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Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.
ГНпН ц ІТльньій^ отдѣлъ^

Назначается-.

Священникъ Усмынской церкви, Велижскаго уѣзда, Феодоръ 
Борисовичъ, резолюціей Его Преосвященства отъ 2 августа 
1916 года, назначенъ благочиннымъ 3 Велижскаго округа.

Къ свѣдѣнію духовенства Рѣжицаго и Дрис-
• сенскаго уѣздовъ,

Г. Витебскій Губернаторъ отношеніемъ отъ 1 августа 1916 г 
увѣдомилъ Его Преосвященство, что Начальникъ Этанно-Хозяй- 
ственнаго Отдѣла Штаба арміи отношеніемъ отъ 26 іюня 1916 г. 
за № 26663 сообщилъ Г. Губернатору, что Командующій арміей 
находитъ возможнымъ возвращеніе семействъ служащихъ въ Рѣ- 
жицкій и Дриссенскій уѣзды.
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ВѢДОМОСТЬ •
2°/о отчисленія изъ жалованья духовенства Полоцкой епархіи и 
другихъ пожертвованій, поступившихъ съ октября 1914 года по 
январь 1916 года на содержаніе епархіальнаго лазарета для ра
неныхъ и больныхъ воиновъ, открытаго согласно журнальному 
опредѣленію Съѣада духовенства и церковныхъ старостъ Полоц
кой епархіи, утвержденному Его Преосвященствомъ, Преосвящен- 
нѣйшимъ Иннокентіемъ, б. Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, 

отъ 8—13 октября 1914 года за № 28.

Отъ кого поступили. Руб. Коп.

1

1

Отъ благочинныхъ онруговъ:

Витебскаго градскаго ............................................... 1157 76

2 1-го Витебскаго........................................................ 781 44

3 2 го Витебскаго........................................................ 476 34

4 3 го Витебскаго........................................................ 483 51

5 1-го Велижскаго........................................................ 564 25

6 2-го Велижскаго........................................................ 453 11

7 3-го Велижскаго........................—.......................... 486 76

8 1-го Городокскаго................................................... 418 85

9 2-го Городокскаго .................................................... 447 63

10 Двинскаго.................................................................. 375 72

11 1-го Дриссенскаго.................................................... 246 19
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ж Отъ кого поступило. Руб. Кои.

12 2-го Дриссенскаго. .... 447 46

13 І-го Лепельскаго ..... 491 33

14 2-го Лепельскаго ..... 117 62

15 3-го Лепельскаго . . . . • . 323 48

16 4 го Лепельскаго ..... 163 63

17 1-го Люцинскаго ..... 270 45

18 2-го Люцинскаго • . . . . 111 16

19 1-го Невельскаго ..... 879 06

20 2-го Невельскаго . . 299 91

21 3-го Невельскаго ..... 325 34

22 4-го Невельскаго ..... 461 39

23 1-го Полоцкаго . . . • . 337 75

24 2-го Полоцкаго ..... 413 —

25 3 го Полоцкаго ..... 259 67

26 Рѣжицкаго, ..... 117 41

27 1-го Себежскаго ..... 353 92

28 2-і’о Себежскаго ..... 187 43



№№ Отъ кого поступило. Руб. Коп.

29 3-го Себежскаго ..... 451 59

30 Единовѣрческаго ..... 34 71

31 Отъ Правленія Витебской Духовной Семи
наріи ° о отчисленія отъ жалованья на содер
жаніе кровати имени корпораціи Семинаріи . 49Ѳ ■ ■

32 Отъ корпораціи Витебскаго духовнаго муж
ского училища °/о отчисленія отъ жалованья . 195 —

33 Отъ служащихъ въ Полоцкой Духовной 
Консисторіи °/°0/0 отчисленія 251 57

34 Отъ Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго
Совѣта о/°о/о отчисленія отъ жалованья 
служащихъ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ ...... 914 48

35 Отъ Витебскаго Уѣзднаго Отдѣленія Полоцка
го Епархіальнаго Училищнаго Совѣта °/о 
отчисленія отъ жалованья служащихъ въ 
церковно-приходскихъ школахъ 526 40

36 Отъ Рѣжицкаго Уѣзднаго Наблюдателя о/о от
численія отъ жалованья служащихъ въ 
церковно-приходскихъ школахъ 72 82

37 Отъ служащихъ въ Туричинской церковно-при
ходской школѣ .... 32 —

38 Отъ служащихъ въ Храповичской церковно
приходской школѣ .... 31 —
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№№ Отъ кого поступило. Руб. Коп.

39 Отъ служащихъ въ Яновичской церковно-при
ходской школѣ ....

191
82

40 Отъ служащихъ въ Киселевской церковно-при
ходской школѣ .... 3! 50

41 Отъ Стайкинской церковно-приходской школы . 10 —

42 Отъ Велижской соборной церковно приходской
школы ..... 2 01

43 Отъ Новохованской церк.-приходской школы . 1 06

44 Отъ Неведрянской церк.-приходск. школы . . з —

45 Отъ учащихъ и учащихся Плосковской цер
ковно-приходской школы . 5

46 Отъ учениковъ Бродайжской церковно-приход.
школы ..... 7 —

47 Отъ школы села Мошенина 10 —

48 Отъ Яновичской и Ахрюгнинской церк.-приход.
школъ. ..... 3 —

49 Отъ учащихъ церковныхъ школъ Невельскаго 
уѣзда ...... 270 30

50 Отъ Тадулинскаго Успенскаго женскаго мона
стыря ...... 183

1

27
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№№ Отъ кого поступило. Руб. Коп.

