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ОТ АВТОРА

Идея создания данной книги зародилась абсолютно случайно.
Будучи корреспондентом местного еженедельника, я встречался
со  многими интересными людьми, одной из  которых была Тамара
Степановна Глазунова (Лаевская), которая поведала мне
интереснейшую историю про церковь погоста «Баба  — рига» (см.
рассказ «Приснопамятное»). Не  раз обжигаясь на  устной
информации, я решил найти документальное подтверждение
сказанному, и  к  моему удивлению обнаружил, что справочной
литературы о памятниках духовной культуры «раз — два и обчёлся»,
а  по  Невельскому району  — не  одного. Однако в  открытых
источниках сети Интернет я наткнулся на  подшивки церковных
газет, вернее, их PDF копии, а  именно: «Полоцкие епархиальные
ведомости», «Могилёвские епархиальные ведомости», «Витебские
губернские ведомости», «Церковные ведомости», «Памятная книга
Витебской губернии», путеводитель по  фондам Государственного
архива Псковской области, сайт Полоцкой епархии и  Витебский
мартиролог. Изучая все эти интереснейшие документы, я
по  крупицам собирал всё то, что касалось Невельского уезда.
В итоге получилась эта книга, но не смотря на её неплохой объём,
отмечу наличие в ней большого количества пробелов. Ведь история
Невельского края  — непаханое поле для краеведов и  прочих
научных мужей. А, всё, что касается становления православия
на нашей малой Родине — вообще белое пятно в летописи времён.
Все приведённые статистические сведения о  духовенстве
и приходах — лишь малая часть того огромного прошлого, которая
чудом сохранилась до наших дней. Поэтому приходится постоянно
изыскивать что-то новое, из  разных источников и  не  только
в  границах Российского государства. И  когда мы находим это, оно
становится для нас настоящим открытием, причём неважно



вызывает это гордость или сожаление, это наша история, которую
надо знать, любить и уважать.



ЦЕРКВИ НЕВЕЛЬСКОГО УЕЗДА



БЕЛОХВОСТОВО (ДОМИНИКОВО)

УСПЕНСКИЙ ХРАМ

Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Белохвостово Невельского уезда имеется деревянная

церковь Успения Божией Матери. Храм построен в 1750 году, покрыт
железом, не отапливаемый. Приписная к нему каменная церковь —
в  память Воздвижения, расположена в  деревне Стряплице
в  1870  году. Она покрыта гонтом и также не  отапливается. Приход
имеет приписные часовни на  Белохвостовском, Грудовском,
Дубровском и Орловском кладбищах.



Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

Ежегодно в  Ильинскую пятницу происходит крестный ход,
но не по всем деревням.

В  течение календарного года проводятся три церковные
ярмарки: в день Святой Троицы, 15 августа и 14 сентября.

Согласно клировым ведомостям приход имеет 65 десятин земли.
Из которых для посева исполу используются 6 четвертей на озимые
и 12 четвертей яровых.



На  приходские нужды заготавливается 40  возов сена, плюс
к этому 1 кубометр дров — 10 руб. Вклад на поминовение составляет
1655 руб.

У священника и псаломщика имеются плодовые сады.
Последние причтовые постройки датируются 1880 годом.
Количество прихожан  — 2943  человека, проживающих

в 43 населённых пунктах Доминиковской волости.
Образовательные учреждения:
а) мужская школа Министерства Народного Просвещения (1872)

с общежитием на 20 учеников;
б) женское училище (1900);
в) школы грамоты в сёлах Орда и Красногорье.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903 №8

Примечание:
В документах Государственного архива Псковской области (фонд

№ 814) о  церкви в  селе Белохвостово значится следующая
информация:

Согласно преданию церковь построена около 1750  года
на  средства прихожан. В  1877  — 1878, 1881, 1895, 1897  годах
проводился частичный ремонт церкви. 
Здание церкви деревянное, покрыто железом. В 1877 году к церкви
была пристроена новая деревянная колокольня, вместо ветхой
колокольни, которая стояла отдельно от церкви. 
Престол в церкви один — во имя Успения Пресвятой Богородицы. 
По штату в церкви служили (на 1902 год) священник и псаломщик. 
Ближайшие к ней церкви находились: в 7 верстах — церковь Святого
Духа села Туричино и  церковь Святого Духа села Холомерье,
в  8  верстах — Покровская села Лутно, в  20  верстах — Знаменская
села Новохованск, в 25 верстах — Николаевская села Ситня. 
К  Успенской церкви была приписана каменная церковь во  имя
Воздвижения Животворящего Креста Господня в деревне Стряплицы.



Эта церковь была построена в  1817  году на  средства помещика
Иосифа Жабо. 23  декабря 1865  года была передана из  римско-
католического ведомства в  православное. В  1870  году на  средства
прихожан был проведен частичный ремонт и над входом надстроена
деревянная колокольня. Крестовоздвиженская церковь находилась
в 10 верстах от Успенской церкви.

В приходе Успенской церкви на 1902 год было 4 часовни:
1. Деревянная во  имя Преображения Господа Иисуса Христа,

на  приходском кладбище в  селе Белохвостово. В  1901  году была
отремонтирована на средства прихожан;

2. Деревянная во  имя Успения Пресвятой Богородицы
на кладбище в деревне Дубровка;

3. Деревянная во  имя Архангела Михаила на  кладбище
в деревне Ордово;

4. Деревянная во  имя Рождества Пресвятой Богородицы при
деревне Груда.

В  клировой ведомости церкви за  1902  год сведений
о находившихся в приходе школах нет. 
В  церкви служили следующие лица: священник Иван Павлович
Пороменский (с  1  сентября 1864  по  1902  годы), дьякон
на  псаломщической вакансии Василий Алексеевич Квятковский
(с 1 июня 1865 по 1902 годы). В 1914 году священником был Георгий
Львович Журавский. 
На  основании имеющихся документов проследить дальнейшую
историю церкви не представляется возможным.

В  ф.39  ГАПО хранятся метрические книги Успенской церкви
за 1901, 1902,1904, 1905, 1907, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Иоанн Пороменский в 1874 г. награждён скуфьей.

В апреле 1883г. награждён наперсным крестом. В 1885 г. награждён
орденом св. Анны 3-й степени, за 12-летнее служение в должности
благочинного  — священника церкви с. Белохвостово. 20  февраля



1891 г. уволен от должности благочинного 2-го Невельского округа.
В  1899  году за  службу по  епархиальному ведомству награждён
орденом св. Анны 2-й степени. Умер 16 ноября 1904  г. (см. раздел
«Священнослужители»).

Сверхштатный причётчик  — Пётр Купалов, уволен за  штат
01 февраля 1878г.;

Церковный староста — крестьянин Георгий Фёдоров с мая 1882г.
Псаломщик — Василий Квятковский, в январе 1888 г. переведён

в  с. Крутое Велижского уезда. (В  какое время вернулся назад
неизвестно, но  в  документах Полоцкой консистории значится, что
Диакон Белохвостовской церкви Невельского уезда Василий
Квятковский, согласно своего прошения, уволен за штат 05 февраля
1907 г.)

Псаломщик — Михаил Носевич с января 1888 г.
Церковный староста  — Егор Федорович Баранов, упоминается

1890 г.
Священник — Георгий Журавский с 25 ноября 1904 г. К дню Св.

Пасхи 1905  г. награждён набедренником. В  1909  г. награждён
скуфьей. К празднику Рождества 1917 г. награждён камилавкой.

Псаломщик — Максим Стуканов с 05 февраля 1907 г. (Крестьянин
Городокского уезда Войханской волости, д. Казинова). Резолюцией
Его Преосвященства от  25  апреля 1911  года за  № 2566, согласно
прошения, перемещён на  такую  же вакансию к  церкви Полоцкого
Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

Церковный староста — Ефрем Шпаков (Крестьянин дер. Хватыня,
на 5-е трехлетие (с 6 июля 1907 г.)

Церковный староста  — Антоний Шаруев (Крестьянин
Доминиковской волости Невельского уезда, согласно избранию,
на 1-е трехлетие с 25 февраля 1908 г.

Псаломщик  — Макарий Квятковский (Резолюцией Его
Преосвященства от  20  мая 1911  года за  № 2854, состоящий
на псаломщической вакансии при церкви с. Ситно Полоцкого уезда
диакон Макарий Квятковский, согласно прошения, на  такую  же



вакансию к  церкви с. Белохвостово). В  1916  г. удостоен
Архипастырского благословения с выдачей установленной грамоты.

Священник  — Борисович Георгий Иванович (1875—1937).
С  1905  — священник в  церкви с. Городец, с  1911г. по  1928г.  —
в церкви с. Белохвостово Невельского уезда. Арестован 23.09.1937г.
и  28.09.1937г. постановлением Особой Тройки НКВД приговорен
к расстрелу. Расстрелян в Витебске 7.10.1937г.

Священник  — Митрофан Дмитриевич Ляшкевич, служил после
1920 г. (см. раздел «Священнослужители»).

Разное:
В 1881 году в церкви производился ремонт.
В  ноябре 1898  г. согласно определению епархиального

начальства (от  4—10  ноября), была объявлена благодарность
священнику Белохвостовской церкви о. Иоанну Пороменскому
и  прихожанам церкви  — за  заботы о  благолепии их приходского
храма.



СПАС-БОЛОЗДЫНЬ

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Причины создания нового каменного храма в  селе Болоздынь
Невельского уезда были вызваны малыми размерами прежней,
весьма прочной, кладбищенской Свято  — Троицкой церкви,
построенной в 1868 г. и освящённой в 1869 году. Эта церковь была
настолько мала, что весьма редко вмещала всех молящихся даже
в  обыкновенные воскресные дни, не  говоря уже о  больших
праздниках, когда большая часть народа вынуждена была
отправлять свои духовные потребности на открытом воздухе. Такое
положение дел в  приходе, состоящем из  4300  православных душ,
вызывало крайнее неудобство и  озабоченность. Поэтому еще
в  1891  году прихожане, убеждённые священником Александром
Завилейским, составили приговор, которым обязывались дать
из  своих средств на  постройку новой церкви 2000  руб. Вместе
с этим было возбуждено ходатайство перед Св. Синодом об отпуске
казённых денег в  пособие местным средствам. Нельзя сказать, что
вскоре, но ассигнования на это благое дело были выделены в сумме
15 400 руб.



Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

Когда средства были изысканы, епархиальный архитектор
В. Ф. Коршиков составил план строительства храма. По смете работы
оценивались в  20  242  руб. Недостающие 2842  руб. решено было
покрыть из  местных церковных и  попечительских сумм. Заботы
о  самой постройке возложили на  составленную из  прихожан
строительную комиссию, под председательством местного
священника, пригласившую для производства работ хорошо



известного в Полоцкой епархии мастера по устройству и ремонтам
церквей С. Ф. Клюшепка.

10  мая 1898  года в  селе Болоздынь заложили новую церковь,
а осенью 1900 года все работы по её строительству были закончены.
31  января 1901  г. работы были приняты специально назначенной
для этого случая приёмной комиссией. А спустя полгода, 31-го июля,
при громадном стечении народа, состоялось освящение
новоустроенного храма во  имя Преображения Господня. Чин
освящения совершал местный благочинный, священник Михаил
Чернявский, в  сослужении одиннадцати священников. Во  время
богослужения произносились проповеди: священником
Неведрянской церкви Иоанном Завилейским — по освящении храма
и настоятелем Болоздынской церкви на литургии.

Каменный храм был очень светлый, вместительный. Имел
величественный и  благолепный вид, как снаружи, так и  внутри.
По  своей внешней форме и  внутреннему устройству относился
к  типу так называемых древних «базилик». Имел продолговатую
форму. Внутри разделялся двумя рядами колонн, по четыре с каждой
стороны и заканчивался тремя полукруглыми выступами, из которых
средний был занят алтарём, а  два боковых ризницей и  церковной
библиотекой. Снаружи храм увенчан четырьмя главами  — тремя
со стороны фасада и одной над алтарём.

Историческая справка (1903):
В  селе Болоздынь Невельского уезда расположена каменная

церковь Преображения Господня (1901), крытая железом,
не отапливаемая.

К  ней приписаны: кладбищенская деревянная церковь Святой
Троицы (1868), крытая гонтом, не  отапливаемая и  три деревянные
часовни — Иванцовская, Исуповская и Поникольская.

По  данным 1847  года церковные земли равны 102  десятинам
(более 111  Га), из  которых на  хозяйственные посевы пользовалось
5 четвертей озимых и 10 четвертей яровых.



Церкви причиталось 30  возов сена и  10  рублей с  1  кубометра
дров.

Последние причтовые постройки датируются 1885 годом.
Прихожан  — 4300  человек проживающих в  78  населённых

пунктах Березовской и Чупровской волостях.
В  селе Болоздынь с  1885  года имеется церковноприходская

школа с общежитием на 50 учеников.
По материалам газеты «Полоцкие

епархиальные ведомости» 1901 (№18),
1903 (№8).

Примечание:
В фондах Государственного архива Псковской области о церкви

в селе Спасс-Болоздынь значится следующая информация:
Точная дата постройки церкви неизвестна. Здание церкви

деревянное, на  кирпичном фундаменте, к  нему пристроена
деревянная колокольня. Согласно клировой ведомости церкви
за 1868 год находилась в ветхом состоянии. 
Престол в  церкви один  — во  имя Преображения Господа Иисуса
Христа. 
По  штату в  церкви служили (на  1868  год) священник, дьячок,
пономарь и просфорня. 
Ближайшие к ней церкви находились: в 10 верстах — Николаевская
села Комша, в  12  верстах — Покровская села Ракитино и  Святого
Александра Пресвитера села Клиовники, в 15 верстах — Рождества
Иоанна Предтечи села Иваново. 
Преображенская церковь приписанных церквей и часовен не имела.
В клировой ведомости церкви за 1868 год сведений о находившихся
в приходе школах нет. 
В  церкви служили следующие лица: священник Иван Федорович
Пороменский (с  1845  по  1868  годы), дьячок Иван Александрович
Лисиневский (с  1842  по  1868  годы), пономарь Иаков Григорьевич
Лузгин (в 1868 году). 



На  основании имеющихся документов проследить дальнейшую
историю церкви не  представляется возможным, но  известно, что
в 1900 году в погосте Болоздынь построена новая каменная церковь
во  имя Преображения Господа Иисуса Христа на  средства Синода,
прихожан и церковно-приходского попечительства, которая 31 июля
1901 года была освящена. 
В  1908  — 1910  годах в  церкви служили: священник Александр
Завилейский (1908  — 1910  годы), псаломщик Лев Журавский
(в  1908  году), Иван Ращинский (1908  — 1910  годы), Илья
Вальковский (с  октября 1908  по  февраль 1910  года в  должности
псаломщика, а с марта 1910 года в должности дьякона).

В  приходе Преображенской церкви в  погосте Болоздынь
в  1868  году была построена на  средства прихожан и  доброхотных
дателей  Троицкая кладбищенская церковь, которая 21  сентября
1869 года была освящена. Здание церкви деревянное, на каменном
фундаменте. При церкви была колокольня, но  в  клировых
ведомостях не  указано ее месторасположение. Престол в  церкви
один  — во  имя Святой Живоначальной Троицы. По  штату причт
церкви состоял из  священника и  двух псаломщиков. Согласно
клировым ведомостям в Троицкой церкви священниками были: Иван
Федорович Пороменский (1876 — 1877 гг.), Иван Иванович Габович
(1878  — 1884  гг.), Александр Григорьевич Завилейский (1885  —
1897 гг.).

На  основании имеющихся документов проследить дальнейшую
историю церквей не представляется возможным.

В фонде ГАПО №726 и Псковской духовной консистории (ф.39)
хранятся метрические книги Преображенской и  Троицкой церквей
за 1832—1910 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Иоанн Габович с  04  июля 1878  г. 06  сентября

1885  г. (по  прошению) перемещён в  с. Старокозлово Себежского
уезда.



Псаломщик — Константин Страмковский, умер 16 апреля 1882 г.
Псаломщик — Яков Лузгин с мая 1882 г. Осень 1886 г. переведён

в с. Горспля Полоцкого уезда;
Церковный староста  — Александр Власов (землевладелец)

с  марта 1883  г. Определением Святейшего Синода от  30  ноября —
19 декабря 1890 г. за №2810 преподано благословение с выдачей
грамоты. 06  мая 1897  г. за  заслуги по  духовному ведомству
награждён серебреной медалью «За усердие» для ношения на шее
на Станиславской ленте.

Священник — Александр Завилейский с октября 1885 г. В июне
1902 года назначен благочинным 2-го Невельского округа. В апреле
1903  г. награждён камилавкой. Резолюцией Его Преосвященства
от  14  марта 1911  г. за  № 1791, согласно прошения, по  болезни
уволен от должности священника за штат. Умер 22 марта 1911 г. (см.
раздел «Священнослужители»).

Церковный староста  — крестьянин Александр Габер (в  апреле
1886  г.  А.  Габеру преподано благословение Св. Синода, с  выдачей
грамоты, за  пожертвования и  другие заслуги по  духовному
ведомству.

Псаломщик — Пётр Седловский с  осени 1886  г. В  мае 1887  г.
переведён с. Сосницу Полоцкого уезда.

Псаломщик  — Кир Кушин с  мая 1887  г. 16  сентября 1887  г.
уволен от службы.

Псаломщик — Иван Рощинский с  сентября 1887  г. Резолюцией
Его Преосвященства от  31  марта 1910  года за  № 2107, согласно
прошения, уволен от  занимаемой должности за  штат, по  причине
болезни. Умер 14 января 1914 г.

Псаломщик  — Лев Журавский, упоминается в  марте 1888  г.
Уволен за  штат, согласно прошения, с  21  октября 1908  г. Умер
06 декабря 1908 г.

Псаломщик — Симеон Пузанов (Резолюцией Его Преосвященства
от  31  марта 1910  года за  № 2108  крестьянин д. Подрудавицы



Невельского уезда Симеон Пузанов назначен и. д. псаломщика
к Болоздынской церкви Невельского уезда).

Церковный староста  — Митрофан Козлов (Крестьянин
Болоздынской волости, д. Сокольников, на  2-е трёхлетие с  30  мая
1910 г.)

Священник — Феодор Чулков (Резолюцией Его Преосвященства
от 20 апреля 1911 г. за №2241, священник села Псово Невельского
уезда Феодор Чулков, согласно прошения, перемещён
к  Болоздынской церкви Невельского уезда). Резолюцией Его
Преосвященства от 12 мая 1911 года за №2683, согласно прошения,
перемещён на такую же вакансию к церкви д. Псово.

Священник  — Александр Квятковский (Резолюцией Его
Преосвященства от  12  мая 1911  года за  № 2682, на  вакансию
священника к  церкви села Болоздынь Невельского уезда, согласно
прошения, назначается учитель Ракитинской церковноприходской
школы, того  же уезда, Александр Квятковский. 12  июля 1912  г.
назначен на  должность сотрудника епархиального миссионера
благочиннического совета 2-го Невельского округа. 31 марта 1915 г.
награждён набедренником.

Псаломщик — М. Рощинский (Резолюцией Его Преосвященства
от  28  января 1914  года за  № 312, псаломщик Апонасковичской
церкви Лепельского уезда М. Рощинский, согласно прошения,
перемещён на вакансию псаломщика к Болоздынской церкви).

Псаломщик  — Илья Вальковский, Резолюцией Его
Преосвященства от  12  декабря 1916  г. перемещён к  Нищанской
церкви Себежского уезда.

Разное:
Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — священник Александр Завилейский;
Члены, крестьяне: Стефан Исаков (он  же казначей), Андрей

Кондратьев, Иван Данилов, Иван Кириллов, Семен Дорофеев,



Филипп Иванов, Иван Тарасов, Петр Якимов, Егор Назаров,
Мефодий Прохоров и Стефан Димитриев.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем  — крестьянин Иван Тарасов, и  членами:
Севастьян Васильев (он  же казначей), Афанасий Иванов, Василий
Власов, Андрей Матвеев, Яков Федоров, Матвей Петров, Прокофий
Фёдоров, Иван Демидов, Фома Платонов, Михаил Минов и  Стефан
Дмитриев.

На  имя Его Преосвященства Преосвященнейшего Кириона
Епископа Полоцкого и  Витебского от  священника Болоздынской
церкви Невельского уезда поступило следующее донесение:
«Крестьянин вверенной мне церкви, деревни Шутова Березовской
волости Пётр Андреевич Бонько, состоящий несколько лет членом
церковного попечительства отличается особым усердием к  храму
и означенной службе. Он много трудился при постройке храма, при
моём предшественнике, и  теперь является самым усердным
посетителем всех богослужений, всегда содействуя благоукрашению
храма и  проведению в  приходе всех моих добрых начинаний
и  благотворительных дел. Он оказал мне большую помощь
и  в  настоящем представлении, пожертвовал 500  р.
на обмундирование наших воинов». На этом донесении последовала
резолюция Его Преосвященства: «Крестьянину  П.  А.  Бонько
преподается благословение с  выдачей установленной грамоты
за его особенное усердие к храму Божию».



ГЛАБАЙ (ТРОИЦА)

ТРОИЦКИЙ ХРАМ

Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Глабай Невельского уезда расположена деревянная

церковь во  имя Святой Троицы, крытая железом, не  отапливаемая,
год постройки неизвестен.

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века



В  церкви имеется два придела: южный  — Воздвижения
и северный — архистратига Михаила. К Троицкому храму приписана
деревянная церковь Успения Богородицы (1892), расположенная
на Козловском кладбище, покрытая гонтом и также не отапливаемая.
Кроме того, на  кладбище в  деревне Гончарово имеется приписная
к Глабаевскому приходу деревянная часовня.

Ежегодно справляется крестный ход: в день Святого Духа из села
Поречья в Глабай, и обратно, из Глабая в Поречье в пятницу перед
29 июня.

В престольные праздники календарного года в Глабае проходят
церковные ярмарки.

Согласно клировых ведомостей 1892  года в  приходе имеется
82 десятины церковной земли, в том числе под болотами 47 десятин.

41,5  четвертей пашни под озимые и  9  четвертей под яровые
сдаются в аренду за 140 рублей в год, плюс к этому заготавливается
50 возов сена.

Цена за 1 кубометр дров составляет 4 рубля.
Вклад на поминовение — 904 рубля.
Церковные сборы осенние и весенние.
Последние причтовые постройки датируются 1885 годом.
Количество прихожан составляет — 2987 человек, проживающих

в  46  населённых пунктах Серутской и  Сиверстской волостях.
Раскольников — 21 человек.

Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа в  с. Глабай существует

с 1885 года, с общежитием на 30 учеников;
б) школы грамоты в деревнях Борисково и Боры.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903 №8

Примечание:
В  30-е годы XX века церковь была разобрана. На  её месте

построили школу, которая впоследствии сгорела.



Поклонный крест на Троицком погосте. Фото В. В. Орлова



Троицкий погост действует и в настоящее время, а вот от храма
осталась только груда камней, бывших когда-то его фундаментом.

В  начале XXI века на  храмовой горе по  инициативе
и на средства жителя деревни Борисоглеб Вячеслава Паздерина был
установлен поклонный крест.

В  Государственном архиве Псковской области (ф.39) хранятся
метрические книги Троицкой церкви за 1881, 1882, 1887 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Андрей Фёдорович Кудрявцев, служил несколько

месяцев в 1877 г. (см. раздел «Священнослужители»).
Священник — Павел Пекарский до июня 1877г.;
Священник — Прокопий Цитович с июня 1877г.;
Просфорня — Анна Страмковская, уволена за штат в июне 1877г.;
Сверхштатный причётчик  — Лев Журавский, уволен за  штат

01 июля 1878г.;
Псаломщик — Иван Покровский, посвящён в стихарь 26 ноября

1878г., 15 января 1879 переведён в Митковичи;
Псаломщик  — Александр Покровский с  15  января 1879  г.

(переведён из  Митковичей). Резолюцией Его Преосвященства
от 15 января 1915 г. за № 740 перемещён к Ветринской церкви.

Священник — Василий Кудрявцев, упоминается в 1881г. В апреле
1883г. награждён набедренником. 21  июля 1890  г. перемещён в  г.
Себеж к Христорождественскому собору.

Церковный староста — Иван Фёдоров с марта 1883г.;
Церковный староста — Гордей Евсигнеев, упоминается в апреле

1887 г.
Священник  — Василий Барщевский, рукоположен 15  августа

1890 г. Умер 18 апреля 1894 г.
Священник  — Эраст Барщевский с  03  мая 1894  г. Ко дню Св.

Пасхи 1905  г. награждён скуфьей. Определением Св. Синода
30  марта 1910  г. за  № 2415  за  заслуги по  духовному ведомству
награждён камилавкой. За  примерное служение церковно-



школьному делу 10  января 1911  года удостоен Архипастырского
благословения. Резолюцией Его Преосвященства от  24  января
1911 года за №484 назначен благочинным 4-го округа Невельского
уезда. Резолюцией Его Преосвященства от  8  марта 1911  года
за  № 1431, ради успешного исполнения благочиннической
должности, согласно прошения, перемещён к церкви с. Клиовники.

Церковный староста — Софоний Иоаннов (Крестьянин Серутской
вол.  д.  Ладихино Невельского уезда, на  1-е трехлетие с  1-го июля
1908 г.)

Священник  — Михаил Шаровский (Резолюцией Его
Преосвященства от  16  марта 1911  года за  № 1612, священник
Низголовской церкви Лепельского уезда Михаил Шаровский,
согласно прошения, перемещён на  такую  же вакансию к  церкви с.
Глабай Невельского уезда). С 15 ноября 1912 года назначен членом
благочиннического совета 4-го Невельского округа. К  празднику
Рождества 1917  г. награждён камилавкой. Из  наградного листа:
«Михаил Шаровский, истово и  благоговейно совершает
богослужение, заботится об украшении и благолепии храма Божия,
организовал любительский хор, с  усердием и  успехом преподаёт
Закон Божий в начальных школах, собрал на Красный Крест 106 р.
74  к., на  Епархиальный лазарет в  г. Витебске 116  р. 37  к., вещами
на сумму 130 р. и оставил в Татиановском Комитете на пленных 32 р.
65 к., всего 385 р. 76 к.»

Псаломщик  — Афанасий Терзи, упоминается в  1915  г.
(На  прошении псаломщика Глабаевской церкви Афанасия Терзи
о  разрешении отправиться добровольцем в  действующую армию,
послужить Царю и Отечеству последовала следующая резолюция Его
Преосвященства: «Пример похвальный и  достойный подражания.
Благословляется и разрешается. Место объявить вакантным»).

Псаломщик  — Пётр Щупленков (Резолюцией Его
Преосвященства от  13  октября 1915  г., перемещён в  с. Глабай
от Коптевичской церкви Лепельского уезда).



Священник  — Д. Цветанский, упоминается в  списках
награждённых набедренником 30 июля 1917 г.

Разное:
Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — крестьянин Леон Тимофеев;
Члены, крестьяне: Марк Емельянов, Кузьма Трофимов, Платон

Трофимов, Димитрий Моисеев, Павел Богданов, Василий Григорьев,
Ивлий Алексеев, Петр Сидоров и Иван Федоров.

Прихожане Глабаевской церкви в память события 17-го октября
1888  г. и  29-го апреля 1891г., собрали 214  руб. 50  коп. на  ремонт
Козловской кладбищенской церкви, приписанной к  Глабаевскому
приходу.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем священник Василий Барщевский и  членами:
крестьяне  — Николай Карпов (он  же казначей), Моисей Тихонов,
Савелий Дмитриев, Федор Трофимов, Григорий Емельянов, Харитон
Ефимов, Игнатий Иванов и Платон Трофимов.

Резолюцией Его Преосвященства от  30  октября 1914  г.
за  № 3715, состоявшейся на  приговоре прихожан Глабаевской
церкви утверждаются  — председателем церковноприходского
попечительства крестьянин Игнатий Иванович Василенко и членами:
крестьяне Семён Михайлович Шамков (он  же казначей), Василий
Платонович Фомченков, Виктор Моисеевич Швецов, Дмитрий
Григорьев, Тихон Ильич Шаров, Фёдор Емельянович Чувахин, Яков
Иванович Волков, Иван Евстигнеевич Лобанев, Стефан Тихонович
Кругляков, Стефан Кириллович Козлов и Иван Фомич Кодин.

В  феврале 1917  г. церковноприходскому попечительству
Глабаевской церкви за  изыскание нужных средств на  ремонт
приходского храма и  ограды вокруг него преподано
Архипастырское благословение, с выдачей установленной грамоты.



ГУЛЬТЯИ

ХРАМЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ И СВЯТОГО ДУХА

Историческая справка по данным 1903 года:



Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

В селе Гультяи Невельского уезда приходской церковью является
храм Рождества Иоанна Предтечи, деревянный, построенный
в  1795  году, крытый железом, не  отапливаемый. В  церкви имеется
два придела: южный — Воздвижения Креста Господня и северный —
св. Митрофана.



Храм Рождества Иоанна Предтечи с. Гультяи

Приписная к ней деревянная, крытая железом, не отапливаемая
церковь Святого Духа, постройки 1865  года, расположена
на местном кладбище.

Приходские часовни: Кузнецовская и  Машевская расположены
на кладбищах, Ореховская стоит на источнике. Все три деревянные.

В  церкви особо чествуются иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радости» и святого Феодосия.

Ежегодно справляются два крестных хода в  Ореховскую
часовню: в  день Вознесения Господня и  в  пятницу Петрова дня
из приходского храма.

21 июня и 14 сентября проводятся церковные ярмарки.
Согласно клировых ведомостей 1888  года приходской церкви

принадлежали 45  десятин земли, а  к  ним, с  1897  года ещё



добавилось 21  десятина земли на  добавочной даче «Дубровка»
расположенной в 3-х верстах от села Гультяи.

Для хозяйственных посевов используются 2  четверти пашни
на озимые и 3 четверти для яровых.

Храм Рождества Иоанна Предтечи с. Гультяи

Заготавливается 20 возов сена. 1 кубометр дров — 10 рублей.
У первого священника имеется плодовый сад.



Церковные сборы — осенние.
Последние причтовые постройки датируются 1900 годом.
Количество прихожан  — 4800  человек, проживающих

в 77 населённых пунктах Гультяевской и Чернецовской волостях.
Количество раскольников — 55 человек.
Образовательные учреждения:
а) женская церковноприходская школа (1899);
б) школа Министерства Народного Просвещения (1852)

с общежитием на 25 учеников;
в) школы грамоты в  сёлах: Кордон, Ломоносово, Подлюдово

и Шилово.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903 №8.

Примечание:
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Предтеченской церкви за  1881, 1882, 1889,
1892 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Викентий Матвеевич Забелин с  1833  по  1836  гг.

(см. раздел «Священнослужители»).
Священник — Василий Тихонович Кудрявцев с 1837 до 1853  гг.

(см. раздел «Священнослужители»).
Священник  — Яков Купалов, в  1874  г. занимал должность

благочинного 3-го Невельского округа, сопричислен в этом же году
к  ордену Св. Анны 3  степени, в  1976  г. награждён камилавкой.
20  апреля 1881  г. награждён наперсным крестом. 19  июля 1889  г.
назначен духовником 3-го Невельского округа. 12 октября 1893 года
перемещён к церкви Витебского детского приюта.

Просфорня — Екатерина Сченснович, умерла 28 января 1879 г.;
Помощник настоятеля  — Иосиф Селютинский с  лета 1882  г.

(рукоположен во  священника осенью этого  же года). В  феврале



1886 г. перемещён в с. Артейковичи Полоцкого уезда.
Церковный староста — Иван Кирилович Боровков с 1884 г.
Священник — Стефан Тихвинский с февраля 1886 г.
Дьякон (на  псаломщицкой должности)  — Евгений Борисович,

умер 17 августа 1888 г.
Псаломщик (на священнической должности) — Семён Игнатович

с осени 1888 г. 28 февраля 1890 г. перемещён к тюремной церкви г.
Витебска.

Псаломщик  — Иван Игнатович с  28  февраля 1890  г. Согласно
постановления духовной консистории от  16  декабря 1894  г.  —
27 января 1895 г. переведён в с. Белавино Велижского уезда.

Псаломщик — Павел Тиволович с 27 февраля 1895 г.
Священник — Павел Пекарский, умер 16 июля 1896 г.
Священник  — Дмитрий Квятковский, рукоположен 25  августа

1896  г. Ко дню Св. Пасхи 1904  года награждён набедренником
(кстати, к  моменту награждения уже состоял в  штате Велижского
собора).

Священник — Тимофей Рыбаков, умер 13 сентября 1896 г.
Священник  — Василий Ширкевич (Резолюцией Его

Преосвященства, 03 декабря 1896 г. священник Бобыничской церкви
Лепельского уезда Василий Ширкевич, согласно его прошения,
перемещен на вакантное место первого священника к Гультяевской
церкви Невельского уезда). 24  апреля 1902  года награждён
камилавкой. 11  марта 1909  года переведён к  Ливской церкви
Себежского уезда.

Священник  — Пётр Вышелесский (перемещён 5  марта 1904  г.
согласно прошения к Гультяевской церкви с места 2-го священника
при Запольской церкви Велижского уезда). В  августе 1905  г.
перемещён в Долыссы.

Псаломщик — Семён Сченснович, перемещён 15 октября 1904 г.
в с. Чернецово.

Псаломщик  — Павел Страмковский с  25  октября 1904  г.
(переведён из  Заболотской церкви Лепельского уезда). В  1910  г.



Определением Епархиального Начальства перечислен псаломщиком
Гультяевской церкви из 2-го штата в 1-й с оставлением на прежней
псаломщической усадьбе, при прежних земельных угодьях.

Священник  — Николай Румянцев с  августа 1905  г. (переведён
из  Городокского собора). 01  декабря 1908  г. перемещён в  с.
Долыссы. В  январе 1909  года возвращён обратно, но  30  января
1909  г. перемещён к  Голышевской церкви Люцинского уезда.
В 1909 г. награждён набедренником.

Церковный староста — Иосиф Жгун с 01 мая 1908 г. (Крестьянин
Гультяевской волости, дер. Гришино, на 1-е трехлетие).

Священник  — Феодор Серебренников с  30  января 1909  г.
(Перемещён от  Бочейковской церкви Лепельского уезда).
Резолюцией Его Преосвященства от 6 апреля 1910 года, настоятель
Гультяевской церкви Феодор Серебренников перемещён
на  вакантное священническое место к  Сволнянской церкви
Дриссенского уезда.

Священник — Марк Щербаков с 20 апреля 1909 г. на вакансию 2-
го священника (перемещён в  Гультяи с  должности псаломщика
Велижской Крестовоздвиженской церкви). Предложением Его
Преосвященства от  6  апреля 1910  г. за  № 2329  перемещён, ради
пользы службы, на вакантное место священника к Краснобережской
церкви.

Священник  — Владимир Овсянко (Резолюцией Его
Преосвященства от  5  мая 1910  г., окончивший курс Витебской
духовной семинарии, бывший учитель Залавочского народного
училища Владимир Овсянко, согласно прошения, назначен
на  вакансию 2-го священника к  Гультяевской церкви Невельского
уезда). Резолюцией Его Преосвященства от  30  марта 1914  г.
за №1122 награждён набедренником.





Священник — о. Владимир Овсянко. Фото из архива В. Г. Гультяевой

Настоятель  — священник Андрей Ширяев (Резолюцией Его
Преосвященства от  16  апреля 1910  года, священник Белькинской
церкви Себежского уезда Андрей Ширяев, согласно прошения,
перемещён на  праздную вакансию настоятеля Гультяевской церкви
Невельского уезда). 20  февраля 1912  г. утверждён в  должности
члена приёмочной комиссии 3-го Невельского округа. 03  апреля
1912 г. награждён набедренником. В 1916 г. награждён скуфьей.





Священник - о. Андрей Ширяев. Фото из архива В.Г. Гультяевой

Священник  — Василий Короткий (Резолюцией Его
Преосвященства от 7 июля 1914 г. за №2300, иподиакон Витебского
кафедрального собора Василий Короткий, перемещён на  вакансию
второго священника к  Гультяевской церкви). Резолюцией Его
Преосвященства от  14  января 1916  г. перемещён, согласно
прошения, на  вакансию священника к  Дворжецкой церкви
Полоцкого уезда.

Священник  — Константин Белявский, упоминается в  1914  г.
(Резолюцией Его Преосвященства, от  7  июля 1914  г. за  № 2329,
второй священник Гультяевской церкви Невельского уезда
Константин Белявский уволен за  штат). Резолюцией Его
Преосвященства от 15 января 1915 г. за №315, временно направлен
к Клебанской церкви Полоцкого уезда, до приискания подходящего
места для больного священника Тимофея Соколовского.

Священник  — Василий Стальмашевский (12  июня 1916  года,
состоящий на  вакансии псаломщика при Вербиловском Св.
Покровском женском монастыре священник Василий
Стальмашевский перемещён на  вакансию 2-го священника
к Гультяевской церкви).

Разное:
До  1836  года в  состав Гультяевского прихода входили земли

Чернецовской волости. Позже приход был разделён на Гультяевский
и Чернецовский.

Осенью 1882  г. прихожанам церкви с. Гультяи объявлена
благодарность Епархиального Начальства за  устройство новой
деревянной церковной ограды, стоимостью 505 руб.

Осенью 1884  г. прихожанам с. Гультяи дано разрешение
возобновить находящуюся в  их приходе Ореховскую часовню
на собственные средства.



В мае 1885 г. причту с. Гультяи поступило разрешение исправить
Машевскую кладбищенскую часовню на средства прихожан.

В  июне 1886  г. причту и  старосте с. Гультяи поступило
разрешение законопатить пазы в стенах, покрасить стены и потолок,
возобновить покраску иконостаса и  полов в  трех алтарях
приходской церкви, на  150  руб. из  церковных средств и  250  руб.
собранных от прихожан.

Состав церковноприходского попечительства (1886):
Председатель — крестьянин Тихон Гаврилов;
Члены, крестьяне: Димитрий Евдокимов, Логин Алексеев, Ларион

Антонов, Ларион Егоров, Мина Самсонов, Алексей Кузьмин, Игнатий
Евстафьев, Григорий Тимофеев, Михаил Яковлев, Мина Васильев,
Семен Петров и Николай Силаев.

Благочинный 3-го Невельского округа, от  30  июля 1893  года
за  № 283, донес Духовной консистории, что с  разрешения Его
Преосвященства причтом и  старостой Гультяевской церкви
на  доброхотные пожертвования в  сумме 200  руб. произведена
замена ветхой тёсовой крыши кладбищенской св. Духовской церкви
новой крышей из  железа с  окраской последней масляными
красками. Все работы произведены из  доброкачественного
материала, прочно и благовидно.

Благочинный 3-го Невельского округа от  21-го октября 1893  г.
за №358 донес Духовной консистории, что произведено ремонтное
исправление и  окраска Гультяевской церкви, а  также перекрашен
иконостас, пол в  альтаре, солеи и  ограда вокруг храма за  счёт
церковноприходской попечительской суммы в 535 руб.

Утверждены резолюцией Его Преосвященства от 6 марта 1914 г.
за  № 745, состоявшейся на  акте состава прихожан Гультяевской
церкви  — члены церковноприходского попечительства, крестьяне:
дер. Концы Захар Макаров, дер. Маслова Тимофей Семенович
Юринов, дер. Захвошно Никифор Антонович Киселев, дер. Логунова
Иван Платонович Бизылевич, дер. Белое Василий Никифорович
Юринов, дер. Замошенье Тимофей Григорьевич Гультяев, дер.



Наумова Максим Иванович Гультяев, дер. Ольховки Петр Климович
Жгун, дер. Святец Малах Дмитриевич Кисилев, дер. Заречье
Митрофан Иванович Козырев, дер. Михеево Пимен Семенович
3арембо, дер. Гультяи Петр Кириллович Кошин, дер. Гирино Егор
Романов, дер. Жгуны Петр Севастьянов; Председателем
попечительства  — настоятель Гультяевской церкви священник
Андрей Ширяев и  казначеем  — крестьянин Степан Кузьмич
Мануилов.

По  духовному завещанию крестьянина Невельского уезда
Чернецовской волости Леонтия Степановича Болохина
пожертвовано: в Воздвиженскую церковь села Гультяи в причтовый
капитал 1000  руб. на  вечное поминовение завещателя и  покойной
его жены — Анны.



ДОЛГОЕ

ХРАМ МИХАИЛА АРХИСТРАТИГА

Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Долгое Невельского уезда расположена деревянная

церковь Архангела Михаила, перестроенная в 1875 (первоначальная
дата постройки 1755г.). Храм покрыт железной крышей,
но не отапливаемый.



Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

В  приходе особое почитание (чествование) иконам Казанской
Божией Матери и св. Феодосия Углицкого.

По данным клировых ведомостей за 1847 год приходская земля
равна 54 десятинам земли, в том числе 8 десятин леса.

Для посева исполу используется 5  четвертей озимых
и  9  четвертей для яровых. Сена 70  возов. 1  кубометр дров  —
5 рублей.



Церковные сборы осенние и на Пасху.
У священника имеется плодовый сад.
Последняя дата причтовых построек не известна.
Количество прихожан  — 2019  человек, проживающих

в 40 населённых пунктах Рыкшинской и Сокольникской волостях.
Раскольников 15 душ.
Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа с  1886  года с  общежитием

на 30 учеников;
б) школа грамоты в деревне Кровякино.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903 №8

Примечание:
В документах Государственного архива Псковской области (фонд

№810) о церкви в селе Долгое значится следующая информация:
Церковь построена в  1755  году на  средства помещика Иосифа

Иосифовича Крупенича. В 1853, 1861  годах проводился частичный
ремонт церкви. Здание церкви деревянное, к  нему пристроена
деревянная колокольня. Престол в церкви один — во имя Архангела
Михаила. В 1810 — 1835 годах в церкви служили священник и два
причётника (дьячок и  пономарь). Согласно клировым ведомостям
за 1869 — 1875 годы причт церкви состоял из священника, дьячка,
пономаря и  просфорни. Ближайшие к  ней церкви находились:
в  5  верстах  — Покровская села Спастырь, в  10  верстах  —
Николаевская села Рыкшино и  Успенская села Песчанка. Церковь
приписанных храмов и  часовен не  имела. В  клировых ведомостях
церкви за  1869 — 1875  годы сведений о  находившихся в  приходе
школах нет. В  церкви служили следующие лица: священник Иван
Стефанович Оловецкий (с  1870  по  1875  годы), в  1914  году
священником был Стефан Софрониевич Серебренников, дьячок
Емельян Николаев (с  1873  по  1875  годы). Стефан Софрониевич
Серебренников был арестован 29 июля 1937 года, осужден тройкой



УНКВД Калининской области 21  августа 1937  года к  расстрелу.
На  основании имеющихся документов проследить дальнейшую
историю церкви не представляется возможным.

В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся
метрические книги Должанской церкви за 1881, 1887, 1889, 1914 гг.

В данной церкви служили:
Пономарь (заштатный)  — Василий Тиволович, умер 22  марта

1874 г.
Священник  — Антоний Никонович, награждён набедренником

в апреле 1884 г. 25 января 1893 г. уволен за штат. Умер 10 августа
1893 г.

Церковный староста  — крестьянин Иван Антонов с  1884  г.
За заслуги по духовному ведомству 14-го апреля 1902 г. награждён
золотой медалью «За усердие», на Станиславской ленте.

Священник  — Яков Никонович, согласно своего прошения
переведён в с. Кадолово 01 февраля 1900 г.

Священник  — Стефан Серебреников с  16  февраля 1900  г.
В  1907  г. награждён набедренником. 31  марта 1915  г. награждён
скуфьей.

Церковный староста  — Дмитрий Жаворонок (Крестьянин дер.
Линцова Невельского уезда, на 3-е трехлетие с 26 января 1908 г.)

Псаломщик — Василий Лебедев, 01 марта 1908 г. уволен за штат,
согласно прошения, по преклонности лет и слабости здоровья. Умер
19 марта 1908 г.

Псаломщик — Владимир Лебедев с 10 марта 1908 г.
Церковный староста  — Стефан Французов (Крестьянин

Сокольникской волости, дер. Алешкова, на  первое трёхлетие
с 27 февраля 1912 года).

Разное:
В  1899  году прихожане и  приходское попечительство

Должанской церкви, в  память Восшествия на  Престол Его



Императорского Величества, приобрели для своего храма колокол
весом в 30 пудов, стоимостью 500 руб., с соответствующей событию
надписью. На  всеподданнейшем доклад действительного тайного
советника К. Победоносцева о  таких выражениях
верноподданнических и  религиозно-патриотических чувств, Его
Императорскому Величеству 13-го ноября 1899 г., благоугодно было
Собственноручно начертать: «Прочел с удовольствием».

Источник: «Церковные Ведомости»,
1900, №6



ДОЛЫССЫ

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

14  декабря 1907  года в  селе Долыссы Невельского уезда
совершалось освящение новоустроенной деревянной церкви.
Прежний храм пришёл в негодность из-за ветхого состояния, по этой
причине его разобрали весной того  же года. И  практически сразу
на  этом  же месте заложили новую церковь, которую воздвигли
в кратчайшие сроки.

Храм построили в  виде креста, размером 13  на  8  саженей
(28х17 метров) на  фундаменте из  тёсаного камня. Он имел
величавый шестигранный купол над средней частью, снаружи
и внутри был обшит досками. В церкви имелось три входа: главный,
в  боковом приделе и  в  правой стене алтаря — в  ризницу. Крыша
церкви была покрыта железом. Главное крыльцо  — каменное,
остальные два — деревянные.



Фрагмент карты Долысского прихода XIX века

Как наружным, так и  внутренним видом новоустроенный храм
производил весьма приятное впечатление. Местное церковно  —
приходское попечительство доверило постройку храма Рижскому
цехокладисту технику и  мастеру  — строителю М.  И.  Брандту
за  8700  рублей (впрочем, позднее сумма увеличилась
до  11000  рублей.), с  покупкой им леса для внутренней обшивки
церкви.

Лес на  постройку церковного здания был отпущен
по  удешевлённой цене помещиком Александром Евгеньевичем
Жуковским, который по  своей всегдашней любви к  церковно-
строительному делу принёс большую пользу в  деле созидания
Долысского храма. Именно ему были обязаны члены Попечительства
в  деле умиротворения недружелюбного отношения к  временно  —
строительному комитету, которое возникло благодаря непониманию
большинством прихожан строительной техники. Кроме того,
некоторые неблагонамеренные лица склоняли население в сторону



обнаружения любой фальши, относительно размеров и архитектуры
производящейся постройки.

Храм построили в  течение полугода. Такая спешность
не  позволила как следует покрасить церковь, и  была вызвана
полным отсутствием места для совершения богослужений в данном
селе. Порученная для заведывания причта Долысской церкви
Лопатинская кладбищенская церковь Кубецкого прихода,
по дальности расстояния и пустынности местонахождения, не могла
удовлетворять духовным потребностям прихожан, которые
по  указанным причинам посещали её неаккуратно, из-за чего
церковные доходы упали окончательно.

С  наступлением холодного времени эти неудобства дали
почувствовать себя еще в  большей мере. По  ходатайству
священника Петра Вышелесского, а  также местного благочинного,
Преосвященный Владыка Серафим сочувственно отнесся к  жгучей
нужде Долысских прихожан. 3-го декабря последовал Указ
об  осмотре построенной церкви 13-го декабря приёмочной
Комиссией совместно с губернским архитектором Вуколовым. Храм
был признан выстроенным по утвержденному плану, впрочем, тут же
нашлось и замечание — в результате спешности работ, как наружная,
так и внутренняя обшивки в будущем обязательно покоробятся при
осадке стен. Впрочем, работы производились безукоризненно,
прочно и аккуратно, за что честь и хвала М. И. Брандту.



Церковный холм в наши дни

Новый иконостас за  недостатком времени также не  успели
устроить, поэтому церковно  — приходское попечительство
воспользовалось старым иконостасом Песчанской церкви, который
был наскоро отремонтирован и  приведен в  благообразный вид.
Иконы в  нём поставили из  иконостаса старой Долысской церкви.
Кстати, недостатка икон храм не  испытывал, их было вполне
достаточно и в старой церкви. Торжество освящения храма началось
13-го декабря всенощным бдением, которое совершалось
священником Петром Вышелесским с диаконом Невельского собора
Аркадием Берёзкиным, причём на  литию и  полиелей выходили
местный благочинный, священник Н. Савицкий и  священник
Чернецовской церкви Г. Вышелесский. Несмотря на большой мороз
(-25°С), храм был наполнен людьми.



Прекрасно организованный церковный хор, под умелым
руководством псаломщика В. Дроздецкого, неспешное и  внятное
служение отца Петра Вышелесского и диакона А. Берёзкина умиляли
души богомольцев, которые, несмотря на  холод и  дальность пути
не  отказались от  мысли прийти и  воочию присутствовать на  этом
великом торжестве.

Благодаря двум паникадилам и  множества зажжённых свечей
освещение храма было весьма эффектное. Богослужение, началось
в 6 часов вечера и закончилось в половине десятого.

День освящения церкви начался в  8—30  утра с  перезвона
колоколов, призывавших богомольцев к  ритуалу освящения воды.
К  этому времени в  Долыссы прибыли священники следующих
церквей: Кубецкой  — М. Ширкевич, Песчанской  — В. Безроднин,
Рыкшинской — Ф. Садовский и Гультяевской — Н. Румянцев.



Камни церковного крыльца

Освящение воды и  престола совершалось благочинным
священником Николаем Савицким в  сослужении указанных выше
священнослужителей и диаконов А. Берёзкина и М. Афонасьевского.
Все было совершено благообразно и  по  чину. Обнесение св.
Антиминса вокруг церкви при колокольном звоне на  25° морозе
и  солнечной погоде выглядело величественно. Приподнятое
религиозно  — молитвенное настроение не  дало ощутить силы
холода, хотя накануне освящения об  этом было немало досужих
разговоров.

Внутри церкви, от  множества собравшихся было вполне тепло.
Обычное многолетие в конце чина освящения громогласно произнёс
диакон А. Берёзкин, после чего благочинный Савицкий произнёс
приличественное случаю поучение о  значении храма для



христианина и  частом его посещении. Служение литургии было
совершено теми  же священниками и  диаконами. Вместо
запричастного настоятель церкви Вышелесский сказал поучение
о святости храма и благоговейном в нём стоянии.

После литургии к  сонму духовенства присоединились
священники М. Ширкевич и П. Вышелесский. Посередине храма был
торжественно отслужен молебен Покрову Пресвятой Богородицы,
после чего звучали многолетия: Царствующему Дому, Святейшему
Синоду и  Преосвященному Епископу Серафиму, создателям
и благотворителям храма, причту и прихожанам.

Церковное торжество закончили дружным хоровым пением
«многая лета» и  все священно и  церковнослужители с  почетными
гостями в  лице местного помещика А.  Е.  Жуковского, участкового
доктора Р.  Д.  Покровского и  других интеллигентных лиц были
приглашены в  дом настоятеля церкви о. Петра Вышелесского.
Во  время предложенной трапезы было сказано несколько
искренно–задушевных тостов по  адресу: А.  Е.  Жуковского, весьма
любимого духовенством за  постоянную отзывчивость о  нуждах
церквей; строителя Брандта, скоро и  добросовестно выполнившего
свое дело; священника П. Вышелесского, ревностно трудившегося
в  нелегком деле и  более других перенесшего всякого рода укоров
и  неразумных замечаний от  злых людей. По  своей всегдашней
доброте А.  Е.  Жуковский тут  же за  столом передал священнику о.
Вышелесскому 100 рублей на украшение храма.



Камни фундамента церкви

Историческая справка церкви Покрова Пресвятой Богородицы
в с. Долыссы:

Первоначальная постройка датируется XVIII веком. Деревянная,
крытая железом, не  отапливаемая. Имела две часовни: 1). Святого
Духа на  кладбище в  Долыссах (1881); 2). В  честь пророка Ильи
на Ильенском кладбище — обе часовни деревянные.

Почитание (чествование) иконы Божией Матери «Скорбящих
радость».

Ежегодно в деревне Фенёво (около 300 метров от приходского
храма) проводились три ярмарки: в  день Святого Духа, 12  июня
и 1 октября.

По  данным 1868  года Долысский храм имел в  собственности
32  десятины 800  квадратных саженей земли (около 36  Га) для



посева исполу. А  также: 4  четверти озимых, 6  четвертей яровых,
30  возов сена. У  всех членов причта имелись плодовые сады.
Последние причтовые постройки датируются 1888 годом.

В  1903  году Долысский приход насчитывал 2496  прихожан
проживавших в 42 населённых пунктах Долысской волости.

С 1870 года в приходе имелась школа Министерства Народного
Просвещения с  общежитием на  18  человек, и  имелись три школы
грамоты в сёлах: Ильено, Смоленск и Солоново.

В  настоящее время церкви Покрова Божией Матери
не  существует, как не  существует и  самой деревни Долыссы
(в некоторых источниках Далыссы). Кстати, вокруг Долысского озера
существовало три населённых пункта с топонимом До  (а) лыссы   —
это станция Долыссы (ныне посёлок Усть –Долыссы; фольварк
Далыссы  — бывшее панское имение и  село Далыссы  — центр
Долысской волости (соседнее с д. Фенёво).

По  сведениям местных жителей храм пережил годы
религиозных гонений и  последующее лихолетье Великой
Отечественной войны. В настоящее время ещё живы свидетели, кто
в детстве играл в прятки на руинах этого храма и получал нагоняй
от  стариков за  шалости на  святом месте, ещё живы плодовые
деревья причтовых садов, ещё жива о церкви людская молва…

В годы войны, в здании народной школы М. Н. П. (Министерства
Народного Просвещения), что находилась в  ста метрах
от  приходского храма, располагался полевой лазарет Красной
Армии. Здесь  же находится захоронение умерших от  ран бойцов
РККА.

Покровская церковь села Долыссы тихо умерла от  запустения
и  отсутствия надобности в  ней Советской власти. На  церковном
холме остались седые камни её фундамента. Но даже сейчас, спустя
столетие с момента её последнего освящения, многие люди нередко
наблюдают аномальные, загадочные лучи, расходящиеся в  разные
стороны от церковного холма.



Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903 (№8), 1908 (№3)

Примечание:
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Долысской церкви за  1881, 1884, 1887, 1889,
1892 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Феодор Нездачин, с 1857 г.
Священник — Григорий Бобровский, в  1874  г. В  апреле 1883г.

награждён камилавкой. 17  января 1887  г. назначен на  должность
благочинного 3-го Невельского округа. Умер 08  июня 1905  г.
на 73 году жизни.

Церковный староста  — Кирилл Дометиев (уроженец деревни
Абражеева), в 1876 г. награждён похвальным листом за 13 — летнюю
ревностную службу в должности церковного старосты.

Псаломщик  — Филипп Ширкевич, в  марте 1879  г. переведён
в Хотино Лепельского уезда.

Псаломщик — Пётр Игнатович, умер 07 февраля 1901 г.
Священник — Игнатий Вишневский с 11 июля 1905 г. (переведён

из Вировлянской церкви Городокского уезда).
Священник  — Пётр Вышелесский с  августа 1905  г. (переведён

из Гультяевской церкви). В 1907 г. награждён набедренником. Уволен
от  должности осенью 1908  г. в  связи с  переходом на  службу
в Литовскую епархию. По распоряжению Епархиального начальства,
опубликованного в  январе 1909  г. Пётр Вышелесский оставлен
на прежнем месте в с. Долыссы.

Псаломщик — Стефан Игнатович, 30 декабря 1905 г. перемещён
в с. Поречье.

Псаломщик — Самуил Лузгин с  30  декабря 1905  г. (переведён
из с. Поречье).



Псаломщик  — Василий Дроздецкий, перемещён 16  ноября
1907 г. к Язно-Пятницкой церкви.

Священник  — Николай Румянцев с  01  декабря 1908  г.
(Перемещён от Гультяевской церкви). В январе 1909 года возвращён
к прежнему месту службы.

Церковный староста — Пётр Добрынин (Крестьянин Долысской
волости дер. Ильенки, на 5-е трёхлетие с 20 марта 1909 г.)

Священник  — Дмитрий (Дий) Блажевич, 31  марта 1915  г.
награждён набедренником. В  1916  г. награждён ещё одним
набедренником. К празднику Рождества 1917 г. награждён скуфьей.
Из  наградного листа: «Дий Блажевич: отличается аккуратностью
по  службе, украсил свой приходской храм и  проявил особенную
деятельность по  искоренению зародившейся в  приходе
„пашковщины“, успевшей до  него сильно развиться в  Долысском
приходе».

Разное:
В  1877  — 1878  гг. в  Долысской церкви производился ремонт

(подробнее о  его результатах см. «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1878 г., №24 из донесения №178 Полоцкому Епископу
от Благочинного 3-го Невельского округа от 25 августа 1878 г.)

В  апреле 1884  г. церковноприходское попечительство с.
Долыссы получило разрешение епархиального начальства
произвести новый ремонт приходской церкви на  400  рублей
из попечительских средств.

Состав церковноприходского попечительства (1886):
Председатель — священник Григорий Бобровский;
Члены, крестьяне: Давид Кузьмин, Дементий Данилов, Иван

Дмитриев, Матвей Трифонов, Амос Григорьев, Иван Иванов и Иван
Ермолаев.

29  октября 1889  г. объявлено Архипастырское благословение
причту, церковному старосте и  членам церковноприходского
попечительства села Долыссы и  Невельскому мещанину Евфимию



Волынцеву за их попечение о благолепии Долысского приходского
храма.

Причт и церковноприходское попечительство Долысской церкви
в  память чудесного спасения Их Императорских Величеств
с  Августейшим Семейством 17  октября 1888  года на  собранные
пожертвования в  сумме 814  руб. 35  коп. приобрели в  свою
приходскую церковь колокол в  50,5  пудов с  надписью: «В  память
чудесного события 17  октября 1888  года. В  вечер, утро и  полудни
возвещу и глас мой услышат».

Осенью 1914  г. прихожанам Долысской церкви была выражена
благодарность Епархиального Начальства за  пожертвование ими
2300  рублей на  устройство в  их приходском храме нового
иконостаса.

На  имя Его Преосвященства Преосвященнейшего Кириона,
Епископа Полоцкого и Витебского от священника Долысской Свято-
Покровской церкви Невельского уезда Дия Блажевича поступил
следующий рапорт: «Представляя в  канцелярию Вашего
Преосвященства 75 р. на обмундировку русского героя-воина, имею
честь смиреннейше донести Вашему Преосвященству, что
означенные деньги собраны мной среди немногочисленной
Долысской паствы, откликнувшейся на  высокий и  святой призыв
своего Всемилостивейшего Архипастыря своей посыльной лептой».
На  этом рапорте последовала следующая резолюция: «Деньги
отправить в консисторию и о получении их уведомить».

ДОЛЫССКИЕ СЕКТАНТЫ

В  феврале 1910  года в  Долысский приход Невельского уезда
прибыл миссионер от  Полоцкой Епархии священник Пётр Лепин.
Дело в том, что с рождественских праздников в селе Ильонки стало
распространяться сектантское движение. Родоначальником которого
был крестьянин Алексей Федосеевич Зайцев, занимавшийся
отхожим промыслом.



Более трёх лет Зайцев проживал в городе Кронштадте и служил
там в электротехнической лаборато рии, где познакомился с учением
«пашковцев» и  стал их рьяным последователем. По  некоторым
сведениям Алексей был регентом хора на  «пашковских»
молитвенных собраниях. Вернувшись в  родную деревню он начал
приобщать к  этому учению своих братьев и других родственников.
Зайцев посылал родным письма с  изложением сектантского
вероучения, а  также книги пагубного содержания такие как:
«Пилигримм» и  «Гусли», в  которых тема нового завета искажена
параллельными текстами лжеучения. За  время так называемого
«просвещения» Алексей успел привить «пашковское» учение своему
родному брату Филиппу Зайцеву (после чего Филипп даже не хотел
крестить своего родившегося младенца, но  жена пригрозила, что
бросит его и уйдёт, если тот не образумится) и крестьянину той же
деревни Феодору Кондратьеву, а  также расположил в  свою пользу
братьев Захария и  Бориса и  дальнего родственника Антония
Давидовича Зайцева. Сам же уехал в Кронштадт, а вышеупомянутые
лица остались распространять «пашковское» учение среди своих
односельчан и жителей деревни Суколжино Долысского прихода.

Здесь необходимо отметить, что крестьяне указанных выше
деревень всегда были весьма религиозными и набожными людьми,
кроме того здесь  же проживал волостной старшина и  староста
Долысской церкви. Но, к сожалению, в своём большинстве крестьяне
малограмотны, поэтому тексты лжеучения произвели сильное
впечатление на  сельчан и  они просто не  смогли дать сектантам
надлежащий отпор.

Настоятель Долысского храма Пётр Вышелесский со  всей
серьёзностью отнёсся к  данной проблеме и  сообщил об  этом
в  Витебский епархиальный противосектантский миссионерский
комитет 27 января 1910 года. И вот, на субботу 13-го февраля была
назначена профилактическая беседа с  сектантами. Местный
священник вовремя оповестил об  этом всех прихожан
и  «пашковских» адептов. Прибывший в  Ильонки миссионер



и приходской священник собрали людей в самом просторном доме
деревни у  крестьянина Рыбакова, где присутствовали не  только
местные жители, но  и  отдельные представители сёл: Пономарево,
Зенково, Ушаково и Суколжино.

На  беседу собралось около 60  человек и  начата она была
со  слов о  необходимости посещения церкви для духовного
поклонения и  молитвы, а  также о  необходимости причащения
святых Тайн и  иконопочитания. На  следующий день намечалась
должная проповедь в Долысской церкви к удержанию православных
от «пашковского» прельщения.

Главными возражателями, севшими за один стол с миссионером,
явились Филипп Зайцев и Феодор Кондратьев.

Православные весьма внимательно следили за  происходящим
диспутом между священнослужителями и  сектантами, и  после
беседы, видя, что истина на стороне православной церкви, говорили:
«Мы теперь тебе, Филипп Федосеевич не верим! Ты нам говорил, что
в храм ходить не зачем, а мы видим из Писания, что в храме должно
молиться. Ты говорил, что Бог не требует служения рук человеческих,
а мы видим, что это служение требуется Словом Бо жьим. Ты говорил,
что не  нужно почитать образа, а  мы видим, что херувимы славы
были в скинии!»

По  окончании прений крестьяне стали чувствовать себя более
уверенными в  православной вере и, по  сведениям очевидцев того
события, потеряли интерес к секте на корню. Но дурное семя было
уже брошено в православную среду Долысского прихода и соблазн
его произрастания был велик. Ведь каждое лето
от  500  до  700  приходских крестьян отправлялись на  заработки
в сторону Петербурга, где трудились на торфяных месторождениях,
земельных работах, устраивались швейцарами, дворниками
и извозчиками…

Из  отчёта Полоцкого миссионера Петра Лепина: «Принявшие
дозу сектантского яду на Родине, явятся первыми последователями
пропагандистов сектантства, и  вернувшись домой, примут ся



за  совращение прочих членов своей семьи. Пастырям Невельского
уезда необходимо бодрствовать и  быть на  страже своего Богом
врученного стада. Ответственность за  целостность паствы снята
со станового пристава и урядника, и всецело легла на приходского
священника. Пастыри! Бодрствуйте и молитесь, чтобы враг не посеял
плевелы среди доброй пшеницы!»

По материалам газеты «Полоцкие
Епархиальные ведомости», 1910, №9



ИВАНОВО

ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Иоанно-Предтеченский храм в 30-е годы. Фото из архива В. В. Орлова

Историческая справка по данным 1903 года:
Каменная церковь Иоанна Предтечи в  селе Иваново

Невельского уезда была построена в  стиле позднего классицизма
бывшим владельцем имения Белорусским генерал — губернатором
Иваном Ивановичем Михельсоном в 1805 году.



Храм представляет собой двухэтажное здание, покрытое
железом и  частично отапливаемое. Над основным приделом
во  славу Рождества Иоанна Предтечи, его притвором, находится
придел святой великомученицы Екатерины.

Ивановская церковь имеет приписную деревянную часовню
на  кладбище в деревне Песок построенную в 1886  году Кириллом
Николаевым на собственные средства.

Ежегодно, 27 мая, в храме чествуют память преподобного Нила
Столобенского. 15 июля проводится крестный ход из храма на озеро,
а 24 июня — церковная ярмарка.



Церковь Иоанна Предтечи, XIX век.



Согласно клировых ведомостей за  1847  год в  приходе
75  десятин церковной земли, в  том числе 3  десятины леса. Для
посева исполу отводится 9  четвертей для озимых и  14  четвертей
на  яровые. Ежегодно, для нужд причта, заготавливается 25  возов
сена. У  священника имеется плодовый сад. 1  кубометр дров  —
7 рублей. Церковные сборы осенние и на праздник Пасхи.

Внутреннее убранство церкви в наши дни

Последние причтовые постройки датируются 1884 годом.
Количество прихожан — 2200  человек (раскольников — 4  чел.),

проживающих в 37 деревнях Березовской, Кубецкой и Чупровской
волостях.

Образовательные учреждения:



а) женская церковноприходская школа (1900) с  общежитием
на 12 учениц;

б) школа Министерства Народного Просвещения (1867)
с общежитием на 24 ученика.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903 (№8); 1886 (№24).

Примечание:
В документах Государственного архива Псковской области (фонд

№725) об Ивановском храме значится следующая информация:
Село Иваново входило в  состав огромного поместья,

пожалованного генералу Михельсону Екатериной II за  разгром
восстания Емельяна Пугачева. В  1805  году на  средства помещика
Ивана Ивановича Михельсона была построена церковь во  имя
Рождества Иоанна Предтечи (во  имя его Ангела тезкоименинника).
По  преданию, церковь сооружена по  случаю обращения генерала
Михельсона из  лютеранства в  православие, при этом было
ходатайствовано высочайшее разрешение устроить в селе Иваново
и отдельный приход. В списке прихода церкви, составленном 27 мая
1806  года, сообщается, что составлен список к  церкви Иоанна
Предтечи, восстановленной в 1806 году марта 16 дня. 
В  1867, 1880, 1885  годах проводился частичный ремонт церкви.
Здание церкви каменное, покрыто железом, к  нему пристроена
каменная колокольня, которая также покрыта железом. В 1894 году
вокруг церкви была возведена новая ограда. 
Престолов в  церкви два: 1) главный  — во  имя Рождества Иоанна
Предтечи; 2) на  верху (над притвором)  — во  имя Святой
Великомученицы Екатерины. 
По  штату 1846  года в  церкви служили один священник и  один
псаломщик. 
Ближайшие к ней церкви находились: в 7 верстах — Успенский собор
города Невеля и в 8 верстах Николаевская церковь села Коротай. 
Церковь во  имя Рождества Иоанна Предтечи имела одну часовню



на Песокском кладбище. 
С  1867  года в  селе Иваново находилось народное училище (дата
открытия неизвестна), которое располагалось в  деревянном доме
рядом с оградой. 
В  разные годы в  церкви служили: священник Павлин Афанасьевич
Мурашкин (дата назначения на  должность неизвестна, в  1902,
1914  годах находился на  этой должности), псаломщик Григорий
Николаевич Лизурьевский (с 25 ноября 1900 по 1902 годы). 
Храм имел замечательную внутреннюю отделку (дубовый паркет
и  колонны, лепнина, резьба по  дереву, мраморные украшения).
В  притворе стояли два мраморных бюста И.  И.  Михельсона и  его
жены Шарлотты Ивановны (урожденной Ребиндер) работы
скульптора Ф.  И.  Шубина (в  настоящее время находятся
в  Государственном Эрмитаже). Церковь имела дорогую утварь
искусной работы, часть которой была подарена генералом
Михельсоном, а  часть великим князем Владимиром
Александровичем, побывавшем в Иванове 19 июня 1887 года. 
Под алтарем находился склеп, где были погребены И. И. Михельсон,
его сын Григорий и  дочь Екатерина. Церковь была обнесена
каменной оградой, в  которой находились захоронения жены
Григория Михельсона, бывшей крепостной Авдотьи Калиничны, их
сына академика живописи Михаила Григорьевича Эльсона и первого
священника села Иваново Иосифа Сикорского (могилы
до настоящего времени не сохранились). 
В 30-е гг. ХХ века церковь была закрыта, а склеп разорен. 
Павлин Афанасьевич Мурашкин был арестован 20 марта 1931  года
по  делу епископа Великолукского Тихона (Рождественского),
осужден ОС при коллегии ОГПУ 12  ноября 1931  года на  3  года
прикрепления к определенному месту жительства. 
В  Советские годы в  церкви, лишенной купола и  колокольни,
находился сельский клуб и  библиотека, а  в  90-х гг. ХХ века был
открыт небольшой краеведческий музей.



Алтарь Ивановского храма. Наши дни

Примечание:
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Предтеченской церкви за 1881, 1882, 1887 гг.

В этой церкви служили:
Священник  — Константин Серебренников (прибыл до  1874г).,

в 1875 г. награждён скуфьей;
Церковный староста — Андрей Якимов с марта 1883г.;
Священник — Пётр Серебренников, в апреле 1886 г. награждён

набедренником. 29  апреля 1890  г. назначен помощником
благочинного 1-го Невельского округа. Определением Святейшего
Синода от  3—9  апреля 1898  г. за  № 1231  награждён камилавкой.
25 ноября 1899 г. переведён в Плисскую церковь Невельского уезда.



Псаломщик  — Иван Кнышевский (11-го декабря 1899  года,
за  50-летнюю службу, награждён золотой медалью с  надписью
«За  усердие» для ношения на  шее, на  Аннинской ленте). Умер
17 ноября 1900 г.

Священник  — Павлин Мурашкин, рукоположен во  дьякона
20 февраля 1900 г. к Ивановской церкви Невельского уезда (до этого
момента состоял на  должности учителя Режицкой
церковноприходской школы). К  дню Св. Пасхи 1905  г. награждён
набедренником. 29  февраля 1912  г. назначен на  должность члена
благочиннического совета 1-го Невельского округа. 30 июля 1917 г.
награждён камилавкой.

Псаломщик  — Григорий Лазурьевский (Резолюцией Его
Преосвященства от  25  ноября 1900  года за  № 4467, бывший
псаломщик Григорий Лазурьевский допущен к  исправлению
должности псаломщика при Ивановской церкви Невельского уезда.)
Резолюцией Его Преосвященства от  30  мая 1903  г.
за №2094 согласно прошения уволен за штат.

Псаломщик — Трофим Кривенок с 16 июля 1903 г.
Церковный староста  — Дорофей Тарасов (крестьянин

Березнянской вол., д. Горевицы, на  5-е трехлетие (с  20  января
1906 г.)

Разное:
В  декабре 1886  г. от  епархиального начальства поступило

разрешение крестьянину Кириллу Николаеву построить новую
деревянную часовню на кладбище при деревне Песок Ивановского
прихода, на его собственные средства.



Иоанно-Предтеченская церковь в наши дни

Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — крестьянин Василий Филиппов;
Члены: крестьяне — Григорий Семенов (он  же казначей), Марк

Харитонов, Димитрий Кондратьев, Алексей Григорьев, Исак Макаров,
Игнатий Логинов, Семен Родионов, Герасим Егоров, Игнатий
Андреев, Федор Ильин, Фома Васильев, Стефан Онуфриев, Алексей
Власов, Иван Сергеев и Николай Флорович Машевский.

В  1890  г. прихожанам Ивановской церкви за  пожертвование
на  её ремонт 570  руб. 78  к., была объявлена признательность
Епархиального Начальства.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем крестьянин Александр Максимов, и членами:
Григорий Лавренов, Дмитрий Кондратьев, Терентий Васильев,



Алексей Корнеев, Григорий Исидоров, Василий Иванов, Иван
Михайлов, Стефан Иванов, Игнатий Андреев, Фома Васильев, Семен
Родионов, Игнатий Логинов, Устин Данилов и Василий Васильев.

Благочинный 1-го округа Невельского уезда при рапорте от 6-го
июля 1893  г. за  № 220  представил на  благоусмотрение
и  утверждение Его Преосвященства составленный 14  июня 1893  г.
на благочинническом съезд акт духовенства вверенного ему округа
об открытии благочиннической библиотеки следующего содержания:

АКТ
от 1893 года июня 14 дня
Духовенство 1-го округа Невельского уезда, собравшись сего числа в п. Комшу
на  благочиннический съезд, вследствие предложения местного благочинного
имели суждение об  открытии благочиннической библиотеки, и  постановили:
открыть библиотеку в  п. Иваново и  вносить ежегодно на  выписку книг
по  1  рублю от  причта, 50  коп. от  церкви и  50  коп. от  приходского
попечительства. Выбор для выписки книг будет производиться ежегодно
на  благочиннических съездах округа и  поручить заведы вание библиотеки
местному священнику означенной церкви о. Петру Серебренникову, о  чём
постановили, и составив сей акт, решено предоставить его на утверждение Его
Преосвященства.
(На  этом акте резолюция Его Преосвященства: „ 1893  г. июля 11. Акт
Утверждается. Желательно, чтобы и  в  других благочиннических округах,
в которых еще не имеется библиотек, учреждены были таковыя.
Епископ Антонин)

Донесение Его Преосвященству
Преосвященнейшему Александру Епископу
Полоцкому и Витебскому от священника
Ивановской церкви Петра Серебреникова.

Сим честь имею донести Вашему Преосвященству, что 20 июня
1894 г. в 10 часов утра, на пути следования из г. Невеля в г. Великие
Луки осчастливил своим посещением село Иваново Его
Императорское Высочество Великий Князь Владимир



Александрович. Его Высочество изволил остановиться у  ворот
церковной ограды, где мною был встречен со св. крестом и иконою
Св. Великомученицы Екатерины при многочисленном стечении
прихожан и сторонних лиц. Выслушав мою краткую приветственную
речь и  милостиво приняв поднесенную икону, Его Высочество
изволил проследовать в  церковь при пении детьми  — учениками
Ивановского народного училища под управлением учителя Ф.
Степанова — стиха: «Бог Господь и  явися нам, благословен грядый
во  Имя Господне». Путь, а  равно и  площадь пред церковною
оградою были устланы полевыми цветами и  украшены зеленью,
а  церковь вся убрана венками, зеленью и  букетами цветов. Войдя
в  церковь, Его Высочество изволил обратиться ко мне с  просьбою
не  служить, так как он зашел только на  малое время и  еще раз
пожелал взглянуть на  единственный оставшийся памятник ктитора
храма И.  И.  Михельсона, и  после сказанных слов направился
в  алтарь, где подходил к  жертвеннику и  св. престолу и  изволил
осматривать исправленные при первом своем посещении
церковные вещи и св. сосуды (19 июня 1887 года). При этом я еще
раз осмелился выразить свою благодарность за оказанную милость
для вверенного мне храма. Выйдя из  алтаря, Его Высочество
выразил свое удовольствие по  поводу внутренней архи тектуры
храма и  его хорошего убранства в  этот день и  направился
северными боковыми дверями на  крыльцо, где милостиво
расспрашивал меня о месте, на котором был построен дом ктитора
храма и  что вообще осталось от  бывших построек, и  затем,
приложившись ко кресту и  пожелав всякого благополучия мне
и моим прихожанам, при пении теми же певчими «Многая лета» при
колокольном звоне и несмолкаемом и восторженном «ура» народа
Высокий Посетитель изволил, отправиться далее в  г. Великие Луки.
Долго еще после этого оставался народ подле ограды церковной,
передавая друг другу свои впечатления и  с  восторгом вспоминая
ласковое обращение Его Высочества.



«Полоцкие епархиальные ведомости»,
1894, №14

ДЕЛО ОБ ОГРАБЛЕНИИ ЦЕРКВИ В СЕЛЕ
ИВАНОВО

В  основе сюжета лежит реальная история из  донесения
благочинного 1-го Невельского округа Полоцкой Епархии Ефимия
Гнедовского, от  30-го сентября 1878  года, к  Его Преосвященству
Викторину (Любимову).





В  ночь с  4  на  5  сентября 1878  года была ограблена церковь
Рождества Иоанна Предтечи в  селе Иваново Невельского уезда
Витебской губернии. Неизвестные проникли в  притвор через
главную дверь храма, которая была заперта двумя замками, причём
один из них открыли ключом, а другой сломали. Разбив стеклянную
дверь в притворе, они проникли в церковь и похитили: священный
антиминс, весьма ценные кресты, Евангелие, дарохранительницу,
два потира с  полными приборами, содрали серебряный оклад
с  небольшой иконы, украли мирницу, пасхальный трикирий и  два
дорогих подризника. Кроме этого, умыкнули попечительские деньги
в  сумме 131  рубль и  35  рублей церковной наличности. Обчистив
церковь, злоумышленники вышли через боковые северные двери.
Главную дверь вновь заперли на  замок. После чего забрались
в церковный склеп, где в особых гробницах покоились тела ктитора
храма  — белорусского генерал-губернатора Ивана Ивановича
Михельсона и  его детей. Сбив дверной замок, они вскрыли гроб
отца, сняли пелену, покрывавшую покойного… и в таком положении
оставили гроб. Забегая вперёд, скажу, воры хотели поживиться
наградами и оружием генерала, но нашли там только почерневшую
мумию огромного роста, на  которой их привлекли кожаные
ботфорты. Снять их не получилось, так как обувь напрочь прикипела
к ногам покойного.



Гробница И. И. Михельсона, 1902 год.

В  пять часов утра местный священник о. Константин
Серебренников, вызванный для напутствия больного, подошёл
к  церкви и  по  взломанному замку на  передней двери, догадался



о  случившемся. Он тотчас отправил посыльного в  полицию
и  к  своему руководству. Утром в  село прибыли местный
благочинный, уездный исправник, становой пристав и полицейский
урядник. Они произвели осмотр места преступления и  составили
список похищенного имущества. По приблизительной оценке сумма
ущерба составила более двух тысяч рублей. Полицейский урядник
Филимонов призвал на  помощь местное население и  начал
прочёсывать ближайший лес (так называемый парк Михельсона), где
они довольно быстро нашли ободранное Евангелие, с которого был
сорван роскошный оклад. Там  же были обнаружены следы воров,
которые вели в сторону Невеля. В следующую ночь, с 5 на 6 число,
воры сделали попытку ограбить Церковь Сошествия Святого Духа
в  деревне Плиссы, что находится в  двух верстах от  города. Они
успели сломать навесной замок на входных дверях, но их заметили
подходившие к храму двое караульных и грабители скрылись.

Около 8  часов утра в  Плиссы приехал становой пристав
Куриленко. Расспросив караульных о  покушении, он узнал, что
преступников было четверо. Они были одеты в  короткие пальто
и напра вились по большаку в сторону Полоцка, причём один из них,
убегая, обронил под горой шапку. Пристав решил преследовать
воров.

Расспрашивая встречных, он вскоре узнал, что в  двух верстах
от  села Плиссы, около полуночи, двое мужчин сорвали шапку
с  головы крестьянина Стаецкой волости направлявшегося в  город.
Потерпевший рассказал Куриленко о  том, что преступников  —
пятеро! Все в коротких пальто, которые в нашей местности мало кто
носит.



Склеп Михельсона в наши дни

На  рассвете подозреваемых видели в  деревне Березово (ныне
посёлок Новохованск), а  позже, приставу сообщили, что пятеро
похожих людей остановились в  корчме деревни Железница и  при
себе имели узлы, набитые какими-то вещами.

Полицейский понял, что напал на след преступников. Ввиду того,
что лошади Куриленко были известны местному населению, он
попутно заехал к дворянину Томашевскому и поменял их. Здесь же
он переоделся в  гражданское платье и  взял с  собой подмогу  —
десять человек на  телегах. Прибыв в  Железницу, он узнал, что
разыскиваемые были здесь всего пару часов назад и  несли
за плечами тяжёлую поклажу. Эту же информацию ему подтвердили
в следующей корчме в  селе Литвиново. Отсюда дорога вела прямо
в  Полоцкий уезд. Местность глухая, 15  верст  — дремучий лес,



а  по  дороге сыпучий песок, который сильно затруднял
преследование. Но, преступники испытывали те  же трудности,
причём они двигались пешком. Поэтому Куриленко взял с  собой
из Литвинова ещё несколько человек и продолжил погоню. На песке
тракта были отчётливо видны свежие следы пяти человек. Правда,
через некоторое расстояние они уходили в  лес, где обрывались.
Добравшись до  следующей корчмы в  селе Краснополье Полоцкого
уезда, полицейский решил поджидать злоумышленников здесь,
в  засаде. Тут был единственный выход из  леса к  мосту через реку
Дриссу. По  соображениям Куриленко, преступники должны были
остаться далеко позади. Расчёт оказался верным. Следом
из  Литвинова пришёл крестьянин и  сообщил, что видел пятерых
людей, вышедших на тракт из леса, но пройдя по дороге небольшое
расстояние те скрылись в лесной чаще.

В  нескольких верстах от  Краснополья у  села Крашуты имелась
паромная переправа через Дриссу. Чтобы преследуемые
не  ускользнули этим путем, пристав направил туда несколько
человек для наблюдения, а  сам заночевал в  Краснополье. Ночь
прошла спокойно. Утром, 7 сентября, передовые караульные подали
сигнал о  приближающейся к  деревне группе лиц. По  указанию
Куриленко, хозяин корчмы  — мещанин Островский, стал зазывать
путников к  себе в  заведение, посулив им выпивку и  отличную
закуску. А  тем временем, из-за реки на  помощь приставу прибыл
вызванный полицейским местный помещик Эльцберг с  группой
крестьян. Его подручные плотно окружили дом, а  Куриленко
и  Эльцберг вошли внутрь корчмы, где завтракали лиходеи. Они
расспросили «гостей» откуда и  куда те направляются, потребовали
предъявить паспорта, проверили их и  затем вернули владельцам.
После чего дворяне подошли к  узлам, лежащим в  углу, и  как  бы
случайно задели их ногами. Раздавшийся звон подсказал, что в них
находятся металлические предметы. Тогда-то Куриленко и  объявил
преследуемым о  намерении арестовать их. По  условному знаку,
из  сеней, в  избу вошло несколько человек. Один из  преступников



попытался бежать. Ударом кулака он вышиб оконную раму
и  выскочил на  улицу, но  тут  же был схвачен. Остальные четверо
были арестованы без сопротивления. В  узлах оказались вещи,
похищенные из Ивановской церкви.

