
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.

1 мая 1900 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Отъ 16 марта—4 апрѣля 1900 года, Л? 1200, по вопросу о 
разрѣшенныхъ благотворительнымъ обществамъ и учрежде
ніямъ сборахъ пожертвованій по гьерквамъ въ пользу этихъ 

обществъ и учрежденій.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ имѣли сужденіе по вопросу о разрѣшен
ныхъ благотворительнымъ обществамъ и учрежденіямъ сборахъ по
жертвованій по церквамъ въ пользу этихъ обществъ и учрежде
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ній. Приказали: принимая во вниманіе: а) что уставы многихъ 
благотворительныхъ обществъ и учрежденій, въ пользу коихъ 
разрѣшены разновременно тарелочно-кружечные сборы въ церквахъ, 
не удовлетворяютъ тѣмъ условіямъ, при которыхъ, согласно рас
публикованному въ № 4 „Церковныхъ Вѣдомостей" за текущій 
годъ опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 10 января сего года, 
могутъ быть даваемы разрѣшенія на таковые сборы, и б) что постоянное 
умноженіе числа лицъ, производившихъ сборы во время совершенія 
богослуженія, вызывало справедливыя жалобы на частое нарушеніе 
тишины, столь необходимой для благоговѣйнаго настроенія со
бравшихся въ храмахъ Божіихъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
всѣ разрѣшенные доселѣ благотворительнымъ обществамъ и учре
жденіямъ въ пользу оныхъ сборы прекратить, предоставивъ симъ 
обществамъ и учрежденіямъ обращаться вновь съ ходатайствами 
о разрѣшеніи впредь на основаніи вышеупомянутаго опредѣленія 
Святѣйшаго Синода, отъ 10 января сего года, производить въ 
пользу оныхъ церковные сборы. О чемъ дать- знать циркулярно 
по духовному вѣдомству, чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣ
домостяхъ", для исполненія и руководства.

(„Церк. Вѣд.“ 17).

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Синодѣ.

О продленіи обмѣна кредитныхъ билетовъ.
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что: 

I. Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день января сего года, 
положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено: продлить 
обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. и 
5 руб. достоинствъ образца 1.887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужныхъ) образца 1806 года

до 1 января 1902 года.



Посему означенные билеты до 31 декабря 
1901 года включительно принимаются безпрепятственно всѣми 
правительственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
коихъ прекращается 31 декабря 1901 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

густою синею краскою по свѣтлокоричневому фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билотовъ— 

въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. 
(съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) по
срединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ попереч
ный рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, круп
ною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и

Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ Им
ператрицы Екатерины II.

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ и 
отдѣленіяхъ Государственнаго банка и въ казначействахъ.

отпечатана:
5 руб. бил.—синею краскою.

10 „ „ —красною „
25 „ „ —лиловою „

II. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ билетовъ оставлены 
въ обращеніи безъ всякаго ограниченія.
500

100

25

У)

бил.

»

Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ Им
ператора Петра Великаго.
Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣлая. Годъ 
1898. Портретъ Императрицы Екатерины II.
Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Оправа портретъ Им
ператора Александра Ш, видимый на свѣтъ. Слѣва 
женская фигура (Россія) со щитомъ.



10 руб. бил.

5

3 »

1 »

Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Женская фигура 
(Россія) со щитомъ.
Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская фигура (Рос
сія) со щитомъ.
Цвѣтъ зеленый. Года разные. Двуглавый орелъ 
посрединѣ. Цыфра 3 слѣва.
Цвѣтъ желтый. Года разные. Двуглавый орелъ 
посрединѣ. Цыфра 1 слѣва.

Кромѣ того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 50-рубле
билетъ. Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. Портретъ Императоравый

Николая I.
О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хозяйственное 

Управленіе, по распоряженію Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
имѣетъ честь объявить по духовному вѣдомству для зависящихъ 
распоряженій.

(„Церк. Вѣд.“).

Распоряженія епархіальнаго начальства.
Священникъ Трехалѳвской церкви Иларіонъ Никоновичъ, 

согласно просьбѣ, по болѣзни, ио постановленію консисторіи, со
стоявшемуся и утвержденному Его Преосвященствомъ 30 марта— 
19 апрѣля сего года, уволенъ отъ должностей: благочиннаго, со
трудника епархіальнаго попечительства и предсѣдателя строитель
наго комитета по 2-му благочинническому округу Невельскаго 
уѣзда, на мѣсто же его благочиннымъ, резолюціею Его Преосвя
щенства, отъ 19 апрѣля сего года, назначенъ священникъ Сокольник- 
ской церкви Михаилъ Чернявскій.

О рукоположеніи во священника.
Псаломщикъ Апанасковичской церкви, Лѳпѳльскаго уѣзда, 

Стефанъ ІПиркевичъ, согласно прошенію его, Его Преосвящен
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ствомъ, 25 марта сего года, рукоположенъ во священника къ 
Городчевичской церкви, того же уѣзда.

Опредѣлены на псаломщическія мѣста'.
Студентъ Витебской духовной семинаріи Василій Шевченко, 

согласно его орошенію, резолюціею Его Преосвященства, отъ 3 
апрѣля сего года, опредѣленъ на свободное мѣсто псаломщика 
при Пышниковской церкви, Витебскаго уѣзда.

Окончившій курсъ Витебскаго духовнаго училища Ѳеодоръ 
Квятковскій, резолюціею Его Преосвященства, отъ 28 марта сего 
года, опредѣленъ на должность псаломщика къ Дриссенскоиу 
собору.

Лерелоыцены:,
Резолюціею Его Преосвященства, отъ 22 апрѣля, за 

№ 1644, священникъ Вировлянской церкви, Городокскаго уѣзда, 
Константинъ Борисовичъ, согласно его прошенію, перемѣщенъ къ 
Завѳрежской церкви, Невельскаго уѣзда.

Псаломщикъ Дриссенскаго собора Викторъ Бѳзроднинъ, со
гласно прошенію его, резолюціею Его Преосвященства, отъ 28 
марта сего года, перемѣщенъ на свободное мѣсто псаломщика при 
Себежскомъ соборѣ.

Псаломщики Вѣтринской церкви, Лепельскаго уѣзда, Иванъ 
Мачъ и Рыбинишской церкви, Двинскаго уѣзда, Александръ Но- 
севичъ, согласно ихъ прошенію, резолюціею Его Преосвященства, 



отъ 19-го апрѣля сего года, перемѣщены одинъ на мѣсто 
другого.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 24 апрѣля сего года, 
за № 1655, на вакантную должность псаломщика при Прихабской 
церкви, Велижскаго уѣзда, назначенъ заштатный псаломщикъ 
Димитрій Высоцкій.

По постановленію Полоцкой духовной консисторіи, утверж
денному Его Преосвященствомъ 27 апрѣля сего года, и. д. псалом
щика Себежскаго собора Григорій Доморацкій удаленъ отъ 
службы.

Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи.
О назначеніи священника къ церкви 1-го ейскаго полка.

Священникъ Дворжицкой, Полоцкаго уѣзда, церкви Николай 
Исидоровъ, согласно его прошенію, отъ 10 марта сего года на
значенъ на священническое мѣсто къ церкви 1-го ейскаго полка 
Кубанскаго казачьяго войска Карской области.

О выраженіи благодарности епархіальнаго начальства.
Выражена благодарность епархіальнаго начальства священ

нику Варклянской, Рѣжицкаго уѣзда, церкви о. Николаю Пест- 
малю за возведеніе имъ сверхъ смѣты для псаломщика названной 
Церкви сарая и хлѣва.

О пожертвованіяхъ въ разныя церкви епархіи.
Поступили пожертвованія: 1) въ Двинскій Александро-Нев
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скій соборъ отъ дочери генералъ-маіора Маріи Княжевичъ--пол
ное священническое облаченіе, кромѣ нодризника, и таковое-же 
діаконское изъ бѣлой парчи, стоимостію въ 50 руб. и отъ г. 
Четвериковой въ Москвѣ—мѣдный позолоченный напрестольный 
крестъ и чернаго дерева мирница съ приборомъ, цѣною въ 
35 руб.;

2) въ Малиновскую церковь. Двинскаго уѣзда, отъ лицъ, по
желавшихъ остаться неизвѣстными—облаченіе на престолъ и пелена 
на жертвенникъ желтой золотой парчи крестами, цѣною 60 р., 
золоченый напрестольный металлическій крестъ, пасхальный три
свѣчникъ ^британскаго металла, кропило цѣною въ 17 руб. и 
деньгами 20 р. На донесеніи благочиннаго о сихъ пожертвова
ніяхъ, резолюція Его Преосвященства, отъ 2 апрѣля сего года, 
послѣдовала таковая: „На поименованныхъ въ семъ жертвователей 
призываю Божіе благословеніе14.

3) Въ церкви Витебскаге уѣзда: а) Ужлятинскую—по ста
ранію священника оной Адріана Хруцкаго, отъ Московской благо
творительницы—паникадило въ 24ісвѣчи, металлическія хоругви 
въ 3 лопасти, таковые же запрестольные крестъ и "Икона Божіей 
Матери на тумбахъ, семисвѣчникъ, четыре мѣстныхъ подсвѣчника 
съ металлическими къ нимъ свѣчами, шелковое пасхальное свя
щенническое облаченіе съ такимъ же подризникомъ, всего на сумму 
500 руб., и б) въ Полтевскую—по приглашенію священника оной 
Николая Попова отъ крестьянъ Старосельской волости, деревни 
Ложка—двухъ-ярусное паникадило, стоимостью въ 50 руб.; 4) въ 
Витебскую Успенскую единовѣрческую церковь отъ московской 
купчихи Ѳеодосіи Димитріевой Смирновой—полное свя . енническое 
облаченіе, цѣною въ 40 руб., и 5) въ Сертейскую церковь Ве- 
лижскаго уѣзда: а) отъ крестьянина Сертейской волости, деревни 
Ильменкя Даніила Самуилова—икона Іерусалимской Божіей Матери 
въ кіотѣ, стоимостью въ 124 руб., и б) отъ С.-Петербург
ской мѣщанки Матрены Назаріевой Никаноровой—глазетовый



съ серебряными кистями погребальный покровъ, стоимостью 
въ 40 руб.

9 смерти священника.

Священникъ Завережской, Невельскаго )ѣзда, церкви 
Михаиіъ Соколовъ 23 марта сего года умеръ.

О смерти псаломщика.

Псаломщикъ Прихабской церкви, Ведижскаго уѣзда, 
I Георгій Войткѳвичъ 15 марта сего года умеръ.

О смерти просфорни.

Штатная просфорня Хвошнянской, Городокскаго уѣзда, 
церкви Наталія Бѣлинская 27 марта сего года умерла.

Отъ правленія Полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства въ г. Витебскѣ.

Однимъ изъ родителей своекоштныхъ воспитанницъ училища 
возбуждено ходатайство объ освобожденіи его отъ уплаты 50 р. 
за содержаніе въ училищѣ дочери его за 2-е полугодіе 
1899—1900 учебнаго года вслѣдствіе многосемейности и въ виду 
того, что воспитанницы училища отпущены на каникулы болѣе 
чѣмъ на полугодіе. Вслѣдствіе сего, во избѣжаніе излишней пере
писки отъ могущихъ быть подобныхъ-же ходатайствъ, правленіе 



училища, на основаніи утвержденнаго Его Преосвященствомъ по
становленія своего, доводитъ до свѣдѣнія родителей своекоштныхъ 
воспитанницъ, что и въ предшествовавшіе года воспитанницы 
всегда отпускались на лѣтніе каникулы почти на три мѣсяца, 
почему увеличенные въ текущемъ году каникулы могли бы еще 
дать поводъ просить не объ освобожденіи отъ платы, а о соот
вѣтственномъ уменьшеніи ея, но такъ какъ плата эта полностію 
внесена въ утвержденную опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 15—16 
декабря 1899 г., смѣту по содержанію училища въ 1900 году, 
то и на освобожденіе отъ платы также требуется распоряженіе 
Св. Синода; между тѣмъ въ указѣ Св. Синода, отъ 29 октября 
1899 года, за № 6773, которымъ правленію училища даво право, 
въ виду необходимости, произвести въ 1900 году исключительно 
ранній отпускъ воспитанницъ на лѣтніе каникулы, не содержится 
указаній ни на освобожденіе своекоштныхъ воспитанницъ отъ 
платы за 2-е полугодіе, ни на уменьшеніе этой платы. При 
томъ-же и самая плата по смѣть не полностію назначена на со
держаніе воспитанницъ, а на основаніи опредѣленія Святѣйшаго 
Синода, отъ 25 августа—1 сентября 1893 г., за № 2337, часть 
ея отнесена на содержаніе дома, содержаніе больницы, учебныя и 
рукодѣльныя пособія.

Начальница училища М. Самочернова.
Смотритель дома А. Смирновъ.

Отъ Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго
Совѣта.

Полоцкій Епархіальный Училищный Совѣтъ сообщаетъ чрезъ 
напечатаніе въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“ циркуляръ Мини
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, отъ 23-го 
февраля сего 1900 года, за № 3300, для ознакомленія съ со



держаніемъ его уѣздныхъ отдѣленій Училищнаго Совѣта и оо. 
завѣдующихъ церковными школами въ Полоцкой епархіи.

Циркуляръ Министерства Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ.

Управленіямъ Государственныхъ Имуществъ.
Изъ поступающихъ въ Лѣсной Департаментъ ходатайствъ о 

безденежномъ отпускѣ казеннаго лѣса на постройку училищныхъ 
Зданій и прилагаемыхъ къ этимъ ходатайствамъ свѣдѣній, между 
прочимъ, усматривается, что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, гдѣ лѣс
ные матеріалы имѣютъ громадную цѣнность, представляется въ 
экономическомъ отношеніи несравненно выгоднѣе строить училищ
ныя зданія изъ кирпича или камня. Такъ, напр., есть мѣстности, 
въ которыхъ, вслѣдствіе чрезмѣрной дороговизны лѣсныхъ мате
ріаловъ, мѣстное населеніе предпочитаетъ строить не только 
жилыя помѣщенія, но и надворныя постройки изъ кириича, поль
зуясь лѣсомъ только для настилки половъ, потолковъ, устройства 
крышъ, оконъ, дверей и т. п.

Въ этихъ мѣстностяхъ постройки изъ кирпича, не говоря 
уже о ихъ большей, сравнительно, прочности, обходятся дешевле 
деревянныхъ на 30 и болѣе процентовъ, и мѣстные подрядчики 
считаютъ для себя выгоднымъ за одинъ только лѣсной матеріалъ, 
требующійся для постройки деревяннаго дома, выстроить такой же 
величины кирпичный домъ, безъ всякой доплаты за работу. Оче- 
ви.інс, что въ подобныхъ мѣстностяхъ постройка деревянныхъ 
училищныхъ зданій производится единственно лишь потому, что 
лѣсные матеріалы могутъ быть получены отъ казны даромъ, а за 
камень или кирпичъ иришлось бы платить изъ собственныхъ 
средствъ тѣхъ обществъ и вѣдомствъ, на счетъ которыхъ устраи
ваются училища. Нечего и говорить, что такой порядокъ пред
ставляется крайне ненормальнымъ съ точки зрѣнія общегосудар



ственнаго хозяйства и что въ такихъ мѣстностяхъ было бы раціо
нальнѣе оказывать правительственное содѣйствіе школьному строи
тельству не отпускомъ лѣсныхъ матеріаловъ, имѣющихъ здѣсь 
высокую цѣнность, а денежнымъ воспособленіемъ на покупку иныхъ 
Строительныхъ матеріаловъ (кирпича, камня и т. п.).

Нельзя при этомъ не указать и на то, что безденежный 
отпускъ казеннаго лѣса на постройку школьныхъ зданій можетъ 
въ нѣкоторой степени парализовать усилія правительства и земствъ, 
направленныя къ распространенію огнестойкихъ построекъ же - 
тельныхъ въ особенности въ губерніяхъ малолѣсныхъ.

Въ виду изложеннаго, Лѣсной Департаментъ, съ разрѣшенія 
Господина Министра, проситъ Управленія Государственныхъ Иму
ществъ, при сообщеніи Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ, 
директорамъ народпыхъ училищъ и Лѣсному Департаменту отзы
вовъ и заключеній по ходатайствамъ о безденежномъ отпускѣ лѣс
ныхъ матеріаловъ на постройку школьныхъ зданій высказывать 
также и свое, подробно мотивированное, мнѣніе о томъ, насколько 
въ экономическомъ и противопожарномъ отношеніяхъ постройка 
деревянныхъ училищныхъ зданій въ данномъ мѣстѣ представляется 
нецѣлесообразною, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ сообщать о ко
личествѣ лѣсныхъ матеріаловъ (въ бревнахъ опредѣленныхъ раз
мѣровъ), потребныхъ и могущихъ быть отпущенными на устрой, 
ство однѣхъ лишь деревянныхъ частей училищныхъ зданій (по
толковъ, половъ, оконъ, дверей и т. п.), постройку которыхъ вы
годнѣе будетъ произвести изъ кирпича или камня.

Подписалъ: Директоръ Ф. Никитинъ. 
Скрѣпилъ: Начальникъ отдѣленія X. Полянскій. 
Вѣрно: Столоначальникъ В. Войткеѳичъ.
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Вакантныя мѣста.
а) Священническое—

Съ 10 марта состоитъ вакантнымъ священническое мѣсто 
при Дворжецкой церкви, Полоцкаго уѣзда, за назначеніемъ свя
щенника Николая Исидорова священникомъ церкви 1-го ейскаго 
полка Кубанскаго казачьяго войска.