51 Отъ причта Полоцкаго СпасогЕвфросиніевскаго
монастыря ... 15 28

52 Отъ Совѣта Братства Селютской церкв . 75 —

53 Отъ Топорскаго Кружка .... 20 —

54 Оть Барановскаго Комитета по сбору пожерт-
вованій на нужды войны 75 —

55 Отъ священника Мосарской церкви отца Яку-
бовича ..... 25 —

56 Отъ священника Семеновской церкви отца Ни-
коновича ..... 1 1 86

57 Отъ священника Брусской церкви отца Лепе-
птинскаго ..... 10

58 Отъ священника Красно-Бережской церкви
отца Щербакова .... 8 —

59 Отъ священника Юховичской церкви отца Из-
Вольскаго . . . 5

60 Отъ священника отца Онуфрія ІІІостака 10

61 Отъ священника Лѣсохинской церкви отца
Носевича ..... 3

62 Отъ настоятеля Рѣжицкаго собора отца Петра
Бѣляева ..... 9
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№№ Отъ кого поступило. Руб Когі.

63 Отъ прихожанъ Кадоловской церкви на гостин
цы воинамъ ..... 10

64 Отъ священника Заболотской церкви Лепель- 
скаго уѣзда ..... 25 —

65 Отъ священника Бродайжской церкви отца Ва
лентина Вйтковскаго 100 —

66 Отъ Епископа Полоцкаго и Витебскаго 25 —

67 Отъ Волынецкой церковно-приходской школы 
и Филипповскаго 1-го М. Н. ГІр. учи чища 
выручннныя отъ духовно-патріотическаго 
вечера 7 декабря 1914 года........................ 38 71

68 Отъ Ректора Семинаріи протоіерея Артоболев
скаго ...... 5 —

69 Отъ Новохованскаго приходскаго попечитель
наго Совѣта ..... 20 —

70 Отъ продажи пожертвованныхъ муки, холста
и клюквы ..... 40 88

71 Отъ продажи холста .... 12 58

72 Мелочныхъ пожертвованій Т 01

73 Отъ неизвѣстнаго черезъ матушку Вадиму 20



- 372 —

№№ Отъ кого поступило. Руб. Коп.

74 Отъ Витебскаго Покровскаго Ссудо Сберега
тельнаго Товарищества 59 18

75 Авансъ для бѣженцевъ не израсходованный . 100 —

76 Отъ крестьянина Гр. Стыриковича на угоще
ніе раненыхъ воиновъ 5 —

77 Отъ Правленія Пенсіонной кассы цуховенства 
Полоцкзй епархіи на оборудованіе (Д000 р.) 
и содержаніе (1000 р.) лазарета . 3000 —

Итого . . . 18731 60

Вакантныя мгьста-.

Священническія:

При Крестовской церкви, Велижскаго уѣзда; Тродович- 
ской церкви, Полоцкаго уѣзда; Дзвонской церкви, Лепель
скаго уѣзда; Ловецкой церкви, Невельскаго уѣзда, Нввиков- 
ской церкви Полоцкаго уѣзда и Топорской церкви, Невель
скаго уѣзда.

Діаконскія.

При Дриссенскомъ соборѣ.
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Псаломщическія:

При Витебскомъ Успенскомъ соборѣ; Витебской Спасо
преображенской церкви; Колпинской церкви, Себежскаго 
уѣзда; Городчевпчской церкви, Лепельскаго уѣзда; Крейц- 
бургской церкви, Двинскаго уѣзда; Боловской церкви, Люцин- 
скаго уѣзда; Коптевичской церкви, Лепельскаго уѣзда; Яс- 
муйжсккй церкви, Двинскаго уѣзда; Дагденской церкви, Двин
скаго уѣзда; Залосемской церкви, Себежскаго уѣзда; Двин
скомъ соборѣ (2 вакансіи); Невельскомъ соборѣ (2 вакансіи); 
Верховской церкви, Лепельскагоуѣзда и Лужеснянской церк
ви, Витебскаго уѣзда.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Н. Беренскій.



Обездоленные.
Въ нынѣшнюю тяжелую войну, по случаю необычайной дорого

визны всѣмъ служащимъ на государственной службѣ увеличено содер
жаніе, только духовенству въ этомъ отношеніи не оказано долж
наго вниманія. Казалось бы, что можетъ быть справедливѣе, въ 
виду роеннаго времени, и епархіальное духовенство приравнять ко 
всѣмъ служащимъ казенныхъ и частныхъ общественныхъ учрежде
ній, давъ и имъ прибавку къ содержанію помѣсячно ли, или въ 
видѣ суточнаго довольствія, каковыми въ настоящее время поль
зуются всѣ служащіе казенныхъ и частныхъ учрежденій, не ис
ключая даже и разсыльныхъ. Только одному духовенству въ этомъ 
отказано, и то только тому, которое находится въ непосредствен
номъ вѣдѣніи Святѣйшаго Синода; всѣмъ же другимъ духовнымъ 
лицамъ, которые имѣютъ хотя бы нѣкоторое соприкосновеніе съ 
другими вѣдомствами, выдано или единовременное пособіе, или же 
они получаютъ помѣсячныя прибавки и только къ одному епар
хіальному духовенству законодательныя учрежденія отнеслись не
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благосклонно, безучастно. Духовенство въ недоумѣніи спрашиваетъ 
изъ-за чего, или изъ кого на насъ такая немилость?!... Положеніе 
духовенства, состоящаго только на епархіальной службѣ, въ на
стоящее военное время самое тяжелое, потому что получаемое ка
зенное жалованье само но себѣ слишкомъ ничтожно, а братская 
кружка, какъ основной источникъ существованія, за время войны 
во многомъ сократилась. Съ призывомъ на войну мужского насе- 
тенія число прихожанъ уменьшилось, вмѣстѣ съ этимъ уменьши
лось и число оплачиваемыхъ требъ, а нѣкоторыя требы, какъ на
примѣръ, браки въ нѣкоторыхъ приходахъ уменишились на 9о и 
болѣе о/о°/о-°въ.

