
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ г. Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин
ныхъ Полоцкой епархіи. И Цѣна за годъ пятъ руб., 

а за полгода три руб.
съ пересылкой.

18 апрѣля 1900 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Всемогущему Богу угодно было отозвать къ Себѣ Лю. 



безнѣйшую Двоюродную Бабку Нашу, Великую Княгиню 
Александру Петровну, въ инокиняхъ Анастасію. Почившая 
скончалась въ 13-й день сего апрѣля послѣ тяжкой много
лѣтней болѣзни на 62-мъ году отъ рожденія. Возвѣщая о 
семъ горестномъ событіи всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ, 
Мы пребываемъ увѣрены, что они, раздѣляя скорбь, постиг
шую Императорскій Домъ Нашъ, соединятъ теплыя молитвы 
свои съ Нашими объ упокоеніи въ Царствѣ Праведныхъ души 
усопшей инокини Анастасіи, въ мірѣ Великой Княгини Але
ксандры Петровны, и сохранятъ благодарную память объ Ея 
самоотверженныхъ трудахъ, посвященныхъ дѣламъ хри
стіанскаго милосердія и подачи врачебной помощи неимущимъ 
больнымъ въ устроенной Ею въ городѣ Кіевѣ Покровской 
обители.

Данъ въ Москвѣ, въ 13-й день апрѣля, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча девятисотое, Царствованія же 
Нашего въ шестое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
I рукою написано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ Москвѣ.

13-го апрѣля 1900 года.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Къ 9-му числу апрѣля 1900 г., ко дню святой Пасхи, Все

милостивѣйше пожалованы, за заслуги по духовному вѣдомству, 
медалями съ надиисью „за усердіе" слѣдующія лица Полоцкой 
епархіи:

а) для ношенія на шеѣ серебряными на Аннинской лентѣ 
старосты церквей: Бабиничскаго, Витебскаго уѣзда, крестьянинъ 
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Матвѣя Яковлевъ, Тіостовской, Городокскаго уѣзда, кресть
янинъ Максимъ Жаринъ, Іоанно-Крестительской города Витеб
ска, Витебскій мѣщанинъ Карпъ Орловскій и Городокской 
соборной Городокскій мѣщанинъ Михей Никитинъ;

б) для ношенія на груди серебряными на Александров
ской лентѣ учительницы церковно-приходскихъ школъ: села Ку
рилова, Себежскаго уѣзда, Клавдія Квятковская, села Заси- 
тина, того-жѳ уѣзда, Надежда Дроздецкая, села Ліохова, 
Городокскаго уѣзда, Ольга Троицкая, села Барсучина, того же 
уѣзда, Анастасія Фалютииская и села Митковича, Полоц
каго уѣзда, Ольга Баріцевская, учитель образцовой школы 
при Витебской духовной семинаріи Михаилъ НОВИКОВЪ- 

(„Церк. Вѣд.“ №№ 15—16).

О награжденіи книгою „Библія*.  отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемою.

Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ журнальнымъ 
опредѣленіемъ отъ 15 февраля 1900 года, за № 128, постано
вилъ: удостоить награжденія книгою „Библія*,  отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемою, за особое усердіе и ревность по благоустрой
ству мѣстныхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 
нижеслѣдующихъ лицъ Полоцкой епархіи: завѣдующихъ-законо- 
учителей церковно-приходскихъ школъ Лепельскаго уѣзда: Добры- 
горской—священника Александра Данилевича, Казановской— 
священника Михаила ТОЛСТОХНОВЯ, Бѣшенковичской—священ
ника Іосифа Ыикифоровскаго И Кубличской—священника 
Евстафія Лопатинскаго; попечителей церковно-приходскихъ 
школъ: Лепельской—Николая Рытникова, Вишковичской— 
Илію Андреева И Казановской—Николая Загрѣцкаго.

(„Церк. Вѣд.“ № 14).
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Епархіальныя распоряженія и извѣстія.
1. Резолюціею Его Преосвященства отъ 14 марта, на сво

бодное священническое мѣсто при Городчевичской церкви, Лепель- 
скаго уѣзда, опредѣленъ псаломщикъ Апанасковичской перкви, 
того же уѣзда, Стефанъ Ширкевичъ.

2. Резолюціею Его Преосвященства отъ 16 марта, псалом
щикъ Колпинской церкви, Себежскаго уѣзда, Алексѣй Булыгинъ 
перемѣщенъ къ Крутовской Сергіевской церкви, Велижскаго уѣзда, 
а исправленіе должности псаломщика при Колпинской церкви по
ручено’ регенту хора Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря 
Ивану. Орлову.

3. Резолюціею Его Преосвященства отъ 23. марта, на сво
бодное мѣсто при Струнгкой церкви, Полоцкаго уѣзда, опредѣ
ленъ надзиратель 2 Орловскаго духовнаго училища, студентъ Ди
митрій Никоновичъ.

4. По постановленію консисторіи отъ 16 марта, утвержден
ному Его Преосвященствомъ 27 марта, псаломщикъ Пышников- 
ской церкви Лука Комаровъ удаленъ отъ псаломщической долж
ности.

5. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 28 марта за 
№ 1366, псаломщикъ Дриссенскаго Николаевскаго собора Вик
торъ Безроднинъ перемѣщенъ на свободное псаломщическое мѣсто 
къ Себежскому Христо-Рождественскому собору, а на должность 
псаломщика къ Дриссенскому собору, резолюціею отъ того-же 
28 марта, за № 1370, опредѣленъ окончившій курсъ Витебскаго 
духовнаго училища Ѳеодоръ Квягковскій.

6. 15 марта умеръ псаломщикъ Прихабской Николаевской 
церкви, Велижскаго уѣзда, Георгій Войткевичъ.

7. 23 марта умеръ ^священникъ Завережской Покровской 
церкви, Невельскаго уѣзда, Михаилъ Соколовъ.

8. Резолюціею Его Преосвященства отъ 3 апрѣля, за 
№ 1510 на свободное мѣсто псаломщика при Пышниковской дер- 
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кви опредѣленъ студентъ Витебской духовной семинаріи Василій 
Шевченко.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
О награжденіи скуфьями и набедренниками.

Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ Полоцкимъ и 
Витебскимъ, къ празднику Свѣтлаго Христова Воскресенія на
граждены: скуфьями: священники церквей: Островской—Іоаннъ 
Ольховскій, Крестовской—Владимиръ Сченсновичъ, Ве- 
лищанской—Арсеній ОВСЯНКИНЪ, Чуриловской—Петръ СО
КОЛЬСКІЙ, Освѣйской—Аѳанасій Оглоблинъ, Бобыничской— 
Іосифъ Вишневскій, Заверечской—Михаилъ Соколовъ» 
Полоцкаго Спасо-Евфросиніѳвскаго женскаго монастыря—Ѳеодоръ 
ОКОЛОВИЧЪ, Ловожской—Димитрій ІІОПвЛЬ, Себежскаго со
бора—Василій Образскій, Колпинской—Ксенофонтъ Один
цовъ, Малаховской—Авксентій Латышевскій и Полоцкій 
епархіальный миссіонеръ Игнатій СчвНСНОВИЧЪ и набедрен
никами'. Бѣлавинской—Петръ СОКОЛОВЪ, Вировлянской—Иг
натій Вишневскій, Малиновской—Савватій Хлудокъ. То- 
болковской—Константинъ ОКОЛОВИЧЪ, Синозерской—Димитрій 
Фридрихъ, Бѣшенковичской—Іосифъ Никифоровскій и 
Сапроновской—Ѳеофилъ Зубовскій.

О назначеніи о ректора семинаріи цензоромъ „Полоцкихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей* .

Предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 30-го марта, за 
№ 1415, цензоромъ „Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей*  
назначенъ ректоръ Витебской духовной семинаріи архимандритъ 
Кириллъ.



Сообщеніе о томъ, на кого возложено руководство по сбору 
пожертвованій въ пользу слѣпыхъ.

Вслѣдствіе отношенія на имя Его Преосвященства вице- 
предсѣдателя Совѣта попечительства Императрицы Маріи Алексан
дровны о слѣпыхъ, отъ 14 марта сего года, за № 976, Полоц
кая духовная консисторія сообщаетъ къ свѣдѣнію духовенства 
Полоцкой епархіи, что совѣтъ попечительства о слѣпыхъ возло
жилъ руководство и всѣ распоряженія ио производящемуся еже
годно съ разрѣшенія Св. Синода сбору пожертвованій въ пользу 
слѣпыхъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я по Пасхѣ) по 
Полоцкой епархіи на уполномоченнаго своего старшаго ревизора 
Витебскаго акцизнаго управленія ст. сов. Димитрія Ѳедоровича 
Суковкина, предоставивъ ему какъ выборъ лицъ, завѣдывающихъ 
сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ мѣстѣ, и сборщиковъ въ каж
домъ храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей 
этого дѣла.

О рукоположеніи во священника.
Псаломщикъ Себежскаго собора Василій Піотровичъ, согласно 

прошенію его, Его Преосвященствомъ, 19 марта сего года, руко
положенъ во священника къ Осынской церкви, Себежскаго уѣзда.

О пожертвованіяхъ.
Пожертвовано прихожанами Козьянской, Городокскаго уѣзда, 

церкви 2158 руб. 60 коя. на возведеніе ограды вокругъ ихъ при
ходскаго храма.

Въ Бѣшенковичскую церковь отъ лица, пожелавшаго остаться 
неизвѣстнымъ, поступили пожертвованія: парчевыя облаченія на 
три престола и жертвенники, такія же облаченія для двухъ свя- 
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щѳнниковъ 0 діаконовъ съ шелковыми къ нимъ подризниками, 
бронзовая позолоченная, изящной работы, дарохранительница съ 
стекляннымъ къ ней колпакомъ и 2 экз. книги „Вразумитель". 
Кромѣ сего, въ означенную церковь, по старанію священника оной 
Іосифа Никифоровскаго, пожертвовано: вдовою купца Бѣлкиной— 
желтаго глазета на престолъ и жертвенникъ, а Елисаветою Семе
новой Лялиной—100 руб. на нужды церкви. Жертвователямъ за 
пожертвованія ихъ и причту, расположившему ихъ къ пожертво
ванію, выражена благодарность епархіальнаго начальства.

Объ увольненіи отъ занимаемой должности.
Псаломщикъ Пышниковской церкви, Витебскаго уѣзда, Лука Кома

ровъ, согласно его прошенію, опредѣленіемъ епархіальнаго начальства 
отъ 16—23 марта сего года, уволенъ отъ занимаемой должности.

} смерти священника.

I
 Состоящій за штатомъ при Дубровской, Лепельскаго 

уѣзда, церкви священникъ Іоаннъ Іоанновъ Лузгинъ 6-го 
марта сего года умеръ.

СПИСОКЪ
пожертвованій, поступившихъ въ Витебскій епархі
альный Комитетъ IIравосла внаго Миссіонерскаго Об

щества въ теченіе марта мѣсяца 1900 года.

А. Поступило членскихъ взносовъ въ день годичнаго собранія.. 
Рубли.

1. Отъ предсѣдателя Комитета, Преосвященнаго Тихона, Епи
скопа Полоцкаго и Витебскаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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2. Г. Витебскаго Вице-Губернатора, Митрофана Васильевича
Ладыженскаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .

3. Ольги Александровны Ладыженской. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Директора Витебской мужской гимназіи Ѳеодора Андрее

вича Вознесенскаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Директора Витебской женской гимназіи, д. с. с. М. И.

Лебедева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Брауна, Николая Ниловича, Витебскаго полиціймейстера .
7. Бобровскаго, Іоанна, священника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Базилевскаго, Аркадія, діакона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Гнѣдовскаго, Стефана, священника .........
10. Грудницкаго, Ѳеофилакта Яковлевича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Демидовскаго, Василія Ананьевича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Добровольскаго, Василія Ильича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Егорова, Александра Евфимовича .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Выіпѳлѣсскаго, Александра, священника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Заблоцкаго, Николая, протоіерея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Заволоцкаго, Ѳеодора, протоіерея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Іоны, іеромонаха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Квятковскаго, Николая Димитріевича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Криницкаго, Авраама Іосифовича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Крюковскаго, Діонисія Мамонтовича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Либина, Ксенофонта Іосифовича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Медвѣдкова, Ѳеодора Ивановича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Митрофана, іеромонаха. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Милинарской, Раисы Николаевны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Павлова, Ивана Ивановича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Полѣсскаго-Щипилло, Александра Евфимовича ....
27. Порфирія, іеромонаха. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Пилина, Игнатія Ивановича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Пщелко, Ивана Ивановича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Пигулевскаго, Хрисанфа, священника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Попова, Митрофана Григорьевича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полозова, Николая Веніаминовича .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рылло, Александра, протоіерея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Соколова, Николая, протоіерея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Серебреникова, Василія, священника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Серебреникова, Нила, священника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Серебреницкаго, Александра Митрофановича . . . . 
Слезкина, Николая Ѳедотовича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Терпиловскаго, Василія, протоіерея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Трофимовича, Ивана Осиповича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тычинина, Владимира Николаевича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Томашевскаго, Василія ісиповича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тихомирова, Димитрія Ивановича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Юренева, Николая Николаевича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 кубовича, Петра, діакона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В. Сбора въ недѣлю Православія.

Отъ настоятеля Витебскаго каѳедральнаго собора
Витебскаго градскаго благочиннаго . . .
Настоятеля Витебскаго Маркова монастыря
Двинскаго благочиннаго . . . . . . . . . . . . . . . .
Тадулинскаго женскаго монастыря . 
Благочиннаго 2 Велижскаго округа 
Люцинскаго благочиннаго . . . .
Вербиловскаго женскаго монастыря . 
Благочиннаго 3 Себежскаго округа

„ 3 Витебскаго округа .
„ 2 Невельскаго округа

„ 3 Невельскаго округа
, 3 Лепельскаго округа
„ 2 Витебскаго округа .



