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1917 года. 24. 12 Іюня.

Эффиціальныйбтдѣлъ.
Предложеніе Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Киріона, Епископа Полоцкаго и Ви

тебскаго.
Въ виду крайней нужды въ псаломщикахъ предлагается 

учительницамъ и вдовамъ священно-церковно-служителей по
давать прошенія для занятія вакантныхъ псаломщическихъ 
должностей. О чемъ предлагаю редакціи напечатать въ По
лоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Епископъ К и р і о н ъ.

Журналъ засѣданія Окружнаго Съѣзда Духовен- 
ства-священно-цѳрковно-служителей, церковныхъ 
старостъ и мірянъ 3 благочинническаго округа

Невельскаго уѣзда.
1917 года, мая 12 дня. Вслѣдствіе Указа Полоцкой Ду

ховной Консисторіи отъ 24 апрѣля 1917 г. за № 9 и допол
нительнаго къ сему Указу той же консисторіи отъ 4 мая с. г. 
за № 4303 состоялся съѣздъ Духовенства, церковныхъ ста
ростъ и мірянъ въ с. Чернецовѣ. Въ виду новаго порядка
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выборовъ мѣстный благочинный, открывъ засѣданіе, сложилъ 
съ себя предсѣдательство и предложилъ избрать изъ среды 
присутствующихъ себѣ предсѣдателя на сей съѣздъ и едино
гласно были избраны предсѣдателемъ съѣзда Долысской цер
кви священникъ о- Дій Блажевичъ, товарищемъ предсѣдателя 
Никонъ Желамскій и секретаремъ діаконъ Гультяняевской 
церкви Павелъ Стратковскій.

Обсуждая дѣянія чрезвычайнаго собранія духовенства и 
мірянъ Полоцкой Епархіи, съѣздъ, соглашаясь въ общемъ съ 
постановленіями чрезвычайнаго съѣзда, призналъ необходи
мыми сдѣлать слѣдующія измѣненія и дополненія по пунк
тамъ: 1, въ сек. 1 примѣч. 3—„церковно-служителями могутъ 
быть избранными лица независимо отъ образовательнаго цен
за, знающіе церковный уставъ и способные поставить цер
ковный хоръ на должную высоту и выдержавшіе установлен
ный экзаменъ на должность псаломщика- Къ ст. 5 при рас
предѣленіи участковъ земли причту по усмотрѣнію прихожанъ 
должны быть „не забыты интересы сиротъ духовнаго званія, 
проживающихъ на церковной землѣ“. Къ ст. 12, 4-ой секціи 
съѣздъ выразилъ пожеланіе, чтобы при новомъ устройствѣ 
приходской жизни доходы изъ братскихъ кружекъ дѣлились 
въ равной половинѣ между священниками и псаломщиками, 
при чемъ этотъ вопросъ прошелъ закрытой баллотировкой (23 
противъ 13).

Наконецъ, съѣздъ считаетъ необходимымъ въ возможно 
скоромъ времени для пользы [церкви и епархіи созвать новый 
епархіальный съѣздъ на основаніи правильныхъ выборовъ 
въ оный для переизбранія Епископскаго Совѣта, членовъ Кон
систорій и др. служащихъ въ епархіальныхъ учрежденіяхъ 
лицъ, считая по самому существу и на основаніи 'самого
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журнала засѣданія чрезвычайнаго съѣзда духовенства цер
ковныхъ старость и мірянъ отъ 14—15—16 апрѣля с. г., 
всѣхъизбрйшіыхъ лицъ несущими свои функціи’только времен
но и не санкціонированными общими и правильными голоса
ми Епархіи.

Настоящій журналъ за надлежащими подписями пред
ставить чрезъ м. о. Благочиннаго въ Полоцкій Епископскій 
Совѣтъ.

Слѣдуетъ подписи.



1917 года. N 24, 12 Іюня.

Nеоі||иціальиый огд і дъ.
Автономія свободной Церкви.

Прошелъ по всей землѣ Русской кличъ—„Церковь сво
бодна, Церковь автонома",—и всѣ бросились къ церковному 
ящику, съ угрозами „попамъ". Наши деньги, долой „поповъ"! 
Къ чему золото въ храмахъ, ненужны серебро—позлащенныя 
иконы! Не дадимъ ни копѣйки на духовныя школы, намъ 
ненужно духовное просвѣщеніе! Жили безъ него, и прожи
вемъ безъ него. Наши деньги, мы и распорядимся ими. “Ни 
копѣйки"!

Такъ поняли автономію Церкви, въ такой формѣ отли
лась и свобода Церкви!

Чѣмъ объяснить это?

Отвѣтѣ для всѣхъ ясенъ: одна крайность всегда вызыва
етъ другую крайность. Ненормальность переживаемаго явле
нія есть результатъ ненормальности прежняго времени. Рѣзкій 
переходъ отъ Одного положенія къ другому всегда выражает
ся въ рѣшительной ломкѣ существующаго. Полная неудовле
творенность настоящимъ вызываетъ озлобленіе противъ него 
и съ силою низвергаетъ все то, что вызывало озлобленіе и 
недовольство въ сердцахъ людей.

Не касаясь отрицательныхъ сторонъ переживаемыхъ со
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бытій, мы раскроемъ автономію свободной Церкви съ поло
жительной стороны, т. е. покажемъ, въ чемъ она состоитъ, къ 
чему она должна стремиться и каково значеніе ея.