Жизнь духовенства при такихъ условіяхъ, когда дороговизна 
на всѣ предметы потребленія и жизненные продукты съ каждымъ 
днемъ растемъ, становится все труднѣе и труднѣе. Положеніе 
епархіальнаго духовенства вообще было, а въ настоящее время 
въ особенности, тяжелое. Чувствуется угнетеніе и даже оскорби
тельность въ постоянной обойденности сельскихъ пастырей — къ 
этому имъ уже не привыкать, но все-таки нельзя оставаться безу
частными къ своему никого неудовлетворяющему положенію и не 
пробовать выходить изъ своего заколдованнаго круга какимъ 
либо инымъ путемъ, хотя бы частично. Начать хотя бы съ того, 
чтобы найти путь къ обезпеченію пенсіей. Государственная Дума 
признала пенсію, получаемую епархіальнымъ духовенствомъ, недо
статочной и выработала новыя штаты пенсій духовенству и толь
ко, какъ будто, по обстоятельствамъ военнаго времени они не 
проведены въ жизнь.

Въ Полоцкой епархіи вопросъ о пенсіонной кассѣ духовен
ства, по желанію Епархіальнаго Съѣзда, клонится къ тому, чтобы 
дѣло епархіальной кассы духовенства передать въ веденіе Упра
вленія Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ. Для переговоровъ 
по этому дѣлу съѣздъ духовенства уполномочилъ протоіерея о. 
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Овсянкина. Возникаетъ теперь вопросъ, не представляется ли воз
можнымъ казенную пенсію соединить съ пенсіонной кассой духо
венства; на это наталкиваетъ функціонирующая уже пенсіонная 
касса народныхъ учителей и учительницъ.' Учителя низшихъ на
родныхъ школъ лишены казенной пенсіи, но они нашли путь обез
печить себя пенсіей помимо казенной. Почему бы и православному 
духовенству не пойти этою проторенной дорогой,—и не обезпечить 
себя пенсіей, которая дала бы возмояіность и духовенству, хотя 
бы на закатѣ дней, пожить по человѣчески, безъ униженія и 
нужды. Учителя по собственной иниціативѣ образовали свою пен
сіонную кассу на паевыхъ взносахъ, т. е. сдѣлали то, что и те
перь сдѣлано духовенствомъ, но когла, по прошествіи нѣсколькихъ 
лѣтъ, по мѣстамъ обнаружилась несостоятельность кассъ, то зем
ство предложило учителямъ свои взносы взять обратно. Послѣ 
этого земства объединились и, совмѣстно ходатайствуя, достигли 
того, что Государственное Казналейство часть взносовъ въ пен
сіонную кассу учителей приняло на свой счетъ, нѣкоторую же 
часть стали уплачивать земства и, наконецъ, — сами учителя. Те
перь, благодаря этому, народные учителя обезпэчены такою пен
сіей, про которую духовенство можетъ только мечтать. Епархіаль
ное духовенство имѣетъ свои пенсіонныя кассы, но расчетныя та
блицы также оказались неустойчивыми, что и побуждаетъ духо
венство передать это дѣло въ веденіе Управленія Государствен
ныхъ Сберегательныхъ Кассъ, какъ учрежденіе, финансовыя обя
зательства котораго обезпечены всѣмъ достояніемъ Государства Рос
сійскаго. Почему бы духовенству въ такомъ аналогичномъ случаѣ 
съ бывшими учительскими кассами не обратиться въ Государствен
ное Казначейство съ просьбой о казенной субсидіи, взамѣнъ обез
печенія духовенства казенной пенсіей. Государственной Думой вы
работаны новые пенсіонные штаты духовенству,—просить ее вмѣ
сто ежегодныхъ ассигнованій изъ Государственнаго Казначейства 
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на выдачу пенсій духовенству, вносить только страховую премію 
за каждаго священно-церковнослужителя въ Управленіе Государ
ственными Сберегательными Кассами, съ такимъ расчетомъ, чтобы 
Управленіе могло выдать пенсію въ размѣрѣ новыхъ штатовъ пен
сій духовенству. Если на это Государственная Дума согласится, то 
духовенство разныхъ епархій, увеличивъ размѣръ ежегодно вно
симыхъ страховыхъ премій, сообразуясь съ зажиточностью духо
венства по епархіямъ, тѣмъ самымъ произвольно увеличить и раз
мѣры своихъ пенсій. Начать это дѣло, мнѣ думается, такимъ пу
темъ. Въ Государственной Думѣ не трудно найти какихъ либо 33 под
писи и сдѣлать вышенамѣченное предложеніе. Едва ли Государ
ственная Дума откажетъ намъ въ этой просьбѣ? Государственная 
Дума, согласившись принципіально и выработавъ свои нормы, могла 
бы сразу же передать дѣло въ Управленіе Государственными Сбе 
регательными Кассами для выработки соотвѣтствующаго проэкта 
страхового договора. Послѣ этого Управленіе могло бы сдѣлать 
предложеніе духовенству чрезъ Святѣйшій Синодъ о дополнитель
ныхъ страховыхъ взносахт. принявъ тотъ или иной размѣръ до 
полнительной пенсіи, сообразуясь съ матеріальными средствами ду
ховенства и съ существующими церковными взносами.

Полагаю, что Епархіальные Преосвященные, для которыхъ 
матеріальное положеніе не можетъ быть безразлично, примутъ 
въ этомъ дѣлѣ самое живое участіе и придутъ духовенству на 
помощь.

Въ отцѣ протоіереѣ Овсянкинѣ духовенство не сомнѣвается, 
зная, что онъ, со свойственной ему энергіей начавъ это дѣло, до
ведетъ его во что бы то ни стало до желаннаго конца и тѣмъ 
увѣковѣчитъ свое имя въ памяти епархіальнаго духовенства.

Протоіерей Ст, Яновскій.
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Изъ пчеловодной литературы.

Пчеловодство въ древней Руси.

Нигдѣ, ни въ одной странѣ въ древности не занимались раз
веденіемъ и содержаніемъ пчелъ настолько, какъ въ землѣ Сла
вянской, нигдѣ не получали меду и воску въ такихъ большихъ 
количествахъ, какъ на Руси.