б) Псаломщическое—
При Вербиловскомъ женскомъ монастырѣ вакантна должность 

псаломщика, которую предположено соединить съ должностью учи
теля Вербиловской церковно-приходской школы. (Подробное объ
явленіе о занятіи этой должности напечатано въ № 5 „Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей “).



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОС2ЕО2ВО
въ недѣлю о разслабленномъ.

Се здравъ еси: ктому не со
грѣшай, да не горше ти что 
будетъ (Іоан. 5, 14).

Такое наставленіе далъ Спаситель одному человѣку, исцѣ
ленному Имъ отъ тяжкой тридцативосьмилѣтней болѣзни. Можно 
представить себѣ, какъ тяжело, какъ безотрадно было положеніе 
этого страдальца, всѣми покинутаго; зато какъ радостно было 
послѣ такой болѣзни увидѣть себя снова здоровымъ, какъ глубоко 
должны были запасть въ его душу слова Божественнаго Цѣ
лителя: се здравъ еси: ктому не согрѣшай, да не горше ти 
что будетъ.

Братія христіане! Кто изъ насъ не испыталъ тяжести и 
силы болѣзни—этого бича рода человѣческаго? Сколько страда
ній, горя, различныхъ утратъ приносятъ намъ болѣзни!.. Но, 
братія, любящимъ Бога, по слову апостола, все содѣйствуетъ 
ко благу (Рим. 8, 28),—все—значитъ и то, что невѣрующаго 
повергаетъ въ уныніе и отчаяніе,—всѣ скорби и бѣдствія 
жизни, въ томъ числѣ и болѣзни. Христіанинъ въ бѣдствіяхъ 
жизни очищается, совершенствуется, и самое тлѣніе внѣшняго 
человѣка служитъ для обновленія внутренняго. Зная это, мы 
должны стараться обращать на пользу души постигающія насъ 
болѣзни тѣла.

Откуда у насъ болѣзни? Говорятъ, что болѣзни иногда 
приходятъ отъ собственной неосторожности нашей, иногда отъ 
вредныхъ стороннихъ вліяній, иногда отъ разныхъ несчастныхъ 
случайностей и т. и. Все эте вѣрно, но не въ этомъ корень бо-
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лѣзией. Се здравъ еси: ктому не согрѣшай, да не горше ти 
что будетъ, сказалъ Господь исцѣленному разслабленному. И 
въ другихъ случаяхъ, исцѣляя больныхъ, Онъ говорилъ: отпу
скаются тебѣ грѣхи. Ясно, что корень болѣзней—грѣхъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, пока первые люди были безгрѣшны, не было болѣз
ней; они паля, — и явились, какъ неизбѣжное слѣдствіе, болѣзни 
въ родѣ человѣческомъ. И теперь не грѣхъ ли въ разныхъ ви
дахъ является главною и существенною причиною многихъ болѣз
ней? Правда, иные подвергаются болѣзнямъ, повидимому, не по 
своей винѣ, но и эти кажущіяся неповинными страданія есть 
слѣдствіе грѣховности нашей природы и допускаются Богомъ для 
исцѣленія насъ отъ болѣзни души—грѣха. Итакъ, болѣзнь во 
всякомъ случаѣ есть наказаніе за грѣхъ, но наказаніе не гнѣва, 
а любви Божественной, чрезъ наказанія временныя ведущей насъ 
къ вѣчному благу. Поэтому мы должны благодарить Бога, когда 
Онъ посылаетъ на насъ тѣлесныя болѣзни. Если мы сами, ваша 
невоздержная жизнь—ихъ иричина, то должно благодарить Бога, 
по Своему милосердію наказывающаго насъ въ этой временной 
жизни, чтобы не погубить въ вѣчности. Если же болѣзнь пости
гаетъ насъ, повидимому, безъ нашей вины, то тѣмъ болѣе нужно 
благословлять посылающую ее руку Божію, посылающую для того, 
чтобы мы имѣли возможность въ терпѣніи стяжатъ свою душу 
и чрезъ краткое и легкое посѣщеніе временной печали достигнуть 
вѣчнаго блаженства. Такое смиренное и благодарное перенесеніе 
болѣзней послужитъ къ очищенію и спасенію нашей души.

Но и самое время'болѣзни можетъ быть очень плодоносно 
для нашей души, если воспользуемся имъ, какъ слѣдуетъ.

Прежде всего, во время болѣзни мы можемъ научиться лучше 
познавать самихъ себя, безпристрастнѣе разсматривать свое вну
треннее состояніе. Пока мы здоровы, погружены то въ житейскія 
заботы, то въ развлеченія,—совѣсть наша не можетъ проявлять 
полной силы и власти надъ нами, наше нравственное самосозна
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ніе бываетъ слабо и тускло, мы не имѣемъ ни времени, ни по
бужденій внимательнѣе заглянуть въ свою душу. Но когда бо
лѣзнь заставляетъ насъ оставить не только всѣ развлеченія, за
бавы и удовольствія, но и самыя дѣла и занятія, уединиться отъ 
всѣхъ и всего, тогда душа просыиается отъ самозабвенія, взглядъ 
нашъ невольно обращается внутрь себя, совѣсть начинаетъ гово
рить все громче и громче, все прошлое какъ бы оживаетъ въ 
нашемъ сознаніи, и внутренній нашъ человѣкъ является предъ 
нашимъ духовнымъ взоромъ такимъ, каковъ онъ въ дѣйствитель
ности, съ его дѣлами, чувствами, наклонностями, желаніями и на
мѣреніями. Итакъ, братія, если постигнетъ насъ когда-либо бо
лѣзнь, то будемъ пользоваться временемъ ея для вѣрнаго позна
нія самихъ себя и, когда Господь возвратитъ намъ здоровье, на
пишемъ на скрижаляхъ нашего сердца: се здравъ еси'. ктому не 
согрѣшай, да не горгие ти что будетъ.

Съ другой стороны, во время болѣзни мы научаемся пра
вильному отношенію къ временнымъ благамъ жизни. Будучи здо
ровы, мы ни о чемъ такъ мало не заботимся, какъ о здоровьѣ, 
ничѣмъ такъ не злоупотребляемъ, какъ здоровьемъ; истощаемъ 
силы то непомѣрными трудами, то неумѣренными удовольствіями, 
не думая, что, потерявъ здоровье, его не вернешь. Напротивъ, 
въ болѣзни мы живо чувствуемъ, какого неоцѣнимаго блага ли
шаемся съ потерей здоровья; убѣждаемся, что оно есть драгоцѣн
нѣйшій даръ Божій, котораго ничѣмъ не купить, котораго не 
дастъ вся человѣческая мудрость, если не дастъ Самъ Богъ. 
Будучи здоровы, мы увлекаемся сокровищами и богатствомъ зем
нымъ, почестями и властью, забавами и удовольствіями. Во время 
болѣзни для такого увлеченія нѣтъ мѣста. Кто станетъ на краю 
могилы, тотъ естественно вмѣняетъ во уметы все земное и вре
менное, чѣмъ прельщалась душа во дни здоровья. Пока мы здо
ровы, мы скорѣе всего забываемъ о Богѣ-^-Подателѣ всѣхъ благъ, 
не цѣнимъ даровъ Его благости и любви. Но вотъ постигаетъ 
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болѣзнь; вся мудрость и сила человѣческая оказывается безсиль
ною; помощи для насъ нѣтъ на землѣ. Тогда перестаемъ думать, 
что человѣкъ самъ творецъ своего земного счастья; приводимъ 
на память ту нерѣдко забываемую истину, что есть невидимая, 
всемогущая сила, которая можетъ обратить въ ничто всякую силу 
и всякія средства человѣческія,—есть высочайшая правда и пре
мудрость,—есть высочайшая любовь и наша жизнь. О если бы 
эти мысли и чувства были также живы и сильны въ насъ и въ 
дни здоровья, какъ въ дни болѣзни! По крайней мѣрѣ, избавив
шись отъ болѣзни, всякій долженъ твердо помнить это наставле
ніе Божественнаго Цѣлителя: се здравъ еси'. ктому не согрѣ
шай, да не горше ти что будетъ.

Наконецъ, во время болѣзни мы лучше научаемся любить 
своихъ ближнихъ, чувствовать въ нихъ нужду, цѣнить ихъ по
мощь, особенно же благодатную помощь служителя церкви. Когда 
здоровы, мы думаемъ, что легко можемъ обойтись безъ помощи и 
услугъ ближнихъ и не цѣнимъ ихъ. Но когда мы одиноко лежимъ 
на постели, удручаемые тѣлесными страданіями, безпомощные и 
безсильные, тогда какъ дорого намъ одно лишь иосѣщѳніе ближ
няго, одно слово сердечнаго участія! Одна чаша студеной воды, 
поданная ближнимъ, не покажется ли тогда благодѣяніемъ, за 
которое мы не можемъ воздать? А врачъ? не является ли онъ 
тогда посланнымъ отъ Бога ангеломъ-утѣшителѳмъ? Но если опас
ность болѣзни увеличивается, то отъ кого ждетъ помощи стра
далецъ? Отъ служителя престола Божія, отъ котораго, быть 
можетъ, прежде отвращался, но на котораго теперь научается 
смотрѣть, какъ на истиннаго посланника Божія, какъ на своего 
единственнаго благодѣтеля. Ему открываетъ свою душу, отъ него 
получаетъ высокія евангельскія утѣшенія, изъ его рукъ прини 
маетъ животворящее Тѣло и Кровь Христовы—источникъ жизни, 
вѣчной и здоровья душевнаго и тѣлеснаго и отсюда пріобрѣтаетъ 
силу и мужество для борьбы съ болѣзнію. Нельзя не желать, 
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чтобы эти чувства любви къ ближнимъ утвердились въ насъ на
всегда и по избавленіи отъ болѣзни, чтобы и ставъ здоровыми, 
мы никогда не согрѣшали бы въ этомъ отношеніи.

Такова для вѣрующаго польза и отъ самыхъ тѣлесныхъ 
страданій. Будемъ же, братія, обращать на пользу души и время 
болѣзней, чтобы, какъ мы сказали, и самое тлѣніе внѣшняго че
ловѣка послужило средствомъ къ обновленію человѣка внутрен
няго. Аминь.

и. к.

Чему поучаетъ христіанина созерцаніе весенняго 
обновленія окружающей насъ природы?

(Изъ словъ высокопреосвященнаго Димитрія, архіепископа 
Херсонскаго).

Когда мы, христіане, торжествуемъ въ храмахъ Божіихъ и 
въ своихъ жилищахъ великія благодѣянія Божіи роду человѣче
скому, явленныя смертію и воскресеніемъ Христовымъ,—какое 
дивное, великое торжество совершается въ нерукотворенномъ храмѣ 
природы, которому покровомъ служитъ неизмѣримый сводъ небес
ный, освѣщаемый богозданными свѣтилами дня и ночи, у кото
раго подножіе земля, украшаемая въ это время такъ роскошно и 
великолѣпно, какъ не одѣвался Соломонъ во всей славѣ своей! 
Когда мы продолжаемъ радоваться и торжествовать славное и 
свѣтоносное воскресеніе изъ мертвыхъ Господа Іисуса Христа, а 
съ Нимъ совоскресеніе и обновленіе всего рода человѣческаго,— 
какое свѣтлое и радостнѣйшее торжество воскресенія и обновле
нія послѣ зимней мертвенности и оцѣпенѣнія къ новой многоплод
ной жизни совершается внѣ жилищъ нашихъ, гдѣ самые холмы 
и горы, по слову пророка, препоясуются радостію! Когда мы воз
носимъ въ храмахъ пѣснь хвалы и благодаренія Господу, благо- 
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дѣявшему намъ,—какая живая, восторженная пѣснь, полная жизни 
и радости, чувства вседовольства и блаженства) возносится миріа
дами голосовъ среди нолей и луговъ, ср'еДй дебрей и лѣсовъ, 
среди горъ и удолій! Кажется, всѣ созданія Божіи и одушевлен
ныя и неодушевленныя^ повинуясь главу пророческому, [призываю
щему всю тварь къ хваленію Господа, вознесли еДийымй усты 
и единымъ сердцемъ одну чудную и таинственную, раДостнуЙ й 
восторженную, неумолкающую пѣснь хвалы и благодаренія своему 
Творцу и Зиждителю, своему Владыкѣ и Промыслителю. Поистинѣ 
дивное, вселенское торжество совершается теперь въ окружающемъ 
насъ мірѣ. И нѣтъ сердца, которое не проникнулось бы живымъ 
сочувствіемъ къ сему всемірному торжеству, которое не билоеь бы 
особенно радостно при одномъ взглядѣ на то, что совершается 
теперь въ такъ называемой неодушевленной природѣ. Нѣтъ нужды, 
что это чудное торжество природы повторяется каждогодно. Каждый 
годъ оно ново для сердца, способнаго чувствовать близость къ 
себѣ Творца своего, наслаждаться чистою радостію, которая раз
ливается во вселенной тѣмъ животворящимъ Духомъ Божіимъ, 
который исполняетъ сердца избранныхъ Своихъ радостію неизгла
голанною и прославленною. Каждый разъ оно поучительно Для 
разума, способнаго созерцать сквозь видимое—невидимое, самую 
присносущную силу Божію, въ зерцалѣ творенія видѣть самый 
пречистый образъ Творца.

И для чего иначе обновлялась бы ежегодно предъ очами 
нашими эта великолѣпнѣйшая картина, если не для того, чтобы 
зрѣлище щедродательной любви Божіей, которая отверзетъ 
только руку Свою и всяческая исполняются благости, все 
оживаетъ и воскресаетъ, все радуется и веселится, Все блажен
ствуетъ и торжествуетъ,—чтобы это умилйіѣльнОе и утѣшительное 
зрѣлище питало сердце наше любовію кѣ Богу и предощущеніемъ 
блаженства нашего въ Богѣ, укрѣпляло Думѣ наійѣ упованіёйъ на 
благость и милосердіе Отца небеснаго; чтобы созерцаніе тварей 
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возводило умъ нашъ въ познанію тайнъ премудрости, благости, 
всемогущества и правосудія Божественнаго; чтобы, видя еТОтѣ 
благоукрашенный, нерукотворенный домъ Божій, мы сами моглй 
благоустроятъ себя въ жилище Божіе духомъ, научались тому, 
какъ подобаемъ и намъ въ дому Божіемъ житы, какъ чадамъ 
Отца небеснаго^ а не какъ наемникамъ и пришельцамъ?

И нѣтъ ничего пріятнѣе для сердца, утѣшительнѣе для духѣ, 
поучительнѣе для разума, какъ подобное созерцаніе Окружающей 
насъ природы, особенно въ дни обновленія и возрожденія ея къ 
новой жизни, когда все окружающее насъ невольно привлекаетъ 
къ себѣ наше вниманіе. Такимъ именно созерцаніемъ твореній 
Божіихъ питали свою душу, возвышали и освящали свое вообра
женіе, услаждали свое сердце, просвѣщали свой разумъ свя'тйе 
Божіи человѣки. Читайте божественную, вдохновенную Кййгу 
псалмовъ, и увидите, какъ святая душа Давидова любила услаж
даться, возносясь отъ красоты видимыхъ твореній Божіихъ къ 
неизреченной красотѣ Божества, лобызая во всѣхъ явленіяхъ міра 
видимаго слѣды мудрости и благости Божіей; Для нѣкоторыхъ 
ивъ величайшихъ подвижниковъ христіанскихъ книга природы 
служила единственною книгою, по которой опи научились и истин
ному Богопознанію, и истинно-богоугодной жизни. „Откуда ты на
учился всему, что знаешь, въ пустыни, въ удаленіи отъ людей, 
не учившись никакимъ наукамъ?" спрашивали преподобнаго Анто
нія Великаго нѣкіе пытливые посѣтители. „Предо мною двѣ от
верстыя книги,—отвѣчалъ имъ старецъ,—написанный не человѣ
ками, а Богомъ:—небо и земля. Ихъ я читаю, изъ нихъ по
учаюсь, ими умудряюсь во спасеніе". Памъ Господь Іисусъ Хри
стосъ указалъ намъ, какъ созерцаніемъ твореній самыя таинствен
ныя дѣйствія благодати Божіей содѣлЫвать для себя какъ-бы 
видимыми и осязаемыми. Хочетъ лй Онъ изъяснить, напримѣръ, 
тайну единенія вѣрующихъ съ Нимъ Самймъ, какъ Главою? Онъ 
.уподобляетъ Себя виноградной лозѣ, а пасъ апжвяліг, которыя и 



существуютъ, и держатся, и питаются только лозою. Хочетъ ли 
показать намъ дѣйствія Слова Божія въ сердцахъ человѣческихъ? 
Онъ уподобляетъ его сѣмени, которое, смотря по свойству земли, 
то вовсе не даетъ ростка, то, и прозябши, погибаетъ, то выро- 
стаетъ совершенно и приносятъ обильный плодъ. Желая открыть 
намъ тайну вселенія и возрастанія внутрь насъ царствія Божія, 
Онъ уподобляетъ насъ квасу скрытому въ сатѣхъ трехъ муки 
и проницающему и претворяющему все смѣшеніе. Хочетъ ли изо
бразить свойство души, уповающей на Бога? Онъ уподобляетъ 
ее птицамъ небеснымъ, которыя ни сѣютъ, ни жнутъ, ни 
собираютъ въ житницы, но Отецъ небесный питаетъ ихъ.

