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Вакантныя мѣста-.

Священническія:

При Гультяинской церкви, Невельскаго уѣзда, вакансія 
2-го священника, Долгопольевской 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; 
оловской церкви, Люцинскаго уѣзда; Верховьевской церкви, 
Лепельскаго уѣзда; Новиковской церкви, Полоцкаго уѣзда; 
Велищевской церкви, Велижскаго уѣзда; Шатиловской церкви, 
Полоцкаго уѣзда и Залосемской церкви, Себежскаго уѣзда.
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О выдачѣ эмеритуры изъ Пенсіонной кассы ду
ховенства за 2-ю половину 1915 года.

По первому разряду (считая за 4 пятилѣтія по 110 руб.) ,по 
55 руб. въ полугодіе: 1) вдова протоіерея Александра Никоновичъ, 
2) вдова священника Марія І’альковская, 3) вдова свящ. Марія За- 
вилейская, 4) дочь протоіерея Марія Игнатовичъ, 5) вд. священ
ника Екатерина Тараткевичъ, б) вд. протоіерея Марія Сивицкад, 
7) священникъ Стефанъ Квятковскій, 8) священникъ Онуфрій 
ІІІостакъ, 9) вд. священника Софія Фащевская, 10) вд. священника 
Агрипина Завилейская, 11) вд. ст. сов. Елизавета Виноградова, 
12) дочь священника Любовь Дейлидовичъ, 13) вд. священника 
Ольга Орлова, 14) жена священника Александра Афанасьева, 15) 
вд. священника Анастасія Покровская, 16) священникъ Ѳеодоръ 
Журавскій, 17) священникъ Іоаннъ Шитиковъ, 18) вд. священни
ка Александра Сеньковская, 19) вд. священника. Ольга Эрдманъ, 
20) вд. священника Татіана Смирнова, 21) вдова протоіерея Евдо
кія Бѣляева, 22) дочь протоіерея Анна Никифоровская, 23) вдова 
священника Евфросинія Емельяновичъ, 24) дочь священника Елена 
Вернадская, 25) протоіерей Андрей Хорошкевичъ, 26) священникъ 
Іоаннъ Ольховскій, 27) прот. Петръ Петровскій, 28) вд. священни
ка Ольга Образская, 29) вд. протоіерея Клавдія Беллавина 31 р. 
88 к., 3) вд. священника Анастасія Блажевичъ—22 руб. 42 коп., 
итого—1594 руб. 30 коп.

По первому разряду (считая за 3 пятилѣтій по 80 руб. въ 
годъ) по 40 р. въ полугодіе: I) вд. прот. Домникія Соколова, 2) 
вд. священника Марія Цитовичъ, 3) вд. священника Марія Оонов
ская, 4) вд. священника Анна Игнатовичъ, а) вд. свящ.. Олимпіада 
Кудрявцева, 6) дочь прот. Марія Альхимовичъ, 7) вд. священника 
Марія Троицкая, 8) вд. священника Елизавета Образская, 9) вд. 
священника Анна Бѣлинская, 10) вдова ст. сов. Параскева Попова. 
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11) вд. священника Марія Игнатовичъ, 12) вд. священника Ѳекла 
Соколова, 13) сироты священника Семена Гнѣдовскаго, 14) вдова 
священника Ольга Забѣллина, 15) священникъ Петръ Троицкій, 
16) кол. ас. Иванъ ІІщелко, 17) дѣти священника Іоанна Блаже- 
вича, 18) вд. священника Анна Діаконова, 19) вдова священника 
Александра Капустинская, 20) священникъ Василій Знаменскій, 
21) вд. священника Марія Пригоровская, 22) дѣти священника 
Сергія Садовскаго, 23) священникъ Петръ Овсянкинъ, 24) вдова 
священника Анна О. Ліоренцевичъ, 25) вдова священника Анна 
Г. Ліоренцевичъ, 26) дочь протоіерея Евдокія Мадзолевская, 27) 
протоіерей Хрисанфъ Гіидулевскій, 28) священникъ Николай Бека- 
ревичъ, 29) вд. священника Анастасія Назаревская, 30) священ
никъ Карнилій Лущинъ, 31) вд. священника Марія Богдановичъ, 
32) вд. священника Александра Смирнова, 33) священникъ Іоаннъ 
Орловъ, 34) вд. священника Татіана Серебренникова, 35) вдова 
священника Наталія Гнѣдовская, 36) сынъ священника Василій 
Словецкій, 37) священникъ Савва Мацкевичъ, 38) священникъ 
Александръ Виноградовъ, 39) сынъ священника Сергій Ширкевичъ, 
40) вдова протоіерея Марія Словецкая, 41) вдова священника На
дежда Забѣллина, 42) вдова протоіерея Глафира Соколова, итого— 
1680 рублей.