Еще Геродотъ, говоря о пчелахъ, приводитъ сказаніе Фраьіянъ 
о чрезмѣрномъ количествѣ пчелиныхъ роевъ за Дунаемъ. Это пре
даніе подтверждается сказаніями Галла и нашего лѣтописца Не
стора. Галлъ, странствуя въ началѣ VI вѣка по нѣкоторымъ за
паднымъ и южнымъ Славянскимъ землямъ, видѣлъ удивительно 
множество пчелъ, пчельниковъ, пасѣкъ на степяхъ и бортей въ 
лѣсахъ и въ нихъ чрезвычайное обиліе меду и воску. По свидѣ
тельству Нестора, русскіе производили тортъ влю медомъ и воскомъ 
съ греками и включали ее въ политическіе договоры съ гречески
ми императорами. Послѣ наши предки продавали медъ и воскъ, 
кромѣ грековъ, французамъ, англичанамъ, — часть ихъ шла и въ 
Азію. Славянамъ извѣстно было искусство выводить пчелинную 
матку,—объ этомъ способѣ еще въ 1434 г. упоминается въ законѣ 
о цѣлости бортевого пчеловодства, изданномъ въ Мазовецкой гу
берніи.

Владѣлецъ Лебединскаго лѣса въ Чигиринскомъ уѣздѣ, Кіев
ской губерніи, ежегодно получалъ сотоваго меду до 200 бочекъ 
по 12 пудовъ въ каждой, что составитъ на наши деньги до 
7200 руб., считая пудъ по 3 руб., а это была только пчелинная 
десятина т. е. одна часть всего колочества сотоваго меда, ежегод
но собираемого въ этомъ лѣсу. Процвѣтанію славянскаго пчело
водства способствовали съ одной стороны обширные лѣса и богатые 
луга, при маломъ тогда народонаселеніи Россіи, а съ другой от
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сутствіе соперниковъ меду, неизысканность тогдашняго быта на
рода, довольствовавшагося своимъ отечественнымъ произведеніемъ 
и наконецъ самая любовь славянъ къ пчеламъ заставляли ихъ 
посвящать уходу за пчелами и трудъ и время. Въ такомъ цвѣту
щемъ состояніи пчеловодство у славянъ существовало почти до 
конца XVII столѣтія (послѣ чего уже замѣчается упадокъ про
мысла).

Упадку пчеловодства въ Россіи сильно содѣйствовало введеніе 
сахара трссниковаго и выдѣлка сахара свекловичнаго и болѣе рас
пространяющееся употребленіе ихъ въ общежитіи. Введеніе и упо
требленіе тростниковаго и свекловичнаго сахара вытѣснило медъ 
во многихъ случаяхъ и требованіе на медъ сдѣлалось потому огра
ниченнѣе и по низшей цѣнѣ. Къ причинамъ упадка пчеловодства 
надо отнести введеніе въ употребленіе стеариновыхъ свѣчей и 
лампъ, замѣнившихъ въ домахъ восковыя свѣчи, введеніе карто
фельной патоки, замѣняющей медъ во многихъ случаяхъ, всеоб
щее распространеніе чаю и вообще измѣнившійся образъ жизни 
всѣхъ сословій. Въ прежнія времена медъ составлялъ необходимую 
потребность всякаго домашняго хозяйства, какъ у древнихъ сла
вянскихъ племенъ, такъ и у шведовъ, датчанъ, англичанъ и нор
манновъ. Медъ игралъ тогда важную роль: всѣ лакомства, напитки 
и множество лекарствъ приготовлялись изъ него. („Т. Е. В.‘‘).

Новлянскій „Школа пчеловожденія Прокоповича".

Ознакомленіе съ пчелами въ рамочныхъ ульяхъ при осмотрѣ 
пчелъ въ комнатѣ.

Мнѣ приходилось осматривать пчелъ въ комнатѣ въ февралѣ, 
мартѣ и въ началѣ апрѣля. При осмотрѣ всегда было много зри
телей помимо пчеловодовъ. Необычайная демонстрація вызывала 
большой интересъ среди интеллигенціи. Просили заранѣе преду 
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предить, когда я буду осматривать пчелъ, чтобы не пропустить. 
Присутствующіе знакомятся съ устройствомъ рамочнаго улья, пче
линаго гнѣзда, видятъ дѣтку разныхъ періодовъ развитія, матку, 
пергу, медъ. У нихъ на виду каждая рамка. Все это разсматри
вается, не торопясь, при обиліи разспросовъ со стороны присут
ствующихъ Пчелы не жалятъ, лишь въ началѣ наводятъ страхъ 
своимъ разлетомъ и жужжаніемъ на лицъ, незнакомыхъ съ пчела
ми. Послѣднее даетъ большое преимущество предъ осмотромъ пчелъ 
на открытомъ воздухѣ, гдѣ пчелы защищаютъ себя и не выносятъ 
продолжительныхъ вторженій въ ихъ хозяйство и перерыва на 
долгое время ихъ работъ.

Заграницей практикуются разныя операціи съ пчелами въ 
закрытыхъ палаткахъ на виду публики, пользуются стеченіемъ на
рода на ярмаркахъ. Осмотръ пчелъ въ комнатѣ привлекаетъ мно
гихъ лицъ, въ первый разъ видящихъ пчелъ, вызываетъ у нихъ 
интересъ къ новому для нихъ занятію. Здѣсь пчелы не отталки
ваютъ своими враждебными дѣйствіями. Помню, на вятской пасѣкѣ 
одинъ господинъ зашелъ на насѣку и лишь только успѣлъ прого
ворить: позвольте мнѣ ознакомиться... и тотчасъ бѣжалъ переско
чивъ черезъ заборъ, укушеный пчелой, на виду слушателей кур
совъ по пчеловодству.

