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стараго’и новаго свѣта.

Вино Сенъ-Рафаэль есть тоническое, укрѣпляющее и способствующее пищеваренію 
и возстановляющее силы вино.

Превосходно на вкусъ.

Неоцѣнимо при анеміи, при нервныхъ и желудочныхъ страданіяхъ и въ періодъ 
выздоровленія.

Болѣе дѣйствительное средство для слабыхъ и выздоровливащихъ, чѣмъ желѣзные 
и хинные препараты.

Рекомендуется это превосходное вино духовенству, зачастую вынужденному жить въ 
дали отъ города.

Вино это лучшій другъ желудка, а потому и необходимо имѣть въ каждомъ домѣ.
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е^е Ъратстба? 
Двухнедѣльное изданіе, посвященное религіозной и овщесіцвенной жизни края. 
Къ каждому номеру въ видѣ приложеній даются поученія и брошюры. 

Подробности въ отдѣльномъ объявленіи въ концѣ номера.
Издательская Комиссія «Вѣст. Братства» покорнѣйше проситъ Редакціи, съ кото

рыми до сихъ поръ былъ обмѣнъ изданіями,—и впредь не отказать въ таковомъ 
съ «Вѣстникомъ Братства».
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(Съ праздникомъ 

ёРождестба ЭсристоЬа, 
оЛюдезные '~Читатемі.

®ъ оЖоЬымъ кодомъ,

ЗЛорогіе. (Сотрудники.

-УЗ акція*

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Начальства.

Послѣ рѣчи члена Государственной Ду
мы отъ русскаго населенія г. Вильни Г. Г. За- 
мысловс.каго, указавшаго, между прочимъ, 

на святотатственно!! изнесеніе изъ Вен- 
славентской Іоанно-Предтеченской церкви, 
приписной къ Сморгонской Преображен
ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Виленской 
губерніи, церковной утвари и иконостаса -и 
затѣмъ сожженіе таковыхъ близь Венславент- 
ской церкви на погостѣ,-стали появляться 
въ разныхъ органахъ печати невѣрныя свѣ
дѣнія по настоящему дѣлу, искажающія и 
даже вовсе отрицающія означенныя груст
ныя происшествія. Посему для возстановле
нія истины отъ имени Литовскаго Епархіаль
наго Начальства симъ свидѣтельствуется, 
что факты рязгрома Венславентской церкви 
дѣйствительно были и произошли одинъ 1-го

1Л° = = = ==
€. іДлицкіи.

ровъ польскимъ игомъ.
XI. ПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА.

14. ІТаѵъ Булгакъ.
Панъ Булгакъ былъ управляющимъ Шкловскимъ 

имѣніемъ кн. Августа Черторыйскаго и много способ
ствовалъ распространенію уніи въ шкловскомъ графствѣ. 
Въ 1739 году онъ „наѣхалъ" на церкви въ с. Зубреви- 
чахъ и с Городищѣ и „гвалтомъ" обратилъ ихъ на унію. 
Прошло два года. Умерли священники черноручской цер
кви и маслаковской. Булгакъ поспѣшилъ воспользоваться 
этимъ случаемъ. Сиротъ этихъ священниковъ онъ выгналъ 
и сфабриковавши подложное прошеніе отъ имени нрихо 
жанъ, послалъ уніатскихъ кандидатовъ сь своими презента
ми въ Полоцкъ къ уніатскому опекуну для посвященія. «Цѣ
лое грабство шкловское» посылало жалобу на Булгака 
къ князю Черторыйскому въ Варшаву и добилось отъ 
князя приказанія Булгаку возвратить отнятыя церкви. 
Іо Булгакъ не только ихъ не возвратилъ, но еще „ію- 

изнесеніе изъ храма. всего церковнаго иму
щества, за исключеніемъ лѣпного распятія 
римско-католическаго стиля, а второй черезъ 
четыре мѣсяца послѣ перваго факта,-28 фе
враля 1906 года, и сопровождался по доне
сенію мѣстнаго священника, «уже большимъ 
кощунствомъ и святотатствомъ»—сожженіемъ 
вблизи церкви всего иконостаса, ризницы и 
утвари, кромѣ оставленныхъ въ церкви: вы
шеупомянутаго лѣпнаго распятія римско-като
лическаго стиля, иконы Островоротной Бо
жіей Матери и иконы Маріи Магдалины. 
Объ этихъ двухъ фактахъ въ свое время бы
ло сообщено какъ мѣстнымъ властямъ такъ 
и центральнымъ. По донесенію Ошмянскаго 
благочиннаго отъ 26 іюня 1906 года, «Вен- 
славентская церковь, приведенная въ поря
докъ послѣ ея разоренія, торжественно освя
щена 24 того же іюня, при участіи сосѣ
дняго духовенства и въ присутствіи большо- 

обдиралъ" священниковъ православныхъ, считая ихъ ви 
новинками поступившей къ князю жалобы, взявъ съ 
нихъ по нѣсколько десятковъ талеровъ, а многихъ сверхъ 
того и по тюрьмамъ мучилъ.1)

Впослѣдствіи, въ 1758 г., этотъ шкловскій «губерна
торъ», проявилъ свою культурность въ томъ, что вы
сѣкъ розгами жену священника села Маслаковъ.2)

75. Нанъ Залусскій.

Панъ Залусскій въ теченіе двухъ лѣтъ, съ 1720 г., 
не могъ никакъ совратить въ унію жителей извѣстнаго 
нѣкогда торговаго мѣстечка Любавичъ (орш. у.). Онъ 
устраивалъ наѣзды, „невыразимые гвалты" и даже фор
менныя «баталіи», но любовичане крѣпко держались за 
православіе. Тогда онъ началъ «тиранско мучить» испо
вѣдниковъ православія и 13 мая 1722 года отнялъ на 
унію обѣ любавичскія церкви — Николаевскую и Успен
скую. Протопопа же здѣшняго, не желавшаго принимать 
унію, выгналъ изъ мѣстечка «въ одинъ часъ».

Но унія уніей, а прибытокъ прибыткомъ. И панъ 
Залусскій не забылъ вознаградить себя за двухлѣтніе

О Подлинная жалоба и отвѣтъ кн. Ч. въ архивѣ мог. цѳрк 
муяея—дѣло о гоненіяхъ. •

’) Донвс. еи. Конисскаго 10 янв. 1757 г. тамъ же.
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го стеченія богомольцевъ». (Дѣла Литовской
Духовной Консисторіи №№ 50 и 56/ 

Подлинное за надлежащими подписями.

Только что приведенное офиціальное со
общеніе Литовскаго Епархіальнаго Началь
ства не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія 
въ фактѣ разгрома прав. церкви въ «Венсла- 
венятахъ» (не мѣшаетъ знать, что мѣстное 
населеніе называетъ данную мѣстность «Вец- 
славеняты»).

Фактъ этотъ прискорбный, возмутитель
ный. Совершителями были фанатики изъ ла
тинянъ.

Въ интересахъ справедливости желатель
но чтобы это офиціальное заявленіе было 
перепечатано всѣми газетами, которыя вве
дены были въ заблужденіе членомъ Государ. 
Совѣта Корвиномъ-Милевскимъ и отрицали 
самый данный фактъ.

стильна, 15 декабря.
Наше западно-русское духовенство, брат

ства и всѣ ревнующіе о религіозномъ про
свѣщеніи въ духѣ Православной церкви мо
гутъ отъ души порадоваться съ Виленскимъ 
православнымъ св. Духовскимъ братствомъ. 
Поводомъ является выходъ въ свѣтъ давно 
ожидаемаго изданія св, Духовскаго братства

труды Протопоповымъ домомъ, скотомъ, движимостью и 
всѣмъ тѣмъ, что было нажито старикомъ и его покой 
нымъ отцомъ. Не побрезговалъ культурный полякъ и се
ребряными вызолоченными церковными сосудами, шел
ковыми и атласными облаченіями, Евангеліемъ, окован
нымъ «подъ золото», и даже церковными книгами—Трі
одью, Ахтаемъ, Минеею и мн. др. (ІЬ., жалоба сына прот. 
Ростовскаго).

16. Папъ Савицкій.
Прикащикъ извѣстнаго Виленскаго викарнаго бпску- 

па кн. Сапѣги п. Савицкій, будучи исполнителемъ ве
лѣній своего принципала, принималъ весьма дѣятельное 
участіе въ отнятіи вышеупомянутыхъ православныхъ 
церквей въ Чиринѣ, Хоминѣ, Ланинѣ и Литвиновѣ въ 
1739 г. Въ слѣдующемъ же 1740 г. онъ отнялъ прихо
ды у православныхъ священниковъ этихъ церквей и со
сѣднихъ, и отдалъ ихъ принявшимъ унію литвиновекому 
Поликарповичу и дубровенскому Корзуну.

Одинъ изъ пострадавшихъ, чиринскій священникъ 
Привалинскій, сообщаетъ по этому поводу, что Савицкій 
нападалъ на церкви «съ многолюдствомъ жолнеровъ ору
жейныхъ» и съ двумя уніатскими попами, „которые по
пы присланы были отъ кс. Владимірскаго, каноника 

«.Православный толковый молитвословъ, съ 
краткими катихизическими свѣдѣніями.»

По благословенію Св. Синода молитво
словъ напечатанъ въ С.-Петербургской Си
нодальной типографіи и поступилъ въ про
дажу въ Синодальныхъ книжныхъ складахъ, 
а также въ виленской братской лавочкѣ. 
Цѣна 40 коп. за экз.

Мы не будемъ на этотъ разъ излагать 
подробно исторію этого изданія. Напомнимъ, 
что оно является исполненіемъ той програм
мы, которую проэктировало православное ду
ховенство литовской епархіи на епархіаль
номъ съѣздѣ въ 1905 году.

Членъ совѣта братства магистръ бого
словія ст. сов. Осипъ Васильевичъ Щербиц- 
кій ревностно принялся за трудъ составленія 
молитвослова, который бы могъ дать вѣрую
щему общедоступное руководство при молит
вѣ частной и общественной, въ которомъ, на 
ряду съ молитвами на принятомъ церковію 
славянскомъ языкѣ, данъ переводъ на языкъ 
русскій и объясненіе малопонятныхъ славян
скихъ словъ и выраженій. Нынѣ этотъ трудъ 
выпущенъ въ свѣтъ въ безупречномъ, можно 
сказать, художественномъ исполненіи Сино
дальной типографіи.

Содержаніе этого молитвослова такое: 
молитвы утренія — тутъ же молитвы предъ 
и послѣ ученія, предъ и послѣ принятія пи

смоленскаго". Они въ Чиринѣ «заѣхали на унію» цер
ковь Воскресенія Христова (22 авг. 1740 г.), а Прива- , 
линскаго «въ тѣ поры, что онъ не приступалъ на унѣю»,' 
держали подъ крѣпкимъ карауломъ, съ женою, съ дѣть
ми и со всѣми домашними. Домъ и всѣ пожитки При- 
валинскаго были, конечно, отняты Савицкимъ, но на 
этотъ разъ отданы уніату—Корзуну.

Не лишены интереса цифры, приводимыя при этомъ 
Привалинскимъ. Домъ отнятый онъ оцѣниваетъ въ 100 
р., посуду въ 15 руб.; жита отнято 70 копъ сжатаго и 
30 копъ не сжатаго, овса посѣяннаго 80 осмухъ, гречи
хи 30 осмухъ, ячменя 13 осмухъ, конопель 7 осмухъ, а 
пеньки выходило съ того засѣву 2 берковца; сѣна отня
то съ арендныхъ сѣнныхъ покосовъ 50 волоковыхъ ко
пенъ и съ церковнаго грунта 19 копенъ. Пчелъ взято 
13 колодокъ; свиней 4, гусей 40, а всего отнято на 
424 р. 50 коп.

Донося объ этомъ епископу, Привалинскій пишетъ: 
«Того ради вашего преосвященства слезно прошу: подай 
мнѣ разоренному руку помощи, дабы мнѣ зъ женою и 
зъ дѣтьми между дворъ не волочитца...»

Спустя два года, этотъ же Савицкій сталъ прину
ждать къ уніи прихожанъ дубровенской Николаевской 
церкви. Встрѣтивъ отпоръ со стороны развитыхъ и пред-
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щи. предъ началомъ и послѣ окончанія вся
каго дѣла; зачѣмъ идутъ молитвы на сонъ гряду
щимъ, внѣ дома, на всякую потреду души, 
какъ то: на основаніе дома, и на поселеніе 
въ немъ, о благополучномт, копаніи колодца, 
хотящему отыти въ путь, на умирен.е во 
враждѣ сущихъ, на поляхъ, на освященіе 
сѣмянъ для посѣва, надъ оскверненнымъ со
судомъ, на благословеніе стада, во время бо
лѣзни, на исходъ души. Далѣе,—молитвы и 
пѣснопѣнія надъ тѣломъ умертаю, молитвы 
предъ исповѣдію, предъ и 'послѣ Св. Причаще
нія.

Послѣ сего даются начатки христіанскаго 
ученія, которое необходимо знать каждому 
православному христіанину.

Затѣмъ идутъ молитвы и пѣснопѣнія, упо
требляемыя при церковныхъ Богослуженіяхъ'. 
на вечерни, утрени, на литургіи — также съ 
переводомъ на русскій языкъ эктеній и всѣхъ 
повторяемыхъ повседневно пѣснопѣній, и 
даже съ переводомъ на русскій языкъ всей 
евхаристической молитвы, читаемой священ
никомъ тайно при литургіи, и указаніемъ по
рядка послѣдованій повседневныхъ службъ.

Въ слѣдующемъ отдѣлѣ дается изъ во
скресныхъ службъ всѣхъ восьми гласовъ - 
стихиры, богородичны, тропари и ирмосы съ 
переводомъ на русскій языкъ; подооныя же 
пѣснопѣнія изъ тріоди постной, съ ооъясне-

пріимчивыхъ дубровенцевъ, Савицкій запечаталъ церковь; 
но вскорѣ былъ умилостивленъ обычнымъ „откупомъ", 
даннымъ ему изъ церковныхъ денегъ въ суммѣ свыше 
100 талеровъ битыхъ. Послѣ этого онъ выстроилъ уні
атскую церковь въ Николаевскомъ же приходѣ, но въ-д. 
Тухини, и обратилъ къ ней весь приходъ, силою заго
няя подневольныхъ крестьянъ въ уніатскую церковь и 
принуждая къ принятію уніи. (ІЪ., донес.'Привалинскаго).

И сто талеровъ взято, и воля Сапѣги исполнена.

17. Панъ Гедройцъ.
Панъ Гедройцъ поселилъ въ своемъ имѣніи Каменкѣ 

(чаус. у.) цыганъ, занимавшихся разбоями. Если припом
нимъ подвиги Гедройца въ Кузьминичахъ,1) то не будемъ 
удивляться, что этотъ культурный полякъ „съ цыганами 
и самъ сдѣлывыся". Случилось такъ, что его крестья
нинъ поступилъ на службу въ Охорскій монастырь (че- 
риковск. у.) Отъ него панъ Гедройцъ выпыталъ, что 
монастырь этотъ «достаточенъ», и рѣшился его ограбить. 
Съ этою цѣлью онъ послалъ въ монастырь свою раз
бойничью шайку. Подходя къ монастырю, шайка встрѣ
тила крестьянина сосѣдней деревни Устья и опасаясь,

») Гл. VI.

ніемъ особенностей великопостнаго богослу
женія на каждую недѣлю поста и на каж
дый день страстной седмицы, опять таки съ 
русскимъ переводомъ.

Послѣ сего идетъ служба на св. Пасху, и 
молитвы и пѣснопѣнія на всѣ двунадесятые 
и нѣкоторые другіе праздники, наиболѣе че
ствуемые въ народѣ, при чемъ предлагается 
исторія каждаго праздника, по большей ча
сти въ дословномъ изложеніи Слова Божія.

Изданіе заканчивается мѣсяцесловомъ съ 
указаніемъ всѣхъ памятей мѣстно чтимыхъ 
западно-русскихъ святыхъ и пасхаліей на 
1907-1936 г.г.

Описанный «молитвословъ» представляетъ 
изящно изданную книгу въ 16-ку, ѴІ+239 
страницы, съ 14-ю прекрасно исполненными 
черными священными изображеніями: св. 
Троицы, Пр. Богородицы, Ангела Хранителя, 
Спасителя Христа, Виленской Иконы Божіей 
Матери, Тайной вечери, Остробрамской Ико
ны Божіей Матери, Воздвиженія Креста Го
сподня, Распятія Іисуса Христа, Воскресе
нія Христа, Успенія Божіей Матери, Соше
ствія св. Духа на апостоловъ, Покрова Бо
жіей Матери и свв. виленскихъ мучениковъ 
—Антонія, Іоанна и Евстафія.

Мы подробно перечислили содержаніе 
православнаго толковаго молитвослова, изд. 
нашимъ Братствомъ.

что онъ ее выдастъ, привязала его къ дереву въ лѣсу. 
Пробывч, въ такомъ положеніи три дня, крестьянинъ 
умеръ. А шайка пана Гедройца пріѣхала въ монастырь 
ночью и прежде всего повязала монастырскихъ рабочихъ, 
а потомъ на свободѣ стала бить монаховъ, выпытывая, 
гдѣ хранятся монастырскія деньги. Нѣсколько человѣкъ 
было замучено на смерть. Но нашли цыгане только сто 
рублей мѣдью, которые и забрали съ собою, вмѣстѣ со 
множествомъ другого монастырскаго имущества.

Когда цыгане вернулись къ своему пану — атаману, 
онъ великодушно оставилъ имъ всѣ заграбленныя цер
ковныя вещи, но деньги, хотя и мѣдныя, взялъ себѣ...1)

Дѣялось это вч> 1767 году—за пять лѣтъ до осво
божденія отъ польскаго ига.

18. Панъ Вавржецкій.
Панъ Вавржецкій, подстароста оршанскій, занимался 

ростовщичествомъ. Между прочимъ, онъ въ 1730 г. взялъ 
отъ кн. Сапѣги на заставномъ правѣ село Рымки. Цер
ковь въ этомъ селѣ была обезпечена фундушемъ Кази- 
міра Сапѣги. Но не смотря на это, онъ съ толпою слугъ, 
съ оружіемъ въ рукахъ, сдѣлалъ „наѣздъ" на церковь.

■) Арх. Сб. п, ЬХХ.
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Полагаемъ, что этого перечня совершен
но достаточно для того, чтобы каждый чи
тающій эти строки представилъ себѣ вполнѣ 
ясно: какую цѣнную и необходимую книгу 
въ ежедневной жизни каждаго православнаго 
христіанина представляетъ данный молитво
словъ. и насколько наше братство выпусти
ло въ свѣтъ дѣйствительно цѣнное, пока 
единственное изданіе.

Мы питаемъ надежду, что ознакомившись 
съ братскимъ молитвословомъ пастыри пра
вославные приложатъ все усердіе къ тому, 
чтобы «Православный толковый молитвословъ» 
сдѣлался достояніемъ каждой православной 
семьи въ приходѣ и непремѣнно былъ бы 
спутникомъ каждаго школьника,—дабы каж
дый православный христіанинъ съ дѣтства 
научился дорожить молитвословомъ и въ немъ 
находилъ надежное религіозное прибѣжище 
во всѣхъ случаяхъ своей жизни, и не раз
ставался съ нимъ и въ церкви.

Этимъ путемъ облегчится самая трудная 
задача пастырей по наученію и воспитанію 
всѣхъ пасомыхъ отъ мала до велика въ исти
нахъ и правилахъ православной церкви.

Для школъ же грамоты этотъ молитво
словъ можетъ быть самой дорогой и необхо
димой книгой. Выучить вполнѣ сознательно 
пользоваться ею и, что возможно изучить

А такъ какъ церковь оказалась запертою, то Вавржецкій 
выбилъ окно и всадилъ туда своего человѣка, который и 
отперъ пану церковныя двери. Панъ завладѣлъ такимъ 
образомъ церковью и отдалъ ее на унію, а чтобы свя
щенникъ не жаловался, онъ отнялъ у него упомянутый 
выше фундушъ, для чего подвергъ „великимъ мучитель
ствамъ". А завладѣвши фундушемъ, культурный полякъ 
уже не стѣснялся, и отнялъ у священника его домъ и 
все «набытое».3)

Въ томъ же 1730 году Вавржецкій отнялъ иа ѵнію 
церковь и въ с. Сватошицахъ. Но такъ какъ сватошиц- 
кіе прихожане унію принять отказались, то панъ на
чалъ обогащать новый уніатскій приходъ на счетъ со
сѣднихъ приходовъ православныхъ и отнималъ у нихъ 
деревни. Особенно пострадалъ при этомъ приходъ Мака
ровскій, отъ котораго отняты всѣ пять деревень и остав
лено только одно село Макаровна.

Пять лѣтъ спустя, во время похода на Горки въ 
1735 г., и. Вавржецкій устроилъ постой для офицеровъ 
трехъ польскихъ полковъ въ домѣ Макаровскаго же 
священника. Кто сколько-нибудь знакомъ съ изданіями ви
тебскаго или Виленскаго архивовъ, тотъ знаетъ, какъ

’) Дѣло о гои., донес. свящ. Томашевича. 

наизусть, — это такое важное дѣло, равнаго 
которому прямо нельзя указать.

Вообще, пробѣгая мыслью всю издатель
скую дѣятельность нашего св. Духовскаго 
братства, мы по всей справедливости должны 
сказать, что настоящее изданіе «Молитвосло
ва» является однимъ изъ самыхъ многоцѣн
ныхъ изданій нашего братства, нѣкотораго 
рода эрой въ его жизни.

Не можемъ не пожелать, чтобы само 
приходское духовенство практически дознало 
эту пользу въ дѣлѣ религіозно молитвеннаго 
воспитанія вѣрующихъ.

Могилевская духовная консисторія подѣ
лилась съ редакціей мѣстныхъ «Епарх. Вѣд.» 
послѣдними статистическими свѣдѣніями по 
могилевской епархіи, изображающими поло
женіе ея къ 1 января сего 1907 года.

Надъ нѣкоторыми цифрами консисторіи 
нельзя не остановиться.

Такъ, напримѣръ, по даннымъ консисто
ріи, въ могилевской епархіи къ 1 января 
1907 года православной паствы было 
1.587.331 ч. въ томъ числѣ 790.703 д. муж. 
пола и 796.628 д. жен. пола. *) Церквей же

і) По свѣдѣніямъ статііетич. комитета православныхъ въ от
четномъ году въ губерніи было 1.681.861 д. обоего пола. По
слѣднюю цифру мы считаемъ болѣе вѣрною, такъ какъ въ 
причтовыя вѣдомости могло не войти передвижное городское 
населеніе.

дорого обходились населенію эти постои польскихъ войскъ 
Въ данномъ случаѣ Вавржедвій еще самъ отбивалъ замки 
въ амбарахъ, самъ раздавалъ поповскій хлѣбъ, сѣно и 
т. и. Достаточно сказать, что по окончаніи постоя, свя
щенникъ остался нищимъ и писалъ епископу, что для 
него нѣтъ никакого выхода, какъ «покинуть церковь и 
идти з женою и з дѣтьми жебровать...»1)

19. Ланъ, Сологубъ.
Сологубъ въ сороковыхъ годахъ 18 в. пріобрѣлъ 

графство Горецкое и подтвердилъ всѣ привилегіи, да
вавшіяся прежними владѣльцами. Но тѣмъ не менѣе 
началъ обращать православныя церкви графства въ уні
атскія, отнимать деревни отъ православныхъ приходовъ 
и присоединять къ уніатскимъ и насильно гнать право
славныхъ крестьянъ къ уніатскимъ капланамъ, «терзая 
ослушниковъ штрафами и кіями. „Въ 1745 году даже 
мѣщапе горецкіе были въ тюрьму посажены за то, что 
окрестили дѣтей въ православной церкви у прот. Рудке- 
вича. Прикащикъ Сологуба, кромѣ того, съ нихъ» штра
фы поздиралъ", а протопопа обезчестилъ предъ всѣмъ 
городомъ, объявивъ публично, что если онъ гдѣ поймаетъ

і) ІЬ., донес. свящ. Городецкаго.
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всѣхъ въ епархіи было 845. Цифра, казалось 
бы, довольно высокая, но если принять во 
вниманіе пространство епархіи (42218,7 кв. в.), 
то окажется, что одна церковь въ ней при
ходится на 50 кв. верстъ.

Недостаточность церквей для епархіи 
станетъ еще очевиднѣе, если взять цифру 
церквей только приходскихъ, каковыхъ въ 
епархіи числится 530. Тогда окажется, что 
одна приходская церковь обслуживаетъ гро
мадное пространство въ 80 кв. верстъ.

Прихожанъ въ каждой церкви, въ сред
немъ, числится 2995 ч. (или 3173 по цифрамъ 
стат. комитета). Большую скорбь, поэтому, 
вызываетъ въ душѣ православнаго человѣка 
сообщеніе консисторіи, что въ отчетномъ 
1906 году въ епархіи «упразднено» три цер
кви,—одна за излишествомъ, двѣ за ветхостью.

Больно для православнаго человѣка знать, 
что консисторія считаетъ церкви «излишни
ми» тамъ, гдѣ одна церковь приходится на 
80 верстъ. Развѣ допустить, что у консисто
ріи не нашлось нѣсколькихъ сотъ рублей, 
чтобы ремонтировать три храма, можетъ быть 
представляющіе своею архитектурой, живо
писью и обстановкой живую исторію нашего 
злосчастнаго края .

