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I

движенія и перемѣны по службѣ.
Перемѣщаются-.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 21 іюня сего года, свя
щенникъ Мѣховской, Городокскаго уѣзда, церкви Владимиръ П о- 
к р о в с к і й, перемѣщенъ согласно прошенію, на вакансію 2-го 
священника къ Руднянской церкви.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 23 іюня сего года, свя
щенникъ Бѣльской, Лепельскаго уѣзда, церкви Николай Туринъ, 
перемѣщенъ согласно прошенію, на вакансію священника къ Пу- 
повичской, Невельскаго уѣзда, церкви.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 26 іюня сего года, пса
ломщикъ Игумено Обольской, Полоцкаго уѣзда, церкви Николай 
Будниковъ, перемѣщенъ согласно прошенію на вакансію пса
ломщика къ Плисской, Невельскаго уѣзда, церкви.

Назначаются-.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 30 іюня сего года, и. д.
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псаломщика къ Игумено-Обольской, Полоцкаго уѣзда, церкви наз
наченъ Ѳеодосій Гнѣдовскій.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 21 іюня сего года, діа- 
копъ Плисской, Невельскаго уѣзда, церкви Іоаннъ Бѣлинскій, 
назначенъ на вакансію священника къ Мѣховской, Городокскаго 
уѣзда, церкви.

Разрядной списокъ воспитанниковъ Витебскаго духовнаго 
училища.

IV* классъ.

Разрядъ 1-й: 1) Шитиковъ Иванъ, 2) Бѣлинскій Андрей и 3) 
Журавскій Георгій.

Разрядъ 2-й: 4) Кнышевскій Виталій, 5) Дмитріевъ Василій, 
6) Черепнинъ Григорій, 7) Тихомировъ Дмитрій, 8) Черепнинъ 
Иванъ, 9) Одельскій Георгій, 10) Полещукъ Владимиръ, 11) Пи
скуновъ Александръ, 12) Титовъ Лука, 13) Сушкевичъ Георгій, 
14) Тихвинскій Аркадій, 15) Пригоровскій Александръ, 16) Чул
ковъ Сергѣй, 17) Антоненко Иванъ, 18) Гусаревичъ Петръ, 19) 
Цытовичъ Платонъ, 2о) Ольховскій Павелъ, 21) Меѳодіевъ Ѳео
доръ, 22) Войткевичъ Александръ и 23) Шапуровъ Павелъ.

Переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ каникулъ: 24) Гусаревичу 
Георгію—по церковно-гражданской исторіи, русскому устному и 
письменному и латинскому яз., 25) Діаконову Михаилу — по рус
скому письменному, 26) Дроздовскому Николаю—по греческому языку, 
27) Ивашкевичу Виктору—по русскому письменному, греческому, 
латинскому и экзаменъ по географіи, 28) Каменскому Петру— по 
ариѳметикѣ, 29) Понасенко Ѳеодору—по русскому письменному, 
греческому, латинскому и географіи, 30) Романову Николаю—по 
русскому письменному, по греческому и латинскому языкамъ, 31) 
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Хрупкому Александру — по русскому письменному и ариѳметикѣ, 
32) Медвѣдскому Іосифу—по русскому и ариѳметикѣ, 33) Гречко 
Евгенію—по церковному уставу, исторіи, латинскому, ариѳметикѣ 
и географіи.

Экзамены по всѣмъ предметамъ послѣ лѣтнихъ каникулъ:
34) Булыгину Ивану, 35) Бѣляеву Александру, 36) Лепешинскому 
Георгію, 37) Кондратовичу Александру, 38) Околовичу Борису и 
39) Понасенко Василію.

III классъ.

Разрядъ 1-й: 1) Скороденокъ Валеріанъ и 2) Ткачевъ Але
ксандръ.

Разрядъ 2 й: 3) Копецкій Христофоръ, 4) Шейдеровъ Иванъ, 
5) Макаровъ Василій, 6) Красковскій Петръ, 7) Вороновъ Нико
лай, 8) ІДербовъ Сергѣй, 9) Авласенко Леонидъ, 10) Гультяевъ 
Павелъ, 11) Крампъ Иванъ, 12) Лузгинъ Павелъ, 13) Тихвинскій 
Владимиръ, 14) Савцонъ Михаилъ, 15) Жемчужный Георгій.

Экзамены послѣ лѣтнихъ каникулъ: 16) Алхимовичу Григо
рію—по греческому яз. и природовѣдѣнію, 17) Воловяшко Ѳеодо
сію—по латинскому языку, 18) Герасимову Ивану—по греческому, 
ариѳметикѣ и природовѣдѣнію, 19) Зефирову Александру — по 
русско-славянскому, латинскому яз., природовѣдѣнію и пѣнію, 20) 
Кузьменко Александру—по ариѳметикѣ, 21) Куксинскому Петру— 
по греческому яз., 22) ліожейко Дмитрію—по русско-славянскому, 
русскому письменному и пѣнію, 23) Розову Василію—по русскому 
письменному, греческому и ариѳметикѣ, 24) Троицкому Владимиру— 
по ариѳметикѣ, 25) Цвѣткову Григорію—по русскому письменному, 
ариѳметикѣ и пѣнію, 26) Шалухѣ Ѳеодосію—по греческому и ла
тинскому, 27) Шимковичу Николаю—во русскому письменному, 
греческому, латинскому и ариѳметикѣ, 28) Зубовскому Александру 
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—по греческому языку, 29) Черепнину Анатолію—по русско-сла
вянскому, русскому письменному и пѣнію.

Экзамены по всѣмъ предметамъ послѣ лѣтнихъ каникулъ: 
30) Лапчевскому Николаю, 31) Носевичу Павлу, 32) Островскому 
Михаилу, 33) Садовскому Анатолію и 34) Серебреникову Павлу.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ:
35) Богачевъ Владйміръ, 36) Борисовичъ Алексѣй, 37) Громовъ 
Михаилъ и 38) Романовъ Семенъ.

Увольняются изъ училища: 39) Журавскій Александръ, 40) 
Пашинъ Василій и 41) ІІоливко Алексѣй,

і ''

II классъ.

Разрядъ 1-й: 1) Аглоблевъ Василій, 2) Полторацкій Семенъ,
3) Антоненковъ Евтихій, 4) Володуцкій Филиппъ, 3) Серпенскій 
Петръ и 6) Квятковскій Григорій.

Разрядъ 2-й: 7) Васильевъ Николай, 8) Осса Иванъ, 9) Ти
товъ Григорій, 10) Кадровъ Діомидъ, 11) Зайцевъ Константинъ, 
12) Гнѣдовскій Владимиръ, 13) Каменскій Павелъ, 14) Голубовскій 
Стефанъ, 15) Киселевъ Василій, 16) Кабановъ Борисъ, 17) Гера
симовъ Николай и 18) Медвѣдевъ Николай.

