
ГОДЪ СЕМНАДЦАТЫЙ.

Подписка приивиавтса въ 
редакціи вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин

ныхъ полоцкой епархіи.

} Цѣна за годъ пять руб. ■

< а за полгода три рубля ;

съ пересылкой.

15 іюня 1890 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
О точномъ разграниченіи приходовъ въ столичныхъ и губерн

скихъ городахъ.
По собраннымъ, свѣдѣніямъ оказывается, что не только въ 

обѣихъ столицахъ, но и въ губернскихъ городахъ не существуетъ 
опредѣлительнаго росписанія или распредѣленія городскихъ при
ходовъ, съ точнымъ указаніемъ улицъ и обывательскихъ домовъ, 
принадлежащихъ къ каждому приходу, вслѣдствіе чего епархіаль
ныя начальства не располагаютъ точными свѣдѣніями о грани
цахъ каждаго прихода, а довольствуются только нѣкоторыми 
общими на то указаніями, имѣющимися въ клировыхъ вѣдомо
стяхъ, гдѣ обозначается одно общее число домовъ, къ приходу 
принадлежащихъ, безъ поименованія мѣста ихъ нахожденія (улицы, 
площади или переулка) и ихъ владѣльцевъ. Отсюда могутъ про-



исходить въ нѣкоторыхъ случаяхъ затрудненія и запутанность въ 
дѣлѣ епархіальнаго управленія; проистекаютъ немалыя неудобства 
для принтовъ и городскихъ обывателей. Понятіе о приходѣ, какъ 
о церковно-общественномъ учрежденіи, необходимо соединено съ 
представленіемъ объ опредѣленной мѣстности, съ обитающимъ въ 
границахъ ея населеніемъ. Въ тѣсной и неразрывной связи съ 
такимъ понятіемъ стоитъ самое исполненіе приходскимъ духовен
ствомъ его служебныхъ обязанностей вообще и въ частности веде
ніе приходскихъ метрическихъ книгъ, въ коихъ содержатся акты 
первостепенной важности въ гражданскомъ отношеніи. На семъ 
понятіи основаны и къ нему пріурочены всѣ изложенныя въ 
Уставѣ Духовныхъ Консисторій постановленія о приходахъ (глава 
V, ст. 92 — 103). Между тѣмъ при отсутствіи точнаго, твердо 
установленнаго распредѣленія городскихъ приходовъ, принятое 
нынѣ распредѣленіе ихъ не всегда соблюдается духовен
ствомъ, такъ что въ средѣ столичныхъ и городскихъ 
принтовъ становится довольно обычнымъ явленіемъ вмѣшатель
ство въ требоиснравленія ио чужимъ приходамъ, въ особенности 
столь распространившееся за послѣднее время въ столицахъ 
вѣнчаніе браковъ лицъ чужеприходныхъ; послѣдствіемъ же его 
оказываются часто повторяющіеся случаи совершенія браковъ 
незаконныхъ. Не подлежитъ сомнѣнія), что случаи эти, помимо 
несоблюденія установленныхъ законномъ предбрачныхъ предосторож
ностей и другихъ правилъ относительно браковъ, объясняются тѣмъ 
обстоятельствомъ, что священно-и-церковно-служители приступаютъ 
къ вѣнчанію лицъ, къ ихъ приходу не принадлежащихъ, и потому 
ни имъ самимъ, ни мѣстнымъ прихожанамъ совершенно неизвѣст
ныхъ. Въ виду вышеизложеннаго и для устраненнія неудобствъ 
настоящаго порядка Святѣйшій Синодъ циркурярнымъ указомъ, 
отъ 20-го апрѣля 1850 года за № 6, поручилъ епархіальнымъ 
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начальствамъ, безъ промедленія времени, привести въ точную 
извѣстность нынѣшній составъ каждаго прихода въ столицахъ и 
губернскихъ городахъ (а если признаютъ нужнымъ, то и въ 
болѣе значительныхъ по количеству населенія городахъ уѣздныхъ), 
а затѣмъ составить обязательное къ исполненію росписаніѳ при
ходовъ съ точнымъ обозначеніемъ входящихъ въ составъ ихъ 
улицъ и домовъ, обративъ при семъ особенное вниманіе на ду- 
ховно-религиозныя потребности и нужды прихожанъ и на жела
ніе ихъ принадлежитъ къ тому или другому приходу, и таковыя 
росписанія представитъ Святѣйшему Сѵноду на утвержденіе.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ и ИЗВѢСТІЯ.
22-пЛмая, въ 6 часовъ утра, Преосвященный Антонинъ, 

Епископъ Полоцкій и Витебскій, отправился въ г. Полоцкъ, 
гдѣ съ 11 часовъ утра до 1 часа по полудни того же числа 
присутствовалъ при испытаніи учениковъ IV класса духовнаго 
училища по русскому и церковнославянскому языку, а затѣмъ 
отправился въ женскій Спасо-Евфросиніевскій монастырь ко все- 
нощпому бдѣнію, по случаю предстоящаго празднованія памяти 
преподобной Евфросиніи княжны Полоцкой. 23 мая, въ день 
памяти преподобной Евфросиніи, Преосвященный совершилъ въ 
семъ монастырѣ литургію, а послѣ нея—крестный ходъ на рѣку 
Полоту, съ участіемъ всѣхъ градскихъ и нѣсколькихъ сельскихъ 
священнослужителей. За литургіей, на маломъ входѣ, одинъ изъ 
сельскихъ священниковъ, съ благословенія Святѣйшаго Синода, 
возведенъ въ протоіереи, а другой награжденъ набедренникомъ. 
24 мая, съ 9-ти часовъ утра до 4 хъ часовъ пополудни, при
сутствовалъ при испытаніи воспитанниковъ Кадетскаго корпуса 
и учительской семинаріи по Закону Божію, а затѣмъ осматри
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валъ производящіяся въ зданіи духовнаго училища печныя, 
штукатурныя и плотничныя работы. На 25 мая, во 2-мъ часу 
пополуночи, Преосвященнѣйшій возвратился въ Витебскъ.

Рукоположены,-. 6 мая—Полоцкаго Богоявленскаго монас
тыря іеродіаконъ Гурій—въ санъ іеромонаха; 9 мая—Лемниц- 
кой, Витебскаго уѣзда, церкви псаломщикъ Петръ Ооновскій— 
во священника, съ оставленіемъ его на псаломщицкой должности 
при той же церкви; 10 мая—Люцинскаго уѣзда, Ержепольской 
церкви псаломщикъ Василій Образскій—во священника на пса
ломщицкой вакансіи при Ержепольской церкви.

Перемѣщены-. 2 мая—Витебскаго уѣзда псаломщики—с. 
Зернова Александръ Павловъ и с. Мядзилина Николай Поповъ— 
одинъ на мѣсто другаго; 4 мая—Полоцкаго уѣзда, с. Махирова 
священникъ Михаилъ Бѣляевъ—въ с. Вировле, Городокскаго 
уѣзда; 5 мая —с. Зайкова, Городокскаго уѣзда, священникъ 
Іоаннъ Дымманъ—въ с. Махирово Полоцкаго уѣзда, Дриссен- 
скаго.уѣзда с. Забяллъ священникъ Аѳанасій Оглоблинъ—въ 
с. Городчевичи Лепельскаго уѣзда и Полоцкаго уѣзда с. Ловжа 
священникъ Петръ Сокольскій—въ с. Забяллы Дриссенскаго 
уѣзда.

Опредѣлены на священническія мѣста'. 5 мая—состоящій 
на псаломщицкой должности при Витебскомъ Успенскомъ соборѣ 
священникъ Димитрій Поиель—въ с. Ловожъ, Полоцкаго уѣзда 
и состоящій въ должности учителя Плисской церковно-приход
ской церкви, Невельскаго уѣзда, священникъ Михаилъ Шир- 
кевичъ—въ с. Зайково, Городокскаго уѣзда.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ сог
ласно выборамъ: 4 мая—деревни Казановки крестьянинъ Тара- 
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сій Васильевъ Подрѣзъ—къ Казаяовской церкви Лепельскаго 
уѣзда; 14 мая—деревни Подгорицы крестьянинъ Іоакимъ Ѳе
доровъ—къ Вымнянской церкви, Витебскаго уѣзда, м. Бѣшен- 
ковичъ мѣщанинъ Адріанъ Григорьевъ Одынецъ—къ Бѣшенко- 
вичской церкви, Лепельскаго уѣзда и кандидатами къ нему— 
мѣщанинъ Яковъ Ѳоминъ Островскій и крестьянинъ Игнатій 
Давыдовъ.

Приговоромъ прихожанъ с. Будницы, Велижскаго уѣзда, въ 
церковно-приходское попечительство въ этомъ селѣ избраны и 16 
мая утверждены: предсѣдателемъ—мѣстный священникъ Миха
илъ Пясковскій и членами крестьяне деревень: Шумилова—Сергѣй 
Прокофьевъ, Пушковъ—Иванъ Алексѣевъ, Дроздовъ—Карпъ 
Вавиловъ, Городца—Пименъ Якимовъ, Замошья—Ефимъ Гри
горьевъ, Кармеки—Ананій Ермолаевъ и Холмовъ—Илья Ки
рилловъ.

Вакантнымъ состоитъ псаломщицкое мѣсто въ с. Кру
томъ, Велижскаго уѣзда, при Свято-Сергіевской церкви съ 18 
апрѣля.

Учащіе и ученики Краснобережской церковно-приходской 
школы Невельскаго уѣзда, въ память чудеснаго событія 17 ок
тября, пріобрѣли въ свою школу икону Спасителя, стоимостію 
15 рублей, которую, по освященіи мѣстнымъ причтомъ, и поста
вили въ классной комнатѣ.

Прошеніе прихожанъ Заручевско-Воскресенской церкви о под
несеніи наперснаго креста о. Хрисанѳу Пигулевскому.