По первому разряду (считая за 2 пятилѣтія по 60 руб. въ 
годъ) по 30 руб. въ полугодіе: 1) вд. священника Ѳеодосія Ку
дрявцева, 2) сироты священника (Клавдія, Константинъ и Аѳана- 
генъ) Нарбуты, 3) вд. священника Марія Д. Попова, 4) дочь свя
щенника Марія Шостакъ, 5) дочь протоіерея Марѳа Попова, 6) свя
щенникъ Владиміръ Мицкевичъ, 7) сирота священника Михаила 
Сенкевича, 8) вд. священника Александра Красовицкая, 9) дочь 
протоіерея Екатерина Гнѣдовская, 10) вд. священника Анна ІІов- 
ская, 11) вд. священника Еаена Красавицкая, 12) вд. священника 
Анна Донова, 13) вд. священника Варвара Лепашинская, 14) си 
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роты священника Ковановскаго, 15) дочь священника Варвара 
Щербова, 16) вд. священника Марія Кнышевская, 17) дочери свя
щенника Маковецкаго, 18) сироты священника Щербинскаго, 19) 
вд. священника Екатерина Дроздовская, 20) вд. священника Марія 
Оглоблина, 21) вд. священника Христина Булыгина, 22) дочь свя
щенника Журавскаго, 23) дочь священника Софія Тараткевичъ, 
24) вд. священника Софія Бѣлявская, 25) вд. протоіерея Ольга 
Довгялло, 26) вд. священника Александра Гнѣдовская, 27) дочери 
протоіерея Котырло, 28) дочь протоіерея Марія Копецкая, 29) сынъ 
священника Иванъ Борисовичъ, 30) вд. священ. Ольга Щиркевичъ, 
31) священникъ Аѳанасій Мурашкинъ, 32) сироты священника Вла
диміра Кудрявцева, 33) вд. священника Александра Пароменская, 
34) вд. священника Татіана Діаконова, 35) дочь священника Ма
рія Соколова, 36) вд. священника Пелагія Ширкевичъ, 37) дочь 
священника Анна Бобровская, 38) вд. священника Елизавета Квят- 
ковская, 39) вд. священника Пелагія Никифоровичъ, 40) дочь про
тоіерея Серафима Забѣллина, 41) священникъ Евфимій Сивицкій, 
42) протоіерей Василій Борисовичъ, 43) вд. священника Марія 
Слиборская, 44) вд. священника Анна Габовичъ, 45) вд. священ
ника Марія Преферансова, 46) вд. священника Ксенія Бржезин- 
ская, 47) вд. священника Софія Пашина, 48) священникъ Але
ксандръ Гегель, 49) вд. надв. совѣт. Марѳа Капулцевичъ, 50) свя
щенникъ Василій Рачицкій, 51) сироты священника Романова, 52) 
вд. священника Евгенія Щербова, 53) вд. священника Марія ІІайзо, 
54) вд. священника Марія Ширкевичъ, 55) священникъ Александръ 
Смирягинъ, 56) священникъ Михаилъ Бѣляевъ, 57) вд. священни
ка Елизавета Холодковская, 58) вд. священника Ѳеодосія Еленев- 
ская, 59) довь священника Елена Чернявская, итого 1770 руб.

{Окончаніе слѣдуетъ).



Записка съ изложеніемъ свѣдѣній и соображеній 
о вспомоществованіи нуждающемуся духовенству.

(\\родолженіе).

Пособія штатному духовенству во всѣхъ другихъ случаяхъ 
производились изъ остатковъ отъ содержанія городского и сель
скаго духовенства (изъ Отд. VI спеціа тьной смѣты Св. Синода). 
При самомъ строгомъ выборѣ только крайне нуждающихся и при
крайне ограниченныхъ въ каждомъ случаѣ пособіяхъ, такихъ ію
собій было выдано за

1908 г. . на 58.959 р. 82 к. 982 лицамъ.
1909 „ . 58.035 „ 96 „ 1.055 „
19І0 , . 30.414 „ 22 „ 608
1911 „ . , 107.596 „ 78 , 1.655 „
1912 „ . п 41.480 „ 54 , 938

Вь среднемъ за годъ 59.297 р 41 к. 1026 лицамъ.
Съ 1913 г., въ виду сильнаго сокращенія поступленій въ Отд.

VI спеціальной смѣты, сразу же прекращается почти совсѣмъ от
пускъ пособій штатному духовенству, подобно тому, какъ это 
пришлось сдѣлать по отношенію къ духовенству заштатному и 
вдовамъ и сиротамъ онаго.