Экзамены послѣ лѣтнихъ каникулъ: 19) Борисовичу Влади
миру—по русско-славянскому и по русскому письменному, 20) Вы
соцкому Дмитрію — по русскому письменному, 21) Григоровичу 
Александру — по русско-славянскому и латинскому, 22) Дрызлову 
Ивану—по латинскому и географіи, 23) Иванову Николаю—по рус
скому письменному и латинскому, 24) Марковскому Леониду — по 
латинскому и ариѳметикѣ, 25) Пигулевскому Андрею —по русскому 

' письменному, 26) Пригоровскому Андрею — по церковному пѣнію» 
27) Радзиминскому Михаилу—по священной исторіи, латинскому, 

’ ариѳметикѣ и географіи, 28) Рыко Александру — по латинскому, 
ариѳметикѣ и церковному пѣнію, 29) Скоринову Василію—по 
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ариѳметикѣ, 30) Смородину Андрею—по ариѳметикѣ, 31) Тетюше- 
ву Александру—по церковному пѣнію, 32) Шидловскому Михаилу 
—по священной исторіи, латинскому и географіи, 33) Никифоров- 
скому Серафиму—по русскому письменному, ариѳметикѣ и геогра
фіи, 34) Бебрису Николаю — по ариѳметикѣ и 35) Ермошенко 
Игнатію—по ариѳметикѣ.

Экзамены по всѣмъ предметамъ послѣ лѣтнихъ каникулъ:
36) Аѳанасьеву Леониду, 37) Довгялло Георгію, 38) Жулеву Яко
ву, 39) Залинскому Валентину, 40) Игнатовичу Михаилу, 41) Жу
равскому Андрею, 42) Куницкому Николаю, 43) Носевичу Михаилу 
и 44) Сошину Александру.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ: 
45) Ивашкинъ Владимиръ, 46) Каменскій Василій, 47) Кириковъ 
Евгеній и 48) Ооновскій Владимиръ.

• I классъ.

Разрядъ 1-й: 1) Вудько Серафимъ, 2) Боровиковъ Иванъ и 
2) Бѣлинскій Валентинъ.

Разрядъ 2-й: 4) Короткевичъ Григорій, 5) Поповъ Сергѣй, 
6) Богдановъ Алексѣй, 7) Одынецъ Иванъ, 8) Лагітиховскій Ан
тонъ, 9) Мацкевичъ Александръ, 10) Соколовскій Веніаминъ, 11) 
Шпаковъ Иванъ, 12) Карпушенко Николай, 13) Потоцкій Георгій, 
14) Луговскій Василій, 15) Трусъ Григорій, 16) Квятковскій Петръ, 
17) Куксинскій Александръ, 18) Рыбаковъ Петръ, 19) Ооновскій 
Серафимъ, 20) Ѳеодоровъ Леонидъ, 21) Блохинъ Прокопій, 22) 
Зуевичъ Иванъ, 23) Кротовъ Сергѣй, 24) Зубовскій Михаилъ и 
25) Смольковъ Петръ.

Экзамены послѣ лѣтнихъ каникулъ: 26) Григорьеву Михаилу— 
по священной исторіи и русскому письменному. 27) Житкевичу 
Дмитрію - по географіи, 28) Летохо Кондратію—по пѣнію. 29) 
Махпову Николаю—по русско-славянскому, 30) Ольховскому ’ісо- 
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ниду—по священной исторіи, 31) Пантелееву Василію — по рус
скому письменному, 32) Русанову Василію —по пѣнію и 33) Шир- 
кевичѵ Константину—по русско-славянскому и русскому письмен
ному.

Экзамены но всѣмъ предметамъ послѣ лѣтнихъ каникулъ: 
34) Виноградову Петру, 35) Жилло Николаю, 36) Козлову Ми
хаилу, 37) Насонову Сергѣю и 38) Пеньчикову Дмитрію.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ: 
39) Булановъ Стефанъ, 40) Гусаревичъ Евгеній, 41) Лебедевъ 
Дмитрій, 42) Осиповъ Маркъ и 43) Страмковскій Дмитрій.

Расписаніе экзаменовъ, переэкзаменовокъ и пріемныхъ испытаній 
въ августѣ мѣсяцѣ сего 1916 года въ Витебскомъ духовномъ 

училищѣ.

17 августа. Разсмотрѣніе прошеній поступающихъ въ 1—4 
кл. училища, переэкзаменовки по всѣмъ предметамъ въ 4 кл. и 
обсужденіе ихъ результатовъ.

18 августа. Экзамены по всѣмъ предметамъ для учениковъ 
3-го класса.

19 августа. Обсужденіе результатовъ экзаменовъ въ 3 классѣ.
20 августа. Экзамены по всѣмъ предметамъ для учениковъ 

2-го класса.
22 августа. Обсужденіе результатовъ экзаменовъ во 2 классѣ.
23 августа. Экзамены по всѣмъ предметамъ для учениковъ 

1-го класса и обсужденіе результатовъ ихъ. ,
24 августа. Пріемные экзамены по всѣмъ предметамъ для 

вновь поступающихъ во 2—4 классы училища и обсужденіе ихъ 
результатовъ.

25 августа. Медицинское освидѣтельствованіе вновь поступаю
щихъ въ 1-й классъ, русская диктовка и Законъ Божій.
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26 августа. Ариѳметика и церковное пѣніе.
27 августа. Русскій языкъ съ церковно славянскимъ, обсужде

ніе результатовъ пріемныхъ испытаній для поступающихъ въ 1-й 
классъ.

31 августа. Молебенъ и начало занятій.

Программа курса пчеловодства для церковно
учительскихъ школъ.

(П/>одолл<се«/е).
Медосборъ и медоотборъ. Системы пчеловодства: восковое хо

зяйство, медовое, роевое и смѣшанное. Въ какихъ случаяхъ пчелъ 
можно не допускать до роенія. Подготовка наибольшей силы къ 
главному взятку. Предупредительныя мѣры противъ роепія. Время 
главнаго взятка; вывозка пчелъ подъ взятокъ. Работы предъ глав
нымъ взяткомъ и во время взятка. Уничтоженіе маточниковъ и 
надставка магазиновъ. Значеніе запасной суши искусственной во
щины. Слѣдуетъ ли ограничивать червленіе матокъ и въ какихъ 
случаяхъ. Съемка магазиновъ. Какъ получить чистый сотовый медъ 
въ дуплянкахъ.

Методъ Юшкова, Ващенка, Буткегича, Сименса, Чайкина.
Уходъ за пчелами послѣ медосбора и осенью.
Пробный осмотръ ульевъ и опредѣленіе запасовъ; исправленіе 

обезматоченныхъ семей и снабженіе кормомъ тѣхъ семей, у кото
рыхъ недостаточно его для зимовки. Составленіе гнѣздъ на зиму. 
Кассированіе ульевъ негодныхъ для зимовки. Подготовка маточныхъ 
улейковъ къ зимовкѣ съ запасными матками.

О зимовкѣ пчелъ. Какъ пчелы приготовляются къ зимовкѣ. 
Когда начинаются и до какого времени продолжается зимній періодъ. 
Подготовка ульевъ на зиму, зимовка пчелъ на точкѣ; зимовка въ ом- 
шанникѣ; постройка омшанников ь; подготовка омшанника къ зимовкѣ 
пчелъ. Время уборки пчелъ въ омшанникъ: размѣщеніе ульевъ.



