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ИМПЕРАТОРСКОЕ

ишше ЙЙйй
ОБЩЕСТВО

Его Преосвященству Киріону, Епи
скопу Полоцкому и Витебскому.

Преосвященнѣйшій Владыко,
Привѣтствуя Васъ съ вступленіемъ на святительскую каѳедру 

Епископа Полоцкаго и Витебскаго, при коей съ 1900 г. дѣйствуетъ 
мѣстный Отдѣлъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестин
скаго Общества, обращаюсь къ Вашему Преосвященству, какъ По
четному Члену Общества, съ убѣдительною просьбою принять на 
себя званіе Предсѣдателя сего Отділа и по наступленіи благо- 
піятнаго времени оказать Ваше Архипастырское содѣйствіе къ его 
дальнѣйшему развитію.

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благословенія и пору
чаю Себя и Общество Вашимъ святительскимъ молитвамъ.

ЕЛИСАВЕТА.
23 Апрѣля 1915 г.

№ 75.
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движенія и переміхы по служ» і.

По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Утверждаются въ должности церковнаго старосты:

Рыкшинской церкви, Невельскаго уѣзда, крестьянинъ Рык- 
шинской волости, дер. Кобылкина Корнилій Прокофьевъ Ш а- 
р о в ъ—на шестое трехлѣтіе (съ 1 1 апрѣля с. г.).

Улльской церкви, Лепельекаго уѣзда крестьянинъ Улльской 
волости, мѣстечка Уллы Проіа ній Андреевъ Бедрицкій—на 
первое трехлѣтіе (съ 23 апрѣля с. г.).

Кліовникской церкви, Невельскаго уѣзда крестьянинъ Зябкин
ской волости, дер. Былинки Кирилла Филипповъ Романов ъ— 
на третье трехлѣтіе (съ 24 апрѣля с. г.).

Витебскаго Успенскаго собора, чиновникъ Витебскаго губерн
скаго Правленія Малахія Прохоровичъ Л е б е д е в ъ—на второе 
трехлѣтіе (съ 26 апрѣля с. г.).

Утверждаются'.

Въ должности членовъ церковно-приходскаго Попечительства 
Кліовникской церкви, Невельскаво уѣзда избранные прихожанами: 
крестьянинъ Зябкинской волости, дер. Гирлова Капитонъ Петровъ 
Константиновъ предсѣдателемъ попечительства и членами: 
крестьянинъ Зябкинской волости, дер. Стуканы Никонъ Стефа- 

| новъ Суриновъ, дер. Медвѣдкова Иванъ Феодосіевъ А фа
на с ь е в ъ, дер. Бобринова Исаія Назаровъ Головневъ, дер. 
Старой Рѣки Димитрій Флоровъ Хлѣбниковъ, сел. Кулакова 
Андрей Илларіоновъ Михайловъ, дер. Литвиновка Фома Евфи- 
міевъ 3 а й ц е в ъ, дер. Туровки Никаноръ Петровъ С тукановъ, 
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Березовской волости, дер. Тихановки Сергѣй Филипповъ Сури
новъ и Богородицкой волости, дер. Минина Петръ Егоровъ 
Хлѣбниковъ.

Вакантныя мѣста-.

Священническія:

При Витебскомъ каѳедральномъ соборѣ (ключаря). 
Руднянской церкви, Городокскаго уѣзда. 
Туржецкой церкви, Полоцкаго уѣзда.

Псаломщическія:
При Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ.

Глабаевской церкви, Невельскаго уѣзда. 
Казимировской церкви, Полоцкаго уѣзда 
Свѣчанской церкви, Лепельскаго уѣзда. 
Велищапской церкви, Велижскаго уѣзда. 
Слободзинской церкви, Себежскаго уѣзда.

о- 26 апрѣля. Выражаю благодар-
ность благочинному градскихъ церквей 
о. Алексѣю Донову за распорядитель
ность и ревностное исполненіе пору
ченнаго ему дѣла. Е. К.

Его Преосвященству,
Преосвященнѣйшему Киріону, Епископу Полоцкому и Витебскому, 

Милостивѣйшему Архипастырю и Отцу,

Благочиннаго Витебскихъ градскихъ 
церквей,

Донесеніе.
Во исполненіе предложенія Вашего Преосвященства, напеча- 



тайнаго вт № 11 Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за сей 
годъ, имѣю честь смиреннѣйше доложить, что церквами ввѣрен 
наго мнѣ благочинія, Епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ и Епар
хіальнымъ лазаретомъ пріобрѣтено билетовъ ВЫСОЧАЙШЕ раз
рѣшенной благотворительной лотереи 1914 года на сумму 301 р. 
Апрѣля 24 дня 1915 г. № 285.

Вашего Преосвященства смиреннѣйшій послушникъ благочин
ный, протоіерей Алексѣй Доновъ.

ВѢДОМОСТЬ

о суммахъ, израсходованныхъ на пріобрѣтеніе билетовъ ВЫСО
ЧАЙШЕ разрѣшенной благотворительной лотереи 1914 г.

№
№

 по
 

по
ря

дк
у.

Наименованіе церквей и епархіальныхъ учрежде

ній по Витебскому градскому благочинію.

СУММА.

Рубли.

1 Николаевскій каѳедральный соборъ................... 15

2 Успенскій соборъ ................................................... 10

3 Іоанно-Богословская церковь................................. 10

4 Богоявленская церковь .......................................... 10

5 Заручевско-Воскресенская церковь ................... 15

6 Рынково-Воскресенская церковь............................ 5

7 Ильинская церковь .............................................. . 10
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Благочинный, протоірей Алексѣй Доновъ.

о
Наименованіе церквей и Епархіальныхъ учрежде- СУММА.

еоі С
СЗ ній по Витебскому градскому благочинію. Рубли.

8 Іоанно-Крестительская церковь............................
•

5

9 Петро Павловская церковь ..................................... 10

10 Спасо-Преображенская церковь............................ 5

11 Христо-Рождественская церковь............................ 6

12 Епархіальный свѣчной заводъ............................ 100

13 Епархіальный лазаретъ.......................................... 100

Итого....................... 301

Въ Редакцію Помоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей посту
пило отъ Департамента Земледѣлія слѣдующее отношеніе, публи
куемое для лицъ, желающихъ и могущихъ исполнить нижеслѣ
дующую просьбу.

Департаментомъ Земледѣлія въ цѣляхъ болѣе полнаю освѣ
щенія современнаго положенія въ Россіи дѣла сбора дикорасту
щихъ и воздѣлыванія культурныхъ лекарственныхъ растеній и 
ихъ обработки, а равно назрѣвшихъ въ этомъ отношеніи потреб
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ностей, собираются въ настоящее время на мѣстахъ надлежащія 
свѣдѣнія.

Препровождая у сего три опросныхъ листа выработанной Де
партаментомъ Земледѣлія примѣрной программы этого обслѣдова
нія, Департаментъ Земледѣлія имѣетъ честь просить опубликовать, 
для ознакомленія г.г. подписчиковъ, таковые опросные листы, при 
чемъ всякіе отвѣты на нихъ будутъ приняты съ благодарностью 
Департаментомъ Земледѣлія по адресу: Петроградъ, Казанская ул. 
39, Департаментъ Земледѣлія, ѴШ Отдѣленіе.

Вопросный листъ № 1.

О сборѣ и обработкѣ дикорастущихъ лекарственныхъ растеній 

въ пуЬ. утьзд.

1) Какія лекарственныя растенія произрастаютъ въ дикомъ 
состояніи (въ значительномъ количествѣ) въ предѣлахъ Вашей гу
берніи (области)?