Сводя все изложенное, приходится установить слѣдующее. 
Крайне недостаточное послѣслужебное обезпеченіе заштатнаго ду
ховенства и ихъ вдовъ и сиротъ изъ средствъ государственнаго 
казначейства и полное отсутствіе помощи изъ казны служащему 
духовенству въ дѣлѣ воспитанія дѣтей и особенно въ разныхъ не
счастныхъ случаяхъ: въ болѣзни, при пожарѣ, неурожаѣ хлѣбовъ 
и т. п., вынуждало духовное вѣдомство изыскать средства для ока
занія помоши духовенству. Средства вѣдомства были очень огра
ничены и въ силу этого пособія оказывались и оказываются въ 
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очень незначительныхъ размѣрахъ, въ такихъ, которыя не могутъ 
считаться сообразованными съ дѣйствительными потребностями и 
условіями современной жизни, а оправдываются лишь желаніемъ 
вѣдомства распредѣлить свою помощь между возможно большимъ 
количествомъ нуждающихся въ ней. За послѣдніе годы нужды свя
щеннослужителей, состоящихъ на службѣ и оставившихъ ее, а 
равно и семействъ ихъ, вслѣдствіе измѣненія строя жизни, возник
новенія новыхъ требованій и удорожанія всѣхъ предметовъ первой 
необходимости, быстро растутъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ съ 
каждымъ годомъ увеличивающееся число просьбъ о помощи. Такъ 
отъ штатныхъ священноцерковнослужителей и вдовъ и сиротъ по
ступило ходатайства, о пособіяхч,: за 1911 г. по западнымъ епар
хіямъ 269, а. по остальнымъ 944; за 1912 г. — 290 и 1050; за 
1913 г.—303 и 1168.

Средства же, находящіяся въ распоряженіи Центральнаго Упра
вленіи Св. Синода, за послѣдніе годы не только не увеличились, 
а сильно сократились. Съ 1902 г. прекращенъ спеціальный сборъ 
на выдачу- единовременныхъ пособій заштатнымъ свяіцеппоцерков- 
нослужителямъ и ихъ семействамъ; съ 1909 г. остатки отъ но
выхъ ассигнованій на содержаніе городского и сельскаго духовен
ства стали обращаться въ казну; послѣднее до такой степени со
кратило размѣръ поступленій, что пришлось прекратить выдачу изъ 
этого источника всякихъ почти пособій духовенству.

Ближайшей неотложной задачей для духовнаго вѣдомства ста
вится изысканіе новыхъ источниковъ и образованіе особаго для 
удовлетворенія описанныхъ нуждч, капитала.

Капиталъ этотъ долженъ имѣть' двоякую цѣль: а) обезпечи
вать достаточнымъ постояннымъ пособіемъ заштатныхъ священно- 
Церковпослужителей, вдовъ и сиротъ духовенства и б) оказывать 
какъ штатному, такъ и заштатному духовенству по разнымъ слу
чаямъ необходимыя пособія. Размѣръ его поэтому зависитъ отъ 
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количества лицъ, коимъ необходима будетъ помощь, и отъ размѣ
ра назначаемыхъ пособій. Въ послѣднее время постоянныя пособія 
отпускались приблизительно 1.300 лицамъ и семействамъ, въ сред
немъ по 45—50 руб. на каждое изъ нихъ, единовременныхъ по
собій заштатнымъ свяшенноцерковнослужителямъ и вдовамч? и си
ротамъ выдавалось 1.960 лицамъ, въ среднемъ на каждое лицо 
по 40 р. Кромѣ того за 1913 г. поступило вновь прошеній отъ 
заштатныхъ священноцерковнослужителей и вдовъ и сиротъ около 
1.500. Въ будущемъ число это, вѣроятно, не уменьшится, такъ 
какъ съ каждымъ годомъ число таковыхъ просьбі> возрастаетъ. 
Слѣдовательно, на ближайшіе годы заштатныхъ священноцерков
нослужителей, вдовъ и сиротъ духовенства, ищущихъ вспомоще
ствованія отъ Центральнаго Управленія Св. Синода, будетъ не 
менѣе 4.730.

Оказываемое въ настоящее время пособіе 40—45 р. въ сред
немъ приблизительно соотвѣтствуетъ установленнымъ еще въ 1866 г. 
нормамъ пособій: священнику не свыше 70 руб. и псаломщику 
30 р., въ среднемъ 50 р. Если принять во вниманіе, что такіе 
оклады совершенно не соотвѣтствовали и въ свое время условіямъ 
жизни, а въ настоящее время являются прямо ничтожными, то 
необходимо установить новыя нормы пособій, соотвѣтственно, по 
крайней мѣрѣ, производимымъ нынѣ пенсіямъ изъ казны (по Уста
ву 1902 г.) или же еще лучше—выработаннымъ въ новомъ проек
тѣ Пенсіоннаго Устава для епархіальнаго духовенства. Въ первомч. 
случаѣ средній размѣръ пособія составитъ для священника 200 р. 
(100 р. меньшій и 300 р. высшій) и для псаломщика 66 р 66 к. 
(33 руб. 33 коп. меньшій и 100 руб. высшій), вч> среднемъ для 
тѣхъ и другихъ 133 р. 33 к. (200 р.-р-66 р. 66 к. : 2=133 руб. 
33 к.). На удовлетвореніе 4.730 лицъ потребуется 630.650 р. въ 
годъ. Во второмъ случаѣ—средній размѣръ пособія для священни
ка будетъ равняться 600 р. (300 р. меньшій и 900 р. высшій) и 
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псаломщика 210 р. (120 р. меньшій и 300 р. высшій), а въ сред
немъ для той и другой категоріи—405 р. (600 р.4-210 р.: 2—405 р.). 
Для 4.730 лицъ сумма пособій составитъ уже очень внушитель
ную цифру 1.915.650 р. въ годъ. Но такъ какъ по дѣйствующему 
Пенсіонному Уставу для епархіальнаго духовенства и по проекту 
Новаго Устава для вдовъ духовенства пенсіи исчисляются въ по
ловинномъ размѣрѣ, а для дѣтей по г/« отцовской пенсіи на каж
даго (если не болѣе 3-хъ), то не будетъ ошибкой въ сторону 
уменьшенія, если опредѣлить потребную на пособія сумму въ пер
вомъ случаѣ, за округленіемъ, въ 300.000 р. въ годъ, а во вто
ромъ въ 950.000 р. въ годъ.