Иные способы зимовки пчелъ.
Какую пчелы поддерживаютъ температуру въ зимнемъ ложѣ. 

Откуда пчелы берутъ зимою воду. Сколько пчелы потребляютъ 
зимою меду. Возобновленіе въ ульяхъ воздуха. Что вліяетъ вредно 
на зимовку пчелъ: недостатокъ воды и свѣжаго воздуха, избытокъ 
воды, безпокойство, засахарившійся медъ, дурной кормъ, неправиль
ное расположеніе запасовъ, холодъ, излишняя теплота.

Болѣзни пчелъ. Болѣзни самихъ пчелъ: поносъ незаразный и 
заразный (нозема). Болѣзни червы: 1) замираніе червы незаразное 
и 2) гнилецъ. Гнилецъ и его признаки. Виды гнильца. Бактеріи, 
вызывающія болѣзни гнильца, леченіе гнильца.

Враги пчелъ: изъ млекопитающихся, птицъ, насѣкомыхъ и др. 
Мѣры борьбы съ ними.

О медѣ. Медоносныя растенія и качества меда. Фальсификація 
меда. Составъ меда. Простѣйшіе способы опредѣленія грубыхъ 
примѣсей въ медѣ.

О воскѣ. Свойства воска. Сохраненіе вощины; воскотопки и 
воскопрессы. Выдѣлка искусственной вощины. Составъ воска. Сур
рогаты воска: воскъ растительнаго и минеральнаго происхожденія. 
Простѣйшіе способы опредѣленіе грубыхъ примѣсей въ воскѣ.

Медоносныя растенія: древесные медоносы; медоносныя расте
нія, имѣющія сельскохозяйственное значеніе; растенія, разводимыя 
спеціально для пчелъ. Культура главнѣйшихъ медоносныхъ растеній.

Обычные промахи начинающихъ пчеловодовъ.

ПРАКТИЧЕСКІЯ ЗАНЯТІЯ. 
Учебно демонстративная практика.

(^Лѣтній періодъ, 2 часа въ недѣлю).
Ученики должны быть ознакомлены послѣдовательно съ пол

нымъ цикломъ пасѣчныхъ работъ, начиная съ выставки пчелъ и 
кончая установкою ихъ въ зимовникъ.
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Въ частности съ учениками должны быть произведены слѣ
дующія работы:

1) Выставка пчелъ и правильная установка ульевъ.
2) Первый бѣглый осмотръ пчелъ для опредѣленія состоянія 

перезимовавшихъ семей. Очистка доньевъ отъ зимняго подмора. 
Утепленіе гнѣздъ.

3) Исправленіе недостатковъ: а) подкормка голодныхъ семей. 
Соединеніе слабыхъ. Приведеніе гнѣздъ въ порядокъ

4) Главная весенняя ревизія. Помощь безматочнымъ и испра
вленіе другихъ недостатковъ.

5) Приготовленіе различныхъ кормовъ и кормленіе пчелъ.
6) Подсиливаніе пчелъ. Уничтоженіе тутовки. Прекращеніе 

воровства пчелъ.
7) Перегонъ пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ рамочные. 

Чистка ульевъ.
8) Приготовленіе искусственной вощины и наващиваніе ра

мокъ.
9) Искусственный выводъ матокъ
10) Сборъ и посадка роевъ.
11) Искусственный отборъ роевъ.
12) Подготовка ульевъ къ главному взятку и установка магазиновъ
13) Отборъ воска.
14) Отборъ и выкачка меда.
15) Ревизія послѣ медоотбора и исправленіе недостатковъ.
16) Сборъ гнѣздъ на зиму.
17) Подготовка ульевъ къ зимовкѣ и установка ихъ въ ом- 

шанникъ.
18) Окуриваніе вощинъ сѣрою противъ восковой моли.
19) Вытопка воска.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Вакантныя мѣста-.
’ Священническія:

При Крестовской церкви, Велижскаго уѣзда; Люцинскій 
соборъ вакансія 2-го свящ.; Дзвонской церкви, Лепельскаг© 
уѣзда; Семеновской церкви, Дриссенскаго уѣзда; Когггевичской 
церкви, Лепельскаго уѣзда; Тродовической церкви, Полоцкаго 
уѣзда; Росицкой церкви, Дриссенскаго уѣзда; Руднянской 
церкви, Городокскаго уѣзда.

Діаконскія.
При Витебской Богоявленской церкви.

Псаломщическія:
При Городчевичской церкви, Лепельскаго уѣзда; Крейц- 

бургской церкви, Двинскаго уѣзда; Липинишской церкви, Двин
скаго уѣзда; Боловской церкви, Люцинскаго уѣзда; Верхов
ской церкви, Лепельскаго уѣзда; Дагденской церкви, Двин
скаго уѣзда; Колпинской церкви, Себежскаго уѣзда; Зябков- 
ской церкви, Дриссенскаго уѣзда; Вербиловскомъ женскомъ 
монастырѣ и Коптевичской церкви, Лепельскаго уѣзда.

Отъ Совѣта Борунской церковно-учительской 
школы,

Съ 23 августа 1916 года будутъ производиться пріемные эк- 
затены для поступленія въ I классъ Борунской церковно-учитель
ской школы. Программа высылается по требованію безплатно.

Адресъ: Сольцы, Псковской губ., с. Велебицы.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла /7. Ееренскій.



1916 года. № 27. 5 іюля.

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.
Меоффиціпльныи отдѣлъ.^

Скуфья и камилавка.
(Историческая замѣтка).

Въ числѣ наградъ, жалуемыхъ бѣлому духовенству, значатся 
скуфья и камилавка. Какъ имѣющимъ эги отличія, такъ равно и 
ожидающимъ ихъ небезполезно будетъ ознакомиться съ исторіей 
этихъ наградъ.

Скуфія по гречески скуфія означаетъ головкой уборъ, своею 
формою, внѣшнимъ видомъ, напоминающій чашку (чашу), либо 
корабликъ *). Конечно, современная, высокая и складная скуфья 
мало напоминаетъ чашку, но это однако не означаетъ того, что 
скуфья всегда имѣла такую форму и не напоминала въ древности 
чашку. Наоборотъ, можно съ увѣренностью сказать, что древняя 
не только греческая, но даже и русская скуфья имѣла другую

х) Относительно производства слова см. Христ. чтеніе 1892 г. февраль— 
мартъ стр. 475—479, Нгмъ кажется, что авторъ этой замѣтки болѣе правъ, чѣмъ 
Новоструевъ, Петровъ и др, Отсюда полагаемъ, что и слово скуфья слѣдуетъ 
писать чрезъ „ф", а,не „ѳ“.
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форму и дѣйствительно нѣсколько напоминала или была похожа на 
упомянутый хозяйственный приборъ. Въ объясненіе этого явленія 
нужно припомнить, что — скуфья считалась необходимой принадлеж 
ностью духовнаго сана, ее должны были имѣть всѣ священники и 
носить въ богослужебное время. Какъ постоянная и необходимая 
принадлежность священника, скуфья естественно не могла быть 
той формы, какую имѣетъ теперь Это была небольшая шапочка, 
закрывавшая только, выстрижку священника.

