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Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

Награждается:

Завѣдывающій Завечельской второклассной школой, Лепель- 
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Комаровъ награждается камилав
кой, по резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ки- 
ріона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, отъ 22-го марта с. г.

Архипастырская благодарность.

Выражена Архипастырская благодарность командиру 14-й ин
женерной рабочей дружины полковнику Николаю Васильевичу Ива- 
шинцеву, сдѣлавшему пожертвованіе въ Дагденскую, Двинскаго 
уѣзда, церковь въ суммѣ пятидесяти рублей на ея благоукра
шеніе.

Пожаръ.

25-го марта с. г. сгорѣлъ домъ псаломщика Брусской церкви, 
Велижскаго уѣзда, и всѣ надворныя постройки; причинено убытка 
на 830 руб. (страхов. сумма).
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Записка съ изложеніемъ свѣдѣній и соображеній 
о вспомоществованіи нуждающемуся духовенству.

Собираемыя изъ такихъ источниковъ средства попечительствч. 
о бѣдныхъ духовнаго званія, по доставляемымъ ими въ Контроль 
при Св. Синодѣ свѣдѣніямъ, представляя ютъ слѣдующую таблицу 
поступленій и расходовъ за три послѣднихъ (отчетныхъ) года:

Г оды.
Въ приходѣ съ остаточными 

отъ прежнихъ лѣтъ.

Коп.

Въ расходѣ за каждый годъ.
Наличными. Билетами, 

Рубли.
Наличными.

Рубли. Коп.
Билетами.
Рубли. Коп.Рубли. ■ Коп.

1910 1.915.604 721/е 11.600.238 83 1.719.382 691/2 1.007.426 89
1911 1.712.959 35і/г 10.660.611 87 1.472.159 64 90.955 10
1912 1.814.999 391/г 10.925.194 80 1.640.468 30 277.684 59

Если принять во вниманіе, что билеты изъ попечительскихъ 
капиталовъ расходуются, по преимуществу, или на устройство бо
гадѣленъ и другихъ домовъ призрѣнія, или выдаются разнымъ 
епархіальнымъ учрежденіямъ въ заимообразную, ссуду изъ соотвѣт
ствующихъ процентовъ, то кь дѣйствительному расходу на пособія 
нужно будетъ отнести лишь расходъ наличными. Въ среднемъ за 
годъ это составитъ 1.610.670 р. 21 коп. Наиболѣе богатыми по 
средствамъ являются епархіи: Московская (расходъ за 1912 г. 
288.176 р. 68 к.), Петроградская (129.183 р. 48 к.), Орловская 
(53.455 р. 67 к.), Воронежская и Екатеринославская (по 49.000 р.). 
Въ остальныхъ епархіяхъ расходъ въ зависимости отъ размѣра 
епархій и состава ихъ выражается или въ нѣсколько десятковъ 
тысячъ, или же падаетъ до 5.000 р. въ іодъ. Въ семи епархіяхъ 
расходъ на пособія не достигаетъ и этой послѣдней суммы.

Если, по предположительному исчисленію, количество заштат
ныхъ священнослужителей и сиротъ духовенства опредѣлить циф-
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рой, равной наличному составу служащаго духовенства, т. е. въ 
111.060, то на каждое лицо придется пособія не свыше 1.5 руб. 
въ годъ (1.610.670: 111.160—14, 5). Если даже предположить, 
что половина этихъ лицъ имѣютъ хорошо устроенныхъ дѣтей или 
же обезпечены довольно значительными (разумѣется, сравнительно) 
пенсіями, и что въ такихъ случаяхъ попечительства, руководствуясь 
ст. 526 Устава, не назначаютъ имъ пособія, возлагая заботу ©ро
дителяхъ на ихъ дѣтей, то и въ такомъ случаѣ въ среднемъ по
собіе изъ попечительскихъ суммъ не превыситъ 25 — 30 руб. на 
каждое уже совершенно бѣдствующее лицо духовнаго званія.

Поэтому совершенно обычны, въ сообщаемыхъ епархіальнымъ 
начальствомъ отзывахъ по прошеніямъ, такія свѣдѣнія объ иму
щественномъ положеніи лицъ духовнаго званія: „изъ епархіальнаго 
попечительства пользуется незначительнымъ пособіемъ въ размѣрѣ 
6—8—10—12 р'. въ годъ".

Сознавая свое безпомощное положеніе, епархіальное духовен
ство само стало заботиться о способахъ обезпеченія своего на случай 
старости или же своихъ семействъ на случай смерти. Въ разныхъ 
епархіяхъ стали возникать эмеритальныя и пенсіонныя кассы имѣю
щія цѣлью выдавать членамъ ихъ пенсіи или пособія. Первона
чально участіе духовенства въ этихъ кассахъ было добровольнымъ. 
Но засимъ, въ виду ограниченности средствъ значительнаго боль
шинства епархіальныхъ попечительствъ и крайней скудости пенсій, 
а также признавая учрежденіе для мѣстнаго духовенства эмери
тальныхъ кассъ и обществъ взаимнаго вспоможенія, имѣюіцихъ 
цѣлью способствовать обезпеченію положенія заштатныхъ священ- 
ноцерковнослужителей, ихъ вдовъ и семействъ, дѣломъ полезнымъ 
и благодѣтельнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ принимая во вниманіе, что 
учрежденіе подобныхъ кассъ и обществъ въ большинствѣ случаевъ 
оказывается возможнымъ только при обязательномъ въ нихъ уча
стіи всего епархіальнаго духовенства, Св. Сийбдъ, въ Опредѣлёйіи 
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отъ 9 декабря 1885 года—10 января 1886 г. за № 2710, поста" 
новилъ: предоставить Оберъ-Прокурору Св. Синода испросить Вы
сочайшее Государя Императора соизволеніе на предоставленіе Св. 
Синоду права учреждать, по ходатайству мѣстныхъ епархіальныхъ 
начальствъ, въ епархіяхъ общества или кассы, имѣющія цѣлью 
выдачу пенсій и пособій духовенству, съ установленіемъ обязатель
ныхъ взносовъ съ духовенства въ таковыя кассы и общества, 
когда на сіи взносы будетъ изъявлено согласіе со стороны какъ 
мѣстнаго духовенства, такъ и епархіальнаго начальства. По все
подданнѣйшему о семъ докладу, Государь Императоръ, 4 іюня 
1888 г. на сіе Всемилостивѣйше соизволилъ.

Съ этого времени по епархіямъ стали учреждаться эмериталь
ныя и похоронныя кассы для духовенства съ обязательнымъ уча
стіемъ всего епархіальнаго духовенства. Такія кассы въ настоящее 
время существуютъ во всѣхъ почти епархіяхъ за исключеніемъ 
лишь немногихъ: напр., Минской, Вологодской, сибирскихъ и кав
казскихъ.

