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Оффиціальный отдѣлъ: 1) Движенія и перемѣны по службѣ. 2) 

Отчетъ о состояніи Пенсіонной и погребальной кассъ духовенства Полоцкой 
епархіи.

Неоффиціальный отдѣлъ: 1) Рѣчи Его Преосвященства, произне
сенныя въ Полоцкѣ и Двинскѣ. 2) Древне-русское земство и старообрядческій 
расколъ (но доводу воззрѣній ца. расколъ А. П. Щапова, 3) Епархіаль
ная хроника. 4) Календарь войны.



Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

движенія и переміхы по служді.

По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Утверждаются въ должности’церковнаго старосты:

Крестьянинъ Черствятской і злости, села Черствятъ, Ѳеодоръ 
Іустиновъ С ѣ в е р и н ъ—въ должности старосты къ Черствятской, 
Лепельскаго уѣзда, церкви на первое трехлѣтіе (съ 1 апрѣля с. г.).

Крестьянинъ Вознесенской церкви, Евстафій Васильевъ X л у- 
докъ—въ должности старосты къ Межевской, Полоцкаго уѣзда, 
церкви на первое трехлѣтіе (съ 31 марта с. г.). •

Вакантныя мѣста-.

Священническія:

При Витебскомъ каѳедральномъ соборѣ (ключаря).



Псаломщическія:

При Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ. 
Су рижской церкви, Витебскаго уѣзда. 
Глабаевской церкви, Невельскаго уѣзда. 
Казимировской церкви, Полоцкаго уѣзда 
Ясмуйжской церкви, Двинскаго уѣзда.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Пенсіонной и погребальной кассъ духовенства По

лоцкой епархіи за 1914 годъ.

1) Пенсіонная касса существуетъ 23 года, съ 1891 года; 
уставъ ея утвержденъ Святѣйшимъ Синодомъ 7—27 іюля 
1891 года.

2) Въ 1894 году открыта и погребальная касса, утвержден
ная для выдачи единовременнаго пособія осиротѣвшимъ семей
ствамъ протоіереевъ и священниковъ по 400 руб., а діаконовъ и 
псаломщиковъ по 225 руб., вышедшихъ за штатъ не ранѣе 
1893 года (журналъ Полоцкаго Епархіальнаго Съѣзда, отъ 26 ян
варя 1894 г.)

3) Въ отчетномъ году по обѣимъ кассамъ было: входящихъ 
бумагъ 316 и исходящихъ 289. Всѣ поступившія бумаги разсмо
трѣны своевременно. Въ приходо расходныхъ денежныхъ книгахъ 
за отчетный годъ было статей прихода: а) пенсіонной кассы 69 
и б) погребальной кассы 47 и статей расхода: а) пенсіонной кас
сы 241 и б) погребальной кассы 63.

4) Правленіе пенсіонной кассы въ дѣйствіяхъ своихъ руко
водствовалось: а) уставомъ пенсіонной кассы, утвержденнымъ Св. 
Синодомъ 7—27 іюля 1891 года и уставомъ погребальной кассы 
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утвержденнымъ Св. Синодомъ 17-24- сентября 1910 годи и б) 
журналами Епархіальныхъ Съѣздовъ, даваемыми Правленію въ по
требныхъ случаяхъ въ теченіи всего періода времени существова
нія сихъ кассъ.

5) Выдача эмеритуры и погребальнаго пособія въ теченіи 
1914 года производились на вышеуказанныхъ основаніяхъ и свое
временно.

6) Провѣрка денежныхъ книгъ и капиталовъ обѣихъ кассъ 
производилась членами Правленія пенсіонной кассы ежемѣсячно, о 
чемъ свидѣтельствуютъ записи въ денежныхъ книгахъ и особыя 
вѣдомости ежемѣсячно же представляемыя на усмотрѣніе Его Прео
священства, мѣстнаго Епископа, затѣмъ производилась ревизія 
книгъ и капиталовъ сихъ кассъ и 8 октября отчетнаго года осо
бой Комиссіей отъ Епархіальнаго Съѣзда.

7) Для ревизіи сихъ кассъ образована особая комиссія изъ 
предсѣдателя и двухъ членовъ, составъ этой комиссіи былъ слѣ
дующій: предсѣдатель—священникъ Витебской Ильинской церкви 
Андрей Гусаревичъ, священникъ Телятниковской, Витебскаго уѣз- 
Да, церкви Викторъ Жилло и смотритель Витебскаго духовнаго 
мужского училища Василій Тотиашевскій, но б. мѣстнымъ Прео
священнымъ Владиміромъ вышеозначенный о. Гусаревичъ назна
ченъ членомъ-казначеемъ Правленія пенсіонной кассы, вмѣсто от
казавшагося протоіерея Антонія Никоновича, а священникъ Вик
торъ Жилло переведенъ тѣмъ же Преосвященнымъ къ Звягинской, 
ГороДокскаго уѣзда, церкви и потому ревизія кассъ- вышеуказан
ной Комиссіей не производилась, хотя отчетъ за 1913 годъ для 
провѣрки отосланъ своевременно смотрителю сказаннаго духовнаго 
училища г. Томашевскому. Въ отчетномъ же году Епархіальнымъ 
Съѣздомъ въ Ревизіонную Комиссію избранъ священникъ Лужес- 
нянской церкви Петръ Жгунъ и священникъ каѳедральнаго собора 
Петръ Бѣляевъ.



8) Всѣ денежныя поступленія въ пенсіонную и погребальную 
кассы своевременно записаны на приходъ по денежнымъ книгамъ.

9) Согласно распоряженію б. Полоцкаго Преосвященнаго Се
рафима, отъ 20 декабря 1907 г. за № 5667, на основаніи жур
нала № 23 отъ 18 декабря 1907 года Епархіальнаго Съѣзда 
для расчета по подрядамъ и поставкамъ на устройство помѣщеній 
Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго женскаго училища выдано было 
Правленіемъ кассы изъ капитала погребальной кассы: а) въ де
кабрѣ мѣсяцѣ 1907 г.—1000 руб. и б) въ февралѣ мѣсяцѣ 
1908 года—1000 рѵб., итого 2.000 рублей подъ условіемъ пога
шенія этой ссуды съ 1908 г. изъ суммъ мѣстнаго Епархіальнаго 
свѣчного заврда. Считая же заимообразъ на эту постройку произ
водимый съ 1905 года, оставалось за свѣчнымъ заводомъ до 1909 г. 
всего 10000 руб. Въ погашеніе ссуды отъ означеннаго свѣчного 
завода поступило: въ 1909 г. 1000 руб., въ 1910 году—-1000 р., 
въ 1911 іоду—1000 руб., въ 1912 году—1000 руб., въ 1913 го
ду поступленій не было, хотя Правленіе кассы и напоминало о 
взносѣ денегъ Правленію завода отношеніемъ, отъ 5 декабря 
1913 г. за № 337 и Консисторіи, отъ 16 того же декабря за 
№ 352. Въ отчетномъ же 1914 году поступило 2.000 руб., та
кимъ образомъ подлежитъ еще поступленію въ погребальную 
кассу 4000 р.

