
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ г. Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин

ныхъ Полоцкой епархіи. 14
1

Цѣна за годъ дать руб., 
а за полгода три руб.

съ пересылкой.

15 февраля 1900 года.

О ТЛѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ОДОБРЕНІЕ.
Къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода поступило сообще 

ніе Преосвященнаго Тихона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, 
о томъ, что:

а) прихожане Дѣдинской церкви, Себежскаго уѣзда, въ 
память чудеснаго событія 17-го октября 1888 года, пожертво
вали во вновь выстроенную приписную Глембочинскую церковь 
иконостасъ, стоимостью 200 руб.;

б) прихожане и приходское попечительство Должанской цер



кви, Невельскаго уѣзда, въ память Восшествія на Престолъ Его 
Императорскаго Величества, пріобрѣли для означенной церкви 
колоколъ, вѣсомъ въ 30 пуд.. стоимостью въ 500 руб., съ со
отвѣтствующею событію надписью.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ дѣйствительнаго тайнаго со
вѣтника К. Побѣдоносцева о таковыхъ выраженіяхъ вѣрноподдан
ническихъ и религіозно-патріотическихъ чувствъ, Его Император
скому Величеству, въ 13-й день ноября 1899 г., благоугодно 
было Собственноручно начертать: „Прочелъ съ удовольствіемъ*.  

(„Церк. Вѣд.“ № 6).

Копія.
Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави

тельствующаго Синода,
Преосвященному Тихону, Епископу Полоцкому и Витебскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: имѣли сужденіе о замѣщеніи 
должности ректора Витебской духовной семинаріи. Приказали: 
На основаніи бывшихъ разсужденій, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: 1) на должность ректора Витебской духовной семинаріи 
назначить инспектора Томской духовной семинаріи, іеромонаха 
Кирилла, съ возведеніемъ его въ г. Томскѣ, на основаніи примѣч. 
къ пар. 24 уст. дух. сем., въ санъ архимандрита, и 2) въ виду 
того, что архимандритъ Кириллъ перемѣщается на означенную 
должность не вслѣдствіе просьбы его о томъ, а по распоряженію 
начальства, для пользы службы, освободить его отъ возврата по
лученныхъ имъ при опредѣленіи на должность преподавателя 
Томской духовной семинаріи прогонныхъ и подъемныхъ денегъ; о 
чемъ, для зависящихъ распоряженій, послать Вашему Преосвя
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щенству и Преосвященному Томскому указы. Февраля 4-го дня 
1900 года.

Оберъ-Секретарь В. Самуиловъ. 
Секретарь Ал. Романовскій.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
Выраженіе благодарности епархіальнаго начальства.

Выражается благодарность епархіальнаго начальства предсѣ
дателю Лѳнельскаго церковно-ириходскаго попечительства инже
неру Н. Г. Григорьеву за пожертвованіе имъ 550 руб. на устрой
ство иконостаса въ Пятницкой, въ г. Лепелѣ, церкви.

О перемѣщеніяхъ.
Священникъ Осынской, Себежскаго уѣзда, церкви Прокопій 

Цитовичъ, онъ же благочинный 2-го Себежскаго округа, согласно 
прощенію его, резолюціею Его Преосвященства, 1-го сего февраля 
послѣдовавшею, перемѣщенъ на священническое мѣсто къ Яно- 
вичской, Витебскаго уѣзда, церкви.

Священникъ Должанской, Невельскаго уѣзда, церкви Іаковъ 
Никоновичъ, согласно прошенію его, резолюціею Его Преосвящен
ства, 1-го сего февраля послѣдовавшею, перемѣщенъ на священ
ническое мѣсто къ Кадоловской, того же уѣзда, церкви.

Объ увольненіи за штатъ.
Опредѣленіемъ епархіальнаго начальства, отъ 11—26 ян

варя сего 1900 г., псаломщикъ Бононской, Полоцкаго уѣзда, 
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церкви Григорій Кудрявцевъ, въ виду просьбы его, уволенъ отъ 
занимаемой должности за штатъ.

Священникъ Кадоловской, Невельскаго уѣзда, церкви Ди
митрій Квятковскій, согласно орошенію его, резолюціею Его Пре
освященства, 1-го сего февраля послѣдовавшею, уволенъ отъ за
нимаемой должности за штатъ по болѣзни.

О пожертвованіяхъ.
Въ церкви Городокскаго уѣзда: въ Лосвидскую, по забо

тамъ мѣстнаго священника, поступили пожертвованія: отъ смотри
теля православнаго кладбища въ С.-Петербургѣ Якова Орлова— 
большое ев інгеліе въ бронзо-вызо.юченномъ переплетѣ; въ Зайков- 
скую, по заботамъ тоже мѣстнаго священника: отъ прихожанина, 
жительствующаго въ С.-Петербургѣ, крестьянина Трофима Скрип
кина и др.—двѣ металлическія вызолоченныя хоругви, позлащен
ныя, на дубовыхъ древкахъ, стоимостію 100 руб., етъ крестья
нина Евѳимія Птушкина съ др.—деревянное искусной живописи 
Распятіе Господа, въ окладѣ, длиною 4 арш. и большой под
свѣчникъ металлическій, посеребряный, стоимостію 105 руб., отъ 
крестьянина Тимоѳея Аггеева—висячая лампада, цѣною 5 руб., 
и отъ жены коллежскаго совѣтника Евгеніи И. Сахаровой—ката
петасма къ царскимъ вратамъ изъ голубой шерстяной матеріи, 
стоимостію 6 руб., а всего въ Зайковскую церковь поступило по
жертвованій на 216 руб. Кромѣ сего, пожертвовано въ припис
ную къ сей церкви Меженскую, вдовою московскаго купца Бѣл
киной—мѣдный напрестольный крестъ и евангеліе въ бархатномъ 
малиновомъ окладѣ, стоимостію 15 руб.

Поступили пожертвованія въ слѣдующія церкви Себежскаго 



уѣзда: 1) Осинскую: отъ прихожанъ сей церкви, бывшихъ на 
заработкахъ въ г. С.-Петербургѣ—икона Казанской Божіей Ма
тери, въ орѣховомъ кіотѣ, стоимостью 45 руб.; 2) въ Малахов
скую: отъ мѣстныхъ прихожанъ, бывшихъ на заработкахъ въ г. 
С.-Петербургѣ—икона св. Василія Великаго, величиною въ 20 
верш., въ большомъ висячемъ золоченомъ кіотѣ, стоимостію въ 
75 руб.; въ Сутокскую: отъ прихожанъ, бывшихъ на заработкахъ 
въ С.-Петербургѣ—икона Божіей Матери, Всѣхъ скорбящихъ 
радости въ большомъ вызолоченномъ съ рѣзьбою кіотѣ, съ под
свѣчникомъ къ ней, стоимостію 230 руб.

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго 
училища.

Правленіе, во избѣжаніе серьезныхъ недоразумѣній, покор
нѣйше проситъ родителей, родственниковъ и опекуновъ учениковъ 
училища поспѣшить взносомъ платы за содержаніе, помѣщеніе и 
право ученья дѣтей въ текущей трети настоящаго учебнаго года.

Отъ Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Журнальнымъ постановленіемъ Совѣта, отъ 24 января, за 
№ 3, утвержденнымъ Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ 
Полоцкимъ и Витебскимъ, подтверждается оо. завѣдующимъ шко
лами грамоты Полоцкой епархіи, чтобы они при посѣщеніи сихъ 
школъ обязательно расписывались въ классныхъ журналахъ.

Отъ правленія Общества вспомоществованія не
достаточнымъ ученикамъ Витебскаго духовнаго 

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

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

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

Вакантныя мѣста.
Съ сего 1-го февраля состоитъ вакантнымъ священническое 

мѣсто при церкви села Долгаго, Невельскаго уѣзда, вслѣдствіе 
перемѣщенія священника Іакова Никоновича къ Кадоловской, 
того же уѣзда, церкви на мѣсто уволеннаго за штатъ священ
ника Димитрія Квятковскаго.

Священникъ Осынской церкви Прокопій Цитовмчъ резолю
ціею Его Преосвященства, отъ 1 февраля за № 566, перемѣщенъ 
къ Яновочской церкви, Витебскаго уѣзда, вслѣдствіе чего священ
ническое мѣсто при Осынской церкви, Себежскаго уѣзда, съ 1-го 
февраля состоитъ вакантнымъ.

Съ 26 января состоитъ вакантнымъ псаломщическое мѣсто 
при Вононской церкви, Полоцкаго уѣзда, вслѣдствіе увольненія 
за штатъ псаломщика Григорія Кудрявцева.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Истинный постъ и его значеніе по ученію Слова 
Божія и св. Церкви—Матери нашей-

Что постъ служитъ не только къ утонченію тѣла нашего и 
ослабленію чрезъ это грѣховныхъ движеній нашей плоти, но и 
обновленію и возвышенію нашихъ душевныхъ силъ и освобожде
нію ихъ отъ власти тѣла, это подтверждается многочисленными 
примѣрами, представленными въ Словѣ Божіемъ. Еврейскій на
родъ постомъ готовился къ принятію закона (Исх. 19). Моисей 
постился 40 дней (Исх. 24, 18): св. царь и пр. Давидъ сви
дѣтельствуетъ о себѣ: колѣна моя изнемоюста отъ поста и 
плоть моя елея ради (Пс. 108, 24). И въ другомъ мѣстѣ: азъ 
же облачался во вретище, и смирялъ постомъ душу мою 
(Пс. 34, 13). Ап. Павелъ плоть порабощалъ именно постомъ: 
умерщвляю тѣло мое и порабощаю (1 Кор. 9, 27), и о дѣй
ствіи поста говоритъ: аще внѣшній наіиъ человѣкъ тлѣетъ, 
обаче внутренній обновляется (2 Кор. 4, 16). Самъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ постился 40 дней и ночей, чтобы намъ 
подать примѣръ поста. Послѣ поста и молитвы сошелъ и Духъ 
Св. на апостоловъ (Дѣян. 13, 2), которые и послѣ въ важныхъ 
случаяхъ держали постъ (Дѣян. 14, 23). Правда, бываютъ такіе 
случаи, какъ, наприм., болѣзнь, когда по совѣту врача, мы можемъ 
разрѣшить себѣ на время употребленіе скоромной пищи и постомъ; 
на это—по необходимости, а не для удовольствія и наслажденія. 
А что для тѣла весьма полезно мѣнять пищу—то постную, то 
скоромную: съ этимъ согласны всѣ врачи.

Истинно поститься значитъ воздерживаться не только отъ 
пищи назначенной, но и незапрещенную пищу употреблять какъ 
можно менѣе, въ той только мѣрѣ, сколько нужно для поддѳр- 
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анія жизни и здоровья, а пресыщаться и сластничать противно 
требованію истиннаго поста. Такъ, по уставу преп. Герасима, на
сельники его обители 5 дней въ недѣлѣ пребывали уединенно, 
занимаясь рукодѣліемъ, не приготовляя вареной пищи, а только 
вкушали нѣсколько хлѣба съ водою, и то черезъ день, имъ за
прещено даже было имѣть огонь въ келіяхъ: въ субботу и вос
кресенье они исиовѣдывались и пріобщались св. Таинъ за Боже
ственною литургіею, вкушали вареной пищи, показывали настоя
телю свое рукодѣлье, которымъ занимались въ 5 дней. Вечеромъ 
на понедѣльникъ, взявъ съ собою нѣсколько пищи, они опять 
удалялись въ свои безмолвныя кельи. Даже воды безвременно 
напиться не позволяли себѣ. Такъ помня слова Спасителя: цар
ствіе Божіе нудится (Мѳ. 11, 12). опи тѣснымъ путемъ (Мѳ. 
7, 14) и узкими вратами достигали сего царствія. Всячески бо
ролись прежде всего съ своимъ, такъ сказать, домашнимъ вра- 
гомъ—плогію, трезвились, постились, молились, бодрствовали, 
чтобы не подпасть ея пагубному вліянію, и чрезъ это, при помощи 
благодати Божіей, пріобрѣтали себѣ навыкъ и спасительную при
вычку къ воздержанію и посту, твердость, устойчивость воли, 
терпѣніе при встрѣчѣ скорбей.