Пасѣчники усматриваютъ путемъ сраввія неудобствъ простыхъ 
ульевъ и многія преимущества разборныхъ ульевъ. Нѣкоторые от
мѣчаютъ, какая здѣсь работа, чистая, въ порядкѣ производится, 
никакой пачкотни, грязи, сору, пчелы не давятся, пчелъ не ду
шитъ дымомъ и самъ пчеловодъ не задыхается отъ обилія напу
щеннаго дыма. Демонстрація съ пчелами производится до выстав
ки пчелъ, лица, заинтересовавшись пчеловодствомъ, успѣваютъ ку
пить пчелъ до выставки ульевъ и уже съ нетерпѣніемъ ждутъ 
роевъ для посадки въ рамочные ульи тѣмъ больше, что продажа 
роевъ не вездѣ производится, пересадка же пчелъ въ рамочные 
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ульи работа кропотливая, трудная, требующая хорошаго ознако
мленія съ устройствомъ пчелинаго гнѣзда. Демонстрація съ пчела
ми въ комнатѣ создаетъ вей благопріятныя условія, чтобы при
влечь къ пчеловодству новыхъ лицъ, ранѣе совсѣмъ чуждыхъ 
пчеловодству какъ по своимъ воззрѣніямъ, такъ и по роду своихъ 
занятій. Рядъ такихъ примѣровъ проносится предо мной, вызвав
шихъ удивленіе всѣхъ, говорили даже: вы вносите какую то 
заразу.

Лекціи ведутся на живыхъ пчелахъ при демонстравныхъ д і й- 
ствіяхъ съ пчелами въ комнатѣ. Присутствующіе практикуются, 
вскрывая слѣдующіе ульи, сами вынимаютъ всѣ рамки и затѣмъ 
вновь составляютъ ихъ въ порядкѣ устройства пчелинаго гнѣзда, 
различаютъ теплый и холодный заносы, положеніе летка къ гнѣзду 
пчелъ, значеніе боковыхъ затворовъ, верхнихъ покрововъ.

Помимо осмотра пчелъ производится также пересадка въ ком
натѣ пчелъ изъ простыхъ ульевъ въ разборные. Тутъ присутствую
щіе могутъ практиковаться, какъ и на открытомъ воздухѣ: при 
вырѣзываніи всего заноса знакомятся съ подрѣзкой меда въ про
стыхъ ульяхъ, съ возобновленіемъ гнѣзда, съ устраненіемъ разныхъ 
ненормальностей въ гнѣздѣ, усматриваютъ, какъ ведутъ пчелы 
свои постройки, какой предпочитаютъ пчелы холодный или теп
лый заносъ, насколько чернѣютъ и твердѣютъ сотины, долго ве- 
возобновляемыя, въ какой части улья пчелы заготовляютъ медъ 
на запасъ, его количество надъ гнѣздомъ. Считаясь съ послѣд
нимъ, могутъ сообразить, насколько высоко можно подрѣзывать 
медъ въ просыхъ ульяхъ (надо оставлять гнѣздоваго заноса не 
меньше 6 верш. не считая медоваго головного запаса), тутъ должны 
также соображать, что на медовыхъ сотинахъ пчелы не могутъ 
зимовать, застываютъ: медъ зимой въ ульѣ холодный, въ особен
ности въ излишнемъ количествѣ, тогда онъ почти, какъ ледъ, 
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сильно охлаждаетъ гнѣздо и порождаетъ сырость въ ульѣ, а за
тѣмъ зависаетъ и теряетъ свой вкусъ. („Т. Е. В. “).

Монахъ Иннокентій.

Пчелы какъ авангардъ земледѣльца.

Пчеловодство способствовало заселенію глухихъ дѣвственныхъ 
районовъ. Пчеловоды, гонясь за богатымъ взяткомъ для пчелъ, 
устремлялись въ непроходимые сплошные лѣса и неприступныя 
горы, куда никто не проникалъ и гдѣ не было никакихъ дорогъ, 
кромѣ звѣринныхъ тропъ. Сюда никакая внѣшняя сила не могла 
заставить поселиться, гдѣ природа вполнѣ царила и устрашала 
своимъ суровымъ величіемъ, имѣя въ своей окраинѣ дикаго мед
вѣдя, пчелинаго надзирателя. Человѣкъ на первыхъ порахъ уто
палъ въ растительномъ царствѣ, велъ ожесточенную борьбу съ 
лѣсомъ, вырубая и выжигая его въ районѣ пасѣки. Обиліе же 
влаги и жирная почва старались совокупными мѣрами возстановить 
утраченное, содѣйствуя быстрому развитію растеній. Чрезъ 10—15 
лѣтъ на смѣну хвойныхъ лѣсовъ являлись густые лиственные лѣ
са. Мѣстность становилась совершенно неузнаваемой въ своей но
вой картинѣ.

Пчеловодъ на своихъ плечахъ выносилъ всѣ невзгоды, велъ 
неустанную борьбу съ природой, прокладывая дороги и изыскивая 
новые удобные пути. Первыя пчелы въ такія мѣста завозились 
верхами. На мѣстѣ будущей насѣки посѣкался лѣсъ, если не было 
свободныхъ луговинъ. Пчеловодъ на первыхъ порахъ устраивалъ 
себѣ платформу между высокихъ лѣсинъ на высотѣ до 2 саженъ 
отъ земли на случай отъ звѣря и насѣкомыхъ, которыми было 
полно очищенное мѣсто. Человѣкъ здѣсь еще не имѣлъ почвы 
подъ собой, не сталъ твердой ногой на землю. Затѣмъ ставилась 
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изба и зимнее помѣщеніе для пчелъ. Возникалъ пчелиный фор
постъ, подъ прикрытіемъ котораго человѣкъ производилъ вылазки 
въ невѣдомые окрестные районы, изслѣдуя площадь своего взяточ
наго участка, подчасъ забираясь и далѣе, намѣчая удобныя мѣста 
для отсадки роевъ и заведенія другой пасѣки.

На время весенняго таянія снѣговъ, разлива рѣкъ, становив
шихся неприступными въ горахъ, пчеловодъ оставался совершен
но изолированный'), отъ остального міра. Такое положеніе побу
ждало запасаться провизіей на продолжительный срокъ и всѣмъ 
необходимымъ для своего хозяйства, считаясь съ неудобствомъ пу
тей сообщенія. Отсюда на пасѣкахъ появляются амбары, погреба, 
бани, заводится птица и позднѣе скотъ. Образуется пасѣка-заим
ка, пограничная крѣпость пасѣчной культуры, представлявшая цѣ
лое подсобное хозяйство.