Прихожане Витебской Заручевско-Воскресснской церкви,
30 мая сего года, вошли къ Его Преосвященству съ прошеніемъ 
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слѣдующаго содержанія: „Священникъ нашъ, отецъ Хрисанѳъ 
Леонтьевичъ Пигулевскій, прослуживъ въ нашемъ приходѣ 25 
лѣтъ, во все время своего служенія былъ для насъ добрымъ 
пастыремъ и опытнымъ руководителемъ въ дѣлѣ вѣры и 
благочестія. Попеченіемъ и кроткимъ обращеніемъ со всѣми 
въ приходѣ—отъ старшаго до дѣтей, отъ богатаго до 
убогаго, въ особенности съ сиротами, онъ по всей справедливости 
заслужилъ имя добраго пастыря и наставника, подававшаго намъ 
благіе отеческіе совѣты при всякомъ случаѣ, бодрственно стояв
шаго на стражѣ пасомаго имъ стада и аккуратно исполнявшаго 
всѣ требы въ нашемъ приходѣ, не различая знатнаго и нищаго.

Движимые чувствомъ искренней благодарности и предан
ности къ отцу Хрисанѳу Леонтьевичу ІІигулевскому за его 
25-лѣтнюю дѣятельность и заботы о нуждахъ церкви и прихо
жанъ, мы пожелали выразить эту благодарность въ поднесеніи 
ему золотаго креста, который, представляя при семъ Вашему 
Преосвященству, имѣемъ честь почтительнѣйше просить разрѣ
шить намъ Вашимъ Архипастырскимъ благословеніемъ возложить 
таковой на отца Хрисанѳа въ знакъ нашего расположенія и 
благодарности къ нему за продолжительную и полезную дѣятель
ность въ пасомомъ имъ стадѣ".

На прошеніи этомъ послѣдовала Архипастырская резолюція 
Его Преосвященства такая: „1890 г. Мая 30. Съ удовольствіемъ 
разрѣшаю о. Хрисанѳу Пигулевскому принять и носить, по уста
новленію, дарствуемый ему добрыми прихожанами св. крестъ".

Отъ правленія ІІолоциаго духовнаго училища.
При Полоцкомъ духовномъ училищѣ сначала наступающаго 

1890/эі учебнаго года открывается вакантная должность учителя 
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пѣнія и чистописанія съ жалованьемъ 350 р. въ годъ. Лицо, 
желающее занять эту должность, должно владѣть хорошимъ го
лосомъ, основательно знать теоретическое и практитеское препо
даваніе пѣнія, а равно и управленіе училищнымъ хоромъ при 
богослуженіи. Прошеніе съ документами должно быть подано къ 
1-му августа сего 1890 года на имя правленія Полоцкаго ду
ховнаго училища.

Отъ священника К. Одинцова.
Поступило пожертвованій къ священнику Ксенофонту Один

цову на памятникъ Ивану Андреичу Блажевичу.
Отъ священниковъ: Іосифа Габовича 1 р., Василія При- 

горовскаго 1 р., Іоанна Пригоровскаго 1 р., Георгія Бухаре- 
вича 1 р., Николая Исидорова 1 р., Іоанна Конюшевскаго 1 р., 
Георгія Лузгипа 1 р., Льва Заблоцкаго 2 р., Филиппа Луз
гина 2 руб., Ѳеодора Гнѣдовскаго 1 руб. и учителя семинаріи 
Ивана Т. Никифоровскаго 1 р., итого 13 р., а всего съ прежде 
поступившими 60 р. 65 к.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Празднество въ г. Витебскѣ въ память возсоеди
ненія уніатовъ съ православною церковію.
Для увѣковѣченія въ памяти русскаго народа въ сѣверо- 

западномъ краѣ великаго событія возсоединенія уніатовъ съ пра
вославною церковію, совершившагося въ 1839 году, Св. Синодъ, 
по просьбѣ гражданъ г. Витебска, еще въ первый годъ по воз
соединеніи отторгнутыхъ отъ Православія братьевъ рѣшилъ еже
годно творить воспоминаніе объ ономъ въ девятый четвертокъ 
по Пасхѣ, въ который наши католики обыкновенно празднуютъ 
величайшій изъ своихъ праздниковъ—праздникъ „Тѣла Хрис
това". Съ воспоминательномъ торжествомъ о возсоединеніи, въ 
нынѣшнемъ году совпало торжество освященія часовни, соору
женной на одномъ изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ городѣ въ 
память исполнившагося въ прошломъ году 50-лѣтія со времени 
возсоединенія. По архипастырскому распоряженію Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Антонина, Епископа Полоцкаго и 
Витебскаго, воспоминательное празднество и освященіе часовни 
происходили въ слѣдующемъ порядкѣ:

Наканунѣ празднества, въ среду 30 мая, во всѣхъ церк
вахъ г. Витебска совершено было всенощное бдѣніе съ литіею 
и величаніемъ. Въ самый день торжества, въ четвергъ 31 мая, 
въ Успенскомъ соборѣ и приходскихъ церквахъ благовѣстъ къ 
божественной литургіи начался въ 8 часовъ утра. По окончаніи 
богослуженія изъ всѣхъ церквей крестные ходы направились къ 
каѳедральному собору, гдѣ божественную литургію совершалъ 
Преосвященный Антонинъ, въ сослуженіи о. ректора семинаріи 
и каѳедральнаго духовенства. Какъ въ каѳедральномъ соборѣ, 
такъ и во всѣхъ церквахъ города стеченіе .молящихся было 



огромное. Еще наканунѣ празднества тысячи народа изъ селъ 
прибыли’въ городъ для поклоненія его святынямъ и присут
ствія на торжествѣ. Нельзя было безъ умиленія душевнаго 
смотрѣть на этотъ простой, добрый и искренно-вѣрующій сель
ской людъ, съ глубокимъ благоговѣніемъ молившійся въ святыхъ 
храмахъ и собственноручно возжигавшій свѣчи предъ св. ико
нами. Къ сожалѣнію, маловмѣстимость каѳедральнаго собора не 
многимъ изъ сельскихъ богомольцевъ дала возможность присут
ствовать при святительскомъ богослуженіи, весьма рѣдко ими 
видимомъ, а потому тысячи ихъ стояли предъ соборомъ на пло
щади, ожидая окончанія богослуженія и шествія крестнаго хода. 
Чтобы доставить духовное утѣшеніе и наслажденіе возможно
большему количеству богомольцевъ, на будущее время слѣдовало 
бы въ день воспоминательнаго празднества совершать торжест
венное архіерейское богослуженіе въ обширномъ Успенскомъ со
борѣ, гдѣ происходило главное торжество но возсоединеніи и 
гдѣ 14 мая 1839 года служилъ литургію митрополитъ Кіевскій 
Филаретъ съ епископами—Исидоромъ и Василіемъ.

При торжественномъ богослуженіи въ каѳедральномъ соборѣ, 
кромѣ богомольцевъ изъ поселянъ и городскихъ обывателей, 
присутствовали военныя и гражданскія власти, начальствуюшіе, 
учащіе и учащіеся во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ. По пропѣтіи 
причастнаго стиха, настоятель Успенскаго собора, протоіерей А. 
Рылло съ одушевленіемъ произнесъ слово о важности воспоми
наемаго событія, которое, кромѣ благодарности къ Богу, „возла
гаетъ на православное русское общество священную обязанность 
продолжать дѣло утвержденія Православія въ здѣшнемъ краѣ". 
„Но чтобы дѣятельность наша, говорилъ проповѣдникъ, принесла 
благіе плоды, для этого прежде всего и главнѣе всего намъ 
самимъ надо быть истинными православными христіанами, внц- 
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мательными къ себѣ, заботливыми о своемъ спасеніи, разумными 
въ своемъ вѣрованіи, тщательными въ сохраненіи своего Право
славія; надо неколеблемо и неизмѣняемо вѣровать такъ, какъ 
вѣруетъ и учитъ вѣровать св. Церковь, отнюдь не примѣшивая 
къ ученію Христа Спасителя и Его апостоловъ ничего отъ че
ловѣческаго мудрованія и произвола^.

ІІо окончаніи божественной литургіи, все наличное город
ское духовенство, въ праздничныхъ облаченіяхъ, со святыми 
иконами въ рукахъ, въ предшествіи Владыки, несшаго святой 
крестъ на головѣ, направилось къ выходу изъ собора для шест
вованія къ рѣкѣ. Чудное зрѣлище представляла соборная пло
щадь и примыкающія къ ней улицы, когда общій крестный 
ходъ двинулся къ рѣкѣ: тысячи народа благоговѣйно осѣняли 
себя крестнымъ знаменіемъ, войска Закатальскаго и Ленкоран
скаго полковъ, выстроенныя по пути слѣдованія крестнаго хода, 
взяли на караулъ, музыка заиграла торжественный гимнъ: 
„Коль славенъ нашъ Господь“ и на всѣхъ колокольняхъ начался 
празднично-торжественный звонъ. Впереди крестнаго хода шли 
воспитанники и воспитанницы учебныхъ заведеній, сопровождае
мые начальствующими и учащими. Множество обывателей и обы
вательницъ городскихъ несли въ рукахъ свои домашнія св. 
иконы, а святыню собора—икону Иверской Божіей Матери, уставлен
ную на носилкахъ, съ любовію и благоговѣніемъ несли на своихъ 
раменахъ исключительно молодыя женщины и дѣвицы.

