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Торжество вѣры и радость упованія.

Новая звѣзда возсіяла на небосклонѣ цер
ковномъ, новаго молитвенника даровалъ Гос
подь землѣ Русской.

Умножались скорби нашей Родины, пости
гали ее бѣды одна за другою, но не оскудѣ
вала и милость Божія къ ней. Въ подкрѣпленіе 
вѣры, такъ часто нынѣ колеблемой, въ ожив
леніе надежды, слабѣющей подъ бременемъ 
невзгодъ, и въ благодатную помощь въ несе
ніи тяжелыхъ испытаній явилъ намъ Господь 
многихъ предстателей и молитвенниковъ, про
славивъ ихъ чудесными знаменіями во свидѣ
тельство истины православія.

Не обойденъ милостью Божіею и нынѣш
ній годъ тяжелой напасти и скорби. Въ годину, 
когда не только отечество наше, но и весь міръ 
содрагается отъ грома и ужасовъ военной 
бури, неизмѣримо великое утѣшеніе даруетъ 
смятенной душѣ прославленіе новаго Угодника 
Божія, Святителя и Чудотворца Іоанна, Митро
полита Тобольскаго, пріуроченное къ 10 іюня— 
дню его блаженной кончины.

Такова Божественная премудрость, радую
щая и во дни печали, скрывающая и въ горѣ 
тайну своей любви. Уповаемъ мы, что это 
торжество вѣры есть вмѣстѣ и знаменіе Божіе, 
предваряющее успѣхъ русскаго оружія, подня
таго на защиту правды и мира.

Не пересказывая сейчасъ глубоко—назида
тельнаго богоугоднаго житія Святителя, *)  мы 
отмѣтимъ одно лишь событіе изъ его жизни, 
близко отвѣчающее обстоятельствамъ и нашего 
времени. Въ то время Шведскій король Карлъ XII 
чрезъ Польшу прошелъ въ предѣлы Малороссіи, 
гдѣ тогда святительствовалъ (въ г. Черниговѣ) 
Архіепископъ Іоаннъ. Прибылъ тогда въ предѣ
лы Малороссіи и Императоръ Петръ І-й, 
готовый вступить въ бой со врагомъ. Святитель 

*) О семъ читать можно въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» 
№ 8 ст. 53—63 и въ «Приходскомъ Чтеніи» №28 стр. 1066—1072.

Іоаннъ встрѣтилъ Императора въ гор. Го
роднѣ и привѣтствовалъ его слѣдующими сло
вами пророка Моисея: «благословенъ ты, егда 
входиши и благословенъ, егда исходищи; пре
дастъ ти Господь Богъ враги твоя, сопротивляю
щіяся тебѣ, сокрушены предъ лицемъ твоимъ; 
путемъ единымъ пріидутъ къ тебѣ и седмію 
путями побѣгутъ отъ лица твоего» (Втор. 28, 
5, 7). Внялъ Господь молитвѣ праведника и 
даровалъ Императору побѣду надъ врагомъ.

Съ нами и теперь Святитель Божій, не 
только въ нашей о немъ благоговѣйной памяти, 
но въ живомъ съ нами общеніи посредствомъ 
молитвы; и теперь видитъ онъ наши немощи 
и, по вѣрѣ нашей, готовъ откликнуться на 
наши мольбы и вознести ихъ къ Престолу 
Царя Небеснаго. Потому и Царю земному, 
Благочестивѣйшему Государю нашему, благо
угодно было на докладѣ Святѣйшаго Синода 
о прославленіи Святителя Іоанна начертать 
такія слова: «Пріемлю предположеніе Святѣй
шаго Синода съ умиленіемъ и тѣмъ большимъ 
чувствомъ радости, что вѣрю въ предстатель
ство Святителя Іоанна Максимовича, въ эту 
годину испытаній, за Русь православную». 
Радуется и вся Русь съ своимъ возлюбленнымъ 
Монархомъ, что не оставлена она въ эту годину 
испытаній милостію Божіею. Вѣруетъ она, что 
сбудется и на Державномъ Вождѣ Россійскаго 
воинства то грозное на враговъ слово, съ 
которымъ обратился Святитель Іоаннъ къ Его 
Царственному Предку.

Далекъ отъ Литвы тотъ край, гдѣ святи
тельствовалъ прославляемый нынѣ Угодникъ 
Божій и гдѣ почиваютъ его св. мощи, но для 
вѣры и любви пространства нѣтъ и для усердно 
молящагося, гдѣ бы онъ ни былъ, свѣтлый 
ликъ Угодника Божія всегда близокъ. А Литов
скій край, можно сказать, и пространственно 
пришелъ въ соприкосновеніе съ далекою То
больскою Святынею, въ лицѣ своего Архипа
стыря, Владыки Тихона: «Въ цѣляхъ скорѣйшаго 
осуществленія предначертаннаго всероссійскаго 
церковнаго прославленія Митрополита Іоанна, 
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Святѣйшій Синодъ въ декабрѣ 1915 года по
ручилъ, съ Высочайшаго Государя Им
ператора соизволенія, присутствующему въ 
Синодѣ Архіепископу Литовскому Тихону 
посѣтить г. Тобольскъ и на мѣстѣ выяснить 
обстоятельства существующаго въ краѣ мѣст
наго почитанія Митрополита Іоанна и пред
принятыхъ уже мѣропріятій къ всероссійскому 
прославленію его». Исполнивъ порученіе Свя
тѣйшаго Синода, Владыка Тихонъ первый изъ 
насельниковъ Литовскаго края вознесъ Святи
телю, Богомъ уже прославленному, моленія и 
за всю свою паству и этимъ осязательнѣе къ 
ней приблизилъ небеснаго молитвенника за 
всю Русскую землю. Вслѣдъ за Архипастыремъ 
своимъ и паства Литовская, соединяя свою 
молитву со всероссійскою, проситъ новоявлен
наго Святителя «молить Христа Бога сохранити 
въ мирѣ Благочестивѣйшаго Императора 
нашего и подати Державѣ Россійстѣй въ вѣрѣ 
утвержденіе, воинству на враги побѣду и одо
лѣніе, людемъ же своимъ велію милость». 
(Кондакъ Святителю).

Ни лихоимцы.., ни хищницы Царствія 
Божія не наслѣдятъ, (і Кор. 6, 9).

Горе міру отъ соблазновъ, говоритъ Господь 
Спаситель въ Евангеліи (Мѳ. 18, 8). Всегда и при 
всякихъ обстоятельствахъ слабость человѣческая, 
встрѣчаясь на жизненномъ пути съ разнаго рода 
искушеніями, обольщеніями и соблазнами, заявляла 
о себѣ паденіями, пороками и преступленіями. 
Казкдьш, говорить св. Апостолъ, искушается, увлека
ясь и обольщаясь собственною похотью; похоть, 
зачавши, рождаетъ грѣхъ, а сдѣланный грѣхъ раэк- 
даетъ смерть» (Іак. 1, 14—15).