2) Занимается ли населеніе сборомъ этихъ растеній, какихъ 
именно, въ какихъ пунктахъ губерніи и въ какое время года?

3) Какіе способы храненія и сушки примѣняются населеніемъ 
до продажи?

4) Подвергались ли (гдѣ и когда) собираемыя лекарсгвенныя 
растенія анализу для опредѣленія процентнаго состава дѣйствую
щихъ началъ и каковы были результаты этого изслѣдованія?

5) Какіе извѣстны Вамъ недостатки собираемаго матеріала?
6) Каковы вообще отзывы компетентныхъ лицъ и учрежденій 

о качествѣ собираемыхъ въ районѣ растеній?
7) Какъ и кому сбываются собранныя растенія и по какой 

цѣнѣ?



8) Имѣются ли въ Вліяемъ районѣ склады для лекарствен- 
ныхъ растеній или фирмы (какія), занимающіяся скупкой лекар
ственныхъ растеній, и гдѣ производится торговля этими растеніями?

9) Имѣются ли заводы для обработки лекарственныхъ расте
ній и для добыванія эфирныхъ маслъ и т. п. Сообщите подроб
ности объ ихъ устройствѣ, оборотахъ и качествахъ получаемыхъ 
продуктовъ?

10) Не занимается ли само населеніе кустарнымъ способомъ 
выгонкою эфирныхъ маслъ или обработкою лекарственныхъ расте
ній. Въ утвердительномъ случаѣ сообщите, какъ именно поставле
но производство, и въ частности, откуда кустари получаютъ ма
шины, инструменты, посуду, химическія вещества и прочее необхо
димое производства?

11) Оказывается ли и какое содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ зем
ствами, учрежденіями мелкаго кредита или кооперативами?

12) Особыя замѣчанія.
Подпись лицъ или учрежденія, сообщающаго эти свѣдѣнія.

Вопросный листъ $ 2.

О воздѣлываніи и обработкѣ культурныхъ лекарственныхъ расте
ній русской и иноземной «рлоры.

Въ губ. уѣзд.

1) Культивируются ли въ предѣлахъ Вашей губ. лекарствен- 
ныя растенія и какія именно?

2) Условія культуры лекарственныхъ растеній:
а) Приблизительная площадь?
б) Примѣняется ли удобреніе и какое?
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в) Какой уходъ практикуется за растеніями?
г) Какъ и когда производи тся сборъ лекарственныхъ ра

стеній?
3) Какія примѣси уменьшаютъ цѣнность товара?
4) Каковы способы храненія, сушки и обработки и какъ 

вліяютъ они на качество продукта?
5) Подвергались ли (гдѣ и когда) собираемыя растенія изслѣ

дованіямъ для опредѣленія процентнаго состава лекарствепнаго ве
щества и каковы были результаты этихъ изслѣдованій?

6) Каковы отзывы компетентныхъ лицъ и учрежденій о ка
чествѣ собираемыхъ въ Вашемъ районѣ растеній?

7) Какъ и кому сбываются собранныя растенія и по какой 
цѣнѣ?

8) Имѣются ли въ предѣлахъ губ. (области) склады лекар
ственныхъ растеній или торговыя фирмы, занимающіяся скупкой 

. лекарственныхъ растеній?
9) Имѣются ли заводы для обработки лекарственныхъ расте

ній и для добыванія эфирныхъ маселъ и т. п. (Подробности объ 
ихъ оборудованіи, оборотахъ и качествѣ получаемыхъ продуктовъ?

10) Не занимается ли само населеніе кустарнымъ способомъ 
выгонкою эфирныхъ маслъ или обработкою лекарственныхъ расте
ній. Въ утвердительномъ случаѣ, какъ поставлено производство и 
откуда кустари получаютъ машины, инструменты, посуду, химиче
скія вещества и прочее необходимое для производства?

11) Размѣры производства (въ пудахъ и рубляхъ)?
12) Какія препятствія тормозятъ развитіе этого промысла?
13) Особыя замѣчанія.
Подпись лица или учрежденія, сообщившаго эти свѣдѣнія.
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Вопросный ЛИСТЪ № 3.

О мѣрахъ къ развитію сбора и обработки дикорастущихъ и къ 
воздѣлыванію культурныхъ лекарственныхъ растеній.

Въ губ. уѣзд.

1) Какія мѣры считались бы полезными и выполнимыми для 
развитія въ районѣ сбора дикорастущихъ и воздѣлыванія куль
турныхъ лекарственныхъ растеній и технической обработки ихъ?

2) Какія мѣры надлежало бы принять для распространенія 
среди населенія свѣдѣній о лекарственныхъ растеніяхъ и наибо
лѣе выгодныхъ условіяхъ ихъ сбыта (напр., устройство общедо
ступныхъ чтеній, бесѣдъ, использованіе выставокъ, раздача с1- 
мяръ и т. п.).

) Какія мѣры необходимо было бы принять для улучшенія 
услоь.й сбыта дикорастущихъ и культурныхъ лекарственныхъ ра
стеній, нынѣ уже разводимыхъ въ губерніи (области), напримѣръ, 
устройство складовъ; организація скупки земствами, или только 
посредничество земскихъ или другихъ учрежденій по скупкѣ и 
сбыту этихъ растеній?

4) Возможно ли привлеченіе къ этому дѣлу мѣстныхъ коопе
ративовъ?

5) Необходима ли и какая ’.менно помощь со стороны Депар
тамента Земледѣлія въ смыслѣ спеціальнаго содѣйствія техниче
скаго персонала или необходимы и другіе виды содѣйствія?

6) Особыя Зс іѣчанія.

ііодпись лица дли учрежденія, сообщившаго эти свѣдѣнія.
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Продажа билетовъ ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшенной благотворительной 
лотереи 1914 года въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, се
мей лицъ, призванныхъ па войну, и лицъ, пострадавшихъ отъ 
военныхъ бѣдствій, продолжается и будетъ закончена въ Конто
рахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, Казначействахъ, Го
сударственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ, учрежденіяхъ ЧІочтово- 
Телеграфнаго Вѣдомства и частныхъ банкахъ —15 мая 1915 года, 
а у земскихъ начальниковъ, податныхъ инспекторовъ и инспекто
ровъ мелкаго кредита и въ иныхъ учрежденіяхъ, принявшихъ на 

себѣ трудъ по размѣщенію билетовъ,—1 мая 1915 года.

Цѣна билета—5 руб., а одной пятой части билета—1 руб. 
Выигрыши—отъ 200 р. до 100. .00 р.

Всего выигрышей — 8.658 на 3.000. '00 р.

Розыгрышъ билетовъ лотереи начнется 1 іюня 1915 года 
и будетъ законченъ, ввиду значительнаго числа выигрышей, въ 
теченіе мѣсяца. Розыгрыши будег > произведенъ Совѣтомъ Госу
дарственнаго Банка въ Александровскомъ Залѣ; Петроградской Го
родской Думы публично въ присутствіи Членовъ Комитета лотереи 
и депутатовъ отъ Петроградскихъ: Дворянства, Губернскаго Зем
скаго Собранія и Городского Общественнаго Управленія. Входъ 
для публики свободный.

Таблицы выигрышей для каждаго выпуска отдѣльно будутъ 
опубликованы по окончаніи лотереи въ „Правительственномъ Вѣст
никѣ*.  Для справокъ владѣльцевъ билетовъ означенныя та іицы 
будутъ выставлены въ мѣстахъ продажи, а также продаваемы въ 
учрежденіяхъ Государственнаго Банка и Казначействахъ по 5 к. 
за экземпляръ.