(Окончаніе- слѣдуетъ).

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Н. Беренскій.



1916 года. № 15. 12 апрѣля

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.
^НеоффицІильнын отдѣлъ.^

Святые дни.
Такъ свѣтло, нарядно, празднично!.. Такія хорошія, одухотво

ренныя лица, сквозь которыя просвѣчиваютъ, точно помолодѣвшіе, 
помыслы и чувства души!..

Какъ радостный вздохъ облегченія, какъ живительный вѣтеръ 
по дрогнувшимъ листьямъ, пронеслось первое, такъ волнующее 
сердце, «Христосъ Воскресе'*!..

Въ одинъ могучій хоръ слились церковные колокола и своимъ 
краснымъ звономъ запѣли пасхальную пѣснь великой Руси Воскрес
шему, ея всенародное „осанна“, исповѣданіе ея вѣры и народнаго 
братства.

Но не совершенна, не полна наша радость въ эту, уже вто
рично крестную для насъ, Пасху: скорбію утратъ и разлуки об
вѣяна она.

Въ эти свѣтлые дни, когда обычно душу заливаютъ до краевъ 
восторженныя чувства, когда она свѣжѣетъ и обновляется подъ 
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наплывомъ чистыхъ воспоминаній юности, когда на время сбѣгаютъ 
съ лица тѣни суетныхъ заботъ и люди становятся ближе и роднѣе 
между собою, когда ярче горитъ каждый семейный очагъ лучами 
тепла, любви и уюта, въ такіе дни намъ больно сознавать, что 
столь рѣдкихъ святыхъ минутъ не могутъ раздѣлить вмѣстѣ съ 
нами тѣ, которые теперь для насъ болѣе, чѣмъ когда-либо, дороги 
и незамѣнимы.

Иныхъ уже нѣтъ’- они легли искупительной жертвой за оте
чество. Другіе продолжаютъ доблестно выполнять свой долгъ са
мопожертвованія. Третьи томятся въ далекой неволѣ. Четвертые 
залечиваютъ свои рапы, чтобы снова, вставши, нести свой крестъ 
до конца. Сколь многіе сейчасъ изъ своего тяжелаго далека могли 
бы сказать о себѣ словами поэта:

Несется благовѣстъ... Какъ грустно и уныло
На сторонѣ чужой звучатъ колокола.
Опять припомнился мнѣ край отчизны милой,
И прежняя тоска на сердце налегла...

Какъ хотѣлось бы намъ протянуть имъ братскія объятья, 
обмѣняться съ ними пасхальнымъ привѣтомъ и отъ всего призна
тельнаго сердца сказать имъ:

„Христосъ Воскресе“—герои-воины, павшіе на полѣ чести! 
Земной поклонъ предъ вашими братскими и одинокими могйлами, 
разсѣянными по всему вашему крестному пути. Вы рано умерли, 
но не напрасно вы прожили свою жизнь, отдавши ее на алтарь 
отечества. Хотя бы и забылись ваши имена, хотя бы остались на
всегда безвѣстными ваши личные подвиги, дѣло, собирательно 
свершенное вами, уже никогда не умретъ для исторіи и сердца 
русскаго человѣка. Священными навсегда останутся мѣста, политыя 
вашею кровью; святыней, настраивающей на благодарное умиленіе, 
сдѣлаются ваши могилы; на вашихъ дѣяніяхъ, какъ на дорогихъ 
завѣтахъ предковъ къ потомкамъ, будутъ воспитываться грядущія 
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поколѣнія, и память о васъ забьетъ и заструится неизсякаемымъ 
родникомъ народной гордости и свѣтлыхъ народныхъ упованій. 
Спите же мирнымъ сномъ тружениковъ, честно выполнившихъ дѣло 
своей жизни. Долгъ вѣрующей Руси горячими молитвами пріоб
щить васъ вѣчному блаженному покою. Надъ этой грѣшной землею, 
выше этого „міра печал и и слезъ * раснинуто безбрежное голубое 
небо съ его невозмутимымъ спокойствіемъ. Не туда ли, на нашу 
вѣчную родину, зоветъ иасъ неумолчный теперь церковный звонъ, 
несущійся къ небесамъ! Не подобенъ ли онъ радостному, хватаю
щему за сердце, клику птицъ, высоко надъ землею отлетающихъ 
на свою весну, на просторъ морей и раздолье новой жизни!