Первоначальное употребленіе ея восходитъ къ столь же отда
леннымъ временамъ, какъ и обычай духовенства стричь волосы. 
Первое упоминаніе о скуфьѣ греческаго духовенства мы находимъ 
въ сочиненіи Алкуина-де дивинисъ, оффисіисъ, относящееся къ 
началу девятаго вѣка. Если считать это сочиненіе подложнымъ, 
какъ думаютъ нѣкоторые ученые, то все-таки имѣются древнія 
свидѣтельства. Въ греческомъ Евхологіонѣ Гоара снято изображе
ніе Константинопольскаго патр. Іоанна Векка (1275 г.) и съ нимъ 
вмѣстѣ священника въ скуфьѣ По поводу этого головного убора 
священникъ Гоаръ замѣчаетъ, что ,это небольшая шапочка, плот
но прилегающая къ головѣ, въ ней священникъ служитъ начало 
литургіи" ’). Съ такимъ головнымъ уборомъ греческое духовенство 
оставалось до конца XV и начало ХѴ'І вѣка, когда къ скуфьѣ 
присоединилось другое украшеніе священниковъ — камилавка. Си
меонъ Солунскій, упоминавшій объ одеждахъ греческаго духовен
ства, между прочимъ говоритъ о головномъ уборѣ священниковъ, 
но называетъ его уже не скуфьею, а скіадіон-омъ. Скіадіонъ же, 
по объясненію ученыхъ и по снимкамъ его на византійскихъ мо
нетахъ, означаетъ греческую камилавку. Симеонъ Солунскій упо
минаетъ даже, что иматій и скіадіонъ носили прежде только импе
раторы и высшіе сановники при дворѣ, а духовенству пожалованы 

х) Тамъ-же стр, 278.
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по милости одного императора і). Къ сожалѣнію, онъ не указы
ваетъ, какимъ императоромъ и въ какое время даны камилавка и 
иматій греческому духовенству. Въ данномъ случаѣ для насъ по
слѣднее не особенно пожалуй и важно, такъ какъ намъ важнѣе 
опредѣлить время появленія этихъ уборовъ на Руси.

По примѣру и образцу греческаго духовенства, явившагося на 
Русь при крещеніи, стало украшать себя и русское духовенство. 
Объ употребленіи скуфьи русскимъ духовенствомъ сохранились 
многочисленныя свидѣтельства. Наиболѣе интересныя и подробныя 
свѣдѣнія о головномъ уборѣ русскаго духовенства даютъ записки 
иностранцевъ, побывавшихъ въ Россіи. Такъ польскій историкъ, 
современникъ Грознаго, Гваньини, описывая, какъ можно отличить 
русскаго священника отъ остальныхъ людей, въ числѣ прочихъ 
внѣшнихъ примѣтъ, указываетъ на скуфью—черную, круглую 
шапочку, которою прикрываютъ остриженное на головѣ мѣсто. 
Олеарій Голштинскій, извѣстный ученый, путешествовавшій по Рос
сіи въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, въ своемъ описаніи 
Россіи о священникахъ, между прочимъ пишетъ слѣдующее: „при 
посвященіи (во священника) постригаются (посвящаемому) на ма
кушкѣ волосы и возлагается на голову суконная шапочка, на
зываемая скуфьею, плотно лежащая на постриженномъ мѣстѣ го
ловы, прямо на кожѣ, какъ наши ермолки, около которой осталь
ные длинные волосы распущенные ниспадаютъ по плечамъ, какъ 
у женщинъ. Шапочку эту попы никогда днемъ не снимаютъ, раз
вѣ только для того, чтобы снова подстричь выросшіе на головѣ 
волосы: это какъ бы священная принадлежность и имѣетъ вели
кое значеніе. Если кто ударитъ попа и при этомъ попадетъ по 
шапочкѣ, то подвергается большому взысканію и долженъ запла-

Душепол. чтеніе 1867 г. ч, Ш, стр. 276. 
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тить попу безчестіе ’). Въ XVII вѣкѣ скуфья дѣйствительно у насъ 
разсматривалась какъ вещь священная, имѣющая таинственное зна
менованіе, что видно изъ спеціальныхъ статей о скуфьѣ. Такъ въ 
спискѣ статьи о скуфьѣ Синодальной библіотеки за № 559 гово
рится: „скуфья есть на главѣ іерею вмѣсто златаго плата, юже 
ношаше на главѣ свой первый архіерей Ааронъ. Четверосоставле- 
на, яже суть четыре евангелиста, и яко подобаетъ іерею украша- 
тися четырьмя заповѣдьми евангельскими: а) правдою, б) мужест
вомъ, в) мудростью, г) цѣломудріемъ. Обложена же скуфья тороч- 
комъ, а іерею достоитъ быти окружену любовію, понежъ великій 
архіерей есть Христосъ Богъ нашъ, иже любве ради распятся. 
Тако подабаетъ іерею за дѣти своя духовныя душу свою положи
ти, ежъ постомъ и бдѣніемъ молится о себѣ и о людѣхъ. Имать 
же скуфья три строки, ежъ есть во имя пресвятыя Троицы, и 
паки достоитъ іерею отгнати отъ себе три великіе страсти: а) сло
весное, б) яростное, в) похотное, и притяжати три великіе добро
дѣтели: молчаніе, безгнѣвіе, и отъ похоти воздержаніе* 2). Въ со
чиненіяхъ извѣстныхъ расколоучителей: протопопа Аввакума, Ивана 
Неронова и Никиты Пустосвята также не разъ упоминается о 
скуфьѣ. Такъ протопопъ Аввакумъ въ своемъ житіи обвиняетъ 
патр. Никона въ томъ, что онъ (Никонъ) снялъ съ протопопа 
Ивана Неронова скуфью, чѣмъ осрамилъ его священство. Даже въ 
указѣ патріаршаго Правленія. 1 703 года предписывается Москов
скимъ священникамъ непремѣнно носить въ крестныхъ ходахъ 
четки и скуфьи: „да тебѣ жъ старостѣ (поповскому т. е. благо
чинному) сказать имъ попомъ и діакономъ Преосвященнаго Митро
полита повелѣніе, чтобъ они ходили въ одеждахъ іерейскихъ длин
ныя и на главахъ носили скуфьи и въ рукахъ держали безпре
станно лѣствицы (т. е. лѣстовки, четки), творя молитву тайную во