Постъ внѣшній, тѣлесный одинъ недостаточенъ. Онъ полу
чаетъ свое достоинство и силу съ постомъ внутреннимъ, духов
нымъ. состоящимъ въ обузданіи всѣхъ нашихъ страстей и поже
ланій, удаляющихъ душу нашу отъ Бога, въ воздержаніи отъ 
зіыхъ дѣлъ, въ особенности отъ ссоры, ненависти, вражды и 
злобы на ближняго (Митр. Стеф. Явор. Камень Вѣры). „Никто 
не надѣйся, говоритъ св. I. Златустъ, на одинъ постъ, т. ѳ. 
тѣлесный, когда онъ остается неисправенъ въ разсужденіи поро
ковъ... когда мы воздерживаемся отъ пищи, когда мясъ невку- 
шаемъ. а домы бѣдныхъ пожираемъ, когда вино не пьемъ, а 
злыми страстями уииваемся до пьяна, когда цѣлый день прово
димъ безъ хлѣба, а днюемъ и ночуемъ съ безстудными и дур
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ными чувствами, мыслями и привычками" (том. 11, стр. 199). 
„Обманывается тотъ, говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, кто думаетъ» 
что сущность поста состоитъ въ уменьшеніи тѣлесной пищи. Из
нуреніе тЬла безполезно для тѣхъ, которые въ сердцѣ питаютъ 
ненависть, и въ груди своей носятъ закоренѣлую злобу я мсти
тельность. Богъ не войдетъ въ такое отвратительное жилище. Не 
лишнее ли дѣло мучить тѣло голодомъ и жаждою, когда душа 
измучена и гибнетъ отъ пороковъ. И молитва, и постъ безполезны 
для тебя, когда ты неукрашенъ: вѣрою, надеждою и любовію". 
Св. Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта представляетъ намъ при
мѣры въ людяхъ, которые, воздерживаясь отъ пищи и питія, не 
получили однако пользы отъ своего поста? „Почему мы постимся, 
а Ты не видишь? Смиряемъ души свои, Ты не знаешь? взывали 
они ко Господу. Что же имъ отвѣчалъ Господь устами пророка? 
Вотъ въ день поста вашею, сказалъ Онъ, вы исполняете волю 
свою и требуете тяжкихъ трудовъ отъ друіихъ. Вотъ вы 
поститесь для ссоръ и распрей, и для тою, чтобы дерзкою 
рукою бить друіихъ, вы не поститесь въ это время такъ, 
чтобы голосъ вашъ былъ услышанъ на высотѣ. Таковъ ли 
тотъ постъ, который Я избралъ, день, въ который томитъ 
человѣкъ душу свою, когда гнетъ олову свою, какъ трост
никъ, и подстилаетъ подъ себя рубище и пепелъ? Это ли 
назовешь постомъ и днемъ угоднымъ Господу? Вотъ постъ, 
который я избралъ', разрѣши оковы неправды... раздѣли съ 
голоднымъ хлѣбъ твой и скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ 
твой, когда увидишь нагого, одѣнь его (Ис. 58. 3—7). По
добные иримѣры видимъ и въ Новомъ Завѣтѣ: когда поститесь 
не будьте унылы, какъ лицемѣры, сказалъ Господь, и проч.. 
(Мѳ. 6, 16—18). Въ иритчѣ о мытарѣ и фарисеѣ Господь на
глядно изобразилъ всю тщету поста и молитвы фарисея, совер
шаемыхъ безъ внутренняго душевнаго расположенія... Св. церковь 
учитъ: „постящеся тѣлеснѣ, постимся и духовнѣ: разрѣшимъ 
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всякій союзъ неправды, будемъ кроткими и милостивыми, и тогда 
нашъ постъ и молитва послужатъ намъ во спасеніе*.  На кого 
воззрю, сказалъ Господь, токмо на кроткаго и молчаливаго и 
трепещущаго словесъ Моихъ (Ис. 66, 2). Вотъ какъ учатъ объ 
истинномъ постѣ святые и богоносныѳ отцы наши, пастыри и учи
тели церкви: »Пусть постится слухъ: а постъ слуха—невнимать 
злословію и клеветамъ. Да непріимеши слуха суетна (Исх. 
23, 1). Пускай постится языкъ отъ постыдныхъ рѣчей и зло
словія. Иначе, что пользы, ежели мы отъ птицъ и рыбъ воздер
живаемся, а братій нашихъ грыземъ и пожираемъ? Кто злосло
витъ, тотъ пожираетъ мясо брата, грызетъ плоть ближняго. Какая 
намъ польза отъ поста, когда мы не отлагаемъ худыхъ привы
чекъ?... Совершаемъ постъ не тогда, когда оканчиваемъ сороко
дневное его время, но когда сдѣлаемъ себя лучшими. О томъ 
будемъ думать, исправились ли мы, загладили ли свои погрѣш
ности, очистились ли отъ грѣховъ? Если иной предъ тобою хва
лится: я всѣ 40 дней постился, а ты скажи ему: а я искалъ 
врага и примирился съ нимъ; имѣлъ дурную привычку осуждать 
другихъ, а теперь ее оставилъ*.  Истинный постъ есть воздержаніе 
отъ пороковъ, обузданіе языка, укрощеніе гнѣва и страстей, от
ложеніе злорѣчія, лжи, обмана. Воздержаніе отъ всего этого есть 
истинный постъ. Итакъ, пусть и чрево будетъ праздно отъ пищи 
и умъ отъ грѣховъ. Пусть внутреннее будетъ согласно со внѣш
нимъ—ни тѣло да не отягчается пищею, ни душа да не осквер
няется пороками (Василій Вел. о постѣ). „Постъ есть отрада 
души, говоритъ св. Амвросій Мед., пища духа, смерть грѣха, 
жизнь ангеловъ, гибель для преступленій, средство спасенія, ко
рень благодати, основаніе чистоты (Кв. 4, гл. 14). Св. 1. Злато
устъ, говорятъ, что постъ вожделѣнія лукавая погашаетъ, сердце 
чисто творитъ и милостива сотворяетъ Вога“. ,Видишь ли, пи
шетъ св. Аѳанасій, что творитъ постъ, болѣзни врачуетъ; мо



кроты изсушаетъ, бѣсы прогоняетъ, лукавые помыслы удаляетъ, 
сердце чисто творитъ".

Будемъ же, бр., постящеся тѣлеснѣ, поститься и духовно. 
„Начнемъ непорочный постъ, какъ ноетъ св. Церковь, иже есть 
душамъ спасеніе, поработаемъ Господеви со страхомъ, елеемъ 
благотворенія главы помажемъ, и водою чистоты лица умыемъ, 
немного глаголемъ въ молитвахъ, но яко научихомся, тако возо- 
піимъ: Отче нашъ иже на небесѣхъ, остави намъ прегрѣшенія 
наіпи, яко человѣколюбецъ (Стих. на стих. Вторн. на утр. 1 
седм. В. П.).

„Д. Чт.л

Какъ постъ дѣйствуетъ на человѣческій орга
низмъ? *).

Перечитывая наши безцѣнныя „Четіи-Минеи", мы пришли 
къ мысли на основаніи великаго „опыта" великихъ постниковъ- 
подвижниковъ провѣрить: какъ постъ дѣйствуетъ на человѣче
скій организмъ^ Правда ли, будто постная пища ослабляетъ его, 
будто человѣкъ не можетъ жить безъ мяса, или, по крайней мѣрѣ, 
безъ пищи болѣе питательной, чѣмъ простой хлѣбъ и вода? И 
вотъ, мы пришли къ очень поучительнымъ выводамъ, предъ ко
торыми должны поблѣднѣть всѣ препрославленные „опыты" Тан
неровъ и имъ подобныхъ любителей „опытовъ" всякаго рода въ 
этомъ отношеніи.

Начнемъ съ вопроса: часто ли необходимо принимать пищу? 
Вотъ вамъ отвѣтъ святыхъ подвижниковъ, отвѣтъ уже во 

всякомъ случаѣ болѣе авторитетный, чѣмъ сужденія разныхъ уче
ныхъ профессоровъ, физіологовъ и антропологовъ: Иларіонъ Ве- 



146 —

линій принималъ пищу обычно чрезъ 3—4 дня; Савва—чрезъ пять, 
Самсонъ Дивногорецъ еще шести лѣтъ отъ роду уже постился по 
шести дней, а во всю жизнь вкушалъ чрезъ три-семь-десять дней. 
Онъ вкушалъ разъ въ недѣлю, также постился и Макарій Алексан
дрійскій по великимъ постамъ. Патріархъ Константинопольскій 
Іоаннъ Постникъ во все время своего святительства вкушалъ 
только разъ въ недѣлю, въ воскресенье, принимая немного овощей. 
Паисій Великій вкушалъ только въ субботу и въ воскресенье, а 
къ концу жизни сталъ вкушать чрезъ двѣ недѣли. Петръ Аѳон
скій обычно постился по двѣ недѣли, а потомъ до конца жизни 
вкушалъ чрезъ сорокъ дней. Виссаріонъ и Симеонъ Юродивый 
часто постились по цѣлой недѣлѣ, а иногда проводили безъ пищи 
и сорокъ дней. Симеонъ Столпникъ, Герасимъ Іорданскій, Анинъ, 
Ѳеодоръ Сикеотъ, Антоній и Ѳеодосій Великіе, Макарій Египет
скій, Киріакъ, Іоанникій Великій, Маркъ Ѳракійскій, Аѳанасій 
Аѳонскій, Арсеній Великій, Онуфрій Великій, Марія Египетская, 
Даніилъ Смолпникъ и многіе другіе обычно всю четыредесятницу 
проводили безъ пищи...

Но . можетъ быть и пища была питательна? Не питались-ли 
они какими-нибудь „экстрактами", „эссенціями" и подобными про
дуктами „научной кухни"?..

А вотъ каковы были эти продукты: смоквы, финики, разныя 
огородныя овощи, самымъ простымъ образомъ приготовленныя, 
безъ всякихъ приправъ, развѣ только съ солью, очень рѣдко— 
съ масломъ. Одному подвижнику въ день Пасхи ученикъ приго
товилъ пищу съ масломъ, онъ посмотрѣлъ на нее, залился сле
зами и, сказавъ: Господь мой вкусилъ оцетъ съ желчію и я ли 
буду ѣсть съ масломъ?—велѣлъ подать себѣ обычную пищу безъ 
масла. Ѣли вареныя зерна ишеницы, ячменя, чечевицы, что у нихъ 
называлось сочивомъ. Тѣ, что жили въ монастыряхъ, питались 
кромѣ овощей конечно и хлѣбомъ; запасались хлѣбомъ и тѣ пу
стынники, которые жили близъ монастырей, сберегая запасъ су
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харей на нѣсколько дней, даже мѣсяцевъ, лѣтъ', но были и 
такіе, которые, много лѣтъ не вкушали и хлѣба. Маркъ Ѳракій
скій, 95 лѣтъ не видавшій лица человѣческаго, открывался по
сѣтившему его Серапіону, что голодъ заставлялъ его иногда на
полнять чрево землею и нить морскую воду. Пустынники пита
лись тѣмъ, что давала имъ пустыня: дикими растеніями, корнямж 
разныхъ травъ, мохомъ, дубовой корой... Выло бы странно упо
минать о винѣ... Одинъ подвижникъ, когда его принуждали вы
пить немного вина, всегда наказывалъ себя тѣмъ, что весь слѣ
дующій день не давалъ себѣ ни капли воды. И при такомъ-то 
скудномъ питаніи они еще никогда не ѣли досыта', у нихъ было 
правило—оставлять пищу, когда еще есть нѣкоторый остатокъ 
голода. Фунтъ хлѣба въ сутки—вотъ самая обычная мѣра ихъ 
питанія. Но многіе и эту мѣру сокращали до четверти фунта. 
Макарій Александрійскій сдѣлалъ себѣ сосудъ съ узкимъ отвер
стіемъ, такъ чтобы только могла проходить рука, и клалъ въ 
этотъ сосудъ мелко нарѣзанные сухари: сколько можно было за 
одинъ разъ захватить рукою, столько и бралъ онъ, когда хотѣлъ 
подкрѣпить себя нищею: это было не больше осмушки фунта. 
Многіе изъ нашихъ Кіево-печерскихъ подвижниковъ питались од
ною просфорою въ день...

Что скажутъ на эту „ опытную “ проповѣдь о постѣ слабые 
люди нашего времени? Или скажутъ, что у пустынниковъ только 
и дѣла было, что Богу молиться, что у нихъ не было тяжелаго 
физическаго труда? Но едва-ли изъ людей нашего времени спо
собенъ кто выносить такіе великіе труды тѣлесные, какіе выно
сили постники-подвижники. Развѣ та же молитва, съ тысячами 
земныхъ поклоновъ, не великій трудъ? А подвижники цѣлыя ночи 
проводили въ такой молитвѣ. Весь день проходилъ у нихъ въ 
тяжелой работѣ; спали часъ-два въ сутки на голой землѣ, 
а иные и вовсе не ложились, а только дремали сидя или 
стоя...
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Скажутъ: это—невозможное дѣло, это значитъ сокращать 
свою жизнь?!