Автономія—слово греческое. Въ русск. перев. значитъ 
„самозаконіе", самоопредѣленіе, строеніе жизни по своимъ 
законамъ. Само собою понятно, что такое самоопредѣленіе 
должно быть свободнымъ, а не вынужденнымъ, т. е. должно 
вытекать изъ свободы человѣческаго духа, изъ самого чело
вѣка, а не привходить въ него отвнѣ: въ автономіи человѣкъ 
исполняетъ свою волю, свои желанія, осуществляетъ свои 
стремленія, а не обязательныя приказанія другихъ. При ав
тономіи человѣкъ является активнымъ иниціаторомъ дѣла, 
а не пассивнымъ исполнителемъ приказаній другихъ. Въ 
первомъ случаѣ онъ, какъ человѣкъ свободы, стремится къ 
усовершенствованію своего дѣла, къ прогрессу въ широкомъ 
смыслѣ слова, а во второмъ онъ дѣйствуетъ лѣниво, небреж
но, формально, лишь бы выполнить букву приказанія, не за
ботясь о внутреннемъ качествѣ выполненія его. Въ первомъ 
случаѣ онъ—человѣкъ свободы, а во второмъ онъ—рабъ.

Отсюда свобода есть основа и залогъ всей культуры че
ловѣчества, неисчерпаемый источникъ безграничной цивили
заціи, есть условіе безпредѣльнаго развитія человѣчества, а 
рабство синонимъ упадка человѣчества.

Если автономія есть самоопредѣеленіе, „самозаконіе", то 
какъ возможно приложить ее къ Церкви? Какъ возможно 
понятіе „автономія" соединить съ понятіемъ „Церковь"? 
Вѣдь Церковъ есть тѣло Христа, главою котораго слу
житъ Самъ Хрістосъ, а вѣрующіе въ Него—члены Его 
тѣла (I Кор. 12, 27, Еф. 5, 23, 30). Основаніемъ Церк
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ви служитъ Христосъ (I Кор. 3, 11), который объединяетъ 
всѣхъ однимъ духомъ (Еф. 4. 4). Жизнь Церкви—во Христѣ 
и исходитъ отъ Христа дѣйствіемъ Св. Духа, животворя
щимъ все (Ін. 6. 63). Законы, по которымъ живетъ Церковь 
— законы Христа, написанные Духомъ Святымъ въ сердцахъ 
вѣрующихъ (Евр. 8, 10). Возносясь на небо, Христосъ заповѣ
далъ Ап ютоламъ „научить всѣ народы" „соблюдать все, что 
Онъ повелѣлъ" (Мѳ. 28, 19—20). А раньше Онъ говорилъ 
увѣровашимъ въ Него Іудеямъ, что „они истинно будутъ Его 
учениками, если пребудутъ въ словѣ Его*, т. е. если въ точ
ности будутъ исполняь Его заповѣди (Ін. 8, 31).

Какая же можетъ быть рѣчь объ автономіи Церкви, ког
да она обязана безусловно подчиняться закону Христа, напи
санному въ сердцахъ вѣрующихъ Духомъ Святымъ? Можетъ 
ли Церковъ самоопредѣлять себя, когда норма и идеалъ жиз
ни данъ ей во Христѣ, который и обязана она воплощать вѣ себѣ, 
стремясь къ безконечному совершенству до полнаго богоподо
бія (I Ін. 3, 2; 2 Петр. 1, 4)? Другое дѣло сказать: церковь 
свободна. Это значитъ, что она свободна, по своему искрен
нему желанію, стремится выполнить законъ Христовъ, всецѣ
ло воплотить его въ своей жизни. Но выполняя законъ Хри
стовъ, опа не законодательствуетъ сама, а безусловно подчи
няется положительному закону Христа. Тутъ, конечно, свобода 
необходима; потому что безъ свободы будетъ рабское, наруж
ное подчиненіе закону; а также исполненіе закона не можетъ 
быть названо служеніемъ Христу. Такогб служенія Христосъ 
не принимаетъ (Мѳ. 7, 21—23).

Выставленныя положенія нисколько не противорѣчатъ 
автономіи церкви ни съ внутренней стороны, ни тѣмъ болѣе,
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съ внѣшней. Самоопредѣленіе церкви—необходимое условіе 
ея внутренняго развитія и внѣшней жизни. Законы Христа— 
законы духа и жизни (Ін. 6, 63). Но жизненное проявленіе 
духа зависитъ уже отъ самоопредѣленія внѣшнихъ формъ и 
условій его развитія. Принципы жизни даны, духъ ихъ ука
занъ, но какъ и въ какой формѣ осуществить и развить ихъ 
въ жизни—это зависитъ отъ самой уже церкви, которой и пре
доставлено право самоопредѣленія формъ и условій проведе
нія ихъ въ жизнь.

Далѣе, ученіе Хріста—это сѣмя брошенное Имъ въ зем
лю. Но чтобы это сѣмя могло развиваться, рости и принести 
плодъ, для этого требуется приспособить къ тому благопріят
ную почву (Мѳ. 13, 3—8). Но какъ воздѣлать почву и при
способить ее къ плодоносному развитію въ ней сѣмени—объ 
этомь должна позаботиться сама церковь и выработать свои 
правила, примѣнительно къ мѣстнымъ и временнымъ усло
віямъ самаго посѣва. Каждый членъ церкви есть самостоя
тельный индивидъ, и развитіе въ немъ царства Божія обу- 
словливаетя личными особенностями его духовной природы 
и всего склада его жизни,—такими особенностями, которыя 
свойственны только ему одному.