Съ теченіемъ времени около пасѣкъ корни сведенныхъ де
ревьевъ перегнивали, сорныя крупныя травы изчезали, являлись 
участки, годные для пашни, возникавшіе подъ хасѣками.

Дорогами вначалѣ были верховыя тропы, помимо верховой 
ѣзды иныхъ путей сообщенія не подъ силу было имѣть одному 
пасѣчнику. Благопріятные результаты пасѣчнаго хозяйства при
влекали односельчанъ, завозившихъ въ свою очередь своихъ 
пчелъ. Лѣса и горы охватывались со всѣхъ сторонъ пасѣками, 
превращавшимися въ пасѣки-заимки.

Съ увеличеніемъ числа пасѣкъ начинали постепенно прокла
дывать общими силами колесныя дороги, казавшіяся непривычно
му человѣку невозможными, гибельными и смертоносными. Но это 
уже представляло большой прогрессъ и цѣнность при затратѣ 
большого труда и энергіи, о чемъ можно судить по тому, какимъ 
образомъ продавались первыя почтовыя дороги по большому Си 
бирскому тракту, садя населеніе по дорогѣ на такъ называемыхъ 
ямахъ, почтовыхъ» станціяхъ.



Такого рода пасѣчная колонизація сослужила' великую поль
зу, была первымъ носителемъ промышленности и цивилизаціи въ 
глухихъ мѣстахъ. Она подготовила почву для пахарей переселен
цевъ, передвигающихся въ настоящее время массами на новыя 
мѣста.

Въ частности Томская губернія даетъ наглядную картину па
сѣчной колонизаціи во всѣхъ ступеняхъ ея развитія, совершаю
щейся въ настоящее время при обиліи дѣвственныхъ районовъ.

Продукты пчеловодства, медъ и воскъ, небольшіе по объему 
и въ тоже время весьма цѣнные, представляли большія удобства 
для перевозки. Медъ и воскъ таежные пчеловоды вывозили изъ 
тайги по едва замѣтнымъ тропамъ, сдавали своимъ же, жившимъ 
по опушкѣ тайги въ селеніяхъ. („Томск. Еп. Вѣд.‘).

Что нужно для прогресса Россіи.

Министерство Народнаго Просвѣщенія образовало совѣщаніе 
о реформѣ высшаго техническаго образованія. На этомъ совѣща
ніи выяснилось для насъ многое, не только непріятное, но, можно 
сказать, постыдное. Открылось, что большинство заводовъ въ Рос
сіи находится въ рукахъ иностранцевъ; на этихъ заводахъ какъ 
администрація, такъ и низшіе служащіе говорятъ исключительно 
на иностранномъ языкѣ; русскіе студенты для практики на эти 
заводы не допускаются изъ боязни выдать техническіе секреты 
производствъ. Для прохожденія курса высшаго техническаго обра
зованія, по мнѣнію совѣщанія, нужно не менѣе пяти лѣтъ, а въ 
дѣйствительности студенты-техники пребываютъ въ учебныхъ за
веденіяхъ не менѣе 7—8 лѣтъ. Такимъ образомъ, чтобы получить 
степень инженеръ-техника, нужно прежде всего пробыть 7—8 лѣтъ 
въ среднемъ учебномъ заведеніи (гимназіи или реальномъ учили



щѣ) и столько же въ высшемъ, т.-е. отбыть всего 15 — 16 лѣтъ 
ученья, и въ концѣ-концовъ, въ возрастѣ чуть ли не 30 лѣтъ 
очутиться техникомъ теоретикомъ, энциклопедистомъ всевозмож
ныхъ техническихъ производствъ, но безъ надлежащей практики. 
Вотъ какъ у насъ поставлено высшее техническое образованіе.

Среднее техническое образованіе у насъ, можно сказать, со
вершенно отсутствуетъ. Напримѣръ, сельско-хозяйственныхъ учи
лищъ всего 12, а для такой іромадной страны, какъ Россія, стра
ны преимущественно земледѣльческой, и 120 мало. Разныхъ ре
месленныхъ училищъ также очень мало. Поэтому во всѣ эти учеб
ныя заведенія, вслѣдствіе большой конкуренціи, поступить очень 
трудно. Что же касается низшихъ профессіональныхъ школъ, зе- 
мледѣльлескихъ, ремесленныхъ и разныхъ техническихъ, то ихъ 
еще менцше. Только Императорское Техническое общество отчасти 
содѣйствуетъ распространенію знаній въ области ремеслъ и при
кладной техники, открывая для сего при нѣкоторыхъ фабрикахъ 
и заводахъ школы. Вообще же къ профессіоналіному образованію, 
этому чрезвычайно важному дѣлу, относятся очень легкомысленно, 
чтобы не сказать болѣе. Вотъ примѣръ. Одно время у насъ былъ 
поднятъ вопросъ о надѣленіи сельскихъ школъ землею, чтобы 
дать возможность готовить учащихся къ сельской жизни и земле
дѣльческому труду. Съ этою цѣлью предположено было органи
зовать показательныя занятія сельскимъ хозяйствамъ, для чего 
при каждой школѣ должны быть садъ, огородъ, ягодникъ, цвѣт
никъ, маленькій пчельникъ и нроч. Эта мѣра имѣла въ виду на
учить поднять великое искусство земледѣльца, возродить корми
лицу-землю. Для зимняго же времени предполагалось, по возмож
ности, также при каждой школѣ оборудовать небольшую мастер
скую, въ которой дѣти должны знакомиться съ ремеслами, нуж
ными въ домашнемъ крестьянскомъ быту, и съ мѣстными кустар. 
ными производствами. Дѣйствительно, народныя школы въ боль
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шинствѣ были надѣлены землею. Крестьяне къ этому отнеслись 
любовно. Но только изъ этого ничего не вышло. Въ настоящее 
время десятки тысячъ десятинъ школьной земли, нерѣдко очень 
хорошей, пустуютъ, потому что нашъ народный учитель, гъ одной 
стороны, совершенно къ этому не подготовленъ, а съ другой — 
онъ болѣе склоненъ заниматься политикой, чѣмъ земледѣліемъ и 
ѣздить лѣтомъ слушать „педагогическіе курсы", на которыхъ къ 
педагогикѣ обыкновенно примѣшиваются другіе предметы, не имѣю
щіе никакого отношенія къ школѣ. Вслѣдствіе этого наша началь
ная сельская школа попрежнему остается отчужденной отъ жизни 
крестьянскаго населенія.