.Христосъ Воскресе*—воины-страстогерпцы, мужественно стоя
щіе на славномъ посту служенія отчизнѣ! Вы готовы послѣдовать 
примѣру вашихъ, павшихъ смертію храбрыхъ, братьевъ и сами 
стоите живымъ примѣромъ доблести для насъ, обязанныхъ вамъ 
своимъ благополучіемъ. Мысленно взирая на васъ, восторгаясь 
вами, чувствуешь невольный приливъ бодрости и силъ, хочешь вѣ
рить и надѣяться.

.Христосъ Воскресе*—воины-плѣнники на далекой чужбинѣ, 
среди бездушныхъ людей! Да минуетъ скорѣе васъ чаша тяжкихъ 
испытаній, дабы могли вы съ облегченіемъ повѣдать о нихъ на 
родной сторонѣ, какъ о мучительномъ, страшномъ снѣ, оставшемся 
позади.

Душей мы съ вами, дорогіе братья, у вашихъ могилъ, въ ва
шихъ окопахъ, въ мѣстахъ вашего заключенія, предъ постелями 
раненыхъ и болящихъ!

Съ Свѣтлымъ Праздникомъ, читатели! Съ благоговѣніемъ вни
мая тѣмъ крестнымъ мукамъ, въ которыхъ рождается новое буду
щее родины, можемъ ли мы оставаться мало участливыми зрителя
ми народной Голгоѳы? Со всею готовностью понесемъ къ ея под
ножію всю нашу дѣятельную любовь, достойную доблести нашихъ 
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героевъ. Тогда, вѣримъ мы, скоро займется заря побѣднаго нашего 
воскресенія и ликующимъ звономъ разнесется по лицу родной 
земли торжественное о немъ благовѣстіе. „Христосъ Воскресе!*...

И. Щ.

Памяти священника Кс. Ѳ. Одинцова.
(Продолженіе).

Любитель пѣнія и неутомимый пѣвецъ, самъ обладавшій звуч
нымъ голосомъ, о. Кс. положилъ много заботъ и трудовъ, чтобы 
завести въ храмѣ хоровое пѣніе, такъ украшающее богослуженіе. 
Пока не было въ Колпинѣ церковно-приходской школы, онъ ста
рался привлекать къ пѣнію на клиросѣ отдѣльныхъ любителей, 
взрослыхъ и малолѣтнихъ, какъ изъ своего прихода, такъ и изъ 
сосѣднихъ, оказывая имъ почетъ врученіемъ просфоры или поощряя 
небольшими денежными выдачами. Смиренный рабъ Божій дьячекъ 
А. П. Казанскій, служившій при Колпинской церкви въ 70-хъ го
дахъ, былъ нисказанно радъ, когда ему подпѣвали боголюбивый 
крестьянинъ Корнелій Ивановичъ и два—три мальчика. А со вре
мени открытія въ Колпинѣ церковно-приходской школы (въ 1884 г.) 
дѣло обученія учениковъ и ученицъ церковному пѣнію и органи
заціи изъ нихъ постояннаго смѣшаннаго хора было поставленно 
на болѣе твердую почву. Чтобы поддержать хоровое пѣніе на долж
ной высотѣ о. Кс. неоднократно безпокоилъ епархіальное началь
ство ходатайствами о назначеніи въ Колпино псаломщиковъ или 
учителей съ голосами и знаніемъ церковнаго пѣнія. Архипастыри 
въ большинствѣ случаевъ оказывали уваженіе къ просьбамъ по
койнаго. Онъ подыскивалъ себѣ подходящихъ псаломщиковъ даже 
въ чужихъ епархіяхъ, и нѣкоторые изъ этихъ вызванныхъ изда
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лека псаломщиковъ продолжаютъ съ честію нести церковнопѣвче
скую службу кто въ Витебскѣ, кто въ Рѣжицѣ, кто въ иныхъ 
мѣстахъ епархіи. Насколько привилось въ Колпинѣ хоровое пѣніе 
преемственною работою нѣсколькихъ лицъ, можно видѣть хотя бы 
изъ того, что хоръ изъ однѣхъ крестьянскихъ дѣвушекъ и жен
щинъ, руководимый псаломщикомъ Ѳ. Мархилемъ сумѣлъ достойно 
пропѣть какъ выносъ тѣла почившаго пастыря съ гіарастасомъ, 
такъ и литургію съ величественнымъ свяіценническимъ отпѣва
ніемъ, исполнивъ всѣ уставныя пѣснопѣнія. Это погребальное пѣ
ніе было послѣднимъ даромъ признательности участницъ хора 
своему покровителю, который при жизни не уставалъ поощрять 
ихъ то денежными выдачами, то разными подарками изъ его лич
ныхъ средствъ. Правда, въ послѣдній годъ своей жизни о. Кс. 
имѣлъ огорченіе прочесть въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ отчетныя свѣдѣнія, что въ Колпинѣ хора не имѣется. По
кручинился нѣскопько старый любитель церковнаго пѣнія, но по
томъ махнулъ рукой: бумага—молъ все терпитъ.