Билеты лотереи и части ихъ, на которые пали выигрыши, 
должны быть представлены въ Петроградскую Контору Государ
ственнаго Банка и выигрыши будутъ выдаваться названною Кон



торою не позднѣе 14 дней по полученіи билета. Лица, прожи
вающія внѣ Петрограда, могутъ предъявлять билеты, на кои палъ 
выигрышъ, или ихъ части съ подписью на нихъ владѣльца въ 
мѣстныя учрежденія Государственнаго Банка и Казначейства. Озна
ченныя учрежденія будутъ пересылать представленные билеты или 
части въ Петроградскую Контору для перевода выигрышей, при 
условіи застрахованія ихъ за счетъ владѣльцевъ въ суммѣ выигры
шей.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Н. Беренскій.



1915 года. № 18. 5 мая.

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.
Гнеоффиціпльиый отдѣлъ.^

Современные кумиры *).

*) Слово въ день тезоименитства Государыни Императрицы Александры
Ѳеодоровны, 23 апрѣля 1915 г.

Въ день памяти св. мученицы царицы Александры пе
ренесемся, бр. хр., своимъ умственнымъ взоромъ въ ту далекую 
эпоху, въ которую она жила и страдальчески окончила жизнь— 
для того, чтобы „помянухъ дни древніе" поразмыслить о див
ныхъ путяхъ Божіихъ, найти для себя назиданіе „во всѣхъ дѣ- 
лѣхъ Ею" (Пс. 142, 5).

Св. мученица царица Александра жила во второй по
ловинѣ Ш-го вѣка, въ Никомидіи, центрѣ государственной и куль
турной жизни того времени, и окончила свой земной путь въ на
чалѣ ІѴ-го. Это было время страшныхъ гоненій на христіанскую 
вѣру со стороны императора Діоклетіана, супруга тайной христіан
ки царицы Александры. Но свидѣтельству историка Евсевія, нель



зя описать словами того, что дѣлалось надъ христіанами. Ихъ 
„распинали, терзали бичами, желѣзными кручьями или острыми 
черепками, другихъ скоблили, сдирая кожу, колесовали, разрывали 
крѣпко стянутыми сучьями дерева, морили голодомъ, вѣшали внизъ 
головою, облипали растопленнымъ свинцомъ. Однимъ сверлили 
пальцы острыми тростями, другихъ жгли на медленномъ огнѣ, 
третьимъ растягивали суставы и члены и обрѣзали одну часть за 
другою, такъ что нѣкоторые мученики, умирая едва походили на 
людей11 (Ц. Ист. ѴШ, 3—12). „Если бы у меня была сотня устъ 
и желѣзная грудь, то и тогда я не могъ бы исчислить вс Ихъ ро
довъ мученій, говоритъ Лактанцій, претерпѣнныхъ вѣрующими: 
цѣлыхъ томовъ книгъ недостаточно для ихъ описанія... Свирѣп
ство дсходило до такой степени, что измученныхъ лѣчили, чтобы 
снова мучить*  (Тр. Цвѣтокъ № 14, стр. 10). Императоръ Діокле
тіанъ, какъ человѣкъ умный, несомнѣнно предчувствовавъ скорую 
гибель язычества и, тѣмъ не менѣе, своими ужасными гоненіями 
старался продлить его агонію. Онъ какъ бы не хотѣлъ замѣчать, 
что язычество уже постепенно обращается въ разлагающійся трупъ, 
поддержать жизнь въ которомъ не хватило бы никакихъ человѣ
ческихъ силъ. Дряхлѣющее язычество доживало свои послѣдніе 
дни, уступая мѣсто молодому, сильному, одухотворенному хри
стіанству. Крестъ-знамя христіанской вѣры—проникалъ всюду, по
бѣждая всѣ преграды, привлекая къ себѣ послѣдователей изъ 
всѣхъ слоевъ общества. И это знамя слишкомъ мужественно охра
нялось тѣми, кто только всталъ подъ его защиту. Отсюда тотъ 
сонмъ мучениковъ и исповѣдниковъ вѣры Христовой, то терпѣли
вое отношеніе къ мученіямъ, та твердость, которая доводила до 
изступленія мучителей, не знавшихъ —какія же пытки могли бы 
они еще придумать, чтобы только отвлечь послѣдователей Христа 
отъ ихъ знамени... Было время, когда христіанскую вѣру считали 
религіею простецовъ, бѣдняковъ, какъ въ физическомъ, такъ и 
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нравственномъ отношеніи. Языческіе императоры самодовольно мо
гли говорить тогда, что такая религія для нихъ неопасна, что 
это, по ихъ мнѣнію, суевѣріе погибнетъ само собою вмѣстѣ съ 
развитіемъ образованія. Но, вотъ христіанство захватило посте
пенно и высшіе образованные классы, проникло въ лицѣ царицы 
Александры и ея дочери въ царскіе чертоги. Борьба съ нимъ одѣ
лась болѣе трудною и безуспѣшною. Конецъ язычества мелькалъ 
предъ развращеннымъ взоромъ Діоклетіана. Хотѣлось ему, этому 
кровавому язычнику, до душевной боли хотѣлось, отдалить окон
чательную развязку вѣковой борьбы, устрашить послѣдователей 
Христа нечеловѣческими мученіями, заставить ихъ отказаться отъ 
той великой миссіи, которая начертана была для христіанъ слова
ми апостола: „И сія есть побѣда, побѣдившая міръ, вѣра 
наша*  (I Іо. 5, 4).

Свершилось, наконецъ, то, чего такъ боялись языческіе импе
раторы, боялся Діоклетіанъ. „Еосподъ разрушилъ совѣты языч
никовъ*  (Пс. 32, 10) и тѣ. о которыхъ Псалмопѣвецъ говорила,, 
что они „пришли въ наслѣдіе Божіе, во святилище Ею*  
(ІІс. 78, 1), должны были „исчезнутъ съ земли Ею“ (Пс. 9, 
33). Исполнилось тогда слово пророческое: „истреблю силу 
царствъ языческихъ*  (Аггея пр. 2, 22). Крестъ Христовъ воз
сіялъ тамъ, гдѣ еще недавно послѣдователей его заставляли, подъ 
смертными угрозами, поклоняться бездушнымъ идоламъ. Пало язы
чество... Христіанство сдѣлалось религіею господствующею. И, съ 
каждымъ днемъ имя Христово славилось большимъ и большимъ 
числомъ вѣрующихъ въ Него. Торжествовала церковь земная; тор
жествовала и церковь небесная, въ лицѣ тѣхъ неисчислимыхъ му
чениковъ, кровь которыхъ явилась сѣменемъ христіанства.

Наша русская земля уже свыше 900 лѣтъ находится подъ 
сѣнію Креста Господня. Христіанами именуются и всѣ почти осталь
ные народы, населяющіе Европу. Вѣра Христова является, пови
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димому, основою жизни современнаго человѣка. Слово Божіе от
крыто проповѣдуется всюду. Не приходится, конечно, и говорить 
въ настоящее время о какихъ-либо внѣшнихъ гоненіяхъ на хри
стіанскую вѣру; искать среди современныхъ намъ людей мучени
ковъ и открытыхъ ея исповѣдниковъ. Такимъ образомъ, чело
вѣкъ, глубоко не задумывающійся надъ жизнью церкви, могъ бы 
придти къ выводу, что наступило время полнаго торжества духа 
надъ силою, христіанство надъ язычествомъ. Но, такъ ли это? 
Нѣтъ и нѣтъ.