По прибытіи крестнаго хода къ рѣкѣ, на нарочито устро
енной для сего іордани совершено было освященіе воды. Когда 
Владыка окропилъ св. водою св. иконы и воинскія зна
мена, крестный ходъ въ томъ же порядкѣ началъ об
ратное шествіе мимо каѳедральнаго собора къ часовнѣ, устроенной 
въ скварѣ передъ городскою думою, между улицами Смоленскою 
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костела. По пути шествованія крестнаго хода два протоіерея 
окропляли войска и народъ св. водою. Достигши часовни, 
участвующіе въ процессіи заняли опредѣленныя мѣста и тотчасъ 
началось молебное пѣніе Спасителю и Божіей Матери, коихъ 
святыя иконы, вмѣстѣ съ иконами святителя Николая, св. рав
ноапостольнаго великаго князя Владиміра, св. Александра Нев
скаго и преподобной Евфросиніи княжны Полоцкой, украшаютъ 
воздвигнутый памятникъ. ІІо совершеніи молебствія и провоз
глашеніи многолѣтія Государю Императору, Государынѣ Импе
ратрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, 
Св. Синоду, Высокопреосвященнѣйшему Митрополиту Исидору, 
бывшему епископомъ Полоцкимъ во время возсоединенія, Пре
освященнѣйшему Антонину съ паствою, Правительствующему 
Синклиту и всѣмъ православнымъ христіанамъ, ревнующимъ о 
мирѣ и единеніи въ святой вѣрѣ Христовой,—возглашена была 
вѣчная память: Императору Николаю I, митрополиту Іосифу, 
архіепископамъ—Василію, Антонію и Михаилу и епископамъ— 
Филарету и Игнатію. Вслѣдъ за симъ Владыка окропилъ ча
совню внутри и снаружи св. водою и предшествуемый крестнымъ 
ходомъ направился въ каѳедральный соборъ. Здѣсь, ставъ на 
амвонѣ, незнающій усталости Архипастырь произнесъ краткое, 
по глубоко-прочувствованное слово по случаю совершившагося 
торжества освященія часовни, своимъ наружнымъ видомъ и внут
реннимъ благолѣпіемъ производящей на всѣхъ и каждаго самое 
отрадное впечатлѣніе. Воздавъ должное благолюбивымъ гражда
намъ г. Витебска и всѣхъ жертвовавшимъ на устройство ча
совни, святитель благодарилъ Бога, что въ паствѣ его не оску
дѣваютъ истинно-русскіе православные люди, готовые и словомъ 
и дѣломъ засвидѣтельствовать свою преданность церкви право
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славной и своему русскому отечеству, и пригласилъ своихъ со
пастырей молиться Богу, чтобы и впредь на Руси Полоцкой 
таковые люди не оскудѣвали.

Было около трехъ часовъ пополудни, когда Владыка, ра
зоблачившись, со славою направился изъ каѳедральнаго собора 
въ свои покои. Частные крестные ходы отъ собора направились 
къ своимъ церквамъ, сопровождаемые колокольнымъ звономъ, 
непрекращавшимся до самаго вечерняго богослуженія. Тысячи 
народа толпились около часовни, ожидая очереди, чтобы покло
ниться и приложиться ея святымъ иконамъ. Радостію сіяли 
витебляне, что торжество, установленное 50 лѣтъ назадъ по 
просьбѣ ихъ отцовъ и дѣдовъ, совершилось какъ нельзя лучше 
и происходило въ примѣрномъ порядкѣ.

Дай Богъ, чтобы воспоминательное празднество о возсоеди
неніи уніатовъ съ православною церковію и въ послѣдующіе 
годы совершалось съ торжественностію, подобною бывшей 31 
мая, и возгрѣвало въ насъ любовь и преданность къ матери 
нашей святой церкви православной и дорогому отечеству—не
раздѣльной Руси святой.

въ день коронованія Государя Императора Александра Александ
ровича, сказанное въ Полоцкомъ градскомъ Николаевскомъ соборѣ.

„Боже, судъ Твой цареви 
даждь, и правду Твою сыну 
цареву “ (Псалм. 71, ст. 1).

Вотъ чего просилъ въ одномъ изъ своихъ псалмовъ святой 
царь и пророкъ Давидъ для себя и для сына своего Соломона. 
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Испрашивая для себя и для сына своего суда Божьяго и правды, 
иначе премудрости и правосудія, псалмопѣвецъ въ этомъ же 
псалмѣ выражаетъ глубокую увѣренность, что на этихъ именно 
качествахъ и добродѣтеляхъ царя утверждается благосостояніе 
и процвѣтаніе царства. Сынъ Давида, премудрый царь Соло> 
монъ, превзошедшій своею мудростію всѣхъ людей, почти тѣми 
же словами высказываетъ мысль о необходимости премудрости и 
правосудія для благосостоянія государства и народа: „милость и 
истина сохраняютъ царя, и милостію онъ поддерживаетъ прес
толъ свой", „правосудіемъ утверждаетъ землю" (Притч. XX, 
28; XXIX, 4). Устами псалмопѣвца пророка Давида и пре
мудраго Соломона вѣщаетъ сама Ѵпостасная премудрость Божія, 
научавшая ихъ, чего цари должны просить себѣ при вступленіи 
на царство и какими качествами и дарованіями должно отли
чаться ихъ управленіе царствомъ, дабы послѣднее наслаждалось 
ненарушимымъ внутреннимъ миромъ и благоденствіемъ, а также 
и внѣшнею славою и могуществомъ. Для укрѣпленія царей въ 
этихъ качествахъ и для сообщенія имъ особыхъ благодатныхъ 
дарованій, потребныхъ ихъ великому служенію, еще въ ветхомъ 
завѣтѣ Самимъ Богомъ установлено вѣнчаніе царей на царство 
и свящ. мѵропомазаніе ихъ, осъ чего они и названы помазанни
ками Божіими. Такъ наприм., царь Давидъ, по повелѣнію Божію, 
былъ помазанъ пророкомъ Самуиломъ на царство сначала въ 
Виѳлеемѣ, а потомъ въ Хевронѣ, куда собраны были всѣ ста
рѣйшины народа Израильскаго. Новозавѣтная церковь сохранила 
этотъ важный бого)становленный обычай, который впослѣдствіи 
утвердился и на нашей Руси святой. И у насъ, въ первопрес
тольной столицѣ—Москвѣ собираются представители отъ всѣхъ 
сословій Русскаго государства и знатнѣйшіе святители русской 
церкви, и здѣсь въ сердцѣ Россіи, въ Успенскомъ соборѣ, среди 
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завѣтныхъ святынь русской земли, совершается священное коро
нованіе и мѵропомазаніе Государя Императора.

Это-то умилительное священно-дѣйствіе, совершенное надъ 
нашимъ возлюбленнымъ Монархомъ, Государемъ Императоромъ 
Александромъ Александровичемъ ровно 7 лѣтъ назадъ, и воспо
минаетъ нынѣ св. церковь для назиданія чадъ своихъ. Въ са
момъ дѣлѣ, что можетъ быть поучительнѣе этого священнодѣй
ствія, которое предъ лицемъ Самого Бога запечатлѣваетъ харак
теромъ святости и ненарушимости взаимныя отношенія Царя- 
Помазанника и его народа. Народъ въ чувствѣ смиренія и бла
годарности Богу за дарованіе ему царя по сердцу своему выра
жаетъ искреннюю готовность служить ему и безусловно повиноваться 
его волѣ. И первосвятитель русской церкви, вручая корону Го
сударю Императору, отъ лица всего народа восклицаетъ: „Бла
гочестивѣйшій, Самодержавнѣйшій, Великій Государь Императоръ 
Всероссійскій, видимое сіе и вещественное главы Твоея укра
шеніе явный образъ есть, яко Тебе, Главу всероссійскаго народа, 
вѣнчаетъ невидимо Царь славы Христосъ благослевеніемъ Своимъ 
благостыннымъ, утверждая Тебѣ владычесгвенную и верховную 
власть надъ людьми Своими". Государь же, выслушавъ полную 
готовность народа повиноваться его волѣ и проникаясь созна
ніемъ важности принимаемаго имъ на себя великаго, труднаго и 
отвѣтственнаго служенія, подобно премудрому Соломону, возноситъ 
ко Господу трогательную молитву о дарованіи ему премудрости 
и правосудія, столь необходимыхъ качествъ въ дѣлѣ управленія 
царствомъ: „да будетъ со Мною присѣдящая престолу Твоему 
премудрость. Посли ю съ небесъ святыхъ Твоихъ, да разумѣю, 
что есть угодно предъ очима Твоима, и что есть право въ за
повѣдяхъ Твоихъ!... Буди сердце Мое въ руку Твоею, еже вся 
устроити къ пользѣ врученныхъ мнѣ людей и къ славѣ Твоей, 
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яко да и въ день суда Твоего непостыдно воздамъ Тебѣ слово"... 
Такъ скрѣпляется союзъ между царемъ и народомъ тѣсными 
узами любви,—обѣтомъ царя служить благу народа и обѣтомъ 
подданныхъ слушаться и повиноваться своему Богомъ дарован
ному Государю; царь молится о благоденствіи подданныхъ, а 
подданные молятся о жизни, мирѣ и благополучіи царя. Все 
торжество коронованія завершается мѵропомазаніемъ Гусударя, 
въ коемъ ему преподаются особые возвышенные дары Св. Духа, 
необходимые для прохожденія великаго царскаго служенія. Без
спорно, день священнаго коронованія нашихъ Государей есть 
одинъ изъ тѣхъ дней, когда царь и народъ всего яснѣе со
знаютъ и нагляднѣе выражаютъ свое единство, и когда патріо
тическія чувства любви и преданности проявляются въ самой 
высшей степени. Вотъ почему св. церковь установила ежегодно 
и съ возможною торжественностію и великолѣпіемъ праздновать 
день коронаціи Государя Императора и Государыни Императрицы, 
чтобы во всѣхъ вѣрноподданныхъ на всемъ протяженіи нашего 
возлюбленнаго отечества вдохнуть и укрѣплять тѣ же самыя 
возвышенныя патріотическія мысли и чувства, какія возбуждаетъ 
во всѣхъ присутствующихъ самое священнодѣйствіе коронаціи.

Проникнувшись этими мыслями и чувствами, вознесемъ къ 
престолу Всевышняго свои горячія молитвы о здравіи, благо
денствіи, мирѣ и спасеніи нашего Монарха и Его Августѣйшей 
Семьи и изъ глубины души будемъ восклицать съ псалмопѣвцемъ: 
„Боже, судъ Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву “ 
(Псал. 71, 1), „да тихое и безмолвное житіе поживемъ во вся
комъ благочестіи и чистотѣ". Аминь.

Законоучитель Полоцкаго кадетскаго корпуса
священникъ Николай Околовичъ.
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на день святителя и чудотворца Николая.

Благотворенія и общенія не 
забывайте: таковыми бо жерт
вами благоугождается Богъ. (Евр. 
13, 16).