Жаль также, что консисторія, прежде чѣмъ 
уничтожать церкви, не обратилась къ суще- 

его на требахъ въ деревнѣ, то подвергнетъ наказанію 
КІЯМИ. 2)

20. Панъ Киркѳръ и др.
Не стерпѣвъ гоненій, воздвигавшихся поляками на 

православіе, преосв. Іеронимъ, по совѣту русскаго рези
дента въ Варшавѣ, обратился въ судъ. Позвомъ отъ 15 
Іюня 1747 г. витебскій земскій судъ вызвалъ на комис
сарскій судъ въ Варшаву болѣе 70 культурныхъ поля
ковъ, произведшихъ всѣ тѣ насилія, которыя отчасти 
приведены въ моихъ очеркахъ.

Позывъ былъ именной: «Августъ III, Божіею мило
стію король польскій» и проч.; универсалы комиссарскіе 
были расклеены во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ, прибиты 
къ церковнымъ дверямъ и т. д. И что же польскіе паны? 
Смирились? Увы, нѣтъ. Панъ Киркоръ, имѣя уже по
зывъ въ рукахъ, напалъ на древнюю церковь въ селѣ 
Кошахъ, которая основана еще древними удѣльными 
русскими князьями, заграбилъ изъ нея все имущество— 
сосуды, книги, облаченія, колокола, всю утварь и всѣ 
украшенія, а священника выгналъ изъ села, такъ какъ 
онъ не согласился перейти въ унію.

Богоявленскому Братству, насчитывающему 
три сотни лѣтъ слишкомъ сввоему су
ществованію. Вѣроятно Братство, пе смотря 
на скудость своихъ средствъ, не пожелало бы 
придерживаться теоріи: «Моя |хата съ краю» 
и т. д. и по мѣрѣ средствъ пришло 
бы на помощь древнимъ храмамъ, памятуя, 
что именно въ этомъ и выразилось бы то 
«дѣло живо,» которое подобаетъ творить на
шимъ западно-русскимъ Братствамъ въ ны
нѣшнее тяжелое время. ________

Нельзя допустить иного. Иначе получи
лась бы крайне прискороная картина рим- 
ск е костелы ростугь какъ грибы даже тамъ, 
гдѣ въ нихъ нѣтъ никакои надобности, ро
стутъ единственно въ видахъ пропаганды, 
для совращенія православныхъ въ католиче
ство... А православные храмы, видѣвшіе и 
пережившіе мрачную эпоху гоненій, въ наше 
время разрушаются. Чего не успѣли сдѣлать 
въ свое время поляки, то за нихъ дѣлаемъ 
мы... при существованіи консисторій и цер
ковныхъ Братствъ,

Повторяемъ.- читать это сообщеніе конси
сторіи крайне больно, и утѣшаемъ себя на
деждою, что дѣло еще поправимо, и что 
«упраздненные» храмы вновь будутъ открыты.

Другое больное мѣсто въ могилевской 
епархіи составляетъ большое количество такъ 
называемыхъ приписныхъ церквей, то есть—

Панъ Рыбако встрѣтилъ въ д. Рожновѣ пана Сипайлы 
священника Спастырской церкви о. Панроцкаго. По уста
новившемуся у цивилизованныхъ поляковъ обыкновенію, 
панъ Рыбако сталъ бить—„мордовать" православнаго 
священника, а когда тотъ пришелъ въ безчувственное 
состояніе, связалъ его и отправилъ въ свой домъ. Здѣсь 
полякъ проявилъ культурность свою тѣмъ, что остригъ 
священнику бороду, усы и голову, а потомъ выгналъ 
его, заграбивъ себѣ пару лошадей священническихъ.

Въ с. Бобровщинѣ блаженные отцы кармелиты бѣ- 
лыничскіе сорвали комиссарскій универсалъ сч> церков
ныхъ дверей, порвали въ куски и затоптали въ грязь 
своими монашескими ногами. Священникъ боровщин- 
скій въ это время болѣлъ и лежалъ въ постели. Но 
культурные поляки тѣмъ не менѣе выгнали его изъ села 
и онъ вскорѣ умеръ. *)

21. Замковая «вицеадминистрація.»

Въ 1748 году крестьяне села Бородчичъ подали епи
скопу Іерониму жалобу о томъ, что замковый арендаторъ 
—жидъ Запрудскій убилъ мѣстнаго крестьянина Ивана. 
Могилевская замковая вицеадминистрація употребила всѣ

в] ІЬ., довес. прот. Рудкевача. *] Дѣло о гов.
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церквей, закрытыхъ почеркомъ пера гр. Д. 
А. Толстого. Такихъ церквей въ епархіи 
громадное число—231, то есть больше, чѣмъ 
въ литовской епархіи приходовъ.

Какія бы причины ни задерживали ис
правленія этой непростительной ошибки ад
министратора, ее тѣмъ не менѣе необходимо 
быстро исправить. Уменьшатся доходы сотни 
принтовъ, но за то духовно воскреснутъ сот
ни тысячъ нашего народа, лишеннаго теперь 
возможности, по бѣдности и по дальности 
разстоянія, посѣщать церковное, богослуже
ніе, и чрезъ это отвыкающаго отъ церкви, 
дѣлающагося индиферентнымъ къ православ
ной вѣрѣ и потому легко поддающагося влі
яніямъ современныхъ безбожныхъ лжеучите
лей и лукаваго ксендзовства.

Отрадно констатировать, что преосвящен
ный Стефанъ, епископъ могилевскій и Мсти
славскій, обратилъ вниманіе на эту массу 
безмолвствующихъ храмовъ Божіихъ, и нѣ
которые изъ нихъ уже обращены имъ вч> 
приходскіе храмы (въ Чечерскѣ, Пашковѣ и 
многихъ другихъ селеніяхъ).

Крайне желательно, чтобы этотъ добрый 
починъ просвѣщеннаго архипастыря нашелъ 
живой откликъ въ представителяхъ духовен
ства могилевской епархіи.

Построено новыхъ церквей въ 1906 году 
въ могилевской епархіи семъ. Если исклю-

мѣры, чтобы защитить своего арендатора, и тѣло уби
таго Ивана велѣла зарыть тайно ночью, безъ обряда по
гребенія, а «хлопамъ» строжайше запретила разглашать 
объ„“__________ ,... .

И благодаря этому, „убійца-жидъ за это пролитіе 
крови христіанской остался безнаказаннымъ."

Въ 1749 году умеръ православный священникъ По- 
славскій въ селѣ Грязивцѣ, въ войтовствѣ осовецкомъ, 
экономіи могилевской. Послѣ него осталось два сына — 
холостяка, проводившіе жизнь въ распутствѣ и пьянствѣ. 
Пользуясь тѣмъ, что вакансія эта долго не замѣшалась, 
и въ Грязивецъ только изрѣдка наѣзжалъ викарій, По- 
славскіе завладѣли церковными имуществами и доходами 
и тратили ихъ на пьяные кутежи. Когда же епископъ 
подвергъ ихъ взысканію, они перешли въ унію и цер
ковь за собою „завели", такъ какъ одинъ изъ нихъ, 
несмотря на зазорное поведеніе, былъ посвященъ полоц
кимъ уніатскимъ епископомъ въ капланы. Но прихожане 
отказались принять унію, и церковь два года стояла за
пертою, а прихожане совершали свои требы въ сосѣд
нихъ православныхъ приходахъ. Наконецъ, безприход
ный капланъ обратился къ могилевской «вицеадмини
страціи». Поляки-администаторы давно питали злобу на 
преосв. Іеронима и рады были причинить ему какую- 

чить отсюда три церкви «упраздненныхъ», 
то окажется, что за годъ число церквей въ 
епархіи увеличилось на четыре.

Считая естественный приростъ населенія 
въ І'/е %, найдемъ, что число православна
го населеніи за 1906 годъ увеличилось на 
23810 д. Новыя четыре церкви удовлетво
рятъ духовную жажду только 11980 чел., а 
остальные 11830 ч. ложатся излишнимъ бре
менемъ на существующіе приходы.

При такомъ ходѣ дѣлъ не можетъ быть 
никакой надежды на доведеніе прихода до 
желательной нормы въ тысячу душъ, когда 
священникъ можетъ быть дѣйствительнымъ 
пастыремъ, а не требоисправителемъ обя
заннымъ почти ежедневно совершать 30-вер
стныя поѣздки по приходу для исправленія 
требъ.

Вотъ тѣ вопросы по могилевской епархіи, 
которые не могутъ не останавливать на се
бѣ вниманія православнаго человѣка..

Попутно сообщаемъ и нѣкоторыя другія 
свѣдѣнія, касающіяся могилевской епархіи и 
представляющія общій интересъ.

Духовенство могилевской епархіи состав
ляли 592 протоіерея и священника, 93 діа
кона и 513 псаломщиковъ. Іереевъ съ выс
шимъ богословскимъ образованіемъ въ епар
хіи всего девять (1,5%), съ среднимъ бого
словскимъ—471 (85,6%), остальные 13% ео-

либо непріятность. Они тотчасъ же издали строгіе при
казы экономическимъ крестьянамъ принять унію, подъ 
страхоміі жестокихъ тѣлесныхъ наказаній и штрафовъ- 
Послѣ нѣсколькихъ случаевъ примѣненія такихъ наказа
ній, прихожане вынуждены были принять унію.

Грязивецкая церковь основана въ 1670 г., когда ей 
давъ былъ фувдушъ кор. Михаиломъ. (Промеморія еп. 
Волчанскаго 23 окт. 1752 г.)

Эта же вицеадминистрація оказалась причастною и 
къ слѣдующему дѣлу. Въ 1752 году, 28 сентября, нѣкій 
«господаръ могилевскій, кравецъ Добранскій, жившій на 
епископской юриздикѣ подлѣ архіерейскаго дома», успѣлъ 
обратить какую-то еврейку въ православіе и женился па 
ней. По жалобѣ евревъ, могилевская вицеадмивистрація 
командировала въ ихъ распоряженіе своихъ слугъ съ 
жолнерами. Ночью вся эта толпа окружила домъ Доб- 
ранскаго и съ крикомъ атаковала его со всѣхъ сторонъ. 
Слуги пановъ-адмипистраторовъ схватили Добранскаго и 
стали его бить—за то, что обратилъ еврейку въ хри
стіанство, а въ заключеніе хотѣли отдать еврейской 
толпѣ на растерзаніе или на побитіе камнями (укамено- 
вапье). Но въ этотъ моментъ Добранскій вырвался отъ 
мучителей и благодаря ночной темнотѣ успѣлъ скрыться 
въ сосѣдній Братскій монастырь. (1Ъ.)
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ставляютъ лица съ образованіемъ ниже сред
няго. Въ общемъ, такимъ образомъ, составъ 
духовенства могилевской епархіи по образо
ванію можетъ быть признанъ вполнѣ удовле
творительнымъ.

Монастырей въ епархіи было въ отчет
номъ году 8 мужскихъ и 6 женскихъ. Въ 
нихъ иноковъ 92, инокинь 88, послушни
ковъ 119, послушницъ 402. Въ теченіе года 
пострижено въ монашество 11 иноковъ и 2 
инокини.

Богадѣленъ при церквахъ было только 
49, съ 291 призрѣваемыми.

Церковно-приходскія попечительства имѣ
лись при 154 церквахъ. Они располагали 
капиталомъ въ 7988 р. 80 к. (въ среднемъ 
по 50 р. 82 к. на каждое), Почти всѣ деньги 
эти израсходованы на содержаніе и украше
ніе церквей (96,3*/о); на школы и благотво
рительныя учрежденія въ приходахъ издер
жано 2,3°/о; и остальные 1,7°/о употреблены 
на содержаніе причтовъ.

Въ общемъ, дѣло устроенія попечи- 
тельствъ находится въ епархіи въ зачаточ
номъ состояніи.

Для сравненія прилагаемъ цифры и по 
нѣкоторымъ другимъ епархіямъ нашего края.

Въ литовской епархіи приходовъ 205; на 
каждый изъ нихъ приходится 2513 душъ.

22. Панъ Ковецкій.
Еавецвій былъ управителемъ у извѣстнаго гонителя 

православія Зенкевича. Слѣдуя примѣру послѣдняго, Ка- 
вецкій 24 іюня 1748 г. напалъ на домъ каѳедральный 
въ Могилевѣ, кричалъ, ругался и стрѣлялъ изъ пистоле
та въ окна, желая, навѣрное, убить епископа. Когда же 
храброму поляку сообщили, что епископа нѣтъ въ Моги
левѣ и что онъ долженъ скоро пріѣхать, Кавецкій вы
ѣхалъ на встрѣчу за Вѣтряную браму. Здѣсь онъ встрѣ
тилъ ѣхавшаго впереди епископской кареты архіерейскаго 
секретаря Стефановича и сталъ въ него стрѣлять изъ пи
столета. Въ это время надъѣхалъ преосв. Іеронимъ, но 
пистолетъ культурнаго поляка оказался уже разряжен
нымъ, и онъ ограничилсятолько площадною бранью по ад
ресу архіерея и истязаніемъ „канчукомъ" архіерейскаго 
служки, ѣхавшаго позади кареты. (Процессъ Іеронима 
Волчанскаго.)

23. Плебанъ Копысекій.
Маленькій, но интересный фактъ записанъ преосв. Іерони

момъ въ томъ же до кумевтѣ подъ 7 января 1747 г. Въ этотъ 
день ксендзъ-плебанъ Копысекій напалъ на церковную шко
лу, находившуюся при одной изъ копысскихъ церквей, по
отбивалъ замки на школьныхъ дверяхъ и „выгналъ школу". 
Адомъ школьный отдалъ костельному органисту.

Въ гродненской приходовъ 353; одинъ 
приходъ занимаетъ 96 кв. вер. при 2727 д. 
прихожанъ. Число приписныхъ церквей съ 
кладбищенскими 242, то есть 41°/о.

Въ витебской (полоцкой) епархіи прихо
довъ 318. Одинъ приходъ занимаетъ, въ сред
немъ, 125 кв. в. съ 2950 д. прихожанъ. 
Приписныхъ церквей съ кладбищенскими въ 
епархіи 175.

Наконецъ въ минской епархіи приходовъ 
числится 540. Въ среднемъ, одинъ приходъ 
занимаетъ 149 кв. верстъ, при 3584 д, при
хожанъ.

Такимъ образомъ, по количеству прихо
довъ первое мѣсто въ нашемъ краѣ занима
ютъ епархіи минская и могилевская (540, 
537).

По густотѣ приходскихъ церквей первое 
мѣсто принадлежитъ епархіи могилевской, 
гдѣ одна церковь все же приходится на 80 
кв. верстъ. Затѣмъ идутъ епархіи: гроднен
ская (96 кв. в.), витебская, минская (149).

Максимальное число прихожанъ на одну 
церковь приходится въ епархіи минской 
(3584 души); минимальное — въ литовской 
(2513); въ остальныхъ трехъ оно колеблется 
между 2727 (гродненская) и 2956 (могилев
ская).

И такъ, въ то время, когда культурные поляки ры
царски посылаютъ разбойничьи шайки па монастыри, 
совершаютъ наѣзды па беззащитныхъ священниковъ, 
сажаютъ ихъ въ ямы и собачьи конуры въ куницахъ 
и колодкахъ и грабятъ ихъ послѣднее достояніе, — свя
щенники, находящіеся въ вѣчномъ страхѣ, тѣмъ не ме
нѣе устраиваютъ въ тиши церковныя школы и чрезъ 
нихъ поддерживаютъ въ русскомъ народѣ свѣтъ право 
славія, который поляки такъ яростно и такъ безуспѣшно 
стремились погасить у насъ.

Вотъ еще одна изъ заслугъ нашего западно-русскаго 
духовенства...

24. Каштелтп Юдицкій.
Въ 1750-хъ годахъ Лоевъ принадлежалъ каштеляну 

минскому Юдицкому. 13 іюня 1756 г. каппелянъ при
быль въ Лоевъ съ жолнерами и уніатскимъ каштаномъ 
и отнялъ у православныхъ Троицкую церковь. Видя, что 
отнятіе церкви прошло безнаказанно, Юдицкій, спустя 
нѣкоторое время, вздумалъ отнять на унію и послѣднюю 
православную церковь—Николаевскую. Но на этотъ разъ 
лоевскіе мѣщане грудью стали за свою вѣру и церкви не 
отдали. Юдицкій долженъ былъ удалиться изъ Лоева.

Но это не прошло даромъ для лоевцевъ. Оставленный 
Юдицкимъ управляющій зазвалъ обманомъ къ себѣ въ
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Такимъ образомъ, въ самыхъ неблаго
пріятныхъ условіяхъ находится у насъ епар
хія минская, въ которой, при ея огромномъ 
пространствѣ, церквей крайна мало. Затѣмъ 
слѣдуютъ епархіи могилевская и гродненская.

Въ общемъ же, ненормально положеніе 
всѣхъ Западно-русскихъ епархій.

И первымъ дѣломъ здѣсь должно быть 
возстановленіе всѣхъ упраздненныхъ, такъ 
поспѣшно, приходовъ, число которыхъ толь
ко въ Западномъ краѣ превышаетъ 1000.

Сдѣлать это тѣмъ легче, что почти при всѣхъ 
этихъ приписныхъ церквахъ имѣются цер
ковныя земли и при многихъ церковныя по
стройки. Все это теперь отдается въ аренду 
за ничтожную плату. Обезпечить же причты 
содержаніемъ обязано, конечно, государство.

Только тогда могутъ быть успѣшно отпа
рированы здѣсь нападки воинствующаго ка
толицизма и русскій народъ будетъ сохра
ненъ отъ совращенія въ чуждую вѣру и отъ 
измѣны своему народу...

Вообще, дѣло возстановленія закрытыхъ 
православныхъ приходовъ въ настоящее вре
мя дѣло государственной важности, для всей 
православной Россіи.

Долгъ нашихъ депутатовъ поднять въ Го
сударственной Думѣ этотъ вопросъ и дове
сти его до желаннаго конца.

замокъ мѣщанъ и тамъ арестовалъ ихъ, а потомъ зако
валъ въ кандалы и разсадилъ по склепамъ.

Три недѣли были мучены эти стояльцы за правосла
віе, но потомъ не выдержали насилій и дали обѣщаніе 
признать унію______

Еще позорнѣе поступилъ Юдицкій съ православнымъ 
священникомъ села Деражичъ, находящагося въ окрест
ностяхъ Лоева. Видя, что никакими мѣрами нельзя скло
нить этого священника къ переходу въ унію, онъ по
слалъ ему письменный ультиматумъ такого рода: «Еже
ли ты, попе, не пристанешь на унію, то я тебя злапаю 
и въ каменный столбъ замурую!»

Это ли не культурность? '
Священникъ тѣмъ не менѣе къ уніи не присталъ, 

но, опасаясь за свою жизнь, переѣхалъ черезъ Днѣпръ 
въ заграничную Черниговскую область, и тамъ долго 
скитался по лѣсамъ, опасаясь убійцъ.

Дѣло это доходило до русскаго двора и русскій ми
нистръ въ Варшавѣ дважды дѣлалъ представленія поль
скому правительству.

Но, повидимому, Юдицкій остался безнаказаннымъ.
25. Польскій гоноръ.

Портретной галлереей этой я могъ бы наполнить нѣ
сколько томовъ. Но полагаю, что и приведенныхъ ти-

Остробрамская икона Божіей Матери.

Въ историческомъ изслѣдованіи б. законоуч 
Виленскаго Учит. Института о. Никодима Соколо
ва объ„Островоротной или Остробрамской чудотв. иконѣ 
Богородицы въ г. Вильнѣ" (Вильна, 1883. 8, стр. 506), 
а также и въ составленномъ въ полномъ согласіи 
съ этимъ изслѣдованіемъ.—„Сказаніи объ Остро
брамской иконѣ Божіей Матери" г. Ив. Соболевскаго, 
которое (въ 6 изд.) разослано въ видѣ безплатнаго 
приложенія къ № 14 «Вѣст. Брат.» за текущій 
1907 г. вполнѣ ясно опредѣляется первоначальная 
принадлежность этой иконы именно православнымъ. 
Эта икона была привезена среди прочихъ церков
ныхъ сокровищъ еще в. кн. лит Олыердомъ 
изъ Корсуня, послѣ похода 1363 г Въ началѣ 
второй четверти XV в. (14 апр 1431 г) эта 
икона уже находилась на городскихъ воротахъ 
близъ православной церкви св. Петра. Ворота эти 
были деревянныя и назывались мѣдницкими, или 
жмудскими, или русскими.

. Въ 1498 году были заложены при в. кн. лит, 
Александрѣ Казимировичѣ каменныя ворота въ 
русскомъ .концѣ г. Вильны, которыя стали назы
ваться „Острыми воротами". На нихъ помѣщена 
названная икона.

Съ 31 іюля 1609 г. Островоротная икона пе
решла къ уніатамъ.

Въ 1625 году къ ней стали присосѣживаться 
р. католики, въ лицѣ монаховъ кармелитовъ, по
селившихся при грандіозномъ костелѣ, построен
номъ между Св. Духовскимъ монастыремъ и Остры ■ 
ми воратами и скоро ею овладѣли совершенно.

*) Предисловіе подписано авторомъ В. 3 18 августа 1904 г- 
Ченстоховская процессія была нъ Вильнѣ 8—12 сент, Эту бро
шюру раздавали участникамъ процессіи.

новъ болѣе чѣмъ достаточно для того, чтобы составить 
себѣ совершенно опредѣленное мнѣніе о степени куль
турности „культурной польской націи" и о той „куль
турѣ", которую они насаждали въ нашей бѣдной Бѣло
руссіи.

Поэтому я ограничусь только приведеніемъ еще од
ной маленькой, но характерной черточки для обрисованія 
бывшихъ нашихъ мучителей. Рѣчь въ яей идетъ о такъ 
называемомъ польскомъ гонорѣ.

Былъ 1784 годъ. Поляки успѣли пожать то, что такъ 
усердно сѣяли: Бѣлоруссія была отторгнута отъ Польши 
и присэедипена къ Россіи, и православные наконецъ сво
бодно вздохнули, освободившись отъ тяжкаго польскаго ига.

Но прошло десять лѣтъ. Поляки увидѣли неустойчи
вость и непослѣдовательность русской политики; оцѣнили 
б.пізость гр. Чернышова, бѣлорусскаго намѣстника, и кн. 
Потемкина, могилевскаго помѣщика, къ іезуитамъ; вошли 
въ „близкія" отношенія съ представителями русской бю
рократіи—и въ результатѣ опять подняли голову, и пра
вославіе опять стало называться схизматицкою вѣрою, а 
исповѣдники православія—еретиками.

Но Георгій Конисскій бодро стоялъ на стражѣ пра
вославія и виновныхъ въ униженіи господствующей ре
лигіи неукоснительно привлекалъ къ суду.
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Итакъ, Остробрамская икона находилась въ 
рукахъ православныхъ болѣе двухъ вѣковъ и 
если попала въ руки латинъ, то исключительно 
благодаря уніатскимъ заправиламъ въ послѣдніе 
годы царствованія іезуитскаго угодника Кор. 
Польск. Сигизмунда III.

Эти твердыя данныя объ Островоротной иконѣ 
въ наши дни пытаются совершенно запутать по
ляки.

Смѣемъ такъ утверждать по брошюрѣ подъ 
заглавіемъ: «Извѣстіе о чудотворномъ образѣ 
Пресв. Дѣвы Маріи на Острыхъ воротахъ и объ 
иныхъ чудотворныхъ образахъ въ г. Вильнѣ». 
Составлено кс. М. I. Р. Перепечатано съ изданія 
1863 г. съ предисловіемъ Вацлава Загорскаго. 
Вильна 1907 г. 16;стр. 74 4).

II

„Остробрамскій образъ писанъ масляными кра
сками и для него употреблены были краски: жже
ная „Іегга <1е віепа" и «шіпца» (ЪегІіпегЫаіі); 
это служитъ несомнѣннымъ доказательствомъ того, 
что образъ сей позднѣйшій, нежели XIV вѣка, такъ 
какъ употребленіе масляныхъ красокъ и именно вы
шеуказанныхъ въ XIV в. еще никому не было извѣ
стнымъ. Различныя историческія указанія требуютъ 
допустить, что Остробрамская икона написана около 
1500 года. На семъ образѣ ясно видно вліяніе 
итальянской живописи,--а писалъ его вѣроятно 
какой то монахъ изъ Кракова, приглашенный въ 
въ Вильну епископомъ Войтехомъ Таборомъ. ’). Сіе 
подтверждаютъ два весьма старинныхъ образа,

1) Войтехъ Таборъ б. епископъ Виленскій 1492—1507 г.

Изъ четырехъ такихъ дѣлъ, которыя у мепя сейчасъ 
подъ рукою, я остановлюсь на двухъ характернѣйшихъ.

Гвардіанъ Мстиславскаго бернардинскаго кляштора 
Борковскій написалъ кол. асессору Собанскому письмо, 
въ которомъ „съ поруганіемъ православныя вѣры, назы
вая ее дизунитскою, ведущею въ погибель вѣчную", увѣ
щевалъ, чтобы онъ, Собанскій, крестьяне своихъ въ с. 
Любавичахъ — Мстиславскихъ принудилъ не оставлять 
уніи и не присоединяться къ православію,—о чемъ они 
подали уже надлежащія заявленія, и «угрозилъ всемѣр
но того не дѣлать.» Письмо это въ подлинникѣ было 
прислано преосв. Георгію, а тотъ направилъ его къ ге
нералъ-губернатору Пассеку, прося въ силу государствен
ныхъ законовъ, „о защищеніи вѣры и церкви нашея 
православныя отъ таковыхъ ругателей".