’) Голубинскій—Ист. р. ц. 1 т. 1 ч. стр. 581.
а} Душ. чт. 1867 г. Ш ч. 280 стр.
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устѣхъ своихъ непрестанно, а пустошныхъ бы и смѣхотворныхъ 
рѣчей никогда отъ устъ ихъ не исходило, чтобъ всегда были въ 
благомышленіи: яко молитва въ чистой совѣсти, яко кадило благо' 
вонное* 1). Не желая утруждать читателя подобными выписками 
изъ древнихъ актовъ, и памятниковъ, а ихъ можно было бы при' 
вести гораздо болѣе, думаемъ, что достаточно приведенныхъ для 
подтвержденія нашихъ словъ объ употребленіи скуфьи нашимъ 
духовенствомъ съ самыхъ древнихъ временъ; но считаемъ не лиш
нимъ сдѣлать нѣкоторые выводы изъ приведенныхъ иностранныхъ 
и русскихъ свидѣтельствъ. Итакъ, до конца XVII вѣка скуфья 
была единственнымъ и обязательнымъ для всѣхъ священнослужи
телей (не только священниковъ, но и діаконовъ) головнымъ убо
ромъ, въ которомъ они должны были ходить въ богослужебное и 
небогослужебное время. Она приготовлялась изъ чернаго сукна, 
имѣла по краямъ оторочку съ тремя строками и представляла со
бою небольшую шапочку, прикрывавшую выстрижку священника. 
Скуфьи возлагались на священниковъ и діаконовъ епископомъ при 
посвященіи, что видно изъ постановленія Большаго Московскаго 
собора 1667 гола: „сіи скуфьи подаются отъ архіерея священни
камъ и діакономъ по хиротоніи и по совершеніи божественныя ли
тургіи и въ церкви, благословившу прежде архіерею; и цѣловавъ 
руку архіерееву. священникъ или діаконъ пріемлетъ и положитъ 
на главѣ своей, и носитъ якоже выше писано* 2). Наградой бѣ
лому духовенству скуфья сдѣлалась только въ концѣ 18-го вѣка 
(въ 1798 г. 18 декабря) по указу императора Павла І-го, въ кото
ромъ въ числѣ прочихъ особливыхъ почестей за отличныя заслуги 
велѣно Свят. Синоду представлять священниковъ къ фіолетововой 
скуфьѣ 3). Съ 1881 года по 1890 г. награжденіе скуфьею произ-

!) Тамъ-же стр. 286.
2) Рук. для сед. паст. 1902 № 9, 249.
а) Былѳ даже два рааряда скуфей—фіолетовая и зеленая, изъ коихъ пер

вая считалась высшей, а вторая—нисшей.
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водилось Св. Синодомъ, а съ 13 марта 1890 года это право пре
доставлено епархіальному архіерею.

Что касается камилавли, то относительно происхожденія и 
употребленія ея многое уже извѣстно изъ того, что сказано о 
скуфьѣ. Слово камилавка должно производить о'іъ іреческихъ словъ; 
камилосъ (верблюдъ) и авхи (шея), такъ что слово камилавка будетъ 
означать .тоже шапку, сваленую изъ верблюжьей шерсти или во
лосъ, взятыхъ съ шеи или гривы верблюда і). Такое названіе 
этого головнаго убора священника объясняется тѣмъ, что на во
стокѣ какъ въ древности, такъ и теперь камилавка всегда приго
товлялась изъ шерстяной матеріи, такъ называемаго камлота или 
мериноса, матеріи, приготовляемой изъ шерсти или волоса, взятой 
изъ верблюжьей шеи или гривы, какъ единственнаго мѣста у вер
блюда, гдѣ шерсть у него не вытирается.

Бархатъ для камилавокъ на востокѣ совершенно не употреб
ляется. Форма камилавокъ, употребляемыхъ въ Константинополѣ, 
Смирнѣ, Іерусалимѣ, Вифлеемѣ и др. мѣстахъ, такая же, что и у 
нась. Разница лишь въ томъ, что восточныя камилавки дѣлаются 
с -• перехватомъ подъ самой вершиной цилиндрической ея формы, 
такъ что то, что выше перехвата, представляется какъ бы особою 
тарелочкой, наложенной на камилавку- Начало употребленія ками
лавокъ на востокѣ относится, какъ сказано уже было нами, къ 
концу XV вѣка, о чемъ говоритъ Симеонъ Солунскій. Только онъ 
называетъ головной уборъ священника не камилавкою, а скіадіон-омъ. 
Но что здѣсь разумѣется греческая камилавка, то это не подле
житъ уже сомнѣнію и объ этомъ мы уже упоминали.

На Руси камилавка впервые появляется во времена патр. Ни- 
юна. Въ это время, какъ извѣстно, къ намъ пожаловали многіе 
греческіе іерархи и они то по всей вѣроятности дали мысль патр. 

і) См. Христ. чт. 1892 г. февр.—мартъ 478 стр.
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Никону нарядить русское духовенство въ камилавки, по образцу 
грековъ. Какъ отнеслось къ этому нововведенію наше духовенство, 
видно изъ словъ Суздальскаго попа Никиты Пустосвята: „овіи 
священницы и діакони ходятъ по отцы преданному Словенскому 
извычаю, якоже издревле отъ святителей Христовыхъ пріяша, въ 
однорядкахъ и скуфьяхъ, иніи жъ, развратившіеся отъ Нико- 
ницкаго нововводнаго ученія, ходятъ по иноземски въ Ляцкихъ 
рясахъ и въ Римскихъ калпашныхъ камилавкахъ і). Слова че
лобитной Никиты Пустосвята нельзя считать только личнымъ мнѣ
ніемъ его, но надо думать, что большинство русскаго духовенства 
дѣйствительно было недовольно этимъ нововведеніемъ. Въ виду 
такого отношенія къ камилавкамъ Большой Московскій соборъ 
1667 года не предписываетъ обязательно носить камилавки свя
щенникамъ, а разсуждаетъ такъ: „аще же кто отъ священниковъ 
и діаконовъ восхоіцетъ. говоритъ онъ, носити шапки, якоже но
сятъ нашея страны священники и діаконы, не возбраняемъ, но и 
соизволяемъ, и благословляемъ “ * 2). Что камилавка долго время у 
насъ не пользовалась популярностью, подтвержденіе тому отчасти 
можно находить въ томъ фактѣ, что Великій Преобразователь 
Россіи чрезъ своего ревностнаго сотрудника митрополита Стефана 
Яворскаго напоминалъ русскому духовенству носить скуфыо, а не 
камилавку, какъ головное украшеніе. Но время — самый лучшій 
цѣлитель всякихъ недуговъ. И то, что въ древности казалось не
пріятнымъ, то теперь для многихъ стало весьма желательнымъ. 
Наградой камилавка сдѣлалась одновременно съ скуфьею, въ силу 
того же, упомянутаго нами, указа Императора Павла І-го. Съ 
1881 года камилавка, какъ отличіе жалуется духовенству Св. Си
нодомъ.

!) Дмитріевскій—Рук. для сел. паст. 1902 г. стр. 2 50.
2) Душ. чт. 1867 г. стр. 285.
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Такова несложная, но не лишенная интереса, исторія скуфьи 
и камилавки, современныхъ наградъ бѣлому духовенству. „Стран.*.

Свящ. П. Невскій.

Священникъ Владиміръ Андреевичъ Альбицкій.