Такъ заповѣдалъ св. апостолъ Павелъ увѣровавшимъ во 
Христа Іудеямъ. Слова апостола Христова должны быть обяза
тельны для христіанъ всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ. И 
празднуемый нынѣ святитель—угодникъ Божій Николай внялъ 
этому ученію апостола и исполнилъ его на дѣлѣ. Славою доб
родѣтелей святителя Николая, какъ лучами солнечными, кра
суется вся вселенная; самые невѣрующіе во Христа магометане 
чтутъ его память. Между прочими его добродѣтелями не послѣднее 
мѣсто занимаетъ и его благотворительность. Вотъ что говорится 
объ этомъ въ его жизнеописаніи.

Въ городѣ Мѵрѣ-Ликійскомъ, *въ  которомъ св. Николай 
былъ епископомъ, жилъ человѣкъ, который былъ нѣкогда богатъ 
и знатенъ, но, по неисповѣдимымъ судьбамъ Промысла Божія, 
лишился почестей и пришелъ въ крайнюю бѣдность. Тяжела 
бѣдность и для всякаго человѣка, хотя бы и привыкшаго къ 
ней съ малолѣтства; но она особенно тяжела для человѣка, ко
торый привыкъ издѣтства жить въ богатствѣ и роскоши. Такой 
человѣкъ не только стыдится просить милостыни у другихъ, но 
ему горько и принимать какое-либо подаяніе отъ другихъ, хотя 
бы это подаяніе дѣлалось безъ его просьбы. Хотя и говорится, 
что бѣдность не порокъ, но нерѣдко бываютъ случаи, что 
бѣдность доводитъ человѣка до порока. Едва это не исполнилось 
на человѣкѣ, о которомъ идетъ у насъ рѣчь. У человѣка того 
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были три возрастныя дочери, прекрасныя собой. Бѣдность его 
была такъ велика, что онъ съ дѣтьми не имѣлъ насущнаго 
хлѣба, не имѣлъ во что и одѣться; о замужествѣ такихъ 
бѣдныхъ дѣвицъ и думать было нечего,—и злосчастный отецъ 
готовъ былъ рѣшиться отдать дочерей въ домъ разврата. Но 
Всеблагій Богъ внушилъ добрую мысль святителю Николаю по
хитить эту злополучную семью отъ такого безчестія.

Святитель собираетъ немалую часть золота и ночью, тайно 
отъ всѣхъ, идетъ къ дому, въ которомъ жила несчастная семья; 
тихо отворяетъ окно и бросаетъ въ комнату золото, а самъ, 
никѣмъ незамѣченный, удаляется. Утромъ бѣднякъ видитъ зо
лото и не вѣритъ своимъ глазамъ; ему представляется, что это 
онъ видитъ какъ во снѣ: но убѣдившись, что это дѣйствительно 
золото, благодаритъ Бога, пославшаго ему такого благодѣтеля; 
приготоввяетъ для одной изъ дочерей своихъ приличное при
даное и отдаетъ ее въ замужество. Узнавши о такомъ добромъ 
употребленіи своего дара, святитель поступаетъ такимъ же об
разомъ и въ другой разъ. Снова удивляется облагодѣтельство
ванный; снова дѣлаетъ такое же употребленіе изъ этаго дара, 
т. е. устраиваетъ и вторую дочь; а самъ, между тѣмъ, благо
даритъ Бога, благодѣющаго ему, и рѣшается употребить всѣ 
мѣры къ тому, чтобы открыть, кто этотъ, тайный его благодѣ
тель. И когда святитель въ третій разъ дѣлаетъ свое прино
шеніе, облагодѣтельствованный имъ человѣкъ спѣшитъ вслѣдъ 
его и старается выразить предъ нимъ всю свою благодарность; 
но святитель запрещаетъ ему разглашать объ этомъ, доколѣ 
продолжится жизнь его. Такъ, благодаря щедротамъ святителя 
Николая, устраивается и третья дочь бѣдняка,—и такимъ об
разомъ все семейство было осчастливлено и избавлено отъ позора. 
Вотъ достоподражаемый примѣръ истиннаго благотворенія! Бѣд
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някъ не просилъ и, вѣроятно, не смѣлъ явиться съ просьбой 
къ высокопоставленному служителю Христовой церкви; но свя
титель самъ является къ нему на помощь и дѣлаетъ это тайно, 
по слову Господа, Который заповѣдалъ творить добро такъ, 
чтобы не знала шуйца, что творитъ десница (Мате. 6, 3).

Подобно тому поступалъ и св. Равноапостольный Великій 
Князь Владиміръ—Просвѣтитель земли Русской. Сдѣлавшись 
христіаниномъ, онъ настолько сталъ заботиться о своихъ под
данныхъ, что считалъ за грѣхъ огорчить кого бы ни было изъ 
нихъ; старался помогать всякому, ищущему у него помощи. 
Зная же, что не всякій изъ подданныхъ въ состояніи лично 
явиться къ нему съ просьбою о помощи, Владиміръ приказалъ 
остатки отъ своего великокняжескаго стола развозить по городу 
и раздавать бѣднымъ, слѣпымъ, хромымъ и другимъ неимущимъ.

Такъ поступали не одни новозавѣтные праведники, и во 
времена ветхаго завѣта, до пришествія Христа Спасителя на 
землю, были праведные люди, которые отличались своею общи
тельностію и благотворительностію. Такъ, мы знаемъ, что св. 
праведный Авраамъ имѣлъ обыкновеніе сидѣть у своей палатки 
и приглашать къ себѣ всѣхъ спутниковъ; самъ служилъ имъ и 
самъ угощалъ ихъ. За то и удостоился, въ видѣ трехъ стран
никовъ, принять Самого Господа.

А что дѣла благотворенія дѣла богоугодныя, послушаемъ, 
что говоритъ объ этомъ Самъ Господь: блажени милостивіи, 
яко тіи помилованы будутъ (Матѳ. 5, 7), будите милосерды, 
якоже Отецъ вашъ небесный милосердъ есть (Мат. 16, 48); 
но особенно ясно выразилъ это Господь Іисусъ Христосъ, когда 
предъ св. апостолами изобразилъ какъ бы картину втораго Своего 
пришествія, кончину вѣка сего и Свой праведный судъ. Егда 
пріидетъ Сынъ человѣческій въ славѣ своей, и вси святіи
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Ангелы съ нимъ: тогда сядетъ на престолѣ славы своея, и 
соберутся предъ нимъ вси языцы, и разлучитъ ихъ другъ 
отъ друга, якоже пастырь разлучаетъ овцы отъ козлищъ. 
И поставитъ овцы одесную Себе, а козлища ошуюю.
Тогда речетъ Царь сущимъ одесную его: пріидите
благословенніи Отца моего, наслѣдуйте уготованное 
вамъ царствіе отъ сложенія міра. Взалхахся бо, и
дасте ми ясти: возжадахся, и напоисте мя: страненъ бѣхъ,
и введосте мене: нагъ, и одѣнете мя: боленъ, и посѣтите 
мене: въ темницѣ бѣхъ, и пріидосте ко мнѣ. Тогда отвѣ- 
щаютъ ему праведницы,—глаголюще: когда тя видѣхомъ 
алчуща, и напитахомъ? или жаждуща, и напоихомъ? Когда 
эюе тя видѣхомъ странна^ и введохомъ? или нага, и одѣя- 
хомъ? Когда же тя видѣхомъ боляща, или въ темницѣ, и 
пріидохомъ къ ТеАъ? И отвѣщавъ Царь речетъ имъ: аминъ 
глаголю вамъ, понеже согпвористе единому сихъ братій мо
ихъ меньшихъ, мнѣ сотвористе (Матѳ. 25, 31—40).

Будемъ же и мы, христіане, милосерды къ неимущимъ бра
тіямъ нашимъ, и не къ тѣмъ только, которые нерѣдко прихо
дятъ къ намъ и просятъ подаянія, но и къ тѣмъ, которые или 
стыдятся, или не могутъ ходить и просить подаянія. По при
мѣру святителя Николая поищемъ ихъ сами; а и искать такихъ 
нуждающихся недолго: они всегда и вездѣ есть, стоитъ только 
быть внимательными ко всему насъ окружающему,—и тогда и 
мы можемъ надѣяться услышать оный вожделѣнный гласъ Гос
пода: пріидите благословенніи Отца Моего, наслѣдуйте уго
тованное вамъ царствіе огпъ сложенія міра (Мат. 25, 34). Аминь.

Протоіерей Андрей Алъбицкій.
м. Освѣя, Др. у.
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Краткій очеркъ
жизни и дѣятельности священника отца Николая Никифо- 

ровскаго *).

*) Печатается съ благословенія Преосвященнѣйшаго Антонина, Епископа 
Полоцкаго и Витебскаго, по поводу имѣющей исполниться 21 іюля сего года 
третьей годовщины по смерти о. Николая Ни кифоровскаго, къ каковому дню 
почитатнли покойнаго пріобрѣли надгробный памятникъ, стоимостію въ 200 р- 
Памятникъ этоть, сдѣланный изъ бѣлаго мрамора, представляетъ аналой съ ле 
жащимъ на немъ раскрытымъ Евангеліемъ, на которомъ высѣчены золотымъ 
шрифтомъ слова изъ св- Іоанна: „Пастырь добрый полагаетъ душу свою за 
овцы“ (Іоан. X, 11).