Выходитъ, так. обр., что не только вся церковь, въ ея 
цѣломъ, автономна, но и каждый членъ церкви является до 
извѣстной степени автономнымъ. Пути спасенія различны и 
каждый идетъ своимъ путемъ, но всѣ эти пути составляютъ 
одинъ путь Христа и ко Христу!

Такимъ образомъ задача автономіи церкви состоитъ въ 
точномъ опредѣленіи того пути, по которому она должна ид
ти, чтобы выполнить законъ Христа и быть со Христомъ. Ав-
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тономія Церкви, слѣдов., выражается съ заботахъ ея о томъ, 
чтобы сохранить свою чистоту и непорочность, чтобы спасти 
себя отъ всякой заразы духовно-нравственнаго и физическа
го разложенія, чтобы воплощать въ себѣ святость Христа и 
стремиться къ безконечному совершенству до полнаго богопо
добія (Мѳ. 5, 48), чтобы всѣ члены ея были достойными чле
нами вѣчнаго царства Божія на небѣ.

Автономія церкви заключается въ выработкѣ мѣръ къ 
благоустроенію ея, чтобы въ нѣдрахъ ея не было такихь чле
новъ, которые „царства Божія не наслѣдуютъ". А таковыми, по 
указанію ап. Павла, оказываются блудники, идолослужители, 
прелюбодѣи, малакіи, мужеложники, воры, лихоимцы, пьяни
цы, злорѣчивые, хищники (1 Кор. 6, 9—Іо). Автономія церкви 
должна быть направлена къ тому, чтобы среди вѣрующихъ 
„никакое гнилое слово не исходило изъ устъ, а только доброе 
для назиданія въ вѣрѣ, дабы оно доставляло благодать слу
шающимъ" (Еф. 4,29) „сквернословіе, и пустословіе и смѣхо
творство не приличны святымъ", а потому должны быть 
удаляемы изъ среды вѣрующихъ (5,-5). „А блудъ и всякая 
нечистота и любостяжаніе не должны даже именоваться" 
(ст. 3).

Образецъ автономіи церкви Христосъ наглядно предста
вилъ такъ: „Если согрѣшитъ противъ тебя братъ твой; пойди, 
и обличи его между тобою и имъ однимъ: если послушаетъ 
тебя; то пріобрѣлъ ты брата своего. Если же не послушаетъ; 
возьми съ собою еще одного, или двухъ, дабы устами двухъ, 
или трехъ свидѣтелей подтвердилось всякое слово; если же 
не послушаетъ ихъ; скажи церкви: а если и церкви не пос- 
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лушаѳтъ; тогда будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь “ 
(Мѳ. 18, 15—17).

Въ поясненіе словъ Христа, ап. Павелъ, указывая, къ 
чему должна быть направлена автономія церкви, т. е. всѣ ея 
заботы и мѣропріятія къ охраненію своей чистоты и святости, 
писалъ, къ Коринѳянамъ: „Я писалъ вамъ, не сообщаться съ 
тѣмъ, кто, называясь братомъ, остается блудникомъ, или ли
хоимцемъ или идолослужителемъ, или злорѣчивымъ, или 
пьяницею, или хищникомъ; съ таковымъ даже и не ѣсть 
вмѣстѣ... И такъ извергните развращеннаго изъ среды васъ“ 
(1 Кор. 5,11,13).

Руководясь заповѣдями Христа и Апостоловъ, мы пола
гаемъ автономію церкви, прежде всего, не въ дѣлежѣ цер
ковныхъ суммъ и изгнаніи нелюбимымъ клириковъ, а въ 
разработкѣ обязательныхъ для всего прихода законныхъ мѣръ 
борьбы съ господствующимъ въ нимъ зломъ. Прежде всего 
каждый приходъ долженъ выступить на борьбу съ пьян
ствомъ, которое производитъ полную разруху по всемъ госу
дарствѣ. Отъ пьянства, можно сказать, выгораетъ Россія; отъ 
пьянства вырждается народъ, тупѣетъ, увеличивая число де
генератовъ, хулигановъ, идіотовъ; отъ пьянства понижается 
трудоспособность и увеличивается преступность во всѣхъ ви
дахъ; отъ пьянства падаетъ промышленность и увеличивается 
нищета и бродяжничество; пьянство наполняетъ остроги и 
растираетъ каторги и т. п. О грубости, крайнемъ неприличіи 
и отвратительномъ хуиганствѣ нѣтъ нужды и напоминать.

Автономія церкви должна проявляться въ выработкѣ пра
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вилъ къ облагороженію общества, къ изгнанію табако-куренія 
молодежи, сквернословія и всякаго дикаго безобразія.