15. Благочиннаго 1 Невельскаго округа . . .... 17 45
16. » 1 Велижскаго округа . . .... 42 4
17. 1 Полоцкаго округа . . . .... 22 6
18. 99 4 Невельскаго округа . . .... 10 20
19. 99 1 •Невельскаго округа . . .... 20 33
20. 99 3 Велижскаго округа . . .... 14 90
21. 99 2 Дриссенскаго округа . . .... 17 12
22. 99 2 Городокскаго округа . . .... 28 —
23. Настоятеля Себежскаго собора . . . . . . . . . . . . . . . . .... 9 85

Итого . . .... 429 18
В. Но подписнымъ листамъ.

1. Витебскаго градскаго благочиннаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 35
2. 1 Велижскаго округа благочиннаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 33
3. 1 Дриссепскаго округа благочиннаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 70

Итого ...... 64 38
Г. Кружечнаго сбора.

1. Отъ благочиннаго 1 Дриссенскаго округа .... 1 —
2. Настоятеля Себежскаго собора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40

Итого. . . . . . . . . . . . . . 1 40

А всего поступило. . . . . . . . . . . . . . . .  494 96

СПИСОКЪ
лицъ, записавшихъ свои членскіе взносы въ подпис
ные листы 1899 года по Витебскому градскому бла
гочинію и благочинію 1 Дриссенскаго округа, кои 
(взносы) получены были Комитетомъ въ мартѣ 1900 

года и означены выше (см. В).
Дѣйствительные члены, внесшіе по 3 р.

Гнѣдовскій, Семенъ, священникъ.
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Гальковскій, Павелъ, священникъ.
Вышелѣсскій, Александръ, священникъ (4 р.).
Кутинъ, Евстаѳій, протоіерей.
Оглоблинъ, Аѳанасій, священникъ.
Сорочинскій, Владимиръ, священникъ.
Сушкевичъ, Андрей, священникъ.
Скрипно, Антоній Михайловичъ.
Пашкевичъ, Александра Тимоѳеевна.
Шавиро, Иванъ Адамовичъ.

Члены-соревнователи, внесшіе менѣе 3 р.
Горбатскій, К.—1 р.
Бѣляевъ, Петръ, священникъ—1 р.
Вереницына—і р.
Вышелѣсскій, Константинъ—1 р.
Веледницкій, Николай Григорьевичъ—1 р.
Ивановъ, В.—1 р.
Криськова, Марія Исаіева—1 р. 80 к.
Кондратій, церковный староста—1 р.
Ледоховичъ—1 р.
Никифоровскій, Іоаннъ, священникъ—1 р.
Околовичъ, Константинъ, священникъ—1 р.
П.... *),  Петръ Михайловъ—I р.

*) Фамилія не обозначена за неясностью подписи.
**) Имя не обозначено за неясностью подписи.

Смирновъ, Василій Михайловъ—1 р.
Сѣто, Иванъ Андреевичъ—1 р.
Сокольскій, Петръ, священникъ—1 р.
Шеховцевъ, Ѳеодоръ, священникъ—1 р.
Шитиковъ, Іоаннъ, священникъ—1 р.
Шустовъ, Николай Николаевичъ—1 р.
Фабристовъ, К**)  Леоновичъ—1 р.
Якубовичъ, Петръ, діаконъ—1 р. 50 к.



Отъ правленія Общества вспомоществованія не
достаточнымъ ученикамъ Витебскаго духовнаго 

училища.
Правленіе Общества симъ имѣетъ честь почтительнѣйше 

предложить: а) членамъ Общества возобновить свои взносы на 
текущій 1900 годъ, б) еще не принявшимъ участія въ дѣлахъ 
Общества вступить въ составъ онаго.

Примѣчаніе 1. Дѣйствительные члены вносятъ по 3 руб. 
ежегодно или 30 руб. единовременно. Вообще взносы могутъ 
быть больше и меньше, что зависитъ отъ личнаго усердія жертво
вателя.

Примѣчаніе 2. Оо. благочинные, препровождая пожертво
ванія подвѣдомственнаго имъ духовенства, благоволятъ прилагать 
именные списки жертвователей.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Свѣтлое Христово Воскресеніе.
Пасха, Господня Пасха! Отъ смерти къ жизни привелъ 

насъ Господь Своимъ воскресеніемъ. И вотъ воскресеніе сіе ангелы 
поютъ на небеси, увидѣвъ свѣтлость обожженнаго естества чело
вѣческаго въ предопредѣленной ему славѣ, въ лицѣ Господа 
Искупителя, во образъ коего, силою воскресенія Его, имѣли пре
твориться всѣ истинно вѣрующіе въ Него и прилѣпляющіеся къ 
Нему вседушно. Слава, Господи, преславному воскресенію Твоему! 
Ангелы поютъ, сорадуясь намъ и предзря восполненіе сонма своего; 
насъ же сподоби, Господи, Тебѣ воскресшаго чистымъ сердцемъ 
славити, видя въ воскресеніи Твоемъ пресѣченіе снѣдающаго насъ 
тлѣнія, засѣмененіе новой жизни пресвѣтлой и зарю будущей вѣч
ной славы, въ которую предтечею вошелъ Ты воскресеніемъ насъ 
ради. Не человѣческіе только, но вмѣстѣ и ангельскіе языки не 
довлѣютъ изъяснять неизреченную Твою къ намъ милость, пре
славно воскресшій Господи!

Понедѣльникъ.
Благовѣствуй воплощеніе Господа, ангелъ говоритъ: „радуйся 

благодатная!“ и возвѣщая пастырямъ о рожденіи Христа Спаси
теля тоже говоритъ: се благовѣствую вамъ радость велію. Но, 
возвѣщая женамъ о воскресеніи Господа, ангелъ говоритъ только: 
воста, нѣсть здѣ! Не прибавляетъ радуйтеся, ибо радость 
сама собою исполнитъ сердце, коль скоро придетъ удостовѣреніе, 
яко воистину воста Господъ. Тогда это удостовѣреніе было 
осязательно: ангелъ предуготовилъ его, Господь явленіемъ Своимъ 
завершилъ. И радость была у всѣхъ неистощимо-полная! Нынѣ у 
насъ церковь, жилища и стогны—все облечено въ одежду радо
ванія, и всѣ увлекаются общимъ потокомъ радости. Но ты по
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двигни нѣсколько мысль свою отвлечься отъ внѣшняго, и, собрав
шись въ сердце, возставь истину воскресенія, во всей широтѣ, 
глубинѣ и высотѣ ея, чтобъ не внѣшно только являться радую
щимся, но и въ себѣ самомъ носить, исходящій извнутрь, духъ 
радости, какъ ключъ свѣтлой волы, бьющій изъ нѣдръ земли.

Вторникъ.
Тогда іудеи свѣтъ воскресенія Христова покушались затмить 

легкимъ туманомъ лжи: „ученики укралиЭту ничтожность легко 
было преодолѣть, и истина восторжествовала. Но и по сіе время 
врагъ не перестаетъ туманить предъ Солнцемъ воскресенія, чая 
затмить его. Никто да не смущается! Отъ отца лжи чего ожи
дать, кромѣ лжи? Онъ многихъ изъ своихъ клевретовъ научилъ 
цѣлыя книги писать противъ воскресенія. Этотъ книжный туманъ 
книгами и разсѣянъ. Не бери худой книги, и не отуманишься; а 
случится нечаянно напасть на такую, возьми въ противоядіе книгу 
добрую, и освѣжишь голову и грудь. Бываетъ другой туманъ отъ 
врага—въ помыслахъ. Но и этотъ тотчасъ разсѣется, какъ дымъ 
отъ вѣтра, отъ здраваго разсужденія христіанскаго. Пройди раз
сужденіемъ все совершившееся, и увидишь ясно, какъ день, что 
всему этому совершиться иначе нельзя было, какъ силою воскре
сенія Христова. Это убѣжденіе будетъ для тебя потомъ тверды
нею, установившись на которой легко станешь отражать и по
ражать враговъ истины

Среда.
Истину воскресенія разумъ можетъ доказывать своими со

ображеніями, на основаніи Писанія, и силу его доводовъ не можетъ 
не признать невѣрующій, коль скоро не заглушено еще въ немъ 
чувство истины. Вѣрующій же не требуетъ доказательствъ, по
тому что церковь Божія преисполнена свѣтомъ воскресенія. Вѣрны 
и убѣдительны оба эти указателя истины. Но противъ соображе
ній разума могутъ рождаться и встрѣчаться противосоображен’я, 
и вѣра можетъ быть препираема и колеблема недоумѣніями и со
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мнѣніями, извнѣ приходящими и внутри возникающими. Нѣтъ ли 
неприступной ограды для истины воскресенія? Есть. Это будетъ, 
когда сила воскресенія, воспринятая еще въ крещеніи, начнетъ 
дѣйственно обнаруживаться въ истребленіи растлѣнія души и тѣла, 
водвореніи въ нихъ началъ новой жизни. Такой будетъ ходить во 
свѣтѣ воскресенія, и ему безумнымъ покажется всякій, говорящій 
противъ истины воскресенія, какъ тому, кто ходитъ во дни, го
ворящій, будто теперь ночь.

Четвергъ,
Благодѣтеленъ трудъ тѣхъ, которые здравыми соображеніями 

разбиваютъ взгромождаемую противъ истины воскресенія ложь. 
Читай и вооружайся этими соображеніями; но при этомъ не лѣ
нись все больше и больше давать простора для входа въ тебя 
силы воскресенія Христова. Чѣмъ больше будешь дѣлать это, 
тѣмъ больше будешь дышать воздухомъ воскресенія и тѣмъ без
опаснѣйшимъ становиться отъ всѣхъ стрѣлъ вражіихъ, направля
емыхъ противъ этой истины. Спросишь, что же для этого надо? 
Ничего особеннаго: будь тѣмъ, чѣмъ долженъ ты быть, по завѣту, 
въ который вступилъ ты во святомъ крещеніи, которое есть наше 
воскресеніе. Оплевалъ ты сатану и всѣ дѣла его?—и продолжай 
такъ себя держать въ отношеніи къ нему. Сочетался ты со Хри
стомъ?—и пребудь съ Нимъ. Дѣла тьмы и свѣта явны. Бѣгай 
однихъ и прилежи другимъ. Но дѣлай это безъ всякихъ устуиокъ, 
даже малѣйшихъ, чтобы нормою жизни твоей было слѣдующее: 
нѣтъ общенія свѣту ко тьмѣ, Христу съ веліаромъ.

Пятница.
Есть у св. отцовъ похвала нѣкоторымъ лицамъ, славнымъ 

по христіанской жизни своей, состоящая въ томъ, что они воскре
сли прежде общаго воскресенія. Въ чемъ же тайна такой жизни? 
Въ томъ, что они усвоили себѣ характеристическія черты жизни 
по воскресеніи, какъ онѣ указываются въ словѣ Божіемъ, и дѣ
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лали ихъ качествующимя въ себѣ. Будущая жизнь представляется 
отрѣшенною отъ всего плотскаго: тамъ не женятся, ни посягаютъ,— 
не будутъ тамъ питаться мертвою пищею, и самое тѣло воспрі- 
имутъ духовное. Итакъ, кто живетъ отрѣшенно отъ всего плот
скаго, тотъ принимаетъ въ себя или возвращаетъ въ себѣ заро
дыши будущей по воскресеніи жизни. Дойди до того, чтобы въ 
тебѣ замерло все плотское, и станешь воскресшимъ прежде буду
щаго воскресенія. Путь къ этому указываетъ апостолъ, когда го
воритъ: духомъ ходите и похоти плотскія не совершайте *).  
И удостовѣряетъ, что этимъ путемъ навѣрное можно достигнуть 
чаемаго: сѣяй, говоритъ онъ въ духъ, отъ духа пожнетъ жи
вотъ вѣчный **).

*) Гал. 5, 16.
**) Гал. 6, 8.

***) 2 Кор. 3, 17.

Суббота.
Двѣ у насъ жизни, плотская и духовная. Духъ нашъ какъ 

будто погребенъ во плоти. Когда оживши благодатію Божіею, 
начнетъ онъ извлекать себя изъ сорастворенія съ плотію и яв
ляться въ духовной чистотѣ своей, тогда онъ воскресаетъ, или 
воскрешаетъ себя часть за частію. Когда же онъ всего себя исторг
нетъ изъ этой связности, тогда исходитъ, какъ изъ гроба, въ 
обновленной жизни, и такимъ образомъ, духъ становится самъ но 
себѣ, живъ и дѣйственъ; а гробъ плоти самъ по себѣ, мертвъ и 
бездѣйственъ, хотя то и другое въ одномъ и томъ же лицѣ. И 
вотъ тайна того, что говоритъ апостолъ: идѣже духъ Госпо
день, ту свобода ***).  Это—свобода отъ облежащаго нетлѣнный 
духъ нашъ тлѣнія, или отъ страстей, растлѣвающихъ естество 
наше. Этотъ духъ вступившій въ свободу чадъ Божіихъ тоже, 
что привлекательно разцвѣченный мотылекъ, выпорхнувшій изъ 
своего клубочка. Вотъ его радужное разцвѣченіе: любовь, радость,



миръ, долготерлѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кротость, воз
держаніе *).  Неужели подобная красота совершенства не сильна 
возбудить въ насъ соревнованія? **).

•) Гал. 5, І2!.

**) Мысли на каждый день года епископа Ѳеофана.

и; ня'.)

Воистину Воскресе.
Весна... Настали дни святые; 
Обильнѣй солнышко съ небесъ 
Лучи бросаетъ золотые, 
Шумитъ привѣтливѣе лѣсъ,— 
И чрезъ поля, холлы и веси 
Несется пѣснь: „Христосъ Воскресе! “

* *
Какъ солнце вешнее, сіяя, 
Природу сонную живитъ.
Такъ сердцу эта пѣснь святая 
Надежды свѣтлыя даритъ 
И, разгоняя мракъ сомнѣнья, 
Всѣмъ возвѣщаетъ воскресенье.