Но подвижники иочти не знали никакихъ болѣзней, всегда 
были бодры духомъ и тѣломъ, хотя на видъ они были—только 
кожа да кости. А жили они—вотъ по скольку: Симеонъ Столп
никъ стоялъ на столпѣ 80 лѣтъ, а всего прожилъ 103 года; 
Киріакъ отшельникъ —109 лѣтъ, Алипій столпникъ—118, Іоаннъ 
Молчальникъ—104, Антоній и Ѳеодосій великіе—по 105, Па
велъ Ѳивейскій —113, нашъ Павелъ Обнорскій —112, Анинъ— 
110, Макарій Александрійскій—100, Маркъ Ѳракійскій только 
въ пустынѣ провелъ 95 лѣтъ, не считая того, сколько жилъ въ 
мірѣ. А сколько жили по 90, по 80 лѣтъ— трудно и перечесть. 
Да и теперь гдѣ вы больше встрѣтите благолѣпныхъ старцевъ, 
украшенныхъ сѣдинами—въ міру-ли, или въ монастыряхъ? Не
давно въ Троицкой лаврѣ иочилъ отъ трудовъ своихъ простецъ- 
старецъ 104 лѣтъ; онъ даже и постриженъ не былъ, ничего не 
искалъ, съ ранняго утра до поздняго вечера привигался въ Божьемъ 
храмѣ. Лѣтъ сорокъ носилъ тяжелыя вериги. Питался только 
однимъ кускомъ хлѣба и ковшемъ квасу въ день. Въ 2 часа 
утра онъ уже былъ въ соборѣ, стоялъ утреню, потомъ раннюю 
обѣдню, затѣмъ отдохнувъ въ притворѣ церковномъ, на теплыхъ 
чугунныхъ плитахъ, надъ духовою печью, стоялъ позднюю обѣдню 
и только послѣ сего шелъ въ богадѣльню, гдѣ ему отведенъ былъ 
уголокъ. А къ вечернѣ онъ первый приходилъ въ церковь, по
томъ шелъ ко всенощной, оттуда—на правило и—тогда только 
.домой"... Итакъ, изо дня въ день, много лѣтъ... Гдѣ бралъ 
силы этотъ хилый, маленькій старичекъ?.. Богъ подкрѣплялъ его, 
подкрѣпляетъ всѣхъ такихъ... А все же вѣдь не ангелы и эти 
люди, вѣдь и они нуждаются въ пищѣ, и вотъ они-то и рѣшаютъ 
лучше всѣхъ гг. Таннеровъ, сколько нужно человѣку хлѣба на
сущнаго, чтобы онъ былъ живъ и здоровъ и работать могъ во 
славу Божію...
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Не къ тому мы ведемъ рѣчь, чтобъ всѣмъ предлагать такую 
діэту; мы просто предлагаемъ 'обратить вниманіе на этотъ оче
видный фактъ хотя бы только „съ научной стороны"... А фактъ 
очень-очень поучителенъ: онъ въ корнѣ уничтожаетъ то обычное 
нашему поколѣнію „непщеваніе вины" въ нарушеніи св. поста, 
которое постоянно слышимъ кругомъ: „развѣ можно человѣку про
жить съ однимъ хлѣбомъ и водою? какъ это можно жить на 
одной постной пищѣ? Да вѣдь сразу, съ двухъ-трехъ дней за
болѣешь"... А вотъ „опытъ" говоритъ, что не заболѣешь; ко
нечно, надо постепенно привыкнуть, надо потрудиться надъ со
бой, если уже не позаботились насъ воспитать въ такихъ пра
вилахъ...

Торжество освященія двухъ придѣльныхъ хра
мовъ Усвятской, Велижскаго уѣзда, церкви.

23 и 24 января сего 1900 г. ознаменовались для м. Усвятъ 
рѣдкимъ торжествомъ, въ эти дни, по благословенію Преосвя
щеннѣйшаго Тихона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, совер
шено освященіе двухъ придѣльныхъ храмовъ Усвятской церкви 
Правый придѣлъ освященъ во имя св. апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова, а лѣвый въ честь св. Димитрія, митрополита 
Ростовскаго. Порядокъ освященія придѣловъ былъ слѣдующій: 
Наканунѣ освященія праваго придѣла 22 января, въ 6 час. ве
чера, раздался праздничный звонъ колоколовъ, возвѣстившій при
хожанамъ о началѣ торжества. Всенощное бдѣніе совершалъ свя
щенникъ Усвятской церкви Александръ Мицкевичъ съ двумя діа
конами: мѣстнымъ Михаиломъ Пороменскимъ и г. Велижа Леон
тіемъ Пороменскимъ. На литію и поліелей выходилъ мѣстный 
благочинный, священникъ Будницкой церкви Михаилъ Пясковскій, 
съ настоятелемъ Усвятской церкви Андреемъ Карзовымъ. Пѣлъ 
стройно хоръ мѣстный, состоящій изъ учениковъ Усвятскагодвух-
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класснаго училища и любителей-крестьянъ, бывшихъ учениковъ 
того же училища, подъ умѣлымъ управленіемъ любителя-рѳ- 
гента купеческаго сына м. Усвятъ Михаила Шмякова.

На слѣдующій день, 23 января, къ 9-ти часамъ утра со
бралось столько богомольцевъ, что довольно обширный храмъ не 
въ состояніи былъ вмѣстить всѣхъ желающихъ своими молитвами 
принять участіе въ церковномъ торжествѣ. Въ десятомъ часу 
было совершено соборне малое освященіе воды и затѣмъ началось 
освященіе престола по установленному чиноположенію мѣстнымъ 
благочиннымъ, священникомъ Михаиломъ Пясковскимъ, въ сослу
женіи священниковъ Усвятской церкви Андрея Карзова и Але
ксандра Мицкевича и двухъ діаконовъ. Послѣ освященія пре
стола былъ совершенъ крестный ходъ со св. антиминсомъ вокругъ 
храма. По входѣ съ антиминсомъ въ храмѣ и прочтеніи молитвъ 
сдѣланъ былъ отпустъ съ провозглашеніемъ обычнаго многолѣтія. 
Непосредственно за освященіемъ придѣла началась Божественная 
литургія, которую совершалъ тотъ же благочинный съ тѣми же 
священниками и діаконами. Въ концѣ литургіи было произнесено 
поученіе священникомъ Андреемъ Карповымъ. Послѣ литургіи 
отслуженъ былъ молебенъ святому Іоанну Богослову съ возглаше
ніемъ многолѣтія Государю Императору съ Царствующимъ Домомъ, 
Св. Синоду, Преосвященному Тихону, Епископу Полоцкому и Ви
тебскому, строителямъ и благотворителямъ освященнаго придѣла. 
Торжество освященія и служенія въ правомъ придѣлѣ окончилось 
въ часъ пополудни.

Освященіе лѣваго придѣльнаго храма совершено было тоже 
при большомъ стеченіи народа и въ томъ же порядкѣ, какъ и 
освященіе праваго придѣла, только торжественность богослуженія 
усилилась большимъ числомъ служащихъ священниковъ. Наканунѣ 
освященія лѣваго придѣла ко всенощному бдѣнію прибыли свя
щенники: Тіостовской, Городокскаго уѣзда, церкви о. Василій 
Барщевскій и Церковищенской церкви о. Стефанъ Образскій. Въ
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день освященія лѣваго придѣла, 24 января, въ 7 час. утра, въ 
правомъ^лридѣлѣ совершена была ранняя литургія священникомъ 
Александромъ Мицкевичемъ. Въ ІО час, утра мѣстнымъ благо
чиннымъ, въ сослуженіи четырехъ священниковъ и двухъ діако
новъ, было совершено по чиноположенію освященіе воды и пре
стола. По освященіи престола благочинный обратился къ народу 
съ поученіемъ о томъ, какое значеніе имѣетъ храмъ для христіа
нина и какъ христіанинъ долженъ относиться къ храму. За симъ 
тѣмъ же благочиннымъ съ двумя священниками и двумя діаконами 
совершена поздняя литургія и молебенъ св. Димитрію, митрополиту 
Ростовскому съ многолѣтіемъ.

Торжественность богослуженія, при стройномъ пѣніи хорошо 
организованнаго мѣстнаго хора, не спѣшное, благоговѣйное служе
ніе, видимо производили глубокое впечатлѣніе на всѣхъ молящихся. 
Такъ окончилось торжество освященія придѣльныхъ храмовъ Усвят- 
ской церкви.

Теперь считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ объ 
Усвятской церкви. Усвятская церковь построена на средства при
хожанъ и казны въ 1889 году. Зданіемъ каменная, съ каменными, 
куиольной системы, сводами, снаружи и внутри оштукатурена, 
пятиглавая, крытая желѣзомъ, съ желѣзными коваными крестами, 
позолоченными червоннымъ золотомъ, теплая съ отопленіемъ амо- 
совской системы, полъ въ храмѣ изъ прессованныхъ цементныхъ 
плитъ, церковь имѣетъ три входныя двери, съ крыльцами изъ 
тесанаго камня, трехпрестольная. Предъалтарные иконостасы цер
кви трехъярусные, колонны и царскія двери рѣзныя съ густой по
золотой. Иконы въ иконостасахъ на золотомъ чеканномъ фонѣ, 
всѣ за стеклами и хорошей художественной работы. Главный 
иконостасъ стоитъ 6000 руб., а на устройство придѣльныхъ ико
ностасовъ израсходовано 4000 руб,, изъ нихъ 2000 р. церков
ныхъ суммъ и пожертвованныхъ,- помѣщикомъ им. Усвятъ, штал
мейстеромъ Высочайшаго Двора, Павломъ Родзянко 1000 руб. и 
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предсѣдателемъ мѣстнаго церковно-приходскаго ^попечительства, 
крестьяниномъ м. Усвітъ Михаиломъ Рыбаковымъ 1000 руб.

Главный престолъ сей церкви во имя Преображенія Господня 
освященъ въ 1890 году, 30 января, преосвященнымъ Антониномъ, 
епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ (нынѣ епископъ Псковскій). 
Предѣльные престолы остались неосвященными тогда вслѣдствіе 
того, что не хватило денежныхъ средствъ у строительнаго ко
митета на устройство придѣльныхъ иконостасовъ, въ виду сего 
устройство и постановка ихъ и затянулась до сего времени.

На постройку церкви Правительствомъ отпущено 31.338 р., 
отъ прихожанъ же поступило деньгами 5000 р. и, кромѣ сего, 
прихожане доставили весь матеріалъ на свой счетъ, а именно ими 
доставлено: до двухъ милліоновъ кирпича, 215 куб. саж. булыж
наго камня, 222 куб. саж. песку; на свой же счетъ прихожане 
устроили вокругъ храма великолѣпную кованую желѣзную ограду 
на каменныхъ столбахъ и соорудили, вблизи храма, величествен
ную часовню.

По своей архитектурѣ, живописи иконъ и имущественному 
состоянію безспорно можно сказать, что Усвятская церковь есть 
одна изъ выдающихся церквей Полоцкой епархіи. •

Благочинный 2-го округа, Велижскаго уѣзда, 
священникъ Михаилъ Пясковскій.

Священникъ о- Николай Вернадскій.
(Некрологъ).