10) Въ 1914 году журналомъ Епархіальнаго Съѣзда, отъ 
8 октября за № 28 постановлено: было—выдать изъ свободныхъ 
остатковъ погребальной кассы: а) на содержаніе Алексѣевскаго 
лазарета при Св. Синодѣ 1000 руб., б) 2000 руб. на оборудова
ніе Епархіальнаго лазарета въ гор. Витебскѣ и в) 6000 руб. въ 
запасный капиталъ на покрытіе средствъ по выполненію еже
мѣсячныхъ расходовъ по содержанію лазарета, въ виду сего вы
слано уже: 1000 руб. въ Хозяйственное Управленіе и 3000 руб.- 
на мѣстный лазаретъ.



11) Въ 1914 году было участниковъ кассы: а) обязательныхъ 
по первому разряду (протоіереевъ и священниковъ) 360, по вто
рому разряду (діаконовъ и псаломщиковъ) 399; б) по первому раз
ряду (Еперхіальный наблюдатель, миссіонеры, преподаватели и за
коноучителя учебныхъ заведеній, классные воспитательницы жен
скаго училища, монастырскіе священники) 5 и погребальной кас
сы: обязательныхъ по первому разряду 2.

12) Въ теченіи 1914 года прибыло пенсіонеровъ 13, изъ 
нихъ по первому разряду 7, а именно: а) въ 110 руб. въ годъ— 
2 самихъ участника кассы, б) въ 60 руб. въ годъ вдовъ 1, в) 
въ 40 руб. въ годъ—3 самихъ участника кассы, г) въ 20 руб. 
2 самихъ участника кассы; по второму разряду—6, а именно: а) въ 
55 руб. въ годъ—2, изъ нихъ 1 самъ участникъ кассы и 1 вдова 
участника кассы, б) въ 30 руб. въ годъ—3, изъ нихъ: самъ 
участникъ кассы, 1 вдова участника и одна дочь участника кассы, 
в) въ 20 руб. въ іодъ—1 вдова участника кассы.

13) Въ 1914 году убыло пенсіонеровч, 15, а именно: по пер
вому разряду 6, изъ нихъ въ 110 руб. въ годъ 1 участникъ 
кассы, въ 80 руб. въ годъ—2, а именно: 1 самъ участникъ 
кассы и 1 вдова у частника кассы, въ 60 руб. въ годъ—■ 1 вдова 
участника кассы, въ 40 руб. въ годъ—1 дочь участника кассы, 
въ 20 руб. въ годъ—1 вдова участника кассы; по второму раз
ряду 9, изъ нихъ въ 40 руб. въ годъ 2, а именно: 1 самъ 
участникъ кассы и 1 вдова участника кассы; въ 30 руб. въ 
годъ 4, а именно: 1 самъ участникъ кассы, 1 вдова участника 
кассы и 2 .дѣти участника кассы; въ 20 руб. въ годъ 2, а имен
но: 1 участникъ кассы и 1 дѣти участника кассы и въ 10 руб. 
1 вдова участника кассы.

14) Къ 1 января 1915 года состоитъ пенсіонеровъ по пер
вому разряду; по 110 руб. въ годъ—26, по 80 руб.—39. по
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60 рублей—58, по 40 рублей въ годъ— 24 и по 20 рублей 
23 пенсіонера; по 2-му разряду; по 55 руб. въ годъ—17, по 
40 руб. — 73, и по 30 руб.—48, по 20 руб. 34 и по 10 руб. 44, 
а всего по двумъ разрядамъ—386 человѣкъ.

15) Къ 1 января 1915 года недоимокъ °/° обложенія церквей
въ фондъ пенсіонной кассы за время съ 1905 года по 1911 г. 
включительно накопилось всего 10889 руб. 1 коп., изъ коихъ 
1071 руб. 71 коп. числились за церквами за невзносомъ по
слѣдними, а остальные числились за Консисторіей, но в'ь 1912 го
ду въ счетъ этихъ недоимокъ поступило изъ Консисторіи 
3264 руб. 3 коп., а въ 1913 году поступленій въ пенсіонную 
кассу этого сбора не было, хотя Правленіе кассы и напоминало 
Консисторіи отношеніемъ, отъ 5 декабря 1913 года за № 336
не было этого рода поступленій и въ 1914 году, такимъ обра
зомъ въ недоимкѣ этого сбора къ 1 января 1915 г. числится — 
7624 руб. 98 коп.

16) По обсужденіи состоянія пенсіонной кассы на Епархіаль
номъ Съѣздѣ 1913 г. журналомъ № 43 предложено было Правле
нію сей кассы пригласить спеціалиста и выработать для устойчи
вости таковой кассы уставъ и расчетную таблицу, съ уплатою 
за это изъ суммъ погребальной кассы. Во исполненіе означен
наго (№ 43) журнала Съѣзда Правленіемъ совмѣстно съ пригла
шеннымъ лицомъ, выработаны были требующіеся уставъ и табли
ца и таковые представлены на Епархіальный Съѣздъ 1914 года. 
По разсмотрѣніи помянутыхъ представленій Съѣзда, журналомъ 
№ 33, отъ 8 октября 1914 года, постановилъ, между прочимъ, 
вопросъ о переработкѣ устава сей кассы обсудить на Благочинни
ческихъ Съѣздахъ.



— 181

По пенсіонной кассѣ приходъ.
Налич
ными. Билетами По книж

камъ.

Руб. к. Руб. ! к. Руб. к.

Оставалось къ 1 января 1914 г. 
(ст. 1)............................................... 77 97 424350 10414 98

Въ 1914 году Поступило член
скаго взноса (ст.ст. 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 10, 16, 29, 32, 54, 55, 
60, 68 и 69...................... • . . 11 542 40

Взноса отъ свѣчного завода 
согласію постановленію Полоцка
го Епархіальнаго Съѣзда (ст.ст. 
12, 39 й 51)............................ .... 5000

Поступило на процентныя 
книжки (ст.ст. 15, 25, 27. 37, 
42, 49, 52, 56 и 66)................... — — 24445 63

Возвращенныхъ благочинными 
пенсій за нерозыскомъ пенсіоне
ровъ, смертію ихъ и по другимъ 
причинамъ (ст.ст. 8, 14, 22, 23, 
24, 28, 31, 43, 50 и 67) . . . 322 77

ь 1 1
’ О

%°/о по процентнымъ книж
камъ и по процентнымъ бума
гамъ (ст.ст. 7, 17, 18, 19; 20, 
21, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 
46, 47, 48, 62, 63, 64 и 65) . . 16458 04

Снятыхъ съ процентныхъ кни
жекъ (ст.ст. 11, 13, 30, 38, 40; 
41, 53, 57, 58 и 61)................... 16610 — — - — ■' —
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По пенсіонной кассѣ приходъ.
Налич
ными. Билетами. По книж

камъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Пріобрѣтены временныя сви
дѣтельства на 5% облигаціи 
внутренняго Государственнаго
займа 1914 года (ст. 59) . . . 9000

Итого въ приходѣ съ
остаткомъ................................. 52011 18 433350 — 34910 58

По пенсіонной кассѣ расходъ.
Налич
ными. билетами. По книж

камъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Въ 1914 году израсходовано:

Выдано жалованья служащимъ 
въ Правленіи пенсіонной кассы 
и на содержаніе канцеляріи сего 
Правленія (ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 17, 18. 19, 20, 78, 81, 82, 
83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 

1 97, 98, 99, 100, 101, 108, 109, 
110, 111, Н2, 113, 114, 115, 
1 16, 1 17, 160, 161, 162, 163, 
164, 205, 206, 207, 208, 209, 
215, 216, 217, 218, 219, 226, 
227, 228, 229, 230, 235, 236, 
237. 238, 239 и 240) . • ■ • 742



ІІо пенсіонной кассѣ расходъ.
Налич
ными. Билетами По книж

камъ.