По завѣту отца своего ревностно потрудился о. Кс. и на по
прищѣ школьномъ. Начавъ службу въ должности надзирателя Ви
тебскаго духовнаго училища, онъ въ должности священника Иль- 
зенбергской церкви черезъ мѣсяцъ по прибытіи своемъ на мѣсто, 
въ половинѣ ноября 1860 г. открылъ училище въ своемъ священ
ническомъ домѣ и самъ занимался съ собравшимися 10-ю мальчи
ками, покупая для нихъ на свои средства учебныя принадлежно
сти. Въ 1862 г. было возбуждено имъ ходатайство о постройкѣ 
особаго зданія для училища, каковое зданіе впослѣдствіи и было 
выстроено. Такимъ образомъ о. Кс. вписалъ свое имя въ исторію 
Ильзенбергскаго училища (Ольховскій. Ильзенбергское народное 
училище. 1896 г. брошюра). Съ перемѣщеніемъ въ с. Малиновку 
Кс. Ѳ. былъ назначенъ Палатою Государственныхъ Имуществъ за
коноучителемъ и учителемъ Малиновскаго народнаго училища. Въ 
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м. Креславкѣ тоже проходилъ должность законоучителя и учителя 
Креславскаго народнаго училища.

Съ перемѣщеніемъ въ с. Липинишки онъ открылъ здѣсь не
большое училище, въ которомъ обучались крестьянскія дѣти изъ 
дер. Осиповки и Рашна. По прибытіи въ с. Колпино въ 1869 г., 
осенью того же года, за закрытіемъ мѣстнаго народнаго училища, 
о. Кс. уговорилъ открыть небольшое училище дочь просфорни 
М. Ив. Барщевскую въ домѣ ея матери. Эта небольшая школка 
просуществовала довольно долго - до 1883 г. В'ь ней обучались 
между прочимъ старшія дѣти о. Кс. Въ 1882 г., согласно приго
вору церковно-приходскаго попечительства, о. Кс. просилъ Себеж- 
ское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе дозволить при
хожанамъ Колпинской церкви устроить свое отдѣльное отъ волост
ныхъ училище, но это ходатайство успѣха не имѣло. По обнаро
дованіи закона о церковно-приходскихъ школахъ Кс. Ѳ. немедлен
но, при поддержкѣ церковно-приходскаго попечительства, открылъ 
такую школу въ дер. Лакушахъ, въ полуверстѣ отъ погоста, и 
усердно посѣщалъ ее почти ежедневно, не смотря на неудобства 
пути, въ виду того, что деревня расположена на горѣ за озеромъ, 
и прямого сообщенія съ нею въ зимнее время обычно не имѣется

Послѣ возведенія въ 1891 г. новыхъ причтовыхъ построекъ 
заботами о. Кс. на училищныя надобности былъ перестроенъ быв
шій священническій домъ, перенесенный на другое мѣсто. Этотъ 
домъ прихожане готовы были отдать о. Кс. для его личныхъ на
добностей, но онъ предпочелъ обратить помѣщеніе подъ училище. 
Такимъ образомъ школа была обезпечена особымъ зданіемъ, кото
рому приданъ былъ по возможности уютный видъ. Когда стали 
отпускаться кредиты на сооруженіе спеціальныхъ школьныхъ зда
ній, и когда такія зданія стали появляться въ сосѣднихъ селахъ, 
о. Кс. поспѣшилъ войти въ Себежскоё отдѣленіе епархіальнаго 
училищнаго совѣта съ ходатайствомъ объ отпускѣ средствъ на по
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стройку спеціально приспособленнаго зданія и для Колпинской 
церковно-приходской школы, приложивъ къ ходатайству планъ и 
надлежаще составленную смѣту въ суммѣ 2275 руб. Ходатайство 
отослано было въ отдѣленіе 5 октября 1899 г. за № 169, но бла
гопріятнаго результата, къ удивленію, не воспослѣдовало. Прохо
дило время, сгорали и вновь возводились зданія церковно-приход
скихъ школъ, напримѣръ, въ с. Киселяхъ, а Колпинская школа 
продолжала существовать въ первоначальномъ видѣ. Нечего дѣ
лать, о. Ксенофонтъ обратился къ излюбленному своему способу 
удовлетворенія приходскихъ потребностей—собиранію и сбереженію 
для этихъ потребностей мѣстныхъ средствъ, мечтая въ будущемъ 
воздвигнуть обширное зданіе училища и на мѣстѣ, болѣе отвѣчаю
щемъ крупнымъ общественнымъ сооруженіямъ. Послѣ неоднократ
ныхъ запросовъ относительно судьбы возбужденнаго предъ Себеж- 
скимъ отдѣленіемъ ходатайства, года четыре тому назадъ о. Ксе
нофонту довелось удостовѣриться, что ни отношенія отъ 5 октября 
1899 г., ни плана, ни смѣты въ отдѣленіи не имѣется. Тѣмъ вре
менемъ испытанная бережливость и аккуратность о. Кс. въ распоря
женіи общественными суммами давали свои плоды. За все время 
существованія училища не было случая, чтобы училище имѣло въ 
чемъ-либо недостатокъ. Будетъ ли то рѣчь объ отопленіи, освѣ
щеніи, ремонтѣ или объ учебныхъ пособіяхъ и принадлежностяхъ— 
все это имѣлось всегда въ изобиліи, заготовлялось и производилось 
своевременно, а сбереженія своимъ чередомъ постепенно возростали, 
такъ что на 1 ноября 1915 г. по счету училища числилось около 
1700 р. Эта сумма давала уже основаніе надѣяться на близкое 
осуществленіе лелѣемой мечты, но къ прискорбію, о. Ксенофонту 
не суждено было довести до конца задуманное.