Также и паши женскія гимназіи и другія женскія училища, 
гдѣ проходятъ курсъ учительницы, не даютъ никакихъ познаній 
ни по рукодѣлію, ни но домоводству. Поэтому молодыя дѣвушки 
оказываются несвѣдущими во всѣхъ практическихъ занятіяхъ, 
необходимыхъ вь домашнемъ быту и въ хозяйствѣ. Въ настоящее 
время отдѣлъ промышленныхъ училищъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія обсуждаетъ проектъ о профессіональномъ женскомъ 
образованіи. Но этотъ вопросъ тянется 4 — 5 лѣтъ и не можетъ 
сдвинутся съ мѣста.

Вмѣсто профессіональныхъ среднихъ школъ у насъ преобла
даютъ гимназіи (мужскія и женскія) и реальныя училища. Эти, 
такъ сказать, „боярскія" учебныя заведенія, страдающія большою 
отвлеченностью, совсѣмъ не заботятся о сближеніи учащихся съ 
дѣйствительною жизнью и ея потребностями и не пріучаютъ къ 
использованію отечественныхъ природныхъ богатствъ. Наша со
временная средняя школа стремится не только дать общее разви
тіе учащимся, но, главнымъ образомъ, направить ихъ къ „заня
тію наукой", почему гимназическій курсъ у насъ обремененъ не
нужными предметами. Хотя не всѣ учащіеся одарены отъ природы 
для „занятій наукою* и не всѣмъ учащимся нужна „наука" для 
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жизни, тѣмъ не менѣе всѣхъ ихъ, безъ всякаго разбора, изъ 
средней школы тянутъ въ высшую, къ высшимъ курсамъ, и тѣмъ 
самымъ очень многихъ сбиваютъ съ толку и нерѣдко ставятъ ихъ 
въ безвыходное положеніе. Вотъ почему у насъ практическія про
фессіи, разные виды промышленности, ремесло, торговля, разныя 
отрасли сельскаго хозяйства исполняются преимущественно ино
странцами, которые, вслѣдствіе условій своего образованія и вос
питанія, являются подготовленными къ жизни, энергичными, ра
ботоспособными, предпріимчивыми, изобрѣтательными. Вотъ какимъ 
образомъ мы сами положили начало иностранному засилью. У насъ 
во всякомъ захолустномъ уѣздномъ городѣ и даже въ большомъ 
не городскомъ поселеніи непремѣнно есть гимназія мужская и жен
ская или реальное училище. Но зато въ этомъ ггрэдѣ вы не най
дете порядочнаго русскаго ремесленника, обыкоовенно является 
ремесленникъ—нѣмецъ: булочникъ, колбасникъ, портной, сапож
никъ, перчаточникъ и т. п. Торговля тоже въ рукахъ иностран
цевъ. Можно ожидать, что послѣ настоящей войны къ намъ явит
ся еще болѣе иностранцевъ — австрійцевъ и нѣмцевъ, имѣвшихъ 
случай ознакомиться съ нашими природными богатствами, для за
нятій разнаго рода промышленностью и торговлею, какъ явились 
послѣ русско-турецкой войны 1877 —78 г. болгары, которые на 
всемъ нашемъ югѣ въ настоящее время занимаются огородниче
ствомъ. Болгары показали какая важная отрасль сельскаго хозяй
ства огородничество, которое у насъ до сего времени находится 
въ полномъ пренебреженіи. Только теперь, во время войны, мы это 
прозрѣли, и обсуждаемъ, какъ увеличить намъ площадь огоро
довъ.

Русскому негдѣ учиться ни ремеслу, ни разной техникѣ, ни 
разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, если бы даже кто поже
лалъ. Ремесло и физическій трудъ у насъ въ пренебреженіи въ 
школѣ. Презрѣніе къ ручному труду это главный, основной прин
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ципъ нашей школы. Обучая въ большинствѣ дѣтей изъ бѣдныхъ 
семействъ, школа воспитываетъ ихъ такъ, какъ будто все необхо
димое имъ въ жизни должно дѣлаться для нихъ другими — при
слугой, мастеровыми, рабочими. Всякій видъ мастерства и обученіе 
домашней работѣ, въ родѣ стряпни или шитья, тщательно изго
няются изъ школы, какъ лишнее и безполезное. Не обучая дѣтей 
ничему, что помогло бы имъ обходиться въ жизни безъ посторон
ней помощи, школа этимъ самымъ ослабляетъ ихъ способность 
приспособляться къ жизни. (,Совр. Лѣт.“).

Кзъ церкобхо-общестбеххой жизхи.
Чѣмъ особенно пріобрѣтается вліяніе духовенства на свою 

паству.