Церковь Христова не есть только торжествующая; она является 
и церковью воинствующею—и будетъ таковою до конца видимаго 
міра. Надо язычество въ его грубой силѣ, не стали люди „тво
рить себѣ кумировъ', но остались—и явные враги Церкви Хри
стовой, для которыхъ она ненавистна, а еще хуже остались сѣ
мена того духовнаго язычества, которыя и донынѣ, какъ язва, 
разъѣдаютъ ея тѣло.

Если мы внимательно всмотримся въ современную намъ жизнь, 
то невольно должны будемъ отмѣтить, что она идетъ' далеко не 
по тому идеалу, который начертанъ намъ въ Евангеліи и является, 
слѣдовательно, для каждаго христіанина обязательнымъ. Мы замѣ
тимъ, что современное намъ христіанское общество, въ своемъ 
громадномъ большинствѣ, не будучи виновно въ тома, грубомъ 
идолопоклонствѣ, которое осуждается второю заповѣдію Закона 
Божія, гнушаясь идоловъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, по апостолу, свя
тотатствуетъ (Рм. II, 22);— создаетъ для себя идоловъ 
духовныхъ. Не будемъ подробно перечислять, что для кого 
является „его богомъ"—это дѣло совѣсти каждаго человѣка. Оста- 
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новимь нате вниманіе въ настоящія минуты на тѣхъ „кумирахъ" 
современнаго общества, поклоненіе которымъ слишкомъ уже бро
сается въ глаза. Кажется, не ошибемся, если скажемъ, что покло
неніе золоту, золотому тельцу является однимъ изъ величайшихъ 
золъ нашего времени. Вопреки слову Евангельскому: „//? соби
райте себѣ сокровищъ на землѣ, ідѣ молъ и ржа истре
бляютъ и ідѣ воры подкапываютъ и крадутъ, но соби
райте себѣ сокровища на небѣ*  (Мѳ. VI, 19—20) —большин
ство современныхъ христіанъ поставляетъ задачею своей жизни 
обогащеніе, пріобрѣтеніе тлѣннаго богатства. Часто забывается 
ради этой цѣли все духовное, святое. Не знаютъ люди покоя, 
входятъ въ сдѣлки съ своею совѣстію, мучаютъ себя и другихъ— 
и все ради только того, чтобы лишніе золотые кружки радовали 
ихъ взоры. Есть люди, которые не останавливаются даже предъ 
преступленіемъ, если только чрезъ него можно достигнуть облада
нія золотомъ. Ихъ не трогаютъ и стихійныя, общественныя не
счастья—война, голодъ, болѣзни. На призывъ тысячъ страстотерп
цевъ солдатиковъ, ихъ вдовъ и сиротъ, они, напр , глумливо от
вѣчаютъ—намъ нечего имъ дать, мы все отдали, мы кругомъ ра
зорены. Не вспоминаютъ они того, что самое ихъ благосостояніе 
часто зависитъ отъ тѣхъ же сиротскихъ кроха,. Во время голода' 
сердце ихъ не обливается кровью при видѣ несчастныхъ и, не 
боясь гнѣва Божія, зерна пшеницы они буквально обращаютъ въ 
недоступное для бѣдняковъ золото... Погоня за золотымъ куми
ромъ въ концѣ-концовъ обращаетъ людей, созданныхъ для высшей 
духовной жизни, въ какія-то бездушныя машины. Не радуетъ 
сердце наше и рѣдкая щедрость такихъ людей, всегда крикливая, 
расчитанн ;я. Невольно хочется вмѣстѣ съ пророкомъ воскликнуть: 
„Горе тому, кто безъ мѣры обогащаетъ себя не своимъ'.*  
(Ав. II, 6). „Горе тому, кто жаждетъ неправедныхъ пріо
брѣтеній для дома своею'.*  (Ав. II, 9). „Горе вамъ, приба- 
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вляюіиіе домъ къ дому, присоединяющіе поле къ полю, такъ 
что другимъ не остается мѣста, какъ будто вы одни по
селены на землѣ (Ис. IV, 8).

Дпугимъ кумиромъ настоящаго времени является честолюбіе. 
Оно, акъ червь, точитъ современное общество. Имъ проникаются, 
какъ отдѣльные члены, такъ и цѣлыя государства. Для честолю
биваго человѣка, какъ и для сребролюбца, нѣтъ ничего святого, 
высшаго*  Онъ „все“ для всѣхъ, но его понятію... —въ полномъ 
смыслѣ честолюбіе, для него кумиръ, которому онъ и самъ покло
няется; хочетъ, чтобы ему поклонялись и другіе. Честолюбіе до
водитъ такого человѣка иногда даже до преступленія, ведетъ его 
къ славѣ и почету чрезъ море слезъ и людского горя, роняетъ 
его въ глазахъ честныхъ людей. Но, что для такого человѣка — 
слезы и горе людское, мнѣніе честныхъ людей? Съ какою демон
скою улыбкою смотритъ онъ на тѣхъ, по взгляду его, безумцевъ, 
которые еіце не з; іыли слова : „людское горе, честное имя“... 
Он'ь достигъ того, ..то ему нужно; достигъ земной высоты, пра
витъ, по своему честолюбивому усмотрѣнію, общественнымъ кораб
лемъ. Какъ правитъ? Да кому изъ людей до этого дѣло? Неужели 
кто-либо смѣетъ идти противъ него? Можетъ быть боится онъ 
гнѣва Божія? Но, того, кто держитъ въ своихъ рукахъ громы 
земные, не страшатъ, по выраженію нашего поэта, и—небесные 
(Некрасовъ).

Мы не стали бы останавливаться на указанныхъ кумирахъ 
современнаго общества, если бы поклоненіе имъ было явленіемъ 
единичнымъ въ его жизни. Но, къ глубокой скорби, они захва
тываютъ цѣлыя общества, руководятъ цѣлыми государствами. Въ 
настоящее время, напр., мы являемся свидѣтелями небывалой въ 
исторіи борьбы германизма съ славянствомъ. Много причинъ при
вело къ міровому столкновенію народовъ. Но, изъ нихъ едва-ли не 
большую долю занимаютъ тѣ кумиры современности, о которыхъ 
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говорили мы выше. „Христіанскій" (по имени) народъ германцы 
явились слишкомъ ярыми поклонниками золота и своего я. Вмѣстѣ 
съ своимъ кайзеромъ они сочли себя за особый народъ, поставили 
себя можно сказать выше всѣхъ народовъ. Для нихъ не звучали 
странно слога Вилы ельма: „Я пойду среди васъ, и я буду вашимъ бо
гомъ, а вы будете моимъ народомъ"; когда онъ. называлъ кощун
ственно Бога „своимъ старымъ союзникомъ, себя —„безгрѣшнымъ", 
„Моисеемъ", „божественнымъ посланникомъ" (И. В. 1915, IV, 
213). Пусть это безумный бредъ, какъ объясняютъ нѣкоторые, 
но, однако, честолюбіе, пусть даже, и безумца привело міръ, къ 
такому небывалому, горю, прель которымъ ничтожнымъ кажется 
ужасное злодѣяніе Ирода, умертвившаго 14000 младенцевъ Виѳ
леема; ужасы гоненій императоровъ—язычниковъ; различныя сти
хійныя бѣды.