1-го ноября 1899 г., въ 1-мъ благочинническомъ округѣ, 
Невельскаго уѣзда, совершено погребеніе двухъ молодыхъ священ
никовъ („Епарх. Вѣд.“ № 2), а 30 декабря угасла самая моло
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да я цвѣтущая сила въ благочиніи,—умеръ отъ воспаленія легкихъ 
священникъ Топорской церкви о. Николай Вернадскій. Покой
ный, по окончаніи курса Витебской духовной семинаріи въ 
1890 году съ званіемъ студента, священствовалъ всего семь лѣтъ, 
прослуживъ предварительно два года псаломщикомъ. Трудно вы- 
разить скорбь окружного духовенства и прихожанъ о неожидан
ной и тяжкой для того и другихъ утратъ. Среди духовенства о. 
Николай пользовался всеобщею симпатіею за свою привѣтливость, 
ласковость, ровность въ обращеніи со всѣми, за свое гостепріим
ство, общительность. Любовь же прихожанъ пріобрѣлъ какъ за 
указанныя душевныя качества, такъ особенно за свое благоговѣй
ное служеніе, всегдашнюю исполнительность и заботы о благо
устройствѣ мѣстнаго храма и образованіе дѣтей. Фактически ува
женіе духовенство округа выразилось къ о. Николаю тѣмъ, что 
почти наканунѣ его смерти (на благочинническомъ съѣздѣ 28 
декабря) избрали его членомъ благочинническаго совѣта, а при
хожане искреннимъ и глубокимъ сожалѣніемъ и неподдѣльными 
слезами, а равно и тѣмъ, что отдать послѣдній долгъ при погре
беніи 4-го января о. Николая собрался буквально весь приходъ, 
отцы и матери съ ихъ дѣтьми, и нужно было быть на погребе
ніи, чтобы понять, какъ простой народъ умѣетъ цѣнить своихъ 
добрыхъ пастырей. И какъ дѣйствительно не цѣнить усопшаго, 
если всего за три года своей службы въ с. Топорахъ (раньше о. 
Николай былъ священникомъ въ Бродайжѣ, Люцинскаго уѣзда) 
при своихъ душевныхъ качествахъ онъ такъ много сдѣлалъ для 
прихода. Перемѣстившись изъ Бродайжа въ с. Топоры, онъ тот
часъ же долженъ былъ взяться за ремонтъ всѣхъ причтовыхъ 
построекъ, не только безъ копейки денегъ, но даже имѣя долгъ 
болѣе 500 руб. Одновременно усопшій о. Николай особенной 
энергіей ремонтируетъ приходской храмъ, склоняетъ прихожанъ 
и другихъ благотворителей къ пожертвованіямъ на церковь, цер
ковную утварь и украшеніе храма, открываетъ двѣ школы грамоты 
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въ приходѣ, располагаетъ прихожанъ къ составленію приговор 
на постройку женской церковно-приходской школы, каковую и 
открываетъ временно въ своемъ помѣщеній. Бодрый и радостный 
своимъ успѣхомъ и отзывчивостію прихожанъ о. Николай объѣз
жаетъ ихъ со святымъ крестомъ предъ праздникомъ Рождества 
Христова, бесѣдуетъ по душѣ съ своимъ церковнымъ старостою о 
томъ, какъ они будутъ возить отпущенный лѣсъ на церковно
приходскую школу и какъ они будутъ служить съ нимъ 
въ новомъ каменномъ храмѣ, на что прихожане только что со
гласились ежегодно жертвовать съ надѣла по 1 руб. Но во время 
такой усиленной дѣятельности неожиданно для всѣхъ наступилъ 
конецъ земной жизни: возвратившись домой, онъ чувствуетъ себя 
нехорошо, посылаетъ за докторомъ и чрезъ девять дней на рукахъ 
не покидавшаго во все время его болѣзни церковнаго старосты 
отходитъ въ вѣчность. Миръ праху твоему добрый пастырь, окон
чившій земную жизнь такъ рано, подобно воину на полѣ брани.

Не безъ прискорбія пишутся эти строки и съ сожалѣніемъ 
вспоминается, что усопшему, по сложившимся обстоятельствамъ, 
не пришлось должно отдать послѣдній долгъ. Растерянное семей
ство до кануна дня погребенія. не давало рѣшительнаго извѣстія 
о днѣ погребенія, предполагалось даже тѣло почившаго перевезти 
для погребенія въ Люцинскій уѣздъ, а потому и духовенство ок
руга, пребывая въ с. Топорахъ для служенія панихидъ и чтенія 
евангелія съ 30 декабря по 3 января, къ погребенію 4 января, 
за исключеніемъ благочиннаго и сосѣдняго священника, не яви
лось. Тѣмъ не менѣе, погребеніе и отпѣваніе соверпіено было 
шестью священниками: Ляудерской церкви священникомъ о. Си
меономъ Вернадскимъ, благочиннымъ 1-го Невельскаго округа 
священникомъ о. Петромъ Серебрениковымъ, священникомъ Ново- 
хованской церкви о. Димитріемъ Зубовскммъ, Болецкой церкви 
Витебскаго уѣзда, Іоанномъ Вернадскимъ, Мѣховской —Василіемъ 
Соколовымъ и Ловецкой—Михаиломъ Щербовымъ. Погребенъ о 
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Николай около алтаря въ церковной оградѣ. Послѣ покойнаго 
остались вдова съ четырьмя малолѣтними дѣтьми.

Благочинный 1-го Невельскаго округа,
священникъ Петръ Серебрениковъ.

РѢЧЬ, 
сказанная при погребеніи священника Топорской 

церкви о. Николая Вернадскаго.
Прошу всѣхъ и молю непре

станно о мнѣ молитеся. (Погреб. 
стихира).

Везъ сердечнаго сокрушенія нельзя и со стороны смотрѣть 
на предлежащій гробъ: видъ гроба и тлѣнія не можетъ не огор
чать человѣческаго сердца. По преимуществу же, нельзя не 
скорбѣть тѣмъ изъ васъ, братіе, которые съ почившимъ связаны 
были въ жизни тѣсными узами добра и дружбы, а потому и 
были особенно близки его сердцу. Нельзя не скорбѣть и вамъ, 
прихожане сего храма, такъ какъ въ почившемъ своемъ отцѣ 
вы лишились кроткаго учителя, благоговѣйнаго пастыря, всегда 
предупредительнаго, ласковаго, сострадательнаго къ нуждѣ и горю 
людскому,—пастыря, готоваго положить душу своя за васъ, быв
шихъ его пасомыхъ. Очень хорошо знаемъ, что если бы вы и 
хотѣли не скорбѣть, то не можете сами въ себѣ подавить этого 
сильно гнетущаго васъ чувства, не можете удержаться отъ слезъ, 
не можете остановить вырывающихся изъ груди вашей тяжелыхъ 
вздоховъ и болѣзненныхъ стоновъ. Всѣ ваши сѣтованія, слезы и 
вопли составляютъ неизбѣжную дань слабости человѣческаго есте
ства. Если и Самъ Богочеловѣкъ, живыми и мертвыми обладаю
щій, прослезился у гроба Лазаря, предъ самымъ его воскресеніемъ, 
то вамъ ли удержаться отъ скорби и слезъ, при видѣ гроба 
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вашего супруга, благодѣтеля и друга, вашего отца духовнаго, съ 
которымъ вы должны проститься теперь до свиданія съ нимъ въ 
жизни вѣчной?! Да. скорбь ваша понятна: такіе люди какъ по
чившій іерей Николай рѣдки въ настоящее время, но какъ ни 
естественна ваша скорбь, какъ ни уважительны ваши слезы, при 
всемъ томъ, существенной пользы не принесутъ онѣ ни вамъ, ни 
усопшему вашему супругу и другу. Гореваньемъ и слезами мертвеца 
не воскресимъ и душѣ его не пособимъ. Нѣтъ, не слезъ на
шихъ теперь желаетъ и ожидаетъ почившій нашъ о Господѣ 
собратъ.

Восплачите о почившемъ, братіе и друзи, сродницы и знае- 
міи: но не скорбите только, якоже не имущія упованія, не про
стирайте вашей печали до мрачнаго и безотраднаго унынія и от
чаянія. Утѣшайте себя тою мыслію, что почившій священно-іерей, 
гробъ котораго мы окружаемъ, хотя и умеръ тѣломъ, но живетъ 
душою и будетъ жить вѣчно. Утѣшайте себя, что почившій былъ 
нѣжный супругъ, добрый товарищъ, хорошій сосѣдъ, примѣрный 
иастырь словеснаго стада Христова. Если бы мы въ настоящемъ 
словѣ рѣшились обратить вниманіе на всѣ добрыя качества его 
души, то нѣтъ сомнѣнія, изъ всѣхъ этихъ качествъ можно было 
бы сплести прекрасный и благоуханный вѣнокъ на гробъ почив
шаго нашего сослужителя. Но теперь ему не до суетныхъ люд
скихъ похвалъ; всѣ наши похвалы, равно какъ и наши слезы, 
теперь ему безполезны. Нѣтъ, не похвалъ теперь ожидаетъ отъ 
насъ почившій.

Прошу всѣхъ и молю: непрестанно о мнѣ молитесь Христу 
Богу, да не низведенъ буду, по грѣхамъ моимъ, на мѣсто муче
нія: но да вчинитъ мя, идѣже свѣтъ животный. Вотъ что теперь 
желаетъ и о чемъ насъ умиленно проситъ почившій нашъ сопа
стырь, проситъ устами общей матери нашей святой и православ
ной церкви. И кто изъ насъ не отзовется на эгу загробную мольбу 
нашего собрата?!
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Да, если когда, то особенно нынЬ нужна ему наша молит
венная помощь.

Отцы и братія! Мы служители алтарей Господнихъ вполнѣ 
знаемъ, что почившій нашъ іерей Николай, по долгу своего служе
нія, вознося свои молитвы къ престолу Всевышняго, между про
чимъ, всегда молился и о честномъ пресвитерствѣ, во Христѣ 
діаконствѣ, о всемъ причтѣ и людехъ. За его усердныя о насъ 
къ Богу молитвы мы прежде всѣхъ должны непрестанно молиться 
Христу Богу объ упокоеніи нашего сослуживца и сомолитвенника.

Духовныя чада почившаго! Вотъ отецъ вашъ духовный ле
житъ посреди всѣхъ, „молчаливъ и безгласенъ". А было время, 
когда упразднившіяся теперь уста пастыря, нерѣдко отверзались 
на поученіе и языкъ его громко и внятно возвѣщалъ вамъ сло
веса разстворенныя солію христіанской мудрости въ ваше нази
даніе и поученія его всегда выслушивались вами съ охотою и 
наслажденіемъ. Было время, когда его руки, теперь связанныя 
узами смерти, свободно простирались на благословеніе васъ и на 
благодѣланіе въ пользу душъ и тѣлесъ вашихъ. Было время, 
когда его очи, теперь угасшія, горѣли любовію къ вамъ, привѣ
томъ и ласкою. Было время, когда слухъ его, теперь уже непрі- 
емлющій вопля иечалующихъ, со вниманіемъ и сочувствіемъ при
нималъ всѣ ваши заявленія о вашихъ нуждахъ, а его ноги, теперь 
сплетенныя смертію, скоро бывало текли всюду, куда только не 
призывалъ его долгъ службы. Вамъ, поэтому, ближе, чѣмъ кому- 
либо другому, слѣдуетъ принять къ сердцу и исполнить загроб
ную мольбу его: непрестанно о мнѣ молитеся Христу Богу да 
низведенъ буду по грѣхамъ моимъ на мѣсто мученія, но да вчи
нитъ мя, идѣже свѣтъ животный.

Супруга и чада по плоти, сродницы и дрѵзи умершаго! 
Васъ я не нахожу нужнымъ возбуждать къ молитвѣ объ упокое
ніи души вашего мужа, отца, благодѣтеля, друга. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія въ томъ, что вы и сами свято исполните сей вашъ 
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долгъ, не только по заповѣди церкви, но и по влеченію вашихъ 
сердецъ. Сердце любящее не можетъ не молиться за того, кого 
любитъ любовію чистою и безкорыстною.

Послѣднее наше слово обращаемъ къ тебѣ, почившій о Го
сподѣ священно-служитель! Прости насъ, если ты имѣлъ на кого 
либо изъ насъ какое-нибудь пореченіе, прости и если обрящешь 
дерзновеніе предъ Господомъ, поминай насъ у престола милосердія 
Божія. А мы на землѣ, по долгу совѣсти, за твою доброту, ла
сковость и привѣтливость, не престанемъ поминать тебя у пре
стола Всевышняго.

Благочинный, свищенникъ II. Серебрениковъ.

