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Д Подписка принимается у оо благочинныхъ епархіи и въ Редакціи „Вѣдомостей", при Витеб- | 
■оі скомъ Епархіальномъ Свято-Владимірскомъ Братствѣ. «
Н Редакція проситъ оо. и гг. сотрудниковъ, что рукописи, присылаемыя въ Редакцію для напе-! 
!к чатакія, должны быть написаны разборчиво и чстко на одной страницѣ. Не разборчивые * 
гц РуКОПИСИ не ПОДЗЗ эгаотся разсмотрѣнію. Рукописи безъ означенія условій считаются бѲЗ- < 
ч Платными. Авторы, жз.іа щ е имѣть отдѣльные оттиски своихъ статей, заявляютъ о томъ на | 
•И Сатой рукописи,—оттиски дѣлаются за особую плату по счету типографіи. Статьи, не приня- ] 

тыя Редакціей, по желанію высылаются авторамъ за ихъ счетъ—(по присылкѣ нужнаго количе- '
Ь ства марокъ) обратно, невостребованныя статьи по истеченіи года уничтожаются. Мелкія замѣт- 
д ки—не бэлѣе писаннаго листа—возврату не подлежатъ.
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движенія и перемѣны по службѣ.

ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Перемѣщается:

— Опредѣленіемъ Полоцкаго Епархіальнаго Начальства, 
отъ 3 — б іюля сего 1913 года псаломщикъ Суратской церкви 
священникъ Стефанъ Лосскій, ради пользы службы,—на вакан
сію второго псаломщика къ Юровичекой церкви, Полоцкого 
уѣзда.

Оставляется:

— Опрдеѣленіемъ Полоцкаго Епархіальнаго Начальства, 
отъ 3—6 іюля 1913 года, временно исполняющій должность 
священника Лѣсохинекой церкви, Велижскаго уѣзда Але
ксандръ Носевичъ-при Лѣсохинекой церкви, Велижскаго уѣз
да, на вакансію священника.

Утверждаются въ должности церковнаго старосты:

— Оболь-Онуфріевской церкви, Полоцкаго уѣзда, крестья
нинъ Петропавловской волости, дер Стадалища, Алексѣй Се 
меновъ Ганущенко-на 1-е трехлѣтіе (съ 10 мая с. г)

— Набищенской церкви, Витебскаго уѣзда, крестьянинъ 
Храповичской волости, дер. Шпаки Андрей Кузьминъ Гонча
ровъ—на 1-е трехлѣтіе (съ 24 мая е. г.).
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— Глембочинской церкви, Себежскаго уѣзда крестьянинъ 
Глембочинской волости, дер Комары /Ларнъ Ивановъ —на 2 е 
трехлѣтіе (съ 24 мая с. г).

— Сокольниковой церкви, Невельскаго уѣзда, крестьянинъ 
Сокольникской волости, дер. Саньки, Константинъ Семеновъ 
Жаренсвъ-на 5е трехлѣтіе (съ 25 мая е. г)-

— СолоневичскоГі церкви, Лепельскаго уѣзда, крестьянинъ 
Бобыничской волости дер. Зарѣчья, Иванъ Николаевъ Тонно- 
видъ—на 1 е трехлѣтіе (съ 29 мая с. г).

— Лосвидской церкви, Витебскаго уѣзда, крестьянинъ 
Лосвидской волости, дер. Емельянова (Долгое тожъ), Антоній 
Орестовъ Виноградовъ--на 4-е трехлѣтіе (съ 5 іюня с. г)

— Пеечанской церкви. Невельскаго уѣзда, крестьянинъ 
Рыкшинской волости дер. Перевоза, Платонъ Іоанновъ Макси- 
менокъ-на 3-е трехлѣтіе (съ 8 іюня с. г),

— Загорской церкви, Себежскаго уѣзда, крестьянинъ 
Шумихинекой волости дер- Новичковъ, Косьма Стефановъ 
Метелица—на 8 е трехлѣтіе (съ 8 іюня с. г-).-

— /Лихаловской церкви, Люцинскаго уѣзда, крестьянинъ 
/Лихаловской волости, дер. Лопатинская, Дементій Георгіевъ 
Борисовскій - на 1-е трехлѣтіе (съ 12 іюня с- г.).

— Котовской церкви, Витебскаго уѣзда, крестьянинъ 
Вымнянской волости дер- Скробова. Корнилій Савельевъ Сав 
ченко—на 2 е трехлѣтіе (съ 12 іюня с г.)

— Воронечской церкви Лепельскаго уѣзда, начальникъ 
Воронечекаго почтово-телеграфнаго отдѣленія Иванъ Алексан
дровичъ Рубись—на 1-е трехлѣтіе (съ 13 іюня с. г.)

— Саріанской церкви, Дриесенскаго уѣзда, крестьянинъ 
Саріанской волости, дер. Вышняго Ѳомина Антоній Стефановъ 
Крюкъ на 1-е трехлѣтіе (съ 13 іюня е. г).

— Дворецкой церкви Лепельскаго уѣзда, крестьянинъ 
Городчевичекой волости, дер Дворца, Захарій Булышо—на 5-е 
трехлѣтіе (съ 20 іюня с. г.)

— Лѣеохинской церкви, Велижскаго уѣзда, крестьянинъ 
дер. Мочалино, /Лалахъ Петровъ—на Зе трехлѣтіе (съ 28 
іюня с. г.).

— Свѣчанской церкви, Лепельскаго уѣзда, крестьянинъ 
Стрижевской волости, дер Долгое, Афанасій Шевкунъ —на 1 е 
трехлѣтіе (съ 28 іюня с- г.).
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— Козловичской церкви, Витебскаго уѣзда, крестьянинъ 
Куримской волости, дер. Панеръ, Иванъ Купріенокъ—на 1 е 
трехлѣтіе (еъ 5 іюля с. г.).

— Барсучинской церкви, Городокскаго уѣзда, крестьянинъ 
дер. Гончары, Никифоръ Тимченковъ—на 2 е трехлѣтіе (съ 5 
іюля с. г).

— Нозаковекой церкви, Велижекаго уѣзда, крестьянинъ 
Нозаковекой волости, дер Пуховичъ, Григорій Васильевъ —на 
1 е трехлѣтіе (съ 5 іюля с. г).

Вакантныя священническія мѣста:

- При Бродайжской церкви, Люцинскаго уѣзда, еъ 6-го 
февраля 1915 года.

— При Головчицкой церкви, Полоцкаго уѣзда.
— При Саріанской церкви, Дриесенскаго уѣзда,
— При Городецкой церкви, Велижекаго уѣзда.
— При Заборовской церкви, Полоцкаго уѣзда, съ 14 мар 

та 1914 года.
— При Межевекой церкви- Полоцкаго уѣзда, еъ 13 марта 

1913 года.
— При Найкинской церкви, Себежскаго уѣзда, съ 13 мар

та 1913 года,
— При Горковской ц., Городокскаго у., съ 5 марта с. г.
— При Низголовской ц., Лепельскаго у , съ 23 марта с. г.
— При Вороньской церкви, Лепельскаго уѣзда, съ 18 

мая 1913 года.
— При Улльской церкви, Лепельскаго уѣзда, съ 25 мая 

1913 года.

Вакантныя псаломщическія мѣста:

— При Липновекой церкви, Рѣжицкаго уѣзда, еъ 11 іюня 
1913 года.

— При Витебской тюремной церкви, еъ 2 іюля 1913 года.
— При Суражекой церкви, еъ 6 іюля 1913 года.
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®тъ Полоцкой Фуховной консисторіи.

Полоцкая Духовная Консисторія объявляетъ лицамъ, же 
лающимъ держать экзаменъ на званіе псаломщика, посвященіе 
въ стихарь, санъ діакона и утвержденіе въ клирѣ, что дни 
производства экзаменовъ въ 1915 году назначены слѣдующіе: 
51 іюля, 9, 19 и 28 августа, 5, 16 и 50 сентября, 10, 
18 и 51 октября, 4, 20 и 29 ноября и 9 и 20 декабря.