Автономія церкви должна быть направлена противъ 
проффессінальнаго нищенства, тунеядетва, хищенія чу
жой собственности и всякихъ посягательствъ на счетъ и пра
ва ближняго. Она должна слѣдить и за добрымъ направленіемъ 
въ школахъ, чтобы учащіеся не выходили изъ нихъ физичес
ки умственно искалѣченными и нравственно развращен
ными,

Но искоренняя зло въ своей средѣ, Церковь должна сво
имъ „законодательствомъ “ развивать добро. Это^—положитель
ная сторана автономной ея дѣятельности. Въ этихъ видахъ, 
она должна заботиться о бѣдныхъ, помогать нуждающимся 
(въ случаѣ пожара и т. п.), строить нріюты и богадѣльни, 
расширять медицинскую помощь и необходимыя знанія къ 
предупрежденію эпидемій и всякой заболѣваемости и т. п. 
Церковь должна идти на встрѣчу всѣмъ добрымъ начина
ніямъ и мѣропріятіямъ къ возвышенію внѣшняго матеріаль
наго благополучія со стороны земства и правительства. Сво
имъ нравствнннымъ воздѣйствіемъ она должна не разрушать, 
а созидать и внѣшнее благоустроеніе общества и государ
ства.

Всю свою автономную дѣятельность церковь проявляетъ 
чрезъ приходскіе Совѣты, которые избираются изъ клира 
и мірянъ всѣми прихожанами храма. Эти Совѣты—мѣстные 
органы мѣстной церкви; они завѣдуютъ всѣми церковными 
дѣдами прихода, разбираютъ столкновенія прихожанъ на 
почвѣ церковной, умиротворяютъ враждующихъ, погашая 



вражду въ самомъ началѣ и не допуская до судебнаго раз
бирательства въ уголовномъ судѣ.

Не рѣшенныя приходскимъ совѣтомъ церковныя дѣла, 
само собою понятно, переходятъ въ высшія инстанціи цер
ковнаго самоуправленія до епископскаго Совѣта и далѣе.

Въ такомъ видѣ автономія церкви не противорѣчитъ ни 
внутреннему развитію ея, ни внѣшнему благоустроенно. Исхо
дя изъ духовнонравствешіыхъ началъ и преслѣдуя нрав
ственное самоусовершенствованіе церкви, автономія ея не 
входитъ пи въ какія столкновенія ни съ гражданскимъ за
конодательствомъ, ни съ политическимъ строемъ всего госу
дарства, если только послѣднее не идетъ вразрѣзъ съ зада
чами церкви.

Прот. /7. Алфеевъ.

НЕКРОЛОГЪ.

Протоіерей Василій Іоанновичъ Борисовичъ 
(-)• 25-го ноября 1916 года).

(Продолженіе).

О. Василій Борисовичъ проходилъ свое пастырское слу
женіе при одномъ Рѣжицкомъ соборѣ втеченіе сорока лѣтъ— 
случай безпримѣрный въ исторіи этого собора. Онъ служилъ 
при 8-ми преосвященныхъ Полоцкой епархіи: Архіепископѣ 
Василіи и Епископахъ: Саввѣ, Викторинѣ, Маркеллѣ, Анто
нинѣ, Александрѣ, Тихонѣ и Серафимѣ.
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Особенно много пришлось поработать покойному 

о, Василію Борисовичу во второй періодъ его олужбы въ 
г. Рѣжицѣ, когда онъ состоялъ настоятелемъ собора и благо
чиннымъ. Благодаря его стараніямъ и хлопотамъ предъ част
ными благотворителями и жертвователями для матеріальнаго 
обезпеченія причта Рѣжицкаго собора разновременно образо
вался капиталъ въ 4230 рублей. А въ 1902 году прирѣзана 
дополнительная церковная земля въ количествѣ 23 десятинъ. 
Дѣло это оказалось нелегкимъ, потому что пришлось хлопо
тать и переписываться къ Казенными Управленіями около 
8-ми лѣтъ.

Дѣятельность о. Борисовича въ качествѣ Благочиннаго, 
главнымъ образомъ, была направлена къ открытію въ Рѣжиц- 
комъ и Люцинскомъ уѣздахъ новыхъ приходовъ и къ ус
тройству новыхъ храмовъ. До о, Василія всѣ православные 
жители обширнаго Рѣжицкаго уѣзда составляли одинъ при
ходъ. Ихъ приходскимъ храмомъ былъ Рѣжицкій Рождество- 
Богородичный соборъ. Нѣкоторые прихожане Рѣжицкаго собо
ра, отовсюду окруженные тѣснымъ кольцомъ сплоченнаго 
старообрядческаго населенія (безпоповщинскаго ѳедосѣевскаго 
толка) и какимъ-то чудомъ оставшіеся вѣрными чадами св. 
православной церкви, были удалены отъ приходскаго храма 
па 45 верстъ и болѣе. Соборному причту было весьма затруд
нительно и почти невозможно слѣдить за религіозно—нрав
ственнымъ состояніемъ такихъ отдаленныхъ своихъ прихо
жанъ. Въ бытность свою Епархіальнымъ противораскольни
ческимъ миссіонеромъ Полоцкой епархіи ('1888—1889 г.г.) я, 
живя въ городѣ Рѣжицѣ, неоднократно предпринималъ мис
сіонерскія поѣздки въ эти отдаленныя окраины Рѣжицкаго 
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уѣзда и устраивалъ тамъ бесѣды со старообрядцами, крѣпко 
засѣвшими вокругъ большого озера Разно. Послѣ бесѣды со 
старообрядцами въ громадныхъ селеніяхъ: Липушкахъ 2 3 * * * *), Ру- 
душкахъ 8) и другихъ окрестныхъ селеніяхъ, я пришелъ къ 
убѣжденію, что въ этихъ пунктахъ весьма возможно и край
не необходимо, въ широкихъ миссіонерскихъ видахъ, осно
вать самостоятельные единовѣрческіе приходы, къ которымъ 
можно было бы причислить чудомъ уцѣлѣвшихъ въ право
славіи и не совратившихся въ расколъ отдаленныхъ прихо
жанъ Рѣжицкаго собора. Когда я своими мыслями и плана
ми подѣлился съ о. Василіемъ Борисовичемъ, то послѣдній 
вполнѣ одобрилъ ихъ. Въ ожиданіи дальнѣйшаго развитія 
православнаго движенія среди старообрядцевъ этихъ отда
ленныхъ пунктовъ Рѣжицкаго уѣзда, въ интересахъ ограж
денія отъ совращенія небольшого православнаго населенія 
тѣхъ мѣстностей, я, по соглашенію съ о. Василіемъ Борисови
чемъ, сдѣлалъ представленіе Епархіальному Начальнику о 
назначеніи въ эти отдаленныя деревни, въ качествѣ моего 