Но вспомоществованіе духовенству и семействамъ его изъ этихъ 
кассъ не можетъ считаться очень существеннымъ. Капиталы кассы 
въ большинствѣ составляются лишь изъ членскихъ взносовъ ду
ховенства, безъ пособій отъ казны, съ небольшой приплатой, и то 
не вездѣ, отъ суммъ свѣчныхъ заводовъ. Такъ какъ духовенство, 
обремененное большими семействами, не въ силахъ дѣлать значи
тельныхъ взносовъ, то и выдаваемыя изъ эмеритальныхъ кассъ 
пенсіи, начинаясь отъ 5 руб. въ годъ, не превышаютъ обычно 
нѣсколькихъ десятковъ рублей; пенсіи въ 200 руб. и свыше пред
ставляютъ рѣдкое явленіе. Такимъ образомъ и устройствомъ эме
ритальныхъ кассъ не достигается полностью достаточное послѣ
служебное обезпеченіе духовенства и семействъ онаго.

Таковы мѣстныя средства по призрѣнію заштатныхъ священ- 
ноцерковнослужителей и вдовъ и сиротъ ихъ. Не. въ лучшемъ со
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стояніи находятся мѣстныя средства, назначаемыя на оказаніе по
мощи служащему духовенству въ дѣлѣ воспитанія дѣтей, или по 
несчастнымъ случаямъ, по болѣзни, въ случаѣ пожара, недорода 
хлѣбовъ и др.

Въ дѣлѣ воспитанія дѣтей имѣется лишь одно вспомощество
ваніе: принятіе дѣтей въ духовно-учебныя ааведенія на епархіаль
ныя средства. Пособій же на обученіе никакихъ изъ мѣстныхъ 
средствъ духовенству не выдается.

Вспоможеніе духовенству въ пожарныхъ случаяхъ относится 
на средства того же попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, 
которому поручено призрѣніе престарѣлыхъ священноцерковнослу- 
жителей и ихъ вдовъ и сиротъ. Но тѣ попечительства, кои имѣютъ 
ежегодныхъ поступленій менѣе 5.000 руб.. освобождены от ь этой 
обязанности. Въ виду вообще крайней ограниченности средствъ 
попечительствъ, въ нѣкоторыхъ, очень немногихъ, правда, епар
хіяхъ, учреждались пожарныя кассы, а равно составлялись особые 
капиталы на вспомоществованіе разореннымъ по разнымъ несчаст
нымъ случаямъ. Но такіе капиталы существуютъ лишь въ 11 епар
хіяхъ и представляютъ очень скромныя величины. Но отчетамъ за 
1912 г. они составляли наличными 17.886 р. 861/2 к. и билетами 
128.556 руб. 40 к. Расходовъ изъ нихъ произведено наличными 
15.537 р. 81 к. и билетами 9.959 руб. 12 к., что составитъ въ 
среднемъ около 2.000 р. на епархію.

Наиболѣе тягостны для служащаго духовенства, какъ это 
было сказано раньше, случаи тяжкихъ болѣзней, неурожаи и го
лодъ. На послѣдніе случаи духовенство не располагаетъ на мѣ
стахъ никакими спеціальными средствами, и ему приходится обра
щаться къ позаимствованіямъ изъ другихъ источниковъ. На лѣче
ніе же неимущихъ лицъ духовнаго званія и на уплату за нихъ 
въ больницы и приказы общественнаго призрѣнія, по циркуляр
ному указу Св. Синода отъ 30 сентября 1865 г., предоставлено
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епархіальнымъ начальствамъ образовать особые капиталы путемъ 
отчисленія 1% (а въ нѣкоторыхъ епархіяхъ и болѣе) отъ кошель
ковыхъ суммъ. Но, какъ усматривается изъ представляемыхъ въ 
Контроль при Св. Синодѣ отчетовъ, такіе капиталы образованы 
далеко не во всѣхъ епархіяхъ, а лишь въ 27, и капиталы и сред
ства эти очень ограничены.

Состояніе этихъ капиталовъ за 1910—1912 г.г. слѣдующіе: 
Имѣлось съ остаточными

Годы. суммами.
Наличными. Билетами.

Рубли Коп. Рубли. Коп.

1910 . . 69.076 15і/в 542.616 77
1911 . . 80.871 12 381.500 48
1912 . . 74.567 54 381.973 98

Итого въ среднемъ расходъ на

Израсходовано.
Наличными. Билетами.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

44.270 731/в 177.766 48 *)
55.380 28 4.106 35
51.201 48 1.523 5

лѣченіе и уплату за содержа
ніе въ больницахъ лицъ духовнаго званія составляетъ наличными 
50.264 р. 16 к. и билетами, если исключить случайно очень боль
шое поступленіе и расходъ по Иркутской епархіи (165.737 руб. 
53 к.) и отпущенные заимообразно по Курской епархіи 11.000 р, 
2.219 р. 43 к. На каждую епархію расходъ не превыситъ, такимъ 
образомъ, 2.000 р. въ годъ.

Обзоръ мѣстныхъ средствъ приводитъ къ тому выводу, что 
средства эти какъ въ дѣлѣ послѣслужебнаго обезпеченія духовен
ства и сиротъ его, такъ и въ дѣлѣ оказанія помощи служащему 
духовенству по разнымъ случаямъ, хотя И увеличились въ послѣд
нее время, но все же очень ограничены и не превышають на 
каждое отдѣльное лицо нѣсколькихъ десятковъ рублей, что при 
современныхъ условіяхъ жизни является крайне недостаточной 
помощью.

“) Въ тимт» числѣ по Иркутской еп. 165.737 р. 53 к.



Все это, въ свою очередь, вызывало со стороны Центральнаго 
Управленія Св. Синода заботу объ образованіи капиталовъ и изы
сканіи средствъ для оказанія вспомоществованія духовенству. Въ 
то время, когда составлялся капиталъ для выдачи пенсій духовен
ству, путемъ 2°/о вычета изъ казеннаго жалованья священноцер- 
ковнослужителей, установленъ былъ на основаніи Высочайше утвер
жденнаго 29 сентября 1865 г. всеподданнѣйшаго доклада Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора особый спеціальный сборъ съ священ
нослужителей, не получающихъ казеннаго жалованья, въ размѣ
рахъ со священниковъ городскихъ церквей но 6—12 р. въ годъ, 
сельскихъ 2—5 руб. въ годъ и діаконовъ 1—5 р, въ годъ. Суммы 
этого сбора причислялись, согласно Высочайше утвержденному 
5 сентября 1866 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта, къ спеціаль
нымъ средствамъ Св. Синода.

Изъ этого источника первоначально назначались лишь еди
новременныя пособія заштатнымъ священноцерковностужителямь, 
не выслужившимъ срока или не имѣвшимъ права на пенсію и се^ 
мействамъ таковыхъ лицъ. Въ видахъ болѣе равномѣрнаго распре
дѣленія суммъ этого сбора между нуждающимися лицами и семей
ствами духовнаго званія, Св. Синодомъ, по соображеніи ежегодг 
ныхъ поступленій сбора съ числомъ лицъ духовнаго званія каж
дой епархіи, въ опредѣленіи отъ 31 марта — 8 мая 1870 г. за 
№ 45, была установлена для каждой епархіи, соотвѣтствено числу 
церквей, нормальная сумма. Установлены были высшіе оклады по
собій по разрядамъ духовныхъ лицъ: для протоіереевъ и священ
никовъ и семействъ ихъ не свыше 70 руб., діаконамъ 50 руб. и 
псаломщикамъ 30 руб. Епархіальнымъ начальствомъ было предо
ставлено право ежегодно разъ въ годъ входить въ Св Синодъ съ 
ходатайствами о пособіяхъ нуждающимся лицамъ духовнаго званія 
въ предѣлахъ нормальныхъ по епархіямъ суммъ и въ размѣрахъ 
не свыше установленныхъ окладовъ. При представленіяхъ епар
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хіальными начальствами обычно прилагались списки нуждающихся 
лицъ духовнаго званія съ точнымъ обозначеніемъ предположеннаго 
имъ къ отпуску пособія. По провѣркѣ в'ь Цетральном ь Управле
ніи Св. Синода, списки эти утверждались и пособія разассигновы
вались по епархіямъ.