Обратимъ наши взоры па многострадальный руссій народъ, 
вовлеченный честолюбивымъ врагомъ въ великую міровую войну. 
Хочется вѣрить, что онъ (народъ), имѣя въ своей средѣ тѣхъ 
„низримыхъ" праведниковъ, которые своими подвигами покрываютъ 
нечестіе, развращенность отдѣльныхъ русскихъ людей, въ своемъ 
большинствѣ сохранитъ любвеобильность, смиреніе, благочестіе — 
этотъ залогъ побѣды не только надъ вражескими полчищами, но 
вообще духа надъ грубою силою. Но, невольно, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
возникаетъ и страхъ въ сердцѣ нашемъ—не уклонился бы онъ, 
нашъ страстотерпецъ, отъ лучшихъ завѣтовъ іревней Ру< и, не 
подпалъ, бы онъ вліянію тѣхъ, кто, по Еванге іію, и самъ слѣпъ 
и другихъ ведетъ въ яму. И хотѣлось бы изъ глубины души вос
кликнуть: Бодрствуй"е, русскіе люди! Твердо храпите завѣты ста
рины! Не забывайте Того, Кто ь о іинъ разъ спасалъ васъ отъ 
бѣдъ и несчастій! Носите имя Божіе въ сердцахъ своихъ, учите 
этому и дѣтей своихъ! Не творите себѣ кумировъ на землѣ, помня, 
что отечество ваше на небѣ! Не забывайте никогда, что вы дер



Жите въ своихъ рукахъ не только свое счастіе, но—и вашихъ по
томковъ!... Пусть восторжествуютъ: благочестіе, безкорыстіе, сми
реніе и любовь русскихъ людей, честолюбіе же и золотой телецъ— 
эти современные кумиры лжехристіанъ—разсыпятся въ прахъ! ..

Вотъ наша надежда, упованіе о Господѣ! И мы твердо вѣ
римъ. что, „Аосподу посптыиствуюиіу“ (Мрк. XVI, 20), надежда 
наша не будетъ тщетною: погибнутъ, какъ погибли нѣкогда древ
нія языческія царства, тѣ', которые кумирами своими сдѣлали зо
лото и честолюбіе; духъ же восторжествуетъ надъ силою, истин
ное евангельское христіанство надъ языческимъ. Эту свою вѣру, 
свою надежду въ окончательное торжество правды отъ лица всѣхъ 
людей и приносимъ мы въ настоящій радостный для русскихъ 
день въ даръ нашей Августѣйшей Имянинницѣ Государынѣ Импе
ратрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, съ молитвеннымъ благожела
ніемъ—да даруетъ Ей, Милосердый Господь, и всему Царствую
щему Дому здравіе, благоденствіе на многіе, многіе годы. Аминь.

/7. С. А.

Отношеніе воспитанниковъ Витебской духовной 
семинаріи къ войнѣ.

{Окончаніе).

1) Какъ только открылись военныя дѣйствія, въ Правленіе 
семинаріи отъ воспитанниковъ стали поступать прошенія объ 
увольненіи ихъ изъ семинаріи съ цѣлью поступленія на военную 
службу. Одни изъ воспитанниковъ поступили въ юнкерскія учи
лища, другія прямо вступили въ ряды войскъ. Число тѣхъ и дру
гихъ съ развитіемъ военныхъ дѣйствій постепенно увеличивалась; 
къ концу учебнаго года общее число выбывшихъ изъ семинаріи 
стало довольно внушительнымъ.
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Выбывшіе по классамъ распредѣляются слѣдующимъ обра
зомъ: изъ V кл,—2 въ юнкерское и 1 въ ряды дѣйствующей арміи.

Изъ IV кл. — 7 (изъ нихъ 5 въ юнкерскія и 2 въ дѣйствую
щую армію; изъ Ш кл. 9 (всѣ 9 въ дѣйствующую армію); изъ 
II кл. 6 (всѣ 6 въ юнкерскія). Всего 25 (изъ нихъ 13 въ юнкер
скія и 12 въ дѣйствующую армію).

По отношенію къ общему числу воспитанниковъ (260) ушед
шіе въ армію составляютъ почти 1О°/о. Процентъ во всякомъ слу
чаѣ довольно выразительный.

Для правильной оцѣнки установленнаго процента необходимо 
принять во вниманіе, что въ составѣ учениковъ семинаріи нахо
дятся и такіе, которые по возрасту (14—16 л.) не подходятъ для 
арміи. Такъ изъ общаго состава воспитанниковъ можно выкинуть 
80 чел.— 1-го класса. Въ такомъ случай; процентъ ушедшихъ не
премѣнно повысится (приблизительно до 15%).

Для полноты характеристики отношенія воспитанниковъ Ви
тебской духовной семинаріи къ настоящей войнѣ, считаемъ спра
ведливымъ присоединить къ этимъ цифрамъ и только что (въ 
1914 г.) окончившихъ ея питомцевъ. Изъ воспитанниковъ, окон
чившихъ 6 классовъ, поступили на военную службу 2; изъ IV 
кл. 3.

Къ сожалѣнію, мы еще не имѣемъ точныхъ свѣдѣній о про
хожденіи нашими добровольцами военной службы, объ ихъ дѣя
тельности и успѣхахъ и потому не можемъ сказать о нихъ что- 
либо опредѣленное. Однако справедливость требуетъ отмѣтить, что 
нѣкоторые изъ нихъ, получившіе чинъ прапорщика, уже пред
ставлены къ боевымъ наградамъ, а нѣкоторые и запечатлѣли кро
вію своей благородный порывъ.

2) Внимательное и дѣятельное отношеніе къ многочисленнымъ 
ближайшимъ жертвамь войны—къ раненымъ воинамъ воспитанни
ки проявили съ момента открытія занятій. Каждый изъ нихъ ста
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рался помочь, чѣмъ могъ. Для объединенія и для болѣе плодо
творной дѣятельности воспитанниковъ въ отношеніи къ жертвамъ 
войны, Правленіе семинаріи избрало изъ своей среды троихъ пре
подавателей, поручивъ имъ стать во главѣ этого дѣла. Руководи
тели въ цѣляхъ болѣе планомѣрной и цѣлесообразной дѣятельно
сти вскорѣ соорганизовали особый комитетъ, въ составъ котораго 
вошли со стороны воспитанниковъ по два представителя отъ каж
даго класса. Комитетъ постарался, прежде всего, опредѣлить, что 
могутъ сдѣлать для жертвъ войны семинаристы, При первомъ же 
обмѣнѣ мнѣній выяснилось, что болѣе или менѣе значительной 
матеріальной помощи воспитанники не въ состояніи оказать, въ 
виду ихъ собственной необезпеченности, осложненной въ особен
ности разселеніемъ по частнымъ квартирамъ. Однако никто пе 
отказался по мѣрѣ возможности жертвовать и деньгами на нужды 
воиновъ.

Въ виду этого предположено было: 1) пріобрѣсти особую 
кружку, съ которою обходили бы воспитанники во время богослу
женія, 2) устроятъ особые сборы среди воспитанниковъ по требо
ванію какихъ-либо особо-важныхъ обстоятельствъ. Имѣвшія посту
пить такимъ путемъ деньги предполагались расходовать при посѣ
щеніи раненыхъ по лазаретамъ удовлетворять ихъ ближайшія по
требности. Но не здѣсь лежалъ главный центръ вниманія комите
та. Воспитанники не однократно посѣтившіе уже лазареты, имѣли 
возможность наблюдать, что раненые часто очень сильно стра
даютъ отъ однообразія госпитальной жизни и отъ одиночества, 
естественнаго при ихъ болѣзненномъ состояніи,—при томъ вдали 
отъ близкихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ посѣщавшимъ удалось установить, 
что даже простая бесѣда, а тѣмъ болѣа чтеніе —доставляетъ ра
ненымъ невыразимо-большое удовольствіе.