г) Тамъ въ то время жилъ весьма энергичный единовѣрецъ Иванъ Ивановичъ 
Смольскій, весьма цѣнившій мою миссіонерскую дѣятельность. Когда въ концѣ 
1888 года я былъ представленъ въ кандидаты на должность Смотрителя Полоцкаго 
духовнаго училища и Учебнымъ Комитетамъ при Св. Синодѣ уже было дано бла
гопріятное заключеніе по поводу сего представленія, то Иванъ Ивановичъ Смольскій, 
совмѣстно съ Рѣжицкимъ купцомъ Лукою Ивановичемъ Маслениковымь,—по мыс
ли котораго была учреждена и самая должность беаприходнаго епархіальнаго про- 
тиворяскольническаго миссіонера Полоцкой епархіи, съ мѣстожительствомъ въ гор. 
Рѣжицѣ. какъ центрѣ раскола этой епархіи.—и съ нѣкоторыми другими ревнителя
ми миссіи, убѣдилъ бывшаго тогда Управляющаго Канцеляріей св. Синода Влади
міра Карловича Саблера не переводить меня на должность Смотрителя Полоцкаго 
духовнаго училища, а оставить меня для пользы миссіи на преясней должности въ 
гор. Рѣжицѣ.

3) Въ Рудупікахъ тогда жилъ пріемышъ наставника Рудушкой моленной, ко
торый былъ склоненъ къ присоединенію къ се. православной церкви на правахъ
единовѣрія и въ томъ же направленіи работалъ въ средѣ своихъ сверсниковъ, но
свое присоединеніе до времени откладывалъ, опасаясь, чтобы усыновившій его на
ставникъ—престарѣлый фанатикъ—не лишилъ его наслѣдства.



миссіонерскаго помощника, незадолго предъ тѣмъ обративша
гося изъ раскола въ лоно св. православной церкви Григорія 
Власіева, который училъ дѣтей православныхъ жителей, пе
реходя изъ дома въ домъ и укрѣпляя ихъ родителей въ 
истинахъ православной вѣры. О полезной и самоотверженной 
дѣятельности Григорія Власіева я своевременно печаталъ от
четы въ „Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ", наравнѣ 
съ отчетами о своей собственной миссіонерской дѣятельности.