Поклонный крест ктитору храма графу И. И. Михельсону

Крестьян поразило то, что грабителями оказались: отставной
унтер-офицер Григорий Григорьевич Исправный, имеющий
собственный дом в  г. Динабурге, вилькомирский купец Пётр
Иванович Корабликов, вилькомирский мещанин Семён Иванович
Григорьев, рижский мещанин Севастьян Сампсонович Павлов,
якобштатский мещанин Родион Михайлович Плешков. То есть,
сословные горожане, которые не  были нищими и  далеко
не  испытывали крайней нужды. Что сподвигло этих людей



на  преступление, история умалчивает. Подобных христопродавцев
могли растерзать прямо на  месте, ведь ради благолепия божьего
храма крестьяне отрывали от  себя и  своих детей последнее, и тем
самым старались не  оскудеть духовной пищей и  привносить
благолепие в  храм Божий. Они этим жили. Лиходеев, обокравших
в  первую очередь простой люд, ожидал неумолимый суд, суровые
телесные наказания и  долгие годы каторжных работ в  далёкой
Сибири.



ЕМЕНЕЦ

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

В  селе Еменец Невельского уезда стоял отапливаемый
и  покрытый железом деревянный храм Рождества Пресвятой
Богородицы.

Особое почитание в  церкви (чествование)  — иконе Пресвятой
Богородицы.



Часть трёхверстовой карты Невельского уезда XIX века

Точная дата постройки не  известна, однако можно
с  уверенностью сказать, что устройство Еменецкой церкви
произошло не  позже 1818  года, так как этим годом, согласно
клировых ведомостей, датируются последние причтовые постройки.

По данным всё тех же клировых ведомостей, но уже за 1845 год,
Еменецкий причт имел 40  десятин земли, в  том числе 10  десятин
леса в  отдельном месте, а  также, земли для посева исполу:



3  четверти под озимые и  5  четвертей для яровых. Заготовка сена
равнялась 20 возам. У священника и псаломщика имелись плодовые
сады. Церковные сборы — хлебные.

Количество прихожан  — 2081  человек, проживавших
в 23 населённых пунктах Еменецкой волости.

Образовательные учреждения:
а) женская церковноприходская школа (1898) с  общежитием

на 25 учениц;
б) школа Министерства Народного Просвещения (1872)

с общежитием на 50 учеников.

16  марта 1895  года около 18—00  часов в  Еменце
по неизвестным причинам произошёл пожар, в результате которого
были истреблены церковные помещения, предназначенные для
нужд священника Софрония Серебренникова, а именно: два хлева,
повет и  амбар. Жилой дом остался цел, но  в  нём всё было побито
и  поломано. Для приведения построек в  прежний вид священнику
было разрешено употребить 87  рублей из  церковной казны, хотя
общая сумма ущерба была многим выше и  составляла по  тем
временам около 500 рублей.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903 (№8); 1895 (№20).

Примечание:
По  сведениям местных жителей в  Еменецкой церкви имелся

фамильный склеп предводителя Невельского дворянского Собрания
Евреинова. После революции 1917  года его останки и  прах
остального семейства были вынесены и перезахоронены.

В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся
метрические книги Еменецкой церкви за  1878, 1879, 1880, 1881,
1882, 1888, 1889, 1890 гг.

В данной церкви служили:



Священник — Софроний Серебренников с июня 1877г. В апреле
1886  г. награждён скуфьей. Определением Святейшего Синода
от  23  марта  — 12  апреля 1895  года за  № 915  за  заслуги
по  духовному ведомству награждён камилавкой. В  апреле 1903  г.
награждён наперсным крестом.

Псаломщик — Андрей Холодковский с лета 1877г.
Пономарь  — Василий Высоцкий с  лета 1877г. (посвящён

в стихарь в марте 1879 г.)
Церковный староста  — Филипп Матвеевич Зуев, упоминается

в 1885 г.
Псаломщик — Иосиф Сазоновский, 06 июня 1893 г. рукоположен

в дьякона. Перемещён 11 октября 1899 г. в Каратай.
Псаломщик  — Александр Афанасьев с  10  ноября 1899  г.

Перемещён, ради пользы службы, к Соколищской церкви Полоцкого
уезда 31 июля 1906 г.

Псаломщик  — Яков Дубовик с  31  июля 1906  г. (переведён
из  Соколищской церкви Полоцкого уезда). Перемещён
к Пышниковской церкви Витебского уезда 20 октября 1909 г.

Церковный староста  — Иоанн Анищенко (Крестьянин дер.
Тарасова Невельского уезда, на 1-е трехлетие с 6 июля 1907 г.)

Псаломщик — Гавриил Воробьёв с  26  октября 1909  г. (до  этого
времени — пономарь Витебского кафедрального собора).

Священник  — Аркадий Базилевский, упоминается в  1911  г.
(Священником Еменецкой церкви Аркадием Базилевским 3-го
апреля 1911 года присоединен из латинства к православной церкви
через миропомазание крестьянин Невельского уезда Трехалёвской
волости, дер. Заозерица Осип Осипович Мацеевский, 23  лет
от роду). 29 февраля 1912 г. назначен на должность кандидата члена
благочиннического совета 1-го Невельского округа. К  празднику
Рождества 1917  г. награждён камилавкой, однако 30  июля 1917  г.
также числится в  списках награждённых камилавкой, что выглядит
более чем странно, так как дважды камилавкой священников
обычно не награждают.



Разное:
В  декабре 1879  г. священнику Еменецкой церкви Софронию

Серебренникову за  попечение о  благоукрашении приходского
храма и  прихожанам, особенно крестьянину дер. Мылинки Марку
Власову, за пожертвования на сей предмет объявлена Благодарность
Епархиального начальства.

В  июле 1883  года церковноприходское попечительство с.
Еменец получило разрешение построить колокольню при
приходской церкви, на средства прихожан.

В  марте 1885  г. объявлена Благодарность Епархиального
Начальства священнику Софронию Серебренникову, церковному
старосте Филиппу Матвеевичу Зуеву и  крестьянину Терентию
Макарову, за их содействие к постройке колокольни при приходском
храме.

Состав церковноприходского попечительства с  22  ноября
1889  г.: председатель  — священник Серебренников и  членами
крестьяне деревень: Рыкшино — Тимофей Яковлев, Тарасова — Яков
Федоров, Акулина — Филипп Трофимов, Малый-Бор — Артем Власов,
Макары — Максим Макеев, Авинище — Федор Артемьев, Мислики —
Акула Сергеев и Желуды — Лев Михайлов.



ЗАВЕРЕЖЬЕ

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

С  благословения Преосвященнейшего Владыки  — Епископа
Полоцкого и  Витебского Серафима, 8  июня 1909  года, в  селе
Завережье Невельского уезда, состоялась закладка нового
деревянного храма. Чин закладки совершал благочинный настоятель
Невельского собора протоиерей Пётр Петровский, при участии
священников: Плисской церкви  — Петра Серебреникова
и Завережской — Константина Борисовича, при участии   соборного
диакона Березкина.



Часть трёхверстовой карты Невельского уезда XIX века

Шествие духовенства из  старого храма Покрова Богоматери
отрыли при стройном пении стихира заступнице православной
Царице Небесной, в  преднесении св. креста, иконы и  хоругвей.
За  духовенством шли массы местного населения, охотно
собравшиеся на  это редкое церковное торжество, несмотря
на  будний день и  рабочее время. На  уготованном месте закладки
шествие остановилось, люди окружили духовенство, и  диакон



Березкин громогласно возгласил: «Благослови, Владыка!» В  этот
момент все присутствующие осенили себя крестным знаменем
и  с  умилением слушали до  конца молитвенные речи, стоя чинно
и  неподвижно, невзирая на  шедший обильный дождь. Этот дождь,
совпавший с  церковным торжеством, очень радовал крестьян. Они
давно просили его у  Бога, для роста и  оживления трав и  хлебов,
пострадавших от  весенней засухи. В  завершение чина закладки
благочинный прочёл коленопреклоненную молитву, и  прочитал
следующее назидание: «Братие во Христе, православные христиане!
Радостное церковное торжество сегодня в  вашем селе. Мы сейчас
положим краеугольный камень в основание нового храма, который
создается на  ваши трудовые средства. Дай Бог благоуспешно
окончить вам начинающееся святое дело — устроение жилища Бога
живого и селения Его вечной славы. Вместе с нами ликуют ныне св.
ангелы на  небеси, ибо на  сем месте основася уже лестница
духовная, по которой верующие люди будут восходить своим духом,
сердцем и умом на небо. Теперь в руках делателей застучит секира,
и строение будет подыматься все ввысь, пока не водрузится на нём
крест святой, указывающий нам путь на  небо. Постепенное
возвышение стен сего строения пусть напоминает нам о  нашем
духовном подъёме. Туда, туда на  небо, как можно чаще нужно
устремлять мысленно взор свой, други мои, и  более всего
помышлять о  жизни вечной. А  удары секиры, очищающей дерево
и  отбрасывающей от  неё ненужные части, пусть напоминают нам
об  ударах судьбы, кои часто посещают нас в  жизни земной, чтобы
одних из  нас укрепить в  терпении и  преданности воле Божией,
а  других вразумить и  исправить. Ныне немало есть везде
нечестивцев, безбожников и злодеев, над головою коих всегда висит
правосудие Божие, или секира духовная, готовая размахом своим
поразить их, но  они большею частью, к  сожалению, забывают про
опасность сию и в нераскаянности, по безумию своему, под ударами
правосудия Божия, погибают. Живя на земле, у нас одна должна быть
цель — это Богопочитание, или угождение и  служение Богу. Новый



храм поистине будет служить живым памятником вашей редкой
церковно–строительной благотворительности, исходящей из  чувств
Богопочитания. Старайтесь только, чтобы Богопочитание и  вообще
угождение наше Богу было истинное, живое, а не бездушное, чтобы
каждый из нас чтил Бога не только устами, а сердцем, чтобы между
нами не  было греховных мерзостей. Принося те или иные жертвы
Богу, нужно веровать в Него, помышлять о Нём, надеяться на Него,
не  прогневать Его, повиноваться и  поклоняться Ему, прославлять
и благодарить Его и призывать Его на помощь. Тогда только жертвы
наши будут Богоугодны и  спасительны. Если встретите при
постройке храма какие-либо непредвиденные затруднения
и  тягости, преодолевайте их, не  опускайте рук своих, под
руководством пастыря своего, который при вашем дружном
содействии, сумеет всегда выйти из всякого затруднения и довести
дело святое, вместе с  вами, до  конца. Совершая чин на  основании
храма, мы молились, чтобы Господь призрел милостью своей
на  избранное место сие, чтобы благословил доброе намерение
ваше, чтобы благопоспешество рабочим даровал, чтобы все
старания ваши своей небесною помощью увенчал и  ангела
хранителя к делу сему и месту приставил. Пусть же услышит Господь
моления наши и утешит вас милостями своими небесными! А так как
с этого момента будет стоять здесь страж небесный, ангел хранитель,
с  благоговением отныне все подходите к  месту сему. Особенно
не забывайте вы, делатели, присутствие небесного охранителя сего
места и помощника в трудах ваших. Не отгоняйте Его прочь от себя
и  не  огорчайте непристойным поведением своим. Берегите себя
от пустых разговоров, смехотворства и брани. Не оскверняйте, Бога
ради, место сие ничем. Пусть оно будет чисто и свято».

После слов отца Петра, диакон провозгласил многолетия. Так
закончилось скромное торжество. Крестный ход возвратился
в  том  же порядке обратно в  старый храм. Под впечатлением
церковного события народ расходился по  домам со  светлым
и  радостным настроением. Новый храм, созидаемый на  средства



прихода, при даровом отпуске леса от казны, был крайне необходим
в  Завережье, ведь старый храм вмещал не  более ста человек,
и  многим людям приходилось стоять вне его крова, под открытым
небом и в любую погоду, во время проходящих в нём богослужений.

Сознавая жгучую необходимость в  построении нового храма,
который смог бы вместить всех желающих богомольцев, прихожане,
при всей скудости своих доходов, в течение нескольких лет собрали
более 5000 руб. и с Божией помощью приступили к делу.

Историческая справка, по данным 1903 года:
Церковь Покрова Божией Матери села Завережье, деревянная

(перестроена в  1848  г.), крытая железом, не  отапливаемая. Имеет
деревянную приписную часовню в деревне Вологино.

В 1926 году на месте часовни устроили Богородицкую церковь



Чествование иконы Покрова Божией Матери.
Ежегодно 1 октября проводится ярмарка.
По  данным клировых ведомостей за  1888  год в  Завережье

имелось 43  десятины 234  квадратных саженей земли. Из  которых
для посева исполу — 31,5 четвертей для озимых и 6 четвертей для
яровых.

Сено 25  возов. 1  кубометр дров. Последние причтовые
постройки датируются 1887 г.

У священника и псаломщика имеются плодовые сады.
Количество прихожан  — 2067  человек, проживающих

в 31 населённом пункте Еменецкой и Мошенинской волостях.
Образовательные учреждения:
1). Церковноприходская школа (1890), с  общежитием

на 40 учеников;
2). Школа грамоты в деревне Овинище.

(По материалам газеты «Полоцкие
епархиальные ведомости», 1903 (№8),

1909 (№43)

Примечание:
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Покровской церкви за  1878, 1879, 1880, 1881,
1882, 1888, 1889, 1890, 1914 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Димитрий Михайлович Квятковский с  09  мая

1849 по 01 января 1852 г. (см. раздел «Священнослужители»).
Священник — Иоанн Корвецкий, упоминается в 1874г., в 1876 г.

награждён камилавкой.
Священник  — Даниил (Дамиан) Макаревский с  лета 1877г.,

в  1879  г. объявлена Благодарность Епархиального начальства
за  примерную заботливость о  приходском храме и  устройство
часовни для отпевания усопших на кладбище при деревне Вологино.



Пономарь — Василий Высоцкий до лета 1877г.
Дьяк (псаломщик) — Андрей Голодковский упоминается в  лето

1877г. Уволен за штат 30 августа 1905 г.
Священник  — Александр Яковлевич Гуторович с  23  сентября

1883г. 06  октября 1884  г. переведён в  с. Мошенино (см. раздел
«Священнослужители»).

Настоятель  — священник Михаил Соколов с  осени 1884  г.
(рукоположен 21 октября 1884 г.) Умер 23 марта 1900 г.

Священник  — Константин Борисович с  22  апреля 1900  г.
Определением Св. Синода 30  марта 1910  г. за  № 2415  за  заслуги
по  духовному ведомству награждён камилавкой. За  примерное
служение церковно-школьному делу 10 января 1911  года удостоен
Архипастырского благословения.

Псаломщик  — Михаил Серебреников с  30  августа 1905  г.
(переведён из  Запольской церкви Велижского уезда). 16  сентября
1908 г. перемещён к Воронечской церкви Лепельского уезда.

Церковный староста  — Харитон Боровский (Крестьянин
Еменецкой волости, назначен 24 октября 1907 г.)

Просфорня — Мария Голодковская, умерла в декабре 1907 г.
Псаломщик  — Феодосий Дроздецкий с  28  сентября 1908  г.

(перемещён из Бродайжской церкви Люцинского уезда).
Церковный староста  — Фёдор Никифорович Сидоренков

(Крестьянин Еменецкой волости, дер. Заручевья, на  второе
трёхлетие с 27 марта 1914 г.)

Разное:
В ночь с 12 на 13 ноября 1874 года со взломом замков церковь

была ограблена. Похищены деньги в  сумме 96  руб. 92  коп. и  два
билета Витебского Приказа общественного призрения по  100  руб.
каждый.

Состав церковноприходского попечительства с  16  ноября
1889  г.: председатель  — местный священник Михаил Соколов,
делопроизводитель псаломщик Андрей Голодковский и  членами



крестьяне деревень: Вологина  — Николай Кондратьев (он  же
казначей), Стайкина  — Харитон Алексеев, Дубищ  — Захарий
Савельев и Гусева — Петр Федоров.

В  1893  году прихожанам Завережской церкви за  устройство
на  свои средства каменной ограды вокруг местной приходской
церкви стоимостью 500  руб. была объявлена признательность
Епархиального Начальства.

Актом крестьян-прихожан Завережской церкви Невельского
уезда, от 23 октября 1911 года, утвержденным Его Преосвященством
26  декабря 1911  года за  № 7225, избраны членами
церковноприходского Совета названной церкви на новое трёхлетие:
дер. Артемова Никита Васильев, дер. Стайкина Николай Алексеев,
дер. Авинище Иван Лукин, дер. Тычкина Николай Григорьев, дер.
Заболотья Пимен Ермолаев и дер. Загорья Нил Пименов.

В  ночь с  22  на  23  августа 1916  г. была совершена кража
в  Завережском храме. Неизвестными злоумышленниками,
посредством взлома двух оконных железных решеток в  алтарной
части, с  левой стороны нового и  старого храмов. Похитители,
проникнув в церковь, взломали свечной шкаф и уворовали из него
около 3—5  рублей мелких денег. Остальное церковное имущество
было нетронуто и  осталось в  целости. Преступление обнаружено
церковным сторожем в  половине первого часа ночи, при обходе
храма. По  его заявлению похитителей было двое. По  одному
из  убегавших сторожем был сделан выстрел, но  безрезультатно.
О  данном преступлении незамедлительно заявлено местной
полицейской власти, для производства тщательного дознания
и принятия мер к обнаружению похитителей.



КАДОЛОВО

ХРАМ РОЖДЕСТВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Историческая справка на 1903 год:

Кадоловская церковь, 60-е гг. XX века. Фото из архива В. В. Орлова

В  селе Кадолово Невельского уезда с  1701  года действует
церковь Рождества Богородицы. Храм построен из дерева и покрыт
железом, не  отапливается. К  нему имеются приписные часовни,



расположенные на кладбищах в Кадолово, Серутах и Заболонская.
Особым почитанием (чествование) пользуется икона

Владимирской Богоматери.
В  приходе ежегодно проводятся три церковные ярмарки:

29 июня, 20 июля и 8 сентября.
По  данным клировых ведомостей за  1785  год общая площадь

церковной земли равна 166 десятинам, в том числе 100 десятин под
лесом.

Для посева исполу используется 6  четвертей для озимых
и  10  четвертей под яровые. Для нужд причта заготавливается
60 возов сена.

Вклад на поминовение составляет 1000 рублей.
Церковные сборы осенние и пасхальные.
У священника и псаломщика имеются плодовые сады.
Последние причтовые постройки датированы 1883 годом.
Количество прихожан  — 2187  человек, проживающих

в Зябкинской и Серутской волостях.
Количество проживающих раскольников — 163 человека.
Образовательные учреждения:
а) женская церковноприходская школа (1901);
б) школа Министерства Народного Просвещения (1870)

с общежитием на 75 учеников.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №10

Примечание:
В фондах Государственного архива Псковской области о церкви

в селе Кадолово значится следующая информация:



Поклонный крест на месте Кадоловского храма. Наши дни

Церковь находилась в  имении графа Дмитрия Александровича
Зубова. 
Здание церкви деревянное. При церкви была деревянная
колокольня, но  в  клировых ведомостях церкви не  указано ее
месторасположение. 
Престол в церкви один — во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
В  церкви служили: на  1831  год  — священник, дьякон, два
причетника, на  1840  год  — священник и  два причетника,
на 1868 год — священник, дьячок, пономарь и просфорня. 
Ближайшие к ней церкви находились: в 6 верстах — Успенская села
Сапроново и в 7 верстах — Троицкая села Глабай. 
К церкви во Имя Рождества Пресвятой Богородицы была приписана
деревянная кладбищенская Успенская церковь в  деревне Козлово
(в  10  верстах от  Рождественской церкви). Дата постройки церкви
не  установлена, известно, что она была освящена в  1815  году.



В клировых ведомостях за 1819 — 1822 года указано, что она была
новая. При церкви была деревянная колокольня, но  в  клировой
ведомости за 1868 год не указано ее месторасположение. В разные
годы в церкви служили: священник Дмитрий Иванович Квятковский
(с  1852  по  1868  годы), дьячок Александр Иванович Радзевич
(с  1865  по  1868  годы), пономарь Евстафий Никифорович Овсянко
(с  1855  по  1868  годы). В  1914  году на  должности священника
находился Георгий Иванович Борисович. 
Георгий Иванович Борисович был осужден в 1933 году за сокрытие
социального происхождения. Повторно арестован органами НКВД
20  сентября 1937  года. Мера пресечения не  установлена.
Дальнейшая судьба неизвестна. 
На  основании имеющихся документов проследить последущую
историю церкви не представляется возможным.



Кадолово, причтовые постройки. Фото В. В. Орлова

Фонд в ГАПО и документы, хранящиеся в нем:
В  фонде № 728  по  описи № 1  числится 5  дел за  1801  —

1865  годы. Это клировые ведомости церкви, метрическая книга,



книга брачных обысков, исповедные росписи.
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Кадоловской церкви за 1881, 1882, 1887 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Димитрий Михайлович Квятковский, награждён

в  1875  г. скуфьей. 20  апреля 1881г. награждён камилавкой.
Определением Святейшего Синода от  14—21-го апреля 1893  года
за  № 879  и  от  14—23  апреля за  № 880  за  заслуги по  военному
и  гражданскому ведомствам награждён наперсным крестом.
Согласно своего прошения 01  февраля 1900  г. переведён за  штат
по  болезни. 03  февраля 1900  г. награждён орденом св. Анны 3-й
степени. (см. раздел «Священнослужители»)

Просфорня — Анна Мерзлякова, умерла 04 ноября 1778 г.
Церковный староста — Антон Тарасов, упоминается в 1880 г.
Церковный староста — Яков Тарасов с марта 1883г.
Церковный староста — Никита Васильев, упоминается в  апреле

1887 г.
Пономарь (за штатом) — Евстафий Никифорович Овсянко, умер

02 августа 1891 г.
Священник  — Яков Никонович, согласно своего прошения

переведён в с. Кадолово 01 февраля 1900 г. За примерное служение
церковно-школьному делу 10  января 1911  года удостоен
Архипастырского благословения. Резолюцией Его Преосвященства
от  19  ноября 1911  г. за  № 6407, согласно прошения, перемещён
на вакансию священника к Юровичской церкви Полоцкого уезда).

Псаломщик  — Феодор Пороменский, 22  сентября 1902  г.
согласно своего прошения уволен за штат.

Псаломщик  — Иван Пороменский (Резолюцией Его
Преосвященства от  24  сентября 1902  года, за  № 3239,
псаломщический сын Иван Пороменский назначен псаломщиком в с.
Кадолово Невельского уезда). Перемещён в  с. Красный Берег
16 сентября 1909 г.



Кадолово, причтовые постройки. Фото В. В. Орлова

Церковный староста  — Антоний Колека с  01  июля 1908  г.
(Крестьянин Серутской вол. д, Лопаткино, на  6-е трёхлетие).
За заслуги по духовному ведомству Указом Государя Императора ко
дню св. Пасхи 13  апреля 1908  г. награждён золотой медалью
«За  усердие» для ношения на  груди на  Станиславской ленте.



С  10  сентября 1914  г. назначен церковным старостой на  восьмое
трёхлетие. В  1916  г. преподается Архипастырское благословение
с выдачей установленной грамоты за пожертвование из собственных
средств 100 руб. на ремонт Кадоловской церкви.

Псаломщик  — Симеон Пороменский с  16  сентября 1909  г.
(Перемещён от Туровлянской церкви Полоцкого уезда).

Священник  — Георгий Борисович (Резолюцией Его
Преосвященства от  17-го января 1912  года за  № 376, священник
Городецкой церкви Велижского уезда Георгий Борисович, согласно
прошения, перемещается к  Кадоловской церкви). С  15  ноября
1912  г. назначен членом приёмочной комиссии благочиннического
совета 4-го Невельского округа. К  празднику Рождества 1917  г.
награждён камилавкой. Из  наградного листа: «Георгий Борисович:
истово и  благоговейно совершает богослужение, усердно
проповедует слово Божие, заботится о  благолепии храма Божия,
собрал на Красный Крест 85 р. 40 к., на Епархиальный лазарет в г.
Витебске 66 р. и на нужды войны 309 р., всего 394 р. 40 к.»

Псаломщик  — Косьма Грищенко (Назначен Резолюцией Его
Преосвященства от 22 апреля 1915 г. с места послушника Полоцкого
Архиерейского дома).

Разное:
Подробное описание орнамента церкви см. в  разделе

«Священнослужители» Д. М. Квятковский.
Священнику Кадоловской церкви Димитрию Квятковскому

с  церковным старостой Антоном Тарасовым и  прихожанами храма
за  его благоукрашение в  октябре 1880  года объявлена
Признательность Епархиального начальства.

Состав церковноприходского попечительства (1884):
Председатель  — великолукский мещанин Сергей Иванович

Макаров;
Члены: мещанин Парамон Огоржентьев и  крестьяне Василий

Дмитриев, Тимофей Семенов, Иван Терентьев, Ефим Григорьев, Карп



Дорофеев, Самуил Павлов, Василий Евдокимов, Яков Павлов, Федор
Михайлов и Григорий Константинов.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем  — священник Дмитрий Квятковский
и членами — Михаил Фёдоров (он же казначей) Исидор Лаврентьев,
Александр Васильев, Рувим Семенов, Василий Андреев, Петр
Максимов, Яков Павлов и Григорий Антонов.

Прихожане Кадоловской церкви  — крестьяне Алексеевской
волости Невельского уезда, на  приходском сходе, состоявшемся
26  февраля 1912  года, приговором постановили: пожертвовать
в  текущем году по  1  рублю с  каждого земельного надела
на  приобретение для своего приходского храма нового колокола,
весом в  40  пудов (вместо разбившегося 18  пудового), причём
некоторые тут же внесли причитающуюся с них сумму. Кроме того,
церковный староста Антоний Тарасович Колека и  председатель
церковноприходского попечительства Владимир Сергеевич Макаров
пожертвовали из  своих личных средств на это по 50 руб. Всего же
на  приобретение колокола для Кадоловской церкви надлежит
собрать 600  р. За  данную инициативу Его Преосвященством всем
жертвователям преподается Божие благословение.



КОМША

ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Комша Невельского уезда стоит деревянная церковь

Николая Чудотворца. Храм освящён в  1876  году, покрыт железом,
не отапливаемый.

Поклонный крест на месте бывшего храма. Фото В. В. Орлова



Имеет две приписные церкви:
1) Святых Апостолов Петра и  Павла в  деревне Бардино,

деревянную, крытую тёсом, не отапливаемую, постройки 1865 года;
2) Покрова Богородицы в  Мацевичах, перестроенную

в 1864 году, деревянную, не отапливаемую, покрытую досками.
К храму приписана Комшанская каменная часовня, которая стоит

на месте престола сгоревшего в 1875 году приходского храма.
Особым почтением (чествованием) в церкви пользуется икона св.

Николая Чудотворца.
Ежегодно справляются две церковные ярмарки: 9  мая

и 8 сентября.
Согласно клировых ведомостей за  1785  год в  Комшанском

приходе имеется 96  десятин земли. Для посева исполу пользуется
9 четвертей на озимые и 18 четвертей для яровых. Заготавливается
45 возов сена.

К церковной собственности относятся 1624 квадратные сажени
озера «Святое».



Текст таблички на поклонном кресте. Фото В. В. Орлова

У всех членов церковного причта имеются плодовые сады.
1 кубометр дров продаётся за 10 рублей.
Церковные сборы — осенние.
Причтовые постройки для священника новые, для псаломщика

в ветхом состоянии.
Количество прихожан — 2819  человек, проживающих

в  54  населённых пунктах Березовской, Зябкинской, Мошенинской,
Псовской и Серутской волостях.

Образовательные учреждения:
а) мужская школа Министерства Народного Просвещения (1889)

с общежитием на 40 учеников;
б) женское училище (1901);
в) школа грамоты в деревне Вавулино.



Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:
В настоящее время Комшанских церквей не существует. В начале

XXI века на  месте приходского храма потомками прихожан был
сооружён поклонный крест.

В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся
метрические книги Комшанской церкви за  1878, 1881, 1882, 1894,
1895 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Стефан Яновский, упоминается в  1882г. В  апреле

1886 г. награждён набедренником. За отлично-усердную и полезную
службу по должности законоучителя народного училища 27 ноября
1891  г. награждён скуфьей. 13-го апреля 1901  года награждён
камилавкой.

Церковный староста — Николай Софонов с марта 1883г.
Церковный староста — Феодосий Павлов, упоминается в апреле

1887 г.
Дьякон (на  должности псаломщика)  — Михаил Сырохнов,

19  января 1896  г. согласно своего прошения уволен за  штат. Умер
04 августа 1906 г.

Псаломщик — Дмитрий Альхимович с 19 января 1896 г.
Церковный староста  — Павел Савин с  01  июля 1908  г.

(Городокский мещанин, на 2-е трехлетие).
Церковный староста  — Пётр Косьмич Ильенок (Крестьянин

Березовской волости, дер. Овчинниково, на  первое трёхлетие
с  6  июля 1914  г.) Уволен от  должности согласно прошения
с 12 января 1915 г.

Церковный староста  — Яков Иванович Новосёлов (Крестьянин
Березовской волости, дер. Теренино на первое трёхлетие с 12 марта
1915 г.)



Священник — Н. Околович, упоминается в  1916  г. (На  рапорте
священника Комшанской церкви Н. Околовича о  пожертвовании
прихожанином сей церкви крестьянином Нилом Матвеевичем
Рыбаковым 50 руб. на приобретение в храм иконы Рождества Пресв.
Богородицы, последовала резолюция Его Преосвященства:
«Жертвователю преподаётся благословение Божие с  выдачей
установленной грамоты»).

Разное:
В  апреле 1887  г. прихожанам с. Комша поступило разрешение

от  епархиального начальства устроить около приходского храма
железную ограду на каменном фундаменте, с кирпичными столбами,
и такими же воротами и калитками, с устройством арок в готическом
стиле, на 705 руб. приходских и 195 р. церковных денег.

Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — крестьянин Яков Иванович Новоселов;
Члены: крестьяне  — Онуфрий Сергеев, Леонтий Иванов, Иван

Игнатьев, Ульян Афанасьев, Митрофан Кузьмин, Иван Григорьев,
Иван Самсонов, Митрофан Стефанов, Александр Трофимов, Василий
Наумов, Василий Константинов и Иван Иванов.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем крестьянин Иван Сергеев и  членами  —
Леонтий Иванов, Василий Константинов, Илья Карпов, Флор
Никитин, Василий Иванов, Павел Семенов, Онуфрий Сергеев, Иван
Елисеев, Павел Ильин, Василий Никитин, Прокофий Савельев и Иван
Матвеев.

В 1898 г. согласно определения епархиального начальства от 6—
21  ноября была объявлена благодарность церковноприходскому
попечительству и  прихожанам Комшанской церкви за  заботу
о  благолепии их приходского храма, а  также жертвователям
на ремонт означенной церкви.

Резолюцией Его Преосвященства от  06  июля 1914  г.,
за  № 2295  состоявшейся на  приговоре прихожан Комшанской



церкви Невельского уезда утверждаются: председателем
Комшанского церковноприходского попечительства крестьянина
деревни Малое Плёсово Никита Васильевич Парфёнов и  членами
того-же попечительства: крестьяне деревень дер. Бородино  —
Филипп Иванович Воробьев, д. Данченки  — Иоаким Сергеевич
Бражников, Семен Федорович Поляков, д. Большое-Журавлево  —
Тихон Григорьевич Старинов, д. Бобуровна  — Петр Евфимиев, д.
Изубова  — Стефан Фомин, д. Савино  — Владимир Макаров, д.
Балобанова — Яков Дионисьев, д. Харитонова — Григорий Алексеев,
д. Ефимцева  — Нил Иванов, д. Большое Плёсово  — Алексей
Кондратьев и дер. Бородино — Максим Афанасьев.

Осенью 1915  г. Комшанское церковноприходское
попечительство после продажи собранного попечительством
от  прихожан хлеба, половину вырученных денег в  количестве
75 руб. пожертвовало на нужды Витебского Епархиального лазарета.



КЛИОВНИКИ (КЛЕВНИКИ)

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ХРАМ

Историческая справка по сведениям 1903 года:

Александровский храм в годы Великой Отечественной войны

В  селе Клиовники Невельского уезда с  1835  года действует
каменная церковь св. мученика Александра Пресвитера. Храм
покрыт железом, отапливается, имеет четыре приписные часовни:

1) Деревянную, на местном кладбище;
2) Деревянную, около деревни Сыроквашино;



3) Каменную, в имении Полибино;
4) Каменную, на углу церковной ограды.
Согласно клировых ведомостей за  1882  года церковная земля

составляет 43  десятины 847  квадратных саженей, в  том числе под
лесом — 8 десятин и под болотами — 9 десятин.

Для посева исполу пользуется 3  четверти на  озимые
и 7 четвертей под яровые. Ежегодно заготавливается 60 возов сена.

Вклад на поминовение — 5714 руб.
У священника имеется плодовый сад.
1 кубометр дров — 12 рублей.
Церковные сборы — осенние.
Последние причтовые постройки датированы 1881 годом.
Количество прихожан равно — 2009  человекам, проживающих

в 38 населённых пунктах Берёзовской, Богородицкой и Зябкинской
волостях.

Количество раскольников — 70 человек.
Образовательные учреждения:
а) двухклассная церковноприходская школа (1878)

с общежитием на 50 учеников;
б) женская школа (1901).

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости» 1903, №10

Примечание:
Под основанием церкви была расположена усыпальница ктитора

храма — генерала Александра Львовича Воинова.
Здание было взорвано в 1943-м году. В настоящее время на его

месте остался лишь небольшой холм из битого кирпича.
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Александровской церкви за 1881, 1882, 1895 гг.



Памятная табличка на месте храма. Фото М. Кудрявцева

В данной церкви служили:
Священник  — Лев Лузгин (награждён камилавкой в  1874г.)

20  апреля 1880  года за  отличную и  усердную службу
по  епархиальному ведомству Лев Лузгин награждён наперсным
крестом. Осенью 1884  г. переведён в  Городокский Николаевский
собор с возведением в сан протоиерея.

Псаломщик — Феодор Пороменский с  01  октября 1878г. Умер
20 ноября 1914 г.

Церковный староста — Парфён Григорьев с марта 1883г.
Настоятель  — священник Дмитрий Михайлович Гальковский

с осени 1884 г. В апреле 1887 г. награждён набедренником. В 1899 г.
награждён камилавкой. В  апреле 1903  г. награждён наперсным



крестом. Умер 23  февраля 1911  г. (см. раздел
«Священнослужители»).

Псаломщик — Александр Родзевич, в июне 1887 г. рукоположен
в дьякона. Уволен за штат по преклонности лет и слабости здоровья
с 10 мая 1908 г.

Церковный староста — Михаил Сенченков, в 1905  г. награждён
серебреной медалью «За усердие» на Аннинской ленте.

Церковный староста  — Григорий Хлебников (крестьянин
Зябкинской вол., д. Минина, на 1-е трехлетие с 05 марта 1906 г.)

Псаломщик — Симеон Ольховский с 01 июня 1908 г. (Перемещён
из  Пышниковской церкви Витебского уезда). Уволен за  штат
21 ноября 1908 г.

Псаломщик  — Феодор Богословский с  21  ноября 1908  г.
(Перемещён от Паульской церкви Лепельского уезда).

Церковный староста  — Кирилл Филиппович Романов
(Крестьянин Зябкинской волости дер. Былинки, на  1-е трёхлетие
с 11 апреля 1909 г.) С 24 апреля 1915 г. назначен старостой на третье
трёхлетие.

Священник  — Михаил Шаровский (Резолюцией Его
Преосвященства от  1  марта 1911  года за  № 1273, священник
Низголовской церкви Лепельского уезда Михаил Шаровский,
согласно прошения, перемещён на  такую  же вакансию к  церкви с.
Клиовники Невельского уезда). Перемещён 08  марта  1911  г.
на такую же вакансию к церкви с. Низголовье Лепельского уезда.

Священник  — Эраст Барщевский (Резолюцией Его
Преосвященства от  8  марта 1911  года за  № 1431, священник
Глабаевской церкви Эраст Барщевский, ради успешного исполнения
благочиннической должности, согласно прошения, перемещён
на такую же вакансию к церкви с. Клиовники). В 1916 г. Св. Синодом
за  заслуги по  духовному ведомству, ко дню рождения Его
Императорского Величества награждён наперсным крестом.

Псаломщик  — Семён Фащевский (Резолюцией Его
Преосвященства от  16  января 1915  г. за  № 326  перемещён



от  Сарианской церкви Дриссенского уезда на  вакансию
псаломщика).

Портрет ктитора Александровского храма А. Л. Воинова

Разное:



В апреле 1884 г. причту и церковному старосте с. Клевники было
дано разрешение от  епархиального начальства ремонтировать
каменную приходскую церковь на 135 руб. из церковных средств.

Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — священник Димитрий Гальковский;
Члены, крестьяне: Петр Петров, Евдоким Яковлев, Василий

Андреев, Никифор Иванов, Иван Евфимов, Григорий Егоров и Исай
Назаров.

В  январе 1888  г. причту и  церковному старосте с. Клиовники
поступило разрешение епархиального начальства устроить ограду
вокруг приходского храма на церковные средства.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем — местный священник Димитрий Гальковский
и  членами: крестьяне — Евдоким Яковлев, Василий Андреев, Иван
Ефимович Горбуз, Стефан Ефимов, Федот Петров и Исаия Назаров.

07 августа 1898  г. в  с. Клиовники в 2 часа дня, по неизвестной
причине сгорели священнические постройки: дом, амбар, хлева,
конюшня и  ледник, застрахованные в  обществе «Россия»
на 1400 руб.

Резолюцией Его Преосвященства, от  26  марта 1912  года
за  № 1912, состоявшейся на  акте прихожан Клиовникской церкви,
Невельского уезда, утверждаются в  должности председателя
церковноприходского попечительства крестьянин Зябкинской
волости дер. Туровки Никанор Петров и членов этого попечительства
крестьяне Зябкинской волости дер. Старая Река Димитрий Фролов,
дер. Бобуровки Исаак Петров, дер. Бобринова Исай Назариев
и  Березовской волости дер. Тихановки Сергей Филиппов и  дер.
Рябиновки Яков Иванов.

За  пожертвование на  благоукрашение Клиовникской церкви
преподано прихожанину помянутой церкви  — крестьянину
Зябкинской волости, дер. Гирлово Капитону Петровичу
Константинову Архипастырское благословение с  выдачей
установленной грамоты.



Состав церковноприходского попечительства утверждённый
в  1915  г.: Председатель  — крестьянин Зябкинской волости, дер.
Гирлова Капитон Петрович Константинов, члены: крестьянин
Зябкинской волости, дер. Стуканы Никон Стефанович Суринов, дер.
Медведкова Иван Феодосиевич Афанасьев, дер. Бобринова Исай
Назарович Головнёв, дер. Старая Река Дмитрий Флорович
Хлебников, села Кулакова Андрей Илларионович Михайлов, дер.
Литвиновка Фома Ефимович 3айцев, дер. Туровки Никанор
Петрович Стуканов, Березовской волости, дер. Тихановки Сергей
Филиппович Суринов и  Богородицкой волости, дер. Минина Петр
Егорович Хлебников.



КРАСНЫЙ БЕРЕГ

ХРАМ БОРИСА И ГЛЕБА

Историческая справка по сведениям 1903 года:



Поклонный крест на месте храма. Фото В. В. Орлова



В селе Красный Берег Невельского уезда находится деревянная
церковь во  славу святых великомучеников благоверных русских
князей Бориса и  Глеба. Храм построен из  дерева и  освящён
в 1836 году. Покрыт железом, не отапливаемый. Имеет деревянные
приписные часовни, расположенные на  Мало–Пестриковском
и Зарецком погостах.

В церкви особо почитается (чествование) иконы Бориса и Глеба,
а также иконы преподобного Нила Столобенского.

В  приходе ежегодно проводятся три церковные ярмарки:
2 и 27 мая, 24 июня.

Согласно клировых ведомостей общая площадь церковной
земли составляет 37 десятин 120 квадратных саженей. В том числе
под лесом находится 1,25 четверти земли.

Для посева исполу пользуется 12  четвертей на  озимые
и 14 четвертей под яровые.



Камни фундамента церкви Бориса и Глеба. Фото В. В. Орлова

Для нужд причта заготавливается 30  возов сена. У  священника
имеется плодовый сад. Стоимость 1  кубометра дров составляет
8 рублей.

Церковные сборы — осенние.
Последние причтовые строения датированы 1862 годом.
Количество прихожан  — 2006  человек, проживающих

в  23  населённых пунктах Зябкинской, Серутской и  Стайкинской
волостях. На территории прихода проживают 98 раскольников.

Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа (1887), с  общежитием

на 80 учеников;
б) школы грамоты в деревнях Петроково и Шиково.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10



Примечание:
В документах Государственного архива Псковской области (фонд

№723) о Краснобережной церкви значится следующая информация:
Первоначальная дата постройки церкви не  известна, известно

только то, что она располагалась во  владении помещика Петра
Борисовича Назимова, причт храма состоял из  священника, дьячка
и пономаря. 24 июня 1835 года епископом Полоцким и Виленским
Смарагдом была составлена храмодательная грамота, в  которой
говорилось, что на  средства выделенные из  комиссии духовных
училищ на месте ветхой церкви должна была быть построена новая
деревянная церковь во  имя Святых мучеников Бориса и  Глеба
на каменном фундаменте. 
В  1836  году недалеко от  старой церкви было выстроено здание
новой деревянной церкви, а  место, на  котором стоял престол
прежней церкви, было обнесено деревянной оградой. В  1837  году
построенный храм был подготовлен к  освящению, и  24  октября
освящен благочинным Иосифом Стефановичем Зуевым при
приходском священнике Дмитрии Черпесском с  благословения
епископа Полоцкого и Виленского Смарагда. 
Здание церкви деревянное, на  каменном фундаменте, над
притвором построена деревянная колокольня. Ремонт церкви
проводился в 1841, 1845 (на средства помещика Прокофия Пятина),
1861  (на  средства казны), 1877  (на  средства прихожан), 1880  —
1881,1892, 1897  годах. В  1887  году (1  октября были закончены
работы) на основании резолюции епископа Полоцкого и Витебского
Маркела, указа Полоцкой духовной консистории от  26  марта
1886 года вокруг церкви была возведена каменная ограда. 
Престол в  церкви один — во  имя Святых мучеников благоверных
князей Российских Бориса и Глеба. 
Причт церкви по  штатам 1833  и  1842  гг. состоял из  священника,
дьячка, пономаря и  просфорни, по  штату 1876  года — священник,
псаломщик и просфорня. 
Ближайшие к ней церкви находились: в 7 верстах — Покровская села



Стайки и в 8 верстах — Николаевская села Комша. 
В приходе было 4 кладбища: 1) Борисоглебское с круглой, каменной
часовней (построена помещиком Пятиным над местом захоронения
его родственников); 2) Зарецкое (1 верста от церкви), на нем была
построена часовня из бывшей старой приходской церкви старанием
церковного старосты Евстафия Емельянова; 3) Пестриковское
(15 верст от церкви), в 1884  году на нем была построена большая,
новая деревянная часовня на средства прихожан Петропавловского
прихода, в  связи с  тем, что церковь находилась на  значительном
расстоянии от прихода; 4) Федосеевское (16 верст от церкви). 
Церковь во  имя Святых мучеников Бориса и  Глеба приписанных
церквей не имела. 
На  1879  год школ в  приходе Борисоглебской церкви не  было.
Прихожане отдавали своих детей в школы своей волости, но другого
прихода. Крестьяне Стайковского общества обучали своих детей
в  Стайковском народном училище, крестьяне Краснобережского,
Борисоглебского и  Петропавловского обществ  — в  Кадоловском
народном училище, крестьяне Псовской волости  — в  Псовском
народном училище, а крестьяне Зябкинской волости и Полибинское
общество — в Поречьевском народном училище. 
В 1885 году старанием священника И. Д. Квятковского и приходского
попечительства был построен дом для церковноприходской школы.
В  марте 1886  года в  приходе была открыта церковноприходская
школа. В  летописи церкви упоминается еще о  существовании
в  приходе Борисоглебской церкви школы грамоты. В  1899  году
в  селе Борисоглеб (второе название села Красный берег) было
построено здание еще одной школы. 
В  церкви служили следующие священники: Иван Дмитриевич
Квятковский (с  8  июля 1879  г. по  17  сентября 1899  г.), Иван
Симеонович Гнедовский (с 8 ноября 1898г. по 1 марта 1910 г.), Марк
Евдокимович Щербаков (с 6 апреля 1910 г. по 1914 г.). 
На  основании имеющихся документов проследить дальнейшую
историю церкви не представляется возможным.



Памятный крест на месте Борисоглебской часовни

В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся
метрические книги Краснобережной церкви за 1878, 1881, 1882 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Георгий Никифорович Лузгин с  1857  по  1865  гг.

(см. раздел «Священники»).
Священник — Василий Кушин, умер 08  июля 1875  г. (Василий

Стефанович Кушин родом из  Невельского уезда села Плиссы.
Воспитание получил в полоцкой духовной семинарии. По окончании
курса по  2  разряду, в  1845  г. был рукоположен во  священника
к Ситнянской церкви Полоцкого уезда. В 1847 г. перемещён в село
Рудня Городокского уезда и  затем в  1869  году перемещён
к  Краснобережской церкви Невельского уезда. Награждён



набедренником и  бронзовым крестом в  память войны 1853  —
1856  гг. Священствовал около 30  лет. Умер 53  лет от  роду. После
него остались жена, 15 — летняя дочь, сын 11  лет и  13 — летний
племянник.

Священник — Иван Габович, с  осени 1875  г. (до  этого учитель
Полоцкого духовного училища).

Пономарь — Иван Овсянко, умер 9 апреля 1876 г.
Священник — Иоанн Габович до 04 июля 1878 г. (в марте 1879 г.

упоминается как заштатный священник Краснобережной церкви).
Священник  — Василий Васютович, рукоположен 15  октября

1878г. (до этого дьякон Витебской Христорождественской церкви).
Священник  — Иоанн Пороменский, 17  мая 1879  г. вернулся

из командировки, а 28 июня 1879 г. переведён в Рудню.
Церковный староста — Иван Ананьев с марта 1883г.
Псаломщик — Павел Сырохнов до 01 апреля 1884 г.
Псаломщик  — Стефан Купалов с  01  апреля 1884  г. В  марте

1886  г. (по  прошению) переведён на  священническое место в  с.
Липинишки Динабургского уезда.

Псаломщик — Арсений Купалов с марта 1886 г.
Священник — Иоанн Квятковский, в  апреле 1886  г. награждён

набедренником. 29 апреля 1890 г. назначен на должность окружного
следователя. 17 сентября 1898 г. перемещён в с. Пуповичи.

Псаломщик — Иван Шавельский, согласно прошения переведён
13  мая 1896  г. в  с. Спастырь Невельского уезда на  аналогичную
должность.

Псаломщик  — Иван Журавский с  25  апреля  — 27  мая 1896  г.
Перемещён к  Козаковской церкви Велижского уезда 01  ноября
1907 г.

Священник — Иоанн Гнедовский, рукоположен 08 ноября 1898 г.
К дню св. Пасхи 1906 г. награждён скуфьей, за усердный и полезный
труд на ниве народного образования. Перемещён 05 марта 1908  г.
к  Кобыльницкой церкви Витебского уезда. С  02  апреля 1908  года
перемещён обратно в  с. Красный Берег. Резолюцией Его



Преосвященства от  1  марта 1910  г. за  № 1350, по  прошению,
перемещён к  Поддубьевской церкви Витебского уезда.
За  примерное служение церковно-школьному делу 10  января
1911 года удостоен Архипастырского благословения.

Псаломщик — Владимир Околович с  01  ноября 1907  г. Уволен
от должности, согласно своего прошения, 16 сентября 1909 г.

Священник  — Пётр Афанасьев с  05  марта 1908  г. (переведён
из  Витебского кафедрального собора). Перемещён к  Загоскинской
церкви Велижского уезда 15 марта 1908 г.

Священник — Иван Соколов с 20 марта 1908 г. (Окончивший курс
Витебской духовной семинарии)

Церковный староста  — Евфимий Федотов с  01  июля 1908  г.
(Крестьянин Стайкинской вол. дер. Шугачева Невельского уезда,
на 1-е трёхлетие).

Псаломщик  — Иван Пороменский с  16  сентября 1909  г.
(Перемещён от  Кадоловской церкви). Резолюцией Его
Преосвященства от  23  февраля 1911  года за  № 1199, согласно
своего прошения, уволен за штат.

Священник — Павел Березкин (Резолюцией Его Преосвященства
от  10  марта 1910  года за  № 1569, протодиакон Витебского
Николаевского собора Павел Березкин назначен на священническое
место к Краснобережской церкви Невельского уезда).

Священник  — Марк Щербаков (Предложением Его
Преосвященства от  6  апреля 1910  г. за  № 2329, священник
Гультяевской церкви Марк Щербаков перемещён, ради пользы
службы, на  вакантное место священника к  Краснобережской
церкви). Резолюцией Его Преосвященства от  9  октября 1915  г.
за №3626, за примерно-доброе поведение и исправность по службе
награждён скуфьей и  той  же резолюцией, по  прошению, уволен
за  штат, с  назначением ему выслуженной священнической пенсии.
Указом Св. Синода от 27 января 1916 г. назначена пенсия в размере
300  руб. в  год. К  празднику Рождества 1917  г. награждён
камилавкой. Из  наградного листа: «Заштатный священник Марк



Щербаков: за  46-летнюю службу церкви Божией, исполненную
благоговейного усердия и  всегдашней готовности трудиться
до последних сил…»

Псаломщик  — Семён Пороменский (Резолюцией Его
Преосвященства от  23  февраля 1911  года за  № 1230, псаломщик
Дворжецкой церкви Полоцкого уезда Семен Пороменский, согласно
прошения, перемещён на  такую  же вакансию к  Краснобережской
церкви Невельского уезда). Резолюцией Его Преосвященства
от  1  декабря 1911  года за  № 6705, согласно прошения  — уволен
за штат.

Церковный староста  — Иван Гусев (Крестьянин Стайкинской
волости, дер. Старые Мигари, на 1-е трёхлетие с 25 июля 1911 г.)

Псаломщик  — Феодор Серебренников (Резолюцией Его
Преосвященства от 24-го января 1912 года за №467, запрещенный
в  священнослужении священник Феодор Серебренников,
назначается на  вакансию псаломщика к  Краснобережской церкви
Невельского уезда). Резолюцией Его Преосвященства, от  11  мая
1912  года за  № 2976, согласно прошения, временно перемещён
на  вакансию второго священника Круто-Сергиевской церкви
Велижского уезда.

Псаломщик  — Семён Пороменский (Резолюцией Его
Преосвященства, от  11  мая 1912  года за  № 2982, заштатный
псаломщик Семён Пороменский, согласно прошения, определён
на вакансию псаломщика Краснобережской церкви).

Церковный староста  — Косьма Никифорович Ладвищенко
(Крестьянин Алексеевской волости, дер. Сивцева, на  первое
трёхлетие с 3 августа 1914 г.)

Священник  — Василий Тихомиров (Резолюцией Его
Преосвященства от  12  октября 1915  г., учитель Куриловской
церковноприходской школы Василий Тихомиров назначен
священником к  Краснобережской церкви). К  празднику Рождества
1917 г. награждён набедренником.



Разное:
В 1881 году в храме производился ремонт.
Осенью 1883г. прихожане с. Красный Берег получили

разрешение Епархии построить часовню на  Пестриковском
кладбище, на собственные средства.

Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — крестьянин Василий Гаврилов;
Члены: крестьяне  — Василий Якимов, Яким Наумов, Федор

Сергеев, Николай Исидоров, Димитрий Гаврилов, Василий Кузьмин,
Маркелл Яковлев, Ермолай Иванов, Филипп Иванов и  Прокопий
Михайлов.

В  мае 1887  г. прихожанам с. Красный-Берег поступило
разрешение от  епархиального начальства построить церковную
ограду из  булыжного камня, на  приходские средства и  199  руб.
церковных.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем крестьянин Прокофий Васильев и  членами:
крестьяне — Иван Васильев, Стефан Иванов, Яков Демидов, Андрей
Алексеев, Федор Сергеев, Ксенофонт Григорьев, Николай Исидоров,
Яков Павлов, Филипп Иванов, Антип Алексеев и Тарасий Исидоров.

Резолюцией Его Преосвященства от 3 августа 1914 г. за №2598,
состоявшейся на  акте прихожан Краснобережской церкви
утверждаются  — председателем церковноприходского
попечительства крестьянин дер. Мищенки Кир Исидорович
Мироненко, кандидатом к нему — крестьянин Гавриил Никифорович
Ладвищенок, казначеем  — Леонтий Дмитриев и  членами: Ульян
Васильев, Иван Тимофеев, Дионисий Виноградов, Климент Федотов,
Фёдор Николаевич Потакуев, Терентий Леонтьев, Василий Ильин
и Семён Григорьев.



КАРАТАЙ

НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Желание иметь каменный храм в  Каратае зародилось
у  прихожан задолго до  1908  года, и  побуждала их к  скорейшему
устройству нового храма. Прежняя приходская деревянная церковь
обветшала от  неумолимого течения времени, а  приход
по  количеству душ увеличился настолько, что храм уже не  мог
вмещать всех молящихся в  большие праздники и  многие из  них
были вынуждены стоять во время совершения богослужения вне его
стен. Совместно с прихожанами причт начал искать выход из такого
затруднительного положения. Текущий ремонт и  исправление
недостатков в  старой церкви постоянно вели к  уменьшению
церковных средств.



Часть трёхверстовой карты карты Невельского уезда XIX века

31  августа 1897  г., прихожане собрались в  селе Каратай для
обсуждения вопроса о капитальном ремонте здания церкви. Здесь,
от  присутствующих на  собрании бывших подрядчиков они узнали,
что на  данный ремонт потребуется употребить более 1000  руб.
местных средств, ведь к  этому времени церковь уже простояла
в  Каратае более века. Если быть точным — 108  лет, так как была
построена в 1789 году. Поэтому строители предупредили людей, что



спустя какое-то время прихожанам всё равно потребуется вновь
собирать деньги на новый ремонт.

Местный священник Арсений Лузгин, внёс предложение
о  целесообразности постройки каменной церкви и  просил
разрешения у  сельчан дать согласие на  возбуждении ходатайства
перед Епархиальным начальством о  дополнительном отпуске
казённых денег к  местным средствам, какие уже имелись
у церковноприходского попечительства.

Прихожане одобрили предложение пастыря и, впоследствии,
Святейший Синод поддержал их в решении этого вопроса. По смете
1902  — 1903  гг. на  постройку нового каменного храма в  селе
Каратай было выделено 15  000  рублей. В  1902  г. были получены
проект и  составлена смета постройки, равная 21  629  р. 4  коп.,
которая сложилась в совокупности из казённых и местных денежных
средств.

Когда пришло время закладки нового храма, промеж жителей
произошёл разлад относительно места его обустройства. Некоторые
прихожане желали, чтобы церковь была построена в  чистом поле,
вдали от  жилых строений, а  другая (большая) настаивала
на постройке в центре села. Местному причту пришлось приложить
немало усилий, чтобы примирить сельчан в  пользу строительства
храма в самом Каратае.

Позже нашёлся подрядчик на возведение храма, из бывших в то
время мастеров на  строительстве Петербуржско  — Витебской
железной дороги  — Дмитрий Михайлович Бондарев, уроженец
Черниговской губернии. Он согласился на все 43 пункта из условий
населения, какие ему и  были озвучены местным временно–
строительным комитетом и позже выполнил все поставленные перед
ним задачи досконально. Поэтому неудивительно, что 27  мая
1908  года при обозрении Каратаевской церкви Его
Преосвященством Полоцкой и  Витебской Епархии, Владыка
Серафим (Мещеряков) обратил своё благосклонное внимание
на особое благолепие храма.



И  действительно, величественное здание церкви представляло
собой виртуозную работу мастера, с  рельефными до  мелочей
колоннами из  тёсаного кирпича, наружным цоколем метровой
высоты из  тёсаного камня и  водосточными трубами прекрасной
заводской работы.

Внутри храма имелся трёхярусный иконостас с  иконами
на  золочёном фоне чеканной работы, бетонный пол
из  разноцветных рижских плит расположенных симметрично, три
железные печи хорошей работы и многое другое.

Всё это заставляло признать новый Каратаевский храм одним
из лучших в Невельском уезде.

Кроме этого, следует отметить, что церковь располагалась
на дивном месте. Она стояла на возвышенности, имея с трёх сторон
довольно высокую искусственную насыпь, устланную для прочности,
по  откосам, колотым камнем. Была обнесена оградой по  всему
периметру и имела прекрасный вид на озеро и проходящую за ним
железную дорогу.

К  всенощному бдению, накануне освящения храма, к  церкви
со  всех сторон начал стекаться народ. Службу вели трое
священников. Закончилось бдение за  два часа до  полуночи,
а  на  следующее утро, 8-го июля 1908  года, к  ним присоединились
ещё пятеро пастырей.

Прибывающий народ переполнил просторную церковь, и  даже
пространство между храмом и оградой.

После ранней литургии, совершенной в  старом деревянном
храме местным священником Арсением Лузгиным, пастырем
Ракитинской церкви Стефаном Квятковским было совершено малое
освящение воды.

Само же освящение нового храма было начато в 10 часов утра
и  было совершено местным благочинным  — священником
Сокольникской церкви Михаилом Борисовичем, при участии
следующих священников: Витебского Успенского собора Сергия
Лузгина, Плисской церкви Петра Серебреникова, Комшанской  —



Стефана Яновского и  Болоздынской  — Александра Завилейского.
В  процедуре также принимали участие пастыри: Ракитинской
церкви  — Стефан Квятковский, Каратаевской  — Арсений Лузгин
и Ивановской — Павлин Мурашкин.

На  освящении все присутствующие особо отметили стройное
и  умелое пение на  клиросе хора девочек, прибывших в  Каратай
из  Плисской церковноприходской школы под управлением
крестьянина Плисского прихода Михаила Васильевича Макарова.

Богу было угодно, чтобы и  погода в  этот день соответствовала
высокому религиозному торжеству. День выдался солнечный,
весёлый и тёплый.

По совершении освящения храма, было провозглашено обычное
многолетие, а также произнесены поучения.
Первое из  них было сказано местным благочинным. В  нём

проповедник, указав на особую важность возведения нового храма.
Он отметил его особое благолепие, и  обратил мысленные взоры
слушателей на  освящение и  судьбу храма Соломона, который был
несравненно великолепнее Каратаевского, но  несмотря на  это,
оставил после себя только жалкие развалины… Где  же причина
этому? Без сомнения, в самом еврейском народе, которому Господь
через царя Соломона, явившись ему в  видении в  ночь освящения,
ясно возвестил, что храм его будет жить до  тех пор, пока народ
будет верно служить единому истинному Богу. Именно в  этом
причина долговечности любого храма Божьего и  Каратаевского
в том числе.

Второе поучение было сказано священником Витебского
Успенского собора Сергием Лузгиным, на  тему: «для чего строятся
храмы». Затем последовало третье поучение, произнесённое
священником Комшанской церкви Стефаном Яновским — «в защиту
храмов» (против лжеучения штундистов). Во  время Божественной
литургии вместо запричастного стиха местный священник Арсений
Лузгин произнёс четвёртое поучение.



По  окончании литургии и  совершении молебна святителю
Николаю Чудотворцу, в честь которого был освящён новоустроенный
храм, начался крестный ход на  воду с  особенно чтимой жителями
Каратаевской местности иконой Ахтырской Божией Матери. Как
писал очевидец тех событий: «Собравшийся на  торжество народ,
движимый религиозными чувствами, массой устремился за  иконой
Богоматери. Все желали нести её святой образ, спешили облобызать
его и  практически каждый из  молящихся считал необходимым
выразить своё благоговение к ней».

В 3 часа пополудни в Каратае закончились торжества освящения
Николаевского храма. Как позже свидетельствовал об  этом
благочинный священник 3-го Невельского округа Михаил
Борисович:

«Никто так не потрудился в создании Каратаевской церкви, как
местный священник Арсений Лузгин, причём немало посодействовал
ему в этом святом деле и местный земский начальник — прихожанин
Каратаевской церкви Михаил Петрович Янковский, и  нельзя
не поскорбеть о той невнимательности, с какой отнеслись некоторые
иереи округа к  торжеству освящения, не  явившиеся на  него без
уважительных причин и, как следствие, не  проявившие ревности
о  славе Божией, а  также не  пожалеть об  отсутствии при
Каратаевском новом благолепном храме не  только способных,
но и усердных к преподаванию пения псаломщиков».

Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Каратай имеется деревянная церковь св. Николая

Чудотворца (1789), крытая гонтом, не отапливаемая.
К  ней приписаны: деревянная кладбищенская церковь

Александра Невского в  селе Карулино (1898), часовня в  имении
Заиванье во славу св. апостолов Петра и Павла (1856).

Ежегодно 29  июня совершается крестный ход из  храма
в  часовню. Церковные ярмарки  — в  день Преполовения
и 14 сентября.



На  момент 1785  — 1847  гг. имеется земля в  количестве
65  десятин (70,8  Га), леса 5  десятин (5,45  Га). Посева исполу:
5 четвертей озимых, 9 четвертей яровых, 30 возов сена.

Кроме этого имеются две пустоши:
1) «Тихоновка» (1785 — 1847) 50 десятин 1442 кв. саженей;
2) «Дядино» (1785—1845) 24 десятины 1200 кв. саженей.
В  церковной собственности находится половина озера

«Голоново».
Для священника разбит плодовый сад.
Последние причтовые постройки датируются 1866 г.
Количество прихожан  — 4031  человек, проживающих

в 75 населённых пунктах Карулинской, Трехалёвской и Чупровской
волостях.

В приходе проживает 124 раскольника.
Имеется общеобразовательная школа Министерства народного

просвещения (1867) с общежитием на 55 учеников и школы грамоты
в деревнях Карманы, Кудиново и Подсосно.

По материалам газеты «Полоцкие
Епархиальные ведомости», 1903 (№10),

1908 (№32).

Примечание:
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Каратаевской церкви за 1881, 1882, 1914 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Фёдор Иванович Лузгин с  03  ноября 1849  г.

по 06 декабря 1885 г. (см. раздел «Священнослужители»).
Диакон — Василий Лузгин, умер 07 октября 1874г.
Причётчик — Трифиллий Высоцкий до сентября 1874г.
Причётчик (а позже псаломщик) — Иван Короткевич с  осени

1874г. Умер 30 августа 1899 г.
Церковный староста — Фёдор Егоров с марта 1883г.



Просфорня — Анна Лузгина, умерла 21 июня 1883г.
Священник — Арсений Лузгин с декабря 1885 г. В апреле 1888 г.

награждён набедренником. Награждён наперсным крестом в 1912 г.
12  июля 1912  г. назначен на  должность члена благочиннического
совета 2-го Невельского округа. С  1874  г. был наставником,
а впоследствии законоучителем Каратаевского народного училища.

Церковный староста  — Иван Николаев, упоминается в  апреле
1887 г.

Псаломщик — Иван Игнатович, уволен за штат 23 октября 1889 г.
С  04  января 1890  г. (по  прошению) вернулся в  штат церкви.
28 февраля 1890 г. перемещён в Гультяи.

Псаломщик  — Николай Тихомиров с  23  октября 1889  г.
по 04 января 1890 г.

Псаломщик — Василий Садовский с 28 февраля 1890 г.
Диакон  — Иосиф Сазоновский, 05  марта 1906  г. перемещён

к Усмынской церкви Велижского уезда.
Псаломщик  — Владимир Игнатович с  06  марта 1906  г.

(Перемещён от Полтевской церкви Витебского уезда, на вакансию 2-
го псаломщика). Резолюцией Его Преосвященства от  9  октября
1911 года за №5652, ради пользы службы, перемещён на вакансию
псаломщика к Лесохинской церкви Велижского уезда.

Церковный староста  — Иван Яковлевич Марулев (Крестьянин
Карулинской волости, дер. Сорочино, на  2-е трёхлетие с  30  мая
1910 г.)

Псаломщик  — Алексей Игнатович (Резолюцией Его
Преосвященства от  25  июля 1911  года за  № 4113, псаломщик
Мосарской церкви Лепельского уезда Алексей Игнатович, согласно
прошения, перемещён на  вакансию псаломщика к  Каратаевской
церкви Невельского уезда).

Псаломщик (диакон)  — Яков Модзалевский (Резолюцией Его
Преосвященства от  9  октября 1911  года за  № 5652, псаломщик
Лесохинской церкви Велижского уезда Яков Мадзолевский, ради
пользы службы, перемещён на  вакансию псаломщика



к  Каратаевской церкви Невельского уезда). Резолюцией Его
Преосвященства от  1-го февраля 1917  г. за  № 283, согласно
прошения, перемещён на  вакансию псаломщика к  Сокольникской
церкви.

Псаломщик — Иоанн Носевич, Резолюцией Его Преосвященства,
от 13 апреля 1912 года за №2327, диакон Топорской церкви Иоанн
Носевич, согласно прошения, перемещён на  вакансию псаломщика
к Каратаевской церкви).

Псаломщик  — Илья Модзалевский (Резолюцией Его
Преосвященства от  19  февраля 1915  г. за  № 695  перемещён
от Долгопольской церкви Городокского уезда).

Разное:
Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — священник Арсений Лузгин;
Члены: дворянин Николай Покромович и  крестьяне: Герасим

Семенов (он  же казначей), Исидор Исаков, Герасим Афанасьев,
Федор Андреев, Егор Никифоров, Федот Димитриев, Тимофей
Макаров, Антон Григорьев, Григорий Макаров, Прохор Якимов, Павел
Григорьев, Яким Павлов, и Осип Романов.

В июне 1887 г. причту и приходскому попечительству с. Коротай
поступило разрешение от  епархиального начальства исправить
тёсовую обшивку стен и гонтовую крышу, починить пол, переделать
два крыльца и  покрасить стены приходской церкви, на  140  руб.
из средств попечительства.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем  — местный священник Арсений Лузгин
и членами — Герасим Семенов (он же казначей), Герасим Афанасьев,
Петр Николаев, Федот Дмитриев, Егор Никифоров, Прохор Якимов,
Семен Тимофеев, Филипп Григорьев, Василий Григорьев, Стефан
Андреев, Евстафий Гаврилов, Василий Стефанович Покромович,
Исидор Исаев и Иосиф Романов.



В  январе 1899  г. священнику Каратаевской церкви Ар сению
Лузгину и  прихожанам названной церкви была объявлена
благодарность епархиального начальства за  сооружение церкви
в  деревне Карулино Каратаевского прихода, на  изысканные
и пожертвованные средства.

В июне 1903  года хозяйственным Управлением при Святейшем
Синоде был открыт кредит на  постройку церкви в  с. Каратай  —
7500  руб. Этот кредит являлся дополнением (второй половиной)
к кредиту открытому в 1902 году для той же цели.

Состав церковного попечительства в 1910 г.:
Священник Каратаевской церкви Арсений Лузгин  —

председателем местного церковноприходского попечительства.
Крестьяне: дер. Щербино Арсений Николаев; д. Курилково Феодор
Павлов; д. Сорочино Михаил Васильев; д. Горушки Дементий
Михайлов; д. Трушково Григорий Васильев; д. Макарково Михаил
Васильев; д. Изоча Евстафий Гаврилов; д. Точино Михаил Иванов; д.
Татырино Сергей Иоакимов; и  дворянин села Колоцково Феодор
Покромович — членами того же попечительства на трёхлетие 1910—
1912 гг.

ЦЕРКОВЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Изучая архивные материалы Полоцкой Епархии XIX века, я
нашёл статью священника Каратаевской церкви Арсения Лузгина,
о  возникновении церкви имени святого благоверного князя
Александра Невского, на  кладбище около деревни Карулино
Каратаевскаго прихода Невельского уезда и  торжества освящения
оной в 1898 году.



Каменные кресты на погосте Карулино

Чтобы избежать путаницы и  прочих недоразумений, я привожу
данную статью, опубликованную в  феврале 1899  года,
с  переложением на  современную письменную речь. Хочу также
отметить, что названия деревень указанные в  данном источнике
несколько отличаются от  настоящих, но  понятны и  даже очень
интересны:

«Со времени моего вступления священником в приход Коротай,
Невельского уезда, в 1885 г., мне не раз приходилось выезжать для
погребения умерших на Карулинское кладбище, находящееся в 6-ти
верстах от приходского храма. Случающиеся дождь, вьюга и вообще
неблагоприятная погода при совершении погребения и  панихиды,
на  открытом воздухе, вдали от  жилых строений, заставляли меня
думать об  устранении неудобств, сопряженных при отправлении



христианских треб. В  таких случаях приходилось совершать
отпевание даже в доме, где проживал умерший. Наконец, я решил,
что в этом месте необходимо поставить деревянную часовню. И вот,
такую свою мысль я стал постепенно проводить в  среду крестьян,
имеющих в  той местности своё кладбище, т.е. домохозяев девяти
деревень. Некоторые из  них высказывали, что это здесь сделать
трудно и  невозможно, и  что об  этом до  меня и  разговора никогда
не  было. Тем не  менее, я от  своей мысли не  отставал и  начал
всячески заботиться о  приискании средств, для начала
строительства. Первое пожертвование в  размере 90  руб. было
сделано петербургским мещанином Стефаном Аверьяновым,
у  которого в  5-ти верстах от  погоста Коротая было имение, под
названием «Сапуны». Имея 90  руб., я начал стараться о  часовне.
Испросив план и  разрешение епархиального начальства
на  устройство часовни, я стал подыскивать понимающего мастера,
но  такого в  моём приходе не  оказалось. Тогда я отправился
в  Невель, где отыскивал лицо, берущее постройки с  подряда,
показывал ему план и, к  смущению моему, оный подрядчик
запросил с  меня 700  руб., за  устройство часовни из  всего его
материала. Опять для меня неприятность: денег много нужно, а их,
кроме 90  руб., нет. Не  желая иметь дело с  городскими
подрядчиками, я созвал своих прихожан, пригласил сведущих людей
по  постройке и, наконец, после долгих торгов, один крестьянин
согласился устроить часовню, кроме фундамента, железного креста
на  куполе, рам в  окна и  обшивки стен тёсом  — за  200  руб.,
из  готового леса, с  доставкой его прихожанами к месту постройки.
Затем, я купил лес, а прихожане вывезли его на место. Как же быть
дальше и  что делать? Денег нет. В  таком стесненном положении
советуюсь со  многими лицами о  приискании средств. Наконец,
узнаю, что в  Петербурге есть крестьянин, довольно богатый,
из  моего прихода, родители которого погребены на  Карулинском
кладбище. Я написал ему письмо с просьбой оказать пожертвование
на  устройство часовни. Василий Романович, так зовут этого



крестьянина, вступил со  мною в  переписку и  выслал сначала
100 руб., а потом еще 50 руб. Наконец, я также узнаю, что есть одна
крестьянка, прихожанка Невеля, довольно состоятельная. Отыскиваю
её родственника, моего прихожанина, и  с  ним еду к  ней, она
пообещала помочь, но денег сразу не дала, позже я получил от неё
20  р. Кроме этого, я произвел мелочный денежный сбор среди
крестьян девяти деревень, родные которых погребаются
на Карулинском кладбище. И таким путем на собранную от разных
лиц сумму, устроилась в  этой местности деревянная часовня,
размером 9x9 аршин внутри. Спустя несколько лет, я продолжил
мелоч ный сбор денег, желая устроить из  часовни церковь
с  пристройкой к  ней алтаря с  иконостасом. Находя средства
от  доброхотных пожертвований незначительными, я обратился
к  волостному писарю Карулинской волости Ф. Щолоку,
исполнительному и старательному, надеясь, что при его содействии,
крестьяне всего прихода придут мне на  помощь. Моя надежда
оправдалась: на  волостном сходе крестьяне постановили
пожертвовать в  1892  году 113  руб. 28  коп., и  в  1893  г. точно
такую  же сумму на  предмет продолжения работ. Деньги эти
от  волостного правления были получены. Затем, я обратился
к прежнему плотнику и он согласился устроить алтарь и, кроме этого,
иконостас с рамами для постановки в них икон. Нужный для работы
лес был приобретён и  доставлен к  месту работ. Так совершилась
пристройка. Иконы в иконостас приобретались поодиночке в разное
время, по мере сбора пожертвований. Еще не закончив постановку
икон в иконостасе, я стал помышлять о новой пристройке к церкви —
притвора с колокольней. Средства в это время истощились, а новых
лиц, к  которым можно было обратиться за  пожертвованием
не  предвиделось. Надежда на  Господа ободряла меня. И  вот
однажды, я получил из  Петербурга, от  одного благотворителя,
пожелавшего остаться неизвестным — 125 руб. На эти деньги было
приобретено облачение на  престол, жертвенник, катапетасма,
аналои и  пр. По  прошествии некоторого времени убеждаюсь, что



пристройка притвора с  колокольней становится все более
необходимой. Я начал ходатайствовать о  плане и  разрешении
на  строительств. Вскоре всё было получено от  епархиального
начальства. Но  денег, к  моему прискорбию нет, за  исключением
нескольких рублей из оставшихся от пожертвований. Я вновь созвал
прихожан и предложил оказать пожертвование деньгами в размере
50 коп. от каждого домохозяина и ссыпкой озимого и ярового хлеба,
который можно обратить в  продажу. Предложение крестьяне
приняли. Дело стало подвигаться вперед, а между тем колоколов для
новой церкви нет, кроме одного небольшого, около пуда весом,
пожертвованного из  Петербурга для часовни. Решаюсь опять
обратиться письмом к  известному мне жертвователю Василию
Романовичу, прося его о двух колоколах для церкви. Просьба была
исполнена: 14-го октября 1898  года, я получил два колокола  —
средний и  большой. С  Божией помощью устройство церкви было
доведено до  конца. Общий расход по  строительству со  всеми
принадлежностями и  поступившими пожертвованиями, а  также
приобретением строительного материала, обошелся в  1000  руб.,
не  считая при этом доставку материала, которая безвозмездно
производилась прихожанами.

Торжество освящения новоустроенной кладбищенской церкви
во  имя святого благоверного князя Александра Невского
происходило 22  ноября 1898  года под руководством благочинного
2-го Невельского округа Иллариона Никоновича. Народ к  этому
времени все больше и  больше собирался в  церковь, так что все
молящиеся не  имели возможности вместиться, и  многим
приходилось стоять вокруг её. При виде церковного торжества, люди
приходили в умиление и выражали чувства глубокого религиозного
настроения».

Дальнейшая судьба этой церкви нам не известна. Скорее всего,
её следы были намеренно стёрты Советской властью, в  годы
религиозных гонений. Но то, что богова делянка у деревни Карулино



сохранилась до сих пор, и прирастает печальными холмиками даже
в 21 веке — неумолимый факт.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1899, №4



КУБОК

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

По  благословенному распоряжению Преосвященного Вла дыки
Александра — Епископа Полоцкого и Витебского, 17 марта 1898 года
в  селе Кубок Невельского уезда, был освящён новый приходской
храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Накануне освящения церкви её настоятель о. Ширкевич, под
наблюдением местного благочинного священника 2-го Невельского
округа Иллариона Никоновича приготовил все необходимые вещи
для торжественного церемониала и  расположил их на  столе
за престолом.



Поклонный крест на месте приходского храма



Посреди храма поставили большой стол, на котором поместили
принадлежности жертвенника и св. престола в следующем порядке:
на левой половине были уложены покрывало, одеяние и полотняная
срачица на  жертвенник, а  по верх их: напрестольный покров,
одеяние, полотняная срачица, воздухи и илитон. На другой половине
стола были поставлены: ковчег, евангелие, крест, потир, дискос,
звездица, копьё, лжица, та релочки и губки в антиминс и потир.

Сам стол был покрыт белой материей. Возле него стояли два
аналоя, на  которых лежали иконы Спасителя, Божией Матери
и  Рождества Пресвятой Богородицы. Чуть позади был поставлен
семисвечник, а около аналоев два больших подсвечника.

У  стола было совершено всенощное бдение, которое началось
в  6  часов пополудни с  литией и  величанием, в  со служении пяти
священников и диакона Кубецкой церкви.

Служба и  помазание освящённым елеем продолжалась более
трёх часов. По  окончании богослужения многие из  крестьян
пожелали исповедоваться, что и было исполнено указанными ниже
священниками.



Редкие камни фундамента церкви

В  день освящения новой церкви в  старом храме была
совершена ранняя литургия, которую провёл местный пастырь.
Следует отметить, что на  ней были удостоены св. причастия более
200 человек.

В  9—30  утра, по  завершении водоосвящения, местный
благочинный совершил освящение храма в  сослужении
благочинного 1-го Невельского округа Петра Серебреникова,
настоятеля Невельского собора — Дмитрия Гнедовского и следующих
священников: Каратаевской церкви  — Арсения Лузгина,
Болоздынской церкви  — Александра Завилейского, Язно-
Богородицкой  — Антония Нарбута, Язно-Пятницкой  — Николая
Савицкого и Кубецкого священника — Митрофана Ширкевича. Затем
был совершён крестный ход за  св. Антиминсом в  старую церковь.



После чего, согласно чиноположения, было совершено вступление
во  вновь созданный храм со  св. Антиминсом, положе ние его
на  престол и  коленопреклонённое прочтение молитвы: «Господи
Боже наш».

Освящение церкви закончилось многолетием Государю
Императору и  всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду,
Преосвященному Александру Епископу Полоцкому и  Витебскому,
благотворителям и всем прихожанам новосозданного храма. После
чего местный благочинный произнёс приветственное данному
случаю поучение.

Один из камней крыльца церкви

Божественная литургия совершалась Дмитрием Гнедовским,
с четырьмя священниками.



За  литургией, во  время причастного, произносил поучение
Митрофан Ширкевич, а после «Буди имя Господне» слово взял отец
Гнедовский.

Молебное пение в честь Пресвятой Богородицы и преподобного
Алексия человека Божия было совершено девятью священниками.

При освящении храма, и  во  время литургии, прекрасно пели
ученики Трехалёвского народного училища, под управлением
псаломщика Трехалёвской церкви В. Пиаровского.

Торжественное служение и  пение тронули сердца всех
собравшихся и рас полагали к молитве.

Освящение собрало около трёх тысяч человек, от  мала
до  велика, не смотря на  то, что о  времени торжества местные
прихожане и христиане других церквей смогли узнать только за два
дня до события от своих священников. Во время церемонии во всём
соблюдался порядок и благоговейная тишина.

Здесь  же присутствовали и  официальные лица: Невельский
уездный исправник Р.  А.  Стуарт и  пристав 2-го стана Невельского
уезда Г. П. Булыгин.

Заботы и ведение всего дела по постройке Кубецкого храма —
заслуги бывшего местного священника о. Дмитрия Овсянкина. Это он
убедил прихожан делать ежегодные взносы, на  новое здание,
начиная с  1878  года, сумма которых ко времени построения
составила более 4000  рублей. Это именно им были
исходатайствованы разрешение на  построение храма, получено
утверждение проекта постройки, совершён отпуск 4  000  денег
из казны и совершена закладка храма 2-го апреля 1896 года.



Каменные кресты у подножия храма

Но  Господь не  судил о. Овсянкину довести до  конца начатое
дело из-за перемещения его в другой приход.

В  то время, за  построение новой церкви возле старого храма,
а  не  в  1/4  версты от  него, как  же лали некоторые прихожане,
образовалась партия недовольных лиц, впоследствии мешавшая
производству работ по сооружению новой церкви.

При таком положении дел строительство непременно
затянулось  бы и  приход продолжал  бы ютиться в  старом и  тесном
здании. Задуманному очень поспособствовало усердие назначен- 
ного в  Кубок священника Митрофана Ширкевича, кото рый принял
на себя этот нелёгкий груз и произвёл построй ку не только согласно
установленного плана и сметы, но и сделал дополни тельные работы
по  улучшению здания. Простую наружную краску стен он заменил



белилами, а  внутреннюю, клеевую  — масля ной краской, во  всём
храме покрасил пол. Вместо одноярусного ико ностаса  — устроил
прекрасный трёхъярусный и два больших киота с золочёной резьбой
за  клиросами. Купил приличные обла чения на  престол
и  жертвенник, а  также: семисвечник, два подсвечника  к  местным
иконам, паникадило и  две пары хоругвей (одно из  которых  —
металлическое). На  все эти улучшения и  приобретения,
с  разрешения епархиального начальства, было потрачено
1500 рублей из церковной казны.

Работы производились под непосредственным наблюдением
епархиального архитектора В.  Ф.  Коршикова, и  были окончены
и переданы в духовное ведомство 23 февраля 1898 года.

Как писал благочинный священник Илларион Никонович:
«Теперь в  селе Кубке возле ветхого, малого и  крайне  бедного

храма красуется новосозданная и довольно вместительная церковь,
размером 12  на  5  саженей, покрытая железом, с  высокой
колокольней и с вызолочен ными железными крестами на главах.

Храм окружён высокорастущими деревьями. Как снаружи, так
и  внутри производит приятное впечатление. В  целом, всё
построение и  благоукрашение обошлось в  9500  руб., из  которых
4  тысячи р. от  казны, 4000  р. от  церковноприходского
попечительства и 1500 р. церковных».