Отправляясь отъ этого наблюденія и имѣя въ виду удачный 
починъ мужской гимназіи, комитетъ остановился на мысли соорга
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низовать разумныя развлеченія для раневыхъ. По обсужденій это
го вопроса, комитетъ пришелъ къ выводу, что семинаристы су
мѣютъ организовать чтенія; два.—три хора и балалаечный оркестръ, 
а можетъ быть, и струнный квартетъ.

Комитетъ тотчасъ же приступилъ къ дѣятельности въ ука
занномъ, направленіи. Однако не всѣ его предположенія удалось 
въ полной мѣрѣ осуществить. Нашлись препятствія, лежавшія со
вершенно внѣ воли воспитанниковъ. Въ виду отсутствія своего 
зданія трудно было подыскать подходящее мѣсто для спѣвокъ и, 
въ особенности, сыгравки. Равнымъ образомъ при вечернихъ уро
кахъ довольно згтруднительно было установить болѣе или менѣе 
удобное время, а иной разъ и просто нельзя было выкроить его... 
Однако при добромъ намѣреніи и энергичномъ стремленіи посте
пенно препятствія были преодолены. Ві. срединѣ ноября соорга- 
низовался—балалаечный оркестръ, затѣмъ одинъ за другимъ два 
хора и, наконецъ, струпный квартетъ. Правда, одинъ изъ хоровъ 
скоро распался, но зато другой (изъ восчит. III кл.), руководи
мый о. Войткевичемъ, постепенно всо совершенствовался. Этотъ 
хорь вмѣстѣ съ балалаечнымъ, оркестромъ дожили до окончанія 
учебнаго года.

Какъ только закончилась организація хора и оркестра, воспи
танники открыли свою дѣятельность по госпиталямъ. Начиная съ 
середины ноября, почти каждый воскресный и праздничный день 
семинаристы посѣщали нѣсколько госпиталей. Естественно, начало 
было положено въ Епархіальномъ госпиталѣ, одновременно пссѣ 
тили и Крестовоздвиженскую общину, филіальнымъ отдѣленіемъ 
которой (со стороны медицинскаго персонала) является Епархіаль
ный госпиталь. Вполнѣ понятно, что послѣдній госпиталь считал
ся своимъ, и воспитанники признали своимъ долгомъ посѣщаемы 
его каждый праздникъ. Кромѣ этихъ госпиталей были посѣщены: 
земскій (женское духовное училище), Нижегородскій (Алексѣевская 
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женская гимназія), 2-й сводный (духовная семинарія) и Обществен. 
ный (лѣчебница д-ра Ривошъ) *).

*) Кромѣ указанныхъ хоровъ, отдѣльная группа воспитанниковъ при учаі 
стіи постороннихъ лицъ соорганизовала хоръ, оркестръ н даже труппу для 
устройства спектаклей. Главнымъ предметомъ ея дѣятельности были госпитали 
„Ильинскаго" района,

Какъ хоръ, такъ и оркестръ въ большинствѣ случаевъ стре
мились исполнять русскія народныя и малорусскія пѣсни. Пѣніе 
обычно чередовалось чтеніемъ. Къ сожалѣнію, чтецъ былъ одинъ 
и ему нерѣдко приходилось очень трудно. Правда, его хорошее 
чтеніе, въ особенности бѣлорусскихъ разсказовъ извѣстнаго Пшел- 
ко, вызывало всегда со стороны слушателей самую искреннюю 
благодарность и тѣмъ давало возможность чтецу довести до конца 
свой трудовой день. Объ усердіи и внимательномъ отношеніи вос
питанниковъ къ развлеченіямъ раненыхъ можно судить потому, 
что нерѣдко одинъ и тотъ же хоръ бывалъ въ двухъ госпиталяхъ, 
т. е. затрачивалъ на госпитали не менѣе 3-хъ часовъ (съ 4—7 
часовъ веч.), а однажды былъ въ 3-хъ госпиталяхъ (съ 4—З’/э ч. 
веч.). Обыкновенно при посѣщеніи раненыхъ имъ раздавались— 
папиросы (по 10—15 шт. на каждаго раненаго), иногда газеты, 
яблоки.

Посѣщеніе госпиталей было безспорно праздникомъ для ра
неныхъ. Объ этомъ воспитанники могли судить по тѣмъ знакамъ 
вниманія и благодарности, съ которыми ихъ встрѣчали и прово
жали какъ администраціи госпиталей, такъ въ особенности сами 
раненые. Въ одномъ госпиталѣ раненые даже выставили изъ своей 
среды оратора, въ простыхъ и немногихъ словахъ выразившаго 
многое и искреннее.

3) Непосредственными жертвами войны, помимо раненыхъ— 
являются жители тѣхъ районовъ, гдѣ происходятъ боевыя столк
новенія. Мирное населеніе этого края, неся громадныя имуществгн- 
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ныя потери, рискуетъ лишиться жизни—не потому только, что 
какой-нибудь случайный артиллерійскій снарядъ—задѣнетъ мир
наго обывателя, но и въ виду особой жестокости врага. Вотъ по
чему такъ великъ притокь бѣженцевъ въ эту войну. Не одна ты
сяча перебывала ихъ у насъ въ Витебскѣ». Въ большинствѣ слу
чаевъ голодные, полураздѣтые—они не могутъ не вызвать глубо
каго сочувствія къ себѣ. Нужда ихъ крайняя, и выйти изъ своего 
тяжелаго положенія своими силами они не могута. Преобладаютъ 
женщины, обремененныя большими семьями, часто уже лишивши
мися своихъ поильцевъ и кормильцевъ. Конечно, онѣ не могутъ 
найти какого-либо заработка. Комитетъ по призрѣнію бѣженцевъ, 
соорганизованный отзывчивыми витеблянами, много дѣлаетъ для 
облегченія тяжелой доли несчастныхъ страдальцевъ. Само собою 
ясно, его дѣятельность можетъ быть цѣлесообразной только при 
наличности денегъ. Воспитанники семинаріи съ своей стороны вне
сли посильную жертву —и тѣмъ, быть можетъ, отерли не одну 
слезу, выступившую у несчастныхъ въ день Свѣтлаго праздника.

Не забыли воспитанники и нашихъ героевъ, сидящихъ въ 
окопахъ. Многими изъ нихъ, какъ можно судить по письмамъ по
лученнымъ отъ островцевъ, они доставили нѣсколько пріятныхъ 
минутъ въ рождественскіе праздники. По предложенію командира 
„нашего" Островскаго полка, на передовыя позиціи было, послано 
свыше двухъ пудовъ махорки, свыше пуда мыла и около 1 000 ко
робокъ спичекъ.

Наконецъ, не остались въ тѣни инвалиды и дѣти-сироты уби
тыхъ воиновъ. Но предложенію о. ректора семинаріи, комитетъ 
выдѣлилъ небольшую сумму изъ имѣвшихся въ его распоряженіи 
средствъ. Эта сумма будетъ отравлена въ особый комитетъ, со
стоящій подъ покровительствомъ Е. И. В. В. К. Татіаны Нико
лаевны, въ вѣдѣніи котораго сосредоточены дѣла по призрѣнію 
жертвъ войны. Къ сожалѣнію, предложеніе поступило наканунѣ 
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довольно неожиданнаго роспуска на лѣтнія каникулы, и потому 
оно не могло дать тѣхъ результатовъ, которые могли бы быть при 
нормальномъ теченіи ученической жизни.