Дѣло пошло въ судъ. Не ожидавшій ничего подобна
го, гвардіанъ струсилъ и сталъ лгать. Признавая «пись
мо оное ругательное вѣры нашея своимъ собственнымъ, 
онъ извинялся тѣмъ, что оное письмо писалъ подчинен
ный его, бернардипъ же, по его повелѣнію, но что онъ 
не велѣлъ ему ругательныхъ словъ употреблять. А по 
написаніи, онъ, гвардіанъ, не вычитавъ написаннаго, 
подписалъ...» 

находящихся въ костелѣ Божьяго Тѣла въ Кра
ковѣ въ двухъ боковыхъ алтаряхъ, въ проходѣ 
изъ главной части храма въ ращщдіу. Обѣ иконы 
той же самой кисти, что и Остоорамская икона, 
а одна даже по сюжету совершенно тождествен
на. На ней изображена Пресвятая Дѣва съ та
кимъ же наклономъ головы, опущенными полуот
крытыми глазами, выраженіе лица совершенно 
тоже. Единственная разница въ томъ, что на Кра
ковскомъ образѣ руки не накрестъ сложены, а сло
жены вмѣстѣ. Въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ 
находится того же живописца образъ Спасителя».

Такъ говорилъ авторъ интересующей насъ 
брошюры нѣкій ксендзъ Р. писавшій это въ 1863 г.

Нынѣ къ этому г. Вацлавъ Загорскій отъ себя 
прибавилъ свое мнѣніе (стр. II, прим. 3); 
„въ послѣднее время стало доказаннымъ, что сей 
(Остробрамскій) образъ былъ написанъ, въ сем
надцатомъ вѣкѣ итальянскимъ способомъ, и по
этому онъ не изъ Херсонеса и не византійской ра
боты».

Казалось бы, что стоя на точкѣ зрѣнія приве
денныхъ авторовъ не приходится уже говорить 
о свыше 500 лѣтнемъ чествованіи этой иконы.

Между тѣмъ, въ этой же самой брошюрѣ, исто
рія Остробрамской иконы передается въ такихъ 
подробностяхъ, что самая икона является предъ 
намп не только не новой, но и полученной отъ 
православныхъ святыней.

111
„Было, говорится здѣсь, всеобщимъ обычаемъ у 

благочестивыхъ нашихъ предковъ, чтобы нетолько 
въ жилищахъ, но также надъ главнымъ входомъ въ 
него, надъ воротами дома, пли наворотахъ городовъ 
поставлять святыя иконы съ цѣлью напомнить о 
покровительствѣ святыхъ, невидимо бодрствую-

Второе дѣло состояло въ томъ, что извѣстный чита
телямъ панъ Гедройцъ вздумалъ по прежнему ругать 
православныхъ еретиками, а вѣру православную схизма
тическою.

Возникъ опять судъ и свидѣтели уличили Гедройца.
Гоноровому пану,' такъ храбро посылавшему разбой

ничью шайку на Охорскій монастырь, на этотъ разъ 
храбрость измѣнила, и оиъ заявилъ суду, что когда ру
галъ православіе, то „въ случаѣ томъ онъ находился въ 
горячкѣ ..“

Читатели, переживавшіе мятежъ 1863 года, хорошо 
помнятъ, конечно, какъ храбрые поляки, заподозрѣнные 
въ содѣйствіи мятежу, падали на колѣни предъ началь
никами уѣздовъ и цѣловали имъ руки...

Вотъ истинная, ничѣмъ неприкрашенная, культурность, 
вотъ глубина польскаго «гонору...»

Лишне утверждать, что такими же остались поляки 
и въ настоящее время.

Все дѣло лишь въ томъ, что у насъ нѣтъ теперь ни 
Конисскихъ, ни Муравьевыхъ, и некому указать вчераш
нимъ рабамъ ихъ настоящее мѣсто, и некому воздать 
имъ по ихъ заслугамъ.

Но грядетъ часъ...
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щихъ при насъ: подобно этому, какъ всюду, такъ 
и въ Вильнѣ на Острыхъ воротахъ города была 
икона. Этотъ обычай и теперь можно видѣть 
во многихъ восточныхъ и сѣверныхъ губерніяхъ 
государства».

Въ приведенныхъ словахъ авторъ брошюры 
польской сознательно или безсознательно свидѣ
тельствуетъ о принадлежности Остробрамской 
иконы русскому православному населенію Вильпы.

Похвальный обычай помѣщать святыя иконы 
внѣ жилищъ, а тѣмъ болѣе на воротахъ горо
довъ — вкоренился издревле среди русскихъ, 
перенявшихъ этотъ обычай вмѣстѣ съ право
славной вѣрой съ Востока. Пусть поляки скажутъ, 
существуетъ-ли у нихъ подобный обычай? Кто 
когда видѣлъ на воротахъ польскихъ городовъ 
святыя иконы?

Можно видѣть одноглавые польскіе орлы—это 
правда, но только не святыя иконы.

Обычай поставленія иконъ былъ и сохра
нился до настоящаго времени среди русскаго на
селенія и служитъ отличительной характерной 
особенностью русскихъ городовъ.

У поляковъ сохранился обычай ставить при
дорожные кресты, сооружать каменные столбы 
въ населенныхъ мѣстахъ на берегу рѣки или 
озера съ изображеніемъ или статуями св. Іоанна 
Непомука, пражскаго архіепископа -это такъ: по 
помѣщать на воротахъ св. иконы — у нихъ не 
было обыкновенія.

У поляковъ же сохранился обычаи помѣщать 
внѣ храмовъ пли на оныхъ выпуклыя изображе 
нія святыхъ, что всякій легко можетъ наблю- 
д : „ , „ ..

Что Остробрамская икона Пресвятой Дѣвы 
Маріи была помѣщена на воротахъ подъ влія
ніемъ православнаго религіознаго смысла под
твержденіе дается и указанной польскою брошюрой.

«До 1626 года-сказано здѣсь-Остробрамская 
икона не имѣла даже ни часовни, ни украшеніи; 
но на томъ-же самомъ мѣстѣ, гдѣ и теперь была 
немного впущена въ каменную стѣну и снабжена 
дверцами: предъ этою нишей былъ деревянный 
балкончикъ, на который по ступенькамъ сбоку 
нѣкоторые имѣли обыкновеніе приходить на молитву 
при чемъ зажигали принесенную въ жертву свѣ
чу или-же лампаду".

Скажите, пожалуйста: развѣ это не православ
ный обычай? Развѣ это описаніе не православнаго 
вида молитва? Р. католики предъ иконами—какъ 
извѣстно — никогда сами не возжигаютъ свѣчъ; 
для этого даже нѣтъ въ ихъ храмахъ соотвѣт
ственнаго присобленія. Если бы кому изъ ксенд
зовъ вздумалось помѣстить въ костелѣ громад
ный подсвѣшникъ, въ который вставляются раз
личной величины пожертвованныя свѣчи и кото
рый всегда въ православныхъ храмахъ указываетъ 
на присутствіе возлѣ него иконы, то всѣ католики 

сочли бы это новшество позамиствованнымъ отъ 
православныхъ и подняли бы тревогу, а отъ такого 
духовнаго навсегда, отшатнулись бы.

Это не подлежитъ никакому сомнѣнію;
Замѣчаніе автора, что нѣкоторые имѣли обы

чай входить (по лѣстничкѣ) на молитву съ жерт
вуемой зажженной свѣчей или лампадой, ясно до 
называетъ, что до 1626 года икону окружали 
симпатіи и благоговѣйное почитаніе со стороны 
православныхъ вѣрующихъ.

- „Въ 1626 году при этихъ Острыхъ воротахъ 
былъ сооруженъ монастырь кармелитовъ босыхъ 
и костелъ въ честь Св. Терезіи. По прибытіи сю
да, кармелиты сейчасъ начали ,еъ особеннымъ почи
таніемъ совершать богослуженіе предъ сеи иконой 
Пресвятой Дѣвы Марш Примѣромъ своимъ они 
стали располагать и вѣрующимъ къ этому. У кар
мелитовъ сразу же явилось намѣреніе это мѣсто 
украсить и почитаніе Пресвятой Дѣвы Маріи этой 
чудотворной Ея иконы усугубитъ. Они употребили 
всѣ усилія, чтобы соорудить на воротахъ часовню». 
Этими словами авторъ хочетъ убѣдить наивныхъ 
читателей, что исторія иконы начинается съ 
1626 года, когда иждивеніемъ вице-канцлера 
великаго княжества литовскаго Стефана Паца 
на землѣ Троицкой уніатской обители былъ возд 
вигнутъ высокій латинскій храмъ, заслонившій 
отъ Свято-Духова монастыря и Островоротпую 
башню и съ нею вмѣстѣ и Богородичную икону. 
Съ этого года икона переходитъ въ нераздѣльное 
владѣніе кармелитовъ.

Нечего удивляться тому утвержденію автора по
ляка, что до 1626 года Остробрамская икона не поль
зовалась еще большимъ почитаніемъ и должнымъ 
благоговѣніемъ, какое стала имѣть въ слѣдующіе 
годы. До этой даты,—до 1626 г. св. икона была 
собственностью иноковъ Троицкой обители.

IV.
Все сказанное выше представляетъ лишь одну 

сторону дѣла, такъ сказать, невольное увлеченіе 
автора поляка въ сторону преданій православной 
древности, такъ какъ о началѣ и давности этой 
иконы, о томъ кто ее писалъ и когда вѣрующіе 
стали совершать свои моленія предъ этой иконой 
ничего неизвѣстно. Съ другой же стороны, въ инте
ресующей наст, брошюрѣ приводится слѣдующее 
древнее драгоцѣнное извѣстіе о происхожденіи 
Остробрамской иконы,

«Каноникъ венденскій въ Инфлянтахъ, деканъ 
радунскій, ксендзъ Даніилъ Лодята такъ пишетъ 
объ этой иконѣ: «Великій князь литовскій Оль- 
гердъ сокровищами Херсонеса обогатилъ свои 
сокровищницы; его наслѣдники большую часть 
церковныхъ украшеній роздали церквамъ города 
Вильны. Изъ числа этихъ сокровищъ подлинное 
изображеніе Пресвятой Дѣвы Маріи въ позѣ, какъ 
будто Она стоитъ предъ лицемъ Божественнаго
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Вѣстника Архангела Гавріила. Теперь мы видимъ 
благодатную въ часовнѣ кармелитовъ на восточ
ныхъ воротахъ города, называемыхъ обыкновенно 
Острыми, что дукоментально подтверждается пись
менными свѣдѣніями упомянутаго ордена. Если же 
эта икона дѣйствительно изъ Херсонеса, со вре
менъ Ольгерда, который умеръ въ 1381 году, то 
ясно» что она весьма древняя,.

Указанная рукопись ксендза Даніила Лодяты, 
каноника венденскаго, декана Радуньскаго и пробо- 
ща Радуньскаго, Дубицкаго и Начскаго—писавшаго 
между 1649—1669 г. была подъ руками у знаме
нитаго бытописателя исторіи народа литовскаго Ѳ. 
Нарбута. Послѣдній дважды съ полнымъ довѣріемъ 
и уваженіемъ относится къ этому источнику (въ 
т. I. стр. 231 и въ т. V, ст.р137 Пге]е пагейн Ьііеѵг- 
зкіе^о, ѴѴііпо 1835—1839 г.). Приведенная замѣтка 
сдѣлана кс, Лодятой подъ 1653 годомъ.

V.
Однако, о происхожденіи Остробрамской иконы 

дается въ этой же брошюрѣ и слѣдующая подроб
ность.

„Трудно вѣрить, говорится здѣсь (стр. 12—13) 
имѣя болѣе основательные, чѣмъ изустныя 
преданія доводы, чтобы столь огромная икона, 
которая едва 12 сильными людьми можетъ быть 
сдвинута съ мѣста безъ спеціальнаго какого либо 
приспособленія и экипажа была доставлена Оль- 
гердомъ изъ Херсонеса въ Вильну. Вѣдь въ то 
время, были одни лишь пустыни и недоступныя 
мѣстности, почти никакихъ вѣрныхъ не было до
рогъ. Отсюда ближе всего къ истинѣ, что подт
верждается и разсказами пожилыхъ людей, имѣ
ющихъ 60 и болѣе лѣтъ, которые неоднократно 
слышали разсказы изъ устъ старѣйшихъ карме
литовъ, что вслѣдствіе порчи первоначальнои-на 
деревянныхъ воротахъ-иконы, кармелиты, заду
мали соорудить взамѣнъ этой новую, болѣе вели
чественную, вызвавъ живописца изъ Кіева, кото
рый туда прибылъ изъ Руси, поручили ему напи
сать двѣ иконы одинаковыхъ размѣровъ, а имен
но: Пресвятой Дѣвы, до нынѣ съ благоговѣніемъ 
чествуемую вѣрующими на Острыхъ воротахъ 
и Спасителя въ греко восточномъ стилѣ, какъ 
обыкновенно принято съ глобусомъ въ- рукѣ, которая 
въ концѣ корридора въ Остробрамской монастырѣ 
предъ жилищемъ нѣкогда настоятелей была помѣ
щена, а теперь въ притворѣ каѳедральнаго собора 
при входѣ со стороны города надъ дверьми. И 
вотъ до упраздненія того монастыря всякій легко 
убѣждался, что по кисти и стилю (эти иконы од
ного художника, и не было никакой надобности 
прибѣгать къ тѣмъ или другимъ преданіямъ и по
вѣствованіямъ».

Центръ тяжести этого мнѣнія заключается въ 
томъ, что естественному уму трудно вѣрить, что 
бы князь Ольгердъ могъ привезти изъ Херсонеса 
такую тяжелую по вѣсу икону, какъ Остробрамская. 
Однако вѣрить вполнѣ можно, принимая въ со 
ображеніи тогдашній способъ сообщенія воднымъ 
путемъ по Днѣпру. Перевозили по таковому гру

зы несравнимо тяжелѣе иконы. Разъ совершали 
военные походы, то имѣли всякія приспособленія 
для догдапіняго времени вполнѣ достаточныя для 
передвиженія тяжестей.

Воднымъ ли путемъ или грунтовымъ была 
доставлена икона Остробрамская—это уже вопросъ 
второстепенный и нѣтъ никакой надобности по
свящать ему особенное вниманіе.

VI.
На изложеніяхъ подробностяхъ польской бро

шюры мы и останавливаемъ вниманіе нашихъ чи
тателей. Очевидно, что они совершенно могутъ за
путать читателя, не привыкшаго критически отно 
ситься къ историческимъ разсказами

Въ самомъ дѣлѣ 1) Самый древни по времени 
авторитетъ каноникъ Лодята свидѣтельствуетъ, 
что Остробрамскіи образъ несомнѣнно привезенъ 
кн. Ольгердомъ изъ Корсуни (Херсонеса) и что 
онъ византійскаго письма, 2) болѣе древніе карме
литы передаютъ о написаніи сего образа на мѣ
стѣ въ Вильнѣ какимъ то русскимъ художникомъ 
вызваннымъ изъ Кіева и т. о. выясняютъ, что 
икона эта имѣетъ тЬсную связь съ Москвой, 3) 
ксендзъ М. I. Р. совѣтуетъ относить написаніе 
этой иконы въ 1500 году и считаетъ это вполнѣ до
казаннымъ и 4) наконецъ врачъ Загорскій почти 
требуетъ, чтобы эту икону относить уже къ 17 
столѣтію и считать ее по способу написанія италь
янской, а отнюдь не Херсонесской, не византій
ской кисти...

Легко ли разобраться въ этихъ противорѣ
чіяхъ? А вѣдь онп преподносятся, съ легкой ду
шой, въ изданіи, предназначенномъ для широкаго 
народнаго употребленія.— Очевидно, поляки намѣ
ренно не хотятъ ясно сказать р.-католическому 
народу всю правду объ образѣ Остробрамскомъ, 
не хотятъ покаяться предъ міромъ я сознаться, 
что этотъ чествуемый образъ Пресвято і Дѣвы они 
присвоили засильемъ, что онъ долженъ по праву 
принадлежать православнымъ.

VII.
Что Остробрамская икона не западнаго, а во 

сточнаго происхожденія, въ этомъ убѣждаютъ насъ 
тѣ свидѣтели, которые ближе насъ имѣли воз
можность изучать Остробрамскую Икону. Всѣ они 
указаны въ названномъ нами въ началѣ этой ста
тьи сочиненіи объ Остробрамской иконѣ о. Соко
лова. Здѣсь мы не можемъ не припомнить еще 
двухъ свидѣтелей.

Въ запискахъ стараго преображенца князя Н. 
Имеретинскаго 1854 года, которыя напечатаны въ 
жур. „Русскій Архивъ" 1884 г. кн. 6, на стр. 400, 
мы читаемъ слѣдующее.

«Остробрамская икона была когда то достояніемъ 
православныхъ, о чемъ свидѣтеиьствуетъ сохранив
шаяся на ней греческая надпись. Впослѣдствіи свя
тыня перешла въ руки уніатовъ, и по присоединеніи
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уніи въ 1839 году, возродился вопросъ: кому 
должна принадлежать остробрамская икона—като
ликамъ или православнымъ? Католики спѣшили 
обратиться къ папѣ и онъ дипломатически рѣ 
шилъ вопросъ предоставленіемъ иконы тѣмъ, чья 
церковь находится ближе къ ней; а такъ какъ 
православный Троицкій манастырь расположенъ 
на нѣсколько сажень далѣе костела Св. Терезіи 
то поляки не замедлили присвоить образъ себѣ.

„Между тѣмъ, русское правительство, недоволь
ное такимъ оборотомъ дѣла, послало въ Вильну 
архимандрита Платона, ректора минской семина
ріи, съ полномочіемъ привести въ извѣстность не
справедливыя притязанія римскаго духовенства 
и принять отъ него святыню Остробрамскую. Пла 
тонъ бі'лъ человѣкъ образованный, одаренный 
свѣтлымъ умомъ, но разгульный и невоздержный. 
Тогдашній генералъ губернаторъ Д., ') хотя весь
ма любимый въ краѣ, но тоже былъ извѣстный 
весельчакъ и эпикуреецъ. Этими слабостями вос
пользовались ксендзы и стали интриговать. Впо 
слѣдствіи обнаружилось, что въ инструкціи Пла- 
тонау заключалось довольно неопредѣленное 
предписаніе: «Принять храмъ и икону Остробрам- 
ской Божіей Матери, находящуюся при Тере
зіанскомъ костелѣ». Католики (вѣрнѣе ксендзы) 
отыскали какой-то костелъ на берегу Виліи, тоже 
во имя св. Терезіи, нынѣ находится въ разва
линахъ; это былъ не костелъ, а каменная часовня 
—капличка при кладбищѣ у самаго праваго бе
рега р. Виліи, (противъ Замковой горы); но полу
подмытый водою и столь древній, что въ немъ 
уже не совершалось давно богослуженія. И вотъ 
ксендзы начали стараться сманить на незаконную 
сдѣлку нашего уполномоченнаго. Къ несчастью, 
Платонъ, убивая время въ пиршествахъ, незамѣт
но расточилъ на ихъ значительныя суммы изъ 
монастырскихъ денегъ. Ксендзы предложили по
полнить растраченный капиталъ и, съ помощью 
какой-то польки, фаворитки Д—го (Долгорукаго?) 
успѣли окончательно заманить архимандрита Пла
тона въ слишкомъ явную западню. Онъ рѣшился 
принять костелъ на берегу Виліи и какую-то ста
рую икону, вмѣсто настоящаго святилища и обра
за Остробрамскаго. Платонъ впослѣдствіи былъ 
осужденъ и разстриженъ, но древнее сокровище 
православныхъ остается до сихъ поръ въ рукахъ 
католиковъ и, вѣроятно, останется за ними на . 
всегда».

Другой очевидецъ Ѳ. Ѳ. Серно-Соловьевичъ 
говоритъ слѣдующее въ своей статьѣ Страничка 
къ исторіи «Виленской Остробрамской иконы 
Божіей Матери», напеч. въ „Холм.—Варш. епарх. 
Вѣстникѣ" за 1898 г. Л1» 22 стр. 460—1:

') Долгоруковъ князі Николай Андреевичъ 23 марта 1831= 
18 стр. 1840.

«Въ 1865 году, когда завѣдующимъ виленскою 
епархіею былъ прелатъ Жилинскій, въ вѣдѣніи 
котораго находилась и „Острая брама" т. е. (Острыя 
ворота въ г. Вильнѣ съ католическою часовнею, 
престоломъ у иконы Богоматери) мнѣ пршлосъ ви
дѣть на задней доскѣ иконы (она тогда обновлялась) 
греческую надпись, которая, по словамъ прелата 
Жилинскаго, мнѣ тогда показывавшаго «Острую 
браму», была не что иное, какъ нашей православ
ной церкви величальная пѣснь Богоматери на 
греческомъ языкѣ: „Честнѣйшую херувимъ и Слав
нѣйшую безъ сравненія Серафимъ, безъ истлѣнія 
Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя, ве
личаемъ". На мое замѣчаніе, что такихъ право 
славыхъ иконъ я не видѣлъ до сихъ поръ, пото
му что Божія Матерь всегда изображается съ 
Предвѣчнымъ Младенцамъ на рукахъ, о. прелатъ 
Жилинскій объяснилъ мнѣ, что первоначально 
икона эта имѣла изображеніе «Благовѣщенія», т. 
е. Пресвятую Дѣву Марію, смиренно выслуши
вающую Архангела Гавріила о томъ, что Она 
зачнетъ, родитъ Сына-Эммануила-Мессію, т. е. Іису
са Христа; но такъ какъ у католиковъ въ такомъ 
видѣ „Благовѣщеніе" не изображается, потому 
что сама дѣва Марія считается зачатою отъ Духа 
Святаго, то, чтобы древне-греческую византійской 
живописи Корсунскую икону „Благовѣщенія" пе
редѣлать на католическій ладъ, правая доска ея 
съ лицевой стороны, изображавшая Св. Архангела 
Гавріила была отпилена и такимъ образомъ оста
лось на доскѣ изображеніе одной трлько Богома
тери Дѣвы, смиренно сложившей на своей груди 
крестообразно руки».

VIII.

Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ съ полной 
ясностью открывается, что еще до 70 годовъ на 
Остробрамской иконѣ существовали ясные слѣды 
ея греческаго происхожденія въ видѣ цѣлой над
писи, и что даже такія лица какъ прелатъ Жи
линскій признавалъ за иконою Остробрамской ея 
православное происхожденіе.

Невольно хочется повторить по адресу г. В. 
Загорскаго и ему подобныхъ зате.мнителей исто
ріи зап. русскаго края то, что въ 1898 г. писалъ 
Серно-Соловьевичъ:

«Мы не претендуемъ на эту икону, какъ на 
святыню нашу, какъ не предендуемъ и на дру
гую икону Богоматери, находящуюся въ Вилен
скомъ римско-католическомъ каѳедральномъ ко
стелѣ св. Станислава надъ могилою отступив
шаго отъ православной вѣры великаго литовскаго 
князя Витовта, во святомъ крещеніи Александра, 
врученную ему, по принятіи христіанства изъ 
язычества, византійскимъ императоромъ Мануиломъ 
II Палелогомъ, въ 1386 году, когда на Литвѣ еще 
не было католичества или, точнѣе, латинства.
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Лишь бы только р. католики-фанатики не глумились 
надъ нашею православною исконною святынею. 
Но мы не можемъ допустить при этомъ, чтобы 
они, захвативъ нашу святыню, искажали бы на
шу первобытную исторію, тѣсно связанную съ 
этою святынею и не приписывали бы себѣ того, 
чего они не только не творили п не видѣли, но 
во время чего у насъ и духа ихъ не было».

Страничка изъ исторіи располяченія костела въ 
Бѣлоруссіи.

26 октября сего года въ далекомъ Омскѣ скон
чался католическій священникъ о. Фердинандъ 
Сенчиковскій, извѣстный дѣятель по располяче- 
нію римскаго костела въ Бѣлоруссіи.

Пламенный русскій патріотъ, о. Сенчиковскій 
былъ знатокомъ исторіи своей несчастной родины, 
Бѣлоруссіи. Онъ видѣлъ всѣ раны, причиненныя 
родному народу польскимъ игомъ, зналъ стремле
нія поляковъ обезличить бѣлорусскій народъ и по
средствомъ костела навязать ему польскій языкъ, 
польскіе фанатичные взгляды, польскую культуру, 
—чтобы затѣмъ, при помощи русскаго .,быдла", 
приступить «къ отбудованію ойчизны отъ моря до 
моря».

О. Сенчиковскій зналъ все это, и взялся за 
дѣло освобожденія р. католпковъ-бѣлоруссовъ отъ 
польскаго ига, путемъ очищенія костела отъ на
сильно прививаемой польщизны.

Судьба вначалѣ благопріятствовала ему. Волна 
польскаго мятежа 1863 года смыла съ лица Бѣ
лоруссіи наиболѣе ярыхъ фанатиковъ полонизма. 
Населеніе,„дважды освобожденное Россіей - отъ 
крѣпостной зависимости и отъ польскаго ига, - 
было предано еи непоколебимо Представителями 
сильной русской власти восхищались въ то вре
мя даже многіе ксендзы, благоразумно находив
шіе что быстрое прекращеніе мятежа во всякомъ 
случаѣ должно предпочесть затяжному кровопро
литію, которое потребовало бы десятковъ тысячъ 
жертвъ и окончилось бы для поляковъ несравнен
но печальнѣе. Обвиненія Муравьева въ несуще
ствовавшей жестокости возникли уже позже, подъ 
вліяніемъ происковъ эмигрантовъ и польской за
граничной прессы.