: о’,і и ьднфл» ой -ьлііа /іа од пюоѵх

„Воскресъ! Воистину воскресъ!" —
Повсюду эхомъ раздается,
И сердце радостнѣе бьется,
И въ голубую даль небесъ
Мечта крылатая несется, 
Какъ путникъ изъ страны чужой 
Въ .свою отчизну, въ домъ родной,

>.П ОІОЩі МТОДТ ЭІНЭЖОЕЕѵа. «.аЕОТЭЯцП Ьи ллні
И. пѣсни этой нѣтъ преграды, 
И ей подобной въ мірѣ нѣтъ,—



Она несетъ повсюду свѣтъ
И чувство мира и отрады;
Она звучитъ во всѣхъ сердцахъ,
И на землѣ, и въ небесахъ!

Свящ. Ал. Ушаковъ.
(„Стран." 1900 г., м. апрѣль).

Святая плащаница.
(Историческая справка).

На вечернѣ Великой пятницы, въ страстную недѣлю, при 
пѣніи стихиры Симеона Логоѳета—„Тебе о дѣющагося свѣтомъ 
яко ризою" и тропаря „Благообразный Іосифъ съ древа снемъ 
пречистое тѣло Твое", совершается благоговѣйно чтимый право
славнымъ людомъ церковный обрядъ—выносъ и поклоненіе свя
щенной плащаницѣ. Православные христіане привыкли къ этому 
торжественно-печальному обряду и полюбили его. На великопят- 
ничную вечерню во всѣ церкви, особенно же, гдѣ совершается 
архіерейское богослуженіе, стекаются тысячи православныхъ всѣхъ 
возрастовъ.

Россія до XIV вѣка не знала обряда выноса и поклоненія 
св. плащаницѣ. Въ XIV вѣкѣ, съ принятіемъ у насъ іерусалим
скаго богослужебнаго устава, на утрени Великой субботы, послѣ 
великаго славословія, было положено пѣніе тропаря „Благообраз
ный Іосифъ", служащее началомъ появленія этого обряда. Въ 
то же время къ священнымъ евхаристійнымъ одеждамъ были при
соединены заимствованные изъ Греціи воздухи, т.-е. большіе по
кровы, возлагаемые на св. дары по перенесеніи ихъ съ жертвен
ника на престолъ. Возложеніе третьяго большого плата, или воз
духа, знаменовало прикрытіе большимъ камнемъ Гроба Господня 
Іосифомъ Аримаѳейскимъ, почему и сопровождалось пѣніемъ тро
паря „Благообразный Іосифъ". Воздухи были жертвуемы въ мо



настыри и соборы богатыми прихожанами, радѣвшими о матері
альномъ достаткѣ своихъ храмовъ; они украшались золотымъ и 
серебрянымъ шитьемъ, на болѣе цѣнныхъ вышивалось иногда „по
ложеніе Христа во гробъ". Въ Греціи такой воздухъ назывался 
эпитафіонъ и употреблялся въ тѣхъ же службахъ и такъ Же, 
какъ у насъ теперь употребляется плаіцанина. Въ теченіе времени 
отъ Пасхи до Вознесенія два священника носили эпитафіонъ на 
главахъ во время великаго выхода за св. дарами. Съ XVI вѣка 
и въ Россіи былъ введенъ обрядъ ношенія воздуха во время входа 
съ евангеліемъ на утрени Великой субботы; входъ завершался 
поклоненіемъ и цѣлованіемъ воздуха, послѣ чего онъ полагался 
съ евангеліемъ на престолѣ; тогда же (т.-е. въ XVI в.) греческій 
эпитафіонъ получилъ въ Россіи названіе „плащаница". Къ XV 
вѣку и слѣдуетъ собственно относить появленіе св. плащаницы'въ 
русскихъ православныхъ церквахъ, хотя въ это вфемя она не 
имѣетъ еще общаго употребленія, являясь достояніемъ только нѣ
которыхъ особо чтимыхъ храмовъ. Въ XVII вѣкѣ обрядъ вы
носа плащаницы получилъ въ Россіи еще большее распростране
ніе, но не былъ обязателенъ; введеніе его зависѣло отъ того, 
имѣла ли церковь плащаницу и достаточное число священнослу
жителей для совершенія обряда. Вслѣдствіе необязательности упо
требленія плащаницы въ прежнее время, въ церковныхъ КнйгаХъ 
нашихъ не существуетъ опредѣленнаго устава о ея выкосѣ,—и 
выносъ въ различное время совершается различно. Въ уставѣ 
1553 г. сказано, что на утрени Великой субботы, послѣ великаго 
славословія, игуменъ со священниками и діаконами, облачившись 
въ ризы, выходятъ съ евангеліемъ и воздухомъ, которые несутъ 
на головахъ; тотчасъ по выносѣ братія цѣлуетъ воздухъ и еван
геліе, послѣ чего полагаютъ ихъ на трапезѣ—престолѣ. Въ оби- 
ходникЬ Антоніево-Сійскаго монастыря (XVI вѣка) входъ этотъ 
и описанъ подробно; такъ, тамъ сказано, что по окончаніи канона 
и свѣтильна игуменъ шелъ въ большую церковь, гдѣ облачался 



въ полное священническое одѣяніе; то же дѣлали и всѣ участ
ники выхода. Но окончаніи^славословія, изъ алтаря выходили 
пѣвчіе, за ними нономари^ео^свѣчами, діаконы съ кадиломъ, далѣе 
священники, несшіе воздухъ; шествіе замыкалъ игумепъ съ еванге
ліемъ. Выходъ сопровождался^попёремѣйнымЪ пѣніемъ „снятый 
Боже"., Обратно входили въ алтарь священствующіе участники 
процессіи чрезъ царскія врата. Діаконъ произносилъ „премудрость, 
прости", послѣ чего читался тропарь пророчества и пареміи. 
Воздухъ полагался на престолѣ, {гдѣ и оставался до субботняго 
дня Пасхи, когда послѣ литургіи его снимали съ престола и уби
рали на обычное мѣсто. Въ,нѣкоторыхъ церквахъ на Утрени Ве
ликой субботы выходъ съ евангеліемъ совершался на средину храма 
и даже въ трапезную, при чемъ евангеліе полагалось на айалой; 
послѣ окажденія евангелія и Цвозгласа „премудрость, прости", 
чтецъ пѣлъ тропарь „Благообразный Іосифъ" и читалъ паремію. 
Въ Іосифо-Волоколамскомъ монастырѣ выходъ съ воздухомъ бывалъ 
изъ большого храма въ малый.

Въ началѣ XVII вѣка въ Фроице-Сѳргіевскомъ монастырѣ 
обряда поклоненія и выноса плащаницы не существовало, хотя 
большой воздухъ былъ въ церковномъ употребленіи на Страстной 
седмицѣ и получилъ уже названіе „плащаницы". Въ Троицкомъ 
уставѣ начала XVII вѣка о входѣ на утрени Великой субботы 
сказано, что архимандритъ, облачившись во всѣ священныя одеж
ды, идетъ съ евангеліемъ подъ плащаницей, котирую несутъ свя
щенники; изъ алтаря выходили сѣверными дверьми; въ выходѣ 
участвовали также два пономаря съ подсвѣчниками, два Діакона 
съ рипидами и два съ кадилами, совершавшіе безпрестанное каж
деніе около плащаницы. Во время выхода отправлялось пѣніе 
„святый Боже"; кромѣ плащаницы носились воздухи, по покло
ненія плащаницѣ не было,—кланялись и воздавали цѣлованіе на 
первомъ часу св. иконѣ ираздника. Выносъ плащаницы на время 
всей утрени Великой субботы въ Троице-Сергіевомъ монастырѣ 
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стали совершать около половины XVII вѣка. Въ Новгородскомъ 
Софійскомъ соборѣ обрядъ< ношенія плащаницы вокругъ храма 
существовалъ уже въ началѣ XVII вѣка.

Въ цвѣтной ^Тріоди московскаго изданія XVII вѣка на 
утрени Великой субботы *послѣ|троиарей  на „Богъ Господь и 
явися намъ" положено выносить на средину храма и ставить на 
аналоѣ изображеніе праздника и раздавать свѣчи братіи, но о 
плащаницѣ никакихъ упоминаній нѣтъ. Въ печатномъ уставѣ 
1610 года входъ на утрени Великой субботы описывается такимъ 
образомъ. Во время великаго славословія игуменъ вмѣстѣ съ 
іереями и діаконами входитъ въ алтарь и облачается во всѣ свя
щенныя одежды, а іереи облачаюгся^только въ ризы. Тотчасъ по 
облаченіи, игуменъ, принявъ евангеліе, въ сопровожденіи іеромо
наховъ съ воздухами и діаконовъ съ кадиломъ, при пѣніи Три
святаго, выходитъ изъ алтаря и останавливается предъ царскими 
вратами до окончанія Трисвятаго; затѣмъ діаконъ возглашаетъ 
„премудрость, прости*  и на клиросѣ поютъ тропарь „Благообраз
ный Іосифъ". Послѣ отпуста бываетъ цѣлованіе св. иконы 
праздника.

О выносѣ плащаницы на средину храма для поклоненія и 
цѣлованія ея нѣтъ указанія до конца XVII вѣка, въ концѣ же 
этого вѣка, а именно, въ Типиконѣ 1682 года, установлено, по 
выходѣ на средину храма, полагать св. плащаницу на особомъ 
столѣ, устроенномъ въ видѣ гроба, и послѣ отпуста совершать 
цѣлованіе плащаницы, или, гдѣ нѣтъ ея, иконы праздника; при 
чемъ поютъ на клиросѣ „пріидите, ублажимъ*.

('„Воскресный День").



Открытіе въ г. Витебскѣ Отдѣла Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества.

2-го сего апрѣля, въ недѣлю Ваій, когда св. православная 
церковь празднуетъ торжественный входъ Христа Спасителя въ 
Іерусалимъ, въ городѣ Витебскѣ совершилось событіе, имѣющее 
близкое отношеніе къ Іерусалиму и другимъ св. мѣстамъ Пале
стины, именно—совершилось открытіе Отдѣла Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества. Открытіе совершилось 
такимъ образомъ.—По особымъ приглашеніямъ, отъ имени Его 
Преосвященства, къ 1272 час. дня, въ залъ архіерейскаго дома 
прибыли: Г. Начальникъ Витебской губерніи, д. с. с. И. И. Че- 
пелевскій, супруга губернскаго предводителя дворянства баронесса 
С. Н. Нолькенъ, Г. Вице-Губернаторъ М. В. и его супруга О. А. 
Ладыженскіе, начальница семикласснаго женскаго пансіона въ Ви
тебскѣ Р. А. Милинарская, управляющій контрольною палатою, 
д. с. с. К. О. Либинъ, начальникъ женской гимназіи, д. с. с. 
М. И. Лебедевъ, Витебскій уѣздный предводитель дворянства Д. Ѳ. 
Гагманъ, городской голова А. О. Волковичь, о. настоятель Мар
кова монастыря архимандритъ Виталій, городское духовенство во 
главѣ съ каѳедральнымъ протоіереемъ В. К. Терпиловскимъ, пред
ставители духовной семинаріи, мужской гимназіи, мужского духов
наго училища и нѣкоторыя другія лица, всего до пятидесяти че
ловѣкъ.

По окончаніи Божественной литургіи въ каѳедральномъ со
борѣ, Его Преосвященство прибылъ въ залъ, пѣвчіе запѣли: 
„Днесь благодать Св. Духа насъ собра“. Поздоровавшись, за
тѣмъ, съ присутствующими и благословивши ихъ, Его Преосвя
щенство обратился къ нимъ съ рѣчью, въ которой, указавши 
сначала мотивъ къ предположенному открытію Отдѣла Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества въ Витебскѣ, вы
яснилъ потомъ значеніе Палестины для православнаго христіанскаго 



міра вообще и для русскаго православнаго люда въ частности, 
выяснилъ и то, что православное населеніе Полоцкой епархіи 
можетъ съ своей стороны оказать посильное содѣйствіе Палестин
скому Обществу. Вслѣдъ за рѣчью Преосвященнаго преподаватель 
духовной семинаріи Д. И. Довгялло прочелъ нѣсколько важнѣй
шихъ параграфовъ устава названнаго Общества и сдѣлалъ краткое 
указаніе тѣхъ мѣропріятій, которыя введены уже въ дѣйствіе 
Обществомъ. Въ указаніи этомъ обращаетъ на себя особенное 
вниманіе тотъ, въ высшей степени отрадный, фактъ, что, благо
даря заботамъ Общества, паломничество православнаго русскаго 
люда въ Св. Землю очень облегчено и обставлено значительными 
удобствами. Теперь является возможность при небольшихъ, сравни
тельно, матеріальныхъ затратахъ побывать въ священныхъ 
мѣстамъ Палестины.

Рѣчь Его Преосвященства и чтеніе г. Довгялло достаточно 
ознакомили присутствовавшихъ съ задачами и цѣлями Православ
наго Палестинскаго Общества. Тогда Преосвященнѣйшій Владыка 
предложилъ желающимъ изъ присутствовавшихъ сдѣлать письмен
ныя заявленія о желаніи вступить въ число членовъ предположен
наго къ открытію въ гор. Витебскѣ Отдѣла Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества. Предложеніе принято со
чувственно и начались записи именъ, фамилій и званія на осо
быхъ листкахъ, съ указаніемъ, кто къ какому отдѣленію желаетъ 
принадлежать, какимъ (почетнымъ, дѣйствительнымъ или сотруд
никомъ) членомъ числиться и какой (единовременный или ежегод
ный) взносъ дѣлать.

Прошло нѣсколько времени, пока окончены были записи. 
Затѣмъ листки съ записями были собраны и сосчитаны, при чемъ 
оказалось, что въ число дѣйствительныхъ членовъ, со взносомъ 
ежегодно по двадцати пяти рублей, пожелали вступить пять чело
вѣкъ, въ число члѳновъ-сотрудниковъ, со взносомъ по десяти 
рублей, двадцать шесть человѣкъ. Одинъ изъ записавшихся въ 



дѣйствительные члены, настоятель Маркова монастыря о. ар
химандритъ Виталій сдѣлалъ единовременный членскій взносъ въ 
размѣрѣ пятисотъ рублей.