Казалось бы, что можно представить себѣ болѣе 
грознаго и тяжелаго, какъ не переживаемые нами 
ужасы всесвѣтной войны? Поистинѣ возстали языкъ 
на языкъ и царство на царство; всюду не только по 
городамъ, но и селеніямъ развѣваются флаги съ зна

ками краснаго креста, говорящіе намъ о потокахъ 
льющейся крови, о страданіяхъ и увѣчьяхъ нашихъ 
доблестныхъ воиновъ; то слышимъ, а то и видимъ 
мы тяжелыя картины разоренія многихъ тысячъ 
нашихъ собратьевъ, запустѣнія, оскверненія и разру
шенія храмовъ Божіихъ. Какъ не дрогнуть сердцу 
при видѣ совершающихся ужасовъ, какъ не ото
зваться ему чувствами состраданія, милосердія, само
отверженной готовностью прійти на помощь стражду
щимъ! И благодареніе Богу—не оскудѣла Русская 
земля добрыми людьми. Наряду съ правительствен
ными мѣропріятіями на дѣло помощи нашимъ ге
роямъ на полѣ брани и всѣмъ пострадавшимъ отъ 
войны дружно выступили русскіе люди и пооди
ночкѣ, и объединившись въ разнообразныя и мно
гочисленныя организаціи. Военная гроза затронула 
лучшія струны добраго русскаго сердца, расшири
лось это сердце и не тѣсно въ немъ многимъ, со
грѣтымъ его ласкою и привѣтомъ.

Но не объэтихъ отрадныхъ явленіяхъ сейчасъ на
ша рѣчь. Эти свѣтлыя картины еще болѣе сгущаютъ 
мракъ темныхъ дѣяній, которыя не стыдятся 
и не страшатся совершать среди ужасовъ войны 
многіе изъ нашихъ же собратьевъ. Вызванный 
небывалою войною общій подъемъ духа, всколых
нувъ мысли и чувства русскаго народа, выявилъ 
многое истинно-доброе, таившеся въ русской душѣ 
и выразившееся теперь въ подвигахъ геройства 
и самоотверженія; но онъ же, этотъ подъемъ духа, 
обнажилъ и многое неприглядное въ нашей жизни, 
что хотя имѣло мѣсто и раньше, но во дни брани воз- 
расло, усилилось*вылилось  въ чудовищныя формы. 
Имѣемъ виду корыстолюбіе, лихоимство, дикія про
явленія страсти къ безсовѣстной наживѣ. Всегда 
бывали отдѣльныя личности, въ которыхъ эти по
роки достигали крайняго развитія. Но такія личности 
бывали б. ч. одиноки, и пагубное ихъ вліяніе ши
роко не распространялось. Теперь же, во дни тяже
лой войны, во дни общихъ отъ нея страданій, мы 
встрѣчаемся уже не съ рѣдкими примѣрами алчной 
наживы за счетъ ближняго, а съ цѣлою системою, 
направленною къ обиранію ближняго, видимъ эпи
демически развивающееся страшное зло спекуляціи 
разныхъ видовъ. Ссылаясь на недостатокъ разнаго 
рода матеріаловъ, спекулянты подъ этимъ предло
гомъ вздуваютъ цѣны на предметы первой необхо
димости до чудовищныхъ размѣровъ, взимая небы
валую лихву; сплошь и рядомъ разные товары 
припрятываютъ, дабы потомъ взвинтить цѣны на 
нихъ еще выше... Это ли не мародерство, нашед
шее себѣ мѣсто и въ тылу арміи, не видящее никого 
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и ничего, кромѣ своего ненасытнаго и бездоннаго 
кармана!

Подумаетъ кто-либо: очень богатыхъ людей вѣдь 
не особенно много, и болѣе или менѣе богатыхъ все 
же меньше, чѣмъ людей съ среднимъ достаткомъ 
и совсѣмъ бѣдныхъ. Причастны ли эти послѣдніе 
грѣху корыстолюбія? не выпадаетъ ли онъ на долю 
только немногихъ? Пусть не успокоиваютъ себя 
такими разсужденіями и люди небогатые, ибо неду
гомъ корыстолюбія могутъ страдать и они. Грѣховно 
и гибельно не само по себѣ богатство, которое 
можетъ и пріобрѣтаться честнымъ трудомъ, и упо
требляться во славу Божію и во благо ближнихъ. 
Грѣховно и гибельно для христіанской души при
страстіе къ наживѣ, которое можетъ заполнить 
сердце и небогатаго человѣка. Губитъ себя чело
вѣкъ тогда, когда всѣ его помыслы устремлены на 
обогащеніе, когда онъ не разбирается въ средствахъ 
къ наживѣ, когда пользуется всякимъ случаемъ за
хватить лишнее, то обманно, то съ насиліемъ, 
пользуясь безвыходнымъ положеніемъ ближняго. 
Вѣдь за время войны явилось такъ много соб
лазновъ къ захвату чужого, открылось много новыхъ 
путей къ наживѣ чрезъ разнаго рода злоупотреб
ленія. Спѣшатъ и мелкіе хищники сорвать съ ближ
няго возможно болѣе, пока не кончилась война, 
для нихъ не страшная, скорѣе—благодѣтельная. 
Такъ повинны тяжкому грѣху корыстолюбія и 
лихоиманія не одни только крупные богатѣй, зада
ющіе тонъ по части обиранія ближняго въ смутно
тяжелую годину и сплетающіе широко разставленныя 
сѣти къ полученію неправеднаго прибытка,—небезъ- 
отвѣтны предъ Евангеліемъ и своею совѣстью и всѣ 
болѣе мелкіе дѣльцы, старющіеся не отстать отъ 
своихъ вдохновителей въ постыдномъ дѣлѣ нажи
манія на карманъ ближнаго, въ чаяніи легкой на
живы и обогащенія подъ шумъ военной брани.