Въ пособіе по епархіямъ въ предѣлахъ нормальныхъ суммъ 
было распредѣлено лишь получавшееся въ то время (1870 г.) ко
личество спеціальнаго сбора—до 65.000 р. Съ увеличеніемъ впо
слѣдствіи числа причтовъ сбора увеличился; къ 1902 г. онъ до
стигалъ уже 87:000 р. Отъ этого сбора стали получаться остатки. 
Это вызвало въ свою очередь два новыхъ обстоятельства.

Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ нормальной суммы оказалось недо
статочно для удовлетворенія пособіемъ всѣхъ нуждающихся. При
томъ были лица, которыя по своей болѣзненности или крайней 
бѣдности; требовали постояннаго вспомоществованія. Вслѣдствіе 
этого нѣкоторыми епархіальными начальствами возбуждались хода
тайства объ оказаніи помощи такимъ лицамъ ежегодно и сверхъ 
отпускавшейся по епархіи нормальной суммы. Многія такія хода
тайства Св. Синодомъ удовлетворялись. Такимъ образомъ въ списки 
лицъ, нуждающихся въ пособіяхъ, стали вноситься особой груп
пой лица, кбихъ разрѣшено было представлять къ пособію еже
годно и сверхъ положенной на епархіи нормы. Къ 1903 г. такихъ 
пособій было разрѣшено на 32.500 р.

Всѣ засимъ остаточныя суммы отъ спеціальнаго сбора обра
щались въ процентные бумаги и образовали особый капиталъ, ко
торый, постепенно возрастая, достигъ къ 1903 г. суммы 855.200 р. 
Капиталъ этотъ внесенъ былъ въ смѣту спеціальныхъ средствъ 
Св. Синода, въ отдѣлъ V, подъ названіемъ капитала на выдачу 
пособій заштатному городскому и сельскому духовенству. Проценты 
съ капитала расходовались на единовременныя и постоянныя посо
бія тѣмъ бѣднымъ лицамъ духовнаго званія, кои обращались съ 
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прошеніями непосредственно въ Центральное Управленіе Св Си
нода и пи же на удовлетвореніе ходатайствъ Преосвященныхъ о 
пособіяхъ отдѣльнымъ лицамъ духовнаго званія (а не по общимъ 
спискамъ). Постоянныхъ пособій изъ процентовъ съ означеннаго 
капитала къ 1903 г. было назначено на сумму 7.962 р.

Въ 1902 г. былъ введенъ въ дѣйствіе Высочайше утвержден
ный новый Уставъ о пенсіяхъ епархіальному духовенству. По этому 
Уставу выдача единовременныхъ пособій лицамъ, не имѣющимъ по 

правиламъ сего Устава, права на пенсію, отнесена на счетъ суммъ 
государственнаго казначейства. Вмѣстѣ съ тѣмъ былъ установленъ 
со всѣхъ священноцерковнослужителей епархіальнаго вѣдомства 
особый сборъ на пенсіи. Въ силу этого, основаніи Высочайше 
утвержденнаго 7 ноября 1902 г. доклада Синодальнаго Оберъ-Про
курора отмѣнено было взиманіе въ спеціальныя средства Св. Си
нода спеціальнаго сбора на выдачу пособій лицамъ, не имѣвшимъ 
права на пенсію.

Въ распоряженіи Св. Синода на выдачу пособій заштатнымъ 
свяшенноцерковнослужителямъ, оставившимъ службу до изданія 
пенсіоннаго Устава и семействамъ таковыхъ лицъ, остались лишь 
проценты съ капитала, образовавшагося изъ остатковъ отъ спе
ціальнаго сбора. Проценты съ него достигали къ 1903 г. всего 
лишь суммы 33.000 р. Между тѣмъ на отпускъ пособія по епар
хіямъ, въ предѣлахъ нормальныхъ на каждую епархію суммъ, тре
бовалось до 65.000 руб. и, кромѣ того, на пособія лицамъ, еже
годно представляемымъ, сверхъ положенной по епархіямъ нормы. 
32.5оО руб. Въ виду этого необходимо было изыскать новый ис
точникъ взамѣнъ прекращеннаго спеціальнаго сбора. Опредѣле
ніемъ Св. Синода, отъ 4—11 марта 1903 г. за № 11085, было 
постановлено расходъ на помянутыя пособія отнести на счетъ при
числяемыхъ къ спеціальнымъ средствамъ Св. Синода осткатковъ 
отъ содержанія городскаго и сельскаго духовенства (Отд. VI спе



— 168 —

ціальной смѣты Св. Синода). На счетъ этого источника были от
пущены пособія за

1908 г................................. 1742 лицамъ на 76.492 р. — к.
1909
1910
191 1

.............................. 2132

............................2016

............................ 1974 ,

„ 64.962 „ 50 ,
„ 77.502 , - „
, 78.907 , 50 „

и за 1912 г. испрашивалось пособій 1924 лицамъ на 82.652 руб.
50 к. Итого за 5 лѣтъ 9.788 лицамъ на 380.516 р. или въ сред
немъ за годъ 1958 лицамъ на 76.103 р.

Но за послѣдніе годы сильно измѣнилось состояніе суммъ по 
Отд. VI спеціальной смѣты Св. Синода. Въ 1909 году былъ из
данъ новый законъ, согласно коему всѣ остатки по ассигнованіямъ 
послѣ 1909 г. на улучшеніе содержанія городского и сельскаго 
духовенства обращаются въ казну. Поступленіе въ спеціальныя 
средства Св. Синода остатковъ отъ ассигнованій прежнихъ (до 1909) 
лѣтъ съ этого времени сокращается. Между тѣмъ на этотъ источ
никъ отнесены были постоянные расходы по содержанію миссій и 
другихъ мѣстныхъ учрежденій духовнаго вѣдомства. Эти расходы 
почти полностью стали поглощать всѣ поступленія. Вслѣдствіе 
этого на отпускъ пособій, испрашиваемыхъ епархіальными началь-
етвами по спискамъ въ предѣлахъ и сверхъ нормы, на 1912 г. 
оказалось возможнымъ отчислить лишь до 40.000 р., т. е. полови
ну испрашиваемыхъ суммъ (до 82.000 р.). За 1913 годъ ходатай
ства объ отпускѣ означенныхъ пособій за недостаткомъ поступле
ній по Отд. ѴІ-му спеціальной смѣты Св. Синода совсѣмъ не были
удовлетворены. Такимъ образомъ, множество лицъ духовнаго зва
нія, призванныхъ какъ епархіальными начальствами, такъ и Св. 
Синодомъ, наиболѣе нуждающимися, остались безъ всякаго вспомо
ществованія изъ средствъ Св. Синода. Вопль и стонъ поднялся со 
всѣхъ концовъ обширной Россіи: стали поступать прошенія и зая



вленія о полномъ голодѣ и мольбы о помощи какъ отъ отдѣль
ныхъ лицъ, представляемыхъ въ спискахъ къ пособію, такъ и отъ 
цѣлыхъ епархій коллективно.

