
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

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

ныхъ Полоцкой епархіи.

Цѣна за годъ цатѵруб., 
а за нолгода три руб.

съ пересылкой.

ЛО^авгусга 1900 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 

Промышленности, Наукъ и Торговли и Государственной Экономіи, 
разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода о 
дополнительномъ ежегодномъ ассигнованіи изъ средствъ Государ
ственнаго казначейства по смѣтѣ Святѣйшаго Синода 3.518,570 
рублей на устройство и содержаніе начальныхъ церковныхъ школъ, 
мнѣніемъ положилъ: 1) присвоить уѣзднымъ наблюда
телямъ школъ церковно-приходскихъ и грамоты изъ безприход
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ныхъ священниковъ окладъ содержанія въ 1,200 руб. въ годъ 
каждому и право на полученіе пенсіи, въ размѣрѣ 500 руб. за 
25 лѣтъ службы. 2) Отпускать изъ Государственнаго казначей
ства съ 1901 года, въ дополвеніе къ суммамъ, ассигнуемымъ по 
смѣтѣ Святѣйшаго Синода на нужды начальнаго народнаго обра
зованія, по три милліона пятисотъ восемнадцати тысячъ 
пятисотъ семидесяти рублей въ годъ, въ томъ числѣ: по 
три милліона четыреста шестидесяти семи тысячъ восьми
сотъ двадцати рублей на устройство и содержаніе школъ цер
ковно-приходскихъ и грамоты, по сорока пяти тысячъ пятиде
сяти рублей на добавочное вознагражденіе уѣздныхъ наблюдате
лей означенныхъ школъ изъ безприходныхъ священниковъ, по 
три тысячи рублей на содержаніе епархіальнаго наблюдателя 
во Владивостокской епархіи и по двѣ тысячи семисотъ рублей 
на вознагражденіе трехъ окружныхъ наблюдателей въ той же 
епархіи. Означенное мнѣніе Государственнаго Совѣта, въ 5-й день 
іюня 1900 г., Высочайше утверждено.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Отъ 19—26 іюля 1900 года, за № 2978, по вопросу отно
сительно пріема въ 1-й классъ духовныхъ семинарій воспи

танниковъ духовныхъ училищъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали предложенный Г. Исполняющимъ 
обязанности Синодальнаго Оберъ-Прокура, отъ 12 іюля сего года, 
за № 675, журналъ Учебнаго Комитета за № 243, съ заключе
ніемъ Комитета, по возбужденнымъ правленіемъ одной изъ духов
ныхъ семинарій вопросамъ относительно пріема въ 1-й классъ 
духовныхъ семинарій воспитанниковъ духовныхъ училищъ на осно
ваніи измѣненнаго по Высочайше утвержденному 29 марта сего года 



опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 15 декабря 1899 года— 
12 марта 1900 г., параграфа 116 устава духовныхъ семинарій. 
Приказали: Разсмотрѣвъ означенный журналъ, Святѣйшій 
Синодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: 
разъяснить правленіямъ духовныхъ семинарій и училищъ, что 1) 
такъ какъ, по Высочайше измѣненному 29 марта сего года пара
графу 116 устава духовныхъ семинарій, пріемъ воспитанниковъ 
духовныхъ училищъ въ 1-й классъ семинаріи производится семи
нарскимъ правленіемъ по особому повѣрочному экзамену, а не на 
основаніи свидѣтельствъ объ успѣшномъ окончаніи училищнаго 
курса, выдаваемыхъ училищными правленіями, то въ свидѣтель
ствахъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ духовныхъ училищъ 
училищныя правленія не должны прописывать объ удостоеніи сихъ 
воспитанниковъ перевода въ 1-й классъ семинаріи, руководствуясь 
при выдачѣ свидѣтельствъ формою ихъ, приложенною къ уставу 
духовныхъ училищъ, съ тѣми лишь измѣненіями относительно 
обозначенія правъ воспитанниковъ по воинской повинности, кои 
указаны въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода, отъ 11—15 ноября 
1898 г., У: 4455 (циркуляръ по духовному вѣдомству № 18); 
воспитанникамъ же 4-го класса духовныхъ училищъ, не окончив
шимъ училищнаго курса; училищныя правленія могутъ выдавать 
свидѣтельства объ обученіи ихъ въ училищѣ, съ обозначеніемъ 
успѣховъ въ наукахъ и поведенія за время пребыванія сихъ вос
питанниковъ въ училищѣ, руководствуясь примѣчаніемъ къ формѣ 
свидѣтельства, приложенной къ уставу духовныхъ училищъ, и 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 2—23 августа 1889 г., 
№ 1676 (циркуляръ по духовно-учебному вѣдомству № 5); 
2) что касается порядка выдачи документовъ воспитанникамъ 
духовныхъ училищъ, по окончаніи ими курса, то примѣнительно 
къ опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 12 мая—8 іюля 1887 г. 
уставъ духовныхъ училищъ § 124), правленія духовныхъ училищъ 
должны высылать въ семинарскія правленія документы только 



тѣхъ воспитанниковъ, кои изъявятъ желаніе держать экзаменъ 
для поступленія въ 1-й классъ духовной семинаріи, документы же 
всѣхъ прочихъ воспитанниковъ препровождаются въ мѣстную ду
ховную консисторію, и 3) воспитанники духовныхъ училищъ, сдав
шіе окончательный экзаменъ съ переэкзаменовкой послѣ каникулъ, 
по успѣшномъ выдержаніи переэкзаменовки при училищѣ и по
лученіи свидѣтельствъ объ окончаніи училищнаго курса, могутъ 
быть допускаемы къ повѣрочному испытанію для поступленія въ 
1-й классъ духовной семинаріи; что же касается воспитанниковъ, 
не выдержавшихъ переэкзаменовки при училищѣ, то и таковые 
воспитанники примѣнительно къ опредѣленію Святѣйшаго Синода, 
отъ 15—31 декабря 1889 г., № 2847 (циркуляръ по духовно
учебному вѣдомству № 6), не лишаются права держать испытаніе 
для поступленія въ семинарію, но не но нѣкоторымъ только пред
метамъ, назначеннымъ семинарскимъ правленіемъ, а по всѣмъ пред
метамъ училищнаго курса, наравнѣ съ поступающими изъ домовъ 
родителей съ домашнею подготовкою и учениками учебныхъ заве
деній иныхъ вѣдомствъ, о чемъ для объявленія по духовно-учеб
ному вѣдомству, и напечатать въ журналѣ ,Церковныя Вѣдомости*.

Разъяснительныя постановленія Святѣйшаго 
Синода.

I. Отъ 12—23 іюля 1900 года, № 2906, по вопросу о 
томъ, гдѣ должны бытъ избираемы представители отъ при
хожанъ для участія въ повѣркѣ церковныхъ суммъ—въ перу 
кви ли прихожанами, или волостнымъ сходомъ или станич
нымъ сборомъ при волостномъ или станичномъ правленіи.

По § 42 Высочайше утвержденной 12 іюня 1890 г. ин
струкціи церковнымъ старостамъ высыпка денегъ изъ церковныхъ 
ящиковъ и кружекъ и свидѣтельство прихода и расхода церков
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ныхъ суммъ за каждый мѣсяцъ производятся помимо причта и 
старосты при участіи еще двухъ представителей отъ прихожанъ, 
особо избираемыхъ послѣдними на каждый годъ изъ лицъ, удовле
творяющихъ требованіямъ § 7 той же инструкціи, но при этомъ 
нѣтъ указанія на самый порядокъ избранія подобныхъ лицъ, 
должны ли они выбираться прихожанами въ церкви, какъ и цер
ковные старосты, или же волостнымъ сходомъ или станичнымъ 
сборомъ при волостномъ или стапичномъ правленіи. Вслѣдствіе 
сего и принявъ во вниманіе, что въ составѣ волостныхъ сходовъ 
или станичныхъ сборовъ находятся лица, не только не принадле
жащія къ приходу извѣстной церкви, но и вообще не принадле
жащія къ православной церкви и, слѣдовательно, не имѣющій 
никакого отношенія къ сей церкви, Святѣйшій Синодъ руковод
ствуясь § 6 инструкціи, по коей разъясненіе, дополненіе и измѣ
неніе правилъ оной принадлежитъ Святѣйшему Синоду, разъяс
нилъ, что избраніе представителей отъ прихожанъ для повѣрки 
церковныхъ суммъ должно производиться въ церкви прихожанами 
оной.

II. Отъ 12--23 іюля 1900 года, за № 2848, по вопросу 
о времени производства переэкзаменовокъ воспитанникамъ 
ГѴ класса духовныхъ училищъ.

Въ разрѣшеніе означеннаго вопроса Святѣйшимъ Синодомъ, 
согласно заключенію Учебнаго Комитета, разъяснено, что правленій 
училищъ должны произвести переэкзаменовки воспитанникамъ 
IV класса немедленно послѣ окончанія каникулярнаго времени, 
дабы они могли своевременно, по полученіи свидѣтельствъ Ьвъ 
окончаніи училищнаго курса, явиться къ пріемнымъ повѣрочнымъ 
испытаніямъ въ семинарію.
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Распоряженія епархіальнаго начальства.
1. Окончившій курсъ Витебской духовной семинаріи Григорій 

Ковюшевскім резолюціею Его Преосвященства, отъ 31 іюля сего 
года, назначенъ на свободное мѣсто псаломщика при Вербиловскомъ 
женскомъ монастырѣ.

2. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 31 іюля сего года, 
за № 2825, окончившему курсъ Витебской духовной семинаріи 
Владимиру Лапчевскому предоставлено псаломщическое мѣсто при 
Залосемекой церкви, Оебежскаго уѣзда.

3. Резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 августа сего года, 
за № 2928, окончившій курсъ Витебской духовной семинаріи 
Иванъ Захаровъ назначенъ на праздное псаломщическое мѣсто 
при Козловичской церкви, Витебскаго уѣзда.

4. По опредѣленію епархіальнаго начальства, псаломщикъ 
Липновской церкви, Люцинскаго уѣзда, Владимиръ Захманъ пере
мѣщенъ для пользы службы на таковую же должность при Гра
верской церкви, Двинскаго уѣзда.

Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи.
Отвѣтъ по поводу ходатайства довѣренныхъ отъ расколь
никовъ Пантелишскаго сельскаго общества, Двинскаго уѣзда.

Въ виду доставленныхъ Г. Витебскимъ Губернаторомъ, по 
сношенію съ епархіальнымъ начальствомъ, въ Министерство Вну
треннихъ |Дѣлъ свѣдѣній по ходатайству довѣренныхъ отъ рас
кольниковъ Пантелишскаго сельскаго общества, Малиновской во
лости, Двинскаго уѣзда, крестьянина Василія Иванова и мѣща
нина Егора Зеленкова о разрѣшеніи совершать общественныя бого
служенія въ существующей въ деревнѣ Пантелишкахъ моленной, 
Департаментъ Общихъ Дѣлъ отношеніемъ отъ 17 іюля сего 
1900 года, за № 325, увѣдомилъ Начальника губерніи, что вы
шеозначенное ходатайство раскольниковъ удовлетворено быть 
не можетъ.



О рукоположеніи во священника.
Учитель Свинскаго народнаго училища, Себежскаго уѣзда, 

Николай Борисовичъ, согласно прошенію его, Его Преосвящен
ствомъ, 20 іюля сего года, рукоположенъ во священника къ 
Руднянской церкви, Городокскаго уѣзда.

О пожертвованіяхъ въ разныя церкви епархіи.
Поступили пожертвованія въ Вербиловскій женскій мона

стырь, именно: 1) отъ священвика того монастыря Александра 
Цвѣткова—а) большой потиръ, дискосъ, звѣздица, двѣ тарелоч
ки, ковшикъ, лжица, два копія, серебряной гравированной работы,
б) полное священническое облаченіе изъ бѣлой парчи и къ нему 
два подризника шелковыхъ и в) парчевая цвѣтная одежда на 
с-в. престолъ и воздухъ съ покровцами—шелковые, всего на 
сумму 175 руб.; 2) отъ Е. Ляминой—а) евангеліе въ листъ, 
верхняя - доска коего серебряная, а нижняя—въ малиновомъ бар
хатѣ, б) евангеліе въ 78 Д- листа въ бархатѣ, в) крестъ нанре- 
•стольный серебряный, г) два антидорныхъ блюда, д) иолныя: 
'Священническія и діаковскія облаченія по одному экземпляру изъ 
желтой цвѣтной парчи и е) двѣ металлическія вызолоченныя хо
ругви, па дубовыхъ древкахъ, всего на сумму 250 руб. и 3) отъ. 
Анны Быковой—а) крестъ Голгоѳа, б) иконы: Божіей Матери 
Скоропослушницы, в) Черниговской Божіей Матери, г) Тихвин
ской Божіей Матери, д) св. великомученика Пантелеймона и е) 
св. Николая Чудотворца, первыя четыре иконы д. Р/г арш. и 
послѣдняя—св. Николая—въ 21/2 арш. всего на сумму 260 руб. 
Жертвователямъ выражена благодарность епархіальнаго на
чальства.

Въ Старо-Лепельскую церковь, по старанію священника оной 
Стефана -Забѣлина, поступили пожертвованія отъ московскихъ 
благотворите іей: а) генеральши Елисаветы Семеновой Ляминой, 

• опайное, чеканное золоченное евангеліе въ 60 руб. и серебряный 



вызолоченный напрестольный крестъ, цѣною въ 55 руб. и б) 
братьевъ Заглодиныхъ—плащаница съ предстоящими, стойкостью 
въ 125 руб., полное священническое облаченіе—въ 60 руб. и 
облаченіе на престолъ и жертвенникъ—въ 30 руб. На озна
ченномъ донесеніи благочиннаго резолюція Его Преосвященства 
послѣдовало 7 сего августа такая: , Призываю Еожіе благосло
веніе на любящихъ благолѣпіе храмовъ благочестивыхъ жертвова
телей—вдову дѣйствительнаго статскаго совѣтника Е. С. Лямину 
и братьевъ Заглодиныхъ и заботливаго о томъ священника Сте
фана Забѣлина*.

О смерти псаломщика.

(Заштатный псаломщикъ Руднянской, Городокекаго уѣзда, I 
церкви Григорій Завилейскій 8 іюля сего года умеръ.

Витебскаго церковно-археологическаго древлехранилища.
Извѣстіе № 5.

Въ теченіе первой половины сего года (съ 1-го января по 
31 іюня 1900 г.) въ Витебское епархіальное церковно-археологи
ческое древлехранилище поступили слѣдующіе предметы:

1. Января 18. Отъ воспитанника ІТ класса духовной семи
наріи Б. Пивоварова—жетонъ, мѣдный, высеребренный, въ память- 
Коронованія Его Императорскаго Величества Александра ПГ, № 
мая 1883 г.

2. Января 26. Изъ Иостовской церкви, Городокскаго- 
уѣзда, мирница уніатская, безпробнаго серебра,, вѣс. 102/з лота.

3. Февраля 11. Изъ Церковнянской церкви, Дриссеысжаго 
уѣзда,—а) чаша (рыжка) оловяная, вѣе. 1 ф; Г л.; б) дароно
сица мѣдная, вызолоченная1, діам. 25/8 веріп.,. вѣс. 17 лот:;:
в) рукописный обиходъ нотнаго' пѣнія,- линейной системы, іяп 8°,. 
безъ начала и конца; г) евангеліе напрестольное;, іп Гоі., ц.-ел.. 