Духовная Консисторія даетъ знать для свѣдѣнія лицъ, 
желающихъ держать экзамены для полученія сана діа
кона и должности псаломщика и посвященія въ сти
харь, что означенныя лица должны представлять въ Конси
сторію по 5 рублей въ пользу экзаменаціонной комиссіи, безъ 
какового взноса экзамены производиться не будутъ, и что на 
экзамены они должны являться только послѣ основательной 
подготовки по программѣ, напечатанной въ № 10 «Полоцкихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей» за 1912 годъ.

Отъ Правленія семинаріи.

По распоряженію Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Владиміра, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, родители, 
желающіе обратиться въ Св. Синодъ или къ Г. Оберъ Проку
рору Св. Синода съ просьбой о назначеніи казенныхъ стипен
дій или пособій ихъ дѣтямъ, обучающимся въ духовно учеб
ныхъ заведеніяхъ Полоцкой епархіи, должны направлять свои 
прошенія въ Правленія тѣхъ учебныхъ заведеній въ коихъ 
обучаются ихъ дѣти, или же подавать ихъ Его Преосвящен
ству.

Отъ Совѣта Полоцкаго Спасо-Ево»рот?иніевскаго Епар
хіальнаго женскаго училища,

Въ Полоцкомъ Спаео Евфросиніевекомъ Епархіальномъ 
женскомъ училищѣ 25 и 24 августа 1915 г. будутъ произво 
диться экзамены для воспитанницъ, не державшихъ тиковыхъ 
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йесною сеіо года по болѣзни и за невзносъ платы, и переэкза
меновки. а 26 и 27 августа—пріемныя испытанія; медицинскій 
осмотръ вновь поступающихъ назначенъ на 31 августа.

Оттъ Правленія Витебскаго Епархіальнаго свѣчного 
завода.

Правленіе Витебскаго Епархіальнаго свѣчного завода 
доводитъ до свѣдѣнія духовенства епархіи, что отъ Литов 
ской епархіи въ уплату долга за отпущенныя свѣчи поступи
ло 54Ю00 руб., почему явилась возможность погасить всѣ 
долги завода за набранный матеріалъ и въ настоящее время 
вопросъ о ссудѣ изъ суммъ Пенсіонной Кассы 60000 руб. 
самъ собою отпадаетъ.

Отъ Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго Со іЬта.

(Къ свѣдѣнію учащихъ въ церковныхъ школахъ).

Въ дополненіе къ напечатанному въ оффиціальномъ отдѣлѣ 
№№ 17 и 18 „Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" за 1913 г.‘ 
о Климатической Колоніи Имени Имератора Александра щ въ 
Алупкѣ для учащихъ вь церковныхъ школахъ, Полоцкій Епархі 
алчный Училищный Совѣтъ, на основаніи сообщенія Синодальнаго 
Училищнаго Совѣта, объявляетъ къ свѣтѣнію учащихъ церковныхъ 
школъ нижеслѣдующее.

1) Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 10 мая сего года за № 3998 
постановлено: установить на одинъ годъ ежемѣсячную плату за со
держаніе столомъ проживающихъ въ Климатической Колоніи Имени 
Императора Александра III, въ Алупкѣ, учащихъ въ церковныхъ 
школахъ въ двадцать пять рублей, съ тѣмъ, чтобы учителя и учи
тельницы церковныхъ школъ уплачивали двадцать руб., а остальные 
пять рублей доплачивались за каждаго изъ нихъ Училищнымъ Со
вѣтомъ при Св. Синодѣ изъ особыхъ, имѣющихся на этотъ пред
метъ суммъ.
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2) Плата съ лицъ, упомянутыхъ въ примѣчаніяхъ къ §§ I и 18 
Положенія о Климатической Колоніи 18 <Пол. Епарх. Вѣд.» за 
1913 г.) будетъ взыскиваема въ полной суммѣ, т. е. 25 р въ мѣсяцъ

3) Учащіе церковныхъ школъ, желающіе поетупить въ Колонію, 
должны направлять о семъ свои прошенія, съ приложеніемъ ме
дицинскихъ свидѣтельствъ, по установленной Святѣйшимъ Сино
домъ формѣ, непосредственно въ Распорядительный Комитетъ 
Климатической Колоніи Имени Императора Александра III. 
(Адресъ; Крымъ, Алупка).

-- ------------------------- ------------

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла,
Секретарь Консисторіи Л. Яновскій.



15'3 года. X» 29. 21-го іюля.

<|^|0(е оффиціалъ кый отдѣлъ^Ц^
,.__________ _______ __ ____________________ _ ___ І

Уніатское православное духовенство По
лоцкой епархіи въ войну 1812 г.

На ряду съ уніатскимъ духовенствомъ остались неизмѣнными 
Царю и Родинѣ й православное духовенство Витебской губерніи, 
при чемъ нѣкоторые изъ его рядовъ явили даже при нашествіи 
врага особое мужество до потери имущества и до смертельныхъ 
ранъ.

Для приведенія въ надлежащее устройство тѣхъ епархій (кро
мѣ Московской), которые были заняты непріятелемъ, равно и въ 
цѣляхъ ускоренія медленности въ перепискѣ епархіальныхъ Архі 
ереевъ по вопросу объ устроеніи епархій, разрушенныхъ при наше
ствіи врага Высочайшимъ рескриптомъ отъ 27 ноября 1812 года былъ 
командированъ въ Смоленскъ и другія сопредѣльныя съ Смоленской 
епархіей мѣста Архіепископъ Рязанскій и Зарайскій Феофилактъ. 
Прибывъ вскорѣ послѣ полученія Высочайшаго рескрипта въ 
Смоленскъ, Архіепископъ Феофилактъ собралъ свѣдѣнія о состояніи 
приходовъ сосѣдней съ Смоленскою, Могилевской епархіи, въ со
ставъ которой входили православные приходы Витебской губерніи. 
Изъ этихъ свѣдѣній обнаружилось, что несмотря па данную’ Моги
левскимъ Архіепископомъ Варлаамомъ присягу Наполеону, духовен
ство ввѣренной ему епархіи приходовъ Витебской губерніи осталось 
вѣрно своему Государю, о чемъ Преосвященнѣйшій Архіепископъ 
Феофилактъ, какъ мы уже упомянули, доложилъ Св. Синоду на от
дѣльныхъ липъ, явившихъ особое мужество при нашествіи францу
зовъ. Въ донесеніи Феофилакта упоминается протоіерей Витебскаго 
православнаго Успенскаго собора Петръ Околовичъ. По предписанію 
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Витебскаго губернскаго правленія по поводу приближенія къ гор. 
Витебску непріятеля онъ со всѣмъ соборнымъ духовенствомъ выбылъ 
въ гор. Нозгородъ, куда увезъ съ собою всѣ соборныя драгоцѣнно
сти, архивы духовнаго правленія и духовнаго уѣзднаго училища, 
учебныя книги и пособія и церковныя суммы. Объ этомъ предписа
ніи Витебскаго губернскаго правленія, послѣдовавшемъ на имя ду
ховнаго правленія протоіерей Витебскаго Успенскаго собора Петръ 
Околовичъ рапортомъ отъ 10 августа донесъ Оберъ-Прокурору Св 
Синода князю Голицыну. 25 ноября того же 1812 г., когда до Нов
города дошли слухи объ изгнаніи французовъ изъ Россіи и о взя
тіи отъ нихъ гор. Витебска, тотъ же протоіерей Околовичъ обратил
ся въ Св. Синодъ съ прошеніемъ о разрѣшеніи ему и всему причту 
Успенскаго собора гор. Витебска съ ихъ семействами за счетъ имѣю
щихся у него на рукахъ церковныхъ суммъ, вернуться обратно и 
Доставить туда всѣ сохраненные имъ документы й церковные вещи. 
Св. Синодъ предписалъ чрезъ Новгородское епархіальное начальство 
вернуться протоіерею Околовичу и всѣмъ соборянамъ гор. Витебска 
на мѣсто ихъ жительства за счетъ имѣющейся у него церковной 
суммы, а въ случаѣ недостаточности таковой, позаимствовать недо
стающіе у настоятеля Витебскаго Маркова монастыря архимандрита 
Іосифа изъ монастырскихъ денегъ. Получивъ таковое разрѣшеніе, 
протоіерей Околовичъ обратился въ декабрѣ съ новымъ прошеніемъ 
къ члену Св. Синода Феофилакту, Архіепископу Рязанскому, въ 
которомъ, упомянувъ о первыхъ двухъ прошеніяхъ, писалъ: зная 
достовѣрно, что Витебскій соборъ и квартира соборянъ хотя въ 
стѣнахъ не повреждены, но полы, окошки, двери и прочія вещи 
нѣкоторые попорчены, а нѣкоторые истреблены и что имѣніе остав
ленное мною и соборянами расхищено все непріятелемъ, я и со
трудники мои съ семействами по пріѣздѣ въ Витебскъ, не будемъ 
имѣть на первый случай ни способы къ пропитанію, ни мѣста къ 
прожитію, да и поелику Марковъ монастырь также разоренъ, то и 
архимандритъ онаго Іосифъ въ дачѣ пособія изъ монастырской 
суммы на проѣздъ мнѣ съ соборянами до Витебска затрудняется. 
Касательно же имѣющейся у меня церковной суммы 300 руб., то 
ежели употребить оную на доставленіе казенныхъ вещей въ Ви
тебскъ, то по причинѣ малочисленности и бѣдности прихожанъ, не 
предвидится никакихъ средствъ къ очищенію и исправленію самыхъ 
необходимыхъ потребностей въ разоренныхъ Витебскаго собора 
двухъ церквахъ.
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Представляя на благоусмотрѣніе Ваше, Высокопреосвященнѣй
шій Владыко, таковыя обстоятельства, а особливо разореніе и го
рестное положеніе Витебскихъ соборянъ и ихъ семействъ пріемлю 
смѣлость всенижайше просить Ваше Высокопреосвященство исхода
тайствовать не въ зачетъ штатнаго годового жалованья мнѣ и про
чимъ соборянамъ и на содержаніе церкви 2100 руб. положеннаго, 
коимъ они могутъ какъ доставить въ Витебскъ казенныя вещи, себя 
и семейства, такъ и на первый случай имѣть пропитаніе и попра
вить крайне бѣдственныя ихъ состоянія.