Неумолимая смерть, какъ оброкъ грѣха,—24 апрѣля, унесла 
въ вѣчность новую жертву: почилъ одинъ изъ достойнѣйшихъ па
стырей, благочинный 3-го Велижскаго округа, священникъ Крестов
ской церкви В. А. Альбицкій. Кто сколько нибудь зналъ этого 
іерея, тотъ безъ сомнѣнія, молитвенно помянулъ его. Въ лицѣ по
чившаго наша Полоцкая епархія понесла не малую потерю: мы 
лишились одного изъ просвѣщенныхъ и дѣятеіьныхъ священни
ковъ, въ мѣрѣ возраста тѣлесныхъ и особенно духовныхъ силъ, 
полнаго свѣжихъ мыслей, благихъ намѣреній и жизненнаго опыта. 
Ни возрастъ (52 г.), ни семейныя несчастія, которыя въ эту тяже
лую годину народнаго испытанія обрушились на о. Владиміра су
губо (одинъ изъ сыновей убитъ, другой въ плѣну, — третій на 
войнѣ), ничто не могло измѣнить его живого темперамента и ки
пучей дѣятельности на пользу церкви и утѣшеніе ближняго.—От
крытая душа покойнаго и его прямолинейность были причиною 
немалыхъ служебныхъ непріятностей, окончившихся даже печаль
нымъ перемѣщеніемъ о. Владиміра Андреевича изъ богатаго По
лоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго монастыря въ с. Крестъ. Впро
чемъ, въ этомъ дѣлѣ покойный видѣлъ особенную о немъ волю 
Божію и перемѣщеніе для него не было безотраднымъ. Наоборотъ, 
скоро та общая любовь и расположеніе, которыми заслуженно 
окруженъ былъ о. Владиміръ на новомъ мѣстѣ службы, скоро со
вершенно изгладили сердечную обиду и почившій, какъ никогда, 
сіадъ хорошо чувствоваіь себя.
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Присутствіе въ многолюдномъ селѣ Крестѣ и въ предѣлахъ 
прихода о. Владиміра большого числа преданной церкви интелли
генціи съ ихъ полнымъ пониманіемъ и правильной оцѣнкой всѣхъ 
полезныхъ начинаній покойнаго, придавали почившему энергію въ 
его дѣйствіяхъ. Выраженіемъ полной любви и расположенія интел
лигенціи къ о. Владиміру является наперстный крестъ, преподне
сенный ему года два тому назадъ его почитателями во главѣ съ 
помѣщикомъ Птицынымъ.

И какъ много сдѣлано имъ на пользу Крестовскаго прихода. 
Постоянною и умѣлою проповѣдію съ церковной каѳедры и неопу- 
стительными бесѣдами, при всякомъ удобномъ случаѣ, со своими 
прихожанами о. Владиміръ достигалъ желанныхъ результатовъ: его 
прихожане изъ лѣнивыхъ къ храму, одичалыхъ и грубыхъ стано
вились усердными къ церкви, обходительными и отзывчивыми ко 
всѣмъ добрымъ начинаніямъ своего пастыря. Особенно много при
носили пользы прихожанамъ частныя посѣщенія о. Владиміромъ 
своего прихода во время мѣстныхъ деревенскихъ праздниковъ съ 
молитвословіями. Здѣсь онъ совершенно входилъ въ среду крестьянъ, 
бесѣдовалъ съ ними обо всемъ по душѣ, уловлялъ сердца пасо
мыхъ и направлялъ ихъ къ добру.

Кроткое, ласковое и участливое отношеніе покойнаго къ при
хожанамъ скоро расположило къ нему паству, прихожане поняли 
доброту и отзывчивость своего пастыря и полюбили его.—А какъ 
любилъ покойный благолѣпіе храма и какъ старался о торжествен
ности совершенія церковныхъ богослуженій, гдѣ все у него было 
«благообразно и по чину", объ этомъ можетъ засвидѣтельствовать 
всякій, кому приходилось присутствовать въ Крестовской церкви 
при любомъ воскресномъ или праздничномъ богослуженіи. Отсут
ствіе поспѣшности, уставность, присутствіе при богослуженіи свѣ- 
ченосцеьъ-} чеш.і.оіл въ ст. .хі;рі:кахъ г. г.ся ыобцц внѣшняя обста
новка богослуженія въ соединеніи съ абсолютною чистотою и оп- 
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рятностыо во всемъ — обоятельно дѣйствовали на всѣхъ и возвы
шали молитвенное настроеніе присутствовавшихъ въ церкви. Но 
особенно бросается въ глаза усиленная заботливость почившаго 
о начальныхъ училищахъ Крестовскаго прихода. Въ школѣ онъ 
просто забывалъ себя, предаваясь всецѣло учебному и религіозно - 
воспитательному дѣлу. Въ церковно-приходскихъ же школахъ, гдѣ 
онъ, сверхъ того, состоялъ и завѣдующимъ, многосторонняя дѣя
тельность его обнаруживалась еще въ большемъ маштабѣ: отъ его 
зорка го взгляда не ускользала ни одна отрасль школьной жизни. 
Заботясь о возможно лучшей постанпвкѣ учебно-воспитательной 
части, онъ и со стороны внѣшней не забывалъ своего дѣтища, 
предоставляя все возможное къ удобству школы. И всѣ училища 
никогда и ни въ чемъ не терпѣли недостатка. Какъ опытный за
коноучитель и прекрасный педагогъ, онъ сообщалъ дѣтямъ не 
только нужныя познанія, но внушалъ и любовь къ школѣ. И лю
били же дѣти своего „батюшку", посѣщеніе имъ каждаго училища 
доставляло ученикамъ въ тотъ день величайшую радость. Братски 
обходителенъ, простъ и ласковъ былъ о. Владиміръ съ учащими 
школъ, когда видѣлъ съ ихъ стороны добросовѣстность къ при
нятому дѣлу; его домъ былъ мѣстомъ постоянныхъ собраній уча
щихъ, гдѣ они пользовались полнымъ гостепріимствомъ о. Влади
міра и его любвеобильной супруги. Но неумолимымъ и настойчи
вымъ являлся покойный, когда видѣлъ упорное уклоненіе учащихъ 
отъ ихъ прямыхъ обязанностей. Вывали случаи, когда, выведен
ный изъ терпѣнія недобросовѣстностію учащихъ, о. Владиміръ 
жаловался даже начальству на нерадивость, но когда видѣлъ ис
правленіе, снова возстановлялъ братскія отношенія. Сердечная до
брота, какъ благочиннаго, открывалась вс всѣхъ его дѣйствіяхъ по 
отношенію къ духовенству округа. Къ закону правды о. Владиміръ 
всегда примѣнялъ Евангельскую снисходительность, любовь и мило
сердіе. Этимъ онъ достигалъ большихъ елужебных'ь успѣховъ: 
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духовенство, понимая и цѣня эти добрыя качества своего о. бла
голиннаго, старалось быть всегда исправнымъ. Благочиннымъ былъ 
о. Владиміръ образцовымъ и порядку въ дѣлахъ заведенному въ 
его канцеляріи, гдѣ „каждой вещи свое мѣсто “, могъ бы позави
довать любой изъ насъ. Любилъ покойный литературу и съ увле
ченіемъ предавался чтенію, когда было свободное время. Библіо
теку свою онъ постоянно старался пополнить новыми книгами, не 
жалѣя средствъ на ихъ пріобрѣтеніе. Свободно владѣя перомъ, о. 
Владиміръ иногда и самъ помѣщалъ свои назидательные разсказы 
и статьи на страницахъ мѣстнаго Епархіальнаго органа.