Руб. |К. Руб. |К. Руб. К.

Внесено на процентныя книж
ки (ст.ст.
201, 210,

74, 80, 86, 106, 199,
221 и 234) . . . . 24445 63

ры
14,
27,
36,
44,
52,
60,
68,
87,

38,
46,
54,
62,
70,

пенсіонерамъ эмериту-
7, 8,

21,
30,
39,
47,
55,
63,
71,

10,
22,
32,
40,
48,
56,
64,
72,

119.
125,
131, 132,

9

11, 12, 13,
25,
35,
43,
51,
59,

23,
33,
41,
49.
57,
65,
73,

120,
126,

75,

Выдано 
(ст.ст.
15, 16,
28, 29,
37,
45,
53,
61,
69,
103, 118, 

122, 123, 124, 
128, 129, 130, 
134, 135, 136, 137, 138,
140, 141, 
146, 147, 
152, 153, 
159, 165, 
170, 171. 
176, 177, 
182, 183, 
188, 189, 
200, 202,

142,
148, 
154, 
166, 
172, 
178, 
184, 
190, 
204,

143,
149,
156,
167,
173,
179,
185,
195,

144, 
150,
157,
168,
174,
180,
186,
197,

214 и 241

Снято съ % книжекъ (ст.ст. 
9, 31, 95, 191, 193, 194. 21 1, 
222, 223, и 232)........................

16983 45

18610



(Окончаніе слѣдуетъ).

По пенсіонной кассѣ расходъ.
Налич
ными. Билетами. По книж

камъ.

Руб. |К. Руб. |К. Руб. К.

Выслано вновь эмеритура (воз
вращенная благочинными за не
розыскомъ пенсіонеровъ и по 
другимъ причинамъ (ст.ст. 96, 
107 и 213) ..................................... 90

Внесено (подъ квитанцію № 22) 
въ Витебское Отд пленіе Государ
ственна! о Банка на пріобрѣтеніе 
5°/о въ облигацій внутренняго 
Государственнаго займа 1914 го
да ст. 220 и 224 .......................

Возвращено пенсіоннаго взно
са участникамъ кассы за пере
ходомъ ихъ въ другое вѣдомство 
или въ другую епархію (ст.ст. 
93, 94, 102, 196, 212 и 232) .
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1915 года. № 14. 7 апрѣля.

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

Рѣчь, произнесенная въ Полоцкомъ Николаев
скомъ соборѣ, 29 марта 1915 года, Киріономъ, 

Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ,

Болѣе двухъ мѣсяцевъ, какъ имя наше, по чину святыя цер- 
ви, молитвенно вспоминается у васъ, сестры и братья мои, а между 
тѣмъ я не успѣлъ посѣтить Васъ. Причиною этому была не хо 
лодность какая-либо къ вамъ и невниманіе: Богъ свидѣтель, что я 
на крыльяхъ сердца готовъ былъ полетѣть къ вамъ, дабы соутѣ
шиться общею вѣрою и любовію, яже о Христѣ Іисусѣ,—но уси
ленныя занятія на новомъ мѣстѣ лишили насъ сего утѣшенія. За 
то намъ пришлось увидѣться въ одинъ изъ самыхъ радостныхъ 
дней, въ день Антипасхи. День веселый и радостный!

Благодарю Господа, давшаго намъ возможность совершить въ 
семъ храмѣ безкровную жертву о благосостояніи вашего града и 
объ упокоеніи сродниковъ вашихъ. Вашъ градъ, сестры и братья, 
подобно Іерусалимскому Сіону, есть древнѣйшій ковчегъ православія 
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на Руси Святой. Край этотъ особенно украшенъ самимъ Творцомъ. 
Широкой серебристой лентой извивается здѣсь красивая'1 Двина. 
Бѣлоруссія была извѣстна еще въ глубокой древности. Здѣсь про
легалъ путь „изъ Варягъ въ Греки". Мирныхъ дней мало помнитъ 
благословенная Бѣлоруссія.

Самый гербъ вашего города—на конѣ воинъ, держащій въ 
правой рукѣ саблю; на плечѣ лѣвой—красный щитъ съ двойнымъ 
на немъ крестомъ показываетъ, что ей выпала тяжелая историче
ская доля. Печально-унылая Бѣлоруссія представляетъ собою глубо
копоучительную исторію. Она—земля богатырей духа и не разъ 
выдвигала доблестныхъ и самоотверженныхъ защитниковъ Отчизны 
и Православія. Бѣлоруссы кротки, незлобивы, вѣжливы и ревност
ные поборники Православія.

[Іоявленіе іезуитовъ на сценѣ исторіи не предвѣщало право
славнымъ Бѣлоруссамъ ничего отраднаго. Послѣ политической 
уніи 1386 г. провозглашена была благодаря стараніямъ іезуитовъ 
Брестская церковная унія 1596 г. Наступили страшныя и тяже
лыя времена для православнаго края. Посыпались протесты отъ 
Бѣлоруссовъ противъ козней іезуитскихъ. За жестокое обращеніе 
съ православными поплатился жизнью уніатскій епископъ Кунце
вичъ. Московское государство зорко слѣдило за судьбою Бѣлорус
сіи и, возвышая свой голосъ, поддерживало ее въ лицѣ своихъ 
вѣнценосцевъ: царя Алексія Михайловича, Петра Великаго, Екате
рины Второй и др. И благодареніе Господу, назадъ тому сто лѣтъ 
истомленное, израненное долговременною польскою неволею Бѣло
русское племя вновь соединилось политически, церковно и куль
турно съ Восточною Русью.

Святитель Николай, Архіепископъ Миръ-Ликійскій чудотво
рецъ, которому посвященъ сей соборъ, да будетъ покровителемъ 
Вашимъ во вся дни жизни вашей. Аминь.
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Рѣчь Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Киріона. Епиекопа Полоцкаго и Ви
тебскаго для Двинскаго военнаго собора.

„Болши сея любви никтоже имать, 
да кто душу свою положитъ за дру
ги своя“. Ев. Іоан. XV, 13.

Вотъ заповѣдь Спасителя Нашего, заключающая въ себѣ и 
ученіе о войнѣ. Война есть величайшее несчастье, — она страшный 
бичъ. Льется кровь, гибнутъ человѣческія жизни, тратятся огром
ныя средства, дѣлаются новые долги, тормозятся просвѣщеніе и 
внутреннее развитіе народнаго хозяйства. Война послѣдствіе грѣха 
и она всегда будетъ существовать.

Была нѣкогда брань на небѣ, брань ужасная! Появились не
покорные среди ангеловъ, за что и были строго наказаны. Зна
читъ война началась между ангелами еще до сотворенія перваго 
человѣка, первую же невинную кровь пролилъ братоубійца 
Каинъ.