Одновременно съ прошеніемъ протоіерея Витебскаго Успенскаго 
собора Петра Околовича въ Св. Синодъ поступило прошеніе учите 
ля Витебскаго духовнаго училища Антона Мижурскаго, который про
силъ Оберъ-Прокурора Св. Синода, что по случаю нашествія 
на Витебскъ онъ былъ лишенъ всего имущества и, скитаясь не 
малое время по лѣсамъ вмѣстѣ съ женою, питался мірскимъ подая
ніемъ. По прибытіи въ Великіе Луки хотя и получилъ отъ своего 
начальства за сентябрь и октябрь мѣсяцы 25 руб., но оное употре
билъ на необходимо нужное теплое одѣяніе, почему и проситъ о 
вспоможеніи въ настоящемъ его бѣдственномъ положеніи. Архіепи 
скопъ Феофилактъ донесеніемъ отъ 31 марта 1813 года за № 220, 
увѣдомилъ Св. Синодъ, что прошенія причта Витебскаго Успенскаго 
собора согласно заключенію Могилевской духовной консисторіи со 
смѣтою и прочими бумагами заслуживаютъ удовлетворенія, почему 
и препровождаются Вашему Святѣйшеству. Такимъ образомъ, пра' 
вославное духовенство гор. Витебска было согласно предписанію 
свѣтской власти вынуждено выбыть, по нашествіи врага изъ города. 
Занявши Витебскъ Наполеонъ и его помощники обратили мѣстные 
храмы въ склады оружія (Семеновская церковь) пороха и снарядовъ, 
(Борисоглѣбская церковь) сѣна и соломы, (Рынково-Воскресенская 
церковь), а строющаяся предъ губернаторскимъ домомъ Преобра
женская церковь была по приказанію Наполеона сломана. Бернар- 
динскій монастырь былъ превращенъ въ провіантскій магазинъ, а 
въ Заручевско-Воскресенской церкви были поставлены жернова для 
молки муки. Все что можно было въ церквахъ ограбить и использо
вать французами было сдѣлано. Нужно думать, что духовенство 
этихъ Витебскихъ церквей также на время занятія Витебска фран
цузами выбыли изъ города и скрывалось въ окрестности, въ Мар
ковомъ монастырѣ, находящемся вблизи Витебска.
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Духовенство гор. Полоцка, гдѣ былъ православный Покровскій 
соборъ и православный Богоявленскій мужскій монастырь встрѣти
ло врага въ стѣнахъ города. Священники Покровскаго собора, про
тоіерей Феодоръ Соболевскій и священникъ Кириллъ Дорошкевичъ 
и настоятель Богоявленскаго мужскаго монастыря архимандритъ 
Александръ съ братіей мужественно встрѣтили врага. Комендантъ 
гор. Полоцка полковникъ Полчонковъ препроводилъ Оберъ-Проку
рору Св. Синода подлинное донесеніе Полоцкихъ гражданъ греко- 
ро.сійскаго исповѣданія, что тамошняго собора протоіерей Феодоръ 
Соболевскій, хотя былъ лишенъ всего своего имѣнія, но во время 
нахожденія въ гор. Полоцкѣ непріятеля безотлучно оставался при 
своей соборной церкви и разными средствами обще съ прихожана
ми защищалъ оную церковь отъ оскверненія и ограбленія. Совер
шалъ въ оной священнослуженіе и часто приглашалъ гражданъ къ 
слушанію онаго среди враговъ. Будучи съ неустрашимой ревностію, 
приносилъ молитвы Всемогущему о побѣдй на врага, подвергая 
тѣмъ очевидно жизнь свою крайней опасности. Препровождая это 
прошеніе отъ гражданъ гор. Полоцка, съ своей стороны испрашивалъ 
протоіерею Феодору Соболевскому за его твердую преданность Го
сударю за все время бытности гор. Полоцка у французовъ прилич
ное вознагражденіе. Самъ протоіерей Феодоръ Соболевскій въ ра
портѣ на имя Прокурора Св. Синода изъяснялъ, что онъ во время 
нашествія непріятельскаго производилъ церковную службу въ собо
рѣ и въ присутствіи самихъ непріятелей возносилъ молитвы без
боязненно о дарованіи Государю Императору Александру Павловичу 
на враговъ побѣды, поминутно ожидалъ себѣ варварскаго мщенія, 
но Божіимъ изволеніемъ токмо лишился своего имѣнія, а самъ 
остался живъ и церковь избавилъ отъ оскверненія и ограбленія. Въ 
виду этого просилъ испросить ему разоренному въ глубокой старости 
находящемуся къ безбѣдному прожитію послѣднихъ дней его посо
бія, ибо онъ, Соболевскій, отъ разореннаго прихода не имѣя дохода, 
нуждается въ содержаніи. Могилевская консисторія въ особой вѣ
домости такъ исчислила убытки протоіерея Соболевскаго, понесен
ные имъ отъ французовъ: деревянный домъ, на каменномъ фунда
ментѣ о 6 покояхъ, особая пекарня, кухня, баня, сарай съ хлѣбомъ, 
ледникъ—сожжены, что все стоитъ 2853 руб., два большихъ поме
ранцевыхъ дерева съ фруктами, стояніяхъ 5000 руб. истреблено, да 
взяго изъ плодовъ разнаго разбора, скота, домашней рухля
ди, мебели, столового прибора, посуды, книгъ, одежды, бѣлья, хлѣ
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ба, съѣстныхъ припасовъ и наличными деньгами, ассигнаціями и мо
нетой 3430 руб., а всего на сумму 17823 руб. Всѣ эти бумаги были 
препровождены на заключеніе Епископа Могилевскаго и Витебскаго 
Даніила, который въ рапортѣ на имя Св. Синода отъ 19 февраля 
1815 г. за № 344, далъ слѣдующее о семъ заключеніе: протоіерей 
Соболевскій, разоренный чрезъ непріятелей въ своемъ имѣніи всего 
на сумму 17823 р.. какового разоренія почесть ложнымъ неможно, 
ибо оную сумму Полоцкая гражданская полиція обще съ думою и 
магистратомъ выданнымъ свидѣтельствомъ утверждаетъ, на вспомо
женіе потег явнаго имѣнія Соболевскій по Высочайшему повелѣнію 
Государыни Императрицы Елизаветы Алексѣевны получилъ уже 
изъ суммъ потріотическаго общества 1000 руб., которые однако не 
могутъ соотвѣтствовать его столь великой потерѣ, почему онъ нуж
дается въ денежномъ пособіи, а за немаловажные подвиги къ поль
зѣ Отечества, соединенные съ неустрашимостью, онъ заслуживаетъ 
знака отличія. Второй священникъ Полоцкаго православнаго По
кровскаго собора Кириллъ Дорошкевичъ, перемѣщенный изъ-за 
неуживчивости съ настоятелемъ протоіереемъ Феодоромъ Соболев
скимъ къ Киссеневской церкви Печерскаго заказа Могилевской 
епархіи оказалъ при нашествіи французовъ еще большія услуги 
родинѣ и церкви. Онъ, какъ видно изъ его прошенія, поданнаго на 
имя Оберъ Прокурора Св. Синода и удостовѣреннаго о томъ Прео
священнымъ Могилевскимъ Даніиломъ, внушалъ прихожанамъ не
устрашимость и мужество на пораженіе врага, привелъ въ плѣнъ 
разными средствами до 300 человѣкъ непріятеля, находился въ ар
міи при генералѣ Дохтуровѣ, отъ коего имѣлъ одобрительный 
листъ, также при графѣ Платовѣ, и генералъ лейтенантѣ Голени
щевѣ-Кутузовѣ, коихъ порученія исполнялъ съ особливымъ усер
діемъ.