Къ вамъ это слово, забывшіеся лихоимцы и 
крупные, и мелкіе. Вспомните, что вы носите имя 
Христово, а Христосъ говоритъ: берегитесь любо
стяжанія, ибо Жизнь человѣка не зависитъ отъ 
изобилія его имѣнія (Лук. 12, 15). Не забывайте и 
страшнаго примѣра предателя Христова Іуды съ его 
недугомъ сребролюбія. Вѣдь и вы тоже предаете 
Христа въ лицѣ Его меньшей братіи, когда ради сквер
наго своего прибытка разоряете эту братію, застав
ляете терпѣть голодъ и холодъ, обрекаете на страданія. 
Помни, ненасытный лихоимецъ, и о томъ возмездіи, 
которое еще при жизни постигло злочестиваго Іуду. 
Будетъ время, проснется и твоя совѣсть: тѣ среб- 
ренники, которые, какъ неправедную лихву, отнялъ 

ты у неимущаго, будутъ жечь и твои руки. Не за
будь и той постыдной гибели, которой заверши
лась земная жизнь гнуснаго предателя. Не ложно 
слово Псалмопѣвца: смерть грѣшника люта, а часъ, 
когда Господь отзоветъ къ Себѣ каждаго изъ насъ, 
сокрытъ отъ очей нашихъ. Евангельскій богачъ только 
было собрался пожить въ свое удовольствіе, сказалъ 
душѣ своей: много добра лезкитъ у тебя на многіе 
годы; покойся, ѣшь, пей, веселись; а Богъ сказалъ ему: 
безумный! въ сію ночь душу твою возьмутъ у тебя; 
коллу Же достанется то, что ты заготовилъ? 
Такъ бываетъ, заключаетъ Господь Спаситель, съ 
тѣмъ, кто собираетъ сокровища для себя, а не въ 
Бога богатѣетъ (Лук. 12, 19—21).

Много содержится въ Словѣ Божіемъ гроз
ныхъ обличеній тяжкаго порока любостяжанія и 
предостереженій отъ гибельной участи, которую 
готовятъ себѣ лихоимцы. Настолько, стало быть, 
ужасенъ этотъ порокъ и много отъ него зла для 
людей.

Когда Слово Божіе,— Евангельскіе и Апостольскіе 
призывы обращаются къ гнуснымъ корыстолюб
цамъ,—они взываютъ къ совѣсти этихъ предателей 
Христовой истины, поскольку совѣсть ихъ не заглу
шена совсѣмъ звономъ предательскихъ сребренни- 
ковъ. Но что если совѣсть совсѣмъ заглохла, если 
небесный призывъ не находитъ отклика въ душѣ 
погрязшаго въ наживѣ лихоимца? Что тогда можетъ 
пробудить эту омертвѣвшую душу? Св. Евангеліе, 
Слово Господа Всевѣдущаго, предвидѣло такое 
ожесточеніе грѣшной души. Не только наставленія и 
вразумленія, но и грозный судъ изрекаетъ оно за
коренѣлому грѣшнику.

Если согрѣшитъ противъ тебя братъ твой, гово
ритъ Спаситель, пойди и обличи его мезкду тобою 
и имъ однимъ; если послушаетъ тебя, то пріобрѣлъ 
ты брата твоего; если Же не послушаетъ, возьми 
съ собою еще одного, или двухъ, дабы устами двухъ 
или трехъ свидѣтелей подтвердилось всякое слово; 
если Же не послушаетъ ихъ, сказки Церкви; а если 
и и,еркви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, 
какъ язычникъ и мытарь (Мѳ. 18, 15—17). Вотъ 
какое великое право даетъ Господь Спаситель ос- 
нованой Имъ Церкви! Если тяжкій грѣшникъ оста
нется глухъ къ словамъ вразумленія своего ближняго, 
тѣмъ болѣе - своего духовнаго пастыря, продолжа
теля апостольскаго служенія, то съ послѣднимъ 
вразумленіемъ обращается къ нему сама Церковь 
чрезъ свое Высшее Священноначаліе. Если грѣшникъ 
не послушаетъ и церкви, то онъ для нея будетъ тоже, 
что язычникъ. Язычникъ къ Церкви не принадле
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житъ, слѣдовательно, не будетъ уже принадлежать 
къ Церкви, быть ея членомъ и нераскаянный грѣш
никъ; иначе сказать, онъ будетъ отлученъ отъ Цер
кви. Какъ сухая вѣтвь на деревѣ для этого дерева 
уже чужая, ибо не живетъ общею съ нимъ жизнью, 
не воспринимаетъ соковъ отъ его корня, такъ чужимъ 
для церкви становится и нераскаянный грѣшникъ, 
его мѣсто въ средѣ язычниковъ. Онъ даже хуже 
язычника. Язычникъ не позналъ Христа Спасителя, 
не получалъ и благодати таинствъ, а христіанинъ, 
служащій, вмѣсто Христа, постыдной страсти,—пре
датель Христовъ, второе распинающій своего Спа
сителя. Сколь тягчайшему наказанію, говоритъ 
Апостолъ, повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ 
Сына Бозкія и не почитаетъ за святыню Кровь 
завѣта, которою освященъ, и Духа благодати оскор
бляетъ... Страшно впасть въ руки Бога зкиваго (Евр. 
б, б; 11, 29, 31). По заповѣди Спасителя отлучать 
отъ Церкви нераскаянныхъ грѣшниковъ, во времена 
апостольскія былъ отлученъ Коринѳскій кровосмѣс
никъ; въ послѣдующее время на вселенскихъ собо
рахъ отлучались отъ Церкви искажавшіе истинное 
Христово ученіе еретики, а невидимымъ дѣйствіемъ 
суда Божія отлучаются отъ Церкви всѣ закоренѣлые 
грѣшники, «которые, предавшись какой либо постыд
ной страсти, ей одной служатъ до забвенія о Богѣ 
и о душѣ своей.

Въ настоящій разъ, говоря о тяжкихъ грѣш
никахъ, мы имѣемъ въ виду, въ частности, и тѣхъ 
корыстолюбцевъ и лихоимцевъ, которые пользуются 
тяжелымъ временемъ переживаемыхъ военныхъ 
бѣдствій, на этихъ бѣдствіяхъ хотятъ обосновать 
свое благополучіе, безъ зазрѣнія совѣсти обирая 
своихъ собратьевъ, часто вымогая у нихъ послѣднее 
скудное достояніе.

Но, можетъ быть, на этихъ лихоимцевъ не про
стирается тотъ грозный судъ Божій, который изре
ченъ въ Св. Евангеліи? Можетъ быть, ихъ преступ
ленія не настолько уже тяжки, чтобы навлекать 
на нихъ тяжкую угрозу отлученія отъ Церкви?