Такъ какъ „изъ пѣсни слова не выкинешь", то нельзя умол
чать и о томъ, что сдѣланныя о. Ксенофонтомъ сбереженія по 
Колпинской церковно-приходской школѣ послужили въ послѣдніе 
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годы источникомъ непріятностей для него. Не получилъ движенія 
проектъ сооруженія школьнаго зданія, составленный въ 1899 г., 
но когда сбереженія накопились, года два—три тому назадъ, изъ 
Себежа стали настойчиво побуждать покойнаго составить планъ, 
смѣту и безъ промедленія приступить къ перестройкѣ стараго 
45-лѣтняго зданія, съ устройствомъ при немъ общежитія. Дошло 
до обвиненій въ нерадѣніи о благоустройствѣ въ приходѣ и до 
угрозъ перевести въ другой, худшій приходъ. Чувствительны были 
эти обвиненія для давнишняго ревнителя просвѣщенія, друга дѣ
тей и бывшаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ округа, 
состарѣвшагося въ заботахъ объ учрежденіи школъ и ихъ благо
устройствѣ во всѣхъ отношеніяхъ, но безъ гоненій, оплеваній и 
заушеній, какъ извѣстно, нельзя обойтись въ этомъ морѣ житей
скомъ, дабы ясна была вся тщета всяческихъ земныхъ стараній и 
упованій.

Заботясь всемѣрно о процвѣтаніи своей школы, которую въ 
учебное время онъ посѣщалъ ежедневно, наблюдая за всѣмъ 
строемъ школьной жизни, о. Кс. приложилъ также не мало заботъ 
о процвѣтаніи приходскихъ школъ, грамоты, которыя открывались, 
смотря по мѣстнымъ надобностямъ, въ дер. Ершовѣ, Морозовѣ, 
Заборицѣ, Хмелищахъ. Только по независящимъ отъ него обстоя
тельствамъ не удалось ему открыть постоянную школу въ дер. 
Морозовѣ. Продолжительныя хлопоты объ этомъ разбились о не
желаніе домовладѣльца перестроить домъ, предположенный къ най
му подъ проектируемую и дѣйствительно нужную въ той мѣстно
сти школу.

Въ сношеніяхъ съ прихожанами о. Кс. былъ простъ и досту 
пенъ. О немъ съ признательностью будутъ помнить всѣ тѣ, кому 
случалось приходить къ нему за такимъ или инымъ совѣтомъ. От
личаясь живостью характера и отзывчивостью о. Кс. не могъ рав
нодушно относиться къ обращающимся къ нему со своими печа
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лями. Будь это среди обѣда или среди ночи, онъ не заставлялъ 
долго ждать себя, а тотчасъ же выходилъ къ посѣтителямъ. Со
вѣты и указанія больнымъ сопрождались часто выдачею неслож
ныхъ лѣкарствъ и большею частію безмездно. Такъ какъ вблизи 
Колпина нѣтъ никакого врачебнаго пункта, то обращенія къ о. Кс. 
за врачебною помощью были довольно многочислены. Привезетъ 
бывало, батюшка лѣкарствъ для своего домашняго употребленія, 
а черезъ нѣкоторое время ихъ уже и нѣтъ: все роздано; поѣдетъ 
къ больному со Св. Дарами, а по возвращеніи домой вручаетъ воз 
ницѣ лѣкарство для этого больного. Усвоенныя имъ основанія ме
дицины, съ которыми знакомили семинаристовъ во времена про
хожденія о. Ксенофонтомъ семинарскаго курса, въ связи съ пріо
брѣтенною съ теченіемъ времени опытностью, оказывали ему не
замѣнимую услугу при исполненіи пастырскаго долга. Даже изъ 
дальныхъ мѣстъ пріѣзжали къ нему, ищя врачебнаго совѣта. Не 
такъ давно явился къ нему тяжело больной старикъ изъ-подъ г. 
Невеля. О. Кс. объяснилъ страждущему, что онъ ничѣмъ не мо
жетъ помочь въ его болѣзни, что ему слѣдуетъ искать совѣта у 
хорошаго врача. „Ну, хоть руку свою священную возложи ты на 
меня батюшка!“ былъ отвѣтъ больного. Пришлось преподать бла
гословеніе съ возложеніемъ руки на болящаго. Въ частности обра
щались къ о. Кс. пострадавшіе отъ бѣшеныхъ собакъ и волковъ, 
нуждающіеся въ большинствѣ случаевъ въ успокоеніи. Выяснивъ 
всѣ обстоятельства пораненія, почившій обычно успокаивалъ по
терпѣвшихъ, а въ случаяхъ подозрительныхъ давалъ лѣкарство, 
предупреждая о его дѣйствіи. Случаевъ смерти среди подобныхъ 
паціентовъ, обращавшихся къ о Кс., не наблюдалось.