Съ отнесеніемъ въ 1903 г. расхода на выдачу пособій нуждаю
щимся лицамъ духовнаго званія, представляемымъ епархіальными 
начальствами. въ общихъ спискахъ, на счетъ сумму по Отд. VI 
спеціальной смѣты Св. Синода, проценты съ капитала на выдачу 
пособій заштатному духовенству (Отд, V той же смѣты), въ боль
шей части оказались свободными. Процентовъ къ 1903 г. посту
пило до 33.000 р., а постоянныхъ пособій было назначено изъ 
этого источника на сумму 7.962 р.

Послѣ изданія Пенсіоннаго Устава для епархіальнаго духовен
ства въ 1902 г. положеніе заштатныхъ священноцерк івнослужи- 
телей, оставлявшихъ службу съ этого времени, а равно и семействъ 
таковыхъ лицъ улучшилось. Крайняя матеріальная необезпечен
ность священноцерковнослужителей, уволенныхъ до новаго закона, 
а равно и семействъ лицъ, умершихъ до этого времени, выступила 
еще ярче, еще разительнѣе. Измѣнившіяся условія жизни, въ 
смыслѣ общаго вздорожанія жизненныхъ продуктовъ, а затѣмъ на 
почвѣ отношеній прихожанъ къ духовенству, особенно послѣ дви
женій 1905 г., еще болѣе ухудшили и безъ того незавидное по
ложеніе названныхъ вдовъ и сиротъ духовенства. Поэтому чаще и 
чаще стали поступать въ Центральное Управленіе Св. Синода, какъ 
черезъ епархіальныя начальства, такъ и непосредственно, ходатай
ства отдѣльныхъ лицъ духовнаго званія о назначеніи имъ посѳ‘ 
бій. Бѣдность ихъ и право на помощь были безспорны и вскорѣ' 
оказалось, что всѣ почти проценты съ капитала на выдачу посо
бій заштатному духовенству были распредѣлены на постоянныя^ 
пособія, хотя пособія эти назначались обычно въ крайне ограни
ченныхъ размѣрахъ—отъ 15 до 70 руб. на каждаго въ годъ. Сол 
стояніе процентовъ по Отдѣлу Ѵ-му спеціальной смѣты Св. Синода 



— 170,—

по капиталу на выдачу пособій заштатному духовенству и количе
ство производившихся изъ этого источника пособій за послѣдніе 
пять лѣтъ можно видѣть изъ слѣдующей таблищьі.

Годы.
Количество 
.процентовъ 

по капиталу 
(Рубли).

Число лицъ, 
коимъ про
изводилось 
постоянное 
пособіе.

Сумма по
стоянныхъ 

пособій 
(въ рубляхъ),

Свободный 
кредитъ для 
новыхъ на

значеній 
(въ рубляхъ).

1910---------- 38 041 714 31.997 7.044
1911----------— 37.015 737 33.167 '3.848
1912---------- 37.102 701 31.567 5.535
1 0 1 з 47 9Л9 673 30.487 6.7751 V 1 О
1914——— 37.288' 714 32.112 5.177

Въ среднемъ
въ годъ—— — 37.341 707 31.866 5.676

Такимъ образомъ всѣ проценты почти полностью распредѣ
лялись въ постоянныя пособія. Если же и прекращались нѣкото
рымъ лицамъ пособія за смертью и по другимъ причинамъ, тр, 
освободившіяся суммы сейчасъ же распредѣлялись между новыми 
просителями.

Для оказанія вспомоществованія духовенству, вдовамъ и сиро
тамъ духовнаго званія Западныхъ епархій имѣется особый капи
талъ духовенства Западныхъ епархій. Капиталъ этотъ имѣетъ 
назначеніемъ удовлетвореніе разнообразныхъ нуждъ духовенства 
Западныхъ епархій. На постоянныя пособія заштатнымъ священно- 
Церковнослужителямъ Западныхъ епархій и ихъ вдовамъ . и сиро
тамъ отпускались изъ этого источника слѣдующія суммы:
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ГОДЫ. Сколькимъ 
лицамъ.

Сумма 
пособій (»ъ 

рубляхъ).

1910—--------- 622 32.567
1911------------- 618 32.347
1912------------- 587 29.438
1913------------- 571 28.154
1914------------- 559 27.574

Въ среднемъ
за годъ---------- 591 30.025

Недостатокъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и полное отсутствіе 
мѣстныхъ средствъ для оказанія помощи служащему духовенству 
въ дѣлѣ воспитаніе дѣтей и по разнымъ несчастнымъ случаямъ, 
побуждали духовенство обращаться за вспомоществованіемъ въ 
Центральное Управленіе Св. Синода.

На воспитаніе и обученіе дѣтей оказывались пособія изъ ду
ховно-учебнаго капитала.• *

Стипендій на обученіе и единовременныхъ пособій было вы-

Въ среднемъ за годъ стипендій 1.398 руб.

дано:
Стипендій. Едвиовремеияыхъ пособій.

годы. Число лицъ. Сумма. Число лицъ. Сумма.

1908------------- 11 1.278 р. 13 1.578 р.
1909------------ 6 988 , 8 818 ,
1910------------- 22 2.248 „ 14 1.370 ,
1911------------- 1 юо , 20 1.538 „
1912------------- 21 2.375 „ 17 1.459 ,

и единовремен
ныхъ пособій 1.351 руб.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Вакантныя мѣста-.

Священническія:

При Гультяинской церкви, Невельскаго уѣзда, вакансія 
2-го священника, Долгополневской церкви, Городокскаго уѣзда 
и Бѣлькинской церкви, Себежскаго уѣзда.

Псаломщическія:

При Двинскомъ соборѣ, Себежскомъ соборѣ, Тоболковской 
церкви, Дриссенскаго уѣзда; Городчевичской церкви, Лепель- 
скаго уѣзда; Кабищенской церкви, Витебскаго уѣзда; Запольев- 
ской церкви, Велижскаго уѣзда; Крейцбургской церкви, Двин
скаго уѣзда; Липинишской церкви, Двинскаго уѣзда; Бѣль
кинской церкви, Полоцкаго уѣзда; Бѣлавинской церкви, Ве
лижскаго уѣзда; Сволнянской церкви, Дриссенскаго уѣзда; 
Болонской церкви, Люцинскаго уѣзда; Верховьевской церкви, 
Лепельскаго уѣзда; Новиковской церкви, Полоцкаго уѣзда; 
Велищевской церкви, Велижскаго уѣзда; Шатиловской церкви, 
Полоцкаго уѣзда и Залосемской церкви, Себежскаго уѣзда.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Н. Берснскій.
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Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.
^Неофф ицI п л ьн ы й о т д ѣ л ъ.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Киріономъ, Епископомъ Полоцкимъ и Витеб

скимъ, гор. Городка.