печ. Москва 1701 г., и д) два желѣзн., окраш. въ зелен. цвѣтъ, 
привинчивающ. къ стѣнѣ гнѣзда для ставниковъ, діам. 2 верш., 
вѣс. 25/8 верш.

4. Февраля 12. Изъ Ііридруйеной церкви, Дриссепскаго 
уѣзда (отноіп. отъ 8 февраля, № 37): а) мирница уніатская, 
оловянная, вѣс. 29 лотъ, б) мѣдный ящичекъ продолговатый 
ЗУгХІѴіХѴв верш., вѣс. 14 лот. съ рѣзными изображеніями 
символ. добродѣтелей и голландской надписью, в) служебникъ, 
іп 16°, церк.-сл. печ., Москва 1795 г.

5. Февраля 12. Отъ священника Придруйской церкви, о. 
Іоанна Никифоровскаіо: а) крестикъ древл. благочестія, мѣдный 
ЗХ13/і верш., б) три иконки такого же типа, діам. около 
РДХІ1/-! верш. и в) двѣ серебряныя монеты: ѢЬаІѳг 1765 г. и 
2 иІоѣусЬ 1815 г.

6. Февраля 14. Изъ Воровской церкви, Дриссенскаго уѣзда 
(отнош. отъ 7 февраля, № 54): а) крестъ четырѳхъ-конечный, 
стоячій, оловянный, вѣс. 2 фун. 28 лот., б) потиръ (кіеІісЬ), 
оловянный, вѣс. 1 фун. 9 лот., в) блюдце оловянное, вѣс. 47з л.,
г) 2 монстранціи—одна безпробпаго серебра, діам. 2 верш., вы
сота 5г/< верш., вѣс. 20 лот., другая—мѣдная, діам. 6 верш., 
высот. 12 вѳр., вѣс. 3 фун. 19 лот. и д) нагрудный мѣшочекъ 
для ношенія дароносицы.

7. Того же дня. Изъ ПІатровской церкви, приписной къ 
Боровской, при указ. отнош.: а) три траурныхъ покровца, б) на
грудный мѣшочекъ для ношенія дароносицы и в) двѣ небольшія 
желѣзныя мортиры („можжера*).

8. Апрѣля 3. Изъ Вѣтринской церкви, Лепельскаго уѣзда 
(при отнош. консисторіи, отъ 16 апрѣля, за № 3644)—колоколъ 
битый, вѣс. 26 фун., съ вырѣзанною надписью: „Каиітіег Бо- 
бгіаіа коіаѣог сегкѵѵі ѴѴіѳѣгіпзкі 1762. Магс. 26 (1. А. М. Б. (т. 
8. М. АѴ.*;  съ изображеніемъ монограммъ имени Іисусъ и Марія, 
кромѣ того лвухъ польскихъ гербовъ въ недалекомъ другъ отъ 
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друга разстояніи и надписью возлѣ одного изъ нихъ „ВагЬага 
Копіпзка К. Е. “

9. Апрѣля 4. Изъ Тоболковской церкви, Дриссенскаго уѣз
да (отнош. 29 марта, № 74): а) икона Богоматери на холстѣ и 
праведн. Іосифа съ младенцемъ Іисусомъ, б) икона Антонія Па- 
дуанскаго, на доскѣ, в) пять рѣзныхъ деревян. изображеній— 
два свв. женъ и три херувимовъ, г) циборій, дерев. въ видѣ птицы 
пеликана, питающаго своею кровію 2 птенцовъ, д) двѣ хоругви 
уніат., ветхи, е) процессіонный уніатскій зонтъ и ж) четыре рѣз
ныхъ иконныхъ рамы.

10. Апрѣля 6. Изъ домовой церкви Витебскаго мужского 
духовнаго училища', два напрестольныхъ евангелія іп Гоі., церк.- 
сл. печ. Москва, одно 1654, другое —1694 г.

11. Апрѣля 20. Изъ Вышедской церкви, Городокскаго 
уѣзда: а) икона на доскѣ (972Х77/8 верш.) съ вдѣланнымъ въ 
лицевую сторону восьмиконечнымъ крестомъ, мѣдн., б) два мѣдныхъ 
креста—одинъ цѣлый восьмиконечный, вѣс. 2 фун. 19 лот., 
другой—ломаный, вѣс. 47 зол.,' в) плащаница на грубомъ холстѣ, 
ветхая, 1 арю. 2 верш.X14 верш. съ предстоящими, г) об
разъ св. Николая Чудотворца на холстѣ (1 арш. 5 верш.ХІарш. 
2 верш.), въ дырахъ и д) хоругвей пара на холстѣ 15X12 верш., 
совершенно ветхи.

12. Мая 31. Изъ Добрыгорской церкви, Лепельскаго уѣз
да—евангеліе напрестольное іп Гоііо іпа]'ог (87^X6 верш.); руко
пись уставная XVI вѣка: на каждомъ листѣ—филигрань вепря. 
Начало и конецъ оторваны. Начиная съ 1-го листа внизу скоро
писью написано: „Сия книга Ивана Лопухина... болшово поло- 
„жилъ въ церковь Предтечи... Сію книгу, глаголемую Евангеліе 
„напрестольное надала на церковь Покрова Пресв. Богородицы 
„стоящей да Нищи, волости Его Кор. Мил. Нищенское. А на
ѣдала ее Млсть пани Анна Свидерска Абрамова Корсакова за 
„душне збавене и на одпущене грехов своих. А хто бы сию книгу 



„отъ церкви Покрова. Пресв. Богородицѣ отлучилъ безъ воли 
„фундаціи да будетъ проклятъ въ семъ свѣтѣ и будущемъ вѣкѣ. 
„Аминь".

13. Іюня 1. Отъ жены священника Кс. Ди. Никифоров- 
ской: а) серебряный крестикъ съ эмалью и б) „Книга глаголемая 
Акафисты повседневные® церк.-сл. печ., Кіево-Печерская лавра 
1677 года, разбитый и неполн. экз., особаго квадратнаго формата 
(З’ДХЗ вершк.)

14. Іюня 20. Изъ Дриссепскаго собора—отнош. благоч., 
отъ 14 іюня, № 302: а) два покровца 55/8Х55/8 верш. и два 
воздуха (12X1072 верш., другой—133/*Х  13 верш.), бѣлаго 
выцвѣвш. плюша съ черными печати, изображеніями и надписями 
на одномъ покровцѣ—„Пріимите ядите.... во оставленіе грѣховъ®; 
на другомъ—„Піите отъ пея вси®....; на одномъ воздухѣ молитва 
предъ причащеніемъ: „Вѣрую, Господи, и исповѣдаю®..., а на 
другомъ—тропарь кресту, б) два покровца и воздухъ шелковой 
матеріи шитые серебромъ, в) дарохранительница безнробнаго се
ребра, высот. З72 верш., съ монограммой имени Богоматери 
сверху и крестикомъ, г) ковчежецъ мѣдный, овальной формы 
(выс. 2 верш., діам. ЗХ13А верш.) съ вырѣзанными изображе
ніями: на крышкѣ—Снятіе со креста и голландская надпись, на 
днѣ—Распятіе I. Христа и надпись на томъ же языкѣ, евангеліе 
напрестольное, іп Гоі., церк.-сл. печ., Москва 1657 г., е) орарь 
изъ шелковой ленты-моаров., ширин. 2 верш., полосатый (3 черныхъ 
и двѣ въ срединѣ—бѣлыхъ полосы), длин. 3 арш. 14 верш., 
ж) двѣ пары поручей, з) желѣзная корона къ лику на иконѣ, 
и) изображеніе „евхаристіи® на дерев. доскѣ (1ОХ33/4 верш.), 
утвержд. вертикально на постаментѣ, выс. 2 верш.

15. Того же дня. Изъ Саръянской церкви, Дриссенскаго 
уѣзда, при томъ же отнош. о. благочиннаго,—евангеліе напре
стольное, іп Гоі., церк.-сл. печ., Москва 1681 г., въ доскахъ.

16. Того же дня. Отъ священника Сарьянской церкви о.
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Іакова Жиглевича, при томъ же отношеніи о. благочиннаго 
а) „Евхологіонъ, си есть требникъ", церк.-слав. пѳч., Вильна 
1807 г., іп 16°, и б) Молитвословъ, іп 32°, церк.-слав. неч., 
Вильна 1808 г., оба въ кожѣ.

Примѣчаніе. Въ предыдущемъ извѣстіи нашего древлехра
нилища № 4-й (см. „И. Е. В." офиц.отд. 1900 г., №2). нужно 
исправить пунктъ 9-й такъ: „Сентября 20, изъ Іірихабской* , 
вмѣсто ошибочно напечатаннаго тамъ—„изъ Томсинской" церкви.

Завѣдывающій древлехранилищемъ,
преподаватель духовной семинаріи Дм. Довгялло.



по освяіценіи храма на Лопатинскомъ кладбищѣ 
Кубецкаго прихода, Невельскаго уѣзда, 23 іюня 

1900 года
Радуйтесь христіане, прихожане сего храма, радуйтесь и 

благодарите Бога, что у васъ въ семъ мѣстѣ устроенъ и освя
щенъ храмъ Божій. Многіе изъ васъ не мало проливали здѣсь 
горькихъ слезъ по умершимъ. И вотъ, благодаря Господу, на 
мѣстѣ плача и рыданій Онъ даруетъ вамъ радость: принялъ 
ваше усердіе, удостоилъ васъ послужить, чѣмъ могли, устроенію 
храма. Какъ отрадно будетъ оставлять любезныхъ сердцу на вѣч
ный покой подъ сѣнью дома Божія; какъ отрадно будетъ при
ходить на мѣсто покоища и находить, что оно оглашается бого
служеніемъ и’принесеніемъ безкровпой жертвы. Забудьте, христіане, 
труды, понесенные при созданіи сего храма, не жалѣйте и жертвъ, 
на него употребленныхъ.

Еслибы почившіе около этого храма въ нынѣшній день воз
стали изъ своихъ гробовъ и пришли сюда, то прежде всего они 
поблагодарили бы васъ за устроеніе этого храма и напомнили бы 
вамъ: ,мы оставили вамъ все, что имѣли; не взяли съ собою во 
гробъ ничего, кромѣ креста Христова; и теперь не хотимъ ничего 
отъ васъ, кромѣ храма. Совершайте молитву, приносите безкров
ную жертву о грѣхахъ нашихъ и докажите, что не забыли насъ, 
что вы любите насъ по-прежнему и печетесь о вѣчной судьбѣ 
нашей*.

Содѣйствуя устроенію здѣшняго храма, вы оказали благотво
реніе, кромѣ умершихъ, самимъ себѣ. Пройдетъ нѣсколько лѣтъ 
и, быть можетъ, всѣ вы, устроители храма этого, возляжете на 
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вѣчный покой подъ сѣнію этого храма и отъ него, ио гласу трубы 
архангельской, возстанете съ плотію на судъ всемірный.

Всю жизнь мы заботимся о многомъ, а между тѣмъ для 
всѣхъ насъ необходимо одно—вѣчное спасеніе души. Все времен
ное—слава, честь, достоинство, титулы и отличія—въ часъ смерти 
спадутъ съ насъ; наше богатство, дома, поля, сады,—не пойдутъ 
съ нами въ вѣчность, все достанется другимъ и употребится про
тивъ нашихъ желаній и намѣреній. Самыя горести и бѣдствія, 
постигающія насъ въ этой жизни, въ часъ смерти явятся, какъ 
небывшія.

Всѣмъ намъ неминуемо придется умереть. Заранѣе поэтому, 
еще въ этой жизни, слѣдуетъ узнать о всемъ томъ, что можетъ 
служить намъ на пользу по смерти и стараться пріобрѣсти то. 
Господь заботится о нашемъ спасеніи и нынѣ все дѣлаетъ для 
насъ, что дѣлалъ нѣкогда для спасенія нашего, живя на землѣ. 
Знаете ли, что Онъ тогда дѣлалъ? Училъ и наставлялъ; враче
валъ отъ болѣзней тѣлесныхъ и душевныхъ; питалъ и насыщалъ 
алчущихъ. Подобное этому и теперь Господь дѣлаетъ. Въ храмѣ 
Божіемъ вы слышите, что говорятъ пророки, евангелисты и апо
столы. Все, что ни говорятъ они, говорятъ не отъ себя, а отъ 
Него; Онъ ихъ посылалъ учить весь міръ; Онъ имъ далъ Духа 
Святаго и повелѣлъ говорить намъ одну правду и одну истину 
для спасенія нашего. Поэтому, слушая слово Божіе, принимайте 
его, какъ бы оно выходило изъ устъ Самого Спасителя, который 
невидимо всегда будетъ самъ находиться здѣсь между вами; при
нимайте поэтому со вниманіемъ и благоговѣніемъ, стараясь вы
полнить на самомъ дѣлѣ все, что Имъ заповѣдуется. И можемъ- 
ли не быть внимательными къ слову Божію? Если намъ люди 
говорятъ о земномъ, то, какъ бы ни было хорошо, полезно только 
на время, до конца этой земной жизни, а что говорится въ храмѣ 
священнослужителями отъ лица Господня, то полезно навсегда, 
пойдетъ съ вами за предѣлы этой жизни, въ самую вѣчность.



Старайтесь помнить и исполнять слово Божіе. Безъ исполненія 
на дѣлѣ, слово Божіе послужитъ не къ спасенію, а къ большему 
осужденію, содѣлывая насъ безотвѣтными и предъ судомъ совѣсти 
и на будущемъ страшномъ судѣ Христовомъ.

Господь будетъ здѣсь врачевать благодатію Своею души 
наши отъ грѣховъ. Сознаться надо, всѣ мы грѣшны: во грѣхахъ 
рождаемся, во грѣхахъ проводимъ жизнь, во грѣхахъ и оканчи
ваемъ свое земное существованіе. Поэтому для всѣхъ нуженъ 
Божественный Врачъ душъ и сердецъ и Онъ является при таин
ствѣ исповѣди. Прощенное въ таинствѣ исповѣди здѣсь на землѣ, 
прощается и тамъ на небѣ. Принимайте, христіане, данное на 
исповѣди прощеніе грѣховъ съ полною вѣрою въ силу таинства 
съ глубочайшимъ смиреніемъ и величайшею благодарностію. Истин
ная благодарность—не впадайте въ грѣхи, въ которыхъ полу
чили прощеніе и удаляйтесь отъ нихъ. Берегитесь не только 
худыхъ дѣлъ, но и худыхъ словъ и худыхъ мыслей.

Господь въ храмѣ будетъ и питать васъ. Слово Божіе есть 
пища для души. Но Господь дѣлаетъ для насъ еще болѣе: Онъ 
питаетъ насъ Тѣломъ и Кровію Своею, преподаваемыми въ таин
ствѣ причащенія.

Итакъ, христіане, благодарите Господа, что Онъ принялъ 
ваше усердіе въ построеніи сего храма, молитесь за умершихъ, 
всегда помните вѣчность и пользуйтесь средствами, которыми 
Господь ведетъ васъ ко спасенію. Аминь.

Трехалѳвской церкви священникъ Иларіонъ Никоновичъ.

Освященіе храма на Лопатинскомъ кладбищѣ, 
Кубецкаго прихода, Невельскаго уѣзда.

Благодареніе Господу! 23-го іюня сего года совершилось 
освященіе храма во имя Казанскія Божія Матери на Лопатин
скомъ кладбищѣ, Кубецкаго прихода, Невельскаго уѣзда.