Чтобы имѣть возможность шире оказывать медицинскую по
мощь, съ выдачею лѣкарствъ, о. Кс. входилъ какъ-то къ епархіаль
ному начальству съ просьбою объ отпускѣ средствъ изъ церков
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ныхъ суммъ на содержаніе домашней аптечки, но это было лѣтъ 
30 тому назадъ, и идея оказалась слишкомъ новой.

Для установленія и поддержанія благожелательныхъ отноше
ній съ прихожанами, о. Кс. посылалъ больнымъ на домъ просфо
ры, одарялъ брачущихся особыми образками въ качествѣ пастыр
скаго благословенія на новую жизнь, оканчивающимъ курсъ цер
ковно-приходской школы дарилъ на память евангелія съ собствен
норучною подписью, пріобрѣтая какъ образки, такъ и евангелія 
на свои личныя средства.

Если въ приходѣ случался пожаръ, потерпѣвшіе пріѣзжали 
къ батюшкѣ за пособіемъ, и онъ неизмѣнно отпускалъ просите
лямъ по мѣркѣ ржи, ячменя и овса. Это было, такъ сказать, 
всегдашнее положеніе. Лѣтомъ, отправляясь куда-нибудь по дѣ
ламъ, батюшка бралъ съ ссбою по нѣскольку конфектъ—это для 
тѣхъ деревенскихъ “пузырей*, которые будутъ открывать ему 
ворота.

Общительный и щедрый на привѣты своимъ и чужимъ, пре
свитеръ Колпинскій, какъ любилъ иногда называть себя о. Кс., 
умѣлъ при случаѣ дать острастку тѣмъ, кто, забывая почтитель
ность, къ которой обязываетъ всѣхъ носимый имъ санъ, позволяли 
себѣ дѣлать наскоки на него скромнаго сельскаго пастыря. Одинъ 
судейскій чинъ, дерзнувшій наклеветать на о. Кс., лишился долж
ности навсегда, даромъ что былъ немѣцкаго происхожденія. Дру
гой излишне рѣзвый молодой человѣкъ, чѣмъ-то недовольный на 
покойнаго, написалъ ему изъ Петрограда письмо, въ которомъ 
сообщалъ, что онъ видится довольно часто съ Константиномъ Пе
тровичемъ (Побѣдоносцевымъ), и что ему де также легко лишить 
о. Кс. мѣста, какъ выпить стаканъ чаю. Не прошло двухъ недѣль 
по полученіи этого письма, какъ авторъ его прибылъ экстренно 
въ Колпино и умолялъ батюшку о прощеніи, такъ какъ де впредь 
до испрошенія прощенія онъ считается уволеннымъ отъ службы. 
Прощеніе, конечно, было дано, но подъ условіемъ, для лучшей 
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памяти, значительнаго пожерствованія въ пользу Краснаго 
Креста.

Священствуя в'ь приходѣ, среди котораго проживаютъ старо
обрядцы-безпоповцы со своимъ наставникомъ во главѣ, о. Кс. 
умѣлъ поддерживать съ ними дружелюбныя отношенія, такъ что 
онъ самъ бывалъ въ моленной, и наставникъ однажды присутство
валъ въ храмѣ на богослуженіи, рядовые же старообрядцы зача
стую обращались къ нему со своими нуждами. Бывали обращенія 
и съ просьбами о молитвѣ—то объ освященіи полей и построекъ, 
то объ исцѣленіи отъ болѣзней. Въ двухъ—трехъ случаяхъ эти 
молитвы во храмѣ предъ иконой Божіей Матери по вѣрѣ моля
щихся были услышаны, о чемъ и записано въ церковной лѣтописи. 
При такомъ отношеніи къ старообрядцамъ въ приходѣ у о. Кс. 
присоединенія къ православію бывали, а отпаденій не было.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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