Полоцкій Покровскій православный соборъ послѣ взятія и сож
женія французами Полоцка остался въ отдаленіи отъ города среди 
поля, такъ какъ и ранѣе онъ находился въ предмѣстьи. Въ виду 
этого священно-церковно-служители означеннаго собора обратились 
къ Высокопреосвященному Феофилакту, члену Св. Синода, съ прось
бой о дозволеніи перемѣститься жительствомъ въ гимназическій 
корпусъ, стоявшій въ серединѣ города при Богоявленскомъ мона
стырѣ въ коемъ съ согласія духовнаго начальства дозволено на 
время расположиться народному училищу и службу отправлять въ 
церкви онаго же монастыря до построенія новаго собора, которому 
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назначено также быть внутри города, такъ какъ гражданамъ, такъ и 
священно церковно служителямъ въ отдаленности отъ города ходить 
въ Покровскую церковь неудобно. Въ случаѣ согласія на это народ
ное училище можно перевести въ богадѣльню, помѣщающуюся въ 
томъ же гимназическомъ домѣ. Помѣщеніе для училища настолько 
велико, что тамъ можно устроить теплую соборную церковь. Въ 
Богоявленскомъ монастырѣ монашествующихъ весьма недостаточно, 
почему служба соборнаго причта въ монастырскомъ храмѣ вполнѣ 
допустима. Высокопреосвященнѣйшій Феофилактъ, препровождая 
эту просьбу въ Могилевскую духовную консисторію, предписалъ по
слѣдней снестись по содержанію оной съ мѣстнымъ гражданскимъ 
начальствомъ и архимандритомъ Полоцкаго Богоявленскаго мона
стыря Александромъ и если къ удовлетворенію этой просьбы не 
окажется съ ихъ стороны препятствій, то и выполнить ее въ полной 
силѣ. Въ противномъ же случаѣ представить о томъ Св. Синоду съ 
собственнымъ заключеніемъ. Настоятелемъ Полоцкаго Богоявленска
го монастыря архимандритомъ Александромъ на запросъ Могилев
ской духовной консисторіи по поводу сей просьбы соборнаго причта 
дань былъ отрицательный отвѣтъ, такъ какъ, повидимому, между 
настоятелемъ монастыря архимандритомъ Александромъ и настояте
лемъ Полоцкаго Покровскаго собора протоіереемъ Соболевскимъ 
были недобрыя отношенія, что видно между прочимъ изъ слѣдую
щаго обстоятельства. Согласно рапорту настоятеля Полоцкаго Бо
гоявленскаго монастыря отъ 4 января 1813 года о разореніи фран
цузами его монастыря на имя Могилевской духовной консисторіи 
послѣдняя предписала въ виду разстройства здоровья о. архиманд
рита произнести подробную опись монастырскихъ зданій и имуще 
ства,, уцѣлѣвщихъ послѣ нашествія французовъ протоіерею Феодору 
Соболевскому, но больной архимандритъ Александръ не допустилъ 
его жъ составленію этой о п иси.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Торжественное празднованіе дня возсоеди
ненія уніатовъ съ православной церковью 

въ Витебскѣ.

Обычное празднованіе дня возсоединенія уніатовъ съ право
славной церковью, установленное опредѣленіемъ Св. Синода отъ 10 
іюля 1840 года, Высочайше утвержденнымъ 1-го марта 1841 года, въ 
текущемъ году въ гор. Витебскѣ совершено съ особенной 
торжественностью- Кромѣ церквей г- Витебска въ крестномъ ходѣ, 
совершаемомъ въ воспоминаніе этого вожделѣннаго событія, приняли 
участіе крестные ходы нѣкоторыхъ окрестныхъ церквей и Маркова 
монастыря. Порядокъ крестнаго хода въ день празднованія, а равно 
распорядокъ церковныхъ богослуженій были установлены по предва
рительному церемоніалу, выработанному еще въ бытность Полоц
кимъ Епископомъ Преосвященнѣйшаго Серафима, нынѣ Архіепископа 
Иркутскаго, и утвержденному Его Преосвященствомъ, Преосвяіценнѣй- 
шимт Владимиромъ, Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ. Благо
даря этому, крестный ходъ и богослуженія прошли въ образцовомъ 
порядкѣ и доставили всѣмъ участникамъ истинно-духовное утѣшеніе, 
возстановивъ въ памяти ихъ великій незабвенный историческій день 
вожделѣннаго событія-возсоединеніе уніатовъ бѣлоруссовъ съ пра
вославной церковью и великой Россіей.

Не смотря на дурную погоду, съ вечера 12-го іюня въ Витебскъ 
начали стекаться паломники—крестьяне изъ различныхъ мѣстъ Ви
тебской губерніи, такъ что ко всенощному бдѣнію въ св. Николаев
скій каѳедральный соборъ, гдѣ обычно происходитъ торжественное 
въ этотъ день богослуженіе, собралось большое количество богомоль
цевъ, переполнившихъ не только храмъ, но и занимавшихъ собор
ную площадь.

