
не спешила, поскольку силовые методы казались более эффективными -  и они в конечном 
итоге стали доминирующими.
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КРЕСТ-ЭНКОЛПИОН ИЗ ГОМЕЛЬСКОГО ПОДНЕПРОВЬЯ

В сентябре 2009 г. членами «Таварыства аматарау ricTopbii i археалогп» исследован 
фкий памятник христианской культуры -  крест-энколпион, которым владеет одна из го
мельских семей.

Энколпион был найден у д. Борщёвка Речицкого р-на Гомельской обл. местной жи
тельницей. Крест литой, бронзовый, сохранивший две створки. Размеры изделия - 4 , 8x4,1 
см. Лицевая створка имеет одну шарнирную петлю сверху и одну снизу, оборотная створ
к а -  по две шарнирных петли. Крест имеет закруглённые окончания, подчёркнутые капле
видными выступами. На лицевой стороне в технике рельефа изображен традиционный 
сюжет -  распятие Христа, облачённого в хитон. В возглавии Христа изображен крест на 
черневом фоне, облачённый в рамку, закруглённую сверху. Изображения боковых ме
дальонов стёрты. Периметр основной и поперечной перекладин креста выделен графиче
ски -  косыми насечками. На оборотной створке изображён восьмиконечный крест с рас
ширяющимися концами и сиянием в средокрестии. Нижним концом крест сливается с ме
дальоном. На всех четырёх медальонах хорошо сохранились надписи, углубления сделаны 
линиями и заполнены чернью. Медальоны основной перекладины креста: верхний -  1C; 
нижний -  ХС; читаются как Иисус Христос. Медальоны поперечной перекладины: левый 
-  Н; правый -  КА, должны вероятно читаться как [Н]НКА (рис. 1). Внутренние стороны 
створок немного окислены и не содержат никаких надписей.

А. А. Пескова, сохраняя классификацию Г. Ф. Корзухиной, относит кресты данного 
типа к группе III -  рельефно-черневым энколпионам, вид 2.4. К этому виду она отнесла 43 
изделия. Добавив составной крест, найденный в Новгороде, а также энколпион, найден
ный на городище Московичи Браславского р-на в Беларуси, мы получаем широкий круг 
аналогий. Все эти кресты изготавливались по одной технологии и датируются в большин
стве своём концом XII -  первой половиной XIII вв. Наиболее распространены подобного 
рода энколпионы были на южных землях Древней Руси. Кроме того, все исследователи 
отмечают, что происходят подобные памятники медного литья преимущественно из Кие
ва.

Рисунок 1 -  Крест-энколпион
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В окрестностях места, где был найден крест, выделено два курганных могильника: 
первый -  в ур. Лопатное и Княжьи Могилы, где из 160 курганов сохранилось 65 насыпей; 
второй -  в ур. Чансы, Язовки, где зафиксировано 25 курганов. Не исключена возмож
ность, что энколпион был найден в районе дороги, что связывала в те времена древнерус
ские города Гомель и Речицу.
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ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ РОГАЧЁВСКОГО УЕЗДА 
В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Целью данной работы является рассмотрение деятельности церковно-приходских 
школ (ЦПШ) в Рогачёвском уезде в конце XIX -  начале XX веков и их вклад в распро
странение грамотности среди учащихся начальных школ.

Согласно первой всероссийской переписи 1897 г. грамотными были только 25,7 % 
всех жителей Беларуси. В Могилёвской губернии -  21,8 % (последнее место среди бело
русских губерний). В Рогачёвском уезде процент грамотных был ещё ниже - 16,9 % 
[1, с. 112]. Значительный вклад в распространение грамотности в то время вносили ЦПШ.

Церковно-приходские школы являлись одним из типов начальных церковных 
школ. Они подразделялись на одноклассные с 2-легним и двухклассные с 4-летним кур
сами обучения. В 1902 г. курс обучения в 1-классных увеличивался до 3 лет, в 2-классных 
-  до 5 лет. Учились в них в основном дети белорусских крестьян. Изучались здесь Закон 
Божий, русский язык, арифметика, пение. Содержались ЦПШ за счёт субсидий Синода, 
местных крестьянских общин, губернских земских сборов, после создания земств -  гу
бернских земских субсидий и частных пожертвований. Стоимость обучения одного уча
щегося приходской школы по Могилёвской епархии составляла в 1901 г. 4 рубля 65 копе
ек, она имела тенденцию к понижению и в следующем году упала до 4 рублей в год 
[2, с. 43]. Прекратили свою деятельность церковно-приходские школы в западной и цен
тральной Беларуси в середине 1915 г. в связи с Первой мировой войной, на востоке же 
большинство школ работало до 1918 г.

По данным известного белорусского учёного Н. Н. Улащика, в 1897 г. среди ново
бранцев в армию в Могилёвской губернии было 39 % грамотных, а в 1913 г. уже 79 % 
[1, с. 112]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что церковно-приходские школы 
вносили достаточно весомый вклад в повышение уровня грамотности населения Рогачёв- 
ского уезда.
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