Въ .7-ми верстахъ отъ приходской церкви с. Кубка, въ 3/< 
верстахъ отъ ст. Долыссы. по правую сторону шоссейной дороги, 
ведущей изъ г. Невеля въ г. Опочкѵ, на немпого возвышенной 
мѣстности, окруженной большимъ озеромъ, въ давнее время заве
дено кладбище, поросшіе нынѣ, съ одной стороны, мелкимъ сосно
вымъ лѣсомъ, на которомъ погребались православные ближайшихъ 
деревень изъ приходовъ Кубецкаго и Долысскаго. На этомъ клад
бищѣ была построена деревянная часовня, въ которой соверша
лось отпѣваніе умершихъ, въ нѣкоторые дни совершалось бого-- 
служеніе и служились молебны. Отъ давности времени часовня 
стала приходить въ ветхость и грозить совершеннымъ разруше
ніемъ. Являлась, поэтому, необходимость озаботиться построеніемъ 
новой часовни. И вотъ, мѣстный священникъ Митрофанъ Ширке- 
вичъ, устроивъ въ с. Кубкѣ новый храмъ, съ полной пастырской 
энергіей сталъ располагать своихъ прихожанъ къ перенесенію 
стараго приходскаго Кубецкаго храма на это кладбище, вмѣсто 
устройства на ономъ часовни. Убѣжденія о. Ширкевича подѣй
ствовали на прихожанъ; они согласились пожертвовать своими 
трудами по переносу храма и дать необходимыя деньги и мате
ріалъ на полный его ремонтъ. Въ 1899 году послѣдовало разрѣ
шеніе епархіальнаго начальства на перенесеніе этого храма на 
означенное кладбище, произведенъ ремонтъ, а въ семъ году окон
чена отдѣлка. Весь ремонтъ храма обошелся въ 745 руб.

Новоустроенный храмъ былъ торжественно освященъ. Торже
ство освященія началось съ вечера 22 іюня всенощнымъ бдѣніемъ 
ъ литіей и величаніемъ. На слѣдующій день, 23 іюня, въ 8 ча

совъ, совершено малое освященіе воды и непосредственно за нимъ, 
по установленному чиноположенію, освященіе св. престола, которое 
совершалъ, по порученію благочиннаго 2-го Невельскаго округа, 
даннаго на основаніи резолюціи Преосвященнѣйшаго Тихона, 
Трехалевской церкви священникъ Иларіонъ Никоновичъ въ со
служеніи священниковъ церквей: Долысской—о. Григорія Бобров-
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скаго, Кубецкой—о. Митрофана Ширкевича, Язяо-Пятницкой— 
о. Николая Савицкаго, Гультяевской—о. Димитрія Квятковскаго 
и діакона Кубецкой церкви Льва Карзова. Окончилось освященіе 
храма крестнымъ ходомъ вокругъ церкви со св. антиминсомъ, при 
большомъ стеченіи народа, и провозглашеніемъ многолѣтія Госу
дарю Императору, Государынямъ Императрицамъ и всему Цар
ствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Преосвященнѣйшему Тихону, 
Епископу Полоцкому и Витебскому, благотворителямъ и созида
телямъ освященнаго храма и всѣмъ православнымъ христіанамъ. 
Послѣ сего мѣстнымъ священникомъ о. ПІиркевичемъ произнесено 
поученіе, въ которомъ выяснено значеніе для христіанина храма 
в великая заслуга передъ Богомъ быть созидателемъ храма.

Божественную литургію совершали тѣ же священники, кромѣ 
оо. Ширкевича и Квятковскаго. За литургіею, послѣ „Буди имя 
Господне", произносилъ поученіе о. Никоновичъ *).  Литургія 
закончилась крестнымъ ходомъ на воду и обычнымъ многолѣтіемъ. 
Богослуженіе окончено въ 121/2 часовъ пополудни, а затѣмъ, по 
просьбамъ богомольцевъ, совершались молебствія великомученицѣ 
Параскевѣ. Народа было около 2 тыс. и при торжествѣ былъ 
приставъ 2 стана Невельскаго уѣзда Г. П. Булыгинъ.

Всякій проѣзжающій и прохожій видитъ теперь на Лопа- 
тинскомъ кладбищѣ, вмѣсто ветхой часовни, благолѣпный храмъ, 
устроенный на каменномъ фундаментѣ, обшитый тесомъ, крытый 
гонтомъ, а куполъ желѣзомъ, окрашенный: стѣны—бѣлилами, 
крыша—зеленою краскою.

Честь и слава о. Митрофану Ширкевичу за его неутомимые 
труды по изысканію средствъ, наблюденію за работами и своевре
меннымъ доставленіемъ всякаго необходимаго матеріала при по
стройкѣ сего храма.

Трехалевской церкви священникъ Иларіонъ Никоновичъ.

') Напечатано выше.
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Затруднительныя для пониманія слова въ мѣся
цесловѣ.

Частныя наименованія, прилагаемыя въ нашемъ мѣсяцесловѣ 
къ именамъ святыхъ, обусловились или почетнымъ званіемъ, ко
торое носилъ святой, живя въ мірѣ, или прославленнымъ значе
ніемъ монастыря, гдѣ онъ подвизался, или исключительнымъ ро
домъ великихъ подвиговъ, которые подъялъ на еѳбя тотъ или 
иной св. подвижникъ, или одеждою, въ какую онъ облекалъ 
себя, или наименованіемъ страны, въ которой онъ родился, подви
зался и прославился. Многія изъ этихъ частныхъ наименованій 
и составляютъ непонятныя слова въ нашемъ славянскомъ мѣ
сяцесловѣ.

Стратигъ греческое названіе—полководецъ, военачальникъ, 
оставленное безъ перевода. Патрикія, т. е. жена знатнаго вель
можи. Тиронъ—воинъ. Студитъ, синаитъ, савваитъ, хозе- 
витъ, малеинъ—отъ имени монастырей. 21 февраля творится 
память преп. отца нашего Тимоѳея, иже въ Силюолѣхъ,—такъ 
назывался монастырь въ Малой Азіи.

Нѣкоторые изъ преподобныхъ по цвѣту одежды своей име
нуются черноризцами. Одинъ изъ восточныхъ святыхъ, именно 
преп. Сѳрапіонъ, носилъ только одинъ синдонъ (съ греческаго 
языка—льняная одежда) и названъ синдонитомъ. Пр. Ѳеодоръ 
Трихина носилъ только власяницу (по-гречески трихина *).  
Тѣ изъ преподобныхъ отцовъ, которые имѣли священный санъ, 
часто называются въ святцахъ освященными.

*) За неимѣніемъ греческаго шрифта, греческія слова печатаются рус
скими буквами.

Въ мѣсяцесловахъ очень часто при имени святого значится: 
и дружины его. Иногда греческое слово с и н о д і а переведено 
въ славянскихъ святцахъ не словомъ дружина, а изреченіемъ: и 
иже съ нимъ. Такимъ образомъ словами „и дружины его“ въ 
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славянскихъ святцахъ обозначается вообще соборъ лицъ, сопри-ч 
частныхъ подвигамъ или мученіямъ извѣстнаго святого и иногда 
родственныхъ ему. Съ словами „и дружины его*  не должно смѣ
шивать выраженія—и подружія ею. Послѣднія слова указываютъ 
на святую супружескую чету.

Наименованіе начертанный въ памяти преп. Ѳеодора (27 
декабря) и Ѳеофана (12 марта) съ греческаго „граптосъ", 
значитъ заклейменный. Это наименованіе объясняется ихъ житіемъ: 
иконоборецъ, византійскій императоръ Ѳеофилъ далъ приказаніе 
заклеймить лики двухъ преп. исповѣдниковъ почитанія св. иконъ 
Ѳеодора и Ѳеофана падписями о томъ, что они изгоняются, какъ 
преступники, изъ Царьграда. Начертаніе на лицѣ исповѣдниковъ 
этого указа Ѳеофила и послужило основаніемъ для наименованія 
ихъ начертанными.

Преподобный Іоаннъ названъ кущникомъ потому, что жилъ 
онъ и подвизался въ палаткѣ, кущѣ, построенной у воротъ роди
тельскаго дома.

Празднуемый 8 февраля св. иророкъ Захарія названъ сѳрпо- 
видцемъ по пророческому видѣнію, записанному въ 5 главѣ его 
книги: „Возведохъ очи мои и видѣхъ, н се серпъ летя«ъ“ 
(1—3 ст.).

Воспоминаемому 5 марта преп. Конону усвоено наименованіе 
градаря, которое происходитъ не отъ слова градъ—городъ, а отъ 
слова гряда, потому что преподобный Кононъ былъ по занятіямъ 
своимъ огородникъ.

7 марта память преподобнаго исповѣдника Павла Прусскало 
по имени города Пруссы въ Виѳиніи. Наименованіе преп. Моисея 
Уѵрина заимствовано отъ родины преподобнаго—Венгріи; наиме
нованіе Моисея Мурина—отъ лица преподобнаго, потому что 
преп. Моиеей былъ еѳіоплянинъ родомъ и имѣлъ черный цвѣтъ 
кожи.

Выраженіе мѣсяцеслова подъ 11 іюля: „св. мученицы Ев- 
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ѳиміи, сирѣчь предѣла отцевъ“ напоминаетъ о чудесномъ собы
тіи, совершившемся на 4-мъ вселенскомъ соборѣ: въ храмѣ, въ 
которомъ почивали св. мощи св. Евѳиміи, въ 451 г. происходили 
засѣданія 4-го вселенскаго собора; и когда отцы его положили 
въ гробницу св. мученицы свое исповѣданіе православной вѣры, 
то рука великомученицы чудотворно приняла свитокъ. Это и наз
вано въ нашихъ святцахъ предѣломъ отцовъ, съ греческаго точ
нѣе—утвержденіе опредѣленія вѣры.

Св. муч. Каллиста и ея родные, кровные братья Еводъ и 
Ермогенъ въ святцахъ названы самобратіями по буквальному 
переводу соотвѣтствующаго слова въ греческомъ мѣсяцесловѣ— 
„а в т а д е л ф и“. 22 декабря чествуется память св. великомуч. 
Анастасіи узорѣгиителъницы: по однимъ сказаніямъ св. велико
мученица Анастасія освобождала отъ темничвыхъ узъ заключен
ныхъ христіанъ, по другимъ—врачевала отъ болѣзней.

Св. подвижникъ Іоаннъ (память 9 ноября) именуется Ко
ловъ. Это древне-египетское слово и означаетъ малорослый. 4 ав
густа совершается память св. мученика Елевѳерія кувикуларія, 
что значитъ постельничій, каковую должность св. мученикъ испол
нялъ при царскомъ дворѣ.

26 февраля празднуется памяти св. Іоанны Калфы. Калфа— 
слово, означающее занятіе святого—зодчества.

6 ноября творится память праха. Что означаетъ это вы
раженіе нашего мѣсяцеслова?—Въ царствованіе Льва Великаго, 
6 ноября 472 г., въ Константинополѣ палъ черный и горячій 
прахъ зола, вѣроятно отъ изверженія какой-либо огнедышащей 
горы и покрылъ улицы города „выше мужской пяди“. Это со
бытіе произвело столь тяжелое впечатлѣніе на жителей столицы, 
что они занесли его въ богослужебные мѣсяцесловы. (Заим. изъ 
брошюры прот. К. Ѳоменко).



Поѣздка Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Тихона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, 
по 3-му благочинническому округу, Велижскаго 

уѣзда.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ сего года населеніе 3-го благочинническаго 
округа, Велижскаго уѣзда—его пастыри и пасомые имѣли счастье 
встрѣчать и привѣтствовать въ своихъ церквахъ и вообще въ 
предѣлахъ своего жительства своего Архипастыря, Преосвящен
нѣйшаго Тихона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго.

Первое село благочинія, куда прибылъ Владыка—Бараново. 
Это было 14 іюня, часа въ 2 пополудни. Изъ села Баранова, 
по маршруту, надлежало слѣдовать въ с. Пухново, но получилось 
извѣстіе, что по пути въ Пухново поставленъ карантинъ, по слу
чаю падежа въ Пухновѣ одной или двухъ лошадей отъ моровой 
язвы. Поэтому Владыка направился въ с. Усмынь. Здѣсь былъ 
ночлегъ. На слѣдующій день, отслушавъ въ Усмыни утреню и 
совершивъ молебенъ Московскому святителю Іонѣ, Владыка про
слѣдовалъ въ Прихабы и Велище, гдѣ, прослушавъ вечерню, 
остался снова на ночлегъ. Затѣмъ, 16 іюня, Владыка посѣтилъ 
с. Агрызково (здѣсь Его Преосвященствомъ былъ совершенъ мо
лебенъ св. чудотворцу Николаю), м. Ильино, сс. Лѣсохино и 
Глазомичи, 17 іюля сс. Крестъ и Маклокъ и изъ послѣдняго 
села часу во 2-мъ пополудни отбылъ въ г. Велижъ—раіонъ 1-го 
благочинническаго округа.

Порядокъ встрѣчи Преосвященнаго въ каждомъ селѣ былъ 
слѣдующій. Въ ожиданіи прибытія къ церкви Владыки, прихо
жане, собиравшіеся почти вездѣ, несмотря на буднее и рабочее 
время, сравнительно въ большомъ количествѣ, стояли большими 
группами въ церковной оградѣ и внѣ ея. Между ними не было 
слышно шума и гама, обычнаго при большихъ сборищахъ нашихъ 
крестьянъ. Всѣ стояли тихо, изрѣдка только переговариваясь 



другъ съ другомъ. Но вотъ издали показывалась карета Владыки. 
Всѣ, какъ одинъ человѣкъ, обнажали головы и въ глубокомъ 
молчаніи ждали приближенія Архипастыря. Когда карета совсѣмъ 
уже была близка, часть народа входила въ церковь, а часть— 
ожидали Владыку здѣсь въ церковной оградѣ. А въ это время 
въ церкви, въ которой все было вымыто, вычищено и убрано, а 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разукрашено зеленью и цвѣтами, противъ 
дверей храма, обратясь на западъ, стоялъ священникъ въ лучшихъ 
ризахъ и держалъ въ рукахъ на блюдѣ, покрытомъ воздухомъ, 
святой крестъ. Тутъ же стояли шпалерами по обѣ стороны и 
учащіеся въ народныхъ школахъ, изъ нихъ одинъ держалъ чашу 
съ святой водой и двое держали подсвѣчники съ возженными 
свѣчами. На клиросѣ стояли пѣвчіе.