Видя это множество народа, Преосвященнѣйшій Владиміръ, чтобы 
удовлетворить религіозное чувство народа назначилъ торжественныя 
всенощныя бдѣнія, кромѣ Николаевскаго собора, въ Успенскомъ 
соборѣ, гдѣ таковое было поручено Преосвященнѣйшему викарію, 
Епископу Двинскому Пантелеймону и въ Рынково-Воскресенско 
церкви, которое совершалъ о. ректоръ духовной семинаріи архиман
дритъ Феофапъ.
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Самъ Владыка Владиміръ всенощное бдѣніе совершилъ въ ка
ѳедральномъ соборѣ, причемъ литія, въ виду многочисленности бого
мольцевъ, была совершена Имъ на площади собора съ обхожденіемъ 
Его кругомъ съ крестнымъ ходомъ. На всенощномъ бдѣніи Владыка 
послѣ первой каѳизмы произнесъ глубоко-прочувственное слово, въ 
которомъ объяснилъ народу значеніе церковныхъ торжествъ, пока
зывающихъ любовь народа къ церкви. До глубокой ночи Владыка 
помазывалъ за всенощнымъ бдѣніемъ всѣхъ богомольцевъ, 
такъ что окончилась всенощная, былъ совершенъ торже
ственный мелебенъ, послѣ котораго пѣвчіе не однократно пѣли 
тропари празднику, тогда только закончилось помазаніе Владыкой 
богомольцевъ Переполняя соборъ и занимая соборную площадь, бо
гомольцы почти отсутствовали въ Успенскомъ соборѣ. Въ виду этого 
на другой день, когда число богомольцевъ еще болѣе возросло, Вла
дыка Владиміръ желая, чтобы народъ не толпился на площади, а 
молился въ храмахъ предложилъ духовенству, собравшемуся для 
служенія въ Успенскій и каѳедральный соборъ, проводить „со славой" 
его и викарнаго Епископа Пантелеймона до Успенскаго собора. 
Когда народъ увидѣлъ торжественное шествіе Архипастырей съ 
сонмомъ духовенства при пѣніи хора пѣвчихъ, то огрэмной толпою 
устремился въ слѣдъ за этимъ шествіемъ. Благодаря этой мѣрѣ, въ 
Успенскомъ соборѣ набралось довольно много народа. Владыка Вла
диміръ остался служить въ Успенскомъ соборѣ; въ сослуженіи съ 
нимъ приняли участіе: настоятель Маркова монастыря архимандритъ 
Порфирій, настоятель Успенскаго собора протоіерей Добровольскій, 
протоіерей Новоузенска Самарской губ. Михаилъ Матюшенскій, про
тоіерей Успенскаго собора Лузгинъ, священникъ законоучитель 
женскаго духовнаго училища о. Димитрій Богоявленскій, духовникъ 
семинаріи о. И. Шитиковъ и пріѣзжій изъ Омской опархіи священ
никъ Витковскій. Преосвященнѣйшему Пантелеймону было поручено 
совершеніе литургіи въ каѳедральномъ соборѣ съ причтомъ собора, 
причемъ протодіакономъ въ каѳедральномъ соборѣ служилъ прото
діаконъ Ѳедоровскаго Царско сельскаго собора . конвоя Его Величе
ства о. Онисимовъ, бывшій протодіаконъ Витебскаго каѳедральнаго 
собора. Каѳедральный соборъ былъ переполненъ молящимися, такъ 
что большинство оставалось внѣ храма. Во время литургіи въ томъ 
и другимъ соборѣ были произнесены вмѣсто запричастна—проповѣди, 
причемъ въ Успенскомъ соборѣ таковую произнесъ священникъ
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Богоявленскій, а въ каѳедральномъ — священникъ о. Кириллъ 
Зайцъ.

Къ концу литургіи на соборную площадь стали собираться 
крестные ходы по заранѣе составленному порядку. Къ 9 час. утра 
изъ городскихъ церквей, расположенныхъ за Двиной (Ильинской, 
Семеновской и Петро-Павловской), крестные ходы пришли къ Ми
хайловской кладбищенской церкви, гдѣ встрѣтили крестный ходъ 
изъ Св. Духова Маркова монастыря въ преднесеніи Чуд. копіи Ка
занской Божіей Матери. Соединившись вмѣстѣ, всѣ эти крестные ходы 
пошли съ пѣніемъ къ каѳедральному собору. У Семеновской церкви 
къ этимъ ходамъ присоединился крестный ходъ изъ Лужеснянскаго 
прихода.

Къ этому же времени къ Іоанно-Богословской церкви прибыли 
крестные ходы изъ села Бабиничи и Слободы, а въ Покровскую 
церковь изъ селъ Фалковичъ и Телятники. Всѣ эти крестные ходы 
вмѣстѣ съ крестными ходами и изъ другихъ городскихъ церквей по
дошли къ каѳедральному собору, куда прибыли и войска въ сопро
вожденіи хора военной музыки третьяго обознаго кадроваго батальо
на. Чудотворный образъ Казанской Божіей Матери изъ Маркова 
монастыря былъ внесенъ въ каѳедральный соборъ и былъ поставленъ 
параллельно съ такимъ же Иверскимъ образомъ Божіей Матери 
каѳедральнаго собора. По окончаніи литургіи въ Успенскомъ соборѣ 
Преосвященнѣйшій Епископъ Владиміръ въ сопровожденіи крестныхъ 
ходовъ Успенскаго собора, Спасской и Рынково-Воскресенской церк
вей при пѣніи семинарскаго хора также пришелъ къ каѳедральному 
собору, гдѣ еще литургія не окончилась. Владыка вошелъ въ храмъ 
и прослѣдовалъ на архіерейскую каѳедру и по окончаніи службы 
вошелъ въ алтарь, откуда предшествуемый сонмомъ собравшагося въ 
соборъ духовенства въ сопровожденіи викарнаго Епископа Панте
леймона снова вошелъ на каѳедру и положилъ начало крестному 
ходу изъ каѳедральнаго собора, при чемъ въ крестный ходъ были 
понесены Чудотворныя иконы Иверской и Казанской Божіей 
Матери.