Такой утѣшительный результатъ письменныхъ заявленій об
радовалъ Преосвященнѣйшаго Владыку и послужилъ прочнымъ 
основаніемъ тому, что Владыка, согласно § 98 устава Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества, объявилъ откры
тымъ въ гор. Витебскѣ Отдѣлъ сего Общества и предложилъ 
избрать должностныхъ лицъ. Собраніе, во главѣ съ Г. Началь
никомъ губерніи, единогласно просило Преосвященнаго принять 
на себя званіе и обязанности предсѣдателя Витебскаго Отдѣла, 
на что Владыка изъявилъ свое согласіе. Товарищемъ предсѣда
теля избранъ также единогласно Г. Начальникъ губерніи, д. с. с. 
И. И. Чепелевскій, казначеемъ—смотритель мужского духовнаго 
училища В. Н. Тычининъ, кандидатомъ къ нему—помощникъ 
смотрителя того же училища И. И. Павловъ, а дѣлопроизводи
телемъ, согласно § 103, избранъ Его Преосвященствомъ, какъ 
предсѣдателемъ, преподаватель семинаріи Д. И. Довгялло.

Послѣ избранія должностныхъ лицъ Его Преосвященство 
предложилъ собранію послать телеграмму о совершившемся откры
тіи Витебскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества Августѣйшему Предсѣдателю сего Общества, Его 
Императорскому Высочеству Великому Князю Сергію Александро
вичу, на что собраніе отвѣтило единодушнымъ согласіемъ и прось
бою—отправить телеграмму. Августѣйшій Предсѣдатель изволилъ 
принять извѣстіе объ открытіи Отдѣла съ радостью и благоволилъ 
прислать на имя Его Преосвященства слѣдующую телеграмму:

„Сердечно обрадовался извѣщенію Вашему, Владыка, съ Г. 
Губернаторомъ объ открытіи Отдѣла Палестинскаго Общества въ 
Витебскѣ. Да благословитъ Господь дѣятельность Отдѣла ео 
славу нашей церкви, на утѣшеніе паломниковъ и для духовной 
пользы населенія уѣздовъ„Сергій*.



А телеграмма, посланная Его Императорскому Высочеству, 
Августѣйшему Предсѣдателю Общества, составлена въ слѣдую
щихъ выраженіяхъ:

„Сегодня, послѣ Божественной литургіи, торжественно от
крытъ въ Витебскѣ отдѣлъ,—состоящаго подъ Августѣйшимъ 
предсѣдательствомъ Вашимъ, Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго общества,—при горячемъ сочувствіи представителей 
православнаго населенія. Съ Божьей помощью, Отдѣлъ надѣется 
вызвать къ совмѣстной дѣятельности на пользу Палестинскаго 
Общества и населеніе уѣздовъ.

Избранные собраніемъ: предсѣдатель, Епископъ Полоцкій и 
Витебскій Тихонъ, товарищъ—Витебскій Губернаторъ Чепе- 
левскій“.

Когда всѣ вопросы были рѣшены, Его Преосвященство объ
явилъ собраніе закрытымъ, пѣвчіе пропѣли молитву „Достойно 
есть4 и присутствовавшіе, принявши архипастырское благослове
ніе, разошлись по Домамъ.

Внутренняя сторона совершившагося открытія Витебскаго 
Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
состоитъ, по вашему мнѣнію, въ томъ, главнымъ образомъ, что 
священныя мѣста Палестины станутъ еще больше и дороже для 
православнаго населенія Полоцко-Витебской епархіи, почувствуется 
болѣе живая внутренняя связь съ ними. Какимъ образомъ? Тѣмъ, 
что открытый Отдѣлъ будетъ заботиться о возможно большемъ 
ознакомленіи населенія съ свящ. мѣстами Палестины, а это озна
комленіе расположитъ многихъ самимъ совершить паломничество 
въ Іерусалимъ и другія мѣста, послужитъ кі возбужденію и раз
витію религіознаго настроенія и вызоветъ больше пожертвованій 
не только со стороны людей состоятельныхъ, но и тѣхъ, кои 
располагаютъ только рублями и копейками. Православный кресть
янинъ-труженикъ на призывъ своего пастыря—пожертвовать на 
Палестинское Общество не только съ охотою, но и съ благоговѣй- 



нылъ настроеніемъ опуститъ въ кружку свои три-пять копеекъ. 
Онъ, ознакомленный ранѣе, будетъ знать, что его, хотя и скуд
ная, но усердная жертва, будетъ употреблена на богоугодное дѣло, 
будетъ знать, что если и его самого сподобитъ Господь Богъ 
посѣтить св. градъ Іерусалимъ, Виѳлеемъ и друг. мѣста, ему 
помогутъ и въ дорогѣ и въ мѣстахъ поклоненія, его присмотрятъ 
и защитятъ, его, заболѣвшаго, помѣстятъ въ больницу и поза
ботятся объ излѣченіи его. А кто же изъ истинныхъ христіанъ 
не пожелалъ-бы, хотя разъ въ жизни, побывать въ Св. Землѣ, 
помолиться на томъ мѣстѣ, гдѣ принесена всемірная искупитель
ная жертва за грѣхи людей?!.. Кто не [пожелалъ бы видѣть то 
мѣсто, гдѣ лежало Пречистое Тѣло Господа Іисуса или гдѣ Онъ 
молился до кроваваго пота? И не только видѣть, но и покло
ниться Гробу Господню, пролить слезы благоговѣйнаго умиленія 
и печали въ саду Геѳсиманскомъ... Да умножитъ же Господь Богъ 
число членовъ новооткрытаго Витебскаго Отдѣла Православ
наго Палестинскаго Общества и да послужитъ сей Отдѣлъ, 
по мѣрѣ своихъ силъ, благимъ православно - христіанскимъ 
цѣлямъ!

Нѣсколько словъ по поводу исполнившагося двад
цатипятилѣтія со времени представленія Госу
дарю Императору Александру II Преосвященнаго 
Маркелла, бывшаго Епископа Полоцкаго и Витеб
скаго, во главѣ депутаціи отъ Холмскихъ уніа

товъ (25 марта 1875 г—25 марта 1900 г.).

25-го минувшаго марта исполнилось двадцать пять лѣтъ 
съ того времени, какъ Преосвященный Маркеллъ, тогда прото
іерей и администраторъ Хо.імской епархіи, во главѣ депутаціи 
отъ Холмскихъ уніатовъ, состоявшей изъ духовенства, учителей 
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Холмской семинаріи и церковйыхъ старостъ, представлялся въ 
Бозѣ почившему Государю Императору Александру II и офиці
ально засвидѣтельствовалъ о желаніи Холмскихъ уніатовъ возсо
единиться съ православною церковью. Государь Императоръ съ 
радостью принялъ выраженіе этого желанія и менѣе чѣмъ чрезъ 
два мѣсяца состоялось самое возсоединеніе. По случаю такого 
знаменательнаго событія въ жизни Преосвященнаго Маркелла, 
какъ и въ жизни бывшихъ Холмскихъ уніатовъ, во всѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ приходилось служить Преосвященному, вспомнили о 
дѣятельности его благодарнымъ словомъ *).  Въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ нынѣ пребываетъ Преосвященный Маркеллъ, какъ Присут
ствующій въ Святѣйшемъ Синодѣ Членъ, лично поздравляли Пре
освященнаго нѣкоторые изъ представителей высшаго духоваго 
управленія, а также нарочно прибывшій въ качествѣ депутата 
отъ Холмскаго Св.-Богородицкаго братства Холмскій каѳедраль
ный протоіерей Іоаннъ Гошевскій. И Полоцко-Витебская епархія, 
коею Преосвященный Маркеллъ управлялъ семь лѣтъ, посылала 
ему къ знаменательному дню 25-го марта особыя привѣтствія 
(изъ Витебска и Полоцка), а 25-го—нѣсколько поздравительныхъ 
телеграммъ, между прочимъ, Г. Начальникъ губерніи, духов
ная семинарія и Св.-Владимирское Братство. Въ слѣдующемъ 
нумерѣ „Епархіальныхъ Вѣдомостей" будетъ напечатана особая 
статья по поводу исполняющагося 20-го декабря сего года пяти
десятилѣтія служенія въ священномъ санѣ Преосвященнаго Мар
келла, а потому въ настоящей замѣткѣ мы ограничимся лишь 

*) Въ нѣкоторыхъ газетахъ было напечатано сообщеніе, что 25-го 
марта сего года исполняется пятьдесятъ лѣтъ служенія Преосвященнаго 
Маркелла въ священномъ санѣ и потому въ нѣкоторыхъ письменныхъ при
вѣтствіяхъ и поздравительныхъ телеграммахъ указано именно это событіе 
въ жизни Преосвященнаго. На самомъ дѣлѣ, какъ выяснилось впослѣдствіи, 
—пятидесятилѣтіе служенія въ священномъ санѣ исполняется 20-го декабря 
сего года.



передачею краткихъ біографическихъ свѣдѣній о Преосвящен
номъ *)'.

») Заимствуются эти свѣдѣнія, главнямъ образвмъ, изъ „Полоцк. Еп. 
Вѣдом.“ за 1889 годъ.

Преосвященный Маркеллъ—въ мірѣ протоіерей Маркеллъ Онуфріе- 
вичъ Повелъ—сынъ потомственнаго дворянина, родился въ 1825 г., 
въ деревнѣ Медуха, Бережанскаго уѣзда, Червонной Румили Галиціи. 
Первоначальное образованіе получилъ дома, затѣмъ учился въ че
тырехклассномъ нѣмецкомъ училищѣ гор. Галича и въ класси
ческихъ гимназіяхъ Станйславова и Бучача и, наконецъ, окон
чилъ философскій факультетъ въ Червонцахъ въ Буковинѣ, а 
богословскій—въ Вѣнѣ и Львовѣ. Уже одно указаніе учебныхъ 
заведеній, въ которыхъ учился Преосвященный Маркеллъ, даетъ 
основаніе заключать о солидной образованности его, а послѣдую
щіе литературные труды его вполнѣ подтверждаютъ это заключеніе. 
20 декабря 1850 г. Маркеллъ Онуфріевичъ Попель былъ посвященъ 
въ санъ священника въ гор. Бучачѣ, уніатской Львовской архі
епископіи, а въ концѣ 1851 г. назначенъ былъ законоучителемъ 
гимназіи въ гор. Тарнополѣ. Въ 1859 г. переведенъ на долж
ность учителя русскаго языка и словесности въ львовскую акаде
мическую гимназію, а въ 1862 г. на должность законоучителя 
во вторую гимназію въ Львовѣ. Во время служенія въ первомъ 
мѣстѣ о. Маркеллъ составилъ и издалъ въ 1857 г. сочиненіе 
подъ заглавіемъ: „Каѳолическое нравоученіе®, цѣлью котораго 
было „подати учащимся молодымъ русинамъ австрійской державы 
книгу, которою могли бы пользоваться въ седьмомъ гимназіаль- 
номъ классѣ®, а „труждающимся въ виноградѣ Господнемъ книгу, 
которая, содержа въ себѣ первыя основанія христіанской нрав
ственности, могла бъ удобно употребляться при составленіи про
повѣдей, дружескихъ увѣщаній и въ многоразличныхъ иныхъ слу
чаяхъ®. Въ бытность же законоучителемъ Львовской гимназіи 
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труженикъ-пастырь написалъ и издалъ въ теченіе 1862 и 1863 гг. 
новое сочиненіе еще болѣе капитальное, стяжавшее ему почетную 
извѣстность и внѣ предѣловъ Галиціи. Этотъ трудъ, носящій 
названіе „Литургика или изъясненіе богослуженія церкви греческо
каѳолической", выходилъ въ свѣтъ отдѣльными выпусками и со
ставилъ довольно обширную книгу съ 584 страницами текста и 
12 скрижалями, изображающими два храма съ ихъ внутренними 
видами я всевозможную утварь, употребляемую въ православной 
греко-восточной церкви. Въ 1865 г. имъ издано „Сто примѣровъ 
изъ природы для чтенія юношества", которое онъ обучалъ есте
ственнымъ наукамъ еще въ 1849 г. въ львовской приготовитель
ной школѣ для русскихъ учителей. Но этимъ не ограничилась его 
литературная дѣятельность: въ газетѣ „Словр“.,въ котррр^ (шъд^-.. 
стоялъ дѣятельнымъ сотрудникомъ, ему принадлежатъ многія пере
довыя статьи, нѣсколько статей объ обрядовомъ вопрмѣк 
тельный разборъ постановленій замойскаго собора (1720 г.), на
печатанный въ нѣсколькихъ нумерахъ упомянутой газеты, Въ 
„Зорѣ Галицкой" напечатана его трагедія „Немира", а въ вѣн
ской газетѣ „Вѣстникъ"—разсужденіе „о пѣвцѣ Баянѣ", упоми
наемомъ въ „Словѣ о Полку Игоревѣ". Наконецъ, въ послѣдніе 
два года пребыванія въ Галиціи (въ 1864 и 1865 гг.) онъ из
давалъ церковно-литературную газету „Недѣля".