Историческая справка:
Церковь Рождества Божией Матери (с. Кубок)  — деревянная,

крытая железом, не отапливаемая. Имела на Лопатинском кладбище
приписную, холодную церковь «Казанской иконы Божией Матери»
(1900), покрытую гонтом.

В  ведении Кубецкого причта находилось около 20  Га земли,
из которых пользовалось для посева исполу: 5,5 четвертей озимых
и  11  четвертей яровые. Ежегодно заготавливалось 50  возов сена,
и пополнялся капитал за проданный лес в размере 220 руб.

У всех членов причта имелись сады.



Последние причтовые постройки датируются 1885 годом.
Общее количество прихожан на  1903  год составляло

2656  человек проживавших в  48  населённых пунктах Долысской
и Кубецкой волостях. Кроме того, на территории причта проживало
пять душ раскольников.

Имелись образовательные учреждения:
1) Мужская школа Министерства Народного Просвещения (1874),

с общежитием на 50 человек;
2) Женское училище (1900).
А также, школы грамоты в  сёлах: Демешки, Дубено, Заворцево,

Захаркино, Иванцево, Смольница и Пыги.
В настоящее время Кубецкой церкви не  существует, материалы

Советского периода существования данного храма подлежат
дальнейшему скрупулёзному изучению.

На  месте последнего Кубецкого храма в  2018  году установлен
поклонный крест. Здесь  же можно увидеть элементы фундамента
церкви, погребальные каменные кресты и  части тёсаного камня,
предположительно от входного крыльца святилища.

По материалам «Полоцких Епархиальных
ведомостей», 1898г. (N°- 9), 1903г. (N°-10)

Примечание:
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Кубецкой церкви за  1878, 1879, 1880, 1881,
1882, 1888, 1889, 1891, 1895 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Дмитрий Овсянкин в  1874г. Перемещён согласно

предложения Епископа № 1344  от  07  апреля 1896  г. в  с. Езерище
Себежского уезда.

Причётчик — Косьма Жиглевич, уволен за штат в 1875 г.
Псаломщик  — Александр Тихомиров с  25  марта 1894  года.

Согласно прошения уволен за штат 19—23 сентября 1894 г.



Дьякон — Стефан Нарбут с  3-го марта 1895  г. С  3-го февраля
1899 г. перемещён на псаломщицкую должность в с. Сокольники.

Священник — Митрофан Ширкевич с 07 апреля 1896 г. согласно
предложения Епископа №1344. К дню Св. Пасхи 1905 г. награждён
скуфьей. 20  февраля 1912  г. утверждён в  должности помощника
благочинного 3-го Невельского округа и  членом строительного
комитета данного округа. В 1914 г. награждён камилавкой.

Псаломщик — Лев Карзов, дьякон (на  должности псаломщика)
перемещён определением епархиального начальства от 30 октября
1898  г. — 3  февраля 1899  г. на  должность псаломщика к  Кубецкой
церкви из с. Неведро.

Псаломщик — Евстафий Жиглевич, умер 26 ноября 1912 г.
Псаломщик  — Никон Заливский (священник на  вакансии

псаломщика), 22  февраля 1914  г. перемещён на  вакансию
священника к Придруйской церкви Дриссенского уезда.

Псаломщик  — Владимир Доминский (Резолюцией Его
Преосвященства от  17  января 1914  года за  № 124, заштатный
псаломщик Владимир Доминский определён на  вакансию 2-го
псаломщика Кубецкой церкви).

Церковный староста — Иосиф Иванович Болдовский, на второе
трёхлетие с 4 ноября 1914 г.

Разное:
В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году

вошли: председателем  — священник Дмитрий Овсянкин,
и  членами  — Парфен Семенов, Кирилл Григорьев, Феоктист
Стефанов, Борис Семенов и Михей Яковлев.

ЛОПАТИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

23-го июня 1900  года на  Лопатинском кладбище Кубецкого
прихода Невельского уезда была освящена кладбищенская церковь
во имя Казанской Божией Матери.



Данный погост располагается на  небольшой возвышенности,
окружённой Долысским озером, в  7,5  км. от  с. Кубок и  менее
километра от  посёлка Усть  — Долыссы, по  правую сторону
шоссейной дороги, ведущей из  Невеля в  Опочку. Ещё с  седых
времён на  нём погребались православные прихожане Кубецкого
и Долысского приходов. К моменту освящения Лопатинского храма
к  погосту примыкал мелкий сосновый лес. Когда-то здесь была
построена деревянная часовня, в  которой совершались отпевания
умерших, а в некоторые дни проводились богослужения и молебны.
От давности постройки часовня стала приходить в ветхое состояние
и  грозить разрушением. Поэтому явилась необходимость
озаботиться построением новой часовни. И вот, местный священник
Митрофан Ширкевич, устроив в  с. Кубке новый храм (1898),
с  полной пастырской энергией, стал располагать прихожан
к перенесению старой приходской церкви на это кладбище, вместо
устройства на нём часовни.



Поклонный крест у входа на Лопатинское кладбище

Убеждения Ширкевича подействовали на прихожан и они дали
согласие пожертвовать своими трудами по  переносу храма
и собрать необходимые деньги на его полный ремонт. В 1899  году
последовало разрешение епархиального начальства на перенесение
и  произведение капитального ремонта, а  в  1900  году была
закончена внутренняя отделка. Все работы обошлись в 745 рублей.

Торжество освящения новоустроенного храма началось вечером
22  июня всенощным бдением, последующей литией и  величанием.
На  следующий день, в  8  часов утра, было совершено малое



освящение воды и  непосредственно за  ним, по  установленному
чиноположению, состоялось освящение св. престола, которое
совершал, по  поручению благочинного 2-го Невельского округа
(данного на  основании резолюции Преосвященного Тихона)
настоятель Трехалёвской церкви Илларион Никонович в сослужении
священников следующих церквей: Долысской  — о. Григория
Бобровского, Кубецкой  — о. Митрофана Ширкевича, Язно-
Пятницкой  — о. Николая Савицкого, Гультяевской  — о. Дмитрия
Квятковского и диакона Кубецкой церкви Льва Карзова. Окончилось
освящение храма крестным ходом вокруг церкви со св. антиминсом,
при большом стечении народа и  провозглашением многолетия
Государю Императору, Государыням Императрицам и  всему
Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Преосвященному Тихону,
Епископу Полоцкому и Витебскому, благотворителям и созидателям
освященного храма и  всем православным христианам. После чего
местным священником о. Ширкевичем было произнесено поучение,
в  котором говорилось о  значение церкви для христианина
и  о  великой заслуге перед Богом быть созидателем храма.
Божественную литургию совершали те  же священники, кроме о.
Ширкевича и  о. Квятковского. За  литургией, после «Буди имя
Господне», произносил поучение о. Никонович. Литургия
закончилась крестным ходом на  воду и  обычным многолетием.
Церемония богослужения закончилась в  12—30  часов пополудни,
а  затем, по  просьбам богомольцев, совершались молебствия
великомученице Параскевне. Народа собралось около 2000 человек,
при торжестве также присутствовал пристав 2-го стана Невельского
уезда Г. П. Булыгин.

С  тех пор, всякий проезжающий или прохожий видел
на  Лопатинском кладбище, вместо ветхой часовни, благолепный
храм на  каменном фундаменте, обшитый тёсом, покрытый гонтом,
с  величавым железным куполом. Его стены были покрашены
белилами, а крыша — зеленой краской.



Как писал Илларион Никонович: «Честь и  слава о. Митрофану
Ширкевичу за  его неутомимые труды по  изысканию средств,
наблюдению за  работами и  своевременным доставлением всякого
необходимого материала при постройке этого храма».

В  настоящее время данной церкви не  существует, а  её следы
и даже упоминание о ней стёрты в людской памяти. Именно поэтому
судьба Казанского храма требует детальных архивных изысканий
Советского периода, как со  стороны профессиональных краеведов,
так и со стороны простых любителей истории родного Края.

По материалам газеты «Полоцкие
Епархиальные ведомости», 1900, №16



ЛОВЕЦ (СЕМЕНКИ)

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века



Историческая справка:
В  селе Семенки, ныне деревня Ловец, в  1791  году была

освящена церковь Успения Божией Матери. Храм построен
из  дерева, покрыт железом, не  отапливаемый. Имел деревянную
приписную кладбищенскую церковь во имя святой великомученицы
Параскевы–Пятницы, возобновлённую в 1867 году, крытую досками
и не отапливаемую.

В  Ловецком приходе ежегодно 29  июня и  15  августа
проводились две церковные ярмарки.

Согласно клировых ведомостей за  1840  год в  церковной
собственности Ловецкого прихода имелось 41  десятина
342  квадратные сажени земли, в  том числе 2  десятины под
зарослями.

Для посева исполу пользовалось 3  четверти земли на  озимые
и 5 четвертей под яровые. Заготавливалось 25 возов сена.

В собственности священника находился плодовый сад.
1 кубометр дров продавался за 6 рублей.
Церковные сборы — рождественские и пасхальные.
Последние причтовые постройки датируются 1882 годом.
Количество прихожан — 2347 человек из 57 населённых пунктов

Кубецкой, Топорской и Шалаховской волостей.
На  подведомственной территории Ловецкого прихода

проживали 174 раскольника.
Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа (1900) с  общежитием

на 20 учеников;
б) школы грамоты в деревнях: Бежино, Хобено и Юрово.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Ловецкой церкви за  1878, 1879, 1880, 1881,



1882, 1887, 1888, 1889 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Афанасий Мурашкин, до июня 1876 г.
Священник — Иоанн Пороменский, с июня 1876 г.
Священник — Симеон Шимаковский, упоминается в  1881г., как

получивший Благодарность от  епархиального начальства
за попечение о благоустройстве приходского храма. В январе 1885 г.
переведён в с. Войхань Городокского уезда.

Настоятель  — Арсений Лузгин с  января 1885  г. (рукоположен
во  священники в  1885  г.). В  декабре 1885  г. переведён
(по прошению) в с. Каратай.

Священник  — Алексей Богословский, рукоположен в  январе
1886 г.

Псаломщик  — Феодор Образский, переведён летом 1888  г.
в Бобовую Луку Велижского уезда.

Священник — Нил Глушинский с лета 1888 г., но этим же летом
переведён в г. Витебск к Иоанно-Богословской церкви.

Псаломщик  — Антон Нарбут с  лета 1888  г. Рукоположен
в  священники к  Шатиловской церкви Полоцкого уезда 06  декабря
1891 г.

Церковный староста — Леон Харитонов, упоминается в 1890 г.
Священник  — Алексей Богословский, перемещён Его

Преосвященством 1-го сентября 1893  г. к  Дворецкой церкви
Лепельского уезда.

Священник  — Владимир Мицкевич с  01  сентября 1893  г.
Резолюцией Его Преосвященства от 21 января 1897 года перемещён
на  место 2-го священника при Освейской церкви Дриссенского
уезда.

Священник  — Николай Васютович (дьякон), рукоположен
09 февраля 1897 г.

Священник  — Михаил Иванович Щербов, рукоположен
23  февраля 1897  г. Ко дню Св. Пасхи 1904  года награждён



набедренником. Уволен за  штат, согласно прошения, с  20  декабря
1907 г. Умер 24 февраля 1908 г. (см. раздел «Священнослужители»).

Псаломщик — Иван Журавский с 20 октября — 10 ноября 1897 г.
Умер 11 января 1906 г.

Псаломщик  — Василий Соколов, резолюцией Его
Преосвященства, от  10  ноября 1897  г. согласно его прошения,
перемещён на  ту  же должность к  Топорской церкви Невельского
уезда.

Псаломщик — Нил Геридович с 26 января 1906 г.
Церковный староста — Сергей Горчаков (Крестьянин Ловецкого

прихода, на 1-е-трехлетие с 07 июня 1907 г.)
Церковный староста — Иоаким Фомин (Крестьянин д. Харланихи

Невельского уезда, на 1-е трехлетие с 12 августа 1907 г.)
Священник  — Николай Просперский с  01  января 1908  г.

(переведён из  Головчицкой церкви Полоцкого уезда). В  марте
1911  года награждён скуфьей. 22  октября 1915  г. перемещён
к Туричинской церкви.

Священник — Василий Небылов с 22 октября 1915 г. (перемещён
от Туричинской церкви). 22 марта 1916 г. награждён набедренником.

Священник  — Иоанн Богословский, рукоположен 28  августа
1916 г., окончил курс Витебской духовной семинарии.

Священник  — Феодор Константинович Тонковид, служил
с  16.01.1942  г. по  7.08.1942  г. принял мученическую смерть (см.
раздел «Священнослужители»).

Разное:
Весной 1883 г. причту Ловецкой церкви было дано разрешение

на  возобновление иконостаса в  приходской церкви, на  средства
прихожан, что и было вскоре сделано. В начале 1884г. прихожанам
с. Ловец была объявлена Благодарность епархиального начальства
за возобновление иконостаса.

В  марте 1884  г. церковноприходское попечительство с. Ловец
получило разрешение епархиального начальства на  постройку



новой деревянной ограды вокруг приходской церкви,
на попечительские средства.

В июне 1887 г. приходскому попечительству с. Ловец поступило
разрешение епархиального начальства покрасить приходскую
церковь, вызолотить иконостас и  кресты, исправить крышу
кладбищенской церкви на попечительские средства.

Состав церковноприходского попечительства с  16  ноября
1889  г.: председатель — местный священник Алексей Богословский
и членами крестьяне деревень: Толстне — Василий Максимов (он же
казначей), Осетки — Артамон Леонов, Теребова — Мина Максимов,
Боровой — Яков Сергеев, Заручевья — Петр Андреев, Видусова —
Игнатий Андреев, Рудицы — Владимир Федоров, Маковья — Максим
Ильин, Загатья — Осип Иванович Дунаев и Заполья — Леон Михеев.

Его Преосвященством Преосвященнейшим Кирионом,
Епископом Полоцким и Витебским, согласно ходатайства, Полоцкого
Епархиального Миссионерского Совета, преподано крестьянке
Ловецкого прихода Невельского уезда Феодосии Яковлевой
за  труды по  церковному пению, за  устройство приходского хора
и умелое руководство им, Архипастырское благословение с выдачей
грамоты. (См. подробности в разном о Плисской церкви)



ЛУТНО (ЛУТНЯ)

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века



Историческая справка:
В селе Лутно Невельского уезда стояла освящённая в 1885 году

единоверческая церковь Покрова Божией Матери. Храм был
построен из  дерева, покрыт железом, не  отапливался. Имел
приписную Преображенскую церковь (1851) на  погосте в  деревне
Ивашневки устроенную из  дерева, покрытую досками и  также
не отапливаемую.

Согласно клировых ведомостей за  1897  год в  собственности
Лутнянского прихода имелось 33 десятины 415 квадратных саженей
церковной земли. Для посева исполу пользовалось 4  четверти для
озимых и 8 четвертей под яровые.

Для нужд причта заготавливалось 50 возов сена. У священника
имелся плодовый сад. 1 кубометр дров продавался за 14 рублей.

Церковные сборы — осенние и на Рождество.
Последние причтовые постройки датированы 1857 годом.
Количество прихожан  — 1484  человека из  35  населённых

пунктов Вышедской, Доминиковской, Дубокрайской, Еменецкой
и Холомерской волостей.

С  1881  года в  Лутно действовала церковноприходская школа
с общежитием на 26 учеников.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:
Точная дата первоначальной постройки Лутнянской церкви

на  данный момент не  известна. В  памятной книге Витебской
губернии за  1888  год значится, что в  1876  году она сгорела
и  до  момента её реставрации и  освящения в  1885  году
богослужения велись в  приписном кладбищенском храме
Преображения Господня.

В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся
метрические книги Лутнянской церкви за 1882, 1887 гг.



В данной церкви служили:
Причётчик (позже занимал должность псаломщика)  — Иван

Моисеевич Меньшов с 1874 г. Перемещён в с. Стеревнево 01 июня
1896 г.

Священник  — Мина Навысоцкий, умер 21  апреля 1875  г.
(Навысоцкий, из  витебских мещан, при образовании в  1852  г.
единоверческих приходов, по  выбору общества, был рукоположен
во  священники к Лутнянской единоверческой церкви. За  усердную
службу неоднократно удостаивался признательности епархиального
начальства, благословения Свят. Синода и  других наград. В  1874  г.
вышел за штат. Умер в 50 лет).

В  1876  г. упоминается священник о. Константин, которого
прихожане просили Епископа заменить на другого, так как не смог
уберечь храм, который при нём сгорел.

Священник — Тимофей Жарков, отрешён от  места 19  сентября
1890  г. Переведён 18  октября 1890  г. на  псаломщицкое место в  с.
Стеревнево. 3-го февраля 1894 г. назначен на должность священника
Лутнянской церкви. Перемещён 15—18  февраля 1894  г.
в  Стеревнево. (Определением епархиального начальства,
от  26  марта  — 26  апреля 1897  г., священник Лутнянской
единоверческой церкви Невельского уезда, Тимофей Жарков удалён
за штат, с запрещением священнослужения).

Священник  — Митрофан Сченснович с  20  сентября 1890  г.
(до этого момента учитель Штыканской церковноприходской школы).
Рукоположен в священники 04 ноября 1890 г.

Священник — Дмитрий Никифоровский, перемещён 03 февраля
1894 г. к Шатиловской церкви Полоцкого уезда.

Псаломщик — Косьма Пименов с 01 июня 1896 г. Умер 17 апреля
1898 г.

Псаломщик — Борис Меньшов с 04 декабря 1899 г.
Священник — Георгий Журавский, назначен 25  января 1898  г.,

рукоположен 02  февраля 1898  г. (до  этого момента учитель
церковноприходской школы в  с. Стеревнево, студент Витебской



духовной семинарии). Резолюцией Его преосвященства от 25 ноября
1904 г. перемещён к Белохвостовской церкви Невельского уезда.

Псаломщик — Вячеслав Лущин с  04  июня 1898  г. 17  сентября
1898 г. согласно своего прошения уволен от занимаемой должности.

Псаломщик  — Иван Жарков (Резолюцией Его Преосвященства
от  22  мая 1899  года, бывший воспитанник Витебской духовной
семинарии Иван Жарков временно допущен к  исполнению
обязанностей псаломщика при Лутнянской единоверческой церкви).

Псаломщик  — Иоанн Лебедев, перемещён 4  ноября 1904  г.
к Могильнянской церкви Себежского уезда.

Псаломщик — Борис Меньшов (Резолюцией от 26 ноября 1904 г.
на  вакансию псаломщика к  Лутнянской церкви Невельского уезда
назначается сын псаломщика Борис Меньшов).

Священник  — Пигасий Краснов (Резолюцией от  28  апреля
1905  года псаломщик Двинской единоверческой церкви Пигасий
Краснов назначен на  вакансию священника к  Лутнянской
единоверческой церкви Невельского уезда).

Священник  — Алексей Никитович Сырников, служил
с 1914 по 1917 гг. (см. раздел «Священнослужители»).

Разное:
В  1891  году при Лутнянской единоверческой церкви открыто

церковноприходское Попечительство, председателем котого
утверждён местный священник Митрофан Сченснович и  членами:
церковный староста Агапий Клементьевич Железняков, Димитрий
Иванов, Трофим Алексеев, Егор Димитриев, Давид Кириллов,
Григорий Гурьев, Венедикт Николаев, Матвей Андреев, Никита
Николаев, Косьма Кондратьев, Иван Стефанов, Максим Иванов,
Феодот Лаврентьев, Константин Акиндинов и Стефан Михайлов.

Резолюцией Его Преосвященства от  28  ноября 1898  г.
крестьянин Ермолай Илларионович Бобров был временно назначен
на  псаломщическую должность при Лутнянской единоверческой
церкви.



Причтом и  прихожанами Лутнянской единоверческой церкви
пожертвовано 90  руб. на  сооружение в  своём приходском храме
иконы Покрова Пресвятыя Богородицы размером 2  х 1,25  аршина
с киотом и надписью на медной вызолоченной дощечке: «Сей образ
и  иконостас сооружены в  1915  году на  пожертвования прихожан
Покровской церкви с. Лутно в молитвенное призывание Пресвятой
Богородицы о даровании Российскому воинству победы над врагами
России  — немцами и  турками и  о  скорейшем окончании сего
кровопролития». 17 января 1916 года икона была освящена и перед
ней был торжественно отслужен молебен с  акафистом Покрову
Божией Матери с  произнесением на  ектениях прошений
о  даровании победы нашему воинству над врагами России
и возглашением многолетия Императору и Его Царствующему Дому,
Св. Синоду и  Его Преосвященству, Преосвященнейшему Кириону,
Епископу Полоцкому и  Витебскому с  паствой и  христолюбивому
Российскому воинству.



МОШЕНИНО

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ

Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Мошенино Невельского уезда имеется освященная

в 1897 году церковь Вознесения Господня. Храм построен из дерева,
покрыт железом, не отапливаемый.

В  двух верстах от  приходского села, на  целебном источнике,
стоит приписная деревянная часовня.



Подножие церковного холма в наши дни

Ежегодно в  день Преполовения и  1  августа в  часовню
проводятся крестные ходы, на  святой источник, а  также, при
часовне, справляются две церковные ярмарки — в день Вознесения
Господня и 1-го августа.

Согласно клировых ведомостей в  приходской собственности
имеется 99 десятин земли, в том числе 35 десятин под лесом.

Для хозяйственных посевов пользуется 7  четвертей на  озимые
и 14 четвертей под яровые.

Для нужд причта заготавливается 50  возов сена. У  священника
и псаломщика имеются плодовые сады.

Церковные сборы осенние — молебные.
Последние причтовые строения датируются: для священника —

1897 г., для псаломщика — 1888г.



Количество прихожан  — 3192  человека, проживающих
в 60 населённых пунктах Мошенинской волости.

Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа в Мошенино (1886) с общежитием

на 33 ученика;
б) школы грамоты в  селах: Борисково, Зеленки, Моринчино,

Низняки и Селюхино.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  Полоцких епархиальных ведомостях за  1912  год имеется

информация об  именных пожертвованиях в  приписную
кладбищенскую церковь на  погосте Кубланово Мошенинского
прихода. Но, информации о том, как и когда она там появилась нет.



Церковный холм Вознесенского храма, справа от клуба

В  Псковской духовной консистории (Фонд 39) имеются
метрические записи Мошенинского прихода с 1870 по 1914 гг.

В  настоящее время у  погоста деревни Мошенино отчётливо
видны следы фундамента храма.

У  подножия церкви в  советские годы был построен сельский
клуб и библиотека.

В данной церкви служили:
Причётчик — Константин Фокко (до апреля 1876 г.)
Причётчик — Стефан Бобровский (с апреля 1876 по март 1879 г.)

весной 1879  года упоминается как исполняющий дела псаломщика
Мошенинской церкви.



Священник — Иосиф Ширкевич упоминается в 1877г. 20 апреля
1881г. награждён скуфьей. В мае 1884 г. переведён в с. Плиссы.

Псаломщики — Самуил Лузгин, с лета 1877г.
Настоятель  — священник Дмитрий Михайлович Гальковский

с  03  июня 1884  г. (рукоположен в  этом  же году). Осенью 1884  г.
переведён в Клевники (См. раздел «Священнослужители»).

Настоятель  — священник Михаил Соколов назначен осенью
1884 г., но по прошению самого Соколова он был тут же переведён
в с. Завережье.

Настоятель  — священник Александр Яковлевич Гуторович
с  06  октября 1884  г. Умер 18  апреля 1887  г. (см. раздел
«Священнослужители»).

Церковный староста — Осип Васильев с 1885 г.
Священник  — Феодор Цитович с  мая 1887  г. Определением

Святейшего Синода от  23  марта  — 12  апреля 1895  года
за №915 за заслуги по духовному ведомству награждён камилавкой.
В  апреле 1900  г. награждён наперсным крестом. Резолюцией Его
Преосвященства от  10  июня 1903  г. за  № 2209  согласно прошения
уволен за штат.

Церковный староста — Даниил Ефимович Лопухин, упоминается
в 1890 г.

Псаломщик — Александр Павлович Журавский, удалён за  штат
определением епархиального начальства от  30  ноября 1895  г.  —
5  января 1896  г. за  грубость, дерзость и  непочтительность
к  приходскому священнику и  как достигший свыше 60-летнего
возраста. 12 марта 1896 г. переведён в с. Лосвиды Витебского уезда.

Псаломщик  — Иван Авласенков с  12  марта 1896  г. Умер
13 сентября 1906 г.

Священник  — Василий Лиоранцевич, предложением Его
Преосвященства от 15 июля 1903 г. за №2615, ради пользы службы,
перемещён в с. Мошенино от Туричинской церкви. К дню Св. Пасхи
1905 г. награждён скуфьей. Умер 21 июня 1908 г.



Псаломщик  — Иван Глыздов 10  июня 1907  г. переведён
к Придруйской церкви Дриссенского уезда.

Псаломщик — Андрей Авласенков с  12  июня 1907  г. (Окончил
курс Витебской духовной семинарии)

Церковный староста  — Дмитрий Осепенков (Крестьянин дер.
Осетки Невельского уезда, согласно избранию, на  3-е трехлетие
с 25 февраля 1908 г.)

Священник  — Василий Шимкович с  16  августа 1908  г.
(Перемещён из Войханской церкви Городокского уезда).

Псаломщик — Стефан Лосский, Резолюцией Его Преосвященства,
от  31  мая 1910  г. за  №  3505, состоящий на  псаломщической
вакансии при церкви д. Мошенино Невельского уезда, запрещенный
в священнослужении священник Стефан Лосский отрешен от места.

Церковный староста  — Василий Васильев (Крестьянин Ново-
Вознесенской вол., дер. Мошенино, на  1-е трёхлетие с  6  февраля
1911 г.)

Псаломщик  — диакон Иоанн Белинский, согласно прошения
перемещён к Плисской церкви летом 1911 г.

Разное:
Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель: крестьянин Яков Иванович Медведев;
Члены: дворяне — Иван Михайлович Зенкевич и Марк Иванович

Покромович. Крестьяне: Исай Григорьев (он  же казначей), Федор
Романович Найков, Демид Захаров, Тимофей Макаров и  Аггей
Семенов.

Резолюцией Его Преосвященства от 25 августа 1914 г. за №2877,
состоявшейся на  акте прихожан Мошенинской церкви утверждены:
председателем Мошенинского церковноприходского попечительства
крестьянин дер. Панкова  — Петр Захарьевич Лапун, казначеем
крестьянин дер. Заозерья — Родион Архипович Дроздов и членами:
крестьяне деревень: Шарино  — Косьма Никитович Лапухин, дер.
Семеновки — Павел Васильевич Воробьев, д. Буслайкова — Федор



Петрович Нахаев, д. Крупица  — Стефан Евдокимович Язиков, д.
Полуйки  — Василий Миронович Быков, хутора Каролиновка  —
Григорий Иванович Шаруев и  дер. Кубланово  — Петр Макарович
Ульский.

В 1915 году в Мошенинскую церковь поступили пожертвования:
от  крестьян Нововознесенской волости, Кублановского Общества —
икона Преподобной Евфросинии, Княжны Полоцкой на  доске 20  х
14  вершков, по  золотому чеканному фону, в  деревянном
лакированном киоте за стеклом стоимостью 30 руб. и от крестьянина
Березовской волости деревни Черепова Василия Андреевича
Душного — две металлические вызолоченные, профильной работы
и  украшенные разноцветными камнями лампады, о  трёх стаканах
каждая, стоимостью 15  руб. — за  что пожертвователям преподано
Архипастырское благословение.



НЕВЕДРО

ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века



Историческая справка по данным 1903 года:
В селе Неведро Невельского уезда (ныне Пустошкинский район)

расположена каменная церковь во  славу Архистратига Михаила.
Храм освящён в 1888 году, покрыт железом, отапливается.

Имеет приписную деревянную церковь во  славу Нила
Столобенского построенную в  1879  году, крытую досками,
не  отапливаемую, расположенную на  приходском кладбище
в  Неведро. (На  донесении Благочинного 3-го Невельского округа
от 15 августа за №219 об освящении кладбищенской церкви в селе
Неведро последовала архипастырская резолюция: священнику
Неведрянской церкви Невельского уезда Косьме Малаховскому,
приходскому попечительству и  всем неведрянским прихожанам
за  скорое построение на  свой счет новой кладбищенской церкви,
где неопустительно, впредь до  построения,  — вместо главной
сгоревшей,  — новой церкви  — будет совершаться богослужение,
объявляется наша искренняя признательность).

К Михайло–Архангельскому храму, также приписана деревянная
часовня, расположенная в деревне Калачёве.

В храме особо почитается (чествуется) икона преподобного Нила
Столобенского. Ежегодно справляются две церковные ярмарки:
в день праздника Святой Троицы и 27 мая.

Согласно клировых ведомостей за 1785 год площадь церковной
земли равна 266  десятинам 527  квадратных саженей земли, в  том
числе 51 десятина под зарослями.

Для посева исполу пользуется 9  четвертей под озимые
и  12  четвертей для яровых. Для нужд причта заготавливается
60 возов сена.

141  десятина 485  квадратных саженей озера «Неведро»
принадлежат Михайло–Архангельской церкви и  сдаются в  аренду
за 80 рублей в год.

В собственности священника имеется плодовый сад.
Последние причтовые постройки датированы: для священника —

1888  г., для 1-го псаломщика  — 1895  г., для 2-го псаломщика  —



1893 г.
Количество прихожан  — 3554  человек, проживающих

в 42 населённых пунктах Шалаховской волости.
Количество раскольников — 76 человек.
Образовательные учреждения:
а) Неведрянская школа Министерства Народного Просвещения

(1853) с общежитием на 50 учеников;
б) школы грамоты в  деревнях: Белое, Гисино, Калачёво,

Митниково и Мироново.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  фондах Государственного архива Псковской области (фонд

720) хранятся Метрические записи 1802 — 1814 гг.
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги церкви Нила Столобенского за  1881, 1887,
1892 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Викентий Матвеевич Забелин с 29 июня 1830 года

(см. раздел «Священнослужители»).
Священник — Андрей Фёдорович Кудрявцев, с 1872 по 1877 гг.

(см. раздел «Священнослужители»).
Дьякон — Иван Викентьевич Забелин до лета 1877г.;
Псаломщик — Иосиф Тиволович, посвящён в стихарь 15 октября

1878г.
Священник  — Косьма Малаховский, упоминается в  августе

1879  г. В  1882г. награждён камилавкой. В  июле 1885  г. (согласно
прошения) переведён в  с. Круто-Сергиевское Велижского уезда.
Умер 06 декабря 1889 г.

Церковный староста — Кондратий Андреев с 1884 г.



Псаломщик  — Митрофан Ляшкевич, в  июне 1885  г. назначен
во  диакона с  оставлением на  прежней должности. 15  октября
1904 года согласно прошения уволен за штат.

Священник  — Виктор Малаховский, рукоположен в  августе
1885 г. В октябре 1886 г. назначен членом благочинного Совета 3-го
Невельского округа. В  июле 1887  г. переведён в  г. Витебск
к Петропавловской церкви.

Священник — Иван Григорьевич Завилейский с сентября 1887 г.
В  октябре 1887  г. назначен законоучителем Неведрянского
народного училища. С  декабря 1888  г. назначен помощником
благочинного 3-го Невельского округа. За  заслуги по  военному
и гражданскому ведомствам определением Святейшего Синода от 7
—27-го апреля 1894  года за  № № 1022—1023  удостоен
награждением камилавкой. 24 апреля 1902 г. награждён наперсным
крестом. Умер 14 ноября 1911 г. (см. раздел «Священнослужители»).

Псаломщик — Илларион Марковский, умер 29 ноября 1888 г.
Псаломщик — Алексей Булыгин с декабря 1888 г.
Псаломщик  — Иван Марковский с  17-го июня 1889  г. 02  мая

1896  г. рукоположен в  сан священника к  Бриговской церкви
Люцинского уезда.

Дьякон (на  должности псаломщика) — Лев Карзов с  16  апреля
1896  г. Определением епархиального начальства от  30  октября
1898 г. — 3 февраля 1899 г., перемещён на должность псаломщика
к Кубецкой церкви.

Псаломщик  — Михаил Ляшкевич с  15  октября 1904  г.
(Резолюцией Его Преосвященства от  18  сентября 1912  года
за  № 5827, запасный священник Михаил Ляшкевич временно
перемещается исполнять дела священника Сарианской церкви
Дриссенского уезда).

Псаломщик  — Иосиф Цытович, перемещён 01  июня 1906  г.
к Стрелковской церкви Дриссенского уезда, ради пользы службы.

Псаломщик  — Василий Костко с  01  июня 1906  г. (переведён
из Стрелковской церкви Дриссенского уезда).



Церковный староста  — Иван Пахомов с  22  августа 1908  г.
(Крестьянин дер. Заречье, на 3-е трёхлетие).

Священник  — Михаил Никифоровский (Резолюцией Его
Преосвященства от  12  декабря 1911  года за  № 6976, священник
Глазомичской церкви Велижского уезда Михаил Никифоровский,
согласно прошения, перемещён на  вакансию священника
к  Неведрянской церкви Невельского уезда). 20  февраля 1912  г.
утверждён в должности духовника 3-го Невельского округа. В 1915 г.
отмечен Благословением Святейшего Синода с  установленной
грамотой. В 1916 г. Св. Синодом за заслуги по духовному ведомству,
ко дню рождения Его Императорского Величества награждён
наперсным крестом.

Псаломщик — Пётр Будников (Резолюцией Его Преосвященства
от  25  апреля 1914  г. за  № 1355, псаломщик Мураговской церкви
Полоцкого уезда Пётр Будников, перемещён на  вакансию
псаломщика к Неведрянской церкви).

Церковный староста  — Стефан Екимович Максименок
(Крестьянин дер. Шамолова Шалаховской волости, на  первое
трёхлетие с 12 октября 1914 г.)

Разное:
Епископом Маркеллом в  мае 1882г. преподано благословение

причту и  церковноприходскому попечительству с. Неведро за  их
заботу о  приобретении в  кладбищенскую церковь двух колоколов,
общей стоимостью 456 р. 81 к.

В марте 1884г. Полоцким епархиальным начальством утверждён
состав церковноприходского попечительства Неведрянской церкви,
в  который вошли: Председатель  — крестьянин Евтихий Орлов
и  члены: Иван Данилов, Лаврен Григорьев, Алексей Васильев,
Филипп Павлов, Евдоким Григорьев, Андрей Ефимов и  Фёдор
Малиновский.

В  апреле 1888  г. объявлена благодарность Епархиального
Начальства: бывшему настоятелю Неведрянской церкви, священнику



Виктору Малаховскому и  прихожанам церкви крестьянам:
Кондратию Андрееву, Ивану Данилову, Красикову, Орлову,
Малиновскому и волостному писарю Петру Погоняйло, за их заботы
о  благоустройстве нового в  с. Неведро храма, с  внесением этой
благодарности в формулярный список о службе о. Малаховскому.

Прихожане Неведрянской церкви крестьяне Шалаховской
волости по своему приговору от 21 ноября 1890 г. по предложению
приходского священника, для утверждения в  памяти потомства
о  в  Бозе почившем Царе Освободителе Александре II, приобрели
в свою приходскую церковь колокол в 50 пудов с соответствующей
надписью, и  в  намять события 17  октября 1888  г. икону
с  изображениями святых, имена которых носили члены
Августейшего Семейства, для помещения таковой в  местном
волостном правлении с  тем, чтобы перед этой иконой горела
неугасимая лампада и  ежегодно 17  октября было совершаемо
молебствие.

В  1897  г. прихожане Неведрянской Михаило-Архангельской
церкви на  свои средства устроили вокруг приходского храма
железную ограду на  цоколе из  тёсаного булыжного камня
(по  сведениям очевидцев рисунок решетки был очень красивым).
Столбы ограды были сделаны также из  тёсаного булыжного камня,
а  у  ворот ограды была сделана благовидная кирпичная арка.
Стоимость работ с покраской составила 3037 рублей. За ревностную
заботу о  благолепии и  украшении своего храма прихожанам была
выражена благодарность епархиального начальства.



НОВОХОВАНСК

ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Освящение поклонного креста на церковном холме

Историческая справка по данным 1903 года:
В селе Новохованск Невельского уезда с 1786 года расположена

церковь Знамения Божией Матери. Храм построен из  дерева,
покрыт железом, не отапливаемый.

В приходе ежегодно проводятся три церковные ярмарки: в день
Святой Троицы, 14 сентября и 27 ноября.



Согласно клировым ведомостям за 1841 год Знаменской церкви
принадлежат 37 десятин земли, в том числе 11 десятин под лесом.

Для хозяйственных посевов пользуется 4  четверти земли под
озимые и 8 четвертей на яровые. Для нужд причта заготавливается
25 возов сена. 1 кубометр дров продаётся за 3 рубля.

У псаломщика имеется плодовый сад.
Церковные сборы — осенние.
Последние причтовые постройки датируются 1897 годом.
Количество прихожан  — 1515  человек, проживающих

в 26 населённых пунктах Плосковской волости.
На  территории Новохованского прихода проживают

163 раскольника.
Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа (1886) с  общежитием

на 36 учеников;
б) школы грамоты в деревнях Держатинка и Носиково.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:



Руины подвальных помещений храма

После Декрета об  отделении церкви от  государства и  школы
от  церкви, принятого Советом Народных Комиссаров Российской
Республики 02  февраля 1918  года Знаменская церковь, как
и  аналогичные ей храмы, лишилась своих привилегий
и собственности, службы в ней более не велись.

В  годы Советской власти её здание использовалось как склад.
Во  время Великой Отечественной войны в  купол церкви попал
снаряд, от  чего храм загорелся, но  его успели вовремя потушить.
Иконы и  церковная утварь была разобрана местными жителями
по своим домам.

В 1985 году Знаменская церковь была разобрана из-за ветхости
своего состояния.

По  благословению Преосвященнейшего епископа Сергия,
17  июля 2015  года, в  день памяти святых Царственных



страстотерпцев, в  деревне Новохованск на  месте разрушенного
храма был установлен и освящён поклонный крест.

Дата освящения креста была выбрана не  случайно. Этот день
в простонародии именуется днём памяти и скорби убиения царской
семьи Романовых в  революционные годы и  начала гонений
на  Церковь, повлекшие за  собой тяжкие репрессии духовенства,
монашествующих и мирян Русской Православной Церкви. Поэтому,
сей крест является своего рода символом покаяния в  грехе
цареубийства, в котором участвовали, тем или иным образом, наши
родные и близкие, жившие в те времена.

Чин освящения креста совершил Благочинный Невельского
церковного округа протоиерей Пётр Нетреба в  сослужении
настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери деревни Шульги
Невельского района иерея Александра Лебедева.

В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся
метрические книги Новохованской церкви за  1870, 1878, 1879,
1880, 1881, 1882, 1887, 1888, 1914 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Алексей Петрович Богданович с  1847  по  1851  гг.

(см. раздел «Священнослужители»).
Священник  — Михаил Андреевич Заруцкий, с  15  августа

1849 по 06 ноября 1853 гг. (см. раздел «Священнослужители»).
Священник — Дмитрий Зубовский (награждён скуфьей в 1874г.)

20  апреля 1880  года за  отличную и  усердную службу
по  епархиальному ведомству награждён камилавкой. В  январе
1886  г. назначен духовником 2-го Невельского округа. В  апреле
1890  г. награждён наперсным крестом. В  1899  году за  службу
по  епархиальному ведомству награждён орденом св. Анны 3-й
степени. 10 января 1905 г. уволен за штат.



Могильный камень о. Дмитрию Зубовскому. Фото В. В. Орлова



Псаломщик — Алексей Волков, переведён в марте 1879 г. в село
Малахи Себежского уезда. (Выйдя за  штат церкви вернулся в  с.
Новохованск, где проживал до своей кончины 25 декабря 1897 г.)

Церковный староста  — Харитон Яковлевич Ивановский,
упоминается в 1890 г.

Священник  — Фёдор Барщевский (Резолюцией Его
Преосвященства от  10  января 1905  г. священник Бельской церкви
Лепельского уезда Феодор Барщевский перемещён
к Новохованской церкви Невельского уезда).

Псаломщик  — Пётр Ширкевич, уволен за  штат согласно
прошения с 15 февраля 1906 г. Умер 26 января 1912 г.

Псаломщик  — Пётр Голодковский с  06  марта 1906  г. Уволен
за штат согласно своего прошения с 01 января 1908 г.

Псаломщик  — Онуфрий Булыгин с  11  января 1908  г. Уволен
от  службы 25  апреля 1909  г., без права на  получение места
псаломщика в Полоцкой епархии. Резолюцией Его Преосвященства
от  26  марта 1910  года за  № 1979, заштатный псаломщик Онуфрий
Булыгин, согласно прошения, назначен и. д. псаломщика
к  Поддубьевской церкви Витебского уезда (в  ноябре 1911  г.  —
отрешён от занимаемого места, вследствие неисправимого пьянства
и вредного влияния на прихожан).

Псаломщик — Михаил Лапчевский с 01 мая 1909 г. (Перемещён
от Улльской церкви Лепельского уезда). Умер 30 марта 1911 г.

Псаломщик  — Арсений Сазоновский (Резолюцией Его
Преосвященства от  8  апреля 1911  г. за  № 2091, псаломщик
Заболотской церкви Лепельского уезда Арсений Сазоновский,
согласно прошения, перемещён к  Новохованской церкви
Невельского уезда).

Церковный староста — Борис Ивановский (Невельский мещанин,
на 5-е трёхлетие с 21 июня 1912 года).

Разное:



В  январе 1880  г. священнику Новохованской церкви Дмитрию
Зубовскому за  заботы о  постройке колокольни и  прихожанам
за  пожертвование на  сей предмет 850  рублей была объявлена
Благодарность и одобрение Епархиального начальства.

В 1881 году в церкви производился ремонт.
В мае 1884 г. приходскому попечительству с. Новохованска было

получено разрешение устроить новую ограду вокруг приходского
храма на 200 р. из попечительских средств.

Состав церковноприходского попечительства с  16  ноября
1889  г.: председатель  — местный священник Дмитрий Зубовский
и  членами крестьяне деревень: Подсадников  — Андрей Осипов
и  Пахомий Федоров, Держитина  — Стефан Григорьев, Лихнов  —
Павел Алексеев, Шимятов  — Архип Елисеев, Шулеги  — Терентий
Алексеев, Самухина — Георгий Моисеев, Шведов — Федот Семенов
и Лахнов — солдат Илья Евдокимов.

По случаю чудесного спасения жизни Государя Императора и Его
Августейшего Семейства 17-го октября 1888 г. на средства прихожан
Новохованской церкви и  других лиц, при деятельном содействии
священника Дмитрия Зубовского и старосты Харитона Яковлева для
названной церкви был приобретён колокол, весом в  29  пудов
12 фунтов, стоимостью 739 руб. (На докладе об этом епархиальных
преосвященных Синодального Обер Прокурора о таком выражении
религиозно-патриотических чувств, Его Императорскому Величеству
17-го ноября 1891  года было благоугодно собственноручно
начертать: «Искренно благодарим всех»).

Донесение благочинного 2-го Невельского
округа на имя секретаря Полоцкой духовной
консистории.

Имею честь сообщить Вашему Высокородию, что 23  января 1894  года
в  Новохованской церкви вверенного мне округа, произведено покушение
с  помощью подобранного ключа на  кражу денег из  церковного ящика,



в  котором хранится месячный сбор. В  покушении уличен крестьянин
Плосковской волости, дер. Речистой, Кирилл Петров. Обстоятельство дела было
таково: в  воскресенье утром 23  января, когда звонили к  утрени, церковный
сторож отставной солдат, Плосковской волости, деревни Держитина, Аврамий
Лавренов заметил, что Кирилл Петров, придя ранее всех, похаживал около
церкви, как-бы ожидая кого-то. Это Лавренову подало подозрение и он отпер
церковь, взошел на хоры и там залег. Немного спустя в церковь зашел Петров,
осмотрелся и  даже зашел в  алтарь и, не  видя никого, поспешно подошел
к  денежному ящику, который открыл своим ключем, и  начал брать медные
деньги. В это время Лавренов закричал с хоров: «Кирей, что ты это делаешь?»
Испуганный от  неожиданности этим голосом Петров, вытащил из  замка ключ
и  не  успев закрыть ящик, спешил удалиться, но  был задержан Лавреновым.
На  крик сторожа собрались пришедшие к  утрени. Петров был уличен
в  намерении произвести кражу, но  обыска, ему не  было произведено
по  недоразумению Лавренова и  его помощников. 24  января 1894  г. местный
полицейский урядник составил о  данном протокол и  препроводил Петрова
к  приставу 3-го стана, Невельского уезда. При моём личном дознании причт
и  церковный староста Новохованской церкви заявили, что им неизвестно
сколько денег похищено Петровым, так как месяц еще не кончился и деньгам
не был произведен счет.

Благочинный священник П. Холодковский



НЕВЕЛЬ

НЕВЕЛЬСКИЙ УСПЕНСКИЙ СОБОР

11-го августа 1896 года, по благословению Преосвященнейшего
Александра, Епископа Полоцкого и Витебского в Невеле состоялось
освящение Успенского собора, реконструированного после
чудовищного пожара, бывшего здесь годом ранее. Собор был
капитально отремонтирован и приведён в благолепный вид в 1895 г.
ко времени встречи Его Императорского Высочества Великого Князя
Владимира Александровича. Пожар 1895 г., испепеливший большую
и лучшую часть Невеля, не просто коснулся собора, а произвёл в нём
страшное опустошение: крыша, окна, двери, полы, потолки,
иконостас  — всё сделалось жертвой пламени, даже колокола
с  колокольни упали на  землю, уцелели только одни стены.
По  причине печального состояние своего главного храма,
большинство горожан не  имело возможности в  течение года
удовлетворить своё благочестивое религиозное чувство — посещать
Божий храм. Во  всём Невеле уцелели только две церкви  — одна
в  монастыре и  кладбищенская Святой Троицы на  окраине города,
но  эти церкви были маловместительны и  тесны, они изначально
рассчитывались на  50, максимум 100  человек. Но  с  помощью
Божией, настоятель собора, священник Дмитрий Гнедовский  —
человек крайне энергичный, полный деятельности и  сил, не  щадя
своих трудов и  здоровья, с  большими усилиями отыскал средства
и  снова возобновил главный городской храм с  большим
благолепием, украсил, приобрёл все необходимые принадлежности
и  приготовил собор к  освящению перед днём Успения Божией
Матери.





Невельский Успенский собор в годы оккупации

Освящение собора было совершено отцом архимандритом
Гамалиилом, настоятелем Невельского монастыря, в  сослужении
шести священников. В  день освящения собор был переполнен,
и не смог вместить всех богомольцев. Массы желающих помолиться,
наполняли улицы и  соборную площадь. По  окончании св. литургии
настоятелем было произнесено соответственное событию слово,
выслушанное с  глубоким вниманием. После богослужения все
священнослужители, именитые прихожане и граждане города были
приглашены на скромную трапезу — разделить с отцом настоятелем,
по  русскому обычаю, хлеб–соль. Присутствующие здесь сторонние
наблюдатели были свидетелями любви и  благорасположенности
прихожан к своему настоятелю — священнику Дмитрию Гнедовскому,
за  его неутомимые труды и  неустанные заботы по  восстановлению
и  благоукрашению собора. Присутствующие публично выражали
искреннюю благодарность своему настоятелю и  постановили  —
ходатайствовать перед епархиальным начальством о  разрешении
поднести отцу Дмитрию золотой наперсный крест.

Необходимо отметить, что за  время своего существования
Невельский городской собор неоднократно страдал от  пожарищ.
На  данный момент нам известны случаи возгораний датируемые:
19 мая 1865 г., 23 мая 1895 г., 8 августа 1898 г.



Историческая справка:
Собор Успения Божией Матери, каменный (1809), крытый

железом, теплый, с двумя приделами: южный — Вознесения Господня
(1864) и  северный  — Благоверного князя Александра Невского
(1864). Имел три часовни и две приписные кладбищенские церкви:

1) Святой Троицы — на  городском кладбище, каменная, крытая
железом, не отапливаемая;

2) Дмитриевская, в 7-ми верстах от Невеля, деревянная, крытая
гонтом, холодная.

В соборе чествовалось особое почитание иконам Владимирской
Богоматери и св. Феодосия Черниговского.

Ежегодно совершались три крестных хода  — 2  мая, 20  июля
и 8 сентября.

В течение календарного года на соборной площади проводилось
20 ярмарок.



Согласно клировым ведомостям в  ведении Успенского собора
находилось 42  десятины 1850  квадратных саженей земли, три
городских плаца площадью в 101 квадратную сажень, а также земля
при Дмитриевской церкви общей площадью 45  десятин
1850 кв. саж.

Количество прихожан—5928  человек, в  том числе: городских
3249  и  2679  сельских из  45  населённых пунктов Карулинской,
Кубецкой и Мошенинской волостей.

На территории ведения собора проживало 232 раскольника.
Образовательные учреждения:
а) городская мужская церковноприходская школа (1896);
б) городская женская церковноприходская школа (1901);
в) школы грамоты  — Невель, Барканы, Бойдолово, Колпино

и Кожемячкино.
По  донесению настоятеля Невельского собора протоиерея

Евфимия Гнедовского от  23  октября 1890  г. за  № 68, к  Его
Преосвященству епископу Полоцкой и  Витебской епархии Тихону
(Никаноров) известно, что в  Невельский Успенский собор был
приобретён новый колокол весом 159  пудов 15  фунтов (около
2  612  кг.) стоимостью 2  555  р. 92  коп., за  что соборному старосте
и  жертвователям была объявлена признательность Епархиального
начальства.

Кроме того, из  донесения протоиерей Евфимия Гнедовского
от  14  февраля 1891  г. за  № 43  известно, что по  случаю чудесного
спасения Государя Императора Александра III и  его Августейшего
семейства 17-го октября 1888  года, попечительством при
Невельском Успенском соборе в 1891 году был приобретён колокол
весом 72  пуда 10  фунтов (1152  кг.) с  отлитым изображением
портретов Царя, Императрицы и  наследника Цесаревича. Когда
об этом стало известно Государю из доклада сделанного 6-го апреля
1891  года действительным тайным советником Победоносцевым,
Александр III собственноручно начертал «Искренне благодарим».



Невельский Успенский собор в 30—40 (е) годы XX века

Невельский Успенский собор был закрыт в  годы религиозных
гонений на духовенство, пережил лихолетье фашистской оккупации
и дожил до середины 50-х годов XX века, после чего был разобран
за  ненадобностью Советской власти. Несмотря на  это кощунство,
главный городской храм Невеля продолжает жить в  памяти
невельчан, напоминая потомкам прихожан о  своём историческом
величии и  благолепии с  картин и  рисунков художников, а  также
редких фото прошлого столетия.

По материалам газеты «Полоцкие
Епархиальные ведомости», 1890 №22,

1896 №18, 1898 №3, 1903 №8, ГАПО, ф.
№731, оп. №1, Клировые ведомости

церкви за 1880—1881 гг.

Примечание:



В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся
метрические книги Успенского собора за 1881, 1889 гг.

В данном соборе служили:
Настоятель, протоиерей  — Александр Чичкевич, упоминается

в  1833  году в  церемонии освящения церкви Николая Чудотворца
села Козыри Язно-Пятницкого прихода Невельского уезда.

Настоятель, священник, протоиерей  — Василий Семёнович
Покровский с 04 июня 1861 г. по 03 ноября 1872 г. (см. подробнее
в разделе «Священнослужители»).

Священник  — Пётр Георгиевич Сахаров с  07  декабря
1860 по 14 февраля 1862 г. (см. раздел «Священнослужители»).

Священник  — Иван Стефанович Микулинский в  должности
с 15 ноября 1870 г. В 1874 г. награждён набедренником. 20 апреля
1880  года за  отличную и  усердную службу по  епархиальному
ведомству награждён скуфьей. В  апреле 1886  г. награждён
камилавкой. Умер 01  февраля 1887  г. (см. раздел
«Священнослужители»).

Протоиерей  — Ефимий Гнедовский, в  1875  г. награждён
наперсным крестом. В  1885  г. награждён орденом Св. Анны 2-й
степени. 28 февраля 1890 г. уволен согласно прошения от должности
благочинного 1-го округа Невельского уезда, с  оставлением
названного собора с  причтом в  его заведывании. 15  мая 1891  г.
награждён орденом св. Владимира 4  степени. 14  января 1894  г.
согласно прошения перемещён к Витебскому Успенскому собору.

Церковный староста  — Феофан Дюринский, упоминается
в 1882г.

Церковный староста Троицкой церкви  — мещанин Иван
Болотников.

Псаломщик — Иван Чистяков 15 декабря 1886 г. уволен за штат.
Псаломщик  — Тимофей Фёдоров с  декабря 1886  г. служит

в Соборе. 06 января 1887 г. посвящён в стихарь.



Священник — Никанор Спасский с  февраля 1887  г. (с  этого  же
месяца назначен законоучителем Невельских училищ). 29  апреля
1890  г. назначен депутатом по  церковным делам. 26  марта 1891  г.
назначен на должность благочинного 1-го округа Невельского уезда.
Определением Святейшего Синода от  26-го марта — 17-го апреля
1892  года за  № 884—885, за  заслуги по  духовному ведомству
награждён камилавкой. В  апреле 1900  г. награждён наперсным
крестом. Резолюцией Его Преосвященства от 31 октября 1902 года,
за №3742, согласно прошения, перемещён к Кресто-Воздвиженской
церкви г. Велижа.

Дьякон  — Илларион Родзевич, в  июле 1887  г. переведён
на  должность псаломщика в  с. Колпино Себежского уезда. Выйдя
за штат вернулся в Невель. Умер 12 марта 1899 г.

Псаломщик  — Стефан Войткевич, в  сентябре 1887  г. возведён
в диаконы. Уволен за штат 31 января 1905г.

Псаломщик — Иван Гнедовский с сентября 1887 г. (рукоположен
в  священники осенью 1888  г. и  переведён в  с. Бононь Полоцкого
уезда).

Церковный староста Успенского собора  — Иван Болотников
с  апреля 1888  г. (5-го февраля 1894  года за  заслуги по  духовному
ведомству удостоился награждения серебреной медалью
«За усердие» на Станиславской ленте для ношения на шеи).

Священник — Владимир Дымман (рукоположен в конце 1888 г.)
В январе 1889 г. переведён в м. Ильино Велижского уезда.

Псаломщик — Михаил Грудзинский с января 1889 г. Перемещён
15 ноября 1891 г. в с. Езерище Городокского уезда.

Священник  — Георгий Смирнов с  15  ноября 1891  г. назначен
на псаломщицкое место.

Священник  — Дмитрий Гнедовский с  14-го января 1894  года
назначен старшим священником (Переведён в Невель из Витебского
Успенского собора). За  особые труды, усердие и  ревность
по  благоустройству местных церковноприходских школ
Определением Св. Синода от  30  апреля 1902  года,



за  № 449  награждён Библией. 10 октября 1902 г. перемещён к
Полоцкому собору.

Пономарь  — Михаил Шелютто, перемещён 12  марта 1894  г.
на псаломщицкое место к Дриссенскому собору.

Священник (за штатом) — Симеон Лебедев, умер 14 июня 1894 г.
Священник (на псаломщицкой должности) — Семён Григорович,

переведён с  26  августа 1895  г. на  священническое место
к Солоневичской церкви Лепельского уезда.

Псаломщик  — Иван Соколов с  26  августа 1895  г. Уволен
от  занимаемой должности 30  ноября 1895  г. согласно своего
прошения.

Псаломщик — Порфирий Орлов с  19  декабря 1895  г. (до  этого
времени учитель Вербиловской церковноприходской школы).

Настоятель — священник Пётр Петровский с 10 октября 1902  г.
В  декабре 1903  года назначен благочинным 1-го Невельского
округа. Указом Государя Императора от  06  мая 1912  г. награждён
орденом св. Владимира 4-й степени. Резолюцией Его
Преосвященства от  01  сентября 1914  г. за  № 2987, согласно
прошения, уволен от  должностей Настоятеля Невельского собора,
благочинного 1-го Невельского округа и  законоучителя высшего
начального училища. В 1916 г. Св. Синодом за заслуги по духовному
ведомству, ко дню рождения Его Императорского Величества
награждён Палицей. (В  1916  г.  П.  Петровский занимал должность
председателя Невельского отделения Полоцкого Епархиального
училищного Совета)

Священник  — Иосиф Сченснович (резолюцией Его
Преосвященства от 31 октября 1902 года, за №3743, благочинный 3-
го Лепельского округа, священник Губинской церкви Иосиф
Сченснович, согласно прошения, перемещён на  вакансию второго
священника при соборной церкви г. Невеля). Резолюцией Его
Преосвященства от 11 июля 1905 г. перемещён к Кубличской церкви
Лепельского уезда.



Псаломщик  — Тимофей Васильевич Феодоров, упоминается
в 1903 г.

Диакон  — Алексей Берёзкин с  31  января 1905  г. Перемещён
к Витебскому кафедральному собору 05 марта 1906 г.

Священник  — Виктор Степанович Жданов, с  августа 1905  г.
назначен на вакансию второго священника при Невельском соборе.
Переведён из Усмынской церкви Лепельского уезда. К дню св. Пасхи
1906 г. награждён скуфьей за благотворное действие на религиозно-
нравственное состояние прихожан и  заботы о  благолепии храма.
За  примерное служение церковно-школьному делу 10  января
1911 года удостоен Архипастырского благословения. В марте 1911 г.
награждён камилавкой. Резолюцией Его Преосвященства
от  18  сентября 1914  г за  № 3208  второй священник Невельского
собора Виктор Жданов перемещён на  вакансию третьего
священника к  Двинскому собору с  назначением благочинным
Двинского округа (см. раздел «Священнослужители»).

Диакон  — Фотий Черепнин, в  августе 1905  г. переведён
в Жеробычи.

Диакон  — Феодор Квятковский с  августа 1905  г. (перемещён
из  Жеробычинской церкви). 15  марта 1906  г. перемещён
к Двинскому собору.

Диакон  — Аркадий Берёзкин с  05  марта 1906  г. (Переведён
из Витебского кафедрального собора).

Псаломщик — Алексей Булыгин с 31 августа 1907  г. (переведён
из Полоцкого Николаевского собора).

Церковный староста — Артемий Пантелей (Невельский купец 2-й
гильдии, на 4-е трехлетие с 5 октября 1907 г.). Уволен от должности
с  02  января 1909  г., согласно своего прошения. Однако, уже
с 02 марта 1909 г. назначен церковным старостой на 5-е трёхлетие.

Псаломщик  — Григорий Плисков (Резолюцией Его
Преосвященства от  31  мая 1910  года послушник Полоцкого
архиерейского дома Григорий Плисков, согласно прошения,
назначен и. д. псаломщика к Невельскому градскому собору).



Священник  — Игнатий Вишневский (Резолюцией Его
Преосвященства от  2  июня 1910  г. за  № 3493  священник
Вировлянской церкви Городокского уезда Игнатий Вишневский,
согласно прошения, назначен на  вакантное место 3-го священника
Невельского собора). 29  февраля 1912  г. назначен на  должность
кандидата члена благочиннического совета 1-го Невельского округа.
2-го июля 1914 г. переведён на вакансию священника к церкви 43-й
Артиллерийской бригады.

Псаломщик  — Феодор Константинович Тонковид (Резолюцией
Его Преосвященства от  15  апреля 1914  г. за  № 1217, бывший
временно исполняющий дела псаломщика Невельского собора
Феодор Томковид, согласно прошения, перемещён на  вакансию
псаломщика к  Звягинской церкви Городокского уезда). См. раздел
«Священнослужители».

Священник  — Василий Никифоровский (Заштатный священник
Омской епархии. Назначен на  вакансию 3-го священника
к Невельскому городскому собору в июле 1914 г.)

Настоятель  — протоиерей Александр Петровский (Резолюцией
Его Преосвященства от  01  сентября 1914  г. за  № 2987, священник
Двинского собора Александр Петровский, перемещён на  вакансию
Настоятеля Невельского собора с  возведением в  сан протоиерея
и назначением благочинным 1-го Невельского округа).

Псаломщик  — Александр Фалютинский (Резолюцией Его
Преосвященства от  17  сентября 1914  г. за  № 3202, назначен
на вакансию третьего псаломщика к Невельскому собору).

Священник — Стефан Белинский, упоминается в  марте 1915  г.
(31  марта 1915  г. Повелено Полоцкой духовной Консистории
ходатайствовать перед Святейшим Правительствующим Синодом
о награждении духовника 1-го Невельского благочиния заштатного
священника Невельского собора Стефана Белинского наперсным
крестом, по статуту — за 50 летнюю службу церкви Божией).

Разное:



В  сентябре 1882г. Его Преосвященством Преосвященнейшим
Маркеллом епископом Полоцким и  Витебским преподано
благословение  — церковному старосте Успенского собора гор.
Невеля, мещанину Феофану Дюринскому, за  его усердие и  заботы
по устройству железной ограды вокруг собора.

Осенью 1882г. жителям г. Невеля: Петру Зайцеву, Феофану
Дюринскому и  Ивану Болотникову дано разрешение на  устройство
ограды около кладбища Троицкой церкви в  г. Невеле,
на изысканные ими для этого средства.

В 1885  г. за  заслуги по духовному ведомству Всемилостивейше
награждены серебреными медалями «За  усердие» для ношения
на  груди, на  Станиславской ленте мещане г. Невеля: Феофан
Дюринский и Иван Новинский.

В  июне 1886  г. причту и  церковному старосте Невельского
Успенского собора поступило разрешение произвести ремонтные
работы по  зданию собора, с  употреблением на  это до  500  руб.
из собранных средств.

8-го августа 1897 г.. при общем пожаре в г. Невеле несколько раз
загорался городской собор и  хотя сам уцелел, но  штукатурка
и побелка оказались испорчены. Собор был застрахован в обществе
«Россия» на сумму 10 000 руб. Получено вознаграждение в 600 руб.

В  сентябре 1888  г. сельским прихожанам Невельского
городского собора поступило разрешение ремонтировать
Дмитриевскую кладбищенскую церковь на собственные средства.

Поднесение иконы и  адреса о. настоятелю Невельского собора, протоиерею
Евфимию Гнедовскому.
Благочинный 1-го Невельского округа, с разрешения Его Преосвященства, 23-го
минувшего июля (1890) передал от  духовенства вверенного ему округа
настоятелю Невельского собора протоиерею Евфимию Гнедовскому икону при
адресе следующего содержания: «Ваше Высокопреподобие, Глубокоуважаемый
отец протоиерей, Евфимий Иванович! Духовенство первого Невельского округа
сочло своею нравственною обязанностью выразить пред Вами свою
искреннюю благодарность за  Вашу благочинническую деятельность в  сем
округе, продолжавшуюся семнадцать лет. Бескорыстием, справедливостью
и  открытым, всегда благожелательным, отношением своим ко всем, Вы



заслужили себе полную любовь, уважение и признательность всего духовенства
округа. На память об этой благодарной признательности, нижеподписавшиеся,
просим преемника Вашего по  должности благочинного выписать и  передать,
а  Вас, высокочтимый о. протоиерей, принять икону покровителя Вашего, св.
Евфимия. Да хранит он Вас предстательством своим на многие годы.
Вашего Высокопреподобия, искренние почитатели» (следуют подписи)

6  октября 1891  г. в  церковное попечительство Невельского
собора избраны: председателем  — Невельский купец Николай
Бенкевич (06.12.1910г. награждён серебреной медалью для ношения
на  шее на  Владимирской ленте за  заслуги по  ведомству
православного вероисповедания) и членами — губернский секретарь
Борис Атрашкевич (он  же казначей), протоиерей Евфимий
Гнедовский, священник Никанор Спасский, коллежский асессор Иван
Яковлев, коллежский асессор Яков Добкович, губернский секретарь
Александр Гржижановский, коллежский асессор Андрей Жданко,
коллежский советник Дементий Мурзич, полковник Кирилл
Сапожников, статский советник Лев Стокалич, титулярный советник
Михаил Гашкевич, коллежский асессор Михаил Чернявский,
подполковник Владимир Тертичников, надворный советник Василий
Осмоловский, коллежский асессор Василий Новицкий, Владимир
Белинский, титулярный советник Иван Мычник, губернский
секретарь Евстафий Ганоцкий, надворный советник Василий Путято,
титулярный советник Феодор Волков, Иван Целицо, Владимир
Подвинский, Василий Короткевич, Феодор Дюринский, Иван
Родзевич, Николай Жданко, Артемий Пантелей, Николай Данилов,
Аврамий Данилов, губернский секретарь Николай Жгунов, Димитрий
Хромов, Иван Каравай, Роман Попов, Алексей Попов, Кирилл Гусев,
Иван Бурко, Василий Шендевицкий, Осип Толвинский, надворный
советник Михаил Никонович, Клавдия Езерская, Козьма Болотников,
Евгения Бенкевич, Фома Покромович, Алексей Харитонов, Никифор
Харитонов, Андрей Болотников, Петр Заец, судебный пристав
Евфимий Савченко, Иван Акимов, Иван Болотников, Савелий
Шанбовский, Петр Шигобовский, Лавр Подкопай, Василий
Грибовский, Яков Талавринов, Анна Синицкая, Михаил Дубров, Иван



Кошко, Иван Каштелян, Козьма Жучинский, Осип Островский,
Димитрий Логинов, Игнатий Данилов, Михаил Прохоров, Спиридон
Петров, Марк Михайлов, Аврамий Григорьев, помощник бухгалтера
Семен Родионов.

Утром 30  декабря 1891  г. из  временно-хранившейся
в  Невельском Успенском соборе связки восковых свечей,
предназначенных для Ивановской церкви на  первую половину
1892  года, был похищен один пакет свечей желтого воска весом
около пяти фунтов. Похищение совершил крестьянин
Великолукского уезда Исаак Богданов, который был пойман
во время продажи похищенных свечей в одной из лавок г. Невеля.

Невельская городская дума на  заседании от  31  января
1894  года, единогласно постановила: поручить управе лично всем
составом должностных лиц, от  имени думы, выразить протоиерею
Евфимию Гнедовскому, по  случаю его перехода из  г. Невеля в  г.
Витебск чувства благодарности и признательности за все его труды
и заботы для города и прихожан, и почтительнейше ходатайствовать
перед Его Преосвященством Епископом Полоцким и  Витебским
Александром о  разрешении городскому обществу поднести
Евфимию Гнедовскому золотой наперсный крест на  сумму,
собранную по  подписке гражданами города Невеля. На  данном
представлении Невельской думы Его Преосвященство изволил
написать следующую резолюцию: «03  февраля 1894  г. Именем
Господним благословляю и  разрешаю поднести золотой наперсный
крест отцу протоиерею Евфимию Гнедовскому».

От Полоцкой духовной консистории.
(О разделении церквей Невельского уезда
на четыре благочиннических округа)

По  определению консистории и  резолюцией Его Преосвященства, от  30-го
сентября 1896  года церкви Невельского уезда разделены на  четыре
благочиннических округа таким образом:



в 1-й округ вошли следующия церкви: 1) Плисская, 2) Еменецкая, 3) Лутнянская,
4) Белохвостовская, 5) Туричинская, 6) Новохованская, 7) Топорская, 8)
Стайкинская и 9) Завережская;

во  2-й округ: 1) Сокольникская, 2) Пуповичская, 3) Ракитинская, 4)
Болоздынская, 5) Ивановская, 6) Каратаевская, 7) Кубецкая, 8) Трехалевская
и 9) Долысская;

в  3-й округ: 1) Неведрянская, 2) Гультяевская, 3) Песчанская, 4) Язно-
Богородицкая, 5) Рыкшинская, 6) Должанская, 7) Спастырская, 8) Чернецовская,
9) Язно-Пятницкая и 10) Ловецкая;

в 4-й округ: 1) Глабаевская, 2) Кадоловская, 3) Сапроновская, 4) Стеревневская,
5) Краснобережская, 6) Мошенинская, 7) Псовская, 8) Комшанская, 9)
Клиовнякская и 10) Поречьевская.

Благочинным в 1-м округ оставлен временно — священник Никанор Спасский,
во 2-й округ назначен священник Трехалёвской церкви Илларион Никонович,
въ 3-й округ — священник Чернецовской церкви Георгий Завилейский и в 4-й
округ — священник Клиовникской церкви Дмитрий Гальковский.

(По  определению консистории, состоявшемуся и  утвержденному Его
Преосвященством 18  декабря 1896  г.  — 4  января 1897  г., священник
Невельского собора Никанор Спасский уволен от должности благочинного 1-го
округа Невельского уезда, на  его место благочинным, резолюциею Его
Преосвященства, от  04  января 1897  г. последовавшею на  означенном
определении консистории, назначен священник Ивановской церкви Пётр
Серебреников. Кроме того, Ивановская церковь с  её причтом перечислена
из благочиния 2 округа Невельского уезда в 1 округ).

При часовне принадлежащей Невельскому собору в  1897  году
был открыт иконо-книжный склад.

Резолюцией Его Преосвященства от  10  октября 1902  г.
за  № 3341  на  вакансию настоятеля Полоцкого собора перемещён,
ради пользы службы, настоятель Невельского собора протоиерей
Дмитрий Гнедовский, а  настоятелем Невельского собора назначен
благочинный 2-го Полоцкого округа, священник села Сосницы Пётр
Петровский.

Невельский уездный исправник коллежский асессор Евстафий
Белинский пожертвовал в  Троицкую кладбищенскую церковь гор.



Невеля паникадило, стоимостью 50  руб. и  содействовал устройству
ограды вокруг часовни находящейся в г. Невеле, отпуском Дарового
леса, а  также замощению городской площади напротив собора
на  изысканные им средства, за  все означенное ему выражена
Архипастырская благодарность.

Указом Святейшего Правительствующего Синода от 13-го апреля
1910  года за  № 5412  при Невельском соборе открыта третья
священническая и  третья псаломщическая вакансии, с  окладом
содержания: священнику — 500 руб. в год, и псаломщику — 165 руб.
в год.

Резолюцией Его Преосвященства, от  27  марта 1912  года,
состоявшейся на  акте прихожан Невельского городского собора,
в должности членов местного церковноприходского попечительства
утверждены: начальник Невельской почтово-телеграфной конторы
Иван Стефанович Гурьянов, его помощник Михаил Онуфриевич
Чарноцкий, казначей Невельского уездного казначейства Ивицкий,
кассир Николай Стефанович Квятковский, невельские мещане:
Андрей Старовойтов, Николай Григорьев, Харитон Емельянов,
Косьма Лазуко, Филипп Новиков, Иван Ершов, Косьма Емельянов,
Иван Крицкий, Григорий Лазуко, Харитон Дюринский, Василий
Рубис, Герасим Терещенко, Косьма Терещенко, Иван Поляков,
Илларион и  Иоанна Коровай, Яков Потапов, Николай Юрченко,
Кирилл Гусев, Алексей Харитонов Аврам Чуковский, Косьма
Захаренков, Андрей и  Косьма Болотниковы, Пётр Заведеев,
крестьяне: Спиридон Петров, Василий Петров, Иоаким Марков,
Дамиан Моисеев, Василий Марков, Иван Макаров, Даниил
Феодоров, Косьма Фомин, Стефан Терентьев, Андрей Семенов, Петр
Никифоров, Тимофей Иванов, Павел Прокофьев, Фома Романов,
Иван Захаров, Платон Чувайлов, Мирон Павлов, Никита Васильев,
Даниил Васильев, Иосиф Никифоров, Тимофей Дмитриев,
невельские купцы — Андрей и Константин Жучинские и невельские
мещане: Савелий Шлюбовский, Николай Жданко, Филипп Симанов,



Григорий Павлович Павлыго, Василий Гржибовский и  Николай
Родзевич.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему
Иннокентию, Епископу Полоцкому
и Витебскому, Милостивейшему Архипастырю
и Отцу
От Благочинного 1-го округа Невельского уезда

ДОНЕСЕНИЕ
Духовенство благочиннического округа признало возможным

и желательным, для оказания помощи больным и раненым воинам,
принять на  счёт церквей округа две кровати: одну от  собора,
по  составленному ранее постановлению причта и  церковного
старосты, а другую от церквей благочиния.

На  оборудование кроватей от  церквей решено внести
единовременно но 5 рублей от каждого храма и на их содержание
ежемесячно от  3  до  4  рублей. Смиреннейше прошу Ваше
Преосвященство дать свое Архипастырское разрешение
и  благословение на  приведение в  исполнение составленного
и  прилагаемого при сем акта духовенства на  благочинническом
съезде 20 августа 1914 года.

Вашего Преосвященства, Милостивейшего Архипастыря и  Отца
всенижайший послушник, Благочинный 1-го округа Невельского
уезда, протоиерей Пётр Петровский.

25 августа 1914 года
На сем донесений стоит резолюция Его
Преосвященства, от 26 августа 1914 г.

за №2896: «Доброе патриотическое дело
благословляется и разрешается».

Е. Иннокентий

АКТ



Духовенство 1-го Благочиннического округа Невельского уезда,
собравшись в  квартире местного благочинного имели суждение
об  оказании помощи больным и  раненым воинам и  постановили:
принять на  счёт церквей содержание двух кроватей в  Невельском
лазарете, открываемом по предложению Головы и  Городской Думы
в  г. Невеле: одну от  собора, о  чём уже состоялось постановление
от 19 августа 1914 года, и другую — от церквей благочиния.

На  оборудование кроватей от  церквей благочиния внести
по  5  рублей от  каждого храма и  на  их содержание от  3  до  4  руб.
ежемесячно. Деньги на  оборудование представить немедленно
в  Невельскую городскую Управу, а  на  содержание  — в  сроки
указанные ею.

О  чём постановили составить настоящий акт и  представить его
на благоусмотрение и утверждение Епархиального Начальства.

Подлинный акт подписали: Протоиерей Пётр Петровский,
Белохвостовской церкви священник Георгий Журавский.
Шульгинской церкви священник Иоанн Квятковский, Ивановской
церкви священник Павел Мурашкин, Еменецкой церкви священник
К. Базилевский, Стаецкой церкви священник Евгений Слупский,
Туричинской церкви священник Виктор Одельский, Невельского
собора священник В. Никифоровский, Плисской церкви священник
Пётр Серебреников, Завережской церкви священник К. Борисович,
Плисской церкви диакон Иоанн Белинский, Белохвостовской церкви
диакон Макарий Квятковский, Туричинской церкви псаломщик Лев
Антоневич, Топорской церкви священник Владимир Блажевич,
Шульгинской церкви псаломщик Михаил Журавский.

21 августа 1914 г.



На подлинном акте стояла следующая
резолюция Его Преосвященства,

от 26 августа 1914 г. за №2897: «Бог
благословит доброе дело. Акт сей

утверждается».
Е. Иннокентий

ОСВЯЩЕНИЕ НЕВЕЛЬСКОЙ
ЦЕРКОВНОПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ

(По воспоминаниям священника Михаила Ширкевича)

8  декабря 1897  года мне пришлось участвовать в  освящении
школьного здания для церковноприходской школы (мужской
и  женской) в  г. Невеле. Означенная школа открыта в  1896  году,
а  именно: мужская в  память Коронования Их Императорских
Величеств, вторая  — женская, в  память Бракосочетания Их
Императорских Высочеств Великого Князя Александра Михайловича
и Великой Княгини Ксении Александровны. До этого времени школа,
помещалась в  наёмном помещении. Обставленная более чем
прилично, она, тем не  менее, не  могла удовлетворять желанию
и  всем требованиям настоятеля Невельского собора Дмитрия
Гнедовского. Едва школа была открыта, начался страшный наплыв
в  школу желающих учиться. Желающих было такое множество, что
нанятое здание оказалось тесным и  принять в  школу всех детей
не  было, никакой возможности. Видя всё это и  желая дать
первоначальное образование всем детям, и  главным образом,
самым бедным с  одной стороны, а  с  другой, как председатель
отделения, желая быть примером для уезда и  показать, что при
желании и  настойчивости, возможно, что-нибудь сделать, отец
Дмитрий задумал построить для Невельской церковноприходской
школы собственное здание, чем навсегда, решить вопрос
о существовании в г. Невеле школы.



Целый год прошёл в неустанных хлопотах по тревожившему его
делу: нужно было получить место для постройки школьного здания,
а  также изыскать средства. Но  Господь помог доброму делу. Отцу
Дмитрию, при его неустанной энергии и  усердии, удалось
преодолеть все препятствия и  трудности, неизбежно связанные
с  всякими вопросами по  строительству. Получив от  города очень
приличный, центральный, хотя и  небольшой участок земли, о.
Дмитрий изыскал средства: по  его ходатайству Полоцкий
епархиальный училищный совет отпустил 600  рублей. Невельский
предводитель дворянства Николай Николаевич Евреинов
пожертвовал 200 руб., ещё 200 руб. поступило от городского собора,
да рублей сто удалось получить от  добрых людей, сочувствующих
делу народного образования. Вот и  все средства, которыми
располагал о. Дмитрий при постройке обширного каменного здания
(4,5  сажени на  9,5  саженей, приблизительно 10х20 метров).
Огромное участие в  устройстве школьного помещения принимал
и  настоятель Невельского монастыря  — архимандрит Гамалиил
(весьма отзывчивый и  всегда сочувственно относящийся
к  народному образованию), как своими советами, так
и  материальной помощью. При общих усилиях о. Гамалиила и  о.
Дмитрия, смело можно сказать, что школьное дело будет поставлено
на весьма твердую почву. Несмотря на такую скудость средств, было
выстроено весьма прочное каменное здание, крытое железом, и 8-го
декабря 1897  года торжественно освящено о. архимандритом
Гамалиилом при участии местного духовенства и  в  присутствии
предводителя дворянства Н.  Н.  Евреинова, его жены Натальи
Ивановны, всех представителей г. Невеля и  многих его почётных
граждан. После освящения воды и  окропления школьного здания
было провозглашено многолетие Государю Императору, Государыне
Императрице, Наследнику Престола, Великому Князю Александру
Михайловичу, Великой Княгине Ксении Александровне и  всему
Царствующему Дому. Второе многолетие было провозглашено
Преосвященнейшему Александру  — Епископу Полоцкому



и  Витебскому, и  всем благотворителям школы. Пел прекрасно
устроенный местный соборный хор под управлением регента
Фёдорова.

Видя живое участие предводителя дворянства, его почтенной
супруги, представителей города и  всех почтивших своим
присутствием освящение школы, о. Дмитрий обратился ко всем
присутствующим следующими словами: «Благодарю Всевышнего
Творца за  Его милость ко мне, вложившего в  мою душу желание,
мысль и  обязанность исполнить долг, возложенный на  меня
христианской религией, по  смыслу которой духовный пастырь
должен быть не  только служителем алтаря и  не  только
проповедником слова Божия, но и наставником, и учителем. И я, как
пастырь, должен не  только принимать в  недра церкви новых
христиан посредством таинства крещения, но  и  должен вводить
христианина в  смысл христианских истин и  нравственный норм
христианства». Затем, обратившись к детям о. Дмитрий попросил их
всегда возносить детские молитвы к  Творцу об  упокоении души
незабвенного Просветителя русского народа, ныне покойного
Государя Александра III, непрестанно молиться о  здравии ныне
Царствующего Императора Николая Александровича и  Его
Августейшей Супруги, так как благополучно Царствующий Государь,
по  вступлении своём на  престол, прежде всего, обратил живое
внимание на  просвещение своего народа. Дмитрий просил детей
прекрасно вести себя в  школе, храме и  дома, чтобы они всегда
и везде были украшением своей школы. Он им подробно рассказал
о  цели их образования и  плодах трудов сегодняшних, так как
в Невельской церковной школе весьма многие дети бедные, получая
даром все ученические принадлежности, кроме того, получают обувь
и  платье, благодаря «обществу вспомоществования бедным
ученикам и детям г. Невеля» находящемуся под председательством
высокоуважаемой Натальи Ивановны Евреиновой, которая в  это
дело влагает всю душу. Отец Дмитрий просил детей ценить это
и  всегда быть благодарными. В  завершение о. Дмитрий обратился



к  присутствующим, благодарил всех за  живое участие к  школе
и  просил разных представителей не  оставлять своим вниманием
и  участием как Невельскую церковную школу, так и  все школы
в  Невельском уезде, добавив при этом, что все отцы настоятели
церквей Невельского уезда с живым участием и усердием относятся
к  своим высшим и  трудным обязанностям по  образованию народа
и что им нужна всегда поддержка со стороны властей, без которой
не может быть дело поставлено на должную высоту.

Видя прекрасно обставленную Невельскую церковноприходскую
школу и такую горячую любовь к делу в этом настоятеля о. Дмитрия
Гнедовского, нельзя не  порадоваться за  Невельскую церковную
школу и пожелать ей дальнейшего успеха во всём. В день освящения
школы собралось 53 мальчика и 74 девочки.

НЕВЕЛЬСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ



Невельский Преображенский монастырь в 30-е годы XX века

Историческая справка по данным 1903 года:
Невельский Преображенский заштатный мужской монастырь

освящён в  1772  году. Построен из  камня, покрыт железом,
не  отапливаемый, с  тёплым приделом Николая Чудотворца (1825).
Имеет два престола:

1) Преображения Господня (1772);
2) св. Нила Столобенского (1814);
В монастырской ограде устроена каменная часовня в честь Нила

Столобенского.
Особым почитанием (чествованием) пользуется икона

преподобного Нила Столобенского Чудотворца.



Монастырь имеет следующие земельные угодья:
1) фольварк (имение) «Сипово» — 160 десятин, в том числе под

лесом 38 десятин;
2) 16 плацов в г. Невеле;
3) Одну каменную лавку;
4) часть озера «Каратай».