Чему же, спросите, можно научиться намъ изъ богописанной 
книги природы въ то время, когда она такъ привлекательно рас
крывается предъ нами? Мы могли бы прочитать въ ней всѣ глав
нѣйшіе члены нашей вѣры, всѣ существенные предметы нашего 
вѣдѣнія. Здѣсь является намъ картина самаго сотворенія всѣхъ 
видимыхъ тварей. Мы становимся какъ бы очевидными зрителями 
того, какъ отдѣляются воды и является суша, какъ, по глаголу 
Творческому, земля произращаетъ быліе травное, сѣющее сѣмя 
по роду своему, и древо плодовитое, какъ населяются и земля, 
и воздухъ, и воды миріадами новыхъ живыхъ существъ. Здѣсь 
видимо и осязаемо является намъ та присносущная сила Божія, 
которая все содержитъ, всѣмъ управляетъ, все возсозидаетъ и об
новляетъ, всему даетъ жизнь и дыханіе и подаетъ пищу всему 
живущему. Здѣсь мы можемъ видѣть и образъ нашего первобыт* 
наго блаженства, и слѣды горькаго паденія нашего. Ибо отчего 
такъ весело, такъ беззаботно, съ такою полнотою счастья и бла
женства торжествуютъ нынѣ такъ называемыя неразумныя твари? 
Оттого, что онѣ не согрѣшили предъ Господомъ, и если страж
дутъ иногда, воздыхаютъ и болѣзнуютъ, то страждутъ за чело
вѣка и отъ человѣка. Отчего, напротивъ, самъ человѣкъ угрюмъ 
и печаленъ и среди самаго торжества природы? Отчего онъ такъ 



согбенъ надъ плугомъ, и крупный потъ падаетъ съ чела его? 
Оттого, что преступленіемъ заповѣди Господней онъ заслужилъ 
наказаніе правды Божіей, осудившей его на труды и печали, на 
болѣзни и смерть. Здѣсь увидѣли бы мы предъ изображеніе и будущаго 
обновленія всей твари, будущаго воскресенія нашего изъ мертвыхъ, 
будущей новой жизни нашей въ царствіи Божіемъ. Но яснѣе, 
живѣе и поучительнѣе всего въ весеннемъ обновленіи природы 
изображается намъ наше внутреннее обновленіе, наше духовное 
воскресеніе отъ смерти грѣховной къ новой благодатной жизни 
во Христѣ Іисусѣ. Въ этомъ юнѣющемъ видѣ природы внѣшней 
представляется намъ образъ той обновляющейся, яко орля, юно
сти избранныхъ Божіихъ, кои возрастаютъ, процвѣтаютъ и пло
доносятъ въ духовномъ вертоградѣ Церкви Божіей. Это такой 
важный и поучительный для насъ предметъ, который преимуще
ственно достоинъ занять все вниманіе наше. Чему же лучше и 
посвятить время продолжающагося празднованія Воскресенія Хри
стова, какъ не размышленію о нашемъ духовномъ совоскресеніи 
съ Нимъ, о нашемъ обновленіи и возвращеніи въ свободу славы 
чадъ Божіихъ.

Итакъ, отчего не всегда весна въ природѣ видимой, и от
чего бываетъ зима? Не оттого, чтобы солнце удалялось отъ насъ 
зимою и приближалось къ намъ весною и лѣтомъ,—зимою, какъ 
замѣтили астрономы, мы еще ближе бываемъ къ солнцу, нежели 
лѣтомъ; но оттого, что обитаемая нами часть земли на нѣкоторое 
время отвращается отъ солнца. Отъ этого происходитъ, что тотъ 
же лучъ солнца, который не только освѣщаетъ, но и согрѣваетъ 
насъ весною, въ зимнее время только скользитъ по земной поверх
ности, не проникая въ глубь земли, не производя въ ней благо
творной и живительной теплоты. Тогда все предается на ней 
мертвенному оцѣпенѣнію, покрывается снѣгомъ, какъ бы нѣкіимъ 
гробовымъ покровомъ. Когда же страна наша опять обращается 
прямо къ солнцу, тогда лучи его, проникая глубже, производятъ 
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животворную теплоту, разрушаютъ знаній покровъ и оцѣпенѣніе 
зедлц и возбуждаютъ таившуюся въ ней жизнь. То же бываетъ, 
братія цои, и съ душою грѣшника. Отчего она такъ холодна и 
равнодушна ко всѣмъ обѣтованіямъ и угрозамъ Божіимъ, такъ 
дортва и безчувственна ко всему доброму и святому, такъ слѣпа 
и невнимательна къ собственной злой участи? Не оттого, чтобы 
вѣчное Солнце правды—Господь Богъ нашъ удалился отъ нея и 
оставилъ ее: къ грѣшникамъ Онъ, можно сказать, еше ближе, 
нежели къ праведникамъ: се стою при дверехъ и толку, гово
ритъ Онъ всякой грѣшной душѣ: аще кто услышитъ гласъ 
Мой, и отверзетъ двери, вниду къ нему и вечеряю съ нимъ. 
На сына заблудшаго и обращающагося Отецъ небесный взираетъ 
съ большею радостію, нежели на сына, заповѣди Его не престу
пившаго. О единомъ грѣшникѣ кающемся все небо болѣе весе
лится и радуется, нежели о девяти десяти и девяти правед
никовъ, не имѣющихъ нужды въ покаяніи. Но оттого мертва ду
ховно, безжизненна въ вѣрѣ и благочестіи душа грѣшная, что, 
возлюбивши грѣхъ, она отвратилась отъ Лица Божія, удалилась 
отъ Него на страну далече, предалась влеченію страстей и по
хотей, огрубѣла и обезчувствѣла въ злыхъ навыкахъ. Оттого всѣ 
дѣйствія благодати Божіей, которыя такъ свѣтло и живоносно, 
такъ благотворно и спасительно дѣйствуютъ на душу, живущую 
вѣрою, цъ душѣ грѣшника не производятъ никакого дѣйствія, 
скользятъ по ея поверхности, какъ зимній лучъ солнца по поверх
ности земной. Слушаетъ ли она Олово Божіе, которое, по опыту 
душъ чистыхъ и святыхъ, такъ живо и дѣйственно, что острѣе 
меча обоюду остра, проходитъ до раздѣленія души же и 
духа, членовъ же и мозговъ? Она слушаетъ его равнодушно, 
какъ всякое слово человѣческое, такъ что оно падаетъ на нее, 
какъ на землю убитую и утоптанную, какъ на землю каменистую 
и безплодную. Присутствуетъ ли она въ храмѣ Божіимъ, гдѣ 
души благочестивыя находятъ свой покой и отраду, свое утѣще-
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ніе и радость, все свое счастіе и блаженство? Она присутствуетъ 
равнодушно, какъ въ обыкновенныхъ мѣстахъ собраній, смотритъ 
на совершающіяся таинства, какъ на зрѣлище, блуждаетъ мыслями 
своими внѣ храма, а взорами но лицамъ предстоящихъ здѣсь, на
блюдаетъ не то, что совершается, а кто и какъ предстоитъ здѣсь, 
не страшится вредъ взоромъ Самого Судіи міра стать судіею сво
ихъ ближнихъ. Пріемлетъ ли самыя таинства святыя, въ кото
рыхъ души благочестивыя обрѣтаютъ жизнь и радость, оправда
ніе и освѣщеніе? Душа грѣшная пріемлетъ ихъ безъ вѣры и любви, 
безъ стрцха Божія и благоговѣнія, иочему пріемлетъ въ осужде
ніе и въ смерть. Получаетъ ли благодѣянія Божіи, въ которыхъ 
души вѣрующія видятъ незаслуженный даръ любви Божіей и тѣмъ 
живѣе возносятся къ Богу въ благодареніяхъ и славословіяхъ? 
Дуща грѣшная получаетъ идъ, какъ подобающую себѣ дань, съ 
холодностію и небреженіемъ, не помня благодѣющаго Бога. Встрѣ
чаетъ ли скорби и бѣдствія, въ которыхъ души благоговѣйныя 
вцдятъ заслуженную себѣ казнь и тѣмъ паче смиряются подъ 
крѣикую руку Божію, тѣмъ паче стараются объ очищеніи себя 
отъ всяцід скверны? Она встрѣчаетъ ихъ съ негодованіемъ на все 
и на всѣхъ., съ ропотомъ на самую правду Божію, съ хулой на 
самое милосердіе Господне; готова обвинять всѣхъ, кромѣ себя 
самой. Такъ бездѣйственны бываютъ всѣ дѣйствія благодати 
Божіей, когда душа человѣческая отвращаетъ липѳ свое отъ 
Бога, уклоняется въ страну мрака и грѣха. Это истинная зима 
духовная!

Отчего земля наша обращается къ солнцу, и бываетъ на 
ней весна? Отъ внутренняго дѣйствія на нее самого солнца, ко
торое естествоиспытатели назвали тяготѣніемъ. Такъ и душа грѣш
ная не могла бы обратиться къ Богу, если бы не привлекалъ ее- 
Сдмъ Господь силою вседѣйствующѳй благодати Своей: никто же 
можетъ пріити ко Мнѣ, говоритъ Господь, аще не Отеиъ, 
пославцй. Мя, привлечетъ его. Но здѣсь нужно замѣтить, что 



душа человѣческая одарена отъ Господа высочайшимъ даромъ 
свободнаго произволенія, такъ что можетъ и повиноваться влече
нію благодати Божіей, покоряться Духу Святому и свободно об
ращаться къ Богу, а можетъ, на погибель себѣ, упорствовать во 
злѣ, противиться Самому Духу Божію. Такъ Слово Божіе упре
каетъ нѣкіихъ людей: жестоковыйніи и необрѣзанніи серд
цемъ и угиесы, вы присно Духу Святому противитеся. По
сему Господь Богъ, привлекая насъ къ Себѣ всею силою благо
дати Своей, долготерпѣливо ожидаетъ нашего свободнаго обраще
нія къ нему: одратитеся ко Мнѣ, и обращуся къ-вамъ, гла
голетъ Господъ Вседержитель. Посему-то и убѣждаетъ всѣхъ 
Слово Божіе: днесь аще гласъ Его услышите, не ожесточите 
сердецъ вашихъ. Итакъ, возлюбленный собратъ мой, гдѣ и черезъ 
кого ты ни услышалъ бы сей гласъ Господень, гласъ обличающій 
и увѣщавающій, гласъ убѣждающій и влекущій къ покаянію, не 
отвращай слуха твоего, не ожесточай сердца твоего, не противься 
Духу Божію, зовущему тебя ко спасенію. Услышишь ли его въ 
храмѣ или на торжищѣ, отъ великаго праведника или отъ по
добнаго тебѣ грѣшника, изъ устъ друга или врага твоего, въ не
ожиданной радости или печали, въ событіяхъ благотворныхъ или 
грозныхъ, какъ скоро пробудится отъ него совѣсть твоя, очнется 
отъ сна грѣховнаго душа твоя, умилится имъ сердце твое, воз
будится сознаніе исправленія и обращенія къ Богу, блюди сію 
драгоцѣнную минуту, не давай сна очамъ твоимъ, ни вѣж
дамъ твоимъ дреманія, не медли обратитися ко Господу. 
Послѣ каждаго новаго противленія Духу Божію усиливается оже
сточеніе и хладъ духовный, подобно какъ, по наступленіи зимы, 
со дня на день усиливается холодъ. Послѣ каждаго отверженія 
благодати Божіей усиливается власть діавола надъ нами. Послѣ 
каждаго пробужденія и опять усыпленія отягчается сонъ 
грѣховный и дѣлается безпробуднымъ. Днесь аще гласъ 
Его услышите, не ожесточите сердецъ вашихъ', обрати-
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теся ко Мнѣ, и обращуся къ вамъ, глаголетъ Господь Вес-

Къ 50-лѣтнему юбилею священнослужительства 
Преосвященнѣйшаго Епископа Маркелла, при

сутствующаго въ Святѣйшемъ Синодѣ.
25-го марта сего 1900 года исполнилось ровно 25 лѣтъ съ 

того звамѳнательнаго дня, когда администраторъ б. Холмской 
уніатской епархіи старшій соборный протоіерей Маркеллъ Онуфріѳ- 
вичъ Попель во главѣ депутаціи отъ Холмскаго края имѣлъ 
счастіе представить Государю Императору Александру Николаевичу 
всеподданнѣйшее прошеніе и соборный актъ Холмскаго духовен
ства, и при этомъ произнесъ: „Имѣю счастье повергнуть къ сто
памъ Вашего Императорскаго Величества всеподданнѣйшее про
шеніе и соборное постановленіе греко-уніатскаго духовенства 
Холмской епархіи, съ коимъ пребываетъ въ единомысліи и паства 
о возсоединеніи уніатовъ съ святою восточною православною цер
ковью, бывшею церковію нашихъ предковъ. Благоволите, Всеми
лостивѣйшій Государь, осчастливить насъ принятіемъ сего искрен
няго и чистосердечнаго прошенія вмѣстѣ съ выраженіемъ неизмѣнно 
вѣрноподданническихъ чувствъ духовенства и народонаселенія 
Холмской Руси“.

Государь Императоръ, по окончаніи рѣчи протоіереея Мар
келла Попеля. изволилъ обратиться къ греко-уніатскому духовен
ству съ слѣдующими милостивыми словами:

„Выслушавъ съ особеннымъ удовольствіемъ ваши заявленія, 
Я прежде всего благодарю Бога, Котораго благодать внушила 
вамъ благую мысль возвратиться въ лоно православной , церкви; 
къ ней принадлежали предки ваши, и она въ настоящее время 
съ распростертыми объятіями принимаетъ васъ. Благодарю васъ 
за то утѣшеніе, которое вы Мнѣ доставили, вѣрю вашей искрен



ности и уповаю на Бога, что Онъ подкрѣпитъ васъ на томъ 
пути, который вы нынѣ добровольно избрали*.

Эти милостивыя слова Монарха, послужившія началомъ рели
гіознаго обновленія и- народной мощи Холмскаго края, вѣчно 
бддутъ памятны лодмскому народу. Вотъ почему 25 марта сего 
1900 года въ 25-ю годовщину этого радостнаго для Холмской 
Руси событія, главный виновникъ великаго дѣла возсоединенія 
Холмской уніатской епархіц съ православною, церковію Преосвя
щеннѣйшій Еписцопъ Мдрцеллъ, присутствующій въ Св. Синодѣ, 
получилъ изъ дорогого ему Холмсдауо края, гдѣ онъ прожилъ 
самые знаменательные для него годы, самое сердечное привѣт
ствіе. А такъ какъ въ этомъ же 1900 г. исполняется 8-го іюня 
двадцатипятилѣтіе еиискоиства Преосвященнаго Маркелла и 
20-го декабря пятидесятилѣтіе его священнослуженія, то къ при
вѣтствію холмщцны присоединились и многіе другіе почитатели 
маститаго іерарха особенно епархій Подольской и Полоцкой, коп 
ими онъ управлялъ но оставленіи г. Холма. Преосвященнымъ 
25-го марта получено много писецъ и телеграммъ, которыя, вѣро
ятно, будутъ напечатаны въ особомъ юбилейномъ сборникѣ. 
Теперь же пока считаемъ нелишнимъ сообщить о томъ привѣт
ствіи, которое было послано Преосвященному Маркеллу изъ Ходц- 
ской епархіи, гдѣ создались его историческое имя и слава.

Вотъ привѣтъ Преосвященному Маркеллу отъ Холмскаго 
Свято-Богородицкаго братства.

„Ваше Преосвященство, благостнѣйшій Владыко святый!
Въ текущемъ году исполняется пятидесятилѣтіе служенія 

Вашего въ священномъ санѣ. По водѣ Божіей, годъ этотъ для 
Холмскаго края совпадаетъ съ двадцатипятилѣтіемъ великаго ц 
всерадостнаго событія. Марта 25 въ 1875, году, депутація отъ, 
Холмскаго греко-уніатскаго духовенства и отъ исконно-русскаго, 
населенія нашего края во главѣ съ Цами, Владыко святый, пред
стала предъ Благочестивѣйшимъ Царемъ-Освободителемъ и имѣла 



счастіе, повергнуть предъ Нимъ всеподданнѣйшее ходатайство, 
Холмской ц, ЦодлящскоД, Рущі о эдзедвдаоо съ православно^ 
грэко-восточною церковію. Въ Дозѣ почившій Самодержецъ все
милостивѣйше соизволилъ нц это ходатайство и съ того времени 
возсоединеніе греко-уніатовъ съ православною церковію стало не 
только Церковнымъ событіемъ, но и великимъ государственнымъ 
дѣломъ.

Холмское Свято-Богородццкое братство, имѣющее цѣлью и 
задачей своей всемѣрно содѣйствовать укрѣпленію православія въ 
Холменомъ краѣ, не можетъ не выразить Вам'р, Владыко свдтый, 
своего привѣта въ этотъ знаменательный день. Оно съ призна
тельностію и любовію вспоминаетъ Ваши святительскіе труды по 
возсоединенію нашего края съ православною церковію. Оно воз
носитъ свои молитвы о драгоцѣнномъ здравіи Вашего Преосвя
щенства и въ знакъ молитвенной преданности проситъ Васъ 
благостнѣйшій Владыко святый, принять въ даръ братскую икон, 
Холмской Божіей Матери.