Владыка входилъ въ церковь въ сопровожденіи мѣстнаго 
благочиннаго и своего діакона. Ставъ на орлецъ, положенный 
діакономъ вблизи западныхъ дверей храма, Владыка облачался 
въ мантію, окроплялъ себя святою водою и прикладывался къ 
святому кресту. Послѣ этого нѣкоторые священники, именно— 
Агрызковскій, Ильинскій, Лѣсохинскій, Глазомичскій и Маклоков- 
скій привѣтствовали Владыку рѣчами. Затѣмъ Владыка благо
словлялъ предстоящій народъ и шествовалъ на солею. Пѣвчіе 
пѣли „исполла эти деспота“ и тропарь храма, а Владыка совѳр- 
шалъ поклоненіе мѣстнымъ и храмовой иконамъ, потомъ входилъ 
въ алтарь, поклонялся св. престолу, осматривалъ св. дары и миро, 
и молился. Священникъ же въ это время произносилъ обычную 
ектенію. Конечный отпустъ произносилъ самъ Владыка, послѣ 
чего священникъ возглашалъ многолѣтіе Царствующему Дому» 
Святѣйшему Синоду и Владыкѣ со всею его богоспасаемою паствою, 
послѣднее многолѣтіе—настоятелю и братіи св. храма провозгла
шалъ самъ Владыка. По окончаніи этого молитвословія, Владыка 
неизмѣнно въ каждомъ храмѣ поучалъ свою паству—хранить и 
любить паче всего свою святую вѣру, строго блюсти завѣты Хри
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ста, воздерживаться отъ пороковъ, не увлекаться прелестями міра 
сего, не поддаваться соблазнамъ діавола. И эти архипастырскія 
наставленія выслушивались съ благоговѣйнымъ вниманіемъ. За
тѣмъ, пожелавъ всѣмъ мира, Владыка благословлялъ всѣхъ пред
стоящихъ, каждаго въ отдѣльности, благочинный же, получившимъ 
архипастырское благословеніе, раздавалъ крестики, а пѣвчіе въ 
это время пѣли тѣ или другія церковныя пѣснопѣнія. Прослушавъ 
пѣвчихъ, Владыка неизмѣнно въ каждомъ селѣ испытывалъ пса
ломщика въ чтеніи, назначая ему прочитывать какой либо часъ 
или повечеріе, смотря по времени дня. Благословивъ народъ, 
Владыка снова возвращался въ алтарь и осматривалъ священные 
эосуды, кресты, евангелія и различныя вещи, затѣмъ просматри
валъ рапортъ, поданный причтомъ о состояніи церкви, причта и 
прихожанъ, церковныя книги и документы, дѣлая при этомъ нуж
ныя замѣчанія находящимся здѣсь мѣстному благочинному и свя
щеннику. Выходя изъ церкви, Владыка испытывалъ крестьянскихъ 
дѣтей, учащихся въ школахъ, въ знаніи молитвъ и истинъ вѣры. 
Затѣмъ посѣщалъ домъ священника, благословлялъ домашнихъ 
послѣдняго и, напутствуемый отъ своей паствы благожеланіями, и 
въ свою очередь, оставляя вездѣ миръ и любовь, направлялся 
дальше къ слѣдующему храму.

Вся эта картина торжественной встрѣчи Его Преосвящен
ства въ сельскомъ храмѣ, при большомъ стеченіи простого народа, 
одѣтаго въ лучшія одежды, видъ женщинъ съ грудными младен
цами на рукахъ, архипастырское назиданіе, трогающее душу, бла
гословеніе каждаго порознь, возложеніе руки на младенцевъ, за
тѣмъ чувство величайшаго благоговѣнія, съ какимъ относится 
нашъ простолюдинъ къ личности Архипастыря,—все это произво
дило глубокое впечатлѣніе. И чувствуется, что какъ солнце вы
глянувшее изъ-за тучъ, послѣ многихъ пасмурныхъ дней, ожив
ляетъ и веселитъ природу, такъ и личность Архипастыря про
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изводить въ сердцѣ простолюдина подъемъ христіанской вѣры и 
любви.

Но еще трогательнѣе, еще умилительнѣе были встрѣчи, 
устраиваемыя Архипастырю крестьянами среди деревень и на по
ляхъ. Нужно замѣтить, что крестьяне всѣхъ деревень, располо
женныхъ какъ на пути слѣдованія Владыки отъ церкви до цер
кви, такъ я вблизи этого пути, обязательно встрѣчали Владыку 
съ хлѣбомъ и солью. Эти встрѣчи устраивались такъ: въ деревнѣ 
или въ полѣ—на дорогѣ мѣсто, гдѣ предполагалось встрѣчать 
Архипастыря, тщательно выметалось, а въ иныхъ деревняхъ 
усыпалось цвѣтами и украшалось зеленью; сюда выносились столы, 
на которыхъ устанавливались иконы и хлѣбъ-соль, возлѣ столовъ 
помѣщались группами крестьяне—съ своими семействами. Еще не 
видно было кареты Владыки, а крестьяне уже становились на 
колѣна и въ глубокомъ безмолвіи ожидали своего Архипастыря. 
Владыка, подъѣзжая къ такой группѣ, выходилъ изъ кареты и 
благословлялъ каждаго изъ предстоящихъ. И вотъ предъ взорами 
наблюдателя получалась слѣдующая картина: подъ лазурью лѣт
няго неба, среди крестьянскаго поля, межъ зеленѣющаго ярового 
и выколосившейся уже ржи, на зеленомъ коврѣ травы стоитъ 
колѣнопреклонная группа крестьянъ, ихъ женъ и дѣтей и между 
ними благословляющій архипастырь..., вдали синѣетъ лѣсъ, зеле
нѣютъ луга, а тутъ возлѣ самой группы крестьянъ дремитъ къ 
землѣ полнымъ колосомъ высокая рожь, словно и она вмѣстѣ съ 
своимъ хозяиномъ-пахаремъ преклоняетъ колѣна предъ Архипа
стыремъ и проситъ его благословенія... Созерцая такую картину, 
укрѣпляешься въ мысли, что сильна еще православная вѣра въ 
сердцѣ нашего простолюдина, сильна въ немъ и любовь къ сво
имъ архипастырямъ...

Мѣстный благочинный, священникъ Л. Кисселъ.



Знаменательный фактъ.
Съ 25 на 26 іюня сего года, въ воскресенье, въ 11 час, 

вечера, надъ селомъ Мишнѳвичи, Городокскаго уѣзда, разразилась 
страшная гроза съ ѵжайною бурею. Молнія рне причинила вреда 
никому изъ ближайшаго къ селу района, но за то многія изъ 
построекъ сдѣлались жертвою бури. Одною изъ такихъ построекъ, 
разрушенныхъ бурею, былъ, между прочимъ, помѣщичій сарай *),  
устроенный среди поля для склада сѣна. Разрушеніе какого-нибудь 
сарая при страшной бурѣ неудивительно, тѣмъ болѣе, что самая 
постройка эта была непрочнаго устройства (это просто былъ боль
шой навѣсъ, сдѣланный изъ толстыхъ досокъ и опиравшійся на 
высокихъ столбахъ), но весьма удивляетъ и въ то же время по
учаетъ тотъ фактъ, что въ упомянутомъ сараѣ во время самаго 
разрушенія его спалъ одинъ крестьянскій подростокъ (лѣтъ 14) 
и онъ-то, несмотря на неминуемую, повидимому, смерть, которою 
угрожала ему своимъ паденіемъ постройка, остался вовсе невре
димъ. Насколько опасность угрожала жизни спящаго мальчика и 
было дивно спасеніе его, можно видѣть изъ разсказа самого спас
шагося о своемъ спасеніи.

*) Устройство этой постройки ^отличалось нѣсколько отъ устр йства 
сарая, но даемъ этой постройкѣ такое названіе по мѣстному его упо
требленію.

Этотъ крестьянскій сынишка такъ передаетъ свой разсказъ: 
„Утомившись отъ дневной работы, я, придя въ сарай, скоро за
снулъ и, что было ночью, ничего не слышалъ, только проснулся 
утромъ, продолжаетъ онъ, и вижу, что я нахожусь не въ сараѣ, 
а на полѣ... Я сильно испугался..., гляжу, а около меня лежитъ 
груда столбовъ (это столбы, на которые опиралась крыша сарая), 
а все поле усѣяно соломой. Тогда я и догадался, что ночью была 
большая буря; перекрестился я и бѣгомъ побѣжалъ домой раз
сказать своимъ родителямъ про случизшееся. Я и мои родители 



видимъ въ этомъ такую милость Божію, что будемъ помнить ее 
,вѣкъ“. Такъ заключилъ свой разсказъ мальчикъ. И всему ска
занному этимъ мальчикомъ нѣтъ основаній не вѣрить, тѣмъ болѣе, 
что самый фактъ нахожденія этого мальчика въ упомянутомъ 
сараѣ подтверждаютъ и другіе крестьяне, бывшіе вмѣстѣ съ этимъ 
мальчикомъ и предъ самымъ наступленіемъ бури оставившіе его 
здѣсь спящимъ.

Спасеніе жизни вышеозначеннаго мальчика нельзя назвать 
счастливою случайностью. Нѣтъ, это одинъ изъ знаменательныхъ 
фактовъ, краснорѣчиво и убѣдительно свидѣтельствующихъ о не
дремлющемъ Промыслѣ Божіемъ въ жизни человѣческой.

Петръ Высоцкій.
Село Мишневичи, Городокскаго уѣзда.

РѢЧИ, 
сказанныя при закрытіи краткосрочныхъ педа
гогическихъ курсовъ для учительницъ церков

но-приходскихъ школъ Полоцкой епархіи.
Въ дополненіе къ краткой замѣткѣ о закрытіи педагогиче

скихъ курсовъ для учительницъ церковно-приходскихъ школъ 
нашей епархіи, помѣщенной въ предыдущемъ 15 пумерѣ „Епар
хіальныхъ Вѣдомостей", считаемъ нелишнимъ полностію напеча
тать рѣчи, сказанпыя на торжественномъ актѣ по случаю закрытія 
курсовъ.

I.
Учительница Любовь Капустивская отъ лица всѣхъ курси

стокъ сказала слѣдующую рѣчь:
„Закончивъ благополучно, съ помощью Божіею, дѣло, для 

котораго мы были сюда собраны, я отъ лица всѣхъ курсистокъ 
приношу вамъ глубокую нашу благодарность за этотъ мѣсяцъ, 
проведенный подъ вашимъ руководствомъ.
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Живя въ деревенской глуши и неся тяжелый и отвѣтствен
ный трудъ воспитанія и обученія дѣтей темнаго бѣлорусскаго на
рода, мы часто при самомъ искреннемъ желаніи были не въ со
стояніи преодолѣть тѣ затрудненія, съ которыми иногда встрѣча
лись въ своей школьной жизни, пе будучи вполнѣ подготовлены 
къ этому труду ни теоретически, ни практически. Несмотря на 
сравнительно короткій срокъ, нынѣ прослушанные нами курсы 
принесли намъ несомнѣнно большую пользу.

И если мы не познакомились съ педагогическимъ дѣломъ до 
мельчайшихъ подробностей, то курсы дали намъ толчокъ, указали 
путь, по которому мы можемъ итти въ своемъ дальнѣйшемъ усо
вершенствованіи. Бесѣды Ивана Прокофьевича *)  объ урокахъ, 
данныхъ практикантками по русскому языку, ариѳметикѣ и чи
стописанію, избавятъ насъ отъ многихъ ошибокъ въ школьной 
практикѣ, мы будемъ сознательнѣй относиться къ своимъ урокамъ 
и вносить въ нихъ улучшеніе. Прекрасныя лекціи Владимира 
Петровича **)  по медицинѣ ознакомили насъ съ строеніемъ чело
вѣческаго организма и главными его болѣзнями и возбудили въ 
насъ энергичное желаніе распространять чрезъ школу въ народѣ 
уваженіе и довѣріе къ медицинѣ и врачу, какъ представителю ея. 
Уроки по пѣнію, пробудивъ въ насъ любовь къ ничѣмъ незамѣ
нимымъ, трогающимъ за душу обиходнымъ напѣвомъ нашей свя
той церкви, ознакомили насъ съ пріемами обученія дѣтей церков
ному пѣнію, обученіе игрѣ на скрипкѣ, указали намъ средство къ 
облегченію сего труда. А главное—курсы нравственно объединили 
и связали насъ между собою и руководителями, они возродили 
насъ духовно, дали намъ новыя силы на борьбу съ неудачами и 
житейскими невзгодами, дали намъ ключъ къ самообразованію и 
Самоусовершенствованію на нашемъ трудномъ педагогическомъ 
поприщѣ.

*) Г. Кукушкинъ.
**) Г. Поморцевъ.
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Воспоминанія о нашихъ краткосрочныхъ курсахъ навсегда 
останутся для насъ самыми свѣтлыми и дорогими и мы всегда 
будемъ искренно благодарны Вашему Преосвященству за исхо
датайствованіе нужной суммы на наше содержаніе во время этихъ 
ярусовъ, за вашу архипастырскую чисто-отеческую любовь и вни
маніе къ намъ. Весьма благодарны вашему высокопреподобію, о. 
ректоръ, за предоставленіе намъ удобнаго помѣщенія во ввѣренной 
вамъ семинаріи и всего необходимаго для насъ. Приносимъ искрен. 
нюю благодарность вамъ о. Нилъ *)  какъ нашему главному ру
ководителю на курсахъ и просимъ прощенія, если чѣмъ-нибудь 
невольно иричинили вамъ какое неудовольствіе. Душевно благо
дарны вамъ, о. Іоаннъ **),  за ваше доброе и предупредительное 
отношеніе къ намъ: вы всегда спѣшили къ намъ на помощь и 
своими отеческими совѣтами облегчали наши затрудненія. Весьма 
благодарны и всѣмъ вамъ, господа наставники, за ваши труды и 
всегдашнюю готовность помочь намъ словомъ и дѣломъ. Вы при
шли къ намъ на помощь и за это примите отъ всѣхъ насъ нашу 
сердечную благодарность“.

*) 0. Н. Серебрениковъ.
**) 0. I. Бобровскій.

II.
На рѣчь г-жи Капустинской преподаватель курсовъ, инспек

торъ народныхъ училищъ Витебской губерніи й. П. Кукушкинъ, 
отвѣчалъ:

„Слова благодарности, сказанныя намъ, преподавателямъ, 
налагаютъ на насъ обязанность сказать вамъ отвѣтное слово.

Благодарность вашу за наше преподаваніе мы слышали ири 
концѣ нашихъ занятій. Благодарность ваша намъ была пріятна: 
она свидѣтельствовала намъ, что мы не безплодно трудились, 
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Благодарность свою вы подтверждаете теперь въ семъ торжествен
номъ собраніи.

Прежде всего выражаю вамъ чувство нашего глубокаго удо
вольствія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ семъ же торжественномъ собраніи 
свидѣтельствую, что ваше отношеніе къ занятіямъ на курсахъ, 
во все время ихъ, было выше всякой похвалы.

Лично я могу засвидѣтельствовать, что въ урочное время я 
видѣлъ, съ какимъ глубокимъ вниманіемъ относились вы къ педа
гогическимъ вопросамъ. И не только утренніе, но и вечерніе, не
урочные часы, когда приходилось мнѣ бывать у васъ для уста
новленія плановъ или руководствъ практическими уроками, оста
нутся мнѣ памятными: по окончапіи дѣла собирались вы обычно 
толпою, вопросовъ было много, всѣ они школьные, дѣловые— 
сколько въ нихъ было интереса школою, ея разными сторонами...

Учительство—дѣло трудное, отвѣтственное. Отъ лица пре
подавателей на курсахъ пожелаю вамъ, чтобы то, что вы слышали 
отъ насъ и что вы вынесли изъ нашихъ съ вами занятій, послу
жило вамъ въ облегченіе вашихъ трудовъ на пользу церкви, ро
дины и нашего простого народа".

III.
Епархіальный наблюдатель, священникъ о. Нилъ Серебрени

ковъ, какъ инспекторъ курсовъ, счелъ своимъ долгомъ напут
ствовать курсистокъ, своихъ „дорогихъ сотрудницъ на поприщѣ 
народнаго образованія", такою рѣчью:

„Знаменитый писатель Н. В. Гоголь въ одномъ изъ своихъ 
безсмертныхъ произведеній обращается къ русскому юношеству съ 
такими словами: „Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ 
мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточающее мужество,—за- 
бирайте-жевсѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ: 
не подымете потомъ!" Эти слова неоднократно приходили мнѣ на 



мысль во время истекшихъ курсовъ при взглядѣ на вашу кипу
чую, захватывающую дѣятельность, въ которой вы проявили не 
только практическое стремленіе облегчить себѣ на будущее время 
трудъ учительства, не только созаавіе учительскаго долга, но и 
чисто юношескій энтузіазмъ, вытекающій изъ самыхъ высшихъ 
побужденій человѣческаго духа.