Въ теченіи многихъ лѣтъ о. Владиміръ несмѣнно былъ изби
раемъ духовенствомъ округа на Епархіальные съѣзды, гдѣ, въ за
сѣданіяхъ съѣзда, то въ роли предсѣдателя съѣзда, то депутата, 
не мало высказано имъ полезныхъ мыслей. Обладая природнымъ 
юморомъ и умѣніемъ облекать въ живые картинные разсказы раз
ные жизненные эпизоды, о. Владиміръ въ свободныя минуты могъ 
развеселить любого, даже мрачно настроеннаго собесѣдника. Неуди
вительно поэтому, что появленіе покойнаго въ любомъ хорошемъ 
обществѣ сразу вносило туда особое оживленіе и онъ вездѣ являлся 
желаннымъ гостемъ.

Кончина о. Владиміра была полною неожиданностью для всѣхъ. 
Онъ умеръ 24 апрѣля въ 8 часовъ вечера, на 9-й день болѣзни, 
заразившись въ приходѣ, при исполненіи пастырскихъ обязанно
стей, сыпнымъ тифомъ. Въ 10 часовъ вечера мѣрные удары коло
кола Крестовскаго храма возвѣстили населенію села и сосѣднихъ 
деревень о безвременной смерти любимаго батюшки. Смерть его, 
словно громомъ поразила всѣхъ своею неожиданностію, ибо многіе 
даже не знали о его болѣзни.

ІІо облаченіи тѣла усопшаго, каковой чинъ совершали свя
щенникъ Глазомичской церкви о. Василій Лузгинъ съ діакономъ 
Ііенчиновым ь, началось служеніе панихидъ и чтеніе Евангелія, что 
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продолжалось безпрерывно, такъ какъ днемъ 25-го апрѣля при
были другіе священники.—Выносъ тѣла почившаго и погребеніе 
его послѣдовали 26 апрѣля.

Литургія въ сей день совершена была благочиннымъ 1 -го Ве- 
лижскаго округа священникомъ о. Николаемъ Савицкимъ въ сослу
женіи священниковъ: Велищенской ц. о. Михаила Пароменскаго, 
Маклаковской—о. Ѳеодора Страмковскаго и Глазомичской —о. Ва
силія Лузгина, при участіи діаконовъ: Усмьшской церкви, Соза- 
новскаго и заштатнаго—Плосковсковской, Ракитскаго. Кромѣ ука
занныхъ священниковъ прибыли и приняли участіе въ чипѣ по
гребенія: благочинный 2-го Велижскаго округа священникъ о. Ми
хаилъ ГІясковскій и священники церквей: ГІрихабской — Журав
скій, Лѣсохинской—Носевичъ, Барановичской—Шенявскій Непре
бытіе на погребеніе остальныхъ священниковъ округа объясняется 
позднимъ полученіемъ извѣщенія о смерти о. Владиміра. Стройное 
пѣніе хора Крестовскихъ пѣвчихт>—этого любимаго дѣтища по
койнаго—подъ управленіемъ о. діакона Пеньчикова, глубоконази
дательный чинъ священническаго погребенія безъ всякихъ про
пусковъ, сонмъ священнослужителей, окружавшихъ гробъ, умили
тельная картина слезно молящихся прихожанъ и почитателей по
койнаго, производили неизгладимое впечатлѣніе.

Предъ началомч. отпѣванія священникомъ о. Николаемъ Са
вицкимъ, а послѣ 6-й пѣсни свящ о. Василіемъ Лузгинымъ были 
произнесены Ни же помѣщаемы я рѣчи. ,

Гробъ почившаго съ пѣніемъ ирмосовъ Великаго Канона, по 
обнесеніи вокругъ храма, былъ опущенъ въ могилу у задней стѣ
ны алтаря. Здѣсь священникомъ о Михаиломъ Пороменскимъ, ьъ 
небольшой рѣчи, была охарактеризована личность покойнаго, какъ 
пастыря, благочиннаго и человѣка. Поочередное служеніе заупо
койныхъ литій надъ могилами усопшаго всѣми іереями—участни
ками погребенія—совершалось до окончательнаго зарытія могилы. 
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Въ знакъ особой преданности и любви къ покойному, его сослу 
живцы по благочинію распредѣлили между собою служеніе соро
коуста.

Въ заключеніе прилагается послужной списокъ почившаго — 
Сынъ протоіерея, уроженецъ Владимірской губ , Суздальскаго уѣз
да, села Покрова-Городища—о. Владиміръ Андреевичъ Альбицкій, 
родился въ 1863 году. Образованіе получилъ въ Витебской духов* 
ной семинаріи, которую окончилъ по первому_разряду въ 1884 г.> 
по окончаніи курса проходилъ должность учителя при Туровлян- 
скомъ народномъ училищѣ, Полоцкаго уѣзда. Въ 1885 г. рукопо
ложенъ во священника къ Бриговской — Крестовоздвиженской цер. 
Люцинскаго уѣзда. Дирекціей народныхъ училищъ Витебской губ. 
назначенъ законоучителемъ Ново-Слободского народнаго училища. 
За усердное преподаваніе Закона Божія въ названномъ училищѣ 
удостоенъ благодарности совѣта дирекціи. Въ 1889 г. утвержденъ 
Его Преосвященствомъ членомъ временно строительнаго Комитета 
по Люцинскому уѣзду и благочинію. Въ 1892 г. назначенъ чле
номъ Люцинскаго отдѣленія Св.-Владимірскаго братстиа съ возло
женіемъ дѣлопроизводства и казначеемъ онаго. Согласно прошенію, 
переведенъ въ 1892 г., къ Фалковичской, Витебскаго уѣзда, церк
ви. Постановленіемъ епархіальнаго начальства назначенъ съ 12 фе
враля 1893 г. наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты по 1-му Витебскому округу. За заботы по украше
нію приходской церкви въ хс. Фальковичахъ и труды по устрой
ству зданія для церковно приходской школы удостоенъ благодар
ности Епархіальнаго Начальства. Распоряженіемъ Преосвященнаго 
Александра, перемѣщенъ 24 апрѣля 1896 г. къ Полоцкому Сгіасо- 
Евфросиніевскому монастырю. Въ семъ же году журнальнымъ по
становленіемъ правленія Спасо-Евфросиніевскаго женскаго учили
ща, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, назначенъ законоучи
телемъ названнаго училища, смотрителемъ училищнаго дома и 
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дѣлопроизводителемъ правленія и благочиннымъ учйлйша. До 
24 го марта 1897 г. состоялъ законоучителемъ Спасо-Евфросиніев- 
ской церковно приходской школы. Журнальнымъ постановленіемъ 
Полоцкаго окружного съѣзда духовенства 1897 г., утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, избранъ членомъ Комитета для ревизіи 
экономическихъ суммъ духовнаго училища за 1896 г. Тѣмъ же 
съѣздомъ избранъ членомъ ревизіоннаго комитета за 1 889— 1896 г.г. 
Тѣмъ же съѣздомъ духовенства избранъ въ 1900 г. на трехлѣтіе 
кандидатомъ къ членамъ правленія Полоцкаго духовнаі о училища. 
Съ 11 февраля 1898 г. по 10 февраля 1904 года состоялъ ду
ховникомъ Спасо-Евфросиніевскаго Полоцкаго женскаго монастыря. 
Предложеніемт Ёіо Преосвященства перемѣщенъ, по прошенію, 
ради пользы службы къ Крестовской церкви, Велижскаго уѣзда. 
10 февраля 1904 года Окружнымъ съѣздомъ духовенства избранъ 
и Его Преосвященствомъ утвержденъ въ должности члена благо
чинническаго совѣта и строительнаго комитета. 9 декабря 1905 г. 
Преосвященнымъ Серафимомъ въ 1907 году назначенъ благочин
нымъ 3-го Велижскаго округа. Имѣлъ всѣ духовныя награды до 
наперснаго креста включительно, Библію отъ Св. Синода и медали: 
въ память Царя Миротворца, за перепись народную 1897 г. въ 
память 25-лѣтія церковныхъ школъ и 300-лѣтія Царствованія Дома 
Романовыхъ съ нагруднымъ знакомъ.