На выдающагося дѣятеля Червонной Руси обратили внима
ніе славные и незабвенные дѣятяіи русскаго дѣла ' в^» Царствѣ 
Польскомъ въ 60-хъ годахъ. По приглашенію правительственной 
комиссіи народнаго просвѣщенія въ Царствѣ, о. Маркеллъ поки
нулъ Галицію и въ январѣ 1867 г. переселился съ семействомъ 
своимъ въ Россію для еще болѣе кипучей дѣятельности. Сейчасъ 
по прибытіи въ новое свое отечество онъ назначенъ былъ законо
учителемъ холмской гимназіи и преподавателемъ литургики въ 
тамошней уніатской семинаріи; въ томъ же году возведенъ въ 
санъ старшаго соборнаго протоіерея и назначенъ членомъ холмской



епархіальной консисторіи. Въ новой должности онъ весьма скоро 
обнаружилъ св»и администраторскія способности. Посланный кон
систоріею на Подляпіьё, сѣдлецкой губерніи, для вразумленія не- 
пбкорйіі’хъ священниковъ и приходовъ, продолжавшихъ, вопреки 
раіЙб^яжейіЙ'іік консисторіи, держаться латино-польскихъ обычаевъ 
при соверпіёніи обрядовъ, протоіерей Маркеллъ Попель своимъ тактомъ 
и обширнымй позйаніямн въ исторіи и обрядгіости церковной, сумѣлъ 
йѢ короткое время успокоить народъ и подорвать силу возмути- 
тейеІ’. ОтЛичнб:усердная служба искренняго ревнителя русскаго 
дѣла въ холмской епархіи' въ' 1868 г. поощрена была пожалова
ніемъ ему ордена св. Анны 2-й степени съ Императорскою коро
ною. Въ 18€>9 г. онъ назначенъ былъ епархіальнымъ экзамена
торомъ по церковной исторіи и церковному праву для священни
ковъ, подвергаіоіцйхся йспытйнію по богословскимъ предметамъ, 
съ цѣлій полученія мѣста настоятеля ирйхода, а также предсѣ
дателемъ Комитета по возобновленію зданій холмскихъ епархіаль
ныхъ учрежденій. Когда же въ 1871 г., 16 марта, епископъ
Михаилъ Куземскій уволенъ былъ отъ должности начальника 
холмской греко-уніатской епархіи, управляющимъ послѣднею назна
ченъ былъ протоіерей Маркеллъ Поиель.

Благодаря особенно усердной и умѣлой дѣятельности о. про
тоіерея Маркелла Попеля, благодаря, между ирочпмъ, тому, что 
онъ очистилъ греко уніатскіе обряды отъ латинскихъ нововведеній, 
возсоединеніе уніатовъ съ православіемъ въ Холмской Руси под
готовилось постепенно и подготовилось совершенно мирнымъ об
разомъ. И вотъ, 18 февраля 1875 г., подъ предсѣдательствомъ 
администратора епархій, протоіерея Маркелла^ духовенство конси
сторіи п холмскаго каѳедральнаго собора, между прочимъ, поста
новило: „во-первыхъ, составить и подписать актъ о возсоединеніи 
Холмской греко-уніатскай еиархіи съ православною всероссійскою 
церковію; во-вторыхъ, составить и подписать всеподданнѣйшее 
прошеніе о Высочайшемъ соизволеніи на таковое возсоединеніе, и 
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въ третьихъ, просить администратора епархіи представить прави
тельству о настоящемъ постановленіи и исходатайствовать разрѣ
шеніе на представленіе онаго всеподданнѣйшаго Прошенія/съ при
ложеніемъ акта о возсоединеніи И подлинныхъ заявленій духовен
ства чрезъ избранную для сего депутацію изъ среды греко-уніат
скаго духовенства.

25-го марта, какъ сказано въ началѣ замѣтки, де
путація, во главѣ съ администраторомъ, удостоилась быть 
принятою Государемъ Императоромъ АлеКсандрбмъ II й вру
чить Его ВёлиЧеству всеподданнѣйшее прошеніе и соборный 
актъ холмскаго духовенства о возсоединеніи. 23 апрѣля состоя
лось опредѣленіе Св. Синода объ устройствѣ и управленіи возсо
единяемой съ православіемъ греко-уніатской Холмской епархіи. 
Непосредственное завѣдываніе возсоединяемыми приходами поруча
лось викарію холмско-варшавской епархіи, епископу Люблинскому, 
на каѳедру котораго Св. Синодъ призналъ „полезнымъ и спра
ведливымъ назначить администратора холмской епархіи, старшаго 
соборнаго протоіерея Маркелла Попеля“. 1 мая воспослѣдовало 
Высочайшее повелѣніе о приведеніи въ исполненіе опредѣленія Св. 
Синода, 11 мая, въ день памяти св. славянскихъ первоучителей 
Кирилла и Меѳодія, совершилосъ въ Холмѣ необычайное торже
ство: администраторъ епархіи, соборное духовенство, семинарія, 
гимназія, училища педагогическое и женское, 26 приходовъ холм
скаго и 21 красноставскаго благочиній присоедянились къ пра
вославію, при чемъ протоіерей Маркеллъ сказалъ глубоко-трога
тельное слово о судьбахъ уніи и Холмской Руси. „Исторія Холм
ской Руси,—говорилъ ораторъ,—это исторія многострадальнаго 
Іова. Мирно цротекала жизнь Руси въ Привислянскомъ краѣ. 
Дѣти ея жили въ любви и согласіи, среди изобилія, семейныхъ 
радостей и дѣлъ благочестій. Римско-поль'ская политика возмутила 
ей тихое счастье и навлекла на нее страшное испытаніе. Польша, 
завладѣвъ ею, вмѣсто Прежнихъ порядковъ, ввела свою неурядицу, 



закрѣпила русскій народъ и унизила его до наименованія, быд
ломъ; латинскіе ксендзы, сѣя раздоръ и несогласіе въ семействахъ, 
католичили православныхъ и губили русскихъ дѣтей ополяченіемъ; 
евреи торговали требами для православныхъ и давали разрѣшеніе 
крестить и отпѣвать ихъ. Тяжелые, непрерывные удары наносила 
Польша Руси, надѣясь сокрушить твердость русскую. И. дѣйстви
тельно, этими несчастьями Русь была поражена до глубины души. 
И много времени такъ страдала она, подобно Іову, на гноищѣ, 
всѣми забытая, всѣми оставленная, одна съ своею болью Игоремъ".

„На этомъ ли кончились бѣдствія ея? О, есЛйбъ кончились! 
Но,—*нё  кончились. Приходитъ римская унія къ Руси и говоритъ 
ей: „Чего ты ждешь ёіЦ'е? Помолись Богу и умри!" Но скорбью 
подавленная, многобольная Холмская Русь со слезами и рыда
ніемъ спѣшйла въ разрушавшіяся свои церкви, и, молясь по-уніат
ски, просила у святаго Владыки защиты отъ коварныхъ губителей. 
Затѣмъ пришли къ Ней изъ дальнихъ мѣстъ для утѣшенія и 
прежніе друзья ея. Увидѣвъ ее, они сначала не узнали ея; но 
подошедши ближе, они вскричали отъ ужаса и долгое время не 
могли произнести ни одного слова утѣшенія. Но Холмская Русь 
въ долговѣковыхъ тѣсныхѣ обстоятельствахъ научилась многотер
пѣнію, а кто пріобрѣлъ терпѣніе, тотъ пріобрѣлъ упованіе. 
„Претерпѣвый до конца,—сказалъ Господь—той спасенъ бу- 
детъ“. Наконецъ, Явйлся милостивый Богѣ и заставилъ ее сми
риться предъ непостижимостью путей Своихъ и вознаградилъ ее 
за всѣ потери, возвращая ее въ лоно православной церкви и въ 
объятія русской братіи"...

Въ послѣдующіе дни присоединились ириходы другихъ 
благочиній, и унія въ Холмской Руси скоро прекратила свое 
существованіе. 4 іюня послѣдовало нареченіе протоіерея Маркелла 
во епископа Люблинскаго, а 8 іюня совершилось и посвященіе 
его въ оный санъ, въ Исаакіевскомъ соборѣ. Въ этотъ же день
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новопосвященному епископу при Высочайшей грамотѣ, пожалованы 
знаки Императорскаго ордена св. Анны первой степени...

Три года преосвященный Маркеллъ состоялъ викаріемъ 
Холмско-Варшавской епархіи, а затѣмъ, въ 1878 г. назначенъ на 
самостоятельную каѳедру Подольскую, съ которой неремѣщенъ на 
Полоцко-Витебскую каѳедру 6 марта 1882 года. Что сдѣлано 
Преосвященнымъ Маркелломъ здѣсь, въ нашей Полоцко-Витебской 
епархіи, будетъ сказано въ вышеупомянутой нами особой статьѣ.

25-го февраля 1889 года состоялся Высочайшій указъ о 
назначеніи Преосвященнаго Маркелла къ присутствованію въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ, съ увольненіемъ отъ управленія епархіею. Ровно 
черезъ мѣсяцъ, 25 марта, Преосвященный Маркеллъ простился 
съ своею паствою, сказавши при этомъ глубоко-прочувствованное 
и краснорѣчивое слово, а въ началѣ апрѣля уѣхалъ въ С.-Пе
тербургъ.

Заключаемъ нашу замѣтку искреннимъ пожеланіемъ, чтобы 
Господь Богъ сохранилъ жизнь маститаго Архипастыря Преосвя
щеннаго Маркелла на многіе годы, даровалъ ему крѣпость силъ 
и благословилъ вожделѣннымъ успѣхомъ труды его на нынѣш
немъ высокомъ поприщѣ!

2.

Письмо Члена Святѣйшаго Синода, Преосвящен
наго Епископа Маркелла на имя Преосвященна
го Тихона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго.

Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь.
Въ текущемъ году исполняется двадцатипятилѣтіе со времени 

возсоединенія уніатовъ Холмской епархіи съ православной церковію, 
двадцатипятилѣтіе моего служенія въ епископскомъ санѣ (съ 8 
іюня 1875 г.) и пятидесятилѣтіе въ священномъ санѣ (съ 20 де



кабря 1850 г.). Во главѣ уніатской депутаціи Холмскаго края 
я имѣлъ счастіе предстать предъ Его Величествомъ Государемъ 
Императоромъ Александромъ Николаевичемъ 25 марта и поверг
нуть предъ нимъ всеподданнѣйшее ходатайство Холмской Руси о 
возсоединеніи съ православною церковію. Этотъ знаменательный 
день Холмскимъ Свято-Богородицкимъ братствомъ избранъ для 
поднесенія мнѣ иксны Холмской Божіей Матери и привѣтствія. 
Примѣру его послѣдовали многія учрежденія и лица. Вашему 
Преосвященству также благоугодно было, по вышеизложенному 
случаю, прислать мнѣ привѣтствіе отъ Полоцкой епархіи, гдѣ я 
семь лѣтъ съ особеннымъ удовольствіемъ трудился на пользу цер
кви и отечества. Отъ всей души благодарю Васъ, Преосвящен
нѣйшій Владыко, за дорогое мнѣ привѣтствіе и благословляю 
Полоцко-Витебскую паству, духовенство, духовную семинарію, ду
ховныя училища, мужскія и женское, и всѣхъ моихъ почитателей.

Съ глубокимъ уваженіемъ и искреннею преданностью Вашего 
Преосвященства, Милостиваго Государя покорнѣйшій слуга 

Епископъ Маркеллъ.

Отъ осиротѣвшей обители-
24 марта, въ исходѣ 2 часа пополудни, тихо и мирно, съ 

молитвою на устахъ, отошла ко Господу незабвенная игуменія 
Евгенія, настоятельница Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго мона
стыря. Въ этотъ скорбный часъ ангелъ смерти пресѣкъ дорогую, 
незамѣнимую жизнь, цѣну которой опредѣлитъ время и безпри
страстное потомство.

О заслугахъ покойной будетъ сказано въ некрологѣ *),  вь 
виду чего я ограничусь краткимъ сообщеніемъ по поводу скорб
наго событія.

*) Некрологъ заготовляется.



Игуменія Евгенія (Говоровичъ) скончалась на 80 году. По
чти всю свою жизнь она провела въ стѣнахъ Полоцкой Спасо- 
Евфросиніевской обители, отдавъ ей всѣ силы своей души. До 
послѣдняго года покойная была бодра и неутомительна, какъ въ 
молитвенныхъ подвигахъ, такъ и въ заботахъ о своей дорогой 
обители. Но, по непреложному велѣнію Божію, всему бываетъ 
предѣлъ,—насталь онъ и для дорогой матери теперь осиротѣв
шей семьи. Въ четвертое воскресеніе великаго поста (19 марта) 
игуменія Евгенія послѣдній разъ молилась въ святомъ храмѣ, 
выслушавъ всю продолжительную монастырскую службу, не опу
стивъ ни одного, положеннаго колѣнопреклоненія и ни одного 
земного поклона. Съ земнымъ поклономъ предъ св. мощами пре
подобной Евфросиніи, на которую покойная возлагала все свое 
упованіе, она простилась и съ храмомъ и съ сввею обителью. 
Бодрый духъ сталъ чувствовать немощь тѣла. Возвратясь домой, 
матушка заявила, что слѣдующіе два дня она уже не пойдетъ въ 
церковь, такъ какъ чувствуетъ страшную усталость, но эта уста
лость была не отъ временнаго молитвеннаго подвига, а отъ под
виговъ всей многолѣтней жизни; такая усталость требуетъ не вре
меннаго, а вѣчнаго отдыха. Нельзя сказать, чтобы покойная ма- 
тѵю" игуменія не хотѣла жить,—жить она хотѣла, только не 
для себя, а дня другихъ. Такой благочестивой подвижницѣ, пол
ной твердой, несокрушимой вѣры въ Бога, добро и правду, не 
была страшна смерть. Въ понедѣльникъ мать игуменія уже лежала 
въ постели. Состоявшійся консиліумъ, хотя и не опредѣлилъ рода 
боіѣзни, но высказалъ свои оиасенія на исходъ ея, при чемъ утвер
дительно заявилъ, что рѣшающіе симптомы, будутъ-ли они благо
пріятны или нѣтъ, обнаружатся немедленно. На слѣдующій день 
(во вторникъ) покойная пожелала исповѣдаться и пріобщиться св. 
Таинъ. Въ этотъ же день состоялся второй консиліумъ и онъ 
произнесъ роковой приговоръ.