6-го сего февраля мѣсяца Преосвященнѣйшій Владыка Ки- 
ріонъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, осчастливилъ своимъ по
сѣщеніемъ г. Городокъ, возвращаясь изъ своей Архипастырской 
поѣздки по уѣзднымъ городамъ ввѣренной ему епархіи.

Это посѣщеніе Архипастыря уѣздныхъ городовъ епархіи, не
посредственно прилегающей къ театру военныхъ дѣйствій и въ 
значительной степени испытавшей тяготы военной грозы, доставило 
и жителямъ городовъ и расположеннымъ тамъ войсковымъ частямъ 
великое духовное утѣшеніе и влило въ ихъ смущенныя неизбѣж
ными потерями жестокой брани сердца бодрость и крѣпость духа.

Прибытіе Владыки въ г. Городокъ совпало съ полученіемъ ра
достнаго извѣстія о взятіи нашими доблестными Еойсками Эрзерума. 
Вѣсть эта получена была въ Городкѣ 5 сего февраля и тогда же 
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въ мѣстномъ соборѣ было совершено настоятелемъ его, протоіереемъ 
о. Димитріемъ Григоровичемъ, молебное пѣніе о дарованіи побѣды 
въ присутствіи всего наличнаго состава прибывающихъ въ Город
кѣ войскъ. И, по окончаніи молебна, произведена торжественная 
манифестація по всему городу въ преднесеніи портрета Государя 
Императора при участіи частей всѣхъ войскъ и населенія города, 
разукрашеннаго національными флагами.

Это свѣтлое и радостное настроёніе, вызванное успѣхами на
шихъ войскъ, безпримѣрной доблести и бурному натиску коихъ 
не могла противостоять самая сильная турецкая твердыня не разъ 
уже обагренная дорогою кровью русскаго воина, еще болѣе возвы
силось и усугубилось прибытіемъ въ Городокъ нашего Архипа
стыря.

Владыка прибылъ изъ Невеля на ст. Городокъ рано утромъ 
въ особомъ вагонѣ въ сопровожденіи о. настоятеля Невельскаго 
монастыря, ключаря каѳедральнаго собора, свящ. о. Виктора Том- 
ковида и исп. обязанности епархіальнаго миссіонера о. С. Кальвина, 
протодіакона и другихъ лицъ свиты

Въ девять часовъ утра Владыка принялъ въ вагонѣ пріѣхав
шихъ представиться ему представителей духовенства во главѣ съ 
настоятелемъ собора, прот. Д. Григоровичемъ, администрацію города 
и военныхъ властей. Послѣ сего Владыка прибылъ со станціи въ 
городъ и у воротъ ограды встрѣченъ былъ мѣстнымъ благочин
нымъ и начальниками военныхъ частей, расквартированныхъ въ 
Городкѣ.

Ко времени прибытія Архипастыря весь соборъ былъ пере
полненъ учащимися мѣстныхъ учебныхъ заведеній—двухъ высшихъ 
начальныхъ—мужского и женскаго, двухъ церковно-приходскихъ 
школъ, двухъ приходскихъ училищъ и эвакуированной изъ гор. 
Двинска учительской семинаріи. Здѣсь же въ соборѣ находились 
всѣ представители военнаго гарнизона, расположеннаго въ Городкѣ; 
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остальное мѣсто въ соборѣ занято войсковыми частями и правос
лавнымъ населеніемъ города. И вотъ въ этой торжественной обста
новкѣ въ присутствіи значительнаго числа учащихся, мѣстнаго на
селенія и войскъ во главѣ съ ихъ начальствомъ и былъ совер
шенъ Архипастыремъ молебенъ о дарованіи побѣды нашему воин
ству съ цѣлымъ сонмомъ священнослужителей при пѣніи благо
звучнаго и мощнаго мѣстнаго хора подъ умѣлымъ руководствомъ 
діакона этого же собора А. Солдатенко, съ участіемъ въ хорѣ лю
бителей пѣнія солдатъ. Въ концѣ молебна превозглашены прото
діаконовъ обычное многолѣтіе и «вѣчная память"—положившимъ 
свой животъ на полѣ брани воинамъ.

По отпустѣ и благословеніи всѣхъ бывшихъ въ соборѣ, каж
даго въ отдѣльности, съ раздачею крестиковъ, Владыка обратился 
къ присутствовавшимъ съ краткою рѣчью, въ которой выразилъ свою 
радость по поводу исполненія давнишняго своего желанія помолиться 
вмѣстѣ съ жителями г. Городка, о благочестіи коихъ онъ, Владыка, 
давно уже слышалъ, причемъ сообщилъ, что въ недалекомъ будущемъ 
онъ вновь предполагаетъ посѣтить этотъ городъ, чтобы совершить 
безкровную жертву и вознести моленія о Государѣ Императорѣ и 
Царствующемъ Домѣ.

По выходѣ изт собора, Преосвященнѣйшій Архипастырь, слѣ
дуя среди войскъ, расположенныхъ шпалерами по обѣимъ сторо
намъ всего пути, благословлялъ ихъ до самой квартиры наетоя- 
теля собора, гдѣ имѣлъ остановку до отъѣзда на вокзалъ. Здѣсь 
же Владыка принялъ участіе со всѣми сослужившими ему въ ра4 
душной трапезѣ, предложенной добрыми хозяевами.

Во второмъ часу дня Владыка отбылъ на вокзалъ въ. сопро
вожденіи лицъ, встрѣчавшихъ его для дальнѣйшаго- слѣдованія въ 
г. Витебскъ.

Это посѣщеніе Преосвященнѣйшаго Киріона, его- благоговѣй
ное, глубоко-проникновенное молитвенное общеніе съ войсками и 
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населеніемъ, особенно въ связи съ выдающимся успѣхомъ нашего 
оружія, послужить ни чѣмъ незамѣнимымъ утѣшеніемъ въ дни тя
желыхъ испытаній и могучимъ средствомъ укрѣпленія народнаго духа 
и высокаго патріотическаго подъема какъ массъ мѣстнаго населенія, 
такъ и расположенныхъ среди него войскъ близкаго тыла, гото
выхъ по первому призыву своего Верховнаго Главнокомандующаго 
и Вѣнценоснаго Вождя ринуться на смертный бой съ дерзкимъ 
врагомъ за цѣлость и достояніе великой родной земли.

Благочинный 1 Городокскаго округа,
священникъ Іоаннъ Одслъскій.

Памяти священника Кс. Ѳ. Одинцова.

Утромъ 2 ноября 1915 г. тихо скончался одинъ изъ старѣй
шихъ пастырей Полоцкой епархіи священникъ Колпинской церкви 
о. Ксенофонтъ Ѳеодоровичъ Одинцовъ.