Удостоенъ благодарности Ея Императорскаго Величества, Го
сударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, за доставленныя 
пожертвованія въ пользу воиновъ — защитниковъ родины (отнош- 
Комис. склада Ея величества, отъ 15 мая 1915 г. за № 10949). 

Благочинный 1-го Велижскаго округа,
священникъ Николай Савицкій.
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Рѣчь предъ отпѣваніемъ священника В. А. Аль- 
бицкаго, с казанная священникомъ о. Н. Савицкимъ.

«Бываютъ моменты въ жизни нашей, когда окружающія об
стоятельства налагаютъ оковы печали на всѣхъ, когда сердце сж и 
мается настолько, что нѣтъ простора устамъ. Такое горе мы нынѣ 
видимъ. Добрѣйшій, любвеобильнѣйшій, полный силъ тѣлесныхъ- 
необыкновенной неослабѣвающей духовной энергіи, нашъ незабвен-» 
ный о. Владиміръ почилъ на вѣкъ, почилъ, исполняя то великое 
дѣло пастырства, которое принялъ на себя и несъ съ терпѣніемъ 
свыше тридцати лѣтъ, умеръ, какъ доблестный воинъ на полѣ 
брани, служа ближнему. О какъ тяжело видѣть эту трогательную 
картину! Кто могъ подумать, что онъ такъ скоро оставитъ насъ! 
Еще такъ недавно, переживая торжественные дни свѣтлаго празд
ника, онъ всѣмъ вамъ—своимъ духовнымъ чадамъ, посылалъ ра
достный привѣтъ, возвѣщалъ истину Христова Воскресенія, но 
вотъ внезапно пробилъ урочный часъ и всегда бодрый духъ его 
оставилъ бренное тѣло, чтобы тамъ за гробомъ соединиться со 
Христомъ для вѣчнаго блаженства.

Осиротѣлые прихожане храма сего, вы, я думаю, хорошо 
сознаете, какое великое горе постигло васъ, какую великую утрату 
вы потерпѣли. Вы лишились духовнаго отца, который всею душою 
былъ преданъ вамъ, который какъ истинный Евангельскій пастырь 
постоянно старался наставлять васъ въ истинахъ вѣры и благо
честія. Его ревность о славѣ Божіей и благѣ своихъ прихожанъ 
извѣстна далеко за предѣлами прихода. О чемъ онъ только не 
заботился, чего только не обнималъ своимъ добрымъ сердцемъ, 
кому только не дѣлалъ добра.

Но вѣнцомъ всѣхъ добродѣтелей была его необыкновенная 
любовь къ вамъ, прихожане св. храма сего, онъ всегда хвалилъ 
васъ, какъ усердныхъ къ церкви послушныхъ овецъ, слѣдовав



шихъ по зову его —усопшаго на всякое благое дѣло. Для него не 
было лучшаго утѣшенія, какъ видѣть свое словесное стадо въ 
стѣнахъ храма сего. И сколько добраго полезнаго вы слышали изъ 
устъ этого пастыря, который васъ—словесныхъ овецъ своихъ, 
глашалъ всѣхъ по имени. Душевная доброта усопшаго сказывалась 
въ его всегдашнемъ благостномъ настроеніи, которое не оставляло 
его даже въ минуты тучи житейской и гдѣ только являлся о. Вла
диміръ онъ всюду вносилъ съ собою свѣтъ и радость. Не мало и- 
слезъ пролилъ онъ въ эту тяжелую войну, первоначально стра
дая объ участи одного сына, оказавшагося плѣнникомъ, а затѣмъ 
и другого убитаго на полѣ брани. Но твердая вѣра въ Бога и Его 
Святой Промыслъ всегда ободряла его и среди горя и тоски онъ 
находилъ возможнымъ радовать и утѣшать постороннихъ.

Это былъ, поистинѣ, утѣшитель всѣхъ страждущихъ и обре
мененныхъ.

Помолимся же усердно, да упокоитъ Господь правый духъ его 
въ мѣстѣ вѣчной радости и блаженства.

Прости всѣхъ насъ усердный труженикъ на нивѣ Христовой"!

Рѣчь священника о. В. Лузгини при погребеніи 
свящ. о. В. Альбицкаго.

.Позволь, дорогой собратъ, сказать тебѣ послѣднее прости. 
Всего лишь нѣсколько дней назадъ мы встрѣчались съ тобой, но 
севершенно въ другой обстановкѣ, а теперь погасла лампадка 
жизни твоей, склонился ты, какъ спѣлый колосъ къ землѣ, под
рѣзанный серпомъ смерти, сокрылись очи твои и ты безмолствуешь.

Но небезмолвна прошедшая жизнь твоя, полная кипучей дѣя
тельности, о которой не буду сейчасъ распространяться, такъ какъ 
она слишкомъ очевидна для всѣхъ насъ. Скажу лишь, что ты въ 



обращеніи всегда былѣ простъ, ласковъ, ліобвеобиленъ Ты всегда 
и всюду былъ желаннымъ гостемъ и пріятнымѣ собесѣдникомъ. Ты 
былъ Добрымъ и особо любящимъ отцомъ своей семьи. Я знаю, 
что въ жизни твоей было много радостей, но еще больше скорбей, 
которыя сократили твою жизнь и свели тебя въ могилу.

Многія лѣта службы и дѣятельности невольно вызываютъ 
почтеніе къ тебѣ. Страданіями своей службы ты искупилъ грѣхи 
ёвои и послѣ всего этого, да умолкнутъ всѣ осудительные по
мыслы и пересуды твоихъ зложелателей, если были таковые.

Пусть эти люди придутъ сюда и скажутъ: „прости насъ, па
стырь нашъ, прости согрѣшили предъ тобою". Господь принимаетъ 
тебя, какъ зрѣлый плодъ для царствія своего, какъ добрую пше
ницу для житницы Своей. Миръ же праху твоему? Благодать Божія 
и Покровъ Пресвятыя Богородицы, да почіютъ надъ тобою!

Отдохни спокойно подъ сѣнію сего св. храма, а мы помолимся 
за тебя, чтобы Господь сподобила, тебя своей милости и ты услы
шалъ бы радостный призывъ: „добрый рабе, вниди въ радость 
Господа твоего".
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