Разставаясь сегодня съ вами, отъ всего сердца желаю, чтобы 
вышеприведенныя слова великаго писателя стали девизомъ и по
слѣдующей вашей жизни и дѣятельности. Теплоты душевной, вы
сокихъ душевныхъ движеній требуетъ отъ васъ основная задача 
той школы, представительницами которой вы являетесь. Не учить 
только дѣтей призваны вы, но сообщать имъ только тѣ или иныя 
знанія, хотя-бы и очень вужныя и полезныя, но „уча воспиты
вать и воспитывая учить", прививать дѣтямъ добрые навыки и 
искоренять дурные. И само ученіе только но стольку и имѣетъ 
значеніе, по скольку оно служитъ цѣлямъ воспитательнымъ. „От
дѣлять ученье или науку отъ воспитанія, говоритъ одинъ изъ 
выдающихся мыслителей нашего времени *), —пагубный предраз
судокъ. въ который нынѣ впадаютъ многіе",.. По завѣту извѣст
наго педагога Ушинскаго, школа должна не только учить, по и 
„постоянно внушать ученику: „служи идеѣ истины и добра, идеѣ 
цивилизаціи, идеѣ государства и народа; иши прежде царствія 
Божія" **).

*) К. П. Побѣдоносцевъ. См. „Народное образованіе" 1900 г., еп. 2,
стр. 8,

Какъ же легче всего внѣдрить эги истины въ умы и сердца 
дѣтей? Конечно, не одними теоретическими разъясненіями, внуше
ніями и приказаніями. Первое и главное въ дѣлѣ воспитанія не 
слово, а дѣло—живой примѣръ. Только живой примѣръ придаетъ 
силу и значеніе слову учителя. Кто иначе живетъ чѣмъ учитъ, у

**) Ушинскій, Собраніе педагогич. сочин. стр. 224.



кого жизнь и дѣла противорѣчатъ ого словамъ, тотъ но долженъ 
удивляться, если онъ для дѣтей предметъ равнодушія, а его 
рѣчи—пустые звуки. Слово стоитъ ровно столько, сколько стоитъ 
говорящій его. Кто въ свое слово вкладываетъ вѣсъ своей сильной 
и благородной личности, тотъ возвышаетъ его силу и значеніе.

И такъ, если хотите, чтобы слово ваше было „живо идѣй' 
ственно", если хотите, чтобы дѣятельность ваша была плодотворна, 
„забирайте съ собою въ путь всѣ добрыя человѣческія движенія", 
пользуйтесь для этого годами мягкой юности, иначе будетъ поздно: 
„не подымете потомъ". Грозна грядущая впереди старость и ни
чего не отдаетъ назадъ и обратно".

Теплота душевная, теплота вѣры и любви особенно нужна 
вамъ потому, что вы призваны служить народу не только въ лицѣ 
юныхъ его представителей, но и въ общей массѣ. Оглянитесь на 
эту массу—что вы увидите? Вы увидите, что мы, именующіе себя 
интеллигенціей, сдѣлали еще для ея просвѣщенія очень и очень 
немного. Темна еще эта масса. Гораздо легче перечислить то, что 
знаетъ нашъ народъ, чѣмъ то, чего онъ не знаетъ, и это не 
только въ области практической жизни, но и въ религіозномъ от
ношеніи.

Но если теменъ вообще нашъ народъ, то женщина въ средѣ 
его еще темнѣе. И это неудивительно: на долю этой рабыни рабовъ 
выпало двойное ярмо; въ борьбѣ за существованіе, за насущный 
кусокъ хлѣба она несотъ тяжелый трудъ наравнѣ съ мужемъ и 
покорно сноситъ перевѣсъ его грубой силы, которая любитъ давать 
свои уроки слабымъ. Кромѣ этихъ уроковъ да уроковъ горькой 
нужды рабочая женщина до сихъ цоръ почти не знала никакихъ 
другихъ уроковъ. Она до сихъ поръ могла быть только кормили
цей, но всегда умѣющей выбрать здоровую пищу для своего ре
бенка и доброй, но не разумной няней, поющей грустныя колы
бельныя пѣсни да сказывающей ребенку сказки и небылицы за-
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ражающія его душу суевѣріями и предразсудками... Свѣту, свѣту 
скорѣе въ эту пустыню!

Кто же внесетъ этотъ свѣтъ въ крестьянскую среду? Кто 
явится ближайшимъ помощникомъ духовенства въ этомъ трудномъ 
дѣлѣ, какъ не женщина —сельская матушка и сельская учитель
ница? Обученіе дѣтей есть прямой путь для знакомства и сближе
нія съ ихъ родителями и особенно съ ихъ матерями. Примите 
это къ сердцу. Смотрите со вниманіемъ и участіемъ на крестьянъ 
—и бѣдныхъ, и нескладныхъ и худо одѣтыхъ. Сближайтесь съ 
ними: въ нихъ та же природа, то же сердце, какъ и въ васъ,— 
впечатлительны, способны къ любви горячей, терпѣливой, само
отверженной. А ихъ вліяніе на мужей можетъ быть такъ же 
сильно, какъ во всемъ человѣчествѣ вліяніе женщинъ на мужчинъ; 
только нужно дать этому вліянію надлежащее разумное направле
ніе. Не пугайтесь трудовъ, какіе вамъ здѣсь встрѣтятся, а глав
ное избѣгайте въ этомъ дѣлѣ пустого, мертвящаго формализма. 
Если вы будете ласковы и привѣтливы съ крестьянками, если 
поможете имъ совѣтомъ и добрымъ дѣломъ, то они сами охотно 
иойдутъ вамъ навстрѣчу. И вы удивитесь, какъ иногда одно сер
дечно сказанное вами слово, при помощи Божіей, благотворно от
зовется въ сердцѣ крестьянки, ищущей утѣшенія и поддержки. 
Думаю, что великую службу въ этомъ дѣлѣ должны сослужить 
вамъ тѣ свѣдѣнія но медицинѣ, которыя вы пріобрѣли на кур
сахъ, и за которыя, я увѣренъ, вы навсегда останетесь благодарны 
глубокоуважаемому Владимиру Петровичу.

А разъ вы завоевали симпатіи матѳрей-крестьянокъ, успѣхъ 
вашъ и въ школѣ и внѣ школы обезпеченъ. Тогда откроется 
широкое поле для вашей дѣятельности; тогда скоро увидите вы 
осязательные результаты ея. И если вы достигнете хотя того, что 
крестьянки-невѣсты станутъ приходить къ вѣнцу со знаніемъ мо
литвъ, и это уже будетъ великимъ успѣхомъ и великой наградой 
за ваши труды.



Дорогія сотрудницы на поприщѣ народнаго образованія! 
Вамъ, конечно, хорошо извѣстно, сколько въ сравнительно еще 
недавнее время въ нашемъ краю надѣлала зла не-русская, не-пра
вославная женщина: она отравила здѣсь много сердецъ ненавистью 
ко всему русскому и православному. Докажите же собственнымъ 
примѣромъ, что и русская православная женщина можетъ сдѣлать 
не меньше въ области созиданія, чѣмъ та въ области разрушенія.

ОБЪ ОБЕЗПЕЧЕНІИ ПЕНСІЯМИ И ПОСОБІЯМИ 
священно-служителей и псаломщиковъ епархі

альнаго вѣдомства и ихъ семействъ.
(Окончаніе. Си. № 15 „Нол. Епарх. Вѣд.“ 1900 г.).

Б.
ПРОЕКТЪ

устава о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ 
священно-церковно-служителямъ и семействамъ 

ихъ.
I.

О правахъ духовныхъ лицъ епархіальнаго вѣдомства и се
мействъ ихъ на пенсіи и единовременныя пособія.
§ 1. Право на полученіе пенсій и единовременныхъ пособій 

за выслугу опредѣленнаго числа лѣтъ предоставляется, при уволь
неніи отъ службы, штатнымъ священнослужителямъ (священникамъ 
и діаконамъ) и псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства, а равно 
вдовамъ и сиротамъ таковыхъ лицъ. ,

Примѣчаніе 1. Священнослужители и псаломщики, состоящіе 
на службѣ при церквахъ учебныхъ, богоугодныхъ и благотвори
тельныхъ заведеній и иныхъ учрежденій разныхъ вѣдомствъ и 
получающіе содержаніе изъ средствъ этихъ вѣдомствъ, пользуются 
пенсіею по правиламъ настоящаго устава, если въ тѣхъ вѣдом
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ствахъ, гдѣ они служатъ, не установлено особыхъ пенсіонныхъ 
правилъ.

Примѣчаніе 2. Право на пенсію по правиламъ сего устава 
предоставляется также уѣзднымъ наблюдателямъ церковно-приход
скихъ школъ, состоящимъ въ священномъ санѣ и причисленнымъ, 
сверхъ штата, къ мѣстнымъ соборамъ и церквамъ.

§ 2. Никто изъ священнослужителей или псаломщиковъ, 
состоя на штатной службѣ, хотя бы а не въ епархіальномъ вѣ
домствѣ, не можетъ получать пенсіи, положенной за епархіальную 
службу.

Примѣчаніе. Это правило не касается пенсій: а) назначае
мыхъ, за особыя заслуги, по Высочайшему повелѣнію, внѣ пра
вилъ, и б) производимыхъ священнослужителямъ за службу въ 
отдаленныхъ мѣстностяхъ, по сокращеннымъ срокамъ, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 18 февраля 1858 г. положенія Сибир
скаго Комитета. (Поли. собр. зак. 1858 г., т. XXXIII, № 32788, 
п. 10). Таковыя пенсіи производятся какъ въ продолженіе службы, 
такъ и по увольненіи отъ оной и не лишаютъ права на полученіе 
пенсій по правиламъ сего устава.

§ 3. Тѣ изъ священнослужителей или псаломщиковъ, кои, 
проходя службу въ различныхъ должностяхъ или вѣдомствахъ, 
выслужили и другую пенсію, кромѣ еиархіальной, получаютъ 
пенсію по тому вѣдомству, гдѣ признаютъ для себя выгод
нѣйшимъ.

§ 4. Право на пенсію, какъ для себя, такъ и для своихъ 
семействъ, теряютъ священнослужители, подвергшіеся лишенію сана, 
а равно псаломщики, кои подвергнутся исключенію изъ службы и 
духовнаго званія.

§ 5. Вдовы и дѣти умершихъ священнослужителей и псалом
щиковъ имѣютъ право на пенсію, если мужья или отцы ихъ: 
1) умерли на службѣ по пріобрѣтеніи, на основаніи настоящихъ 
правилъ, права на пенсію выслугою установленныхъ сроковъ, 



— 797 —

2) находились въ отставкѣ и получали пенсію, или имѣли право 
получать оную и 3) находились подъ судомъ или слѣдствіемъ, но, 
по окончаніи дѣла, были оправданы и пріобрѣли выслугою лѣтъ 
право на пенсію.

§ 6. Дѣтямъ, имѣющимъ отца или мать, никакой пенсіи 
отдѣльно отъ родителей не назначается, за исключеніемъ случаевъ, 
указанныхъ въ примѣчаніи 1-мъ къ сему §. Право на пенсію 
предоставляется только круглымъ сиротамъ, недостигшимъ 21 года 
и не состоящимъ на службѣ или на казенномъ содержаніи въ 
учебномъ заведеніи (§ 45), а совершеннолѣтнимъ—-только въ слу
чаѣ неспособности ихъ къ труду по увѣчью или неизлѣчимой бо
лѣзни, при совершенномъ неимѣніи средствъ къ жизни.

Примѣчаніе 1. Дѣтямъ назначается пенсія, какъ круглымъ 
сиротамъ: а) если отецъ ихъ, овдовѣвъ, поступитъ въ монахи, и
б) если мать ихъ—вдова—потеряетъ право на пенсію по суду, 
или за выходомъ въ замужество, или за постриженіемъ въ мо
нашество.

Примѣчаніе 2. Дочерямъ, вышедшимъ въ замужество, пенсіи 
за службу отца не назначается.

II.
О срокахъ выслуги пенсіи.

§ 7. Священнослужители и псаломщики, прослужившіе отъ 
20 до 30 лѣтъ, по увольненіи отъ службы, получаютъ одну треть 
оклада пенсіи, прослужившіе отъ 30 до 35 лѣтъ—двѣ трети оклада 
и прослужившіе 35 лѣтъ и болѣе—полный окладъ.

§ 8. Недослужившіе до 20, 30 или 35-лѣтняго срока не 
болѣе шести мѣсяцевъ получаютъ пенсію, опредѣленную за полную 
выслугу означенныхъ сроковъ.

§ 9. Выходящіе за штатъ по совершенно разстроенному на 
службѣ здоровью, или по неизлѣчимой болѣзни, получаютъ въ 
пенсію: прослужившіе отъ 20 до 30 лѣтъ—двѣ трети оклада и 
прослужившіе 30 лѣтъ—полный окладъ.
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§ 10. Священнослужители и псаломщики, одержимые такими 
неизлѣчимыми болѣзнями, которыя лишаютъ ихъ возможности не 
только продолжать службу, но и обходиться безъ постояннаго по
сторонняго ухода, получаютъ въ пенсію: прослужившіе отъ 5 до 
10 лѣтъ—одну треть оклада, отъ 10 до 20 лѣтъ—двЬ трети 
оклада и за 20 лѣтъ службы—полный окладъ.

Примѣчаніе. Установленная въ § 8 шестимѣсячная льгота 
не распространяется на лицъ, испрашивающихъ пенсію на основа
ніи §§ 9 и 10 по сокращенному сроку.

§ 11. Срокъ для выслуги пенсіи за епархіальную службу 
считается со дня посвященія въ санч> священнослужителя или наз
наченія на должность псаломщика по день полученія въ мѣстѣ 
службы указа объ увольненіи.

§ 12. Всякая служба до поступленія въ епархіальное вѣ
домство: гражданская, военная, духовно-учебная и др., если она 
сама по себѣ давало право на пенсію, съ переходомъ въ епар
хіальную службу, зачитается въ срокъ выслуги на пенсію, предо
ставляемую настоящимъ уставомъ, годъ за годъ, хотя-бы прежняя 
служба въ другихъ вѣдомствахъ предоставляла право на пенсію 
по инымъ, болѣе краткимъ срокамъ. На томъ же основаніи за
читается въ срокъ выслуги на епархіальную пенсію и предше
ствовавшая служба въ должности учителя церковно-приходской 
школы.

§ 13. Духовно-учебная служба, проходимая одновременно съ 
епархіальной, сокращаетъ срокъ выслуги на епархіальную пенсію 
на одну пятую, т. е. каждый годъ такой службы считается за 
годъ и три мѣсяца службы еиархіальной.

§ 14. Лицамъ, поступившимъ изъ епархіальнаго вѣдомства 
на службу въ другое вѣдомство, епархіальная служба зачитается 
въ срокъ выслуги на пенсію по правиламъ того вѣдомства, гдѣ 
анзначается имъ пенсія.

§ 15. Изъ времени дѣйствительной службы, дающей право 



799 —

на пенсію, исключаются: а) время нахожденія въ отставкѣ, за 
штатомъ или безъ мѣста и б) время нахожденія въ отпускѣ сверхъ 
сроковъ, опредѣленныхъ по ст. 79 общ. пенс. уст.