Холмъ 25 марта 1900 г.
Предсѣдатель совѣта братства

Германъ, Епископъ Люблинскій*.
Слѣдуютъ подцисц членовъ совѣта братства.
Это привѣтствіе ц икону, по порученію Холмскаго братства,, 

доставилъ Преосвященному Маркеллу Холмскій каѳедральный про
тоіерей о- Іоаннъ Гошовскій, который, какъ членъ б. уніатской 
децутаціи 25 марта 1875 года, нынѣ 25 марта вмѣстѣ съ Пре- 
орвященнѣйщицъ Епископомъ Маркелломъ представлялся Его Импе
раторскому Велцчест.ву.

Преосвященный Еиископъ Маркеллъ на привѣтъ Холмскаго 
братства послалъ слѣдующій глубоко-трогательный отвѣтъ: 

совѣтъ Холмскаго Свядо-Богородицкаго братства.
Съ особеннымъ удовольствіемъ прочиталъ я привѣтъ Холм- 

сваго Святц-Богородццкаго братства съ исполняющимся въ теку
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щемъ году двадцатипятилѣтіемъ возсоединенія Холмской и Под
ляшской Руси съ православною церковію, двадцатипятилѣтіемъ 
служенія моего въ епископскомъ санѣ и пятидесятилѣтіемъ въ 
священномъ санѣ и съ глубокимъ благоговѣніемъ приложился къ 
поднесенной мнѣ братской иконѣ Холмской Божіей Матери.

Многократно, въ тяжелыхъ минутахъ моей жизни въ Холмѣ, 
прибѣгалъ я подъ милость Пресвятой Богородицы, и Она не пре
зирала молитвъ моихъ, но отъ бѣдъ избавляла какъ меня, такъ 
и ввѣренное мнѣ стадо Христово. Подъ Ея покровомъ и за Ея 
молитвами вѣнчалось желаннымъ успѣхомъ и великое дѣло про
свѣщенія Холмской Руси и завершилось наконецъ возсоединеніемъ 
съ православною церковію въ 1875 году.

Я увѣренъ, что вы, отцы и братія, какъ бывшіе мои не
утомимые сотрудники, такъ и новые дѣятели, въ теченіе 25-ти 
лѣтъ послѣ возсоединенія работали въ вертоградѣ Господнемъ съ 
неослабною любовію и усердною ревностію къ дѣлу просвѣщенія 
заблудшей братіи.

Подобно приточному сѣятелю, вы сѣяли съ превеликимъ 
усердіемъ доброе сѣмя вѣры и нравственности на духовной нивѣ 
искони русскаго народа, но хитростію отъ истины отторгнутаго. 
Слава Богу, православіе въ Холмщинѣ, благодаря неусыпнымъ 
трудамъ вашимъ, въ значительной степени упрочилось и раз- 
ширилось.

Нынѣ у васъ благотворно дѣйствуютъ и женскіе монастыри, 
которые имѣютъ возможность не только зажигать свѣтъ истины 
въ заблудшихъ и воспитывать иодростающее поколѣніе въ духѣ 
православія, но и сердечно отзываются на бѣдствія и принимаютъ 
дѣятельное участіе въ оказаніи посильной помощи нуждающимся.

Нынѣ успѣшно дѣйствуетъ у васъ также изрядное количе
ство церковно-приходскихъ училищъ и школъ грамоты, въ кото
рыхъ обучаются и дѣти упорствующихъ, могущіе внести свѣтъ 
истины и знанія въ родительскій домъ и привлечь своимъ цѳр- 



ковнымъ пѣніемъ родныхъ и знакомыхъ на православное бого
служеніе.

Полагаю, что и нынѣ, какъ при мнѣ, любовь къ правосла
вію и отечеству возвышаетъ васъ надъ мелочами жизни и надъ 
бурями судьбы и воодушевляетъ просвѣщать пасомыхъ теплымъ 
изустнымъ словомъ и согрѣвать сердца ихъ любовію къ истинамъ 
вѣры и нравственности.

Въ Холмщинѣ мы пережили радостные и печальные дни. 
Пожелаемъ, чтобы въ душѣ сохранилось одно свѣтлое воспомина
ніе о драгоцѣнномъ достояніи нашихъ православныхъ предковъ, 
Божіею помощію возвращенное Холмской Руси. Отъ души по
желаемъ, чтобы живая связь между пастырями и пасомыми стано
вилась все прочнѣе и глубже и чтобы сближеніе между ними по
служило завѣтомъ и для грядущихъ дѣятелей въ вертоградѣ 
Христовомъ, да будетъ наконецъ на Холмской Руси одинъ па
стырь и одно стадо.

Благодать Господа нашего Іисуса Христа и любы Бога 
Отца и причастіе Святаго Духа буди со всѣми вами.

Петербургъ, 25 марта 1900 г.
Епископъ Маркеллъ".

Полоцкая епархія также не забыла своего б. Архипастыря 
и привѣтствовала его особыми привѣтствіями въ дорогой для него 
и для совершеннаго имъ историческаго подвига день. Такъ пред
ставители духовенства и духовно-учебныхъ заведеній епархіи, 
во главѣ съ Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Тихономъ, отправили 
въ Петербургъ Преосвященнѣйшему Маркеллу нижеслѣдующее 
привѣтствіе:

„Ваше Преосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь и 
Отецъ.

Въ день пятидесятилѣтняго юбилея Вашего служенія церкви, 
къ числу многихъ поздравителей Вашихъ, Полоцкая епархія, въ 



лицѣ нижеподписавшихся своихъ представителей, присоединяетъ и 
свой глубоко-задушевный привѣтъ.

Волею Всевышняго, вйсшею церковною властью, съ Соизво
ленія Державнаго Царя-Миротворца въ 6-й день Марта 1882 г., 
Вы были назначены АрхйййсѣйреМѣ Полоцкой епархій, ПдѢдрій 
встрѣтила въ лицѣ Вашего Преосвященства дѣятеля, уже иного 
потрудившагося до сего времени въ вертоградѣ ХрисГовойъ. вѣр
нымъ продолжателемъ апостольскаго служенія явились Вы и для 
этой новой для Васъ паствы, которая по своему строй И духу во 
многомъ должна была напо'іійн'ать Вамъ Хблмскую и Подольску# 
области, гдѣ Вы раньше стояли во главѣ церковной жизни. Вотъ 
уже почти одиннадцать Лѣтѣ, какъ, по волѣ всеустрояющаі*о Про
мысла, разсталась съ Вами, Преосвященнѣйшій Владыко, церковь 
Йолоцко-Витебскэя, во память обѣ архипастырскомъ служеній Ва- 
шемъ неизмѣнно живетъ среди духовенства, такъ какъ духъ мира 
и любви постоянно соприсутствовалъ въ Вашемъ управленіи епар
хіею. При Вашемъ высокомъ образованіи, пастырской многоопыт
ности, твердой стойкости въ убѣжденіяхъ, Вы оставили послѣ 
себя неизгладимые слѣды своей мудрой и многоплодной Дѣятель
ности. Такъ, съ первыхъ дней Вашего управленія епархіею, Вы 
обратили самое серьезное вниманіе на дѣло церковнаго проповѣд
ничества и на церковныя школы. Остались неизгладимыми среди 
духовенства Ваши постоянныя настойчивыя старанія и труды къ 
развитію въ сельскихъ приходахъ проповѣди, именно устной, 
имѣвшія въ результатѣ дѣйствительный подъемъ церковнаго учи
тельства пасрырей епархіи. За время пребыванія Вашего на ка
ѳедрѣ Полоцкой, гдѣ всего 310 приходскихъ церквей, было от
крыто сто семьдесятъ двѣ церковныя школы, для коихъ было 
сформировано самое управленіе и изыскано достаточное матеріаль
ное обезпеченіе. Уже одно число церковныхъ школъ, оставленныхъ 
Вами своему Преемнику, достаточно свидѣтельствуетъ о Вашихъ 
архипастырскихъ трудахъ и заботахъ о народномъ образованіи 



въ духѣ православной вѣры и церкви. Въ связи съ этикъ и для 
той же цѣли Вашимъ Преосвященствомъ было учреждено Витеб
ское епархіальное Св.-Владимирское Братство, которое всегда 
пользовалось поддержкою, руководствомъ й поощреніемъ Вашимъ.

Воспоминаются всѣми и незабвенныя заботы Ваши о благо
лѣпіи церковномъ и особенно объ усТрбейіи при церквахъ хоровъ 
изъ дѣтей прихожанъ. Въ силу Вашего архипастырскаго совѣта 
и настойчивости, не только въ городахъ, но й во многихъ селахъ 
епархіи образовались хоры пѣвцовъ изъ Парода, существующіе и 
доселѣ.

Въ то же время, глубоко Понимая нужды небогатаго матері
альными средствами духовенства Полоцкой епархіи, Вы дали болѣе 
правильную постановку учебно-воспитательной части въ Полоц
комъ Спасо-Евфросииіевскомъ іенскойъ училищѣ и вновь создали 
женское же Та дудинское училйще при женскихъ обителяхъ и нынѣ 
тамъ получаютъ образованіе болѣе половины дочерей бѣднѣйшихъ 
священно-церковно-сдужитѳлей епархіи.

Отмѣченныя заботы Вашего Преосвященства вызываютъ 
искреннюю признательность къ Вамъ со Стороны паствы ПблОц- 
мй. Тѣмъ болѣе глубока эта признательность и память о Васъ, 
что все управленіе Ваше епархіею было всегда проникнуто духомъ 
пастырской снисходительности и благодушія, кротости и обилія 
доброты.

Спаситель-Христосъ, содѢІайіпій Васѣ однимъ изъ незыбле
мыхъ столцовъ церкви православной апостольской, да ниспошлетъ 
Вамъ силы и крѣпость до послѣдняго предѣла жизни человѣче
ской на землѣ.

Возносите и Вы, Владыко святый, молйтВы Ваши о епархій 
Полоцкой, присно чтущей Васъ и дорожаіцей именемъ Вашимъ 
« въ знаменательный для Расъ юбилейный дёйь преподайте свое 
благословеніе Полоцко-Витебской йасТвѣ, духбйенётву, духовно! 
семинафіщ духовнымъ уййлйЩамъ ѣ Йсѣйъ Ййвйііѣ йЬЧйтйШййъ^.
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Въ самый день 25 марта Г. Начальникъ Витебской губер
ніи, д. с, с. И. И. Чепелевскій привѣтствовалъ Преосвященнаго 
Маркелла особой телеграммой, на которую Преосвященный отвѣ
тилъ также телеграммой и въ этой телеграммѣ выразилъ Его 
Превосходительству сердечную благодарность и преподалъ свое 
архипастырское благословеніе. Кромѣ Г. Начальника губерніи, 
посланы были тогда-же поздравительныя телеграммы Его Преосвя
щенству отъ духовной семинаріи, епархіальнаго Св.-Владимир- 
скаго Братства и нѣкоторыхъ принтовъ гор. Витебска.

Преосвященному Тихону маститый Архипастырь прислалъ 
особый письменный отвѣтъ, напечатанный въ предыдущемъ 8 №.

Городъ Полоцкъ, древняя каѳедра Полоцкихъ святителей, 
также привѣтствовалъ своего бывшаго любимаго Архипастыря.

Полоцкое церковное братство во имя святителя и чудотворца 
Николая и преподобной Евфросиніи, княжны Полоцкой,—утверж
денное 11-го іюня 1867 года, т. е. въ томъ самомъ году, когда 
Преосвященный Маркеллъ былъ вызванъ изъ Галиціи въ г. 
Холмъ, —вмѣстѣ съ духовенствомъ и учебными заведеніями г. По
лоцка послало Владыкѣ Маркеллу слѣдующее привѣтствіе:

„Ваше Преосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь и 
Отецъ!

Духовенство, Полоцкое церковное братство и учащіе въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ города Полоцка, старѣйшаго города 
Полоцкой епархіи, имѣвшей счастіе семь лѣтъ, съ 1882 г. по 
1889 г., находиться подъ Вашимъ мудрымъ и любвеобильнымъ 
архипастырскимъ управленіемъ, считаютъ своимъ пріятнымъ дол
гомъ принести Вашему Преосвященству сердечныя поздравленія по 
поводу исполняющагося въ нынѣшнемъ году двадцатипятилѣтія 
доблестнаго служенія Вашего въ санѣ Епископа и пятидесятилѣт
няго служенія въ священномъ санѣ, каковые юбилеи Вашей дѣя
тельности совпадаютъ съ 75-ти-лѣтіемъ Вашей жизни. Это уди
вительное сочетаніе 25 въ Вашемъ замѣчательномъ юбилеѣ, на-



поминающее о трехъ возрастахъ жизни, еще болѣе становится по
учительнымъ, если мы примемъ въ соображеніе, что та же цыфра 
25 троекратно повторяется въ самыхъ важнѣйшихъ моментахъ 
Вашей жизни и дѣятельности: 25 марта 1871 года Вы вступили въ 
отправленіе должности администратора уніатской Холмской епархіи; 
25 марта 1875 года Вы имѣли счастіе представить Его Импера
торскому Величеству Государю Императору—какъ результатъ 
Вашихъ неослабныхъ трудовъ и заботъ по управленію епархіею, 
актъ возсоединенія ея съ православною церковію, обезсмертившій 
Ваше имя. въ исторіи русской церкви и доставившій Вамъ такое же 
почетное мѣсто въ Холмщинѣ, какое занялъ въ Литвѣ и Бѣло
руссіи приснопамятный митрополитъ Іосифъ Сѣмашко съ своими 
сподвижниками архіепископами: Василіемъ Лужинскимъ и Анто
ніемъ Зубко; наконецъ 25-го марта 1889 года Ва, будучи при
званы Высочайшею волею присутствовать въ Св. Синодѣ, трога
тельно прощались съ Полоцкою паствою и сказали свое глубоко
прочувствованное слово, которое доселѣ звучитъ еще въ умахъ и 
сердцахъ нашихъ и которое могло вылиться только изъ устъ 
глубоко-вѣрующаго и кроткаго христіанина и изъ сердца без
гранично любящаго Архипастыря и Отца.

Священная седмерица лѣтъ Вашего Архипастырскаго служе
нія въ нашей епархіи воодушевляетъ наши сердца молитвеннымъ 
благожеланіемъ, чтобы Небесный Пастыреначальникъ подкрѣпилъ 
Ваши силы и здоровье и продлилъ Ваше многополезноѳ служеніе 
св. церкви и отечеству на многія лѣта“.

Слѣдуютъ подписи.

Полоцкій кадетскій корпусъ—старѣйшее учебное заведеніе 
г. Полоцка—привѣтствовалъ Владыку слѣдующею телеграммою:

„Полоцкій кадетскій корпусъ, пользовавшійся особеннымъ 
вниманіемъ и благорасположеніемъ Вашего Преосвященства во время 
Вашего управленія Полоцкою епархіею, помолившись о благоден
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ствіи Вашемъ, сердечно привѣтствуетъ съ многознаменательнымъ 
юбилеемъ. 25 марта. Директоръ корпуса генералъ Гуторъ*.