О пастырскомъ посохѣ.
Посохъ, или жезлъ, издревле считается знакомъ власти, па

лицею славною (Іерем. 48, 17; Іезек. 19, 11). При рукоположе
ніи архіерея и при возведеніи въ чины архимандрита и игумена 
имъ дается жезлъ съ нѣкоторою торжественностію. Послѣднимъ 
архіерей, вручая его, говоритъ: „Пріими сей жезлъ, имже утвер- 
ждей паству твою, да правити: яко и слово имаши отдати за ю, 
нашему Богу, во дни суда“. Въ архипастырскомъ поученіи, поло
женномъ на этотъ случай, съ большею ясностію излагаются па
стырскія обязанности: „Врученную тебѣ,—говорится между про
чимъ, — путеводи по заповѣдямъ Архипастыря и Владыки Спаса 
Христа, со всякимъ прилежаніемъ и тщаніемъ, не склоняя на 
десное или шуе, но путемъ среднимъ, иже именуется царскій 
путь: и проведи ю отъ тлѣнныхъ къ нетлѣннымъ, отъ земныхъ 
къ небеснымъ; якоже и Моисей, по еже взяти ему жезлъ отъ 
Господа Бога, проведе людъ израильскій изъ работы египетскія 
въ землю обѣщанную. Дадесе тебѣ жезлъ сей не для властельства 
мірскаго, еже гордетѳся надъ порученными тебѣ, или и бити я 



чсзсловесно: но яко кормчій кормило вручися тебѣ, во правитель
ство корабля духовнаго, плавающаго по многобурно-волненномъ 
мори житія сего: жезлъ яко истинно пастырю и не яко наем
нику... Паси благодатное тебѣ стадо, яко отецъ чадомъ равную 
любовь показуя“... (Чиновн.). Тѣ же обязанности внушаются ар
хипастыремъ іерею при его рукоположеніи. Хотя не вручается 
ему жезлъ лично самимъ владыкою, но отсюда еще не слѣдуетъ 
то іер и безъ жезла должны быть. Самъ Христосъ Спаситель, 
посылая учениковъ Своихъ, не велѣлъ имъ брать съ собою ни 
денегъ, ни хлѣба, ни одежды въ запасъ, а посохъ велѣлъ взять 
(Марк. 5, 8).

Принимая все это во вниманіе, нельзя не признать значе
нія пастырскаго жезла; значеніе это — немаловажное. Священника 
съ жезломъ узнаютъ, гдѣ бы онъ ни былъ, отличаютъ его отъ 
діакона, отъ монаха послушника, и относятся къ нему съ подо
бающимъ уваженіемъ, а нѣкоторые добрые христіане пользуются 
встрѣчею со священникомъ, чтобы получить отъ него благослове
ніе именемъ Божіимъ. Во всякомъ случаѣ, священникъ съ своимъ 
знаменемъ пастырства не теряетъ ничего, а пріобрѣтаетъ не 
мало въ пользу своего знанія. Не даромъ раскольническіе попы 
предвосхищаюіъ право законныхъ пастырей: они дерзновенно, по
пирая запрещеніе и законъ, часто одѣваются, какъ священники, 
и ходятъ съ священническимъ жезломъ. Для священника нельзя 
опредѣлить и времени и мѣста для выполненія пастырства: онъ 
всегда и вездѣ можетъ встрѣтить случай, который призываетъ его 
къ дѣлу; къ нему всегда,—и на пути и при посѣщеніи домовъ,— 
могутъ обращаться за благословеніемъ, за помощью, совѣтомъ 
утѣшеніемъ и т. н. Слѣдовательно, священникъ въ своемъ при
ходѣ долженъ всегда быть въ своемъ видѣ, съ пастырскимъ же
зломъ. Издревле священники такъ и смотрѣли на свой посохъ. 
Не очень давно (до семидесятыхъ годовъ) и въ православной 
Россіи пастыри непремѣнно имѣли его и носили въ своемъ при
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ходѣ при исполненіи требъ. Новопоставленные іереи, приготовляя 
себѣ ко дню рукоположенія священническую одежду, непремѣнно 
пріобрѣтали и жезлъ пастырскій (посохъ, трость). Нынѣ же, къ 
сожалѣнію, не всегда можно встрѣтить священника съ жезломъ; 
многіе молодые совершенно не имѣютъ его, считая эту пастыр
скую принадлежность какъ бы ненужною. Такое отношеніе къ 
посоху, если и не свидѣтельствуетъ объ упадкѣ въ настоящее 
время пастырской дѣятельности, во всякомъ случаѣ, не можетъ 
быть признано желательнымъ: оно даетъ инымъ, особенно недобро
желателямъ православія, . поводъ думать о православныхъ пасты
ряхъ не въ ихъ пользу. Оставляя свой жезлъ безъ вниманія, 
православный русскій священникъ въ самомъ дѣлѣ какъ бы усту
паетъ его лжепастырямъ, и когда же?— въ виду гибельной ихъ 
дѣтельности, когда онъ долженъ дорожить всѣми знаками своего 
священническаго достоинства. („Воскр. День®).

Въ минуты душевныхъ волненій.

Давно прощальный лучъ заката 
Скользнулъ надъ грѣшною землей г

Кругомъ темно. Въ углу лампада 
И ликъ Спасителя святой.

Пора уснуть..., но мнѣ не спится:
Въ груди сомнѣніе кипитъ,
Мой разумъ вдаль куда-то мчится,
А сердце вслѣдъ ему твердитъ: 

„Оставь ты слабыя попытки, 
„Свое оружіе сложи:
„Ты не найдешь нигдѣ разгадки, 
„На ликъ Спасителя взгляни....
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Пріободрясь умомъ и духомъ 
И заглушивъ душевный споръ,
Съ какимъ-то чувствомъ неспокойнымъ
Къ иконѣ свой я бросилъ взоръ.

И что-то чудное свершилось
Въ душѣ встревоженной моей:
Незримой силой обновленный 
Теперь я вижу міръ иной.

Въ душѣ изсякъ потокъ сомнѣній,
Я что-то высшее понялъ,
И съ чувствомъ горькихъ сожалѣній
Душой къ Спасителю воззвалъ:

Счастливъ, кто въ кроткомъ умиленьи 
Тебѣ колѣни преклонялъ,
Кого Ты велъ изъ тьмы сомнѣнья,
Кому путь правды указалъ,

Кто съ вѣрой чистой и живою
На ликъ небесный Твой взиралъ
Не измышлялъ, не сомнѣвался, 
Кто счастье высшее понялъ.

Кого за вѣру въ Провидѣнье
Вписалъ Ты въ книгу живота
И за любовь къ Тебѣ и брату 
Открылъ небесныя врата.

Чей разумъ ложью не затмился,
Кто сердце чистымъ соблюдалъ, 
Стихіей міра не прельщался, 
Законъ Твой, Боже, охранялъ,

Кого достойнымъ благъ находишь,
Въ Свои чертоги поведешь,



Въ удѣлъ колу назначишь лавры, 
Богатство благъ Своихъ прольешь!...

Но вотъ огонь святой лампады
Сталъ постепенно замирать, 
Блеснулъ одинъ, блеснулъ еще разъ, 
Опять блеснулъ и—вдругъ погасъ...

Кругомъ темно.
Мнѣ жутко стало:
Я сталъ молиться,—вѣры мало;
Хотѣлъ забыться, но не могъ...

Простри-жъ, Божественный Учитель, 
Свою десницу надо мной,
Пошли мнѣ твердость, силу вѣры, 
Души разладъ Ты успокой.

Разсѣй Ты всѣ мои сомнѣнья
И страхъ небесный въ душу влей, 
Зажги въ горнилѣ злого сердца 
Огонь небесный, неземной.

Епархіальная хроника-
16 января, въ недѣлю 32-ю по Пятидесятницѣ, Его Пре

освященствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳе
дральномъ соборѣ въ сослуженіи о. ректора семинаріи архимандрита 
Константина и соборныхъ ключаря и двухъ священниковъ. Оче
редное слово было произнесено духовникомъ семинаріи священни
комъ Іоанномъ Бобровскимъ. ’

Послѣ вечерняго богослуженія въ томъ же соборѣ и про
чтенія Его Преосвященствомъ акаѳиста святителю и чудотворцу 
Николаю, ключаремъ собора протоіереемъ Д. Акимовымъ было 
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прочитано народу: 1) „Вѣрный нашъ стражъ" и 2) „Въ бо
лѣзняхъ обращайся къ Богу" (Воскрес. листки при журн. „Вос
кресный День").

23 января, въ недѣлю 33-ю по Пятидесятницѣ, Его Пре
освященствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳе
дральномъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря 
и двухъ священниковъ. Очередное слово было произнесено свя
щенникомъ церкви богоугодныхъ заведеній г. Витебска Констан
тиномъ Вышелѣсскимъ.

Послѣ вечерняго богослуженія Его Преосвященствомъ былъ 
прочитанъ акаѳистъ Снасителю и затѣмъ настоятелемъ собора 
было прочитано народу: 1) „Правы ли тѣ, которые уклоняются 
отъ посѣщенія храма подъ тѣмъ предлогомъ, что имъ некогда" 
и 2) „Объ обязательномъ посѣщеніи дѣтьми храма Божія" (изъ 
журнала „Воскресный День").

27 января, въ полугодовой день по кончинѣ преосвящен
нѣйшаго епископа Александра, Его Преосвящевствомъ, послѣ 
Божественной литургіи въ каѳедральномъ соборѣ, была совершена, 
съ участіемъ всего градскаго доховенства и оо. депутатовъ еиар- 
хіальнаго съѣзда духовенства, панихида по почившемъ владыкѣ.

30 января, въ недѣлю о мытарѣ и фарисеѣ, Его Преосвящен
ствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ 
священниковъ. Очередное слово было произнесено священникомъ 
Витебской Іоанно-Крестительской церкви Василіемъ Игнатовичемъ. 
По окончаніи литургіи было совершено молебствіе тремъ вселен- 
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сеймъ святителямъ Василію Великому, Григорію Богослову и 
Іоанну Златоусту и преподобной Ксеніи, Въ концѣ молебствія 
возглашено многолѣтіе Государю Императору, Государынямъ Им
ператрицамъ, Государю Наслѣднику, Великой Княгинѣ Ксеніи 
Александровнѣ, Великому Князю Никитѣ Александровичу и всему 
Царствующему Дому.

Послѣ вечерняго богослуженія Его Преосвященствомъ былъ 
прочитанъ акаѳистъ Божіей Матери и затѣмъ ключаремъ собора 
протоіереемъ Д. Акимовымъ было прочитано народу: 1) „Память 
трехъ вселенскихъ великихъ святителей“ (изъ жѵрн. „Воскреси. 
День") и 2) „Одни ли богатые должны благотворить?" (Листокъ 
къ тому же журналу).

2 февраля, праздникъ Срѣтенія Господня. Наканунѣ празд
ника за всенощнымъ бдѣніемъ въ каѳедральномъ соборѣ Его Пре
освященство выходилъ на литію и поліелей и помазывалъ благо
словеннымъ елеемъ всѣхъ молящихся въ храмѣ. Въ самый празд
никъ Божественная литургія была совершена Его Преосвященствомъ 
въ томъ же соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, клю
чари и священника А. Хорошкевича и наблюдателя церковно
приходскихъ школъ Витебскаго уѣзда священника I. Овсянкина. 
За литургіею рукоположенъ во діакона назначенный на священ
ническое мѣсто въ с. Стайки, Невельскаго уѣзда, окончившій 
курсъ духовной семинаріи Владимиръ Кудрявцевъ. Очередное слово 
произнесено соборнымъ священникомъ В. Говорскимъ.

6 февраля, въ недѣлю о блудномъ сынѣ, Его Преосвящен
ствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря и священ
ника В. Говорскаго и іеромонаха архіерейскаго дома Іоны. За 
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литургіею рукоположенъ во священника назначенный на священ
ническое мѣсто въ с. Стайки Владимиръ Кудрявцевъ. Очередное 
слово произнесено соборнымъ священникомъ А. Хорошкевичомъ.

Послѣ вечерняго богослуженія Его Преосвященствомъ былъ 
прочитанъ акаѳистъ святителю и чудотворцу Николаю и затѣмъ 
соборнымъ священникомъ А. Хорошкевичемъ было прочитано на
роду: 1) „Св. мученица Дороѳея и нѣсколько словъ о невѣріи въ 
загробную жизнь и явленіяхъ изъ загробнаго міра (журн. „Вос
кресный День“) и 2) „Современное юношество “ (Листокъ къ 
тому же журналу).