Въ это время, стоявшіе у собора крестные ходы благочиннымъ 
городскихъ церквей были разставлены въ опредѣленномъ порядкѣ: 
впереди были поставлены хоругви попарно, за ними иконы въ 
такомъ же порядкѣ, за иконами соединенныя хоры пѣвчихъ и за
тѣмъ длинная лента священно служителей, во главѣ которой шли 
два Архипастыря, съ иподіаконами и двумя протодіаконами; позади 
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Архипастырей стала военная музыка и войска. Музыка проиграла 
„Коль славенъ", пока крестный ходъ устанавливался, затѣмъ про
тодіаконъ Онисимовъ съ благословенія Преосвященнѣйшаго Влади
міра провозгласилъ возгласъ на начало молебна, послѣ котораго 
послѣдовалъ возгласъ Архипастыря. Площадь каѳедральнаго собора 
была вся переполнена богомольцами, такъ что число ихъ превышало 
десять тысячъ. Весь этотъ народъ, позади крестнаго хода послѣдо
валъ за крестнымъ ходомъ по улицамъ города, согласно заранѣе 
выработанному маршруту. Сначала слѣдуя по Смоленской улицѣ, 
онъ повернулъ по Дворцовой и Богословской къ Іоанно-Богословской 
церкви, гдѣ и остановился для продолженія молебна. Къ этому вре
мени церковь эта была убрана зеленью и улица около нея покрыта 
была травою. По окончаніи ектеніи Владыка Владиміръ иконою 
Іоанна Богослова четырежды по сторонамъ осѣнилъ народъ, а Епи
скопъ Пантелеймонъ въ это время окроплялъ его святою водою, 
пѣвчіе пѣли Господи помилуй. Послѣ этого крестный ходъ подошелъ 
къ единовѣрческ й церкви, гдѣ также было совершено осѣненіе и 
окропленіе. Отсюда крестный ходъ направился къ Спасской церкви, 
гдѣ, какъ и въ Іоанно’Богословской, ожидали его для молебна, 
Здѣсь также иконою Преосвященный Владиміръ осѣнилъ богомоль
цевъ, а Преосвященный Пантелеймонъ окропилъ св. водою. Отъ 
Спасской церкви крестный ходъ прошелъ въ Успенскій соборъ, гдѣ 
былъ оконченъ молебенъ, на которомъ послѣ евангелія Преосвящен
ный Владиміръ сказалъ народу прочувственнуюіпроповѣдь, а въ концѣ 
молебна протодіаконъ провозгласилъ многолѣтіе Царствующему Дому, 
Св. Синоду и вѣчную память Императору Николаю 1, Митрополиту 
Іосифу и всѣмъ возсоединенію уніатовъ потрудившимся. Изъ 
Успенскаго собора крестный ходъ мимо Рынково - Воскресенской 
церкви, гдѣ была совершена краткая литія, съ осѣненіемъ и окро
пленіемъ, прошелъ по Замковой улицѣ на Двину. Здѣсь было со
вершено водоосвященіе. Отсюда крестный ходъ по Мало-Могилевской ул. 
и Гоголевской ул. прослѣдовалъ съ остановками у Заручевско-Во- 
скресенской и Покровской церквей для совершенія краткой литіи въ 
каѳедральный соборъ. Отъ каѳедральнаго собора городскіе крестные 
ходы направились въ свои храмы, а святыни сельскихъ церквей и 
Марлова монастыря были поставлены въ соборѣ, при чемъ сельскому 
духовенству и крестоносцамъ мірянамъ за счетъ Св. Владимирскаго 
Братства, была предложена трапеза, что было поручено устроить 
благочинному 1 округа Витебскаго уѣзда, протоіерею Овсянкину.
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Во все время крестнаго хода или пѣлъ соединенный хоръ изъ всѣхъ 
хоровъ Витебскихъ церквей, или играла „Коль Славенъ" военная 
музыка. Благодаря этому довольно утомительный путь при жарѣ, 
казался незамѣтнымъ и крестный ходъ при тысячахъ сопровождав
шаго народа, представлялъ величественное зрѣлище. Архипастыри, 
въ сіяющихъ на главахъ митг ахъ, сопровождаемые многочисленнымъ 
сонмомъ духовенства въ свѣтлыхъ облаченіяхъ, необозримый рядъ 
иконъ, хоругвей, ярко блиставшихъ въ лучахъ солнца, тысячи іоловъ 
густо покрывающихъ улицы, стройное громкое пѣніе хора и мелодичные 
звуки гимна, все это производило трогательное и чарующее впечатлѣніе. 
Со всѣхъ церквей несся звонъ колоколовъ, то усилившійся, съ при
ближеніемъ крестнаго хода къ церквамъ, то замолкавшій. Самое 
шествіе совершалось въ чинномъ порядкѣ и благоговѣніи: ни суе
ты, ни толкотни, ни давки, неизбѣжныхъ спутниковъ всѣхъ много
тысячныхъ процессій—нигдѣ не замѣчали. Пріятно было видѣть, что 
во главѣ богомольцевъ, во время крестнаго хода, слѣдовалъ и на
чальникъ губерніи Шталмейстеръ Двора Его Величества М. В- 
Арцимовичъ. Крестный ходъ закончился въ 4 часа вечера. 
Но этимъ церковныя торжества не закончились; въ 5 час. 
вечера въ каѳедральномъ соборѣ Преосвященнѣйшими Архипа 
стырями было совершено торжественное всенощное бдѣніе въ честь 
Чудотворнаго образа Казанской иконы Божіей Матери нѣкогда въ 
годину польскаго владычества на Бѣлоруссіи, даннаго съ благосло
венія Св. Духову Маркову монастырю патріархомъ Никономъ. На 
другой день въ каѳедральномъ соборѣ была совершена литургія 
Епископомъ Пантелеймономъ. Рѣдкое по своей торжественной об
становкѣ церковное празднество дня возсоединенія уніатовъ на 
многихъ произвело сильное впечатлѣніе и несомнѣнно, особенно 
сильное на душу простецовъ Бѣлоруссовъ. Въ высшей степени же
лательно, чтобы подобныя торжества великой идеи православія сре
ди нашихъ православныхъ Бѣлоруссовъ, окруженныхъ католиками, 
какъ можно чаще устроялись по всѣмъ приходамъ епархіи. Для 
простого народа величественное православное богослуженіе, съ тор 
жественными крестными ходами, представляетъ великую воспита
тельную школу, въ которой народъ, укрѣпляясь въ вѣрѣ и предан
ности къ церкви, въ состояніи напомнить, въ случаѣ нужды, о сво
емъ существованіи и выразить свои идеалы.

Прот. Д М—скій.
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Смыслъ пастырства.

Вникая въ идейный смыслъ пастырства, мысль невольно оста
навливается на писаніяхъ пророческихъ. Тамъ, въ этихъ темныхъ 
по виду, но глубокихъ смысломъ рѣчахъ, есть образы, которые 
можно отнести къ современному пастырству.

Вотъ пророкъ Исаія изображаетъ себя ночнымъ сторожемъ!
«Кричатъ мнѣ съ Сеира: сторожъ! сколько ночи? Сторожъ, 

сколько ночи? Сторожъ отвѣчаетъ: «приближается угро, но еще 
ночь» (XXI, 11—12).

. Аввакумъ бдитъ, какъ часовой на дозорной башнѣ:
«На стражу мою сталъ я и, стоя на башнѣ, наблюдалъ, что 

скажетъ Онъ во мнѣ, и что мнѣ отвѣчать по жалобѣ моей» 
(Авв. II, 1).

Такъ древле пророки зорко бдѣли на стражѣ велѣній Господ
нихъ. Міръ іудейскій часто засыпалъ въ забвеніи Божіей воли и въ 
вязкой тинѣ грѣховъ не слышалъ Божія голоса.

Въ эту пору и становились на Божественной стражѣ вѣстники 
Господнихъ повелѣній. Избранные Богомъ, усердные работники Его, 
они чутко прислушивались къ голосу Бога и громко будили за
снувшихъ въ лѣности и небреженіи людей.

Чѣмъ темнѣе становилась ночь беззаконія, тѣмъ зорче смотрѣ
ли они въ небо, жилище Божіе, тѣмъ усерднѣе зажигали въ серд
цахъ людскихъ свѣтъ Божьихъ заповѣдей. И, какъ будильщики и 
сторожа имѣютъ орудіе для пробужденія спящихъ и надежный 
свѣтильникъ, чтобы освѣтить тьму, такъ и вѣстники Божіей воли 
ходили твердо, увѣренно во тьмѣ мірской суеты: имъ свѣтилъ свѣтъ 
Божія Закона а въ устахъ ихъ безпрестанно гремѣло Слово Божіе, 
грозное къ безпечнымъ.

Не эти ли вѣстники Божіей воли —постыри Церкви Христовой? 
Конечно, да. Въ Новомъ Завѣтѣ нѣтъ спеціальнаго пророческаго 
служенія. Ужели теперь нѣтъ лѣнивыхъ, спящихъ, и всегда ли сія
етъ свѣтъ? Люди—всегда люди, и въ будилыцикахъ-сторожахъ ни
когда не перестаетъ быть надобность. Пастыри Новаго Завѣта и есть 
эти вѣстники воли Божіей.

И какъ пророки бодрствовали на 'стражѣ, умоляя Божіе право
судіе о грѣшникахъ, такъ пастыри зорко наблюдаютъ за исполне



— 620 —

ніемъ Господнихъ повелѣній, побуждая лѣнивыхъ, вознося молитвы 
за преступниковъ противъ Бога и совѣсти.

Та же миссія, та же отвѣтственность.
Господь съ пророка Іоны взыскалъ неисполненіе воли Его. 

Взыщетъ и съ недостойныхъ пастырей.
Тѣ же условія, тѣ же обстоятельства.
Ночь нечестія окутала міръ. Люди превращаютъ страну земно

го Царства Божія въ царство діавола. Ужасная вещь: о Христѣ 
надо проповѣдывать среди христіанъ!

Правъ поэтъ:
Посмотри.—ночь вокругъ черезчуръ уже гнететъ.
Ночь вокругъ черезчуръ ужъ темна...
Но вѣдь:
Чѣмъ ночь темнѣе, тѣмъ ярче звѣзды ..
Пастыри Бога живаго! Усилимъ свѣтъ нашихъ сторожевыхъ 

огней!
«Приближается утро, но еще ночь»!. Пусть еще ночь. При 

бодрой энергіи приблизимъ разсвѣтъ.
Отъ насъ отчасти зависитъ его приблизить. Мы—свѣтъ міра. 

Не самостоятельный, конечно, а отблескъ иного Свѣта-
Да возсіяетъ же, Господи, и намъ Свѣтъ Твой присносущный.

(„Яросл. Еп- Вѣд “ № 21 1913 г).

Образъ буди вѣрнымъ.