Почившій былъ старшій сынъ священника Ѳеодора Василье
вича Одинцова, прибывшаго въ Полоцкую епархію изъ Воронеж
ской губерніи по вызову въ 1836 г., ко времени возсоединенія 
уніатовъ, священствовавшаго въ Колпинѣ съ 1853 по 1869 г. и 
скончавшагося въ должности духовника Полоцкаго Спасо-Евфроси- 
ніевскаго женскаго монастыря. Кс. Ѳ. родился въ селѣ Чепляхъ, 
Велижскаго уѣзда, 26 января 1839 г. По окончаніи образованія 
въ Полоцкой духовной семинаріи со званіемъ студента въ 1859 г., 
онъ началъ епархіальную службу въ должности надзирателя Ви
тебскаго духовнаго училища, затѣмъ архіепископомъ Василіемъ 
(Лужинскимъ) 13 іюня 1860 года былъ рукоположенъ во священ
ника Артейковичской церкви и въ теченіе 60-тыхъ годовъ послѣ
довательно проходилъ служеніе при Ильзенбергской. Малиновской, 
Креславской, Липинищской церквахъ и наконецъ 25 февраля 
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1869 г. по собственному желанію былъ переведенъ къ Колпинской 
церкви, на мѣсто своего отца, гдѣ и оставался до конца дней 
своихъ, прослуживъ предъ престоломъ Божіимъ свыше 55 лѣтъ, 
изъ коихъ служенію при Колпинской церкви было посвящено почти 
47 лѣтъ.

Въ теченіе своей продолжительной службы о. Ксенофонтъ по 
избранію духовенства многократно бывалъ депутатомъ на съѣздахъ 
епархіальныхъ и училищныхъ, при чемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
несъ обязанности дѣлопроизводителя и предсѣдателя съѣздовъ; по 
назначенію епархіальнаго начальства проходилъ должности члена 
благочинническаго совѣта, уполномоченнаго по дѣламъ церквей 
благочинническаго округа, члена временнаго строительнаго коми
тета по обезпеченію причтовъ округа постройками, въ продолже
ніе трехъ съ половиною лѣтъ былъ наблюдателемъ церковно-при
ходскихъ школъ округа, вызывался на епархіальный миссіонерскій 
съѣздъ, 34 года состоялъ сотрудникомъ епархіальнаго попечитель
ства. Таковъ послужной списокъ почившаго пастыря.

Характерными чертами его, проявлявшимися въ его кипучей 
дѣятельности, были горячее стремленіе къ правдѣ, не взирая на 
лица и обстоятельства, глубокая любовь къ истовому уставному 
богослуженію, чуткая отзывчивость на все доброе и высокое и 
неутомимое трудолюбіе какъ въ собственномъ хозяйствѣ, такъ и въ 
дѣлѣ церковно-приходскаго благоустройства во всемъ его разнообра
зіи, при безукоризненной аккуратности и строжайшей бережливости 
въ расходованіи приходскихъ средствъ.

Уже во время служенія въ м. Креславкѣ о. Ксенофонту приш
лось отстаивать право причта на владѣніе садомъ и огородомъ, 
для чего онъ дерзнулъ обратиться съ надлежащимъ ходатайствомъ 
непосредственно къ главному начальнику края ген. Кауфману. 
Цѣль была достигнута, хотя смѣлый ходатай понесъ отъ епархіаль
наго начальства дисциплинарное взысканіе за нарушеніе команды.
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По прибытіи Не. Ѳед. въ с. Колпино предъ нимъ тоже пред
стала необходимость отстаивать церковныя владѣнія. Здѣсь сосѣдъ 
помѣщикъ возымѣлъ намѣреніе оттягать у причта землю въ коли
чествѣ около ста десятинъ и часть расположенныхъ на этой землѣ 
озеръ, находившихся во владѣніи причта сверхъ нормы съ дав
нишнихъ временъ. Возникшая тяжба, проходя послѣдовательно всѣ 
судебныя инстанціи до Прав. Сената включительно, тянулась въ 
теченіе 20 лѣтъ (съ 1872 по 1892 г.).

Для надлежащей оцѣнки затраченнаго покойнымъ труда по 
этому дѣлу и понесенныхъ имъ хлопотъ, нужно принять во вни
маніе, что въ судебномъ процессѣ съ одной стороны стоялъ об
вѣянный воспоминаніями крѣпостого права и полнаго безправія 
православнаго духовенства, богатый помѣщикъ, къ услугамъ кото
раго готовъ былъ цвѣтъ мѣстной адвокатуры, а съ другой сторо
ны — скромный сельскій священникъ, безъ всякой юридической 
опытности, сильный только сознаніемъ правоты защищаемаго имъ 
дѣла, принявшій поручепіе вести это дѣло на собственный рискъ.

Какъ водится, дѣло, по нравамъ нашего времени, осложнилось 
личными нападками на упрямаго батьку, попытками выжить без
покойнаго изъ Колпина, особенно когда въ тяжбу вмѣшался мѣст
ный мировой судья нѣмецкаго происхожденія. Но, несмотря на всѣ 
осложненія, о. Кс. стойко выдерживалъ свалившіяся на него испы
танія, платилъ непосильные для кармана приходскаго священника 
штрафы, но не сдавался. При содѣйствіи помѣщика Ст. Ив. Патри- 
ковскаго ему удалось добыть раздѣльный актъ между прежними 
владѣльцами сосѣднихъ съ с. Колниномъ имѣній — Корнеліей Зе- 
новичъ, Мартіанной Патриковской и Терезіей Молль, урожденными 
княжнами Огинскими, отъ 27 ноября 1798 г., изъ коего усматри
валось, что начал» владѣнія спорной землей со стороны Колпинской 
церкви восходило дальше означеннаго года; дознался о. Кс., что 
земля подарена была церкви на поминъ душъ прежнихъ владѣлъ-
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цевъ княземъ Иваномъ Огинскимъ въ 1785 г. Въ результатѣ 
послѣ двадцатилѣтней тяжбы, преодолѣвъ всѣ препятствія съ за
тратою личныхъ средствъ, о. Ксенофонтъ добился укрѣпленія за 
Колпинскою церковью на вѣчныя времена 100 десятинъ земли и 
26 десятинъ озеръ Лакушенецъ и Островито, обезпечивъ такимъ 
образомъ на вѣчныя времена содержаніе Колпинской церкви и 
причта. По самой скромной оцѣнкѣ трудами о. Кс. въ пользу 
церкви пріобрѣтено и укрѣплено недвижимое имущество стоимостью 
25—30 тысячъ рублей.