Обращаясь къ указанію матеріальной, денежной помощи, 
оказа чой семинаристами жертвамъ войны, мы папередч должны 
оговориться, что она не безъ основанія можетъ показаться незна
чительной. Однако небольшія цыфры отнюдь не свидѣтельствуютъ 
о холодномъ отношеніи учащихся къ пострадавшимъ отъ войны. 
Мы уже имѣли случай замѣтить о тяжелыхъ условіяхъ, въ кото- 
рыхт оказались семинаристы, лишивпіі.сь своего зданія. Многіе изі> 
нихъ сами еле-еле сводили концы съ концами, отказывая себѣ въ 
самомъ необходимомъ. А возросшія на всѣ продукты цѣны еще 
болѣе усложняли и запутывали ’хъ положеніе. Не осталось безъ 
вліянія и то обстоятельство, что родители, по условіямъ военнаго 
времени, не имѣли возможности много удѣлить своимъ дѣтямъ, 
Совокупность этих неблагопріятныхъ условій вполнѣ объясняетъ 
небольшой притокъ пожертвованій. Всего отъ воспитанниковъ по
ступило— пятьдесятъ одинъ рубль 77 коп. Израсходована эта сум
ма слѣдующимъ образомъ:

раненымъ на папиросы, газеты и яблоки . . 14 р. 30 к. 
нижнимъ чинахъ на передовыя позиціи . . . 16 „ 10 , 
бѣженцамъ.............................................................15 „ — „
въ Комитетъ по призрѣнію жертвчэ войны . 6 „ 37 „

Всего...................51 р. 77 к.

Устанавливая отношеніе воспитанниковъ Витебской духовной 
семинаріи къ войнѣ, отмѣтим'ь наконецъ еще два факта, по на
шему мнѣнію, довольно выразительныхъ. Имѣемъ въ виду, во- 
первыхъ, подъемъ патріотическаго настроенія, вызванный паде
ніемъ Иеремышля, который (подъемъ) привелъ ихъ къ манифе



стаціи: во-вторыхъ, участіе ихъ въ сборѣ въ пользу славянъ, по
страдавшихъ отъ войны. Этотъ сборъ, на три —четверти осуще
ствленный семинаристами, не взирая на весьма неблагопріятную 
погоду (8 марта),—очевидно былъ близокъ ихъ чуткой душѣ.

Н. М

і Протоіерей о. Іоаннъ Словецкій.
На пасхальной недѣлѣ 28 марта скоропостижно скончался отъ 

паралича сердца настоятель Рѣжицкаго собора и благочинный Рѣ
жицкаго округа протоіерей Іоаннъ Словецкій.

Просидѣвъ весь вечеръ въ кабинетѣ за работой, протоіерей 
около 12 часовъ ночи легъ спать. Вдругъ почувствовалъ себя 
дурно, началъ задыхаться. Сейчасъ по телефону позвали врача. 
По желанію протоіерея послали и за вторымъ священникомъ о. 
Григоріемъ Сченсновичемъ. Но ни докторъ, ни о. Григорій не 
успѣли застать протоіерея въ живыхъ. Выйдя изъ спальни, про
тоіерей присѣлъ въ кабинетъ на диванъ и тутъ, шепча пасхаль
ный тропарь „Христосъ Воскресе“, отошелъ въ вѣчность...

Тотчасъ же ночью по городу распространилась вѣсть о кон
чинѣ всѣми любимаго о. Іоанна, и знакомые и друзья его явились 
на квартиру покойнаго, тая въ, себѣ надежду, что, можетъ быть 
протоіерей еше живъ, можетъ быть, это простс мистификація. Но. 
увы, пришлось удостовѣриться въ печальномъ «жктѣ. По обтира
ніи тѣла усопшаго елеемъ и облаченіи его въ священническое цер
ковное одѣяніе, рѣжицкіе священнослужители въ 5 часовъ утра 
совершили по усопшемъ первую і.. штхи ;ѵ.

Покойный происходилъ изъ духовнаго званія, былъ сын ь не
давно умершаго настоятеля прихода села Зябки, Дриссенскаго у., 
протоіерея Ѳеодора Словецкаго.
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Протоіерей о. Іоаннъ умеръ еще сравнительно молодымъ, имѣя 
отъ роду только 52 года. По окончаніи курса ученія въ Витеб
ской духовной семинарій въ 1885 г., быль онъ назначен а псалом
щикомъ къ Кляссицкой церкви, Дриссенскаго у., въ каковой долж
ности пробылъ до января 1886 г., когда былъ назначенъ въ Ви
тебскую духовную семинарію надзирателемъ. Но и тутъ долго не 
пробылъ: 15 августа 1886 г. былъ рукоположенъ Преосв. Маркел
ломъ во священники къ Себежскому собору, въ каковой должно
сти пробылъ до января 1899 г. За это время своей службы вь 
Себежѣ состояла, законоучителемъ Себежскаго уѣзднаго и приход
скихъ мужснѣго и женскаго училищъ и секретаремъ Себежскаго 
отдѣленія Епархіальнаго училищнаго совѣта. Резолюціей Преосв. 
Александра, отъ 17 января 1899 г., о. Іоаннъ былъ переведенъ къ 
Рѣжицкому собору на должность второго священника и назначенъ 
законоучителемъ какъ уѣзднаго, такъ и приходскаго училищъ г. 
РѣЖицы и членомъ Рѣжицкаго отдѣленія училишнаго совѣта. Въ 
1901 г. назначенъ законоучителемъ Рѣжицкаго ремесленнаго учи
лища. Въ 1902 г. назначенъ уполномоченнымъ Витебскаго Отдѣ
ленія Императорскаго Палестинскаго Общества по Рѣжйцкому 
уѣзду. 20 января 1903 г. назначенъ предсѣдателемъ Рѣжицкаго 
отдѣленія Епархіальнаго училищнаго совѣта, а 27 марта того же 
года членомъ Рѣжицкайо благочинническаго совѣта и предсѣдате
лемъ соборнаго приходскаго попечительства. На должность настоя
теля собора назначенъ 25 февраля 1904 года Преосв. Серефи- 
момъ, а въ санъ протоіерея уѣзднаго возведенъ 11 февраля 1907 г. 
Кромѣ того, покойный протоіерей состоялъ членомъ уѣзднаго ко
митета о народной трезвости, депутатомъ отъ духовенства въ за
сѣданіяхъ уѣзднаго земскаго собранія и попечительства по при
зрѣнію семействъ нижнихъ чиновъ, призванныхъ на войну. 8 ноя
бря 1912 г., по предложенію Преосв. Никодима, въ день 25 лѣ- 
тія Витебскаго Св.-Владимірскаго Братства избранъ почетнымъ
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членомъ Братства. Наконецъ, усопшій состоялъ законоучителемъ 
въ Рѣжицкой частной торговой школѣ и правительственной муж
ской гимназіи, а также духовникомъ Рѣжицкаго благочинническаго 
округа. На должность Рѣжицкаго благочиннаго былъ назначенъ 
30 октября 1913 года.

Помимо этого о. Іоанна состоялъ членомъ разныхъ мѣстныхъ 
комитетовъ и обществъ, какъ то: Рѣжицкаго Константино-Еленин
скаго братства, мѣстнаго отдѣленія Краснаго Креста, Романовскаго 
комитета, комитета но изысканію средствъ на пособіе бѣднымъ 
ученикамъ гимназіи, членомъ вольно-пожарной Рѣжицкой дружи
ны и т. д.

За свою разностороннюю дѣятельность протоіерей о. Іоаннъ 
имѣлъ всѣ духовныя награды до наперснаго Синодальнаго креста 
включительно, а за своё отзывчивое и сердечное отношеніе къ 
людямъ всякихъ сословій и общественнаго положенія пользовался 
всеобщимъ расположеніемъ къ себѣ и любовью.