Извѣстіе объ этомъ, при всемъ желаніи скрыть его, съ 
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быстротою молній пронеслось по обители. Плачущія инокини окру
жили свою дорогую мать, прося у нея прощенія и молитвъ. Боль
ная была при полномъ сознаніи и даже будте-бы при надеждѣ 
на жизнь. Она спрашивала о дѣлахъ монастыря, давала свои 
распоряженія и совѣты, а между тѣмъ неумолимая смерть уже 
ждала свою жертву и только щадила ее, видя слезы окружаю
щихъ, чтобы дать имъ возможность насмотрѣться на дорогую, 
хотя и догорающую жизнь; но, вотъ жизнь эта стала гаснуть, со
знаніе начало покидать больную, возвращаясь къ ней на самое 
малое время, подобно гаснущей свѣчѣ, которая, при послѣднемъ 
догораніи, вспыхиваетъ яркимъ, хотя и болѣзненнымъ, пламенемъ. 
Въ такомъ положеніи прошелъ и слѣдующій день (среда).

Въ четвергъ, около 2-хъ часовъ пополудни, при умирающей 
былъ прочитавъ канонъ на исходъ дѵши и послѣдняя напутствен
ная въ новую жизнь молитва. Покойная была такъ слаба, что 
не могла уже осѣнить себя крестнымъ знаменіемъ, хотя сознавала 
все, совершающееся при ней, и только по глазамъ можно было 
видѣть ея молитву. По совѣту сестеръ,—была принесена мантія 
отъ мощей преподобной Евфросиніи, которую и возложили на боль 
ную, а потомъ и животворящій крестъ. „Животворящій крестъ 
принесли, матушка"—сказали уже почти бездыханной страдалицѣ. 
И что за чудо! Умирающая открыла глаза, но зрѣніе уже от
казало ей, и она дрожащими руками стала искать это дорогое 
сокровище,—силы ей возвратились настолько, что больная могла 
осѣнить нѣсколько разъ себя крестнымъ знаменіемъ,—уста ея про
износили молитву кресту. Это была ея послѣдняя молитва. Пред
смертная агонія продлилась цѣлые сутки. Въ пятницу, въ 272 
часа пополудни, послышались медленные удары большого мона
стырскаго колокола. Всѣ, кто слышалъ ихъ, поняли смыслъ этихъ 
ударовъ. Это не былъ благовѣстъ,—это была цѳчальная, страшная, 
роковая вѣсть, сказавшая, что Спасо-Евфросиніевская обитель 
осталась теперь сиротой. Въ 4 часа монастырскимъ причтомъ 
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была совершена первая панихида. „Со святыми упокой душу усоп
шей рабы твоея“,—запѣлъ хоръ инокинь,—и общее рыданіе за
глушило и пѣніе и молитвы: то рыдала семья по своей покрови
тельницѣ, - рыдали дѣти по своей матери. Въ 9 часовъ была от
служена вторая панихида. Въ день Благовѣщенія, предъ гробомъ 
почившей, совершались панихиды безпрерывно прибывающимъ ду
ховенствомъ; монашествующій хоръ былъ раздѣленъ на нѣсколько 
партій,—который, чередуясь съ хоромъ восиитанницъ, едва былъ 
въ состояніи удовлетворить желающимъ помолиться надъ покойной. 
Въ этотъ день было отслужено до двадцати панихидъ.

О времени выноса тѣла, совершенія панихидъ и погребенія 
было оповѣщено особыми объявленіями.

Въ 9 часовъ утра, въ воскресенье (26 марта), погребальная 
процессія, при печальномъ перезвонѣ, направилась изъ квартиры 
настоятельницы въ новый соборный храмъ, у западной стороны 
котораго уже заготовлялась дорогая могила. Согласно предвари
тельно составленному расписанію, въ этотъ день панихиды были 
совершены соборио: первая, предъ выносомъ, монастырскимъ прич
томъ, вторая—непосредственно послѣ литургіи настоятелемъ Ви
тебскаго Маркова монастыря архимандритомъ Виталіемъ, третья, 
въ 2 часа, законоучителемъ Полоцкой учительской семинаріи про
тоіереемъ Дубровскимъ, четвертая, въ 4 часа, настоятелемъ По
лоцкаго Богоявленскаго монастыря архимандритомъ Игнатіемъ и 
пятая, въ 8 час. вечера, архимандритомъ Виталіемъ.

27-го марта (въ понедѣльникъ) была совершена преждеосвя
щенная литургія архимандритами—Виталіемъ и Игнатіемъ, при 
сослуженіи протоіерея Петровскаго и священника Околовича и 
трехъ діаконовъ. До сихъ поръ преждеосвященная литургія такъ 
торжественно еще не совершалась въ обители. Не менѣе торже
ственно былъ совершенъ и самый чинъ отпѣванія, въ которомъ 
приняло участіе все градское духовенство (восемь священниковъ, 
два протоіерея, два архимандрита, при четырехъ діаконахъ). 



У гроба покойной были сказаны рѣчи священникомъ монастыря Вла
димиромъ Альбицкимъ и преподавателемъ кадетскаго корпуса и 
мѣстнаго женскаго училища Долговымъ, первымъ въ началѣ от
пѣванія, и вторымъ—послѣ евангелія. Погребальный обрядъ за
кончился крестнымъ ходомъ вокругъ древняго храма, во время 
котораго было отслужено три литіи. Процессія эта была, по-истивѣ, 
умилительная и торжественно-трогательная. Казалось, сама при
рода, пробуждающаяся отъ зимвяго сна, радовалась той чести, 
какая воздавалась почившей; на этотъ разъ выпалъ въ наступаю
щую весну первый теплый, свѣтлый день. Процессія окончилась- 
Гробъ, съ бренными останками, былъ опущенъ въ приготовлен
ную могилу и надъ нимъ послѣдній разъ пропѣта „вѣчная память". 
Но могила еще не закрывалась: окружающимъ жаль было раз
ставаться съ умершей. Въ это время принесло своей незабвенной 
начальницѣ послѣднюю дань училище: три воспитанницы (по одной 
отъ каждаго класса) сказали по нѣсколько теплыхъ, искреннихъ 
словъ. Да и могли ли быть слова эти неискренни, если ихъ го
ворили любящія дѣти любимой матери? Послѣдней изъ нихъ про
щалась воспитанница 1 класса— 10-ти-лѣтняя дѣвочка; „мы, го
ворила она, никогда не забудемъ тебя, наша дорогая матушка; 
будемъ приходить сюда и плакатъ о тебѣ, будемъ просить тебя 
молиться за насъ. Любили мы тебя, когда ты была съ нами; 
теперь мы будемъ любить эту дорогую могилу".

Нужно сказать, что Спасо-Евфросиніевское училище только 
и жило любовію покойной игуменіи: радость дѣтей была ея ра
достью, и горе ихъ—было ея горемъ. Ея материнское сердце 
болѣло о дѣтяхъ до послѣдняго предсмертнаго вздоха. Въ лицѣ 
покойной училище видѣло не начальницу, а родную мать.

Миръ праху твоему, добрая, дорогая и незабвенная наша 
матушка!

Овящ. В. Алъбицкій.
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Р Ѣ ч ь,
произнесенная священникомъ Владимиромъ Аль- 
бицкимъ предъ отпѣваніемъ умершей настоятель
ницы Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго мона

стыря игуменіи Евгепіи.

„Наша дорогая, незабвенная, незамѣнимая мать!
Угасла твоя неоцѣненная жизнь,—а какимъ яркимъ, не мер

цающимъ свѣтомъ горѣла она? Свѣтомъ этимъ были твои добрыя 
дѣла, которыя свѣтились предъ человѣки, и другіе, видя ихъ, 
прославляли Отца нашего небеснаго. Дорогая жизнь твоя, отъ 
юныхъ лѣтъ, до послѣдняго вздоха, была отдана Господу, Кото
рому ты работала со страхомъ и радовалась съ трепетомъ. Сво
ими добродѣтелями ты стяжала себѣ незабвенную славу. Пройдутъ 
долгіе годы, переживутъ многія поколѣнія, но не умретъ твое 
дорогое имя. Всегда и всѣ скажутъ о немъ доброе слово. Не 
забудетъ тебя любимая тобою и тебя любящая обитель, на счастіе 
которой трудилась ты всю свою жизнь и гдѣ нашла себѣ вѣчное 
упокоеніе. Вѣнецъ твоихъ трудовъ—храмъ этотъ сталъ твоей мо
гилой и твоимъ надгробнымъ памятникомъ!

И теперь, послѣ трудовой подвижнической жизни, насталъ 
для тебя сладкій покой. Твоя чистая душа предстала теперь 
предъ Нелицепріятнымъ Судіей, и Онъ, непреложный въ Своихъ 
обѣтованіяхъ, скажетъ т?бѣ: блаженна ты, вѣрная Моя раба, за 
свое смиреніе!

Нища ты была тѣломъ, нища и духомъ. Ты бѣжала славы, 
хотя слава, по заслугамъ твоимъ, шла за тобой. Иди-же теперь 
и наслѣдуй обѣщанное Мною царство небесное. Въ домѣ Отца 
Моего много есть обителей. Не забыта Мною и ты. За то Я не 
забылъ тебя, что ты, и при своихъ подвигахъ, которые совершала 
по силѣ своей, всегда памятовала о грѣхахъ своихъ, всегда ста



ралась скрывать заслуги свои, поступая такъ, чтобы правая рука 
твоя не знала, что дѣлаетъ лѣвая.

Милосердый Господь скажетъ тебѣ: „Блаженна ты, вѣрная 
раба Моя, за тѣ слезы, которыя проливала о немощахъ своихъ, 
ибо ты знала, что и малый грѣхъ великъ, ибо онъ оскорбляетъ 
великаго Бога. Со вздохомъ о грѣхахъ своихъ ты начинала свой 
трудовой день и съ этимъ вздохомъ отходила на покой отъ тру
довъ ссоихъ. И теперь Я утѣшу тебя и скажу тебѣ: не плачь! 
то, чего искала, нашла ты, в то, что хотѣла имѣть, пріобрѣла. 
Я обѣщалъ утѣшить плачущихъ и обѣщаніе это не измѣню".

Милосердый Господь скажетъ тебѣ: „Блаженна ты, вЬрная 
раба Моя за свою кротость! Эта великая добродѣтель, какъ вѣ
нецъ, украшала тебя и была присуща тебѣ во всю твою жизнь! 
Иди-же и, по непреложному Моему обѣтованію, наслѣдуй угото
ванную тебѣ награду". А мы. которыхъ осиротила ты, ужели 
когда забудемъ твой ласковый взглядъ при привѣтствіяхъ, твою 
милую, добрую улыбку при встрѣчахъ? Если забудемъ, и ты, до
рогая напіа матушка, забудь насъ!

Милосердый Господь скажетъ тебѣ: „Блаженна ты, вѣрная 
раба Моя,—что, во всю свою жизнь, забывая о своихъ заслугахъ, 
думала только о грѣхахъ своихъ и о прощеніи ихъ больше по
мышляла, чѣмъ о пищѣ и питьѣ тѣлесномъ. Теперь иди съ ми
ромъ и утоли голодъ и жажду души своей. Я сказалъ, что алчу
щіе и жаждущіе правды—насытятся,—а слово Мое непреложно".

Милосердый Господь скажетъ тебѣ: „Блаженна ты, вѣрная 
раба Моя, за то, что въ жизни своей была милостива. Кто-бы 
ни приходилъ къ тебѣ со слезами, ты не отпускала его, не осу
шивши этихъ слезъ. За рукою нуждающагося ты всегда видѣла 
протянутую къ тебѣ Мою, твоего Господа руку. Все, что ты 
сдѣлала бѣдному, Мнѣ сдѣлала. Милостивымъ я обѣщалъ помило
ваніе и слово Свое исполню".

Милосердый Господь скажетъ тебѣ: „Блаженна ты, вѣрная 
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раба Моя за то, что имѣла чистое сердце. Чисты были твои же
ланія, невинны были твои помышленія. Всегда памятовала ты, 
что помышленія злыя,—мерзость предъ Господомъ,—всегда бѣжала 
ты грѣховныхъ похотей, и если возникали онѣ, то въ самомъ 
началѣ подавляла ихъ. За чистоту сердечную теперь ты узришь 
Бога лицомъ къ липу и исиытаешь такую радость, црѳдт, которой 
меркнутъ всѣ радости житейскія".

Милосердый Господь скажетъ тебѣ: „Блаженна ты, вѣрная 
раба Моя, за то, что въ жизни своей всегда примиряла враж
дующихъ, уничтожала ссоры, прекращала ненависть, всегда терпѣ
ливо переносила чужія слабости, никогда не помнила зла. Я ска
залъ, что миротворцы назовутся сынами Божіими и яа добродѣ
тели твои даю тебѣ эту великую награду".

„Не постыдилась ты Меня и Моихъ словесъ въ родѣ семь 
прелюбодѣйномъ и грѣшномъ, и Я не постыжусь тебя, скажетъ 
тебѣ Милосердый Господь. Не видѣлъ того глазъ, не слышало 
ухо, не приходило то на сердце человѣку, что приготовилъ Богъ 
любящимъ Его. За часъ блажеяной жизни въ раю, человѣкъ от- 
далъ-бы всю свою земную жизнь, если-бы былъ въ состояніи это 
сдѣлать. Приди и унаслѣдуй приготовленное тебѣ блаженство!"

Скажемъ и мы тебѣ: „Счастлива ты. незабвенная, больше 
чѣмъ родная, мать наша, что умерла о Господѣ. Скорбимъ мы 
по разлукѣ съ тобой. Была ты родною намъ матерью при жизни, 
—будь же ею и по смерти. Не забудь насъ въ своихъ молитвахъ 
теперь такъ-же, какъ не забыла насъ раньше. Плачетъ по тебѣ 
осиротѣвшая твоя семья—твои во Христѣ сестры,—плачутъ о 
тебѣ дѣти—питомицы того заведенія, которое возникло подъ кро
вомъ этой святой обители. Слезы-ли дѣтей не дойдутъ до тебя?!