И Божественный основатель нашей религіи, провозгласивъ за
повѣдь „Не убій“. указалъ, что не только тотъ убійца, кто ли
шаетъ жизни другого, но и тотъ, кто букву закона //е г/бш хотя 
соблюлъ, но нарушилъ духъ его. Самъ Богъ, по молитвамъ Мои
сея, простершаго къ нему руки, укрѣпилъ люди Израиля на 
Амалика (Чис. XXV, 16—18).

„Отмсти Мадіанитянамъ за сыновъ Израилевыхъ заповѣдалъ 
Моисею Богъ, и послѣ отойдешь къ народу твоему “(Чис. XXXI, 2). 
Іисусу Навину: „возьми съ собою весь народъ, способный къ вой
нѣ, и вставъ, подойди къ Гаю; вотъ, я предаю въ руки твои 



царя Гайскаго и народъ его, городъ его и землю его“. (Іис. Нав 
ѴШ, 1).

Слѣдовательно, подвергая наказанію враговъ своихъ, мы не 
прогнѣвляемъ Бога. Война, какъ необходимое слѣдствіе страстей 
человѣческихъ, допускается для ихъ пользы и вразумленія. Поэто
му воинское служеніе не только не предосудительно и не проти
воречитъ никакимъ требованіямъ человѣческаго разума и закона, 
но наоборотъ оно предназначено Богомъ для того, чтобы силою 
оіраждать спокойствіе и безопасность людей отъ всякихъ враговъ 
ихъ. И воины, въ сознаніи этого долга, идя на брань, совершаютъ 
великій подвигъ.

Благословеніе, обѣщанное чрезъ пророка (Михей IV, 3) время 
расковать мечи свои на рала и копія на серпы—еще въ далекой ь 
будущемъ. Мы пришли отъ Святой церкви благословить оружіе 
Баше и вмѣстѣ съ тѣмъ напомнить Вамъ, что воинъ силенъ на 
брани не однимъ видимымъ оружіемт, а еще болѣе вѣрою и упо
ваніемъ въ жизнь вѣчную.

Примите искренній привѣтъ и Архипастырское благословеніе, 
храбрые воины рати Христовой, рыцари духа, доблести и чести, 
да хранитъ Вась Господь силою своею и да содѣлаетъ Вась по
бѣдителями на враговъ Вашихъ.

Спаситель нашъ! Ты положила за насъ душу свою, дабы 
спасти насъ; Ты заповѣдалъ намъ полагать души свои за други 
наша и за ближнихъ нашихъ.

Мати Божія! Сохрани насъ подъ кровомъ твоимъ. Аще жи
вемъ, по Апостолу, Господеви живемъ, аще же умираемъ, 
Господеви умираемъ-, аще убо живемъ, аще умираемъ, Го- 
сподеви есмы (Рим. XIV’, 8). Аминь.
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Древне-русское земство и старообрядческій рас
колъ (по поводу воззрѣній на расколъ А. П. 

Щапова).

(Окончаніе}.

Но не въ этомъ только мы видимъ заслугу А. II. Щапова, 
какъ расколовѣда. Онъ не только первый изъ русскихъ истори
ковъ научно-безпристрастно отнесся къ расколу, но, что особенно 
пріятно, онъ отнесся къ нему сочувственно-любовно. Хотя въ пер
вомъ своемъ трудѣ онъ высказываетъ неодобрительные, а иногда 
прямо порицательные отзывы о расколѣ, но при всемъ томъ, не
сомнѣнно, чрезъ всѣ его изслѣдованія просвѣчиваетъ его сочув
ственное отношеніе къ старообрядчеству. Мы знаемъ какъ болѣлъ 
душою Щаповъ, описывая многовѣковое бѣдственное состояніе 
старообрядцевъ: онъ чтилъ въ нихъ представителей русскаго по
датного земства, предъ которымъ всегда преклонялся. Вотъ его 
слова: „простыя массы нашего народа въ расколѣ и его лѣтописямъ 
ведутъ свою народную исторію—горемычную, горько-думную, горь
ко-слезную. Зачѣмъ же, однако, это вѣковое упорное храненіе ста
рины огромнымъ большинствомъ нашего народа? Не есть ли это 
богатырскій сонъ или „сидѣнь" Ильи Муромца, или призракъ гру
бой, но здоровой, пока наглухо закупоренной самородной •силы 
жизни народной? Не есть ли это только историческое самосохра
неніе духа народнаго въ грубыхъ, закоснѣлыхъ, несокрушимыхъ 
формахъ старины, отъ лжи чуждыхъ формъ, охватившихъ всю 
жизнь высшихъ круговъ общества, живущихч. чужими, отвлечен
ными отъ русской жизни, идеями, чужими нравами? Или просто — 
на просто, это—грубое, невѣжественное коснѣніе огромной массы
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народа въ старинѣ, грубый застой, грубое упорство, самодурство 
и т. под.?“ і).

Какъ бы то ни было, какъ бы ни смотрѣть на расколъ, но, 
по словамъ нашего историка, горько-слезное прошедшее раскола, 
невольно навѣвало гражданскую грусть на лучшихъ людей раско
ла. И справедливость требуетъ сказать, что это отрицаніе, эта 
грусть ихъ иногда глубоко симпатична, не лишена живого смы
сла, жизненна, правдива и нравственна. „Гражданская грусть рас
кола болитъ сердцемъ о всемъ, не только о политическомъ раб
ствѣ, страдальческомъ положеніи раскольничьяго міра, но и о 
нравственныхъ болѣзняхъ нашей общественной, семейной и част
ной жизни, о крайнемъ униженіи и забвеніи нашихъ меньшихъ 
братій, о вопіющихъ злоупотребленіях-ь областного начальства и 
проч... Раскольничьи общины не ограничивались однимъ отрица
тельнымъ ученьем'ь и саможизненнымъ, фактическимъ отрицаньемъ 
существующаго порядка, а въ то же время дѣятельно стремились 
къ положительному самоустройству® * 2),

Ц А. II. Щаповъ. „О русскихъ раскольнникахъ“ (Въ память тысячелѣтія 
Россіи) Н. Аристовъ-Цитов. соч., прилож. ѴШ, стр. 175,

2) А. П. Щаповъ, іЫд., стр, 176—177.

Сочувственное отношеніе А. П. Щапова къ старообрядчеству 
знаменательно. Оно, дѣйствительно, положило начало возможности 
находить свѣтлыя стороны въ „темномъ царствѣ®, оно дало по
водъ взглянуть и на самое возникновеніе раскола съ точки зрѣнія 
совершенно новой. Нашъ историкч> даетъ понять, что и въ рас
колоучителяхъ и въ старообрядческой народной массѣ было много 
несомнѣнныхъ достоинствъ, которыя рѣдко встрѣчаются даже въ 
средѣ православныхъ.