Во время своихъ частыхъ посѣщеній о. Василія Борисо
вича по разнымъ миссіонерскимъ вопросамъ, которые выдви
гались или самою жизнью или созрѣвали въ моей головѣ, я 
всегда находилъ полное нравственное удовлетвореніе въ жи
вомъ общеніи съ энергичнымъ о. настоятелемъ собора и бла
гочиннымъ. Я почти всегда заставалъ его за длиннымъ раз
движнымъ столомъ, наполненнымъ разными вѣдомостями, от
четами и текущею перепискою, которой онъ удѣлялъ весь 
свой пастырскій досугъ. Я замѣчалъ, что во время моихъ 
разговоровъ на миссіонерскія темы лицо о. Василія преобра
жалось, голосъ становился крѣпче. Вообще о. Борисовичъ 
былъ всегда пріятнымъ и остроумнымъ собесѣдникомъ. Онъ 
отличался замѣчательнымъ талантомъ говорить въ риему, ка
ковое качество сохранилъ и до конца дней своихъ. 
Мои разговоры по миссіонерскимъ вопросамъ воскрешали въ 
благодарной памяти о- Василія многія интересныя картины 
изъ его миссіонерской дѣятельности. Въ такихъ случаяхъ онъ 
съ особою любовію вспоминалъ имя краснопамятнаго Прео
священнаго Епископа Викторина, который и самъ нерѣдко не
посредственно выступалъ въ роли миссіонера со старообряд
цами и миссіонерское дѣло считалъ одною изъ главныхъ функ
цій своей Архипастырской дѣятельности.
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Недолго мнѣ пришлось оффиціально поработать на любй- 
момъ мною миссіонерскомъ поприщѣ въ г. Рѣжицѣ. Я скоро 
(въ мартѣ 1889 года) перешелъ на должность Законоучителя 
Полоцкаго кадетскаго корпуса, болѣе соотвѣтствовавшую мо
ему слабому отъ природы здоровью. Ноя уѣзжалъ изъ Рѣжи- 
цы съ глубокимъ убѣжденіемъ, что мои завѣтныя желанія о 
скоромъ открытіи самостоятельныхъ единовѣрческихъ прихо
довъ и вообще о развитіи миссіонерскаго дѣла въ Рѣжицкомъ 
и сосѣднихъ уѣздахъ при моихъ преемникахъ не въ дале
комъ будущемъ осуществятся- И дѣйствительно, благодаря 
энергіи о. Василія Борисовича, какъ Благочиннаго, дорогое 
моему сердцу миссіонерское дѣло Полоцкой епархіи, ксторому 
я продолжалъ служить, по мѣрѣ своихъ силъ, и по переходѣ 
въ военно-учебное вѣдомство,—расширялось и процвѣтало. 
Такъ, онъ исхлопоталъ у владѣльца мѣстечка Рыбинишекъ 
Кербеца надѣлъ земли, на которой въ 1902 году была по
строена церковь и при ней образовался новый приходъ, къ 
коему отчислены отдаленные прихожане Рѣжицкаго собора. Въ 
мѣстечкѣ Варклянахъ, въ 45 верстахъ отъ города Рѣжицы, 
также построена церковь для Лифляндскихъ православныхъ 
латышей, надѣлена земля въ количествѣ слишкомъ четырехъ 
десятинъ и образованъ самостоятельный приходъ съ построй
ками для причта и съ содержаніемъ священнику въ 1.200 р. 
въ годъ. Въ деревнѣ Липушкахъ, Рѣжицкаго уѣзда, въ 30 
верстахъ отъ Рѣжицы, въ центрѣ гнѣзда раскола, закрытъ 
старообрядческій молитвенный домъ, съ приспособленіемъ его 
подъ единовѣрческую часовню, которая затѣмъ была преоб
разована въ церковь-школу при помощи вліятельныхъ лицъ 
изъ единовѣрія, кои оказали нравственное и матеріальное по
собіе съ затратою капитала и лѣсныхъ матеріаловъ на рас- 
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ширевіе означеннаго зданія и приспособленіе его 'подъ цер
ковь-школу. Въ 1902 тоду при этой церкви уже образовался 
штатный причтъ съ содержаніемъ отъ правительства священ
нику 600 рублей и псаломщику 200 рублей въ годъ. При о. 
протоіереѣ Василій Борисовичѣ были собраны деньги на по
купку двухъ десятинъ земли для огородовъ причта, были от
пущены деньги 2.800 р. на постройку домовъ для Липуш- 
скаго причта и возбуждено ходатайство о надѣлѣ ему зем
ли или воды изъ казенной часто озера Разно. Окончательное 
обезпеченіе причта Липушскаго прихода совершилось уже по
слѣ выхода о. протоіерея Борисовича за штатъ и выѣзда изъ 
г. Рѣжицы; а объ образованіи прихода въ деревнѣ Липуш- 
кахъ,—о чемъ я помышлялъ еще въ 1888 году,—я съ пол
нымъ нравственнымъ удовлетвореніемъ узналъ во время 1-го 
Епархіальнаго миссіонерскаго съѣзда въ городѣ Витебскѣ, про
исходившаго съ 5-го по 10-го іюня 1901 года подъ моимъ 
предсѣдательствомъ. Въ селѣ Боловскѣ, Люцинскато уѣзда, 
отстоящемъ отъ г. Рѣжицы на 120 верстъ, въ 1886 году былъ 
построенъ для священника церковный домъ, который въ 1899 
году былъ заново отремонтированъ. Въ селѣ Липнѣ, того же 
уѣзда, расположенномъ также въ 12Ѳ верстахъ отъ г. Рѣжи
цы, въ 1885 году была построена новая церковь и отремон
тированъ ранѣе построенный священническій домъ. О. Благо
чинному Василію Борисовичу неоднократно приходилось вы
ѣзжать въ эти отдаленнѣйшіе пункты своего обширнаго по 
пространству благочинія для осмотра строительныхъ матеріа
ловъ во время вышеуказанныхъ построекъ церквей и причто
выхъ зданій и ихъ капитальныхъ ремонтовъ, а затѣмъ для 
принятія ихъ въ духовное вѣдомство и освященія церквей. Не 
получая на свои частыя поѣздки по дѣламъ службы казен- 
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пыхъ прогоновъ, о. Благочинный, въ видахъ экономіи, иног
да вынуждался мѣстами путешествовать пѣшкомъ, въ жар
кую пору терпѣть зной, зимою холодъ, а въ распутицу чуть 
не погружаться въ воду. Смѣло можно сказать, что никто’изъ 
современныхъ протоіерею о. Василію Борисовичу Благочин
ныхъ Полоцкой епархіи не понесъ такихъ тяжелыхъ, поисти
нѣ апостольскихъ, трудовъ, какіе пришлось понести ему вте
ченіе четверти вѣка въ своемъ благочиніи, хотя не большомъ 
по количеству церквей, но весьма растянутомъ по простран
ству, такъ что нѣкоторыя церкви отстояли отъ мѣстажитель- 
ства Благочиннаго—г. Рѣжины въ разстояніи 135 верстъ. 
Трурность благочиннической службы для о. Василія Борисо
вича увеличивались еще и отъ того, что ему въ разныхъ 
пунктахъ своего благочинія приходилось имѣть дѣло съ людь
ми различныхъ національностей и вѣроисповѣданій, како
вы: русскіе—старообрядцы, латыши—католики и лютеране, 
поляки—католики и т. п. Требовалась съ его стороны боль
шая сообразительность и умѣнье обращаться съ людьми и ис
полнять такія порученія мѣстныхъ Епархіальныхъ Преосвя
щенныхъ, съ каковыми не приходилось имѣть дѣло другимъ 
благочиннымъ нашей епархіи. Такъ, напр., по смерти насто
ятеля Тискадской Единовѣрческой церкви, Рѣжицкаго уѣзда, 
іеремонаха Мелитона, о. Василій Борисовичъ, по распоряже
нію Епископа Маркелла, долженъ былъ подыскать ему пре
емника, каковаго онъ и нашелъ въ г- Ковнѣ, въ лицѣ свя
щенника о. Корнилія Лущина. Приходилось ему подыскивать 
псаломщиковъ въ новоустрояемые латышскіе приходы Люцин- 
скаго уѣзда. Такъ какъ вызовъ псаломщиковъ-латышей изъ 
сосѣдней Рижской епархіи былъ очень затруднителенъ, ввиду 
того, что духовенство Рижской епархіи гораздо лучше матері-
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ально обезпечено, чѣмъ въ нашей Полоцкой, то о. Борисо
вичъ подалъ Епархіальному Начальству нашей епархіи мысль 
объ учрежденіи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ казенныхъ 
стипендій для латышей, съ тѣмъ, чтобы пользующіеся этими 
стипендіями лица, по окончаніи курса, поступали на епар
хіальную службу въ Полоцкой епархіи въ приходы съ право
славнымъ латышскихъ населеніемъ.