Прощай, наша дорогая матушка! Прими нашъ земной по
клонъ и наше послѣднее цѣлованіе".
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рѣчь,
сказанная въ Спасо-Евфросиніевскомъ монастырѣ 

при отпѣваніи игуменіи Евгеніи.
„Начало и конецъ жизни—это два такихъ, полныхъ глубо

кой тайны и великаго значенія, момента, надъ которыми всегда 
будетъ останавливаться мысль человѣческая. Рожденіе человѣка, 
когда безсмертный духъ его облекается плотью,—есть вступленіе 
человѣка въ жизнь; смерть, когда безсмертный духъ оставляетъ 
свою оболочку,—есть разлученіе человѣка съ жизнью и уходъ туда, 
откуда нѣтъ возврата. „Земля еси и въ землю отыдеши, аможе 
вси человѣцы пойдемъпоется въ церковной пѣснѣ.

Между этими конечными пунктами протекаетъ теперь, послѣ 
паденія, жизнь существа, созданнаго Богомъ въ неистлѣніе, су
щества чудеснаго, поставленнаго въ той срединѣ естества, гдѣ 
Творецъ кончилъ тварей тѣлесныхъ, гдѣ началъ Онъ духовъ не
бесныхъ и цѣпь всѣхъ существъ связалъ духовно-тѣлеснымъ со
зданіемъ.

Жизнь, этотъ великій даръ небесъ, цѣну свою получаетъ 
отъ употребленія ея, отъ цѣли, которую человѣкъ ставитъ себѣ.

Начавъ жить, онъ неизбѣжно долженъ поставить себѣ цѣль-- 
безцѣльной жизни нѣтъ, какъ и вообще ничего не бываетъ без
цѣльнаго—и итти къ ней со свѣточемъ идеала. Исключеній тутъ 
быть не можетъ. Въ мірѣ христіанскомъ идеаломъ является нрав
ственное совершенство въ духѣ евангельскаго ученія, и нѣтъ въ 
мірѣ христіанина, который хотѣлъ-бы день ото дня становиться 
хуже и все болѣе и болѣе отступать отъ требованій евангели
ческаго ученія. Нормальные люди (о ненормальныхъ какого-бы 
то ни было типа мы говорить не будемъ), по мѣрѣ своихъ силъ 
и способностей, въ зависимости отъ данныхъ имъ свыше талан
товъ, въ теченіе пребыванія своего въ здѣшнемъ мірѣ, стараются 
исполнить свои обязанности къ Высочайшему Существу, къ са



мимъ себѣ и къ ближнимъ и не хотятъ пройти дорогою без
плодной.

Настукаетъ смерть—я подводится итогъ всей жизни, возни
каетъ вопросъ, какъ человѣкъ воспользовался даннымъ ему 
„даромъ небесъ®. Умирающій передъ роковымъ моментомъ смо
тритъ внутрь себя и въ нѣсколько мгновеній переживаетъ про
шлое. Отлетитъ дыханіе жизни—и о жизни умершаго говорятъ 
оставшіеся въ живыхъ.

Досточтимая, незабвенная игуменія Евгенія! Передъ нами, 
присутствующими здѣсь, лежитъ твое бездыханное тѣло, которое 
безмолвно свидѣтельствуетъ, что ты покончила всѣ расчеты съ 
земной юдолью. Но въ этомъ бездыханномъ тѣлѣ еще нѣсколько 
дней назадъ было біеніе жизни, которая оставила послѣ себя 
неизгладимые, незабвенные слѣды. Какъ лѣтописецъ Пименъ, ху
дожественно нарисованный нашимъ геніальнымъ поэтомъ, ты могла 
сказать передъ уходомъ въ вѣчность: „Исполненъ долгъ, завѣ
щанный отъ Бога мнѣ, грѣшной®...

Не мнѣ и не здѣсь, въ краткихъ словахъ, говорить обо 
всемъ томъ, что ты сдѣлала въ теченіе своей долголѣтней жизни, 
которая почти вся прошла въ стѣнахъ этой обители. Съ самой 
юности, при расцвѣтѣ жизни, ты взяла на себя обязанность, 
исполнить которую возьмется не всякій.—обязанность „отреіцися 
самого себя®, „искоренети зло®, „насаждати евангельское бла
гочестіе какъ въ себѣ, такъ и въ другихъ®. Чтобы взять на 
себя такія обязанности и осуществить ихъ, нужно имѣть много 
характера, энергіи и силы воли. Какъ ты ихъ выполнила, объ этомъ 
судить не намъ, а Тому, въ руцѣ котораго все...

Но я не могу не сказать о тебѣ того, что скажетъ каждый, 
кто только встрѣчался съ тобой при встрѣчѣ и разговорѣ съ 
тобой каждый чувствовалъ на себѣ обаяніе твоей удивительно чи
стой души и высокой христіанской любви, каждому ты вливала 
въ душу миръ и тишину.
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По словамъ одного мыслителя, душа жизни есть трудъ. Тру
дилась ли ты, это вопросъ праздный... Стоитъ только пройтись 
по Снасо-Евфросиніевской обители и хотя немного съ нею озна
комиться—и вездѣ окажутся твои труды. А этотъ храмъ, въ ко
торомъ мы присутствуемъ, и въ которомъ ты найдешь мѣсто вѣч
наго упокоенія, развѣ онъ одинъ не есть уже громкій свидѣтель 
твоихъ трудовъ?...

Но не объ одномъ монастырѣ пришлось тебѣ пещясь, —въ 
твоемъ вѣдѣніи было еще женское духовное училище, начальни
цей котораго ты была много лѣтъ. Это училище—разсадникъ про
свѣщенія въ Бѣлорусскомъ краѣ, разсадникъ, дающій контингентъ 
учительницъ церковно-приходскихъ школъ, обязанныхъ, помимо 
знаній, нести въ народъ религіозно-нравственное начало, то на
чало, на которомъ зиждется тысячелѣтняя исторія нашей родины, 
и которымъ она такъ славна. Внѣдреніе этого начала въ ученицъ 
составляетъ главную задачу персонала служащихъ въ училищѣ, 
но ты, какъ начальница, дѣлала больше—для ученицъ ты явля
лась живымъ олицетвореніемъ этого начала.

Ученицы называли тебя матерью-игуменіею не только за 
твой санъ, но подъ матерью онѣ и инстиктивно, и сознательно 
разумѣли большее: на тебѣ, какъ на живомъ примѣрѣ, онѣ по
стигали, что значитъ „миръ и любовь со всѣми, предъ всѣми 
кротость и тихость, неослабное къ добродѣтельному подвигу нуд- 
ничество, отверженіе себе со страстьми и похотьми, присно мо- 
литвенность, великодушное враждующихъ любленіе, ненавидящимъ 
твореніе добра, кленущихъ благословеніе, за творящихъ напасть 
молитва, безъ противленія всякихъ озлобленій и бѣдъ, что есть 
крестъ христіанскій, до конца терпѣніе Бога ради". Вотъ чему 
своею жизнью ты учила спасскихъ ученицъ, и ты была для нихъ 
въ смыслѣ воспитанія въ полномъ смыслѣ матерью.

Много, очень много потеряла въ тебѣ спасо-евфросиніевская 
обитель, но память о тебѣ никогда здѣсь не умретъ: теперешнія 
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сестры-инокини по пріемству передадутъ будущимъ сестрамъ твое 
незабвенное имя и твои завѣты. Столь-же много, если не больше, 
потеряло въ тебѣ и спасо-евфросиніевское женское духовное учи
лище, лишившись рѣдкой по своей гуманности начальницы и 
удивительной по своей истинно-христіанской жизни женщины, 
служившей образцомъ, какъ надо жить, чтобы „устроить жизнь 
себѣ къ покою и съ чистою своей душой“ встрѣтить смерть...

Отъ лица учащихся и учащихъ земной тебѣ поклонъ за 
все содѣянное намъ тобою добро. Память о тебѣ не изгладится 
въ училищѣ никогда. Тебя уже нѣтъ, но существуетъ и будетъ 
существовать храмъ, тобою созданный, а въ немъ, въ укромномъ 
уголкѣ, будетъ существовать твоя могила, —когда ученицы будутъ 
приходить въ храмъ молиться, она всегда напомнитъ имъ о не
забвенной матери-игуменіи Евгеніи

Ив. Долговъ.

I
Священникъ Александръ Викентьевичъ За- 

бѣллипъ.
Въ субботу, 26 февраля 1900 года, въ полдень, послѣ про

должительной и тяжкой болѣзни, скончался на 70 году жизни 
священникъ Городчевичской Св.-Троицкой церкви, Лепельскаго 
уѣзда, о. Александръ Викентьевичъ Забѣллинъ. Изъ формулярна
го списка о. Александра видно, что онъ священническій сынъ, 
по окончаніи курса наукъ въ Полоцкой духовной семинаріи въ 
1855 году, былъ рукоположенъ въ слѣдующемъ году во діакона 
къ Мѣховской, Городокскаго уѣзда, церкви, а чрезъ годъ опре
дѣленъ священникомъ къ Казаковской церкви, б. Суражскаго 
уѣзда. Затѣмъ былъ священникомъ въ сс. Горкахъ и Крівкѣ, Го
родокскаго уѣзда, и изъ с, Верховья, Велижскаго уѣзда, въ 1890 
году перемѣщенъ въ с. Городчѳвичи, гдѣ и умеръ. Епархіаль



нымъ начальствомъ награжденъ набедренникомъ и скуфьею. Около 
двухъ лѣтъ числился духовникомъ благочинія.

Въ продолженіе болѣзни, которая не оставляла его болѣе 
года, покойный нѣсколько разъ исповѣдался и пріобщался св. 
Таинъ. Почти за двѣ недѣли до смерти о. Александръ, поиспо- 
вѣдавшись въ послѣдній разъ, пріобщился св. Таинъ и, наконецъ, 
за недѣлю до смерти надъ нимъ было совершено таинство еле- 
опомазанія.

Вѣсть о смерти о. Александра быстро пронеслась ио при
ходу, и прихожане начали стекаться для поклоненія праху своего 
пастыря. Первая панихида, по облаченіи покойнаго, была со
вершена священникомъ Дворецкой церкви о. Ѳеодоромъ Барщев
скимъ. 27 февраля послѣ литургіи, несмотря на то, что самъ 
еще не успѣлъ окрѣпнуть послѣ тяжкой болѣзни, пріѣзжалъ изъ 
г. Лепѳля для совершенія панихидъ и чтенія Св. Евангелія о. 
мѣстный благочинный протоіерей I. Довгялло. Онъ-же, за недѣлю 
до смерти покойнаго, совершалъ надъ нимъ и таинство елеосвя
щенія. 28 февраля, въ день выноса тѣла почившаго въ церковь, 
прибылъ священникъ Несинской церкви о. А. Сченсновичъ, а 
вслѣдъ за нимъ священникъ Дворецкой церкви о. Ѳ. Барщевскій. 
Затѣмъ прибылъ о. благочинный протоіерей I. Довгялло съ со
борнымъ діакономъ I. Піотровичемъ и священникъ Старо-Лепель- 
ской церкви о. С. Забѣллинъ. Въ 5 ч. вечера, послѣ великой 
панихиды, тѣло усопшаго было положено священнослужителями 
въ гробъ, который затѣмъ на рукахъ священно-іереевъ въ пред
несеніи священныхъ изображеній и сопровождаемый дѣтьми и при
хожанами, при пѣніи ирмосовъ великаго канона хоромъ псалом
щиковъ окрестныхъ селъ и постороннихъ лицъ, при звонѣ коло
коловъ, былъ отнесенъ въ церковь и оставленъ въ церкви до 
завтра. 29 февраля, въ 10 ч. утра, началось положенное уставомъ 
церкви служеніе, совершонное о. протоіереемъ I. Довгялло. По
слѣдній телеграммою просилъ Владыку разрѣшить, по случаю по
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гребенія, совершеніе литургіи Іоанна Златоустаго, но въ отвѣт
ной телеграммѣ сказано было совершить только положенное въ 
тотъ день церковнымъ уставомъ служеніе. По окончаніи службы 
предполагалось тотчасъ-же начать и отпѣваніе, но послѣднее, 
въ виду того, что могила еще не была готова, началось только 
послѣ пятичасового иерерыва. Собравшійся кѣ погребенію народъ, 
несмотря на дурную погоду (сначала шелъ снѣгъ, а затѣмъ боль
шой дождь) терпѣливо ожидалъ кто въ домахъ, а кто прямо 
подъ дождемъ на улицѣ начала отпѣванія. Въ 4 часа пополудни, 
при большомъ стеченіи прихожанъ, въ присутствіи дѣтей усопша
го и знавшихъ его, началось торжественно-умилительное священ
ническое отпѣваніе, при участіи пяти священнослужителей подъ 
оредстоятельствомъ о. протоіерея I. Довгялло, при пѣніи хора 
сосѣднихъ псаломщиковъ и постороннихъ лицъ. Предъ началомъ 
отпѣванія, прибывшимъ поутру этого дня изъ с. Воронь, священ
никомъ о. К. Бѣлявскимъ было произнесено поученіе (см. ниже). 
Предъ стихир. „Пріидите послѣднее цѣлованіе", сказана рѣчь 
священникомъ Дворецкой церкви о. Ѳ. Барщевскимъ. По отпѣ
ваніи гробъ съ бренными останками почившаго, въ предшествіи 
іереевъ, въ сопровожденіи дѣтей о. Александра и многочислен
ныхъ прихожанъ, собравшихся отдать послѣдній долгъ усопшему 
пастырю, при торжественномъ звонѣ колоколовъ, былъ обнесенъ 
вокругъ церкви и опущенъ въ могилу—мѣсто вѣчнаго покоя. 
Миръ ираху почившаго! Да упокоитъ Милосердый Господь душу 
его въ селеніяхъ праведныхъ, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, 
ни воздыханіе, но жизнь безконечная.