„Гражданское мужество героевъ и всѣхъ вообще послѣдова
телей раскола,—говоритъ Щаповъ,—ихъ неустрашимая, непреодо
лимая твердость, смѣлость, рѣшительность, прямота и самовыдер



жанность стоятъ въ наше время иныхъ гражданскихъ стремленій, 
идей, цѣлей, иной иниціативы, иныхъ требованій, иныхъ подви
говъ. Не раскольникамъ, а намъ, гражданамъ, получившимъ выс
шее образованіе, призваннымъ на служеніе народу, намъ бы нуж
но и вть такую твердость иныхъ, луЧшихт, высшихъ убѣжденій, 
такую рѣшительность въ благородныхъ дѣйствіяхъ, такую граж
данскую стойкость и самовыдержанность въ невзгодахъ, неудачахъ, 
эту смѣлость и мужественность начинаній... Да, что-нибудь да зна
читъ это непоколебимое упорство, эта непрерывность, вѣковая жи
вучесть, развиваемость и самовыдержанность демократической оппо
зиціи, поднятой расколомъ" і).

И дѣйствительно, въ этомъ отношеніи старообрядцы заслу
живаютъ похвалы. Они имѣли свои идеалы, которыми жили и въ 
которыхъ черпали силы для перенесенія страшныхъ жизненныхъ 
испытаній; они умѣли волноваться, бороться и погибать ради слу
женія своимъ идеаламъ. Можетъ быть, ихъ идеалы, съ нашей 
точки зрѣнія, недостойны преклоненія, но это не послужитъ къ 
умаленію тѣхъ лицъ, которыя предъ нами когда-то преклонялись. 
„Пусть,—говоритъ одинъ современный историкъ, —эти идеалы для 
насъ уже совершенно чужды, пусть то, что нѣкогда казалось 
истиною и зажигало сердца, представится намъ теперь или гру
бымъ заблужденіемъ или пустымъ призракомъ воображенія. Это 
понятно и естественно: у каждой эпохи свой умственный круго
зоръ, свой уровень понятій. Выло бы на лицо безкорыстное стрем
леніе къ истинѣ, способность отстаивать свои убѣжденія, и -если 
человѣкъ проявилъ эти свойства, мы признаемъ въ немъ брата, 
какъ бы ни были далеки его мысли и стремленія отъ нашихъ соб
ственныхъ понятій.. Жалостью сжимается сердце, когда поду
маешь, сколько богатыхъ, поистинѣ богатырскихъ душевныхъ 

х) А. Щаповъ. ,,О русскихъ раскольникахъ1, Н. Аристовъ, ІЬід стр. 179.
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силъ цѣликомъ было растрачено на борьбу за пустыя 
формы и обряды, въ которыхъ видѣли какой то таинственный 
оплотъ національной самостоятельности. Но это сожалѣніе соеди
няется съ почтительнымъ удивленіемъ передъ мужественною стой
костью и страстнымъ, одушевленіемъ людей, которые умѣли пре
вращать жизнь въ сплошной идейный подвигъ и смѣло итти на 
смерть за свои убѣжденія “ і).

Кромѣ всего этого, въ работахъ Щапова по расколу, какъ и 
во всѣхъ другихъ, проглядываетъ его необыкновенная любовь къ 
простому народу, сердечное соболѣзнованіе его горько-слезной исто
рической долѣ, па что мы также обращаемъ вниманіе, какъ на 
положительную черту. Здѣсь же представляется множество весьма 
оригинальныхъ историческихъ соображеній и наблюденій, много 
новыхъ и интересныхъ фактовъ, на которые раньше его не обра
щалось вниманія. Всѣ эти второстепенныя достоинства имѣютъ 
свой источникъ въ томъ, что расколъ разсмотрѣнъ Щаповымъ не 
только какъ религіозное, но и какъ исторически-бытовое явленіе. 
Принимая все это во вниманіе, мы скажемъ словами А. Ефименко: 
„если бы Щаповъ не оставилъ ничего больше сверхъ своихъ ра
ботъ о расколѣ, онъ все-таки былъ бы однимчз изъ выдающихся 
русскихъ историковъ. Оппозиціонный характеръ раскола, объеди
няющій всѣ противогосударственные и демократическіе элементы; 
выдвигаемое имъ значеніе личности, отраженіе ьъ немъ народнаго 
міровоззрѣнія; связь его съ народными политическими движеніями; 
пережитки общинно-областной жизни въ его организаціи, —все это 
пріобрѣло для дальнѣйшихъ изслъдо ан. Ій раскола характеръ об- 
щихгь мыслей, предпосылокъ дальнѣйшей работы” 2).

Было бы несправедливо осуждать въ настоящее время Щапо-

*) А. Кизеветтеръ, Протопопъ Аввакумъ",
2) Телеграфъ 1907 г. № 4.
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ва за то, что онъ былъ не спокойный, объективный историкъ, а 
„профессоръ-поэтъ, задачей котораго было не ученое изслѣдованіе 
фактовъ исторіи, а пропаганда своего народно-историческаго 
идеала и живое истолкованіе или точнѣе воспроизведеніе истори
ческой жизни народа въ художественныхъ и прочувствованныхъ 
образахъ и картинахъ" і). Не осуждать его слѣдуетъ, а лишь жа
лѣть о томъ, что обстоятельства не позволили ему развернуть всѣхъ 
своихъ силъ на томъ поприщѣ, которое онъ такъ блестяще на
чалъ и такъ быстро окончилъ.

Е. П. Бѣлоусовъ.

Дѣшоішсь вѣдомостей.
Воспоминанія старика священника изъ жизни 

духовенства Полоцкой епархіи.

{Продолженіе).

Инспекторомъ училища во все время нашего ученія въ бурсѣ, 
былъ Василій Ивановичъ Квятковскій, Базыль по прозвищу уче
никовъ, мѣстный уроженецъ и старожилъ училищный. Черствый 
старый холостякъ, онъ былъ строгъ съ учениками, а подчасъ и 
слишкомъ строгъ. Это всегда случалось тогда, когда бывало про
играется въ карты, о чемъ мы всегда были освѣдомлены, и трепе
тали послѣ того при появленіи Базыля. Онъ преподовалъ латин
скій языкъ, и зналъ его прекрасно, чего требовалъ и отъ учени
ковъ. Были и между нами хорошіе латинисты. Строгъ былъ Ба-

’) П. Знаменскій, исторія Каз. Дух. Академіи, стр. 122 
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зыль съ учениками, но на сторонѣ защищалъ насъ крѣпко. Надо 
признаться, что у насъ часта происходили драки по городу съ 
евреями, дѣло иногда доходило до полиціи, но Василій Ивановичъ 
всегда улаживалъ ссоры и виновными оствались всегда евреи, хо
тя доставалось подомашнему затѣйщикамъ дракъ и бурсакамъ.