Доходные средства:
а) аренда от земельных угодий доходит до 2500 рублей;
б) вклад на поминовение равен 11 534 рубля;
На содержание Нѳвельской церковноприходской школы Спасо–

Преображенский монастырь ежегодно отпускает 60 рублей.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №20

Примечание:



Вид на Невельский монастырь с р. Еменки в начале XX века

В  фондах Государственного архива Псковской области
о  Невельском Спасо-Преображенском монастыре имеется
следующая информация:

Дата образования Спасо-Преображенского монастыря
не  установлена. Монастырь находился в  городе Невеле Витебской
губернии, был расположен недалеко от  берега реки Еменки
и занимал видное место на Торговой площади г. Невеля. С 1795 года
монастырь был нештатным и необщежительным. 
Притеснения православным жителям города от  поляков и  иезуитов
были весьма тягостны, это и  побудило их объединиться в  братство
вокруг находившейся в  городе деревянной церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы. В  1682  году по  просьбе жителей города
переведен к  Благовещенской церкви упраздненный мужской
Троицкий монастырь, находившийся в  3  верстах от  Невеля.



В  1720  году Благовещенская церковь сгорела. Жители решили
построить каменную церковь, и  в  1725  году приступили
к  строительству церкви на  собственные деньги. Новый храм было
решено посвятить Преображению Господню. Храм был освящен
1 августа 1732 года, имел в высоту 8 саженей, в ширину 6 и в длину
11  саженей. Храм венчал восьмигранный купол. Крыша была
двускатная, в  храме было 25  окон разной величины. Храм был
холодный. Вначале были два придела, но позднее, после пожара их
убрали и  храм стал однопрестольный. С  правой стороны, перед
алтарем, помещалась ризница. В 1907 году в храме был произведен
капитальный ремонт. Под сводами храма за  алтарем в  1752  году
был погребен благотворитель монастыря бургомистр г. Невеля
Симон Быховец. Имя архитектора, автора проекта храма,
не известно. 
С южной стороны к Преображенскому храму был пристроен тёплый
храм во  имя Святого Николая Чудотворца. Дата его строительства
и  архитектор не  известны. Кровля храма была шатровая,
односкатная. 
К  востоку от  Преображенского храма был выстроен холодный
каменный храм во  имя Нила Столобенского. Храм был устроен
в  1811—1825гг., имя автора проекта не  известно. Над храмом
возвышалась двухъярусная колокольня. Храм был устроен
на средства братчиков и пожертвования верующих. 
На  территории монастыря стоял каменный двухэтажный корпус.
На  втором этаже были покои настоятеля, на  первом  — братские
кельи. В  1909  году к  нему пристроено каменное одноэтажное
помещение для кухни и  трапезной. Были также каменные
надворные постройки под одной крышей: хлев, конюшня, сарай для
сена, экипажный сарай и кладовые для провизии. 
На Никольской улице Невеля стоял деревянный монастырский храм
Святого апостола Иоанна Богослова. Из-за ветхости по  указу
Полоцкой духовной консистории от  22  мая 1882  года он был
разобран. В  1904  году был приобретен в  селе Чернецово



деревянный храм, перевезен в  город, и  установлен на  месте
разобранного. Освящён был также в честь Иоанна Богослова. 
К  Спасо-Преображенскому монастырю была приписана
кладбищенская церковь во  имя Святого великомученика Георгия.
Церковь была деревянной, однопрестольной, упразднена
в 1837 году. 
С  западной и  северной стороны монастырь был обнесён каменной
стеной, в ограде были трое ворот. 
По  штату, монастырю, братии положено не  было. В  1909  году
в монастыре проживали: настоятель, 5 иеромонахов, 2 иеродиакона,
12 послушников. Управлял монастырем архимандрит. 
Источниками существования монастыря были огороды, земли,
использовавшиеся самим монастырем или сдававшиеся в  аренду,
непосредственно рядом с  монастырем, в  г. Невеле, фольварке
Сипово, а  также части озера Каратай. В  Невеле у  монастыря была
каменная лавка на базарной площади, которая сдавалась в аренду.
Монастырю на  вечное поминовение графа Орлова, иеромонаха
Филарета, архимандрита Гамалиила, Невельского купца Иоанна
Жданко, Антония и  Варвары Зарецких, унтер-офицера Давида
Ивановича Кутова, Невельской гражданки Олимпиады
Вознесенской, благотворителей и  всех их родственников были
пожертвованы доходные билеты Государственного банка
и  Государственной ренты. Некоторые доходные билеты
Государственной ренты были приобретены монастырем
«из  остаточных сумм». Ежегодное пособие от  Синода составляло
290  рублей. Монастырь находил возможность содержать столовую
и иногда выдавать денежное пособие странникам и богомольцам. 
Вместе с  городом монастырь много и  часто страдал
от  опустошительных пожаров. После пожара 1865  года монастырь
долго не  мог оправиться, погорели монастырские храмы и  кельи
немногочисленного братства. В  пожарах 1865, 1888, 1897  годов
погибли многие исторические документы. Архив и  библиотека
монастыря из-за частых пожаров не  сохранились. «Утрата этих



древнеписьменных памятников тяжела для церковной истории
Северо-западного края России, тем более, что Невельский Спасо-
Преображенский монастырь никогда не был предметом особенного
исследования людей науки». 
В монастыре хранились чтимые старинные иконы. На горном месте
в  церкви Николая Чудотворца стояла икона византийского письма
в  золоченой ризе Господа Вседержителя с  предстоящими Ему
Богоматерью и Святым пророком и Предтечей Иоанном Крестителем
византийского письма в золоченой ризе. Икона преподобного Нила
Столобенского в  серебряно-золоченой ризе почиталась жителями
города и  окрестных мест — чудотворной. В  день обретения мощей
преподобного, 27  мая старого стиля, на  поклонение этой иконе
собиралось большое число молящихся, перед ней служились
молебны. По  преданию эта икона была принесена из  Нило-
Столобенской пустыни Тверской губернии. Икона преподобного
Сергия Радонежского Чудотворца с  частицей его гроба была
прислана в  благословение монастырю наместником Троице-
Сергиевой лавры в  1874  году. Икона была с  частицами мощей
преподобного Сергия Радонежского, святителя Ионы, митрополита
Московского, святых целителей Козьмы и Дамиана. Казанская икона
Божией Матери в  серебряной ризе, была устроена и  украшена
жителями города в  память избавления от  холеры в  1841  году.
Коллежский советник Евфимий Андреевич Отрошкевич в 1865 году
преподнес в  дар обители икону Успения Богоматери в  серебряной
позолоченной ризе. В  монастыре хранился небольшой серебряный
позолоченный крест с  частицами Животворящего древа Господня
и святых мощей апостола Павла и великомученицы Варвары и два
Евангелия. Одно Евангелие было напечатано в Москве в 1685 году,
другое в 1694 году. 
Первым настоятелем монастыря был игумен Исаакий — 1673  год.
Затем известно о  следующих настоятелях: игумен Софроний
(Марецкий) при нем в  1725  году заложен каменный храм
Преображения Господня; игумен Досифей (Рубис) с  1742  года;



иеромонах Филарет с  1750  года; игумен Вениамин (Соколовский)
с  1764  года; игумен Иустин Негребецкий с  1775  года; игумен
Маркел с 1776  года; игумен Кирилл с 1778  года; игумен Ферапонт
с  того  же, 1778  года, игумен Иасон с  1782  года; игумен Иоанафан
с 1784 года; игумен Сосипатр (Потапов) с 1787 года; игумен Сергий
с  1801  года; игумен Захария (Полонский) с  1807  года; иеромонах
Илларион с  1808  года; игумен Боголеп с  1815  года; иеромонах
Самуил с  1826  года; игумен Павел (Чижевич) с  1830  года;
архимандрит Мефодий Краснопольский с  1832  года; архимандрит
Григорий (Лукашевич) с 1866 года; архимандрит Тихон с 1867 года;
игумен Амвросий (Рассудов) с  1871  года; игумен Амвросий
(Соловьев) с  1880  года; архимандрит Гамалиил Никольский
с 1889 года; архимандрит Иона с 1900 года; архимандрит Порфирий
с 1902 года и «поныне» (т.е. 1909 год). 
После 1917  года монастырь был закрыт. На  заседании президиума
Великолукского окрисполкома 16 января 1930 года был рассмотрен
вопрос о  закрытии Преображенского собора бывшего монастыря,
ставшего приходской церковью: «ввиду того, что религиозное
объединение, пользующееся указанным молитвенным зданием,
района обслуживания не  имеет и  фактически является остатком
бывшего закрытого монастыря» было принято решение войти
с  представлением в  президиум облисполкома о  расторжении
договора с  религиозной двадцаткой от  14  июля 1929  года
и  передать церковь горсовету «для использования под культурно-
просветительное учреждение».

Здания церквей до наших дней не сохранились.
Фонд №674 ГАПО

От автора:
Иеромонах  — Амвросий в  1874  г. награждён набедренником,

а в 1877 г. возведён в сан Игумена;
Священник  — Иоанн Микулинский в  1877  г. получил

благословение Свят. Синода.



Иеромонах — Дамаскин умер 07 марта 1888 г.
Игумен — Амвросий умер 27 августа 1888 г.
Осенью 1888  г. в  Невельский монастырь перемещены

из  Тадулинского монастыря архимандрит  — Тихон и  иеромонах
Смарагд.

08  декабря 1889  г. умер настоятель Невельского
Преображенского монастыря архимандрит Тихон.

Наместник Витебского Маркова монастыря, игумен — Гамалиил
назначен настоятелем Невельского Преображенского монастыря,
с  возведением в  сан архимандрита (указ Св. Синода от  18  января
1890 года за №180).

11  февраля 1890  г. из  Витебского Маркова монастыря
к  Невельскому Преображенскому монастырю перемещён
иеродьякон  — Феодорит. Предложением Его Преосвященства
от  8  февраля 1911  года за  № 868, направляется в  число братии
Полоцкого Богоявленского монастыря, ради пользы службы.
Резолюцией Его Преосвященства от 18 марта 1911 года за №1677,
иеродиаконы Невельского Спасо-Преображенского монастыря
Феодорит и  Полоцкого св. Богоявленского монастыря  — Тимофей
(Сеньков) — перемещаются один на место другого.

14  мая 1896  г. орденом св. Анны 3-й степени награждён
настоятель Невельского Спасо-Преображенского монастыря  —
архимандрит Гамалиил. (Умер 17 сентября 1900 г.)

Иеромонах — Авраамий, умер 15 мая 1896 г.
Архимандрит Иона — Указом Св. Синода от 27 ноября 1900 года

за  № 8170, казначей Полоцкого архиерейского дома, иеромонах
Иона назначен настоятелем Невельского Спасо-Преображенского
заштатного монастыря, с  возведением его в  сан архимандрита.
По указу Св. Синода от 6 сентября 1902 года за №6876, настоятель
Невельского Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Иона,
согласно ходатайства Преосвященного Новгородского, перемещён
на  вакантную должность настоятеля Новгородского Сковородского
монастыря. (см. раздел «Священнослужители»).



Иеромонах Иов — умер 21 декабря 1900 г.
Игумен Порфирий — Определением Святейшего Синода от 18—

27 сентября 1902 года за №4206, эконом Полоцкого архиерейского
дома иеромонах Порфирий назначен настоятелем Невельского
Спасо-Преображенского монастыря, с  возведением в  сан игумена
(«Церковные Ведомости», 1902, №40).

Иеродиакон — Никон, 31 октября 1905  г. перемещён в Марков
Свято-Троицкий монастырь, с  отдачей под строгий надзор
настоятеля.

Иеромонах  — Амфилохий с  06  ноября 1906  г. (перемещён
из  Витебского Маркова Св. Троицкого монастыря). Переведён
в Витебский Марков монастырь 22 января 1908 г.

Иеромонахи Маркова Свято-Троицкого монастыря Рафаил
и  Невельского Спасо-Преображенского монастыря Пётр
перемещаются один на место другого (с 12 июля 1907 г.)

Иеромонах — Платон, с 01 декабря 1907 г. назначен казначеем
Невельского Спасо-Преображенского монастыря.

Монах  — Паисий из  Николо-Часовенной церкви г. Тулы
перемещён в  число братии Невельского Спасо-Преображенского
монастыря с 12 сентября 1908 г.

По  представлению настоятеля Невельского монастыря
архимандрита Порфирия, Его Преосвященством 21  октября 1908  г.
награждён набедренником, за  усердную службу, иеромонах
указанного выше монастыря — Рафаил.

Резолюцией Его Преосвященства от  25  апреля 1911  года
за  № 2361, иеромонах Невельского Спасо-Преображенского
монастыря  — Рафаил назначен на  должность и. д. казначея
монастыря. В  1915  г. отмечен Благословением Святейшего Синода
с установленной грамотой.

Резолюцией Его Преосвященства от 10 мая 1911 года за №2663,
иеродиакон Невельского Спасо-Преображенского монастыря  —
Тимофей, согласно прошения, перемещён в  состав братии
Полоцкого Богоявленского монастыря, а  иеродиакон Полоцкого



Богоявленского монастыря Иоанн, согласно ходатайства настоятеля
Невельского Спасо-Преображенского монастыря, перемещается
в состав братии Невельского монастыря.

Игумен  — архимандрит Герасим (Его Высокопреосвященством,
Высокопреосвященнейшим Серафимом, Архиепископом Иркутским
и  Верхоленским, бывшим Епископом Полоцким и  Витебским, при
священнослужении в  Витебском Успенском собор 15  августа
1911  года настоятель Невельского Спасо-Преображенского
монастыря игумен Герасим возведён в  сан архимандрита). Указом
Святейшего Правительствующего Синода, от  25  января 1912  года
за  № 1247, настоятель Невельского Спасо-Преображенского
монастыря, архимандрит  — Герасим, перемещён в  Рославльский
Спасо-Преображенский монастырь Смоленской епархии.

Иеродиакон — Модест, в 1912 г. рукоположен в иеромонаха.
Монах — Зосима, в 1912 г. рукоположен в иеродиакона.
Резолюцией Его Преосвященства от  13  октября 1915  г. монах

Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии — Давид,
принят в  число братии Невельского Спасо-Преображенского
монастыря.

Игумен — архимандрит Нифонт. (В 1916 г. Св. Синодом за заслуги
по  духовному ведомству, ко дню рождения Его Императорского
Величества настоятель Невельского Спасо-Преображенского
монастыря игумен — Нифонт возведён в сан архимандрита). 19 мая
1916  г. награждён Жезлом из  рук Епископа Полоцкой и  Витебской
Епархии Преосвященнейшего Кириона.

Архимандрит Иоанн  — служил в  приписной к  Спасо-
Преображенскому монастырю церкви Иоанна-Богослова
с 1916 по 1926 гг. (см. раздел «Священнослужители»).

Разное:
В  мае 1882г. настоятелю Невельского Преображенского

монастыря дано разрешение на  покраску наружных стен



монастырских церквей и  колокольни, с  исправлением штукатурки,
на средства монастыря.

Стефан Тиволович в  январе 1883г. назначен на  должность
послушника монастыря. В апреле 1885 г. (по прошению) переведён
в с. Коптевичи Лепельского уезда.

Михаил Шавельский в  июне 1883г. назначен на  должность
послушника монастыря.

Иван Короткевич в  июне 1883г. назначен на  должность
послушника монастыря. осенью 1884 г. переведён на должность и.о.
псаломщика в с. Оболь Городокского уезда.

Пётр Игнатович в  1884  г. назначен на  должность послушника
монастыря.

В  начале 1884г. по  распоряжению начальства Полоцкого
Богоявленского монастыря иеромонах Иов перемещён в Невельский
монастырь.

В  мае 1884  г. настоятель и  братия Невельского монастыря
получили разрешение от  епархиального начальства покрасить
железные крыши монастырских церквей, колокольни и  братского
дома на монастырские средства.

03  января 1885  г. умер иеромонах Невельского монастыря
Сергий.

В  мае 1885  г. (согласно прошения) Пётр Афанасьев назначен
в Невельский монастырь послушником.

В  ноябре 1888  г. послушник Невельского монастыря Василий
Страмковский переведён на  священническую вакансию в  с.
Шкельтово Динабургского уезда.

8-го августа 1897  г. в Невельском монастыре сгорели: братский
каменный дом со  всеми надворными постройками, караулка,
часовня, две каменные лавки и  монастырская колокольня
(до половины). Храмы от огня уцелели, только в них были разобраны
и  попорчены иконостасы. Все строения были застрахованы
в  обществе «Россия» на  сумму 23  900  руб., в  том числе братский
дом — 6300 р. Вознаграждение получено в сумме 6040 р. 29 к.



Указ Его Императорского Величества, Самодержца
Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода

(Преосвященному Никодиму, Епископу Полоцкому и Витебскому)

По  указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий
Синод слушали: 1) представление Вашего Преосвященства, от 29 января 1912 г.
за №703, с ходатайством о назначении на освободившуюся за перемещением
архимандрита Герасима в  Смоленскую епархию должность настоятеля Спасо-
Преображенского Невельского монастыря казначея Петро-Павловской пустыни
Рязанской епархии иеромонаха Нифонта с возведением его в сан игумена и 2)
отзыв Преосвященного Рязанского, от 19 апреля 1912 года за №1852, по этому
ходатайству. Приказали: Принимая во  внимание, что Рязанское епархиальное
начальство не  встречает препятствий к  перемещению иеромонаха Нифонта
в Полоцкую епархию, Св. Синод, согласно ходатайству Вашего Преосвященства,
определяет: иеромонаха Петро-Павловской пустыни Рязанской епархии
Нифонта назначить настоятелем Невельского Спасо-Преображенского
необщежительного монастыря Полоцкой епархии, с  возведением его в  сан
игумена, о  чем и  послать указы Преосвященному Рязанскому и  Вашему
Преосвященству, для зависящих от вас распоряжений.

30 мая 1912 г.

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА

На Никольской улице Невеля (ныне ул. Урицкого) когда-то стоял
деревянный монастырский храм Святого апостола Иоанна
Богослова. Церковь считалась приписной к  Невельскому Спасо-
Преображенскому монастырю. По  указу Полоцкой духовной
консистории от 22 мая 1882  года она была разобрана, по причине
ветхого состояния. На  её месте был установлен крестообразный
каменный столп с  иконой, напоминавший о  церковном погосте.
С  открытием в  городе железной дороги Никольская улица начала
застраиваться и распространяться дальше, в  сторону села Иваново.
Пустое место, на  котором некогда был храм, бросалось в  глаза.
Духовной братии грустно было смотреть на это место опустения, тем
более что оно было уже почти в  руках поселившегося рядом
предприимчивого еврея, который смотрел на  этот обширный плац,



как на свою собственность, приобретённую покупкой, обставленной
формальностями закона, несмотря на  то, что на  нём находились
надгробные памятники, свидетельствующие о принадлежности этого
места к святой православной церкви.

Старый Чернецовский храм перевезённый в Невель

Заштатное положение Невельского Спасо-Преображенского
монастыря в  Полоцкой и  Витебской епархии не  позволяло
располагать ему достаточными финансами для исправления данного
положения дел. Именно поэтому настоятель монастыря игумен
Порфирий обратился за помощью к молитвеннику русской земли —
Иоанну Кронштадскому, и  получил от  него не  только одобрение
на  постройку нового храма, но  и  денежное пожертвование
на  осуществление этого святого дела. Полоцкий Владыка, будучи
в  Невеле лично потрудился осмотреть место и  дал святительское
благословение на  устройство храма. Бог  же послал, как



жертвователей, так и вообще истинно добрых и преданных церкви
людей, которые всячески старались помочь отцу настоятелю
преодолеть разные затруднения и  препятствия, и  осуществить
благую мысль. Особенно много помогли: местный Предводитель
дворянства, граф Ламздорф — Галаган с помещиком Жуковским. Они
расположили крестьян Чернецовского прихода уступить для
перевозки в  Невель свой старый деревянный храм, ещё прочный
и  пригодный, в  котором для них не  было надобности ввиду
построения новой величественной каменной церкви. Значительную
помощь оказала помещица Карташова и  некоторые другие лица
своими пожертвованиями. С редким сочувствием отнеслись к этому
делу даже иноверцы. Некоторые из  раскольников приняли участие
в  подвозе камня, пожертвованного инженером — католиком. Один
из  евреев принял на  себя хлопоты, чтобы путём обмена очистить
и  расширить церковный плац, для устройства храма,
от соприкосновения с соседним владением. Такое общее содействие
делу построения, в  высшей степени знаменательное, по  своему
характеру, свидетельствующему о добром расположении иноверцев
к православной церкви, быстро продвинуло задуманное вперед.

По  доставке всего материала летом 1904  года началась
постройка церкви и  закончилась к  26  сентября. Храм имел вид
креста, и хотя размером казался не очень великим и вместительным,
но  устроенные в  нём, по  сторонам, наружные крытые террасы,
ведущие в  внутрь через боковые двери, особенно в  летнее время
давали возможность значительному числу молящихся стоять на них
и слышать богослужение через открытые двери.

И  вот, 26  сентября 1904  года в  Невеле состоялось редкое,
и в то же время, радостное событие — торжество освящения нового
храма. Церковный ритуал начался накануне всенощным бдением.
Чин освящения храма, с благословения Преосвященного Серафима,
Епископа Полоцкого и  Витебского, совершал благочинный
монастырей Полоцкой епархии Архимандрит Герман, при участии



настоятеля Невельского Собора благочинного протоиерея Петра
Петровского и настоятеля монастыря Игумена Порфирия.

Под колокольный звон во всех городских церквях совершалась
церемония торжественного перенесения св. Антиминса с  крестным
ходом из  Соборного монастырского храма. Такое благоговейное
зрелище сильно действовало на  подъём религиозных чувств
у  населения, умиляло своею красотой и  величественностью. Вслед
за  освящением храма была совершена Божественная Литургия
отцом Архимандритом, в  сослужении Игумена и трёх священников,
при многолюдном стечении молящихся и  весьма стройном пении
Монастырского хора.

Во  время причастного стиха Протоиерей Пётр Петровский
сказал слово, приличествующее этому случаю. Закончилось
торжество пением молебнов покровителю храма Св. Апостолу
и  Евангелисту Иоанну Богослову, с  провозглашением многолетия.
Все священнослужители и  некоторые из  почётных лиц были, затем
приглашены в покои отца Игумена, где разделили хлеб-соль. Перед
этим, Предводитель Дворянства послал поздравительную
телеграмму на имя Его Преосвященства Преосвященного Серафима,
приславшего ответ следующего содержания: «Благодарю
за участливое отношение к церковному торжеству. Прошу передать
мой привет всем его участникам. Да будет  же имя устроителя сего
храма и всех благотворителей его незабвенно в граде сём и славно
пред Богом!»

По некоторым данным церковь Иоанна Богослова сгорела в годы
Великой Отечественной войны. Кто-то утверждает, что она была
специально сожжена оккупационными властями, за  неугодные
фашистам проповеди со  стороны настоятеля храма. Достоверной
информации на  этот счёт нет. Правда заключается лишь в  том, что
на  месте церковного плаца храма Иоанна Богослова в  1951  году
была построена Невельская средняя общеобразовательная школа
№5, располагающаяся на этом святом месте и в настоящее время.



Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1904, №21

ЦЕРКОВЬ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

В  17  километрах от  Невеля располагается деревня Заречье,
в прошлом — имение польских землевладельцев. На рубеже XIX —
XX веков его приобрёл в  личную собственность невельский купец
Артемий Иванович Пантелей. В начале прошлого века, вокруг этого
имения были расположены деревни Невельского, Трехалёвского,
Коротаевского и  Кубецкого приходов с  многочисленным
православным населением. Хотя, справедливости ради, стоит
отметить, что вблизи Заречья проживали и  иноверцы,
преимущественно католики.



Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

При этом имении никогда не  было церкви или какой-нибудь
часовни. Поэтому, окрестные крестьяне с  давних времен,
в  некоторые дни, собирались на  этом месте и  устраивали так
называемые кирмаши.

Провождение времени всегда было здесь самое неприглядное:
разгул, шум и  пляски. Окрестным священникам трудно было
бороться с этой привычкой, а уж искоренить эти массовые гуляния,



казалось, было невозможно. Наконец, по  просьбе духовенства,
землевладелец Пантелей решился воздвигнуть при имении часовню,
чтобы молитвой в  ней отвлекать народ от  непристойного
препровождения кирмашних дней. Благое намерение было
с радостью поддержано настоятелем Невельского собора.

Не  откладывая в  долгий ящик намеченное, Артемий Иванович
обратился к  Епархиальному начальству с  ходатайством устроить
в  имении часовню и  представил её план, составленный
епархиальным архитектором.

Размер этой часовни составлял 8  х 4  аршина (это
приблизительно 6  на  3  метра), а  её крестообразный вид, внушили
строителю новую мысль об  устройстве в  ней престола
и жертвенника, чтобы таким образом сделать её церковью. Местный
Преосвященный отнесся к  этому ходатайству благосклонно и  дал
свое Архипастырское разрешение. После чего строитель довольно
быстро продвинул работы по  устройству Зареченской церкви–
часовни, и в начале июля 1905 года строительство было завершено.
Пантелей снабдил церковь утварью за  свой счет и  приобрёл все
необходимое имущество для её нужд.

Наконец наступил радостный день освящения храма,
назначенный на  воскресенье 17  июля. Накануне, в  субботу,
из  Невельского собора в  Заречье отправился крестный ход,
сопровождаемый народом с  соборной иконой Преподобного
Серафима Саровского  — Чудотворца. На  протяжении всего пути
люди несли святыню с  церковными песнопениями. Сельчане
встречали процессию с полным умилением, преклонялся перед ней,
служил молебны. В деревнях усеивали путь зеленью и цветами.

После небольшого отдыха, в  Заречье началось всенощное
бдение, а  на  утро следующего дня после водосвятия был освящен
вновь созданный храм при многочисленном собрании молящихся,
которые с  неподражаемым восхищением взирали на  священно-
таинственные действия обрядового чина.



Освящение церкви по  благословению Преосвященного
Серафима Епископа Полоцкого и  Витебского совершал местный
благочинный 1-го церковного округа Невельского уезда настоятель
собора Протоиерей Пётр Петровский в  сослужении следующих
священников: Язно  — Богородицкой церкви  — Владимира
Сорочинского, Каратаевской церкви  — Арсения Лузгина,
Спастырской церкви  — Петра Ширяева, Шульгинской церкви  —
Онуфрия Шостака, Кубецкой церкви  — Митрофана Ширкевича,
Ивановской церкви — Паулина Мурашкина и заштатного соборного
священника Стефана Войткевича с тремя диаконами.

Литургия, а затем и крестный ход вокруг храма были совершены
указанными выше священнослужителями, многочисленный состав
которых придавал особенную торжественность церковному
богослужению. Для назидания народа за  литургией были
произнесены два поучения, приличествующие данному случаю:
первое — местным благочинным Протоиереем Петром Петровским,
а второе — священником Язно — Богородицкой церкви Владимиром
Сорочинским.

На клиросе храма пел соборный хор под умелым управлением
регента — псаломщика Фёдорова. Закончилось церковное торжество
молебным пением с провозглашением многолетий.

Как писал Протоиерей Пётр Петровский: «Собравшиеся люди
были в  восторге, премного благодарили храмоздателя и  надолго
сохранят в  памяти своей свершившееся торжество. Пусть  же стоит
незыблемо этот вновь созданный храм, пусть он разгоняет лучами
духовного света всякий духовный мрак и  развивает в  людях
благочестие полезное на  всё. Да будет честь и  слава строителю
храма от Бога и да почиет благословение Его на нём!»

По  окончании богослужения священно и  церковнослужители,
а также группа почётных лиц были приглашены радушным хозяином
имения к обеденному столу, во время которого были провозглашены
здравицы за  Государя Императора, Преосвященного Серафима
и  создателя храма, а  равно произнесены застольные речи,



обрисовавшие значение свершившегося торжества. В одной из таких
речей, было высказано пожелание, чтобы строитель храма при
помощи Божией соорудил при церкви школу, для обучения местных
детей и  тем самым заслужил почётное имя радетеля
образовательной потребности народа.

По  окончании литургии крестный ход во  главе с  соборной
иконой Преподобного Серафима Саровского отправился в  Невель,
куда и прибыл в должном порядке к 5 часам пополудни. Обратное
шествие везде встречало население с  выражением своих
религиозно  — молитвенных чувств. Навстречу святой иконе
выходили также и  католики, и  раскольники, и  прочие иноверцы.
В  честь этого они устраивали на  своих полях арки из  зелёных
насаждений.

В  городе крестный ход был встречен колокольным трезвоном.
Когда  же икону поставили на  своё место в  соборном храме, была
прочитана молитва Преподобному Серафиму Саровскому
с коленопреклонением.

Вот как писал очевидец тех событий:
«В  1905  году в  Невельском уезде были построены две церкви,

которые освящал настоятель Невельского собора   — одна 17  июля
в  имении Заречье в  честь и  память Серафима Саровского
чудотворца, устроенная местным землевладельцем, купцом
Артемием Ивановичем Пантелеем, а  другая 30  августа в  селе
Шульгах в  память Введения в  храм Пресвятой Богородицы,
устроенная при вновь возведенной женской церковноприходской
школе.

Имение Заречье расположено в  узле соединения четырех
приходов: Невельского, Каратаевского, Трехалёвского и  Кубецкого.
Жители расположенных вокруг этого имения деревень до  сего
времени, за  отдаленностью от  своих приходских храмов, лишены
были не  только духовного утешения, но  и  первоначального
образования, что вынудило отзывчивого к  народным нуждам
Артемия Ивановича построить довольно вместительный



и благовидный храм, и при нём пожертвовать одну десятину земли
под построение училища. Окружающее население, собравшись
в  день освящения храма в  громадном количестве, выразило
Артемию Ивановичу свою благодарность в простых и в тоже время
сердечных словах, называя его маткой в  рое пчёл, своим
благодетелем и  просветителем, и  вместе с  тем, просили его, чтобы
во  вновь устроенном храме богослужения совершались как можно
чаще, что и было им обещано. На первых порах данное обещание
Артемий Иванович исполняет аккуратно, приглашая духовенство
Невельского собора в  имение Заречье для совершения
богослужений, но  надолго  ли это обещание может исполняться?
С  открытием учебных занятий, духовенство Невельского собора,
состоящее из настоятеля и священника, не в силах будет совершать
богослужения и  в  соборе, и  в  Троицкой кладбищенской церкви,
и  в  Дмитриевской церкви, расположенной в  7  верстах от  города,
и  в  Заречье — в  14  верстах от  города, при исполнении треб для
прихожан, живущих в  городе и  в  деревнях, разбросанных
до 14 верст в одну сторону и на 8 верст в другую сторону от города.
Не  говорит  ли это обстоятельство в  пользу открытия в  Заречье
самостоятельного прихода для обеспечения причта, коему Артемий
Иванович не  пожалеет дать необходимое количество земли и  леса
для возведения построек, а остальное с готовностью примут на себя
жители окрестных деревень».

Дальнейшая судьба Зареченской церкви неизвестна.
В  настоящее время в  этой деревне находится только пара жилых
домов.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1905г., №18, №20

УБИЙСТВО В НЕВЕЛЬСКОМ СОБОРЕ



22-го апреля 1903  года, около 22—00  часов, в  Невельском
Успенском соборе произошло убийство соборного сторожа Игнатия
Михайловича Долгова, лишённого жизни ударом ножа.
Преступление совершили двое молодых парней мещанского
происхождения, которые путём обмана доверчивого старика
проникли в собор с целью ограбления.

Совершив злодеяние, преступники взломали свечной ящик
и похитили выручку последних дней в сумме 16 рублей.

Полиция задержала злодеев на  следующий день и  те дали,
признательные показания, от  которых даже в  настоящее время
леденеет сердце от ужаса содеянного.

Один из  убийц и ранее попадавшийся на воровстве, собирался
в скором времени жениться. Но у его невесты не было подвенечного
платья. Суженая поставила условие перед женихом  — купить ей
белоснежное одеяние, иначе свадьбы не будет. За неимением денег
жених развёл руками. Тогда невеста подсказала ему выход
из положения — мол, можно взять взаймы у Михалыча, так обычно
звали в  Невеле соборного церковника Игнатия Долгова. Он
пользовался большой популярностью в  городе и  считался
за человека «святого».

Действительно, Игнатий Михайлович по  жизни был строго
воздержным, богобоязненным и  всегда в  храме отправлял свои
обязанности с  благоговейной молитвенной настроенностью.
В  общении с  людьми был ласков и  добродушен. Он продавал
в  храме церковные свечи, а  кроме того Михалыч торговал при
храме, по  поручению церковного старосты лампадным маслом,
крестиками и  др. предметами церковно–религиозного
употребления. Получаемое жалованье он раздавал взаймы
и поэтому слыл человеком состоятельным.

Указанный выше жених вместе с  невестой и  её братом около
девяти часов вечера отправились к  собору. Игнатий находился
в  сторожке, вход в  которую находился изнутри храма. Когда
пришедшие постучали в дверь, Михайлович откликнулся и спросил



о причине столь позднего визита. Лиходеи попросили его выдать им
подсвечники для покойника. И  только тогда, сторож открыл им
двери в собор. Но лишь он прошёл внутрь храма, как получил удар
ножом в  сонную артерию… Игнатий упал без звука, заливая своей
кровью соборный пол. Убийцы зажгли свечу и  начали грабить,
а  невеста была настороже или как сегодня говорят «стояла
на шухере».

В это самое время в храм пришла служанка одного из городских
чиновников, посланная в  собор за  лампадным маслом. Она
наткнулась в  темноте на  тело сторожа и  полагая, что ему стало
плохо, начала дергать его за  одежду. Ничего не  добившись, она
убежала восвояси. От неё и узнали, что с Михалычем случилось что–
то неладное. Неожиданная покупательница помешала злодеям
закончить святотатство, но  они успели скрыться с  места
преступления задолго до прибытия полиции.

И  всё-таки, преступники не  медлили и  на  следующий день
пошли по  лавкам закупать свадебные наряды… тут–то они
и попались в руки правосудия…

Убийство церковника в Невельском соборе показывает дерзость
преступников, их поразительную духовную слепоту и кощунство.

Описанное преступление стало большим уроком для местного
причта и  церковного старосты, с  ведома которых в  соборе была
заведена широкая торговля лампадным маслом, крестиками,
иконами и т. д. Нужно ли доказывать, что эта торговля больше всего
смущала злую волю и  воображение убийц, прежде совершения
самого преступления. А факт прихода за  лампадным маслом около
22—00  часов показывает, что торговля при Невельском Успенском
соборе велась с  широким размахом. Позже было проведено
серьёзное разбирательство по этому поводу. Церковное руководство
хотело знать, кто завёл эту торговлю, почему и  какие именно цели
преследовались этими нелегальными продажами.

Дело в  том, что в  те времена в  Невеле существовала
специальная церковная лавка отделения Владимирского братства,



где можно было купить все необходимые предметы, которые
церковный староста продавал при соборе.

Сделанные проверкой выводы были неутешительны, поэтому
новый настоятель Невельского собора протоиерей П. И. Петровский
наложил вето на  соборную торговлю и  запретил старосте ведение
дальнейшей коммерческой деятельности при городском соборе.

(По материалам газеты «Полоцкие
Епархиальные ведомости», 1903, N°-10)

НЕВЕЛЬСКАЯ КРИВДА

В  1900  году известный русский историк, краевед и  археолог
Алексей Парфёнович Сапунов, кстати, уроженец посёлка Усвяты
ныне Псковской области, работая в  Могилёвском церковно  —
археологическом музее наткнулся на  редкий документ, даже для
того времени. Артефакт был написан на польском наречии и носил
краткое, но  довольно выразительное название «Кrzywdy
Niewielskie» (Кривды Невельские), что в  буквальном переводе
означает «Невельские обиды». Автором текста был игумен
Невельского Спасо-Преображенского монастыря Дионисий Рубис,
который описывал беды и  притеснения православного люда
Невельско  — Себежской протопопии со  стороны ревнителей Унии
в  первой половине XVIII века. Под документом стояла подпись
Дионисия и  дата 16  апреля 1747  год. Я привожу этот текст
с небольшой редакторской правкой со своей стороны и сознательно
опускаю факты касательно Себежской округи: «Перечень по пунктам
тех притеснений, которые с  давних пор понесла вся Невельско-
Себежская протопопия от  местных и  соседских помещиков,
с  показаниями наших греко-русских (православных) церквей,
обращённых в Унию, лишённых земельных угодий и перечислением
затруднений, причинённых униатскими пресвитерами при браках
и крещениях в Невельском повете:



1). У  пресвитеров Плисской Свято-Николаевской церкви, близ
Невеля, в  Заплисском войтовстве отняты поля инстигатором
Великого княжества Литовского господином Кроликовским, так что
ныне из-за малости земли жить там пресвитерам затруднительно;

2). Каратайская церковь св. Николая, находящаяся
в Закратайском десятке Заиванского войтовства имела земли в трёх
пустошах: Дудино, Дмитровка и  Цыганково. Из  этой церковной
собственности пан Роман Шишко отнял самое большое поле
и ниву — Ромадино. Кроме этого, забрал в свою собственность реку
Кратайку, с  которой Каратайские пресвитеры пользовались
рыбными ловами, и  четыре полосы луга в  пустошах: Колодная,
Трубачевская и  Чадиха. Церковную землю, реку и  луга
вышеупомянутый пан Роман Шишко отнял в 1733 году, присоединил
к своему имению и держит в своём владении до сих пор;

3). При Пуповичской церкви Святой Троицы, в  одноимённом
войтовстве имелось поле-службы земли («Служба»  — известное
количество земли, которое обрабатывает крестьянин, за  что
уплачивает налог или исполняет повинности) и  Алексина пустошь,
данная церкви с давних времён. Ныне, при еврейском пользовании
внесено в  инвентарь и  по  этой причине увеличена плата, равная
двум талерам (по курсу 1740-х годов 1 талер = 1р. 30коп.);

4). При Глобайской церкви Серутского войтовства имелось три
четверти службы и пустоши Голеево и Абравково. Последняя пустошь
с  давних времён принадлежит церкви, а  ныне отобрана
в  Подусвятье, во  владение князей Чарторыйских, обращена
в оседлость и застроена;

5). Полоцкий конюший Франциск Щит на  территории своей
волости, расположенной на Невельском тракте построил униатскую
церковь под названием Абова. Утвердил там пресвитера — униата
и насильно принуждает к Унии своих крепостных крестьян. До сего
времени тамошние крестьяне принадлежали к  нашему греко-
русскому Спастырскому приходу, где церковь выстроена лет десять
назад.



О бракосочетаниях и крещениях:
1). В  1747  году пресвитер Григорий Колач в  сырный пяток

обвенчал из  Плисского прихода Заплисского войтовства Матрёну
Шеметову с подданным Полоцких иезуитов;

2). В  1743  году пресвитер Завережья Феодор Колач обвенчал
в  Заворотинском войтовстве Еменецкого десятка Ивана Струнца
с  Анной, которая была ранее в  замужестве за  старшим родным
братом Ивана;

3). В  1747  году пресвитер Завережья Феодор Колач обвенчал
в  Заворотинском войтовстве из  деревни Коречное Мошенинского
прихода Калину с  девицей, дочкой Петра Высоцкого из  деревни
Вилище, а у этого Калины имеется живая жена;

4). В 1731 году Невельский мещанин Иван Галицкий отдал свою
сестру за  Иосифа Бурдкевича, а  сам женился на  родной сестре
того же Бурдкевича. Обвенчал их Игнатий Квятковский — пресвитер
Кодоловской церкви, несмотря на  то, что указанный Бурдкевич
принадлежит Борисоглебскому приходу Невельского повета
и панства;

5). В 1743 году Кодоловский пресвитер обвенчал из Глобайского
прихода Петра Мясного, имеющего живую жену, с замужней бабой;

6). В  1747  году пресвитер Песчанской церкви Василий Блюдух
обвенчал Ивана Мацкевича с  Ефросиньей Красовской, которые
между собой в кровном родстве;

7). В  1747  году Кубецкий пресвитер  — униат повенчал Павла
Абрамовича с  девицей Поварнио, при чём знал, что два родных
брата Абрамовичи женились на  родных сёстрах Паварнио
и проживают в Каратайском приходе;

8). В 1734 году Кубецкий пресвитер обвенчал Петра Мацкевича
с  Матрёной Абрамович. В  данном случае также два родных брата
поженились на  двух родных сёстрах. Обе стороны брака  —
православные Каратайского прихода;

9). 9  января 1747  года Каратайский пресвитер  — следователь
по  духовным делам отец Иван Соболевский двигаясь по  дороге,



в  волости плебании, на  Шаперском поле встретился с  Овручским
подстолием, Берёзовским администратором  — Антонием
Росподовским, который несколько раз ударил о. Соболевского
кулаком по  лицу, таскал за  волосы и  едва не  задушил до  смерти.
Пресвитер имел на груди крест со всеми принадлежностями, как то:
запасные св. дары и св. миро, так как был у больного и удовлетворил
требование его души. 
Из  приведённого выше документа мы находим драгоценные
сведения для истории Невельского края, а именно:

1). Факт наличия протопопии на  Невельской земле не  просто
редкий сам по  себе, а  на  самом деле уникальный для нашего
региона;

2). К  16  апреля 1747  года в  состав православной Невельско-
Себежской протопопии входили следующие церкви: Глобайская св.
Троицы, Краснобережная Бориса и  Глеба, Каратайская св. Николая,
Мошенинская, Плисская св. Николая, Поречьевская, Пуповичская св.
Троицы, Спастырская.

3). С  1712  года по  16  апреля 1747  года были отняты униатами
церкви: Завережье, Кодолово, Кубок, Песок.

4). Помещиком Франциском Щитом построена в  сороковых
годах XVIII столетия Абовская униатская церковь в  районе
Спастырского прихода.

5). Настоятелем Невельского Спасо-Преображенского монастыря
был иеромонах Дионисий Рубис, занимавший особое
административное положение в  Невельско-Себежской протопопии
или, по крайней мере, в отношении к православным жителям в этом
округе Белоруссии.

6). В  качестве испытанных средств при обращении
православных приходов на  Унию было: постепенное сокращение
или полное отнятие земли, насильственное обращение крепостных
крестьян и  православных приходов в  униатство, построение новых
униатских храмов, возбуждение панов со  стороны униатского



духовенства и подстрекательство их крепостных к переходу в унию,
а со стороны ксендзов — меры самого решительного насилия.

7). В  экономических королевских имениях Полоцкого
воеводства обращению коренного православного населения, в  том
числе «панцирных бояр» в  Унию содействовали главным образом
воеводы. Особенно пылкую ревность в  этом деле проявил воевода
Слушка, который не  гнушался вводить униатство самыми разными
способами.

8). Уния появилась на  Невельской земле не  ранее последней
четверти XVII века.

Источник: «Полоцкие Епархиальные
ведомости», 1902, N°-10

НЕВЕЛЬСКИЕ

Из наблюдений сельского священника

Невельский уезд издревле граничащий с  православной
Псковской страной, до  начала XX столетия был далеко
не  привлекателен. Справедливости ради следует отметить, что
и  в  XXI веке в  этом отношении он тоже похвастаться не  может.
Разбросанные среди лесов бедные селения вплоть до  настоящего
времени имеют плохие грунтовые дороги, дальность пунктов
торговли, дышащее на  ладан транспортное сообщение и  т.  д.
и т. п. В течение сотен лет все эти недостатки порождали замкнутость
церковных приходов и  нормальное существование проживающего
здесь населения.

Имевшийся здесь ещё 200  лет назад единственный шоссейный
путь на  Псков и  Петербург, вкупе с  несколькими почтовыми
трактами были единственными двигателями народной жизни,
дававшими непосредственное знакомство с  Северной столицей



и  другими местностями. Такое грустное положение дел, пагубно
отразилось на внутренней жизни местного населения.

Вот как описывал невельчан один из сельских священников XIX
века:

«Крепкий телосложением белорус Невельского уезда своим
говором и  обычаями весьма близок к  великорусу. Он груб и  даже
прямодушен в обращении с большими себя. Какой-либо загнанности
на его лице не видно. Когда он возьмёт в руки гармонию, надвинет
набекрень шапку и разгуляется на своей деревенской ярмарке, вся
его душа, чисто русская является тогда нараспашку. Невельский
простолюдин очень любит свои храмовые празднества. В  святую
неделю и  другие братские собрания приглашает в  свои дома
духовенство, для служения молебнов. Почти каждая деревня особо
чтит тот или другой приходской праздник и  праздничную икону.
С крестными ходами переносит её из дома в дом, из одного селения
в другое, при освящении своих полей.

Великий простор деятельности и  влияния пастырского
авторитета может быть при этих обрядах для каждого пастыря.
Воспользовался этим добрый пастырь, и  он полный властитель
в  своём приходе, упустил время или поддался братчине, тогда его
вина в  неуспехе дела Божия! Зато через частое и  близкое
обращение с  духовенством Невельские православные
простолюдины иногда зазнаются не  хуже белорусских шляхтичей.
Щедро вознаграждая своих духовных пастырей и  учителей, они
думают, что последние вполне зависимы от них, и обижаются, когда
иной духовный отец не  разделяет с  ними хлеб-соль и  рюмки вина
на поминках или других семейных торжествах.

Просвещение грамотой в  Невельском уезде сильно начало
развиваться, когда по  данной местности проложили Московско–
Виндавскую железную дорогу, после чего обе столицы земли
русской придвинулись к  глухой деревне. Теперь отхожий промысел
развился до  того, что ни зимой, ни летом в  деревнях негде найти
рабочих рук для сельскохозяйственных надобностей и, поэтому,



обширные помещичьи владения из  года в  год переходят одно
за  другим в  руки зажиточных крестьян, преимущественно
занимающихся торговлей льном, скотом и  битой свининой.
Инославного веяния в  церковной жизни Невельского уезда
замечено не  было, а  существующие здесь раскольники мало
заметны, потому что и православные также строги в своих древле–
православных чистых обрядах. Их не  приходится винить
старообрядцам за  несоблюдение постов, леность к  молитве
и т. п. Лишь одно опасно для этой Полоцкой окраины — рационализм
и заносное сектантство из столиц».

Читая строки православного миссионера просто диву даёшься
прозорливости священнослужителей того времени. Выводы делать
вам. Но  вот то, что спустя более столетия на  моей Родине
не изменилось — заставляет крепко задуматься.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №18

ПРИСНОПАМЯТНОЕ

В  районе села Башмаково Невельского района Псковской
области, в живописном уголке соснового леса, на крутой, песчаной
горе раскинулось старое кладбище, именуемое в  обиходе
«Бабарыга». Именно здесь в  1886  году, на  месте кладбищенской
часовни была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы,
которая когда-то была приписной к  Топорскому благочинию 2-го
церковного округа Невельского уезда Полоцкой и  Витебской
епархии. Кстати, в  архивных документах Полоцкой духовной
консистории это кладбище значится как «Баба–рига», а  вот откуда
повелось такое название, история умалчивает. Возможно, в  седые
времена здесь из-под земли бил сильный родник, который наши
предки в  старину называли  — рига. Благодаря своему лесному
месторасположению церковь пережила годы религиозных гонений.
Тем более что она не  являлась приходской и  службы здесь велись



исключительно в  поминальные праздники или в  дни погребения
жителей окрестных деревень.

В  июле 1941года фашисты стремительно наступали, оставляя
в  своём тылу разрозненные части Красной Армии, которые
укрывались в  лесах и  собирали ударный кулак для выхода
из  окружения. Именно в  таком положении в  лесном массиве
«Песеца» оказались 51-й и  62-й стрелковые корпуса 22-й армии
Западного фронта. Прорыв повлёк огромные потери. Тысячи убитых
солдат навечно остались в  этом лесу. Достаточно вспомнить 198-й
медико-санитарный батальон 112-й стрелковой дивизии с  двумя
тысячами раненых, от  которого в живых осталось чуть более сотни
человек.

В  настоящее время невозможно установить точную дату
появления в  этих местах двух иеромонахов  — Гурия и  Флавия.
Очевидцы говорят, что они пришли из  Витебска и  какое-то время
укрывались в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. За плечами
у них были узлы и они не питали желания встречи с гитлеровцами.
Последний раз в  этих местах видели священнослужителя
в 1932 году. Это был настоятель Стаецкой церкви Покрова Пресвятой
Богородицы Феодор Тонковид. В 1942 году по зову жителей деревни
Ловец он вернётся в эти места и обретёт здесь мученическую смерть
от  рук бандитов. Но  это будет через год после описываемых мной
событий, а  пока что Гурий и  Флавий остановились в  уцелевшей
церкви и принялись погребать сотни тел погибших красноармейцев.
Местное население испытывало настоящую потребность
в  пастырском благословении, утешении и  напутственном слове
в лихую годину. К монахам потянулись люди. Но, у них была какая-то
своя, особая миссия. Скорее всего, это было связано с их поклажей,
возможно, они пытались сохранить от  поругания церковные
реликвии. Мы этого не  знаем. Осенью 1941-го года их следы
теряются в нашем районе. Свидетели тех событий говорят, что стены
храма Рождества Пресвятой Богородицы были оклеены листами
писчей бумаги с  именами солдат Красной Армии. Сейчас мало кто



знает, что двести лет назад, во  времена Отечественной войны
1812  года, в  Русской Православной Церкви был заведён обычай
приделывать к  стенам храма таблички с  именами прихожан
погибших во  славу Отечества. Да, погибшие солдаты не  были
прихожанами церкви на кладбище «Баба–рига», но они пополнили
ряды благословенного воинства Царя Небесного, а  Гурий и Флавий
предали земле прах воинов и  сделали всё необходимое для этого,
согласно Устава Православной церкви. Они не  могли поступить
иначе. Светлая им память.

Дальнейшая судьба иеромонахов неизвестна, но на этом история
ещё не  заканчивается. В  декабре 1943  года Советские войска
стремительно наступали, освобождая Невельский район
от  фашистской нечисти. Отступая, Вермахт всячески пытался
задержать наших солдат и  в  районе села Башмаково немцы
взорвали мост через реку Ужица, что находился аккурат в километре
от  кладбища. Под огнём арьергарда противника заготавливать лес
ой как непросто, да ещё, если прибавить к  этому лютую стужу  —
мало не  покажется. Задержка в  наступлении дала  бы врагу время
отойти и  основательно закрепиться на  господствующих высотах
у  села Турки-Перевоз и  это привело  бы к  огромным потерям
со стороны наших войск. В поисках подходящего брода, передовой
отряд стрелков–лыжников наткнулся на  церковь. В  такой ситуации
решение принималось стремительно. Сапёры разобрали храм
и  из  его материала быстро наладили переправу. Наступление
продолжилось. Конечно, на  первый взгляд это может показаться
кощунством, но это далеко не так. И я надеюсь, что Отец Небесный
не  прогневался на  детей своих разобравших Его храм ради
освобождения нашей Великой и Святой Родины. 
В  настоящее время кладбище «Баба–рига» продолжает прирастать
печальными холмиками и  собирает людей на  поминовение
покоящихся здесь родственников, но лишь немногие, проходя мимо
камней фундамента церкви задерживаются в поклоне этому святому
месту.



ПЕСЧАНКА

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Песчанка Невельского уезда с  1841  года действует

приходская церковь Успения Божией Матери. Храм построен
из дерева, покрыт железом, не отапливается.

Согласно клировых ведомостей 1848 года количество церковной
земли равно 64 десятинам 36 квадратным саженям земли.

Для посева исполу у священника, а у дьякона и псаломщика для
хозяйственных нужд пользуется 5  четвертей земли под озимые
и 8 четвертей под яровые.

Для нужд причта ежегодно заготавливается 50 возов сена.
У всех членов церковного причта — плодовые сады.
1 кубометр дров — 10 рублей.
Церковные сборы — рождественские и пасхальные.
Последние причтовые постройки датированы 1888 годом.
Количество прихожан  — 3574  человек, проживающих

в  57  населённых пунктах Долысской и  Рыкшинской волостях.
На территории Песчанского прихода проживают 183 раскольника.

Образовательные учреждения:
а) мужская церковноприходская школа (1885);
б) женская с 1901 года.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  фондах Государственного архива Псковской области (ф.39)

хранятся метрические книги Песчанской церкви за 1880, 1881, 1884,
1887 гг.

В данной церкви служили:
Причётчик — Михаил Афанасьевский с ноября 1876 г.
Священник  — Красовицкий, упоминается в  1876  г. во  время

объезда Полоцкого Владыки по Епархии.



Священник  — Михаил Белинский, упоминается в  1878г.
(Объявлена признательность Епархиального Начальства
за приведение в благолепный вид местного храма).

Священник  — Василий Вышелесский с  06  сентября 1878г.
В  апреле 1883г. награждён набедренником. Умер 20  марта 1885  г.
(см. раздел «Священнослужители»).

Просфорня — Анна Эпенетова, умерла 18 июня 1879г.
Псаломщик  — Михаил Афанасьевский, упоминается в  1881г.

(Диакон Михаил Афанасьевский 30  июля 1908  г. перемещён
на вакансию псаломщика к Кабищенской церкви Витебского уезда,
ради пользы службы).

Псаломщик — Иоанн Фалютинский, умер 30 сентября 1882г.
Псаломщик — Яков Победин с осени 1882г.
Церковный староста — Ермолай Данилов с 1884 г.
Священник (заштатный) — Иоанн Габович с мая 1885 г. временно

заведовал Песчанским приходом (согласно прошения). Умер
21 декабря 1889 г.

Просфорня — Елена Сорочинская, умерла 01 октября 1885 г.
Священник — Феофил Одинцов с 30 декабря 1889 г.
Священник  — Григорий Яновский, рукоположен 19  августа

1890 г.
Священник  — Вениамин Безроднин, к  дню св. Пасхи 1906  г.

награждён набедренником за  благотворное действие
на  религиозно-нравственное состояние прихожан и  заботы
о  благолепии храма. В  1909  г. награждён скуфьей. За  примерное
служение церковно-школьному делу 10 января 1911  года удостоен
Архипастырского благословения. В 1915 г. награждён камилавкой.

Церковный староста  — Платон Максименко (крестьянин д.
Перевоз Невельского уезда, на 1-е трехлетие с 30 апреля 1907 г.)

Псаломщик — Прокопий Ушанев с 30 июля 1908  г. (перемещён
из  Кабищенской церкви Витебского уезда на  вакансию 2-го
псаломщика, ради пользы службы). Перемещён 30  апреля 1909  г.
к Язно-Пятницкой церкви.



Псаломщик  — Николай Щербинский с  16  августа 1909  г.
(Перемещён от  Росицкой церкви Дриссенского уезда). Резолюцией
Его Преосвященства от  2  марта 1916  г. назначен священником
к Шульгинской церкви.

Псаломщик — Феодор Мархиль (3  июня 1916  года перемещён
в  Песчанку от  Колпинской церкви Себежского уезда, согласно
прошения, с возведением в сан диакона).

Разное:
Состав церковноприходского попечительства (1884):
Председатель — священник Василий Вышелесский;
Члены: крестьяне Василий Семенов, Семен Анисимов, Семен

Иванов, Алексей Трофимов, Архип Феодоров, Николай Петров
и Василий Михайлов.

Осенью 1884  г. церковноприходскому попечительству с.
Песчанка разрешено покрыть железом крышу, исправить отливы,
устроить водосточные трубы, исправить и  оштукатурить фундамент
и  покрасить крышу и  стены приходской церкви (на  средства
собранные от прихожан в сумме 1500 руб.)

15  мая 1891  г. утверждён состав церковноприходского
попечительства в  который вошли: председателем  — местный
священник Григорий Яновский и  членами крестьяне  — Семён
Анисимов, Парфений Борисов, Никита Андреев, Максим Васильев,
Григорий Павлов, Иван Андреев, Филипп Степанов, Аггей Савельев
и Алексей Евдокимов.

В  1891  году прихожане Песчанской церкви, в  память спасения
жизни Его Императорского Высочества Государя Наследника
Цесаревича и  Великого Князя Николая Александровича
от  угрожавшей опасности в  городе Отсу в  Японии, пожертвовали
в  свою приходскую церковь: иконы, два киота, семисвечник
и кадильницу, общей стоимостью 255 рублей.



ПУПОВИЧИ

ТРОИЦКИЙ ХРАМ

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Пуповичи Невельского уезда расположена приходская

церковь Святой Троицы, освящённая в  1790  году. Храм построен
из  дерева, покрыт железом, не  отапливаемый. Имеет приписную
церковь святого великомученика Георгия в  селе Пуповины. Год
постройки последней неизвестен, она покрыта досками и  также
не отапливается.

Церковная ярмарка проводится 26 ноября.
Согласно клировых ведомостей за  1847  год в  церковной

собственности 89  десятин земли, в  том числе под зарослями  —
35 десятин.

При приписной Георгиевской церкви, согласно тех же клировых
ведомостей за 1847 год — 89 десятин земли, из них под зарослями —
4 десятины.

Для хозяйственных посевов пользуется 6  четвертей пашни под
озимые и  12  четвертей под яровые. Ежегодно для нужд церкви
заготавливается 35 возов сена.

У священника имеется плодовый сад.
1 кубометр дров — 8 рублей.
Церковные сборы — пасхальные.
Последние причтовые строения датируются: для священника —

1888 г., а для псаломщика 1886 г.
Количество прихожан  — 2367  человек, проживающих

в 41 населённом пункте Сокольникской волости.
Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа с  1884  г., без общежития для

учеников;
б) школа грамоты в деревне Швыри.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:



На сайте Государственного архива Псковской области о данных
церквах значится следующая информация:

Троицкая церковь
Точная дата постройки церкви не установлена, известно, что она

была построена на  средства крестьян помещиков Мельхиора
Сипайло, Григория и  Филиппа Храпинковых. В  1843, 1864  годах
проводился частичный ремонт церкви. Здание церкви деревянное.
При церкви была деревянная колокольня, но в клировой ведомости
за  1868  год не  указано ее месторасположение. Престол в  церкви
один — во  имя Святой Живоначальной Троицы. По  штату в  церкви
служили (на  1868  год) священник, дьячок, пономарь и  просфорня.
Ближайшие к ней церкви находились: в 100 саженях — Георгиевская
села Пуповичи и в 5 верстах — Троицкая села Сокольники. 
Троицкая церковь приписанных церквей и  часовен не  имела.
В клировой ведомости церкви за 1868 год сведений о находившихся
в  приходе церкви школах нет. В  церкви служили следующие лица:
священник Александр Сильвестрович Долгополов
(с  1857  по  1868  годы), дьячок Иван Устинович Игнатович
(с  1868  года), пономарь Николай Стефанович Жадрицкий
(с  1867  года). В  1914  году священником был Иван Дмитриевич
Квятковский. В фонде №730 числится 6 дел за 1804 — 1870  годы.
Это исповедные росписи, книга церкви для записи прихода
денежных сумм, главная опись церковного имущества, метрическая
книга. На  основании имеющихся документов проследить
дальнейшую историю церкви не представляется возможным.

Георгиевская церковь
Точная дата постройки церкви неизвестна. По  преданию,

построена на  месте прежней церкви. В  1853  году проводился
ремонт церкви. Здание церкви деревянное, согласно клировой
ведомости церкви за 1868 год требовало ремонта. Престол в церкви
один  — во  имя Святого Великомученика Георгия. Причт церкви
с  1867  года состоял из  священника и  дьячка. Ближайшие к  ней
церкви находились: в  100  саженях  — Троицкая села Пуповичи



и в 5 верстах — Троицкая села Сокольники. 
К  церкви во  имя Святого Великомученика Георгия была приписана
церковь во  имя Архистратига Михаила, построенная в  1799  году
по  просьбе и  на  средства прихожан с  разрешения епископа
Белорусского Анастасия. Георгиевская церковь приписанных часовен
не  имела. В  клировой ведомости церкви за  1868  год сведений
о  находившихся в  приходе школах нет. В  церкви служили
следующие лица: священник Иван Семенович Шаровский
(с  1862  по  1868  годы), дьячок Иван Петрович Чистяков
(с  1867  по  1868  годы). На  основании имеющихся документов
проследить дальнейшую историю церкви не  представляется
возможным.

В  фонде ГАПО № 745  числится 1  дело — Исповедная роспись
церкви за 1848, 1850 годы.

В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся
метрические книги церкви села Пуповичи за 1878, 1881, 1882, 1895,
1914 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Алексей Терентьевич Трубковский с  01  ноября

1853 г. по 1861 г. (см. раздел «Священнослужители»).
Священник  — Александр Долгополов, был награждён скуфьей

в  1874г. но  не  дожил до  награждения и  незадолго до  этого
(06 апреля) умер.

Священник — Николай Сенкевич, в начале 1876 года перемещён
в село Лосвидо Витебского уезда.

Причётчик — Игнатий Тиволович, умер 12 октября 1876 г.
Церковный староста — Григорий Николаев с марта 1883 г.
Священник — Василий Знаменский, в апреле 1885 г. награждён

набедренником. осенью 1888 г. переведён в г. Сураж.
Священник — Михаил Дьяконов с осени 1888 г. В апреле 1894 г.

награждён набедренником. Умер 24 августа 1898 г.
Пономарь — Николай Жадрицкий, умер 17 января 1900 г.



Священник  — Иоанн Квятковский с  17  сентября 1898  г.
Награждён наперсным крестом в  1912г. 12  июля 1912  г. назначен
на должность сотрудника попечительства благочиннического совета
2-го Невельского округа.

Псаломщик — Александр Ляшкевич, согласно прошения уволен
за штат 04 марта 1905 г.

Псаломщик — Василий Ляшкевич с 04 марта 1905 г.
Церковный староста  — Михаил Калмыков с  03  мая 1908  г.

(Крестьянин села Подпалкова, на 3-е трехлетие).
Священник — Николай Турин (Резолюцией Его Преосвященства

от  23  июня 1916  года, перемещён в  Пуповичи от  Бельской церкви
Лепельского уезда, согласно прошения).

Псаломщик  — Григорий Жиглевич (Резолюцией Его
Преосвященства от  14  марта 1917  г. за  № 744, согласно прошения,
перемещён в Пуповичи от Кобыльникской церкви Витебского уезда.

Разное:
В 1881 году в Троицкой церкви проводился ремонт.
Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — крестьянин Егор Максимов;
Члены: крестьяне  — Кондратий Прокофьев (он  же казначей),

Ефим Павлов, Александр Михайлов, Григорий Лавренов, Захарий
Антонов, Терентий Трофимов, Василий Евдокимов, Пётр Кузьмин,
Родион Семенов, Семен Лукьянов, Алексей Семенов и  Алексей
Алексеев.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем местный священник Михаил Дьяконов
и членами: Мирон Григорьев (он же казначей), Терентий Трофимов,
Захар Антипов, Александр Михайлов, Иван Иванов, Кондратий
Прокофьев, Корней Аверьянов, Филипп Васильев, Косьма Петров,
Дорофей Демьянов и Стефан Данилов.

В  1899  году прихожанами Пуповичской церкви было
пожертвовано на устройство в приходском храме нового иконостаса



стоимостью в 668 руб.



ПЛИССЫ

Плисский храм в наши дни

ЦЕРКОВЬ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА

Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Плиссы Невельского уезда стоит деревянный храм

Сошествия Святого Духа. Точная дата постройки неизвестна,
но  не  позднее первой половины XVIII. Церковь покрыта железом,



не  отапливаемая. Имеет два придела: южный  — св. Николая
и северный Бориса и Глеба.

К  храму приписана каменная часовня 1897  года постройки,
устроенная в  память о  чудесном спасении Августейшего Семейства
17 октября 1888 года..

В  церкви особым почитанием (чествование) пользуется икона
Николая Чудотворца в иконостасе.

Согласно клировых ведомостей за 1785  год у Плисской церкви
в  собственности: 232,5  десятины земли, в  том числе под лесом
28  десятин 2180  квадратных саженей, а  также 65  десятин
2050 квадратных саженей озера «Плиссо».

Для посева исполу пользуется 12  четвертей под озимые
и 16 четвертей для яровых.

Плисская церковь 5-го января 1942 года



Для нужд причта ежегодно заготавливается 45 возов сена.
За аренду части озера «Плиссо» храм имеет 60 рублей в год.
Вклад на поминовение составляет 300 рублей.
У священника и псаломщика имеются плодовые сады.
Церковные сборы — осенние и весенние.
Последние причтовые постройки датированы 1887 годом.
Количество прихожан  — 2501  человек, проживающие

в  48  населённых пунктах Еменецкой, Кубецкой, Мошенинской,
Плосковской и  Топорской волостях. На  территории прихода
проживает 30 раскольников.

Образовательные учреждения:
а) мужская церковноприходская школа (1896) с  общежитием

на 70 учеников;
б) женская церковноприходская школа (1899) с  общежитием

на 50 учениц.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Плисской церкви за  1870, 1878, 1879, 1880,
1881, 1882, 1887, 1888 гг.

В данной церкви служили:
Протоиерей — Дмитрий Белинский (служил более 50 лет в сане

священника, рукоположен в  1833г.), в  1879  г. объявлена
Благодарность епархиального начальства за  устройство новой
колокольни. В декабре 1879 объявлена аналогичная благодарность
за  попечение о  благоустройстве приходского храма. 20  апреля
1880 г. за отличную и усердную службу по епархиальному ведомству
награждён орденом Св. владимира 4  степени. Уволен за  штат
согласно прошения с 6 мая 1884 г. Умер 28 декабря 1886 г.



Церковный староста  — Евфим Яковлев, в  1879  г. объявлена
Благодарность епархиального начальства за  устройство новой
колокольни.

Просфорня — Александра Белинская, умерла 12 апреля 1879 г.
Настоятель  — священник Иосиф Ширкевич с  мая 1884  г.

07  сентября 1893  г. переведён в  с. Зайково Городокского уезда.
Выйдя за штат вернулся к Плисской церкви. Умер 08 мая 1898 г.

Псаломщик — Осип Ширкевич до января 1890 г.
Псаломщик — Николай Королёв с января 1890  г. Умер 24 июля

1899 г.
Священник  — Михаил Иосифович Ширкевич, состоял

в должности учителя Плисской церковноприходской школы. 05 мая
1890 г. переведён в с. Зайково Городокского уезда. 07 — 14 сентября
1893  г. переведён в  Плиссы на  должность настоятеля. Умер
30 октября 1899 г. (см. раздел «Священнослужители»).

Псаломщик — Герасим Бобровский с 07 октября 1899 г. (Диакон
Герасим Бобровский перемещён на  вакансию священника
к Холомерской церкви Городокского уезда с 01 апреля 1907 г.)

Священник — Пётр Серебренников с 25 ноября 1899 г. В апреле
1903 г. награждён наперсным крестом. 29 февраля 1912 г. назначен
на  должность помощника благочинного 1-го Невельского округа.
В  1915  г. отмечен Благословением Святейшего Синода
с установленной грамотой. 29 июня 1917 г. награждён Палицей.

Церковный староста  — Игнатий Андреев (крестьянин д. Зуев-
Остров), в  1905  г. награждён серебреной медалью «За  усердие»
на Станиславской ленте.

Псаломщик — Иосиф Цытович с  10  апреля 1907  г. (переведён
из  с. Туричино). Определением Епархиального Начальства
от 8 декабря 1910 г. —29 июля 1911 г. за №547—4344, перемещён,
ради пользы службы, на  вакансию псаломщика к  Мошенинской
церкви).

Церковный староста — Захарий Иосифов (Крестьянин Еменецкой
волости, дер. Косилова, на 1-е трёхлетие с 11 июля 1911 года).



Псаломщик  — диакон Иоанн Белинский (перемещён из  д.
Мошенино летом 1911  г.) В  1916  г. удостоен Архипастырского
благословения с  выдачей установленной грамоты. Резолюцией Его
Преосвященства от  21  июня 1916  года, диакон Иоанн Белинский
назначен на  вакансию священника к  Меховской церкви
Городокского уезда.

Псаломщик  — Николай Будников (Резолюцией Его
Преосвященства от  26  июня 1916  года, перемещён в  Плиссы
от Игумено-Обольской церкви Полоцкого уезда, согласно прошения).

Священник — Слупский Евгений Николаевич, служил с  1918  г.
по 1924 г. (см. раздел «Священнослужители»).

Разное:
В  марте 1884г. церковноприходское попечительство с. Плиссы

получило разрешение епархиального начальства на  обустройство
новой деревянной ограды на  каменном фундаменте вокруг
приходской церкви, на средства храма.

В июне 1885 г. приходскому попечительству с. Плиссы поступило
разрешение покрасить внутри и  снаружи приходскую церковь
на 100 руб. собранных от прихожан и 100 руб. из церковной казны.

В  июне 1889  г. Преподано Архипастырское благословение
церковному старосте Плисской церкви Евфимию Яковлеву
и крестьянину Николаю Михайлову, пожертвовавшим запрестольный
семисвечник, а  также и  другим прихожанам, находящимся
на  заработках в  Санкт-Петербурге, за  пожертвование паникадила,
лампады о трёх светильнях и напрестольного семисвечника в свою
приходскую церковь.

18-го июля 1889  г. причту и  церковному старосте с. Плиссы
поступило разрешение окрасить крышу и стены приходской церкви
на  150  рублей, пожертвованных прихожанами и  50  руб.
из церковных средств.

Состав церковноприходского попечительства с  16  ноября
1889  г.: председатель — крестьянин деревни Солуново — Николай



Михайлов и  членами крестьяне деревень: Телицы — Иван Андреев
(он  же казначей), Каверзы  — Клим Борисов, Укрыто  — Феодор
Герасимов, Зуева-Острова  — Игнатий Андреев, Мешово  — Захар
Иларионов, Барьков — Григорий Васильев, Прудок — Мартин Павлов,
Коковина — Фома Васильев и Смолина — Иван Михеев.

В  1898  г. прихожанами Плисской церкви были пожертвованы
в  часовню, построенную при Плисской церкви в  память
Бракосочетания Их Императорских Величеств, ко дню её освящения,
иконы: Спасителя в киоте, 16 вершков, Боголюбской Божией Матери
на  кипарисной доске с  киотом, 16  вершков, двунадесятых
праздников в  киоте, 12  вершков, Св. Николая Чудотворца, Св.
Пророка Ильи, а  также четыре малые бронзовые лампады и  одна
лампада  — подсвечник, медная, высеребренная, всего на  сумму
200  руб. (жертвователям была выражена благодарность
епархиального начальства).

На  имя его Преосвященства Преосвященнейшего Кириона,
Епископа Полоцкого и  Витебского от  благочинного 1-го округа
Невельского уезда поступил следующий рапорт:

«Крестьянин Еменецкой волости деревни Касилова, прихожанин
Плисской церкви, вверенного мне округа  — Михаил Васильевич
Макаров, посещая все церковные богослужения в приходском храме
неопустительно, более 15-ти лет, с  любовью, ревностно и  усердно
руководит церковным хором из взрослых девиц и учит пению. При
постоянном служении в  Плисском храме с  Диаконом заменяет
на  клиросе псаломщика, а  во  время отлучек псаломщиков
и  диаконов исполняет все приходские обязанности за  них. Знает
хорошо церковный устав и ноты, из любви к своим обязанностям он
всегда отказывался от  предлагаемых ему прихожанами других
обязанностей по  церкви и  приходу, например от  должности
церковного старосты. При этом Макаров религиозно и добродушно
настроен. Своим примерным поведением и влиянием даёт полезный
и  добрый пример прихожанам. В  виду изложенного и  вследствие
ходатайства священника Плисской церкви, имею честь просить ваше



Преосвященство преподать крестьянину Михаилу Васильевичу
Макарову Архипастырское благословение за его усердие на пользу
Плисской церкви».

На  этом рапорте последовала следующая резолюция Его
Преосвященства: «Крестьянину М. Макарову преподается
архипастырское благословение».

ПЛИССКИЙ ХОР

В 1916 г. прихожанка Плисской церкви Феодосия Яковлева была
удостоена Архипастырского благословения Епископа Полоцкого
и  Витебского Преосвященнейшего Кириона, с  выдачей
установленной грамоты.

Проявление такого благосклонного внимания простой
крестьянке было вызвано тем, что Феодосия Яковлева являлась
регентом-самоучкой Плисского церковного хора, под умелым
руководством которой сельский хор добился высокой
признательности не только в Невельском уезде, но и  стал известен
далеко за его приделами, по всей Полоцкой епархии.

На рубеже XIX — XX столетия, почти одновременно, полностью
обновился состав причта Плисского храма, в  котором, Божием
проведением одновременно сошлись священник — любитель пения
и диакон, прекрасно знающий ноты и азы церковного вокала.

Плисская церковь в  это время имела ветхое состояние,
облачений было много, но  ни одного приличного. Церковные
и попечительские деньги отсутствовали, утвари не имелось вообще
никакой. В  наличии был только колокол в  17  пудов и  150  рублей
долга. По  причине близости Невеля и  рассеянности, приписанных
к храму деревень на расстоянии 15—17 верст, церковь почти никто
не посещал, поэтому причт и сама церковь не имела даже скудного
дохода. Но  из  двух учительниц церковноприходской школы одна
оказалась умеющей стройно петь и в то же время управлять хором.
Среди крестьян было несколько человек весьма религиозных,



которые не  пропускали ни одного богослужения, в  частности  —
крестьянин деревни Косилово Михаил Васильевич Макаров,
который неопустительно участвовал в  пении и  чтение на  клиросе.
Сообща было принято решение о создании церковного хора. После
этого, под руководством учительницы, на  всех литургиях звучало
пение учеников местной церковноприходской школы.

Сначала пели простые песнопения, затем начали с  голоса
разучивать разные мелодии. Диакон продолжал усердно обучал
детей нотам, а  Евфросиния Сморжецкая вела уроки простого
церковного и  светского пения, устраивая время от  времени
вокально-литературные вечера.

На первых порах школьное пение в церкви не заладилось, хотя
вне её стен хор звучал довольно стройно и  мелодично. Как
оказалось, девочки стыдились петь на  клиросе, потому что это
подвергалось насмешкам со  стороны других сверстниц и  прочей
молодёжи. Которым было чуждо понимание надобности пения
в  храме за  какие-то просфоры и  скромное вознаграждение
в  размере 3—5  копеек. Поэтому лучшие голоса Плисского хора —
Феодосию Яковлеву и  Екатерину Денисову, священнику
приходилось приводить на  клирос едва  ли не  силой. Таково было
начало Плисского хора.

Как ни странно, но  по  окончании школы девочки не  просто
усердно, а  даже охотно посещали клирос. Желание видеть своих
дочерей в  церковном хоре заставило многих родителей отдать
своих чад в школу.

Мало кто знает, что учительница пения Ефросиния Сморжецкая
лишь несколько раз посещала губернские курсы вокала,
но  от  природы, любила петь и  была обладательницей прекрасного
голоса. Позже она преподавала в  Старосельской
церковноприходской школе. А  крестьянин Михаил Васильевич
Макаров, который постоянно посещая богослужения, изучил
церковный устав и познал ноты, научился управлять хором не только
с любовью, но и с неким артистизмом.



Вскоре получилось так, что в  церкви не  проходило ни одного
богослужения, на  котором присутствовал  бы не  полный хор.
В  учебное время школьницы пели на  левом клиросе, а  взрослые,
под руководством Михаила Макарова, на правом.

Плисский хор начали приглашать в  соседние сёла
на  торжественные богослужения, освящение церквей, погребения
священников и  прочее. Недостаток был только один  — хору
не  хватало мужских голосов, потому как отцы забирали своих
сыновей в  столичные города на отхожие промыслы, чтобы заранее
обучить их труду в  дальней стороне. Но  и  этот недостаток был
восполнен приглашением к  участию в  хоре нескольких чинов
из батареи, стоявшей в Невеле. Некоторые воины из любви к пению
стали посещать Плисский храм в праздничные дни, а если бы регент
взрослого хора Михаил Васильевич Макаров узнал об Архиерейском
служении в  церкви заранее, а  не  накануне, то заслужил  бы более
лестные отзывы слушавших пение.

Устройство хора способствовало более усердному посещению
храма и  его украшению со  стороны прихожан. Спустя небольшой
промежуток времени к  богослужениям в  Плисской церкви стал
возвещать 55 пудовый колокол, а в праздничные дни с 06—00 часов
утра и до часа полудни храм был настолько полон молящимися, что
в нём трудно было протолкнуться. С тех пор Свято-Духовский храм
и церковный причт имел приличный доход.

Вскоре, одна из  певчих ушла послушницей в  Полоцкий Спасо-
Евфросиниевский монастырь, две другие в  Тихвинскую общину,
а  награждённая Феодосия Яковлева, проживала два года при
Ловецком приходе, в  так называемой сарепте (что-то похожее
на  скит), после чего отправилась в Тихвин, куда она, много ранее,
поступила из Плисского хора. Вот так, при добром старании, усердии
и  поощрении можно устроить при обыкновенной сельской церкви
хорошее хоровое пение, которое положительно повлияет
на  религиозно-нравственное состояние народа, его исправное



посещение храма Божия и  молитвенное настроение во  время
каждого богослужения.

(По воспоминаниям бывшего Настоятеля Невельского Успенского
собора, уездного наблюдателя и  Председателя Невельского
отделения Полоцкого епархиального училищного Совета,
священника Петра Петровского)

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1916, №31



ПОРЕЧЬЕ (ПЯТНИЦА)

ПЯТНИЦКИЙ ХРАМ

Ещё задолго до  постройки каменной Параскево–Пятницкой
церкви, в  селе Поречье стоял деревянный храм. Устные предания
местных жителей относят его возведение к  началу XVIII века,
но  в  каком именно году это произошло, и  кем именно было
положено его основание неизвестно — письменных данных на этот
счёт нет. Из  сохранившихся материалов того времени, датируемых
1760 годом, видно, что церковь называлась Параскево — Пятницкой
и  имела придел в  честь Покрова Пресвятой Богородицы. Уже в  то
время храм был очень ветхим, а к концу столетия обветшал до того,
что богослужения совершались только в  его Покровском приделе.
Причт и  прихожане испытывали потребность в  устройстве нового
храма. За  неимением на  это денежных средств, население начало
сбор добровольных пожертвований. Сначала деньги собирались
среди прихода и  только хлебом, а  потом вне его пределов  —
по  книге, выданной Могилевской духовной консисторией, в  силу
указа Святейшего Синода от 19 ноября 1808 г. Но как хлебные, так
и  денежные пожертвования шли медленно и, главное, были
незначительны. Собранной суммы на  создание нового храма было
далеко недостаточно. В  это время, как гласит местное предание,
рядом с  храмом стояла сосна, под которой, крестьянин деревни
Прокопцево Леонтий Волдай нашёл клад. В  благодарность Господу
за такое благодеяние, он вознамерился построить в Поречье новый
храм, но не деревянный, как предполагалось, а каменный.



Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

Вследствие прошения, поданного от  лица прихожан,
Архиепископ Могилевский и  Витебский  — Варлаам, грамотой
от  8  февраля 1811  г. ( № 292), благословил постройку нового
каменного храма и  повелел заложить его Невельскому
благочинному священнику Воскресенской церкви Иоанну
Белинскому, который в  том  же году исполнил Архипастырское
распоряжение. Так началась постройка храма в  селе Поречье и,



благодаря заботливости Волдая, который сам за  ней наблюдал,
пошла довольно быстро. Но, в  1812  году, когда строители возвели
стены церкви до  самых карнизов, постройка остановилась. Как
значится по  клировым ведомостям того времени  —
за  разграблением материалов и  церковного достояния помещиком
Григорием Ивановичем Михельсоном, у  которого Волдай был
в  крепостной зависимости. Началось судебное разбирательство,
которое сначала производилось в первом Департаменте г. Витебска,
а  потом — в  1818  году поступило на  рассмотрение в  Сенат. За  это
время Волдай вынес на себе много хлопот, трудов и лишений. Ездил
в Витебск и Петербург, но дело не двигалось с места и, неизвестно,
когда и чем оно закончило бы.

Пятницкий храм в начале XX века. Фото портала Lukigrad.ru

По  Его Всеблагому промыслу, через Поречье проезжал
Император Александр Благословенный (в те времена мимо Поречья
проходил почтовый тракт, называвшийся Московским, который был



главной соединительной артерией Российских Столиц с  Украиной).
Вид недостроенного, полуприкрытого соломой ка менного храма
привлёк внимание Государя. В деревне Серуты (10 верст от Поречья)
располагалась станция с  царскими покоями, и  пока производилась
перемена лошадей, высокому гостю угодно было узнать всю суть
дела. Благодаря этому, в  1824  году последовало Высочайшее
повеление: «достройку церкви окончить за  счёт виновного». Для
осуществления этого, в  том  же 1824  году решением Сената
от  2  марта, было присуждено взыскать с  имения Г.  И.  Михельсона
в  Полибино, находящегося в  4—5  верстах от  церкви: 17  четвертей
ржи, 50  овса, 35  пудов железа и  деньгами 18  402  рубля
на ассигнации. Вместе с этим, не оставлен был Монаршей милостью
и  сам Волдай, который за  свою истинно христианскую ревность
об  устройстве храма был освобождён от  крепостной зависимости
решением того же Сената, от 9 марта 1824 года.

Получив свободу, Волдай приписался в Невельское 3-й гильдии
купеческое сословие, купил землю в  границах прихода и  с  новой
энергией принялся за своё начатое дело. По словам старожилов, он
хлопотал о  составлении нового плана, по  части его утверждения
и  о  скорейшем взыскании денег. Но  смерть прекратила его
достойную уважения деятельность — в 1826 году он утонул.

Как видно из  приходорасходных книг церкви, вскоре после
этого, часть следуемых на  строительство денег была взыскана
членами Невельского духовного Заказа от  Невельского земского
суда, нижнего суда и  правящего городничего, и  была принята
в количестве 11 543 руб. 45,5 копеек для хранения в казначействе.
Однако достройка храма еще тормозилась. Наконец 3-го мая
1827 года по контракту за 18 000 рублей ассигнациями прихожане
доверили окончить постройку церкви Новоржевскому купцу
Псковской губернии Родиону Полякову, который завершил её
в  1830  году. В  этом  же году были приобретены все предметы
церковной утвари и  различные принадлежности. Вновь устроенная
церковь, подобно прежней, сгоревшей незадолго перед этим



от  удара молнии, была освящена во имя св. Мученицы Параскевы-
Пятницы.