На эти вопросы отвѣчаетъ намъ сама Церковь. 
Церковь изрекала свои опредѣленія чрезъ вселенскіе 
соборы, на которыхъ какъ составлялись новыя пра
вила, касающіяся вѣры и жизни христіанской, такъ 
одобрялись и утверждались правила, составлявшіяся 
помѣстными соборами и отдѣльными лицами—св. 
отцами церкви. То, что составлялось, одобрялось и 
утверждалось на вселенскихъ соборахъ, получало 
значеніе непререкаемой истины и имѣетъ силу обяза
тельности для всѣхъ членовъ церкви и на всѣ 
времена. Это потому, что опредѣленія соборовъ, 

созывавшихся въ исполненіе заповѣди Спасителя, 
составлялись подъ воздѣйствіемъ Духа Святаго, 
предохранявшаго отъ всякаго уклоненія отъ истины. 
Изволися бо Святому Духу и намъ, говорили 
св. апостолы о рѣшеніяхъ перваго въ христіан
ской церкви собора апостольскаго, по примѣру 
котораго составлялись и послѣдующіе вселенскіе 
соборы. Въ ряду святоотеческихъ правилъ, утвер
жденныхъ соборами, имѣются и правила святаго 
Григорія Неокесарійскаго, принятыя б-мъ вселен
скимъ соборомъ.

Въ числѣ правилъ св. Григорія находятся такія, 
которыя имѣютъ прямое отношеніе и къ порокамъ 
нашего времени, о которыхъ идетъ рѣчь. Они 
осуждаютъ лихоимство и грабительство народа 
во время нашествія непріятеля. Было нашествіе 
варваровъ на православную землю и во вре
мена св. Григорія, въ ІП-мъ вѣкѣ. Нашлись и тогда 
нечестивые люди, которые «почитали для себя 
временемъ корысти» переживавшіеся тяжелые дни. 
Такихъ лихоимцевъ и имѣютъ въ виду 3-е и 4-е 
правила Св. Отца. Третье правило такъ читается:

«Тяжкое дѣло есть лихоиманіе и невозможно 
въ единомъ посланіи предложить Божественныя 
писанія, въ которыхъ не только грабительство, но 
и вообще любостяжаніе, и присвоеніе чуждаго, ради 
гнуснаго прибытка, оглашается какъ дѣло отврати
тельное и страшное, и всякій виновный въ ономъ 
подлежитъ отчужденію отъ церкви Божіей. А что 
во время нашествія варваровъ среди толикаго стѣс
ненія и толикаго плача, нѣкіе дерзнули сіе время, 
всѣмъ угрожающее погибелью, почитать для себя 
временемъ корысти, сіе свойственно людямъ нече
стивымъ и богоненавистнымъ, дошедшимъ до край
ней степени гнусности. Посему справедливымъ 
признается всѣхъ таковыхъ отлучить отъ Церкви, 
да не како пріидетъ гнѣвъ на весь народъ, 
и первѣе на самихъ предстоятелей, не взыскующихъ 
за сіе. Аще же нѣкіе, неся наказаніе за прежнее 
любостяжаніе, во время мира бывшее, паки въ 
самое время гнѣва обращаются къ любостяжанію, 
корыстуяся отъ крови и гибели человѣковъ бѣгству
ющихъ, или плѣнниковъ убіенныхъ, то чего иного 
надлежитъ ожидать, развѣ того, что подвизающіеся 
за любостяжаніе соберутъ гнѣвъ и себѣ самимъ, и 
всему народу».

Прислушайтесь внимательно къ этому голосу 
Церкви всѣ вы, лихоимцы, тяжелые дни войны по
читающіе для себя временемъ корысти. Не заблуж
дайтесь, полагая, что ваше хищеніе дѣло маловаж
ное, вамъ ничѣмъ не угрожающее: вы подлежите 
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грозному суду Церкви, и если не одумаетесь, не ра
скайтесь, то невидимымъ дѣйствіемъ суда Божія вы 
отлучены будете отъ Церкви. Крѣпко держите это 
въ памяти, глубже внѣдрите въ своемъ сердцѣ, если 
дорого для васъ дѣло спасенія души вашей. Стра
шитесь тѣмъ болѣе, что вы губите не себя только: 
«вы собираете гнѣвъ Божій и себѣ, и всему народу». 
Вдумайтесь глубже, лихоимцы, въ эти страшныя слова 
Церкви. Если, по слову Писанія, праведными людьми 
міръ стоитъ, если «избранныхъ ради прекратятся дніе 
оны» —дни напасти и скорби, то и обратно—за тяж
кіе грѣхи отдѣльныхъ лицъ можетъ страдать весь 
народъ. Вотъ какъ отягчается, корыстолюбцы, ваша 
вина и ваша отвѣтственность!

Разительный сему примѣръ указывается намъ 
изъ Библіи въ другомъ, четвертомъ, правилѣ Св. 
Григорія, которое читается такъ:

«Не се ли Ахаръ отъ сонма Зары прегрѣшеньемъ 
прегрѣшилъ, взявъ отъ заклятаго, и привелъ гнѣвъ 
на весь сонмъ Израилевъ. Онъ единъ только согрѣ
шилъ, но не единъ умеръ во грѣсѣ своемъ. И намъ 
въ настоящее время подобаетъ заклятою почитать 
всякую корысть, не нашу, а чужую. Ибо, какъ Ахаръ 
оный взялъ изъ добычи, такъ и сіи нынѣ берутъ 
изъ добычи: но тотъ взялъ вражеское, а сіи нынѣ 
братнимъ корыстуются. Пагубная корысть».

Это правило напоминаетъ намъ о событіи, про
исшедшемъ при завоеваніи евреями города Іерихона. 
По повелѣнію Божію положено было Іисусомъ 
Навиномъ заклятіе на городъ и на все, что было въ 
городѣ: все должно было уничтожить, кромѣ 
золота, серебра и другихъ металловъ, которые над
лежало отдать въ скинію, «свято да будетъ Господу». 
За Іерихономъ слѣдовало завоевать городъ Гай. Но 
тутъ евреи потерпѣли пораженіе. Ужасъ объялъ 
евреевъ. Палъ Іисусъ Навинъ на лице свое и обра
тился съ молитвою къ Господу. Тогда Господь 
сказалъ Іисусу: «встань, зачѣмъ ты палъ на лице свое? 
Согрѣшили люди и преступили завѣтъ Мой, они 
взяли изъ заклятаго и украли, и утаили, и поло
жили между своими вещами» (Іис. Нав. 7, 11). По 
указанію Божію въ присвоеніи вражескаго имуще
ства изобличенъ былъ Ахаръ—онъ взялъ«прекрасную 
одежду, двѣсти сиклей серебра и слитокъ золо
та» (ст. 21). Лихоимецъ наказанъ былъ смертью; 
потомъ былъ завоеванъ евреями и городъ Гай. 
Такъ за грѣхъ одного пришелъ гнѣвъ на весь сонмъ 
Израилевъ: они, евреи, взявшіе большой городъ 
Іерихонъ, потерпѣли пораженіе при взятіи города 
Гая, и причиною этого пораженія былъ корысто
любецъ Ахаръ.