При такихъ обстоятельствахъ о. Сенчиковскій 
былъ назначенъ въ Минскъ, географическій центръ 
Бѣлоруссіи, деканомъ, визитаторомъ и законоучи
телемъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній.

Почва для располяченія костела была уже от
части подготовлена въ Минскѣ предшественни
комъ о. Сенчиковскаго кс. Заусцинскимъ.

Умный, образованный, энергичный деканъ Сен 
чиковскій, благодаря своимъ высокимъ личнымъ 
качествамъ и своему служебному положенію, поль
зовался огромнымъ вліяніемъ среди своей бѣло
русской паствы и, воспользовавшись трудами сво

его предшественника, бодро пошелъ по пути рас
поляченія костела въ Бѣлоруссіи и очищенія его 
отъ позднѣйшихъ ксендзовскихъ привнесеній.

Такъ, воспользовавшись ремонтомъ своего Зла
тогорскаго костела, о. Сенчиковскій устроилъ въ 
немъ подобіе иконостоса съ царскими вратами, 
какъ это было въ древнехристіанской церкви. За
мѣтивъ, что ксендзы, въ своихъ видахъ, изобра
жали святыхъ угодниковъ на иконахъ съ бриты
ми лицами, и дѣлали къ нимъ польскія надписи, 
о. Сенчиковскій сличилъ эти изображенія съ 
древнѣйшими подлинниками и во многихъ слу
чаяхъ исправилъ эти изображенія, придавъ имъ 
подлинный древнехристіанскій видъ, а польскія 
надписи замѣнилъ русскими. .
...Затѣмъ онъ смѣло выступилъ съ введеніемъ 
русскаго языка въ костелы, и всѣ такъ называ
емыя дополнительныя богослуженія совершалъ на 
русскомъ языкѣ. Русскій же языкъ употреблялся 
имъ при совершеніи таинствъ и при исповѣди. 
На русскомъ же языкѣ произносились съ костель
ной каѳедры проповѣди и поученія.

Желая начатое дѣло поставить на болѣе проч
ную почву, о. Сенчиковскій основалъ въ Минскѣ 
школу органистовъ, въ которой преподаватель
скимъ языкомъ былъ русскій и будущіе органи
сты учились пѣть церковные гимны и псалмы 
также порусски

От. Сенчиковскій обратилъ вниманіе и на клад
бища. Слѣдствіемъ этого было то, что на памят
никахъ бѣлоруссовъ-католиковъ перестали изо
бражаться польскія надписи, а вмѣсто нихъ по
явились русскія или латинскія.

Какъ законоучитель минскихъ учебныхъ заве
деній, онъ, помимо преподаванія Закона Божія на 
русскомъ языкѣ, ввелъ въ употребленіе русскіе 
молитвенники и воспитаніе католической молоде
жи велъ въ русскомъ государственномъ духѣ.

Вообще, не было такой области церковной дѣ
ятельности, въ которой о. Сенчиковскій не проти
вопоставилъ бы польскому фанатизму здравыхъ 
русскихъ государственныхъ идей. .

Такой дѣятельности поляки, конечно, не могли 
простить смѣлому русскому патріоту. Но такъ 
какъ, располячивая костелъ, о. Сенчиковскій оста
вался вѣрнымъ сыномъ р.-католической церкви, 
ни на Іоту не нарушая своею дѣятельностію основъ 
р.-католическаго вѣроученія, то нападки поляковъ 
нѣкоторое время не могли причинить ему ника
кого вреда. Они ограничивались только всевоз
можными клеветами да пасквилями, въ родѣ; „чи 
на Литвѣ, чи на Руси Сенчиковскій висѣть мусе.“ 
Изготовленіе и распространеніе пасквилей состав
ляетъ, какъ извѣстно, одну изъ національныхъ 
чертъ «культурныхъ» поляковъ.

Но на помощь полякамъ вскорѣ пришелъ Пе
тербургъ, который задался цѣлью утереть несу
ществующія слезы поляковъ. Мѣстныя русскія 
власти, послѣ потаповской эпохи, не сумѣли по
нять и оцѣнить во всемъ объемѣ дѣятельности о. 
Сенчиковскаго, имѣвшей крупное государственное
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значеніе. Въ результатѣ русскій патріотъ былъ 
выданъ врагамъ Россіи и переведенъ изъ Минска 
въ Бобруйскъ.

Но такъ какъ почтенный дѣятель и на новомъ 
мѣстѣ служенія продолжалъ развѣнчивать поль
скій католицизмъ, то его вскорѣ отправили въ 
почетную ссылку въ Ташкентъ, съ назначеніемъ 
военнымъ капелланомъ. Но злоба польская не 
знаетъ предѣловъ. Поляки не оставили своей 
жертвы въ покоѣ и здѣсь, и о. Сенчиковскій былъ 
переведенъ изъ Ташкента, въ Омскъ.

Надломленный незаслуженными нравственными 
мученіями, организмъ не выдержалъ суроваго си
бирскаго климата; о. Фердинандъ заболѣлъ вос
паленіемъ легкихъ и сошелъ въ могилу, попол
нивъ еобою длинный списокъ жертвъ польской 
ненависти ко всему русскому...

Яркое доказательство такой ненависти и вмѣ
стѣ съ тѣмъ польской „культурности" дала поль
ская пресса по поводу этой кончины. Еще не 
успѣла закрыться гробовая крышка надъ умер
шимъ католическимъ священникомъ, павшимъ 
жертвою польской злобы, а поляки (католики?!) 
уже начали на его могилѣ пляску, которая омер
зительностью своею невольно напоминаетъ пляску 
людоѣдовъ-папуасовъ надъ съѣденною жертвою. 
Пальма первенства въ этомъ, по истинѣ, 
гнусномъ походѣ противъ мертвеца принадле
житъ Виленскому „Деннику". Захлебываясь отъ 
радости по поводу смерти замученной жертвы, 
газетка (№ 270) съ усердіемъ, достойнымъ луч
шаго примѣненія, обливаетъ помоями память по
койнаго не останавливаясь предъ самою наглою 
ложью Въ одной и той же .статьѣ газета, напр., 
пишетъ, что о. Сенчиковскій „пановалъ" въ Мин
скѣ, велъ открытый и свободный образъ жизни, 
жилъ въ роскошной квартирѣ, держалъ лошадей, 
много слугъ и т. д.—и тутъ же свидѣтельствуетъ, 
что доступъ къ Сенчиковекому былъ труденъ, что 
онъ все время проводилъ у себя дома въ одино
чествѣ и только проѣзжалъ иногда .стрѣлою» по 
городу -очевидно по дѣламъ службы. При .от
крытомъ» образѣ жизни, покойный, по словамъ га
зетки, „боялся собственной тѣни", въ виду полу
чавшихся угрозъ убить его такъ же, какъ въ 
Вильнѣ убили кс. Тупальскаго за аналогичную 
дѣятельность.

Такія понятія, какъ открытый образъ жизни и 
боязнь собственной тѣни, могутъ совмѣщаться толь
ко въ польской головѣ, затуманенной ненавистью 
къ уничтоженному врагу...

Затѣмъ: всѣмъ знавшимъ покойнаго о. Ферди
нанда извѣстна его нестяжательность, его мило
сердіе къ бѣднымъ, его широкая благотворитель
ность. Слѣдуя евангелію, онъ творилъ добрыя дѣ
ла такъ, что лѣвая рука не знала, что дѣлаетъ 
правая. Поляки же теперь обвиняютъ его въ ко
рыстолюбіи, въ лихоимствѣ и даже въ воровствѣ...

Смѣлѣе, поляки: уста вашей жертвы сомкну
ты на вѣки сномъ смерти: они не обличатъ 

васъ во лжи, не привлекутъ на скамью подсуди
мыхъ!

Слѣдующій примѣръ еще разительнѣе. Говоря 
о томъ, что о. Сенчиковскій ввелъ въ употребле
ніе въ учебныхъ заведеніяхъ русскіе молитвенни
ки, газетка пишетъ, что въ молитвенникахъ этих'ь 
духовная пѣснь „ПоЪгаиос, о йеви“ была переве
дена порусски: „Покойной ночи, Исусъ Осиповичъ".

Мы дали себѣ трудъ просмотрѣть молитвен
никъ, о которомъ говоритъ газетка. И что же? 
Оказалось, что въ немъ не только нѣтъ такого ко
щунственнаго перевода, но и совершенно нѣтъ 
духовной пѣсни, о которой говоритъ «Денникъ».

Нуженъ ли еще болѣе яркій образчикъ поль
ской лжи?..

Да не смущается же измученная душа почив
шаго этими жалкими выходками европейскихъ 
папуасовъ. Мы, бѣлоруссы, съ благодарностью бу
демъ чтить его память. Мы знаемъ, что если бы 
дѣятельность почившаго не была прервана, то бѣ- 
лоруссы-католики давно имѣли бы свою національ
ную церковь, а этимъ самымъ польскій вопроса въ За
падномъ краѣ быль бы окончательно и на вѣки 
погребенъ.

Вотъ гдѣ причина ненависти нашихъ враговъ 
къ о. Сенчиковекому...

Бѣлоруссъ.

—ОЙ*-
Еще нѣсколько словъ о псаломщическо—пѣв

ческой школѣ.

Среди вопросовъ, обсуждавшихся епархіаль
нымъ съѣздомъ духовенства Литовской епархіи 
въ августѣ с. г. одно изъ видныхъ мѣстъ безспорно 
занималъ вопросъ объ открытіи псаломщическо
пѣвческой школы. Но, къ сожалѣнію, этотъ огром
ной важности вопросъ такъ и остался вопро
сомъ.

Какъ ни странно, но дѣло улучшенія церковно
пѣвческаго искусства какъ то мало обращаетъ на 
себя вниманія со стороны тѣхъ, кому ввѣрено 
религіозно-нравственное просвѣщеніе народа.

И церковная и свѣтская музыкальная пресса стара
ются детально разсмотрѣть вопросъ объ улучшеніи 
церковнаго пѣнія. Предлагаются многочисленные 
проэкты по улучшенію этого дѣла, но почему то 
живые дѣятели въ этомъ вопросѣ и до сихъ поръ 
не могутъ страхнуть обычной инертности.

Не представляетъ въ этомъ отношеніи исклю
ченія и Литовская епархіи.

А между тѣмъ если гдѣ. то въ Литовской 
епархіи съ большимъ процентомъ католическаго 
населенія дѣло улучшенія пѣнія является неот
ложнымъ.

Вотъ что пишетъ ко этому вопросу г. Молчановъ 
въ статьѣ «Задачи церковнаго пѣнія на западѣ 
Россіи».

«Причинъ перехода изъ Провославія въ като
личество указывалось много. Здѣсь выдвигалась
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и экономическая сторона дѣла и ловко обставлен
ная пропаганда католичества ревнителями всевоз
можныхъ религіозныхъ обществъ, каторыми такъ 
богатъ католицизмъ, и многія другія причины, 
проистекавшія искючительнаго изъ вѣковаго со
сѣдства двухъ народовъ, усвоившихъ двѣ различ
ныя по духу и характеру культуры востока и про
тивоположнаго ему запада. Между прочимъ ука
зывались вскользь недостаточность православнаго 
богослуженія въ смыслѣ плохой постановки цер
ковнаго пѣнія въ городскихъ и сельскихъ цер 
квахъ, служащей во всякомъ случаѣ, не на пользу 
православному дѣлу. Но по данному поводу 
говорилось всегда мало, какъ будто самъ по себѣ 
вопросъ о церковномъ пѣніи не заслуживалъ 
особеннаго вниманія. Въ то же время прекрасная 
постановка народнаго пѣнія и вообще духовной 
музыки въ костелахъ была и есть одной изъ 
существеннѣйшихъ причинъ наибольныхъ симпатій 
и даже преклоненій предъ богослуженіемъ като
лической церкви, если не больше.

Внѣшность и наружная красота всегда и во 
всѣхъ возбуждаютъ ■ наибольшее вниманіе къ себѣ, 
—это законъ непреложный. Нашъ вѣкъ начина
ющагося господства духа, господства сущности 
вещей, а не формы ихъ,—еще далекъ отъ того, 
чтобы это господство стало универсальнымъ, все
объемлющимъ. Народъ, обычно погруженный въ 
удовлетвореніе потребностей дня, не привыкъ 
вникать въ сущность религіозныхъ исповѣданій. 
Его религіозный кругозоръ не великъ; онъ 
исчерпывается вѣрой въ Бога, въ искупленіе, 
и ожиданіемъ жизни по ту сторону этой. Всѣ 
догматическія детали народу мало доступны 
Онъ судитъ больше по внѣшности о совершенствѣ 
и внутренней благопорядочности . исповѣданіи. 
Онъ ставитъ выше въ своемъ сознаніи ту вѣру, ко
торая наиболѣе даетъ нищи его религіозному на
строенію и представляетъ больше средствъ ощу
щать въ себѣ Бога,».

Съ приведенными доводами г. Молчанова нельзя 
не согласиться Но можетъ быть дѣйствительность 
ужъ не такъ плоха, чтобы вызывала экстренныя 
мѣры? Можетъ быть на самомъ дѣлѣ и нѣтъ 
большой надобности въ подготовкѣ-лицъ, которымъ 
поручается клиросное чтеніе и пѣніе?

Къ сажалѣнію, дѣйствительность въ этомъ 
отношеніи превосходитъ всякія ожиданія. На 
рѣдкость найти приходскую церковь, гдѣ бы вы 
могли услышать истовое церковное пѣніе. А въ 
нѣкоторыхъ церквахъ даже и гласовыя пѣснопѣ
нія, напр. стихиры на „Господи воззвахъ“, запѣвы 
къ нимъ, тропари воскресные послѣ Великаго 
славословія, и др. не поются, а просто читаются. 
А то что поется, далеко отъ дѣйствительнаго 
церковнаго пѣнія. Сколько мы не прислушивались 
къ исполненію псаломщиками глосовыхъ на
пѣвовъ, мы не слышали правильнаго - 'ритмичнаго 
ихъ исполненія.

Ясно, что большинство псаломщиковъ не пони
маютъ и не улавливаютъ того своеобразнаго 

ритма нашихъ церковныхъ напѣвовъ, которымъ 
такъ существенно отличаются наши церковные 
напѣны отъ мелодій западной церкви и не слыхали 
хорошаго правильнаго исполненія церковныхъ 
напѣвовъ.

Къ тому же и самые гласовые напѣвы (кстати 
сказать изъ существующихъ въ Россіи не лучшіе) 
при неумѣломъ ихъ исполненіи искажаются, 
пріобрѣтая варіанты далеко не гармонирующіе съ 
духомъ истоваго церковнаго пѣнія. Поющіе пра
вильно съ умѣніемъ по обиходу псаломщики—■ 
!,ес_°.мнѣнн° Рѣдкое.явлен1е- АЛеждУ тѣмъ оби- 
х°дные ”ап1вы или- правильнѣе,-наше_ древнее 
церковное, пЬиіе-это тотъ квасный чистый 
п.ш^нич.ныЧ’ КРТ°РЫИ только одинъ и достоинъ церковнаго богослуженія. Для того же, чтобы 
правильно пѣть по обиходу-нужно учиться и 
учиться серьезно. Для этого необходимо быть 
знакомымъ и съ исторіей нашего древняго пѣнія, 
и имѣть учителемъ лицо болѣе или менѣе про
никнувшееся духомъ обихода.

„Если кто думаетъ, пишетъ В. Ѳ. Комаровъ 
въ своей книгѣ: «Средства къ улучшенію церков
наго пѣнія», — что учить и учиться церковному 
пѣнію вовсе не такъ трудно, какъ то можетъ 
казаться, что обучать древнему пѣнію можетъ 
всякій знающій ноту, — изъ всего этого видно, 
что они очень немного требуютъ отъ исполненія 
древнихъ напѣвовъ».

Влагодареніе Богу, въ настоящее время серь
езно изучаются основенія нашего древняго пѣнія. 
Мы имѣемъ такихъ знатоковъ какъ Смоленскій, 
Вознесенскій, Арнольдъ и Разумовскій (нынѣ 
умершіе) и такихъ прекрасныхъ гармонизаторовъ 
какъ Компанейскій, Кастальскій, Чесноковъ и 
Панченко. Но, къ сажалѣнію, труды ихъ состав
ляютъ достояніе лишь немногихъ и въ общемъ 
мало вліяютъ на улучшеніе церковнаго пѣнія 
въ Россіи. Для этого самому духовенству нужно 
проникнуться серьезностью дѣла и приложить всѣ 
старанія для поднятія церковнаго пѣнія.

«Дѣло церковнаго пѣнія—пишетъ Комаровъ въ 
указанной выше книгѣ, такъ запущено, требуетъ 
столькихъ напряженныхъ работъ, что одному 
человѣку, какъ бы онъ ни былъ знающъ, трудо
любивъ и геніаленъ, можно только его направить 
на болѣе вѣрный путь, а совершить его невоз
можно. А намъ, обыкновеннымъ смертнымъ, при
ходится по неволѣ соединяться для всякаго труд
наго и сложнаго дѣла».

Вотъ почему нужно было бы привѣтствовать 
появленіе псаломщическо-пѣвческой школы въ 
нашей епархіи. Но, къ сожалѣнію, это пока— 
ріиш йечійегіит.

Священникъ А. Р . . . кій.
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Ьмвліографія.
«Виленскій Календарь» на 1908 годъ. Вильна 

Стр. ѴП-Р148+192 ц. 30 коп. изданъ подъ редак
ціей Ф. Н. Добрянскаго.

Виленскій календарь издается уже 25 лѣтъ и 
заслужилъ почетную извѣстность среди русйЙго 
населенія сѣверо-западнаго края.

Извѣстность эта пріобрѣтена какъ полнотою 
и свѣжестью календарныхъ и справочныхъ всяка
го рода свѣдѣній, такъ, и въ особенности, массою 
статей научнаго характера по церковнымъ и цер
ковно-историческимъ вопросамъ, а также по исто
ріи, археологіи, географіи п этнографіи края за- 
четверть вѣка такія статьи составили цѣлую би
бліотеку, безъ которой не можетъ обойтись ни- 
одинъ добросовѣстный изслѣдователь сѣвероза- 
паднаго края.

Особенною полнотою и богатством-ь содержанія 
отличается «Виленскій Календарь» на 1908 годъ— 
двадцать пятый годъ изданія. Кромѣ общекален- 
дарпыхъ свѣдѣній, въ числѣ которыхъ имѣются 
между прочимъ цѣнныя статистическія данныя по 
землевладѣнію въ Сѣверо-западномъ краѣ, въ 
этотъ выпускъ „Календаря" вошли статьи: о кн. 
К. К. Острожскомъ, по поводу 300-лѣтія его кон
чины; о рускомъ календарѣ въ Сѣверо-западномъ, 
краѣ, но случаю 25-лѣтія «Вилен. Календаря» 
Л. Миловидова; о Мало-можейковекомъ храмѣ лид- 
скаго уѣзда, виленской губерніи, но поводу 500- 
лѣтія его существованія; о Ворунской иконѣ Бо
жіей Матери; о Лукомльскомъ монастырѣ, сѣннен- 
е.каго уѣзда могилевской губерніи—Е. Бѣлицкаго: 
о достоиетори ческой старинѣ Сѣверо-западнаго 
края—Е. Романова; о языкѣ дополнительнаго бого
служенія въ костелахъ и мн. др.

Календарь представляетъ книгу въ двадцать 
два листа и снабженъ множествомъ иллюстрацій. 
Редакція видимо, не жалѣла средствъ чтобы при
дать юбилейному выпуску „Календаря" подобаю
щій ему видъ.

Какъ извѣстно, дѣльная книга все еще соста
вляетъ въ нашей деревнѣ большую рѣдкость, а въ 
настоящее время въ особенности, вслѣдствіе, го 
неній которыя воздвигли на русскую книгу во 
многихъ мѣстахъ близорукіе ксендзы фанатики.

Нельзя по этому не пожелать „Виленскому Ка
лендарю" самаго широкаго распространенія. Р.

II О КРАЮ
Хроника церковно-общественной жизни.
*,* 22 ноября, въ 1 часъ дня, Его Высокопрео- 

' вященство Архіепископъ Литовскій и, Виленскій, 
въ сопровожденіи Члена Консисторіи Протоіерея 

і’оленкевича, изволилъ осматривать на станціи 
Вильна церковь—вагонъ Полѣсскихъ дорогъ.

При входѣ въ вагонъ Владыка былъ встрѣ
ченъ настоятелемъ церкви-вагона священникомъ 
ПІиринскимъ, сказавшимъ привѣтственное слово.

По совершеніи краткаго молебствія и провоз
глашеніи многолѣтія Царствующему дому, Его 
Высокопреосвященство благословилъ присутствую
щихъ и выразилъ Начальнику дорогъ Инженеру 
В. II. Рейслеру и причту благодарность за содер
жаніе церкви въ такомъ образцовомъ порядкѣ 
и благолѣпіи, послѣ чего посѣтивъ отдѣльный 
вагонъ для причта, всегда слѣдующій съ ваго
номъ-церковью, отбылъ со станціи въ 2 часа дня.

Вагонъ-церковь освященъ 20 февраля 1897 г., 
въ текущемъ году капитально отремонтированъ и 
своимъ внутреннимъ и наружнымъ видомъ пред
ставляетъ дѣйствительно отрадное впечатлѣніе.

Вагонъ-перковь, этотъ странникъ, какъ образ
но выразился въ своемъ словѣ о. Настоятель, 
круглый годъ курсируетъ по Полѣсскимъ доро
гамъ, внося духовное утѣшеніе въ среду забро
шенныхъ судьбою па глухія станціи и разъѣзды 
желѣзнодорожныхъ тружениковъ, по роду служ
бы своей не имѣющихъ возможности посѣщать 
отдаленныя отъ станцій церкви, разстояніе до ко
торыхъ мѣстами доходитъ до 50 верстъ.

Для наглядности пользы такой подвижной 
церкви, считаемъ необходимымъ указать на сте
пень возрастанія ищущихъ въ этой церкви ду
ховнаго утѣшенія: такъ въ первый годъ число 
бывшихъ въ церкви у исповѣди было 987 чело
вѣкъ, въ десятый же годъ существованія церкви- 
вагона (1906-й) количество лицъ, приходившихъ 
къ исповѣди, достигло 2533 человѣкъ.

Не лишнимъ считаемъ выразить сожалѣніе, 
что такихъ подвижныхъ Церквей, не смотря на 
очевидную ихъ пользу, на всей сѣти дорогъ Рос
сіи существуетъ только 3. (Сибирской, Полѣсской 
и Закаспійской жел. дороги).

Литовскій Еііарх. Съѣздъ. 26—30 ноября 
въ г. Вильнѣ состоялся епархіальный съѣздъ де
путатовъ всѣхъ благочиній Литовской епархіи въ 
числѣ 21 человѣка.

26 числа въ 11 ч. дня о.о депутаты представ
лялись Его Высокопреосвященству и, получивч. 
Архипастырское благословеніе на открытіе съѣзда, 
отправились въ зданіе мужского духовнаго учи
лища гдѣ въ актовомъ залѣ приступили къ сво
имъ занятіямъ. Предсѣдателемъ съѣзда былъ из
бранъ депутатъ Ковенскаго благочинія священникъ 
о Евстаній Кадисскій, товарищемъ его свящ. о. Ва 
силій Гапановичъ, дѣлопроизводителемъ свящ. о. 
Іоаннъ Орловскій и помощникомъ его свящ. о. 
Николай Малыгинъ.

Засѣданія съѣзда происходили ежедневно съ 
9 час. утра до ■> час. дня и съ 5 час. до 10 час. 
вечера, а иногда и позже. Въ общемъ съѣздомъ 
постановлено п записано 20 протокольныхъ рѣше
ній, среди которыхъ обращаютъ на себя вниманіе 
слѣдующія: разработанный вч> окончательной ре-
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дакціи уставъ Вспомогательной кассы духовенства 
литовской епархіи, схема движенія капиталовъ 
кассы до 193-2 г. включительно а равно указанія 
мѣръ противъ накопленія недоимокъ въ кассу, о 
порядкѣ пріема въ число участниковъ кассы 
свящ.-церк.-служителей, переходящихъ изъ дру
гихъ епархій и переводящихъ свои взносы изъ 
кассъ тѣхъ епархій.

Кромѣ этого съѣздомъ разработанъ контрактъ 
съ Витебскимъ епархіальн. свѣчным-ь заводомъ 
на поставку для Литовской епархіи церк. свѣчъ, 
Для веденія дѣла Литовскаго црек.-свѣчнаго. 
склада съѣздомъ избрана особая комиссія и новый 
завѣдующій складомъ свящ. о. В. Гапановичъ, 
вмѣсто отказавшагося отъ этой должности Про
тоіерея о. Евгенія Бѣлавенцева и др.