На заднем плане виден остов церкви, середина XX века. Фото портала Lukigrad.ru

Таким образом, от основания и до окончания постройки прошло
19 лет.

Храм вполне удался, как снаружи, так и внутри. Он был построен
в виде креста имеющего в длину с Востока на Запад 13,5 саженей,
а  в  ширину с  Севера на  Юг — 4  сажени и  2  аршина. Стены были
сложены из  кирпича и  окрашены в  жёлтый цвет с  белыми
карнизами. На цоколе имелась кладка из простых булыжных камней.
Железная крыша была покрыта масляной краской зелёного цвета.
Главная часть церкви была увенчана одной главой
с  четырёхконечным вызолоченным крестом. Над передним
фронтоном стояла башня, в которой помещалась колокольня, а над
ней возвышался четырехгранный шпиль, обшитый белым листовым
железом.



С трёх сторон церкви — западной, северной и южной находились
портики, на  каждом из  которых размещалось по  четыре колонны,
как  бы поддерживающие кровли портиков. На  каждом портике
имелось по  одной створчатой двери обитой железом. В  последней
четверти XIX века стараниями церковного старосты Маркова, храм
был обсажен липами и обнесён прочной каменной оградой.

Внутри церковь, как и  во  всех православных храмах, делилась
на  три части. Особенных богатств в  её украшении и  внутренней
отделке не  было, но  всё выглядело достаточно хорошо
и благообразно. В ней имелся одноярусный иконостас с небольшой
золочёной резьбой поверх икон. В алтаре за иконостасом виднелась
довольно обширная сень на  шести деревянных колоннах белого
цвета, пьедесталы которых, как капители и  базы на  самой сени
с  карнизами были украшены золотом и  гирляндами. Посредине
церкви свисало изящной работы паникадило из накладного серебра
с бронзой, хрусталём и розетками.

От пола и до купола всё было покрашено. Все иконы, а их было
чуть менее 30  штук, как в  иконостасе, так и  в  остальных частях
храма, стояли в  золочёных рамах, имели довольно правильный
рисунок и  были крайне выразительны. Между ними особенного
внимания молящихся заслуживала икона св. Мученицы Параскевы —
Пятницы. Народ молвил, что эта икона стояла ещё в  прежней
деревянной церкви, и во время пожара, истребившего храм со всем
имуществом, только она одна, неизвестно каким чудесным образом
уцелела. На  обратной стороне иконы действительно были видны
следы от огня, а её образ не вызывал у кого-либо сомнений, что она
очень древняя. Располагалась икона в середине церкви, по правую
сторону, в  киоте за  стеклом. В  последнюю пятницу, перед днём св.
Апостолов Петра и  Павла, к  ней отовсюду спешили богомольцы и,
несмотря на  значительность её размеров (1,5  аршин в  ширину
и 2 арш. в длину), в этот день она всегда вынималась из киота, для
крестного хода и поклонения.



Пятницкая церковь в наши дни

Особенным достоинством устройства Пореченской церкви было
то, что она имела 22 окна и удобство для богослужений. Устроенный
в  ней резонанс был настолько правильным, что даже слабый
человеческий голос был слышен совершенно отчетливо во  всех её
частях. Кроме того, над первой частью и  частью второй половины
церкви имелся второй этаж, на  котором был устроен небольшой
и теплый придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Историческая справка (1903г.):
Церковь св. великомученицы Параскевы–Пятницы каменная,

построена в 1830 г., крытая железом, не отапливаемая.
На  вернем этаже имеется тёплый придел Покрова Божией

Матери.



К  церкви приписана деревянная часовня, расположенная
на Петровском кладбище.

Почитание иконы св. Параскевы.
Крестный ход — на второй день Троицы из села Поречье в село

Глабай и в последнюю пятницу перед Петровым днём обратно.
Ежегодно справляются две ярмарки: 27  мая на  «Пятинку»

и 1 октября.
Согласно клировых ведомостей имеется 71  десятина

1096  квадратных саженей земли, в  том числе леса и  зарослей
20 десятин.

Хозяйственных посевов: 4  четверти для озимых, 10  четвертей
под яровые. Для нужд причта заготавливается 60 возов сена.

У священника и псаломщика имеются плодовые сады.
Последние причтовые постройки: для священника —1854 г., для

псаломщика—1887 г.
Количество прихожан  — 2947  человек, проживающих

в 60 населённых пунктах Зябкинской и Серутской волостях.
Раскольников — 57 человек.
Имеются два образовательных учреждения:
а) мужская школа Министерства Народного Просвещения (1864)

с общежитием на 40 учеников;
б) женское училище (1901).

По материалам газеты «Полоцкие
епархиальные ведомости» 1885 г. (№19),

1903 г. (10)

Примечание:
В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся

метрические книги Пятницкой церкви за 1878, 1881, 1882 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Дмитрий Михайлович Квятковский с  01  января

1852 по 15 октября 1853 г. (см. раздел «Священнослужители»)



Священник  — Михаил Никифорович Бобровский с  27  августа
1880  г. В  апреле 1885  г. награждён скуфьей. В  октябре 1886  г.
назначен на  должность помощника благочинного 1-го Невельского
округа. 28 февраля 1890 г. назначен на должность благочинного 1-го
Невельского округа. Умер 05  марта 1891  г. (см. раздел
«Священнослужители»).

Церковный староста  — Пётр Игнатьевич Марков, упоминается
в ноябре 1879 года.

Церковный староста — Фёдор Семёнов с марта 1883г.;
Причётчик (заштатный) — Павел Журавский, умер 30 мая 1887 г.
Священник — Фёдор Васильевич Никифоровский, рукоположен

22  июля 1891  г. Определением Св. Синода 30  марта 1910  г.
за  № 2415  за  заслуги по  духовному ведомству награждён
камилавкой (см. раздел «Священнослужители»).

Церковный староста — Иван Тувалович, упоминается в  начале
1895 г. (Староста Поречьевской церкви Невельского уезда мещанин
Иван Тувалович Всемилостивейше пожалован к 1-му апреля 1901 г.,
ко дню св. Пасхи, серебряной медалью, с  надписью «За  усердие»
на  Аннинской ленте для ношения на  груди. («Церковные
Ведомости», 1901, №13—14).

Псаломщик  — Самуил Лузгин, 30  декабря 1905  г. перемещён
к Долысской церкви.

Псаломщик — Стефан Игнатович с 30 декабря 1905 г. (переведён
из  с. Долыссы). Перемещён 10  августа 1907  г. в  с. Рудня
Городокского уезда.

Псаломщик  — Василий Васюченков с  10  августа 1907  г.
(переведён из с. Рудня Городокского уезда)

Церковный староста  — Василий Чистяков с  01  июля 1908  г.
(Невельский мещанин, на 3-е трёхлетие)

Церковный староста  — Иван Фёдорович Колов (Крестьянин
Зябкинской волости, дер. Зябкина, на второе трёхлетие с 30 марта
1914 г.)



Разное:
14  ноября 1879  года награждён серебряной медалью для

ношения на  груди на  станиславовской ленте, за  ревностную
и  усердную службу церковный староста Поречьевской Параскево-
Пятницкой церкви великолукский мещанин Пётр Игнатьевич
Марков.

В мае 1884 г. причт и церковный староста с. Поречья получили
разрешение покрасить церковную ограду на  110  р. из  церковных
средств.

Состав церковноприходского попечительства (1884):
Председатель  — Невельский мещанин Василий Иванович

Чистяков;
Члены: Невельский купец Иван Николаевич Тувалович, дворянин

Василий Гаврилович Жиглинский, мещанин Матвей Егорович Валдай
и крестьяне Михаил Егоров, Косьма Прокофьев, Димитрий Степанов,
Димитрий Афанасьев, Никифор Филиппов, Матвей Михайлов, Иван
Терентьев, Гавриил Андреев и Егор Осипов.

Благочинный 1-го Невельского округа от  10  сентября 1891  г.
за  № 258, донёс, что вдова священника Поречьевской церкви
Невельского уезда Мария Феодоровна Николаевская, получавшая
из казны пенсию, 16 августа 1891 г. волею Божией умерла. (отсюда
можно предположить, что в  Поречье ранее служил священник
по фамилии Николаевский).

В 1893 году в состав церковноприходского попечительства были
выбраны: председателем местный священник Фёдор Никифоровский
и  членами крестьяне: Кондратий Егоров (он  же казначей), Кузьма
Прокофьев, Михаил Даниилов, Иван Яковлев, Апполон Марков,
Евфимий Егоров, Федор Иванов, Сергий Яковлев, Захарий Филиппов
и дворянин Владимир Васильевич Жиглинский.

Постановлением Полоцкого епархиального начальства, 12—
17 декабря 1894 г. определено: священнику Поречьевской церкви о.
Феодору Никифоровскому и  старосте Ивану Туваловичу объявить



признательность епархиального начальства за  труды, понесенные
ими по ремонту храма.

Утверждены Резолюцией Его Преосвященства от  30  марта
1914  г. за  № 1128, состоявшейся на  приговоре прихожан
Поречьевской церкви  — Председателем церковноприходского
попечительства крестьянин дер. Костюжина  — Сергей Яковлевич
Романов и членов крестьяне дер. Б.  Брюкова — Иосиф Мартинович
Ершов, дер. Решетникова  — Тарасий Кондратьевич Сетков, дер.
Смотрова  — Зиновия Николаевна Богданова, дер. Лятвишева  —
Михаил Васильевич Горохов, дер. Петровки  — Ефрем Стефанович
Блинов, дер. Могилок  — Антоний Прокофьевич Зайцев, местечка
Черенки — Иван Дмитриев и дер. Нив — Федор Егорович Петров.

ИСТОРИЯ СЕДЫХ ВРЕМЁН

Осенью 1886  года в  церкви св. Параскевы Пятницы
Поречьевского прихода Невельского уезда (ныне Великолукский
район Псковской области) служил священник Михаил Бобровский,
помощник благочинного 1-го Невельского округа. Батюшка
отличался скрупулёзностью и исправно вёл все записи в церковных
книгах. А ещё, он собирал и записывал разные предания и рассказы
местного населения. Вот один из  них, на  мой взгляд, самый
интересный:

Этот случай произошёл в  далёкие времена униатского засилья,
когда на  всю Полоцкую Епархию насчитывалось всего-то шесть
православных монастырей и  небольшое количество православных
приходов, сохранившихся лишь на  дальних окраинах. Так вот,
в  окружении униатских престолов на  расстоянии 15-ти вёрст друг
от друга, стояли две православные церкви: св. Параскевы Пятницы
(с. Поречье) и  Святой Троицы (с. Глабаево). С  целью сохранения
и  утверждения истинного православия приходы завели обычай
крестного хода, который ещё существовал в последней четверти XIX
века. Совершался он из  церкви Поречья на  погост Глабай в  день



святого Духа, а ответный раз, из Глабаево в Поречье — в последнюю
пятницу перед днём святых апостолов Петра и Павла.

В  эти дни, как в  Поречье, так и  в  Глабаево, бывало довольно
большое стечение богомольцев, которые принимали живое участие
в крестном ходе: встречали и сопровождали его, кланялись святым
иконам, служили перед ними молебны. В  подражание им
не отставали и жители селений располагавшихся на пути крестного
хода. Праздничное шествие всегда выглядело торжественно  —
с участием причта, пением и трезвоном.

Но  в  один год, меж священниками этих приходов случилась
распря, и  крестного хода в  день святого Духа не  было. Ну и  что,
спросите вы? А вот, что:

В тот самый день, над местностью, где по обыкновению должны
были следовать св. Крест и  иконы, поднялась страшная гроза,
разразились молния и  гром, выпал град, который уничтожил все
посевы, побил домашних птиц и  мелкий скот. В  храме и  домах
причта Глабаево повыбивало стекла и сорвало крыши, а в Поречье
у  священника отнялись ноги. Целый год он маялся этим недугом,
страдал безмерно, каялся в своём поступке и много денег потратил
на лечение. Но болезнь не отступала. Когда же на  следующее лето
крестный ход был возобновлен, больной получил исцеление — его
ноги снова стали здоровыми.

Вот такую поразительную историю, оставил нам священник
Михаил Бобровский, объяснять следствие которой посчитал
излишним и  передал нам, как факт из  далёкого прошлого, и  как
урок, достойный должного внимания.



ПСОВО (КОШЕЛЁВО)

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

ОНУФРИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Псово Невельского уезда расположена приходская

церковь во  славу преподобного Онуфрия. Храм освящён
в 1889 году, создан из дерева, покрыт железом, не отапливаемый.

Ежегодно, 12  июня и  26  сентября проводятся церковные
ярмарки.

Согласно клировых ведомостей за  1894  год приходу
принадлежит 47  десятин 2295  квадратных саженей церковной
земли.

Под хозяйственные посевы земля только у  священника,
а псаломщик арендует землю за 25 рублей в год.

Для посева исполу пользуется 4  четверти пашни под озимые
и 10, 5 четвертей под яровые.

Ежегодно, для нужд причта, заготавливается 45 возов сена.
Вклад на поминовение составляет 300 рублей.
У священника имеется плодовый сад.
1 кубометр дров продаётся по цене — 10 рублей.
Церковные сборы — осенние и пасхальные.
Последние причтовые строения датированы 1884 — 1887 гг. для

священника, а для псаломщика — 1898 г.
Количество прихожан  — 2172  человек, проживающих

в 33 населённых пунктах Дубокрайской и Псовской волостях.
Образовательные учреждения:
а) мужская школа Министерства Народного Просвещения (1865)

с общежитием на 75 учеников;
б) женское училище Министерства Народного Просвещения

(1901);
в) школы грамоты в деревнях Городище и Зеленый Луг.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:



В  ф.39  Государственного архива Псковской области хранятся
метрические книги Онуфриевской церкви за 1878, 1879, 1880, 1881,
1882, 1887, 1888, 1891 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Лев Блажевич, в 1874 г. награждён набедренником

(уволен за  штат по  болезни 13  сентября 1882г.) Умер 06  января
1889 г.

Причётчик — Иоаким Жигалло, до февраля 1877 г.
И.О. настоятеля  — псаломщик Владимир Борисович с  осени

1882г.
Настоятель  — Евфимий Дымман с  января 1883г. (рукоположен

во  священника 13  марта 1883г.) За  отлично-усердную и  полезную
службу на  должности законоучителя народного училища 27  ноября
1891  г. награждён набедренником. 15  мая 1892  г. награждён ещё
одним набедренником. Осенью 1896  г. епархиальное начальство
объявило Е. Дымману признательность за его заботы об устройстве
нового иконостаса и благолепии Псовского храма. Умер 12 сентября
1897 г.

Псаломщик — Василий Пороменский до начала 1884г.
Псаломщик  — Иван Журавский с  начала 1884г. Перемещён

20 июля 1891 г. в с. Казимирово Полоцкого уезда.
Церковный староста  — Стефан Мартинов, упоминается в  мае

1887 г.
Псаломщик — Иван Фролов с 01 августа 1891 г.
Псаломщик — Василий Шаровский, 15-го июля 1893 г. допущен

к исполнению обязанностей псаломщика при Кобыльницкой церкви
Витебского уезда (ранее был отрешён от должности).

Псаломщик  — Василий Лазурьевский с  16  июля 1893  г.
В 1899 году перемещён в Туркестанскую епархию.

Священник  — Виктор Степанович Жданов, рукоположен
17  октября 1897  г. служил до  1901  г. (см. раздел
«Священнослужители»).



Псаломщик — Пётр Тябут с  12  февраля 1899  г. (крестьянин П.
Тябут был назначен на эту должность временно, до этого момента он
работал учителем в Влазовичской школе-грамоты Себежского уезда).

Священник  — Феодор Чулков, рукоположен 17  февраля
1901  года. К  дню Св. Пасхи 1905  г. награждён набедренником.
В  1909  г. награждён скуфьей. Резолюцией Его Преосвященства
от  20  апреля 1911  г. за  № 2241, согласно прошения, перемещён
к Болоздынской церкви. Резолюцией Его Преосвященства, от 12 мая
1911  года за  № 2683, перемещён от  церкви с. Болоздынь обратно.
24 сентября 1912 года, согласно прошения, перемещён на вакансию
священника к Витебской больничной церкви.

Церковный староста  — Иоанн Соловьёв с  01  июля 1908  г.
(Крестьянин Псовской вол. д. Праборовье, на 2-е трёхлетие).

Церковный староста  — Роман Николаевич Безнощенков
(Крестьянин Кошелевской волости, дер. Праборовье, на  1-е
трёхлетие с 25 июля 1911 г.) С 22 октября 1914 г. назначен на второе
трёхлетие.

Священник  — Сергий Альхимович (Резолюцией Его
Преосвященства от  18  октября 1912  года за  № 6571, учитель
Туричинской второклассной школы Сергий Альхимович, согласно
прошения, определён на  вакансию священника к  Кошелёвской
церкви). 31 марта 1915 г. награждён набедренником.

Разное:
В  июне 1884  г. приходское попечительство с. Псово получило

разрешение устроить новую железную крышу на приходской церкви
на 600 руб. из собранных для этого от прихожан.

Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — крестьянин Иван Погоняев;
Члены: крестьяне  — Ермолай Николаев (он  же казначей),

Василий Семенов, Николай Харитонов, Стефан Павлов, Алексей
Иванов, Павел Егоров, Петр Иванов, Петр Васильев и  Иларион
Васильев.



В 1889 году в Псовской церкви служился пожар.
На  донесении благочинного 1-го Невельского округа

священника Михаила Бобровского, от  10  июля 1890  г.
за  № 240  о  покраске масляной краской крыши и  наружных стен
Псовской церкви на  пожертвованные прихожанами из  сумм
приходского попечительства 350  руб., Его Преосвященством
положена резолюция следующего содержания: «Прихожанам
Псовской церкви, за  их пожертвование на  окраску сей церкви,
преподается Архипастырское благословение. Духовной консистории
сообщить о сем редакции Епархиальных Ведомостей».

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем крестьянин Стефан Васильевич Бахманов
и членами — Алексей Иванов, Стефан Исидоров, Дмитрий Антонов,
Павел Лавренов, Георгий Афанасьев, Илларион Васильев, Федот
Павлов, Павел Петров, Илья Кондратьев, Тимофей Харитонов и Иван
Спиридонов.

В  1899  году о. Иоанн Кронштадтский пожертвовал на  ремонт
Псовской церкви 200 рублей.

18  января 1898  года в  с. Псово около 10  часов вечера сгорел
дотла дом псаломщика, застрахованный в  обществе «Россия»
на 300 руб.

Указом Святейшего Правительствующего Синода, от  29  ноября
1911  года за  № 16552, приход церкви села Псова Невельского
уезда — переименован в приход церкви села Кошелёва.

Благочинный 4-го округа Невельского уезда, сообщил Его
Преосвященству, что в  Кошелевскую церковь в  1916  г. поступили
следующие пожертвования: от  владельца имения «Красный Двор»
Станислава Вышинского икона преподобного Онуфрия, — писанная
на  дереве, стоимостью 30  руб., от  владельца фольварка
«Молокоеды» крестьянина Терентия Шерцова подсвечник к местной
иконе стоимостью 16  руб., от  вдовы священника Анны Дымман
металлическая панихидница, ценой 15 руб., от крестьянина деревни
Проборовье Романа Соловьева парчовые воздухи, стоимостью 15 р.,



от  крестьянки деревни Луговое Марии Дмитриевой  — бархатные
воздухи ценой 15  руб., от  дочери протоиерея Марии Альхимович
шёлковая пелена на  аналогий, стоимостью 10  руб. и  от  жены
священника Софии Альхимович две металлические высеребренные
лампады по 5 руб. каждая, а всего на сумму сто одиннадцать рублей.
По  этому поводу последовала резолюция Его Преосвященства
Преосвященнейшего Кириона, Епископа Полоцкого и  Витебского:
«Жертвователям преподается Божие благословение».



РАКИТИНО

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ



Историческая справка по данным 1903 года:
В селе Ракитино Невельского уезда имеется приходская церковь

Покрова Божией Матери освящённая в  1798  году. Храм построен
из  дерева, покрыт железом, не  отапливается. Имеет два придела:
северный — преподобного Евфимия (1851) и южный — св. Николая
(1798). Кроме этого, Покровский храм имеет приписную
кладбищенскую церковь Рождества Богородицы в  деревне
Воробьёво, которая построена из дерева и не отапливается. Также,
к  приходской церкви приписаны часовни, стоящие в  Ракитино
и Ольшанниково (1896), обе деревянные.

В  приходе особо почитается (чествуется) икона св.
великомученицы Параскевы, находящаяся в Ракитинской часовне.

Ежегодно совершаются крестные ходы:
1) Из  приходского храма в  часовню, в  пятницу перед днём св.

апостолов Петра и Павла;
2) В два воскресных дня, после 29 июня;
3) В пятницу, на сплошной неделе.
Ежегодно справляются три церковные ярмарки: в  день Святой

Троицы, в пятницу на сплошной неделе и 1-го октября.
Согласно клировых ведомостей (1848 и 1856 гг.) в Ракитинском

приходе — 98 десятин земли, в том числе под лесом 35 десятин.
Для хозяйственных посевов — 9  четвертей пашни под озимые

и 16 четвертей под яровые.
Для нужд причта заготавливается 30 возов сена.
Вклад на поминовение составляет 50 рублей.
У священника и псаломщика имеются плодовые сады.
Церковные сборы — рождественские и пасхальные.
Последние причтовые постройки датированы: для священника —

1888 г., для псаломщика — 1869 г.
Количество прихожан  — 3298  человек, проживающих

в 89 населённых пунктах Сокольницкой, Трехалёвской и Чупровской
волостях.



На  территории Ракитинского прихода проживает  —
842 раскольника.

Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа с 1884 года;
б) школа грамоты в деревне Самулково.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  фондах Государственного архива Псковской области (ф.39)

хранятся метрические книги Ракитинской церкви за  1878, 1881,
1882, 1887, 1889, 1894, 1914.

В данной церкви служили:
Священник — Дмитрий Михайлович Квятковский с  15  октября

1853 по 01 января 1864 г. (см. раздел «Священнослужители»)
Священник — Василий Пясковский с 17 декабря 1872г., В 1877 г.

награждён скуфьей. В  апреле 1885  г. награждён камилавкой. Умер
22 октября 1886 г. (см. раздел «Священнослужители»)

Дьякон  — Иоанн Журавский в  1874  г. переведён из  Ракитина
на должность псаломщика в кафедральный собор;

Причётчик — Иоанн Лепешинский с 1874 г. Умер 11 июня 1891 г.
Пономарь — Алексей Журавский, умер 11 февраля 1875 г.;
Церковный староста — Кузьма Тимофеев с марта 1883г.;
Сверхштатная просфорня  — Мария Лавровская, умерла

18 октября 1886 г.
Священник  — Стефан Квятковский с  января 1887  г.

Определением Святейшего Синода от  14—21-го апреля 1893  года
за  № 879  и  от  14—23  апреля за  № 880  за  заслуги по  духовному
ведомству награждён наперсным крестом. Резолюцией Его
Преосвященства от 20 апреля 1911 г. за №2242, согласно прошения,
уволен за штат с 1-го мая 1911 г.



Церковный староста — Николай Эйсмонт (Мещанин с. Самулкова
Невельского уезда, на 3-е трехлетие с 04 января 1908 г.)

Священник  — Александр Вышелесский (Резолюцией Его
Преосвященства от  20  апреля 1911  г. за  № 2243, священник
Витебской больничной церкви Александр Вышелесский, согласно
прошения, перемещается к  Ракитинской церкви Невельского уезда
с  01  мая 1911  г.). В  1912  г. возведён в  сан протоиерея. 12  июля
1912 г. назначен на должность духовника 2-го Невельского округа.

Псаломщик  — Феодор Лепешинский (Резолюцией Его
Преосвященства от  27  июня 1911  года за  № 3497, псаломщик
Ракитинской церкви Невельского уезда Феодор Лепешинский,
согласно прошения, уволен за штат.

Псаломщик  — Михаил Вальковский (Резолюцией Его
Преосвященства от  27  июня 1911  года за  № 3497, псаломщик
Хотинской церкви Лепельского уезда Михаил Вальковский, согласно
прошения, перемещается на  вакансию псаломщика к  Ракитинской
церкви).

Церковный староста  — Афанасий Андреевич Грибалёв
(Крестьянин Чупровской волости дер. Шомовки, на  1-е трёхлетие
с  6  июля 1911  года). С  10  сентября 1914  г. назначен на  второе
трёхлетие.



Поклонный крест на месте Покровского храма в Ракитино. Фото В. В. Орлова

Разное:
Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — священник Стефан Квятковский;
Члены: дворяне  — Осип Ласский (он  же казначей), Пётр

Жиглинский и Николай Эйсмонт. И крестьяне: Герасим Сильвестров,
Андрей Романов, Иван Евфимов, Сергей Захаров, Павел Евстафьев,
Иван Евстафьев, Фома Никитин, Федот Терентьев и Василий Иванов.

Летом 1888  г. причту и  старосте с. Ракитино поступило
разрешение епархиального начальства исправить крышу и обшивку,
возобновить иконостас и  покрасить крышу, стены и  пол в  алтаре
приходской церкви на  375  руб. из  церковных средств и  100  руб.
собранных попечительством.



Благочинный 1-го Невельского округа священник Никанор
Спасский в  донесении от  6  февраля 1893  г. за  № 36  сообщил, что
в  ночь с  3  на  4  февраля в  Ракитинской церкви была совершена
кража денег в количестве 35 руб. 20 коп. посредством взлома замка
в  свечном ящике и  что произведенным по  этому факту местным
полицейским урядником дознанием в  краже заподозрен бывший
церковный сторож Владимир Сергеев.

Благочинный 1-го Невельского округа, от  9-го марта за  № 90,
донес Консистории, что старанием священника Ракитинской церкви
Стефана Квятковского и усердием местных прихожан дворян, мещан
и  крестьян Глубочинского общества произведён нижеследующий
ремонт Воробьевской церкви:

1) к  церкви пристроен новый притвор, с  двумя окнами
по сторонам длиной 2,5 сажени и 2 четверти, а шириной 2,5 сажени
и  3  четверти. Над ним устроена башня для колокольни с  куполом
и  железным крестом. При притворе сделано новое крыльцо,
обшитое досками, а  также сделаны две новые двери: в  крыльце
двустворчатая, а в притворе одностворчатая.

2) В крыльце, притворе и средней части храма устроены новые
досчатые полы и потолки.

3) Средняя часть храма и  алтарь внутри обшиты новыми
досками.

4) Иконостас покрашен голубой масляною краской и  на  нём
обновлена позолота и иконы.

5) Над средней частью храма и  на  притворе устроена новая
досчатая крыша, а  вся крыша церкви покрашена, за  три раза,
красной краской на масле.

6) Наружные стены церкви обшиты вокруг новыми досками
и покрашены желтой краской на масле.

7) Под всем зданием церкви устроен новый фундамент
из булыжного камня.

Ремонт церкви произведен на  местные средства крестьян
Глубочинского общества и  проживающих в  этом обществе дворян



и  мещан, пожертвовавших в  1890  г.  — 200  руб. Из  средств
приходского попечительства было пожертвовано в 1891 г. — 25 руб.,
кроме того поверенными от  прихожан: мещанином Николаем
Эсмонтом и  крестьянином Фомой Никитиным, при содействии
приходского священника, было собрано в  1891  г.  — 150  руб.,
в 1892  г. — 125 руб. В общей сложности со всех сборов поступило
и было употреблено на ремонт церкви 500 руб.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем крестьянин Андрей Евфимов и  членами
крестьяне: Даниил Данилов (он же казначей), Яков Васильев, Стефан
Тимофеев, Иван Иванов, Григорий Семенов, Федор Трофимов,
Прокофий Васильев, Андрей Романов, Герасим Силиверстров, Ефрем
Стефанов и  дворяне  — Филарет Покромович, Никита Жиглинский
и Василий Иванович Бордикевич.

Резолюцией Его Преосвященства, от  7  февраля 1912  года
за  № 881, состоявшейся на  акте крестьян-прихожан Ракитинской
церкви, утверждаются в  должности: председателя
церковноприходского попечительства крестьянин Чупровской
волости, дер. Русанова Феодор Яковлев, помощника председателя
крестьянин дер. Мартьянова Иван Васильев, казначея крестьянин
дер. Торчилово Алексей Андреев и  членов попечительства дер.
Сергия крестьянин Петр Егоров, дер. Юрочкина Устин Иванов, дер.
Плишкова Евдоким Яковлев, дер. Лавренцова Феодор Стефанов,
дер. Глинкина Фома Феодосиев, дер. Самулково Яков Феодорович
Жегливка, дер. Болдино Сергей Андреев, дер. Ширяева Петр
Захаров, дер Толстоухова дворянин Леонтий Стефанович
Жиглинский и  дер. Староселья мещанин Никодим Иванович
Миклашевский.

Резолюцией Его Преосвященства от  10-го сентября 1914  г.
за  № 3069, состоявшейся на  акте прихожан Ракитинской церкви
утверждаются: председателем церковноприходского
попечительства  — мещанин Николай Александрович Эйсмонт,
казначеем — крестьянин Алексей Андреев и  членами: крестьяне —



Даниил Аксеновский, Евдоким Яковлев, Устин Иванов, Симеон
Максимов, Михаил Жиглинский, Сергий Андреев, Влас Павлов,
Иосиф Агафонов, Семён Тимофеев и Петр Георгиев.

Резолюцией Его Преосвященства от  10-го сентября 1914  г.
за  № 3070, состоявшейся на  акте прихожан Ракитинской церкви
утверждаются  — представителями от  прихожан Ракитинского
храма — крестьяне: Устин Васильев и Семён Тимофеев.



РЫКШИНО

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРАМ



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Рыкшино Невельского уезда расположена приходская

церковь св. Николая Чудотворца, построенная и освящённая в XVIII
веке (точная дата неизвестна). Храм выстроен из  дерева, покрыт
железом, не отапливается.

Ежегодно проводятся три церковные ярмарки: 9  мая, 29  июня
и 6 декабря.

Согласно клировых ведомостей за  1785  год в  церковной
собственности имеется 43 десятины земли, в том числе 3 десятины
под зарослями.

Для хозяйственных нужд пользуется 3  четверти пашни под
озимые и  5  четвертей под яровые, кроме того, ежегодно
заготавливается 25 возов сена.

Дата постройки причтовых строений не известна.
Количество прихожан    — 1954  человека, проживающих

в 36 населённых пунктах Рыкшинской волости.
Образовательное учреждение одно  — школа Министерства

Народного Просвещения (1885), с общежитием на 20 учеников.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  фондах Государственного архива Псковской области (ф.39)

хранятся метрические книги Рыкшинской церкви за  1867 — 1883,
1906.

В данной церкви служили:
Священник  — Пётр Александрович Серебреницкий с  02  марта

1853 по 02 марта 1868 г. (см. раздел «Священнослужители»)
Дьяк (псаломщик)  — Павел Черепнин (упоминается в  1876г.)

Уволен за штат согласно прошения с 07 февраля 1890 г. Умер 11-го
мая 1894 г.

Сверхштатный причётчик — Антон Пухович до февраля 1878г.



Священник  — Василий Вышелесский с  12  марта
1873 до 19 сентября 1878г. (см. раздел «Священнослужители»).

Священник — Иоанн Ширкевич с  13  сентября 1878г. (до  этого
был запрещенным священником и  состоял на  должности
псаломщика Прихабской церкви). В  апреле 1886  г. награждён
набедренником. Постановлением Епархиального начальства
от 2 декабря 1903 г. — 1 января 1904 г. в виду своего преклонного
возраста уволен за штат.

Церковный староста — Григорий Михайлов с 1884 г.
Псаломщик — Фотий Черепнин с  07  февраля 1890  г. (до  этого

момента занимал должность учителя Спастырской
церковноприходской школы). 06  июля 1897  г. рукоположен
в дьяконы. С 3-го февраля 1899 г. перемещён в с. Спастырь.

Псаломщик  — Иван Сивицкий с  12  февраля 1899  г. Умер
06 апреля 1899 г.

Псаломщик — Илларион Черепнин с 15 июня 1899 года.
Псаломщик  — Василий Околович (Резолюцией Его

Преосвященства от  13  декабря 1902  года, за  № 4370,
псаломщический сын Василий Околович назначен исправляющим
должность псаломщика при Рыкшинской церкви впредь
до  усмотрения). Распоряжением Его Преосвященства от  6  ноября
1903  г. за  № 4391  перемещён, согласно прошения, к  исправлению
псаломщической должности в  с. Поддубье, с  непременным
обязательством улучшить пение в церковной школе.

Псаломщик — Михаил Ильменский с  6  ноября 1903  г. (Диакон
Михаил Ильменский был уволен за штат 12 января 1906 г. согласно
прошения).

Священник — Александр Влагин с 11 апреля 1904 г.
Псаломщик  — Валентин Никонович с  12  января 1906  г.

Перемещён 11  сентября 1909  г. к  Борковичской церкви
Дриссенского уезда.

Церковный староста  — Корнилий Прокопьевич Шаров
(Крестьянин Рыкшинской волости дер. Кобылкина, на 4-е трёхлетие



с  17  декабря 1908  года). С  11  апреля 1915  г. назначен на  шестое
трёхлетие.

Священник  — Феодор Садовский, в  1909  г. награждён
набедренником. Умер 23 декабря 1911 г.

Псаломщик  — Василий Кашников с  11  сентября 1909  г.
(Перемещён от Паульской церкви Лепельского уезда).

Священник  — Александр Лебедев (Резолюцией Его
Преосвященства, от  7  июня 1912  года за  № 3614, священник
Псковской епархии Александр Лебедев, согласно прошения,
перемещается на  вакансию священника к  Рыкшинской церкви).
В  1915  году объявлена Высочайшая благодарность Её Величеством
Государыней Императрицей от  Имени Его Величества
за  доставленное пожертвование в  пользу воинов защитников
Родины. В 1916 г. награждён набедренником.

Разное:
В  январе 1880  г. священнику Рыкшинской церкви Иоанну

Ширкевичу за  попечение о  благоустройстве храма и  прихожанам,
в  частности, волостному старшине Тимофею Осипову,
за  пожертвование на  сей предмет 800  рублей была объявлена
Благодарность и одобрение от Епархиального начальства.

Осенью 1881г. вокруг Рыкшанской церкви была устроена ограда.
Осенью 1883г. утверждены согласно выборам: председателем

церковноприходского попечительства в  с. Рыкшино местный
священник Иоанн Ширкевич, членами того  же попечительства»,
крестьяне: Семён Максимов, Тимофей Осипов, Семён Герасимов,
Терентий Иванов, Иван Егоров и Василий Никитин.

Крестьянин Невельского уезда Рыкшинской волости деревни
Логинова Влас Григорьевич Якименок пожертвовал на  сооружение
нового, теплого храма в с. Рыкшино 100 руб., за что ему преподано
Архипастырское благословение с выдачей грамоты.



САПРОНОВО



Поклонный крест на месте храма Успения Богородицы



УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Сапроново Невельского уезда в  1890  году освящена

церковь Успения Божией Матери. Храм построен из дерева, покрыт
железом, не отапливается.

Ежегодно 15 августа проводится церковная ярмарка.
Согласно клировых ведомостей в  церковной собственности

имеется 38 десятин 205 квадратных саженей земли.
Для посева исполу пользуется 3  четверти под озимые

и 6 четвертей на яровые.
Для нужд причта заготавливается 20 возов сена.
У священника и псаломщика имеются плодовые сады.
1 кубометр дров продаётся за 8 рублей.
Церковные сборы — пасхальные.
Причтовые постройки — ветхие.
Количество прихожан  — 1366  человек, проживающих

в 32 населённых пунктах Зябкинской и Серутской волостях.
Образовательное учреждение одно  — церковноприходская

школа (1898) с общежитием на 35 учеников.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №10

Примечание:
В фондах Государственного архива Псковской области о церкви

в деревне Сапроново значится следующая информация:
Церковь Успения Пресвятой Богородицы деревянная холодная

с  каменной колокольней была построена в  1784  году помещиком
секунд-майором Кириллом Никитичем Алексеевым.

Имела два престола: главный в  честь Успения Пресвятой
Богородицы и  придельный  — в  память Кирилла, архиепископа
Александрийского.

Церковь была окружена каменной оградой.



С  1854  года в  церкви служил священник Антоний Хруцкий (р.
1828 г.).

Судьба храма после 1917 года неизвестна.
В  настоящий момент в  деревне Сапроново Великолукского

района церкви нет. 20  августа 2018  года по  благословению
Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского
и  Невельского в  д. Сапроново Пореченской волости состоялось
освящение Поклонного креста. Чин освящения поклонного креста
и  молебен совершил настоятель храма Казанской иконы Божией
Матери г. Великие Луки протоиерей Александр Яковлев.

В  ф.39  ГАПО хранятся метрические книги Успенской церкви
за 1878, 1881, 1887, 1889, 1894, 1895 гг.

Дом приходского священника в Сапроново. Фото В. В. Орлова



От автора:
Священник — Антоний Афанасьевич Хруцкий в 1875 г. удостоен

благословения Свят. Синода. 20  апреля 1880  года за  отличную
и усердную службу по епархиальному ведомству награждён скуфьей.
Определением Святейшего Синода от  26-го марта — 17-го апреля
1892  года за  № 884—885, за  заслуги по  духовному ведомству
награждён камилавкой. (см. раздел «Священнослужители»)

В данной церкви служили:
Священник  — Антоний Афанасьевич Хруцкий, с  20-го марта

1854 г. по 2-е декабря 1892 г.
Церковный староста — Григорий Антонов с марта 1883г.;
Церковный староста — Фёдор Григорьев с мая 1884 г.;
Церковный староста  — унтер-офицер Филипп Павлов,

упоминается в апреле 1887 г.;
01  марта 1889  г. псаломщик Георгий Пороменский уволен

за  штат согласно прошения по  преклонности  лет. Умер 20  января
1897 г.

В марте 1889 г. назначен исправляющим должность псаломщика,
согласно прошения — кандидат на  псаломщицкую должность Иван
Хруцкий.

Священник  — Феофил Зубовский, ко дню Св. Пасхи 1905  г.
награждён скуфьей. В  1914  г. награждён камилавкой. 25  августа
1914  г. утверждён старшим членом благочиннического Совета 4-го
Невельского округа.

Церковный староста  — Трофим Ходаков с  01  июля 1908  г.
(Крестьянин Серутской вол. д. Нивницы, на 5-е трёхлетие). С 25 июля
1914 г. — на седьмое трёхлетие.

Священник  — Волков Константин Иосифович (1860—1938).
С 1910 г. служил в церкви с. Межа, затем в церкви г. Городок. После
1917  г.  — в  церкви с. Хвошно Городокского уезда, с  1935  г.  —
в  Сапроновской церкви Невельского района. В  1937  г. занимался
требоисполнением на  дому. Арестован 11.12.1937  г. и  30.12.1937  г.



постановлением Особой тройки НКВД БССР приговорен к расстрелу.
Расстрелян в Витебске 16.01.1938 г.

Разное:
Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель: генерал-майор Николай Н. Тыртов;
Члены: крестьяне — Нефёд Григорьев (он  же казначей), Сергей

Федоров, Анисим Иванов, Иван Егоров, Фома Петров, Трофим
Дементьев, Григорий Егоров и Никита Егоров.

Летом 1891  г. священнику Сапроновской церкви Антонию
Хруцкому и приходскому попечительству, за их заботы об устройстве
в  селе Сапроново новой церкви, а  прихожанам Сапроновского
прихода за  их пожертвования была объявлена признательность
Епархиального Начальства.

В  состав церковноприходского попечительства в  1893  году
вошли: председателем крестьянин Никифор Павлович Шляхтенко
и членами крестьяне: Герасим Алексеев, Иван Артемьев, Кондратий
Иванов, Федор Захаров, Алексей Яковлев и  Стефан Иванов (он  же
казначей).

В  1902  году священнику, церковному старосте и  прихожанам
Сапроновской церкви за  пожертвование на  устройство каменной
ограды вокруг приходского храма в с. Сапронове Невельского уезда,
общей стоимостью 385 руб. 35  коп. была объявлена благодарность
епархиального начальства.

Определением Полоцкого Епархиального Начальства от  8—
21  июня 1911  г. выражается благодарность священнику
Сапроновской церкви Феофилу Зубовскому и  крестьянину
Кондратию Шляхтенко за  сбор пожертвований — 400  р. на  ремонт
приходского храма.

Резолюцией Его Преосвященства от 25 июля 1914 г. за №2510,
состоявшейся на акте прихожан Сапроновской церкви утверждены:
председателем приходского попечительства священник
Сапроновской церкви Феофил Зубовский и членами попечительства



крестьяне: Лаврентий Данилов, Григорий Лукьянов, Стефан Иванов,
Ипполит Петров, Сергий Прокофьев, Иван Дионисьев и Иван Павлов.



СОКОЛЬНИКИ

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Сокольники Невельского уезда стоит каменная церковь

во славу Святой Троицы построенная в период с 1766 по 1866 годы.
Храм покрыт железом, не  отапливается. Имеет следующие
приписные церкви:

1) близ Талецкого кладбища Св. Параскевы Пятницы,
построенную из  дерева в  1802  году, покрытую досками,
не отапливаемую;

2) при деревни Песок (Глебово), храм Архангела Михаила,
освящённый в  1898  году, утроенный из  дерева, покрытый доской,
не отапливаемый;

Часовни:
1) св. Николая, расположенная у  приходского храма,

построенная из камня;
2) св. Александра Невского, расположенная при волостном

правлении, устроенная из камня;
3) св. Параскевы Пятницы, расположенной у  приписной

Талецкой церкви, построенную из дерева.
Особым почитанием (чествование) в  храме пользуются: икона

Богоматери находящаяся в приходской церкви, серебряный крест —
ковчежец с  частицей Животворящего Креста Господня
и  16  частицами мощей святых угодников, а  также икона св.
великомученицы Параскевы–Пятницы в Талецкой церкви.

В  Сокольницком приходе ежегодно совершаются крестные
ходы  — в  последнее воскресение перед Петровой пятницей
из  Талецкой церкви в  приходскую и  в  четверг перед той  же
пятницей из приходского храма в Талецкую церковь.

Церковные ярмарки проводятся:
1) у  приходского храма  — в  первое воскресение после

8 сентября;
2) при Талецкой церкви — в пятницу на сплошной неделе перед

Великом постом, 2  мая, в  день Вознесения, в  последнюю пятницу
перед днём св. апостолов Петра и Павла и 28 октября.



Согласно клировых ведомостей за  1894  год в  собственности
Сокольникского прихода имеется 63, 18 десятин земли, в том числе
27,35  десятин под зарослями, а  также: при Талецкой церкви
1 десятина земли с 1880 года, при бывшей Кашинской церкви (1894)
37  десятин 2000  квадратных саженей (Кашинская земля сдается
в аренду за 100 руб. в год).

Причт приходской церкви пользует исполу 5  четвертей пашни
под озимые и  6  четвертей под яровые. Для нужд церкви
заготавливается 36  возов сена. Плодовый сад общий для всех
членов причта.

1 кубометр дров продаётся за 15 рублей.
Церковные сборы — осенние.
Последние причтовые постройки датированы 1879 годом.
Количество прихожан  — 3198  человек, проживающих

в 66 населённых пунктах Сокольникской и Трехалёвской волостях.
На приходской территории проживает 141 раскольник.
Образовательные учреждения:
а) школа Министерства Народного Просвещения (один класс)

действует с 1864 года;
б) школы грамоты в  деревнях: Борисково, Курилково, Песок

и Редягино.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  ф.39  ГАПО хранятся метрические книги Троицкой церкви

за 1878, 1881, 1887, 1889, 1891, 1895, 1914 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Илья Борисович, в 1875 г. награждён камилавкой,

в  1879  г. объявлена Благодарность епархиального начальства
за  труды по  благоустройству приходского храма. В  апреле 1886  г.



награждён наперсным крестом. В  октябре 1886  г. назначен
духовником 1-го Невельского округа. Умер 28 декабря 1892 г.

Церковный староста  — Егор Фомин, в  1879  г. объявлена
Благодарность епархиального начальства за  труды
по благоустройству приходского храма.

Дьякон на  должности псаломщика  — Иоанн Купалов, умер
01 марта 1879г.

Псаломщик  — Иван Белинский, 19  января 1880  г. посвящён
в стихарь. Умер 30 октября 1888 г.

Церковный староста — Парфён Карпов с марта 1883г.
Дьякон (на  священнической должности)  — Михаил Белинский

с ноября 1888 г. Умер 10 января 1899 г.
Священник  — Михаил Чернявский, упоминается в  1900  г.

(Священник Трехалёвской церкви Илларион Никонович, согласно
просьбе, по болезни, по постановлению консистории, состоявшемуся
и  утвержденному Его Преосвященством 30  марта  — 19  апреля
1900  года, уволен от  должностей: благочинного, сотрудника
епархиального попечительства и  председателя строительного
комитета по  2-му благочинническому округу Невельского уезда,
на  его место благочинным, резолюцией Его Преосвященства,
от 19 апреля 1900 года, назначен священник Сокольникской церкви
Михаил Чернявский). 24  апреля 1902  года награждён камилавкой.
Умер 27 июня 1902 года.

Диакон — псаломщик — Стефан Нарбут с  3-го февраля 1899  г.
перемещён на  псаломщицкую должность в  с. Сокольники
от Кубецкой церкви Невельского уезда. Умер 13 января 1917 г.

Священник  — Михаил Борисович (Резолюцией Его
Преосвященства от  21  июля 1902  года, за  № 2223, священник
Рыбинишской церкви Двинского уезда Михаил Борисович, согласно
прошения, перемещён к Сокольникской церкви Невельского уезда).
К дню Св. Пасхи 1905 г. награждён скуфьей. 14 мая 1907 г. назначен
на  должность благочинного 2-го Невельского округа.
В  1916  г.  Св.  Синодом за  заслуги по  духовному ведомству, ко дню



рождения Его Императорского Величества награждён наперсным
крестом.

Церковный староста  — Константин Жаренов (Крестьянин д.
Саньки Невельского уезда, на 2-е трехлетие с 20 августа 1907 г.)

Псаломщик (диакон)  — Илья Мадзолевский (Резолюцией Его
Преосвященства от  1-го февраля 1917  г. за  № 283, согласно
прошения, перемён в Сокольники от Каратаевской церкви).

Разное:
Осенью 1881г. буря произошедшая в  Сокольниках повредила

крышу приходской церкви.
Состав церковноприходского попечительства (1887):
Председатель — крестьянин Иван Петров;
Члены: крестьяне  — Илья Иванов, Никита Стефанов, Пётр

Федоров, Дмитрий Карпов, Егор Андреев, Борис Антонов, Моисей
Семенов, Терентий Федоров, Макар Романов, Платон Алексеев
и Стефан Ильин.

В  церковноприходское попечительство в  1893  году входили:
крестьяне Михаил Федулов, Константин Семенов, Осип Кононов,
Пётр Феодоров, Стефан Иосифов и  невельский мещанин Николай
Дмитриевич Максимов (он же казначей).

Прихожанину Сокольникской церкви Невельского уезда Василию
Ильичу Евстафьеву за щедрое пожертвование — 300 руб. на ремонт
своего храма преподается Его Преосвященством,
Преосвященнейшим Кирионом, Епископом Полоцким и  Витебским
Архипастырское благословение с выдачей установленной грамоты.

МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (Д. ПЕСОК)

Желание иметь храм в  середине Удрайского края,
расположенного у  одноимённого озера было давнишней мечтой
местных жителей, вызванной их духовными потребностями, потому
что большая часть деревень этой местности находилась



на  значительном расстояние (8—12  верст) от  приходского
Сокольникского храма, сообщение с  которым весной и  осенью
по раскисшим дорогам было затруднительно и неудобно. По словам
старожилов, здесь некогда существовал приписной к  Пуповичской
церкви храм во имя св. архистратига Михаила, который по ветхости
был упразднён.

В  60-х годах XIX века окрестные обитатели Удрая возымели
намерение построить новый храм, вместо разобранного. Были
собраны деньги и, при энергичном содействии станового пристава
Лаосского, храм начали возводить, но, по  причине смерти
инициатора его не построили до конца и более 25 лет он оставался
без пола, с  плохой крышей и  необрезанными углами, поэтому
постепенно пришёл в полусгнившее состояние.

В  1893  г. в  с. Сокольники был назначен священ ником Михаил
Чернявский, который, познакомившись с  местоположением своего
прихода, убедил крестьян Удрайского и  Петроковского обществ
возобновить начатое когда-то благое дело. Крестьяне согласились
и 6 июня 1893 г. составили приговор об устройстве в деревне Песок
церкви в  память 19  февраля 1861  года  — Дня освобождения их
отцов и дедов от крепостной зависимости, и посредством раскладов
образовали необходимую сумму на её устройство.

Постройка храма велась хозяйственным способом, под
наблюдением строительного комитета, в состав которого вошли трое
крестьян и  местный священник. Строительство завершили
в  1895  году, согласно проекту, рассмотренному и  утвержденному
строительным отделением Ви тебского губернского правления,
от 24 февраля 1894 г. за №20.

Церковь ставили на  возвышенной местности, недалеко
от  большого Удрайского озера, в  виде креста, размером
20,5  на  9  аршин в  одной связи с  колокольней на  каменном
фундаменте. Она была обшита досками и  покрыта тёсом,
а  колокольня крыта железом. К  этому времени храм вместе
с  прилегающим кладбищем обнесли деревянной оградой. Внутри



располагался приличный иконостас, пожертвованный Невельским
Успенским собором. Сама постройка, обновле ние иконостаса
и приобретение некоторых внутренних принадлежностей обошлись
в 1103 р. 70 коп., пожертвованных крестьянами окрестных деревень
Удрайского и  Петраковского обществ. Кроме иконостаса, в  храм
поступили пожертвования: из Спастырской церкви — вызолоченная
бронзой дарохранительница, от  некоторых крестьян  — 5  икон,
1  лампада, 2  покрова и  1  воздух, а  в  день освящения Песчанской
церкви соседний помещик, отставной статский советник Карл
Карлович Руле–фон  — Лилиенштерн, лютеранин
по  вероисповеданию, заявил местному священнику, что он
на потребности церкви жертвует 100 руб.

И  вот, по  благословению Преосвященного Александра  —
Епископа Полоцкого и  Витебского, 21  мая 1898  г., в  день св.
равноапостольных — царя Константина и  его матери Елены, была
освящена кладбищенская церковь во имя св. архистратига Михаила
в деревне Песок Сокольникского прихода.

Ввиду значительного скопления народа, в  новоустроенном
храме сначала была отслужена заутреня, а затем совершено малое
освящение воды. Само освящение церкви, согласно установленного
чиноположения, со вершал благочинный священник 2-го Невельского
округа Илларион Никонович в  сослужении четырёх священников
и одного диакона.

После освящения в  церкви началась Божествен ная литургия,
и  был отслужен молебен с  возглашением многолетий Государю
Императору и  всему Цар ствующему Дому, Святейшему Синоду,
Преосвященному Александру, строителям и  благо творителям
освященного храма.

В  конце литургии были произнесены два поучения. Первое —
местным священником Михаилом Чернявским, в  котором
проповедник утешал устроителей храма, чтобы не  огорчались его
относительной бедностью ввиду того высокого значения, какое
имеет церковь, пусть даже бедная, для нашего спасения.



В  последующей речи благочинный отец приглашал жителей
окрестных селений неукоснительно приходить к  каждому
богослужению в этом храме и приводить с собой детей. Он указывал
прихожанам на  то, что благовейное присутствие в  церкви
благотворно влияет в  религиозно–нравственном отношении, как
на взрослых, так и на детей.

Торжество освящения закончилось после полудня и  собрало
более тысячи человек, но  из-за малых размеров церкви, во  время
богослужения, преобладающей части богомольцев пришлось стоять
под открытым небом.

Следует отметить, что в  1896  году по  случаю неурожая
ассигнованные деньги с трудом выбирались на внутреннюю отделку
храма, поэтому работы были приостановлены. Но, при помощи
Божией и  при усердных хлопотах члена строительного комитета
крестьянина Якова Иванова из  дер. Редягино, дело двигалось,
и в 1898 году храм был окончательно построен и освящён.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1898, №15



СПАСТЫРЬ (СПАСТЕР)

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Спастырь Невельского уезда действует освящённая

в  1863  году церковь Покрова Богородицы. Храм деревянный,
покрыт железом, не  отапливаемый. Имеет приписную
кладбищенскую церковь при деревне Усадище, построенную
из часовни в 1901 году.

Ежегодно 15 июля, 1 октября и в неделю всех святых проводятся
церковные ярмарки.

Согласно клировых ведомостей за  1888  год в  церковной
собственности Спастырского прихода имеется 37 десятин земли. Для
посева исполу пользуется 3  четверти пашни под озимые
и 9 четвертей под яровые.

Для нужд причта заготавливается 25 возов сена.
1 кубометр дров продаётся за 15 рублей.
Церковные сборы — перед Покровом и днём св. Николая.
Последние причтовые постройки датированы — 1888 годом.
Количество прихожан  — 2700  человек, проживающих

в  31  населённом пункте Сокольникской волости. На  территории
прихода проживают 45 раскольников.

Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа в  с. Спастырь (1886)

с общежитием на 25 учеников;
б) школы грамоты в деревнях Апанкино и Кулаково.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  ф.39  ГАПО хранятся метрические книги Спастырской церкви

за 1880, 1881, 1884, 1887, 1889, 1891, 1895, 1914 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Василий Шниповский с  14  марта 1854  г.

по 28 февраля 1857  г. и  с 11 марта 1882  г. до самой смерти. Умер



21 июня 1883 г. (см. раздел «Священнослужители»).
Настоятель — Дмитрий Николаевич Дьяконов с  августа 1883  г.

В  декабре 1884  г. переведён в  с. Слобода Витебского уезда (см.
раздел «Священнослужители»).

Церковный староста — Афиноген Кондратьев с 1884 г.
Священник  — Владимир Сорочинский с  декабря 1884  г.

С  декабря 1888  г. назначен на  должность окружного следователя.
Определением епархиального начальства от 26 февраля — 06 марта
1898 г. перемещён к Освейской церкви Дриссенского уезда.

Церковный староста — Иван Ефимов с декабря 1884 г.
Дьякон (на  должности псаломщика) — Лев Карзов, перемещён

в с. Неведро Невельского уезда 16 апреля 1896 г.
Псаломщик — Иван Шавельский с 13 мая 1896 г.
Священник  — Владимир Мицкевич, переведён от  Освейской

церкви Дриссенского уезда согласно определения епархиального
начальства от  26  февраля — 06  марта 1898  г. 12  сентября 1898  г.
согласно его прошения, перемещен на  священническое место
к Стасевской церкви Витебского уезда.

Священник — Пётр Ширяев, рукоположен 11 октября 1898 г. Ко
дню Св. Пасхи 1904  года награждён набедренником. Заведывал
церковноприходской школой, за  что ему было преподано
архипастырское благословение в  1905  г. Резолюцией Его
Преосвященства от 10 марта 1910 г. за №1568 перемещён, согласно
прошения, к церкви с. Ильино Велижского уезда.

Псаломщик — Фотий Черепнин с 3-го февраля 1899 года.
Псаломщик — Иосиф Цытович с 3-го февраля 1899 г. перемещён

в с. Неведро.
Псаломщик — Николай Турин (Резолюцией Его Преосвященства

от 28 января 1903 г. за №469, вышедший по прошению из 1 класса
Витебской духовной семинарии, сын псаломщика Николай Турин
назначен псаломщиком в с. Спастырь Невельского уезда). 30 августа
1905 г. перемещён к Борковической церкви Дриссенского уезда.



Церковный староста — Иван Ковшев (крестьянин Сокольникской
вол., д. Решетниково на 1-е трехлетие (с 24 января 1906 г.)

Священник  — Павел Березкин, 12  июля 1912  г. назначен
на  должность старшего члена благочиннического совета 2-го
Невельского округа. Резолюцией Его Преосвященства от  12  января
1915  г. за №96 перемещён на вакансию священника к Островской
церкви Витебского уезда. 31 марта 1915 г. награждён скуфьей.

Священник — Алексей Карзов (Резолюцией Его Преосвященства
от 15 января 1915  г. за №303, перемещён от Витебской Успенской
единоверческой церкви на  вакансию священника). В  1916  г.
награждён набедренником.

Разное:
В  1884  году церковноприходское попечительство с. Спастырь

получило разрешение на  ремонт церкви в  сумме 200  руб.
из попечительских средств.

Состав церковноприходского попечительства (1885):
Председатель — Пётр Егоров;
Члены, крестьяне: Марк Леонов, Евдоким Васильев, Никифор

Семенов, Тимофей Петров, Иван Елисеев, Николай Ильин, Иван
Евфимов и Александр Семенов (он же казначей).

Прихожане Спастырской церкви, проживающие в  Петербурге
и  крестьянин Аггей Никитович Воробьев, в  память события 17-го
октября 1888 года, пожертвовали в свою приходскую церковь икону
св. мучеников Кирика и  Иулитты, писанную на  кипарисной доске
в  киоте из  орехового дерева с  подставкой и  подсвечником, с  тем,
чтобы ежегодно:

а) 15  июля с  этой иконой был совершаем крестный ход вокруг
храма с  чтением молитвы о  здравии и  благоденствии Государя
Императора и всего Царствующего дома;

б) 17  октября перед сей иконой было совершаемо
благодарственное молебное пение по чиноположению.



Резолюцией Его Преосвященства, от  28  апреля 1912  года,
состоявшейся на  приговоре прихожан Спастырской церкви
Невельского уезда утверждаются в  должности председателя
церковноприходского попечительства священник Спастырской
церкви Павел Березкин, казначей  — крестьянин Сокольникской
волости дер. Борисова Василий Филиппов и  членов крестьяне
Сокольникской волости Николай Стефанович Миценко, Никифор
Симеонов, Дементий Карпов, Иосиф Екимов, Димитрий Фадеев,
Кирилл Симеонов и Иоанн Фокин.



СТАЙКИ



Покровская церковь с. Стайки, фото 1978 года



ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Историческая справка по данным 1903 года:
В селе Стайки Невельского уезда действует приходская церковь

во  славу Покрова Божией Матери. Храм перестроен в  1846  году,
деревянный, покрыт железом, не  отапливаемый. Имеет приписную
церковь на погосте урочища «Перевоз» освящённую в 1900 году.

Ежегодно в  июле и  августе месяце проводятся крестные ходы
по  местным полям. Проводятся три церковные ярмарки:
на Вознесение, 20 июля и 1 октября.

Согласно клировых ведомостей за  1785  год в  собственности
Стаецкого прихода  — 76  десятин земли. Для посева исполу
пользуется 7  четвертей пашни под озимые и  9  четвертей под
яровые.

Для нужд причта заготавливается 100 возов сена.
Руга (отсыпной хлеб) от  крестьян для духовенства составляет

20 четвертей (около трёх тонн зерна).
У священника и псаломщика имеются плодовые сады.
Стоимость одного кубометра дров составляет 10 рублей.
Церковные сборы — осенние.
Последние причтовые постройки датируются 1883 годом.
Количество прихожан  — 2669  человек, проживающих

в  31  населённом пункте Владимирской, Стаецкой и  Топорской
волостях.

Образовательные учреждения:
а) мужская школа Министерства Народного Просвещения (1842)

с общежитием на 32 ученика;
б) женская школа М. Н. П. действует с 1900 года;
в) школа грамоты в деревне Нива.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10



Стаецкая церковь в наши дни

Примечание:
Храм представляет деревянный памятник в  стиле барокко.

Ориентирован алтарем на  юг. Имеет главный вход и  два боковых.
Фасадные башни изначально были трёхуровневыми. В  правой
размещается лестница и  звонница. Приход и  церковь перевели
в православие в середине 20-х годов XIX века. Перед ликвидацией
униатской церкви (1839 г.) приход в Стайках не упоминается. Здание
храма перенесло несколько переделок, для приведения его
в  соответствие с  нормами российского православия. Были закрыты
досками вторые этажи башен, третьи этажи башен были переделаны
с  квадратных на  восьмиугольные, такая  же восьмиугольная башня
была поставлена над алтарной частью. Вероятно, тогда  же



в  алтарной части были зашиты три окна. В  начале XX в. церковь
входила в состав первого Невельского благочиния.

После Великой Отечественной войны здание бывшей
Покровской церкви длительное время использовался под
зернохранилище, а  когда в  связи с  отсутствием ремонта пришло
в упадок, его забросили. В 1999 в алтаре ещё находились все иконы,
кроме центральной. Однако осмотр 2001  году выявил уже
отсутствие, кроме центральной, и иконы Богородицы, в правой части
алтаря.

В  настоящее время эти плачевные останки бывшей церкви
входят в  состав Невельского благочиния Великолукской
и Невельской епархии.

В  ф.39  ГАПО хранятся метрические книги Покровской церкви
за 1882, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1914 гг.





Покровский храм в 1990-х гг. Фото В.В. Орлова

В Стаецкой церкви служили:
Дьяк — Василий Макринов (до 1874 года);
Священник  — Пётр Кудрявцев, в  декабре 1879  г. объявлена

Благодарность епархиального начальства за  попечение
о  благоустройстве приходского храма. В  1882г. награждён
камилавкой. 01 октября 1890 г. уволен за штат. 24 июля 1892 г. умер
от чахотки.

Священник — Михаил Петрович Кудрявцев с 01 октября 1890 г.
Рукоположен в  священники 21  ноября 1890  г. 21  января 1891  г.
назначен на  должность законоучителя Стаецкого народного
училища. Умер 28  октября 1899  г. (см. раздел
«Священнослужители»).

Псаломщик — Иван Журавский, 20 октября — 10 ноября 1897 г.
перемещён к Ловецкой церкви Невельского уезда.

Псаломщик — Иван Цветков с  20  октября — 10  ноября 1897  г.
перемещён к  Стаецкой церкви Невельского уезда от  Руднянской
церкви Городокского уезда.

Священник  — Владимир Петрович Кудрявцев, рукоположен
во  дьякона 02  февраля 1900  г. (Начальник Люцинской тюрьмы
титулярный советник Владимир Кудрявцев, согласно прошения, Его
Преосвященством, 6  февраля 1900  года, рукоположен
во  священника к  Стаецкой церкви Невельского уезда). Умер
21 сентября 1904 г. (см. раздел «Священнослужители»).

Священник  — Евгений Николаевич Слуцкий с  25  октября
1904  года (переведён из  с. Тродовичи Полоцкого уезда). В  1909  г.
награждён скуфьей. В  1918  г. перемещён к  Плисской церкви
Невельского уезда (см. раздел «Священнослужители»).

Церковный староста — Трофим Григорович с 15 октября 1908 г.
(Крестьянин Стаецкой волости дер. Глиновка, на 1-е трёхлетие).

Церковный староста  — Матвей Союнов (Крестьянин Стаецкой
волости дер. Быкова, на 1-е трёхлетие с 7 апреля 1909 г.)



Церковный староста  — Яков Поздняков (Крестьянин Стаецкой
волости, дер. Стайки, на 1-е трёхлетие с 17 апреля 1912 года).

Церковный староста — Роман Терентьевич Горохов (крестьянин
Стаецкой волости, дер. Язно, на первое трёхлетие с 7 августа 1915 г.)

Священник  — Феодор Константинович Тонковид, служил
с  1929  по  1932  гг. впоследствии был арестован (см. раздел
«Священнослужители»).

Разное:
В  1892  году прихожане Стаецкой церкви устроили на  средства

местного попечительства вокруг своей приходской церкви новую
деревянную ограду и  обшили заново досками церковь снаружи
и внутри, на что было употреблено 800 руб.

На  донесении благочинного 2-го Невельского округа
священника Платона Холодковского от  23  августа 1893  года
за №239, с представлением акта об осмотре работ по производству
покраски Стаецкой церкви снаружи и внутри, а также ограды вокруг
храма на  средства прихожан и  церковноприходского
попечительства в сумме 750 рублей была положена резолюция Его
Преосвященства такого содержания: «25  августа 1893  года.
Попечительству и  прихожанам Стаецкой церкви призываю Божие
благословение».



СТЕРЕВНЕВО

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРАМ



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Стеревнево Невельского уезда с  1839  года действует

единоверческая церковь во  славу св. Николая Чудотворца. Храм
построен из дерева, покрыт гонтом, не отапливаемый.

Согласно клировых ведомостей за  1851  год в  церковной
собственности приходской церкви имеется 36  десятин земли. Для
хозяйственных нужд пользуется 1,5  четверти под озимые
и 5 четвертей под яровые. Ежегодно заготавливается 11 возов сена.
1 кубометр дров продаётся по цене — 8 рублей.

Церковные сборы — осенние.
Причтовых построек нет.
Количество прихожан  — 829  человек, проживающих

в 13 населённых пунктах Серутской и Чупровской волостях.
Образовательное учреждение одно  — церковноприходская

школа (1893) с общежитием на 12 учеников.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  фонде 39  Государственного архива Псковской области

хранятся метрические книги Николаевской церкви за  1882, 1887,
1895 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Феофил Краснобаев, в  1874  г. награждён

набедренником;
Священник  — Иоанн Срезнев, в  1875  г. снята подсудность

в послужном списке;
Церковный староста — Михаил Васильев с осени 1883 г.
Церковный староста — Феодул Григорьев с мая 1884 г.
Священник — Константин Пименов, в апреле 1885 г. награждён

набедренником. Перемещён 15—18 февраля 1894 г. в Лутню.



Псаломщик — Филипп Пименов до августа 1886 г. Переведён в с.
Тискады Режицкого уезда.

Псаломщик  — Евфимий Кузнецов с  августа 1886  г. Уволен
от должности (переведён за штат) 17 августа 1890  г. 13/14 октября
1894  г. перемещён в  Витебск к Успенской единоверческой церкви.
07  марта 1896  г. переведён в  с. Стеревнево. 15  марта 1896  г.
переведён в с. Тискады Режицкого уезда.

Церковный староста  — Феодосий Никитин, упоминается
в апреле 1888 г.

Псаломщик — Артемий Алексеев с 17 августа 1890 г.
Священник (без места) — Тимофей Жарков с 18 октября 1890 г.

на  псаломщицкое место. 3-го февраля 1894  г. переведён в  Лутню
на должность священника.

Заштатный псаломщик  — Никон Шапкин определён Его
Преосвященством 15  февраля 1894  г. на  псаломщицкое место
к  Стеревневской единоверческой церкви. Перемещён 27—
28 сентября 1894 г. к Шкельтовской церкви Двинского уезда.

Псаломщик  — Афанасий Рослов с  13/14  октября 1894  г.
Перемещён по предложению Епископа №1033 от 07 марта 1896  г.
к Витебской Успенской единоверческой церкви.

Священник — Филипп Пименов рукоположен 18 февраля 1896 г.
(перемещён из с. Тискады Режицкого уезда).

Псаломщик  — Иван Моисеевич Меньшов с  01  июня 1896  г.
15  января 1899  года переведён в  г. Витебск к  Успенской
единоверческой церкви.

Псаломщик  — Иван Иванович Меньшов с  15  января 1899  г.
Перемещён 11 ноября 1909 г. к Тискадской церкви Режицкого уезда.

Священник  — Пётр Злотников с  6  июля 1904  г. (переведён
из Томской епархии). Резолюцией Его Преосвященства от 20 ноября
1904  г. перемещён к  Витебской Благовещенской единоверческой
церкви.

Священник — Иван Вишневский с 11 января 1905 г. Перемещён
20 ноября 1909 г. к Шкельтовской церкви Дриссенского уезда.



Священник (на псаломщицкую должность) — Алексей Сырников
с  01  декабря 1909  г. (Перемещён от  Якубинской единоверческой
церкви Двинского уезда).

Псаломщик  — Николай Григорьев с  10  декабря 1909  г.
(Крестьянин с. Данышевки Двинского уезда). Резолюцией Его
Преосвященства от 31 марта 1910 года за №2123 и. д. псаломщика
Стеревневской церкви Николай Григорьев перемещён на свободное
место и. д. псаломщика к  Липушской единоверческой церкви
Режицкого уезда.

Священник — Иосиф Трофимович Стогов (Назначен на праздное
священническое место к  единоверческой церкви села Стеревнева
резолюцией Его Преосвященства от  26  января 1910  г. за  № 523.
До этого времени — учитель Ломовской церковноприходской школы
Режицкого уезда).

Псаломщик — Маркелл Егоров (Резолюцией Его Преосвященства
от  31  марта 1910  года за  № 2123  крестьянин д. Стеревнево
Невельского уезда Маркелл Егоров назначен и. д. псаломщика
к Стеревневской церкви).

Церковный староста  — Пётр Майоров (Крестьянин села
Стеревнево, на 1 е трёхлетие с 7 октября 1911 года). С 13 февраля
1915 г. назначен на второе трёхлетие.

Священник  — Матфей Шавельский (Резолюцией Его
Преосвященства от 4 июля 1914 г. за №2267, иподиакон Витебского
кафедрального собора Матфей Шавельский перемещён на вакансию
священника к Стеревневской единоверческой церкви).

Разное:
В  1893  году причтом и  старостой Стеревневской-

единоверческой церкви был произведён ремонт храма
с употреблением на это 145 руб. церковных денег.

В  1897  году в  ознаменование Священного Коронования Их
Императорских Величеств, прихожане Стеревневской
единоверческой церкви (Лукоборского и  Колошинского обществ



Серутской волости) соорудили вокруг приходской церкви
деревянную, на  каменных столбах, ограду, израсходовав на  это
из собственных средств 124 руб. 50 коп.



ТОПОРЫ

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Топоры Невельского уезда расположена приходская

церковь Покрова Божией Матери, освящённая в  1892  году. Храм
построен из  дерева, покрыт железом, не  отапливается. Имеет
приписную церковь на кладбище «Баба-рига» построенную во славу
Рождества Богородицы в  1886  году. Кладбищенская церковь
деревянная, крытая досками, не отапливается.

В  приходе ежегодно 20  июля и  1  октября справляют две
церковные ярмарки.

Согласно клировых ведомостей за  1847  год в  собственности
Покровского храма имеется 142  десятины земли, в  том числе
100 десятин под лесом.

Для хозяйственных нужд пользуется 6  четвертей пашни под
озимые и 12 четвертей под яровые. Заготавливается 60 возов сена.

Вклад на поминовение составляет 100 рублей.
У приходского священника имеется плодовый сад.
Церковные сборы — осенние и рождественские.
Последние причтовые постройки датируются 1880 годом.
Количество прихожан  — 3289  человек, проживающих

в  55  населённых пунктах Топорской волости. Количество
проживающих раскольников — 196 человек.

Образовательные учреждения:
а) женская церковноприходская школа с 1898 года;
б) школа Министерства Народного Просвещения (1862)

с общежитием на 60 учеников;
в) школа грамоты в деревне Рубанково.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:
Точная дата постройки Покровской церкви неизвестна. В  1876,

1880, 1892 — 1893, 1899 — 1900  годах проводился её частичный
ремонт.



В  фонде № 778  Государственного архива Псковской области
по  описи  № 1  числится одно дело  — Книга для записи прихода
денежных сумм за  1854  — 1869  годы. Кроме того, ф.39  ГАПО
содержит метрические книги Покровской церкви за 1870 — 1914 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Евфимий Константинович Говорович,

с 1854 по 1871 гг.
Священник — Платон Холодковский, до  июня 1877  г., в  том  же

году награждён набедренником. Осенью 1882  г. объявлена
Архипастырская Благодарность. В  1884  г. Его Преосвященством
Преосвященнейшим Маркеллом Епископом Полоцким и  Витебским
за  усердное и  ревностное исполнение обязанности законоучителя
в  Топорском народном училище П. Холодковскому объявлена
Архипастырская благодарность. В апреле 1885 г. награждён скуфьей.
12  марта 1891  г. назначен на  должность благочинного 2-го
Невельского округа. Определением Святейшего Синода от  26-го
марта  — 17-го апреля 1892  года за  № 884—885, за  заслуги
по духовному ведомству награждён камилавкой. Умер 09 мая 1896 г.

Священник — Павел Пекарский, с июня 1877 г.
Псаломщик — Андрей Цветков 16 ноября 1886 г. уволен за штат.

Умер 02 ноября 1887 г.
Псаломщик — Иван Цветков с осени 1886 г.
Церковный староста  — Филимон Емельянов, упоминается

в апреле 1887 г.
Священник  — Николай Бернадский с  27  мая 1896  г. Умер 31

декабря 1899 г.
Псаломщик  — Фёдор Барщевский, 26  октября 1897  г.

рукоположен во священника к Дворецкой церкви Лепельского уезда.
Псаломщик  — Василий Соколов с  10  ноября 1897  г. Умер

08 декабря 1907 г.
Священник  — Александр Григорович с  05  февраля 1900  г.

(Перемещённый на  священническое место к  Топорской церкви,



Невельского уезда, священник Зайковской церкви Городокского
уезда Александр Григорович, вследствие вторичного его прошения,
резолюциею Его Преосвященства от  19  февраля 1900  г. оставлен
на  прежнем месте при Зайковской церкви. К  Топорской церкви
перемещён священник Вировлянской церкви Городокского уезда
Владимир Блажевич.)

Священник  — Владимир Блажевич с  19  февраля 1900  г.
За  примерное служение церковно-школьному делу 10  января
1911  года удостоен Архипастырского благословения. 29  февраля
1912 г. назначен на должность кандидата помощника благочинного
1-го Невельского округа. За  службу по  Епархиальному ведомству
в 1915 г. награждён орденом Св. Анны 3-й степени.

Псаломщик — Иоанн Носевич с  01  января 1908  г. (переведён
из  Дубровской церкви Лепельского уезда). Резолюцией Его
Преосвященства, от 13 апреля 1912  года за №2327, диакон Иоанн
Носевич, согласно прошения, перемещён на  вакансию псаломщика
к Каратаевской церкви).

Церковный староста — Михаил Макариев (Крестьянин Топорской
волости дер. Семенцова, на 2-е трёхлетие с 03 февраля 1909 г.)

Псаломщик  — Митрофан Слонимский (Предложением Его
Преосвященства, от  19  апреля 1912  года за  № 2477, псаломщик
Бочейковской церкви Митрофан Слонимский к Топорской церкви).

Церковный староста  — Михаил Михайлович Смирнов
(Крестьянин Топорской волости, дер. Усова, на  1-е трёхлетие
с  27  апреля 1912  года). С  18  июня 1915  г. назначен старостой
на третье трёхлетие.

Разное:
В  апреле 1885  г. прихожанам церкви с. Топоры епархиальным

начальством разрешено было возобновить иконостас в приходской
церкви и  устроить новую часовню на  кладбище «Баба-рига»
Топорского прихода, на приходские средства.



В  апреле 1886  г. причту и  прихожанам с. Топоры поступило
разрешение епархиального начальства устроить новую ограду
вокруг приходской церкви на местные средства.

В июне 1886 г. жителям деревень: Башмаково, Залоги, Дудчино
и  Сороковица поступило разрешение построить из  существующей
на  кладбище «Баба-рига» часовни кладбищенскую церковь, на  их
собственные средства.

Причт, церковный староста и  прихожане Топорской церкви
желая увековечить 17 октября 1888 г. — день чудесного избавления
от  угрожавшей опасности Их Императорских Величеств с  Их
Августейшим Семейством, пожертвовали 120  рублей на  устройство
иконы св. пророка Ильи с  приличной событию надписью, с  тем,
чтобы ежегодно 20 июля и 17 октября совершался пред этой иконой
молебен с крестным ходом вокруг храма.

Состав церковноприходского попечительства с  16  ноября
1889  г.: председатель  — приходской священник Платон
Холодковский и  членами крестьяне деревень: Бисюрова  — Леон
Матвеев, Смолянинова  — Игнатий Семенов, Толкачева  — Леон
Моисеев, Козырево  — Иван Минин, Ситняки  — Иван Алексеев,
Иванцева  — Григорий Филимонов, Парахны  — Ивлий Иванов,
Гогино — Никита Арсентьев, Чашки — Матвей Егоров, Башмакова —
Александр Егоров, Вильно  — Яков Иванов и  Козырева  — Фома
Власов.

Прихожане Топорской церкви на свои средства в сумме 700 руб.
обшили стены с  наружной стороны приходского храма и  два
крыльца новыми сосновыми досками. Сменили полы в  церкви
и  алтаре и  устроили новый престол на  каменном фундаменте.
Данный ремонт был окончен 30  сентября 1892  г. 1-го октября
престол был торжественно освящен благочинным священником
Платоном Холодковским при участии священников церквей
Еменецкой  — Софрония Серебреникова, Туричинской  — Василия
Лиоренцевича и Бродайжской — Люцинского уезда, церкви Николая



Вернадского, при стройном пении учеников Топорского народного
училища и многочисленном стечении народа.

8  апреля 1893  года в  донесении № 131  благочинного 2-го
Невельского округа приводится информация о факте хищения денег
из кружки на столбе, находящемся в приходе Топорской церкви для
сбора пожертвований в пользу церкви. В ответ на данное донесение
19  апреля 1893  г. поступила резолюция от  Полоцкой духовной
консистории, в  которой определено следующее: «Подтвердить
духовенству, чтобы не  ставили кружек вне церквей и  часовен,
с  предупреждением, что виновные в  нарушении этого будут
подвергаемы наказанию по всей строгости закона».



ТУРИЧИНО

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

СВЯТО-ДУХОВСКИЙ ХРАМ



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Туричино Невельского уезда с  1774  года действует

приходская церковь Сошествия Святого Духа. Храм построен
из  дерева, покрыт железом, не  отапливается. Имеет приписную
кладбищенскую церковь во  славу Иоанна Богослова на  погосте
у  деревни Броды. Данная церковь также деревянная
и не отапливается, но в отличие от приходской покрыта тёсом.

Ежегодно в  Петрову Пятницу из  церкви на  озеро совершается
крестный ход.

Согласно клировых ведомостей за  1785  год в  собственности
Туричинского храма имеется 93 десятины земли. Для посева исполу
пользуется 8  четвертей пашни под озимые и  12  четвертей под
яровые. Для нужд причта заготавливается 40 возов сена.

У  священника и  псаломщика имеются плодовые сады.
1 кубометр дров продаётся по 12 рублей.

Церковные сборы — осенние.
Последние причтовые постройки датированы 1871 годом.
Количество прихожан  — 2360  человек, проживающих

в  37  населённых пунктах Стаецкой волости. В  приходе
насчитывается 10 раскольников.

Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа (1884) с  общежитием

на 61 ученика;
б) школы грамоты в деревнях Крестово и Шкелово.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  государственном архиве Псковской области о  церкви с.

Туричино значится следующее: в  1842  году церковь была
перестроена на  средства владельца имения Туричино Ивана
Игнатьевича Хржановского. В  1862, 1879, 1894  годах проводился
частичный ремонт церкви. В 1879 году была возвышена колокольня.



Здание церкви стояло на  каменном фундаменте. При церкви
была деревянная колокольня, которая также была покрыта железом.
По  имеющимся документам установить место расположения
колокольни не представляется возможным.

По штату в церкви служили один священник и один псаломщик.
Ближайшие к ней церкви находились: в 4 верстах — Покровская села
Стайки, в 8 верстах — Успенская села Белохвостово, в 12 верстах —
Знаменская села Новохованск.

В разные годы в церкви служили: священник Василий Иванович
Лиоренцевич (с  18  марта 1889  по  1902  годы), Виктор Иванович
Одельский (установить точную дату назначения на  должность
невозможно, известно, что он находился на  этой должности
в  1914  году), псаломщик Алексей Михайлович Булыгин (с  14  июля
1900 по 1902 годы).

На  основании имеющихся документов проследить дальнейшую
историю церкви не представляется возможным.

Фонд в ГАПО и документы, хранящиеся в нем:
В  фонде № 732  по  описи  № 1  числится 2  дела за  1859  —

1895  годы. Это исповедные росписи и  книга церкви для записи
прихода денежных сумм.

Фонд 39 хранит метрические книги Туричинской церкви за 1879,
1880, 1881, 1882, 1887, 1914 гг.

От автора:
В данной церкви служили:
Священник  — Иоанн Антонович Ивановский с  1853  года  (см.

раздел «Священнослужители»).
Священник  — Михаил Иванович Пашин с  04  сентября 1864  г.

(в его доме ночевал Полоцкий Владыка во время объезда Епархии),
в  декабре 1879  г. объявлена Благодарность епархиального
начальства за  попечение о  благоустройстве приходского храма.
20  апреля 1881г. награждён скуфьей. Умер 14  декабря 1886  г. (см.
раздел «Священнослужители»).



Священник — Михаил Децикевич с января 1887 г.
Псаломщик — Стефан Королёв, в октябре 1887 г. переведён в с.

Туржец Полоцкого уезда.
Псаломщик  — Иоанн Соколов (дьякон) с  октября 1887  г.

Перемещён 29 марта — 07 апреля 1894 г. к Казимировской церкви
Полоцкого уезда.

Церковный староста — Артемий Васильев, упоминается в 1890 г.
30-го октября 1892  года, за  заслуги по  духовному ведомству
награждён серебреной медалью «За  усердие» на  Станиславской
ленте для ношения на груди.

Псаломщик — Иван Журавский с 29 марта — 07 апреля 1894  г.
25  апреля  — 27  мая 1896  г. перемещён в  с. Красный Берег
Невельского уезда.

Священник  — Василий Лиоранцевич, упоминается в  1894  г.
Предложением Его Преосвященства от  15  июля 1903  г. за  № 2615,
ради пользы службы, перемещён в с. Мошенино.