Примѣчаніе 1. Время нахожденія въ заведеніи для умали
шенныхъ не исключается изъ выслуги на пенсію до тѣхъ поръ, 
пока подвергшійся болѣзни продолжаетъ числиться на службѣ.

Примѣчаніе 2. Если кто подвергся суду съ увольненіемъ 
на время отъ службы, но по рѣшеніи дѣла былъ оправданъ, то 
время состоянія безъ мѣста не исключается изъ срока дѣйстви
тельной службы, дающей право на пепсію.

III. 
О размѣрѣ пенсій.

§ 16. Полный окладъ пенсіи назначается въ размѣрѣ:
а) каѳедральнымъ протоіереямъ (настоятелямъ каѳедральныхъ 

соборовъ)—четырехсотъ двадцати рублей въ годъ;
б) ключарямъ каѳедральныхъ еоборовъ и настоятелямъ го

родскихъ соборовъ—трехсотъ шестидесяти рублей;
в) священникамъ городскихъ церквей и протодіаконамъ ка

ѳедральныхъ соборовъ—трехсотъ рублей;
г) священникамъ сельскихъ церквей—двухсотъ сорока руб.;
д) штатнымъ діаконамъ городскихъ церквей—ста восьми

десяти рублей;
е) штатнымъ діаконамъ сельскихъ церквей и иподіаконамъ 

каѳедральныхъ соборовъ—ста пятидесяти рублей;
ж) штатнымъ псаломщикамъ городскихъ церквей и собор

нымъ пономарямъ—ста двадцати рублей,
и з) штатнымъ псаломщикамъ сельскихъ церквей—девяноста 

рублей.
§ 17. Состоявшимъ не менѣе 10 лѣтъ въ должности благо

чиннаго или уѣзднаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ 
окладъ пенсіи увеличивается на шестьдесятъ рублей въ годъ.

§ 18. Діаконамъ, состоящимъ на псаломщическихъ вакан-
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сіяхъ, пенсія назначается по окладаъм, положеннымъ для псалом
щиковъ (§ 16, пп. ж и з).

§ 19. Кто въ послѣдней своей должности состоялъ менѣе 
пяти лѣтъ, тотъ получаетъ пенсію по предшествовавшей низшей 
должности.

Примѣчаніе 1. На семъ основаніи, лицамъ, перешедшимъ 
въ епархіальное вѣдомство изъ другого, но на службѣ епархіаль
ной состоявшимъ менѣе пяти лѣтъ, пенсія опредѣляется по пра
виламъ и срокамъ того вѣдомства, гдѣ они прежде служили, съ 
зачетомъ лѣтъ службы епархіальной въ срокъ выслуги на пенсію 
по правиламъ того вѣдомства.

Примѣчаніе. 2. Правило, изложенное въ § 19 (и прим. 1) 
не относится: а) къ лицамъ, оставляющимъ службу по неизлѣчи
мой болѣзни и имѣющимъ право на пенсію по сокращенному 
сроку, согласно § 10, и б) къ семействамъ лицъ, умершихъ на 
службѣ; таковымъ пенсія назначается всегда по послѣдней 
должности.

§ 20. Вдовѣ умершаго на службѣ священнослужителя или 
псаломщика, не имѣющей дѣтей нѳсовершеннолѣтнихъ или неизлѣ
чимо-больныхъ, назначается пенсія въ размѣрѣ половины того 
оклада, какой слѣдовалъ-бы ея мужу, если-бы онъ вышелъ въ 
отставку въ день его смерти; но если мужъ, состоя за штатомъ, 
получалъ уже пенсію или имѣлъ право на оную, то пенсія назна
чается въ размѣрѣ половины пенсіи мужа.

§ 21. Вдовѣ съ дѣтьми, имѣющими право на пенсію, при
бавляется къ ея пенсіи одна треть на каждаго сына или дочь, 
такъ что имѣющая троихъ или болѣе дѣтей получаетъ полную 
пенсію мужа.

§ 22. Круглымъ сиротамъ пенсія назначается въ размѣрѣ 
одной четвертой части оклада, слѣдовавшаго ихъ отцу, на каж
даго (сына или дочь), такъ что четверо или болѣе дѣтей полу
чаютъ полную пенсію отца.
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Примѣчаніе. На томъ же основаніи назначается пенсія 
дѣтямъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ примѣчаніи 1-мъ къ §6 му.

§ 23. Если пенсія, опредѣляемая по правиламъ сего устава, 
составитъ ио расчету менѣе тридцати рублей въ годъ (на все се
мейство), то въ пенсію производится тридцать рублей, безъ умень
шенія этого оклада.

IV.
О единовременныхъ пособіяхъ.

§ 24. Единовременныя пособія назначаются: а) священно
служителямъ и псаломщикамъ, оставляющимъ службу по тяжкимъ 
неизлѣчимымъ болѣзнямъ (ст. 10) ио выслугѣ отъ одного года до 
пяти лѣтъ, а также по соверпіенно разстроенному на службѣ здо
ровью (ст. 9) по выслугѣ отъ пяти до десяти лѣтъ;

б) семействамъ (вдовамъ и дѣтямъ) священнослужителей и 
псаломщиковъ, умершихъ на службѣ, не выслуживъ установлен
ныхъ на пенсію сроковъ;

в) священнослужителямъ и псаломщикамъ, которые, имѣя 
право на пенсію, сами будутъ просить о выдачѣ имъ, вмѣсто 
пенсіи, единовременнаго пособія,

г) семействамъ священнослужителей и псаломщиковъ, ко
торыя, имѣя право на пенсію, по правиламъ сего устава, будутъ 
просить о назначеніи имъ, вмѣсто пенсіи, единовременнаго 
пособія.

§ 25. Единовременное пособіе выдается въ размѣрѣ годо
вого оклада полной пенсіи (положенной но сему уставу за 35 лѣтъ 
службы).

§ 26. Лицамъ, которымъ назначена пенсія, хотя бы по дру
гому вѣдомству, ни въ какомъ случаѣ единовременное пособіе, 
сверхъ пенсіи, не выдается; равнымъ образомъ и лицамъ, полу
чившимъ единовременное пособіе на основаніи § 25, не можетъ 
быть назначена пенсія за еиархіальную службу.

§ 27. Единовременное пособіе выдается на все семейство
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яеразлѣльнѳ, и выдача пособія одному и тому же семейству ни 
въ какомъ случаѣ не повторяется. Посему, семейству священно
служителя или псаломщика, получившаго при отставкѣ единовре- 
менѣе пособіе и затѣмъ умершаго, пособіе не выдается, равно и 
дѣтямъ, оставшимся послѣ смерти вдовы, воспользовавшейся еди
новременнымъ пособіемъ.

Далѣе слѣдуютъ главы V—-„о порядкѣ испрошенія, назна
ченія л производствѣ пенсій" и VI—„о прекращеніи пенсій".

В.
Особое мнѣніе къ проекту.—Заключеніе.
Самый существенный пунктъ въ этомъ проектѣ, конечно, 

заключается, въ § 16. въ коемъ проектируемыя пенсіи раздѣлены 
на 8 разрядовъ или классовъ, при чемъ для одной и той же ка
тегоріи лицъ—священниковъ, діаконовъ и псаломщиковъ—проекти
руются, соотвѣтственно мѣсту ихъ службы, различные пенсіонные 
оклады,—для духовенства городскихъ церквей бывшіе по сравне
нію съ окладами сельскаго духовенства, и имѣющіе протоіерей
скій санъ сравнены съ священниками городскими или сельскими, 
суля по тому, гдѣ они служили.

По поводу этого одинъ изъ участвовавшихъ въ совѣщаніи *)  
сдѣлалъ предложеніе, направленное къ измѣненію, какъ означен
наго основанія (мѣсто службы), которое принято для установленія 
размѣра пенсій, такъ и самихъ пенсіонныхъ окладовъ.

Въ этомъ предложеніи высказывалась та общая мысль, что 
въ оправданіе помянутой классификаціи пенсій едва-ли можно по
дыскать существенныя доказательства и что за основаніе дѣленія 
пенсій на разряды слѣдовало бы принять одно лишь служебное 
положеніе лица, безъ отношенія къ мѣсту службы, а проектиро
ванные пенсіонные оклады нѣсколько возвысить. Въ развитіе и

') Къ которому потомъ присоединились еще трое членовъ совѣщаніе.
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подкрѣпленіе этой мысли были приведены, между прочимъ, слѣ
дующія соображенія.

По общему правилу (ст. уст. о пенс., т. III свод. зак. гражд.) 
пенсіи установлены „въ паграду трудовъ, подъемлемыхъ на службѣ". 
Духовенство же какъ городскихъ, такъ и сельскихъ церквей не
сетъ одинаковые труды по отношенію къ храму и приходу, и 
нѣтъ такихъ существенныхъ признаковъ, которыми служеніе 
однихъ отличалось бы или не соотвѣствовало служебной дѣятель
ности другихъ.

Между ними не существуетъ рѣзкой разграничивающей черты: 
ихъ права и обязанности, и въ церковно-іерархическомъ, и въ 
общественно-гражданскомъ отношеніяхъ одни и тѣ-же. А если 
такъ, то и конечныя послѣдствія служебнаго труда, то есть на
гражденіе пенсіями, должны быть для нихъ одинаковы. Далѣе, 
предпочтеніе въ этомъ отношеніи городского духовенства сельскому 
едва-ли можетъ быть оправдано степенью образованія того и дру
гого и характеромъ (по количеству и качеству) выпадающаго на 
ихъ долю, по службѣ, труда.

Въ настоящее, по крайней мѣрѣ, время не будетъ особенною 
неточностію заявленіе, что въ общемъ образовательный цензъ ду
ховенства и въ городахъ и въ селахъ одинъ и тотъ же. Нынѣ 
даже въ губернскихъ городахъ большинство священниковъ не 
имѣетъ высшаго академическаго образованія (напримѣръ, по част
нымъ свѣдѣніямъ, въ Псковѣ и Курскѣ только по два свяіпен- 
ника-академиста (если не считать ректоровъ семинарій и законо- 
учителей гимназій), въ Витебскѣ и Черниговѣ—по три, въ Там
бовѣ—одинъ), а объ уѣздныхъ—нечего и говорить. Между тѣмъ, 
существуетъ не мало городовъ,—лишь только по одному назва
нію,—жизнь въ которыхъ ничѣмъ не отличается отъ сельской, и 
точно также, но наоборотъ только, есть не мало мѣстечекъ и посе
леній, гдѣ съ развитіемъ промышленности и съ возникновеніемъ, осо
бенно въ послѣднее время, фабрикъ и заводовъ, жизнь походитъ 
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совершенно на городскую. При этомъ необходимо имѣть въ виду, 
что замѣщеніе священно-церковно-служительскихъ должностей за
виситъ отъ многихъ случайностей и обусловливается такими много
различными обстоятельствами, которыя не представляютъ возмож
ности установить тотъ фактъ, что въ города, особенно уѣздные, 
или существующіе только ио названію, идетъ лучшее во всѣхъ 
отношеніяхъ духовенство. Если такъ, то за что же отдавать пред
почтеніе одному предъ другимъ? Въ частности, относительно свя
щенническаго собственно служенія нужно замѣтить, что священ
никъ, какъ въ городѣ, такъ и въ селѣ одинаково долженъ стоять 
на высотѣ своего пастырскаго долга и быть учительнымъ, и если 
на священниковъ городскихъ возлагаются, /верхъ прямыхъ—соб
ственно пастырскихъ, другія по епархіальному вѣдомству обязан
ности (участіе въ разныхъ совѣтахъ, комитетахъ и подоб.), то 
отъ такихъ или иныхъ обязанностей не изъяты и сельскіе свя
щенники (члены благочинническихъ совѣтовъ, слѣдователи, депу
таты и т. п.). Законоучительство городскихъ священниковъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ разныхъ вѣдомствъ, какъ особый трудъ, 
едва ли въ данномъ случаѣ можно принимать въ расчетъ: оно 
оплачивается особымъ денежнымъ вознагражденіемъ и даетъ право, 
по уставамъ подлежащихъ вѣдомствъ, на пенсіи, размѣры кото
рыхъ превышаютъ пенсіи за еиархіальную службу. Служеніе же 
въ сельскихъ приходахъ, сплошь и рядомъ состоящихъ изъ нѣ
сколькихъ поселковъ, разбросанныхъ при томъ и очень часто на 
значительныя разстоянія, представляетъ для сельскаго духовенства 
(въ особенности для священниковъ) такой тяжелый трудъ, связано 
для него съ такими неудобствами, лишеніями и подъ-часъ опас
ностями, которыя для духовенства городского отсутствуютъ и ему 
неизвѣстны. Если къ этому общему характеру служебнаго труда 
присоединить условія, имѣющія въ жизни семейнаго человѣка не
маловажное значеніе, именно—относительно воспитанія дѣтей, для 
него въ селѣ почти нѣтъ средствъ, то едва ли не больше распо
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лагаетъ въ свою пользу духовенство сельское въ смыслѣ матері
альнаго вознагражденія его, какъ во время службы, такъ и по 
оставленіи ея. На основаніи всего этого представляется, что ду
ховенству сельскому слѣдовало бы усвоить одинаковыя пенсіи *)  
съ духовенствомъ городскимъ.

*) Нужно при этомъ замѣтить, что неодинаковый размѣръ пенсій не
избѣжно будетъ выаывать едва-ли желательный явленія, недовольство, за
вистливыя отношенія, домогательство и стремленіе, при истеченіи выслуги 
срока на пенсію, перейти изъ сельскаго прихода въ городской,—и это един
ственно изъ-за возвышеннаго пенсіоннаго оклада.

Обращаясь, къ вопросу о пенсіяхъ протоіереямъ, нужно за
мѣтить, что существенной разницы въ служеніи протоіереевъ и 
священниковъ нѣтъ, но, тѣмъ не менѣе, на необходимость и же
лательность разграниченія по размѣру пенсіонныхъ окладовъ свя
щенниковъ отъ протоіереевъ вообще (протоіереи каѳедральныхъ 
соборовъ занимаютъ отдѣльное мітсто) указываетъ какъ особое въ 
житейскомъ смыслѣ положеніе послѣднихъ такъ . и имѣющійся 
уже, узаконенный для военнаго духовенства, примѣръ. Въ средѣ 
бѣлаго духовенства протоіерейскій санъ—очень почтенная на
града. Протоіерействомъ удостоиваются священники послѣ про
должительной, при высокихъ нравственныхъ качествахъ, примѣр
ной службы, за ревностные труды и особенно полезную пастыр
скую дѣятельность. Имѣющіе протоіерейскій санъ пользуются осо
бымъ почетомъ и уваженіемъ среди духовенства и въ обществѣ. 
Они по преимуществу занимаютъ въ городахъ должности настоя
телей соборпыхъ церквей и ключарей каѳедральныхъ соборовъ, а 
въ селахъ па нихъ возлагаются, также требующія особой пастыр
ской опытности, различныя обязанности, напримѣръ, духовника 
и проч.

Поэтому протоіереевъ слѣдовало бы выдѣлить въ особый 
разрядъ ио пенсіямъ, какъ установлено эго и для духовенства по 



военному вѣдомству. Дѣвствующими въ этомъ вѣдомствѣ поста
новленіями не только штатнымъ протоіереямъ, по и сверхштат
нымъ пенсіонные оклады усвоены въ размѣрахъ большихъ по срав
ненію съ священниками. Если существуетъ такое преимущество 
для протоіереевъ за службу по вѣдомству военпому, то, казалось 
бы, нѣтъ основанія къ тому, чтобы не примѣнить такое же пре
имущество и къ протоіереямъ за службу но вѣдомству епар
хіальному.