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Который теперь годъ отъ Рождества Христова?
Въ каждой газетѣ, въ каждомъ почти журналѣ можно встрѣ

тить въ настоящее время разсужденія о томъ, когда настанетъ 
двадцатый вѣкъ, т. ѳ., когда начнется двадцатая сотня лѣтъ 
послѣ Рождества Христова, отъ котораго ведется наше лѣтосчи
сленіе. Одни утверждаютъ, что 1900 годъ должно считать нача
ломъ двадцатаго вѣка, другіе—что такимъ началомъ нужно счи
тать 1901-й годъ. Несомнѣнно, правда на сторонѣ послѣднихъ, 
но подъ тѣмъ лишь условіемъ, если признать принятое у насъ 
лѣтосчисленіе правильнымъ, т. е. если допустить, что отъ Рожде
ства Христова прошло до настоящаго времени дѣйствительно 
1899 лѣтъ. Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Чтобы рѣшить 
поставленный вопросъ, необходимо опредѣлить, когда, въ какомъ 
году родился Спаситель. Древнѣйшіе отцы и писатели церков
ные,—напр., Іустинъ мученикъ, Тертулліанъ,—говорятъ объ этомъ 
неопредѣленно, такъ что на основаніи ихъ свидѣтельствъ уста
новить точную дату времени Рождества Христова невозможно. 
Гораздо яснѣе говорятъ объ этомъ Ириней Ліонскій, Климентъ 



Александрійскій, Евсевій и др. Они годъ рожденія Спасителя 
относятъ къ 751 году отъ основанія Рима. Но въ воловинѣ VI 
вѣка римскій аббатъ Діонисій Малый, оставляя употреблявшуюся 
до него Діоклитіанскую эру, принялъ новую, исходнымъ пунктомъ 
которой поставилъ годъ Рождества. По его мнѣнію, этотъ годъ 
соотвѣтствуетъ 754 году отъ основанія Рима. Новая эра, введен
ная Діонисіемъ Малымъ и получившая отъ его имени названіе 
Діонисіевой, была принята всѣми христіанскими народами, упо
требляется до настоящаго времени и, по ея указанію, нынѣшній, 
напр., годъ есть 1899-й отъ Рождества Христова. Но лѣтосчи
сленіе Діонисія невѣрно. Неправильность его видна отчасти изъ 
того уже, что древнѣйшіе писатели, указанные нами выше, годъ 
Рождества Христова относятъ къ 751, а не къ 754 году. Кромѣ 
того, въ самыхъ евангеліяхъ можно находить указаніе для опре
дѣленія года Рождества Христова, и эти указанія опровергаютъ 
принятое Діонисіемъ лѣтосчисленіе. Изъ евангелія Матѳея (гл. 21) 
и Дуки (гл. 1) ясно, что Спаситель родился „во дни Ирода ца
ря", Ирода Великаго, отца Архелая, который, по свидѣтельству 
Іосифа Флавія, царствовалъ 37 лѣтъ, именно—съ 714 по 750 
годъ отъ основанія Рима. Умеръ онъ въ 750 году за 8 дней до 
Пасхи и вскорѣ послѣ луннаго затменія. Лунное затменіе было 
при Иродѣ съ 12 на 13 марта 750 года, а Пасха въ этомъ 
году была 12 апрѣля. Слѣдовательно, Иродъ умеръ въ началѣ 
апрѣля 750 года, а Спаситель родился нѣсколько раньше этого 
времени. Это первая дата, которую можно заимствовать изъ 
евангелій.

Второе основаніе для опредѣленія года Рождества Христова 
даетъ намъ сказаніе евангелія о периписи, во время которой ро
дился Спаситель (Лук. гл. 2). Перепись эта была вызвана эдик
томъ императора Августа отъ 746 года. Въ Іудеѣ она началась 
въ послѣдній годъ царствованія Ирода, смертью его была пре
рвана и закончилась лишь во времена Квиринія. При Иродѣ пе-
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репись вызвала возмущеніе. Въ числѣ бунтовщиковъ былъ нѣкій 
Ѳевда, котораго Иродъ приказалъ сжечь живымъ, что и было 
исполнено 12 марта 750 года. Такъ какъ перепись, очевидно, 
началась до этого года и такъ какъ Спаситель родился во время 
этой переписи, то временемъ Его рожденія нужно считать зиму 
749—750 года.

Такимъ образомъ, на основаніи указанныхъ данныхъ нужно 
признать, что Діонисій въ своемъ лѣтосчисленіи допустилъ ошибку 
на 4 года, такъ что въ настоящее время отъ Рождества Хри
стова прошло не 1899 лѣтъ, а 1903 года, и двадцатое столѣтіе 
по Рождествѣ Христовомъ наступило уже два года тому назадъ.

(„Паст. Соб.“).

Изъ итоговъ Высочайше утвержденнаго Обще
ства распространенія Священнаго Писанія въ 

Россіи.
Начало Обществу ноложѳно было 36 лѣтъ тому назадъ, 

когда только что появились въ русскомъ переводѣ лишь священ
ныя книги Новаго Завѣта. Восемь лицъ шести различныхъ на
ціональностей и шести различныхъ христіанскихъ вѣроисповѣда
ній, воодушевленныя горячею любовью къ русскому народу и 
единодушнымъ желаніемъ содѣйствовать по мѣрѣ своихъ силъ 
распространенію въ народѣ ,Книги жизни", соединились для 
этой цѣли въ крѣпкій братскій союзъ. Поставивъ девизомъ своей 
дѣятельности слова Спасителя: „заблуждаетесь, не зная писаній" 
(Мѳ. 21, 29), они стали предлагать слово Божіе тѣмъ, которые 
не имѣли еще его по невѣдѣнію, бѣдности, нерадѣнію или по 
невозможности отлучиться отъ мѣста занятій, чтобы пойти за 
евангеліемъ въ книжный магазинъ. Наиболѣе цѣлесообразнымъ 
способомъ распространенія священныхъ книгъ признано было ра- 



спростраиеніе ихъ въ разносъ чрезъ такъ называемыхъ книго. 
ношъ.

Трудто было начинать дѣло распространенія книгъ Священ
наго Писанія въ то время, когда по Россіи бурнымъ потокомъ 
хлынули вѣянія либерализма и нигилизма, и въ первый годъ 
«уществованія Общества по сборнымъ книжкамъ собрано было 
всего лишь 70 руб., на которые и было распространено въ пер
вый годъ 1600 экземпляровъ священныхъ книгъ. Слѣдующія пять 
лѣтъ, съ 1864 по 1869 годъ. Общество продолжало существовать 
съ замѣтно возраставшимъ успѣхомъ, но пока еще въ формѣ 
именно кружка, не получившаго никакого правительственнаго 
утвержденія и не имѣвшаго еще своего устава. Успѣшная дѣя
тельность кружка, при скудныхъ матеріальныхъ средствахъ и 
лишь благодаря неутомимой энергіи его иниціаторовъ, привлекла, 
наконецъ, къ нему вниманіе и довѣріе и высшихъ слоевъ обще
ства и правительства. 2 мая 1869 года кружокъ преобразованъ 
былъ въ Высочайше утвержденное Общество для распространенія 
Священнаго Писанія въ Россіи и получилъ свой уставъ. Вскорѣ 
стали поступать пожертвованія и отъ Высочайшихъ Особъ, а 18 
іюня 1892 г., по представленію Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
утверждено было мнѣніе Государственнаго Совѣта объ ежегодномъ 
пособіи Обществу изъ казны въ размѣрѣ 1200 руб. Особенно 
обильную помощь получило Общество отъ американскаго библей
скаго общества, которое въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ ежегодно 
высылало Обществу на расширеніе его дѣятельности по 5000 р. 
Не оставались, какъ и доселѣ не остаются, безучастными къ 
благотворной дѣятельности его и разныя наіпи правительственныя 
и общественныя учрежденія, каковы, иапр., пароходныя общества 
и общества желѣзныхъ дорогъ, облегчавшія плату за провозъ 
книгъ и разъѣзды книгоношъ.

Къ концу 1898 года въ Обществѣ состояло 1120 членовъ; 
въ томъ числѣ 20 преосвященныхъ и 263 прочихъ духовныхъ 
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лицъ; изъ мѣстностей самыми выдающимися по числу членовъ 
Общества являются С.-Петербургская (420 членовъ) и Москов
ская (100) губерніи. Вновь поступило въ отчетномъ году 68 чле
новъ, а выбыло по разнымъ причинамъ 250 членовъ. На ири- 
ходъ въ отчетномъ году поступило 43,127 руб. 55 к.: въ томъ 
числѣ пожертвованія Ихъ Императорскихъ Величествъ и Особъ 
Императорской Фамиліи—895 рѵб., правительственной субсидіи— 
1200 руб., пожертвованій отъ разныхъ лицъ—1435 р. 92 к., 
членскихъ взносовъ—2848 руб. 17 к., сборовъ по книжкамъ— 
4455 руб. 48 коп. Въ расходѣ было 41.841 руб. 75 коп. Из
бытокъ прихода противъ расхода 1285 р. Долги Общества исчи
слены въ 14.535 р. 56 к., средства его—въ капиталахъ (непри
косновенномъ, запасномъ и др.) и разнаго рода имуществѣ, какъ- 
то: въ книгахъ, мебели и др.—24.883 руб. 73 к. Священныхъ 
книгъ распространено было въ отчетномъ году 60.748 экз.; изъ 
нихъ около половины чрезъ корреспондентовъ и книгоношъ (ко
торыхъ въ Обществѣ 6). Въ числѣ распространенныхъ въ 1898 г. 
экземпляровъ священныхъ книгъ болѣе всего было русскихъ, каж
даго евангелиста отдѣльно (15.352 экз.), потомъ новыхъ завѣ
товъ съ псалтирыо (10.325), безъ псалтири (6853), четвероеван
гелій (6328), іісалтирей (6177) и библій (3418); книгъ же на 
славянскомъ языкѣ распространено было гораздо менѣе, особенно 
библій (416). Всего съ 1863 г. распространено 1.958.312 экзем
пляровъ книгъ Священнаго Писанія.

Какъ ни велики всѣ приведенныя цифры (денежныя и книж
ныя), но, если сопоставить ихъ съ стомилліоннымъ населеніемъ 
Россіи и количествомъ свѣтскихъ журналовъ и газетъ, а также 
съ милліонными капиталами и книжными цифрами иностранныхъ 
библейскихъ обществъ *),  впечатлѣніе иолучается далеко не ра

*) Такъ, напр., британское и иностранное библейское общество въ
9 Ч г оду распространило 4.387.000 экз. библій и отдѣльныхъ священныхъ 
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достное. Но скудость эта отчасти вознаграждается тъми добрыми 
вѣстями, которыя читаемъ мы въ корреспонденціяхъ и письмахъ 
книгоношъ касательно отношенія къ священнымъ книгамъ про
стого народа и вліянія на него этихъ книгъ.

Приведемъ два-три эпизода изъ дѣятельности одного изъ 
книгоношъ, Ф. М. Масленникова, (которымъ въ отчетномъ году 
распространено 2255 экз. священныхъ книгъ), по письмамъ его.

„Въ одномъ селѣ Костромской губерніи подходитъ ко мнѣ 
мальчикъ лѣтъ 13 и спрашиваетъ „Евангеліе съ Откровеніемъ". 
Подаю ему. Увидѣвъ въ сумкѣ Библію, спрашиваетъ: „Какая 
эта толстая-то книга?" — „Библія", говорю я.—„Вотъ бы по
читать", продолжалъ онъ, „чай больно хороша!" Я даю ему про
честь „Притчи Соломона", гл. 3: „Сынъ мой, наставленія моего 
не забынй... Надѣйся на Господа всѣмъ сердцемъ твоимъ, и не 
полагайся на разумъ твой" (ст. 1—5). Прочитавши, проситъ 
меня немного подождать: „я добѣгу до тятеньки, попрошу его,— 
не купятъ ли онъ мнѣ Библію", говоритъ мальчикъ. Минутъ 
черезъ десять мальчикъ идетъ вмѣстѣ съ отцомъ. Посмотрѣвши 
Библію, отецъ подаетъ ее обратно, а сыну говоритъ: „хорошо бы 
купить, да нѣтъ денегъ теперь у меня,—иокупай-ка лучше Еван
геліе, а Библію купишь, когда самъ будешь зарабатывать деньги". 
Но сынъ сталъ убѣдительно просить отца купить ему Библію: 
„ты мнѣ, тятенька, хотѣлъ къ празднику купить пальто, но 
лучше купи Библію, а пальто не нужно, я и въ этомъ прохожу". 
Отецъ уступилъ просьбѣ сына и купилъ ему Библію, Радости 
мальчика не было конца. Отцу онъ поклонился въ ноги; набожно 
перекрестившись, мальчикъ взялъ Библію и бѣгомъ побѣжалъ 
домой. „Страшный охотникъ онъ у меня до божественныхъ книгъ", 
говоритъ отецъ, „теперь онъ и ѣсть не будетъ, а все будетъ 
читать,—дай ему Богъ въ добрый часъ!"
книгъ, а со времени своего основанія въ 1804 г.—155.600.000 вжз. болѣе 
чѣмъ на 340 различныхъ языкахъ.
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А вотъ другая картина.
„Въ К-мъ, Владимирской губерніи, возвращаюсь съ базара 