Далѣе во исполненіе резолюціи Архіепископа 
Никандра отъ 15 окт. с. г. за № ‘2086 съѣздъ вы
дѣлилъ изъ своего состава особую комиссію съ 
порученіемъ ей войти въ переговоры съ Правле
ніемъ Св.-Духова Монастыря о покупкѣ плаца 
для постромки новыхъ зданіи для женск дух. 
учил. Но съ одной стороны представители мона
стыря заявили о невыгодности для монастыря ус
тупки означеннаго плаца путемъ ли обмѣна на 
старое зданіе училища или путемъ продажи за 
наличныя деньги и согласились продать плацъ 
только за очень высокую по мнѣнію съѣзда цѣну 
(свыше 120 тысячъ руб.), а съ другой и комис
сія съѣзда, осмотрѣвъ плацъ, на которомъ пред 
положено было строить означенныя зданія, нашла 
его мало пригоднымъ, о чемъ и представила съѣз 
ду свой мотивированный докладъ.

Въ виду сего съѣздъ, основываясь на выше
приведенной Арірпастырской резолюціи постано
вилъ возбудить въ установленномъ _ порокѣ хо
датайство _ предъ св. синодомъ а) о разрѣшеніи 
духовенству епархіи самому избрать въ здоровой 
мѣстности плацъ для постромки училищн ыхъ 
зданій и б.) о передачѣ стараго зданія училища на 
нужды епархіальнаго духовенства.

Храмовой праздникъ въ Андреевской церкви 
силенскаго муж. дух. училища, въ этомъ году 
совпалъ съ епарх. съѣздомъ духовен. Литовской 
епархіи. Благодаря этому, празднованіе получило 
особенно торжественный характеръ. Наканунѣ 
всенощная была совершена многочисленнымъ ли
комъ духовенства. 30-го литургію совершалъ архі
епископъ Никандръ въ сослуженіи предсѣдателя 
п членовъ съѣзда духовенства. Вмѣсто запричаст- 
на свящ. о. Д. Г. Модестовъ сказалъ живое слово, 
въ которомъ, напомнивъ повѣствованіе Евангели
стовъ о призваніи первыхъ учениковъ, обратился 
къ воспитанникамъ—дѣтямъ и съ объясненіемъ 
прямого отнопіянія этого разсказа, къ нимъ.

„Вы, дѣти, говорилъ проповѣдникъ, также имѣ- 
немъ Христа призываетесь на дѣло спасенія, на 
подвиги труда въ церкви Христовой. Вы посту
пили къ эту школу, чтобы приготовить себя и 
сдѣлаться впослѣдствіи пастырями церкви и быть 
продолжателями того же дѣла, какое совершали 

и ученики Христовы. Для этого въ духовной 
школѣ, гдѣ вы обучаетесь, прежде всего зоветесь 
вы любить и слушать голосъ Господа. Не даромъ 
Христосъ, живя на землѣ, показалъ намъ свою 
любовь къ дѣтямъ и считалъ ихъ достойными 
царствія Божія и на дѣтскую искренность и про
стоту указывалъ взрослымъ, какъ на величайшее 
достоинство сердца истиннаго христіанина: «Аминь 
глаголю вамъ, если не обратитесь и будете яко 
дѣти, не внидете въ царство небесное... (Мато. ХѴШ 
1—6 ст.)І И такъ, если вы слышите голосъ на
ставниковъ вашихъ, которые внушаютъ вамъ 
любить Бога, быть правдимыми, искренними, чи
стосердечными, то знайте,., что чрезъ нихъ гово
ритъ Господь; прислушивайтесь къ этому голосу 
и будьте отзывчивы къ голосу Христа-Его уче 
ник"' . . „

Вы знаете, дѣти, что ученики Христа, какъ до 
своего призванія, такъ и послѣ онаго проводили 
жизнь свою въ тяжкихъ трудахъ. И вы призы
ваетесь здѣсь также къ труду учебному. Вы дол
жны запастись званіями, которыя вамъ приго
дятся въ будущей вашей дѣятельности. Особенно 
должны вы усердно изучить слово Божіе, т. е. 
священное писаніе, въ которомъ найдете нужное 
указаніе, какъ устроить жизнь свою согласно 
волѣ нашего Спасителя.

Не пренебрегайте трудомъ и будьте внима
тельны къ каждому указанію въ данномъ дѣлѣ ва
шихъ наставниковъ —Знайте, что Господь благо 
словляетъ трудящихся честно и Самъ показалъ 
намъ примѣръ, помогая въ трудахъ нареченному 
своему родителю по плоти—старцу Іосифу.

Наконецъ, вы призываетесь въ школѣ на
учиться доброму поведенію; считая другъ друга 
братьями, должны съ любовью жить между собою, 
быть честными, кроткими, искренними, помогая 
другъ другу въ трудахъ.

Въ юномъ возрастѣ дитя намъ нравится своею 
простотою, откровенностью и довѣрчивостью. Его 
душа для всѣхъ открыта; оно безъ различія ла
сково особенно съ тѣми, кто не отталкиваетъ его 
отъ себя невниманіемъ, холодностію и грубостію- 
Въ юномъ отрокѣ намъ нравится его скромность: 
онъ не гордится ни своимъ происхожденіемъ, ни 
своимъ званіемъ. Самъ Спаситель указывалъ ни 
смиреніе, какъ на выдающуюся черту дѣтей: «Иже 
убо смирится, яко отроча сіе, той есть болій въ 
царствіи небесномъ.» Дорожите же своимъ доб
рымъ поведеніемъ и, если вы слышите указанія и 
внушенія своихъ наставниковъ въ данномъ слу
чаѣ, то принимайте голосъ ихъ, какъ голосъ Бо
жій, и будьте отзывчивы къ нему, какъ отзывчи
вы были къ голосу Христа Его ученики.

Если молитвенныя воспоминанія о первыхъ по
слѣдователяхъ и ученикахъ Христовыхъ возбуж
даютъ по отношенію къ дѣтямъ вышесказанныя 
мысли и назиданія, то что поучительнаго онѣ мо
гутъ датъ тѣмъ, которые поставлены на дѣло вос 
питанія и обученія дѣтей? — Сохранить и воспи
тать въ дѣтяхъ любовь къ Богу, къ правильному
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честному труду; соблюсти сердца ихъ искренни
ми, непорочными отзывчивыми на все доброе — 
это задача воспитателей и наставниковъ и дѣло 
это чрезвычайно трудное, выполнить кое можно 
только при благодатной помощи Божіей. Для это
го нужно по примѣру св. Апостоловъ самимъ на
ставникамъ имѣть въ сердцѣ своемъ искреннюю 
вѣру и любовь къ Господу, уваженіе и любовь къ 
честному труду, самоотверженность и терпѣніе, о 
коемъ свидѣтельствовалъ болѣе всѣхъ потрудив
шійся въ благовѣствованіи Христовомъ Апостолъ 
Павелъ и въ чемъ показалъ живоіі примѣръ Св. 
Апостолъ Андрей Первозванный, положившій ду
шу свою, неся труды сего благовѣстія.»

Предъ молебеномъ обратился съ рѣчью къ во
спитанникамъ о высотѣ служенія пастырскаго о. 
Педсѣдатель съѣзда свящ. Е. Калисскій. На мо
лебенъ съ Архіепастыремъ вышли всѣ отцы 
съѣзда.

Послѣ богослуженія все духовенство прослѣ
довало въ ученическую столовую, гдѣ владыка 
благословилъ трапезу учениковъ, и всѣ имѣли 
возможность освѣдомиться—какъ прекрасно кор
мятъ воспитанниковъ.

Затѣмъ, во приглашенію г. смотрителя учили
ща О. А. Горячко, Владыка, духовенство и пригла
шенные гости прослѣдовали въ смотрительскую 
квартиру, гдѣ былъ предложенъ чай. Здѣсь же 
секретарь существующаго при училищѣ по
печительства для пособія бѣднымъ ученикамъ 
прочиталъ годичный отчетъ и послѣдовали записи 
членскихъ взносовъ.

Изъ прочитаннаго г. секретаремъ _ Андреевска
го Попечительства отчета за минувшій годъ съ 
30 ноября 1906 г. по 30 ноября 1907 г. видно 
слѣ«ющее: ...... ............ .

Остатка отъ 190‘іе года: а бумагами 
2.200 руб. бі наличными деньгами 9< руо. 3 коп.

Въ отчетномъ году поступило наличными 256 р. 
42 К. Итого 2.553 руб. 45 КОП.

Внесено въ Правленіе Училища за содержаніе 
оѣдныхъ учениковъ, а также выдано на руки 
бѣднѣйшимъ, всего 107 руб. 10 коп.

Въ теченіе года произведено 470 выдачъ за
имообразно ученикамъ на пріобрѣтеніе учебни
ковъ, письменныхъ принадлежностей, на уплату 
репетиторамъ, на дорогу ихъ родителямъ, всего 
на сумму 333 руб. 14 коп.; изъ нихъ не возвра
щено и находится на рукахъ у учениковъ 161 р. 
32 коп.

Остатокъ на 190’іе годъ: а) наличными 85 руб. 
з коп. б) въ 0 0 бумагахъ 2.200 руб. Итого 2.553 р. 
45 коп.

Отъ души можно поблагодарить тѣхъ лицъ, 
которыя ведутъ дѣло въ этомъ скромномъ, но 
глубоко симпатичномъ учрежденіи...

Около 2 хъ часовъ всѣ прибывшіе были при
глашены радушнымъ г. смотрителемъ къ обѣден
ному столу. Собралась, можно сказать, вся Вилен
ская духовная семья. Чувствовалось всѣмъ легко 
и непринужденно.

Тостъ хозяина за Архипастыря былъ встрѣ
ченъ единодушнымъ многолѣтіемъ. Дальше слѣ
довалъ цѣлый рядъ тостовъ, изъ которыхъ было 
вполнѣ ясно, что между духовенствомъ епархіи и 
г. смотрителемъ училища С. А. Горячко устано
вилась самая дружественная связь, что духовен
ство-отцы проникнуты яснымъ сознаніемъ того, 
что ихъ дѣти находятся въ вполнѣ надежныхъ 
рукахъ.

Это въ особенности пріятно подчеркнуть вч> 
наше время разлада между школой и семьей. - 
Дѣти-воспитанники училища всѣ провожали вла
дыку и почетныхъ гостей многолѣтіемъ, тѣснымъ 
кольцомъ окружая ихъ своей веселой и довольной 
толпой. Но всюду чувствовался глазъ воснитате 
лей и добрая дисциплина, радующая сердце вся
каго взрослаго. человѣка и отца.

Освященіе храма въ г. Минскѣ—губ. при учи
лищѣ слѣпыхъ. 25 ноября состоялось освященіе 
Скорбященской церкви при училищѣ слѣпыхъ, 
совершенное Епископомъ Минскимъ и Туровскимъ 
Михаиломъ. Церковь была полна молящимися. 
Умилительное богослуженіе, прекрасное пѣніе 
архіерейскаго хора и хора слѣпцовъ еще болѣе 
усиливали то религіозное настроеніе, которое вы
зываетъ эта прекрасная своей простотою церковь. 
Она достаточно вмѣстительна, очень свѣтла, краски 
отличаются мягкими тонами; разныя рѣзныя укра
шенія изъ дерева, особенно иконостасъ сдѣланы 
самимъ создателемъ храма И. У. Здановичемъ и 
сдѣланы очень художественно. Хорошо виденъ 
прекрасный запрестольный образъ Спасителя.

Церковь—деревянная и построена на ровномъ 
мѣстѣ двора; освѣщается электричествомъ. Несом
нѣнно, она привлечетъ много молящихся, кото
рые съ искреннимъ чувствомъ будутъ молиться 
и за создателя ея—И. У. Здановича. Иванъ Усти
новичъ создалъ себѣ великій памятникъ" Эта 
церковь—новое звено для торжества православія 
въ разноплеменномъ Минскѣ. (Мпн Сл.)

Въ м. Скрыгаловѣ Мин. губ., Мозыр. у„ въ воскре
сенье 4-го ноября происходила торжественная 
встрѣча частицы мощей Св. Макарія, митрополита 
кіевскаго, — нетлѣнно почивающихъ въ Кіево-Со- 
фійскомч, Соборѣ. Какъ извѣстно изъ исторіи, 
м. Макарій былъ убитъ татарами въ Скрыгаловѣ 
въ 1497 году 1-го мая, во время совершенія ли
тургіи въ мѣстномъ храмѣ. Въ 1905 году—въ 
память сего событія въ Скрыгаловѣ устроенъ па
мятникъ-часовня, каменный, стоимостью свыше 
5 тысячъ. Въ памятникѣ помѣщается древняя 
икона Св. Макарія въ богатомъ кіотѣ, предъ ико
ной горитъ неугасимо лампада и памятникъ всег
да открытъ. По просьбѣ скрыгаловскаго Св. Ма- 
каріевскаго братства минскій архипастырь обра
тился къ митрополиту кіевскому съ ходатайствомъ 
о дарованіи въ Скрыгаловскій храмъ частицы 
нетлѣнныхъ мощей Св. Макарія, дабы благоче
стивый народъ, чтя память Св. Макарія, какъ 
борца за вѣру православную и русскую народ
ность,—имѣлъ предъ глазами осязательную свя-
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тыню, связанную съ именемъ Св. Макарія. Хода
тайство было уважено и Скрыгаловъ 4-го ноября 
торжественно встрѣчалъ частицу мощей Св. Ма
карія. Наканунѣ. 3-го ноября послѣ полдня, крест
ный ходъ направился изъ Скрыгалова на станцію 
Птичь (въ 12 верстахъ). Въ воскресеніе Въ 7 ча 
совъ утра съ поѣздомъ прибылъ изъ Кіева (’кры- 
галовскій священникъ о. I. Пашинъ, имѣя при 
себѣ частицу Св. Мощей. Святыню на платформѣ 
станціи ожидало съ крестомъ и хоругвями мно
жество народа и три священника. Послѣ кратка
го молебна въ помѣщеніи станціи крестный ходъ 
во главѣ со святыней, несомой двумя священни
ками, направился къ Скрыгалову. По пути въ 
церкви д. Багримовичъ былъ отслуженъ молебенъ 
священномученику Закарію. Въ 9 часовъ утра 
крестный ходъ со святыней переправился черезъ 
р. Припять и былъ встрѣченъ другимъ крестнымъ 
ходомъ, вышедшимъ изъ Скрыгалова съ мѣст
нымъ благочпннымт, о. Александромъ Кнркевп- 
вем?-!.Сое?ИНИВШИсь - крестный ходъ-весьма 
грандіозный по количеству хоругвей и крестовъ 
(свыше 80)—отъ р. Припяти направился къ мѣсту 
(урочище Гричина вт> 1 верстѣ отъ Скрыгалова), 
гдѣ по преданію убитъ былъ Св. Макарій, и здѣсь 
гробница съ частицей св. мощей была поставлена 
на столъ передъ иконой св. Макарія, помѣщенной 
въ высокомъ (свыше 15 арш.) каменномъ столбѣ, 
воздвигнутомъ на семъ мѣстѣ, совершено было 
торжественное молебствіе Угоднику Божію, про
лившему здѣсь 4 вѣка назадъ свою кровь — во 
время совершенія Божественной Безкровной Жерт
вы- Кругомъ молились тысячи людей... Послѣ мо- 
л.ебна..;к₽встныи. ходъ ДВП,1УЛСЯ къ Скрыгалову. По 
ВН, С, Н1Н 50 хРамъ гробница со святыней была по
ставлена на св престолѣ, и тотчасъ началось со- 
Ве?“еТ ; »ТУР™- П*ли два хора: скрыгаловскіи 
и изъ м. Петрикова. Обширный храмъ не вмѣщалъ 
и пятой доли всѣхъ желающихъ помолиться. Послѣ 
литургіи частица <;в. мощей была вынесена на 
средину храма и здѣсь всѣми присутствующими 
священниками (7) было совершенно молебствіе 
святителю Макарію. Затѣмъ народъ до вечера 
прикладывался ко св. мощамъ. Вечеромъ отслуже
на была вечерня съ акаѳистомъ.

Въ тотъ же день послѣ молебствія въ храмѣ 
—торжественно освящено было зданіе Скрыголов- 
ской женской церковно-приходской школы, откры
той въ память св. Макарія. Зданіе устроено на 
средства, отпущенныя учил. епар. совѣтомъ, а 
также и на церковныя; оно обширно (28—16 арш.) 
на каменномъ фундаментѣ, покрыто желѣзомъ. 
Съ лицевой стороны надъ крышей возвышается 
арка, гдѣ помѣщена большая икона св. Макарія, 
арка увѣнчана крестомъ.

Такимъ образомъ отнынѣ въ Скрыгаловскймъ 
храмѣ -находится частица святыхъ нетлѣнныхъ 
мощей св. м. Макарія, митрополита кіевскаго, убі
еннаго въ Скрыгаловѣ, и въ память св. Макарія 
въ Скрыгаловѣ имѣются: памятникъ — часовня, 
женская школа и св. Макаріевекое братство, ста

вящее своею главною цѣлью помогать бѣднякамъ 
въ приходѣ. 1-го мая въ день убіенія св. Макарія 
происходитъ въ Скрыгаловѣ торжественное празд
нованіе пямяти с.в. Угодника. М. Е. В.

Освященіе церкви въ м. Сиротинѣ Витебск. губ. 
25 ноября въ м. Сиротино Полоц. у. состоялось 
освященіе вновь отремонтированной на средства 
прихожанъ и пожертвованныхъ (5000 руб.) баро
нессой и барономъ С. 0. и А. Ф. Розенъ церкви. 
По порученію его преосвященства освященіе со
вершено настоятелемъ каѳедральнаго собора о. 
протоіереемъ А. Матюшевекимъ при участіи мно
гихъ священниковъ ближайшихъ приходовъ. 
Храмъ расширенъ до вмѣстимости на іооо чело
вѣкъ, и прекрасно отдѣланъ.

Мѣст. Сиротино, составляетъ собственность ука
занныхъ владѣльцевъ бар Розенъ. Въ 18 и первой 
половинѣ 19 вѣка здѣсь былъ базиліанскіи мона
стырь, закрытый въ 1836 г. Вмѣстительный по- 
монастырскій храмъ обладаетъ мѣстно чтимой 
иконой Божіей Матери, которая уже въ глубокой 
древности почиталась чудотворной.

Въ г. Соколкѣ, Грод. губ. при Александро 
Невской ц. Указомъ св. синода отъ 9 ноября 1907 
г. за № 13685, согласно ходатайству Гродненска
го начальства, открыта штатная вакансія второго 
священника съ назначеніемъ содержанія изъ ка
зны въ размѣрѣ 500 руб. въ годъ.

*** Гродн. Епарх. Попечительство опубликовало 
недавно въ (Г. Е. В. № 47) отчетъ за 1906 г. Отсю
да видно, что въ теченіе 1906 года поступило на
личными: а) по подписнымъ листамъ и тетрадямъ — 
1361 руб. 16 коп., б) штрафныхъ денегъ—106 руб. 
10 кои., в) отъ вакантныхъ мѣстъ священно-цер- 
ковно-служителей—98 руб. 70 коп., г) возвращено 
пособій—44 р. 70 коп.. д) съ капиталовъ— 
2297 руб. 45 коп., е.) погашено ссудъ--62 руб. 
и ж) переходящихъ суммъ наличными—19 руб., 
билетами—100 руб., итого съ остаточными отъ 
1905 года наличными—3990 руб. 9 коп. и билета
ми 60200 руб.

Въ теченіе 1906 года израсходовано наличными 
деньгами: а) на выдачу постоянныхъ пособій- 
3552 р. 95 коп., б) на содержаніе канцеляріи по
печительства—250 руб., в) на выдачу запмобраз- 
ныхъ ссудъ—84 руб., г) уплачено за храненіе -/“»/" 
бумагъ въ Гродненскомъ Отдѣленіи Государствен
наго Банка—70 руб. 63 коп. и д) переходящихъ 
суммъ наличными—19 руб. билетами—100 руб.

Итого въ расходѣ наличными деньгами—3976 
руб. 58 коп. и билетами юо руб.

За отчисленіемъ расхода къ 1-му января 19о7 
года остается на лицо наличными—13 руб. 51 коп. 
и билетами -60100 руб.

Кромѣ того въ попечительствѣ оставалось къ 
1 января 1906 г. 10/» отчисленія отъ кружечныхъ 
и кошельковыхъ церковныхъ доходовъ на леченіе 
больныхъ духовнаго званія- 247 руб. 23 коп., вч, 
теченіе 1906 года поступило—290 руб. 17 коп. и 
къ 1 му января 1907 году въ остаткѣ—381 руб. 
50 КОП. ,
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Могилевскій церковно - археологическій музей. 
« 1 ноября проѣздомъ изъ Смоленска посѣтилъ 
оберъ-секретарь святѣйшаго синода. П. Мудролю- 
бовъ, сдѣлавшій въ визитаціонной книгѣ музея 
слѣдующую запись: «ст истиннымъ удовольствіемъ 
осматривалъ моіилевскііі ц.-археолоіичеекііі музеіі. Сер
дечно желаю ему дальнѣйшаго процвѣтанія и развитія».

Какъ извѣстно, музей этотъ», основанный въ 
1898 г. б. инспекторомъ народныхъ училищъ Е. Р. 
Романовымъ, получилъ свое нынѣшнее развитіе 
съ назначеніемъ на могилевскую каѳедру пре
освященнаго Стефана, епископа могилевскаго и 
Мстиславскаго, оказавшаго просвѣщенное содѣй
ствіе энергичному основателю сего учрежденія.

10 ноября 1906 года Е. Р., уѣзжая въ г. Виль 
ну. оставилъ свое дѣтище музей съ грустью и 
надеждою на дальнѣйшее развитіе его на пользу 
церкви и науки, причемъ уѣзжавшій возлагалъ 
большія надежды и на своихъ коллегъ, ихъ за
ботливость. Намъ не извѣстно, въ какой мѣрѣ эти 
надежды оправдались, но только можно констатиро
вать тотъ фактъ, что съ ноября прошлаго года 
дальнѣйшее поступленіе предметовъ прекратилось, 
и весьма замѣтно во всемъ отсутствіе прежняго 
заботливаго основателя и хранителя.

Мы, конечно, далеки отъ упрековъ по чьему- 
либо адресу, ибо у каждаго есть свое собственное 
дѣло и свои прямыя обязанности, и не у каждаго 
есть склонность и охота заниматься именно тѣмъ, 
чему бываетъ сильно преданъ другой, любитель 
этого дѣла. Мы только констатируемъ фактъ 'от
сутствія прежней любящей руки.

Многіе посѣтители справедливо смущаются 
отсутствіемъ въ музеѣ объяснительнаго каталога. 
Нѣкоторые при этомъ, какъ напримѣръ въ дан
номъ дѣлѣ, указываютъ на ризницу Тройце-Сер- 
гіевской лавры, гдѣ на каждомъ экспонатѣ имѣет
ся ярлыкъ съ краткимъ объясненіемъ, а въ ката
логѣ подъ соотвѣтствующимъ номеромъ полная 
исторія экспоната.

О составленіи каталога заботился въ послѣд
нее время Е. Р., но неожиданный отѣздъ его изъ 
Могилева помѣшалъ это сдѣлать.»

Такъ пишетъ „Мог. Вѣст.“ (.№ 285) и мы не 
можемъ не подѣлиться этимъ сообщеніемъ съ на
шими читателями, не можемъ не отмѣтить того 
впечатлѣнія, какое произвелъ одинъ изъ мѣстныхъ 
церк. музеевъ нашего края даже на такого опыт 
наго ревизора, какимъ является почтенный г. Му- 
дролюбовъ.

Какъ желательно, чтобы возможно скорѣе осу
ществилась мысль Архіеп. Никандра объ открытіи 
церк-археолг. музея въ Вильнѣ. Пока здѣсь жи
ветъ Е. Р, уже основавшій музеи въ Витебскѣ и 
Могилевѣ, это дѣло обѣщаетъ сразу стать на дол
жную высоту.

Кстати прибавимъ, что и Витебскій музей, осно
ванный 27 октября 1895 года, также доступенъ 
для обозрѣнія большой публики.

Какъ видно изъ отчета, музеіі былъ от- 
крытъ по воскреснымъ днямъ отъ 12 до 1 ч.।

Въ теченіе года музеіі посѣтило около 1500 
человѣкъ, преимущественно учащаяся молодежь, 
а также и вообще желающіе изъ общества какъ 
напр. старообрядцы.

Цзъ жизни братствъ
Виленское св.-Духовское братство. 30 ноября въ 

покояхъ Его Высокопреосвященства состоялось 
очередное засѣданіе Совѣта Братства. Былъ заслу 
піанъ рядъ текущихъ дѣлъ по братству и рѣше
но командировать но дѣламъ братства въ С.-Петер
бургъ члена совѣта секретаря духовной конси
сторіи Н. И. Лузгина.

Ковенское св. Николаевское братство, 6-го декабря 
праздновало 43-ю годовщину своего существова
нія. Всѣ братчйКи приглашены были въ город
ской соборъ къ торжественному богослуженію.

Витебское св. Владимирское братство 6 декабря 
устроило торжественное іюдовое собраніе для за
слушанія отчета о дѣятельности за 1906 г. Собра
ніе происходило послѣ литургіи въ каѳедраль
номъ соборѣ. Предсѣдательствовалъ владыка Сера
фимъ. Присутствовалъ г. Губернаторъ Б. Б. Гер- 
шау-Флотовъ и представители чиновнаго и 
духовнаго міра. „Вит. Г. Вѣд.“ отмѣчаютъ, что 
собраніе было малолюдное. Это обращаетъ серіоз
ное вниманіе потому, что со стороны лицъ ревну
ющихъ о развитіи братства былъ помѣщенъ въ 
мѣстной газетѣ цѣлый рядъ статей съ цѣлью 
«разогрѣть» мѣстное общество. Нельзя также не 
указать на то явленіе, что на чтеніи препод. д. 
Семинаріи Красковс.каго, темой котораго были 
братства въ ихъ исторіи и современной дѣятель
ности—публики собралось мало. Между тѣмъ на 
другихъ братскихъ чтеніяхъ для интеллигетной 
публики посѣтителей бывало все же больше. Темы 
чтеній были такія: В. Н. Тычининъ „Добрые 
люди древней Руси"; Ректоръ Семинаріи о. 
Овсяниковъ о соціализмѣ.