Поминайте наставника ваша (Евр. 13, 1).
Николай Димитріевичъ Никифоровскій—сынъ причетника— 

родился въ с. Бѣлавино, Велижскаго уѣзда. Когда ему было 
три года, отецъ его былъ перемѣщенъ въ Пухново, того жо 
уѣзда, гдѣ и оставался до конца своей службы; такимъ обра
зомъ въ Пухновѣ Николай Димитріевъ провелъ лучшую пору 
своей жизни—дѣтство и юность. Первоначальное воспитаніе онъ 
получилъ подъ руководствомъ мѣстнаго священника о. Іоанна 
Лузгина, который, будучи человѣкомъ вдовымъ и бездѣтнымъ, 
искалъ для себя развлеченія въ занятіяхъ съ дѣтьми своего 
псаломщика. Съ чисто отеческою любовію онъ слѣдилъ за каж
дымъ шагомъ своихъ юныхъ питомцевъ и особенное вниманіе 
обращалъ на ихъ религіозное развитіе.- съ самыхъ раннихъ лѣтъ 
онъ старался внушить дѣтямъ любовь къ храму Божію и мо
литвѣ, а потому заставлялъ ихъ неопустительно посѣщать бого
служенія и участвовать въ чтеніи и пѣніи на клиросѣ. Каждая, 
прочитанная съ чувствомъ и сознаніемъ, молитва не оставалась 
у о. Іоанна безъ поощренія, такъ что дѣти съ ревностію ста
рались выучить назначенное для чтенія въ церкви, чтобы заслу
жить похвалу своего добраго воспитателя. Здѣсь то Николай 
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Димитріевичъ и усвоилъ то благочестивое настроеніе, которое 
сохранилось въ немъ на всегда и выражалось какъ въ постоян
ной заботдивости о благолѣпіи службъ церковныхъ, такъ и въ 
общественной и домашней жизни. Десяти лѣтъ онъ опредѣленъ 
былъ въ Витебское духовное училище, а по окончаніи его пе
реведенъ въ Полоцкую духовную семинарію. Нѣтъ надобности 
говорить, какъ проводилъ онъ время въ семинаріи. Жизнь текла 
довольно однообразно; семинарія, какъ и всякое учебное заведе
ніе, имѣла свѣтлыя, имѣла и мрачныя стороны. Когда Николай 
Димитріевичъ окончилъ здѣсь курсъ (1859 г.), семинарія аттес
товала его, какъ одного изъ лучшихъ студентовъ. Желая посвя
тить себя служенію церкви, онъ, послѣ непродолжительнаго от
дыха въ отцовскомъ домѣ, подалъ прошеніе объ опредѣленіи на 
священническое мѣсто. Высокопреосвященный Василій видѣлъ въ 
молодомъ человѣкѣ ревностнаго пастыря въ будущемъ, а потому, 
когда открылась священническая вакансія при Витебскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ, сразу предложилъ ее просителю; но вырос
шій въ деревнѣ, среди ея невзгодъ и лишеній, Николай Ди
митріевича боялся городской жизни и со слезами просилъ На
чальство дать ему мѣсто въ деревнѣ. Было праздное священ
ническое мѣсто въ м. Придруйскъ, Дрис. у., и онъ согласился 
лучше поступить туда, чѣмъ оставаться въ городѣ (7 марта 
1860 г.). Придруйскій приходъ, какъ и большая часть прихо
довъ въ то время въ этой мѣстности, былъ крайне неустроенный 
и смѣшанный; прихожане, еще не успѣвшіе окрѣпнуть послѣ 
уніи въ православіи, окружены были самыми рьяными врагами 
православія—католиками, готовыми во всякое время и при вся
комъ случаѣ поколебать ихъ убѣжденія и совратить съ истин
наго пути, а потому—сколько требовалось отъ молодаго пастыря 
трудовъ, постоянной бдительности и энергіи, чтобы удержать 



своихъ прихожанъ въ православіи. Ксендзы, напр., старались 
завлечь православныхъ въ костелъ торжественностію своего бо
гослуженія, сравнительно богатою обстановкою, игрою на органѣ 
и проч., а потому всебда оканчивали свое богослуженіе возможно 
позже, съ тѣмъ, чтобы православные, выходя изъ церкви, за
ходили на молитву и въ костелъ и сравнивали богослуженіе 
свое съ богослуженіемъ католическимъ. О. Николай, видя такія 
намѣренія ксендзовъ, сталъ противодѣйствовать имъ тѣмъ же 
средствомъ: въ воскресные и праздничные дни, онъ каждый разъ, 
но совершеніи литургіи, говорилъ продолжительныя поученія, 
читалъ акаѳисты, служилъ молебны и проч., и такимъ образомъ 
удерживалъ православныхъ въ храмѣ до окончанія богослуженія 
костельнаго. Игрѣ на органѣ, которую прихожане могли слышать 
въ костелѣ и которая имъ такъ нравилась, онъ старался про- 
тивоставить стройное пѣніе, а потому взялся за устройство хора. 
Не мало положилъ онъ хлопотъ и по церкви и за короткое 
время, при содѣйствіи одного своего родственника, пріобрѣлъ 
много хорошихъ иконъ и вещей.

Не опуская своихъ црямыхъ обязанностей, о. Николай не 
забывалъ, что на немъ лежитъ долгъ обученія дѣтей грамотѣ и 
истинамъ христіанскимъ, и на первомъ же году устроилъ въ 
своемъ домѣ школу, гдѣ самъ, безъ всякой посторонней помощи, 
велъ не легкое дѣло учителя. Изъ этой школы вышли люди, 
которые до послѣдняго времени занимали и занимаютъ псалом- 
щицкія мѣста и вѣрно до сихъ поръ благодарятъ заботливаго 
своего пастыря.

Высокопреосвященный Василій сразу оцѣнилъ труды моло
даго священника и обѣщалъ при первомъ же удобномъ случаѣ 
дать ему лучшее мѣсто и • снолнилъ свое обѣщаніе, когда от
крылась священническая вакансія въ Старой Слободѣ, Люц. у. 
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(9 ноября 1867 г.), мѣсто, нужно замѣтить, слывшее въ то 
время очень богатымъ. Съ большими надеждами на лучшее от
правился о. Николай на новое мѣсто; ожидалъ онъ отъ него и 
достатка въ средствахъ *)  и покоя въ жизни, но не то встрѣ
тилъ, что ожидалъ. Въ матеріальномъ отношеніи Старая Слобода 
мало превосходила Придруйскъ и главнымъ образомъ по недос
татку земельныхъ угодій. Священническій домъ оказался ветхимъ 
и крайне тѣснымъ. Тотъ же смѣшанный приходъ съ тою только 
разницею, что трудовъ, по многочисленности его, оказалось 
вдвое больше; таже дальность церкви и такая же, если не 
большая, бѣдность въ ней, какъ и въ Придруйскѣ; достаточно 
сказать, что нѣсколько иконъ, помѣщенныхъ въ рамахъ изъ 
лучины, составляли украшеніе ея стѣнъ и были единственнымъ 
ея богатствомъ. И вотъ о. Николай, со свойственной ему энер
гіей, взялся за дѣло. Храмъ началъ обогащаться новыми пріоб
рѣтеніями, и все, что онъ имѣетъ въ настоящее время лучшее 
и болѣе цѣнное, стало его собственностію только въ бытность о. 
Николая. Благодаря его стараніямъ, увеличились средства причта, 
которому прирѣзано было около 20 дес. самой удобной земли, 
бывшей во владѣніи помѣщика. О. Николаю, а никому другому, 
надо приписать устройство въ Старой Слободѣ училища, которое 
сначала, около 4-хъ лѣтъ, онъ помѣщалъ въ своемъ и безъ 
того тѣсномъ домѣ и самъ, безъ всякаго вознагражденія, велъ 
въ немъ занятія. Какъ любитель церковнаго пѣнія, о. Николай 
завелъ хоръ пѣвчихъ, поручивъ управленіе его одному изъ сво
ихъ учениковъ, который и до сихъ поръ продолжаетъ свое дѣло 
съ рѣдкимъ для крестьянина умѣньемъ. Стройное пѣніе въ Ста
рой Слободѣ обращало на себя вниманіе всѣхъ Преосвященныхъ,

♦) Придруйскъ считался мѣстомъ 4 класса, гдѣ священнику полагалось 
жалованья всего 94 р. въ годъ.
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посѣщавшихъ это село, и судя безпристрастно, оно составляетъ 
едва ли не исключительное явленіе въ деревнѣ. Онъ же распо
ложилъ своихъ прихожанъ къ тѣмъ благочестивымъ обычаямъ, 
которые составляютъ отличительную принадлежность православія, 
какъ-то: поминованіѳ умершихъ въ родительскія субботы, пани
хиды на кладбищахъ, молебны, заздравныя литургіи и цроч. 
Обычаи эти свято сохраняются и будутъ всегда сохраняться среди 
внимательныхъ и послушныхъ прихожанъ Старо-Слободской церкви. 
Слѣдуя заповѣди апостольской о проповѣданіи слова Божія бла
говременнѣ и безвременнѣ, о. Николай пользовался всякимъ 
удобнымъ случаемъ, чтобы запретить, обличить и научить своихъ 
прихожанъ; его смѣлое, растворенное любовію, слово слышалось 
не во храмѣ только, въ которомъ онъ не опускалъ ни одной 
службы безъ поученія, но и во всякой деревнѣ, гдѣ только 
случалось, при его посѣщеніи, стеченіе народа. И не на каме
нистую только почву, но и при дорогѣ, падало слово его; па
дало оно и на почву плодородную и приносило плодъ свой. 
Такъ, совращенные въ латинство прихожане, слушая постоянныя 
наставленія о. Николая о ихъ заблужденіяхъ, сначало стали 
мало по малу довѣрчивѣе относиться къ православію, а потомъ— 
и совершенно оставлять католичество, и случалось, что не семья 
только, но и поголовно цѣлыя селенія принимали православіе.

Какъ бы въ благодарность къ своему пастырю за ого по
сильные труды, добрые прихожане старались оказывать ему воз
можное съ своей стороны послушаніе и уваженіе. Запретилъ 
однажды о- Николай имъ пить водку въ великій постъ и въ 
недѣлю Пасхи и положительно всѣ исполняли это приказаніе, 
питейная торговля въ Сварой Слободѣ въ продолженіе восьми 
недѣль открыта была только для проѣзжающихъ. Уваженіе къ 
о. Николю со стороны прихожанъ простиралась до того, что, 
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ожидая его въ деревнѣ, крестьяне мели улицу, посыпали ее 
пескомъ; ту избу, которую онъ имѣлъ посѣтить, убирали по 
праздничному. При пріѣздѣ, выходили къ нему на встрѣчу всѣ 
отъ мала до велика и принимали благословеніе, при чемъ всякій 
старался выразить ому свое расположеніе. Въ спорныхъ, болѣе 
важныхъ, дѣлахъ крестьяне, не надѣясь на лицепріятный судъ 
волостной, часто считали за лучшее обращаться за разрѣшеніемъ 
кч> своему любимому батюшкѣ, и о. Николай, вообще не отка
зывавшій никому въ просьбѣ, удовлетворялъ ихъ желанія и 
спорящія стороны всегда оставались довольными его судомъ. 
Любилъ о. Николай, при всякомъ удобномъ случаѣ, побесѣдовать 
о религіозныхъ предметахъ съ иновѣрцами,—случалось—зайдетъ 
къ нему по дѣлу еврей—портпой или лавочникъ и вотъ между 
ними завяжется мало по малу разговоръ и продолжается не 
одинъ часъ. И что же? Было время, что зачастую застанешь 
сидѣльца еврея за чтеніемъ евангелія на русскомъ языкѣ.