Предъ молебствіемъ въ корпусной церкви, въ присутствіи 
начальствующихъ, учащихъ и кадетъ, о драгоцѣнномъ здравіи 
Его Преосвященства законоучителемъ корпуса священникомъ Ни
колаемъ Околовичемъ была сказана слѣдующая рѣчь, которая 
произвела на всѣхъ весьма сильное впечатлѣніе:

„Сегодня у насъ свѣтлый великій праздникъ Благовѣщенія 
Божіей Матери о рожденіи отъ Нея Спасителя и Искупителя міра. 
Нынѣ мы празднуемъ тотъ день, когда наша грѣшная земля, со
дѣлавшаяся со времени грѣхопаденія прародителей юдолію плача 
и гнѣва Божія, впервые услышала высоко утѣшительное слово: 
радуйся! Въ этомъ словѣ, изреченномъ архангеломъ Гавріиломъ 
Пресвятой Дѣвѣ Маріи, люди получили упованіе, что они пере
стаютъ уже быть въ отчужденіи отъ Бога, освобождаются отъ 
власти діавола, становятся чадами свободы, свѣта и истины. Всѣ 
получили радость и утѣшеніе. Но это общехристіанское торжество 
для насъ, чадъ св. православной россійской церкви, усугубляется 
тѣмъ, что нынѣ исполнилось ровно 25 лѣтъ съ того дня. когда 
Государь Императоръ Александръ II Высочайше соизволилъ при
нять въ общеніе съ православною церковію уніатовъ Холмской 
епархіи и тѣмъ положилъ конецъ злосчастной уніи въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи. Главнымъ виновникомъ возсоединенія уніатовъ 
Холмской епархіи былъ нынѣ уже маститый 75-ти-лѣтній іерархъ 
св. православной церкви Членъ Святѣйшаго Синода, Преосвящен
нѣйшій Епископъ Маркеллъ, который въ этомъ году празднуетъ 
25-ти-лѣтіе своего епископства и 5О-ти-лѣтіе своего священства. 
Торжество возсоединенія есть событіе радостное для всей русской 
церкви и всего русскаго народа; православіе и русская народность 
у насъ слились въ одно понятіе, такъ что православіе у насъ 
называется русскою вѣрою. Значитъ торжество возсоединенія есть 
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всликій праздникъ всей русской церкви и всего русскаго народа. 
Но для насъ, полочанъ, это торжество возсоединенія имѣетъ осо
бенно важное значеніе какъ по началу, такъ и концу своему. 
Начало возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ Положено въ 
городѣ Полоцкѣ соборнымъ актомъ западно-русскихъ архипастырей: 
Іосифа Сѣмашко, Василія Лужинскаго и Антонія Зубко, подпи
саннымъ въ Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ. Согласно сему акту, 
Государь Императоръ Николай I 25 марта 1839 года на все
подданнѣйшемъ докладѣ о семъ Св. Синода благоволилъ соб
ственноручно начертать: „Благодарю Бога и принимаю“. Этм 
всерадостныя слова Державнаго Монарха, освободивъ западно
русскихъ уніатовъ отъ узъ уніи и латино-польскаго вліянія, при
звали ихъ къ новой жизни въ общеніи съ св. православною цер
ковію и въ духѣ русской народности. А Холмскій край, также 
искони-русскій, какъ и Полоцкая земля, еще цѣлое поколѣніе, 
лѣтъ 36 находился подъ гнетомъ уніи и католицизма. Русское 
православное дѣло въ томъ краѣ, несмотря на заботы русскаго 
правительства, шло очень туго, пока не явился въ Холмщинѣ 
вызванный изъ Галиціи о. Маркеллъ Онуфріевичъ Попель, кото
рый,—благодаря своимъ блестящимъ природнымъ дарованіямъ, 
многостороннему образованію въ трехъ заграничныхъ университе
тахъ, энергичному и спокойному характеру и основательному зна
комству съ устройствомъ древней православной церкви и съ поло
женіемъ современной ему уніи,—въ 4—5 лѣтъ очистилъ унію 
отъ римско-католическихъ наростовъ и наслоеній и устроилъ то 
великое дѣло, которое совершено ровно 25 лѣтъ тому назадъ. 
Согласно акту духовенства Холмской епархіи, отъ 18 февраля 
1875 года, о. Маркеллъ Попель, управлявшій епархіею четыре 
года, во главѣ депутаціи отъ уніатовъ былъ принятъ Его Импе
раторскимъ Величествомъ 25 марта того же 1875 года. Этотъ 
радостный день завершилъ подготовительныя многотрудныя равно
апостольныя работы о. Маркелла, за каковыя онъ былъ удостоенъ 



епископскаго сана въ той самой епархіи, которую онъ привелъ въ 
общеніе съ св. православною церковію.

Я сказалъ, что торжество возсоединенія и нынѣшнее торже
ство Преосвященнаго Маркелла, какъ главнаго виновника завер
шенія возсоединенія уніатовъ въ русскомъ государствѣ, имѣетъ 
особенное значеніе для жителей города Полоцка, откуда и нача
лось это спасительное евангельское дѣло. Въ частности это тор
жество должно быть близко сердцу и Полоцкаго кадетскаго кор
пуса. Извѣстно, что мудрый Государь Императоръ Николай I, 
но изгнаніи іезуитовъ изъ Полоцка, отдалъ зданія бывшей іезу
итской академіи, распространявшей и упрочивавшей въ этомъ 
краѣ латино-польское вліяніе, подъ помѣщеніе кадетскаго корпуса 
именно съ тою цѣлію, чтобы онъ былъ оплотомъ православія и 
русской народности, кои были подорваны во время господства 
уніи. Значитъ, если бы не было здѣсь уніи, то, навѣрно, не 
было бы въ г. Полоцкѣ и кадетскаго корпуса, который за 65 лѣтъ 
своего существованія принесъ много уже пользы русской арміи и 
государству. И личность завершителя уніи Преосвященнаго Мар
келла имѣетъ къ кадетскому корпусу особенное отношеніе. Замѣ
чательно, что Преосвященный Маркеллъ родился въ томъ самомъ 
году и мѣсяцѣ, когда Императоръ Николай I, основатель Полоц
каго кадетскаго корпуса, вступилъ на престолъ; затѣмъ Преосвя
щенный Маркеллъ вступилъ въ управленіе Полоцкою епархіею въ 
1882 году, т. е. въ томъ самомъ году, когда бывшія военныя 
гимназіи преобразованы снова въ кадетскіе корпуса, а въ срединѣ 
своего управленія Полоцкою епархіею Преосвященный почтилъ 
своимъ присутствіемъ торжество 50-ти-лѣтія Полоцкаго кадетскаго 
корпуса, да и вообще Владыка относился къ нашему корпусу съ 
особеннымъ вниманіемъ и благорасположеніемъ. Прошло 11 лѣтъ 
съ тѣхъ поръ какъ Преосвященный Маркеллъ, назначенный Чле
номъ Св. Правительствующаго Синода, оставилъ Полоцкую епар
хію, но не оскудѣла та архипастырская любовь его, которою 
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онъ любилъ свою паству и въ частности кадетскій корпусъ съ 
начальствующими, учащими и учащимися въ немъ.

И мы, питая сыновнюю преданность и любовь къ своему 
бывшему Архипастырю въ нынѣшній радостный для него день 
вознесемъ къ престолу Небеснаго Пастыреначальника свои усерд
ныя моленія, чтобы Онъ продлилъ многополезную его жизнь и 
укрѣпилъ его силы на многія лѣта на славу св. церкви и отече
ства нашего. Аминь".

На Полоцкія привѣтствія Преосвященный Маркеллъ отвѣ
тилъ 26 марта телеграммою на имя г. директора корпуса: „Благо
словляю, сердечно благодарю васъ и кадетскій корпусъ за при
вѣтъ. Епископъ Маркеллъ".

По поводу двадцатипятилѣтія окончательнаго торжества 
православія надъ уніей въ предѣлахъ православной Россіи въ 
различныхъ газетахъ и журналахъ, особенно духовныхъ, появи
лось не мало статей и замѣтокъ (см. „Церковный Вѣстникъ“ 
1900 г. № 13, „Витебскія Губернскія Вѣдом.“ № 69 и мн. дрД, 
въ которыхъ съ большею или меньшею обстоятельностію оцѣни
вается важное историческое значеніе совѳршоннаго Преосвящен
нымъ Маркелломъ въ Холмской Руси дѣла возсоединенія уніатовъ 
и сообщаются нѣкоторыя біографическія свѣдѣнія о немъ.

Въ „Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" за 1889 годъ 
въ Ж 8 и 9, по поводу прощанія Преосвященнаго Маркелла съ 
Полоцкою паствою были также сообщены свѣдѣнія о жизни и 
дѣятельности его въ Холмской Руси и въ Полоцкой епархіи.

Настоящій юбилей Преосвященнаго Маркелла далъ поводъ 
Холмской епархіи подробнѣе коснуться оцѣнки его многополезной 
дѣятельности; тамъ готовится цѣлый рядъ статей для юбилейнаго

Дѣятельность Преосвященнаго Маркелла по Подольской 
епархіи, которою онъ управлялъ только три года, съ 9 декабря 



1878 г. по 6 марта 1882 г., достойно оцѣнена въ книсѣ: „Ар
хіереи Подольской епархіи".

Полоцкою же епархіею. Преосвященный Маркеллъ управлялъ 
семь лѣтъ, съ 6-го марта 1882 г. по 16 марта 1889 года. 
Самъ Владыка въ отвѣтномъ письмѣ Преосвященнѣйшему Тихону 
выразился, что онъ въ Полоцкой епархіи „семь лѣтъ съ особен
нымъ удовольствіемъ трудился на пользу церкви и отечества41. 
А 11 лѣтъ тому назадъ, 25 марта 1889 года, Преосвященный 
Маркеллъ, прощаясь* въ каѳедральномъ соборѣ съ Полоцкою 
паствою, высказывалъ, что ему грустно разставаться съ Витебскомъ 
и Полоцкой епархіей, гдѣ онъ всѣхъ и все знаетъ, гдѣ его знаютъ 
и гдѣ относились къ нему съ полнымъ довѣріемъ, какъ къ отцу 
великой Полоцкой православной семьи. И въ утѣшеніе пастырямъ 
и пасомымъ, которые плакали по поводу прощанія съ нимъ, онъ 
сказалъ, между прочимъ: „Вотъ, мнѣ предстоитъ новый подвигъ, 
предлежитъ новая церковная дѣятельность, особенно высокая и 
славная, но и особенно трудная и отвѣтственная предъ Богомъ и 
человѣки. И тамъ, однако, не забуду я васъ, чадца моя! Ни время, 
ни труды, ни заботы, ничто не изгладитъ изъ памяти моей то 
свѣтлое воспоминаніе о Витебскѣ и цѣлой здѣшней епархіи, какое 
уже теперь запало въ мою душу“. И, дѣйствительно, Преосвя
щенный Маркеллъ, несмотря на свои преклонныя лѣта, всегда 
живо интересуется всѣмъ, что совершается въ Полоцкой епархіи 
и готовъ оказать всякую помощь всѣмъ изъ полочанъ, кто об
ращается къ нему за совѣтомъ и помощію. Кто имѣлъ случай 
побывать у него въ Петербургѣ, тотъ видѣлъ, что онъ, дѣйстви
тельно, съ распростертыми объятіями встрѣчаетъ всѣхъ пастырей 
и пасомыхъ Полоцкой епархіи, которую онъ крѣпко любилъ и 
любитъ.

За эту его любовь къ намъ и мы должны отвѣчать любовію 
и сыновнею преданностію. Въ назиданіе потомства мы должны 
вѣрно и по возможности полнѣе изобразить и оцѣнить его труды 
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и дѣятельность на пользу Полоцкой епархіи, каковая дѣятель
ность была очень плодотворна и касалась всѣхъ сторонъ церков
ной жизни.

Я давно уже занимаюсь изученіемъ жизни и дѣятельности 
Преосвященнѣйшаго Маркелла ао Холмской епархіи. У меня 
имѣется много цѣнныхъ документовъ для его біографіи. Изъ По
дольскаго періода ого дѣятельности у меня есть цѣлое собраніе 
его чудныхъ проповѣдей, изъ коихъ видно, что этотъ великій 
іерархъ-администраторъ былъ въ то же время замѣчательнѣйшимъ 
и неутомимымъ проповѣдникомъ, проповѣдывавпіимъ неопустительно 
за каждымъ богослуженіемъ. Но у меня, къ сожалѣнію, до сихъ 
поръ еще нѣтъ подъ руками документальныхъ данныхъ для исторіи 
жизни и дѣятельности его по Полоцкой епархіи. Впрочемъ, эта 
дѣятельность, какъ и самый нравственный обликъ Преосвящен
нѣйшаго Маркелла такъ живы и памятны нашей епархіи, что 
не трудно возстановить ихъ.

Еще до прибытія Преосвященнаго Маркелла въ Полоцкую 
епархію, послѣдняя имѣла уже понятіе о его дѣятельности въ 
Холмской епархіи. Въ „Полоцкихъ Епарх. Вѣдом.“ за 1875 г. 
было напечатано нѣсколько статей по поводу возсоединенія холм- 
скихъ уніатовъ, совершоннаго, главнымъ образомъ, трудами адми
нистратора Холмской епархіи о. Маркелла Попеля. Такъ, въ № 5 
сихъ „Вѣдомостей“ была перепечатана изъ 6-го № „Церковнаго 
Вѣстника" статья о „торжествѣ возсоединенія уніатовъ съ право
славною церковію въ г. Бѣлой, Сѣдлецкой губерніи и рѣчь, ска
занная 12 января новоприсоединившимся уніатскимъ протоіереемъ 
и бѣльскимъ благочиннымъ о. Николаемъ Ливчакомъ"; въ № 9‘ 
„Епарх. Вѣдом.“ было напечатано прибывшаго 18 января того же 
1875 года въ г. Витебскъ преосвященнаго Полоцкаго Викторина 
предложеніе Полоцкой духовной консисторіи, отъ 9 апрѣля, за 
№ 926, о томъ, чтобы настоятели церквей: 1) въ 9-й четвертокъ 
по Пасхѣ, въ память возсоединенія здѣшнихъ бѣлорусскихъ уніа
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товъ съ православною церковію, совершившагося въ Полоцкомъ 
Софійскомъ соборѣ въ 1839 году, предъ благодарственнымъ Го
споду Богу молебствіемъ возвѣстили своимъ прихожанамъ, на 
основаніи опубликованныхъ правительственныхъ свѣдѣній, радост
ную вѣсть о совершающемся возсоединеніи съ православною цер
ковію холмскихъ уніатовъ,—послѣднихъ остатковъ бывшей уніи, 
и пригласили бы ихъ съ особеннымъ усердіемъ возблагодарить 
Господа, какъ за свою приналежность къ церкви православной, 
такъ и за таковое же счастіе нынѣ возсоединяемыхъ съ нею братій 
своихъ но вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа и 2) помня,—что 
церкви ихъ, по переходѣ изъ уніи въ православіе, были въ край
ней бѣдности и пользовались не малымъ пособіемъ отъ усердныхъ 
православныхъ христіанъ изъ внутреннихъ губерній Имперіи, нынѣ 
сами располагали бы достаточныхъ людей изъ прихожанъ своихъ 
къ подобнымъ же пожертвованіямъ въ пользу возсоединяемыхъ 
холмскихъ церквей, особенно приглашали бы къ таковымъ по
жертвованіямъ тѣхъ изъ своихъ прихожанъ, которые могутъ слу
жить сему своимъ рукодѣльемъ, какъ-то: шитьемъ ризъ, возду
ховъ и т. п. съ тѣмъ, чтобы такія пожертвованія препровоАаемы 
были въ С.-Петербѵргъ, въ канцелярію Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, согласно объявленію объ этомъ, напечатанному въ „Пра
вительственномъ Вѣстникѣ". Въ томъ же 9 № напечатана статья 
подъ названіемъ: „Возсоединеніе холмскихъ уніатовъ". Въ слѣ
дующемъ 10 № „Еиарх. Вѣд." были напечатаны: „Всеподданнѣй
шее прошеніе Холмскаго духовенства, протоколъ соборнаго духо
венства и консисторіи Холмской епархіи и соббрный актъ Холм
скаго духовенства". Въ № 12 напечатанъ указъ Св. Правитель
ствующаго Синода, отъ 7 мая 1875 года, по устройству и управ
ленію возсоединяемой съ православіемъ греко-уніатской Холмской 
епархіи. Въ № 15 напечатано письмо къ преосвященнѣйшему 
епископу Викторину высокопреосвяіц. Іоанникія, архіепископа 
Холмскаго и Варшавскаго, въ коемъ онъ благодаритъ владыку и 



Полоцкую паству |за теплое сочувствіе къ возсоединившимся съ 
православною церковію уніатамъ Холмской Руси. А въ № 23 на
печатана весьма трогательная переписка—въ прозѣ и стихахъ— 
воспитанницъ Полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства 
и Холмскаго женскаго шестикласснаго училища, по поводу воз
соединенія Холмской епархіи.

Такимъ образомъ между Полоцкой и Холмской епархіями 
установились добрыя братскія отношенія: первая, возсоединившаяся 
изъ уніи съ православною церковію на 36 лѣтъ прежде, нынѣ, 
какъ старшая сестра простирала свою руку и привѣтствовала 
свою младшую сестру, Холмскую епархію, съ такимъ же торже
ствомъ возсоединенія.