Приходскія братства. На состоявшемся въ концѣ 
ноября собраніи витебскаго духовенства и пред
ставителей приходовъ въ принципѣ рѣшено при 
всѣхъ витебскихъ церквахъ открыть приходскія 
братства для объединенія дѣятельности приходовъ 
въ цѣляхъ наилучшаго достиженія религіозно
нравственнаго вліянія матеріальной помощи нуж
дающихся въ этомъ прихожанъ. Поводомъ къ 
рѣшенію этого вопроса послужилъ докладъ пред
сѣдателя совѣта св,-владимирскаго епархіальнаго 
братства прот. А. Матюшенскаго, напечатанный въ 
„Епарх. Вѣд“. н заслушанный на собраніи.

»><«
Редакторъ Д. Довгялло.

Печатать дозволено.
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ной утрени на рус. языкѣ..................  .
Святыя жены мироносцы ..................
Вознесеніе Господне................................
Св. Пятидесятница.....................................
Свв. апостолы Петръ и Павелъ . .
Читайте Евангеліе.......................................
I) поведеніи христіанъ въ храмѣ . .
Христосъ и міръ Божій. Праздникъ

Успенія Божіей Матери................................
Христосъ и семья....................................
Рождество Пресв- Богородицы . . .
Крестъ жизни..............................................
Св. Іоаннъ Златоустъ...........................
Казанская икона Божіей Матери . .

№№

. 15

17

18

Г,О

20

1. 5
9,10,11,12

13

19

3

4
5
6

8

9

12

14



№№
Поученія въ недѣли 21 и 22 . . . 17
Поученія въ недѣлю 23 и въ день въ

Введенія во храмъ Пресв. Богородицы. 18
Поученіе въ нед. предъ Рожд Хри

стовымъ ................................................................
Поученіе въ день Рожд. Христова . 19
Слово на Новый Годъ............................ 20

Статьи церк. юридич. содержанія.
Перемѣны въ русскомъ законодатель

ствѣ о вѣрѣ и церкви православной съ 
17 апрѣля 1907 года. А. Б...................................1. 3, 4, ■>

Къ вопросу о свободахъ В. К.................13, 14.10
Статьи, обличающія неправды поляковъ и Рима

Церковно религіозное состояніе св.
прих. Еп. Стефанъ......................................... 1

Папскій декретъ 13 окт. 1906 г. о 
введеніи рус. яз. въ катол. богослуженіи —

Наши отвѣты польскимъ газетамъ .
Голосъ изъ деревни Георгій М—къ .
Своеобразные печальники о нуждахъ 

правосл.церкви Влад. С—ій....................... 3
Обыкновенная костельная исторія . . 6
Сѣверо-зап. край въ данный моментъ
Къ характеристикѣ р. католицизма.

Свящ. Павелъ Янушкевичъ ........ 7
Собраніе духовенства сѣнненскаго 

уѣзда .....................................................................
Костелъ и приходъ................................ 9
Изъ за названія.........................................
Мысли вслухъ. Б. Л. Ц кій .... 10
О польскомъ языкѣ въ костелахъ на

Литвѣ.................................................................... 11, 12
Къ братьямъ бѣлорусамъ 17

.. Р. католичество по романамъ Золя.
М. Ѳ. Назарьина................................ . . 16.17

Голосъ правосл. литовца о противока- 
толическои миссіи ..................................... 8

Фанатизмъ ли?....................... . . .
Православные приходы вилен. у . 1
Рѣчі . Г. Замысловскаго Г. Думѣ . 29
Остробрамская икона ............................ 20
Страничка изъ истор. располаг. костела 50
Отголоски....................................................... 5, 9, 18

Статьи по вопросамъ церковно-приход
ской практики.

Новая отрасль церк. хозяйства ... 2
Что дѣлать? Свящ. А. В. ................... 3
Думы пастыря. Прот. I. Ш.....................
Къ вопросу о благотворительности. .
Настроенія. I—VII. Жителя. . . 4,6,8,11,13,17 и 19.
Впечатлѣнія. Обывателя.............................. 4
Творите волю Пославшаго Свящ. В.

Вощенко....................•.............................................. 5
Уравненіе приходовъ. Св. П. В—ичъ. 11
Задача проповѣдничества Г...................  14
Какая проповѣдь нужна И. Я. Слрогисъ. 14 
Нѣчто о недостаткахъ епархіальныхъ

съѣздовъ. Депутатъ..............................................
Къ вопросу объ упорядоченіи про- 

свирнич. дѣлавъ литовск. еп. П. Н. Д. .
Псаломщики. А. Пщелко............................ 8

№№
Нѣчто о псаломщикахъ и школѣ для 

нихъ Р. 1................................................................. 14, 20
Паломники въ Вильнѣ........................... 15. 16

Статьи истерическаго содержанія.
Храмъ памятникъ при д. Лѣсной . 3
Мало-Можейковское торжество . . 8
Къ исторіи возрожденія церковныхъ 

братствъ................................................................ 15, 17
Подъ польскимъ игомъ. Историч. .

очерки жизни православн. бѣлорусовъ 
Е. Бѣлицкій........................................................... 1-2п

Статьи различнаго содержанія
Народные ли представители. Влад.

С-Кій....................... .. ........................ ......... ’
Служу рус. .дѣлу, свящ П. Бруякинъ
Первый съѣздъ преподавателей ср. 

уч. зав. вил. округа............................ .1, 4
Общедоступные очерки но гигіенѣ . _

подъ ред. П. М. Крзсовицкаго . . . . . . 3, ,
Права частныхъ уч. заведеній ... 5
Педагогич. недаразумѣніе Модестовъ 12
Мѣстный рус. обыватель предъ выбо

рами. В. С—ній............................................................ 13
Библіографія........................... 14 и 2и.

Стихотворенія.
Родина А. И. Гусареевъ........................... 1
Господи, воззвахъ къ Тебѣ и др. Е.

Миллеръ.................................................................. 3,6,12,14,16
Житіе и страданія св. Виленскихъ 

мучениковъ А. Потѣхинъ................................ 7
Небезныхъ каръ нежданный часъ, и др.

Д. С. Леонардовъ.................................................. 8, 17
Л. В. Бѣлецкому. Е. Голыиъ..................  11

Отдѣльныя приложенія.
1. Обличеніе ноеравды. 2. Народный разсказъ

3. Марѳушка. 4. Народный разсказъ Стефанова.
5. Егоръ проучилъ барина. 6. Чудотворенная 
икона Богородицы въ Борунахъ, свящ. М М. Паш
кевичъ. 7. Скитковская икона Божіей Матери, 
Е. Романова. 8. Сказаніе объ Остробрамской ико
нѣ 9. Божіей Матери, И. Соболевскій, іо. Какъ 
папа римскій рѣшилъ вопросъ о языкѣ дополнит. 
богослуженія. 10. Мало-Можейковская мурованная 
церковь. Къ ея 500-лѣтію, и. Кн. К. К. Острож- 
скій.

ХРОНИКА.
Литовская епархія

Оборѣніе архіеп. Никандромъ церквей Ли
товск. епархіи и поѣздка въ Трисвяты 7,8,9,10,11,15

Къ 25-лѣтію пребыванія въ Вильнѣ А. В. Бѣлец
каго и его портретъ . ................................ 11,19

Новосвѣнцяны................................................. 1, 9
О постройкѣ зданій для женск. дух. учил. въ 

г. Вильнѣ................................................................. .
Викарій Ковенскій, еп. Киріонъ ... 2
Освященіе новой церкви въ Дис- 

ненской тюрьмѣ.................................................... —
Изъ жизни Литовской духовной Семинаріи 2
Виленская Знаменская община 2, 9. —
Къ сооруженію церкви въ Подбродьи. з
Виленская Снипишская ц. пр. община



№№
Открытіе Вил. Отд. Руе. Окр. Союза . . 2
Воскресный отдыхъ прикащиковъ

въ г. Вильнѣ....................................................... 3
Изъ м. Лужки, Дисн. у............................ 4
Мало-Можейково и 500-лѣтній юбилей

церкви.................................................................... 11
Виленская тюремная св. Николаевская ц.
Изъ Ситскаго прих.Вилен. у...........  6
Лекція проф. П. А. Кулаковскаго . . 5
Изъ м. Свнри, Вил. у.................. о
•і Свящ. Василій Дорендовъ .... -
Изъ Игуменскаго прихода, Дисн. у. 7
Изъ Дуяиловскаго прих. Вилей. у. . <
Изъ Габскаго прихода, Вил. у. . . . 7. 13
Крестный ходъ въ Вильнѣ 31 и 31 мая 8
Пречистенная община въ Вильнѣ . 7, 8
Виленская Новосвѣтская община . .
Виленская Николаевская ц..................... 1»
Изъ жизни Вплен. жен. дух. учак. . 4, 9
Кривичи, Виленск. у........ 9
Узьмены, Дисн. у........................................ 4, 9, 12, 14
Изъ Опімявскаго у.....................................10 11, 12
По поводу отъѣзда бар. Воина . . 11
Къ характеристикѣ кзендзовства . . 11
Закладка костела въ: Вилейкѣ ... 11
Изъ Ковенской губ,................................ 12
Православные Бѣлоруссы................... 12
Бандеріи—и литовскія знамена . . . 13
Освященіе Дукштанской ц. . • . . 14
Литовскій еп. съѣздъ 18-21 сент. и 2(>--зо нояб. 15 
Ремонтъ Литов. д. консисторіи ... 15
Изъ Дисненс.каго уѣзда .................. 15, 17
Выборы депутатовъ въ з-й Г. Думу іо, 19 
Изъ Ново-Александровскаго уѣзда ■ 16
Съѣзды р. кат. ксенд. Телыпевской еп. 10 
Высокій дворъ, Трок. у............................ 17
1501-лѣтіе кончины Златоуста ... 17, 19
Во славу Борунской иконы Б. М. . . 18
Ново-Вилейскій православный приходъ 18
Девотка ....................................................... 18
Доброе начало..................................................... 19
Памятники старины и вопросъ о цер.

арх. музеѣ въ Вильнѣ.............. 4
Изъ жизни Андреевской д. училища 20

Гродненская епархія
Бѣлостокская еписк канедра .... 8, 9, 14
100-лѣтіе Гродненскаго собора ... 9, 16
Епарх. съѣзды........................................ ■ Ю, 13
Изъ Красностока........................ *. . . 8, 9, 15
Изъ с. Порѣчья, Слоним. у. . . . . . 17
Изъ с. Хорощи ......................................... 18
Выборы въ 3 Гос. Думу . .... 19
Изъ Волковысскаго уѣзда..................  13

Минская епархія.
Церк. арх. музей въ Минскѣ .... 
Переходъ кс. Ярмоловскаго въ проте-

і-танство................................................................ 5
Изъ Куносскаго прихода, Слуцк. у. 8
Какъ Минскій кс. Грабовекіп кре

стилъ въ р. католичество........................... 15
Выборы въ 3 Гос. Думу....................... 18
Празднованіе 1500-лѣтія кончины Іо

анна Златауста................................................... 19

№№
Минскій храмъ нри учил' слѣпыхъ . 20
Изъ м. Скрыгалова, Мозыр. у. . . . 20

Могилевская епархія.
Гомельское викаріатство....................... і, 4
Проектъ еп. Стефана о благоч. совѣтахъ
Свящ. ИгнатійАндреевъ. Некрологъ . 4
Оживленіе миссіи въ Мог.еп .... 5
Архим. Поликарпъ. Некрологъ ... о
Могилевскій Епарх. и наблюдателей

съѣзды. ................................................................. 9, 14
Изъ Сѣнна....................................................... іо
Корресп. псал. Юркевича....................... іо
О катол. пропагандѣ........................... 11
Изъ Чаусъ....................................................... 12
Изъ Мог. губ................................................... 12
Бѣлыничскій мон.............................................. 4, 15, 16
Выборы въ 3 Госуд. Думу..................... 18
Празднованіе 1500 лѣтія кончины .

Іоанна Златоуста..................................... .... . 19
Епархіальный съѣздъ 6 іюня .... 13

Архим. Афанасій. Некрологъ....................... 13
Ц. археол. музей ......................  20

Полоцкая епархія.
100 - лѣтній юбилей д. семинаріи . . 1
Спасо-Ефросиніевской женск. дух. училище и 

его преобразованіе................................. ' . . ' 1
Полоцкій Епарх. съѣздъ....................... 2
Въ с. Глембоч. сеа. у........................... • 8
Витебское женское, училище. ... 9
250 лѣтіе іезуита Андрея Баболи. . 8
Освященіе храма въ с. Будницѣ В. у. 14 
Празднованіе 1.500—лѣтія кончины .

Іоанна Златоуста................................................. 17, 19
Выборы въ 3 Гос. Думу. ...... 18

Изъ жизни Братствъ.
Бирштанекое Нантелеймоновское. . . 3, 10
Брестское св. Николаевское .... 1
Бѣлостокское Пр. Богородицы ... 8
Велижское Отд. Витеб. Влад................. 10, 12
Виленское св.-Духовское 1, 2, 4. 5, 12, 13, 14,

18, 19, 20................................................................
Вилейское Отд. Вилен. св.-Духовскаго 2
Витебское св. Владимирское . . 1, 6, 13, 19, 20
Гомельское отд. Мог. братства. ... 5
Гродненское Софійское..........................4, 7, 16, 17
Дисненское Воскресенское .....
Засвирское Покровское............................ 6
Ковенское Николаевское братство . . 20
Минское св. Креста братство . . 1,3, 4. 5, 6, 8, 

9, 13.
Могилевское Богоявленское .... 7
Мозырское св. Кирилловское .... 8
Новогрудское св. Николая................... 19
Ракишское Кои. губ................................. 3
Себежское св. Троицкое....................... 9
Сморгоньское «Утоли моя печали» . 2
Петрозаводское при муж. гимназіи. 2,11.
Прибалтійское.............................................. I, 14
Холмское Пр. Богородицы. ..... н>

.



На служеніе слову Христовой истины.
7.

Слово на Новый годъ.*)

Одного мудреца древности спросили: что 
бы. по его мнѣнію, было драгоцѣнное всего 
для человѣка? Время, отвѣтилъ онъ, ибо по
средствомъ времени можно пріобрѣсть все, 
а самого времени нельзя купить ни за что. 
Въ самомъ дѣлѣ, попытайся кто продлить 
для себя день хотя одною минутою;—чтобы 
ни дѣлать для этого, не прибавить къ уста
новленному числу ихъ ни одного мгновенія. 
Попробуй кто также возвратить для себя 
назадъ хотя одну минуту,—никогда не воз
вратитъ ни единой. Время непродолжимо и 
невозвратимо! Посему оно драгоцѣннѣе всего 
для человѣка, ибо посредствомъ его можно 
пріобрѣсть все, самое небо и блаженную 
вѣчность, а времени не возможно пріобрѣсть 
ни за что.

Возблагодаримъ же, братіе, Владыку вре
менъ и лѣтъ, десница Котораго открыла нынѣ 
предъ нами врата новаго года. Этимъ даро
вано намъ то, что есть нужнѣйшаго и дра
гоцѣннѣйшаго для всѣхъ насъ, даровано 
время! И такъ какъ свойствомъ даровъ Бо
жіихъ являются всеобщность и безпристре- 
стіе въ раздѣленіи ихъ, то всѣ мы равно 
приняли новый даръ изъ рукъ Божіихъ, не 
болѣе первый изъ земныхъ владыкъ, не ме
нѣе послѣдній изъ земныхъ рабовъ.

*) Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго и Таврическаго- 
Сочиненія т. 1, изд. М. О. Вольда 1872 г., стр., 226—228. Съ 
незначительнымъ измѣненіемъ нѣкоторыхъ архаическихъ вы
раженій. В. Н.
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Разность будетъ уже зависѣть не отъ 
дарующаго Господа, а отъ насъ, получив
шихъ—даръ, и будетъ состоять въ томъ, какъ 
каждый изъ насъ употребитъ принятое. Если 
самый первый изъ земныхъ владыкъ употре
битъ время не какъ должно, то подъ конецъ 
времени окажется ничего не получившимъ 
и у него отнимется и то, что имѣетъ (Мао. 
25, 29). И напротивъ, если послѣдній 
изъ рабовъ употребитъ даръ Божій, т. е. 
время, какъ должно, то въ концѣ временъ 
явится имѣющимъ все, и будетъ сторицею 
вознагражденъ за то, что терпѣлъ и отъ чего 
страдалъ въ продолженіе своей жизни.

Послѣ этого для всѣхъ, великихъ и ма
лыхъ, сильныхъ и безсильныхъ, первой 
важности вопросъ: кто употребляетъ время, 
какъ должно? и кто имъ злоупотребляетъ?

Употребляетъ время, какъ должно, тотъ, 
кто употребляетъ его для приготовленія се
бя къ вѣчности, и что ни дѣлаетъ, всегда и 
во всемъ простираетъ свой взоръ далѣе вре
меннаго и земного. Ибо не для приготовле
ній ли себя къ вѣчности и дано всѣмъ намъ 
время? Не для того ли именно каждый изъ 
насъ поставляется на короткій срокъ на этой 
землѣ, дабы путемъ смерти перейти навсег
да на небо?

Употребляетъ, какъ должно, время тотъ, 
кто въ продолженіе егостарается дѣлать добра
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какъ можно болѣе, а зла какъ можно менѣе. 
Ибо самое наше предназначеніе состоитъ въ 
дѣланіи добра, а допущеніе зла вредить 
намъ на всегда, и во времени и въ вѣчности. 
Дѣланіе добра приближаетъ насъ къ цѣли 
нашего бытія и составляетъ неотъемлемое 
пріобрѣтеніе, прекрасный запасъ для неба; 
а допущеніе зла всегда отнимаетъ у насъ 
часть совершенства, удаляетъ насъ отъ цѣ
ли нашей жизни, ставить въ злополучное 
противорѣчіе съ Богомъ, со всѣми сотворен
ными существами и съ самими собою.

Употребляетъ время, какъ должно, тотъ, 
кто употребляетъ его на уничтоженіе въ 
себѣ и своей жизни всего нечистаго и грѣ
ховнаго. Ибо на что лучше употреблять вре
мя больному и прокаженному, каковы всѣ 
мы духомъ и совѣстію, какъ не прежде всего 
на исцѣленіе себя отъ болѣзни? И можетъ 
ли быть болѣзнь хуже и опаснѣе грѣха и 
беззаконія? Поэтому, время ни на что не 
можетъ быть употреблено лучше, какъ на 
уврачеваніе язвъ нашей души и совѣсти.

Послѣ этого само собою видно, кто зло
употребляетъ временемъ? Вопервыхъ, тотъ, 
у кого оно протекаетъ въ бездѣйствій и празд
ности Можно ли пренебрегать такъ этимъ 
драгоцѣннымъ сокровищемъ? Можно ли гу
бить въ бездѣйствіи время, когда отъ него 
зависитъ вѣчность? когда его вообще такъ 
не много? и когда изъ напрасно опущеннаго 
времени нельзя возвратить пи минуты?

Злоупотребляетъ временемъ тотъ, кто хо
тя не попускаетъ ему протекать праздно, но 
всѣ свои занятія ограничиваетъ однимъ 
видимымъ, земнымъ, чувственнымъ и скоро
преходящимъ. Ибо, въ такомъ случаѣ, изъ 
всего того, что пи дѣлается, изъ всѣхъ за
нятій, трудовъ, скорбей и лишеній не вый- 
метъ въ концѣ копцевъ ничего,—и мы, про
трудившись и проработавъ всю жизнь, подъ 
конецъ ея, когда все видимое и временное 
исчезнетъ для насъ, окажемся какъ бы ни
чего не имѣющими.
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Еще болѣе злоупотребляетъ временемъ 
тотъ, кто употребляетъ его на дѣла, против
ныя закону Божію, на обманъ, угожденіе 
своимъ похотямъ, преслѣдованіе ближнихъ 
и т. п. Ибо, дѣйствуя такъ, человѣкъ силь
но портитъ свою богоподобную природу, бе
зумно идетъ противъ всемогущей воли Твор
ца, не замѣтно приближается къ состоянію 
духовъ злобы и всѣмъ этимъ ГОТОВИТЬ с бѣ 
самую злополучную участь въ вѣчности.

Довольно и этихъ немногихъ указаній, 
чтобы каждому изъ насъ, кто захочетъ, мож
но оыло безъ труда узнать, какъ поступалъ 
онъ доселѣ сь своимъ временемъ-у потреб- 
блялъ его какъ должно или неразумно зло
употреблялъ имъ? Намъ остается только 
сказать, что это предметъ чрезвычайный 
важности для каждаго Теперь никто не тре
буетъ отъ насъ отчета въ нашемъ времени; 
оно каждый день, съ утра до вечера, предо
ставлено нашему произволу. Употребляй его 
и дѣйствуй, какъ хочешь; дѣлай или не дѣ
лай; извлекай изъ него пользу или злоупо
требляй имъ: все это, повидимому, равно для 
Того, Кто даруетъ намъ время. Но такъ бу
детъ не всегда. Наступитъ, наконецъ, для 
всѣхъ и каждаго послѣдній часъ времени, 
когда мы должны будемъ предстать на судъ 
Господа вѣковъ и временъ и дать отчетъ во 
всѣхъ нашихъ дняхъ и часахъ, отчетъ, 
слѣдствіемъ которого будутъ уже не новые 
годы, а вѣчность, блаженная для тѣхъ, кто 
употреблялъ свое время, какъ должно, и зло
получная длятѣхъ, которые употребляли его на
прасно.

Будемъ ли въ безпечности ожидать этого 
грознаго часа? Но что можетъ быть безраз
суднѣе подобной безпечности? Это значило 
бы обречь себя на явную погибель. А если 
такъ, то, по выходѣ изъ сего храма, найдя 
уединенное мѣсто, размыслимъ прилежно 
о томъ, какъ проводили мы свое время до
селѣ и какъ намъ проводить его отселѣ. 
Такое размышленіе послужитъ для каждаго 
вмѣсто самаго назидательнаго поученія, и 
не на одинъ нынѣшній день, а на цѣлый 
наступающій годъ, на всю жизнь. Аминь.
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Приложеніе къ журналу „Вѣст. Вил Прав. Св -Дух Братства".

О подпискѣ Н'з 1908 годъ.
V Съ 1 марта с. 1907 г. въ г. Вильнъ выходитъ въ свѣтъ

ВіьсшииКъ = =
Вѣскаго Православнаго

™ = Ьрашстба,
двухнедѣльное изданіе, посвященное религіозной и общественной жизни Сѣверо-Западнаго края

ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ:
1. Оригинальныя’ статьи и замѣтки по насущнымъ Опроверженія ложныхъ извѣстій другихъ газетъ и

вопросамъ современной церковно-общественной жизни въ д? журналовъ относительно событій и лицъ Сѣверо-Западнаго 
Россіи вообще въ Сѣверо-Западномъ краѣ въ особенности, ф края.

2) Обзоръ печати по тѣмъ-же вопросамъ. 7) Библіографія. Краткія библіографическія замѣтки.
3) Статьи по айійюгіи Православной Церкви и вѣры, д' 8) Общеполезныя свѣдѣнія по гигіенѣ, сельскому хо- 

по догматическому и 'Сравнительному богословію. ц] зяйству, домоводству, садоводству и пр.
4) Очерки по исторіи и археологіи Сѣв.-Зап. края. ф 9) Юридическій отдѣлъ.

Стихотворенія. Статьи педагогическаго характера. 10) Объявленія.
5) Хроника церковно-общественной жизни Сѣверо- & 11) Приложенія: поученія, ‘бесѣды, статьи для рели-

Западнаго края. ф гіозно-нравствѳнныхъ чтеній, брошюры, листки для па-
6) Корреспонденціи по всѣмъ вопросамъ церковно- т рода и т. п. 

приходской практики. &

Въ теченіе минувшаго времени «Вѣстникъ Братства» обратилъ на себя сочувствен
ное вниманіе широкаго круга читателей, выразившееся въ цѣломъ рядѣ самыхъ лест
ныхъ отзывовъ._____

Онред Св Синода 25 іюня-Р іюля 1907 г. «Вѣстникъ Братства» допущенъ къ вьи- 
пискѣ во всѣ библіотеки церковныхъ школъ сѣв.-запад. края (Церк. Вѣд. 1901 г. .XI 29, 
стр. 286).

Въ каждомъ №-рѣ дается 2—3 руковод. статьи по самымъ жгучимъ церк.-общ. во
просамъ даннаго момента, историческій фельетонъ, статья по вопросу религ.-нравст., дог- 
матич., аполог., затѣмъ рядъ корреспонденціи изъ всѣхъ епархіи края и хроника 
жизни Братствъ.

Въ видѣ приложеній подъ непосредственномъ завѣдываніемъ преподавателя гомиле
тики Литовской Духовн. Семинаріи К. В. Недѣльскаго даются къ каждому №-ру два 
поученія на предстоящіе воскресные или праздничные дни, а также отдѣльныя брошю
ры по исторіи края.