Продолженіе слѣдуетъ.

Отвѣтъ на письмо Священника о. Савватія 
Хлудка.

Для выясненія справедливости письма Священника О. 
Хлудка, пропечатаннаго въ 19-20 № Епархіальныхъ Вѣдомо
стей за сей годъ, считаю нужнымъ сказать слѣдующее.

Отецъ Хлудокъ говоритъ, что на состоявшемся 12 мая с. 
г. Двинскомъ Окружномъ съѣздѣ духовенства и мірянъ Бла
гочинный Священникъ В. Ждановъ открывши съѣздъ не пре
дложилъ избрать предсѣдателя съѣзда, самъ безъ одобренія 
съѣзда предсѣдательствовалъ, довелъ съѣздъ до конца и 
съѣздъ чувствовалъ себя ненормально все время какъ-бы ли
шенный свободы. Да, я, благочинный, дѣйствительно, открылъ 
съѣздъ, предсѣдательствовалъ на немъ и провелъ его до кон
ца, руководствуясь циркулярнымъ указомъ Полоцкой Духов
ной Консисторіи, отъ 24 апрѣля с. г. за № 9, коимъ предпи
сывалось мнѣ, какъ Двинскому Благочинному, собрать съѣздъ 
духовенства и мірянъ и выбрать депутатовъ на епархіальный
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съѣздъ. Этотъ указъ былъ мною прочитанъ въ началѣ съѣз
да для свѣдѣнія всѣмъ присутствующимъ и не вызвалъ ни
какихъ возраженій. Я думаю, что пока Консисторія и инсти
тутъ благочинныкъ не упраздненъ, до тѣхъ поръ каждый бла
гочинный долженъ руководствоваться указами Консисторіи и 
исполнять ихъ. Скажутъ—это старо, но установите намъ но-' 
вое положеніе и мы съ удовольствіемъ оставимъ худое старое. 
При этомъ считаю нужнымъ добавить, что на съѣздѣ свобода 
никого (за исключеніемъ того выступленія прихожанъ-депута
товъ О. Савватія, о которомъ онъ самъ хорошо знаетъ) и тѣмъ 
болѣе О. Хлудка никѣмъ не нарушалась, никто не былъ ли
шенъ свободы слова, давалось всѣмъ высказываться, говорить 
докладывать и выбирать депутатовъ безъ всякаго стѣсненія 
закрытой баллотировкой (при закрытой баллотировкѣ шарами 
трудно имѣть на кого-бы то ни было давленіе), а что о. Хлуд
ка не выбрали въ депутаты на Епархіальнѣй Съѣздъ какъ 
въ прежніе разы, то въ этомъ выразилась лишь воля собра
нія. О томъ, что ни чья свобода на съѣздѣ не была наруше
на и что никто противъ моего предсѣдательствованія на 
съѣздѣ ничего не имѣлъ можно видѣть и изъ акта съѣзда, 
скрѣпленнаго подписями всѣхъ присутствовавшихъ и даже 
О. Хлудка, равно какъ и особыхъ мнѣній никто не писалъ 
на актѣ. Да и странно стѣсняться теперь меня—благочинна
го стараго режима, при настоящей свободѣ, когда ни сегодня 
__завтра вступитъ въ свое право избирательное начало, п 
благочиннымъ могутъ избрать вовсе не меня.