Проектированные въ § 16 размѣры пенсій представляются 
крайне умѣренными и, при все и на все возразстающей дорого
визнѣ, недостаточными для жизни, въ особенности людямъ въ 
престарѣлыхъ годахъ или въ болѣзненномъ состояніи. Планировать 
или намѣчать размѣръ пенсій —вообще дѣло трудное въ высшей 
степени, а въ отношеніи духовенства—тѣмъ болѣе. Здѣсь при
ходится считаться, главнымъ образомъ, съ двумя факторами: съ 
размѣромъ содержанія, которое получаетъ па службѣ лицо, вы
служивающее срокъ на пенсію, и съ насущными жизненными по
требностями. По общему правилу, пенсіи своимъ полнымъ размѣ
ромъ отвѣчаютъ жалованью, по приходское духовенство получаетъ 
изъ казны неодинаковые, при томъ самые разнообразные оклады,— 
въ епархіяхъ окраинныхъ, въ прибалтійскихъ губерніяхъ, Запад
номъ краѣ и Холмско-Варпіавской епархіи казенные оклады со
держанія для священниковъ простираются даже до 1,300 руб., 
для діаконовъ 550 руб. и псаломщиковъ 350 руб. Принимая же 
во вниманіе Высочайшую волю, выраженную въ Бозѣ почиваю
щимъ Государемъ Императоромъ Александромъ III, чтобы содер
жаніе отъ казны было назначено всѣмъ принтамъ въ епархіяхъ 
Имперіи, для чего съ 1894 г. (въ 1893 г. было отпущено 250 
т. р.) кредитъ на содержаніе духовенства увеличивается новымъ 
отпускомъ изъ средствъ Государственнаго казначейства по 500 т. р. 
ежегодно, за средне-нормальный казенный окладъ содержанія, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 23 апрѣля 1893 г. мнѣнія 
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Государственнаго Совѣта, слѣдуетъ считать: для священника 300 р., 
діакона 150—200 р. и псаломщика 100 р. А такъ какъ эти 
оклады составляютъ лишь часть и при томъ меньшую средствъ 
обезпеченія на службѣ духовенства, ибо оно пользуется, сверхъ 
того, узаконенною пропорціею земли, имѣетъ (большинство) гото
выя помѣщенія и получаетъ извѣстный, правда, самый разнооб
разный доходъ за такъ-называемыя необязательныя требоисправлѳ- 
нія, то помянутые средне-нормальные оклады и должны бы быть 
усвоены въ пенсію *)  епархіальному духовенству, при нѣсколько 
повышенномъ размѣрѣ пенсіи для протоіереевъ каѳедральныхъ со
боровъ, въ виду ихъ исключительнаго въ. епархіи служебнаго по
ложенія.

*) При возрастающей повсемѣстно дороговизнѣ, для сколько-нибудь 
сноснаго существованія, въ смыслѣ удовлетворенія насущныхъ жизненныхъ 
потребностей, необходиио положить въ среднемъ по 1 р. въ день на чело
вѣка (считая пищу, одежду и помѣщеніе). Отсюда очевидно, что предпола
гаемые ниже пенсіонные оклады, если не недостаточны, то во всякомъ слу
чаѣ крайне умѣренны по своимъ размѣрамъ.

На основаніи приведенныхъ соображеній и какъ прямой изъ 
нихъ выводъ, было предложено, вмѣсто проектированныхъ въ § 16 
восьми разрядовъ пенсій, установить для епархіальнаго духовен
ства только пять разрядовъ и съ такими, примѣрно, размѣрами 
полныхъ пенсіонныхъ окладовъ:

а) каѳедральнымъ протоіереямъ (настоятелямъ соборовъ) 500 р.,
б) протоіереямъ вообще (безотносительно-городскихъ и сель

скихъ церквей) 400 руб.,
в) священникамъ (одинаково городскихъ и сельскихъ цер

квей) и протодіаконамъ каѳедральныхъ соборовъ 300 руб.,
г) штатнымъ діаконамъ (городскихъ и сельскихъ церквей) и 

иподіаконамъ каѳедральныхъ соборовъ 200 руб.
и д) діаконамъ на псаломщическихъ вакансіяхъ и штатнымъ 

псаломщикамъ (какъ городскихъ, такъ и сельскихъ церквей) 100 р.



Таковъ проектъ устава о пенсіяхъ и пособіяхъ епархіаль
ному духовенств", осуществленіе котораго составитъ великое со
бытіе въ жизни церкви. Мы нарочно привели здѣсь и особое 
мнѣніе къ проекту, какъ голосъ недовольства тѣми, говоря без
относительно, малыми размѣрами пенсій, кои устанавливаются въ 
§ 16 проекта. Это недовольство естественно, его тѣмъ болѣе 
можно ожидать въ средѣ заинтересованнаго духовенства. Но надо 
имѣть въ виду, что и при тѣхъ размѣрахъ пенсій, кои устанав
ливаются въ § 16 проекта, расходъ на пенсіи и единовремен
ныя пособія изъ Государственнаго казначейства въ теченіе 
перваго же года по утвержденіи проекта но приблизительному, 
впрочемъ, весьма вѣроятному подсчету, выразится въ суммѣ 
324,898 р. 22 к., или за вычетомъ 68,456 р., нынѣ уже упла
чиваемыхъ пенсіонерамъ, будотъ=256,442 р. 22 к.; расходъ же 
на единовременныя пособія изъ Государственнаго казначейства 
нѣсколько превыситъ сумму 65 тыс. руб. ежегодно. Имѣя въ 
виду столь значительные ежегодные расходы, которыхъ потребуетъ 
приведеніе въ исполненіе проекта устава о пенсіяхъ духовенства, 
становится понятною осторожность составителей проекта при на
значеніи размѣровъ пенсій.

Во всякомъ случаѣ духовенство не отнесется равнодушно къ 
столь важному и близко затрогивающему его интересы проекту и, 
мы увѣрены, вознесетъ молитвы Господу Богу, да приведетъ Онъ, 
трудами добрыхъ радѣтелей о благѣ духовенства, проектъ сей къ 
благополучному и скорому осуществленію.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Русская духовная миссія въ Пекинѣ и нынѣшній 

ея составъ.
Въ числѣ причинъ, вызвавшихъ происходящія теперь въ 

Китаѣ волненія, указываютъ нерѣдко на невиолнѣ осмотрительнум 



дѣятельность христіанскихъ миссіонеровъ, проповѣдующихъ въ 
Китаѣ. Если это мнѣніе и можетъ быть признано справедливымъ, 
то только по отношенію къ миссіонерамъ западнымъ, раскинув
шимъ свои сѣти чуть ли не по всему пространству Китая и пре
слѣдующимъ цѣли прозелитизма въ очень широкомъ объемѣ. Като
лическая, напр., миссія въ 1877 г. имѣла въ Китаѣ 3 епископіи 
съ 20 викаріатствами, 470 свящепниковъ-европейцевъ и 453 свя
щенника изъ туземцевъ, 17 коллегій, 1000 другихъ школъ и на
считывала свыше 772,000 христіанъ.

Наша духовная миссія въ Китаѣ и по задачамъ своимъ, и 
по характеру дѣятельности имѣетъ мало общаго съ западными 
миссіями. Она—сравнительно недавнее учрежденіе: въ то время 
какъ западные миссіонеры проникли въ Китай еще въ Х1П в., 
существованіе нашей миссіи начинается лишь съ ХѴШ в. Слѣ
дуетъ отмѣтить весьма существенную разницу въ причинахъ, вы
звавшихъ въ Китаѣ возникновеніе западныхъ миссій и нашей. 
Поводомъ къ учрежденію православной миссіи въ Пекинѣ послу
жило то обстоятельство, что 45 человѣкъ русскихъ, сдавшихся 
вмѣстѣ съ Албазиномъ въ 1685 г. китайскимъ войскамъ, пожелали 
принять китайское подданство. Вмѣстѣ съ ними былъ и священ
никъ Максимъ Леѳнтьевъ, которому китайское правительство от
вело для совершенія богослуженія небольшую кумирню, передѣлан
ную потомъ въ православную церковь. Этотъ священникъ-стари
чокъ и сталъ хлопотать объ учрежденіи миссіи для совершенія 
богослуженія для албазивцевъ, на что китайское правительство со
гласилось послѣ долгихъ переговоровъ лишь въ 1712 году. Миссія 
прибыла въ Пекинъ въ 1715 г. и члены ея были зачислены на 
китайскую службу и даже получали жалованье—впрочемъ совер
шенно ничтожное (428 р. въ годъ на всѣхъ). Впослѣдствіи, при 
заключеніи трактатовъ, положеніе миссіи измѣнилось: такъ, въ 
1737 г. отмѣнено зачисленіе членовъ миссіи на китайскую службу, 
въ 1858 г. разрѣшенъ членамъ миссіи свободный пріѣздъ и 



выѣздъ, на что раньше они не имѣли права. Замѣтимъ, что до 
открытія въ 1861 г. дипломатической миссіи она была посредницей 
въ сношеніяхъ Россіи съ Китаемъ и состояла въ вѣдѣніи Мини
стерства. Иностранныхъ Дѣлъ.

Въ настоящее время въ своей дѣятельности миссія руковод
ствуется инструкціей, данной ей Св. Синодомъ въ 1864 г. При 
ознакомленіи съ этой инструкціей легко убѣдиться, что она со
ставлена съ полнымъ пониманіемъ дѣла и тѣхъ особыхъ мѣст
ныхъ условій, съ которыми миссіи неизбѣжно приходится счи
таться. На миссію возложено три обязанности: 1) совершеніе 
богослуженія въ православныхъ церквахъ въ Пекинѣ и исправле
ніе требъ; 2) утвержденіе и поддержаніе православной вѣры въ та
мошнемъ православномъ обществѣ, состоящемъ изъ потомковъ рус
скихъ (албазинцевъ) и принявшихъ православіе китайцевъ, и 3) 
распространеніе православія, по мѣрѣ возможности, между языче
скимъ населеніемъ Китая. При этомъ рекомендуется „располагать 
паству къ соблюденію церковныхъ уставовъ не безусловными на
стояніями, а цутемъ увѣщанія и назидательныхъ бесѣдъ", при 
сношеніяхъ же съ язычниками, съ цѣлію обращенія ихъ въ пра
вославіе предписывается „наблюдать большую осмотрительность и 
имѣть проницательность,—остерегаться поспѣшнаго и потому не
прочнаго прозелитизма, которымъ трудно пріобрѣсти истинныхъ и 
твердыхъ въ вѣрѣ христіанъ, равно излишней строгости и требо
вательности, которая производитъ вмѣсто искренняго благочестія 
исключительно обрядовую набожность". Въ особенности воспре
щается миссіи „прибѣгать къ мѣрамъ хитрости или насилія; по
добные способы, не свойственные православію, предосудительны 
для истинной вѣры и располагаютъ только къ лицемѣрію". Далѣе 
въ частныхъ сношеніяхъ вообще съ китайцами по какому бы то 
пи быю случаю инструкція вмѣняетъ членамъ миссіи въ обязан
ность „наблюдать правила вѣжливаго и осторожнаго обращенія", 
ибо „способъ обращенія въ Китаѣ имѣетъ большое вліяніе на 
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мнѣніе о человѣкѣ и довѣріе къ нему". Такимъ образомъ внструк 
ція заповѣдуетъ уваженіе къ личности, неприкосновенность ея сво
боды и терпѣливую снисходительность къ слабостямъ народа, 
своеобразнаго по національнымъ и бытовымъ особенностямъ и всему 
вообще укладу жизни.

Что миссія въ своей дѣятельности не уклоняется отъ духа 
инструкціи, въ этомъ не трудно убѣдиться хотя бы изъ слѣдую
щихъ данныхъ, извлеченныхъ изъ отчета начальника миссіи за 
1897—98 гг. Православныхъ въ Китаѣ (кромѣ проживающихъ 
тамъ русскихъ) числится всего 458 душъ (въ томъ числѣ 141 чел. 
албазинцевъ). Присоединившихся къ православію изъ язычества 
въ 1897 году не было совсѣмъ, а въ 1898 г.—только 14 чел. 
(въ числѣ ихъ между прочимъ командиръ албазинской роты—по
томокъ русскихъ).

Такимъ образомъ дѣятельность миссіи всего менѣе можетъ 
заслуживать упрека въ прозелитизмѣ. Православная община въ 
Пекинѣ, несмотря на разноплеменный свой составъ (албазинцы, 
маньчжуры, монголы), давно слились въ одну семью, тѣсно связан
ную самыми близкими узами родства. Община кормится частью на 
средства, получаемыя отъ миссіи за службу при пей—въ качествѣ 
то прислужниковъ, то пѣвчихъ, то учащихъ, частью на жалованье 
отъ богдыхана за военную службу. Въ вѣдѣніи миссіи состоитъ 
пять церквей: Успенская—въ монастырѣ, гдѣ помѣщается миссія 
(теперь разрушена, по сообщенію директора отдѣленія русско-ки
тайскаго банка въ Пекинѣ г. Покотилова), Срѣтенская—при 
дипломатической миссіи, церковь во имя св. Иннокентія Иркут
скаго—въ деревнѣ Динъ-Динъ-Ань (тоже разрушена), Александро- 
Невская—въ Ханькоу и Троицкая—въ Калганѣ. Кромѣ того, 
въ 1897 г. былъ устроенъ молитвенный домъ на русскомъ клад
бищѣ въ Пекинѣ, а въ октябрѣ 1898 г. начатъ былъ постройкой 
на средства нынѣшняго начальника миссіи архимандрита Инно
кентія небольшой каменный молитвенный домъ въ Цзииъ-Шанъ- 
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Дзуѣ иа берегу ПѳчйліЙскагО залива, въ 10 верстахъ отъ стан
ціи Пейтахо по Шанхай-Гуаньской желѣзной дорогѣ, куда въ 
лѣтнее время съѣзжаются для морскихъ купаній русскіе изъ Пекина 
и Тянь-Цзиня. При миссіи есть двѣ школы—мужская и женская, 
гдѣ въ 1898 г. обучалось 25 мальчиковъ и 25 дѣвочекъ. Пре
подаваніе ведутъ 4 учйтеля и 4 учительницы, китайцы и 
китаянки.

Составъ миссіи слѣдующій.
Начальникъ миссіи архимандритъ Иннокентій (Фигуровскій), 

37 лѣтъ, сынъ священника, уроженецъ Енисейской губерніи. Обу
чался въ Красноярскомъ духовномъ училищѣ и въ Томской семи
наріи, откуда былъ уволенъ по прошенію въ 1882 г. по переходѣ 
въ 5-й классъ; служилъ затѣмъ псаломщикомъ въ Иркутской епар
хіи, въ 1884 г. рукоположенъ во священники къ Дербинской 
церкви, потомъ перемѣщенъ въ с. Верхне-Кужебарское, Минусин
скаго округа. Въ маѣ 1886 года поступилъ въ 5-й классъ С.-Пѳ- 
тербургской духовной семинаріи, гдѣ окончилъ курсъ въ маѣ мѣ
сяцѣ 1888 г. и въ августѣ того же года поступилъ въ С.-Пе
тербургскую академію, которую окончилъ въ 1892 г. со степенью 
кандидата богословія и съ правомъ полученія степени магистра 
безъ новаго устнаго испытанія. Во время прохожденія академи
ческаго курса принялъ монашество и постриженъ преосвяпіеннымъ 
Антоніемъ, тогдашнимъ ректоромъ академіи (нынѣ митрополитомъ 
С.-Петербурскимъ) 10 сентября 1900 г. Въ 1892 г. назначенъ 
былъ смотрителемъ Александро-Невскаго духовнаго училища, 
15 мая 1893 г. награжденъ наперснымъ крестомъ, 6 іюля 1894 г. 
назначенъ ректоромъ С.-Петербургской духовной семинаріи, съ 
посвященіемъ въ санъ архимандрита; 25 іюля 1895 г. былъ уво
ленъ отъ этой должносіи, съ назначеніемъ настоятелемъ Москов
скаго Покровскаго монастыря, а 3 октября 1896 г. назначенъ 
на должность настоятеля миссіи въ Пекинѣ.