на квартиру. Навстрѣчу мнѣ попадается гуляющая свадьба. 
Толпа мужчинъ и женщинъ, съ пѣснями; у одного изъ нихъ 
четвертная водки и стаканъ,—на ходу угощаются. За толпой 
идетъ лошадь, запряженная въ дровни; на дугѣ привязанъ вѣникъ, 
а въ дровняхъ поставлена худая кадка,—въ ней сидитъ баба съ 
ухватомъ, и тычетъ имъ въ воздухъ. Позади этой бѣснующейся 
толпы идутъ новобрачные. Поравнявшись со мною, новобрачная, 
указывая на мою сумку съ книгами за спиною, спрашиваетъ 
мужа,—что это такое? Тотъ отвѣчаетъ: „онъ счастье носитъ,— 
хочешь, я тебѣ выну за пятакъ?" Онъ меня иринялъ за шарман
щика, каковые ходятъ съ органами и носятъ птичекъ, которыя 
и вынимаютъ билетики съ надписями. Молодой подходитъ ко мнѣ 
и спрашиваетъ: „что это у васъ? Птички счастье вынимаютъ?" — 
„Счастье", говорю ему, „только не птички вынимаютъ,—я самъ"; 
ставлю сумку наземь, раскрываю. Увидя св. книги въ сумкѣ, го
воритъ: „ахъ нѣтъ, книгъ не нужно,—я думалъ „счастье". Я 
ему говорю: „сію минуту найду вамъ счастье" и, вынувъ Новый 
Завѣтъ съ Псалтирью, даю ему прочесть ев. Матѳ. 6, 33: „ищите 
же прежде царствія Божія и правды его, и это все приложится 
вамъ", и посл. Филип. 4, 6: „Не заботьтесь ни о чемъ, но всегда 
въ молитвѣ и прошеніи съ благодареніемъ открывайте свои же
ланія предъ Богомъ". Прочитавши, молодой обращается къ своей 
женѣ: пожалуй, это счастье лучше будетъ того „счастья", которое 
мы хотѣли купить за 5 коп."—и, не торгуясь, покупаетъ Новый 
Завѣтъ съ Псалтырью за 1 руб. 20 коп. Я имъ посовѣтовалъ 
почаще искать счастія въ св. книгѣ для души своей".

„По р. Волгѣ, на пароходѣ два пассажира, возвращавшіеся 
съ ярмарки, стали у меня покупать Новые Завѣты, цѣною въ 
1 р., но даютъ лишь 90 к. Въ это время подходитъ странникъ, 
старикъ лѣтъ 50, босикомъ, съ пустою котомкою за плечами,— 
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сталъ тоже смотрѣть св. книги и сталъ покупать Новый Завѣтъ 
въ 30 коп. „Но вотъ горе-то**,  говоритъ странникъ, „есть у 
меня 30 к., да я берегу на лапти,—холодно скоро будетъ, а я 
босикомъ“. Потомъ, подумавъ, продолжалъ: „вѣтъ, лучше останусь 
босикомъ, а куплю себѣ Евангеліе, благо деньги случились1*;  вы
нимаетъ изъ-за пазухи грязную тряпочку и отдаетъ мнѣ сбере
женныя деньги на лапти, 30 коп., за св. книгу. Неподалеку отъ 
него женщина, посудница отъ буфета, подходитъ къ страннику и 
даетъ ему 5 коп. на лаити: „на-ка, дѣдушка, тебѣ на лапти 
5 коп.,—скоро вѣдь холодно будетъ**.  Тогда тѣ двое, какъ бы 
пристыженные странникомъ, что тотъ „отъ скудости“ покупаетъ 
св. книгу, а они, при избыткѣ, выторговываютъ, берутъ себѣ оба 
по Новому Завѣту и, не торгуясь уже, платятъ по рублю, да 
еще старику даютъ на лапти по 10 коп.; сидѣвшая тутъ же 
барыня подаетъ ему тоже 10 коп. Старикъ, ликуя отъ радости, 
что у него есть и св. книга и деньги на лапти, вышелъ къ борту 
парохода и сталъ молиться на виднъвшуюся вдали, на луговой 
«торонѣ, сельскую церковь**...

На происходившей і 28 октября прошлаго года полугодо
вомъ собраніи Общества для распространенія Св. Писанія въ 
Россіи сообщалось, что съ 1 января 1899 г. ио 1 сентября въ 
Европейской Россіи распространено Обществомъ 23 тыс. экземпля
ровъ разныхъ книгъ Св. Писанія. („Арханг. Епарх. Вѣд.“).

Первое засѣданіе Высочайше учрежденнаго ко
митета для сооруженія въ г. Вилыіѣ памятника 

Императрицѣ Екатеринѣ II.
14-го декабря 1899 года состоялось подъ предсѣдатель

ствомъ генералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго первое засѣданіе 
Высочайше учрежденнаго комитета для сооруженія въ г. Вильнѣ 
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памятника Императрицѣ Екатеринѣ II. Въ составъ комитета, въ 
качествѣ его членовъ, вошли слѣдующія лица: высокопреосвящен
нѣйшій архіепископъ Литовскій и Виленскій, помощникъ коман
дующаго войсками Виленскаго военнаго округа, гг. губернаторы и 
предводители дворянства губерній: Виленской, Гродненской, Ко
венской, Минской, Могилевской и Витебской, попечитель Вилен
скаго учебнаго округа, старшій предсѣдатель Виленской судебной 
палаты, начальникъ штаба Виленскаго военнаго округа, управляю
щій канцеляріей Виленскаго генералъ-губернатора, начальникъ 
инженеровъ Виленскаго военнаго округа, Виленскій городской 
голова, почетные опекуны: дѣйств. тайн. сов. И. П. Корниловъ 
и шталмейстеръ, кн. В. И. Друцкой-Любецкій, директоръ депар
тамента иностранныхъ исповѣданій Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ д. с. с. А. Н. Мосоловъ, Московскій губернскій предводи
тель дворянства, камергеръ, кн. И. Н. Трубецкой, прокуроръ 
Виленской судебной палаты д. с. с. К. 3. Постовскій и помощ
никъ попечителя Виленскаго учебнаго округа д. с. с. А. В. 
Бѣлецкій.

Веденіе дѣлопроизводства и переписки по дѣламъ комитета 
возложено, распоряженіемъ г. главнаго начальника края, на млад. 
дѣлопроизводителя генералъ-губернаторской канпеляріи А. А. 
Виноградова.

Объявивъ засѣданіе открытымъ и прочитавъ Всемилостивѣй
шее Государя Императора соизволеніе какъ на сооруженіе въ г. 
Вильнѣ памятника Императрицѣ Екатеринѣ II, такъ и на учреж
деніе особаго, подъ предсѣдательствомъ главнаго начальника края, 
комитета для сбора пожертвованій и сооруженія затѣмъ памят
ника, генералъ-адъютантъ В. Н. Троцкій сообщилъ присутвовав- 
шимъ, что, по его распоряженію, въ предѣлахъ всей Имперіи ра
зослано 3337 подписныхъ листовъ духовнымъ, военнымъ и граж
данскимъ вѣдомствамъ, въ томъ числѣ и 29 редакціямъ газетъ 
и журналовъ.
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Пожертвованія стали поступать съ мая мѣсяца, преимуще
ственно изъ окрайныхъ губерній, и хотя надо полагать, что изъ 
центра Россіи также не замедлятъ поступить пожертвованія, тѣмъ 
не менѣе ожидаемая сумма едва-ли окажется вполнѣ достаточною 
для сооруженія памятника, достойнаго Имени Великой Импера
трицы Екатерины II. Поэтому комитету надлежитъ прежде всего 
озаботиться изысканіемъ необходимыхъ средствъ. Съ этою цѣлью, 
присовокупилъ ею высокопревосходительство, членъ комитета, кн. 
Друцкой-Любецкій предполагаетъ, напримѣръ, издать брошюру о 
жизни и дѣяніяхъ, особенно по Сѣверо-Западному краю, Импе
ратрицы Екатерины II. и распространить ее въ возможно боль
шемъ количествѣ экземпляровъ, обративъ доходъ въ кассу коми- 
тега; кромѣ того, кн. Друцкой-Любецкій полагалъ бы, въ видѣ 
особой мѣры, установить разъѣзды по богатымъ и извѣстнымъ 
своею щедростію на патріотическія нужды губерніямъ, какъ напр.: 
Московская, Нижегородская, Рязанская и др., съ цѣлью произ
вести въ нихъ на мѣстѣ сборы пожертвованія.

Сообщая объ этомъ комитету, его высокопревосходительство 
просилъ гг. членовъ обратить вниманіе на вопросъ объ увеличе
ніи денежныхъ источниковъ, какъ весьма существенный и важный. 
Членъ комитета ген.-лейтен. И. М. Поволоцкій заявилъ, что 
было-бы весьма желательно устраивать платныя публичныя лите
ратурныя чтенія о жизни и дѣяніяхъ Императрицы Екатерины II, 
а тайный совѣтникъ В. А. Поповъ сообщилъ, что педагогическія 
корпораціи ввѣреннаго ему учебнаго округа уже выражали жела
ніе правильно и систематически организовать подобные платнйе 
литературные вечера. Имѣя въ виду, что періодическая печать 
въ данномъ случаѣ можетъ принести огромную пользу, тайн. сов. 
Л. И. Карповичъ предложилъ еще разъ напомнить чрезъ посред
ство газетъ о предполагаемомъ въ Вильнѣ сооруженіи памятника 
Императрицѣ Екатеринѣ II и періодически повторять эти на-
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поминанія, прося печать въ этомъ дѣлѣ принять и болѣе живое 
участіе.

Комитетъ постановилъ просить тайнаго совѣтника В. А- 
Попова и генералъ-лейтенанта И. М. Поволоцкаго принять на 
себя заботы и руководство литературными вечерами, а также 
вновь обратиться къ редакціямъ газетъ о помѣщеніи воззваній 
комитета.

Затѣмъ, ио предложенію г. предсѣдателя генералъ-адъютанта 
В. Н. Троцкаго, единогласно избраны: казначеемъ комитета д. 
с. с. В. Т. Судейкинъ, а членами ревизіонной комиссіи д. с. с. 
А. В. Бѣлецкій и ген.-м. В. С. Ненлюевъ.

Послѣ этого обсуждались вопросы: о стоимости памятника, 
о составленіи проекта и установленіи идеи памятника, о мѣстѣ 
постановки его, о матеріалѣ, размѣрахъ и т. д.

Съ особеннымъ удовольствіемъ можно отмѣтить, что дѣло 
сооруженія памятника великой Монархинѣ и возродительницѣ 
Бѣлорусскаго края идетъ впередъ быстрыми шагами и не далекъ 
тотъ часъ, когда наша Вильна, какъ центръ всего Сѣверо-Западнаго 
края, украсится этимъ памятникомъ, столь дорогимъ и давно же
ланнымъ здѣсь каждому русскому сердцу и всѣмъ, кто сумѣлъ 
вѣрно оцѣнить все значеніе дѣятельности и самую личность ве
ликой Императрицы Екатерины 1І.

(„Лит. Епарх. Вѣд.“ № 6).