Далѣе, О. Хлудокъ говоритъ, ссылаясь на слова діакона. 
Шкредова, что я вызвалъ телеграммой изъ Витебска въ 
Двинскъ на приходскія собранія Дѣлопроизводителя Двин
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скаго Воинскаго Начальника г. Пашковскаго. Это неправда. 
Изъ прилагаемаго при семъ письма діакона Шкредова въ от
вѣтъ на мой запросъ видно, что онъ О. Хлудку ничего по
добнаго не говорилъ. Пашковскій, эвакуировавшись по воен
нымъ обстоятельствамъ изъ г. Двинска, одинъ годъ и 8 мѣ
сяцевъ (съ сентября 1915 года) считается состоящимъ въ дол
жности старосты Двинскаго Собора и никѣмъ не былъ отрѣ
шенъ отъ сей должности и будетъ старостою до утвержденія 
Его Преосвященствомъ новаго старосты, избраннаго прихо
домъ 28 мая. Слѣдовательно, онъ, Пашковскій, какъ старо
ста Собора долженъ былъ явиться (и явился) на съѣзды 11 
и 12 мая, о чемъ ему своевременно на основаніи бумаги бла
гочиннаго, отъ 27 апрѣля с. г. за № 321, давалъ знать на
стоятель собора, и такимъ образомъ, Пашковскій, какъ старо
ста, входилъ въ число членовъ Благочинническаго съѣзда 
12 мая. Агитація съ его стороны если и была за кого-либо, то 
во всякомъ случаѣ не во время засѣданія съѣзда и не во 
время баллотировки.

Двинскій Благочинный,

Священникъ Викторъ Ждановъ.

Въ Редакціи имѣется письмо діакона Двинскаго собора 
Шкредова па имя благочиннаго о. В. Жданова, въ которомъ 
діаконъ Шкредовъ заявляетъ, что онъ не сообщалъ священ
нику о. С. Хлудку, что благочинный о. Викторъ Ждановъ 
вызывалъ па съѣздъ Пашковскаго телеграммой и по чьему 
вызову послѣдній прибылъ онъ (діаконъ Шкредовъ) не знаетъ.
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АКТЪ.
1917 года Мая 12 дня. Двинскій Благочинническій съѣздъ 

духовенства и мірянъ, собравшись сего числа въ гор. Двин- 
скѣ, избралъ зарытой баллотировкой на епархіальный съѣздъ 
духовенства и мірянъ въ гор. Витебскъ 25-го Мая слѣдую
щихъ депутатовъ:

Благочиннаго священника Виктора Жданова,
Псаломщика Прокопія Носевича,
Церковнаго старосту Александра Пашковскаго, и мірянъ: 
Александра Александровича Сладкевича,
Петра Михайловича Снигирева и
Никиту Алексѣевича Иванова, о чемъ и еоставлеиъ на

стоящій актъ за общимъ подписомъ, присутствующихъ лицъ.

Слѣдуютъ подписи присутствующихъ, имѣется и под
пись священника Савватія Хлудка.

1-й Всероссійскій съѣздъ духовенства и мірянъ 
въ Москвѣ.

Православная церковь, а съ ней и весь вѣрующій рус
скій народъ переживаетъ нынѣ торжественные дни. Въ серд
цѣ Россіи, въ Москвѣ собрались представители всей церков
ной Святой Руси.

Съ самыхъ отдаленныхъ уголковъ Европейской и Азіат
ской Россіи, даже изъ Америки, епархіальные Съѣзды, духов
ныя школы и монашество прислали своихъ^представителей, 
поручивъ имъ церковное строительство и стойкую защиту 
православія.
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Въ рѣчахъ духовенства и мірянъ, представителей науки 
и простыхъ крестьянъ слышится глубокая преданность рус
скаго народа православію, горячее’желаніе работать по ожив
ленію органовъ православной церкви, приходовъ, проповѣдни
чества и т. п.

Въ рѣчахъ звучитъ увѣренность, что Россійское Государ
ство неразрывно связано въ православіемъ, что православіе 
поможетъ Россіи пройти черезъ переживаемыя событія къ 
славѣ и могуществу.

Съ восторгомъ принимается предложеніе одного изъ ора
торовъ отправиться въ полномъ составѣ ко гробу св. Сергія 
и молитвенно просить его заступничества и благословенія на 
предстоящую великую работу.

4 іюня на Красную площадь изъ Кремлевскаго Успенска
го Собора вышелъ торжественный крестный ходъ, въ кото
ромъ участвовали всѣ члены Съѣзда.

Было совершено торжественное молебствіе, предъ нача
ломъ котораго глубокій старикъ, протопресвитеръ о. Любимовъ 
произнесъ глубоко прочувствованную рѣчь, заключительныя 
слова: „Говорятъ, Россія на краю гибели. Нѣтъ, пока Русь 
молится—она не погибнетъ"—вызвали рыданія среди запол
нившаго площадь народа.

Настроеніе Съѣзда оставляетъ глубокое убѣжденіе, что 
сильна вѣра въ русскомъ народѣ, крѣпка православная цер
ковь и „врата ада не одолѣютъ ее".

Делегатъ Полоцкой Епархіи Г. Полонскій.

г, Москва 4 іюня 1917 года.
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Семья умершаго преподавателя Ивана Ѳеодоровича 
Иваницкаго благодаритъ всѣіъ-принявшихъ участіе 
въ его погребеніи; особенно она признательна духо
венству, принявшему на себя служеніе сорокоуста.

Отъ редакціи.

Въ настоящее время приходская жизнь богата весьма 
интересными событіями и явленіями. Описаніе этихъ событій 
на страницахъ епархіальныхъ вѣдомостей является неотлож
ною необходимостью. Редакція проситъ духовенство и учите
лей сообщать веѣ свѣдѣнія о жизни приходовъ въ Редакцію. 
На стиль корресподенцій можно не обращать вниманія: Редак
ція беретъ на себя, въ случаѣ надобности, обязанность кор
ректуры.

Редакторъ ІІреподав.
Витебской Духовной Семинаріи Н. Богородскій.

Печатать разрѣшено военной цензурой.
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