Послѣ игумена Іосафа, смотрителемъ былъ іеромонахъ Сергій. 
Это былъ мало монахъ, красивой наружности, изысканно одѣваясь, 
любилъ свѣтское общество. По городу онъ разгуливалъ съ свѣт
скими лицами, въ шляпѣ (безъ каблука) и въ обществѣ дамъ, 
считался интереснымъ собесѣдникомъ, поигривалъ въ карты и 
бражничалъ съ друзьями. Онъ былъ хорошій проповѣдникъ и 
своими проповѣдями въ каѳедральномъ соборѣ настолько раздраз
нилъ польскихъ помѣщиковъ 1863 года, что поляки собирались 
его убить и вырѣзать всю бурсу, такъ что мы во время польскаго 
бунта жили подъ страхомъ, хотя наше училище и охраняли ка
заки. Съ учениками онъ былъ неровенъ: или слишкомъ снисходи
теленъ, или безъ мѣры строгъ и даже жестокъ. Хорошо помнится 
такой случай. Одно время онъ былъ боленъ, лежалъ въ постели. 
А такъ какъ нашъ классъ отдѣлялся отъ квартиры смотрителя 
тонкою стѣною, то мы, не умышленно конечно, шумомъ безпокоили 
его. Немного выздоровѣвши—онъ неожиданно явился въ нашъ 
классъ со сторожами и началъ порку розгами всѣхъ безъ разбору. 
Одного ученика (Красовицкаго) запороли до потери сознанія и 
только вмѣшательство инспектора Квятковскаго прекратило эту 
безобразную экзекуцію, а то быть могли печальные послѣдствія— • 
такъ озвѣрѣлъ молодой монахъ. Случай этотъ кажется, и былъ 
причиною удаленія отъ насъ іеромонаха Сергія. Но подъ хорошій 
духъ онъ насъ баловалъ; водилъ за городъ, покупалъ намъ сласти 
и былъ съ нами ласковъ. Любилъ и зналъ хорошо пѣніе, и при 
немъ былъ порядочный хоръ изъ учениковъ; который подъ его 
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управленіемъ услаждалъ публику въ Николаевской баталіонной 
церкви, куда ученики ходили на богослуженія.

Послѣ іеромонаха Сергія смотрителемъ былъ добрѣйшій и не
забвенный Николай Ѳерапонтовичъ Поповъ. Помнится отчетливо 
тотъ день, когда на училищномъ дворѣ мы первый разъ увидѣли 
трехъ молодыхъ, элегантныхъ господъ, только что пріѣхавшихъ 
изъ академіи — это и были смотритель нашъ Николай Ѳерапонто
вичъ Поповъ и назначенные преподавателями семинаріи Михаилъ 
Ивановичъ Лебедевъ и Николай Гавриловичъ Благовѣщенскій. Они 
товарищи по академіи и прямо изъ Петербурга прибыли въ Ви
тебскъ, вмѣстѣ и помѣстились на первыхъ порахъ въ квартирѣ 
смотрителя.

При Николаѣ Ѳерапонтовичѣ наша бурса измѣнилась много 
къ лучшему. Начали заводится и съ успѣхомъ прививались иные, 
еще не виданные у насъ и незнакомые училищу порядки по всѣмъ 
отношеніямъ училищной жизни.

Прежде всего ослабѣли подзатылки отъ учителей, розги же 
и совершенно были изъяты изь употребленія, а началось нравствен
ное, осмысленное воздѣйствіе на учениковъ. Нашъ курсъ былъ 
тогда въ высшемъ отдѣленіи, у насъ развивалось уже самосознаніе 
въ достаточной мѣрѣ, чтобы понять гуманное отношеніе къ намгь 
новаго смотрителя. Николай Ѳерапонтовичъ первый изъ смотрите
лей, назвалъ бурсака „вы“ и говорить сталъ съ нами не какъ 
деспотъ карающій, а какъ доброжелатель милующій, и мы его слу
шались и' были съ нимъ откровенны, да онъ какъ то и умѣлч> 
заставить насъ говорить ему правду. Онъ завелъ ученическую би
бліотеку, приглашая учениковъ дать что либо на выписку книгъ 
и находил'ь средства, кромѣ учебниковъ, выписывать періодическія 
изданія и сочиненія нѣкоторыхъ писателей. Внѣурочное время онъ 
съ нами читалъ и насъ заставляя!^ читать, объяснялъ и разсуждалъ 
съ нами и можно смѣло сказать, что Николай Ѳерапонтовичъ за
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ставилъ насъ самостоятельно мыслить и расположилъ насъ къ 
дальнѣйшему самообразованію и развитію. Раздѣлялъ съ нами 
подчасъ наши игры и былъ между нами какъ старшій товарищъ, 
который служилъ намъ примѣромъ и руководителемъ. „Салька“ 
при немъ, гдѣ производилась по субботамъ экзекуція была занята 
учителемъ Иваномъ Семеновичемъ Богдановичемъ, жившемъ тамъ 
въ качествѣ помощника инспектора. Ученическія „преступленія“ 
сократились и безъ помощи тѣлесныхъ наказаній, при точковомъ 
къ ученикамъ отношеніи налальства. Инспектору Квятковскому это 
не нравилось. Онъ видѣлъ въ послабленіи прежнихъ училищныхъ 
порядковъ, порчу учениковъ и мы часто подмѣчали крупные раз
говоры по сему предмету смотрителя съ инспекторомъ.

При Николаѣ Ѳерапонтовичѣ нашъ курсъ перешелъ въ семи
нарію и мы сохранили о немъ и теперь еще живущіе его ученики 
добрую память, Упокой Господи его душу во Царствіи Небес
номъ.

Въ то время въ Витебскѣ учебныхъ заведеній сравнительно 
съ настоящимъ было весьма мало, а именно духовная семинарія и 
училищѣ, мужская гимназія, пансіона, для благородныхъ дѣвицъ и 
и начальное городское училище, да только что открылось (1864 г.) 
и заводилось женское училище духовнаго вѣдомства. Учились тогда 
только духовные и дворяне, податное же сословіе совершенно не 
знало грамоты, а потому ученыхъ было мало и окончившіе низшіе 
учебное заведеніе цѣнились, и большое имѣли значеніе въ обществѣ,.

Наши товарищи окончивши только училище, поступивши по 
свѣтской службѣ добились видныхъ мѣстъ и большихъ чиновъ, 
нѣкоторые изъ нихъ уже въ отставкѣ,, живутъ на хорошей пенсіи, а 
одинъ еще В. А. и теперь благоденствуетъ уѣзднымъ исправникомъ.

{Продолженіе слѣдуетъ).
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Епархіальная хроника.
Первое посѣщеніе Преосвященнѣйшимъ Кпріо
номъ, Епископомъ Полоцкимъ и Вптебскимъ г.г.

Полоцка и Двинска 28—30 марта 1915 г.
Преосвященнѣйшій Владыка Киріонъ лишь только вступилъ 

въ управленіе Полоцкой епархіей, вскорѣ же намѣренъ былъ по
сѣтить г. Полоцкъ, дабы поклониться мощамъ Преподобной Евфро- 
синіи и здѣсь испросить себѣ помощи въ многотрудномъ дѣлѣ 
управленія епархіей; но неотложныя дѣла по епархіальному упра
вленію заставляли Владыку отложить свою поѣздку до болѣе бла
гопріятнаго времени.

И вотъ 28 марта с. г. Его Преосвященство рѣшилъ осуще
ствить свое желаніе и отправился въ г. Полоцкъ.

О днѣ пріѣзда Владыки были заранѣе оповѣщены: Преосвя
щенный Епископъ Пантелеймонъ и администрація города. Владыку 
сопровождали: о. ключарь, о. епархіальный миссіонеръ, о. прото
діаконъ и одинъ иподіаконъ.

Изъ Витебска Его Иреосвященство отбылъ съ вечернимъ пяти
часовымъ поѣздомъ.

Въ вагонѣ о. ключаремъ по распоряженію и благословенію 
Владыки было совершено всенощное бдѣніе.