Тяготы и огорченія, связанныя съ веденіемъ столь продолжи
тельнаго судебнаго процесса со всѣми его осложненіями, не осла
били энергіи покойнаго въ дѣлѣ причтоваго и церковнаго благо
устройства. Одновременно съ веденіемъ дѣла о церковной землѣ 
о. Кс. со свойственной ему настойчивостью принялся за перепла
нировку священнической усадьбы и сооруженіе дома дли священ
ника съ надворными постройками, вмѣсто прежнихъ обветшав
шихъ до такой степени, что потолокъ, напримѣръ, въ домѣ былъ 
весь на подпоркахъ, а фасадная стѣна дома вросла въ землю по 
самые подоконники. Прихожане отзывчиво отнеслись къ нуждамъ 
своего пастыря и предоставили ему на жилой домъ зданіе народ
наго училища, которое сооружено было вчернѣ въ дер. Лагушахъ, 
но осталось недостроеннымъ въ виду перечисленія крестьянъ Кол- 
пинскаго прихода къ двумъ сосѣднимъ волостямъ Соинской и Су- 
тоцкой и закрытія училища. Около того же времени о. Ксенофон
томъ разбитъ былъ передъ домомъ садъ и цвѣтники, цвѣтущіе ку
старники для которыхъ онъ доставилъ за 30—40 верстъ. Въ ко
роткое время усадьба священника измѣнилась до неузнаваемости.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Кс. Ѳед. энергично хлопоталъ надъ довер
шеніемъ дѣда своего предшественника-отца по благоустроенію и 
украшенію приходскаго храма. Священникъ Ѳ. В. Одинцовъ, при 
крайне скудныхъ средствахъ своихъ прихожанъ, состоявшихъ въ 
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крѣпостной зависимости или только что освобожденныхъ отъ нея, 
имѣлъ возможность привести храмъ лишь въ приличное состояніе 
сооруженіемъ крыши съ деревянными главами и пріобрѣтеніемъ 
колоколовъ, изъ которыхъ большій былъ вѣсомъ въ 10 пуд. Покой
ный о. Кс. приложилъ всѣ заботы, чтобы придать храму и храмо
вой обстановкѣ художественный видъ посредствомъ переустройства 
храма, сооруженія наряднаго иконостаса и обогащенія цѣнными 
иконами.

Придерживаясь того убѣжденія, что каждый приходъ долженъ 
удовлетворять свои потребности на собственныя средства, онъ въ 
1872 г. убѣдилъ прихожанъ сдѣлать добровольныя отчисленія день
гами или зерновымъ хлѣбомъ, съ надѣловъ земли или по душамъ, 
на переустройство храма и сооруженіе новаго иконостаса. Самъ о. 
Не. принялъ на себя казначейскія обязанности. Сборъ средствъ 
тянулся долго и стоилъ большихъ усилій, исполненіе заказовъ 
также затянулось, но какъ пастырь-казначей и распорядитель, тамъ 
и прихожане были несказанно утѣшены, когда всѣ хлопоты окон
чились, и въ 1878 г. обновленный храмъ былъ вновь освященъ, 
когда засіялъ въ храмѣ новый изящный иконостасъ, сооруженный 
по образцу иконостаса въ Невельскомъ монастырѣ, и со стѣнъ и 
колоннъ храма, дотолѣ нустыхъ, глянули лики святыхъ угодниковъ 
Божинівхъ. Живыя заботы настоятеля храма о его благоукрашеніи 
живительно подѣйствовали на разжившихея въ Петроградѣ прихо
жанъ, и отъ нихъ начали поступать пожертвованія въ видѣ круп
ныхъ цѣнныхъ иконъ и различныхъ богослужебныхъ принадлеж
ностей.

Послѣ мученническѳй кончины Царя Освободителя по почину 
о. Ксенофонта приходскимъ попечительствомъ былъ поеланъ Госу
дарю Императору Александру Александровичу вѣрноподданническій 
адресъ еъ выраженіемъ готовности прихожанъ увѣков’Ьчить память 
Царя мученика и еге великія дѣянія сооруженіемъ на средства 
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прихожанъ колокола въ приходскій храмъ вѣсомъ въ 100 пудовъ. 
Этотъ первый по времени адресъ удостоился Высочайшей благо? 
дарности. Опять начался продолжительный и хлопотливый процессъ 
собиранія денегъ, необходимыхъ для сооруженія колокола. И это 
чисто приходское дѣло свято совершилось заботами покойнаго, и 
рѣдкій по Себежскимъ мѣстамъ колоколъ въ 109 пудовъ 25 марта 
1890 г. началъ свой благовѣстъ во славу великаго Царя, вѣщая 
вмѣстѣ съ тѣмъ и о благородномъ чувствѣ признательности осво
божденныхъ къ своему благодѣтелю и объ усердіи прихожанъ, 
послушныхъ слову своего духовнаго отца.

По отлитію колокола радилась необходимость соорудить ка
менную колокольню, такъ какъ въ прежней колокольнѣ, имѣвшей 
видъ легкой деревянной надстройки на крышѣ храма, новоотлитый 
колоколъ помѣститься не могъ, и его пришлось временно повѣсить 
подъ нарочно устроеннымъ навѣсомъ. Обстоятельства сложились 
благопріятно для осуществленія и этой мысли о. Ксенофонта. 
Мѣстнымъ землевладѣльцемъ А. С. Шалыгинымъ было подарено 
все необходимое для сооруженіе колокольни количество кирпича 
(40 тысячъ) съ прссоединеніемъ небольшой суммы денегъ для той 
же цѣли. Снова дѣло закипѣло. Изысканы были мѣстныя средства 
для новой постройки, и старая церковь, начатая сооруженіемъ въ 
исходѣ 18-го вѣка и достроенная кое-какъ лишь въ 1828 г., по
лучила въ 1904 г. законченный видъ возведеніемъ по фасаду об
ширнаго притвора, увеличившаго вмѣстимость храма, и стройной 
колокольни по проекту епархіальнаго архитектора Коршикова, на 
что было израсходовано и попечительскихъ и церковныхъ суммъ, 
вмѣстѣ съ перекраскою всей церкви, свыше двухъ тысячъ рублей.

Продолжая благоустроеніе храма, о. Ксен. приложилъ заботы 
о снабженіи его священною утварью, сребропозлащенными сосуда
ми и новыми облаченіями, обходясь и въ этому случаѣ мѣстными 
средствами или располагая къ пожертвованіямъ извѣстныхъ ему 
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благотворителей, которые въ иныхъ случаяхъ связывали свои по
жертвованія съ такими или иными достонримѣчательными момента
ми пастырскаго служенія о. настоятеля, который и самъ не скупил
ся на пожертвованія изъ своихъ личныхъ средствъ.

Въ концѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ годовъ на долю о. Ксено
фонта выпала обязанность обстроить весь причтъ новыми построй
ками. Всѣ эти постройки были произведены подъ его непосред
ственнымъ руководствомъ и по его планамъ, при чемъ выработан
ный имъ плань священническаго дома послужилъ прототипомъ для 
подобнаго рода построекъ въ нѣкоторыхъ сосѣднихъ селахъ.