Хорошимъ отношеніямъ духовенства къ прихожанамъ, по 
сообщенію благочинныхч> Вятскому епископу, много способствуютъ: 
заботы духовенства о благолѣпіи приходскихъ храмовъ, общена
родное пѣніе въ церквахъ, бесѣды по деревнямъ, участіе духо
венства въ кооперативныхъ учрежденіяхъ, что особенно цѣнно въ 
глазахъ народа, а также лѣченіе народа гомеопатіей. Духовенство 
округа руководить не только религіозно-нравственной жизнью 
прихожанъ, но старается поддержать и ихъ матеріальное благосо
стояніе черезъ открытіе Товариществъ мелкаго кредита и обществъ 
потребителей. Въ округѣ уже открыто 6 потребительскихъ лавокъ. 
Организаторами является духовенство. Въ нѣкоторыхъ селахъ 
предсѣдателями и счетоводами потребительскихъ обществъ состоятъ 
члены причта, что и служитъ наилучшимъ средствомъ объедине



нія духовенства съ пасомыми. Не менѣе полезно участіе духовен
ства и въ кредитныхъ товариществахъ (Орл. у.).

— Нынѣ, въ тяжелое военное время, духовенство оказываетъ 
паствѣ неоцѣнимыя услуги: оно заботся о своевременныхъ посѣ
вахъ хлѣба, объ его уборкѣ, объ обмолоченіи, снабженіи дѣтей 
одеждой, обувью, ходатайствуетъ о пособіяхъ, наводитъ справки 
объ убитыхъ, раненыхъ, плѣнныхъ, пишетъ письма находящимся 
въ арміи, собираетъ пожертвованія. Въ воскресные и праздничные 
дни въ домѣ священника цѣлая толпа женщинъ и стариковъ, и 
каждому изъ нихъ священникъ помогаетъ,' кто о чемъ проситъ, 
кто въ чемъ нуждается. Особенно любовью народа, конечно, поль
зуются тѣ пастыри, которые не мѣняли своихъ мѣстъ, не переѣз
жали изъ села въ село. Съ такими священниками народъ срод
нился духовно и по всей справедливости и по заслугамъ считаетъ 
ихъ своими отцами. Такіе пастыри имѣютъ громадное и благодѣ
тельное вліяніе на народъ (Глаз. у.).

— Многіе изъ членовъ причта помогаютъ прихожанамъ со
вѣтами и руководствомъ по уходу за пчелами по усовершенство
ванному способу. Въ этомъ случаѣ успѣхъ и усердіе оказываетъ 
діаконъ села Верхотурья Владиміръ Кордемскій, распространившій 
свои ульи по разнымъ селеніямъ прихода для примѣрнаго нагляд
наго руководства относительно разумнаго ухода за пчелами. Также 
руководствуютъ крестьянъ въ правильномъ уходѣ за пчелами пче
ловоды-священники села Сорвижъ Алексѣй Домрачевъ и Чисто
полья Николай Домрачевъ и села Верхотулья псаломщикъ Илья 
Веснинъ. За врачебной помощью (преимущественно гомеопатиче
скими средствами) къ свѣдущимъ изъ духовенства лицамъ прихо
жане охотно и съ вѣрой въ новый методъ врачеванія обращают
ся. Гомеопатическое лѣченіе развито почти во всѣхъ селахъ окру
га, но преимущественно въ селахъ Верхотульскомъ и Чистополь
скомъ. Вліяніе духовенства на улучшеніе матеріальнаго благосо



стоянія въ средѣ прихожанъ выражается еще организаціей кре
дитныхъ товариществъ, которыя въ округѣ открыты въ трехъ се
лахъ, и сельскохозяйственныхъ обществъ, открытыхъ въ селахъ 
Шембети и Чистопольѣ. Членами означенныхъ учрежденій состоитъ 
духовенство (Кот. у). („Совр. Лѣт.“).

Доброе дѣло въ Новгородской епархіи.

Новгородскій епархіальный комитетъ, имѣлъ сужденіе о спо
собахъ оказанія помощи на военныя надобности и, между про
чимъ, призналъ, что предложеніе церковнаго старосты Валдайска
го собора В. Якунина, объ изготовленіи отъ каждаго прихода 
одной пары сапогъ для арміи, послужитъ къ удовлетворенію одной 
изъ самыхъ необходимыхъ нуждъ нашей дорогой арміи; поэтому 
комитетъ обратился къ о.о. настоятелямъ церквей и церковнымъ 
старостамъ съ просьбой принять на себя трудъ:

1) пригласить прихожанъ своихъ церквей къ пожертвованію, 
хотя бы одной, вновь изготовленной, пары сапогъ и

2) послѣ изготовленія, сапоги переслать къ предсѣдателямъ 
уѣздныхъ комитетовъ, а этихъ послѣднихъ комитетъ проситъ со
бранную обувь доставить въ складъ при Новгор. епарх. комитетѣ, 
для отправленія по назначенію.

Новгородскій епархіальный комитетъ принялъ на себя вели
кую задачу и, надѣемся, она будетъ успѣшно осуществлена, такъ 
какъ цѣлому приходу слишкомъ легко пріобрѣсть одну пару са
погъ.

Какъ бы было хорошо, если бы всѣ приходы Россіи, како
выхъ болѣе 50 тысячъ, послѣдовали доброму примѣру Новгород
скаго епархіальнаго комитета и главнаго иниціатора его г. Яку
нина! Тогда бы наша доблестная армія хорошо была обута, а въ 
этомъ заключается не малый залогъ здоровья арміи и побѣды надъ 
врагомъ.



Архипастыри и пастыри! Примите на себя трудъ сбора на 
обувь нашимъ дорогимъ воинамъ, и они за это вамъ всегда будутъ 
благодарны. (,Совр. Лѣт.“).

Письмо изъ германскаго плѣна.
Дорогіе друзья! Какъ вы поживаете на дачѣ? Ваши посылки 

получилъ—большое спасибо. Прошу кромѣ всего этого высылать 
мнѣ: рисъ, макароны, кофе, сушеные фрукты, воблу, тарань, 
сыръ—все это необходимо. Господина, къ которому поѣхалъ Костя, 
я помню, но фамиліи его не знаю. Отъ т-ІІе Сахаревичъ очень и 
очень давно не получалъ извѣстій. Привѣтъ всѣмъ моимъ знако
мымъ За Костю я очень доволенъ. Жаль, что онъ мнѣ не пи
шетъ. Крѣпко Юрочку и Васъ цѣлую.
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