На ст. Полоцкъ поѣздъ прибылъ въ 8’/г час. вечера. Пред
ставители города во главѣ съ Преосвященнымъ Пантелеймономъ 
уже ожидали Владыку и явились въ вагонъ, чтобы привѣтствовать 
высокаго гостя съ благополучнымъ прибытіемъ.

Среди явившихся были; г. директоръ Полоцкаго кадетскаго 
корпуса—генералъ-майоръ М. Г. Чигирь, начальница Полоцкаго 
епархіальнаго училища игуменія Нина, настоятельница Полоцкаго 
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Спасо-Евфросиніевскаго женскаго монастыря игуменія Елена, кор
порація учащихъ Полоцкаго духовнаго училища, Полоцкій город
ской голова и духовенство города.

Владыка, выслувши привѣтствія, поблагодариЛѢ й благосло
вилъ всѣхъ собравшихся и послѣ краткой бесѣды отпустилъ, на
значивъ начало литургіи въ слѣдующій день 29 марта въ Полоц
комъ Николаевскомъ соборѣ въ 9 часовъ утра.

На слѣдующій день Его Преосвященство прибылъ въ соборъ 
въ 91/* часовъ утра.

При входѣ въ соборъ Архипастыря привѣтствовалъ хлѣбомъ- 
солью предсѣдатель мѣстнаго церковно приходскаго попечительства 
городской судья Н. Г. Щербинскій и преподнесъ икону Спасителя.

Началось служеніе литургіи при Прекрасномъ йѣніи мѣстнаго 
хора подъ опытнымъ управленіемъ учителя пѣнія Полоцкаго ду
ховнаго училища К. С. Кобяко.

Владыкѣ сослужили: настоятель Николаевскаго собора—про
тоіерей Д. Гнѣдовскій, настоятель Полоцкаго Софійскаго собора 
протоіерей Е. Кушинъ, законоучитель учительской семинаріи—про
тоіерей М. Дубровскій и 0. ключарь. Вмѣсто запрйчастнаго стиха 
поученіе говорилъ о. епархіальный миссіонеръ. На „Буди имя Го
сподне" Преосвященнѣйшій Архипастырь произнесъ глубоко-нази
дательное поученіе.

По окончаніи лйтургіи Владыка посѣтилъ Преосвященнаго 
Епископа Пантелеймона. Здѣсь представлялись Владыкѣ г.г. ди
ректоры Полоцкой мужской гимназіи и учительской семинаріи.

Владыка побывалъ съ визитомъ у г. директора Кадетскаго 
корпуса и затѣмъ отбылъ въ Спасо-Евфросйніевскій монастырь.

У воротъ монастыря Его Преосвященство встрѣчали монаше
ствующія, съ игуменіей Еленой во главѣ, и со славою проводили 
въ древній монастырскій храмъ, гдѣ покоятся мощи Преподобной 
Евфросиніи, княжны Полоцкой.
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При пѣніи тропаря и величанія Архипастырь приложился къ 
мощамъ Преподобной Евфросипіи и изъ храма также со славою 
прослѣдовалъ въ покои игуменіи, гдѣ дорогому гостю была пре 
дложена трапеза.

Въ 5 часовъ вечера Архипастырь отслужилъ акаѳистъ у мо 
щей Преподобной, посѣтилъ епархіальное женское училище и къ 
9-ти часамъ отбылъ на вокзалъ, чтобы слѣдовать въ г. Двинскъ.

На вокзалѣ снова собрались представители города, чтобы при
нять благословеніе Владыки а въ 9і/з часовъ поѣздъ уже тро
нулся, направляясь къ г. Двинску.

Въ г. Двинскѣ въ 9 часовъ утра въ вагонъ Владыки уже яви
лась депутація отъ города, при чемъ преподнесены были хлѣбъ- 
соль: тъ города, Александро-Невскаго Братства и уѣзднаго зем
ства.

Въ 9і/г часовъ Его Преосвященство преслѣдовалъ въ градскій 
Александро-Невскій соборъ для служенія литургіи.

По дорогѣ отъ вокзала до собора были выстроены шпалера
ми войска; военная музыка играла „Коль славенъ®.

Литургію Владыка служилъ въ сослуженіи 6 священниковъ.
Несмотря на будничный день, соборъ былъ полонъ моля

щимися.
По окончаніи литургіи воины выстроились возлѣ собора и 

Владыка благословилъ ихъ и окропилъ ихъ св. водой.
Изъ собора Его Преосвященство посѣтилъ Двинское реальное 

училище, гдѣ Владыка благословилъ учащихся—здѣсь же Владыкѣ 
былъ преподнесенъ дипломъ на званіе почетнаго попечителя 
Александро-Невскаго Двинскаго Братства.

Обѣдъ былъ предложенъ Владыкѣ радушнымъ и гостепріим
нымъ церковнымъ старостою Александро-Невскаго собора Алексан
дромъ Мартиновичемъ Пашковскимъ.

За трапезой были предложены тосты за благостнѣйшаго Архи
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пастыря земли Полоцкія—Преосвященнѣйшаго Епископа Киріона— 
о. протоіереемъ Ѳ. Румянцевымъ и А. М. Пашковскимъ.

Дружное „многая лѣта" доброму, ласковому, маститому старцу 
Архипастырю было отвѣтомъ на эти тосты.

Въ 4 часа дня Владыка разстался съ г. Двинскомъ и отпра
вился на вокзалъ для слѣдованія въ Витебскъ.

На вокзалѣ проститься съ Владыкой собрались духовенство и 
нѣкоторые представители города, напутствуя его теплыми и молит
венными пожеланіями.

Такъ совершилась первая поѣздка Преосвященнѣйшаго Вла
дыки по ввѣренной ему Полоцкой епархіи.

Дай Господи многихъ лѣтъ и крѣпости силъ благостнѣй
шему, любвеобильному Архипастырю на благо и радость возлю
бившей его Полоцкой паствѣ. С. 11. Г».

Календарь войны.
9 февраля. Опубликовано сообщеніе Верховнаго Главноко

мандующаго о бояхъ въ Восточной Пруссіи и объ отходѣ на Ковну 
нашей 10 арміи.

Корпуса 10 арміи съ боемъ задерживаютъ девять дней на
тискъ Германцевъ.

Въ Галиціи мы отбиваемъ всѣ атаки австрійцевъ. 
Въ Южной Галиціи непріятель занялъ Станиславовъ.
10 февраля. На Бобрѣ и на Ревѣ идутъ отдѣльные 0 и.
Артиллерійскій бой у Осовца.
Русскія войска заняли Едвабно.
Въ Карпатахъ русскія войска заняли высоты у Смольника и 

Вышкова. Ожесточенные бои у Козювки.
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Въ Италіи происходятъ манифестаціи въ пользу войны.
Въ Зачорохскомъ краѣ происходятъ бои и оттѣсненіе турокъ 

за р. Ичхалсу.
Нѣмцы бомбардируютъ Реймсъ.
Союзный флотъ разрушилъ внутренніе форты у Дарданеллъ. 
Въ Бухарестѣ толпа восторженно привѣтствовала генерала ГІо. 
Въ Антлантическомъ океанѣ потоплены крейсеромъ „Карлсруэ" 

три англійскихъ парахода и норвежскій парусникъ.
Австрійскіе миноносцы обстрѣляли въ Антивари итальянскіе 

парусники.
И февраля. Опубликовано сообщеніе Верховнаго Главноко

мандующаго объ исключительно тяжеломъ положеніи 20 корпуса. 
Корпусъ съ непрерывнымъ боемъ, окруженный германской арміей, 
отступалъ, нанося сильныя потери непріятелю. Доблестныя войска 
бились до послѣдняго патрона и вели съ собою плѣнныхъ.