Торжество открытія Гродненской епархіи.
23 минувшаго января состоялось торжественное открытіе 

новоучрежденной Гродненской епархіи. Торжество началось Боже
ственной литургіей, которая совершена была въ Софійскомъ соборѣ 
преосвященнымъ Іоакимомъ, епископомъ Гродненскимъ и Брест
скимъ, въ сослуженіи всего городского и прибывшаго изъ губерніи 
духовенства. По окончаніи литу гіи, каѳедральнымъ протоіереемъ
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В. Кургановичемъ, были прочитаны Высочайшія повелѣнія объ 
открытіи еяархіи и о бытіи первому викарію Литовской епархіи, 
епископу Брестскому Іоакиму, епископомъ Гродненскимъ и Брест
скимъ. Затѣмъ его преосвященству поднесены были благословен
ная икона отъ Литовской епархіи, которою владыка осѣнилъ 
Гродненскую паству, копія чудотворной иконы Холмской Божіей 
Матери отъ Холмско-Варшавской епархіи и напрестольное еван
геліе отъ Гродненской паствы и икона отъ собора. При этихъ 
поднесеніяхъ сказаны были привѣтственныя рѣчи прот. Кургано
вичемъ, прот. Жохановичемъ изъ Варшавы, на которыя его пре
освященство отвѣчалъ обширной рѣчью, указавъ на важность и 
отвѣтственность служенія, какъ православнаго архипастыря и при
гласивъ пасомыхъ присоединить свои молитвы къ его моленіямъ о 
ниспосланіи Божьяго благословенія на новую паству и о дарова
ніи ему силъ для выполненія предначертаній Всевышняго. Послѣ 
рѣчи владыки началось благодарственное Господу Богу молебствіе, 
и затѣмъ все духовенство, съ преосвященнымъ Іоакимомъ во главѣ 
и со всѣми молящимися, двинулось крестнымъ ходомъ по Собор
ной улицѣ къ Александровской церкви. Весь путь, по которому 
шествовалъ крестный ходъ, усыпанъ былъ желтымъ пескомъ; по 
обѣимъ сторонамъ улицы стояли шпалерами войска мѣстнаго гар
низона съ хорами военной музыки, которая при прохожденіи про
цессіи играла гимнъ: „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ". 
На Александровской площади, предъ церковью, на усыпанной 
пескомъ и устланной коврами площадкѣ было прочитано евангеліе 
и закончилось молебствіе возглашеніемъ обычнаго многолѣтія и 
вѣчной памяти приснопамятному митрополиту Іосифу (Сѣмашко), 
послѣ чего владыка осѣнилъ св. крестомъ молящихся, а затѣмъ 
крестный ходъ двинулся обратно къ собору. Затѣмъ владыка при
нималъ поздравленія отъ гражданскихъ и военныхъ властей и 
духовенства. Въ заключеніе торжества сдѣланъ былъ парадъ вой
скамъ. На торжествѣ открытія епархіи присутствовали: г. началъ- 



никъ губерніи а., с. с. Н. А. Добровольскій, начальникъ мѣст
наго гарнихона генералъ-огь-инфантеріи князь Щербатовъ, всѣ 
начальствующія лица гражданскихъ и военныхъ частей и масса 
народа.

Народа собралось на торжество такъ много, что обширно 
зданіе собора не могло вмѣстить всѣхъ молящихся, и многіе оста
лись на паперти. (,Мог. Еп. Вѣд.“).

Распоряженіе протопресвитера военнаго духо
венства.

По новоду послѣдовавшаго съ 1 іюля 1899 года улучшенія 
содержанія военнаго духовенства, протопресвитеръ военнаго и мор
ского духовенства на бывшемъ 28 октября минувшаго года брат
скомъ собраніи военныхъ пастырей заявилъ, что, согласно жела
нію высшаго военнаго начальства, впредь воспитанники духовныхъ 
семинарій, окончившіе курсъ по 2-му разряду, сряду ио окончаніи 
курса не должны подавать прошеній объ опредѣленіи ихъ на свя
щенническія мѣста въ военномъ вѣдомствѣ, такъ какъ вакансіи 
военныхъ священниковъ будутъ теиерь предоставляться только 
липамъ съ академическимъ образованіемъ и студентамъ семинаріи, 
—или священникамъ, окончившимъ семинарскій курсъ по второму 
разряду, но зарекомендавшимъ себя на епархіальной службѣ въ 
санѣ іерея съ отличной стороны. („Мег. Еп. Вѣд.“).

Новый лишній день по Юліанскому календарю 
съ 1900 года.

Извѣстно, что на Западѣ принятъ въ употребленіе, при 
исчисленіи годичнаго времени, Григоріанскій календарь, называе
мый больше „новымъ стилемъ", а въ Россіи остается календарь 
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Юліанскій, называемый „старымъ стилемъ“. Извѣстно и то, что 
разница между этими календарями до сихъ норъ заключалась въ 
12 дняхъ: Григоріанскій календарь забѣгалъ впередъ, оставляя 
календарь Юліанскій позади себя На Западѣ 1 января 1900 г., 
напр., было въ тотъ день, когда въ Россіи считалось еще 20 де
кабря 1899 г. Минувшее Рождество Христово на Западѣ было 
не 25 декабря но Юліанскому календарю, а 13, и не въ субботу, 
какъ у насъ, а въ понедѣльникъ. Первыя числа каждаго нашего 
мѣсяца соотвѣтствуютъ всегда 13 числу на Западѣ. Такъ дѣло 
велось въ продолженіе всего XIX вѣка. Но въ текущемъ 1900 
году разница между календарями Юліанскимъ и Григоріанскимъ 
должна увеличиться еще на одинъ день, т. е. Григоріанскій ка- ■ 
лендарь будетъ оставлять за собой календарь Юліанскій ужене 
на 12, а на 13 дней. Отчего же это происходитъ? Отвѣтъ на 
это мы излагаемъ ниже.

Нужно прежде всего сказать, что солнечный или астрономи
ческій годъ опредѣляется въ настоящее время въ 365 дней, 5 ч. 
48 м. и 46 с. или: въ 365,2422 сутокъ („Астрономія “ К. Флам- 
иаріона 1897 г., стр. 23) и начинается въ моментъ весенняго 
равноденствія, падающаго но Юліанскому календарю на 8 марта 
(въ 1900 г., напр., начало весны показано 8 марта 4 ч. у.). 
Но во времена Юлія Цезаря, жившаго въ половинѣ послѣдняго 
вѣка предъ началомъ христіанскаго лѣтосчисленія, когда введенъ 
былъ въ употребленіе календарь его имени, не знали еще такой 
точности въ опредѣленіи длины солнечнаго года. Тогда годъ счи
тался приблизительно въ 365\/4 дней. Это опредѣленіе года и 
было положено въ основу календаря Юліанскаго. Но такъ не
удобно было заканчивать годъ не цѣльнымъ днемъ, а ’/4 дня 
то было тогда же установлено изъ четырехъ лѣтъ три года 
считать въ 365 круглыхъ дней и одинъ въ 366 (лишній день 
составился изъ 4-хъ [/4, или изъ 6 лишнихъ часовъ каждаго 
года). Послѣдній годъ, съ лишнимъ днемъ, присоединяемымъ къ 



концу февраля мѣсяца, извѣстенъ подъ именемъ ,високоснаго 
что значитъ: „второй—шестой* —Ьі§ зехіиз предъ мартовскими 
календами, считая числа февраля съ конца, съ 28 ч. назадъ.

Юліанскій календарь больше 16 вѣковъ былъ, безъ всякихъ 
измѣненій, во всеобщемъ употребленіи у всѣхъ просвѣщенныхъ 
народовъ христіанскаго міра. Но въ XVI столѣтіи была, нако
нецъ, замѣчена астрономическая неточность опредѣленія продол
жительности года. Ученые нашли, что начало новаго солнечнаго 
года по Юліанскому календарю нѣсколько запаздываетъ, удлин- 
няя старый годъ. Дѣйствительно, новыя болѣе строгія вычисленія 
круговращенія солнца показали, что солнце къ той точкѣ небес
ной сферы, гдѣ было въ прошломъ году, возвращается не чрезъ 
26574 дней, а нѣсколько раньше, именно: чрезъ 365 дней, 5 ч., 
48 м., 46 с. Слѣдовательно, каждый юліанскій годъ продолжается 
больше, чѣмъ надлежитъ по строго-астрономическому расчету, на 
11 м. 14 с. Изъ этихъ лишнихъ минутъ въ 1287з лѣтъ состав
ляется цѣлый день; а по прошествіи 400 л.—три слишкомъ дня, 
по прошествіи же 1280 л. уже 10 лишнихъ дней. Къ XVI вѣку, 
дѣйствительно, начало Юліанскаго года стало наступать уже зна
чительно позже начала солнечнаго года. 1 марта, напр,, насту
пало спустя десять дней послѣ того дня, когда бы оно должно 
быть по болѣе точному опредѣленію длины года. Чтобы возвра
тить начало года къ дѣйствительному, астрономическому началу, 
папа римскій Григорій XIII въ 1582 г. повелѣлъ сократить те
кущій годъ на 10 дней: 5 октября 1582 г. повелѣлъ считать 
15-мъ. Такъ и было сдѣлано сначала въ нѣкоторыхъ европей
скихъ государствахъ, а потомъ и во всѣхъ. 1582 годъ, такимъ 
образомъ, былъ началомъ новаго Григоріанскаго (отъ имени папы 
Григорія ХШ) календаря, или новаго стиля и былъ короче даже 
обыкновенныхъ годовъ изъ 365 дней на 10 дней, т. е. состоялъ 
только изъ 355 дней; зато начало слѣдующихъ годовъ стало 
болѣе соотвѣтствовать дѣйствительному началу солнечнаго года.
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Но чтобы и на будущее время не накоплялись лишніе дни отъ 
лишнихъ 11 и. 14 сек., удлиняющихъ годъ и по Григоріанскому 
календарю, было тогда же установлено: въ каждыя 400 л. снова 
откидывать три лишнихъ дня, составившіеся изъ этихъ минутъ. 
Для откидыванія этихъ 3 дней придуманъ такой способъ: по
слѣдній годъ каждаго столѣтія бываетъ, обыкновенно, годомъ вы- 

• сокоснымъ, потому что каждая сотня сама по себѣ дѣлится безъ 
остатка, что служитъ признакомъ високосныхъ годовъ. Но въ 
видахъ сокращенія годичнаго времени на одинъ день, на Западѣ 
тѣ изъ високосныхъ годовъ, заканчивающихъ столѣтія, ,;е>ічая 
цифры коихъ, безъ нулей, не дѣлятся безъ остатка, признаются 
простыми годами въ 365 дней; таковы: 17(00), 18(00), 19(00), 
21(00), 22(00), 23(00) и. т. д., но никакъ не 1600, 2000 и 
др., которыя можно раздѣлить безъ остатка.

Послѣ реформы календаря до конца XIX столѣтія на За
падѣ откинуто было два лишнихъ дня отъ високосныхъ годовъ 
1700 и 1800 г. Благодаря этому, разность между календарями, 
бывшая въ XVII столѣтіи на 10 дней, въ XVIII стала въ 11 
дней, а въ XIX въ 12 дней. Только что наступившій 1900 г., 
коимъ должно закончиться XIX столѣтіе, принадлежитъ кь числу 
тѣхъ високосныхъ годовъ, которые по правиламъ западнаго счис
ленія времени должны быть простыми, такъ какъ цифра 19(00) 

. не дѣлится безъ остатка. Дѣйствительно, на Западѣ онъ считается 
въ 365 дней, такъ сказать, усѣченнымъ на одинъ день, тогда 
какъ въ Россіи, по Юліанскому календарю, онъ считается висо
коснымъ изъ 366 дней. Но такъ какъ начало солнечнаго года 
принято относить къ марту, то и лишній день по Юліанскому ка
лендарю предполагается начать считать съ 1 марта 1900 г. Во 
всѣхъ столичныхъ календаряхъ, изданныхъ на 1900 г., эта пе
ремѣна предусмотрѣна и съ 1 марта разность между календарями 
уже показана ьъ 13 дней (см. календарь, папр., крестный). 
Противъ нашихъ, напримѣръ, цервыхъ чиселъ любого мѣсяца 
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стоитъ уже не 13, какъ было до сихъ поръ, а 14 число новаго 
стиля.

Итакъ, будемъ знать, что мы, при Юліанскомъ календарѣ, 
съ 1 марта 1900 г. въ продолженіе 200 л., т. е. до 2100 г. 
(потому что 2000 г. дѣлится безъ остатка и, слѣдовательно, бу
детъ високоснымъ въ Россіи и на Западѣ), всѣ неподвижные 
праздники, каковы: Богоявленіе Господне (6 янв.), Срѣтѣніе (2 
февр.), Благовѣщеніе (25 марта) и др. будемъ праздновать позже 
западныхъ христіанъ: католиковъ, лютеранъ и англиканъ на 13 
дней. Въ текущемъ, напр., году католики отпразднуютъ по на
шему счисленію: Благовѣщеніе 12 марта (вм. 25); Преображеніе 
24 іюля (вм. 6 авг.), Рожд. Христово 12 декабря (вм. 25 дек.), 
новый 1901 г. —19 декабря 1900 г. и т. д.

Календарная разность не мало вліяетъ и на разность во вре
мени празднованія Пасхи въ Россіи и на Западѣ; но объ этомъ 
послѣ. („Кострой. Епарх. Вѣд.“).
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