Къ великому прискорбію, часто часто мы, пастыри Церкви, ока
зываемся на самой низкой степени пониманія своихъ пастырскихъ 
обязанностей. Намъ вручено дѣло великое и святое,—дѣло, гдѣ не
обходимо полное самоотреченіе и всецѣлая преданность Богу, всяче
ская отрѣшенность отъ мірскихъ пристрастій, всегдашняя трезвен- 
ность жизни и самонаблюденіе, неустанная работа надъ своимъ 
духовнымъ ростомъ... дѣло, гдѣ каждая ошибка, всякое послабленіе 
себѣ, малѣйшая лѣность и уклоненіе съ праваго пути могутъ пове
сти къ гибельнымъ послѣдствіямъ для паствы. У насъ въ рукахъ 
ключи Царства Небеснаго для тысячи душъ. А мы забываемъ объ 
этомъ, узко, односторонне понимаемъ свой пастырскій долгь, исчер 
пывая его храмовымъ служеніемъ и требоисправленіемъ-
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Мы рѣзко дѣлимъ оффиціальную службу и частную свою жизнь, 
отдавая первой только небольшіе моменты и все время и силы по
свящая мірскимъ занятіямъ. Надѣлъ ризы, служу, исполняя требы— 
священникъ; а потомъ, снявъ облаченіе, уже не пастырь, а семьянинъ, 
хозяинъ, домовладѣлецъ, садоводъ и т. п., ничѣмъ не отличающійся 
отъ рядовыхъ мірянъ.

И въ результатѣ такого односторонне-узкаго пониманія своего 
долга нами ужасныя послѣдствія до превращенія храма Божьяго въ 
мѣсто для сушки кукурузы и колокольни въ мельницу для размола 
хлѣбнаго зерна. Куда ни посмотришь, приходское дѣло стоитъ, при
ходская жизнь замерла, паства гибнетъ въ суевѣріи и порокахъ, и 
мы покойны, какъ будто такъ и нужно, и за работу за живое дѣло 
не беремся, даже не гстовимся къ нему и не думаемъ.

И такая то приходская разруха лучше всего доказываетъ, что 
мы не правильно, узко, крайне односторонне понимаемъ свое назна
ченіе; въ этомъ ясное указаніе того, что задача наша безмѣрно шире, 
именно—быть нравственною силою прихода, быть руководителемъ 
душъ ко спасенію, спасаясь спасать и паству, идя вести и ее въ 
Царство Небесное, устроять Царство Христово въ условіяхъ земной 
жизни.

Но руководствованіе въ духовной жизни есть, по выраженію 
Св- Григорія Двоеслова, «искусство изъ искусствъ». И для этого, 
прежде всего, каждый пастырь, „Образъ буди вѣрнымъ словомъ, жи
тіемъ" .. Чтобы успѣшно бороться съ нравственнымъ зломъ, тре
буется созиданіе добра въ себѣ, работа надъ своимъ нравственнымъ 
развитіемъ, устроеніе и упорядоченіе своей внутренней жизни. 
Чтобы зажечь искру Божію въ паствѣ, направить ее на путь духов
ной жизни и руководить въ ней, пастырь самъ долженъ жить по 
евангельски, быть примѣромъ для вѣрныхъ.

Раскроемъ это подробнѣе. И такъ, пастырь—духовный вождь 
своего прихода. Главнѣйшей обязанностью его является религіозно- 
нравственно-воспитательное воздѣйствіе па пасомыхъ, попеченіе о 
духовной жизни ихъ. Важнѣйшимъ средствомъ вліянія пастырскаго 
на приходъ считается изустное слово. Оно прямой, непосредственный 
и живой проводникъ нашихъ идей, мыслей и чувствъ. Народъ же 
(паства) въ массѣ теменъ, часто по неразвитости своего религіознаго 
сознанія не можетъ во всей строгости различать нравственное отъ 
безнравственнаго, и, какъ трость, вѣтромъ колеблемая, уклоняется то 
въ одну, то въ другую сторону, не имѣя прочнаго критерія для 
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своихъ поступковъ и дѣйствій. Вотъ обыкновенно изъ пастырскихъ 
обязанностей и выдвигается на первое мѣсто учительство; и теперь 
много говорятъ и пишутъ объ усиленіи проповѣдничества, видя въ 
немъ лучшее средство поднятія нравственнаго состоянія народа. Это 
хорошо. Но какъ бы ни было сильно пастырское слово, око одно не 
достаточно въ дѣлѣ исправленія и поднятія нравственности въ при
ходѣ. для этого необходимо вліяніе живого конкретнаго примѣра. И 
такой примѣръ долженъ представлять прежде всего самъ пастырь въ 
своей личной жизни- Только при искренности, скромности, кротости, 
любви и ревности къ дѣлу Божьему и слово пастыря, самое простое и 
не блистающее краснорѣчіемъ, доходить до слуха пасомыхъ и про
изводитъ дѣйстіе.

Одинъ знакомый священникъ, сынъ вѣка сего, послѣ четырех
лѣткой службы и усерднаго проповѣдничества на приходѣ, огля
нувшись на пройденный путь, съ грустью сознался, что имъ рѣши
тельно ничего еще не сдѣлано, много было сказано, но все какъ 
будто на вѣтеръ. Оно и понятно. Въ жизни всякаго человѣка боль
шое значеніе имѣетъ подражаніе, иногда сознательное и невольное. 
Особенно это слѣдуетъ сказать о простомъ народѣ. Темный въ массѣ 
и неразвитый, не имѣя собственныхъ выработанныхъ идеаловъ и 
правилъ жизни, онъ подражаетъ во всемъ готовому примѣру. Въ 
послѣднемъ заключены власть и сила, коимъ трудно противиться. 
Недаромъ говорятъ, что слова учатъ, а примѣръ влечетъ. Герой, 
самъ мужественно впереди войска бросающійся въ опасность, больше 
увлекаетъ, чѣмъ тотъ, кто только командуетъ. „Хожденіе къ истинѣ", 
высокая, святая жизнь первыхъ христіанъ, больше всего помогала 
торжеству христіанства въ мірѣ, среди язычества; преклоняясь 
предъ нею, многіе оставляли язычество и дѣлались христіанами. 
Такова психологическая сила примѣра въ дѣлѣ образованія нрав
ственнаго характера человѣка.

Если же вообще примѣръ имѣетъ огромное значеніе для нрав
ственной жизни человѣка, то несомнѣнно примѣръ доброй жизни 
пастыря долженъ имѣть еще большее значеніе въ дѣлѣ религіозно
нравственнаго воспитанія его пасомыхъ. ■

Поставленный во главѣ своего прихода, стоящій, такъ сказать, 
на виду у всѣхъ, пастырь своею доброю жизнію учитъ сильнѣе и 
лучше словъ; восходя по лѣстницѣ добродѣтели, увлекають за собой 
и пасомыхъ.
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Это первое. Съ другой стороны личный опытъ доброй христіан
ской жизни умудряетъ, обогащаетъ умственно и самого пастыря, 
пополняетъ книжныя теоретическія познанія его подробностями, ко
ихъ не дадутъ книги, учитъ примѣненію отвлеченныхъ нравствен
ныхъ правилъ къ обстоятельствамъ жизни. Одно теоретическое 
знаніе не всегда приводитъ къ истинѣ. Припоминается слѣдующій 
примѣръ. Церковный писатель авва Евагрій давалъ такое правило 
борьбы съ чревоугодіемъ: если тебѣ хочется вкуснаго блюда, то 
заставляй себя ѣсть сухой хлѣбъ. Св. препод. Іоаннъ Лѣствичникъ, 
анализируя это правило, находитъ его не основаннымъ на опытѣ и 
даетъ собственный совѣтъ, подтверждаемый опытомъ каждаго *):  онъ 
различаетъ въ борьбѣ съ сластолюбіемъ три ступени: 1) сначала 
отсѣки употребленіе слишкомъ питательной пищи; 2) потомъ возбуж
дающей, и, наконецъ, 3) вкусной. Такая постепенность не будетъ 
трудна, потому что вкусная пища самая желательная, но она не 
будетъ такой вредной, какъ первая (утучняющая). Правило же 
аввы Евагрія то же, что сказать отроку: «взойди на лѣстницу однимъ 
прыжкомъ». Недаромъ св. Григорій Богословъ и говоритъ, по поводу 
своего удаленія отъ учительства: «надобно сперва себя умудрить, 
потомъ умудрять; стать свѣтомъ, потомъ просвѣщать» **).  А ничто 
такъ не умудряетъ насъ, какъ опыты личной духовной жизни.