іГ.ді Открыта подписка на 1908 годъ іе 31
Всѣмъ подписавшимся до 25 декабря 1907 года будетъ разосланъ съ №1 «Вѣстника» 

Календарь «Вѣстника Братства» на 1908 годъ
Цѣна: за годъ три рубля съ перес.; за полгода два рубля; на мѣсяцъ 35 копеекъ.

Вмѣстѣ съ «Литов. Епарх. Вѣдомостями» за годъ 5 рублей.
Издательскій Комитетъ Братства: А. В. Бѣлецкій, свящ. М. М. Пашкевичъ, свянь Д. Г. Модестовъ, В. К. 

Недѣльскій, Н. И. Лузгинъ, Г. Я. Кинріановичъ, Е. Р. Романовъ, М. И. Врублевскій.

Отвѣтственный Редакторъ Д. Довгялло.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 годъ на журналы

и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ**
СЪ ПРИЛОЖЕНЕМЪ

Полнаго собранія твореній преподобнаго Оеодора Студита
из„,«,«ие пр, С.-Петербургской Духовной Академіи.

т

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“
Еженедѣльный «урниъ „Дерненный Вѣотн.нѴ «тупивъ въ 1908 воду въ тридцать 

четвертый годъ изданія.
Программа изданія остается прежняя. Въ нее входятъ:

1) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются раз
личныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни.

2) Въ отдѣлѣ «Мнѣнія и отзывы» приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе инте
ресныя или заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ 
составляющимъ злобу дня.

3) По настойчивому желанію подписчиковъ, «Церковный Вѣстникъ» давно уже 
даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области церковно-приходской прак
тики, поручая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ.

4) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы знакомятъ читателей съ выдающи
мися явленіями мѣстной церковной жизни.

о Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ. _______
Ь) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря по обстоятель

ствамъ, полностью или въ извлеченіи.
7) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей. _______
9 Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладыва

ющіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
10) Объявленія. .»

II.
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ

Ежемѣсячный журналъ «Христіанское чтеніе», старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духов
ныхъ журналовъ, вступая въ 1908 году въ восемьдесятъ восьмой годъ изданія, по преж
нему будетъ давать:

статьи богословскія, философскія, историческія и по другимъ академическимъ 
предметамъ, принадлежащія преимущественно профессорамъ академіи, занимательныя по 
предметамъ, научныя по разработкѣ, но доступныя по изложенію;



2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ богословско-фило
софской и исторической литературы;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной Академіи и журналы 
собраній ея Совѣта. ,

4) въ 1908 году въ журналѣ будетъ продолжено печатаніе лекцій | проф. В. В. Бо
лотова по древней церковной исторіи. ш.
Закончивъ въ 1906 году изданіе «Полнаго собранія творенія св. 1. Златоуста», редакція 

въ 1907 г. приступила къ изданію
Полнаго собранія порей нрѳіодобиаго Ѳеодора Студита

въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) Въ это. собраніе входятъ псѣ дошедшія до насъ творенія св. отца Церкви, содер

жащіяся частію въ новѣйшихъ критическихъ изданіяхъ (въ переводѣ обозначены стра
ницы подлинника), частно въ рукописномъ преданіи.

2) Все изданіе предполагается въ двухъ большихъ томахъ: каждый отъ оО до 60 
печатныхъ листовъ (ок. 800—1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта,одинаковаго 
со шрифтомъ «Златоуста»). Въ 1908 г. будетъ изданъ ІІ т.

3) Цѣна тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля.
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редакція духовно-акаде

мическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, нахо
дитъ возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) 
подписчики на оба журнала получатъ томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, 
вмѣсто трехъ руб., за одинъ руб. (8 р.Ц-1 р.=9 р.) и подписчики на одинъ журналъ—-за 
1 руб. 50 коп. (5 р.Ц-1 р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе 1908 года пожелали 
бы получить двѣнадцаяь томовъ полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста всѣ вмѣстѣ 
или порознь или 1-й т. Ѳ. Студита, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля (вмѣсто 
трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп съ пересылкой

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право получить только по 
«Ызі, экземпляру означенныхъ томовъ.

Условія подписки на 1908 годъ.
ВЪ РОССІИ:

а) за оба журнала- 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 2-го тома Твореній преп. Ѳеодора 
Студита—9 (девять) руб.. въ изящномъ переплетѣ—9 руб. 50 коп.

отдѣльно за «Церковныйі Вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ 2-го тома 
Твореніи преп. Ѳеодора Студита—6 руб. 50 коп.. въ изящномъ переплетѣ -7 руб. (на полу
годіе 3 руб., съ приложеніемъ 1-го тома Твореній преп. Ѳеодора Студита—5 руб., въ 
переплетѣ—5 руб. 50 коп.);' за «Христіанское Чтеніе» 5 руб., съ приложеніемт, 2-го тома 
Твореній преп. Ѳеодора Студита—6 руб. 50 коп.. въ изящномъ переплетѣ -7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: въ Редакцію «Церковнаго 
Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія», въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Невскій пр., 
д. № 182, кв. 10), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ прини
маются объявленія для печатанія и разсылки при «Церковномъ Вѣстникѣ».

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ расрочкою платежа подписныхъ 
денегъ,—по усмотрѣнію самихъ подписчиковъ: но выписка въ кредитъ томовъ Твореній Св. 
Іоанна Златоуста и преп. Ѳ. Студита не допускается.

Редакторъ «Церк. Вѣстника» проф. Д. Миртовъ.
Редакторъ «Христ. Чтенія» проф. Ц. Смирновъ.



. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 годъ
— НА------

ДУХОВНЫЙ „странникъ" ЖУРНАЛЪ
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной Богословской Библіотеки
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ.издаваться въ 1908 году по прежней широкой про
граммѣ, обнимающей весь кругъ движеніи богословно-философскои мысли и церковно-общественной 
жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе почти полустолѣтія. При журналѣ 
въ качествѣ безплатнаго приложенія издается «Общедоступная Богословская Библіотека", имѣющая 
своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія капитальнѣйшія произведенія 
русской и иностранной богословской литературы. .

Въ 1908 году подписчикамъ будутъ даны четыре капитальныхъ сочиненія:
I) «Православная богословская энциклопедія», томъ девятый, въ который войдутъ слова на буквы 

К и Л (съ картами и иллюстраціями).
II. Толковая библія съ иллюстраціями, или комментарій на всѣ книги Св. Писанія Ветхаго и 

Новаго завѣта., томъ пятый, въ который входятъ остальныя Учительныя книги Ветхаго «завѣта, не 
вошедшія въ IV томъ настоящаго изданія.

III. „Цѣнность жизни» по современно-философскому и христіанскому ученію.
IV. Э. Ренанъ и его „Жизнь Іисуса" ІІроф. М. Д. Муретова. Это приложеніе, печатавшееся на 

страницахъ Странника въ 1907 году, будетъ дано только новымъ подписчикамъ,
Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. ли

стовъ (до 2Оо стр. въ книжкѣ).
ЦѢНА: а) въ Россіи на журналъ „Странникъ" съ приложеніемъ двухъ томовъ, «Общедоступ

ной Богословской Библіотеки" и двухъ трактатовъ восемь (е) рублей съ пересылкой: б) заграни
цей 11 руб. съ пересылкой. у

Примъч. а) Въ отдѣльной продажѣ для подписчиковъ цѣна „Вогосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за 
томъ без. перес, и 3 р съ Пересѣ б) Желающіе имѣть выпуски «Библіотеки» въ изящ- 
номъ^англшскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. за выпускъ, в) . Новые подписчики- 
желающіе получить уже вышедшіе восемь т. «Правосл. Вогосл. Энциклопедіи" к 4 т. «Толковой 
Библ и", прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ (въ перепл. по 1 р 50 к.), а при вы, 
пискѣ на выборъ по 1 р 60 коп. (въ перепл, по 2 р________  _____________

Адресовать: Въ редакпію духовнаго журнала „СТРАННИКЪ" С.-Петербургъ, Невскій проспектъ д. 182.
Городскіе СПБ, подписчики благоволятъ обращаться въ кортору редакціи «Странникъ». Невскій проси., д. 182 

За Редактора С. Артемьевъ. Издательница А. А. Арътемьева. урожд. Лопухина.

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ 2-е ИЗДАНІЕ КНИГИ

„Полная Этимологія Русскаго Языка44
сост. инсп. Виленсл. реальн. учил. И. М. Дадыкинъ.

Единственный учебникъ, дающій возможность научиться правильно говорить и пи
сать на русскомъ литературномъ языкѣ, Содержитъ, кромѣ этимолог. правилъ, списки от
носящихся къ нимъ наиболѣе употребительныхъ словъ, съ объясненіемъ ихъ ударенія, 
произношенія, правописанія и измѣненія. 1-е изданіе допущено Учен. Ком. при Мин. 
Нар. ІІросв. въ качествѣ пособія для среднихъ учебныхъ заведеній и въ качествѣ руко
водства для тѣхъ классовъ, гдѣ преподаетъ авторъ. Управленіемъ Вил. Уч. Округа учебникъ 
рекомендованъ для пріобрѣтенія во всѣ фундаментальныя и ученическія библіотеки сред
нихъ учебныхъ заведеній городскихъ и начальныхъ еврейскихъ училищъ.

Изданіе В. В. Думнова въ Москвѣ. Цѣна 75 ноп. (безъ пересылки).



„ШСѴАтЪ."
Открыта подписка на 1908 годъ на журналъ церковно-общественной жизни, науки и литературы

• «ХРИСТІАНИНЪ».
Бурнымъ потокомъ течетъ русская жизнь въ послѣднее время. Этотъ могучій потокъ 

колокочеть и клубится теперь и около стѣнъ церковныхъ. Журналъ «ХРИСТІАНИНЪ» 
пойдетъ на встрѣчу современнымъ теченіямъ государственной, общественной и церков
ной жизни и будетъ служить, по мѣрѣ возможности, укрѣпленію Церкви и Родины на 
началахъ обновленія и разумной свободы, въ духѣ Христовомъ.

Служить этимъ великимъ жизненно-христіанскимъ задачамъ и станетъ нашъ журналъ 
всѣми своими отдѣлами, изъ которыхъ каждый будетъ горячо и живо раскрывать ту или 
другую сторону нашей программы. Вотъ эти отдѣлы. ............. ..........

I. Жизнь ве Христѣ. II. Церковно-общественный. III. Научный. IVКритически 
отдѣлъ. V. Церковно-бытовая жизнь. VI. Реформа приходской жизни. VII. Лѣтопись 
церковно-общественной жизни въ Россіи, на православномъ Востокѣ, въ славянскихъ 
земляхъ и на Западѣ. XI. Хроника академической жизни. Обзоръ всѣхъ выдающихся 
событій духовной школы. XII. Среди газетъ и журналовъ Обзоръ современной печати 
по всимъ вопросамъ, соприкосновеннымъ съ религіей. XIII. Новости богословской лите
ратуры. Критическіе очерки и отзывы о выдающихся книгахъ и статьяхъ духовнаго со
держанія какъ русской, такъ и иностранной литературы. XIV. Переводы и изданія. Жур
налъ «Христіанинъ», не преслѣдуя никакихъ коммерческихъ цѣлей, за самую дешевую 
плату, въ непродолжительномъ будущемъ, предложитъ своимъ читателямъ серію выдаю
щихся произведеній западныхъ богослововъ по различнымъ отраслямъ званія. XV. Ука
затель вновь вышедшихъ книгъ и брошюръ духовнаго содержанія.

Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно книгами, не менѣе 14 печатныхъ листовъ 
каждая, на хорошей бумагѣ, по временамъ съ иллюстраціями, при дѣятельномъ участіи 
извѣстныхъ литературныхъ и научныхъ силъ, выдающихся церковно-общественныхъ 
дѢят“ей< .................................. .. , .

Услов.я подписки: На годъ 5 рублей, на нолгода 2 руб. оО к. съ доставкой и пере
сылкой въ Россіи.

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ—по со
глашенію.

Адресъ редакціи: Сергіевъ-Посадъ, Московск. губ. Редакціи журнала «Христіанинъ».
Редакторъ-Издатель, Ректоръ Моск. Дух. Академіи,- Епискомъ Евдокимъ.

открыта на 1908 ГОДЪ ПОДПИСКА
на 

ЕЖЕНЕДЪЛЫІЧЙ ХУДАЖВЕТВЕНЙО-ЛИТЕРАТУРІіиП ЖУРНАЛЪ 

.ЛИТЕРАТОРЪ” 
(3-ій годъ изданія).

выходящій книжками большого Формата каждое воскресенье.
Въ 1908 году подписчики получатъ 52 книги по 150 страницъ каждая.
Вступая въ третій годъ своего существованія, редакція будетъ придерживаться той же программы, какъ п первые дна 

года т. е. помѣщать въ журналѣ „Литераторъ" всѣ сенсаціонныя литературныя новинки русскихъ и иностранныхъ писателей. 
Для того, чтобы каждый желаюпмй могъ бы ознакомиться съ журналомъ „Литераторъ" мы отпечатали одну книжку 

(номеръ) въ большомъ количествѣ и высылаемъ ее въ видѣ пробной.
Подписная цѣна на журналъ „Литераторъ" съ доставкой и пересылкой на годъ—5 руб., на полгода—3 руб. и на четверть 

года 2 руб. На иные сроки подписка не принимается
Подписка принимается: С.-Петербургъ Невскій пр. 104 контора журнала „Литераторъ".

■ ' I ■



Необходимая справочная книга.
ПЕЧАТАЕТСЯ и въ скоромъ времени выйдетъ въ свѣтъ составленная по оффиціальнымъда инымъ 

В. Бѣляевымъ, А. Викторовымъ и М. Мансуровымъ книга:

„Епархіальные съьзды"
Настоящее изданіе является первою справочною книгой объ епархіальныхъ съѣздахъ и состоитъ 

изъ трехъ частей:

Ч.о.ь ! Сборникъ дѣйствующихъ ».»ноп«,.«ені. . оШд.хь.
У„.. ,ух..у,.6,. „,и. опР.»*л.„, и ц.РЧл.ри ». С1ІНОДК „ 8«, Г. ПО , Г)

Часть Н Постановленія «п.рхіакъ.ьіхъ съѣтдо.ъ за лоелѣднов п.™ѣт,е.
(Руководственныя указанія изъ практики съѣздовъ по возбуждавшимся и рѣшавшимся на нихъ 

вопросамъ.).
Часть III Проекты реформы съѣздовъ.

(Предложенные епарх. преосвящ. и Предсоборнымъ Присутствіемъ).

Алфавитный предметный указатель.
Цѣна по подпискѣ съ пересылкой заказною бандеролью (можно марками) 60 к. Выписывающіе 5 
экз. платятъ 2 р. 50 к.,э кз. 10—4 р. Выписывать изъ конторы издательства „Берегъ", СПБ., Невскій 40.

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
.. . ............................... въ новомъ 1908 году.
Богословскій, церковно-общдственный ежемѣсячный журналъ, органъ Православной внутренней 

„____ .. “ . .. .......................................................... ...............................
....... ;10И.,же'пР01’Р“мы’ какУю ”Мисс' Обозрѣн." выполняло въ теченіи XII л. своей по

сильной службы Церкви и Отечеству, редакція особое вниманіе обратитъ въ полноту, жизненность 
и разнообразіе содержанія отдѣловъ апологетическаго, полемическаго и библіографическаго

Редакція „Миссіон. Обозр." дастъ своимъ подписчикамъ:
1) 12 ......х М ю „ 0„»е лие.о.ъ до „Р.«п.И дровнѣ.
2) Избранныя слова и рѣчи синодальнаго мисеюнера-проповедника и церковно-политическаго 

дѣятеля протоіерея I. I. Врсторгова, заключающія въ себѣ отклики на политическія и обществен
ныя событія послѣднихъ лѣтъ.

3) Календарь для православнаго духовенства и церковныхъ людей, куда войдутъ всѣ тѣ свѣ
дѣнія, которыя необходимы пастырю, какъ священнослужителю, проповѣднику-миссіонеру, обще
ственному дѣятелю, руководителю народа.

Годовая подписная цѣна на «Мисс. Обозр.» на годьб р. на полгода 3 р.
Подписаяшіеся на журналъ „Мисс. Обозр." и газету „Колоколъ"—платять 10 руб. за оба изда

нія, при чемъ допускается разсрочка платежа, а именно 5 руб. вносятъ при подпискѣ и 5 рублей 
послѣ Пасхи включительно до 1 мая.

Внесшіе полностью 10 руб. за оба пользуются правомъ на полученіе «Симфоніи», (новаго кор- 
маннаго формата) за полцѣны т. е. за 1 р. 50 к„ вмѣсто 3 руб.

Редакторъ „Мисс. Обозр.." В. М. Скворцовъ. СПБ. Невскій 153.

Издательница Ю. Я. Скворцова.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 г. (изд. ХХШ г..)

Русскій Паломникъ
/

Издается съ 1886 г.—упобренъ всѣми вѣдомствами.
«Русскій Паломникъ» въ 1908 г. дастъ подписчинамъ:

52 №№ литературно-художественнаго иллюстрированнаго журнала, до 2,000 столбц. 
текста и до 300 иллюстрацій.

12 книгъ полное собраніе Житій Святыхъ большого формата до 2 000 страницъ йодъ 
ред. и при ближайш. участіи Е Поселянина. Литературно-художественныя повѣствованія 
па всѣ 12 мѣсяцевъ года по «Четьимъ-Минеямъ« Святителя Димитрія Ростовскаго и по 
новѣйшимъ трудамъ въ области исторіи и житіинои литературы.

Полное изданіе въ теченіе одного 1908 года
Нисколько не уступая по полнотѣ другимъ полнымъ собраніямъ «Житій Святыхъ», 

стоящимъ въ розничной продажѣ отъ 12 до 15 р, и дороже (какъ еще не законченное 
изданіе. Моск. Синод. Типографіи)—настоящее изданіе, какъ приложеніе безъ дополни
тельной платы, является первымъ и единственнымъ общедоступнымъ для всякаго чи
тателя.

6 книгъ до 1,000 страницъ большого формата 2-я половина изданія. Полнаго собранія 
Твореній Св. Тихона Задонснаго.

Лица, несостоявшія подписками въ 1907 году и желающія получить первыя 8 книгъ 
полнаго собранія Твореній Св. Тихона, прилагаютъ при подпискѣ 1 руб., съ перес. 
I руб. 45 коп.

Подписная цѣна: па журналъ безъ доставки въ Спб. пять руб. съ дост. и перес. по 
всей Россіи шесть руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 р. 
и къ I Іюня остальныя.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. д.

„к о л о К © 1 Ъ“
Въ новомъ 1908 году

„КОЛОКОЛЪ" первая единственая въ Россіи ежедневная политическая, а вмѣстѣ и церковная 
литературная газета. При «Колоколѣ» въ 1908 г. будетъ издаваться особымъ приложеніемъ иллю
стрированный еженедѣльникъ (52 №№), подъ заглавіемъ

„Н-ь Русскому Народу".
«Колоколъ» (3-й г. изданія)—органъ правой національной, монархической печати, поставляетъ 

своей задачей вѣрноподданное служеніе церкви, Царю и родинѣ въ великомъ дѣлѣ мирнаго обнов
ленія и устроительства церковно-общественной и государственной жизни Родины на исконныхъ 
творческихъ началахъ подъ девизомъ; господства на св. Руси православія, первенствъ русской на
родности, царственной свободы Самодержавія, покоющагося на неразрывности союза и единенія Царя 
съ народомъ чрезъ народное представительство въ лицѣ'„лучшихъ русскихъ людей"—въ Госудур- 
ственной Думѣ и Совѣтѣ безъ средостеній и стараго бюрократизма, а новаго для Россіи конститу
ціоннаго парламентизма.

Еженедѣльникъ „Колокола" „Къ Русскому Народу"—предназначается для пастырей, въ качествѣ 
пособія въ ихъ многотрудномъ дѣлѣ духовнаго и политическаго водительства паствою.



Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской духовной Семинаріи.
ЖУРНАЛА

„Руководство для Сельскихъ Пастырей"
въ 1908 подписномъ году.

Вступая въ 49 й годъ изданія, журналъ нашъ останется неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ 
посильно содѣйствовать православно-русскому духовенству въ его святомъ и многотрудномъ служеніи.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно выходящихъ номеровъ, что со
ставитъ три тома, изъ 12 книжекъ „.Проповѣдей» и 12 выпусковъ „Богословскаго библіографиче
скаго Листка». Кромѣ того, въ 1908 г. Редакція дастъ подписчикамъ въ качествѣ безплатнаго 
приложенія, нотный сборникъ церковныхъ пѣснопѣній въ общедоступномъ переложеніи.

„Руководство для сельскихъ пастырей» рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и 
начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведш ихъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія би
бліотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля-14 марта 1885 га №.280 . , _

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи ШЕСТЬ рублей.
Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Правленій семи

нарій и училищъ и благочинныхъ можетъ быть отсрочена до конца подписного года.
Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: „Руководство 

для сельскихъ пастырей». ..

на 1908 г.! ІІІ-й годъ изданія.открыта подписка на еженедѣльный журналъ
„ІІерішоОоисі.та. Жіт".

" “°Лі._реДакщеП профессоровъ ЛИ. Писарева, протоіерея А. В. Смирнова, М. А. Машанова и К. Г. Григорьева, при
лигатурномъ участіи профессоровъ казанской духовной академіи, казанскаго университета, казанскаго духовенства и многихъ

. .,^1 . _ .. ../РУГ.таЪ.е0,ТРУД^ОВЪ' ““ СІ0ЛИЧНЫХВ ТаКЪ ” "Р~““-
Лзй 02 ^..вЛ.го?.’.“™Р“е выходить, какъ и ранѣе. еженедѣльно двухлистовь ми, тетрадями 

большого Формата (ш 4д объемомъ въ 32 столбца убористой печати, въ цвѣтной обложкѣ.

ЖУРНАЛА.
ѴІП.

ІІІ-й годъ изданія.

Передовыя руководящія статьи.
ПРОГРАММА

II. Статьи’по современнымъ вопросамъ церковяо-обще-

Ш.
IV. . - ---------
V. Бе.ілетрестическіе очерки изъ духовнаго быта,

VI. Духовная и свѣтская печаиь по вопросамъ церковно* 
я общественной жизни.

VII. Изъ инородеской печати.

ственной жизни и мысли. * 
По вопросамъ церковной практики. 
Вопросы русскаго инородчества.

IX.

XI. 
XII. 
хш. 
XIV.

Корреспонденціи (отъ собственныхъ корреспонден
товъ).
Церковная библіотека: краткія библіографическія 
замѣтки о вновь выходящихъ книгахъ.

Хроника современныхъ событій.
Изъ школьнаго міра. ,
Обзоръ жизни епархіи.
Почтовый ящикъ редакціи.
Объявленія.

Въ видѣ особаго бапматто ,г„гггя къ журналу всѣ гобосис подписчики въ 1908 году получатъ:

Второй выпускъ изданія подъ заглавіемъ: «2?г помощь религіозно-нравственному образованію» (продолженіе указателя и 
программы чтеній по. вопросамъ богословскофилософскаго, церковно-историческаго и церковно-общественнаго знанія).

Подписная цѣна: въ Россіи—на годъ—5 рублей, на полгода—3 рубля, помѣсячно—50 коп., отдѣльный номеръ— 12 кон , 
за границу—на годъ—6 рублей, на полгода—3 рубля 50 коп. Годовымъ подписчикамъ разсрочка по ихъ усмотрѣнію, Новымъ 
подписчикамъ на 1908 годъ, внесшимъ полную подписную плату (годовую 5 р.) въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1907 года жур
налъ будетъ высылаться безплатно съ 1 октября, 1 ноября и 1 декабря 1907 г. Пробный номеръ высылается за двухкопеечную 
марку.

Адресъ. Редакція и главная контора—Казань. Первая Академическая улица, домъ № 11. Отдѣленіе конторы: «Цент
ральная Типографія» (Воскресенская улица, домъ Крупеникова, рядомъ съ циркомъ).

Подписка принимается: въ главной конторѣ редакціи, ея отдѣленіи и во всѣхъ книжнихъ магазинахъ. Книжные магазины 
и комиссіонныя конторы удерживаютъ комиссіонныхъ 5% съ доставленной подписки.

Редакторы издатели: профессора Л. И, Писаревъ, протоіерей л. В. Смирновъ, М. А. Магнатовъ, К. Г. Григорьевъ
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->«| Открыта подписка на 1908 годъ |-<-
Н А

„Народное Образованіе1
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

Изданіе Учплищнлго Совята

Годъ тринадцатый.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

По вопросамъ народно школьнаго образованія остается по прежнему неизмѣнной. Мы не имѣ
емъ вѣры въ такъ называемую „свѣтскую» (религіозно не обоснованную) щколу и въ противопо
ложность сторонникамъ такой школы, утверждаемъ, что религія неотдѣлима отъ школьнаго дѣла 
и познаніе ея должно^ быть огранизовано и обезпечено въ народныхъ школахъ всѣхъ системъ. 
Девизомъ журнала «Народное Образованіе., за всѣ двѣнадцать лѣтъ его изданія, служилъ прин
ципъ: «религія есть основа народнаго воспитанія и образованія».

Редакція журнала „Народное Образованіе" по прежнему надѣется на дѣятельную поддержку 
духовенства, учителей и всѣхъ интересующихся дѣломъ школы. Каждый новый подписчикъ даетъ 
возможность дѣлать журналъ лучше.