„Блаженъ мужъ, иже въ законѣ Господни поучится 
день и нощь. И будетъ яко древо новосажденное при исхо- 
дищихъ водъ, еже плодъ свой дастъ во время свое', и вся, 
елика аще творитъ, успѣетъ*  (Пс. 1, 2-3). Счастливъ былъ 
и о. Николай, ибо видѣлъ, что труды его приносили плодъ 
свой во время свое; видѣлъ, что „елика аще творитъ", успѣ
ваетъ; видѣлъ и радовался.

Такъ въ продолженіе 23-хъ лѣтъ трудился онъ для вре
менной и вѣчной пользы врученной ему Богомъ паствы. Но вотъ 
въ 1883 году Господу угодно было послать служителю Своему 
тяжкое испытаніе, ускорившее и его преждевременную кончину. 
Въ одинъ изъ весеннихъ холодныхъ дней совершалъ о. Николай 
литургію. Еще не была окончена служба, какъ даютъ ему знать, 
что одинъ крестьянинъ изъ дальней деревни пріѣхалъ просить 
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его напутствовать больнаго. Ревностный къ исполненію своего 
долга, о. Николай, сейчасъ же по окончаніи службы, прямо изъ 
церкви отправился въ деревню. Къ позднему вечеру, усталый и 
перемерзшій онъ вернулся домой. Въ первую же ночь обнару
жились въ немъ признаки тяжелой простуды, перешедшей въ 
воспаленіе легкихъ. Три мѣсяца онъ пролежалъ въ постели 
между жизнью и смертью. Пользовавшіе врачи уже отказывались 
утѣшать убитую горемъ семью. Но отъ природы крѣпкое тѣло
сложеніе вынесло опасную болѣзнь, оставивъ по себѣ горькую 
спутницу—чахотку. Во время болѣзни, въ его же домѣ, умеръ 
старикъ-отецъ, и сыну не суждено было проститься съ покой
нымъ: смерть отца скрывали отъ больнаго сына, чтобы не встре
вожить его и тѣмъ не попрепятствовать его выздоровленію. Въ 
Троицынъ день о. Николай первый разъ по выздоровленіи явился 
въ храмъ для служенія, но трудно было узнать его; это былъ 
не тотъ добрый и неутомимый человѣкъ, какимъ привыкли 
видѣть его прихожане; онъ сталъ теперь скорѣе похожъ на 
немощнаго,. болѣзненнаго старца, которому всякій шагъ, всякое 
слово стоило усилій; лице его покрылось морщинами, спина сгор
билась и сѣдина укросила его голову. Незнавшій прежде ни
какой простуды, теперь онъ сталъ чувствителенъ къ малѣйшему 
вліянію холода; продолжительныя службы стали для него не
обыкновенно утомительны и особенно вслѣдствіе ревматизма въ 
ногѣ, который также обнаружился послѣ болѣзни. Съ такимъ-то 
надорваннымъ здоровьемъ нужно было о. Николаю продолжать 
службу въ одномъ изъ многолюднѣйшихъ приходовъ, въ кото
ромъ деревни страшно разбросаны и отдалены отъ церкви. Со
знавалъ хорошо о. Николай, что Старая Слобода уже ему не 
подъ силу и что перемѣщеніе для него необходимо, но самъ же, 
по горькому опыту, зналъ, что всякое перемѣщеніе равносильно 



разоренію, что все, нажитое въ десять лѣтъ, надо сбыть за 
безцѣнокъ, чтобы потомъ пріобрѣсть его за дороговизну на но
вомъ мѣстѣ. И вотъ, чтобы ио возможности поддержать учив
шихся въ заведеніяхъ дѣтей, онъ остается въ Старой Слободѣ, 
съ прежней неутомимостью несетъ уже совершенно для себя не
посильный трудъ и надрываетъ и безъ того слабое здоровье. 
Каждый годъ кладетъ на немъ отпечатокъ не легко доставав
шагося прожитаго; каждый годъ приближаетъ его къ могилѣ. 
Въ 1886 году начало обнаруживаться въ немъ кровохарканье, 
при чемъ страшный кашель душилъ его, не давая покоя ни 
днемъ, ни ночью; ревматизмъ страшно усилился; ко всему этому 
прибавились мучительныя желудочныя боли. Но и при такомъ 
здоровьѣ, долгъ для о. Николая былъ первымъ дѣломъ, и онъ 
трудился, не опуская ни одной службы и ни одной требы. 
Мало этого: чѣмъ сильнѣе давала чувствовать себя болѣзнь, 
тѣмъ болѣе онъ становился усерднѣе по службѣ, какъ бы желая, 
при концѣ своей жизни, болѣе насладиться церковными молитво
словіями и пѣснопѣніями; такъ, за два года до смерти онъ далъ 
себѣ слово, не опуская поученій, каждый воскресный день отъ 
Пасхи до Троицына дня служить акаѳисты Господу Іисусу, Бо
жіей Матери и Николаю Чудотворцу, и какъ ни трудно ему 
было, исполнилъ свой святой обѣтъ.

23 мая 1887 года, въ день пр. Евфросиніи, о. Николай 
отслужилъ литургію и, уже совершенно слабый и изнеможенный, 
совершилъ освященіе полей (обычай, имъ заведенный, по случаю 
бывшаго въ этотъ день градобитія). Это была послѣдняя его 
литургія. Усталый до совершеннаго упадка силъ, онъ вернулся 
домой, чтобы уже не быть живымъ въ томъ святомъ храмѣ? 
гдѣ въ продолженіе 23-хъ лѣтъ молился о своихъ грѣхахъ и 
о людскихъ невѣжествіяхъ. Въ ночь съ 3 на 4 іюня, во время 
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чтенія обычныхъ предъ служеніемъ молитвъ (4 іюня воспоми
нался день возсоединенія уніатовъ съ православною церковію) 
у него открылось сильное кровотеченіе горломъ; не имѣя подъ 
руками медицинской помощи, испуганная семья, чѣмъ могла, 
стала помогать больному. Часа черезъ три кровотеченіе остано
вилось. Оказавшійся здѣсь сельскій фельдшеръ велѣлъ оставаться 
больному въ совершенномъ покоѣ и уложилъ его въ постель. 
Но и здѣсь не могъ забыть вѣрный служитель Божій своего 
долга, тяжело было для него пропустить служеніе, и вотъ онъ 
всталъ, чтобы окончить молитву; никакія увѣщанія семьи не 
могли его удержать отъ этого. Черезъ нѣсколько минутъ кровь 
опять хлынула изъ горла и только подъ утро остановили се. 
Боясь за каждый часъ его жизни, послали за сосѣднимъ свя
щенникомъ, чтобы отъисповѣдовать и пріобщить его. Къ полудню 
изъ уѣзднаго города прибылъ врачъ, который нашелъ положеніе 
больнаго безнадежнымъ и только обѣщалъ поддержать его жизнь 
на нѣкоторое время. При помощи лѣкарствъ и діэты о. Николаю 
суждено было прожить еще около семи недѣль.

20 іюля, въ Ильинъ день, въ 2 часа по полудни, въ 
погостъ Ляудеры, гдѣ въ этотъ день бываетъ ежегодно ярмарка, 
прибылъ изъ Старой Слободы нарочный съ печальною вѣстію, 
что съ минуты па минуту нужно ждать кончины о. Николая. 
Бывшіе здѣсь родные поспѣшили въ Старую Слободу. Меньше 
чѣмъ черезъ часъ прибылъ и сослуживецъ его и другъ о. Сѵме- 
онъ Вернадскій, чтобы уговорить умирающаго еще сподобиться 
св. причащенія и таинства Елеосвященія. Трудно было склонить 
на то больнаго,—такъ далека была"отъ него мысль о смерти. Но 
наконецъ увѣщанія и просьбы о. Сѵмеона подѣйствовали: больной 
исповѣдался и пріобщился; было приступлено и къ совершенію 
таинства Елеосвященія. Всѣ продолжитечьныя молитвы о. Ни



колай выслушалъ съ полнымъ сознаніемъ, лежа на смертномъ 
одрѣ; часто, одними только вздохами, выражалъ свои тяжелыя 
мысли о покидаемой семьѣ; всякую молитву онъ сопровождалъ 
крестнымъ зннменіемъ. Но вотъ Елеосвященіе окончено. Больной, 
утомившись продолжительнымъ вниманіемъ, сталъ просить покоя. 
Но не долго судилъ Господь Богъ вѣрному рабу Своему нас
лаждаться покоемъ земнымъ, чтобы дать ему заслуженный покой 
вѣчный въ царствіи Своемъ. Ровно въ полночь съ 20 на 21-е 
іюля тихо и мирно почилъ служитель Божій, положившій столько 
трудовъ и подвиговъ на пользу своей паствы.

Такъ кончилась поучительная и назидательная жизнь о. 
Николая.

Свяіц. Владиміръ Альбицкій.
Бриги, Люц. у.

Архіерейское священнослуженіе въ селѣ Котовѣ, 
Витебскаго уѣзда.

День 10 мая для насъ Котовцевъ былъ днемъ священ
нымъ, радостнымъ и многознаменательнымъ. Въ этотъ день Пре
освященнѣйшій Антонинъ осчастливилъ насъ своимъ посѣщеніемъ 
и архіерейскимъ богослуженіемъ въ нашемъ храмѣ. Рѣшаюсь 
описать все предшествующее сему торжеству и самое торжество, 
чтобы воочію видѣть во всемъ Промыслъ Божій и исполненіе 
Имъ благихъ нашихъ желаній и стремленій.