Слышали ли вы что подобное, лихоимцы нашего 
времени? Если не слышали, то узнайте, что вы навлека
ете бѣды и на ближнихъ своихъ. Бывали и у насъ воен
ныя неудачи. Кромѣ видимыхъ ихъ причинъ были 
и невидимыя: это—наши пороки, наши грѣхи, а 
среди нихъ и м. б. прежде всего—грѣхи лихоимства 
и хищенья, которые такъ легко развиваются за время 
войны, которые навлекли бѣду и на евреевъ. Но 
если за грѣхъ лихоимца страдаютъ и другіе, то 
какъ тяжко долженъ пострадать самъ лихоимецъ! 
Ахаръ былъ побитъ камнями. Убойся, лихоимецъ, 
карающей десницы Божіей! Не успокоивайся, если и 
щадитъ тебя Господь здѣсь на землѣ: тамъ, за гро
бомъ, онъ воздастъ комузкдо по дѣломъ, тамъ бу
детъ судъ безъ милости не сотвориіему милости.

Да и какъ не быть такому суду! Вѣдь лихоимцы 
нашихъ дней хуже Ахара: Ахаръ воспользовался 
вражескою добычею, а наши корыстолюбцы, подоб
но древнимъ, «братнимъ корыстуются»,—обираютъ 
своихъ же собратьевъ. «Пагубная корысть»— сказалъ 
бы и о нихъ св. Отецъ.

Взываетъ церковь въ приведенныхъ правилахъ 
и къ пастырямъ, внушая имъ быть на стражѣ ду
ховной жизни своей паствы. Сѣя въ ней добрыя 
сѣмена вѣры и благочестія, пастыри должны блюсти, 
дабы врагъ не посѣялъ между пшеницею плевеловъ. 
А если плевелы все-же окажутся, если, не взирая на 
ужасы войны, въ числѣ другихъ пороковъ, духъ 
корыстолюбія и лихоиманія возобладаетъ кѣмъ либо 
изъ пасомыхъ, долгъ пастыря принять всѣ мѣры къ 
уврачеванію сего недуга, дабы не обратился онъ въ 
порокъ закоренѣлый и не преградилъ доступа въ 
сердце грѣіцника животворной силѣ Духа Святаго. 
Въ случаѣ же—зло зашло очень далеко, пастырскія 
мѣры всѣ исчерпаны и цѣли не достигли, тогда 
пусть пастырь возвѣститъ нераскаяннымъ грѣшни
камъ и о томъ грозномъ судѣ Божіемъ, который 
они навлекаютъ на себя, на весь народъ и на самихъ 
предстоятелей т. е. на пастырей, «не взыскующихъ 
за сіе». Такъ, пастыри церкви, радѣя о своей паствѣ, 
помнить должны, что гнѣвъ Божій «пріидетъ первѣе 
на самихъ предстоятелей», если они для вразумленія 
и обращенія ставшихъ на путь лихоимства не упо
требятъ всѣхъ мѣръ, включительно до устрашенія 
ихъ отлученіемъ отъ церкви, которое постигаетъ 
всѣхъ нераскаянныхъ грѣшниковъ.

Въ сознаніи гнусности и преступности корысто
любія и лихоимства, особенно во дни военной брани, 
наше Высшее Священноначаліе—Святѣйшій Синодъ 
поручилъ епархіальнымъ преосвященнымъ пригла
сить подвѣдомое имъ духовенство къ ознакомленію 
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вѣрующихъ съ содержаніемъ вышеозначенныхъ 3 и 4 
правилъ св. Григорія Неокесарійскаго, осуждающихъ 
лихоимство и грабительство народа во время наше
ствія варваровъ*).

*) Указъ Св. Синода о семъ напечатанъ въ № 3 Вѣст
ника.

Все вышеизложенное имѣетъ цѣлью оказать 
нѣкоторую помощь пастырямъ церкви въ дѣлѣ опо
вѣщенія вѣрующихъ объ отношеніи Церкви къ 
лицамъ, пользующимся тяжелыми событіями Родины 
для цѣлей своей корысти.

Изъ жизни Литовской Духовной Семинаріи.
п.

Жизнь Семинаріи, по-прежнему, проходитъ въ 
здоровой и бодрящей атмосферѣ напряженно—со
средоточенной дѣловитости. Учебныя занятія продол
жаются только четыре мѣсяца, а между тѣмъ учебные 
курсы по нѣкоторымъ предметамъ уже пройдены, а 
по остальнымъ выполненіе положенныхъ программъ 
приближается къ концу. Одной изъ главнѣйшихъ 
причинъ такой успѣшности занятій, безъ сомнѣнія, 
слѣдуетъ признать заполненіе уроками всѣхъ часовъ, 
которые въ прежніе годы оставались свободными, 
или же оказывались незанятыми вслѣдствіе отсутствія 
преподавателей медицины и литовскаго языка. Но 
не маловажное значеніе имѣлъ тутъ, вѣроятно, и мало
людный составъ классовъ, при которомъ не можетъ 
быть соблазна готовить уроки только къ болѣе или 
менѣе рѣдкимъ опросамъ— «въ очередь», но необхо
димо быть готовымъ къ отвѣту каждый день. Нѣтъ 
облѣнившихся и отсталыхъ, а это даетъ возможность 
обходиться безъ скучныхъ и досадныхъ задержекъ 
на повтореніяхъ и даже болѣе того—двигаться впе
редъ болѣе увѣреннымъ и скорымъ шагомъ.

Въ видахъ увеличенія учебнаго времени, по рас
поряженію Его Высокопреосвященства, Высокопре
освященнѣйшаго Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго Тихона, значительно былъ сокращенъ пасхаль
ный отпускъ. Ученики были отпущены послѣ уроковъ 
2 апрѣля и должны были начать занятія 15-го, въ 
пятницу на Свѣтлой недѣлѣ. На Страстную и Пас
ху въ Семинаріи оставалось 27 человѣкъ—изъ 53.

Церковныя службы этого періода требуютъ, какъ 
извѣстно, особенно хорошихъ пѣвческихъ силъ, и 

невольно въ душу закрадывалось сомнѣніе, можно 
ли будетъ изъ числа оставшихся воспитанниковъ 
составить приличный хоръ, чтобы достойнымъ 
образомъ совершить лучшее, прекраснѣйшее и со
держательнѣйшее Богослуженіе въ году. Однако, 
при усердіи къ дѣлу, они съ честью вышли изъ 
этого затрудненія. Подъ руководствомъ нарочито 
не уѣхавшаго на Пасху ради страстныхъ и пасхаль
ныхъ службъ учителя пѣнія А. А. Рожановича пѣніе 
вышло не только приличнымъ въ музыкальномъ 
отношеніи, но и весьма благоговѣйнымъ, молитвен
нымъ и умилительнымъ. Это нужно отмѣтить съ тѣмъ 
большей отрадой, что три раза—въ Великіе Понедѣль
никъ и Вторцикъ и въ Четвергъ на Святой—импро
визированному семинарскому хору пришлось пѣть за 
архіерейской литургіей, которую служилъ въ Кресто
вой церкви Преосвященнѣйшій Епископъ Димитрій.