Свою строительную дѣятельность увѣнчалъ Кс. Ѳед. сооруже
ніемъ обширной часовни на Быковскомъ кладбищѣ, верстахъ въ 
6 отъ Колпина. Деревня Быково расположена въ сосѣдствѣ съ 
рядомъ- деревень, населенныхъ старообрядцами безпоповцами, ко- 
корые въ дер. Обители имѣютъ свою моленную, самую старинную 
изъ моленныхъ Витебской губ. Сооруженіе часовни предпринято 
было о. Кс. по миссіонерскимъ соображеніямъ, тѣмъ болѣе, что 
старая часовня пришла въ совершенное разрушеніе. И это святое 
дѣло было исполнено на мѣстные средства, только 5 колоколовъ 
отлиты на 200 рублей, присланные изъ Кисловодска Высокопрео
священнѣйшимъ митрополитомъ Петроградскимъ Антоніемъ, имя 
котораго и увѣковѣчено подписью на колоколахъ: „Даръ митропо
лита Антонія*. Часовня построена съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
при надобности можно было обратить ее въ приписную церковь, 
которая весьма не излишня въ тѣхъ мѣстахъ, за отдаленностью 
ихъ отъ сосѣднихъ храмовъ. Въ присутствіи многочисленныхъ бо
гомольцевъ изъ ближнихъ и болѣе отдаленныхъ деревень, въ чи
слѣ коихъ были и старообрядцы сосѣди, 9 мая 1915 г. состоя
лось торжественное освященіе часовни и первое въ ней богослуже
ніе, совершенное о. Ксенофонтомъ при хорѣ пѣвчихъ, руководимыхъ 
псаломщикомъ Ѳ. Мархилемъ. Торжество закончилось братскою 
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трапезою, предложенною для званныхъ и незванныхъ блюстите
лемъ часовни крестьяниномъ дер. Быкова Тихономъ Кузьминымъ. 
Такимъ образомъ съ 9 мая 1916 г. открылась возможность совер
шать въ надлежащей обстановкѣ торжественныя богослуженія для 
быковцевъ и ихъ сосѣдей по крайней мѣрѣ въ праздники, посвя
щенные чествованію святителя Николая, особенно почитаемаго въ 
тѣхъ мѣстахъ.

Въ своей богослужебной и просвѣтительной дѣятельности Кс. 
Ѳед. явился строгимъ исполнителемъ завѣтовъ своего отца, кото
рый далъ ему послѣ его рукоположенія такое наставленіе: «Сынъ 
мой! Вотъ ты теперь священникъ и отправляешься къ мѣсту своего 
служенія. Служи и молись усердно, не сокращай богослуженій 
и первымъ долгомъ открой хотя небольшое училище. Этимъ ты 
привлечешь къ себѣ любовь прихожанъ, и Господь сохранитъ тебя 
на всѣхъ путяхъ твоихъ “.

Искренно благоговѣя предъ просвѣтительною силою правос
лавнаго богослуженія нашего, о. Ксенофонтъ, по примѣру своего 
отца, отличался исключительною любовію къ совершенію богослу
женію со всею его уставною чинностью. Отлучаясь куда-либо по 
дѣламъ, Кс. Ѳед. старался поскорѣе возвратиться домой, чтобы 
неопустительно отправить богослуженіе въ своей приходской церкви. 
Не разъ бралъ онъ у епархіальнаго начальства отпуски д ія 
поѣздки въ Петроградъ, Вильну, Варшаву, но большая часть этихъ 
отпусковъ оставалась неиспользованною именно изъ-за того, чтобы 
не оставить приходъ безъ богослуженія. Великій постъ, Страстная 
и Свѣтлая седьмицы были духовною страдою о. Кс., но и духов
нымъ его торжествомъ. Во всю свою продолжительную пастырскую 
службу о. Кс. проводилъ Святую недѣлю торжественно и свѣтло, 
какъ одинъ день, совершая ежедневно положенныя богослуженія 
съ крестными ходами, съ цѣлодневнымъ звономъ, и это усердіе 
пастыря высоко цѣнилось его паствою. Даже недомоганіе, свойст
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венное преклоннымъ годамъ, не могло отклонить его отъ исполненія 
богослужебнаго пастырскаго долга: онъ глубоко вѣрилъ, что совер
шеніе богослуженія укрѣпитъ его силы, доколѣ это будетъ угодно 
Богу, и эта вѣра не постыдила его. Случалась ли засуха, о. Кс. и 
въ буднишніе дни совершалъ молебствія о ниспосланіи дождя; 
установится ли тягостное для хозяевъ безведріе, онъ уже молится 
о дарованіи временъ благопріятныхъ.

Во времена народныхъ бѣдствій, въ родѣ Японской и нынѣш
ней лютой войны, почившій пастырь по 2—3 раза въ недѣлю со
вершалъ молебствія о дарованіи побѣды и пѣлъ акаѳисты Божіей 
Матери „Утоли моя печали". Любилъ о. Кс. соборныя богослуже
нія во дни деревенскихъ мѣстныхъ праздниковъ и всегда былъ 
готовъ къ услугамъ сосѣдей пастырей. Ревность о. Кс. къ истовой 
службѣ Простиралась и на совершеніе требъ. Въ утѣшеніе род
ственниковъ онъ совершалъ отпѣванія усопшихъ со всею умили
тельностью, такъ что бывали случаи, когда умирающіе изъ сосѣд
нихъ приходовъ завѣщали предъ смертію, чтобы хоронилъ ихъ 
непремѣнно о. Ксенофонтъ.

Исконный обычай посѣщенія прихода съ молебствіями по 
праздновщинамъ о. Кс. поддерживалъ до конца, въ твердомъ убѣ
жденіи, что эти посѣщенія, какъ средство къ ознакомленію съ 
приходомъ и сближенію съ пасомыми, не замѣнимы. И зналъ Кс. Ѳ. 
своихъ прихожанъ, которыхъ крестилъ, вѣнчалъ, исповѣдовалъ и 
причащалъ, отъ мала до велика: при служеніи молебствій многимъ 
хозяевамъ почти не было надобности подсказывать имена своихъ 
домочадцевъ.

Ревностенъ былъ о. Ксен. и въ проповѣданіи слова Божія. 
Почитая, какъ сынъ Воронежскаго уроженца, память святителей 
Митрофанія Воронежскаго и Тихона Задонскаго, онъ непрестанно 
памятовалъ изреченіе послѣдняго, что пастырь непроповѣдующій 
подобенъ нѣмому, псу. Почти на каждой литургіи о. Кс. говорилъ 



изустно такое или иное поученіе, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ при
бѣгая къ чтенію листковъ. Богослуженіе и проповѣдь сливались 
у него въ одну стихію. Неумолчно онъ и увѣщавалъ и облачалъ, 
и умолялъ и запрещалъ, даже до послѣдняго воскреснаго дня. На
блюдая постепенное пониженіе нравовъ, въ зависимости отъ раз
витія отхожихъ промысловъ, выражавшееся въ оскудѣніи любви и 
взаимнаго довѣрія, въ умноженіи случаевъ дерзостнаго неуваженія 
къ родителямъ и старшимъ, въ усиленіи сутяжничества и непра
восудія, озорничества и •звѣрской сварливости, доходящей до 
убійствъ, въ мотовствѣ и стремленіи жить не по средствамъ, по
койный горѣлъ духомъ и, обличая нестроеніе, настойчиво призы
валъ къ покаянію и исправленію, предрекая въ противномъ случаѣ 
задолго до Японской и до нынѣшней лютой войны проявленіе 
гнѣва Божія. Суровымъ казалось слово пастыря, но разразившіяся 
бѣды временъ японской войны и послѣдовавшаго за нею внутрен
няго разбоя, особенно же потрясающія бѣдствія переживаемой нами 
чудовищной по своей свирѣпости войны — превзошли всѣ его го
рестныя предчувствія.

{Продолженіе слѣдуетъ).
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