Господу угодно было скрѣпить этотъ союзъ двухъ епархій 
тѣмъ, что виновникъ возсоединенія холмскихъ уніатовъ, пробыв
шій три года на Подольской епархіи, въ 1882 году былъ на
значенъ въ Полоцкую епархію, на мѣсто преосвященнаго епископа 
Викторина, перемѣщеннаго въ Подольскую епархію. Пишущій 
эти строки въ томъ году находился еще въ 5-мъ классѣ Витеб
ской духовной семинаріи. Я очень ясно представляю, какъ 10-го 
апрѣля семинаристы принимали участіе во встрѣчѣ Преосвящен
наго Маркелла, а 11 апрѣля онъ совѳріпилъ въ каѳедральномъ 
соборѣ первую литургію, къ которой были приведены воспитанники 
и воспитанницы учебныхъ заведеній города Витебска. Въ концѣ 
литургіи Преосвященный сказалъ глубоко-назидательное слово о 
любви, какъ первой и большей заповѣди закона Божія, которая 
всегда утѣшаетъ человѣка во всѣхъ житейскихъ заботахъ и ду
шевныхъ печаляхъ и готова на всѣ жертвы. Отрадное впечатлѣ
ніе произвела эта воодушевленная проповѣдь маститаго Архипа
стыря на насъ, воспитанниковъ, 'да—полагаю—и на всѣхъ, слу
шавшихъ ее. Мы были увѣрены, что Владыка, начавшій свое 
служеніе на новой паствѣ проповѣдію о любви, самъ преизобильно 
исполненъ этою любовію, съ каковой онъ будетъ относиться къ 



своимъ пасомымъ и утѣшать ихъ. И мы не ошиблись. По виду 
суровый и строгій, Преосвященнѣйшій Маркеллъ на самомъ дѣлѣ 
былъ весьма любвеобильнымъ и милостивымъ. Всякое посѣщеніе 
Владыки какъ въ учебное время, такъ и во время экзаменовъ 
было истиннымъ праздникомъ для семинаристовъ. Мы благоговѣли 
предъ его обширною ученостію, плѣнялись его любовію, но не 
боялись его. При отвѣтахъ воспитанниковъ онъ требовалъ не 
столько знанія деталей предмета, которыя обременительны для 
памяти и легко забываются, сколько основательнаго изученія сущ
ности дѣла,—словомъ Владыка требовалъ, чтобы воспитанники 
больше пріучались къ самодѣятельности и самостоятельному изу
ченію предмета. Этотъ взглядъ и требованія Владыки легко были 
усвоены нашими преподавателями и нами. Витебская духовная 
семинарія сразу высоко поднялась въ образовательномъ отношеніи. 
Напримѣръ на нашемъ курсѣ, окончившемъ въ 1883 году, было 
25 человѣкъ; изъ нихъ окончило въ первомъ разрядѣ 15 (ка
жется, такого процента перворазрядныхъ еще никогда не было, 
что отмѣчали въ свое время и преподаватели), и большая ихъ 
половина окончила затѣмъ курсъ духовныхъ академій и нынѣ съ 
честію подвизаются на разныхъ поприщахъ церковной и граждан
ской службы. То же можно сказать и о слѣдующихъ курсахъ. 
Словомъ, при Преосвященнѣйшемъ Маркеллѣ малая по числу уча
щихся Витебская духовная семинарія заняла почетное мѣсто въ 
ряду таковыхъ учебныхъ заведеній Имперіи. Отношенія же Пре
освященнѣйшаго Маркелла къ семинарской корпораціи весьма 
краснорѣчиво выражены въ рѣчи о. ректора семинаріи протоіерея 
Іоанна Пичеты, 17 апрѣля 1889 года, предъ поднесеніемъ Вла
дыкѣ чиновника архіерейскаго служенія. О. ректоръ, между про
чимъ, сказалъ: „мы—учащіе знали, что ты принадлежишь къ 
числу многоопытныхъ педагоговъ и обладаешь обширными позна
ніями въ разныхъ наукахъ, но никто изъ насъ не чувствовалъ 
смущенія во время присутствія твоего на нашихъ урокахъ и испы



таніяхъ по преподаваемымъ нами наукамъ. Мы съ радостію ожидали 
твоихъ посѣщеній, ибо были увѣрены въ твоей любви къ намъ 
и снисходительности къ руководимымъ нами питомцамъ. Полное 
довѣріе, которое ты оказывалъ намъ—начальствующимъ и уча
щимъ, заставляло насъ быть исправными при исполненіи своихъ 
обязанностей и усердно заниматься для насажденія здраваго уче
нія въ сердцахъ духовнаго юношества. Результаты нашихъ тру
довъ извѣстны тебѣ по пастырямъ паствы, которою ты съ крото
стію и любовію правилъ семь лѣтъ и которую не безъ скорби 
оставляешь®.

Съ такою же любовію и внимательностію относился этотъ 
благостнѣйшій Архипастырь и къ духовнымъ училищамъ—муж
скимъ и женскимъ и къ свѣтскимъ учебнымъ заведеніямъ. Но 
особеннымъ расположеніемъ и заботливостію Владыки пользова
лись женскія духовныя училища. Поддерживая существующее въ 
г. Витебскѣ и состоящее подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы женское училище духовнаго вѣдомства, 
Преосвященный обратилъ особенное вниманіе на Полоцкое Спасо- 
Евфросиніевское женское училище, состоящее при Спасо-Евфроси- 
ніевскомъ женскомъ монастырѣ. Это училище, основанное еще въ 
1842 году, какъ пріютъ для сиротъ, впослѣдствіи предназнача
лось для дѣтей псаломщиковъ и средства его были слишкомъ 
ограничены. Сначала это училище могло помѣщать только 20 во
спитанницъ. Еще преосвященнѣйшій Викторинъ, обративши вни
маніе на это училище, сдѣлалъ распоряженіе о постройкѣ особаго 
зданія съ тѣмъ, чтобы оно могло вмѣщать до 40 ученицъ. 
А такъ какъ и этого было недостаточно, то Преосвященный Мар
келлъ въ 1884 году изыскалъ 2000 рублей на постройку третьяго 
дома, такъ что каждый классъ помѣщался въ особомъ зданіи,—а 
въ 1887 году при немъ же къ одному изъ зданій сдѣлана была 
пристройка, такъ что число воспитанницъ увеличилось до 100. 
Равнымъ образомъ Преосвященнымъ Маркелломъ было обращено 



серьезное вниманіе на правильную постановку учебно-воспитатель
наго дѣла въ училищѣ и было возбуждено ходатайство предъ Св. 
Синодомъ о дарованіи сему училищу правъ епархіальныхъ учи
лищъ, но это ходатайство, повторявшееся и при послѣдующихъ 
архипастыряхъ, еще до сихъ поръ не удовлетворено, хотя это 
училище теперь какъ по своему внѣшнему виду и расположенію 
комнатъ, такъ и въ учебно-воспитательномъ отношеніи представ
ляется вполнѣ благоустроеннымъ учебнымъ заведеніемъ и вполнѣ 
достойно быть сопричисленнымъ къ разряду епархіальныхъ жен
скихъ училищъ. Правда, Преосвященному Маркеллу не удалось, 
за краткостію его управленія Полоцкою епархіею, довести Спасо- 
Евфросиніевское ж. духовное училище до того цвѣтущаго состоя
нія, въ которомъ оно находится теперь. Но имъ сдѣлано все, 
чтобы это училище поставить на должную высоту. Со времени 
Преосвященнаго Маркелла цвери этого училища стали открыты 
не для однихъ дѣтей псаломщиковъ, но и для дочерей священ
никовъ и лицъ свѣтскаго происхожденія. Это училище какъ при 
Преосвященномъ Маркеллѣ, такъ и теперь выпускало и выпускаетъ 
большое количество учительницъ для церковно-приходскихъ школъ, 
которыя отличаются особеннымъ трудолюбіемъ и съ честію тру
дятся на педагогическомъ поприщѣ. Особенно цѣненъ былъ трудъ 
этихъ усердныхъ работницъ въ срединѣ 80-хъ годовъ, когда 
учительскій трудъ оплачивался очень скудно, а потому учитель
скія мѣста замѣшать было очень трудно. Находя все-таки, что 
двухъ женскихъ училищъ недостаточно для епархіи, Преосвящен
ный Маркеллъ въ 1887 и 1888 гг. началъ хлопотать о преоб
разованіи мужского Тадулинскаго монастыря въ женскій, съ тѣмъ, 
чтобы при немъ было открыто женское духовное училище по об
разцу Спасо-Евфросиніевскаго. Хлопоты его увѣнчались успѣхомъ. 
Тадулинскій монастырь еще при Преосвященномъ Маркеллѣ былъ 
преобразованъ въ женскій, а послѣ его перемѣщенія въ Петер
бургъ ори немъ было открыто и женское училище, которое вы
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пускаетъ такихъ же труженицъ для церковно-приходскихъ школъ, 
какъ и Спасо-Евфросиніевское.

Въ бытность Преосвященнаго Маркелла на Полоцкой ка
ѳедрѣ вышли Высочайше утвержденныя 13 іюня 1884 года пра
вила о церковно-приходскихъ школахъ. Преосвященный Маркеллъ 
предпринималъ всѣ зависящія отъ него мѣры къ развитію цер
ковно-школьнаго дѣла во ввѣренной ему епархіи. Такъ, онъ, при 
посѣщеніи приходскихъ церквей, заходилъ и въ церк.-првходскія 
школы, самъ испытывалъ учениковъ въ знаніи Закона Божія и 
церковнаго пѣнія. При перемѣщеніяхъ и награжденіяхъ духовен
ства онъ обращалъ особенное вниманіе на тѣхъ священниковъ и 
псаломщиковъ, которые заботились объ открытіи церковно-приход
скихъ школъ и школъ грамоты и о правильной постановкѣ учебно- 
воспитательнаго дѣла въ нихъ; псаломщиковъ, устроившихъ школь
ные и церковные хоры поощрялъ посвященіемъ въ стихарь, руко
положеніемъ въ санъ діакона, а иногда для пользы службы пере
водилъ ихъ на лучшія мѣста.

Цѣня школьное образованіе, Владыка заботился также во
обще о просвѣщеніи народа. 3-го сентября 1887 г. имъ утвер
жденъ уставъ епархіальнаго Св.-Владимирскаго братства, которое 
имѣетъ цѣлію заботиться о распространеніи и утвержденій въ 
предѣлахъ нашей епархіи религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ 
духѣ православной церкви и содѣйствовать ослабленію раскола и 
огражденію православнаго населенія отъ вредныхъ вліяній на него 
со стороны инославныхъ вѣроисповѣданій и ученій. Чрезъ 2 мѣ
сяца по утвержденіи устава, братство торжественно было открыто 
и въ первый годъ своего существованія привлекло до 500 чле- 
новъ-братчиковъ. Это служитъ доказательствомъ, съ какимъ ува
женіемъ, какъ сочувственно и какъ радостно отнеслось общество 
къ мысли своего досточтимѣйшаго Архипастыря. Братство—на 
первыхъ порахъ, на правахъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 
завѣдывало и церковно-приходскими школами епархіз. Братство 
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вполнѣ оправдало .намѣренія Преосвященнаго Владыки. При немъ 
братство существовало немного болѣе года, но принесло не мало 
пользы дѣлу духовно-нравственнаго просвѣщенія въ нашей немного
людной и небогатой матеріальными средствами епархіи. Ко дню 
оставленія Преосвященнымъ Маркелломъ Полоцкой епархіи въ вѣ
дѣніи братства состояло 172 перковно-приходскія школы, въ 
томъ числѣ 4 двухклассныхъ, 136 однокласспыхъ и 32 школы 
грамоты, а число учащхся мальчиковъ и дѣвочекъ простиралось 
до 4000.

Въ предпослѣдній годъ управленія Преосвяпіенпымъ нашею 
епархіею въ г. Витебскъ и въ нѣкоторыя селенія были занесены 
тлетворныя сѣмена штундизма. Владыкою были сдѣланы немедлен
ныя распоряженія и архипастырскія наставленія приходскимъ свя
щенникамъ, какъ поступать съ заблуждающимися. Дружныя дѣй
ствія священниковъ, подъ мудрымъ управленіемъ и попеченіемъ 
высоко-просвѣщеннаго и много-опытнаго Архипастыря, сдѣлали 
свое дѣло и опасная ересь исчезла скоро, какъ дымъ.

А для систематической борьбы съ расколомъ старообрядче
ства, который считаетъ своихъ послѣдователей въ здѣшней епархіи 
до 80,000, заботливый Архипастырь въ 1887 году учредилъ 
должность безприходнаго противораскольническаго миссіонера, съ 
тѣмъ, чтобы онъ имѣлъ пребываніе въ г. Рѣжипѣ, какъ цевтрѣ 
раскола Полоцкой епархіи, и исходатайствовалъ изъ суммъ Св. 
Синода приличное вознагражденіе миссіонеру. Миссіонеръ обязанъ 
былъ представлять Его Преосвященству ежемѣсячные отчеты о 
своихъ собесѣдованіяхъ съ раскольниками, каковые Владыка тща
тельно прочитывалъ и иногда дѣлалъ соотвѣтственныя распоряже
нія и наставленія миссіонеру. Чтобы возвысить положеніе миссіо
нера и тѣмъ упрочить “дѣло ослабленія раскола, Преосвященный 
Маркеллъ на должность миссіонера назначилъ священника изъ 
кандидатовъ духовной академіи.

Административная дѣятельность Преосвященнаго Маркелла 
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въ Полоцкой епархіи была не менѣе обширна и плодотворна, какъ 
и духовно-просвѣтительная. При ежегодныхъ объѣздахъ епархіи 
онъ обратилъ вниманіе на церковную проповѣдь, которая до него, 
за немногими исключеніями, стояла сравнительно низко. Желая 
выше пеставить это дѣло, Преосвященный вездѣ убѣждалъ свя
щенниковъ чаще бесѣдовать съ прихожанами, говорить съ ними 
возможно проще, на понятномъ имъ языкѣ, и содержаніе пропо
вѣдей записывать въ богослужебномъ журналѣ. Для практическаго 
ознакомленія съ дѣломъ проповѣдничества Владыка заставлялъ 
ставленниковъ въ продолженіе ихъ служенія при каѳедральномъ со
борѣ произнести по двѣ проповѣди въ домовой архіерейской цер
кви. Эти проповѣди Владыка предварительно прочитывалъ и при 
отправленіи ставленниковъ на мѣста давалъ имъ соотвѣтствующія 
наставленія и распоряженія. Лучшихъ изъ проповѣдниковъ Архи
пастырь поощрялъ словомъ одобренія, а иногда и назначалъ на 
лучшій приходъ. Духовенство съ любовію отозвалось на желаніе 
Преосвященнаго и дѣло проповѣди поставлено на правильную 
почву.

Не менѣе великою заботою Владыки было церковное пѣніе. 
Онъ требовалъ отъ псаломщиковъ, чтобы они для церковнаго 
благолѣпія заводили хоры пѣвчихъ при церквахъ. И, дѣйстви
тельно, уже въ первые три года управленія его, при многихъ не 
только городскихъ, но и сельскихъ церквахъ были устроены пре
красные хоры мальчиковъ и дѣвочекъ. Не ограничиваясь этимъ, 
Преосвященный убѣждалъ священниковъ, діаконовъ и псаломщи
ковъ заводить мало по-малу и общее церковное пѣніе. Гдѣ за
ведено такое пѣніе, тамъ народъ гораздо усерднѣе относится къ 
св. храмамъ и православному богослуженію.

Нельзя не упомянуть тото обстоятельства, что Преосвящен
нымъ Маркелломъ была подана мысль покойной настоятельницѣ 
Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго монастыря игуменіи Евгеніи 
устроить въ этомъ монастырѣ вмѣстительный храмъ, такъ какъ
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концѣ провозглашено обычное многолѣтіе. По окончаніи молебна 
Владыка благословилъ всѣхъ присутствовавшихъ и сказалъ нѣ
сколько словъ. Вслѣдъ за этимъ былъ прочитанъ отчетъ о со
стояніи и дѣятельности Братства за минувшій 1899 годъ, двѣ
надцатый со времени существованія (съ 8 ноября 1887 г.), а о. 
казначей сообщилъ цыфровыя данныя о положеніи денежныхъ 
суммъ и оборотовъ братской лавки. Изъ этихъ данныхъ видно, 
что братская лавка, обязанная своимъ возникновеніемъ стараніямъ 
бывшаго о. ректора Витебской духовной семинаріи, архимандрита 
Геннадія, состоявшаго предсѣдателемъ совѣта Братства, прино
ситъ значительную матеріальную пользу Братству, безъ нея скуд
ныя денежныя средства Братства были бы еще скуднѣе.

Когда окончены были чтенія, начались выборы членовъ со
вѣта Братства, такъ какъ исполнилось трехлѣтіе прежнимъ чле
намъ и, согласно § 26 устава Братства, должны были произойти 
новые выборы. Наибольшее число голосовъ получилъ новый о. 
ректоръ семинаріи, архимандритъ Кириллъ, котораго Преосвящен
ный тутъ же, въ собраніи, назначилъ предсѣдателемъ совѣта. 
Остальные члены остались почти всѣ прежніе, за исключеніемъ 
законоучителя гимназіи о. Василія Серебренникова, избраннаго 
вновь. Членами ревизіонной комиссіи избраны: священникъ о. Сте
фанъ Гнѣдовскій, В.1Н. Тычининъ и А. Е. Любимовъ.

По окончаніи выборовъ, Его Преосзященство обратился къ 
собранію съ предложеніемъ: не желаетъ-ли кто сдѣлать какого 
либо заявленія или возбудить какой-либо вопросъ? Заявленія не 
послѣдовало. Тогда Преосвященный объявилъ собраніе закрытымъ 
и поблагодарилъ присутствовавшихъ за сочувственное отношеніе 
къ Братству. Послѣ молитвы -Достойно есть“ присутствовавшіе, 
принявши архипастырское благословеніе, разошлись по домамъ.

Витебское Св.-Владимирское Братство имѣетъ своею цѣлью— 
содѣйствовать охраненію и утвержденію истинъ и правилъ право
славной вѣры христіанской въ предѣлахъ Полоцкой епархіи (§ 1).
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Для осуществленія этой цѣли необходимо живое сочувствіе и по
сильное содѣйствіе всего православно-русскаго населенія епархіи. 
И мы думаемъ, что никто изъ членовъ православно-русской семьи, 
коренной-ли онъ житель Витебской Бѣлоруссіи или же только 
временный поселенецъ по своей службѣ, не откажется отъ такого 
сочувствія и содѣйствія. Прошлыя историческія судьбы Бѣлоруссіи 
убѣдительно говорятъ, что древнія Братства очень много содѣй
ствовали сохраненію православія и русской народности въ Запад
номъ краѣ, что эти братства были сильны духомъ единенія и ак
тивнаго участія всѣхъ братчиковъ. И хотя нынѣ положеніе пра
вославія въ Бѣлорусскомъ краѣ иное, чѣмъ прежде, но и теперь 
нужна зоркая и энергичная дѣятельность, чтобы православіе все 
болѣе и болѣе утверждалось и распространялось среди глаголемыхъ 
старообрядцевъ, инославныхъ и иновѣрцевъ, обитающихъ въ пре
дѣлахъ епархіи, и теперь нужно содѣйствовать распространенію 
православно-христіанскаго просвѣщенія среди юнаго и взрослаго 
поколѣнія простого деревенскаго люда, и теперь нужно помогать 
ближнимъ, находящимся въ нуждѣ и горѣ...