14 апрѣля, день памяти св. Виленскихъ мучени
ковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, впервые за все 
существованіе Литовской Семинаріи проведенный 

• вдали отъ раки св. угодниковъ, могъ бы пройти 
для воспитанниковъ и корпораціи въ грустномъ 

^настроеніи, подъ гнетомъ тяжелыхъ воспоминаній. 
Но то особое участіе, которое въ этомъ случаѣ 
какъ и всегда, проявилъ по отношенію къ нашей 
семинаріи Рязанскій Владыка Димитрій, заставило 
всѣхъ забыть тяжелое положеніе, въ которомъ въ 
настоящее время находится Литовская семинарія. 
Владыка принялъ самое горячее участіе въ нашемъ 
праздникѣ. Наканунѣ его онъ, въ сослуженіи Епис
копа Михайловскаго Амвросія, совершилъ въ Кре
стовой церкви всенощное бдѣніе, а въ самый 
праздникъ отслужилъ торжественную Литургію и 
молебенъ, опять съ участіемъ Преосвященнаго 
Амвросія и около 10 человѣкъ рязанскаго духовен
ства. Предъ молебномъ Владыка Димитрій произнесъ 
прочувствованное слово, въ которомъ, изложивъ 
житіе св. Виленскихъ мучениковъ и печальную по
вѣсть о томъ, какъ нынѣ, подъ угрозою нашествія 
непріятеля, пришлось нарушить покой ихъ мощей, 
мирно почивавшихъ въ Вильнѣ около 500 лѣтъ, 
приглашалъ всѣхъ почтить память св. угодниковъ 
и раздѣлить молитвы къ нимъ вмѣстѣ съ литовскими 
бѣженцами, а въ своей жизни подражать ихъ вѣ
рѣ и терпѣнію. Церковь была переполнена молящи
мися. Семинарскій хоръ пѣлъ особенно старательно 
и умилительно.

Въ 8 часовъ вечера того же дня прибылъ изъ 
Москвы въ г. Рязань Высокопреосвященнѣйшій Ар
хіепископъ Литовскій Тихонъ. На вокзальномъ 
перронѣ Его Высокопреосвященство былъ встрѣченъ 
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Преосвященнымъ Амвросіемъ, о. ректоромъ, инспе
кторомъ и преподавателями семинаріи, а въ парад
ныхъ комнатахъ вокзала его привѣтствовали оду
шевленнымъ пѣніемъ «ис-полла-эти» воспитанники. 
Похристосовавшись со всѣми встрѣчавшими, Вла
дыка-Архіепископъ отбылъ въ покои Преосвящ. 
Епископа Демитрія. 15 апр. утромъ имъ были осмот
рѣны Рязанскіе кремлевскіе храмы и мѣстное Епархі
альное Древлехранилище, а затѣмъ около 11 часовъ 
Владыка, въ сопровожденіи о. Ректора, прибылъ въ 
Семинарію, побывалъ на урокахъ во всѣхъ классахъ, 
обошелъ все зданіе Гавріиловскаго Пріюта и долго бе
сѣдовалъ въ учительской съ преподавателями. Нѣс
колько позже прибылъ въ семинарію и Преосвящен
ный Димитрій, тоже прослѣдовавшій въ учительскую 
комнату и принявшій живое участіе въ бесѣдѣ Ли
товскаго Архипастыря съ семинарской корпораціей. 
Высокимъ посѣтителямъ былъ предложенъ чай. 
Въ часъ дня они покинули Семинарію, напутствуемые 
стройнымъ и одушевленнымъ «ис-полла», а въ 4 часа 
по полудни Владыка Тихонъ отбылъ изъ Рязани. ' 
Его Высокопреосвященство провожали Преосвящен
ные Димитрій и Амвросій, начальствующія лица, 
преподаватели и воспитанники Семинаріи.

4 мая, по приглашенію Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Епископа Разанскаго и Зарай
скаго Димитрія, преподаватели и воспитанники Се
минаріи, во главѣ съ Ректоромъ о. Архимандри
томъ Лаврентіемъ и инспекторомъ В. В. Богдано
вичемъ, осматривали Рязанское Епархіальное Древле
хранилище. Осмотръ продолжался отъ 5 до 8 часовъ 
вечера. Ему предшествовало краткое разъясненіе 
Владыки Димитрія относительно зданія, въ которомъ 
помѣщается Древлехранилище и которое обыкно
венно называется дворцомъ рязанскаго князя Олега. 
Самъ же Владыка изволилъ показывать всѣ заслу
живающіе вниманія предметы и давать соотвѣтству
ющія историко—археологическія объясненія. Въ 
общепонятномъ, живомъ и согрѣтомъ одушевленіемъ 
освѣщеніи выдающагося знатока и любителя отечест
венной церковной старины предъ глазами литовскихъ 
бѣженцевъ прошелъ длинный рядъ грамотъ, иконъ 
церковно-богослужебныхь книгъ, священныхъ со
судовъ, облаченій и т. п. памятниковъ церковнаго 
быта, дающихъ яркую картину изъ исторіи рус
скаго религіознаго искусства эпохи конца XVI, 
XVII, XVIII и начала XIX столѣтій. Получилась 
прекрасно иллюстрированная, полная захватываю
щаго интереса лекція, показавшая удивительное 
богатство и изящество художественнаго вкуса, не
обычайную тонкость и тщательность отдѣлки, 

величайшее усердіе и щедрость, которыя наши предки 
умѣли вкладывать въ святое дѣло благоукрашенія 
храмовъ и совершающагося въ нихъ Богослуженія. 
За Древлехранилищемъ послѣдовалъ осмотръ Кре
стовой Іоанно-Предтеченской церкви и Архангель
скаго и Успенскаго соборовъ, тоже сопровождав
шійся объясненіями Его Преосвященства. Три часа 
прошли совершено незамѣтно, оставивъ въ душѣ 
всѣхъ членовъ Литовской семинарской семьи глубокое 
впечатлѣніе отъ всего видѣннаго и слышаннаго и 
чувство живѣйшей признательности Владыкѣ Ди
митрію, любезно устроившему для литовцевъ такой 
интересный и поучительный идейный праздникъ.