Журналъ „Народное Образованіе" всецѣло посвященъ разработкѣ вопросовъ школьнаго и 
внѣшкольнаго образованіи народа; задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы со
дѣйствовать практически разумной, прочно и методически обоснованной постановкѣ дѣла воспита
нія и обученія въ церковной и вообще въ русской народной школѣ. _

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) ШКОЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ на 1908—9 учебный годъ. 2) Календарь для школьниковъ. 3) Ежемѣсячно книжки для 
учительской библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) и книжки для ученической 
библіотеки (дѣтскія разсказы, сборники стихотвореній, ноты для класснаго пѣнія.

Подписная пѣна на журналъ—3 р. за годъ съ пересылкою.
Подпискашринимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ (Кабинетная 13.
Иногородныя подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:
С.-Петербургъ, Кабинетная ул., д. № 13, въ Редакцію журнала „Народное Образованіе".

Редакторъ П. Мироносицкій,

ЕЖЕЛЪСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

Троицкій собесѣдникъ для православной семьи и школы,
(седьмой годъ изданія). въ 1908 году (седьмой годъ изданія).

Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по тоиже програмѣ и на техъ же основаніяхъ какъ и 
прежде. \

„БОЖІЯ НИВА" имѣетъ цѣлію оказывать нравственную поддержку всѣмъ, кто трудится въ 
великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей въ духѣ христіанскаго благочестія и указывать тѣ пути и сред-. 
ства, коими воздѣлывается добрая по природѣ своей нива дѣтскаго сердца.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народ
ныхъ школъ.—Епархіальные Училищные Совѣты могутъ вносить «Божію Ниву» въ списокъ изда
ній, требуемыхъ ими изъ Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта за счётъ суммъ, ассигнуемыхъ на 
школьныя библіотеки.

Сроки выхода -12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ пересыпкой.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики получатъ всѣ вышедшіе №№ съ 

приложеніями. Подписка принимается только въ Редакціи. Желающіе подписываться чрезъ книжные 
магазины должны предупреждать о доставкѣ полной подписной стоимости журнала (1 руб.) Ко
миссіонная скидка не допускается.

Подписка на полгода и на отдѣльные мѣсяцы не принимается.

Редакторъ-Издатель Епископъ Ніконъ.



Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

и иллюстрированную газету

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ
„ ' _ . ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.......................................
Допущеяь въ биолютейи духовно-учебныхъ заведеніи. АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва. Мясницкая ул„

Д НИ“Й ЦвРКвИ-
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ж НА ПОЛГОДА

, на «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ» А П О г Л ..
со всѣми приложеніями съ пе-мди Г < Пі Эѵ К. 

ресылкой и доставкой •
Благочиннные выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще одиннадцатый экз., БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ, въ редакціи: Мяснницкая, д. Николаевской церкаи.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

З^й годъ. ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА 3-й годъ. 

на еженедѣльный духовно-нравственный и патріотическій журналъ 

ДОБРОЕ СЛОВО 
въ 1908 году.

„Журналъ „ДОБРОЕ СЛОВО" Комитетомъ по образованію войскъ рекомендованъ для обраще
нія въ войскахъ (Циркуляръ Гл. Штаба 29 дек. 1906 г., № 467) и журнальнымъ опредѣленіемъ 
Училищнаго Совѣта при св. Синодѣ отъ 4-16 сент. сего гола, № 455, допущенъ въ библіотеки 
Церковно-Приходскихъ школъ".

Подписная цѣна журнцда „ДОБРОЕ СЛОВО", выходящаго въ С.-Петербургѣ еженедѣльно, въ 
объемѣ не менѣе одного печатнаго листа съ доставкою и пересылкою въ Россіи: на годъ 2 рубля, 
полгода 1 руб. 30 кои., 4 мѣсяца 1 рубль, 3 мѣсяца 80 коп., помѣсячно 30 кои., отдѣльный номеръ 
5 к. За границу 4 рубля въ годъ съ доставкой и пересылкой.

„Всѣ годовые подписчики „ДОБРАГО СЛОВА", въ видѣ преміи, получаютъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 
портретъ Наслѣдника Цесаревича и Вел. Княза АЛЕКСѢЯ НИКОЛАЕВИЧА, а въ концѣ подпис
ного года, кромѣ того, на выборъ: или оригинальную брошюру „Объясненіе семи церковныхъ таинствъ", 
или брошюру объ о. Іоаннѣ Кронштадскомъ, снабженную рисунками".

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ—СПБ. Екатерининскій кан., д. 138 кв. 5.
Епархіальные Училищные Совѣты могутъ вносить „ДОБРОЕ СЛОВО" въ списокъ изданій, 

требуемыхъ ими изъ Училищнаго Совѣта, за счетъ суммъ, ассигнуемыхъ на школьные библіотек. 

- Редакторъ-издатель свящ. ц. Главнаго Штаба П. Н. Левашевъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 г.
на, еженедѣльный иллюстрированный духовно-народный журналъ 

XXI г. изданія.

издаваемый при участіи

...- Зав4 р. въ годъ съ пересылкой даетъ.: 52 №№ иллюстрированнаго журнала разно
образнаго назидательнаго духовно-нраветвеннаго содержанія. Въ журналѣ, между про
чимъ, оудутъ продолжаться печатаніемъ статьи, заслужившія ооіцее вниманіе:

ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ, 
извѣстнаго духовнаго писателя Свящ. В. П. Чехова и его же «краткіе отвѣты вопрошаю
щимъ» на личные запросы каждаго.

КЪ ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ

52 №№ еженедѣльнаго вѣстника Современное Обозрѣніе событій текущей жизни.
52 №№ иллюстрированныхъ листковъ по житіямъ воскресныхъ святыхъ (для чтенія въ 

храмѣ и семьѣ въ праздничные дни, а также для безплатной раздачи народу въ цер
квахъ), которые, для удобства пользованія ими, будутъ разосланы въ январѣ, сразу на все 
первое полугодіе, а въ іюлѣ—на второе полугодіе.

12 книжекъ для народа подъ общимъ заглавіемъ: «Народная библіотека КОРМЧАГО», со
стоящая изъ ряда йазидательныхъ разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, мисеюнер- 
скаго военнаго, духовнаго и проч. .....

12 православно-миссіонерскихъ листковъ, заключающихъ въ себѣ отвѣты на недоумѣн
ные вопросы старообрядчества и сектанства.

12 иллюстрированныхъ листковъ на современно-общественные вопросы, выдвигаемые на
стоящимъ смутнымъ временамъ.

1 книжка «при свѣтѣ евангелія», заключающая въ себѣ рядъ проповѣдей на современ
ныя темы, по руководству воскресныхъ евангельскихъ чтеній. Редакція разошлетъ его 
при первомъ же № журнала на 1908 годъ. Кромѣ того, отвѣчая на многочисленныя прось
бы нашихъ подписчиковъ и читателей РЕДАКЦІЯ ДАСТЪ:

12 книжекъ подъ общимъ заглавіемъ «предъ судомъ божіимъ» заключающихъ въ себѣ 
обличеніе современныхъ* пороковъ.

«КОРМЧІЙ» предназначается для болагочестиваго чтенія въ каждой СЕМЬѢ право
славнаго народа. Всѣ статьи «Кормчаго» глубоконазидательны, изложены простымъ, по
нятнымъ народу языкомъ.

Подписку на журналъ «КОРМЧІЙ» посылать по такому адресу: Москва, Большая Ордын
ка, домъ Королева въ Редакцію журнала «Кормчій)».

Редакторъ протоіерей I. Н. Бухаревъ. Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскій.



При каждомъ № «НИВЫ», независимо отъ другихъ приложеній, подписчики получатъ по одной книгѣ. Но
вые подписчики, выписывающіе также (за 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.) 10 книгъ соч. Гр. А. К. Толстого 

за 1907 г., получатъ ихъ при одномъ изъ первыхѣ №№ «Нивы» 1908 года.

39-й годъ 
ИЗДАНІЯ. Открытая подписка на 1908 годъ

НИВА:
39-й годъ 

ИЗДАНІЯ.

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ со многими приложеніями
Гг. Подписчики „НИВЫ" получатъ въ теченіе 1908 г.

52 №№ художеств.-литературнаго журнала «НИВА», заключающаго къ себѣ романы, повѣсти 
и разсказы: гравюры, рисунки и иллюстраціи современныхъ событій.

40 книгъ „Сборника Нивы“, отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ, на хорошо глазированной бу
магѣ и содержащихъ: Полное собр. сочиненій въ 28 книгахъ Глѣба Ив. Успенскаго съ обширной критико
біографической статьею Н. К. Михайловскаго. Полное собраніе сочиненій въ 10 ичигахъ Гергардта Гаупт
мана въ образцов. переводѣ извѣсти, писателей, съ критико-біографич. очерк- Дневникъ и письма въ 
2 книгахъ Гр. Алексѣя Тостого. Касаясь самыхъ основныхъ вопросовъ жизни, литературы и искусства, 
„Дневникъ" и „Письма гр. -А. К. Толстого явятся идейнымъ дополненіемъ къ его сочиненіямъ въ 
видѣ IV тома (11-й и 12 й книгъ) «Полнаго Собранія Сочиненій». 12 книгъ «Ежемѣсячныхъ литератур
ныхъ и популярно-научныхъ Приложеній. 12 №№ «Парижскихъ модъ». 12 листовъ рисунковъ (около ЗОО для 
рукодѣлія, выпильныхъ работъ и для выжиганія и до 300 чертежей выкроекъ въ натур. величину,

I «Стѣнной календарь» на 1908 годъ отпечатанный красками.
Подписная цѣна «Нивы» со всѣми приложеніями на годъ: Съ пересылкой ,во всѣ мѣста Россіи 

8 руб. За границу—12 руб. Допускается разсрочка въ 2, 3 и 4 срока.
Новые подписчики, желающіе получить, кромѣ „Нивы“ 1908 г. со всѣми ея приложеніями еще 

10 книгъ соч. Гр. А. К. Толстого за 1907 годъ, доплачиваютъ единовременно при подпискѣ: безъ до
ставки въ СПБ. и съ пересылкой иногороднымъ и за границу—2 руб. 50 коп.

Иллюстрированное обънвленіе о подпискѣ высылается безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ.
На выходящую въ губ. гор. Минскѣ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„МИНСКОЕ СЛОВО11
ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

„Минское Слово", какъ органъ мѣстнаго отдѣла безпартійнаго „Русскаго Окраиннаго Союза", 
имѣетъ цѣлью отстаивать интересы русскаго населенія окраинъ въ его борьбѣ за равноправіе.

Подписная цѣна газеты „Минское Слово*:
На 12 м. 6 руб., на 6 м. 3 р. 50 к., на 3 м. 2 р., на 2 м. 1 р. 20 к, на 1 м. 75 к.

За высылку газеты за предѣлы Россіи добавляется къ подписной платѣ по 60 коп. въ мѣсяцъ.
Для служащихъ въ учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ допускается разсрочка: при подпискѣ 

2 руб., къ 1- му апрѣлю 2 руб., къ 1-му іюля 1 руб., къ 1-му августу 1 руб.
ОБЪЯВЛЕНІЯ: за строчку впереди текста 20 коп. позади 10 коп. Учащіеся и лица ищущія 

труда, платятъ еа объявленіе 20 коп-. Годичныя объявленія отъ мѣстйых фирмъ печатаются по 
особому соглашенію съ конторой газеты.

Подписка на газету и объявленія принимается:
въ конторѣ редакціи «Минское Слово» [Минскъ губ., уголъ Губернаторской—Магазинной улицъ.]

Редакторъ-издатель Г, Н. Шмидъ)



О подпискѣ на 1908 г. ХХѴШ годъ изданія на

еженедѣльный (52 №№ въ годъ) художественно-юмористическій журналъ съ карри- 
катурами.

Журналъ «ОСКОЛКИ» старѣйшій изъ русскихъ юмористическихъ журналовъ, выходитъ 
«ъ’фор.атѣ .»>ыхъ 6о»ш«хъ иллюстраціи (Іп ЫІо). Въ «»«»■» » » Жк 8 «»ль- 

ц.ихъ стра,,,.,». С.«ыр разноооразяыи юиаристге.еЫ тр.е.ть, 
_ ___________________________________" ”Д“' РаСЧ’“Й' .. .
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМІЯ для годовыхъ подписчиковъ на 1908 г.

Альбомъ „ДОЧЕРИ ЕВЫ ‘
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Съ доставкой и пересылкой:

Годъ . ................................9 р.
Полгода............................... 5 р.
3 мѣсяца............................... 3 р.

Безъ доставки и пересылки:

Годъ.......................... 8 р. — к.
Полгода . . . . 4 р. — к. 
3 мѣсяца . . . . 2 р. 50 к.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ журнала «Осколки» С.-Петербургъ, 
Ямская, 25. При годовой подпискѣ допускается разсрочка при взносѣ не менѣе 3-хъ р.

. Редакторъ-Издатель В. Билибинъ.

О Т К Р Ы I1 А ПОДИ И С К А НА 1908 ГОДЪ 
на педагогическій журналъ„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ"

въ Виленскомъ учебномъ округѣ,
12 вып. въ годъ. Цѣна—одинъ рубль.

Подписка принимается Вильнѣ въ канцеляріи Попечителя Виленскаго учебн. окр.
Съ 1907 г. «Народное образованіе» выходитъ ежемѣсячно въ объемѣ отъ двухъ до 

трехъ печатныхъ листовъ, съ отдѣлами оффиціальнымъ и неоффиціальнымъ.
Въ послѣднемъ помѣщаются: а) краткія общедоступныя статьи по начальному обуче

нію и воспитанію: б) примѣрные уроки по предметамъ начальнаго обученія, съ поясни- • 
тельными примѣчаніями; в) статьи по вопросамъ о внѣшкольномъ образованіи; г) біо
графическія свѣдѣнія о выдающихся педагогахъ и дѣятеляхъ по народному образованію; 
д) библіографія и т. п. Завѣдывающій редакцеій Вс. Флеровъ.



4 рубля 
въ годъ 

съ доставк. 
и пересыл.

12 книгъ 
цѣнныя 
премія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

1ѲО8 г.

НА ЕДИНСТВЕННЫЙ ВО В С Е МЪ МІРѢ 

насущно-необходимый во всѣхъ слояхъ общества, руководящій, статистическій, оригинальный, роскошно-иллюстриро
ванный ежемѣсячный журналъ

ПУТЬ КЪ БОГАТСТВУ!
ГО0ТАВИВШ1Й СЕВЪ ЦѢЛЬЮ.............  ............

въ оригинальныхъ произведеніяхъ авторитетовъ и лучшихъ писателей всего земнаго шара, указать вѣрнѣйшія 
способы, ведущіе къ ооогащен.ю и обезпеченному существованію. .

Каждая изъ двѣнадцать книгъ журнала «Путь къ богатству», съ многочисленными иллюстрапями, 
заключаетъ въ себѣ: статьи, отчеты, научно-популярныя труды, повѣсти, разсказы, фельетоны, за
писки и вспоминанія русскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, итальянскихъ и американ
скихъ писателей, всесторонне освѣщающихъ пути къ обезпеченію жизни и описывающихъ всѣ 
замѣчательнѣйшіе случаи обогащенія людей, когда-либо и Гдѣ бы то ни было всевозможными мѣ
рами скопившихъ себѣ большія сбереженія:

Въ каждой книгѣ журналъ „Путь къ богатству" предлагаются задачи, за удачное рѣшеніе 
которыхъ подписчикамъ выдаются цѣнныя преміи, непосредвтвенно ведущія къ обогащенію подписчиковъ.

Каждый подписчикъ получаетъ по желанію, указанія и совѣты, касающія всѣхъ отраслей 
торговли промышленности и предпріятій, основанныхъ на разумномъ примѣненіи труда и знаній.

■ Внесшія подписную сумму полностью до 1 января 1908 г. получаютъ совершенно безплатно 
изящную, никелированную, съ богатой инкрустатіи кассу-копилку—путь къ богатству, стоющую не 
менѣе 4 рублей въ отдѣльной продажѣ.

Подписная цѣна 4 рубля въ годъ, съ доставкой и пересылко. Подписной годъ съ 1-го декабря. 
Допускается разсрочка отъ 50 коп. въ мѣсяцъ. Контора редакціи: С.-Петербургъ, Лиговская‘9, кв 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 голъ
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ 

„в о кру г ъ ввѣ тя: 
въ теченія года подписчики получатъ:

50 №№ илюстированнаго ж’у'рнала, въ 1.209 столбцахъ иллюстрированнаго текста.

Содержательныя и разнообразныя безплатныя преміи: 14 книгъ иллюстрированныхъ сочиненій Камилла 
Фламмаріона. 10 книгъ „Необыкновенные Разсказы" ЭДГАРА ПОЭ.

Кромѣ того, съ приплатою одного рубля подписчики «Вокругъ Свѣта» получатъ 12 выпусковъ (бо
лѣе 1000 стр. текста и 200 рис.) Полнаго богато-илюстрированн. собранія восточ.''сказокъ знам. арабск. 
эпоса Шахеразады, стоящихъ ьъ отдѣльн. продажѣ 3 р. „Тысяча одна ночь “ '

Цѣна на годъ съ пересылкой и доставкой 4 р. безъ собр. сказокъ „Тысяча одна ночь!‘— съ 
собр. 5 р. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 апрѣля 2 р., 1 іюля 1 р.

Адресъ: конторы журнала «Вокругъ Свѣта»: Москва Тверская ул., д. Т-ва II. Д. Сытина.

Изданіе Т—ва И. Д. Сытина



■ л иллюстрированныхъ
I х журналовъ, 
1необхдимыхъ

бъ Науіоіі «мыь.

Открыта іодииека
съ Ноября 1907 г. по Ноябрь 1908 г.

на новый литератувно художественный, общественный 
семейный и популярно-научный иллюстрированный

6РУБ. ВЪ ГОДЪ съ 
съ достав. и ііер. 
по всей Имперіи 
Везъ перес. 5 р.

„ЖЕ НЩИ Н А"
ЗОО.ѵ.ѵ
въ теченіе года.

. (Гражданка-Жена.-Хозяйка).
Редакція журнала «ЖЕНЩИНА» разошлетъ своимъ іюдпис-

Двѣнадцать Журналовъ:
ЗОО№№

въ теченіе года.

25 № Ѵ« Иллюстрированнаго журнала.

Женщина-Гражданка.
25 №№ Иллюстрированнаго журнала

Женщина-Жена.
.5 №№ Иллюстрированнаго журнала

Женщина-Мать.
25 №Л? Иллюстрированнаго журнала 

ж«нщ»м.х„зяйи.

25 Иллюстрированнаго журнала,

Женскій Міръ.

Дѣтскій Міръ.
25 Иллюстрированнаго журнала.

Домашній Столъ.
25 №№ Иллюстрированнаго журнала

Цвѣты. Овощи и Плоды.

25 №№ Иллюстрированнаго журнала 

Домашнія Животныя.
25 №№ Иллюстрированнаго журнала 

Домашняя энциклопедія.
25 №№ Иллюстрированнаго журнала 

Послѣднія Моды.

ПОДПИСЧИЦЪ.

Редакція отдѣловъ распредѣлена между сотрудника
ми по ихъ спеціальностямъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ............... 6 р. — к.
„ 6 мѣсяцевъ. . . 3 р. 50 „
„ 3 мѣсяца. . . . 2 р. — „

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: ирн 
подпискѣ 3 р. 1 Февраля 1908 г. І.р.

1 Апрѣля 1 р. и 1 Мая 1 р.

съ доставкой и пересылкой по 
всей Имперіи.

Подписныя деньги и письма адресовать въ главную контору „НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА" 
ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧАТНАГО И ИЗДАТЕЛЬСКАГО ДѢЛА 

С.-Петербургъ, Нояоменсмая улица, соб. дом-ъ, № 39.



ШВЕЙНАЯ и БѢЛОШВЕЙНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

О-ва „Совѣтъ Прихода0
ПРИНИМАЕТЪ на СЕБЯ ШВЕЙНЫЯ РАБОТЫ по НИЖЕСЛѢДУЮЩИМЪ ЦѢНАМЪ:

Рубахи дамскія. 
Понталоны . . 
Юбки нижнія . 
Мужскія рубахи 
Кальсоны. . .

отъ 25 к.
» 25 к.
» 5Т к.
» 30 к.
» 25 к.

Манишки полотняныя 
Манжетъ пара . . . 
Блузки дамскія. . . 
Юбки верхнія . . . 
Платья за фасонъ .

» 25 к.
» 12 к.
» 60 к.

отъ 1 р. 25 к.
. » 3 р. — к.

Масерская помѣщается по Оборотное уя^ѣ, пъ д: № 36.

0^ ИСПОЛНЯЕТСЯ РАБОТА СКОРО и АККУРАТНО ТБИ

Вышли изъ печати
«Руководство для собирателей марокъ и старинныхъ монетъ», 

Изданіе второе .
СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ. *

1. Предисловіе ко ІІ-му изд. 2. Какъ слѣдуетъ собирать и сбывать марки. 3. Ра, 
цѣнокъ на разныя марки. 4. Адреса фирмъ, скупающихъ марки, о. Старинныя монеты. (>- 
Адреса нумизматовъ. 7. Опредѣленіе сохранности монетъ и пр. Цѣна книги 50 коп. съ 
перес., въ переплетѣ. 60 коп. Требованія адресовать въ складъ А. С. Козлова, Ярославль. 
Борисоглѣбская улица. .

*7 ПмъѵТГІМЗ



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1908-й годъ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ Г А 3 Е Т У

Витебскія Губернскія Вѣдомости
и.фпц,„ьииЯ »Ли)

Подписи» ціва оъ до™»1 » иероондко»: иа года-в руб, п» б «Іеяцевъ-3 руб, 
на 3 мѣсяца—1 руб. 50 кои., на 1 мѣсяцъ—50 к.

Для народныхъ учителей и сельскаго духовенства газета высылается за 5 руб. въ годъ. 

Отдѣльный номеръ 3 коп.

Редакція и контора газеты помѣщаются въ г. г. Витебскѣ на Смоленской улицѣ, въ 
зданіи типографіи.

Редакторъ М. Анцевъ.

3*
годъ 

ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
н. 1908 годъ.

на политическую, общественную и литературную газету.

3—
годъ 

ИЗДАНІЯ.

„Могиле6сКі& ВлстниКѴ4
Въ интересахъ всесторонняго освѣщенія вопросовъ мѣстнаго земскаго хозяйства, поднятія 
сельскохозяйственной культуры и облегченія обмѣна между спросомъ и предложеніемъ про
изведеній сельскаго хозяйства, съ ноября мѣсяца 1907 г. при „Могилевскомъ Вѣстникѣ" вы

ходитъ особое безплатное еженедѣльное прибавленіе.

Вѣетнжъ зежекаго хозяйстваМогилевской губерніи.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: на годъ съ доставкой въ г. Могилевѣ и пересылкой въ другіе 

города 6 руб., на полгода 3 руб., на 2 мѣс. 1 руб., на 1 мѣс. 60 коп.
Подписка принимается: Могилевъ губ. Редакція «Могилевскаго Вѣстника».

Редакторъ М. Пилинъ.



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ = с в ъ т ъ =
в*ь 1908 году.

Подъ редакціей В. В. Комарова.
Д.ьдц.ть теть лѣтъ изъ .«а въ голъ .СВМІ. залваавтъ одну и ту » „уограа.у;

«Православіе.! «Народность.! .Са.одержавю. . Государственна, Дуна нр. саноиь ш.рок.нь, 
Р„.ъ оан ун,а.,.™ уходовъ. оРнт.нь, городовъ . ,Радовъ.

Подписная цѣна на «СВЪТЪ съ пересылкою и доставною.
На годъ Съ 1 января по 31 декабря 4 руб., на полгода съ 1 января или 1 іюля. 2 р. на 3 мѣсяца 

съ 1 января по 1 апрѣля, 1 іюля пли 1 октября. 1 р.
Г.г. подписчики, которые будутъ подписываться на газету «СВ'ВТЪ» и «СБОРНИКЪ РОМА

НОВЪ» и посылать деньги въ одномъ конвертѣ, благоволятъ высылать:
На годъ съ 1 января по 31 декабря газета и 12 книгъ романовъ 8 руб., на полгода ед> 1. января 
или 1 іюля,—газета и 6 книгъ романовъ 4 руб., на 3 мѣсяца съ 1 января, 1 апрѣля, 1 іюля или 

1 октября,—газета и 3 книги романовъ 2 руб.

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ. «СВѢТЪ» Невскій, 136.

ЦЕРКОВНЫЙ ЖИВОПИСЕЦЪ 
Т- И- Леонтьевъ, ■. . . . . . . .

состоявшій главнымъ помощникомъ Художника 1 . А. Молокина, 
открылъ пріемъ' заказовъ по исполненію иконъ, портретовъ и т. п.

Цѣны весьма умѣренныя.
Адресъ: Вильна, Лукигики. і-й Тюремный пер. д. Мошкиной, кв. № і. 

—---------------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

' । Вышла новая книга:
«Сборникъ разсказовъ религіозно-нравственныхъ, историческихъ и бытовыхъ»

Ивана Бабанина.
Цѣна 80 КОП. съ доставкой 1 РУб.

Продается у составителя: Москва. Срѣтенка, домъ Моск. Зем. Банка, кв. 42.

Издательскій Комитетъ Братства: А. В. Бѣлецкій, свящ. М. М. Пашкевичъ, свящ. Д. Г. 
Модестовъ, В. К. Недѣльскій Н. И. Лузгинъ, Г. Я. Кипріановичъ, Е. Р. Романовъ, М. И. Врублевскій.

Отв. Редакторъ Д. Довгядло-