Подъ Осовцомъ германскія войска были отброшены огнемъ 
крѣпостныхъ орудій.

Въ Тегеранѣ произошла полная перемйна кабинета.
У Теннедоса стоятъ англійскіе транспорты съ войсками.
Близъ Булони французское судно обстрѣляло германскую под

водную лодку.
Недалеко отъ Бичи-Гелла англійскій пароходъ наскочилъ на 

мину.
Норвежскій пароходъ „Регинъ" взорванъ миной у Доунса.
Германская подводная лодка напала на пассажирскій паро

ходъ между Булонью и Фолькстономъ, но судно спаслось.
Въ Миланѣ произошла многолюдная манифестація въ пользу 

войны.
12 февраля. Въ морѣ погибло англійское вооруженное тор

говое судно, а также два коммерческихъ парохода.
Пароходъ „Дептфордъ" затонулъ въ Сѣверномъ морѣ.
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Нападеніе албанцевъ на Сербію было подготовлено австро
венгерскими консулами въ Скутари.

Высланъ изъ Швеціи германскій агентъ по вывозу контра
банды для Германіи.

Американское правительство представило отвѣтъ на герман
скую ноту.

Въ Сѣверномъ морѣ возстановлено дэтское судоходство. 
Между Лисомъ и рѣкою Энъ происходятъ артиллерійскіе бои. 
Въ Шампани и на Маасѣ, а также въ Апремонскомъ лѣсу 

французская пѣхота произвела рядъ контръ-атакъ.
Пріемъ генерала По въ Румыніи превратился въ манифестацію 

по адресу Франціи и союзниковъ.
февраля. Англійское адмиралтейство сообщило, что за 

время блокады германскія подводные лодки потопили семь англій
скихъ пароходовъ.

Продолжается бомбардировка Дарданеллъ. На многихъ фор
тахъ вспыхнули пожары.

Французскій миноносецъ взорвался на австрійской минѣ.
Французскій крейсеръ высадилъ въ Акабѣ десантъ.
Подписано румыно-болгарское соглашеніе о пропускѣ невоен

ныхъ грузовъ.
14 февраля. Бои происходятъ на лѣвомъ берегу Нѣмана.
Къ сѣверу отъ Гродны идетъ артиллерійскій бой.
Артиллерія Осовца ведетъ успѣшный бой съ германскими 

осадными батареями.
Русскія войска отбили обратно городъ Праснышъ.
Отходъ германцевъ на широкомъ фронтѣ мѣстами принимаетъ 

безпорядочный характеръ.
Доставляются большія количества плѣнныхъ.
Въ Восточной Галиціи, у Рознатова, русскія войска отбили 

всѣ атаки австрійцевъ.



Къ острову Тенедосу прибыли транспорты съ войсками для 
штурма Дарданеллъ съ суши.

Продолжается усиленная бомбардировка Дарданельскихъ 
острововъ.

Въ Вѣнѣ наложено запрещеніе на всѣ хлѣбные товары.
Въ Миланѣ состоялся многолюдный митингъ въ пользу 

войны.
Итальянское привительство постановило воспретить всякія со

бранія и манифестаціи.
февраля. Сѣвернѣе Гродны развивнотся упорные бои.

При штурмѣ высоты 100,3 русскія войска взяли 6 орудій и 
много плѣнныхъ.

Артиллерійскій бой у Осовца продолжается.
Бои за обладаніе Праснышемъ, который вторично взятъ на

шими войсками.
Во многихъ мѣстахъ нѣмцы поспѣшно и въ безпорядкѣ от

ступаютъ.
Въ Галиціи на фронтѣ Ясиновецъ—Рознатомъ австрійцамъ 

нанесено тяжелое пораженіе. Въ лѣсномъ бою взято 4,000 плѣн
ныхъ и 9 пулеметовъ.

Союзный флотъ разрушилъ нѣсколько фортовъ въ Дарда
неллахъ.

Въ Аргоннахъ французы взорвали нѣмецкій складъ артилле
рійскихъ снарядовъ.

Въ Маланкурскомъ лѣсу германцы залили діранцузскую тран
шею горящей жидкостью.

Въ Маасѣ и у Вердена французская артиллерія взорвала скла
ды снарядовъ и уничтожила лагери и отдѣльные отряды гер
манцевъ.

Французскій авіаторъ бросилъ три бомбы въ Мецъ.
Въ Лотарингіи отбиты всѣ атаки германцевъ.
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Въ Шампани и Эльзасѣ французы достигли значительныхъ 
успѣховъ.

16 февраля. Закончились операціи подъ Праснышемъ, гдѣ 
русскій войска разбили два германскихъ корпуса.

Замыселъ германцевъ, вслѣдствіе нашего контръ-маневра отъ 
Царева, окончился пораженіемъ германцевъ.

Въ гродненскомъ районѣ взято 1.300 человѣкъ, 15 пулеме
товъ и нѣсколько орудій.

Въ Карпатахъ, на фронтѣ Лупковъ—Творильне атаки австрій
цевъ безуспѣшны и сопровождаются большими для нихъ по
терями.

Въ Восточной Галиціи непріятель обороняется.
У Іезуполя успѣшно дѣйствовалъ нашъ бронированный поѣздъ.
Русскія войска въ Буковинѣ заняли Садагуру.
Наши войска отбили у турокъ портъ Хопа.
Дарданельскіе форты падаютъ одинъ за другимъ.
Началась высадка десанта для штурма Дарданеллъ съ суши.
Англія и Франція рѣшили не допускать подвоза какихъ то 

ни было грузовъ для Германіи.
Въ Царьградѣ произведено покушеніе на Талаатъ-бея и Эн- 

веръ-пашу.
Германскій консулъ въ Манчжуріи побуждаетъ китайцевъ къ 

войнѣ съ Японіей.
17 февраля. Между Нѣманомъ и Вислой продолжается на

ступленіе русскихъ войскъ.
Продолжается бомбардировка Осовца орудіями крупныхъ ка

либровъ.
Изъ района Прасныша нѣмцы спѣшно отступаютъ на Яновъ 

и Млаву.
Въ Карпатахъ между Ондавой и Саномъ наступленіе австрій

цевъ потерпѣло неудачу.



Тяжелыя потери австрійцевъ у Творильне, Раббе и Радзѣюва. 
У Стропко нами послѣ шести атакъ австрійцы опрокинуты.
Наступленіе австро-германской арміи въ Восточной Галиціи 

остановлено.
Англо французская нота о полной блокадѣ германскаіШ и ав

стрійскаго побережій.
Удачныя для союзниковъ дѣйствія на западномъ фронтѣ про

должаются.
Протестъ Болгаріи противъ минъ, разбросанныхъ австрійцами 

въ Дунаѣ.
Въ Персіи нѣмцами и турками начата новая агитація противъ 

Россіи и Англіи. „Вечернее Время*.
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