Слѣдуетъ отмѣтить и 8 мая, день памяти небес
наго покровителя Семинаріи, Св. апостола и Еван
гелиста Іоанна Богослова. За всенощнымъ бдѣніемъ 
наканунѣ этого праздника преподаватель Гомилетики 
В. К. Недѣльскій, съ благословенія о. Ректора, 
произнесъ слово о юности, съ большимъ вниманіемъ 
выслушанное присутствовавшими въ церкви и особен
но воспитаниками. За литургіей и слѣдовавшимъ послѣ 
нея молебномъ семинарскій хоръ пѣлъ на лѣвомъ 
клиросѣ въ рождественскомъ Каѳедральномъ соборѣ, 
такъ какъ о. Ректоръ служилъ здѣсь по порученію 
отбывшаго въ епархію Епископа Димитрія. Тамъ 
же молились въ этотъ день всѣ прочіе воспитанники 
и семинарскіе преподаватели.

Подвизаясь на поприцѣ умственнаго труда, въ 
Семинаріи не чуждаются и труда физическаго. 
Отдѣлка Пріюта, въ которомъ онъ помѣщается, еще 
не вполнѣ закончена и потому пока вокругъ него 
царитъ величайшій хаосъ. Вездѣ груды кирпича 
и мусора, выбоины и грязь. Чтобы хоть сколько 
нибудь облагообразить ближайшую къ Пріюту 
площадь, Инспекторъ Семинаріи В. В. Богдановичъ 
задумалъ развести на ней цвѣтникъ. Благодаря его 
неутомимой энергіи, прекрасная мысль скоро 
стала дѣломъ. Въ работѣ по устройству цвѣтника 
приняли самое дѣятельное участіе и воспитанники, 
и наставники, и теперь площадка передъ Пріютомъ 
стала совсѣмъ неузнаваемой. Гдѣ трудно было пройти, 
появились отличныя дорожки для гулянья. Вмѣсто 
обломковъ кирпичей и сора запестрѣютъ и будутъ 
ласкать и радовать взоръ цвѣты.

В. Недѣльскій.
12 мая 1916 г.

Рязань.
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По школамъ въ мѣста эвакуаціи.

(Впечатлѣнія).

Было часовъ 12 дня. Солнце' основательно при
пекало мою спину. Лошади уморились й бѣжали 
неохотно; бѣлыя полосы пѣны виднѣлись на ихъ 
крупахъ около ремней шлеи. Я сдѣлалъ отъ ст. 
Удомля Моск. Винд. Рыб. желѣзной дороги 40 верстъ 
и теперь съ удовольствіемъ услышалъ отъ кучера, 
что до села Липны, гдѣ временно пріютилась наша 
Вилейская второклассная школа, оставалось не болѣе 
двухъ верстъ.

Дѣйствительно, налѣво изъ-за лѣсныхъ макушекъ 
торчали двѣ пирамидки; отъ нихъ чуть видно под
нимался колокольный шпиль. Пріятное самочувствіе 
вдругъ смѣнило мою усталость. Я вспомнилъ всю 
сорокаверстную дорогу бѣдную, тоскливую, про
заичную. Хотѣлось отдохнуть.

Вотъ и послѣдняя деревня. Баба какая-то стоитъ 
съ ведромъ и глядитъ на насъ. Ребятишки отво
рили околицу и стояли, разинувъ рты...

«Сколько верстовъ до Липенъ?» кричитъ ямщикъ 
бабѣ. «Одна толки»,—и ямщикъ смѣется, что обма
нулъ бабу: какъ будто онъ самъ не знаетъ, что 
осталось не больше—сколько разъ бывалъ здѣсь. 
«Почитай 20 лѣтъ ѣзжу! Экая дура баба, дай ей 
Богъ добраго здоровья!» И мы оба веселы, довольны, 
что почти пріѣхали, что скоро кончится весь нуд
ный, непріятный путь.

Я близко вижу уже два большихъ зданія—школу; 
кучу учениковъ, занятыхъ какой-то игрой; мелькнуло 
нѣсколько нежилыхъ построекъ. Минутъ черезъ 
пять лошади остановились у подъѣзда; я зашелъ въ 
сѣни и толкнулъ первую попавшуюся дверь—оказа
лась квартира старшаго учителя....

Куда не забрасываетъ судьба человѣка! Предпо
лагалъ ли я когда нибудь, что мнѣ придется быть 
въ Тверской губ., въ с. Липнахъ, въ этомъ мед
вѣжьемъ уголкѣ, гдѣ нѣтъ даже новыхъ лицъ, гдѣ 
къ старымъ привыкаешь такъ, какъ къ своимъ 
карманнымъ часамъ.

А между тѣмъ... Война разрушила устои жизни 
края, перевернула всю нашу житейскую канитель 
вверхъ дномъ—посыпалась пыль стараго хлама: 
негодное умерло; годное, здоровое бережливо было 
взято и перенесено въ сторонку отъ мѣста ломки, 
спрятано. Спряталась бережно и наша второклассная 

школа. Отъ «шума и грохота битвъ» ее унесли въ 
далекій Вышне-Волоцкій уѣздъ и здѣсь въ тверскихъ 
угрюмыхъ лѣсахъ, какъ цѣнный кирпичъ, положили 
въ общій домикъ народнаго знанія. Дай Богъ быть 
ему крѣпкимъ и полезнымъ. Пусть этотъ кирпичикъ 
спокойно борется съ «осенней непогодой» и долго 
держитъ постройку въ цѣлости и сохранности. 
Пройдутъ десятки лѣтъ; на прошлый тяжелый годъ 
лягутъ другіе годы, надавятъ на него своею тя
жестью,—но не поколеблется нашъ кирпичикъ: 
знаніемъ братски онъ спаянъ съ своими сосѣдями, 
въ немъ— разумъ личности и добро жизни, въ 
немъ—вѣчность знанія,—и многая ему лѣта!

Вскорѣ вся училищная корпорація была въ сборѣ. 
Пошли, конечно, привѣтствія, восклицанія, пріятныя 
удивленія, мелькали взаимные комплименты. Съ 
вилейцами, какъ старыми знакомыми, нашлось общее, 
щучинцы представились, какъ полагается. Скоро я 
зналъ уже всѣ мытарства бѣгства отъ лютаго нѣм
ца—сочувствовалъ, вздыхалъ, поддакивалъ, самъ раз
сказывалъ. Рады были вилейцы, что явился свѣжій 
человѣкъ изъ другихъ краевъ, и разговоръ не умол
калъ ни на минуту. Сѣли за столъ любезной хозяйки, 
вспомнили «свѣнцянскій прорывъ», перебѣжали 
вообще на войну, и пошли, что называется, рѣчи 
«про хлѣба, про покосъ и старинушку». Время шло 
незамѣтно, и день склонялся уже къ вечеру, когда 
мы встали изъ-за стола и пошли посмотрѣть школу. 
Небо было безоблачное; въ воздухѣ разливалась 
лѣтняя теплота. Мы направились къ желтому зданію, 
гдѣ помѣщались столовая и спальная учениковъ. 
Тамъ же была и образцовая школа.