Въ 1877 году я перешелъ, по своему желанію, изъ Не
вельскаго уѣзда въ село Котово. Здѣсь я нашелъ церковь новую, 
выстроенную на казенныя средства за три года до моего поступ
ленія къ ней. Церковь по наружному виду была красива, оп 
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внутри оказалась во всемъ скудною,—между прочимъ, не 
доставало въ ней такой святыни, которая бы служила для 
прихожанъ особеннымъ предметомъ молитвеннаго обращенія и 
упованія въ минуты радости и скорби жизни.

Въ виду недостатка въ церкви особенно чествуемой свя
тыни, мысль моя остановилась на иконѣ Иверской Божіей Ма
тери предъ которою мнѣ случилось молиться въ градской Петро
павловской церкви, тотчасъ по пришествіи сей святыни изъ 
Москвы, направляемой въ каѳедральный Николаевскій соборъ. 
Озаренный желаніемъ пріобрѣтенія иконы Иверской Божіей Ма
тери въ свою приходскую церковь, я объявилъ моимъ прихо
жанамъ о немъ и просилъ усерднаго ихъ содѣйствія къ осу
ществленію его. Послѣ моего обращенія къ намѣстнику лавры 
пр. Сергія и указанія, по его распоряженію, достойнаго иконо
писца, была получена желанная икона, стоющая 200 р., посту
пившихъ изъ пожертвованій моихъ пасомыхъ, небогатыхъ достат
комъ. Для приданія въ глазахъ христіанъ особой важности и 
святости упомянутой иконѣ, я просилъ б. Преосвященнѣйшаго 
Викторина освятить икону, когда Владыка прибудетъ къ 15 
августа въ Тадулинскій монастырь; но предполагавшаяся поѣздка 
Владыки не состоялась и освященіе иконы, но распоряженію 
Начальства, совершено архимандритомъ Тихономъ, б. настояте
лемъ Тадулинскаго монастыря. Молитвенное обращеніе моихъ 
прихожанъ къ Царицѣ Небесной съ теченіемъ времени видимо 
возрастало и усердіе ихъ къ украшенію храма усугублялось: 
впослѣдствіи на ихъ приношенія пріобрѣтенъ новый благолѣпный 
иконостасъ. Тѣмъ не менѣе мысль объ архіерейскомъ служеніи 
во ввѣренномъ мнѣ храмѣ и молитвенномъ чествованіи Архипас
тыремъ нашей святыни никогда не покидала меня, напротивъ, 
время отъ времени укрѣплялась и пламенѣла яркимъ свѣтомъ 
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надежда, что Господь и этой радости и веселія духовнаго спо
добитъ насъ.

Наконецъ, благодареніе Богу, насталъ день исполненія на
шихъ желаній. Узнавъ, что настоятельница Тадулинскаго, нынѣ 
женскаго монастыря, игуменія Аристоклія, пригласила Преосвя
щеннѣйшаго нашего Архипастыря Антонина совершить вь обители 
богослуженіе 9 мая, въ день св. Николая, преимущественно 
чествуемаго народомъ,—я тоже осмѣлился просить Владыку со
вершить Божественную литургію въ Котовскомъ храмѣ въ день 
Вознесенія Господня, въ который бываетъ въ нашемъ храмѣ не 
малое стеченіе богомольцевъ, стекающихся для поклоненія Ивер
ской иконѣ Царицы Небесной. Святитель, по свойственному ему 
мягкосердію и вниманію къ просьбамъ каждаго, изъявилъ на 
это полную готовность. Съ 9 на 10 мая, выслушавъ въ обителѣ 
всенощное бдѣніе, Архипастырь наутріе отправился въ Котово. 
На пути, при проѣздѣ чрезъ селеніе, Владыка былъ благого
вѣйно встрѣчаемъ селянами съ иконами и хлѣбомъ-солью, при 
чемъ Владыка, благословляя ихъ, раздавалъ имъ крестики. 
Ровно въ 10 часовъ прибылъ Владыка въ Котово при коло
кольномъ звонѣ. Народъ, одѣтый по праздничному, наполнявшій 
собою большое пространство предъ церковною оградою и въ са
мой оградѣ, низко кланялся Владыкѣ, очищая ему путь шество
вать въ церковь. Послѣ обычной встрѣчи, Владыка совершалъ 
Божественную литургію въ сослуженіи прот.' Кудрявцева, о. 
благочиннаго, мѣстнаго священника и священника Яновичской 
церкви. При Богослуженіи кромѣ прихожанъ присутствовали: 
игуменія Аристоклія и всѣ мѣстныя гражданскія власти. Большая 
часть молящихся по маловмѣстительности храма стояла внѣ его, 
въ церковной оградѣ и за нею. Въ нашемъ храмѣ ставленикъ 
Образскій удостоился рукоположенія во священника. Во все 
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время принесенія безкровной Жертвы, лице Святителя выражало 
умилительное настроеніе духа и внутреннее довольство, произво
димое благолѣпіемъ, убранствомъ храма и стройнымъ пѣніемъ 
хора, состоящаго изъ монахинь Тадулинской обители. Послѣ 
причащенія, мѣстный священникъ, подавая Архипастырю анти
доръ, сказалъ, что хотя у него и приготовлено поученіе на 
этотъ день, но послѣ Святительскаго проповѣданія, услышаннаго 
имъ вчера въ обители, какъ истинно поучительнаго, не смѣетъ 
раскрывать немощныя свои уста и просилъ, чтобы Владыка самъ 
благовѣствовалъ Слово Божіе, поучая какъ его самого, такъ и 
пасомыхъ имъ, ибо такое проповѣданіе драгоцѣнно и потому, 
что вообще Владыки не имѣютъ возможности часто посѣщать 
сельскіе приходы и поучать народъ. Добрѣйшій Архипастырь, 
какъ-бы не зная усталости отъ трудовъ своихъ, произнесъ слово 
о спасительныхъ плодахъ вознесенія Христова и, между прочимъ, 
о томъ, что послѣ вознесенія Господа нашего Іисуса Христа на 
небо, Онъ вмѣсто Себя низпослалъ Духа Святаго прежде на 
апостоловъ, отъ нихъ тотъ же Духъ Святой преемственно пере
ходилъ и переходитъ на преемниковъ ихъ—учителей и пастырей 
церкви, а пастыри церкви, по дарованной имъ благодати, сооб
щаютъ Духа Святаго вѣрующимъ чрезъ св. таинства. А потому 
вѣрующіе, желая себѣ счастія земнаго и спасенія вѣчнаго, по
средствомъ правой вѣры и благочестивой жизни, должны хранить 
Духа Святаго въ своихъ сердцахъ. Проповѣдь эта произнесена 
была Святителемъ самими удобопонятными и убѣдительными словами.

Послѣ литургіи былъ совершенъ съ иконою Иверской Бо
жіей Матери крестный ходъ вокругъ церкви. На всѣхъ четы
рехъ сторонахъ храма Владыка останавливался, произносилась 
просительная ектенія за вся православныя христіаны и окроп
лялся св. водою народъ, сплошною массою двигавшійся по сто-
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ронамъ крестнаго хода. Предъ вступленіемъ въ церковь крестный 
ходъ снова остановился, здѣсь было чтеніе евангелія Святителемъ, 
затѣмъ Произнесена сугубая ектенія, а за нею Владыка громко 
и умилительно прочиталъ молитву, составленную Иверской Бо
жіей Матери; послѣ отпуста произнесено многолѣтіе Государю 
Императору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу 
и всему Царствующему Дому, Св. Сѵноду, Преосвященнѣйшему 
Антонину, прихожанамъ Котовскаго храма и всѣмъ православ
нымъ христіанамъ.

Взошедши въ церковь, Владыка разоблачился, возложилъ 
на себя мантію и съ амвона началъ раздавать народу крестики 
и брошюры религіознаго содержанія. Такъ какъ въ Котовскомъ 
приходѣ есть много грамотныхъ, то Владыка, выражая при этомъ 
свое удовольствіе, съ особенною похвалою относился къ тѣмъ, 
которые часто посѣщаютъ храмъ, читаютъ и поютъ на клиросѣ, 
и такимъ вмѣсто одной по двѣ брошюры давалъ. Раздача этихъ 
священныхъ предметовъ сопровождалась святительскими настав
леніями: воздерживаться отъ пьянства, сквернословія, вести жизнь 
трезвую, нравственную, согласную съ закономъ Божіимъ, соблю
дать посты и воспитывать дѣтей въ страхѣ Божіемъ. Святитель 
до тѣхъ поръ не вышелъ изъ церкви, пока не роздалъ всѣмъ 
безъ изъятія крестики и брошюры.

Послѣ церковнаго торжества, окончившагося не раньше 2 
часовъ пополудни, Владыка изъ храма до квартиры священника 
шествовалъ со славою, предшествуемый благочиннымъ со св. 
крестомъ и сопровождаемый народомъ, радующимся своему счастію, 
что воочію видитъ своего Архипастыря, какъ высшаго іерарха, 
любвеобильнаго отца и мудраго учителя. Священникъ, какъ хо
зяинъ дома, съ своимъ зятемъ, тоже священникомъ, съ двумя 
дочерями и внуками у крыльца дома встрѣтилъ высокаго гостя 
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съ хлѣбомъ-солью. По принятіи сего, Владыка взошелъ въ домъ, 
совершилъ отпустъ, снялъ мантію, благословилъ присутствующихъ, 
съ похвалою отозвался о благолѣпіи храма и съ благоговѣйнымъ 
чувствомъ отнесся къ Котовской святынѣ—иконѣ Иверской Бо
жіей Матери.