Выносъ тѣла изъ квартиры въ соборъ состоялся вечеромъ 
29 марта. Отпѣваніе было совершено 30 марта Преосвященнѣй
шимъ Панѣелеимономъ, Епископомъ Двинскимъ, нарочито пріѣхав
шимъ по этому случаю изъ Полоцка, въ сослуженіи 7 священни
ковъ и 3 діаконовъ. Литургія началась въ 9!/2 утра. Съ самаго 
начала службы и до конца соборъ былъ переполненъ молящимися. 
Много людей, за невозможностію попасть въ соборъ, стояли на 
дворѣ. Провожать въ послѣдній путь протоіерея собрались не 
только православные жители г. Рѣжицы, но и много иновѣрцевъ.

Къ 12 часамъ кончилась божественная литургія, послѣ чего 
сейчасъ начался грустный и трогательный чинъ священническаго 
отпѣванія. За службой пѣли соборный и гимназическій хоры. Къ 
3 часамъ кончилось отпѣваніе и началось послѣднее прощаніе съ 
усопшимъ. Во время всей церковной службы, а особенно въ эту 
послѣднюю минуту, было пролито много слезъ чадами духовными 
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по своемъ отцѣ-духовникѣ. Горе же супруги покойнаго и его до
черей невозможно описать.

Послѣ прощанія гробъ, поднятый духовенствомъ, родственни
ками и друзьями, былъ крестнымъ ходомъ обнесенъ вокругъ собо- 
рі и опущенъ въ могилу въ церковной оградѣ. На гробъ покой
наго было возложено- 16 вѣнковъ металлическихъ и много живыхъ 
цвѣтовъ разными лицами и учрежденіями г. Рѣжицы, какъ то: отъ 
духовенства, отъ Константино-Ел нинскаго братства, отъ соборнаго 
старосты, мужской гимназіи, торговой школы, земства, чиновъ су
дебнаго вѣдомства, отъ Е. Н. Карауловой и др.

Во время отпѣванія было произнесено 4 рѣчи. Въ началѣ от
пѣванія сказалъ свое слово Преосвященнѣйшій Владыка Пантелей
монъ. Вкратцѣ содержаніе этого слова слѣдующее:

„Христосъ Воскресе! Возлюбленныя чада Рѣжицкой церкви! 
Мы переживаемъ нынѣ радостныя и свѣтлыя минуты, вспоминая 
великое событіе воскресенія Нашего Господа изъ мертвыхъ. Но у 
вас'ъ эти свѣтлые дни омрачены печальнымъ событіемъ—смертію 
любимаго вашего протоіерея о. Іоанна. Отошелъ онъ ко Господу, 
куда и мы всѣ современемъ отойдемъ. Въ этомъ грустномъ собы
тіи есть и своя радостная сторона. Умеръ протоіерей въ одинъ 
изъ дней святой недѣли, когда какъ бы врата небесныя для всѣхъ 
въ вѣрѣ скончавшихся открыты, и кончина его была мирная, без 
болѣзненная, непостыдная, христіанская. Дай Богъ и каждому изъ 
насъ достичь такой кончины! Мнѣ тутъ припоминается другая 
смерть. Жилъ человѣкъ, посвятившій себя исключительно земной 
суетѣ, наживѣ; все время проходило у него въ хлопотахъ, волне
ніяхъ и работахъ о пріобрѣтеніи. И, вотъ, разъ, во время сильнаго 
волненія душевнаго, вслѣдствіе неудачи въ дѣлѣ, дойдя до порога 
своего дома, палъ онъ и черезъ нѣсколько минутъ испустилъ духъ 
свой... Усопшій протоіерей, хотя тоже скоропостижно и неожидан
но преставился ко Господу, но онъ преставился не отъ суеты
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земной, а нося въ сердцѣ и мысляхъ своихъ Господа, Воскресшаго 
и даровавшаго намъ сей свѣтлый, переживаемый въ эти дни 
Праздникъ. Вы переживаете эту радость Праздника только теперь. 
ІІр< іидутъ праздничные дни, отдадитесь суетѣ земной и забудете 
всѣ свѣтлые минуты сего великаго Праздника. Но усопшій про
тоіерей всегда носилъ въ своемъ сердцѣ эгу радость. Каждый разъ 
за церковной службой возобновляла. онъ въ себѣ эти воспоминанія, 
всегда радовался о Господѣ, уготовавшемъ намъ Своею смертію и 
воскресеніемъ жизнь и блаженство и радость вѣчную.

Но нѣтъ на свѣтѣ человѣка, иже не поживетъ и не согрѣ
шитъ. Поэтому помолимся теперь о новопреставленномъ рабѣ. Бо
жіемъ, протоіереѣ о. Іоаннѣ, да простить ему Господь всѣ согрѣ
шенія его, гольныя и невольныя, и вселитъ душу его въ мѣстѣ 
злачнѣ, въ мѣстѣ покойнѣ. Со всѣми святыми упокой, Господи, 
душу протоіерея Іоанна!*

(Окончаніе слѣдуетъ).

Епархіальная хроника.
Корреспонденція изъ деревни.

Послѣпраздничныя впечатлѣнія.-

Прошли свѣтлые дни Великаго Праздника. За все время пер
вый разъ прошли они, именно, „по праздничному*.  Не было въ 
деревнѣ пьянаго разгула и соединеннаго съ нимъ безобразія 
и хулиганства. Разсѣялись мрачныя, кошмарныя тучи, посвѣтлѣло 
въ родной деревнѣ. Единое слово Вѣнценоснаго Самодержца пре
кратило это вѣковое зло, этого союзника діавола.

Прихожденіи на Свѣтлой недѣлѣ по деревнямъ съ иконоЦ мнѣ 
часто приходилось видѣть и слышать о той душевной радости, ка-



новая*  объяла прежде обездоленныхъ пьяницъ-хозяевъ и ихъ се
мейства.—,Совсѣмъ не то, говорятъ они, что было прежде; теперь 
и на человѣка и на хозяина похожъ, и предъ Богомъ не грѣшно, 
и предъ людьми не стыдно Слышатся иногда робкія голоса 
„за рюмочку“, но сейчасъ же заглушаются настойчивымъ, беза- 
пеляціоннымъ: „довольно, попили!*. —Особенно благотворность 
запрещенія продажи питей сознается въ это тяжелое для Руси 
время...

Да, привелъ Богъ видѣть эту свѣтлую полосу въ жизни рус
скаго народа, слышать благоразумныя, человѣческія рѣчи, вмѣсто 
пьяной ругани. Чувствуется, что прошло что то незримое по душ
нымъ крестьянскимъ хатамъ и водворило въ каждой отраду, спо
койствіе и сравнительное довольство. Видятъ крестьягіе-хозяева по 
своему хозяйству, каковы контрасты съ прежнимъ пьяно-веселымъ, 
но часто горемычнымъ житьемъ. Глубоко сознается ими эта разни
ца, и несутся молитвы благодаренія къ Богу, вразумившему „сердце 
Царево".—Дастъ Богъ, скоро разсѣются на границахъ нашего оте
чества мрачныя тучи, окончится война, покажетъ Богъ, что мы, 
россіяне, „подъ державою Его храниміи*.  Тогда, послѣ мира съ 
врагами внѣшними, настанетъ совершенный „миръ" въ сердцѣ на
шего русскаго Боголюбиваго народа.

Комшанской церкви священникъ Николай Околовичъ.
1915 года Апрѣля 16 дня.
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