Просфорня  — Пелагея Фёдоровна Модзалевская, умерла
10 марта 1895 г.

Псаломщик — Иван Черепнин с 21 июня 1896 г. (Резолюцией Его
Преосвященства от  16  мая 1900  года, за  № 1943  псаломщик
Туричинской церкви Иван Черепнин определён на свободное место
священника при Дворжицкой церкви Полоцкого уезда).

Псаломщик — Алексей Булыгин с 14 июля 1900 г.
Священник  — Виктор Одельский (Распоряжением от  31  июля

1902 г. за №2846, священник Улазовичской церкви Полоцкого уезда
Виктор Одельский перемещён, согласно прошения, в  с. Туричино
Невельского уезда). В  1907  г. награждён набедренником.
За  примерное служение церковно-школьному делу 10  января
1911  года удостоен Архипастырского благословения. В  марте
1911  года награждён скуфьей. Резолюцией Его Преосвященства
от  10  октября 1915  назначен духовником Витебской духовной
семинарии.



Псаломщик  — Адриан Высоцкий, перемещён 21  июля 1906  г.
к Жеробычской церкви Витебского уезда на вакансию псаломщика,
с возведением в сан диакона.

Псаломщик  — Иосиф Цытович с  21  июля 1906  г. (переведён
из Стрелковской церкви Дриссенского уезда, ради пользы службы).
Перемещён 10 апреля 1907 г. к Плисской церкви.

Псаломщик  — Лев Антоневич с  16  мая 1907  г. (переведён
из  Хотинской церкви Лепельского уезда). К  празднику Рождества
1917  г. преподано Архипастырское благословение с  выдачей
установленной грамоты. Из  наградного листа: «…принимая
во  внимание к  продолжительному и  усердному служению церкви
Божией при прекрасном поведении и  образцовой аккуратности
в отношении исполнения обязанностей службы.»

Церковный староста — Семён Васильевич Шептунов (Крестьянин
Стаецкой волости дер. Быченок, на 1-е трёхлетие с 26 марта 1910 г.)

Священник  — Василий Небылов, упоминается в  1915  г.
(Резолюцией Его Преосвященства от  22  октября 1915  г. священник
Ловецкой церкви Н. Просперский и  Туричинской В. Небылов
перемещены один на место другого).

Священник  — Николай Просперский с  22  октября 1915  г.
(перемещён от церкви с. Ловец).

Разное:
В  марте 1884г. прихожанам с. Туричино была объявлена

Благодарность епархиального начальства за  приобретение в  свою
приходскую церковь двух колоколов, в  память освобождения
крестьян от крепостной зависимости, стоимостью 430 руб.

В  июне 1886  г. причту с. Туричино поступило разрешение
перекрасить снаружи стены и крышу приходской церкви, на 280 руб.
собранных от прихожан.

В  июле 1887  г. причту с. Туричино поступило разрешение
от епархиального начальства перестроить Бродскую кладбищенскую
часовню на средства крестьян Бродского общества.



Состав церковноприходского попечительства с  16  ноября
1889  г.: председатель — крестьянин деревни Головенец — Василий
Давидов, членами: Иван Осипович Третьянов, волостной писарь
Стефан Григорьевич Стацевич и  крестьяне деревень: Дужка — Егор
Васильев (он  же казначей), Брудова  — Григорий Миронов,
Шванова  — Димитрий Павлов, Головенец  — Федор Трофимов,
Быченок — Василий Димитриев, Колониц — Устин Иванов, Брудова —
Тарасий Еремеев, Царева — Исаак Федоров, Харинец — Иван Фомич
Ершов, Залужья — Николай Егоров, Бегунова — Мартин Кондратьев,
Бордина  — Алексей Филимонов, Головенец  — Василий Трофимов
и Крестов — Димитрий Иванов.

Прихожане Туричинской церкви в  память 50-летия
воссоединения униатов с православием, приобрели в свою церковь
храмовую икону — Сошествие Св. Духа на Апостолов.

По  разрешению Его Преосвященства от  31  марта 1894  года,
в  Туричинской церкви, под наблюдением и  указанием местного
священника Василия Лиоранцевича снаружи и  внутри храма
произведена покраска масляной краской (прочно и  благовидно),
на средства прихожан, в сумме 600 руб.



ТРЕХАЛЁВО

ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ

26  февраля 1908  года в  Невельском уезде сгорела дотла
Трехалёвская православная церковь Михаила Архангела со  всем
церковным имуществом и  утварью. Убыток составил около
15000 рублей. По упущению причта церковь не была застрахована.
Хотя ранее она страховалась ежегодно на сумму 5000 рублей. Перед
пожаром в  храме совершалось отпевание покойника и  после
окончания ритуала, сторож этой церкви П. Петрочевок, уходя,
оставил в  алтаре жаровню с  горящими углями, часть из  которых
упала на пол, отчего и произошел пожар.



Церковный холм в наши дни

Сгоревший храм был деревянный, стоял на  высоком каменном
фундаменте и, несмотря на  то, что он был построен ещё в  17-м
столетии, выглядел довольно прочным строением о крепких стенах.



Трехалёвский приход издревле считался православным. Он
никогда не был в религиозной унии с Римом (в отличие от некоторых
других невельских церквей) и  в  этом отношении принадлежал
к Могилевской Епархии до 1833 года, т. е. до учреждения в Полоцке
самостоятельной православно-епископской кафедры.
До  присоединения белорусских земель к  России в  1772  г. приход
входил в  состав Польско-Литовского Королевства. Все помещики
в нём были поляки–латиняне, а Трехалёвские крестьяне, напротив —
православными. Угнетая и  придавливая барщиной прихожан,
помещики преследовали православных священников
и  церковнослужителей побоями, наездами, насилием склоняли их
к принятию религиозной унии с Римом. Трехалёвские пастыри XVII —
XVIII веков постоянно скрывались среди сельчан от гонения поляков,
обращались к  Преосвященным в  Могилев с  жалобами о  защите
от гонений со стороны шляхты. Укрепляемые силой веры, прихожане
Трехалёвского храма во  главе со  своими священниками устояли
в  правоверии, и  не  склонились в  своём большинстве на  сторону
унии к латинянам.

До пожара, на престоле сгоревшей церкви лежал св. антиминс,
освященный в  далёком 1827  году Преосвященным Павлом,
Архиепископом Могилевским и  Витебским. В  первой половине XIX
века Трехалёвскую церковь посетил Могилёвский Владыка
Преосвященный Гавриил.

Пережив унию, жестокую барщину, суровое преследование
и  гонения за  православие, Трехалёвские прихожане вместе
с  причтом горько переносили утрату своего древнего храма  —
свидетеля исторических страданий православного люда от насилий
католиков. Пожар взвалил на  священника Иллариона Никоновича
невообразимое бедствие, душевные и  материальные тяготы.
Угнетенный духом, незаслуженно порицаемый и  невинно
оклеветанный отец Илларион выдержал все испытания только
благодаря снисходительности, милостивому и  сердобольному
вниманию Преосвященного Серафима, Полоцкого Архипастыря.



Никонович перенес унижения с  христианской кротостью
и  необычайным терпением, истратил все свои сбережения
на  устройство нового храма. Он не  жалел накопленного годами
по  крупицам состояния  — лишь  бы дать своим прихожанам
возможность прославлять имя Божие и  удовлетворять свои
религиозные нужды.

Ближайший к  Трехалёву приход располагался в  двенадцати
верстах. И  если оставить село без храма, то масса людей
лишилась  бы возможности посещать церковь, а  значит — духовная
смерть, без воздействия просветительного влияния на  душевное
состояние прихожан.

При существующем тогда положении православной церкви
в религии как таковой, по сравнению с сектантами и раскольниками,
священникам приходилось вынести множество разных
формальностей, разрешений, мытарств по  канцеляриям
всевозможных учреждений. И  всё для того, чтобы добиться
разрешения построить церковь или что-то исправить в  ней,
починить, вбить гвоздь. Для этого требовалось смиренно пройти
долгий путь  — через ворох отписок, архитекторских планов,
отчетностей, расписок, номеров входящих и исходящих, конвертов,
пересылок, разносных.

Как вспоминал священник Владимир Сорочинский:
«Да сохранит Господь Бог на  многие лета нашего

наимилостивейшего Архипастыря Преосвященного Серафима,
разрешившего устроить и  освятить в  Трехалёво церковь, минуя
многие бюрократические формальности, имея ввиду только
душеспасительную цель — спасение пасомых и прославление имени
Святой Троицы!

Теперь везде в России иноверцы, сектанты, раскольники строят
свои храмы, где хотят и  как хотят, не  спрашивая особых
разрешений, воздвигают купола, кресты, починяют старые,
исправляют обветшавшие и никто у них не спрашивает отчетностей,
дозволений. А  чтобы построить православную церковь, или



отремонтировать её, понадобятся долгие, косные скитания
по  канцеляриям и  масса переписки. Письмо убивает, а  дух
животворит».

И вот, 20-го июля 1908 года по благословению Преосвященного
Серафима, Епископа Полоцкого и  Витебского в  Трехалёво был
освящён храм во имя Преподобной Евфросинии, Княжны Полоцкой.
Освящение совершал местный благочинный, священник Михаил
Борисович, в  сослужении следующих священников: Трехалёвской
церкви — Иллариона Никоновича, Кубецкой церкви — Митрофана
Ширкевича и  Язно–Богородицкой церкви  — Владимира
Сорочинского с диаконом Стефаном Нарбутом.

Несмотря на дождливую погоду, людей собралось более тысячи
человек. Все были очень рады, горячо молились, с  глубоким
смирением и  чувством умиления взирали на  обряд освящения,
посылали в алтарь целые груды платков, скатертей, полотенец, мыла
для омовения и  утирания св. престола. У  всех было повышенное
религиозное настроение, слышались молитвенные вздохи и  другие
проявления одушевления. По  освящении церкви, благочинный
произнес слово о  святости храма и  богоугодности общественных
молитв в  доме Божием. Перед литургией выступил настоятель
Илларион Никонович с  речью о  заботах и  благолепии храма,
о  трудах, понесенных при постройке церкви. Затем взял слово
священник Владимир Сорочинский, который напомнил прихожанам
о  духовных благах, которые христиане получают от  пребывания
в храме.

На  клиросе звучало стройное и  гармоничное пение
псаломщиков Пиаровского и  Дроздецкого при содействии хора
учеников и некоторых прихожан — любителей церковного вокала.

Обстановка храма была весьма убогая, ведь к  этому времени
церковь не  успела оправиться от  страшного удара судьбы. В  ней
стоял подержанный и  обветшалый иконостас, с  поблекшими
иконами, ещё не  было лампад и  хоругвей. Такой бедности храм
никогда не видел, и этой скудости нельзя было удивляться.



Наибольший расцвет Трехалёвской церкви относится
к  последней четверти XIX века. В  те времена, местный приход
насчитывал 3537  человек (плюс к  этому 24  раскольника),
проживавших в  57  населённых пунктах Долысской, Карулинской,
Сокольникской и  Трехалёвских волостях. Имел две часовни:
в  Трехалёво и  селе Ильюки. Располагал 42-я десятинами земли
(около 46  Га). Ему принадлежали 144  квадратные сажени лесных
угодий, в  том числе 4-е десятины зарослей, 4,5  четверти посева
озимых, 10  четвертей яровых. Ежегодно заготавливалось 20  возов
сена. У  священника и  1-го псаломщика имелись плодовые сады.
В приходе было пять образовательных учреждений:

1) мужская школа Министерства народного просвещения (1870)
с общежитием на 57 человек;

2) женская школа (1900);
3) воскресная школа при мужском училище;
4) школа грамоты в селе Ильюки;
5) школа грамоты в селе Модзалево.
Престольными праздниками Трехалёвского храма являлись  —

чествование Преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой
и Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радости».

Ежегодно в  Трехалёво совершались крестные ходы
на  колодезь  — 23  мая и  1  августа (по  старому стилю), а  также
проходили церковные ярмарки — 23 мая и 2 июля.

По  сведениям жителей деревни, на  момент начала Великой
Отечественной войны Трехалёвской церкви уже не  существовало.
Скорее всего, храм был уничтожен Советской властью в  годы
религиозных гонений на духовенство. В настоящее время на месте
церковного плаца стоит безликое отделение почтовой связи.

Источник: «Полоцкие епархиальные ведомости», 1903  ( № 10);
1908 (№№10, 35)

Примечание:



В  фонде 39  Государственного архива Псковской области
хранятся метрические книги Трехалёвской церкви за  1880, 1881,
1884, 1887, 1889, 1891, 1892, 1914 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Илья Кушин, упоминается в  истории прихода

трижды: 1) как друг владельца имения И. И. Михельсона; 2) в годы
французского нашествия; 3) как отец почтенного старца Полоцкой
епархии священника Ивана Кушина. Служил на  рубеже 18—
19 веков.

Священник — Викентий Матвеевич Забелин с 30 ноября 1849 г.
по 06 ноября 1853 г. (см. раздел «Священнослужители»).

Священник  — Евфимий Константинович Говорович,
с 1871 по 1881 гг.

Церковный староста — Павел Пименов, упоминается в 1879г.
Священник  — Илларион Никонович, 19  июня 1880  года

рукоположен в  священники. В  феврале 1889  г. награждён
набедренником. (Священник Трехалёвской церкви Иларион
Никонович, согласно просьбе, по  болезни, по  постановлению
консистории, состоявшемуся и утвержденному Его Преосвященством
30  марта  — 19  апреля 1900  года, уволен от  должностей:
благочинного, сотрудника епархиального попечительства
и председателя строительного комитета по 2-му благочинническому
округу Невельского уезда, на  его место благочинным, резолюцией
Его Преосвященства, от  19  апреля 1900  года, назначен священник
Сокольникской церкви Михаил Чернявский). За примерное служение
церковно-школьному делу 10  января 1911  года удостоен
Архипастырского благословения. Согласно определению
Епархиального Начальства от  15—21  января 1916  г. за  № 11,
назначен на  должность заведующего страхованием строений
духовного ведомства по благочинию.

Церковный староста — Яков Павлов с 1884 г.



Дьякон (заштатный)  — Алексей Ковганкин, умер 15  октября
1884 г.

Псаломщик  — дьякон Георгий Славин, упоминается в  1889  г.
Перемещён 15 марта 1895 г. в с. Хвощно Городокского уезда.

Псаломщик (за  штатом)  — Александр Васильевич Тихомиров
с 15 марта 1895 г. Умер 10 февраля 1896 г.

Псаломщик — Василий Шаровский с 19 февраля 1896 г.
Псаломщик — Григорий Дроздецкий, умер 12 января 1900 г.
Псаломщик — Иван Гашкевич с  05 февраля 1900  г. Перемещён

к Туровлянской церкви Полоцкого уезда 24 апреля 1904 г.
Псаломщик  — Феодор (Феодосий) Дроздецкий с  24  апреля

1904  г. Уволен 21  ноября 1905  г. по  причине поступления
на  военную службу. 05  февраля 1907  г. определён к  Бродайжской
церкви Люцинского уезда.

Псаломщик — Андрей Дроздецкий с 01 ноября 1905 г.
Церковный староста  — Макар Григорьев с  08  декабря 1908  г.

(Крестьянин Трехалевской волости дер. Студенец, на 1-е трёхлетие).
Церковный староста  — Павел Григорьевич Спириденок

(Крестьянин Трехалевской волости, дер. Студенец, на  первое
трёхлетие с 10 февраля 1915 г.)

Разное:
В декабре 1879 года священнику Трехалёвской церкви Евфимию

Говоровичу с  волостным старшиной и  церковным старостой
крестьянином Павлом Пименовым за  заботы об  исправлении
приходского храма и  прихожанам за  пожертвование 715  рублей
была объявлена Благодарность Епархиального начальства.

Состав церковноприходского попечительства (1885):
Председатель — волостной старшина Василий Андреев;
Члены, крестьяне: Игнатий Емельянов, Василий Никитин,

Кондратий Васильев, Василий Шереметьев и Кузьма Феоктистов.
Приговором прихожан села Трехалёво в  церковноприходское

попечительство избраны и  Его Преосвященством 3  августа 1889  г.



утверждены: председателем — местный псаломщик Георгий Славин
и  членами: дворянин Иван Осипович Грибовский и  крестьяне
деревень Замошья  — Игнатий Емельянов и  Василий Григорьев,
Плиговок  — Кондратий Васильев, Высокого  — Косьма Феоктистов,
Ступаков  — Дементий Андреев, Кимена  — Прохор Иванов,
Назаровки  — Василий Никитин, Белого  — Тимофей Степанов
и Ильюкова — -Иван Терентьевич Рыженко.

В  ноябре 1908  г. священнику Трехалёвской церкви Иллариону
Никоновичу за  пожертвование деньгами, строительными
материалами и  продовольствием для рабочих при постройке
временной церкви в селе Трехалёво, всего на сумму около 700 руб.,
была объявлена благодарность Епархиального Начальства.

Резолюцией Его Преосвященства, от  4  июля 1912  года
за  № 4223, состоявшейся на  приговоре прихожан Трехалёвской
церкви утверждаются в  должностях: председателя
церковноприходского попечительства местный волостной писарь
крестьянин Трехалёвской волости, дер. Студенец Никита Макарович
Тюльков и  членов крестьян дер. Емельянихи Алексей Захарович
Габрусев, дер. Баранцева Тимофей Феодорович Севрюков, дер.
Мандрики, Долысской волости, Василий Терентьев и  дер. Скучкино
Сергей Дементьев, дер. Каменки, Трехалевской волости Иван Глебов,
дер. Ярошенки Архип Сидоров, дер. Мылинки Федот Егоров, дер.
Богданово Захар Григорьев и дер. Студенец Федосей Максимов.

Осенью 1914  г. прихожанам Трехалёвской церкви была
выражена благодарность Епархиального Начальства
за пожертвование на благоукрашение их приходского храма.

Из  донесения священника Трехалёвской церкви Иллариона
Никоновича в  1917  г.: «В  нашем приходе при одном священнике
служат два псаломщика. Между тем почти все христианские требы
и  Богослужения в  будничные дни, большей частью, приходится
совершать с одним псаломщиком. Если священник без обременения,
исполняя свои обязанности по  церкви и  приходу, в  то  же время
находит возможным законоучительствовать в  шести училищах



и  вести по  церкви и  приходу всё церковное письмо, кроме
исповедных и  клировых ведомостей, то несомненно один
псаломщик в  состоянии выполнить все обязанности по  своей
должности. После чего, само собой, возникает вопрос: „нужен  ли
в  Трехалёвском приходе второй псаломщик?“. Решение этого
вопроса является неотложной необходимостью, так как нормальное
течение жизни причта и прихожан Трехалёвской церкви нарушено:
при разделе кружечных доходов вместо 3/5 псаломщики предлагают
священнику 2/5  части. Нередко приходится слышать ропот среди
прихожан, вынужденных нести лишние расходы по  содержанию
третьего члена причта, который, по  общему признанию прихожан,
вовсе и не нужен. Тем более, что от упразднения одной должности
псаломщика при Трехалёвской церкви ущерба вовсе не  будет при
совершении христианских треб, и  не  нарушится торжественность
Богослужения, ибо в приходе есть не мало прохожан и прихожанок,
которые, посещая Богослужение становятся на клирос и принимают
деятельное участие в чтении и пении. Бездеятельная жизнь одному
нашему псаломщику — Василию Шаровскому надоела, и потому он
ныне занял должность писаря при местном продовольственном
комитете, за что получает по 60 рублей в месяц».

ЧАСОВНЯ В СЕЛЕ ИЛЬЮКОВО

20-го августа 1892  года благочинный священник 3-го
церковного округа Невельского уезда Григорий Бобровский подал
докладную записку Его Преосвященству Полоцкой и  Витебской
Епархии следующего содержания:

«Указом Полоцкой Духовной Консистории, от 23 мая 1892  года
за  № 3651, дано было знать, что резолюцией Вашего
Преосвященства от  27  апреля 1891  года  — владельцу имения
Ильюково Невельского уезда крестьянину Терентию Ивановичу
Рыженкову разрешена постройка деревянной часовни в  память
чудесного события 17 октября 1888 года.



Фрагмент трёхверстовой карты Невельского уезда XIX века

На  16  число августа месяца я был приглашён для освящения
этой часовни. Прибыв в  Ильюково, я подробно осмотрел её
совместно с причтом Трехалёвской приходской церкви.

Часовня деревянная, устроена в  четверти версты от  селения,
между двумя проездными дорогами, на возвышенном и сухом месте,
на  каменном фундаменте, из  соснового леса с  отделкой извне



и  внутри под стружек, крыта гонтом, окрашенным мумией
и закончена главкою и крестом обитыми белым железом.

Часовня имеет в  длину четыре сажени, в  ширину три сажени,
в  ней имеется 4  окна, створчатая дверь и  крылец. Внутри часовни
поставлены весьма хорошие иконы: Воскресения Христова, направо
от  неё икона Нерукотворного образа, Иисуса Христа в  терновом
венце и Ангела хранителя. Слева от иконы Воскресения Христова —
деревянный крест, иконы св. Николая Чудотворца, Успения Божией
Матери, плащаница и  другие малые иконы. Перед иконой
Воскресения Христова стоит стол, покрытый пеленой, на  нём
молебное Евангелие и  вызолоченный крест. Есть и  аналой для
положения праздничной иконы. Перед иконами стоят подсвечники
с  фарфоровыми и  восковыми свечами. Имеются и  другие
принадлежности требуемые для часовни. Поэтому мной,
благочинным священником Григорием Бобровским, при участии
благочинного священника 3-го Себежского округа Михаила
Белинского и  священников: Трехалёвской церкви  — Иллариона
Никоновича, Рыкшинской церкви  — Иоанна Ширкевича,
Спастырской церкви  — Владимира Сорочинского, Песчанской
церкви — Григория Яновского и  Спастырской церкви диакона Льва
Карзова, при пении на клиросе псаломщиков, учителей и учеников
разных учебных заведений, была торжественно освящена
в Ильюкове часовня в честь и славу Господа нашего Иисуса Христа.
Также совершены часы и молебное пение Христу Спасителю перед
Нерукотворным образом и  после крестного хода вокруг часовни
Богослужение закончено обычным отпуском и многолетием.

При освящении часовни священником Илларионом
Никоновичем в  беседе с  прихожанами рассказана история
происхождения Нерукотворного образа, обязывающая
православных христиан к почитанию св. икон.

По  окончании молебствия священником Владимиром
Сорочинским было сказано поучение о молитве на слова «Идеже бо
еста два, или трие собрани во имя мое, ту есмь посреде их».



Перед целованием св. креста, приветствуя строителя часовни,
его сотрудников–домочадцев и  богомольцев со  вновь устроенным
и  благодатью св. Духа освящённым молитвенным домом, я
напомнил то чудесное событие, в  память которого сооружена
часовня, приглашая слушателей всегда памятовать о  великой
милости Божией, явленных в  спасении жизни Их Императорских
Величеств с  Августейшими детьми и  убеждал в  дни Богослужений
в  сём освященном здании спешить сюда для благодарения
и  прославления имени Божия за  дарованные нам благодеяния
Творца — Вседержителя — Бога и  для испрошения новых благ Его
в  сей многопопечительской и  царства небесного в  будущей
блаженной жизни».

В завершении торжества была совершена вечерня и молебствие
с водосвятием на протекающей вблизи речке.

Стоимость часовни с принадлежностями, по личному заявлению
строителя её Терентия Ивановича Рыженкова, определяется в  одну
тысячу сто рублей.

Источник: «Полоцкие Епархиальные
ведомости», 1892, №18.

ЧАСОВНЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

8  июля 1892  года на  стол Его Преосвященства Антонина  —
Епископа Полоцкой и Витебской Епархии, легла докладная записка
Благочинного священника 3-го округа Невельского уезда Григория
Бобровского:

«По  уведомлении меня 27  июня 1892  года за  № 22  причтом
Трехалёвской церкви об  окончании в  с. Трехалёво каменной
часовни, устроенной на  доброхотные пожертвования прихожан
в  память чудесного спасения жизни Их Императорских Величеств
с Августейшими Детьми 17  октября 1888  года, 1-го июля я прибыл
в Трехалёво и подробно осмотрел часовню.



Часовня сложена из  кирпича на  каменном буте, покрыта
железом и  закончена хорошенькой главкою с  железным крестом.
В  постройке имеется два окна и  дверь. Внутреннее помещение
оштукатурено и очень хорошо раскрашено. Снаружи штукатурки нет,
но стены покрашены под цвет кирпича. Крыша выкрашена зелёной
краской, главка голубой, а  крест желтой. Часовня прочна и  весьма
благолепна. В  ней установлены три иконы: Христа Спасителя,
сидящего на престоле, направо от неё икона св. Благоверного князя
Александра Невского, налево  — икона святителя и  чудотворца
Николая.



Предположительное месторасположение часовни в прошлом



Часовня устроена и  освящена во  имя св. Благоверного Князя
Александра Невского.

Над входной дверью сделаны надписи: «Господи, спаси Царя,
и услыши ны, в онь же аще день призовем Тя», и другая: «В память
чудесного события 17-го октября 1888 г.»

Часовня располагается в 12 саженях от приходской церкви. Так
как при осмотре устройство часовни оказалось оконченным, то мной
было решено 2-го июля после божественной литургии совершить её
освящение.

1-го июля с вечера после благовеста и трезвона в церкви было
совершено вечернее богослужение. В  9-ть часов — малая вечерня
и  повечерие. Утром 2  июля было проведено всенощное бдение
с  литией, благословением хлебов, полиелеем и  помазанием св.
елеем богомольцев при целовании праздничной иконы Пресвятой
Богородицы.

После всенощного бдения служили молебствия  — совершено
крещение младенца и  затем произошла соборная Божественная
литургия, проведённая местным благочинным священником
Григорием Бобровским со  священниками: Должанской церкви  —
Антонием Никоновичем, Трехалёвской церкви  — Илларионом
Никоновичем и  диаконом Сокольниковской церкви  — Михаилом
Белинским.

Торжество происходило при весьма хорошем пении хора
Долысской церкви и  псаломщиков, с  несколькими учениками
Трехалёвского училища. По  заамвонной молитве мной было
произнесено слово, применительно случаю устройства часовни
о  высоком значении Царской власти в  Российском государстве.
Затем последовал молебен Пресвятой Богородице с крестным ходом
вокруг церкви.



Предположительное месторасположение часовни в прошлом



По  окончании молебны, при пении догматика, к  часовне
последовало шествование, где священнослужители совершили
церемониал водоосвящение, прочитали молитву на освящение икон
и  окропили иконы и  всю часовню внутри и  снаружи,
с произнесением слов установленных чиноположением.

Далее последовало молебствие Спасителю и  св. Благоверному
князю Александру, по  окончании которого, совершены молебствии
священником Илларионом Никоновичем и  сказано поучение
об  обязанностях верноподданных к  своему Государю, молитве,
любви и повиновению.

По  отпуске многолетий: Их Императорским Величествам
и  Царствующему Дому, Св. Правительствующему Синоду
и Преосвященному Епископу Антонину с богоспасаемой Его паствой,
Всероссийскому христолюбивому воинству, благотворителям
и прихожанам храма и всем православным христианам.

Далее следовали частные молебствия в  часовне, целование св.
креста и окрапление народа святой водой.

Богослужение и  освящение часовни совершены весьма
торжественно при отличном пении певчих в  присутствии всех
местных властей, полицейских и  жандармских чинов и  тысячного
собрания народа из Трехалёвского и соседних приходов.

В вечернее время в часовне были совершены: вечерня, молебен
с акафистом святителю и чудотворцу Николаю и прочитано народу
житие святого благоверного князя Александра Невского
(Бахметевой — жит. Свят. 23 ноября.)

При сооружении часовни заботы и  труды о  её благоустройстве
в особенности понесли: председатель Трехалёвского попечительства
псаломщик Георгий Славин, Трехалёвской церкви священник
Илларион Никонович и церковный староста Яков Павлов».

В  настоящее время в  Трехалёво не  существует часовни
Александра Невского, как не  существует и  приходского храма.
На  месте этих святилищ располагаются здания почтовой связи
и средней общеобразовательной школы.



Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1892, №17



ЧЕРНЕЦОВО

МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В  одном из  довольно многолюдных сёл Полоцкой епархии  —
погосте Чернецово 24  июля 1904  года происходило великое
торжество. С  благословения Преосвященного Серафима, епископа
Полоцкого и  Витебского в  этот день был освящен великолепный
каменный теплый храм. Чин освящения совершался отцом
настоятелем Невельского Успенского собора протоиереем Петром
Петровским в  сослужении отца игумена Невельского Спасо  —
Преображенского монастыря Порфирия и двенадцати священников.
Нужда в  постройки новой церкви была вызвана крайней теснотой
и  ветхостью прежнего деревянного храма. Ещё с  1883  года при
означенной церкви люди начали собирать на  это дело капитал,
который с  течением времени, совместно со  средствами местного
церковно  — приходского попечительства, образовал сумму
в  10  000  рублей, которая явилась краеугольным камнем для
возведения храма. Святейшим Синодом на это дело было отпущено
15  000  рублей. Размер храма составлял 15  х 9  саженей (32  х
19,2  метра). Необыкновенное изобилие света из  купола и  нижних
окон, в совокупности с прекрасным цементным полом и изящными
печами, придавало храму восхитительный вид. К  этому
присоединялось красота иконостаса (правда он был немного
миниатюрен), паникадила, хоругвей, хоров и  т.  д.  Как писал
современник: «Жаль, что ко дню освящения храма не  успели
доставить сюда три художественные иконы, ценой в 250 руб.»





Вообще-то, о  Чернецовской церкви нужно сказать, что это был
один из  самых красивейших храмов в  Полоцкой епархии. Красоте
внутреннего вида вполне соответствовала и  его внешняя сторона.
Отделка его была изящна, а  за  прочность говорило то, что вся
штукатурка храма представляла собой смесь извести с  цементом.
Построен он был в  виде Креста и  увенчан шестью резными
золочеными крестами, укрепленными на  шести главах, из  которых
одна была на колокольне, а пять на средней части (куполе). Вокруг
церкви был устроен прекрасный плац с  березовой аллеей
с  северной стороны и  постепенно спускающейся к  реке дорогой
с  южной. Последняя предназначалась для крестного хода в  дни
освящения воды, была хорошо усыпана, а  на  её откосах виднелся
искусно уложенный зеленый дерн. С  восточной стороны церкви,
немного поодаль помещалась каменная церковная сторожка, очень
красивой работы. Ко дню освящения сюда привезли новый колокол
весом 53 пуда 15 фунтов (874,9 кг.) О дне освящения храма народ
был оповещен за  неделю, для чего местным благочинным были
разосланы по  церквям округа уведомления об  этом торжестве.
Накануне священник Язно-Пятницкой церкви Николай Савицкий
отслужил в  кладбищенской церкви Канашева литургию
об  упокоении священников Стефана и  Георгия Завилейских,
из  которых первый положил начало сбору денежных средств
на постройку храма, а второй принимал самое живое участие в деле
его возведения. На  богослужении присутствовал местный помещик
А. Е. Жуковский с семейством. В этот же день совершалась приёмка
церкви в  духовное ведомство. Комиссия состояла из  четырёх
человек: губернского архитектора Вукотова, благочинного
священника Николая Савицкого и священников Михаила Ширкевича
и  Иоанна Завилейского. Всенощное бдение началось ровно
в  6  часов вечера. К  его началу в  Чернецово прибыла масса
богомольцев, численность которых постепенно увеличивалась, так
что к  концу службы народом была запружена вся церковная
площадь. Всенощное бдение проводилось местным благочинным



при участии трёх диаконов, а  на  литию и  величание выходило все
духовенство во  главе с  отцом протоиереем. По  инициативе
Савицкого по  окончании всенощной духовенство с  народом
отправилось из  храма на  могилы здесь  же погребенных
священников Стефана и  Георгия Завилейских. Предварительно
выходя, тем  же священником была обращена небольшая речь
к  богомольцам, в  которой указывалось на  священника Георгия
Завилейского, как глав ного труженика в  деле созидания церкви.
Всех присутствовавших в храме пригласили помолиться о покое его
души на  месте вечного упокоения. Как во  время всенощной, так
и  во  время панихиды пел местный хор под умелым управлением
учителя двухклассного народного училища С.  Р.  Пщелко.
Умилительное служение панихиды при невозмутимой тишине теплой
летней ночи, мерцании звёзд на небе и зажженных свечей у могил,
при догорающей вечерней заре и  приятном журчании воды,
в протекающей внизу реке производило неизгладимое впечатление
умиротворения. Чувство вызванное внешней обстановкой панихиды
еще в  большей мере было возбуждено прочувствованной речью
отца протоиерея Петровского, посвященной памяти отца Георгия
Завилейского. Среди толпы слышался плач и  воздыхания.
Протоиерей кратко, но очень умело обрисовал личность покойного
и  пожелал ему утехи и  радости в  вечных обителях Господа. При
возглашении вечной памяти вся окружающая толпа встала
на колени. В этом акте выразилась благодарность прихожан своему
пастырю за труды и заботы на общее благо.



Строительство церкви в с. Чернецово

Наступило 24  июля. Звон колокола в  Канашевской церкви
позвал людей к  ранней литургии в  половине шестого утра. Она
проводилась настоятелем Гультяевской церкви Василием
Ширкевичем в сослужении священников Михаила Щербова и Петра
Вышелесского с диаконом М. Афанасьевским. К концу литургии туда
прибыл и протоиерей Пётр Петровский. Облачившись здесь во  все
священнические одежды в  предшествии крестного хода,
сопутствуемый означенными выше священнослужителями, при
колокольном звоне в  обоих храмах, неся на  главе священный
Антиминс, он направился к месту торжества. На полпути его встретил
сонм священнослужителей шедших на встречу с крестами, иконами
и  хоругвями. Соединенным хором все священнослужители открыли
действо восхвалением покровителю нового храма Архистратигу
Михаилу, и  начавшееся песнопение продолжалось до  церковной



паперти, а  затем началось освящение престола. Освящение воды
было совершено в  8  часов утра в  новом храме священником
Неведрянской церкви Иоанном Завилейским. В освя щении престола
участвовали восемь священников с  протоиереем Петром
Петровским и игуменом Порфирием во главе. Все было совершено
чинно и по  уставу. Хождение с мощами вокруг храма совершалось
вовремя и  с  большим торжеством. Обычное многолетие,
провозглашенное поочередно тремя диаконами было пропето
дружным хором Чернецовских певчих. Перед началом
божественной литургии благочинный 3-го Невельского округа
произнёс поучение о  значении храма как места общественной
молитвы. Для усиления торжества по  окончании литургии, все
священнослужители при колокольном звоне отправились с крестным
ходом на  реку, протекающую у  подножия церковного холма. Здесь
был совершен чин малого освящения воды. На  обратном пути,
на паперти, был отслужен молебен покровителю храма Архистратигу
Михаилу и  провозглашено многолетие Царствующему Дому,
Святейшему Синоду, Преосвященному Серафиму епископу
Полоцкому и  Витебскому, настоятелю, прихожанам
и  благотворителям храма, а  также помещику А.  Е.  Жуковскому  —
главному труженику в деле постройки. Трогательно было видеть, как
после окончания многолетий, здесь  же на  паперти, представитель
прихожан  — Чернецовский волостной старшина прочитал
благодарственный адрес от  всех прихожан помещику
А. Е. Жуковскому с выражением тех симпатий, которые он заслужил
от них своим постоянным вниманием к нуждам приходского храма.
В  ответ на  это господин Жуковский также поблагодарил крестьян
за их внимание к его труду.



Руины Михайловской церкви в наши дни. Фото Г. А. Комоедова

Михайловский храм в  селе Чернецово был закрыт в 1938  году
и  ещё до  Великой Отечественной войны лишился своих
величественных куполов с  золочёными крестами. Он был разобран
сельчанами по кирпичику, как говорят в настоящее время очевидцы,
для постройки печей в домах. К 1967  году от него остались только
фундамент и остов бывшей колокольни.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1904, №18

Историческая справка по данным 1903 года:
Церковь Михаила Архангела (с. Чернецово) построена в  XVIII

веке. Деревянная, покрыта железом, не  отапливаемая. Имеет
приписную церковь Воздвижения Господня в  деревне Канашево
освящённую в  1846  году, сделанную из  камня, покрытую железом
и также не отапливаемую.



Михайловский храм имеет две приписные часовни:
на приходском кладбище и в деревне Сельцы, обе деревянные.

Согласно клировых ведомостей за  1836  год в  приходской
собственности находится 40  десятин 2224  квадратных сажени
земли. Для посева исполу пользуется 3 четверти пашни под озимые
и 6 четвертей под яровые.

Для нужд причта заготавливается 25 возов сена.
Вклад на поминовение составляет 2500 рублей.
У священника имеется плодовый сад.
1 кубометр дров продаётся по цене — 8 рублей.
Церковные сборы — осенние.
Дата постройки причтовых строений не известна.
Количество прихожан  — 3665  человек, проживающих

в 56 населённых пунктах Чернецовской волости.
Образовательные учреждения:
а) женская церковноприходская школа с 1901 года;
б) школа Министерства Народного Просвещения (1864)

с  общежитием на  25  учеников, преобразованная в  двуклассное
сельское училище в 1901 году;

в) школы грамоты в деревнях Старинки и Таланкино.
Источник: «Полоцкие епархиальные

ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  фондах ГАПО о  Чернецовской церкви значится следующая

информация:
Первоначально церковь была кладбищенской, но  с  1834  году

стала приходской.
По штату в церкви служили священник, два причетника (дьячок

и пономарь) (по клировым ведомостям церкви за 1836 — 1838 годы).
По штату 1842  года причт церкви состоял из  священника, дьякона,
дьячка и просфорни.



В  фонде № 721  ГАПО числится 5  дел за  1834  — 1920  годы.
В  опись № 1  внесено 4  дела — это исповедные росписи, клировые
ведомости, книга церкви для записи расхода денежных сумм.
В  опись № 2  внесено 1  дело  — Исповедные росписи за  1853  —
1855 годы.

Фонд 39 ГАПО содержит метрические книги за 1880, 1881, 1884,
1887, 1889, 1891, 1892 гг.

В данной церкви служили:
Священник — Викентий Матвеевич Забелин (1836 — 1845 гг.), см.

раздел «Священнослужители».
Дьякон — Андрей Васильевич Никольский (1842 — 1845 гг.)
Дьячок — Матвей Иванович Лукашевич (1836 — 1845 гг.)
Священник  — Стефан Завилейский, упоминается в  1874г.,

в  1876  г. награждён скуфьей. 20  апреля 1881г. награждён
камилавкой. В  апреле 1886  г. отмечен благословением Святейшего
Синода. 30 мая 1889 г. уволен за штат. Умер 3-го декабря 1892 г.

Церковный староста — Дмитрий Исакович Сморыга с мая 1884 г.
Дьякон  — Василий Блажевич (состоял на  псаломщицкой

должности), умер 13 мая 1886 г.
Псаломщик  — Антон Шавельский с  июня 1886  г. 25  сентября

1891  г. рукоположен в  священники к  Низголовской церкви
Лепельского уезда.

Священник  — Георгий Стефанович Завилейский с  2-го июня
1889  г. 1  ноября 1889  г. утверждён в  должности законоучителя
Чернецовского народного училища. В  апреле 1894  г. награждён
набедренником. 13-го апреля 1901 года награждён камилавкой (см.
раздел «Священнослужители»).

Псаломщик — Митрофан Блажевич с  20  сентября 1891  г. 17-го
июня 1893  г. определён Его Преосвященством на  священническое
место к Киселевской церкви Себежского уезда.

Псаломщик  — Григорий Златковский с  19  октября 1894  г.
Согласно резолюции Его Преосвященства от  17  февраля 1896  г.



перемещён к Могильнянской церкви Себежского уезда.
Псаломщик — Семен Игнатович с 17 февраля 1896 г. Резолюцией

Его Преосвященства от  16  июля 1903  г. за  № 2635, согласно
прошения, перемещён в с. Каратай.

Псаломщик  — Георгий Бржезинский, переведён 19  октября
1894 г. в Витебский кафедральный Николаевский собор.

Псаломщик — Михаил Ляшкевич с  16 июля 1903  г. Перемещён
в с. Неведро 15 октября 1904 г.

Священник  — Георгий Вышелесский (Резолюцией Его
Преосвященства от  16  декабря 1903  г. за  № 4952  священник,
Баруминской церкви Георгий Вышелесский, согласно прошения,
перемещён на  вакансию священника в  с. Чернецово Невельского
уезда). За примерное служение церковно-школьному делу 10 января
1911 года удостоен Архипастырского благословения. Определением
Епархиального Начальства от  10—19  марта 1911  года назначен
благочинным 3-го округа Невельского уезда.

Псаломщик — Симеон Сченснович с  15  октября 1904  г. Уволен
за  штат 21  марта 1908  г., ради пользы службы. Указом Государя
Императора от 07 мая 1910 г. за 50-летнюю усердную службу Церкви
Божией награждён золотой медалью «За  усердие», для ношения
на шее, на Александровской ленте.

Псаломщик  — Иосиф Овсянко с  05  мая 1908  г. (Бывший
воспитанник Витебской духовной семинарии)

Псаломщик — Иван Лебедев, уволен за штат с 06 ноября 1908 г.,
согласно своего прошения.

Псаломщик  — Григорий Доморацкий с  15  ноября 1908  г.
(Перемещён от  Тоболковской церкви Дриссенского уезда
на вакансию 2-го псаломщика).

Церковный староста  — Феодосий Дмитриевич Сморыга
(Крестьянин Чернецовской волости, дер. Пилипова Утверждён
Епархиальным Начальством в  должности церковного старосты
08 декабря 1914 г. на девятое трёхлетие).



Псаломщик  — Фантин Богословский (Резолюцией Его
Преосвященства от  7  марта 1917  г. за  № 705, перемещён
в  Чернецово от  Чайкинской церкви Себежского уезда, согласно
прошения.)

Разное:
Чернецовский приход как самостоятельная единица благочиния

образовался в  1836  году, после раздела Гультяевского прихода на
Гультяевский и Чернецовский.

Осенью 1880  года в  Чернецовскую церковь был приобретён
колокол весом 26 пуд. 14 ф., стоимостью 487 р. 45 коп. за что причту,
приходскому попечительству и  прихожанам была объявлена
Признательность епархиального начальства.

В 1881 году в церкви производился ремонт.
В мае 1884 г. членам приходского попечительства с. Чернецова

было дано разрешение ремонтировать храм на  попечительские
средства в  сумме 200  руб., а  крестьянину Чернецовской волости
Филиппу Шалыгину устроить в  Михайловском храме новый
иконостас, на собственные средства.

28  февраля 1886  г. Филипп Шалыгин за  заслуги по  духовному
ведомству, награждён серебряной медалью «За  усердие» для
ношения на груди на Станиславской ленте.

18  июля 1889  г. прихожанам с. Чернецова поступило
разрешение построить деревянную часовню на кладбище в деревне
Сельцы Чернецовского прихода, на их собственные средства.

Приговором прихожан с. Чернецова в  церковноприходское
попечительство в  1890  г. избраны и  11  января утверждены
следующие лица: председателем — местный приходской священник
Георгий Завилейский и  членами крестьяне деревень: Либичиха  —
Архип Васильевич Шалыга, Алексей Савельевич Шалыга и  Филипп
Прокофьевич Шалыга, Таракова — Остап Агеевич Жигач, Жиглова —
Лаврентий Исидорович Жигач, Лисино  — Лука Тимофеев,



Чернецова  — Михаил Леонович Сморыго, Горки  — Тарас Яковлев,
Концы — Яков Николаев и Ольховки — Антон Емельянов.

Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать,
к  20  декабря 1900  года, за  заслуги по  духовному ведомству,
серебреными медалями с  надписью «За  усердие» для ношения
на  груди на  Аннинской ленте: крестьян  — деревни Либичиха,
Невельского уезда Алексея Шалыгина, деревни Зеленино, того  же
уезда, Аггея Воробьева и  деревни Шульги, того  же уезда, Василия
Киритенка.

Источник: «Церковные Ведомости»,
1901, №3

Резолюцией Его Преосвященства от 8 декабря 1914 г. за №4189,
на Акте прихожан Чернецовской церкви утверждены: председателем
Чернецовского церковноприходского попечительства — священник
Чернецовской церкви Георгий Вышелесский и членами: крестьяне —
Иоаким Сморыго, Назарий Сморыго, Кирилл Болдышев, Стефан
Сморыго, Семён Васильевич Сморыго, Семён Болохин, Семён Фокич
Сморыго, Филипп Николаевич Дедунов, Гавриил Юринов, Никита
Юринов, Прокопий Ильин, Наум Баранов и Семён Архипенко.

По  духовному завещанию крестьянина Невельского уезда,
Чернецовской волости, Леонтия Степановича Болохина
пожертвовано: в  церковь Михаила Архангела в  с. Чернецове
в причтовый капитал 100 руб., а на нужды церкви и на её украшение
1200  руб. Кроме того, в  Воздвиженскую церковь села Гультяи
пожертвовано в  причтовый капитал 1000  руб. на  вечное
поминовение завещателя и покойной его жены — Анны.

12  мая 1917  г. в  с. Чернецово состоялся окружной съезд
духовенства и  мирян 3-го благочиннического округа Невельского
уезда. В  журнале заседания съезда записано следующее:
«Вследствие Указа Полоцкой Духовной Консистории от  24  апреля
1917  г. за  № 9  и  дополнения к  этому Указу той  же консистории



от 4 мая за №4303 состоялся съезд Духовенства, церковных старост
и  мирян в  с. Чернецово. Ввиду нового порядка выборов местный
благочинный, открыв заседание, сложил с  себя председательство
и  предложил избрать из  среды присутствующих председателя
на  этом съезде. Единогласно были избран: председателем  —
священник Долысской церкви Дий Блажевич, товарищем
председателя Никон Желамский и  секретарём диакон Гультяевской
церкви Павел Страмковский. Обсуждая деяния чрезвычайного
собрания духовенства и  мирян Полоцкой Епархии, съезд признал
необходимым сделать следующие изменения и  дополнения
по  пунктам: 1) церковнослужителями могут быть избранны лица
независимо от  образовательного ценза, знающие церковный устав
и  способные поставить церковный хор на  должную высоту
и выдержавшие установленный экзамен на должность псаломщика;
2) при распределении участков земли причту по  усмотрению
прихожан должны быть не забыты интересы сирот духовного звания,
проживающих на  церковной земле; 3) съезд выразил пожелание,
чтобы при новом устройстве приходской жизни доходы из братских
кружек делились в  равной половине между священниками
и  псаломщиками, при чём этот вопрос прошёл закрытой
баллотировкой (23 против 13). Наконец, съезд считает необходимым
в возможно скором времени для пользы церкви и епархии созвать
новый епархиальный съезд на  основании правильных выборов
в него для переизбрания Епископского Совета, членов Консисторий
и  других служащих лиц в  епархиальных учреждениях, считая
по  самому существу и  на  основании самого журнала заседания
чрезвычайного съезда духовенства, церковных старост и  мирян
от 14—15—16 апреля 1917 г., считать всех избранных лиц несущими
свои функции временно и  не  санкционированными общими
и  правильными голосами Епархии. Настоящий журнал
за  надлежащими подписями представить через местного
Благочинного в Полоцкий Епископский Совет».



ШУЛЬГИ

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ КАЗАНСКАЯ

В память о чудесном спасении жизни Императора Александра III
с  его Августейшим семейством 17  октября 1888  года, прихожане
Новохованской церкви Еменецкой волости из  селений Шульги
и  Кулёво на  свои собственные средства в  размере 1000  рублей,
построили кладбищенскую церковь в  Шульгах во  имя Казанской
Божией Матери, которая 1-го июня 1891  года была освящена
согласно своего чиноположения. Почему именно Казанская? Всё
очень просто. Дело в  том, что в  те времена имена давали
по ближайшему празднику в святцах. Спасение Государя произошло
17-го числа и  ближе к  нему — 22  октября (Казанская), разумеется,
даты следует рассматривать по старому календарю летоисчисления.



В  августе 1891  года крестьяне трёх деревень: Шульги, Кулёво
и  Самухино, в  числе 36  дворов, с  населением в  250  человек
(119  муж. пола и  131  жен. пола) возбудили ходатайство
об  образовании самостоятельного Шульгинского прихода. Ведь
до  этого времени Шульгинская церковь считалась приписной
к Новохованской, 1-го благочинного округа Невельского уезда, была
кладбищенской, своим видом и  вместительностью немногим
отличалась от  обычного дома. Однако епархиальное начальство
данное прошение отклонило в  апреле 1892  года, по  причине
отсутствия средств к  содержанию причта (группы
священнослужителей храма). Крестьяне не  согласились с  отказом
и  обратились в  Святейший Синод, который, в  свою очередь,



рекомендовал им отмежевать причту законное количество земли
и  возвести на  ней причтовые постройки. Крестьяне от  этого
отказались, в результате чего в начале 1894 года Указом Святейшего
Синода просителям было отказано в ходатайстве.

В апреле 1896 года просителей поддержал местный помещик —
Станислав Викентьевич Лесневский, который выразил готовность
пожертвовать на  обеспечение нового причта пять десятин земли.
Крестьяне, для этой же цели, приобрели 15 десятин. Дело приняло
совершенно иной оборот, и  ходатайство было возобновлено.
12 сентября 1897 года дело было рассмотрено Святейшим Синодом
и  решено при кладбищенской Шульгинской церкви открыть
самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика.

25  января 1898  года в  Полоцком кафедральном соборе Его
Преосвященством епископом Полоцким и  Витебским Александром
(Закке-Заккис) была совершена Божественная литургия, в  ходе
которой столоначальник 4-го стола епархиальной консистории,
титулярный советник Онуфрий Шостак был рукоположен
в священники и назначен к Шульгинской церкви Невельского уезда.
А  чуть ранее, 13  января Резолюцией того  же Владыки послушник
Невельского монастыря Ефрем Кривенков был назначен
на должность псаломщика этой же церкви.



70-е годы XX века

Такова история открытия 276-го сельского прихода Полоцкой
Епархии, который к  тому времени был самым маленьким из  всех
существующих, и  как писал современник тех лет: «Самый
неустроенный: причтовых построек нет, земля вся под зарослями,
деревенская глушь страшная! Много надо тут, кроме пастырского
рвения, опытности чисто практического навыка, чтобы всё как
следует начать, устроить и  довести до  надлежащей высоты, когда
этот приход из  самого незавидного, мог  бы встать рядом
с соседними приходами».

Благодаря настойчивости местного населения, подъёма
духовных сил прихожан Казанской церкви, через несколько месяцев



Шульгинский приход преобразился до  неузнаваемости. К  осени
1898 года здесь были построены: дом для священника 4х6 саженей
(4  комнаты и  кухня), амбар, погреб, конюшня, хлев, навес и  два
сарая; для псаломщика  — дом 3х5 саженей (2  комнаты и  кухня),
сарай, хлев и общая баня, для причта.

Но  и  это ещё не  всё. Председатель местного церковно-
приходского попечительства, крестьянин Василий Киритёнок, взялся
за  свой счёт расширить боковые стены храма, пристроить ризницу
и  кладовую, обшить храм тёсом и обнести оградой. Одновременно
со  всем этим была начата постройка церковно-приходской школы
на  средства Невельского отделения Епархиального училищного
Совета, не  без значительного участия прихожан Шульгинской
церкви.



70-е годы XX века

22  октября 1898  года в  день явления Казанской иконы
Богоматери в  Шульгинской церкви состоялся первый в  её истории
Престольный праздник. К  этому времени в  храме производились
работы по  расширению боковых стен. Накануне их приостановили
и  убрали из  церкви рабочие станки. На  церковное торжество
прибыли: председатель Невельского отделения Епархиального
училищного Совета, настоятель Невельского Успенского собора
священник Дмитрий Гнедовский, благочинный 1-го Невельского
округа Пётр Серебренников, священник Туричинской церкви
Василий Лиоренцевич, Плисской — Михаил Ширкевич, Еменецкой —
Сафроний Серебренников, Новохованской  — Дмитрий Зубовский
и два диакона: Невельского монастыря отец Феодорит и Еменецкой



церкви  — Сазоновский. Местный псаломщик Кривенков успел
к  этому времени образовать целый хор из  детей деревни Шульги,
который пел на  правом клиросе. На  левом клиросе пели ученики
школы грамоты из  деревни Носики. После окончания литургии
Дмитрий Гнедовский благословил детей крестиками и  подарил
в здание строящейся церковно-приходской школы образ Казанской
иконы Божией Матери в хорошем киоте. За дневным богослужением
и на вечерне народу было около тысячи человек, что давало понять
о  почитании Казанской иконы Богоматери, находящейся
в Шульгинской церкви, и за пределами прихода. В этот день, в ещё
не  открытую, а  только строящуюся школу изъявили желание
записаться 72  ребёнка обоего пола и  58  взрослых девушек
на занятия по воскресным и праздничным дням.



Церковь в Шульгах, наши дни



Казанский храм в  деревне Шульги Невельского района
Псковской области чудом пережил годы религиозных гонений
и сохранился до начала 21 века в своём первозданном виде. В ночь
на  13-е июля 2002  года церковь сгорела дотла. Спустя два года,
на  её фундаменте была отстроена новая церковь в  честь иконы
Казанской Божией Матери, которая существует в настоящее время.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1891 г., №14; 1898 г. №3

Из исторической справки, данные 1903 года:
Согласно клировых ведомостей за 1898 год Шульгинский приход

имел 20  десятин земли под зарослями. Данная земля
не обрабатывалась. Для нужд причта заготавливалось 20 возов сена.
У  священника имелся плодовый сад. Церковные сборы — осенние.
Последние причтовые постройки датированы 1898  годом.
Количество прихожан  — 1235  человек проживающих
в  20  населённых пунктах Еменецкой и  Плисской волостях.
На территории прихода проживает 297 раскольников.

Образовательные учреждения:
а) мужская церковноприходская школа (1898) с  общежитием

на 50 учеников;
б) женская школа с 1899 года.

Примечание:
В  фонде 39  ГАПО хранятся метрические записи Шульгинской

церкви за 1914 год.

В данной церкви служили:
Священник — Онуфрий Шостак, рукоположен 25 января 1898  г.

Ко дню Св. Пасхи 1905  г. награждён скуфьей. Перемещён 30  июля
1906 г. к Полтевской церкви Витебского уезда. Умер в 1913 г. в сане
иерея Витебской Военно-Николаевской (батальонной) церкви.



Псаломщик — Ефрем Кривенков с  13  января 1898  г. (до  этого
времени послушник Невельского Спасо-Преображенского
монастыря). 24 ноября 1908 г. псаломщик-диакон Ефрем Кривенков
перемещён к Россонской церкви Полоцкого уезда.

Священник — Михаил Ракитский с 01 августа 1906 г. (переведён
из Островской церкви Витебского уезда). Награждён набедренником
в 1908 г. Уволен от службы 02 марта 1909 г. в связи с перемещением
на службу в Подольскую епархию.

Церковный староста  — Давид Иванов (Крестьянин дер.
Семенцова Невельского уезда, на 1-е трёхлетие с 14 июля 1907 г.)

Псаломщик — Андрей Троицкий с  24  ноября 1908  г. (до  этого
времени  — заштатный псаломщик Псковской епархии). В  годы
Первой мировой войны ушёл служить священнослужителем
в действующую армию — в 1914 г. пропал без вести.

Священник — Иоанн Квятковский с 06 марта 1909 г. (Перемещён
от  Барановской церкви Велижского уезда). 03  апреля 1912  г.
награждён набедренником. Резолюцией Его Преосвященства
от  24  октября 1915  г. перемещён на  вакансию 3-го священника
к Витебскому городскому Успенскому собору.

Псаломщик  — Михаил Журавский (Резолюцией Его
Преосвященства от  16  марта 1911  года за  № 1630, псаломщик
Шульгинской церкви Невельского уезда Михаил Журавский
перемещён на  такую  же вакансию к  Барсучинской церкви
Городокского уезда). Однако, спустя три года, на Акте духовенства 1-
го Невельского округа от  21  августа 1914  г. о  принятии
на  содержание церквей двух кроватей для раненых воинов
проходящих лечение в Невельском лазарете, от Шульгинской церкви
стоит подпись псаломщика — Михаила Журавского. Резолюцией Его
Преосвященства от  11  ноября 1915  г. назначен псаломщиком
к Липинишской церкви.

Псаломщик  — Дмитрий Безроднин (Резолюцией Его
Преосвященства от  11  октября 1915  г., перемещён в  Шульги
от  Веречской церкви Городокского уезда). Резолюцией Его



Преосвященства от  17  ноября 1915  г. перемещён к  Ореховско-
Успенской церкви Лепельского уезда.

Священник  — Николай Щербинский (Резолюцией Его
Преосвященства от  2  марта 1916  г. диакон Песчанской церкви
Николай Щербинский назначен священником к  Шульгинской
церкви).

Псаломщик — Порфирий Семёнович Птичкин (Резолюцией Его
Преосвященства от  16  марта 1916  г. перемещён в  Шульги
от  Шатиловской церкви Полоцкого уезда). См. раздел
«Священнослужители».

Разное:
Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать,

к  20  декабря 1900  года, за  заслуги по  духовному ведомству,
серебреными медалями с  надписью «За  усердие» для ношения
на  груди на  Аннинской ленте: крестьян  — деревни Любичихи,
Невельского уезда Алексея Шалыгина, деревни Зеленино, того  же
уезда, Аггея Воробьева и  деревни Шульги, того  же уезда, Василия
Киритенка.

«Церковные Ведомости», 1901, №3

ЦЕРКОВЬ — ШКОЛА

Расцвет духовно–приходской жизни в  Шульгах приходится
на 1898 год, когда на унылом и пустынном месте вместо маленькой
кладбищенской церкви, больше похожей на  часовню, образовался
самостоятельный приход. Епархиальное начальство уважило
ходатайство местных жителей, и Шульги превратились в приходское
село с расширенной и благоустроенной церковью, постройками для
причта и  двумя церковно-приходскими школами. После чего это
место преобразилось до неузнаваемости. Но в 1903 году, вследствие
пожара, село лишилось здания, под кровом которого помещались
две школы: мужская и  женская. К  счастью, строение было



застраховано, и  местный священник на  страховую премию
и субсидию, назначенную Земским Уездным Комитетом, отстроил эти
школы в течение двух лет.

В  одной из  них, Епархиальное начальство разрешило устроить
для детей домовую церковь с  тем, чтобы она была несколько
изолирована от  классной комнаты. И  вот, к  30  августа 1905  года
здание церкви-школы было готово принять учеников. В  этот день,
с  благословения Его Преосвященства, местным благочинным,
протоиереем Петром Петровским школа была освящена, при
участии священников: Плисской церкви Петра Серебреникова (он же
состоял на  должности уездного наблюдателя), Шульгинской церкви
Онуфрия Шостака, Белохвостовской церкви Василия Журавского,
Еменецкой Софрония Серебреникова и Ивановской церкви Паулина
Мурашкина, а  равно соборного диакона Фёдора Черепнина. Вслед
за  чином освящения была совершена литургия, во  время которой
собравшиеся на  праздник услышали два назидательных поучения
о  значении церкви-школы: одно от  священника Онуфрия Шостака,
а другое от местного благочинного, протоиерея Петра Петровского.

Закончилось богослужение крестным ходом с провозглашением
обычных многолетий. На это редкое церковное торжество в Шульгах
собрался весь приход. Как вспоминал один из  участников
освящения: «Было видно, что крестьяне радостно встретили
совершившееся событие, взирая со  светлыми надеждами на  вновь
созданный цветник просвещения детей».

Следует отметить, что Шульгинская церковь-школа была первой
из  подобных образовательных учреждений в  Невельском уезде.
Благочинный 1-го Невельского округа протоиерей Пётр Петровский
писал: «Её возникновению нельзя не  радоваться в  виду того
благотворного влияния, какое ожидается от  неё в  деле воспитания
и утверждения детей в религиозных началах. От души желаем, чтобы
под кровом вновь созданной и  освященной церкви-школы,
в  Шульгах, дети преуспевали в  науках и  благочестии, и  выходили
на жизненный путь вполне утвержденными в добрых началах».



По  внутреннему расположению и  размерам церковь-школа,
вполне отвечала своему назначению. В длину она была 4,5 сажени,
а в ширину 2,5. Здание было построено из добротного леса, покрыто
гонтом, имело три входа и  четыре окна, выходящими на  двор.
Несмотря на  скромное внутреннее убранство, производило
приятное впечатление. Хлопоты по строительству церкви-школы нёс
исключительно местный священник О. Шостак, сделавший очень
многое за  время своего служения в  Шульгах, как для
благоустройства церкви–школы, так и для прихода в целом. Кстати
говоря, за  своё пастырское старание он был много раз отмечен
высокими государственными и церковными наградами.

По материалам газеты «Полоцкие
епархиальные ведомости», 1905, №19

ШУЛЬГИНСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Продолжая труды просвещения в Невельском уезде с 21 ноября
1904  года при Шульгинской школе были открыты занятия
с взрослыми девицами по воскресным дням. В том далёком году тягу
к  знаниям проявили 56  девиц, которых разделили на  три группы,
а  именно: 15  девушек совершенно неграмотных, 31—умеющих
читать, как учившиеся в этой же школе в прежние годы и 10 девиц
окончивших курс учения в  местной церковно-приходской школе.
В  программу занятий входило: изучение чтения по  звуковому
методу, объяснительное чтение, чтение славянское, письмо,
счисление, изучение молитв, знакомство с историей русской церкви,
сведения о расколе (по руководству К. Плотникова) и пение. Занятия
в школе распределялись между учительницами Марией Старинской
и  Елисаветой Богомольцевой, а  также, псаломщиком Кривенком
и  священником Шостаком. Девушкам бесплатно раздавали книги,
частью полученные из  комитета попечительства о  народной
трезвости (Алчевской), частью из  школьной библиотеки (буквари)
и  частью выписанные из  склада Залшупина (объяснение Закона



Божия). Для письма предоставлялись тетради, перья и  чернила.
В  перерывах между занятий учащиеся могли воспользоваться
сладким чаем от  вышеназванного комитета, однако хлеб
слушательницы должны были приносить с  собой. Занятия
продолжались с  12  до  5  часов вечера, после чего совершалась
вечерня с  чтением акафиста, а  затем чтение религиозно–
нравственных книг и  телеграмм о  военных событиях на  Дальнем
востоке. На эти чтения и пением псалмов, стихир и патриотических
гимнов, собиралось много народа из  соседних деревень. Нередко
школа переполнялась, поэтому преподавателям приходилось
заканчивать свой труд в 9 часов вечера.

По материалам газеты «Полоцкие
епархиальные ведомости», 1904, №24



ЯЗНО-БОГОРОДИЦКОЕ

Фрагмент карты Невельского уезда XIX века

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ



Историческая справка по данным 1903 года:
В  селе Язно Богородицкое Невельского уезда действует

приходская церковь Рождества Божией Матери. Храм освящён
в 1834 году, построен из дерева, покрыт железом, не отапливается.

Ежегодно на  27  мая и  8  сентября в  приходе проводятся
церковные ярмарки.

Согласно клировых ведомостей за  1847  год Богородецкой
церкви принадлежат 62 десятины земли, в том числе 3 десятины под
лесом.

Для посева исполу пользуется 5  четвертей пашни под озимые
и  7  четвертей под яровые. Для нужд причта заготавливается
50 возов сена.

У псаломщика имеется плодовый сад.
Последние причтовые постройки датированы 1887 годом.
Количество прихожан  — 2203  человек, проживающих

в  39  населённых пунктах Рыкшинской и  Сокольницкой волостях.
В приходе насчитывается 1605 раскольников.

Образовательные учреждения:
а) церковноприходская школа в  селе Язно Богородицкое

с 1899 года;
б) церковноприходская школа в деревне Петраши с 1896 года.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1903, №10

Примечание:
В  фондах Государственного архива Псковской области о  Язно

Богородицком храме значится следующая информация:
Церковь построена в 1779 году на средства помещика поручика

Захария Дмитриевича Патера. Церковь деревянная, на  каменном
фундаменте, без колокольни. Престол в  церкви один  — во  имя
Рождества Пресвятой Богородицы. На  1829  год в  церкви служили
священник и два причетника. Ближайшая к ней церковь находилась
в 15 верстах в погосте Спастырь (церковь во имя Покрова Пресвятой



Богородицы). 
На  основании указа Могилевской духовной консистории от  16  мая
1829 года из-за ветхого состояния церковь была запечатана, а все ее
имущество было передано в Покровскую церковь погоста Спастырь. 
В  1832  году разрешением епископа Могилевского и  Витебского
Гавриила Рождественская церковь была передана для устройства
строителю помещику штабс-капитану Александру Ивановичу Кардо-
Сысоеву. 
В 1834 году строительство было закончено, а 7 сентября 1835 года
церковь была освящена. Здание церкви деревянное, на  каменном
фундаменте, к нему была пристроена деревянная колокольня. Причт
церкви составляли священник и  два причетника (в  1834  —
1838 годах). 
Ближайшие к  ней церкви находились: в  8  верстах — Николаевская
села Рыкшино и  в  15  верстах  — Покровская погоста Спастырь.
В  разные годы в  церкви служили: священник Пётр Иванович
Толстохнов (1836 — 1838  годы), пономарь Никандр Александрович
Серебреницкий (с 22 января 1836 по 1838  годы), Илья Лукьянович
Болодуцкий (с 1838 года). В 1914 году священником был Владимир
Григорьевич Сорочинский. 
На  основании имеющихся документов проследить дальнейшую
историю церкви не представляется возможным.

Фонд в ГАПО и документы, хранящиеся в нем:
В фонде №729, опись 1, числится 8 дел за 1801 — 1882 годы. Это

клировые ведомости, исповедные росписи, книги церкви для записи
прихода и расхода денежных сумм, опись церковного имущества.

Фонд 39  содержит метрические книги Язно-Богородицкого
прихода за 1880, 1881, 1887, 1889, 1891, 1892 гг.

В данной церкви служили:
Священник  — Илларион Никонович, 19  июня 1880  года

рукоположен в священники.
Церковный староста — Евдоким Ульянов с 1884 г.



Священник — Александр Журавский (рукоположен в мае 1885 г.).
В  марте 1886  г. назначен членом благочинного Совета 3-го
Невельского округа (в  октябре того  же года назначен помощником
благочинного). В апреле 1888 г. награждён набедренником. Осенью
1888 г. переведён в м. Камено Лепельского уезда.

Священник — Аркадий Сахаров, в  июне 1885  г. переведён в  с.
Козьяны Городокского уезда.

Псаломщик  — Андрей Лепешинский, упоминается в  1886  г.
12 августа 1900  г. за труды по народному образованию награждён
серебреной медалью с  надписью «За  усердие», для ношения
на  груди на  Александровской ленте. Уволен за  штат 26  сентября
1909 г., согласно своего прошения.

Церковный староста — Лаврентий Павлов с 1887 г.
Протоиерей — Дмитрий Перлашкевич с ноября-декабря 1888 г.
Священник  — Антоний Нарбут, упоминается в  1898  г. Умер

01 апреля 1902 г.
Священник  — Феодор Ольховский (Резолюцией Его

Преосвященства от  1-го июня 1902  года за  № 1649, псаломщик
Кульневской церкви Феодор Ольховский, согласно прошения,
определён на свободное место священника при Язно-Богородицкой
церкви 3-го Невельского округа).

Священник  — Вениамин Безроднин (Резолюцией Его
Преосвященства от  24  июля 1902  г., за  № 2279  псаломщик
Туровлянской церкви Вениамин Безроднин назначен
на священническую вакансию при Язненской Рождества Богородицы
церкви Невельского уезда). 10  марта 1903  г. переведён в  с.
Песчанка.

Священник  — Владимир Сорочинский с  10  марта 1903  г.
Вследствие своего ходатайства 28  июня 1905  г. назначен
протопресвитером военного и  морского духовенства
на  открывшуюся вакансию священника в  142  пехотный
Звенигородский полк, отправляющийся в поход на Дальний Восток.
20  февраля 1912  г. утверждён в  должности члена благочинного



совета 3-го Невельского округа и  членом строительного комитета
данного округа. В  1916  г.  Св.  Синодом за  заслуги по  духовному
ведомству, ко дню рождения Его Императорского Величества
награждён наперсным крестом.

Псаломщик  — Владимир Зубовский с  16  октября 1909  г.
(Перемещён от Бабыничской церкви Лепельского уезда).

Церковный староста  — Семён Гультяев (Крестьянин дер.
Еремейцева Сокольникской волости, на  8-е трёхлетие с  22  апреля
1912 г.)

Разное:
Состав церковноприходского попечительства (1886):
Председатель — Андрей Лепешинский;
Члены, крестьяне: Емельян Федотов, Семен Стефанов, Димитрий

Димитриев и Антоний Михайлов.

Донесение Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, Епископу
Полоцкому и  Витебскому, Язно-Богородицкой церкви Невельского уезда
протоиерея Димитрия Перлашкевича:
«Видя, что в  маленьком вверенном мне приходе, столь сильно зараженном
расколом, прихожане часто и  нескудно употребляют водку, что даже при
поминовениях умерших на кладбищах, по заведенному у них издавна обычаю,
они пьют водку на могилах своих родных, причем иногда не обходится у них
без ссоры ругани и даже драки, что подает справедливый повод раскольникам
порицать православие, я как с  церковной кафедры так и  в  частных беседах
многократно увещевал прихожан прекратить столь безобразное употребление
водки, подавая при всяком случае собою пример отвращения от  малейшего
употребления оной.
Для более верного и  скорейшего успеха моих внушений я нахожу полезным
открытие в  приходе общества трезвости, которое необходимо еще и  потому,
что в том году землевладельцем Барановским в дер. Подвигалке, в 1/4 версты
от Язненской церкви открыт кабак к соблазну потребителей водки. Став вместе
с псаломщиком во главе списка изъявивших желание быть членами общества
трезвости я успел 13  человек большою частию домохозяев привлечь к  сему
доброму делу и надеюсь, что вскоре прибавятся по списку новые члены.
Доводя до сведения Вашего Преосвященства честь имею смиреннейше просить
Архипастырского благословения Вашего Преосвященства на  открытие при



вверенной мне церкви общества трезвости и преуспевание онаго в будущем ко
благу прихожан.
№38 июля 24 дня 1890 года.
Подлинное подписал Язно-Богородицкой церкви протоиерей Дмитрий
Перлашкевич.
Архипастырская резолюция: «1890  г. 12  августа. Призываю Божие
благословение на  предпринятое о. протоиереем Перлашкевичем дело.
Духовной Консистории дать знать ему о сем и сообщит его донесение редакции
Епархиальных Ведомостей для напечатания».

17 марта 1891  г. в  состав церковноприходского попечительства
избраны: председателем  — протоиерей Дмитрий Перлашкевич
и  членами — крестьяне деревень: Еремейцева — Андрей Никитин,
Подвигалки — Павел Петров и Иванцова — Семен Стефанов.



ЯЗНО-ПЯТНИЦКОЕ

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

18 октября 1909 года при теплой солнечной погоде и небывало
огромном стечении народа, сонмом из  15-ти священников с  двумя
диаконами, во  главе с  настоятелем Невельского Свято-
Преображенского монастыря  — архимандритом Порфирием,
совершалось освящение нового приходского храма в  честь
Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Фрагмент трёхверстовой карты Невельского уезда XIX века

Деревянный храм был построен в  виде Креста, в  длину
и  вышину имел по  тринадцать сажень (27.7  метров), в  ширину
7  сажень (15  метров). Идея построения этой церкви возникла



в  1892  году, когда священником Язно–Пятницкого прихода стал
будущий благочинный 3-го Невельского округа Николай Савицкий.
Ветхость и  малая вместительность старого храма не  позволяла
в  полной мере удовлетворять потребности увеличивающегося год
от  года количества молящихся из  местного, и  отчасти, соседних
Неведрянского и  Заборьевского приходов. Близость нахождения
деревень этих приходов к  озеру Язно, заставляла серьезно
задуматься о  построении новой церкви или, в  крайнем случае,
о  расширении старой. Бедность прихожан и  общее желание
избежать непосильных расходов заставляли отложить благое
намерение в  долгий ящик и  придумывать разные способы выхода
из  нежелательного положения относительно расширения старой
церкви.

Первоначально сельскому священнику удалось уговорить
крестьян продолжить на  неопредёленное время взнос, в  размере
50 копеек со двора, начатый ими в 1891г. на устройство иконостаса
в  старую церковь, чтобы, когда наберётся требуемая сумма,
приступить к  капитальному ремонту старой церкви. Здесь, втайне
от паствы, у  священника родилась другая мысль — когда соберется
боле–менее солидная сумма, поставить перед прихожанами вопрос
о  желаемом, т. е. о  необходимости строить новый храм вместо
ремонта старого. Совместно с  этим начались усиленные поиски
частных жертвователей. Первой отозвалась прежняя
благотворительница Язненского прихода, дочь тайного советника
Вера Михайловна Жуковская (еще в  1891  г. отпустившая
на  построение Язно–Пятницкой церковно-приходской школы
500  р.), потом приславшая в  1897 — 1900  гг. ещё 400  рублей. Эти
деньги с  пожертвованием Московской благотворительницы
О.  Б.  Волковой сослужили большую службу в  повороте вопроса
с  расширения старой церкви на  построение новой. Как писал
в своих воспоминаниях Николай Савицкий: «Помогло здесь и другое
обстоятельство. В  1900  г. судил мне Господь, путём частных
пожертвований, приобрести колокол в 40 пудов (655 кг.). Колокольня



старой церкви была слишком неудобна для этого колокола, а  её
перестройка вызывала новые расходы. Создалась необходимость,
чуть ли не полной перестройки старой церкви и солидных для этого
денежных тратах». К этому времени двумя сборщиками (Карповым
и  Моисеевым) по  сборным книжкам было доставлено в  кассу
приходского попечительства около 300 рублей. В итоге, к 1902 году
накопилось 1300  рублей. Дело стало на  более твердую почву
и  в  том  же 1902  г. прихожане согласились увеличить свою плату
на церковь с 50 копеек до 1 рубля. С тех пор желание видеть у себя
просторный новый храм, вместо ветхого и  тесного, стало заветной
мечтой не только священника, но  и  многих прихожан. Дело пошло
скорым шагом. По  возбуждении ходатайства перед Епархиальным
начальством о  построении новой деревянной церкви,
столоначальником Полоцкой духовной консистории
И. В. Фаилевским были составлены план и смета на церковь в сумме
1575  р. 13  коп. (без стоимости леса) и  одновременно с  этим
возбуждено другое ходатайство об  отпуске казённого леса. Для
ускорения дела приходскому священнику пришлось побывать
в  Смоленске, в  Управлении Государственного имущества, где
к  великому прискорбию он узнал, что отпуск дарового леса
затруднителен. Впрочем, ему там же посоветовали возбудить новое
ходатайство по  случаю крайней необходимости дарового отпуска
леса потребного на церковь.

Участливое отношение Его Преосвященства к  общей беде,
возбудившего по просьбе попечительства новое ходатайство перед
Смоленским Управлением возымело силу и  21  мая 1907  г. Указом
Полоцкой Духовной Консистории было объявлено о  бесплатном
отпуске 850  сосновых пней из  Язненской казенной дачи
на  построение нового храма. Правда, из  этого количества,
по  причине крайней недобросовестности казенного объездчика
Пузыни около 200  пней оказались непригодными к  строительству.
Поэтому возникли новые хлопоты. Пришлось обращаться
о  пожертвовании леса к  частным благотворителям. К  счастью,



по  присущей доброте и  благорасположению на  помощь церкви
пришёл местный землевладелец  — Александр Евгеньевич
Жуковский, подаривший сто сосен. К  этому числу, другими лицами
было добавлено еще около 100  пней. (Достойно внимания то, что
на  это дело откликнулся владелец имения «Даниленок» Михаил
Станиславич Камионко — католик, подаривший приходу 10 сосновых
пней). Однако всего этого леса оказалось недостаточно и пришлось
еще закупать материал на 55 рублей. На это благое дело священник
Николай Савицкий отдал свои собственные, годами собираемые
деньги и доски в количестве 50 штук.

В  середине декабря 1907  г. местным попечительством
и временно строительным комитетом Язно-Пятницкой церкви было
заключено условие с  Рижским цехокладифом и  мастером
строителем М. И. Брандтом, на постройку нового деревянного храма,
по смете и плану церкви в селе Поддубье Витебского уезда. Но так
как по указанному плану церковь казалась слишком низкой, то было
решено поднять весь корпус храма на  полтора аршина, алтарь
на два аршина, а колокольню и купол на высоту сажени. Более того,
решено было поставить входную дверь в  алтарь через ризницу
с  крыльцом при ней. Над входной стеклянной дверью из притвора
поместить хоры с  резным барьером, а  над алтарём устроить
небольшой купол.

Внутренние стены храма не  тесались, их обшили досками.
Вместо прямого о  трёх ступенях Амвона, получился полуциркуль
с  четырьмя ступенями. Наружные стены вместо охры выкрасили
белилами, а  стены внутри церкви покрасили минеральными
аквалитными красками вместо клеевых. Белую жесть на  куполах
заменили оцинкованным железом. По  смете все работы были
исчислены в  6575  р. 13  коп. За  эту сумму, с  добавлением 250  р.
за сверхсметные работы, и взялся строить М. И. Брандт.

Рубка леса производилась в  конце 1907  г. и  в  начале 1908  г.
По  причине обильных снегопадов большое количество бревен
осталось лежать в лесу под снегом и дожидалось летнего сезона или



как говорили ранее  — колёсного пути. Камень вывозили зимой
и  весною. Заготовочные работы по  постройке, пилке теса, колки
камня и др. начались уже в апреле, а кладка фундамента — в конце
мая. Дело шло весьма быстро. К июлю был готов фундамент и начата
рубка стен.

8  июля 1908  г., при множестве богомольцев, семеро
священников при участии одного диакона совершили закладку
новой церкви. С  этого времени, благодаря большому количеству
рабочих рук, постройка двигалась успешно и к концу октября были
водружены вызолоченные на  мордане кресты. Прочность работы
и чистота рубки обращали внимание всех посещавших стройку. Углы
церкви выглядели замечательно, как новый комод или другое
столярное изделие. Всё венцы были подогнаны плотно и аккуратно.
Построенный храм забили досками в окнах и дверях, причём внутри
его был сложен на зиму весь заготовленный материал.

Высокий обширный храм привлекал внимание всех прихожан.
Этим обстоятельством и  воспользовался местный священник.
На  сельском сходе он убедил их принять решение в  продолжение
последующих четырех лет, платить по  1  руб. с  надела земли,
на устройство нового иконостаса (всего требовалось 1500 руб.). Тем
самым создались новые хлопоты, по  части поиска мастеров резки
дуба, чтобы изготовить иконостас на  месте, потому как
за  1500  рублей по  Петербургским и  Московским ценам сделать
иконостас было невозможно.

У  барона Рокасовского приобрели дуб за  60  рублей. Мастера
нашлись среди прихожан. Найти позолотчиков помог Велижский
иконостасный мастер И.  И.  Косенец. Восемь икон нижнего яруса
были заказаны учительнице рисования при Витебском женском
духовном училище И.  И.  Костко. Прочие иконы написал
О.  И.  Лавровский  — контролер акцизного управления, ранее
окончивший духовную семинарию. Весь иконостас обошелся
в  1550  р. Весной 1909  г. начались работы по  обшивке наружных
и  внутренних стен. Умелые Велижские плотники быстро сделали



своё дело, и  в  середине июля почти все столярные работы были
закончены. Также, в  местах повреждений исправили
потрескавшийся фундамент колотым камнем и  сделали цементную
обвязку по всему периметру. После чего начались малярные работы.
Первоначально выкрасили медянкой крышу, затем, согласно сметы,
церковь покрасили снаружи и внутри.

Панели внутри храма на два аршина в высоту, двери, арки, рамы
оконные, решетки, поле в  алтаре с  амвоном и  клиросами, а  также
хоры были покрашены масляными красками, а  стены, потолки, как
сказано выше, аквалитными, первые светло-розового, а  последние
небесного цвета, причём в  главном куполе были наведены
звёздочки из  алюминиевого порошка, которые выглядели весьма
эффектно при ночном освещении.

По  причине проливных дождей во  второй половины июля
и начале августа, работы по покраске церкви пришлось остановить.
Теплые солнечные дни случились только в  конце августа.
Прекрасные сентябрьские дни бабьего лета дали возможность
окончить все работы с полным успехом.

Равнение площади вокруг церкви производили сами прихожане.
Труда было не  мало, но  свободное от  страды осеннее время дало
возможность привести церковную площадь в  пристойный вид.
За  работы по  равнению церковного плаца с  подряда спросили
400 руб.

О  дне освящения храма прихожане соседних церквей были
оповещены за  две недели через своих священников. В  позднюю
осеннюю пору трудно было рассчитывать на благоприятную погоду.
Но, вне всякого ожидания ко дню торжества разыгралась тёплая
и  солнечная погода. Накануне с  полудня народ начал наполнять
окрестности села, а  ко времени всенощной его было около тысячи
человек. Вместе с  богомольцами начало съезжаться и  духовенство.
Прибыл и  архимандрит Порфирий со  своим иеродиаконом
Феодоритом.



К  соборному служению собралось двенадцать священников
и диакон Неведрянской церкви М. Ляшкевич. В шесть часов вечера
удар колокола известил богомольцев о  начале торжества. Снаружи
церковь была украшена разноцветными фонарями, а  внутри
освещалась двумя паникадилами и  множеством свечей и  лампад.
Священником Жеребычской церкви Л. Кисселем с  иеродиаконом
Феодоритом началось служение всенощной, согласно
чиноположения, посреди храма. Под управлением исполняющего
обязанности псаломщика В.  В.  Пясковского пел местный
церковный хор.