Затѣмъ послѣдовала трапеза. Трапеза была радушная, от
кровенная, всѣ обращались къ Владыкѣ какъ дѣти къ отцу. 
Въ концѣ трапезы Владыка высказалъ свое удовольствіе по 
поводу замѣченнаго имъ единодушія и братскаго отношенія между 
гостями, почему онъ желалъ бы во всей своей епархіи между 
духовенствомъ видѣть подобное дружелюбіе. Здѣсь гостями были 
большею частію священники, ихъ жены и дѣти. Лестный отзывъ 
Владыки вызвалъ общій восторгъ и нѣсколько разъ было про
пѣто Владыкѣ многолѣтіе. Послѣ трапезы дорогой гость немед
ленно отбылъ въ путь, сопровождаемый благожеланіями хозяина 
и всѣхъ присутствовавшихъ.

Такъ совершилось духовное торжество въ селѣ Котовѣ 10 мая/
Мы назвали этотъ день священнымъ, потому что Святитель 

своимъ присутствіемъ возвеличилъ и прославилъ наше мѣстное 
празднованіе. Назвали днемъ радостнымъ, потому что прибытіе 
къ намъ Владыки считаемъ событіемъ великой важности. Нако
нецъ назвали его днемъ многознаменательнымъ,—ибо Промыслъ 
Божій судилъ намъ своими очами видѣть Святителя молящимся 
предъ нашею святынею—иконою Иверской Божіей Матери, прі
обрѣтенной нами изъ грады Москвы:—тамъ Самодержавные наши 
Цари, тамъ всѣ русскіе, составляющіе какъ бы сердце Россіи, 
молятся предъ Нею, а здѣсь на окраинѣ мы,—вѣрные сыны 
Царя и Отечества,—преклоняемся пречистому Ея Образу. 
16 мая, 1890 года Священникъ Іоаннъ Карвецкій.

с. Котово.
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ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА
при ДОМѢ ТРУДОЛЮБІЯ.

«И отдашь голодному душу 
твою и напитаешь душу страдаль
ца; тогда свѣтъ твой взойдетъ во 
тьмѣ и мракъ твой будетъ какъ 
полдень.» Исайя ЪУІІІ

Существующій въ Петербургѣ съ 1886 года «Домъ Трудо
любія» призрѣваетъ въ своихъ стѣнахъ бѣдныхъ столицы. Имъ, за 
безмездный трудъ, дается пропитаніе и ночлегъ. *

Но бѣдному человѣку мало внѣшней матеріальной помощи: 
ему не менѣе важно слово утѣшенія и братскаго участія. 
Бѣднякъ, входящій въ двери Дома Трудолюбія—прежде всего 
нашъ братъ и мы должны къ нему относиться безъ всякаго фор
мализма, съ чувствомъ христіанской любви. Отказать ему въ нрав
ственной поддержкѣ и сострадапіи, также жестоко, какъ отказать 
въ пріютѣ и кускѣ хлѣба, ибо сказано: «Не объ единомъ хлѣбѣ 
живъ будетъ человѣкъ.» По этому-то на благотворителяхъ лежитъ 
обязанность отнестись къ страждущему и одинокому брату съ пол
нымъ сочувствіемъ, распросить о прежней жизни его, о причинахъ, 
которыя привели его въ такое положеніе и приложить стараніе 
оказать ему не только временное, но и существенное, не только 
матеріальное, но и духовное пособіе. Не рѣдко бываетъ, что са
мая простая и сравнительно ничтожная помощь, какъ напримѣръ 
пріобрѣтеніе одежды, выкупъ заложенныхъ вещей, небольшая сум
ма для возвращенія на родину, помѣщеніе въ больницу для лѣче
нія и т. п. спасаютъ человѣка отъ гибели и возвращаютъ обще
ству полезнаго члена.

Домъ Трудолюбія, который и при настоящихъ расходахъ не 
могъ бы существовать безъ содѣйствія частныхъ лицъ и въ осо
бенности безъ постоянно оказываемой щедрой помощи высокочти-

* Съ основанія этого пріюта для бѣдныхъ имъ отпущено 69461 порція 
на обѣдъ, предоставлено 32358 ночлеговъ съ ужинами и утренними порціями чая 
съ хлѣбомъ, заработной платы выдано 4639 р., пристроено на мѣста 160 чел. 
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мымъ Отцомъ Іоанномъ Кронштадскимъ, совершенно не имѣетъ 
средствъ на такія издержки. Вотъ почему у людей, съ сочувствіемъ 
относящихся къ развитію дѣятельности Дома Трудолюбія и воз
можно большему распространенію своей благотворительности яви
лась мысль—основать особый «фондъ на пособіе призрѣваемымъ» 
изъ спеціальныхъ на этотъ предметъ пожертвованій: 1) по сбор
нымъ книжкамъ, 2) изъ сборовъ съ концертовъ, спектаклей, лоте" 
рей и т. п. для этой цѣли устраеваемыхъ, 3) изъ денегъ собранныхъ 
въ кружки, поставленныя для этаго назначенія. Эта мысль встрѣ
тила уже сочувствіе среди членовъ Правленія Попечительнаго Об
щества при Домѣ Трудолюбія, внесшихъ свою посильную лепту. 
Между прочимъ, лицо, пожелавшее остаться неизвѣстнымъ, пожер
твовало для основанія этаго фонда триста рублей. Дай Богъ, 
чтобы благой примѣръ подвинулъ добрыхъ людей на братскую по
мощь. ІІе формальное, а внимательное и любовное отношеніе къ 
нуждающимся—вотъ основа новаго отдѣла нашей дѣятельности, 
когда образуются выше приведеннымъ путемъ необходимыя на 
этотъ предметъ денежныя средства.

Будемъ надѣяться, что члены нашего Общества, къ 
которымъ мы обращаемся съ настоящимъ воззваніемъ, а также и 
всѣ сочувствующіе дѣлу благотворенія лица не оставятъ безъ учас
тія и матеріальной поддержки стремленіе наше и помогутъ намъ, 
по мѣрѣ силъ, исполнить великую заповѣдь Христа о помощи 
несчастнымъ братьямъ.

Пожертвованія принимаются въ Домѣ Трудолюбія, куда мо
гутъ быть доставляемы кромѣ денегъ и другіе необходимые пред
меты: какъ-то: старая одежда, обувь, бѣлье и т. п. вещи.

Предсѣдатель Правленія Попечительнаго Общества Дома 
Трудолюбія С. Мережковскій. За товарища И. Путиловъ.

Члены: М. Лѳрхѳ Казначей. А. Огневъ Секретарь. Н. Дно 
ряшинъ. Э. Европеусъ. М. Гольдгамегъ. М. Семеновъ.

Домъ Трудолюбія находится: уг. Столярнаго пер. и Казна
чейской ул. д. №9—11, кв. 6.
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Отъ Правленія Попечительнаго Общества
ДОМА ТРУДОЛЮБІЯ. 

ВОЗЗВАНІЕ!
„И кто напоитъ одного изъ 

малыхъ сихъ только чашею хо
лодной воды во имя Ученика, ис
тинно говорю вамъ, не потеряетъ 
награды своей."

* ■' Матѳея 10, 42.

Учрежденный нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ С.-Петербургѣ 
Домъ Трудолюбія имѣетъ своею цѣлью призрѣвать бѣдныхъ, впав
шихъ по какимъ либо обстоятельствамъ въ крайнюю нужду, ли
шенныхъ не только куска хлѣба и крова, но и возможности прі
искать себѣ какое-либо занятіе, слѣдовательно вынужденныхъ ид
ти на улицу протягивать руку. Люди эти являются большею частью 
въ такомъ рубищѣ, что едва имѣютъ чѣмъ прикрыть наготу. Домъ 
Трудолюбія принимаетъ всѣхъ въ свои стѣны и даетъ каждому 
посильную работу и за такой безмездный трудъ прокармливаетъ 
и даетъ пріютъ въ ночлежномъ домѣ. *)  Но средства Общества 
Дома Трудолюбія на столько ограниченны, что оно не. только ли
шено возможности снабжать призрѣваемыхъ одеждою, обувью 
бѣльемъ и добывать имъ паспортъ, безъ котораго они не могутъ 
ноступать на мѣсто, что если-бл не энергичная благотворитель
ность отдѣльныхъ членовъ Общества и въ особенности постоян
ная помощь высокочтимаго Отца Іоанна Кронштатскаго, то и са
мое существованіе тбкого полезнаго учрежденія должно было бы 
прекратиться.

*) Въ теченіи Зхъ лѣтч, т. е. по 15 апрѣля 1889 г. было отпущено:
1) Обѣдовъ 64,800.
2) Ужиновъ 6,480.
3) Ночлежныхъ билетовъ на 43,200 человѣкъ.

Вотъ въ виду такой то крайней нужды взываемъ мы къ по
мощи добрыхъ людей и усерднѣйше просимъ: 1) Присылать въ
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Домъ Трудолюбія необходимые предметы, какъ-то: старую одежду, 
обувь и бѣлье,, въ какомъ бы видѣ оно ни было. 2) Обращаемся 
съ покорнѣйшей просьбой къ Членамъ Общества, прося ихъ при
нять на себя трудъ распространенія установленныхъ для сбора 
пожертвованій книжекъ и привлеченія большаго числа лицъ въ 
число членовъ Общества (годовой членскій взносъ всего 1 р.) и 
не менѣе усердно просимъ Членовъ Общества посвящать хотя-бы 
часть свободнаго времени посѣщенію Дома Трудолюбія, входя въ 
болѣе близкое общеніе съ несчастными призрѣваемыми, утѣшая 
ихъ, укрѣпляя въ. нихъ вѣру, въ добро и надежду на лучшее бу
дущее и своимъ нравственнымъ вліяніемъ способствовать къ воз
рожденію въ нѣкоторыхъ любви къ труду и сознанію всѣми обя
занности взаимопомощи.

Жертвователей покорнѣйше просимъ обращаться въ Домъ 
Трудолюбія по слѣдующему адресу: Уголъ Казначейской улицы 
и Столярнаго пер., д. Геллера.

Предсѣдатель Правленія Попечительнаго Общества Дома 
Трудолюбія С. Мережковскій. Секретарь 0. Арсеньевъ.

Члены Правленія: Д-ръ И. Дворяшинъ. Княгиня Кольцова 
Масальская. Вар. О Вуксгѳвдѳнъ. А. М. Еврѳинова. Н. Г. Яры- 
шкинъ. Анучковъ. Н. А. Кошелевъ.
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