Священникъ Николай Шастинъ, 39 лѣтъ, сынъ протоіерея, 



уроженецъ Иркутской губ., питомецъ Иркутекой духовной семи
наріи. 20 августа 1885 г. рукоположенъ во священники къ Ца- 
кирской миссіонерской церкви, 6 іюня 1895 г. опредѣленъ къ 
православной консульской церкви въ Ургѣ, при чемъ состоялъ 
также законоучителемъ Ургинской школы толмачей и переводчи
ковъ. 8 ноября 1895 года опредѣленъ членомъ Пекинской миссіи 
съ назначеніемъ къ церкви въ Ханькоу. При немъ живутъ жена и 
дочь 13 лѣтъ.

Іеромонахъ Авраамій (Часовниковъ) 37 лѣтъ, сынъ свя
щенника Донской епархіи, окончилъ Новочеркасское духовное 
училище и Московское училище живописи, ваянія и зодчества, 
послѣ чего поступилъ въ академію художествъ, которую окончилъ 
въ 1888 г. съ званіемъ класснаго художника 3 ст., съ 14 авгу
ста 1888 г. состоялъ преподавателемъ рисованія и чистописанія 
въ Новочеркасскомъ атаманскомъ техническомъ училищѣ; въ
1896 г. поступилъ слушателемъ миссіонерскихъ курсовъ въ Ка
занской духовной академіи, гдѣ и окончилъ курсъ по монголь
скому отдѣленію въ 1898 г.; во время прохожденія курса въ
1897 г. постриженъ въ монашество и рукоположенъ въ санъ іеро
монаха, а 15 іюня 1898 г. назначенъ членомъ Пекинской миссіи.

Діаконъ Василій Ивановичъ Скрижалинъ, 33 лѣтъ, сынъ 
священника с. Калинкина, Лебедянскаго уѣзда, Тамбовской губ., 
учился въ Рязанскомъ духовномъ училищѣ и Рязанской Алексан
дровской учительской семинаріи, которую окончилъ въ 1887 г. 
и затѣмъ состоялъ учителемъ сельской школы до 1896 г., когда 
поступилъ на миссіонерскіе курсы Казанской духовной академіи. 
Въ октябрѣ 1898 года назначенъ въ Пекинскую духовную миссію 
съ рукоположеніемъ въ санъ діакона (безъ обязательнаго вступле
нія въ бракъ).

Въ концѣ 1897 года при миссіи открыта была собственная 
типографія для печатанія книгъ на китайскомъ и русскомъ язы
кахъ. Къ концу 1898 г. вышли печатапіѳмъ: русско-китайская 
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грамматика Коптяева и описаніе города Пекина монаха Іоакинфа, 
а также было приступлѳно къ печатанію русско-китайскаго (раз
говорной рѣчи) словаря іеромонаха Исаіи, дополненнаго по словарю 
П. С. Попова. Все это, конечно, теперь истреблено и ѳдва-ли 
скоро вновь валадится. („СПБ. Д. В.“).

Проводы 15-й роты Ленкоранско-Нашебургскаго 
волка.

12 августа, въ 9 ч. утра, въ спеціальномъ воинскомъ поѣздѣ 
выѣхала изъ Витебска въ Одессу, а затѣмъ направится на Даль
ній Востокъ 15-я рота Ленкоранско-Нашебургскаго полка, сфор
мированная изъ 250 человѣкъ—по составу военнаго времени, со 
своимъ ротнымъ командиромъ, штабсъ-капитаномъ А. И. Мамае
вымъ и двумя младшими офицерами, А. И. Зенкевичемъ и П. П. 
Горленко.

За нѣсколько дней до этого, Г. Командиръ 16 армейскаго 
корпуса, генералъ-отъ-инфантеріи М. И. Ботьяновъ прощался съ 
этою ротою въ лагерѣ при деревнѣ Мазурино. Ко времени прі
ѣзда Г. Корпуснаго Командира въ 472 час. дня, расположенныя въ 
лагерѣ войска въ полномъ составѣ, со знаменами и хорами музыки 
на правомъ флангѣ, были выстроены передъ лагеремъ. Впереди 
была выстроена 15-я рота Ленкоранскаго полка. Встрѣченный 
командиромъ бригады, генералъ-маіоромъ Михаэлемъ, Его Высоко
превосходительство, обойдя ряды войскъ, поздоровался съ полками. 
Затѣмъ войскамъ было приказано стать покоемъ, и Г. Корпусный 
Командиръ обратился къ 15 ротѣ со 'слѣдующими словами:

„Поздравляю васъ съ походомъ. Спасибо вамъ за вашу мо
лодецкую службу.

„Скажу вамъ, братцы, что человѣкъ разъ родится и разъ 
умираетъ, а всю жизнь хнычетъ: „прости, Господи, мои согрѣше
нія “. Вамъ, ребята, выпалъ счастливый жребій—доказать на дѣлѣ, 
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что вы рады лечь костьми за Царя и Отечество. Вамъ придется, 
быть можетъ, бокъ-о-бокъ драться съ французами, нѣмцами и 
другими. Я увѣренъ, что послѣ перваго боя всѣ единогласно по
вторятъ про васъ знаменательныя слова нашего великаго Суворова: 
русскіе—это чудо-богатыри! Идите смѣло на смерть съ единствен
ной думкой получить или крестъ на грудь или деревянный, да 
это и самая прямая дорога въ Царствіе Небесное.

„Евреи! Про васъ говорятъ, что вы слишкомъ дорожите 
своей жизнью. Это неправда. Я видѣлъ какъ евреи дрались мо
лодцами на Кавказѣ. Отъ васъ зависитъ, чтобы мои слова оправ
дались въ первомъ-же бою.

„Если на прощанье у кого-нибудь изъ насъ и скатится 
слеза, то эта слеза не печали, а военной радости, что 16-й кор
пусъ будетъ участвовать въ войнѣ, про которую можно сказать: 
„На начинающаго Богъ".

„Гг. офицеры! Вамъ ввѣряется честь 16-го армейскаго кор
пуса.

„Унтеръ-офицеры! На людяхъ и смерть красна.
„По русскому обычаю каждое дѣло начинается молитвой, 

наша молитва коротка, а потому передъ боемъ осѣните себя крест
нымъ знаменемъ, поцѣлуйте ладонку взятой вами русской земли 
и впередъ, съ вами Богъ".

Его Высокопревосходительство простился съ офицерами 15 
роты, обнялъ каждаго изъ нихъ и, вызвавъ передъ фронтъ унтеръ- 
офицеровъ роты, сказалъ имъ: „ Какъ патріархъ по годамъ благо
словляю васъ". Потомъ, обратившись къ войскамъ, Его Высокопре
восходительство сказалъ: „Отъ всего 16-го корпуса ротѣ славнаго 
Ленкоранскаго полка по военному составу мы прокричимъ русское 
„ура!" Дружное, долго несмолкавшее „ура" было лучшимъ выра
зителемъ прочувственнаго напутствія, сказаннаго Г. Командиромъ 
корпуса. Въ 5х/2 час. дня Г. Командиръ корпуса отбылъ изъ 
лагеря.



Затѣмъ Г. Командиръ корпуса выбывалъ въ Двиискъ, гдѣ про
щался со 2 ротою 100-го Островскаго полка, которая также отправ
ляется на Дальній Востокъ.

Воинскія части витебскаго гарнизона устроили отъѣзжающимъ 
чинамъ 15 роты сердечные, товарищескіе проводы.

Вполнѣ точныя свѣдѣнія о времени выступленія 15-й роты 
Ленкоранскаго полка стали извѣстны въ городѣ наканунѣ и 12 ав
густа, къ 6 час. утра, на главныхъ улицахъ началось необычное 
оживленіе и движеніе по направленію къ площади у Николаевскаго 
собора. Въ седьмомъ часу утра пришла изъ лагеря съ оркестромъ 
музыки своего полка 15 рота въ полно! походной формѣ, но безъ 
оружія. Рота остановилась на площади развернутымъ фронтомъ 
противъ собора. Къ этому времени на площадь прибыли: Г. Управ
ляющій губерніей М. В. Ладыженскій, начальникъ 41-й дивизіи 
генералъ-лейтенантъ Разгоновъ, начальникъ штаба 16-го армей
скаго корпуса, генералъ-маіоръ Гарнакъ, бывшій начальникомъ 
41-й дивизіи, генералъ фонъ-Цуръ-Миленъ. представители отъ 
города, съ городскимъ головою А. 0. Волковичемъ во главѣ, а 
также представители другихъ учрежденій и много изъ гг. офице
ровъ, находящихся въ Витебскѣ. Тысяча горожанъ явились про
вожать отъѣзжающихъ, и мѣсто, гдѣ стояла рота, было окружено, 
какъ кольцомъ, публикою. На площадь была вынесена изъ собора 
особенно чтимая витеблянами икона Иверской Божіей Матери и 
икона Спасителя—благословеніе гор. Витебска отъѣзжающей на 
Дальній Востокъ ротѣ. Раздалась команда: „на молитву, шапки 
долой“,и многотысячная толпа обнажила головы. Началось напут
ственное молебствіе, совершенное настоятелемъ каѳедральнаго собора, 
о. Василіемъ Терниловскимъ соборнѣ съ ключаремъ собора, о. Ди
митріемъ Акимовымъ и священниками: о. Василіемъ Говорскимъ и 
Антипіемъ Жигаловымъ.

По окончаніи молебствія и возглашеніи многолѣтія настоятель 
собора обратился къ ротѣ со слѣдующимъ напутственнымъ словомъ:
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«Христолюбивые воины!
Сейчасъ мы призывали въ церковной молитвѣ благословеніе Божіе 

ва предстоящій вамъ путь въ далекую страну, куда призываетесь вы 
по волѣ Державнаго Вождя для защиты братій нашихъ, неповинно стра
дающихъ отъ злобныхъ язычниковъ Китая, и гдѣ васъ, быть можетъ, 
ожидаютъ бранные подвиги за вѣру православную и за нашу матушку 
св. Русь.

Да будетъ же благословенъ вашъ путь! Да сопутствуетъ каждому 
изъ васъ, подобно древнему Товіи, ангелъ-хранитель! Да озаряется ваше 
бранное оружіе славою побѣдъ надъ изувѣрными и свирѣпыми врагами 
креста Христова! Пусть эти животворящіе кресты, кои тотчасъ будутъ 
вручены вамъ въ напутіе отъ нашего каѳедральнаго собора, будутъ для 
васъ непобѣдимымъ оружіемъ противъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ! 
Пусть этотъ св. ликъ Спасителя, даруемый вамъ, въ охрану нашимъ горо
домъ, будетъ вашимъ покровителемъ и защитникомъ, какъ во дни брани, 
такъ и во дни мира той далекой странѣ, которая отнынѣ станетъ мѣ
стомъ вашего жительства. Молитесь всегда предъ этою св. иконою, при
зывайте на помощь изображеннаго на ней Господа—Спасителя, надѣйтесь 
на помощь Его, крѣпкаго во б р а н ѣх ъ, и твердо храните въ 
сердцахъ вашихъ св. вѣру православную,—ту вѣру, которою, по словамъ 
св. апостола, еще древніе вожди и воины побѣждали царства, 
были крѣпки навойнѣ, прогоняли полки чужихъ. 
Совершайте и вы все съ вѣрою и молитвою, берегитесь грѣха и на пути 
и въ землѣ чужой и оказывайте милосердіе и ко врагамъ уже побѣж
деннымъ. Тогда на васъ и на дѣлахъ вашихъ почіетъ благословеніе 
Божіе, которое на всѣхъ васъ и призываю».

Рота была вновь построена развернутымъ фронтомъ, и коман
диръ роты А. И. Мамаевъ обратился къ ней съ нѣсколькими 
словами. Указавъ на тысячи провожающихъ, на тѣ обязанности, 
которыя требуетъ отъ нея долгъ русскаго солдата, на тѣ надежды 
которыя на нее возлагаются, и которыя она должна оправдать, и 
на трудности предстоящаго похода вдали отъ родного края, А. 
И. Мамаевъ предложилъ взять съ собою „по ладонкѣ родной зе
мли". Солдатики становились на колѣна и каждый бралъ и пряталъ 
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въ ладонку по щепоткѣ земли... У многихъ изъ присутствовав
шихъ на глаза навертывались слезы,—невольно какое-то щемящее 
чувство проникало въ душу подъ вліяніемъ этой торжественной, 
имѣющей свое глубокое значеніе минуты...

Перестроившись справа по отдѣленіямъ рота съ оркестромъ 
музыки, который заигралъ походный маршъ, двинулась по Замковой 
улицѣ къ вокзалу, а съ нею сплошною массою двинулись и провожающіе.

Въ вокзальномъ садикѣ была приготовлена отъ имени города 
„хлѣбъ-соль". Когда рота заняла мѣста, начальникъ дивизіи, 
генералъ-лейтенантъ Разгоновъ поднялъ чарку за здравіе Государя 
Императора. Оркестръ заигралъ „Боже, Царя храни", и звуки 
гимна слились съ перекатами дружнаго доблестнаго „ура“. Затѣмъ, 
поднялъ- чарку Г. Управляющій губерніей, М. В. Ладыженскій, 
за русскую армію и за отъѣзжающихъ. А. 0. Волковичъ отъ имени 
города Витебска пожелалъ выступающей ротѣ боевыхъ успѣховъ 
и скораго возвращенія. А. И. Мамаевъ поднялъ тостъ за горо
жанъ. Далѣе слѣдовали еще тосты—за начальниковъ отдѣльныхъ 
частей, за полкъ, кунаковъ-закатальцевъ и т. д.

Каждый нижній чинъ получилъ по чаркѣ водки, и, кромѣ 
закуски, по */ 8 фун. чая, сахаръ и табакъ.

Тѣмъ временемъ былъ поданъ воинскій поѣздъ, и началась 
посадка людей въ вагоны. Дебаркадеръ былъ биткомъ вабитъ 
публикою, а многимъ и вовсе пришлось отказаться отъ удовольствія 
провожать до самаго вокзала отъѣзжающихъ, такъ какъ во избѣ
жаніе давки, которую не трудно было предвидѣть, доступъ пуб
лики былъ ограниченъ.

Третій звонокъ... и поѣздъ, громыхая, тронулся при громкихъ 
крикахъ „ура" отъѣзжающихъ и собравшихся на вокзалѣ. Въ 
воздухѣ замелькали сотни платковъ посылавшихъ послѣдній привѣтъ 
воинамъ отъѣзжавшимъ на Дальній Востокъ. Еще моментъ, про
мелькнулъ и послѣдній вагонъ, и поѣздъ исчезъ изъ виду...

(„Вит. Губ. Вѣд.“).
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