Да поможетъ Всемогущій Господь нашему епархіальному 
Братству успѣшно трудиться на пользу православія въ Витебской 
Бѣлоруссіи!

2.

Преосвященный епископъ Павелъ-
(Некрологъ).

23 апрѣля, въ исходѣ 9 часа утра, скончался въ Москвѣ, на
ходившійся на покоѣ въ Дысокопетровскомъ монастырѣ преосвя
щенный Павелъ, бывшій епископъ олонецкій. Преосв. Павелъ, по 
лѣтамъ самый старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ архіереевъ, скончался 
на 90 году отъ рожденія. Сынъ священника тамбовской епархіи 
онъ въ мірѣ назывался Прокопіемъ Ниловичемъ Доброхотовымъ
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и первоначальное образованіе получилъ въ тамбовской семинаріи, а 
высшее—въ спб. дух. академіи, въ которой окончилъ курсъ ма
гистромъ въ 1837 г. Такимъ образомъ по курсу (XII) онъ былъ 
товарищемъ прот. Крупскаго, протонресв. Ив. Вас. Рождесвенскаго, 
проф. В. И. Долоцкаго, археолога П. И. Савваитова, архіеп. 
Іоанникія (Горскаго) и др., и въ послѣднее время былъ един
ственнымъ въ живыхъ изъ этого довольно большого курса (въ 55 
человѣкъ). По окончаніи академическаго курса Доброхотовъ 
назначенъ былъ профессоромъ въ литовскую дух. семинарію, на
ходившуюся тогда (до 1845 г.) въ мѣстечкѣ Жаровицахъ; здѣсь 
онъ женился, но черезъ нѣсколько лѣтъ лишился жены и черезъ 
два года, въ 1848 г., постригся въ монашество и 9 ноября ру
коположенъ въ іеромонахи х). Дальнѣйшая карьера его шла бы
стро: въ 1849 году онъ возведенъ въ санъ архимандрита и на
значенъ ректоромъ Полоцкой семинаріи, въ 1851 году переведенъ 
на ту же должность въ Рижскую семинарію, въ 1855 году—въ 
Екатеринославскую семинарію, въ 1859 году—въ Могилевскую, а 
въ 1863 г.—въ Вятскую; въ 1865 году назначенъ епископомъ 
Вологодскимъ и хиротонисанъ 21 августа, въ 1869 г.- епис
копъ Псковской, а въ 1882 г.—перемѣщенъ епископомъ Олонец
кимъ и Петрозаводскимъ; въ 1897 году, за старостію лѣтъ, былъ 
воленъ на покой съ назначеніемъ настоятелемъ Московскаго Вы

сокопетровскаго монастыря; въ 2 съ половиною года своего пре
быванія тамъ маститый іерархъ постоянно служилъ литургіи и 
своимъ благоговѣйнымъ церковнымъ служеніемъ и словомъ утѣше
нія пріобрѣлъ глубокое почтеніе м расположеніе москвичей. Бу
дучи на каѳедрѣ Олонецкой, покойный іерархъ въ 1887 году 
праздновалъ свой 50-лѣтній служебный юбилей.

1) „Списки архіереевъ": 1847 г. 2 ноября постриженъ, 8-го—іеродіаконъ,
9-го—іеромонахъ. У Чистовича (Ист. Спб. академіи, 1857) въ спискѣ ХІІ-го 
курса онъ ошибочно названъ Александромъ, вмѣсто Павла.



Преесв. Павелъ былъ археологъ, хорошій цѣнитель и собира
тель древностей. Такъ имъ собрана почти вся древнепечатная 
книга „Тріодь постная*, напечатанная въ Краковѣ въ 1491 г, 
Швайпольтомъ Фѣолемъ: она дорога, какъ олна изъ первинокъ 
(инкунабулъ) церковно-славянской печати. Многимъ трудомъ со
бранная по листикамъ, эта древность пожертвована преосв. Пав
ломъ въ родную академію, съ надписью археологическо-библіогра
фическаго характера. Собраніе столь древнѣйшей книги навсегда 
останется памятникомъ любви, знанія и уваженія къ древ
ностямъ церковно-славянской печатной литературы достопочтеннаго 
покойнаго іерарха! Изъ литературныхъ трудовъ покойнаго преосв. 
Павла извѣстенъ въ печати историко-археологическій трудъ его 
подъ названіемъ: „Кое что изъ прежнихъ занятій". Псковъ. 1872 
(160 стр., содержащихъ свѣдѣнія о латышахъ, эстахъ, о цер
квахъ въ Вильнѣ и объ юбилеѣ Ломоносовскомъ) и „Слово въ па
мять столѣтпяго дня рожденія блаженной замяти высокопр. Евгенія» 
б. епископа Вологодскаго, а потомъ митр. Кіевскаго, 1767—1867 
г. 18 декабря* („Волог. Еп. Вѣд.“ 1868 г. Л» 1). Въ этомъ словѣ 
преосв. Павелъ охарактеризовалъ м. Евгенія, какъ историка 
отечественной церкви.

(„Церк. Вѣсти.* № 17).

Священникъ о. Димитрій Квятковскій.
(Некрологъ).

24-го февраля сего 1900 года сошелъ въ могилу одинъ изъ 
маститыхъ іереевъ Полоцкой епархіи—о. Димитрій Квятковскій. 
Онъ прожилъ на землѣ 72 года, три мѣсяца и 28 дней. Покой
ный родился въ селѣ Кадоловѣ. Невельскаго уѣзда, и былъ сынъ 
священника; отецъ и дѣдъ усопшаго были также священниками 
и при томъ въ томъ же селѣ.
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Окончивши курсъ въ Полоцкой духовной семинаріи во вто
ромъ разрядѣ въ 1851 году, онъ былъ рукоположенъ въ санъ 
священника къ Кадоловской церкви 25 января 1852 года, гдѣ и 
прослужилъ ровно 48 лѣтъ, поступивъ въ заштатъ 1 февраля 
текущаго 1900 года.

Покойный былъ неутомимымъ труженикомъ во всю свою жизнь. 
Прежде всего онъ былъ неутомимъ какъ священнослужитель и 
проповѣдникъ Слова Божія. Такъ онъ неопустительно во всѣ вос
кресные, праздничные и высокоторжественные дни совершалъ ли
тургію и всегда говорилъ поученія, въ которыхъ указывалъ на 
нравственные недостатки и побуждалъ прихожанъ къ исправленію. 
Затѣмъ онъ энергично заботился о благоукрашеніи храма. При 
помощи Божіей и участіи добрыхъ и отзывчивыхъ прихожанъ по 
его просьбѣ, съ затратою своихъ пожертвованій деньгами, для 
примѣра другимъ, начиная съ 1851 года, Кадоловскій храмъ, по
строенный въ 1727 году, обшитъ тесомъ внутри и снаружи, пере
стланы всѣ полы, устроенъ купогь съ 5-ю главами и возвышена 
колокольня; прекрасной рѣзной работы иконостасъ вызолоченъ 
червоннымъ золотомъ; два раза, иослѣ покраски охрою, стѣны 
храма внутри и снаружи выкрашены бѣлилами, своды и потолки 
голубою краскою, а кровли мѣдянкою. При немъ же на трехъ 
приходскихъ кладбищахъ построены новыя часовни. Въ 1872 г. 
весь храмъ покрытъ желѣзомъ, а въ 1882 году кругомъ церкви 
вновь устроено изъ булыжнаго камня по извести ограда и по
крыта желѣзомъ на средства купца, прихожанина Парамона Ти
хонова. Тихоновымъ же пожертвовано 1000 руб. на вѣчное по
миновеніе его родственниковъ. За время служенія о. Димитрія 
сдѣлано много пожертвованій дорогихъ иконъ, хоругвей, облаче
ній, подсвѣчниковъ, лампадъ и проч. Эти пожертвованія доказы
ваютъ любовь и преданность прихожанъ къ своему пастырю, до
казываютъ то, что слово любимаго пастыря исполнялось охотно 
по мѣрѣ силъ.



Не оставлено усопшимъ о. Димитріемъ безъ вниманія и 
другое немаловажное дѣло: народное образованіе; въ 1865 году 
имъ открыта приходская школа въ своемъ домѣ, а въ 1868 году 
для нея построено крестьянами Серутской волости особое зданіе, 
и съ этого же года преобразована въ народноэ училище, суще
ствующее до сего дня, въ коемъ онъ до послѣднихъ дней жизни 
состоялъ законоучителемъ, а до 1 февраля 1872 года состоялъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и учителемъ. Въ 1879 году имъ отведена цер
ковная земля подъ огородъ для училища, въ количествѣ 750 кв. 
саж., по словесному ходатайству мѣстнаго общеста у бывшаго, 
блаженной намяти, преосвященнаго Викторина, епископа Полоц
каго и Витебскаго.

За свои труды и заботы о храмѣ и пастырскую службу онъ 
имѣлъ послѣднюю награду наперсный крестъ, отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемый, и серебряныя медали въ память въ Бозѣ по
чившихъ Государей Императоровъ Николая I и Александра Ш 
и бронзовый крестъ въ память войны, бывшей въ 1853, 54, 55 
и 1856 гг., а за усердную и полезную службу по народному об
разованію, помимо письменныхъ благодарностей дирекціи народ
ныхъ училищъ Витебской губерніи и г. попечителя Виленскаго 
учебнаго округа, а также денежныхъ наградъ, Всемилостивѣйше 
сопричисленъ, 3 февраля 1900 г., къ Императорскому ордену св. 
Анны 3-й степени, коею, впрочемъ, онъ, но причинѣ послѣдовав
шей скоро смерти, не успѣлъ еще получить.

Живя постоянно закрыто, и имѣя только Одну заботу о 
храмѣ и прихожанахъ, онъ особенно остерегался судовъ, при без
выходныхъ обстоятельствахъ, какія встрѣчались при его долго
временной жизни, онъ старался примиряться часто въ ущербъ 
себѣ. Несмотря, однако, на такое искреннее желаніе и стремленіе— 
жить въ мирѣ и любви съ другими, зависть недобрыхъ людей 
причиняла ему большія огорченія лживою клеветою въ послѣдній 
годъ жизни, и это обстоятельство, быть можетъ, сократило дни 
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его жизни. Но усопшій о. Димитрій не унесъ въ загробный міръ 
сражды къ ближнимъ,—онъ приготовился къ смерти, какъ подо
баетъ доброму христіанину и перешелъ въ другой міръ въ духѣ 
христіанской любви.

Въ семействѣ усопшаго о. Димитрія остались: больная жена, 
два сына и дочь взрослые.

Отпѣваніе и погребеніе усопшаго о. Димитрія, при много
численномъ стеченіи народа, даже изъ другихъ приходовъ, всѣхъ 
учащихся Кадоловскаго народнаго училища, въ присутствіи род
ственниковъ его, совершалъ 29 февраля мѣстный о. благочинный 
4-го Невельскаго округа, священникъ Димитрій Гальковскій, въ 
сослуженіи священниковъ: о. Ѳеодора Никифоровскаго, о. Стефана 
Яновскаго, о. Эраста Барщевскаго, о. Ѳеофила Зубовскаго, о. Іоанна 
Гнѣд, вскаго и о. Филиппа Пименова и діакона Александра Радзевича. 
Пѣніемъ и чтеніемъ руководилъ псаломщикъ Самуилъ Лузгинъ.

По окончаніи отпѣванія, послѣ прощанія съ усопшимъ всѣхъ 
присутствовавшихъ въ храмѣ, гробъ вынесли изъ церкви священ
ники и, обнесши кругомъ церкви, опустили въ уготованную могилу, 
вблизи колокольни храма съ южной стороны; послѣ чего во все 
время, пока зарывали могилу, служили панихиды: зять покойнаго, 
мѣстный священникъ о. Іаковъ Никоновичъ и другіе священники, 
не участвовавшіе въ совершеніи литургіи.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего, священно- 
іерея Димитрія, „сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебѣ 
Человѣколюбче“.

Учитель Кадоловскаго народнаго училища,
Невельскаго уѣзда, Ѳеодоръ Оршанко.

Епархіальная хроника.
2 апрѣля, недѣля Ваій—Входа Господа Іисуса Христа во 

Іерусалимъ. Наканунѣ праздника за всенощнымъ бдѣніемъ въ ка



ѳедральномъ соборѣ Его Преосвященство выходилъ на литію и 
поліелей и помазывалъ благословеннымъ елеемъ всѣхъ молящихся 
въ храмѣ. Въ самый праздникъ Божественная литургія въ томъ 
же соборѣ была совершена Его Преосвященствомъ въ сослуженіи 
о. ректора семинаріи архимандрита Кирилла и соборныхъ настоя
теля, ключаря и священника В. Говорскаго. Во время чтенія 
часовъ были посвящены въ стихарь воспитанники VI класса се
минаріи Алексѣй Павловъ и Василій Славскій. Очередное слово 
произнесено соборнымъ священникомъ А. Хорошкевичемъ.

5 апрѣля, въ Великую среду, литургію преждеосвященныхъ 
даровъ совершалъ Его Преосвященство въ каѳедральномъ соборѣ 
въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ священниковъ.

6 апрѣля, Великій четвергъ. Божественная литургія въ ка
ѳедральномъ соборѣ была совершена Его Преосвященствомъ въ 
сослуженіи соборныхъ священнослужителей. Вечеромъ послѣдованіе 
святыхъ и спасительныхъ страстей Христовыхъ совершалъ Его 
Преосвященство въ сослуженіи о. ректора семинаріи архимандрита 
Кирилла, соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ священниковъ 
и наблюдателя церковно-приходскихъ школъ епархіи священника 
Нила Серебреникова. Страстныя евангелія по-очередно были про
читаны Его Преосвященствомъ и сослужащими съ нимъ.

7 аирѣля, Великая пятница. Въ положенпое церковнымъ 
уставомъ время вечерню и на ней выносъ плащаницы совершалъ 
Его Преосвященство съ участіемъ о. ректора семинаріи, собор
ныхъ священнослужителей и наблюдателя церковно-приходскихъ 
школъ епархіи священника Нила Серебреникова. Послѣднимъ по 
выносѣ плащаницы было произнесено слово.
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8 апрѣля, Великая суббота. Утреню въ этотъ день совер
шалъ въ каѳедральномъ соборѣ Его Преосвященство въ сослуже
ніи соборныхъ священнослужителей. „Непорочны* предъ плаща
ницею читалъ самъ Владыка, ймъ же въ сей день совершена 
была Божественная литургія, въ сослуженіи тѣхъ же священно
служителей.

9 апрѣля, Свѣтлое Христово Воекрссеяіе. Свѣтлую утреню и 
по окончаніи оной Божественную литургію совершалъ Его Пре
освященство въ сослуженіи о. ректора духовной семинаріи ар
химандрита Кирилла, соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ 
священниковъ и наблюдателя церковно-приходскихъ школъ Витеб
скаго уѣзда священника Іоанна Овсянкина. Евангеліе за литургіею 
было читано Его Преосвященствомъ и сослужившими съ нимъ на 
языкахъ: славянскомъ, русскомъ, греческомъ и латинскомъ.

Вечерню въ сей день совершалъ Его Преосвященство въ со
служеніи тѣхъ же священнослужителей.

Въ понедѣльникъ, вторникъ, среду и субботу Свѣтлой сед
мицы Божественную литургію Его Преосвященство совершалъ въ 
каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ священнослужите
лей, а въ четвергъ и пятницу—въ Крестовой церкви въ сослуже
ніи іеромонаховъ архіерейскаго дома.

16 апрѣля, въ недѣлю о Ѳомѣ, Божественную литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ совершалъ Его Преосвященство въ сослуже
ніи соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ священниковъ. Оче
редное свово было произнесено наблюдателемъ церковно-приход- 
скихі. школъ Витебскаго уѣзда священникомъ Іоанномъ Овсянки
нымъ. По окончаніи литургіи Его Преосвященствомъ, съ участіемъ 
всего градскаго духовенства, была совершена панихида по въ 
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Возѣ почившей Великой Княгинѣ Александрѣ Петровнѣ, въ ино
чествѣ Анастасіи.

23 апрѣля, въ недѣлю св. женъ мироносицъ и въ день 
Тезоименитства Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
Божественная литургія была совершена Его Преосвященствомъ въ 
каѳедральномъ соборѣ въ сослужѳніи о. ректора семинаріи ар
химандрита Кирилла, соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ 
священниковъ и іеромонаха архіерейскаго дома Іоны. За литур
гіею рукоположенъ во діакона; назначенный на священническое 
мѣсто въ с. Струнь, Полоцкаго уѣзда, надзиратель 2-го Орлов
скаго духовнаго училища, окончившій курсъ Витебской духовной 
семинаріи, Димитрій Никоновичъ. Очередное слово было произне
сено настоятелемъ Успенскаго собора протоіереемъ А. Рылло. По 
окончаніи литургіи Его Преосвященствомъ, съ участіемъ всего 
градскаго духовенства, было совершено молебствіе св. мученицѣ 
царицѣ Александрѣ и св. великомученику Георгію Побѣдоносцу, 
съ возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государынѣ 
Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, Государынѣ Императрицѣ 
Маріи Ѳеодоровнѣ, Государю Наслѣднику Воликому Князю Ми
хаилу Александровичу, Великой Княгинѣ Александрѣ Іосифовнѣ 
и всему Царствующему Дому.