Как писал один из  очевидцев этого события: «Несказанно
приятно и  отрадно было слышать первое служение в  просторном
и  благолепном храме. Особенно изящен и  красив дубовый
полированный иконостас с  прекрасной живописью и  обильной
позолотой по  резьбе, колоннам, рамам, карнизам и  другим
предметам. Соединение дуба с  позолотой при ярком свете свечей
и ламп, производило отрадно чарующее впечатление. Не думалось,
что молишься в  церкви бедного захолустного села. В  воображении
рисовался прекрасный город и один из его богатых храмов».

На  литию вышли архимандрит и  12  священников, а  именно:
Ракитинской церкви  — С. Квятковский, Неведрянской  — И.
Завилейский, Горбачевской — И. Габович, Топорской — В. Блажевич,
Горбачёвской  — Ф. Серебреников, Бононьской  — В. Савицкий,
Кубецкой  — М. Ширкевич, Чернецовской  — Г. Вышелесский,
Песчанской  — В. Безроднин, Ловецкой  — Н. Просперский,
Гультяевской  — М. Щербаков в  сопровождении двух диаконов
и  посошника. Николай Савицкий вспоминал: «Служение отца
архимандрита в  нашем глухом селе, где более 23  лет не  было
Епископа, произвело большое впечатление. Многие думали, что это
Преосвященный. Умилительное служение всенощной с  участием
архимандрита производило приятное настроение. Толпы молящихся
устремляли взоры в  сторону священнослужителей, где величаво
выдвигалась благообразная и  кроткая фигура отца Порфирия



в  мантии, с  белой блестящей митрой на  голове и  жезлом в  руках.
Громко и отчетливо выливались слова молитвенных прошений из уст
иеродиакона. Всё располагало к молитве. Но вот окончилась лития
и  все священнослужители в  порядке подвинулись к  амвону. Отец
архимандрит освятил предлежащие хлеба, пшеницу, вино и  елей.
Священники удалились в  средину алтаря, а  на  клиросе раздалось
пение „Слава в вышних Богу“ перед шестопсалмием. Храм всё более
и более наполнялся, так что к выходу на величание здесь было уже
тесно. Выход на  полиелей был в  прежнем (литейном) порядке,
только отец архимандрит облачился в фелонь. Посреди храма была
поставлена больших размеров хорошего письма храмовая икона
Казанской Божией Матери, украшенная венком из  живых цветов.
Дружно и мощно из уст священнослужителей раздалось „величание“,
пропетое один раз хором, который затем пел, по  случаю
воскресного дня, „Благословен еси, Господи“, „Ангельский собор“.
Каждение совершал отец архимандрит в  сопутствии иеродиакона,
он же единолично помазывал священным елеем всех богомольцев».

Служение окончилось в  11  часов вечера. Богомольцам было
объявлено собираться на  следующий день к  ранней литургии
в 8 часов утра к старой церкви.

В  служении ранней литургии участвовали священники
следующих церквей: Жеребычской  — Л. Киссель, Топорской  — В.
Блажевич, Гультяевской  — Ф. Серебреников и  М. Щербаков,
Кубецкой  — М. Ширкевич и  два диакона, из  которых один  —
Ляшкевич с  приготовлением. Во  время запричастна настоятелем
церкви было произнесено поучение о  загробной участи
праведников и  грешников, по  поводу чтенной на  литургии притче
«О  богатом и  Лазаре». К  10  часам литургия окончилась и  всё,
участвовавшее в  служении духовенство с  крестным ходом, при
звоне колоколов отправились к новому храму, где к этому времени
была сделана торжественная встреча отцу архимандриту, который
по  облачении со  священниками церквей: Ракитинской  — С.
Квятковским, Неведрянской –И. Завилейским, Горбачевской  — И.



Габовичем, Чернецовской  — И. Вышелесским, Бононьской  — В.
Савицким, Песчанской  — В. Безродниным, Долысской  — П.
Вышелесским, Ловецкой  — Н. Просперским в  сопровождении
иеродиакона Феодорита вышел с крестным ходом, из новой церкви
на встречу крестному ходу из старой церкви.

По прибытии в новый храм общим сонмом священнослужителей
было совершено освящение воды, после чего, через царские врата,
был внесен в  алтарь столик со  всеми принадлежностями для
освящения. Предстоятель начал чин освящения престола. Хор запел
псалмы. В положенное время был совершен крестный ход в старую
церковь за св. Антиминсом. Стройными рядами, при развевающихся
от  ветра и  блестящих на  солнце крестах, металлических хоругвях
и иконах отец архимандрит и духовенство последовали за святыми
мощами. При выходе из  храма на  высоком главном церковном
крыльце открылась прекрасная панорама — вся огромная площадь
вокруг церкви и окрестности села, а также противоположный берег
озера, через которое ходил паром, были сплошь усеяны народом,
в  пёстрых праздничных костюмах. Паром и  несколько лодок были
переполнены людьми. Густой толпой на  всю четверть версты
сопровождалась торжественная процессия, при стройном пении
церковного хора положенных тропарей. Наконец прибыли в старую
церковь и, через раскрытые царские врата, вошли в  алтарь, где
на  священном престоле, на  дискосе лежал священный Антиминс.
Возложив его на  главу, отец предстоятель и  все сослужащие ему
иереи и диаконы последовали в обратный путь. Те же толпы народа
и тот же порядок. Обошедши вокруг нового храма, с кроплением его
стен святой водой, хоругвеносцы и хор последовали внутрь церкви,
а  священнослужители остались в  притворе перед закрытыми
стеклянными дверями. Св. Антиминс был поставлен на столик. После
последнего возглашения «Господь силе Той есть Царь Славы» всё
шествие, при хоровом пении этих слов, направилось в  алтарь, где
был окончен чин освящения.



Перед литургией настоятелем церкви было произнесено слово
о  значении храма, как места особенного присутствия Божия
и о богоугодности усердных жертв, приносимых в его пользу. Затем
была выражена благодарность всем так или иначе принявшим
участие в деле созидания освященного храма. В служении литургии
в  новоосвященном храме приняли участие о. архимандрит и  трое
священников с двумя диаконами.

Небывалая торжественность богослужения, при большом числе
служащих и  прекрасном хоровом пении, приводило в  умиление
молящихся. На глазах у многих людей были видны слезы. Во время
запричастна благочинным 2-го Витебского округа священником Л.
Кисселем экспромтом было произнесено поучение «О  значении
молитвы вообще и  церковной в  частности и  о  необходимости
усердного посещения церковных служб». Прекрасно произнесенная,
живая и  понятная проповедь отца Леонида произвела сильное
впечатление на  слушателей. После литургии отец архимандрит
с  14  священниками и  двумя диаконами перед иконою Казанской
Божией Матери совершил молебен, а в конце были провозглашены
многолетия Государю Императору и всему Царствующему Дому, Св.
Правительствующему Синоду и  Преосвященному Епископу
Серафиму, причту, прихожанам и  всем православным христианам.
Дружным хоровым пением «Многая лета» при праздничном
колокольном трезвоне, закончилось религиозное торжество,
и народ, после целования креста, мало по малу очистил храм и его
площадь. Богослужение окончилось в  3  часа пополудни.
По  возвращении из  храма все священно и  церковно — служители
разделили трапезу в доме настоятеля.

Первый тост за здравие Государя Императора был провозглашен
Николаем Савицким и  покрыт дружным «Ура». Вторая здравица
за  любимого Архипастыря — Преосвященного Епископа Серафима
также была возглашена местным священником и  в  ответ на  неё
всеми пропето «Многая лета». Затем возглашались тосты за  отца



архимандрита Порфирия, которому в тот день исполнилось 17-летие
пребывания в монашестве.

В  дальнейших дружеских речах сказанных священниками Л.
Кисселем, М. Ширкевичем, И. Габовичем, И. Завилейским, В.
Блажевичем и  др. было высказано немало лестного по  адресу
хозяина, который 17  лет прожил в  бедном приходе и  дождался
исполнения своей заветной мечты — построения храма.

В  половине 6-го часа начался благовест к  вечерне, в  конце
которой всем дѵховенством, участвовавшим в освящении храма был
поочередно прочитан акафист Казанской иконы Божией Матери.
На  следующий день, по  случаю тезоименитства приснопамятного
протоиерея отца Иоанна Кронштадтского, архимандритом
и  священниками В. Савицким и  М. Щербаковым, с  участием
иеродиакона Феодорита, была отслужена заупокойная литургия,
а  затем вселенская панихида, на которую, кроме служащих, вышли
священники: С. Квятковский, И. Габович, Л. Киссель и М. Ширкевич.

Из  воспоминаний благочинного 3-го Невельского церковного
округа Николая Савицкого:

«Считаю своим священным долгом принести искреннюю
благодарность Вере Михайловне Жуковской и  её племяннику
Александру Евгеньевичу Жуковскому, строителю церкви
М.  О.  Брандту, Надежде Иосифовне Костко и  Сергею Ивановичу
Лавровскому. Щедрый дар Веры Михайловны (500  р.) и  сердечное
расположение и  отзывчивость к  насущным нуждам храма
Александра Евгеньевича дорого ценятся мной и  моими
прихожанами. Живите счастливо, радуйтесь и радуйте других своим
сердечным отношением к  нуждам просящих. Мартину Ивановичу
Брандту желаю долго и  с  успехом подвизаться в  деле
храмоздательства. Благодаря его добросовестному отношению
к  принятому делу, во  всё время постройки церкви, не  было у  нас
с  ним недоразумений и  все, что шло к  благолепию храма,
исполнялось им без пререканий. Обычное явление сходиться, при



заключении условия друзьями и расходиться в конце дела врагами,
у  нас не  имело места. Надежда Иосифовна Костко, изготовившая
за совершенно ничтожную цену (по 15 р.) восемь больших икон для
нижнего яруса в новый иконостас, своим трудом принесла великий
дар в бедную Язненскую церковь и на веки оставила добрую память
в  сердцах тех прихожан, которые любят храм Божий и  заботятся
о его благолепии. От себя и своих прихожан приношу ей сердечное
спасибо. Доброго и  сердечно любящего мною товарища Сергея
Ивановича Лавровского за  его усердный, мало нами оплаченный
труд, по написанию 16-ти икон в верхний ярус иконостаса и царские
врата, от  души благодарю. Красуются в  Язненском храме, радуя
взоры молящихся, его прекрасные иконы и долго будут поминать его
богомольцы, созерцая красоту этих трудов. В  заключение хочу
сказать, что тяжелый труд построения Язненского храма усиливался
вследствие недостатка наличных средств для расчета с подрядчиком
и  другими мастерами. Не  хватило 2530  рублей, которые пришлось
мне добывать потом и  кровью в  счёт будущих поступлений
из  Шалаховского волостного правления, последний взнос которых
кончится лишь в 1912 г. Не лишним будет сказать, что при продаже
4% Государственной ренты Попечительство потеряло около 500 руб.
Правда, как в возмещение этой утраты, из «Фонда помощи бедным
церквам» было выдано 100 рублей.

Велик и  тяжел труд храмоздательства, но  он приятен, если
видишь его продуктивность. Лично дня меня каждый день во время
возведения храма приносил все новую и  новую радость, а  венец
начатого дела сторицей вознаградил за  всё. Дай Бог каждому
радоваться той радостью, какой радуюсь я при входе в  новый
Язненский храм, созерцая его красоту и величие».

Историческая справка по данным 1903 года:
Церковь в  селе Язно-Пятницкое во  имя св. великомученицы

Параскевы, деревянная, последний ремонт датируется 1840  годом,
крытая железом, не  отапливаемая. Имела приписную церковь св.



Николая Чудотворца на  кладбище в  деревне Козыри, построенную
в  1832  году, а  также деревянную часовню в  деревне Столпово,
построенную в 1892 году.

Крестные ходы: в  пятницу Светлой седмины, 23  мая
и  на  «девятник»  — из  приходской церкви на  озеро, а  9  мая
и 8 июля — из церкви в Козырях на святой источник.

Ежегодно справляются две ярмарки: одна в  день Св. Духа
у  Язно–Пятницкого храма, вторая 9  мая в  селе Козыри при
приписной церкви.

Церковные земли с 1865 года составляют 36 десятин (чуть менее
40  Га), для посева исполу пользуется  — 5  четвертей озимых,
9 четвертей яровых. Ежегодно для причта заготавливается 50 возов
сена. У всех церковнослужителей имеются плодовые сады.

Последние причтовые постройки — 1884 год.
Количество прихожан на  1903  год составляет — 1680  человек,

проживающих в 29 населённых пунктах Шалаховской волости.
Образовательные учреждения:
1). Церковноприходская школа в  Язно–Пятницком (1886)

с общежитием на 30 учеников;
2). Школа грамоты в селе Еростовка.
Месторасположение обеих церквей, как и  дальнейшая судьба

этих храмов неизвестна и подлежит изучению.
Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости» (1903) №10; (1910) №1.

Примечание:
В  фонде 39  Государственного архива Псковской области

хранятся метрические книги Язно-Пятницкой церкви за 1880, 1881,
1884, 1887, 1889, 1891, 1892 гг.

В  фонде № 727  ГАПО числится 4  дела за  1834  — 1892  годы.
В опись №1 включено 3 дела за 1834 — 1866 годы — это исповедные
росписи и  клировые ведомости церкви. В  опись  № 2  внесено
1 дело — Клировые ведомости церкви за 1878 — 1892 годы.



В данной церкви служили:
Священник  — Косьма Малаховский, в  1874г. награждён

набедренником, в 1876 г. — скуфьей.
Священник  — Андрей Кудрявцев, в  1878  году объявлена

архипастырская Его Преосвященства признательность за попечение
о  благолепии храма (23  октября 1878  г. переведён в  село
Апанасковичи Лепельского уезда).

Священник  — Каллиник Иванович Савицкий с  марта 1879  г.
(переведён из  Зайковской церкви Городокского уезда). Скончался
14  июля 1892  г. от  апоплексического удара. (см. раздел
«Священнослужители»).

Церковный староста — Иван Загорский с 1884 г.
Псаломщик — Григорий Завилейский, осенью 1886 г. переведён

в с. Рудня Городокского уезда.
Псаломщик — Иван Капутовский с осени 1886 г. 07 марта 1890 г.

перемещен согласно прошения в с. Заборье Полоцкого уезда.
Псаломщик (заштатный) — Флор Стратоников с 07 марта 1890 г.

Перемещён 18 ноября 1895 г. на место второго псаломщика к Круто-
Сергиевской церкви Велижского уезда.

Псаломщик — Михаил Ляшкевич с  18  ноября 1895  г. (до  этого
времени учитель церковноприходской школы в  с. Пуповичи).
Резолюцией Его Преосвященства от  16  июля 1903  г.
за №2636 перемещён в с. Чернецово.

Псаломщик — Илья Спиридонов с  31  июля 1903  г. Перемещён
к Плосской церкви Велижского уезда 16 ноября 1907 г.

Священник  — Николай Савицкий, упоминается в  1904  г.  —
назначением на  должность благочинного 3-го Невельского округа.
Ко дню Св. Пасхи 1904  года награждён скуфьей. Училищным
Советом при Св. Синоде определением от  10  мая 1910  г. за  №
№ 229  и  244  награждён книгой «Библия». За  примерное служение
церковно-школьному делу 10  января 1911  года удостоен
Архипастырского благословения. Резолюцией Его Преосвященства



от 20 февраля 1911 года за №1155, согласно прошения, перемещён
на  священническую вакансию к  Велижской св. Ильинской церкви
с назначением на должность благочинного 1-го Велижского округа.

Псаломщик  — Василий Дроздецкий с  16  ноября 1907  г.
(переведён из  с. Долыссы). Перемещён на  вакансию 1-го
псаломщика к Велижскому собору с 30 апреля 1909 г.

Псаломщик — Прокофий Ушанев с 30 апреля 1909 г. (Перемещён
из  Песчанской церкви). Перемещён 15  мая 1909  г. к  Куринской
церкви Витебского уезда.

Псаломщик (и  учитель) — Василий Пясковский с 15 мая 1909  г.
(Бывший псаломщик — студент Витебской духовной семинарии).

Священник  — Константин Белявский (Резолюцией Его
Преосвященства от  1  марта 1911  года за  № 1502, священник
Барсучинской церкви Городокского уезда Константин Белявский —
ради пользы службы, перемещён на  такую  же вакансию к  Язно
Пятницкой церкви Невельского уезда). Определением
Епархиального Начальства, от  11—15  июня 1912  года, как
изобличенный второй раз в  нетрезвости — низведён в  причетники
впредь до раскаяния и исправления.

Священник  — Дмитрий Нестеров (Резолюцией Его
Преосвященства от  3  сентября 1912  года за  № 5453, священник
Головчицкой церкви Полоцкого уезда Дмитрий Нестеров, согласно
прошения, перемещён к  Язно-Пятницкой церкви). В  1916  г.
награждён скуфьей.

Разное:
Состав церковноприходского попечительства, утверждённый

10 января 1891 г.:
Председатель  — местный помещик Игнатий Юлианович

Клепацкий;
Члены: крестьяне  — Даниил Семенов, Степан Евдокимов,

Константин Антонов, Иван Нестеров, Моисей Алексеев и  Тарасий
Максимов.



Помещики Невельского уезда Вера Михайловна Жуковская,
Александр Евгеньевич Жуковский и Игнатий Юлианович Клепацкий
построившие в  селе Язно-Пятницкое приличное и  весьма удобное
здание для помещения местной церковноприходской школы со всей
необходимой обстановкой и истратившие на эту постройку из своих
средств 1029  руб. 30  коп., Его Преосвященством 18  марта 1891  г.
удостоены почётных званий в  Язненском приходе, а  именно: Вера
Михайловна Жуковская утверждена в  звании почётной
попечительницы Язно-Пятницкой церковноприходской школы,
а  Александр Евгеньевич Жуковский и  Игнатий Юлианович
Клепацкий  — в  звании почётных попечителей Язно-Пятницкого
прихода, с  выражением всем трём благодарности за  сделанное
пожертвование.

Крестьяне Шалаховской волости деревни Столпово Георгий
Сазонов и  Тихон Савельев движимые религиозно-патриотическими
чувствами, построили в  означенной деревне деревянную часовню,
в  память чудесного спасения Их Императорских Величеств
и  Августейшего Семейства от  смертельной опасности 17  октября
1888  года, на  собственные средства в  размере 250  руб. Данная
часовня была освящена священником Язно-Пятницкой церкви
05  июля 1892  г. при многочисленном собрании народа, во  имя
святых, имена которых носит Царствующая семья.

В  1899  году причтом и  прихожанами Язно-Пятницкой церкви
было пожертвовано на ремонт Козыревской кладбищенской церкви,
приписной к  Язно-Пятницкому храму, материалов и  деньгами
на сумму 132 руб.

Определением Полоцкого Епархиального Начальства,
от  30  сентября  — 11  ноября 1911  года, выражена благодарность
Епархиального Начальства бывшему священнику Язно-Пятницкой
церкви Николаю Савицкому, церковноприходскому попечительству
и  прихожанам Язно-Пятницкой церкви за  заботы о  благолепии
своего приходского храма.



Определением Епархиального Начальства, от  24  февраля  —
7  марта 1914  года, выражается Благодарность прихожанам Язно-
Пятницкой церкви за  пожертвование ими 1500  руб. на  ремонт
приходского храма и на устройство ограды вокруг него. Кроме того,
постановлено  — Просить Его Преосвященство преподать
Архипастырское благословение с  выдачей установленной грамоты
писарю Шалаховской волости Ивану Ивановичу Победину за труды
по  расположению прихожан Язно-Пятницкой церкви
к пожертвованиям на ремонт их приходского храма.

Резолюцией Его Преосвященства от 3 июля 1915 года за №2293,
выражается Архипастырская Благодарность крестьянину
Шалаховской волости деревни Козыри Филимону Филипповичу
Либику и  преподаётся благословение за  щедрое пожертвование
на нужды войны.

ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Начало существования храма в селении Козыри было положено
бывшей хозяйкой фамильного имения госпожой Дюран  — де  —
Фрезаль, построившей его над могилой своего мужа  — француза
(участника похода 1812  года). Точный год постройки этой церкви
неизвестен, но  его освящение в  честь святителя и  чудотворца
Николая, как видно из  записи на  кресте, водруженном под
священным престолом, было совершено 3-го июля 1833  г.,
по  благословению преосвященного Гавриила, епископа
Могилевского и  Витебского, протоиереем Невельской Успенской
церкви Александром Чичкевичем. Храм изначально предназначался
для личного пользования владельцев имения, а поэтому его размер
был крайне мал. Он имел в  длину и  ширину по  3  сажени,
и разделялся иконостасом на две равные части. Внутри он был весь
оштукатурен, но не имел окон. Поэтому свет проникал внутрь только
через входные двери. В  нём был двухъярусный иконостас
из отполированного ясеня. Со стороны храм был очень прост, имел



вид обыкновенной крестьянской избы и украшался лишь крыльцом,
служившим продолжением церковной крыши, с  передней части —
на четырёх больших столбах. Купола на храме не было, только крест
утверждался непосредственно на  самой его крыше. Помещица
Дюран–де–Фрезаль, строя этот храм, желала иметь здесь отдельный
причт, и для этого у неё уже были построены причтовые постройки.
Она также отвела для группы священнослужителей солидный
участок земли. Оставалось только обеспечить их денежным
содержанием. А  так как из  своих личных средств она это делать
не  пожелала, то возбудила ходатайство перед епархиальным
начальством о денежном обеспечении группы священнослужителей
предполагаемого причта. Но  её просьба не  была удовлетворена,
вследствие совершенной ненадобности обращения этой церкви
в  приходскую. Дело в  том, что селение Козыри от  погоста Язно–
Пятницкого прихода располагалось всего в  двух верстах,
и разделялось озером Язно, через которое была устроена паромная
переправа. Язненский приход в  то время был невелик. В  нём
насчитывалось около 500  человек. Поэтому с  открытием нового
прихода Язно–Пятницкая церковь утратила  бы почти половину
своих прихожан. С  тех пор Николаевская церковь была обращена
в кладбищенскую, с припиской к Язно–Пятницкому приходу.



На заднем плане остов Николаевской церкви, 50-е годы XX века. Фото из архива
Т. Н. Богдановой

Долгое время, благодаря заботам и попечению устроительницы
и  последующих владельцев имения, храм содержался в  чистоте
и  порядке. Время от  времени в  нём совершались богослужения.
Но когда имение начало переходить из рук в руки людей, которые
в  нём не  проживали, а  сдавали его только в  аренду, тогда и  храм
остался без хозяйского присмотра. На его крыше образовалась течь,
прогноившая напрочь весь потолок. Заботами бывшего здесь когда–
то священника о. Каллиника Савицкого весь храм был перекрыт,
но  внутри, по-прежнему, оставался прогнивший потолок.
Со  временем на  нём начала сильно портиться и  отпадать кусками
штукатурка, так что служить в храме было очень рискованно. К этому
примешалась еще чрезмерная теснота, очень часто



препятствовавшая внеалтарным действиям священника. С  осени
1898 года местный причт решил приступить к капитальному ремонту
Николаевской церкви. По просьбе священника, владельцы бывшего
имения Козыри (крестьяне) Стефан Васильев и  Филипп Либик
отпустили 50  пней соснового леса, который вывезли крестьяне
к месту работ. Общим советом было решено, во избежание тесноты
в храме, пристроить к нему алтарь в полторы сажени длиной и две
сажени шириной, чтобы, таким образом, все остальное здание было
обращено на  среднюю часть храма. Потолок обшили досками,
а  в  стенах и  алтаре прорезали по  два окна. На  крыше устроили
купол и  всё окрасили. Внутренний ремонт, вместе с  материалами,
взял на  себя священник Николай Савицкий, все остальное было
решено сделать на  частные пожертвования. Обо всем этом было
направлено прошение на  имя его преосвященства, покойного
епископа Полоцкого и Витебского Александра, на что и последовало
разрешение.

После сделанного ремонта, церковь стала неузнаваема, как
внутри, так и  снаружи. В  ней всё было чисто и  изящно. Приёмку
церковных работ произвёл местный благочинный отец еще в конце
июля месяца, но  разрешение на  освящение затянулось до  осени
1899  года, вследствие смерти преосвященного Александра и  лишь
22  сентября последовала одобрительная резолюция
Преосвященного Тихона, Епископа Полоцкого и  Витебского. В  ней
поручалось совершить освящение храма местному благочинному.
О  дне освящения церкви люди из  окрестных сёл были оповещены
за неделю до события. Поэтому ещё накануне к всенощной службе
собралось большое количество прихожан. А  так как и  накануне
и  в  самый день освящения погода была очень благоприятная, то
большая часть народа расположилась вокруг храма. Вся церковная
служба была хорошо слышна через открытые окна и  двери.
Всенощное бдение совершал священник Гультяевской церкви
Дмитрий Квятковский с  диаконом Неведрянской церкви
Митрофаном Ляшкевичем, а  на  литию и  полиелей выходили:



благочинный  — Георгий Завилейский, священник Неведрянской
церкви Иоанн Завилейский, священник Малаховской церкви
Авксентий Латышевский, священник Кубецкой церкви Митрофан
Ширкевич. Во время всенощной, а, равно как и на чине освящения
церкви, и  литургии с молебном пел местный хор под управлением
священника Николая Савицкого.

На заднем плане остов Николаевской церкви, 50-е годы XX века. Фото из архива
Т. Н. Богдановой

Утром 17  октября 1899  года в  Язновской церкви была
совершена ранняя литургия священником Митрофаном
Ширкевичем. Во  время причастного звучало поучение о  любви
к  врагам своим. В  8  часов утра все священники отправились
на  лодках в  Козыри. После облачения, священниками было
совершено освящение воды и  святейшего престола, а  затем
совершен крестный ход вокруг храма со  священным антиминсом



на  главе благочинного, причём присутствующий народ и  стены
храма окроплялись святой водой. Обратное возвращение в  храм,
равно как и  весь чин освящения были совершены по  указанному
в  большом требнике порядку положения антиминса,
по  благословению епископа, архимандритом, игуменом или
священником. В конце чина освящения было возглашено многолетие
Его Императорскому Величеству, Государю Императору Николаю
Александровичу, Государыне Императрице Александре Федоровне,
Государыне Императрице Марии Федоровне, Благоверному
Государю-Наследнику Великому Князю Михаилу Александровичу
и  всему Царствующему Дому, Святейшему Правительствующему
Синоду и  Господину Преосвященному Тихону, Епископу Полоцкому
и  Витебскому, Христолюбивому Российскому воинству, настоятелю,
прихожанам и всем православным христианам. Литургию совершал
отец благочинный в  служении священников: Иоанна Завилейского,
Авксентия Латышевского, Николая Савицкого и  Дмитрия
Квятковского. В  конце причастного (после причащения),
священником Николаем Савицким было сказано поучение
о важности храма, как места общественной молитвы.

Вслед за  литургией всем присутствовавшим духовенством был
совершен благодарственный, с  коленопреклонением молебен
за  спасение Августейшего Семейства от  смертной опасности
17  октября 1888  г. Причём, среди многолетий была возглашена
вечная память Миротворцу–Царю Александру Александровичу,
пропетая дружным хором священников. После молебна, все
служившие в  нём отправились обратно на  лодках в  дом местного
священника, где была предложена скромная трапеза.

В  настоящее время от  Николаевской церкви остались еле
заметные элементы фундамента. Она тихо умерла, как умирает
и  сама деревня Козыри ныне Пустошкинского района Псковской
области, в которой постоянно проживает только один человек.

Источник: «Полоцкие епархиальные
ведомости», 1900, №1



СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ

В. С. ПОКРОВСКИЙ

Протоиерей Василий Семёнович Покровский  — сын дьячка,
родился (1825—1826) в  селе Сенчиты Великолукского уезда
Псковской губернии.

В 1847 году окончил полный курс богословских наук в Полоцкой
духовной семинарии.

15  августа 1847  г. Высокопреосвященным Василием был
рукоположен во  священника к  Заручево-Вознесенской церкви г.



Витебска, где был назначен на  должность законоучителя
в  Витебский детский приют. Спустя год получил аналогичное
назначение в витебскую школу для бедных девиц.

10  марта 1850  г. назначен депутатом Витебской Палаты
уголовного суда. За безвозмездное и усердное преподавание Закона
Божия в  детском приюте 10  марта 1851  года, награждён
набедренником.

15 августа 1852  г. перемещён к Покровской церкви г. Полоцка,
с  поручением законоучительских обязанностей в  Полоцком
дворянском училище, образцовом и  частном пансионах
и  приходском училище, а  также назначен членом Полоцкого
духовного правления.

4 мая 1856 г. преподано благословение св. Синода, за отлично-
полезную службу, а  22  февраля 1857  г. объявлена признательность
епархиального начальства за  отлично-усердное проповедование
Слова Божия и произношение катехизических поучений.

8  августа 1859  г. утвержден Св. Синодом в  должности члена
Полоцкой духовной консистории, с  перемещением в  г. Витебск
к кафедральному собору на вакансию священника.

4  марта 1860  г. определён депутатом в  Витебскую уголовную
палату.

4  июня 1861  г. перемещён в  г. Невель к  Успенскому собору
настоятелем, с  возведением в  сан протоиерея и  увольнением,
согласно прошению, от  должности члена консистории и, тогда  же,
определён законоучителем в  Невельские уездное и  приходское
училища.

22 декабря 1861 г. назначен цензором проповедей Невельского
и Велижского округов.

7  июля 1862  г. назначен благочинным Поречьевского округа,
и  в  том  же году был Всемилостивейше награжден бархатной
фиолетовой скуфьей.

1865  года Высочайше утверждён директором Невельского
тюремного отделения, и в том же году — награждён камилавкой.



1  июля 1866  г. объявлена Высочайшая благодарность
за верноподданнические чувства, заявленные по случаю события 4-
го апреля 1866  года (В.  С.  Покровский осудил покушение
на императора Александра II)

18  июля 1869  г. переизбран благочинным 1-го округа
Невельского уезда.

14 августа 1870 года объявлена признательность епархиального
начальства за  усердное преподавание закона Божия в  Невельском
приходском училище и женской смене.

В  1870  г. Всемилостивейше награждён золотым наперсным
крестом.

3  ноября 1872  г. перемещён в  г. Витебск к  кафедральному
Николаевскому собору, где и  оставался служить до  конца своей
жизни.

24  ноября 1872  года назначен членом Витебского церковно-
строительного присутствия и  комитета по  возобновлению
Витебского кафедрального собора.

14  декабря 1873  г.  Св.  Синодом определён членом Полоцкой
духовной консистории, и в том же году избран и утверждён членом
педагогического и  распорядительного собраний Правления
Витебской семинарии.

31  марта 1874  года Всемилостивейше награждён орденом св.
Анны 3 степени.

8  августа 1875  г. определён законоучителем в  6—7  классах
Витебской женской гимназии.

15  ноября 1875  года объявлена душевная благодарность
Преосвященного Викторина, за  мир и  согласие в  немалочисленной
соборной братии и  за  прекрасный порядок при богослужении
в соборе.

15  апреля 1877  г. Всемилостивейше награждён орденом св.
Анны 2 степени.

6 мая 1877 г. назначен членом цензурного комитета.



17  мая 1879  г., за  понесенные труды при экзаменах
ставленников, объявлена архипастырская благодарность.

18  апреля 1881  года Всемилостивейше награждён орденом св.
Владимира 4 степени.

Имел бронзовый крест в память Крымской войны.
Умер 29 июля 1883 года, от аневризма, на 58 году жизни.
После его смерти остались: жена Мария Екимовна 53 лет и дети:

Иван — 30, Василий — 20, Анна — 22 и Мария — 15 лет.

Д. М. КВЯТКОВСКИЙ

Дмитрий Михайлович Квятковский (один из  маститых иереев
Полоцкой епархии)  — сын священника, родился в  селе Кадолово
Невельского уезда. (Отец и дед Дмитрия также были священниками
с. Кадолово)

Окончив курс в  Полоцкой духовной семинарии по  второму
разряду в  1851  году, он был рукоположен в  сан священника
к Кадоловской церкви 25 января 1852 года, где и прослужил ровно
48 лет. Вышел за штат 1 февраля 1900 года.

Всю свою жизнь о. Дмитрий был неутомимым тружеником
и прежде всего как священнослужитель и проповедник Слова Божия.
Неопустительно во  все воскресные, праздничные
и высокоторжественные дни он совершал литургию и всегда говорил
поучения, в  которых указывал на  нравственные недостатки
и побуждал прихожан к исправлению.

Он энергично заботился о благоукрашении храма. При помощи
Божией и  участии добрых и  отзывчивых людей по  его просьбе,
а  также с  затратой своих личных пожертвований деньгами, для
примера другим, начиная с  1851  года, Кадоловский храм,
построенный в  1701  году, обшит тёсом внутри и  снаружи,
перестланы все полы, устроен купол с  5-ю главами и  возвышена
колокольня. Прекрасной резной работы иконостас вызолочен
червонным золотом. После двойной покраски охрой, стены храма



внутри и  снаружи были выкрашены белилами, своды и  потолки
красились голубой краской, а  кровли медянкой. При нём на  трёх
приходских кладбищах были построены новые часовни.

В 1872 г. весь храм был покрыт железом, а в 1882 году кругом
церкви вновь устроена, из  булыжного камня по  извести, ограда,
и  покрыта железом на  средства купца  — прихожанина Парамона
Тихонова. Тихоновым также было пожертвовано 1000 руб. на вечное
поминовение его родственников.

За  время служения о. Дмитрия было сделано много
пожертвований, дорогих икон, хоругвей, облачений, подсвечников,
лампад и прочей церковной утвари. Эти пожертвования показывали
любовь и  преданность прихожан своему пастырю, доказывали то,
что слово любимого священника исполнялось охотно, по мере сил.

о. Дмитрий не  оставлял без внимания народное образование.
В  1865  году им была открыта приходская школа в  своём доме,
а  в  1868  году для неё крестьяне Серутской волости построили
отдельное здание, и  с  этого  же года школу преобразовали
в  народное училище, в  котором о. Дмитрий до  своих последних
дней жизни состоял законоучителем (преподавал Закон Божий),
а до 1 февраля 1872 года состоял вместе с тем и учителем.

В 1879 году им была отведена церковная земля под огород для
училища, в  количестве 750  квадратных саженей, по  устному
ходатайству местного общества у  бывшего Преосвященного
Викторина Епископа Полоцкого и Витебского.

За  свои труды, заботы о  храме и  пастырскую службу он имел
последнюю награду наперсный крест — выдаваемый от Святейшего
Синода и  серебряные медали в  память почивших Государей
Императоров Николая I  и  Александра III. Кроме того, он имел
бронзовый крест в  память Крымской войны (1853—1856  гг.),
а  за  усердную и  полезную службу по  народному образованию,
помимо письменных благодарностей от дирекции народных училищ
Витебской губернии и  господина попечителя Виленского учебного
округа, а также денежных наград — Всемилостивейше сопричислен



3 февраля 1900  г. к Императорскому ордену св. Анны 3-й степени,
который он, по причине смерти, не успел получить.

Имея только одну заботу о храме и прихожанах, он остерегался
судов, какие встречались при его жизни. Дмитрий Квятковский
всегда старался решить дело миром и нередко примирялся в ущерб
себе. Однако, несмотря на такое искреннее желание и стремление —
жить в мире и любви с другими, зависть недобрых людей причиняла
ему большие огорчения лживой клеветой, особенно в последний год
жизни. Быть может именно это обстоятельство и  сократило его
земные дни. 24-го февраля 1900  года он сошёл в  могилу, прожив
на земле 72 года, три месяца и 28 дней. Похоронили пастыря вблизи
колокольни храма с южной стороны.

После него остались: больная жена, два взрослых сына
и совершеннолетняя дочь.

НИКОЛАЙ БЕРНАДСКИЙ

30  декабря 1899  года в  Невельском благочинии угасла самая
молодая и цветущая сила духовенства — от воспаления лёгких умер
священник Топорской церкви Николай Бернадский. Он
священствовал на  Невельской земле всего три года но, несмотря
на столь короткий промежуток времени, успел заслужить всеобщую
симпатию окружного духовенства и  любовь прихожан за  свою
приветливость, гостеприимство, общительность и ровное отношение
ко всем.

По окончании курса Витебской духовной семинарии в 1890 году
Н. Бернадский два года служил псаломщиком, а  затем был
рукоположен в  священника к  Бродайжеской церкви Люцинского
уезда (ныне г. Лудза, Латвия). В  1896  году был перемещён в  село
Топоры на  должность настоятеля приходского храма. Здесь о.
Николай столкнулся с огромными трудностями: отсутствие денежных
средств, наличие долга более чем в  500  рублей, ветхое состояние
храма и причтовых построек.



Несмотря на  всё это он принимается за  дела с  особенной
энергией. Склоняет прихожан и  других благотворителей
к  пожертвованиям на  церковь, церковную утварь и  украшение
храма. Открывает в  приходе две школы грамоты и  располагает
сельчан к  составлению приговора на  постройку женской
церковноприходской школы, которую временно открывает в  своем
доме. Ободрённый первым значительным успехом и отзывчивостью
прихожан о. Николай объезжает всех местных жителей со  святым
крестом перед праздником Рождества Христова. Беседует по душам
с  церковным старостой, с  которым обсуждает план по  доставке
отпущенного леса на  строительство школы, мечтает, как они будут
служить с  ним в  новом каменном храме, на  что прихожане
согласились ежегодно жертвовать с надела по 1 руб.

Такая активная деятельность пастыря, сопряжённая с  частыми
разъездами, прерывается болезнью. По  возвращению домой
с  благочиннического съезда 28  декабря 1899  г., где о. Николая
выбрали членом Совета духовенства округа, он чувствует себя
нехорошо, посылает за  доктором и  через девять дней на  руках
не  покидавшего его за  всё время болезни церковного старосты
отходит в вечность.

На  погребение священника собрался почти весь приход
Топорской церкви. Это произошло не только для того, чтобы отдать
служителю Церкви последний долг, а  потому, что простой народ
всегда и во все времена умел и умеет ценить энергичного и доброго
пастыря. На  лицах собравшихся было видно искреннее и  глубокое
сожаление об утрате с неподдельными слезами. Он так много сделал
для своего прихода. Его любили не  просто за  душевные качества,
но  и  за  благоговейное служение, исполнительность и  заботы
о благоустройстве местного храма и образование детей.

Отца Николая похоронили 4 января 1900 г. в церковной ограде
недалеко от  алтаря приходского храма. После него остались вдова
и четверо малолетних детей.



Е. К. ГОВОРОВИЧ

Священник Евфимий Константинович Говорович, родился в селе
Топоры Невельского уезда, в семье священника. По окончании курса
наук Полоцкой духовной семинарии в  1854  году, Архиепископом
Василием рукоположен во священника к Топорской церкви.

В  1867  году награждён набедренником, а  в  1871  г., согласно
прошению, был перемещён к  Трехалёвской церкви Невельского
уезда, где служил на протяжении последующих 10 лет.

В  1881  году по  распоряжению епархиального начальства
перемещён за штат.

В  1882  году согласно прошению назначен помощником
настоятеля к  Старослободской церкви Люцинского уезда (ныне
Лудзенский район, Латвия), где и служил до дня своей смерти.

Умер 14 июля 1885 года.

И. А. ИВАНОВСКИЙ

Иоанн Антонович Ивановский, родился в  селе Туричино
Невельского уезда, в  семье священника. В  1853  году окончил
полный курс богословских наук Полоцкой духовной семинарии,
после чего, в  этом  же году Высокопреосвященным Василием был
рукоположен во священника к церкви родного села.

В  1866  года управляющим Палатой государственных имуществ
был награждён  — 35  рублями, за  усердное обучение грамоте
крестьянских детей.

С 1869 г. по 30 апреля 1880 г. состоял в должности благочинного
3-го округа Себежского уезда.

С 11 декабря 1880 г. по 22 апреля 1881 г. состоял благочинным
2-го Себежского округа.

В 1871 г. за усердную службу Преосвященным Саввой награждён
набедренником. Позже был Всемилостивейше награждён бархатной
фиолетовой скуфьей.



Имел бронзовый крест в память Крымской войны.
17 июня 1883 года, на 53-м году жизни, скончался от паралича.
Последнее место службы  — настоятель Успенской церкви в  д.

Кисели Себежского уезда.
После его смерти остались: жена Надежда Ивановна 48  лет

и сын Николай 25 лет от роду.

А. П. БОГДАНОВИЧ

Алексей Петрович Богданович, сын священника, уроженец села
Кузмичи Рославльского уезда Смоленской губернии.

В 1817 году — уволен из Могилёвского духовного училища.
19  ноября 1822  г. Преосвященным Иоасафом Архиепископом

Могилёвским и  Витебским  — рукоположен в  диакона
к Мстиславльской Свято-Троицкой соборной церкви.

В 1823 г. перемещён к Могилёвскому кафедральному собору.
В 1828 г. перемещён к Витебскому Успенскому собору.
25  марта 1834  г. Преосвященным Смарагдом Епископом

Полоцким и  Витебским — рукоположен во  священника в  с. Рудня
Городокского уезда.

В 1837 г. перемещён в с. Чайки Себежского уезда.
В 1838 г. перемещён в с. Долосцы Себежского уезда.
В 1839 г. перемещён в с. Пухново Велижского уезда.
В 1843 г. перемещён в с. Сосница Полоцкого уезда.
В 1847 г. перемещён в с. Новохованск Невельского уезда.
В 1851 г. перемещён в с. Стасево Витебского уезда.
В 1854 г. перемещён в с. Поддубье Витебского уезда.
7 декабря 1861 г уволен за штат, согласно прошению.
Последние годы жизни проживал в с. Заполье Велижского уезда.
Скончался 9-го октября 1884 года на 84 году жизни.
Умер вдовым, после его остались совершеннолетние дети: Ирина

56 лет и Павел 51 год.



В. М. ЗАБЕЛИН

Викентий Матвеевич Забелин  — сын диакона, родился в  с.
Езерищи Себежского уезда. Обучался в  Могилевской духовной
семинарии, по  окончании в  которой в  1829  г. полного курса
богословских наук, 29  июня 1830  г. Преосвященным Павлом
Епископом Могилевским и  Витебским был рукоположен
во  священника к  Архангело-Михайловской церкви с. Неведро
Невельского уезда, а 29 октября того же года, согласно прошению,
был перемещён в г. Полоцк к Покровскому собору.

В  1833  г. по  прошению перемещён в  с. Гультяи Невельского
уезда, а  по  разделении Гультяевского прихода на  приход
Гультяевский и Чернецовский был оставлен в с. Чернецово.

В  1833  года  — назначен благочинным и  сотрудником
попечительства о бедных духовного звания.

30  ноября 1849  г. по  прошению перемещён в  с. Трехалёво
Невельского уезда.

В  1850  г. ему объявлена архипастырская признательность,
за усердную службу.

С 1846 г. по 1850 г. безвозмездно исполнял должность сельского
учителя.

6  ноября 1853  г. по  распоряжению епархиального начальства
перемещён в с. Долосцы Себежского уезда, где и оставался служить
до конца своей жизни.

С  18  ноября 1874  года состоял законоучителем Долосчанского
народного училища.

С 1877 г. занимал должность председателя церковноприходского
попечительства.

В  1880  года Преосвященным Викторином награждён
набедренником, за 50-летнюю полезную службу.

В  1881  г. Всемилостивейше награждён бархатной фиолетовой
скуфьей.

Скончался 1-го апреля 1884 года, на 75 году жизни.



Умер вдовым, после смерти остались совершеннолетние дети:
Александр, Андрей, Иван, Александра, Ольга и Любовь.

ВАСИЛИЙ ВЫШЕЛЕССКИЙ

Василий  — сын священника, родился в  г. Дриссе (ныне г.
Верхнедвинск) Витебской губернии.

Обучался в  Полоцкой духовной семинарии и, по  окончании
в ней в 1869 г. полного курса богословских наук, с 1 ноября 1869 г.
по  12  марта 1873  г. служил на  должности учителя в  Сарьянском
и Освейском народных училищах Дриссенского уезда.

С 4 июля 1870 г. по 24 апреля 1871 г. состоял псаломщиком в с.
Сария того же уезда.

12  марта 1873  г. Преосвященным Саввой рукоположен
в священника с. Рыкшино Невельского уезда.

19 сентября 1878 г. перемещён в с. Пещанка того же уезда.
С 12 октября 1881  г. состоял членом благочиннического Совета

по 3 округу Невельского уезда.
15  октября 1881  года ему была объявлена Архипастырская

благодарность.
28 апреля 1883 г. награждён набедренником.
Скончался 20  марта 1885  года на  39  году жизни в  с. Пещанка

Невельского уезда.
После его смерти остались: жена Мария Ивановна  — 30  лет

и дети: Евгения — 10 лет, Пётр — 9 лет, Пантелеймон — 7 лет, Анна —
4 года, Сергей — 2 года и двухмесячная дочь Мария.

Ф. И. ЛУЗГИН

Фёдор Иванович Лузгин  — сын священника, родился в  с.
Прихабы Себежского уезда.



Обучался в  Полоцкой духовной семинарии и, по  окончании
в ней 15 июля 1849 года полного курса богословских наук, 3 ноября
того  же года, Преосвященным Василием Архиепископом Полоцким
и  Витебским рукоположен в  священника к  Николаевской церкви с.
Каратай Невельского уезда, где и оставался служить до конца своей
жизни.

В 1864 г. награждён набедренником, за усердную службу.
В  1866  г. ему была объявлена Высочайшая благодарность,

за  выражение верноподданнических чувств, по  случаю события
4 апреля того же года (осудил покушение на Государя).

В  1875  г. ему было преподано благословение Святейшего
Синода.

В 1876 г. награждён бархатной фиолетовой скуфьей.
В 1883 г. награждён камилавкой.
Имел бронзовый крест в память Крымской войны.
Скончался 6-го декабря 1885 года на 61 году жизни в с. Каратай

Невельского уезда.
Умер вдовым. После его смерти остались сыновья: Сергий  —

34  года, Арсений  — 33  года, Михаил  — 31  год, Пётр  — 25  лет
и Андрей — 17 лет от роду.

В. Л. ПЯСКОВСКИЙ

Василий Леонтьевич Пясковский — сын священника, родился в с.
Шалыги Витебского уезда.

Обучался в  Полоцкой духовной семинарии и, по  окончании
в ней в 1861 г. полного курса богословских наук, 30 ноября 1862 г.
Преосвященным Василием Архиепископом Полоцким и  Витебским
был рукоположен в священника в с. Бердица Лепельского уезда.

30  сентября 1867  г. перемещён в  с. Начу того  же уезда, где
усердно служил на  должности наставника и  законоучителя
народного училища, за  что ему было преподано Архипастырское
благословение 30 июня 1865 г.



30 ноября 1865 г. перемещён в г. Полоцк к Софийскому собору,
с  назначением на  должность законоучителя Полоцкого уездного
училища и образцового пансиона.

13 февраля 1868 г. перемещён к Полоцкой Покровской церкви.
11 декабря 1871 г. награждён набедренником.
С 16 февраля 1871 года священник Пясковский состоял членом

правления Полоцкого духовного училища.
17 декабря 1872 г. перемещён в с. Ракитино Невельского уезда,

где и оставался до конца своей жизни.
В 1875 г. ему было преподано благословение Св. Синода.
В  1877  г. Всемилостивейше награждён бархатной фиолетовой

скуфьей.
С 19 ноября 1881 г. священник Пясковский состоял сотрудником

епархиального попечительства.
К дню Св. Пасхи 1885 г. награждён камилавкой.
Скончался 22 октября 1886 года на 47 году жизни в с. Ракитино

Невельского уезда.
После его смерти остались: жена Евфросиния Филипповна

и  дети: Надежда  — 23  года, Мария  — 19  лет, Ольга  — 17  лет,
Наталья — 14 лет, Сергей — 12 лет и Василий — 8 лет.

П. А. СЕРЕБРЕНИЦКИЙ

Пётр Александрович Серебреницкий — сын причётника, родился
в с. Серебреницы Великолукского уезда Псковской губернии.

Обучался в  Полоцкой духовной семинарии и, по  окончании
в ней в 1851 г. полного курса богословских наук, 23 ноября 1851 г.
Преосвященным Василием Архиепископом Полоцким и  Витебским
был рукоположен в  священника к  церкви с. Улазовичи Полоцкого
уезда.

2 марта 1853 г. перемещён в с. Рыкшино Невельского уезда.
2 марта 1868 года перемещён в с. Мядзилино Витебского уезда.
29 апреля 1871 г. перемещён в с. Добея Полоцкого узда.



5 марта 1872 г. перемещён в с. Межево Полоцкого уезда.
26 октября 1877 г. перемещён в с. Загоскино Велижского уезда.
Скончался 16 июня 1886  года на 58  году жизни в  с. Загоскино

Велижского уезда.
После его смерти остались: жена Ирина Осиповна  — 51  года

и дети: Надежда — 28 лет, Михаил — 27 лет и Николай — 21 год.

А. Т. ТРУБКОВСКИЙ

Алексей Терентьевич Трубковский  — сын причётника, родился
в с. Козловичи Копысского уезда Могилевской губернии.

Обучался в  Оршанском духовном училище и, по  увольнении
в  1813  г. из  данного училища, в  том  же году назначен дьячком
к Оршанской Николаевской церкви.

26  декабря 1828  г. посвящён в  стихарь, за  усердное служение
и доброе поведение.

25  марта 1831  г. Преосвященным Павлом Епископом
Могилевским был рукоположен в  диакона к  Вознесенской церкви
местечка Лиозно Бабиновичского уезда.

В 1834 г., по прошению, принят в Полоцкую епархию и 8 ноября
того  же года Преосвященным Смарагдом был рукоположен
в священника к Николаевской церкви с. Езерище Себежского уезда.

1 ноября 1853 г. перемещён в с. Пуповичи Невельского уезда.
В 1861 г., по болезни, вышел за штат.
13  марта 1871  г., согласно прошению, Преосвященным Саввой

определён штатным священником к  Николаевской церкви с.
Мядзилино Витебского уезда.

В  1874  г. ему преподано благословение Св. Синода,
за долговременную службу.

В  1876  г. Всемилостивейше награждён бархатной фиолетовой
скуфьей.

В  1877  г. Преосвященным Викторином награждён
набедренником.



В  1878  г. по  преклонности лет и  слабости здоровья, уволен
за штат.

Со  времени увольнения и  по  день смерти проживал в  г.
Витебске, где получал установленную пенсию.

Умер вдовым 1-го сентября 1883 года на 81 году жизни.

М. А. ЗАРУЦКИЙ

Михаил Андреевич Заруцкий  — сын священника, родился
в городе Духовщина Смоленской губернии.

Обучался в  Полоцкой духовной семинарии и, по  окончании
в ней в 1849 г. полного курса богословских наук, 15 августа того же
года Преосвященным Василием архиепископом Полоцким
и Витебским был рукоположен в  священника к Знаменской церкви
села Новохованск Невельского уезда.

6 ноября 1853 г. перемещён для пользы службы в с. Синоезерье
Себежского уезда.

С  27  октября 1854  года по  1869  г. состоял депутатом
по Себежскому уезду.

С 6 июля 1856 г. по 1869 года состоял в должности помощника
Себежского благочинного.

В 1857 г. награждён набедренником, за усердную службу.
В 1876 года Всемилостивейше награждён бархатной фиолетовой

скуфьей.
11  декабря 1874  г. перемещён в  с. Дерновичи Дриссенского

уезда.
18 марта 1881 г. перемещён в с. Меховое Городокского уезда.
22 декабря 1882 г. перемещён в с. Вировля Городокского уезда.
Имел бронзовый крест в память Крымской войны.
Скончался 11-го августа 1885  года на  60  году жизни в  селе

Вировля Городского уезда.
После его смерти остались: жена Ульяна Дементьевна — 58 лет

и  дети: Мария — 35  лет, Николай — 28  лет, Екатерина — 24  года



и Владимир — 22 лет.

ВАСИЛИЙ ШНИПОВСКИЙ

Василий Шниповский — сын священника, родился в  с. Маклок
Велижского уезда.

Обучался в  Полоцкой духовной семинарии и, по  окончании
в  1853  г. полного курса богословских наук, 14-го марта 1854  г.
Высокопреосвященным Василием был рукоположен в  священника
к единоверческой церкви с. Спастырь Невельского уезда.

По распоряжению епархиального начальства был перемещён:
28 февраля 1857 г. в местечко Ветрино Лепельского уезда;
13 ноября 1857 г. в с. Тиотче Лепельского уезда;
13 мая 1861 г. в с. Струнье Полоцкого уезда;
26 февраля 1863 г. в с. Дубокрай Городокского уезда;
11 марта 1869 г. в с. Мядзилино Витебского уезда;
5 февраля 1870 г. в с. Граверы Динабургского уезда;
8 августа 1872 г. в с. Ореховно Лепельского уезда;
7 марта 1875 г. в с. Слобода-Дисна Дриссенского уезда;
4 сентября 1875 г. в местечко Екимань Полоцкого уезда;
26 июля 1876 г. в местечко Яновичи Витебского уезда;
13 декабря 1876 г. в с. Козловичи Витебского уезда;
21 января 1878 г. в с. Белавино Велижского уезда;
11 марта 1882 г. в с. Спастырь Невельского уезда.
Имел бронзовый крест в память Крымской войны.
Скончался от чахотки 21-го июня 1883 года на 51 году жизни в с.

Спастырь Невельского уезда.
Умер вдовым. После его смерти остались дочери: Анна -26 лет,

Серафима — 22 лет и Надежда -19 лет.

А. Я. ГУТОРОВИЧ



Александр Яковлевич Гуторович — сын священника, родился в с.
Прудзинки Дриссенского уезда.

Обучался в  Витебской духовной семинарии и, по  окончании
в  ней полного курса богословских наук, 23  сентября 1883  г.
Преосвященным Маркеллом Епископом Полоцким и Витебским был
рукоположен в  священника к  церкви с. Завережье Невельского
уезда.

4  октября 1884  г., согласно прошению, перемещён в  с.
Мошенино Невельского уезда.

Скончался от дифтерита 18 апреля 1887  года на 27  году жизни
в с. Мошенино Невельского уезда.

После смерти остались: жена Елизавета Александровна 23 — лет
и дети: Владимир — 3 лет и Михаил — 2 года.

П. Г. САХАРОВ

Пётр Георгиевич Сахаров — сын диакона, обучался в  Тульской
духовной семинарии и, по окончании среднего отделения, поступил
в Полоцкую епархию.

24  ноября 1837  г. Преосвященным Исидором Епископом
Полоцким и  Витебским был рукоположен в  диакона к  церкви с.
Чепли Велижского уезда.

29 июля 1839 г. Преосвященным Василием Епископом Полоцким
и  Витебским  — рукоположен в  священника к  церкви с. Вировля
Городокского уезда.

16  октября 1839  года, по  прошению, перемещён в  с. Дворище
Полоцкого уезда.

28  мая 1852  г. перемещён, по  прошению, в  местечко Екимань
Полоцкого уезда и в том же году утверждён в должности духовного
депутата по Полоцкому уезду.

16  ноября 1853  г. Преосвященным Василием награждён
набедренником, за усердную службу.



31  декабря 1855  г. утверждён в  должности члена Полоцкого
Духовного Правления.

12 февраля 1857  г. за отлично-усердное проповедование слова
Божия и  произношение катехизических поучений ему объявлена
признательность епархиального начальства.

В 1858 г. Высочайше награждён бархатной фиолетовой скуфьей,
а  также ему преподано благословение Свят. Синода, за  отлично-
усердную службу по должности члена Духовного Правления.

23 октября 1859 г. назначен временно исполняющим должность
Полоцкого благочинного, с  объявлением признательности
епархиального начальства, за деятельное пастырское служение.

6 ноября 1860 г. утверждён исполняющим должность Полоцкого
благочинного.

7 декабря 1860 года перемещён в г. Невель к Успенскому собору.
14 фев раля 1862 г. назначен духовным депутатом по г. Невелю.
14  февраля 1868  г. перемещён в  с. Кобыльники Витебского

уезда.
В 1870 г. перемещён в с. Телятники Витебского уезда.
21  января 1872  г. утверждён в  должности духовника 1-го

Витебского округа.
В 1878 г. перемещён в с. Мишневичи Городокского уезда.
Имел бронзовый крест в память Крымской войны.
Скончался 20  мая 1887  года на  71  году жизни в  Мишневичах

Городокского уезда.
Умер вдовым. После его смерти остались дети: Александр  —

40  лет, Митрофан — 38  лет, Мария — 32  года, Василий — 30  лет
и Евфросиния — 27 лет.

М. И. ПАШИН

Михаил Иванович Пашин  — сын священника, родился в  с.
Понизовье Поречьевского уезда Смоленской губернии.



Обучался в  Полоцкой духовной семинарии и, по  окончании
в ней в 1853 г. полного курса богословских наук, 2-го января 1854 г.
Преосвященным Василием Архиепископом Полоцким и  Витебским
был рукоположен в  священника к  церкви с. Стайки Городокского
уезда.

13 мая 1855 г. перемещён в с. Меховое Городокского уезда.
30 мая 1864 г. перемещён в г. Витебск к Кафедральному собору.
4 сентября 1864 г. перемещён в с. Туричино Невельского уезда,

где и оставался до конца своей жизни.
В 1867 г. о. Михаил был награждён набедренником, за усердную

службу.
В  1879  г. ему было объявлено Архипастырское одобрение,

за попечение о благоустройстве своего приходского храма.
В 1881 г. Высочайше награждён бархатной фиолетовой скуфьей.
В  1882  г. ему объявлена Архипастырская благодарность,

за своевременное и аккуратное внесение из жалованья 3% в пользу
епархиального попечительства.

Имел бронзовый крест в память Крымской войны.
С  31-го октября 1883  г. состоял сотрудником епархиального

попечительства.
Скончался 14  декабря 1886  года на  57  году жизни в Туричино

Невельского уезда.
После его смерти остались: жена Анна Михайловна  — 47  лет

и дочери: Леонилла — 22 лет, Александра — 13 лет и Лидия — 10 лет.

И. С. МИКУЛИНСКИЙ

Иван Стефанович Микулинский  — сын дьячка, родился в  с.
Юровичи Полоцкого уезда.

Обучался в  Полоцкой духовной семинарии и, по  окончании
в  ней полного курса богословских наук, 15  июля 1869  г. был
определён письмоводителем Правления указанной выше
семинарии.



15 ноября 1870 г. Преосвященным Саввой Епископом Полоцким
и  Витебским был рукоположен в  священника к  Невельскому
Успенскому собору.

С  29  ноября 1871  г. безвозмездно преподавал закон Божий
в Невельской уездной команде.

С  3  декабря 1872  г. состоял законоучителем Невельских
уездного и приходских училищ.

6 ноября 1874 г. награждён набедренником, за усердную службу.
20 марта 1877 г. был удостоен благословения Св. Синода.
20 апреля 1880 г. награждён бархатной фиолетовой скуфьей.
С 24 сентября 1881 г. состоял членом благочиннического совета.
В  1881  г. ему была выражена Архипастырская искренняя

благодарность, за  своевременный взнос денег в  пользу сирот
духовного звания.

В 1886 года награждён камилавкой.
Скончался в Невеле 1-го февраля 1887 года на 42 году жизни.
После его смерти осталась жена 32 — лет.

Г. С. ЗАВИЛЕЙСКИЙ

Георгий Стефанович Завилейский  — сын священника, родился
в 1859 г. в селе Курилово Себежского уезда.

По  окончании курса богословских наук в  Витебской духовной
семинарии с 1883 года до октября 1888 года состоял на должности
учителя Чернецовского народного училища.

14  октября 1888  года Георгий Стефанович был рукоположен
в священники к Мядилинской церкви Витебского уезда. Однако, ему
пришлось недолго служить в этом месте. Спустя пару месяцев после
своей женитьбы  — он лишился супруги. Тоска и  одиночество
заставили Георгия уступить просьбам своего престарелого отца  —
священника Чернецовской церкви и занять родительское место.

2  июня 1889  года он перемещён в  Чернецово. Жизнь в  кругу
родной семьи благотворно подействовала на  о. Георгия и  он,



понемногу, свыкся со своим горьким положением.
Состоя законоучителем местного народного училища, где он

с любовью служил учителем пять с лишним лет, он с большой охотой
и  успехом преподавал в  нём закон Божий. Его усердие было
оценено Дирекцией народных училищ, которая и  выразила
письменно свою благодарность за  его добросовестный труд. Он
также не  был оставлен вниманием и  среди своих собратьев  —
духовенства 3-го Невельского округа. В  1894  г.  о.  Георгий
единогласно был выбран членом благочиннического совета.

Одновременно с  этим Преосвященнейший Епископ Александр
выразил к  нему своё Архипастырское внимание, наградив
набедренником.

7  октября 1896  года Георгий Завилейский был назначен
благочинным 3-го Невельского округа и  в  ноябре этого  же года
награждён скуфьей.

Состоя на должности благочинного в течение семи с лишним лет
о. Георгий своей добротой и  товарищеским отношением
к  духовенству округа снискал общую любовь и  расположение. Но,
паралич сердца и  острая катара желудка лишили жизни самого
симпатичного и  добрейшего из  иереев Полоцкой епархии  — 7-го
декабря 1903 года на 46 году жизни Георгий Завилейский умер.

М. С. ЖУРАВСКИЙ

Матвей Семёнович Журавский  — сын священника, родился
9 августа 1826 г. в с. Ольшаникове Невельского уезда.

Обучался в  Полоцкой духовной семинарии, и  по  окончании
в 1849  г. полного курса богословских наук, 7 октября того же года
Высокопреосвященным Василием был рукоположен в  священника
к Свято-Духовской церкви с. Добеи Полоцкого уезда.

12  мая 1850  г. перемещён, по  распоряжению начальства, в  с.
Городчевичи Лепельского уезда.

12 мая 1851 г. перемещён в с. Любашково Витебского уезда.



17  августа 1854  г. перемещён, для пользы службы, в  с. Болецк
Городокского уезда.

11 января 1856  г., согласно прошению, перемещён в  г. Витебск
к  Богоявленской церкви, где и  оставался в  должности настоятеля
храма до конца своей жизни.

С  6  марта 1856  г. состоял в  комитете для поверки имущества
и составления описей по Витебскому Успенскому собору, Витебскому
первоклассному Маркову монастырю и  Витебской Благовещенской
единоверческой церкви.

С  20  мая 1861  г. состоял в  комитете по  составлению описей
Полоцкого архиерейского дома и по поверке библиотеки Витебской
духовной семинарии.

С  16  августа 1861  года исполнял обязанности Витебско-
Задвинского благочинного.

С 5 февраля 1863 г. был депутатом в Витебском уездном суде.
14  марта 1868  г. Преосвященным Саввой награждён

набедренником, за  усердное исполнение пастырских обязанностей
и благонравное поведение.

11  апреля 1870  г. Всемилостивейше награждён бархатной
фиолетовой скуфьей.

С  4  января 1874  г. исполнял должность помощника Витебско-
градского благочинного.

С  25  июня 1874  г. состоял членом и  казначеем Полоцкого
епархиального попечительства.

3-го апреля 1875 г. Всемилостивейше награждён камилавкой.
С 1876 года состоял членом санитарной комиссии.
С 16 июня 1877 г. по 1880 год служил на должности Витебского

градского благочинного.
С 31 октября 1877 г. состоял председателем Витебского уездного

церковно-свечного управления.
25  января 1878  г. ему была объявлена благодарность

епархиального начальства, за  примерное старание и  труды
по возобновлению кладбищенской церкви.



15  апреля 1878  года Всемилостивейше награждён наперсным
крестом от Святейшего Синода выдаваемым.

Скончался 26-го июня 1884 года на 57 году жизни.
Умер вдовым. После его смерти остались дети: Михаил — 30 лет,

Николай — 27 лет и Варвара — 20 лет.

В. Т. КУДРЯВЦЕВ

Будущий протоиерей Василий Тихонович Кудрявцев родился
в  семье сельского причётчика в  с. Чернобаево Пронского уезда
Рязанской губернии. Преодолев большие лишения и  невзгоды о.
Василий окончил курс богословских наук Рязанской духовной
семинарии в 1836 г.

В  1837  г., по  распоряжению Св. Синода, поступил в  Полоцкую
епархию и  Высокопреосвященным Исидором епископом Полоцким
и Витебским был рукоположен в священника к церкви села Гультяи
Невельского уезда. Здесь о. Василий служил на  должности
Гультяевского благочинного, экзаменатора и  цензора проповедей
по Плинскому и Гультяевскому благочиниям. Ревностное отношение
к  своим обязанностям, тогда ещё молодого иерея было замечено
Высокопреосвященным Василием и в 1853 г. он был переведён, для
пользы службы, как значилось в консисторском указе, в г. Динабург,
священником к Петропавловской церкви, и в том же году назначен
Динабургским благочинным. На  новом месте о. Василий, в  течение
своего 17-ти летнего пребывания, исполнял многие как
общественные, так и  служебные обязанности, был ревностным
проповедником христианского вероучения.

В  1871  году о. Василий был переведён к  Николаевскому
кафедральному собору в г. Витебск и указом Св. Синода утверждён
в должности члена Полоцкой духовной Консистории. В том же году
его назначили членом совета Витебской дирекции народных
училищ.

В 1876 году — возведён в сан протоиерея.



С  1875  по  1883  год протоиерей Кудрявцев занимал должность
председателя центрального управления склада церковных свечей.

С 1883 состоял членом епархиального попечительства о бедных
духовного звания.

В  1888  г. назначен временным казначеем христианского
миссионерского общества. За  свою усердную и  полезную службу
протоиерей Василий Кудрявцев был Всемилостивейше награждаем
много раз, а  именно: в  1842  году набедренником, в  1867  году —
скуфьей, в  1870  году  — камилавкой, в  1878  г.  — наперсным
синодальным крестом и  кроме того Всемилостивейше сопричислен
к орденам: в 1883 г. св. Анны 3 ст., в 1886 г. Анны 2 ст., и ордена св.
Владимира 4 ст. за 50- летнюю службу.

30  августа 1888  г. на  празднование в  г. Витебске 50-летнего
служения в иерейском сане Ключаря Николаевского кафедрального
собора отца протоиерея Василия Тихоновича Кудрявцева,
по инициативе губернского руководства, юбиляру был преподнесён
золотой крест, украшенный сапфирами, на золотой цепи.

Последней наградой почтенного старца стал орден св.
Владимира 3  ст. Протоиерей Василий Тихонович Кудрявцев всегда
отличался аккуратностью, твёрдым и  неуклонным исполнением
долга и  закона, требуя этого и  от  своих подчинённых. Он отдал
церковной службе 60 лет 8 месяцев и 15 дней.

По-видимому, Господь Бог благословил его труды и заботы ещё
здесь на  земле, даровав о. Василию христианскую, непостыдную
кончину в  1-й день св. Пасхи 5-го апреля 1898  года
с  предварительным напутствием святыми таинствами покаяния,
причащения и  елеосвящения в  свидетельство того, что Василий
Тихонович подвизался добрым подвигом в  течение своей жизни
и скончался так, как следует христианину и особенно христианскому
пастырю.

А. Г. ЗАВИЛЕЙСКИЙ



Александр Григорьевич Завилейский окончил Витебскую
духовную семинарию в  1878  г. и  в  этом  же году занял должность
псаломщика Бононской церкви Полоцкого уезда. Спустя год
Александр получил место священника при Казимировской церкви
Полоцкого уезда, где прослужил около шести лет.

В 1885 г. по прошению был перемещён к Болоздынской церкви
Невельского уезда. При этой последней и  служил всё остальное
время своей жизни, никуда не  просясь, не  ища ничего лучшего.
Таким образом, 25 лет своей жизни о. Александр отдал на служение
Болоздынскому приходу. Такая продолжительная служба на  одном
месте при энергичном, деятельном характере пастыря дала ему
возможность многое сделать на пользу прихода.

В то время в Болоздынском приходе ещё не было школы и дети
прихожан не  имели возможности учиться грамоте, а  главное
не знали своей родной веры и имели смутные понятия о правилах
нравственности. Отец Александр не  мог с  этим примириться
и  в  результате в  с. Болоздынь появляется церковноприходская
школа, устроенная заботами священника на  изысканные им  же
местные средства.

Церковь в  Болоздыни была деревянная, небольшая, по  своим
размерам совершенно неподходящая такому многочисленному
приходу, как Болоздынский (до  5000  душ обоего пола). И  вот о.
Александр берётся за  трудное и  ответственное дело устройства
нового каменного и большого храма. Начинаются далеко не лёгкие
хлопоты об  изыскании средств в  городах, и  тем более тяжелые
в  деревнях, при бедности крестьян. Но  в  святом деле бескорыстно
трудившему Своему рабу помог Сам Владыко всего  — Господь,
и не возможное, как казалось, дело осуществилось. В с. Болоздынь
на  прекрасном возвышенном и  видном месте выстроили
благолепный, каменный обширный храм, как писали очевидцы того
времени: «несомненно один из лучших храмов Полоцкой епархии».
При страховании этой церкви ценность имущества определялась
в  25000  р. Но  о. Александру одного храма было недостаточно  —



благолепная церковь требовала и такой  же ограды. Не  привыкший
много думать при осуществлении задуманного доброго дела он
хлопочет и  об  изыскании средств на  ограду и  добрые, верящие
и  преданные своему пастырю, прихожане идут навстречу его
желаниям своими доброхотными пожертвованиями. В  итоге вокруг
Болоздынской церкви появляется прекрасная железная ограда
с  каменными воротами, стоящая по  тем временам более
1000 рублей.

Деятельность о. Александра была замечена Епархиальным
Начальством: в  1902  г. он был назначен благочинным и  служил
на этой должности до 1907 г., позже он отказался от неё по болезни.

Александр Завилейский имел награды до  наперсного креста
включительно. В  те времена редко где приходилось встречать
хорошее расположение прихожан к  своему пастырю, но  только
не  в  Болоздыне, во  время служения в  нём о. Александра. Ведь
и  школа и  церковь  — следствие доверия и  любви Болоздынских
прихожан к  своему священнику. Особенно ясно проявилась эта
любовь пасомых во  время трёхлетней тяжелой, предсмертной
болезни пастыря. Все горевали о больном священнике, однако никто
не  подал голоса о  его замене другим. Прихожане терпеливо
переносили все религиозные лишения и неудобства, проистекающие
от его болезни.

Александр Григорьевич Завилейский умер на  58  году жизни
от сердечной болезни.

22  марта 1911  года Господу Богу было угодно забрать к  Себе
душу одного из верно служивших Ему своих рабов.

М. Н. БОБРОВСКИЙ

Михаил Никифорович Бобровский  — родился в  семье
причётчика в  1846  году, в  посёлке Езерище Себежского уезда
Витебской губернии. Получил воспитание в  Витебской духовной



семинарии, где в  1869  г. окончил полный курс богословских наук
по первому разряду, со степенью студента.

1-го октября 1869  года он был определён учителем
Ландскаранского народного училища Люцинского уезда.

25  января 1871  г. назначен учителем и  законоучителем 1-го
Витебского приходского училища.

15  июля 1871  г. с  утверждения Преосвященнейшего Саввы
епископа Полоцкого и  Витебского определён учителем Витебского
духовного училища по  предметам  — св. истории, пространного
катехизиса и церковного устава.

В  1872  г., с  23  мая по  15  июля, по  журнальному определению
Правления Витебской духовной семинарии исполнял обязанности
помощника инспектора Витебской семинарии.

28  июля 1872  г. Преосвященным Саввой назначен учителем
латинского языка и  чистописания в  I  и  II классах Витебского
духовного училища, а  1-го сентября 1874  г. определён учителем
латинского языка в III и IV классах.

Во  время своей педагогической деятельности состоял членом
строительного комитета, по  исправлению Витебского училищного
здания.

В  начале 1875  г. выразил желание принять священный сан
и  5  мая того  же года Преосвященнейшим Викторином епископом
Полоцким и  Витебским был рукоположен в  священника
к Забяльской церкви Дриссенского уезда. Отсюда, по собственному
прошению, был переведён сначала к  Прудинской церкви того  же
уезда (26  марта 1876  г.), а  потом к  Поречьевской церкви
Невельского уезда (27 августа 1880 г.).

Проходя священническое служение о. Михаил не  оставлял
учебной деятельности, так с 1875 по 1877 г. он состоял на должности
законоучителя в  Забяльском народном училище, а  с  1880  г.
и до самой кончины в Зябкинском народном училище (с. Поречье).
Кроме того, с  1878  по  1880  г. он занимал должность члена
благочиннического совета по 2-му округу Дриссенского уезда.



С  1886  г. по  1890, по  избранию духовенства и  с  утверждения
Преосвященнейшего Маркелла занимал должность помощника
благочинного 1-го Невельского округа.

С  1887  г. по  1890-й годы был судебным следователем 1-го
Невельского округа.

28  февраля 1890  г. резолюцией Его Преосвященства
Преосвященнейшего Антонина Епископа Полоцкого и Витебского —
назначен благочинным 1-го Невельского округа (в  этой должности
и состоял до смерти).

За  честную и  исправную службу Преосвященнейшим
Викторином 7  марта 1877  г. награждён набедренником,
а 25 февраля 1885  г., но представлению Полоцкого Епархиального
Начальства и определению Св. Синода — скуфьей.

Как священник о. Михаил всегда отличался точным, неспешным
и  благоговейным богослужением, невольно располагавшим
к молитве. Всегда любил говорить поучения, по никогда не читал их
по тетрадкам или книгам. Его простая, но глубоко-прочувствованная
речь при ясном выразительном произношении, всегда затрагивала
сердце и оставляла неизгладимое впечатление. Как человек, он был
для всех равно добр, прост и  незлобив. Высокие нравственные
качества и  ревностное исполнение им пастырских
и благочиннических обязанностей приобрели ему любовь и глубокое
уважение со стороны прихожан и всех его знавших.

В ночь с 5 на 6 марта 1891 года благочинный 1-го Невельского
округа священник Поречьевской церкви о. Михаил Никифорович
Бобровский отошёл к  Господу. Не  смотря на  краткость служения
в  должности благочинного (всего один год), смерть о. Михаила
всегда с  доверием, уважением и  любовью относившегося к  своим
подчиненным, вызвала в  духовенстве его благочиния искреннюю
скорбь и  сожаление об  этой преждевременной утрате. Заболев
чахоткой, в последние два месяца он день ото дня заметно слабел.

После себя он оставил довольно многочисленное семейство,
состоящее из  жены Наталии Филипповны  — 41  года, дочерей:



Лидии  — 15  лет, Анны  — 11  лет и  сыновей: Григория  — 17  лет,
Владимира — 10 лет, Николая — 8 лет, Леонида — 6 лет и Валентина
2-х лет от роду.

Похоронили пастыря 9  марта 1891  года в  церковной ограде
Поречьевского храма, около алтаря церкви. На  гроб был возложен
металлический венок от  местного церковноприходского
попечительства.

Н. К. СЕРЕБРЕНИКОВ

Нил Константинович Серебреников — родился в 1859 году в селе
Иваново Невельского уезда, где его отец — Константин Фёдорович
служил священником. Несмотря на  то, что семья Серебрениковых
была многодетной (7  сыновей и  две дочери), а  приход далеко
не богатый, о. Константин позаботился об образовании отпрысков —
все его дети получили как минимум законченное образование
в  средних духовно-учебных заведениях, а  некоторые из  них
окончили и  высшие школы. Что касается о. Нила, то он не  успел
получить образование при жизни отца, он лишился его, когда
переходил в  5  класс семинарии. После смерти родителя
значительную поддержку в  деле воспитания Нила оказал его дед,
по  материнской линии, протоиерей Плисской церкви Дмитрий
Белинский, который дал возможность Нилу поступить (в 1881  году)
в  Московскую духовную академию. Нил не  был в  числе казённых
студентов. Деньги, которые ему присылали родственники  — были
скудны, поэтому приходилось прибегать к  испытанному
студенческому средству  — репетиторству детей посадских
обывателей. Но  и  этого зачастую не  хватало, поэтому Нил
сотрудничал с  различными периодическими богословскими
изданиями и  зарабатывал деньги литературным трудом. Отсюда
у  него и  зародилась редко встречающаяся в  людях энергичность
и  настойчивость. На  четвертом курсе академии он женился



на  дочери протоиерея Оболь  — Онуфриевской церкви Георгия
Смирнова.

По  окончании Московской духовной академии, со  степенью
кандидата богословия, в 1885 году Нил назначается преподавателем
теории словесности и  истории русской литературы в  Пензенскую
духовную семинарию. Через год он получает должность учителя
русского языка в  Пензенском епархиальном женском училище  —
временно, а в 1887 году назначается постоянным преподавателем.

Однако педагогическая деятельность в  духовной школе была
низкооплачиваемая, да и  тяготение к  родной Полоцкой земле
вскоре побудили его переменить род служения и место службы. 1-го
января 1890 года Нил получает назначение на должность Полоцкого
епархиального миссионера, с  возведением в  сан священника.
В  Пензе Нил оставил о  себе добрую память, как о  живом,
интересном и  знающем свой предмет преподавателе. Несмотря
на  то, что Серебреников был строгим и  требовательным учителем,
его ученики ещё долго помнили о  нём. Такая участь выпадает
на долю немногих преподавателей, ведь для того, чтобы создалось
подобное отношение учащихся к  учителю  — необходимо
гармоничное сочетание строгости, справедливости и  сердечности
в  отношении к  самим учащимся. Очевидно эти качества, столь
знакомые всем близко знавшим о. Нила, как церковно-школьного
деятеля, были присущи ему уже и  в  то время, когда он только
вступил в самостоятельную жизнь.

Как епархиальный миссионер о. Нил должен был поселиться в г.
Режица  — центре инославия и  раскола. Несмотря на  то, что его
миссионерское служение было весьма кратковременно, оно успело
оставить след в  истории отношений православных миссионеров
к инакомыслящим в религиозной жизни и более того, заняв другой
пост, Нил продолжал миссионерство.

С 1894 г. он становится членом учрежденного при Витебском св.
Владимирском Братстве противораскольнического Комитета, а через
год его председателем. Серебреников расширил функции этого



Комитета и  превратил его деятельность в  Миссионерский Совет.
И как рядовой миссионер, и как руководитель миссионерского дела
в  епархии, о. Нил был настроен благожелательно в  отношении ко
всем иноверцам, действуя на них только словом любви и убеждения.
На  этом служении проявился во  всей силе присущий ему такт
в отношении с людьми. По свидетельству очевидца бесед молодого
миссионера со  старообрядцами: «приходилось дивиться, с  каким
видимым спокойствием, тактом и  уверенностью он проводил их.
Нередко начётчики и  присутствовавшие на  беседах старообрядцы
благодарили его за  корректное отношение к  ним». Это видимое
спокойствие давалось Нилу не просто. После таких бесед он почти
всегда был расстроенным и  разбитым, особенно когда приходил
неудовлетворенный результатом. Утомленный непосильным
бременем, уступая настойчивым убеждениям родственников о. Нил
3-го ноября 1893  года оставляет миссионерскую деятельность
и  становится епархиальным наблюдателем церковноприходских
школ Полоцкой епархии. Надо сказать, что отец Нил смело
и  уверенно принял новое назначение, так как считал себя
достаточно подготовленным к новой и ответственной роли.

Богатый опыт и  знания приобрёл о. Нил на  должности
председателя Режицкого Отделения Полоцкого Епархиального
Училищного Совета и должности наблюдателя церковноприходских
школ того же уезда (с 1890 г.).

Хотя епархиальный наблюдатель и являлся весьма значительной
фигурой в  церковно-школьном деле и  заметно влиял на  него,
но  все-таки он в  большей степени был исполнительной
и  контролирующей властью, нежели законодательной. Правда,
в состав последней он тоже входил, но только как одна из составных
частей, пусть даже и авторитетная.

Несмотря на высокое искусство жизни, положение о. Нила было
настолько шаткое и  непрочное, что он зачастую приходил
к  решению прекратить свою деятельность. Но  любовь к  родной



земле и  своему служению помогли ему преодолеть тяжкую полосу
жизни и не уйти «в иную страну».

Он продолжал держаться в  водовороте школьной жизни:
постоянно следил за внешним благоустройством учебных заведений
и  их материальным обеспечением, контролировал педагогическую
подготовку учителей, старался доказать всем, что только надлежаще
поставленная церковноприходская школа является желанной для
народа.

Многое было сделано о. Нилом и  еще большее могло быть
сделано, но  по  причинам, не  зависящим от  его воли,
не  осуществилось. В  1895  году он получает назначение в  Комитет
по рассмотрению проповедей духовенства.

В  1898  году назначается членом от  духовного ведомства при
Училищном Совете Витебской Дирекции.

14 августа 1913  г. назначается членом Губернского Училищного
Совета.

В  ноябре 1913  г. назначен настоятелем Витебского Успенского
собора.

В  августе 1915  года, по  прошению, уволен от  должности
настоятеля Витебского Успенского собора.

С  тех пор как о. Нил стал штатным священником и  приобрёл
право участвовать на  съездах епархиального духовенства, он
неизменно выбирался депутатами председателем. В  этой роли он
успел проявить большую чуткость к нуждам своей епархии, которую
он так хорошо знал и любил.