Дѣлать подробную характеристику покойнаго, пространно 
говорить о его жизнедѣятельности мы не будемъ. Зачѣмъ повѣ
ствовать о будничномъ обыкновенномъ житьѣ бытьѣ?! Скажемъ, 
что изъ личныхъ разсказовъ покойнаго многимъ его знакомымъ 
хорошо извѣстно, что очень многострадательна была жизнь по
чившаго, онъ испилъ большую чашу горя и страданій!
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Послѣ покойнаго осталось пятеро дѣтей, изъ коихъ сынъ 
становымъ приставомъ, три дочери въ замужествѣ, а одна дѣ
вица—'гихопомѣпіанная. Печальна участь послѣдней! По оконча
ніи курса Витебскаго женскаго духовнаго училища, она была въ 
свое время назначена наставницей въ народное училище, но, бла
годаря неблагопріятно сложившимся для нея семейнымъ обстоя
тельствамъ, должна была отказаться отъ должности. Въ настоя
щее время ее помѣстили родные въ собственной избенкѣ покой
наго, на рукахъ крестьянки—„бобылки", и дали для покормле
нія нѣсколько „пуръ“ зернового хлѣба и денегъ... 84 копѣйки. 
Какимъ удобствомъ пользуется больная, не имѣющая при томъ 
ни одежды, ни постели, пойметъ каждый. Кто и когда улучшитъ 
положеніе несчастной?—Богъ вѣсть; развѣ только Онъ, Милосер
дый сжалится надъ обиженною судьбою и приметъ ее въ Свои 
обители небесныя".

Дворецкой церкви священникъ Ѳеодоръ Барщевскій.

произнесенное предъ отпѣваніемъ духовника 1-го 
благочинническаго округа, Лепельскаго уѣзда, 

священника Александра Забѣллина.

„Отцы и братія, сродницы и знаемые! Прошу васъ и молю, 
непрестанно о мнѣ молитеся Христу Богу, да не низведенъ буду 
по грѣхамъ моимъ на мѣсто мученія, но да вчинитъ мя, идѣже 
свѣтъ животный"!

Вотъ посмертная просьба къ вамъ, отцы и братія, лежаща
го предъ нашими глазами почившаго іерея Александра. Онъ про
ситъ насъ непрестанно молиться объ упокоеніи души его „идѣже 
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свѣтъ животный". И, дѣйствительно, если когда, то въ особен
ности теперь, когда почившій перешелъ въ новую жизнь, когда 

, для него наступаетъ новый путь, который, какъ извѣстно, состоитъ 
въ преградахъ (мытарствахъ), онъ нуждается въ нашихъ горя
чихъ усердныхъ молитвахъ. И мы, твои сослужители, не оста
немся глухи къ твоей просьбѣ, дорогой собратъ напіъ! Мы сей- 
часъ-же и за тѣмъ, пока и напів глаза не закроются и ве смолк
нетъ языкъ, будемъ молить Милосердаго Господа, да учинитъ 
Онъ душу твою „въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, идѣже вси 
праведеніи почиваютъ". Молитесь о семъ и вы, прихожане! Вы 
лишились добраго пастыря, заботливаго духовнаго отца. Много 
сдѣлалъ для васъ покойный пастырь вашъ. Никто не скажетъ 
изъ васъ, чтобы онъ кому-либо отказалъ или въ добромъ совѣ
тѣ, или въ христіанскомъ наставленіи. А что сдѣлано покойнымъ 
для вашего храма, тому вы сами свидѣтели. Молитесь-же, моли
тесь усердно, и утромъ и вечеромъ, объ упокоеніи души духов
наго отца вашего іерея Александра. Не забывайте и могилы его. 
Если кому изъ васъ придется проходить мимо его могили, сочти
те непремѣннымъ долгомъ поклониться ей и произнести хотя 
краткую молитву объ упокоеніи души его. Присоединитесь къ 
нашимъ молитвамъ и вы, осиротѣвшія дѣти, потерявшія любив
шаго васъ отца. Велико и безутѣшно ваше горе! Но не скор
бите чрезмѣрно и не падайте духомъ. Предавайте себя волѣ 
Божіей. Господь, будучи отцомъ и защитникомъ сиротъ, не оста
витъ и васъ беззащитными. Итакъ отцы и сослужители, и всѣ 
здѣсь присутствующіе, соединимъ свои молитвы и будемъ усердно 
молить Господа, да упокоитъ Онъ душу усопшаго іерея Але
ксандра „въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, идѣже вси пра
веденіи иочиваютъ". А ты, дорогой собратъ нашъ, о. Александръ, 
спи спокойнымъ сномъ. Смерть для тебя есть успокоеніе отъ не
дуга, который тяжело мучилъ тебя, особенно въ послѣдніе дни 
земной твоей жизни, Прощай и прости всѣхъ насъ! Миръ ивѣч-
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ный покой душѣ твоей добрый труженикъ на нивѣ Христовой*..  
Аминь.

Вороньской Св.-Нйколаёвской, Лѳпельскаго уѣзда, церкв» 
священникъ Константинъ Бѣлявскій.

РѢЧЬ 
послѣ отпѣванія почившаго священника о. А- 

Забѣляй на.
Во имя Отца) и Сына, и Св. Духа.

Во гробѣ, который вы видите, отцы и братія здѣсь, лежитъ 
духовный отецъ и Пастырь храма сего, почившій сномъ смерти. 
Какое печальное зрѣлище предлежитъ взору нашему!1 Служитель 
Божій въ семъ св. храмѣ возносившій усердныя молитвы предъ 
престоломъ Божіимъ о Грѣхахъ собратій, заутра и нолудне вос
хвалявшій Бога устами своими, совершавшій 'тайны Божіи, отсюда 
поспѣшавшій въ дома прихожанъ для различныхъ духовныхъ 
требъ, отсюда-же съ христіанскою честію сопровождавшій умер
шихъ собратій на Кладбище,—самъ нынѣ иредлежигъ; предъ 
нами—недвижимъ, бездыханенъ во Гробѣ!...

Бездыханное, но освященное ' благодатію священства, тѣло 
его по смерти съ подобающею честію отерто елеемъ, облачено въ- 
священныя одежды, въ руки усопшаго вложенъ крестъ Христовъ— 
символъ нашего спасенія и его высокаго служенія, на грудь по
ложено евангеліе, эта СВятѢйНіай, сладостнѣйшая книга,-изъ ко
торой почившій возвѣщалъ вѣрующимъ во Христа глаголы вѣчной 
жизни, на лицо усопшаго возложенъ священный покровъ въ знакъ 
того, что почившій До гробовой доски Носилъ и хранилъ въ умѣ 
и сердцѣ тайну Божества-

Теперь почтй1 ужё окончено торжественное; умилительное от
пѣваніе священника, а затѣмъ въ нредшестаіи собора іереевъ
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Божіихъ, въ сопровожденіи дѣтей почившаго и многочисленныхъ 
(братій) прихожанъ, собравшихся отдать послѣдній долгъ усоп- 
шему пастырю при торжественномъ звонѣ колоколовъ благоговѣйно 
взнесутъ мертвенные останки его на мѣсто вѣчнаго ихъ покоя,— 
въ оградѣ церковной уже готова могцла; опустятъ гробъ въ мо
гилу, засипятъ землею и всѣ окружающіе скажутъ: „миръ праху 
твоему священникъ Божій.

Но да не смущается сердце при видѣ смерти и тлѢеія! 
Живущій въ каждомъ изъ насъ разумный духъ—есть образъ и 
подобіе Бога, а потому и не можетъ умереть, но живъ всегда съ 
Богомъ. По волѣ Божіей, какъ временное наказаніе за прароди
тельскій грѣхъ, умираетъ только тѣло наше и предается тлѣнію, 
во и оно не навсегда пребудетъ въ истлѣніи и ему предстоитъ 
обвовленіе и воскрешеніе. Живъ Сынъ Божій Господь Іисусъ Хри
стосъ, Который, ио любви къ согрѣшившему человѣчеству, нося- 
щему въ себѣ печать Божественнаго образа, воспринялъ ваше 
человѣческое естество. Своею смертію разрушилъ смерть и даро
валъ вѣчную жизнь, открылъ смертнымъ людямъ величайшую 
Божественную тайну: „ядущій Мою плотъ и піющій Мою 
кровь имѣетъ вѣчную жизнь и Я воскрешу его въ послѣдній 
день*  (Іоан. 11, 54). Жива душа почившаго служителя Хри
стова. Овященноіерей Александръ незримо для тѣлесныхъ очей, но 
духовно—здѣсь, съ нами. Онъ видитъ насъ, слышитъ насъ и ду
ховое внимаетъ вашей скорби. Братіе! взываетъ онъ—почти десять 
лѣтъ л жилъ съ вами и священстворалъ въ семъ св. храмѣ, по мѣрѣ 
свлъ грудился на службѣ Божіей, вддѣлъ въ земной жизни и 
радости и горести. Теперь Владыка жизни и смерти возвалъ меня 
жъ другой жизни и я иду предъ Лице Всевидящаго Судіи Бога 
отдать отчетъ и въ своихъ согрѣшеніяхъ и въ согрѣшеніяхъ 
ввѣренной инѣ Богомъ паствы. Для меня нужнѣе всего теперь 
орошеніе ваше. Простите мен^і всѣ, предъ кѣмъ я чѣмъ-либо со- 
трѣвилъ. И о живыхъ, и объ умершихъ я приносилъ въ семъ 



храмѣ безкровную жертву, воздѣвалъ руки къ небу, взывалъ къ 
милосердію Божію. Мнѣ особенно необходимы теперь молитвы ваши. 
Молитесь за меня! Отцы и братія! изъ глубины сердца восклик
немъ ко Господу: о, Іисусѳ премилосердый, пресвитеровъ сладосте! 
помилуй раба Твоего священноіерея Александра, и со святыми 
упокой душу его. Аминь.

Дворецкой церкви священникъ Ѳеодоръ Барщевскій.

Юбилей Владимирской духовной семинаріи.
30 января въ гор. Владимирѣ происходило юбилейное тор

жество по случаю исполнившагося 150-лѣтія со дня основанія 
-ееминаріи.

Юбилейное торжество Началось литургіей въ Богородицкой 
при семинаріи церкви, которую совершалъ Владимирскій архіепи
скопъ Сергій въ присутствіи всѣхъ воспитанниковъ семинаріи, 
преподавателей и многочисленной публики, переполнившей семи
нарскій храмъ. Послѣ этого въ залѣ дворянскаго собранія, въ 
1 часъ дня, состоялся торжественный актъ. Высокопреосвященный 
Сергій произнесъ рѣчь о пользѣ духовнаго образованія, при чемъ 
упомянулъ о нѣкоторыхъ дѣятеляхъ, вышедшихъ изъ Владимир
ской семинаріи; между ними особенно выдѣляется личность из
вѣстнаго министра при Александрѣ I графа Сперанскаго. Изъ 
другихъ слѣдовавшихъ затѣмъ рѣчей наибольшаго вниманія заслу
живаютъ рѣчи преподавателей семинаріи Малицкаго и Дооронра- 
вова. Первый очень подробно изложилъ исторію развитія Влади
мирской семинаріи, начиная со дня ея основанія въ 175.0 году. 
Добронравовъ говорилъ на тему о духовномъ просвѣщеніи и его 
развитіи въ Россіи отъ времени Петра I. Послѣ рѣчей слѣдовали 
депутаціи съ адресами и разными подношеніями. Депутація ютъ 
города поднесла въ даръ семинаріи дорогую икону съ заявленіемъ 
о назначеніи городскою думою ежегодной, субсидіи на содержаніе 



двухъ воспитанниковъ семинаріи. Затѣмъ читались привѣтствен
ныя телеграммы отъ разныхъ лицъ, бывшихъ воспитанниковъ се
минаріи и состоящихъ въ настоящее время на разныхъ поприщахъ 
духовной, административной и учебной службы, и, между прочимъ, 
отъ нѣкоторыхъ преосвященныхъ: Ѳеогноста, архіепископа Новго
родскаго, Павла, епископа Пензенскаго, Иннокентія, епископа 
Сумскаго, Никона, викарія С.-Петербургской епархіи и др.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

У протоіерея Іоанна Лукича Чижевскаго
(въ Харьковѣ, Конторская улица, д. № 64).

Можно получать, кромѣ другихъ его изданій, книгу ’) 
„Устройство Православной Россійской церкви, ея учрежденія и 
дѣйствующія узаконенія по ея управленію". Харьковъ 1898 г., 
стр. ХѴІП—442. Цѣна съ перес. 2 р. Въ составъ этой книги 
вошло все „Церковное Хозяйство" * 2), по изданіямъ 1875 и 
1891 гг. „Устройство Прав. Росс. Церкви..." по представленію, 
въ рукописи, Московскимъ духовно-цензурнымъ комитетомъ, на 
основаніи 5 пункта 281 ст. и 257 3) ст. уст. цензурн. (т. XIV 
свод. зак., изд. 1890 г.)—разрѣшено Св. Синодомъ къ напечата

Ч Именно: „Цековное письмоводство" 2 р. съ пересылкою; 
„Инструкція церк. старостамъ" 1 р. съ перес.; „Способы призрѣ
нія духовеяства епарх. попечительства, опеки и пенсіи" 1 р. съ 
перес. и „О монашествующихъ и монастыряхъ" 2 р. съ пер.

2) Изданіе 91 г. все вышло, но оно все вошло въ рекомендуемую 
книгу съ добавленіемъ вышедшаго съ 91 г. включительно по 
1898 г.

3) По этой от. достойны одобренія къ напечатанію только 
такія книги, въ коихъ изложено „основательное собраніе, изъ
ясненіе и совокупленіе правилъ церковнаго управленія".
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нію. Журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе*  за 1898 г. (стр. 1224— 
1225), между прочимъ, заявилъ: „книга эта, заключающая въ 
себѣ болѣе или менѣе подробныя свѣдѣнія объ устройствѣ право
славной россійской церкви, знакомитъ, если не со всѣми церковног 
гражданскими узаконеніями и, какъ заключающая въ себѣ много 
свѣдѣній, полезныхъ и необходимыхъ въ практической дѣятель
ности духовенства, можетъ служить весьма полезною настольною 
справочною книгою не только для духовенства, но въ нѣкото
рыхъ случаяхъ и для миссіонеровъ"; газета „Искусство и Жизнь*  
(№ 3, 1898 г.) сказала, что эта книга полезна для луховенотва 
и въ нѣкоторыхъ случаяхъ и для юриста.
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