27 апрѣля, въ день рожденія въ Бозѣ почивающаго Цеса
ревича Великаго Князя Георгія Александровича, послѣ Боже
ственной литургіи въ каѳедральномъ соборѣ Его Преосвященствомъ, 
съ участіемъ градскаго духовенства, была совершена панихида по 
почивающемъ Цесаревичѣ.
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ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Изъ Царскаго пребыванія въ Москвѣ.
Во вторникъ, 4-го апрѣля, въ пятомъ часу дня, Ихъ Ве

личества Государь Императоръ, Государыня Императрица Але
ксандра Ѳеодоровна, Ея Императорское Высочество Великая Кня
гиня Елизавета Ѳеодоровна изъ Кремлевскаго дворца прошли по 
кремлевскимъ стѣнамъ и спустились въ церковь Благовѣщенія 
„На Житноиъ дворѣ", близъ Тайницкой башни. Ихъ Величествъ 
встрѣтилъ священникъ церкви о. Лебедевъ и церковный староста 
Васильевъ. Церковь эта, бывшая прежде придворною, въ концѣ 
прошлаго столѣтія стала епархіальной. Священникъ іювѣтствовалъ 
Ихъ Величествамъ исторію возникновенія этой церкви. Августѣй
шіе богомольцы прикладывались къ Чудотворной иконѣ Божіей 
Матери Нечаянной радости и къ мощамъ св. Іоанна Милостиваго, 
что за правымъ клиросомъ церкви, въ золотомъ ковчегѣ. Ихъ 
Величества осмотрѣли благолѣпный храмъ и обратили вниманіе 
на придѣлъ во имя Іоанна Милостиваго, устроенный въ южной 
сторонѣ церкви старостой Васильевымъ. Здѣсь Государь осмо
трѣлъ мраморный иконостасъ съ древними иконами и стѣнную 
живоиись. Священникъ вручилъ Государю икону Нечаянной ра
дости и 3 маленькіе образа, а церковный староста имѣлъ сча
стіе поднести Государынѣ Императрицѣ описаніе Благовѣщенскаго 
храма.

Церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы въ древнія 
времена стояла возлѣ башни, примыкавшей къ Царскому двору, 
гдѣ въ житницахъ лежалъ хлѣбъ. Въ башнѣ содержали преступ
никовъ. Въ царствованіе Іоанна Грознаго, говоритъ преданіе, 
былъ заключенъ одинъ воевода, все время проводившій въ мо
литвѣ и увидѣвшій разъ во снѣ, что Царица Небесная велитъ 
ему просить царя о милости. Когда онъ это сдѣлалъ и получилъ 
свободу, то посланныя за нимъ нашли на башнѣ икону, которую 
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тогда же признали явленной и устроили при ней часовню. Впо
слѣдствіи Анна Іоанновна приказала устроить при часовнѣ цер
ковь каменную, и такъ, чтобы стѣна башни, на которой явилась 
икона, находилась внутри церкви. Въ 1836 году при церкви 
устроенъ придѣлъ во имя св. Іоанна Милостиваго, а въ 1892 г. 
другой—въ воспоминаніе чудеснаго спасенія Царской Семьи при 
крушенія поѣзда, въ Боркахъ.

Въ Кремлѣ находятся два монастыря: мужской—Чудовъ, 
каѳедральный монастырь митрополита, и Воскресенскій женскій, 
6 соборовъ и 10 церквей отдѣльныхъ и 2 въ Ивановской коло
кольнѣ. Изъ церквей собственно придворныхъ 4 собора—Благовѣ
щенскій, Архангельскій, Спаса Преображенія на Бору и Вѳрхо- 
спасскій, называемый церковь Спаса за золотой рѣшеткой. При
дворный протопресвитеръ Янышевъ считается настоятелемъ Бла
говѣщенскаго собора, которымъ завѣдуетъ сакеларій; Успенскій со
боръ и соборъ 12-ти апостоловъ состоятъ въ вѣдѣніи Святѣй
шаго Синода. Всѣ церкви Кремлевскія придворныя; всѣ нынѣ по
сѣщались Государемъ и Государыней.

Государь и Государыня со дня пріѣзда молились въ Верб
ную всенощную въ домовой церкви Августѣйшаго Генералъ-Гу
бернатора, въ Вербное воскресенье за литургіей—въ Успенскомъ 
соборѣ, съ торжественнымъ туда выходомъ и послѣ поклоненіемъ 
святынямъ Чудова монастыря, прочіе дни недѣли Ихъ Величе
ства слушали церковныя службы въ иридворныхъ церквахъ: Рожде
ственской, Воздвиженской, Воскресенія Славуіцаго, а пасхальную 
службу слушали въ Верхоспасскомъ соборѣ (Спасъ за золотой рѣ
шеткой). Къ торжественному пасхальному выходу приглашены были 
высшіе пины, военныя и административныя власти, офицеры, дво
рянство и представители почетнаго купечества. Всенощныя Ихъ 
Величества слушали почти всѣ въ церкви Рождества Богородицы, что 
на сѣняхъ, близъ теремовъ при Императорскомъ дворцѣ. Нѣкогда 
на этомъ мѣстѣ была церковь Лазарева воскрешенія и на ея мѣ
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стѣ основана супругой великаго князя Дмитрія Донского св. Ев
докіей въ память побѣды надъ Мамаемъ, бывшей въ праздникъ 
Рождества Богородицы; церковь эта была внизу, сгорѣла потомъ 
и обрушилась и при Іоаннѣ Ш, когда перестроены теремныя 
зданія и подняты этажемъ выше, церковь въ нихъ была устроена 
великимъ княземъ Василіемъ IV; въ настоящемъ видѣ церковь 
возобновлена при постройкѣ нынѣшняго Большого дворца. Она 
хранитъ весь древній отпечатокъ, характерный, таинственный сум
ракъ старинныхъ церквей, тускло освѣщаясь готическими окнами, 
покрытыми затѣйливымъ древнимъ орнаментомъ. Стѣны расписаны 
фресками въ старинномъ стилѣ. Въ иконостасѣ мѣстныя иконы 
вышиты самими царицами и царевнами золотою нитью и унизаны 
жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями. Въ притворѣ храма есть 
окно въ церковь, черезъ которое слушали царицы Божественную 
службу шесть недѣль послѣ родовъ.

Подъ церковью Рождества Богородицы находится и посѣ
щенная Ихъ Величествами церковь Воскрешепія св. Лазаря—един
ственный уцѣлѣвшій до нашихъ временъ памятникъ русскаго 
зодчества XIV вѣка. Потомъ церковь эта очутилась какъ-то за
строенной со всѣхъ сторонъ, и лѣтописи и люди забыли объ нѳй 
и только въ 1842 г. при исправленіи нижняго этажа терема, 
когда отвалили одну стѣну, то увидали какіе то древнѣйшіе мрач
ные своды, которые поддерживали два широкіе столба, нашли и 
алтарь полукруглый, въ которомъ гри узкія окна, и сохранились 
изъ тяжеловѣснаго кирпича престолъ и жертвенникъ. Послѣ ока
залось, что церковь эта ири теремахъ служила усыпальницей 
княгинь и княженъ. Императоръ Николай I возстановилъ церковь 
въ томъ видѣ, въ какомъ была 450 лѣтъ назадъ. Въ церкви на 
стѣнѣ арки сохранилось древнее изображеніе ангела Божія, съ 
надписью „Ангелъ Господенъ трубитъ на землю".

Церковь Воскресенія Славуіцаго — одна изъ старинныхъ 
церквей, съ 1635 г. Иконостасъ ея съ вычурной рѣзьбой прѳд- 
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ставляетъ смѣсь позолоты, серебра и яркихъ красокъ, оттого 
она кажется сначала какъ будто фарфоровымъ или перламутро
вымъ. Иконостасъ въ 5 ярусовъ, за престоломъ находится рельеф
ное деревянное Распятіе выше роста человѣка въ 5 арш. Цер
ковь довольно свѣтла, въ два свѣта. Стѣны покрыты живонисью 
(фрески, цвѣты и лики святыхъ), полъ желѣзный; обращаетъ на 
себя вниманіе древнее паникадило голландской, какъ предполага
ютъ, работы. На паникадилѣ изображена причта о десяти дѣ
вахъ. Подъ цѣпью—золоченая фигура жениха, на десяти отро
гахъ—серебряныя фигуры пяти мудрыхъ и пяти юродивыхъ 
дѣвъ и головки ангеловъ. Внизу паникадила яблоко съ кистью, 
въ которомъ помѣщались часы; теперь на яблокѣ сохранился 
лишь циферблатъ.

Воскресеніе Славуіцаго сообщается хорами съ церковью 
Распятія Христова, она же называется и Крестовоздвиженскою. 
Эта маленькая довольно темная церковь находится подъ Верхне- 
спасскимъ соборомъ и служитъ какъ бы придѣльной на хорахъ 
Воскресенія Славущаго. Длина ея 8 арш. 12 вершк., ширина 5 
арш. 9 верш. Замѣчателенъ иконостасъ, высокій, въ 4 яруса, 
мѣстныя иконы: Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ въ темничныхъ 
узахъ и Божіей Матери Умягченія злыхъ сердецъ—съ семью 
стрѣлами въ сердцѣ, символическое изображеніе пророчества Си
меона: „Тебе оружіе пройде“.

На стѣнѣ справа—Эммануилъ (Богъ съ нами) налѣво— 
Матерь Божія. Эти образцы и въ иконостасѣ, лики прекрасно 
писаны въ фламандскомъ вкусѣ на холстѣ, а фигуры обтянуты 
шолкомъ и шиты царевнами въ теремахъ. Въ алтарѣ, стѣны ко
тораго обиты шелкомъ, замѣчательна икона надъ жертвенникомъ 
свв. царей Константина и Елены, возлѣ которыхъ помѣщены 
изображенія царя Алексѣя Михаиловича, царицы Маріи Ильинич
ны и патріарха Никона. Замѣчательна здѣсь и церковная завѣса, 
расписанная по шелку стариннымъ орнаментомъ изъ цвѣтовъ. По 
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лѣвую сторону алтаря—темный малый корридоръ или притворъ, 
входъ въ который прежде закрывался занавѣскою. Это, вся убран
ная по стѣнамъ образами, моленная царя Алексѣя Михаиловича, 
здѣсь стоявшаго во время божественной службы. Въ ней на стѣ
нахъ 7 древнихъ иконъ подъ слюдою, въ кружечкахъ покрываю
щею все письмо. Изображены здѣсь: Страшный судъ, Снятіе со 
креста, Воскресеніе, Вознесеніе, Божія Матерь. Въ глубинѣ при
твора крестъ въ точную мѣру Креста Господня и подобно ему 
сдѣланный изъ трехъ деревъ: кедра, певлга и кипариса.

Старинныя бывшія царскія двери какой-то древней церкви, 
замѣчательной рѣзьбы,ведутъ изъ церкви на хоры церкви Воскре
сенія Славущаго.

Столѣтіе со дня кончины А. В. Суворова.
6-го сего мая исполняется ровно сто лѣтъ со дня кончины 

величайшаго русскаго полководца, генералиссимуса Александра 
Васильевича Суворова. По этому случаю во всѣхъ концахъ Рос
сіи идутъ приготовленія къ чествованію памяти Александра Ва
сильевича и, несомнѣнно, вся Россія воспомянетъ благодарнымъ 
словомъ великія дѣянія его,—несомнѣнно, русскіе люди помолятся 
Господу Богу объ упокоеніи души его въ царствіи небесномъ. Въ 
нашемъ градѣ Витебскѣ также состоится чествованіе памяти 
Александра Васильевича и, кромѣ того, городская дума въ засѣ
даніи 26-го минувшаго апрѣля, вслѣдствіе предложенія Г. На
чальника губерніи, постановила, „въ ознаменованіе памяти А. В. 
Суворова переименовать Офицерскую улицу въ Суворовскую, а 
Ново-Офицерскую назвать Офицерской, а 5 мая, въ полномъ со
ставѣ городского управленія, принять участіе въ обшей панихидѣ 
по Александрѣ Васильевичѣ Суворовѣ въ каѳедральномъ соборѣ“ 
(„Вит. Г. В.“ № 91).

Вѣчная память великому русскому человѣку! 2.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я.

Пріёмъ воспитанниковъ въ Кіевскую духовную 
академію.

Отъ Совѣта Кіевской духовной академіи объявляется, что 
съ 16 августа сего 1900 года въ Кіевской духовной академіи 
для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть пріемъ воспи
танниковъ.

1) Въ студенты академіи принимаются лица всѣхъ состоя
ній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окончив
шія курсъ духовной семинаріи или классической гимназіи.

2) Женатыя лица въ число студентовъ академіи не прини
маются.

3) Просьбы о пріемѣ въ студенты академіи подаются во
лонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя ректора 
академіи до 6-го августа. Каждый изъ нихъ долженъ имѣть 
при себѣ билетъ на проѣздъ въ г. Кіевъ.

4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть прило
жены слѣдующіе документы: а) семцнарскій или гимназическій 
аттестатъ; б) метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, 
выданное духовной консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ ис
полненію воинской повинности или свидѣтельство о припискѣ къ 
призывному участку но отбыванію сей повинности; г) документъ 
о состояніи, къ которому принадлежитъ проситель по своему зва
нію, если онъ не духовнаго происхожденія. Лица податного со
словія обязаны сверхъ того представить свидѣтельства объ уволь
неніи ихъ обществами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія правленія также до 6-го августа 
высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими въ 
академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную 
къ 14-го августа (но не раныие 12-го).

5) Желающіе поступить въ Число студентовъ академіи дол
жны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ '5.'



6) Поступающіе въ академію по прошествіи одаого или нѣ
сколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны пред
ставить свидѣтельство о благонадежности отъ того начальства, 
въ вѣдѣніи котораго состояли.

7) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ академію по рас
поряженію начальства, такъ и поступающіе по собственному же
ланію подвергаются предварительно медицинскому освидѣтельство
ванію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному испытанію 
въ особыхъ, назначаемыхъ для этого совѣтомъ, комиссіяхъ и при
нимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетворительности со
стоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи въ академіи 
повѣрочнаго испытанія.

8) Для повѣрочнаго пріемнаго испытанія совѣтомъ акаде
міи назначены слѣдующіе предметы: догматическое богословіе, 
священное писаніе Ветхаго Завѣта, исторія Русской Церкви, 
психологія и одинъ изъ древнихъ языковъ (по выбору экзаменую
щихся); кромѣ того, подвергающіеся испытанію должны написать 
три сочиненія на данный темы, изъ которыхъ одна—богословскаго 
содержанія, другая—философскаго и третья—литературнаго.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо по про
граммамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, 
какъ по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и по проше
ніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: лучшіе— 
казеннокоштными студентами, съ подпискою прослужить обязатель
ный срокъ по духовно учебному вѣдомству, согласно 160 и 161 
§§ уст. дух. акад., а остальные—своекоштными (§ 112).

11) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для 1 курса, 
согласно штату, имѣтся 40, изъ которыхъ на 25 вакансій вызы
ваются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 5 
вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе 
удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Число свое-
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коштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностью академи
ческихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ академіи 
вносятъ 220 руб. въ годъ, или по 105 р. въ сентябрѣ и янва
рѣ за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованію въ 
теченіе мѣсяца увольняются изъ академіи (§§ 150 и 151).

13) Внѣ зданій академіи своекоштнымъ студентамъ дозво
ляется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное, а не 
случайное или кратковременное жительство въ Кіевѣ.

НОВЫЯ изданія И. В. Преображенскаго:
1) „Разсказы и черты изъ жизни русскихъ Императо

ровъ, Императрицъ и Великихъ Князей“ (съ портретами, ри
сунками и біографіями). Составлено преимущественно для школь
ныхъ библіотекъ. С.-Петербургъ, 1900 г. Цѣна книги въ изящ
номъ прочномъ переплетѣ 80 к., съ перес. заказн.—1 р.; на 
веленевой бумагѣ—1 р. 20 к.

2) „Историческія заслуги нашего духовенства предъ 
Престоломъ и Отечествомъ0 (составлено преимущественно для 
школьныхъ библіотекъ). Спб. 1900 г. Цѣна книги въ прочномъ 
и красиволъ переплетѣ 50 кои., съ перес. заказн.--65 к., на 
веленевой—80 к.

Сочиненіе И. В. Преображенскаго:
„Духовенство и народное образованіе0 по поводу доклада 

г. Соколова: „Земство и народное образованіе0 Спб. 1900 г. 
Цѣна книги въ красивомъ и арочномъ переилетѣ 35 к., съ пе- 
ресылк. заказн.—50 к.; на веленевой бум.—65 к.

Для церковно-приходскихъ и др. низшихъ народныхъ школъ, 
при выпискѣ отъ издателя и автора, цѣна первой книги—50 к., 
съ перес. заказн.—75 к., второй—35 к., съ пер.—50 кои., 
третьей—25 к., съ перес.—40 к.
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За всѣ шесть книгъ съ перес. закязн. 2 р. 90 К. йй- 
лож. плат.—3 р., на велен. бум.—4 руб.

Главн. складъ у издателя: Спб. Звенигородская улд д.Л» 12.
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