Награды о. Нил получал в следующем порядке:
В 1891 г. награждён набедренником;
В 1892 г. — скуфьей;
В 1897 г. — камилавкой;
В 1901 г. — синодальным наперсным крестом;
В 1906 г. — возведён в сан протоиерея;
В 1907 г. — орден св. Анны 3-й степени;
В 1911 г. — орден св. Анны 2-й степени;



В 1914 г. — орден св. Владимира 4-й степени.
Кром этого, о. Нил был награждён медалью в  память 25-летия

церковноприходских школ и  знаком в  память 300-летия дома
Романовых. Хочется отметить, что о. Нил был видным политическим
деятелем. Качество политического деятеля он впервые проявил
в 1907 г. В формуляре о. Нила значится: «30 мая 1907 г. награждён
орденом св. Анны 3-й степени по  умиротворению населения
и упрочению порядка». И пока о. Нил пребывал в Витебске, он уже
не  оставлял политической деятельности. На  выборах в  IV
Государственную Думу о. Нил, без сомнений, прошёл  бы
в  выборщики по  г. Витебску, да и  в  саму Государственную Думу,
если  бы не  вмешательство власть имущего, пользовавшегося его
большим доверием. Однако и после этого о. Нил не порывал связей
с той политической группой, которая его выдвигала и впоследствии
сорганизовала «Витебский Вестник», к  редакции которой о. Нил
одно время стоял очень близко. Не  смотря на  то, что о. Нилу
не  удалось принять более активное участие в  политической жизни
страны — не секрет, что некоторые избранники Витебской губернии
прошли в  законодательные палаты не  без искусной пропаганды
и агитации о. Нила.

Протоиерей о. Нил Константинович Серебреников умер 1-го
ноября 1916  года. Он был одним из  самых видных и  старейших
деятелей Полоцкой и Витебской епархии, а также истории развития
церковно–школьного дела в Витебской губернии.

Д. Н. ДЬЯКОНОВ

Дмитрий Николаевич Дьяконов  — сын причётчика, родился
в  1858  году в  гор. Витебске. Окончив Витебскую духовную
семинарию он поступил в  народные учителя. Два учебных года
проучительствовал и затем был рукоположен епископом Маркеллом
в священника к Спастырской церкви Невельского уезда.



Спустя год, с  небольшим, был переведён, для пользы службы,
к  Слободской церкви Витебского уезда, при которой
и священствовал около 23 лет до своей смерти.

За  время своего священства о. Дмитрий проходил следующие
должности:

С 1896 года был членом местного благочиннического совета;
С  1905  года был помощником благочинного и  духовником

благочиния.
За  свою службу получил следующие награды: набедренник,

скуфью и камилавку.
Скончался 5-го октября 1907 года на 49 году своей жизни, после

продолжительной и  тяжелой болезни. После него остались жена
и восемь детей.

П. А. КВЯТКОВСКИЙ

Пётр Алексеевич Квятковский  — сын псаломщика, родился
12  июня 1851  года в  с. Красный Берег Невельского уезда.
По  окончании в  1875  г. курса богословских наук в  Витебской
духовной семинарии Петру было предложено продолжать
образование в  Духовной Академии за  казённый счёт, но  он, имея
на  руках овдовевшую мать с  семьей, предпочёл вступить
на  трудовую житейскую дорогу, и  занял место учителя русского
языка в  Полоцком духовном училище. Учительствовал в  течение
четырёх лет, вплоть до  1879  года. Ещё будучи преподавателем,
30  августа 1878  г. Преосвященным Викторином был рукоположен
в сан священника к Экиманской церкви вблизи Полоцка.

В 1879 г. по прошению, был перемещён в с. Галузино Себежского
уезда где и закончил своё земное поприще.

С  честью проходя должность священника о. Пётр, пользуясь
доверием Епархиального Начальства, исполнял по  назначению
последнего и другие должности, так:



с 12 февраля 1893 г. по 1 сентября 1896 г. исполнял обязанности
наблюдателя церковноприходских школ по 2-му Себежскому округу;

с 1 сентября 1896 г. до самой смерти состоял в должности члена
Себежского Отделения Епархиального Училищного Совета;

с 6 февраля 1903 г. по 23 октября 1907 г. служил благочинным 2-
го Себежского округа.

За  отлично усердное исполнение всех возлагаемых на  него
обязанностей о. Пётр был удостоен нескольких наград:

в 1884 г. награждён набедренником;
в 1889 г. награждён скуфьей;
в 1902 г. награждён камилавкой;
в 1902 г. награждён библией.
Летом 1910  года о. Петра постигла тяжелая болезнь  —

воспаление почек. Будучи совершенно одиноким (о. Пётр овдовел
после трёх лет супружества), он испросил для лечения отпуск
и  переехал к  своей единственной дочери  — жене священника
Е.  П.  Орловой, в  Новую Слободу Люцинского уезда, рассчитывая
на  домашний уход и  медицинскую помощь от  Люцинских врачей.
Господь не судил о. Петру вернуться в Галузино, 1-го ноября 1910 г.
он скончался.

М. И. ШИРКЕВИЧ

Михаил Иосифович Ширкевич окончил курс духовной
семинарии по 1-му разряду в 1887 г.

5  мая 1890  г. был рукоположен в  священника к  Зайковской
церкви Городокского уезда с  назначением на  должность
законоучителя в  Зайковском народном училище. Спустя три года,
по прошению, был перемещён к Плисской церкви Невельского уезда
(7-14 сентября 1893 г.)

За усердную службу в 1898 г. был награждён набедренником.
Шестилетнее служение о. Михаила в  Плисском приходе было

полно забот и  разных несчастий, которые в  конце концов и  свели



его преждевременно в могилу.
В  период его служения два раза сгорало дотла здание

церковноприходской школы, священнический дом и все надворные
постройки. После каждого несчастного случая о. Михаил энергично
брался за  новые постройки взамен сгоревших. Он не  щадил ни
своих сил, ни трудов, ни средств. Бывали случаи, когда он лично
зимой, по пояс в снегу, руководил рубкой леса, следил за доставкой
строительных материалов, наблюдал за  производством работ
по возведению построек. Он каждый раз переселялся с семейством
в  тесный домик или отдавал лучшую часть вновь выстроенного
священнического дома под помещение церковноприходской школы.

Занятый расчетами с подрядчиками и рабочими, при недостатке
средств, он не  прекращал занятий в  школе, зорко следил
за  нравственным состоянием своего прихода. При каждом
исполнении духовных треб поучал своих прихожан или вёл
соответствующие событию беседы. Употреблял все доступные меры
к  ослаблению пьянства, в  особенности при бракосочетаниях
и  погребениях. Для успешности этой борьбы о. Михаил приобрёл
волшебный фонарь и устраивал в своём доме чтения для народа.

Бескорыстие о. Михаила доходило до  того, что он содержал
на  свои собственные средства лошадей, не  используемых
в хозяйстве или для поездок на исполнение треб. Такое отношение
к  животным снискало среди прихожан общую любовь и  уважение
к нему.

Находясь в постоянных заботах и трудах о. Михаил не заметил,
как к  нему подкралась непрошенная «гостья»  — чахотка. Он
не  обращал внимания на  своё здоровье потому что впереди
оставалось ещё очень много не  сделанной работы. Он хотел
перекрасить внутри и  снаружи церковь, спешил возвести новые
здания для церковноприходской школы, хотел возвести надворные
постройки для священника.

Все лето 1899  г. в  Плиссах производились спешные работы,
наконец, под осень, священнические постройки были завершены,



церковь отремонтирована и  покрашена, осталась незаконченной
только одна школа. Но силы оставили строителя, он слишком поздно
обратил внимание на  себя, встрепенулся, признал необходимость
в лечении. По совету родных отправился искать здоровье в Минск,
Киев, завернул в  Чернигов и  после месячного путешествия  —
12 сентября возвратился в Плиссы бодрый духом, но слабый силами.
По  возвращении, все его заботы перекинулись на  школу, которая
вскоре была закончена и в  середине октября принята и  заполнена
учениками обоего пола — более 100 человек при двух наставницах.

С  завершением работ по  школе окончилась и  жизнь строителя.
Он поставил себе прекрасный и  величественный памятник  —
Плисская школа была единственная в  уезде по  своему удобству,
обширности и  красоте. Не  уступал школе и  вновь возведенный
священнический дом, вот только семейство о. Михаила осталось без
всяких средств к  существованию, оказалось, что все надворные
постройки были возведены в долг…

За  год до  описываемых событий о. Михаил похоронил своего
отца — заштатного священника Иосифа Ширкевича, а за три недели
до своей кончины — бабушку, вдову протоиерея Белинского.

Михаил Иосифович Ширкевич умер в  3  часа утра 30  октября
1899  года, после его смерти остались: мать — Мария Дмитриевна
Ширкевич, жена Ольга Тарасовна — 27  лет, и  дети: Анна — 8  лет
и Мария — 6,5 лет.

И. Ф. БОРИСОВИЧ

Илья Федосеевич Борисович  — сын дьячка, родился в  селе
Мошенино Невельского уезда. Воспитывался в  Полоцкой духовной
семинарии где в  1847  году окончил курс богословских наук
по  первому разряду. В  том  же году был рукоположен в  дьякона,
а  затем и  в  сан священника к  Холомерской церкви Городокского
уезда.



В  1849  году по  распоряжению Епархиального Начальства был
перемещён в округ пехотных солдат к Шкельтовской Николаевской
церкви.

В 1852 году награждён набедренником.
В 1866 году награждён скуфьей.
В  память Крымской войны 1853  — 1856  гг. имел наперсный

крест из тёмной бронзы.
В  1869  году перемещён в  г. Режица на  протоиерейскую

вакансию к  местному собору с  поручением должности Режицкого
благочинного.

В том же году, по прошению, перемещён к Михайловской церкви
села Пудыново с  сохранением должности Режицкого благочинного,
от которой он был освобождён в 1881 г.

В 1875 году награждён камилавкой.
В 1882 году за прохождение должности благочинного в течение

12 лет сопричислен к ордену св. Анны 3-й степени.
В 1882 году награждён знаком Красного Креста.
В  1882  году награждён наперсным крестом, выдаваемым Св.

Синодом.
Имел медали в  память царствования Императоров Николая

I и Александра III.
20  ноября 1897  года исполнилось 50  лет служения о. Ильи

в священном сане и поэтому поводу прихожанами ему был поднесён
золотой наперсный крест, украшенный драгоценными камнями.

Илья Федосеевич неоднократно получал благодарности
от  епархиального начальства за  ремонт храма, Благодарности
от  Министерства Народного Просвещения за  усердное
преподавание Закона Божия в Михаловском народном училище.

В  1903  году после неудачной операции на  глазах о. Илья
окончательно ослеп и  вышел за  штат. После этого он четыре года
жил у  своего сына Владимира Ильича Борисовича сменившего его
на посту священника в Михайловской церкви. От старческой немощи
у  о. Ильи один за  другим перестали действовать части тела.



За  несколько дней до  смерти ноги уже не  двигались, одна рука
застыла на  груди в  районе сердца, другая ослабела. Илья
Федосеевич мог шевелить только головой.

7-го октября 1907  г. он исповедался, причастился св. Тайн
и соборовался у священника Голышевской церкви о. Петра Беляева
и  своего сына Владимира. На  следующий день редкий гул
церковного колокола Михайловского храма известил жителей села
Пудынова о  смерти их бывшего пастыря, прослужившего в  этом
приходе 34 года.

И. Г. ЗАВИЛЕЙСКИЙ

Иван Григорьевич обучался в  Витебской духовной семинарии,
в  которой окончил полный курс богословских наук в  1871  г.
По  выпуску был назначен наставником и  законоучителем
Чайкинского народного училища, позже был переведён в с. Прихабы
на аналогичную должность в местное училище. Кроме этого он был
определён псаломщиком к Прихабской церкви.

9  мая 1875  г. Иван Завилейский был рукоположен в  сан
священника к  Граверской церкви, а  спустя год, в  1876  году,
по прошению, переведён к Ливской церкви.

С 1875 г. по 1886 г. состоял членом благочиннического Совета.
С  1881  по  1888  гг. состоял сотрудником Епархиального

попечительства.
В  1887  г.,по  прошению, был перемещён в  с. Неведро

Невельского уезда.
С  1888  по  1893  гг. состоял помощником благочинного 3-го

Невельского округа.
С 1891 г. по день смерти состоял духовником в благочинии.
Иван Завилейский имел все церковные награды до наперсного

креста включительно.
10  ноября 1911  года благочинническим Советом был

представлен к ордену св. Анны 3-й ст.



14  ноября 1911  года в  5  часов вечера, Иван Григорьевич
скончался от отека лёгких, на 64 году жизни.

Погребён 18  ноября 1911  г. в  церковной ограде приходского
храма, при значительном стечении народа.

После его смерти осталось довольно многочисленное семейство,
состоящее из  жены Агрипины Васильевны  — 58  лет, сыновей:
Петра  — 36  лет (по  болезненному состоянию находившегося
на иждивении отца со  своей женой и двумя малолетними детьми),
Андрея  — 33  лет (не  имеющего места службы и  поэтому
проживавшего в  доме отца), Зиновия  — 32  лет (учитель
Завечельской второклассной церковноприходской школы),
Николая  — 25  лет (студента Императорского Варшавского
Университета), Григория  — 21  года (студента Витебской духовной
семинарии) и  дочери Юлии  — 27  лет (состоящей в  замужестве
за священником с. Тиосто Иваном Кудрявцевым).

Вот как писал об Иване Григорьевиче Завилейском благочинный
священник 3-го Невельского округа Георгий Вышелесский: «Его
богобоязненность, надежда на  промысел Божий, смиренность,
мудрость и  кротость, его самоотверженное исполнение пастырских
обязанностей, его идеально добрые отношения к  товарищам
и  сослуживцам приобрели о. Ивану любовь всех его знавших,
и вызвали скорбь и сожаление об его утрате».

В. П. КУДРЯВЦЕВ

Владимир Петрович Кудрявцев родился в  семье священника,
в  деревне Стайки Невельского уезда. По  окончании Витебской
духовной Семинарии в  1882  году начал службу по  Гражданскому
ведомству и состоял на ней до 6 февраля 1900 г.

Служил на  должностях: Помощника Пристава г. Витебска,
Непременного Заседателя Невельского Уездного Полицейского
Управления, Секретаря Лепельской Городской Думы, Помощника
Начальника тюрьмы, в чине Титулярного Советника.



В 1900 г. был рукоположен на должность священника к родной
Стаецкой церкви, где до  конца своих дней служил его отец Пётр,
достигший глубоких лет и  родной брат Михаил, скончавшийся
в молодые годы.

Владимир был ревностным пастырем и  весьма усердным
отправителем церковной службы, добродушным и  симпатичным
человеком. Он был любим своей паствой, за  доброе обращение,
прямоту души и  правдивость. В  1902  году он потерял спутницу
жизни — супругу, скончавшуюся скоропостижно. С надеждой на Бога
Владимир нёс крест вдовца, отдавая всё своё свободное время
воспитанию пятерых детей. Он был здоров и крепок, полон надежд
и выглядел моложе своих 50-ти лет, никому даже в голову не могло
прийти, что к нему близится смерть.

В  середине сентября 1904  года о. Владимир по  делам службы
посетил местное волостное Управление и, возвратившись домой —
был поражён параличом. Поначалу он еле связно мог объясняться,
но на третьи сутки у него отнялась и речь, он оставался лежать без
движения. Приглашенный врач нашёл положение больного
безнадежным, поэтому дежурившие у постели больного с часа на час
ожидали его кончины.

Владимир лежал с  закрытыми глазами, еле переводя дыхание.
Соседний священник Виктор Одельский совершил над больным
соборование и  в  этот миг, лежащий на  смертельном одре, открыл
глаза и  устремил свой взор на  икону. Неимоверными усилиями
Владимир приподнял руки, сложил их на  груди, вздохнул и  тихо
скончался.

В 5 часов вечера 21 сентября 1904 г. редкие удары церковного
колокола известили прихожан Стаецкой церкви о кончине пастыря.

о. Владимира похоронили при храме, под слёзы и  рыдания
на церковном погосте многочисленного народа.

После его смерти остались дети: Евгения — 14  лет, Николай —
12 лет, Сергей — 9 лет, Зинаида — 4 года и трёхлетняя Александра.



А. А. ХРУЦКИЙ (ХРУПСКИЙ)

Антоний Афанасьевич Хруцкий — родился в  семье священника
села Заситино Себежского уезда Витебской губернии. Воспитывался
в Полоцкой духовной семинарии, где 15 июня 1853 г. окончил курс
богословских наук по 2-му разряду.

20-го марта 1854  года был назначен на должность священника
Сапроновской церкви Невельского уезда, в  которой служил почти
40 лет, до конца своей жизни.

Вот как о  нём писал священник Глабаевской церкви Василий
Барщевский: «По  словам всех знавших Антония, он был одарён
многими прекрасными качествами души. Никто не  уходил от  него,
не  получив материальную или нравственную помощь. Всем
и каждому Антоний помогал чем мог. Кого-то ссужал деньгами, кому-
то помогал советами и наставлениями. Антоний Афанасьевич никому
не сделал зла, ни с кем не враждовал, даже не ссорился. Он никогда
не бранил кого-либо, не осуждал и даже не говорил обидных слов.
Не  рассказывал о  своих добрых делах, не  употреблял спиртного.
Практически всю жизнь болел, но  никогда не  отказывал людям
в  совершении духовных треб. Даже в  последние месяцы жизни,
когда болезнь обострилась, он не отказывался от исполнения своих
обязанностей, пусть даже исполнял их сидя. Антоний Афанасьевич
был прост и  ласков в  обращении со  всеми, терпеливо переносил
не  заслуженные обиды и  был весьма скромен. Он никогда
не  утруждал Епархиальное начальство просьбами о  переводе
в другой, более лучший в денежном отношении приход. Вёл простую
и  трудовую жизнь, имел небольшой круг знакомых, терпеливо
переносил свою болезнь и  с  глубокой верой готовился к  смерти
(в последний месяц жизни три раза соборовался).

Словом, своей жизнью и  как пастырь, и  как христианин являл
пример христианского благочестия для всех знавших его.

За  свою скромную, трудолюбивую и  благочестивую жизнь,
за прекрасные качества души он пользовался любовью и уважением



не  только в  своём приходе и  всей Полоцкой епархии,
но и в соседней Псковской епархии.

За  своё 40-летнее священство в  Сапроновском приходе
построил новый храм, снабдил его утварью и украшениями. Мечтал
построить церковноприходскую школу, но не успел».

Труды о. Антония были отмечены не  только Епархиальным
начальством, но и Св. Синодом. Вот краткий перечень его наград:

6 апреля 1856 г. был награждён бронзовым наперсным крестом
на Владимирской ленте в память Крымской войны 1853—1856 гг.

В  1866  г. ему была объявлена Высочайшая благодарность
за  верноподданнические чувства, выраженные по  случаю
покушения на Государя.

26  сентября 1871  года Преосвященнейшим Саввой Епископом
Полоцким и Витебским, за ревностную службу и доброе поведение
был награждён набедренником.

1-го июня 1875  года за  ревностную службу и  примерное
поведение ему было объявлено благословение св. Синода.

20  апреля 1880  года Всемилостивейше награждён бархатной
фиолетовой скуфьей.

15  мая 1892  года награждён камилавкой (свидетельство
о последней награде было получено на следующий день после его
смерти).

Священник Сапроновской церкви  — Антоний Афанасьевич
Хруцкий скончался в  5  часов вечера 2-го декабря 1892  года,
на 63 году жизни.

По  завещанию, тело пастыря положили в  простой,
неокрашенный гроб (что и было исполнено его родными).

После его смерти остались: жена Мария Фёдоровна 57  — лет
и  дети: Виссарион — 37  лет, Любовь — 32  года, Алексей — 31  год,
Александр — 29 лет, Иван — 26 лет и Хиония — 20 лет.

В. С. ЖДАНОВ



Жданов Виктор Степанович (1871—1937)
С  1893  г. служил псаломщиком в  Лепельском и  Велижском

уездах.
С 1897 г. служил священником в церкви с. Кошелево Невельского

уезда.
С 1901 г. — в с. Усмынь Велижского уезда.
С 1905 г. — в Невельском городском соборе.
С 1914 г. — священник в соборе в г. Двинска.
С осени 1919 г. — в м. Бешенковичи.
За  неуплату налогов 27.12.1929  г. осужден Бешенковичским

народным судом и  приговорен к  одному году лишения свободы.
В заключении находился в Витебском исправдоме.

С января 1931г. — настоятель Витебской Иоанно-Крестительской
(Задуновской) церкви.

Арестован 24.04.1931г. и  14.07.1932г. постановлением Особого
Совещания при Коллегии ОГПУ выслан на 3 года.

После окончания ссылки вернулся в Витебск.
Арестован 19.09.1937г. и  28.09.1937г. постановлением Особой

Тройки НКВД приговорен к расстрелу.
Расстрелян в Витебске 7.10.1937г.

ИЕРОМОНАХ ПОЛИКАРП

Кищенко Пётр Маркович (1886-?)
В 1908г. поступил послушником в Витебский Марков монастырь.
В  1913г. перевелся в  Полоцкий Богоявленский монастырь,

пострижен в  монашество и  рукоположен в  сан иеродиакона,
в 1917 — в сан иеромонаха.

С  1921г. служил в  Язно-Богородицкой церкви Невельского
района, с 1929г. — в Стрелковичской церкви.

Называл себя обновленцем патриаршей ориентации.
Арестован 21.04.1933г. и  26.05.1933г. постановлением Тройки

при ПП ОГПУ по  БССР приговорен к  заключению в  ИТЛ сроком



на 8 лет. Дальнейшая судьба неизвестна.

М. Д. ЛЯШКЕВИЧ

Ляшкевич Митрофан Дмитриевич (1876—1937)
В  священном сане с  1920г. Служил священником в  с. Вировля

и  с. Азарково Городокского района, в  с. Белохвостово Невельского
района.

С 1934г. не служил, работал сторожем на витебском кирпичном
заводе.

Арестован 24.09.1937г. и  28.09.1937г. постановлением Особой
Тройки НКВД приговорен к расстрелу.

Расстрелян в Витебске 7.10.1937г.

АРХИМАНДРИТ ИОАНН

Моисеев Иван Моисеевич (1871—1938).
В 1904—1916гг. пребывал в Витебском Марковом монастыре.
В  1916—1926гг.  — архимандрит Невельского мужского

монастыря, служил в Иоанна-Богословской церкви г. Невеля.
С 1926г. — в Витебской Воскресенской церкви.
С 1930г. скрывался в лесах на территории Городокского района,

тайно совершал богослужения.
Арестован 24.01.1938г. и  14.02.1938г. постановлением Особой

Тройки НКВД БССР приговорен к расстрелу.
Расстрелян в Витебске 21.03.1938г.

П. С. ПТИЧКИН

Птичкин Порфирий Семенович (1895—1937)
В  1915—1916гг. служил псаломщиком Шатиловской церкви

Полоцкого уезда.



В  1916—1920гг. служил псаломщиком Шульгинской церкви
Невельского уезда, затем — псаломщиком Холомерской церкви.

С 1924г. — диакон в Казимировской церкви Полоцкого округа.
После рукоположения в  сан священника, до  августа 1937  г.

служил в с. Борзыни Есеновского района Калининской области.
Арестован 11.08.1937г. и  13.09.1937г. постановлением Тройки

при УНКВД по Калининской области приговорен к расстрелу.
Расстрелян 17.09.1937г.

Е. Н. СЛУЦКИЙ (СЛУПСКИЙ)

Слуцкий Евгений Николаевич (1869-?)
С 1897г. служил священником на приходах Полоцкого уезда.
С 1904г. — священник в церкви с. Стайки Невельского уезда.
С 1918г. — священник в церкви с. Плиссы Невельского уезда.
Арестован 18.02.1924г. и  7.10.1924г. военным трибуналом 4-го

стрелкового корпуса приговорен к трём годам лишения свободы.
Дальнейшая судьба неизвестна.

А. Н. СЫРНИКОВ

Сырников Алексей Никитич (1875—1930)
С 1914г. служил священником в с. Лутно Невельского уезда.
С 1917г. — священник в г. Витебске.
С 1918г. — священник в с. Шатилово Полоцкого округа.
С  1927г.  — священник в  с. Ореховно Ветринского района

Полоцкого округа.
Арестован 9 января 1930г. и 14.02.1930г. постановлением Тройки

при ПП ОГПУ по БВО приговорен к расстрелу.

Ф. К. ТОНКОВИД



Тонковид Феодор Константинович (1886—1942)
С  1911  по  1914гг. служил псаломщиком в  Успенском соборе г.

Невеля.
С 1914г. служил псаломщиком Звягинской церкви Городокского

уезда.
С 1929г. — священником в церкви с. Стайки Невельского района.
Арестован 2.09.1932г. и 20.11.1932г. постановлением Тройки при

ПП ОГПУ Запобласти приговорен к высылке в Северный край сроком
на 5 лет.

В ссылке находился в г. Каргополе Вологодской области. Осенью
1937г. вернулся в г. Витебск.

С  августа 1941г. служил настоятелем Витебской Покровской
церкви.

С  16.01.1942г.  — священник в  церкви с. Ловец Невельского
района.

7.08.1942г. поехал причащать больного в д. Ступище и был убит
вооруженными людьми в окрестностях д. Турки-Перевоз.

13.08.1942г. погребён за алтарем Успенской церкви с. Ловец.

Ф. В. НИКИФОРОВСКИЙ

Фёдор Васильевич Никифоровский — сын протоиерея, в 1889 г.
окончил Витебскую духовную семинарию.

26  декабря 1916  года с  благословения Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Кириона Епископа Полоцкого и Витебского в 4-
м Невельском округе в с. Поречье чествовали о. Фёдора, как пастыря
прослужившего в приходе 25 лет.

За  столь продолжительное время служения священник
Никифоровский сыскал себе большое уважение и любовь прихожан.
Он славился как опытный проповедник, законоучитель, примерный
семьянин и  сельский хозяин, который своей любовью к  труду
являлся достойным примером для окружающих.



Он состоял духовным следователем, опытно и  умело
исполнявшим свои обязанности. Его отличала справедливость,
беспристрастность и строгая аккуратность.

Д. М. КВЯТКОВСКИЙ

Протоиерей Дмитрий Михайлович Квятковский  — сын
священника, родился в  с. Кадолово Невельского уезда.
Воспитывался в Полоцкой духовной семинарии, где окончил полный
курс богословских наук со степенью студента.

С  15  июля 1847  г. служил в  должности учителя, надзирателя
и письмоводителя Полоцкого духовного училища.

С  9  мая 1849  г. Преосвященным Василием архиепископом
Полоцким и  Витебским был рукоположен в  сан священника
к Покровской церкви с. Завережье Невельского уезда.

10  сентября 1850  г. награждён набедренником, за  усердную
службу.

1  января 1852  г. перемещён в  с. Поречье Невельского уезда,
с назначением на должность благочинного местного округа.

15 октября 1853 г. перемещён в с. Ракитино Невельского уезда.
В  1856  г. ему была объявлена признательность епархиального

начальства.
В  1861  г. Всемилостивейше награждён бархатной фиолетовой

скуфьей.
В  1862  г. ему было преподано Архипастырское благословение

за безвозмездное и успешное обучение крестьянских детей грамоте.
1 января 1864 г. перемещён в с. Козьяны Городокского уезда.
1 октября 1867 г. перемещён в г. Витебск к Ильинской церкви.
В 1867 г. возведён в сан протоиерея.
14  марта 1871  года перемещён в  г. Велиж на  должность

настоятеля Свято-Духовского собора, где и оставался до конца своей
жизни.

В 1877 году Всемилостивейше награждён камилавкой.



14  мая 1881  г. назначён благочинным 1-го округа Велижского
уезда.

Имел бронзовый крест в память Крымской войны.
Семейные лишения глубоко запали в  душу о. Дмитрия

и надломили его здоровье. Томимый продолжительной болезнью он
давно свыкся с  мыслью о  смерти и  бестрепетно встретил её,
облитый горькими слезами дочерей.

18  июня 1886  года, на  62  году жизни, настоятель Велижского
Свято-Духовского собора  — протоиерей Дмитрий Михайлович
Квятковский скончался,

Умер вдовым. После его смерти остались дети: Анна — 28  лет,
Феодосия — 22 лет и Мария.

А. Г. ОГЛОБЛИН

Афанасий Георгиевич Оглоблин  — сын диакона г. Смоленска.
В 1863 г. окончил Смоленскую духовную семинарию.

В  октябре 1863  г. был назначен учителем Заверечского
народного училища Краснянского уезда.

По  распоряжению Витебской Дирекции народных училищ
5  апреля 1868  года был определён учителем Невельского
приходского училища.

Преосвященным Епископом Саввой 29  октября 1872  г.
рукоположен в сан священника к Артейковичской церкви Полоцкого
уезда.

В  1876  г. перемещён, по  прошению, к  Забельской церкви
Дриссенского уезда.

В 1894 г. переведён 2-м священником Режицкого собора. Спустя
четыре месяца перемещён 2-м священником к  Освейской церкви
Дриссенского уезда, а  в  январе 1897  г. назначен первым
священником.

Афанасий Оглоблин состоял законоучителем в  Забельском
и Освейском народных училищах и  с 1895  г. был членом комитета



в  благочинии 1-го Дриссенского округа по  обеспечению причтов
постройками.

За  усердную службу награждён набедренником (1883  г.)
и  скуфьей (1900  г.). Частые перемещения, почти разорив о.
Оглоблина материально, причинили ему и  его семье много
нравственных страданий. К этому присоединился тяжелый телесный
недуг  — его поразил паралич. Лечение не  дало положительных
результатов. После выхода за  штат положение о. Оглоблина еще
более ухудшилось: пенсию до исполнения известных формальностей
не  выдавали, эмеритуру медлили выдачей по  неизвестным
причинам. Супруга Оглоблина приехала в Витебск и слёзно просила
помощи у  руководства, не  помогло. Лишь епархиальное
попечительство вняло мольбам больного служителя престола Божия
и  прислало ему 55  рублей, из  которых 30  пришлось потратить
на погребение.

12 сентября 1903 года заштатный священник Освейской церкви
Афанасий Оглоблин скончался, на 60 году жизни.

Д. М. ГАЛЬКОВСКИЙ

Дмитрий Михайлович Гальковский  — сын дьякона, родился
15  мая 1857  г. в  местечке Усвяты Велижского уезда. Лишившись
в  ранней юности родителей, а  вместе с  тем и  средств
к  существованию, он во  всей силе испытал горькую сиротскую
нужду, в прямом смысле — терпел и холод и голод. Несмотря на то,
что родственников, которые могли  бы оказать ему материальную
помощь не было, Дмитрий с редким для его возраста благоразумием
и  трудоспособностью, сумел выйти из  бедственного положения
и  нашёл свою дорогу в  жизни, не  поддавшись вредным влияниям
и неблагоприятным обстоятельствам.

В Витебском духовном училище, а впоследствии и семинарии он
неизменно пользовался общей любовью своих товарищей
и  расположением преподавателей. Был на  хорошем счету



у инспекции, обладал незаурядным голосом (прекрасным тенором),
участвовал в архиерейском хоре.

15  июня 1882  г. по  окончании Витебской духовной семинарии
Дмитрий состоял учителем и  законоучителем Каратаевского
народного училища Невельского уезда на протяжении двух лет.

3  июня 1884  г. был рукоположен в  сан священника
к Мошенинской церкви Невельского уезда.

В 1884 году, согласно прошению, был перемещён к церкви села
Клиовники Невельского уезда, где и  служил до  своей кончины
26 лет кряду.

Вот как о нём писал благочинный 4-го округа Невельского уезда
Эраст Барщевский:

«Дмитрий Михайлович был добрым пастырем, в прямом смысле
этого слова, и  потому заслуженно пользовался любовью
и  уважением своих прихожан. Служил честно, прекрасно,
выразительно и  благоговейно. Со  всеми был приветлив,
довольствовался самым ничтожным вознаграждением за  требы,
помогал нуждающимся не  только советом, но  и  делом. Обладая
массой практических знаний, особенно по  медицине, он охотно
делился ими и  врачевал своих духовных чад. Плодом его забот
о  просвещении прихожан с. Клиовники стало открытие двух
церковноприходских школ (мужской и женской).

За  редкие качества ума и  характера он пользовался любовью
и  уважением среди соседей и  всего духовенства округа, которое
избрало его сначала следователем, а  потом и  помощником
благочинного.

Епархиальное Начальство также ценило его примерно–усердное
и  полезное пастырское служение и  поощряло, его
соответствующими наградами (до  Синодального наперсного креста
и ордена св. Анны 3-й степени включительно).

За  особые труды, усердие и  ревность в  деле благоустройства
местных церковноприходских школ о. Дмитрий был награждён
Библией от Училищного Совета при Св. Синоде.



В  1896  г. был назначен благочинным 4-го Невельского округа,
и состоял в этой должности на протяжении 14 лет, со свойственным
ему трудолюбием, аккуратностью и  редким тактом умения
лавировать между Сциллой и Харибдой, т. е. быть исполнительным
перед Епархиальным Начальством и, в  тоже время, не  слишком
требовательным в отношении к подчиненному ему духовенству.

Тяжелые труды по  приходу и, в  особенности, по  благочинию
окончательно надломили его здоровье. Во  время одной
из служебных поездок в Витебск, в феврале 1910 г., он простудился
и заболел воспалением почек. До конца своих дней он мучился этим
недугом. Его тяготили не  только телесные страдания, но  и  то, что
вследствие болезни он уже не мог аккуратно исполнять пастырские
и благочиннические обязанности. Поэтому, как только он чувствовал
временное облегчение, то с  прежним рвением брался за  дела
по благочинию и отправлял все службы и требы. Возможно, именно
это чрезмерное усердие и  было отправной причиной его
преждевременной кончины.

Утром 26  декабря 1910  года с  обычной торжественностью о.
Дмитрий совершал богослужение, а  уже вечером лежал на  одре
болезни, с  которого его не  подняли усилия врачей и  заботливый
уход семьи. Он сознавал опасность своего положения
и  заблаговременно принял напутствие (исповедался и  приобщился
св. Тайн), но  до  самой смерти не  терял бодрости духа и  старался
поддерживать его у  своих близких. Отец Дмитрий переносил
страдания с христианским терпением и за это Господь Сподобил его
безболезненной кончиной — он как бы уснул».

Утром 23  февраля 1911  года заунывные удары церковного
колокола возвестили прихожанам Клиовникской церкви о  кончине
их пастыря.

ИОАНН ПОРОМЕНСКИЙ



Иоанн Пороменский — уроженец Витебской губернии, родился
в семье священника, воспитывался в Полоцкой Духовной Семинарии
и окончил в ней полный курс богословских наук со званием студента
15 июля 1853 года.

Священническое служение начал 30  августа 1854  года и  сразу
обратил на  себя внимание Епархиального Начальства своей
выдающейся проповеднической деятельностью и  заботливостью
о  просвещении детей. Первое десятилетие он служил в  трёх
приходах, будучи переводим то по  собственному прошению, то
по  распоряжению Начальства, для пользы службы. Наконец,
в  1864  году он вступил в  должность настоятеля Белохвостовской
церкви Невельского уезда, где и  остался служить до  конца своих
дней.

Приход села Белохвостово далеко не  завидный
по  материальным условиям жизни, да и  тяжелый по  службе из-за
разбросанности деревень на  15-ти вёрстное расстояние в  разные
стороны. Однако о. Иоанн не хотел его оставлять, хотя Епархиальное
Начальство не раз предлагало ему перейти на лучшие места службы.

За  свою ревностную службу о. Иоанн неоднократно получал
благодарности от  начальства и  дважды был удостоен
благословления Св. Синода. Как выдающийся пастырь, своими
прекрасными дарованиями и  усердием, он проходил в  течение
многих лет должность Благочинного и  имел все священнические
отличия — до  ордена Св. Владимира 4  степени. Прослужив 40  лет
в  Белохвостово, воспитал ряд поколений и  стяжал о  себе
незабвенную память, как Пастырь, право-правящий слово истины.

Как писал в  своих воспоминаниях благочинный протоиерей
Пётр Петровский: «Умилительно было смотреть на  отношение его
к  пастве и  пасомых к  нему. Он всех знал по  имённо и  со  всеми
общался, как мудрый и любящий отец. Располагал к себе кротостью,
сердечной назидательностью и помощью. Его все искренне любили
и  беспрекословно слушали. При всякой встрече с  ним, каждый
прихожанин останавливался, с  благоговением подходил под его



благословение и  низко, низко кланялся ему. Даже иноверцы,
проживающие в  этих окрестностях, что католики, что староверы
уважали и высоко чтили его».

30  августа 1904  года духовенство и  прихожане чествовали о.
Иоанна, по  случаю его 50-летнего юбилея пастырского служения.
Несмотря на  свой давний недуг  — астму, он казался бодрым
и  жизнерадостным. Но  со  второй половины сентября эта болезнь
начала прогрессировать день ото дня и  свела его в  могилу. Еще,
будучи в  сознании, он принял напутствие Св. Тайнами
и Соборование.

Настоятель Белохвостовской церкви священник Иоанн
Пороменский скончался 16  ноября 1904  года на  75  году жизни.
Погребён в церковной ограде приходского храма.

После его смерти остались: жена Александра Михайловна  —
70  лет и  дети: Мария (пребывавшая вдовой 13  лет), Вера (девица
42 — лет), Николай — 39  лет и Доминика — 37  лет. Две дочери о.
Иоанна служили учительницами, а  сын состоял в  должности
псаломщика.

А. Ф. КУДРЯВЦЕВ

Андрей Фёдорович Кудрявцев  — сын священника, родился
в селе Богородицкое Великолукского уезда Псковской епархии.

Воспитывался в  Полоцкой духовной семинарии, в  которой
окончил полный курс богословских наук 15  июля 1851  года
со званием студента.

21 ноября 1851 года архиепископом Василием был рукоположен
в сан священника Малаховской церкви Себежского уезда.

В  1872  г., по  прошению, перемещён к  церкви села Неведро
Невельского уезда, где служил до 1877 года.

В 1877 году по распоряжению начальства, был переведён в село
Глабай Невельского уезда.



В том же 1877 году был перемещён в Домники Полоцкого уезда,
откуда поступил в  Сутоки, а  из  Суток в  1890  году, по  воле
Преосвященного Антонина, был переведён к Стасевской Покровской
церкви Витебского уезда, при которой находился до своей кончины.

За  свои труды по  приходам, заботы о  благолепии храмов
и по школьному образованию неоднократно получал благодарности
епархиального начальства. Был награждён набедренником, имел
бронзовый крест в  память Крымской войны, медали: в  память
Императора Николая І-го и Александра III-го, а также орден Св. Анны
3 степени.

Надо отметить, что Стасевский приход был отнюдь
не замечательный и мало кто из  священнослужителей желал в нём
трудиться. Отец Андрей первый изменил взгляд и  подход к  этому
месту. Он начал аккуратно совершать богослужение, усердно
проповедовал и  в  храме и  в  приходе, а  главное — своим личным
примером скромности и  благочестия успел смягчить невежество
и  грубость массы, расположил население к  более усердному
посещению храма Божия и внушил уважение к себе, как служителю
алтаря Господа.

О  трудах по  церкви нужно отметить его настойчивые старания
по  расширению приходского храма. Теснота церковного здания,
постоянная сырость, падающие капли с  потолка во  время службы
в зимние праздники, служили причиной того, что многие прихожане
не  хотели часто посещать свой храм. Отец Андрей обратил на  это
внимание, и  главное, сумел расположить своих прихожан
к  пожертвованиям на  храм по  рублю с  каждого крестьянского
надела. Но  и  этого было недостаточно. Тогда о. Андрей обратился
к щедрому благотворителю, о. Иоанну Кронштадтскому и тот, ответил
на письмо пожертвованием 100 рублей на нужды Стасевского храма.
С  этой суммой и  с  деньгами пожертвованными по  приговору
крестьян, были начаты ремонтные работы в  церкви. В  итоге:
Стасевский храм был расширен боковыми пристройками с  южной
и  северной стороны, исправлен фундамент церкви, колокольня,



церковная ограда и  валы. Благодаря этому Стасевская церковь
увеличилась вдвое.

Немало потрудился о. Андрей и  для улучшения домашнего
хозяйства: расширил покосы, поправил дом, развёл небольшой
садик, выкопал колодец. Вот как о  нём отзывался благочинный
священник 1-го Витебского округа Иоанн Жиглевич: «Андрей
Фёдорович был человеком прямой души, благороднейшего
характера, радушный в  приёмах гостей. Для детей это был
чадолюбивый и  искренно им преданный отец, не  щадивший ни
средств, ни трудов для их блага. В соседстве это был миролюбивый
и приятный собеседник, с богатым жизненным опытом и широкими
практическими знаниями. Все его знавшие близко, относились
к  нему с  глубоким почтением и  внимали его словам с  великим
доверием, как человеку добросердечному с  истинно русской
душой».

Когда задуманное о. Андрея стало осуществляться, Господу Богу
было угодно отозвать его к Себе. 20 июля 1898 г. он слёг в постель
от  острых болей в  левом боку. Больше месяца пастырь боролся
с  напавшим на  него недугом, но  старческий возраст не  смог
победить болезнь — на 70 году жизни, 23 августа 1898 г. в 9 часов
вечера священник Стасевской церкви Андрей Фёдорович Кудрявцев
умер.

После него осталась дочь, священническая вдова Александра
Андреевна Красовицкая и два сына, состоявшие на государственной
службе.

М. И. ЩЕРБОВ

Михаил Иванович Щербов — сын священника, родился в  селе
Пухнове Велижского уезда. По  окончании в  1890  году Витебской
духовной семинарии состоял на должности учителя в своей родной
Пухновской церковноприходской школе, а  затем по  прошению
в  1894  году был назначен псаломщиком к  Заборьевской церкви



Полоцкого уезда, где и  служил до  23  февраля 1898  года  — дате
рукоположения в  сан священника к  Ловецкой церкви Невельского
уезда.

За  полезную и  усердную службу награждён набедренником
в 1904 г.

Начало служения о. Михаила в  селе Ловец было непростое.
Прежде всего, надлежало привести в порядок причтовые постройки.
Запустению, которое творилось тогда в  Ловце, можно было
ужаснуться: «ни кола, ни двора, хоть шаром покати».
Предшественник о. Михаила в  деле опустошений не  стеснялся и,
избегая покупки дров, предавал сожжению все, что только было
возможно. Сначала были уничтожены заборы и  изгороди, а  затем,
сжигалось всё, что попадало под руку. В  дикий и  жалкий вид был
тогда приведён Ловец. Старое, маленькое по размерам и довольно
низкое церковное здание, в  соединении с  полуразрушенными
причтовыми постройками, наводило тоску и  уныние. Складывалось
впечатление, что здесь была война, в ходе которой неприятель всё
разрушил.

С момента назначения о. Михаила — началось созидание: было
построено прекрасное здание церковноприходской школы,
произведён ремонт причтовых построек, повсюду устроены заборы,
изгороди, частоколы, посажен сад и т. п.

Имея большую заботу в  деле ведения сельского хозяйства о.
Михаил самолично корчевал болота, срезал кочки, копал канавы
и  усиленным трудом добился того, что совершенно бесплодные
места стали приносить пользу. Трудолюбие о. Михаила вкупе с  его
умением решало на  первый взгляд, неосуществимые задачи.
Но главной его заботой была мысль о построении нового храма, для
чего он усиленно хлопотал.

Благодаря его стараниям церковная и  попечительская кассы
достигли крупной суммы (около 7000  руб.). Стараясь сколь-нибудь
поддержать в надлежащем и благопристойном виде существующий
храм о. Михаил располагал прихожан и других благодетелей делать



пожертвования. Плодом его забот явились: две прекрасные ценные
иконы (Сергия и  Серафима), серебряный напрестольный крест,
плащаница, крест-Голгофа, металлические хоругви.

Господь не  судил Михаилу увидеть осуществление заветной
мечты  — построения новой церкви, хотя это дело было и  начато
во  время его болезни. Все, кто его близко знал, как товарища
по  школе, сослуживца или соседа говорили о  том, что он оставил
после себя самое прекрасное воспоминание. Необыкновенная
доброта, отсутствие злобы, готовность послужить всякому, чем
только возможно, не  обидчивость, гостеприимство и  другие
положительные качества его природы, ставили его в разряд людей,
которых всегда было мало на земле.

Туберкулёз всего организма стал развиваться у о. Михаила после
перенесённого плеврита в 1906 году. Болезнь могла бы оставить его,
но  необыкновенная охота к  труду, очень часто непосильному
(поднятие на  высоту брёвен), причём больной не  остерегался
простуды, погубила о. Михаила. От  сильной натуги, при поднятии
бревна, у  него лопнула одна из  почечных артерий, а  от  простуды
возобновился плеврит. Он сначала лечился в  Витебске, потом
в  Петербурге, перенёс две операции с  удалением почки и  двух
рёбер, но всё оказалось напрасно. Перед концом жизни он приехал
в Ловец. Здесь он окончательно слёг, испытывал невыносимые боли.
Плохо зажившая после операции рана разошлась, гной переедал
тело, на  спине появились пролежни. Постоянный кашель тревожил
его дремоту (от  боли он не  мог нормально заснуть).
От  безвыходности положения о. Михаил стал просить у  Господа
особой милости  — скорейшей смерти. Страдалец пять раз
исповедовался и  приобщался св. Тайн, один раз соборовался.
За  несколько часов до  смерти о. Михаил снова исповедался
и приобщился Христовых Тайн.

Священник Ловецкой церкви Невельского уезда Михаил
Иванович Щербов умер 24-го февраля 1908  года в  4  часа утра
в возрасте 44 лет.



После его смерти на  руках вдовы остались 6  малолетних
мальчиков, из  которых старшему было 12  лет, а  младшему едва
исполнился 1 год.

М. П. КУДРЯВЦЕВ

Михаил Петрович Кудрявцев — сын священника, родился в селе
Стайки Невельского уезда. Окончив курс Могилевской духовной
семинарии в  1890  году рукоположен в  сан священника к  своей
родной Стаецкой церкви, где впоследствии прослужил почти 9 лет.

Девятилетний период священнической жизни весьма мал и в это
короткое время трудно, что-либо сделать большое
и запоминающееся. Но о. Михаил, благодаря своей энергии, сделал
многое. Сменив родного отца на посту настоятеля Стаецкой церкви,
о. Михаил предался служению церкви и  приходу, свято исполняя
долг пастыря. Его главное внимание было обращено
на  нравственное состояние прихожан. Поэтому он неопустительно
во все воскресные и праздничные дни говорил поучения, в которых
указывал на  нравственные недостатки человека и  побуждал
прихожан к  исправлению. Конечно, он не  обходил вниманием
и  саму церковь, ведь на  момент его вступления в  храме не  было
приличного иконостаса, а  само здание не  было обшито
и  покрашено, ризница практически отсутствовала, а  ограда
разваливалась на  глазах. Все эти недостатки о. Михаил устранил.
Вскоре церковь была полностью обшита, окрашена масляной
краской снаружи, а  внутри покрашена под мрамор, появилась
вполне достаточная ризница. Новый иконостас стоимостью
2000  рублей был настолько хорош, что сельской церкви мог
позавидовать любой соборный храм. В  планах о. Михаила было
желание убедить прихожан на  ассигнование потребной суммы для
приобретения 50-пудоваго колокола и  устройства женской
церковноприходской школы. По своей бедности прихожане сначала
отказывались, но  затем уступили силе убеждения пастыря



и  согласились на  все его предложения. Со  временем сельчане
благодарили Бога, за то, что он дал им такого заботливого батюшку.

Труды отца Михаила заметило епархиальное начальство
и в 1897 г. за усердное исполнение пастырских обязанностей он был
награждён набедренником.

Многое еще о. Михаил смог бы осуществить и для церкви и для
прихода в  целом, но  внезапный недуг перечеркнул все его планы.
Ухудшение состояния своего здоровья о. Михаил стал замечать
в мае 1899 года, у него пропал аппетит, и постоянно мучила жажда.
Несмотря на  убеждения родных и  близких о. Михаил отказался
заняться своим здоровьем.

Отслужив 29  августа 1899  г. литургию Стаецкий пастырь
почувствовал себя плохо и  слег в  постель. Приглашенные врачи
поставили неутешительный диагноз  — воспаление мозговой
оболочки, перешедшее в отёк головного мозга.

28 октября 1899 г. в 10 час. вечера, настоятель Стаецкой церкви
священник Михаил Петрович Кудрявцев скончался.

После его смерти остались: жена, старуха мать и  трое
малолетних детей, из которых старшему было 7 лет.

И. И. КУШИН

Иван Ильич Кушин  — родился в  селе Трехалёво Невельского
уезда, в  1813  году. Его отец — священник местного прихода Илья
Кушин был человек многодетный и далеко не богатый.

Иван, оказавшийся с  детства болезненным ребёнком, рос
в материально-убогой обстановке. До семилетнего возраста, как он
рассказывал, его кормили толокняной похлебкой, а молоко давалось
лишь изредка, как лакомство. Надо отметить, что после
французского нашествия цены на  хлеб и  продукты питания стояли
очень высокие (от 40 до 60 руб. за четверть ржаной муки.)

Когда Ивану исполнилось 10 лет, его определили в Могилевскую
бурсу. Жизнь и учёба в этом заведении в дореформенные времена



имела суровый характер и  ради науки сопровождалась
еженедельными телесными наказаниями. Тем не  менее, ребёнок
окреп, успешно закончил обучение и был переведён в Могилевскую
духовную семинарию.

Окончив курс богословских наук в  1837  году, Иван Ильич
пожелал занять учительское место. Уважая священническое
служение, юный семинарист не считал себя достойным к принятию
священнического сана и, ещё сидя на  школьной скамье, рисовал
себе будущее сельского учителя. Но, ведь не зря сказал поэт: «мечты,
мечты, где ваша сладость»…

В  год завершения обучения Иваном Ильичом семинарии,
Преосвященный Полоцкий Исидор обратился к  Правлению
Могилевской семинарии с  предложением выслать к  кафедре 4-х
достойных кандидатов, для замещения вакансий на  приходах
епархии. В  числе избранных семинарским начальством оказался
Иван Кушин. В  такой ситуации раздумывать об  ином устройстве
своего будущего ему уже не  приходилось, так как в  течение всего
семинарского курса он обучался за казённый счёт, и потому, считал
себя нравственно обязанным подчиниться выбору.

Через месяц по  выходу из  семинарии Иван Ильич
бракосочетался со  священнической дочерью Екатериной
Александровной Цитович, которая оказалась верной подругой
во  всех жизненных обстоятельствах его дальнейшей жизни. После
чего, спустя три недели, он был рукоположен Епископом Исидором
на священническое место в г. Сураж.

Суражский приход состоял из  нескольких человек, инвалидной
команды и 2-х или 3-х десятков горожан. Прослужив на этом месте
4  года и  заслужив любовь и  уважение пасомых, за  отеческое
внимание к  их духовным и  материальным нуждам, о. Иван был
перемещён Преосвященным Исидором в 1843 году в село Зайково
Городокского уезда.

Многочисленный Зайковский приход представлял собой
обширное поле для пастырской деятельности. Господствовавший



при крепостном праве произвол и  соседство с  католическим
и  униатским духовенством сопровождались грустными явлениями
в  религиозно-нравственной жизни людей — здесь царила грубость
нравов, неуважение к  святости праздничных дней и  полное
религиозное невежество. Чтобы бороться со  всем этим злом,
надлежало, прежде всего, заслужить доверие и  расположение
прихожан. Иван Ильич в этом преуспел. Крупные землевладельцы —
помещики Глинка, Ребендер, Глинский и  Шембель полюбили о.
Ивана за  его светлый ум, ровный благодушный характер
и  чрезвычайный такт, с  которым он, вполне соблюдая достоинство
своего сана, умел быть интересным собеседником в  домах
Зайковской интеллигенции.

Добрые отношения помещиков к пастырю дали возможность о.
Ивану сделать многое для религиозно-нравственного быта крестьян.
В  самый разгар крепостного права он склонил владельца имения
Зайково дать льготу от работ крепостным в некоторые праздничные
дни. В  имении Межа он уничтожил влияние католического
духовенства. Ксендз  — пробощ, считавший своим прихожанином
родовитого владельца им. Межи Глинского и  почти безвыездно
проживавший в  его доме, совершенно стушевался, когда о. Иван
сделался частым и  желанным гостем у  этого помещика, и, в  конце
концов счёл за лучшее оставить давно насиженное место.

Главным делом пастырского труда о. Ивана были учительство
и  проповеди. Значительная часть прихожан, на  первых порах,
состояла из  воссоединенных от  унии. Для воспитания их детей
в  духе православной церкви, о. Иван открыл школу в  своём доме
и  в  течение 15  лет учительствовал сам. Когда  же Министерством
Народного Просвещения в  Зайкове было открыто народное
училище, то он просто передал туда своих учеников и до  глубокой
старости охотно и успешно преподавал закон Божий.

Проповедовал о. Иван при каждом богослужении. Его проповеди
были понятны для всех без исключения и  чрезвычайно влияли
на паству. Проповедничество для о. Ивана было настолько привычно



и  охотно, что даже при выходе за  штат он не  оставил его. В  годы
соей пастырской деятельности о. Иван по  мере возможности
помогал бедному крестьянству, чем мог. Обладая значительными
познаниями в  домашней медицине, и  имея большой запас
житейского опыта он стал для крестьян и  врачом, и  судьей,
и мудрым наставником в затруднительных обстоятельствах.

Такая всеобъемлющая пастырская деятельность, заслужившая
любовь и  уважение прихожан, не  могла остаться незамеченной
Епархиальным Начальством, которое за  усердные труды
в  наставлении веры и  занятий в  народном училище неоднократно
удостаивала о. Ивана наградами.

В 1847 году он был награждён набедренником.
В 1853 г. — фиолетовой скуфьей.
В 1858 г. — наперсным крестом.
В 1868 г. — камилавкой.
В 1872 г., по ходатайству Дирекции народных училищ, ему было

преподано Архипастырское благословение.
В 1888 г. Высочайше награждён орденом Св. Равноапостольного

Князя Владимира, за беспорочную 50-летнюю службу.
В память Крымской войны 1853 — 1856  гг. ему был пожалован

бронзовый крест.
При постоянных трудах и  заботах в  многочисленном приходе

Иван Ильич состоял: с  1848  года  — помощником благочинного,
в 1854 году — депутатом съезда, с 1873—1877 гг. — благочинным 1-
го Городокского округа, с 1887 г. — духовником того же благочиния.

Прослужив при Зайковской церкви 52  года, Иван Ильич
похоронил всех своих сыновей и  супругу. В  1894  году он вышел
за  штат и  мирно доживал свои дни с  малолетним внуком
и  невесткой. Попечение зятей  — (Городокского протоиерея
Григоровича и  заштатного инспектора народных училищ  —
Сахарова) и  внуков (одному из  которых Иван Ильич передал
Зайковский приход), всеобщий почёт и  уважение были утешением
долголетнего старца.



В  последних числах апреля 1898  г. Иван Ильич почувствовал
большую слабость, которую безошибочно признал предвестницей
смерти. Исповедовавшись и  приняв Св. Тайны, он с  истинно
христианским мужеством сделал посмертные распоряжения,
любовно простился с  прихожанами, которые приходили его
навещать и  мирно преставился 30  апреля в  час ночи, сохранив
перед смертью ясность ума и памяти.

Священник Иван Ильич Кушин умер на  85  году жизни,
похоронен в церковной ограде Зайковского храма, с его восточной
стороны. Дворяне Глинские установили на  его могиле памятник
из  железного креста на  каменном шлифованном постаменте
с  надписью: «Здесь покоится прах священника Зайковской церкви
Іоанна Ильича Кушина, ум. 30 апрѣля 1898 г. на 85 г. жизни. Служилъ
при храмѣ семъ 58 л. — «Молитесь о мнѣ Христу Богу, да упокоитъ мя
съ праведными.» — «Памятникъ сооруженъ на средства почитателей
покойнаго, дворянъ Глинскихъ».

Вокруг могилы установлена железная ограда.

Г. Н. ЛУЗГИН

Георгий Никифорович Лузгин  — сын причётника, окончил
Полоцкую духовную семинарию. В 1855 году был рукоположен в сан
диакона к  Себежскому собору, в  1857  году в  сан священника
к  Красно–Береженой церкви Невельского уезда, в  1865  году
переместился к  Заборской церкви Полоцкого уезда, а  затем,
в  1872  году к  Клястицской церкви Дриссенского уезда, где
в  1905  году по  причине болезненного состояния здоровья вышел
за штат.

С 1873 года по 1891 год он состоял на должности благочинного
3-го Полоцкого округа, с  1898  года по  день своей смерти состоял
духовником того  же Полоцкого округа, в  1902  году был посвящён
в сан протоиерея. Имел наперсный крест, выдаваемый от Св. Синода,
орден св. Анны 3-й степени и Владимира 4-й степени.



В  должности настоятеля Клястицкой церкви состоял 33  года,
и  4  года  — за  штатом указанного прихода. Отец Георгий оставил
о себе добрую память не только в сердцах прихожанах Клястицкой
церкви и  церковнослужителей благочиния, но  и  среди иноверцев,
Много труда положил он на благоустройство прихода. Неприглядный
приходской храм, на  средства изысканные о. Георгием, был
капитально отремонтирован. Как снаружи, так и внутри обшит тёсом,
приобретены новые купола, колонны, новый иконостас, в  общем,
церковь настолько преобразилась, что стала одним из  лучших
храмов в благочинии.

Заботами Георгия Никифоровича храм обзавёлся церковной
утварью, благоукрасился, заимел хорошие дорогие иконы, сосуды,
евангелие, паникадило, три пары металлических хоругвей, более
семи прекрасных облачений из  парчи. Благодаря его неустанной
устной проповеди слова Божия, почти все прихожане изучили
первоначальные молитвы, стали усердно посещать храм, были
утверждены в истинности православной веры и, не смотря на то, что
в  других приходах некоторые люди переходили в  латинство,
в Клястицах не было ни одного случая отпадения в иноверие.

Из  уважения к  протоиерею Георгию местный землевладелец
имения Якубово, член Государственного Совета, тайный советник
Убри, католик по вероисповеданию, построил в Клястицах каменный
дом для священника вместо старого деревянного, часто благотворил
в  церковь и, умирая в  Итальянском Неаполе, завещал похоронить
себя в ограде Клястицкой церкви.

Много сил Георгий Никифорович отдал на развитие образование
в  приходе, благодаря ему в  Клястицах было открыто народное
училище и  церковная подвижная школа грамоты, на  содержание
которой (по  просьбе о. Георгия) землевладелец Убри и  его
наследник — барон Будберг ежегодно отпускали по 70 руб.

Отличительными чертами деятельности протоиерея Георгия
Лузгина были: аккуратность, точность и  добросовестность
в  исполнении своих обязанностей. Во  всех своих деяниях он был



правдив и неподкупен. Христианские требы и божественную службу
он исправлял с  особенным благоговением и  глубоким вниманием.
Его служение производило сильное и  глубокое впечатление
на молящихся. Вид согбенного старца, бьющего себе в грудь рукой,
и  проливающего слезы у  Престола Божия не  мог не  тронуть даже
самое огрубелое сердце. Несмотря на  сильные боли, мучащийся
ревматизмом о. Георгий всегда сам совершал литургию.

В  октябре 1909  года, от  болей и  сильной слабости он слёг
в  постель, лишившись возможности долго стоять на  ногах.
Протоиерей как  бы предвидел день своей кончины и  молил Бога
призвать его перед праздником Рождества Христова, чтобы
не  озадачивать своим погребением духовенство, имеющего
традицию в этот день посещать своих прихожан с молитвой.

25-го декабря 1909 года, по окончании в храме литургии, причт
Клястицкой церкви вместе с  певчими посетил квартиру о. Георгия,
где отслужил молебен. Во  время пения ирмосов протоиерей
в  последний раз приобщился св. Тайн, принесённых священником,
и  в  первом часу ночи, при полной памяти, окруженный членами
своей семьи, во время чтения священником канона на исход души,
осенил себя крестным знамением и мирно скончался.

Протоиерей Георгий Никифорович Лузгин умер на  77  году
жизни. Погребён в церковной ограде храме вблизи могилы супруги.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОНА (ЛАЗАРЕВ),
ЕПИСКОП НЕВЕЛЬСКИЙ

Священномученик Иона (в  миру Иван Иванович Лазарев)
родился в  1869  году в  селе Лучино Санкт-Петербургской губернии
в семье священника. В 1892 Иван Иванович окончил Новгородскую
Духовную семинарию и  был определен надзирателем
в  Звенигородское духовное училище. Он учился в  Новгородской
семинарии в тот период, когда её ректором был архимандрит Тихон
(Никаноров), впоследствии архиепископ Воронежский, в  1919  году



претерпевший мученическую кончину от  воинствующих
безбожников.

Епископ Невельский Иона

4  ноября 1892  года Иван был пострижен в  монашество
с  наречением имени Иона, а  3  декабря того  же года рукоположен
в  сан иеродиакона. 23  декабря 1893  года иеродиакон Иона был
зачислен в  число братии Саввино-Сторожевского монастыря,
а  6  января 1895  года рукоположен в  сан иеромонаха. 30  декабря
1899  года иеромонах Иона по  ходатайству епископа Полоцкого
Тихона (Никанорова) был зачислен в  число братии Полоцкого
архиерейского дома, а  5  января 1900  года назначен казначеем



и ризничим Полоцкого архиерейского дома. 27 ноября того же года
иеромонах Иона был назначен настоятелем Невельского Спасо-
Преображенского заштатного необщежительного монастыря.
2  сентября 1902  года он был переведен на  должность настоятеля
Новгородского Сковородского необщежительного третьеклассного
монастыря и  через год возведен в  сан архимандрита. В  1907  году
епископ Тихон жил в  ставропигиальном Воскресенском
Новоиерусалимском монастыре, исполняя должность его настоятеля.
Перед тем как покинуть монастырь и занять архиерейскую кафедру,
владыка предложил Святейшему Синоду назначить на  должность
настоятеля Новоиерусалимского монастыря архимандрита Иону,
которого он давно и  хорошо знал с  самой лучшей стороны,
и  22  марта 1911  года архимандрит Иона вступил в  должность
настоятеля этого монастыря. В январе 1918 года архимандрит Иона
был отправлен в  распоряжение архиепископа Воронежского
и Задонского Тихона.

29 января 1926 года был рукоположен в епископа Невельского,
викария Витебской епархии, но приступить к своим обязанностям он
не смог, по независимым от него обстоятельствам.

14  мая 1926  года он был уволен на  покой с  благословением
заместителя Местоблюстителя митрополита Сергия проживать в селе
Батюшково Дмитровского района Московской области. Живя здесь,
он служил в местном Никольском храме. Многие почитали епископа
Иону за  дар рассуждения и  приезжали, чтобы получить от  него
духовные наставления. В  тридцатых годах на  территории
Дмитровского района была создана система исправительно-
трудовых лагерей, заключенные которых занимались
строительством каналов и шлюзов. Среди узников этих лагерей было
много духовенства, и  епископ через заключенных, имевших
свободный выход из  лагеря, помогал находящимся в  неволе
священникам.

Во  время гонений 1937  года епископ Иона был арестован
по обвинению в том, что он под видом церковных проповедей вел



контрреволюционную агитацию. На  допросах он виновным себя
не  признал. 17  октября Тройка НКВД приговорила владыку
к расстрелу.

Епископ Иона (Лазарев) был расстрелян 21  октября 1937  года
и погребен в безвестной могиле.

«Мученики, исповедники и подвижники
благочестия Русской Православной

Церкви XX столетия» Том 5, стр. 310

К. И. САВИЦКИЙ

Калинник Иванович Савицкий родился в  1828  г. в  селе Старая
Слобода Люцинского уезда, происходил из  духовного звания.
Среднее образование получил в  местной семинарии. В  1851  году,
будучи воспитанником, Калинник Иванович предпринял
путешествие в  г. Асташков Тверской губернии на  поклонение
преподобному Нилу Столобенскому, где и провёл всё каникулярное
время.

Перед окончанием курса обучения в 1853 году он лишился отца.
Эта тяжелая утрата и давнее искреннее желание побывать в Киеве,
месте, дорогом для всякого православного русского не  только
по  историческим воспоминаниям, но  и  по  количеству мощей
угодников Божиих, побудили покойного в том же году в конце июня
отправиться туда пешком. Проживая в  одном из  монастырей, его
впечатлительная и  религиозно настроенная натура могла  бы найти
удовлетворение своей природной склонности в обетах монашества,
но  семейные обстоятельства помешали этому. На  родине
у  Калинника оставалась бедная и  совершенно одинокая старушка
мать, которая настойчиво звала его к  себе. На  весах выбора
получилась коллизия: с  одной стороны  — долг и  нежная
привязанность к  матери, а  с  другой  — природное влечение
к  отречению от  мира сего. Дело не  обошлось без внутренней
борьбы, но в итоге чувство глубокой любви к матери одержало верх.



Калинник вернулся на  родину и  24  ноября 1853  года принял сан
священника. С этого времени у него начинается целый ряд тяжёлых
испытаний, которые не оставляли его до конца жизни.

Поступив священником в  родное село Калинник столкнулся
с  врагами православия и  русского мира в  Западном крае  —
защитниками польских интересов, унии и католицизма. Во главе их
стоял местный ксендз, сосланный в  1863  году в  Сибирь
за политическую неблагонадежность, и владелец местечка. Началась
неравная борьба. Помещик предпринял всё что мог, чтобы удалить
священника. Не  гнушался волновать народ клеветой
на  православную церковь и  своего духовного отца. В  результате,
в  1857  году Калинник был переведён из  родного гнезда
в  беднейший приход Себежского уезда — село Осыно. Кроме того,
землевладелец добился неслыханного по  тем временам действа —
лишения священника наградного креста в  память Севастопольской
битвы.

На  новом месте Калинник столкнулся с  той  же проблемой  —
брожением польских умов. У  местного графа–помещика, ещё
до польского мятежа, собирались подозрительные личности и о чём-
то долго совещались. Через прислугу, при которой паны
не  стеснялись высказывать свои убеждения, полагаясь
на  невежество крепостных, начали доходить слухи, что поляки
затевают что-то против русского правительства. Кроме того,
отношение графа к  своим крестьянам радикально изменилось:
из  крайне сурового помещика, он превратился в  нежно любящего
отца — сочувствовал по  любому поводу, ссужал хлебом, деньгами,
разъезжал по  деревням и  лечил больных, и  даже — стал крёстным
отцом дочери одного бедняка. Всё это невольно набрасывало тень
на политическую благонадежность графа, о чём Калинник и сообщил
местному жандармскому начальнику. Проведённая проверка фактов
заговора не  подтвердила, но  в  корне ухудшила и  без того
незавидное положение пастыря. Граф запретил крестьянам
обрабатывать церковную землю под страхом наказаний. Для



Калинника наступили тяжёлые дни. Церковные поля запустели,
порастая сорной травой, луга оставались не  скошенными, скот
околевал от голода в зимнюю пору.

Не  принёс радости и  1961  год, когда могучее слово Монарха
вызвало бедного и  забитого нуждой крестьянина из  рабства
к самостоятельной жизни, ведь вековая нищета и невежество народа
было ещё велико. Страх мести со стороны помещика был настолько
силён, что крестьяне даже после освобождения из рабства боялись
ослушаться бывшего хозяина.

Так продолжалось ещё два года. В  1963  году только святое
провидение спасло Калинника от  смерти. В  то время, шайки
инсургентов пробирались по  лесам и  болотам для соединения
с  главными силами польских мятежников. Калиннику нужно было
отправиться с  приехавшим за  ним крестьянином в  одну
из  отдалённых деревень прихода. На  пути лежал дремучий бор.
Небо было заволочено тучами и  сеяло мглу. Подъезжая к  одному
ручью, что находился в  середине леса, священник заметил
отсутствие моста. В тоже время невдалеке в чаще мелькнули силуэты
людей. Вскоре послышался польский говор. Сани настоятеля
окружила шайка поляков под предводительством графа–
землевладельца. Только непримиримая ненависть к  русским могла
выдумать те издевательства, которым подвергли Калинника. Его
секли можжевельником, били, таскали за  волосы, заставляли
становиться оголенными коленами на  землю и  ползать, пока он
не  падал от  изнеможения и  боли. Но  этого показалось изуверам
мало. Они привязали священника к дереву и навели на него ружья,
как будто решили покончить с  ним. Звучный голос графа считал —
раз, два, три… раздались выстрелы, но пули пролетели мимо, так как
целью пытки было желание сначала напугать, а  потом уже
умертвить, после того как помучается. Трудно представить, что
пережил Калинник в  эти минуты. Быть может, он думал о  своей
молодой жене с малютками детьми, об одинокой старушке матери,
для которой он был единственной опорой в жизни, а может, он стоял



окаменелый в  смертельном ужасе перед неумолимой судьбой…
А между тем, в это самое время, по этой же дороге шла рота русских
солдат, которые услышав выстрелы, приготовились к  бою.
Застигнутые врасплох мятежники были разбиты, часть из  них
погибла, другие были захвачены, и  лишь единицам удалось
скрыться. Калинника нашли у ручья полуживым…

Если честно, то судьба Калинника Ивановича никогда не  была
доброй матерью, возможно, это проявилось из-за наивной прямоты
в  общении с  людьми, ведь именно эта черта его характера всегда
была причиной того, что ему редко приходилось встречать людей,
искренно к  нему расположенных. Большинство окружающих, зная
его вспыльчивый нрав и  неудержимое желание высказывать свои
убеждения чересчур откровенно, не  стесняясь присутствия тех,
в  адрес которых они были направлены, льстило ему в  глаза,
а за спиной вредило и сыпало гадостями.

Страшный 1963  год канул в  Лету, оставив за  собой кровавое
пятно в  летописях Западного края. С  этого времени жизнь
у  духовенства стала налаживаться. Ободрился и  Калинник.
Благодаря уму и замечательной домовитости его супруги в хозяйстве
всё было хорошо, дети учились. Калинник радовался, думая, что
годы тяжелых испытаний миновали, что Господь уже не пошлёт ему
новой чаши горя. Но  в  ноябре 1878  года, когда у  Калинника
Ивановича воспитывалось 4  человека из  семьи, он получил указ
о своём перемещении в село Зайково Городокского уезда. Зима в ту
пору была лютая. Частые снега и  метели сделали почти
невозможными для езды дороги. Но, священнику надобно было
спешить осмотреть место перевода, чтобы, в  крайнем случае, если
оно будет хуже Осыно, просить архипастыря дать другое
назначение. Он поехал в  Зайково, оставив жену с  малолетними
детьми в  Осыно, где она и  пробыла до  конца декабря 1878  года.
Немало пришлось испытать Калиннику Ивановичу неприятностей
по дороге, шутка ли — 150 вёрст. Он до конца своей жизни не мог
забыть одну страшную ночь, когда окоченелый от  стужи кое-как



доплелся до  какой-то деревеньки, где нашёл приют. Ночь была
тёмная, беспросветная. Вьюга бушевала во мраке, наметала сугробы,
крутила снег и  залепляла глаза путника. За  воем ветра, не  было
слышно звука ни одного живого существа, снежные саванны затмили
абсолютно всё настолько, что не видно было ни зги. Только иногда
сквозь завывание бури слышался леденящий кровь жалобный вой
голодного зверя, точно отчаянный вопль к  небесам на  свою
горемычную судьбу. Волчий вой приближался всё ближе и  ближе,
а вьюга по прежнему стонала, крутя снежным веером, заметая все,
что попадалось ей на  пути. Полагаясь на  волю Господа, Калинник
уже не  сокрушался своей нелёгкой участи… Но  вдруг, ему
показалось, что он услышал звук колокольчика, который стал
приближаться к  нему во  мгле. Фыркая и  тяжело дыша, плелась
тройка… В  белесоватой мути снега появился силуэт лошадей
и  скрылся под горой. Глухо раздался захлебываясь в  лощине
колокольчик. Его звук подхватило ветром, прозвенела высокая нотка
и замерла. И только метелица бушует и вертится, завывая и заметая
оставленный след.

Зайково оказалось местом, где жизнь многодетного иерея
представлялась невозможным ввиду отсутствия жилых причтовых
построек для второго священника, каким и  был переведён
Калинник. Пришлось  бы снимать дом в  соседнем селе, что было
крайне неудобно и  затратно. Поэтому, Савицкий обратился
с прошением к Его Преосвященству назначить его в другой приход.
Ответом на его просьбу стало перемещение в село Язно–Пятницкое
Невельского уезда, куда он отправился прямо из Зайкова не заезжая
к жене.

Супруга переселилась к мужу в начале января 1879 года, продав
большую часть движимого имущества, которую не  дозволили
перевезти сильные морозы и  частые вьюги той зимы. Первый год
жизни на новом месте был очень тяжёлым. Предместник Калинника
продал церковный лес на  сруб еврею, а рожь одному крестьянину,
Пришлось покупать и  хлеб, и  дрова. Никто, наверное, не  поверит,



а  между тем это факт, что в  первые каникулы старший сын
Калинника Ивановича, вместе с  проживавшим в  то время
у  Савицкого родственником (заштатным священником) вынуждены
были ходить и  ездить по  ближайшим деревням и  выпрашивать
у крестьян гарнцами, зерно на хлеб.

Но  прошло и  это тяжелое время. В  первые три — четыре года,
хозяйство, под управлением опытной руки жены Савицкого,
достигло почти того состояния каким оно было в Осыне. Три дочери
и  третий сын закончили курсы наук и  заняли места народных
учителей, помогая по  мере возможности отцу. Благодаря этому,
долги, нажитые годами несчастья и обременительным воспитанием
детей, начали постепенно погашаться. Старший сын, прослужив 6 лет
учителем, поступил в духовную академию. Казалось, всё наладилось
и  обещало спокойную и  безбедную жизнь. Как вдруг,
из  безоблачного счастья, неожиданно для всех грянул гром.
10  февраля 1888  года в  9  часов вечера, терпеливая труженица–
супруга Калинника Ивановича, заболев воспалением лёгких, умерла
в  страшных мучениях. Потеря хозяйки сразу  же отразилась
на  благосостоянии дома. Все пошло и  вкривь и  вкось, везде было
и  шатко, и  валко, и  на  сторону. Не  успели домашние опомниться
от  этого страшного горя, как новая беда постучалась в  их дверь.
В  1889  году умерла 25  летняя дочь Калинника, служащая
учительницей одной из  народных школ в  Московской губернии.
Затем наступило как  бы затишье перед страшной грозой. 1890–
1891 гг. прошли для семьи спокойно. 1891 год даже ознаменовался
получением первой награды Калинника — набедренника, который
вызвал в нём чистосердечную благодарность к вспомнившему о нём
Архипастырю. Между тем гроза приближалась. Наступил 1892  г.,
а  вместе с  ним начали поступать дурные вести от  другой дочери
священника, которая вместе с  мужем и  сыном претерпевали
проблемы со  здоровьем. Калинник сильно волновался, плакал
и молился, хотел даже ехать к дочери. Но, видно, такова воля Божия,
пути промысла которого неисповедимы. 4  апреля, в  ту Великую



субботу, когда Господь, по верованию святой церкви, спустился в ад
и  вывел оттуда ветхозаветных праведников, в  этот день зять
Калинника Ивановича умер от  скоротечной чахотки, увлекши
за собой в могилу через два месяца жену, а через три сына.

Такого удара Савицкий выдержать не  мог… «он пал на  лице
свое» и  долго у  престола Всевышнего «рыдал и  бился», чтобы
простил, чтоб заступился, чтоб осенил своим крестом.

Вечером, 13  июля 1892  года Калинника Савицкого нашли
у  гроба внука в  глубоком обмороке, а  утром 14-го числа его
бездыханное тело обнаружили в постели.

Он умер скоропостижно, никого не  благословив, ни с  кем
не  простившись. Умер, но  после него осталась прочная связь для
осиротевшей семьи — это великая сила взаимной любви, которой он
учил детей и словом и примером своей жизни.

Стараниями Калинника Ивановича в  период священнической
службы в Язно–Пятницкой церкви было сделано:

В  1879  году  — выписан из  Москвы колокол в  10  пудов
и 27 фунтов.

В  1880  году  — приобретена новая церковная утварь: парча
на  престол и  жертвенник, запрестольный крест, панихидница (для
поминовения усопших), кадило и пасхальный подсвечник в 3 свечи.

В  1882  г.  — по  просьбе настоятеля, один благотворитель
пожертвовал для храма плащаницу стоимостью 65 р., позже для неё
был приобретён гроб стоимостью 40 р.

В  1883  г.  — починен обрушившийся местами церковный вал,
а сама церковь обсажена кустами акаций и деревьями.

В  1884  г. — покрыта железом крыша, сделаны новые рамы для
окон, установлены новые кресты на  куполе и  колокольне, церковь
окрашена внутри и снаружи.

В  1885  году, по  просьбе Калинника Ивановича, были
пожертвованы церковным старостой священное облачение
и воздухи, на сумму 75 р.



В  1886  году  — в  церковной сторожке открыта
церковноприходская школа, к которой, на средства прихожан, была
пристроена изба с тёплыми сенями.

В 1887 году — выписаны из Москвы новые хоругви, стоимостью
40 р.

В  1889  г.  — приобретены две иконы  — Нила Столбенского
и Параскевы — Пятницы ценой 140 р.

В  1890  г.  — воздвигнуто новое прекрасное здание
церковноприходской школы, вместо прежнего, сгоревшего
в 1889 году. Благотворительность оказали: помещик И. Ю. Клепацкий
(католик), отпустивший весь необходимый стройматериал и дворяне
Жуковские (не  прихожане), пожертвовавшие на  благое дело
500 рублей.

В  1891  г., по  письменной просьбе Калинника, два московских
купца выслали для Язно–Пятницкого храма два священных
облачения, облачение для диакона, воздухи и  запрестольный
семисвечник на сумму 160 р.

В  том  же 1891  году, по  убеждению Калинника Савицкого,
прихожанами был составлен приговор, которым они обязались
ежегодно выдавать на нужды церкви по 50 коп. с надела и 50 коп.
с  каждой безземельной ревизской души. На  сбор в  первый год
(325  руб.) был заказан новый иконостас, взамен старого
с  католическою живописью, а  на  приобретение новых икон,
прихожанами была ассигнована другая особая сумма.

В  1892  г. — одним московским купцом, по  просьбе Калинника,
были высланы 2  священнических облачения и  воздухи стоимостью
80 руб.

В  заключение нельзя не  сказать, что Калинник Иванович
Савицкий попал в  число тех духовных пастырей, пасомые которых
постарались вещественным памятником выразить свои
патриотические чувства, свою любовь к  Государю и  Его
Августейшему Семейству. В  июне 1892  года священником была
освящена часовня, выстроенная его прихожанами в  память



чудесного избавления от  смерти 17  октября 1888  г. Государя и  Его
Семьи. Следовательно, Калинник вёл врученных ему духовных чад
по правильному пути.

ИГУМЕНИЯ ЕВГЕНИЯ

Игумения Евгения (в  миру  — Екатерина Константиновна
Говорович) родилась 27  ноября 1822  года в  селе Новохованске
Невельского уезда Витебской губернии в  семье священника
Константина Говоровича, ревностного пастыря и  хранителя
православной веры. Воспитанная в  строгом христианском
благочестии, Екатерина еще в  ранней юности решила вступить
на иноческий путь.



Игуменья Евгения (Говорович)



Благоговейное почитание преподобной Евфросинии побудило
Екатерину избрать местом подвижничества Полоцкий Спасо-
Евфросиниевский монастырь. В  1849  году она была облечена
в рясофор с именем Евпраксии, а в 1859 году пострижена в мантию
с  именем Евгении. В  1868  году монахиня Евгения была назначена
казначеей Спасского монастыря. За  десять лет ее казначейства
произошли значительные перемены в  ведении монастырского
хозяйства. Был проведен ремонт древнего храма Преображения
Господня и некоторых монастырских зданий, на берегу реки Полоты
был выстроен новый сестринский корпус. Средства монастыря
возросли. Полевое хозяйство пошло более успешно, доходность
земли увеличилась.

В  1875  году монахиня Евгения за  ревностное исполнение
обязанностей казначеи получила Синодальное благословение
с грамотой, а через три года была награждена наперсным крестом.
В  1878  году указом Полоцкой духовной консистории она была
назначена на  должность настоятельницы, а  через год возведена
в сан игумении.

В  годы игуменства матушки Евгении (Говорович) обитель
процветала как внутренне, так и  внешне. Игумении Евгении были
присущи истинное иноческое смирение, благодушная кротость,
терпеливая снисходительность и  сердечность. Подражая
преподобной Евфросинии, она вела строго аскетический образ
жизни.

Трудами и  молитвами матушки Евгении в  1882  году была
построена каменная колокольня, под которой устроили книжную
лавку и четыре жилые келии. В 1891 году рядом с колокольней был
возведен новый сестринский корпус.

В  1893  году в  Спасо-Евфросиниевской обители произведена
закладка величественного Кресто-Воздвиженского собора.
В  1897  году, благодаря пожертвованиям верующих, а  также
неутомимым трудам игумении и сестер, строительство собора было



завершено. В  том  же году состоялось также освящение часовни,
построенной в честь восшествия на престол Императора Николая II.

Во  время управления обителью игуменией Евгенией особого
расцвета достигло Спасо-Евфросиниевское епархиальное училище,
начальницей которого она была на  протяжении 22  лет. В  эти годы
благодаря усердию и  стараниям матушки в  жизни училища
произошло много перемен: были построены два учебных корпуса,
больница и другие здания. Значительных успехов достигло училище
и в обучении и воспитании девиц.

В  1890  году труды игумении Евгении были отмечены
синодальным благословением, а  в  1899  году она получила крест
из Кабинета Его Величества. 24 марта 1900  года игумения Евгения
мирно отошла ко Господу. Погребена она была у  западной стены
Кресто-Воздвиженского собора. В  некрологе о  матушке
Д.  С.  Леонардов писал: «Мир монашеский потерял в  лице игумении
Евгении одну из  светлых носительниц старорусских иноческих
идеалов, нравственные качества которой снискали ей всеобщее
уважение не  только среди граждан Полоцка, но  и  далеко за  его
пределами…».

(Информация с сайта Полоцкого Спасо-
Евфросиниевского монастыря)
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