•) Лѣствица, XIV слово; изд. 1894 г. стр. 125.
**) Творенія св. Григорія Богослова, изд. Рус. Паломника за 1012 г., 1 кн., 

стр. 50.

Этотъ опытъ придастъ и проповѣди пастыря убѣдительность, 
сдѣлаетъ слово его сильнымъ и авторитетнымъ. Воспоминаніе соб
ственныхъ переживаній, опытовъ духовной борьбы, цѣнной для чело
вѣка, всегда вызываетъ въ немъ извѣстныя чувства, напр., радость 
или удовольствіе по поводу побѣды надъ зломъ въ себѣ, вооду
шевляетъ его и эти чувства невольно передаются и слушателямъ, 
увлекаютъ ихъ и становятся для нихъ мотивомъ дѣятельности. Для 
того, чтобы убѣ ить кого-нибудь въ чемъ нибудь, необходимо пред
варительно самому быть убѣжденнымъ въ истинѣ этого, и для того, 
чтобы учить кого нибудь нравственности, необходимо самому вести 
высоко-нравственную жизнь. Здѣсь недостаточно одного знанія пра
вилъ нравственности, нужно проведеніе ихъ въ дѣятельность, осу
ществленіе въ личной жизни.—своп духовныя переживанія.

И мы видимъ, что всѣ знаменитые проповѣдники производили 
чрезвычайно сильное впечатлѣніе на слушателей своими проповѣди- 
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ми только благодаря той глубокой силѣ убѣжденія, которая была 
слѣдствіемъ ихъ высокой духовной жизни. Не краснорѣчіемъ и ви
тійствомъ привлекалъ ко Христу и усопшій недавно всероссійскій 
Батюшка о. Іоаннъ Кронштадтскій, а тою силою и глубиною убѣжде
нія, что были плодомъ личной его жизни во Христѣ.

Сравните вліяніе на слушателей бесѣдъ св. Серафима Саровска
го и Амвросія Оптинскаго и лекціи профессоровъ-составителей теоре
тическихъ курсовъ нравственности. Рѣчь первыхъ сладостна, плѣни
тельна, способная согрѣть и освѣтить душу, краснорѣчіе вторыхъ 
часто безрезультатно, одно біеніе воздуха. Сравните вліяніе на чита
телей изреченій св. отцовъ, содержащихся въ патерикахъ, и теоре
тическихъ курсовъ этики, часто не основанныхъ на опытѣ. Тогда 
какъ чтеніе первыхъ возбуждаетъ часто огненную ревность, знаком
ство со вторыми нагоняетъ скуку.

Итакъ, нравственное возрожденіе прихода, обновленіе приходской 
жизни немыслимы безъ возрожденія и обновленія нравственной 
личности пастыря. Пастырь—центръ. Онъ—служитель правды. Учи
тель любви. Проповѣдникъ нравственности. Онъ и долженъ всю свою 
жизнь, і сѣ силы и стремленія направить прежде всего на то, чтобы 
преобразить своего внутренняго, духовнаго человѣка. И пастырь, 
ведущій добрую духовную жизнь, самый лучшій учитель нравствен
ности для паствы своей, лучшій руководитель ея къ небу. И по 
мѣрѣ приближенія его къ типу евангельскаго добраго пастыря, зна
ченіе его поднимается, вліяніе растетъ, охватывая весь приходъ 
и слово получаетъ небывалую силу. Тогда пастырь возьметъ въ свои 
руки всѣ сокровенныя нити приходской жизни и увѣренно напра
витъ паству на путь Христовой правды. Каковъ пастырь, таковъ и 
приходъ.

Священникъ П. О. 
(Сотрудн Зак. Мис, 1913 г. № 11).
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г Дѣтопись Вѣдомостей. 1

Окончаніе учебнаго года къ духовной семинаріи-

13 іюня въ духовной семинаріи закончились выпускные и пе
реводные экзамены. 14 іюня состоялось педагогическое собраніе 
Правленія семинаріи о результатахъ экзаменовъ и другихъ дѣлъ 
касательно учебной части въ семинаріи; на засѣданіи присутствовалъ, 
между прочимъ, и Преосвященный Владиміръ, Епископъ Полоцкій и 
Витебскій. Послѣ засѣданія, въ 2 часа дня, въ семинарской домовой 
церкви Преосвященнымъ Епископомъ Владиміромъ съ Епископомъ 
Пантелеймономъ Двинскимъ и, въ сослуженіи о. ректора семинаріи 
архимандрита Ѳеофана, членовъ правленія отъ духовенства и другихъ 
священнослужителей, былъ совершенъ молебенъ, по случаю оконча
нія учебнаго года. Предъ молебномъ владыкой было сказано напут- 

: ственное глубоко назидательное слово окончившимъ курсъ и уволив
шимся изъ 4 класса семинаріи, въ количествѣ 14 человѣкъ, для 
поступленія въ высшія свѣтскія учебныя заведенія. Молебенъ за 

। кончился провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому Св. 
Синоду, Епископу Полоцкому и Витебскому Владиміру, Пантелеимо- 

І ну, Епископу Двинскому, начальствующимъ лицамъ, учащимъ и 
[ учащимся. По окончаніи молебна о. ректоромъ семинаріи любезно 
і былъ предложенъ всѣмъ присутствующимъ на молебнѣ обѣдъ въ 
; столовой, совмѣстно съ воспитанниками семинаріи, столъ со вкусомъ 
■былъ убранъ и за нимъ расположились: Преосвященный Владиміръ, 
і Епископъ Пантелеймонъ, учащіе и рядомъ же воспитанники Въ 
эти послѣдніе минуты, когда бывшіе питомцы прощались съ своей 
аіта таіег и стояли на порогѣ новой для нихъ жизни, исчезла 

[ грань, отдѣляющая учащихъ и учащ ихся, начальствующихъ и под
чиненныхъ; остались просто старшіе, желающіе подать хорошій 

1 совѣтъ, а съ другой стороны—юные, неопытные юноши, ищущіе 
добраго слова и полезнаго указанія. Что-то ждетъ въ жизни эіихъ 
послѣднихъ? Характеръ задушевности, простоты и семейности но- 

г1 сило это скромное торжество учебнаго заведенія. Во время обѣда 
много было сказано прочувствованныхъ рѣчей Владыкой, препода
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вателями и воспитанниками семинаріи. Въ 4 часа дня закончилось 
торжество. Владыка въ заключеніе выразилъ питомцамъ теплыя 
пожеланія и успѣховъ въ жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ высказалъ, что 
онъ былъ бы очень радъ, если бы окончившіе курсъ избрали ду
ховное поприще своей дѣятельности.

Въ истекшемъ учебномъ году окончило курсъ духовной семи
наріи 23 воспитанника, изъ нихъ въ первомъ разрядѣ—9 человѣкъ 
(со званіемъ студента семинаріи) и 14 человѣкъ во второмъ разря
дѣ. Въ первомъ разрядѣ —слѣдующія лица: Сушкевичъ, Котовъ, 
Шабуніо, Лузгинъ, Борисовичъ, Пясковскій, Разумовскій, Гальков- 
скій и Зеленскій. Изъ нихъ изъявили желаніе служить по духовно
му вѣдомству и учителями—9 человѣкъ, 2 лица изъявили желаніе 
поступить въ духовную академію для продолженія образованія и 12 
человѣкъ—въ высшія свѣтскія учебныя заведенія. Всего же уча
щихъ въ духовной семинаріи было въ минувшемъ году 232 воспи
танника.

При семъ прилагается объявленіе Витебской Губернской Земской 
Кассы Мелкаго Кредита.

За редактора неоффиціальнаго отдѣла,
Секретарь Консисторіи Л. Яновскій.

Печатать разрѣшается, 21 іюля 1913 года.
Цензоръ, преподаватель семинаріи протоіерей В. Добровольскій.
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