По пути мы бесѣдовали, и я узналъ, что зданіе 
Липнянской второклассной школы построено попе
ченіемъ сосѣдняго помѣщика г. Петрова, но что до 
сихъ поръ эта школа пустовала, была закрыта 
Тверскимъ Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ. 
Причину закрытія никто не зналъ точно. Говорили, 
что липнянскій священникъ былъ какъ будто про
тивъ просвѣщенія своего прихода именно второ
классной школой. Много чего говорили. Фактъ 
только, что училищное начальство бросило безъ 
вниманія такой чудный подарокъ помѣщика, и наши 
вилейцы застали въ Липнахъ даровое великолѣпное 
зданіе въ «мерзости запустѣнія». Окна были побиты— 
ребятишки били въ нихъ какъ въ цѣль; полы прог
нили, и отъ сырости въ нихъ развился грибокъ; 
крыша кое гдѣ дала течь. Мало того:—Петровъ 
былъ, очевидно, практическаго направленія въ 
школьномъ обученіи. Вмѣстѣ съ чисто теоретиче
скимъ знаніемъ онъ мечталъ дать ученикамъ и 



46 «ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». № 4

знанія всегда пригодныя и безусловно полезныя въ 
крестьянской жизни. При школѣ построены имъ: 
слесарня, съ наборомъ необходимыхъ для обученія 
инструментовъ, кузница, гдѣ ученики учились бы 
дѣлать сошники, ножи, вилы, топоры и т. п. вещи 
домашняго обихода. При школѣ же была и доволь
но чистая свѣтлая баня.

Мы подходили къ Спальному корпусу. Ученики, 
узнавъ меня по Вилейкѣ, собрались около и сняли 
фуражки. Видъ ихъ былъ отличный. Каждый дер
жалъ книжку, вѣроятно, по предмету слѣдующаго 
экзамена. Вошли въ самый корпусъ: сразу—кухня, 
здѣсь же умывальная и раздѣвальная. Направо— 
столовая, большая, но немного низковатая. Дальше—• 
спальня; въ ней—26 кроватей и театральная сценка, 
построенная уже нашими вилейцами. На этой сценкѣ, 
подъ руководствомъ учителя русскаго языка, стави
лись святками двѣ піэсы при любезномъ участіи 
женъ учителей и сосѣднихъ дѣвицъ. Спектакли, 
какъ говорили, были съ безплатнымъ входомъ спе
ціально для крестьянъ и произвели на нихъ большое 
впечатлѣніе. Въ концѣ спектакля крестьяне—зрители 
добровольно набросали въ круговую шапку «для 
бѣженцевъ» 50 рублей; а княгиня Крапоткина, прі
ѣхавшая отдохнуть въ свое имѣніе отъ столичной 
сутолоки, обѣщала не забывать школы, наговоривъ 
кучу любезностей всѣмъ артистамъ. Вообще, липнян- 
ское крестьянство весьма хорошо отнеслось къ на
шимъ школьникамъ. Разсказывали мнѣ, что когда 
стало извѣстно, что «ѣдутъ бѣженцы» и когда 
церковный староста пошелъ по селу за сборомъ 
холстины и сѣна на постельные мѣшки для учени
ковъ—крестьяне съ готовностью откликнулись на 
это, и къ пріѣзду учениковъ 26 мѣшковъ готовыми 
лежали на кроватяхъ. И не только крестьяне и люди 
образованные сердечно относились къ бѣженцамъ— 
ученикамъ. Такъ, за то, что ученическій хоръ про
пѣлъ одну заупокойную литургію по родственни
камъ какого-то господина (фамиліи не помню), 
тотъ далъ ученикамъ 20 рублей.

I. Шевалеевскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Извѣстія и замѣтки.
„Церковный Вѣстникъ“ въ новомъ изданіи.

Съ благословенія Св. Синода, Миссіонерскій 
Совѣтъ при Св. Синодѣ съ м. Января 1916 г. 
издаетъ журналъ „Церковный Вѣстникъ", бывшій 
доселѣ органомъ Петроградской Духовной Академіи, 
измѣнивъ и значительно расширивъ его программу, 
примѣнительно къ миссіонерскимъ, въ широкомъ 
смыслѣ этого слова, запросамъ православныхъ 
пастырей и паствы. Православныя миссіи: противо
сектантская, противораскольническая, противоино
славная, противоеврейская, противомагометанская, 
противоязыческая, противосоціалистическая и про
тивоатеистическая, а равно и миссіи заграничныя— 
найдутъ для себя въ «Церковномъ Вѣстникѣ» все
стороннее освѣщеніе своихъ цѣлей и средствъ къ 
осуществленію ихъ. Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» 
будутъ отмѣчаться и обсуждаться, съ православной 
точки зрѣнія, и всѣ противоцерковныя явленія, а также 
будетъ даваться разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ Вѣры 
и Церкви, какъ и вопросовъ: государственной, об
щественной, семейной и личной жизни и мысли, 
въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ 
Православной вѣры и жизнью Православной Церкви.. 
Сверхъ того: въ «Церковномъ Вѣстникѣ» будутъ 
печататься и разъясняться всѣ церковныя и государ
ственныя мѣропріятія, распоряженія, указы, законы 
и т. п... по дѣламъ миссій. «Церковный Вѣстникъ», 
такимъ образомъ, является центральнымъ органомъ 
православной миссіи, въ каковомъ органѣ наша 
миссія весьма нуждается и каковаго она доселѣ не 
имѣла, между тѣмъ какъ разныя секты и прочія 
враждебныя Церкви религіозныя сообщества на
считываютъ у себя десятки періодическихъ изданій.

Редакторомъ «Церковнаго Вѣстника»назначенъ,по 
опредѣленію Св. Синода, членъ Миссіонерскаго Со
вѣта и членъ Государственнаго Совѣта профессоръ- 
протоіерей Т. И. Буткевичъ, а къ сотрудничеству въ 
журналѣ приглашены лучшія богословскія и мис
сіонерскія силы православнаго пастырства и паствы.

Журналъ „Церковный Вѣстникъ" будетъ выходить 
еженедѣльно и только въ лѣтніе мѣсяцы нѣсколько 
рѣже, но зато въ увеличенномъ объемѣ. Годовая цѣна 
журнала 5 руб., за х/г года 3 руб. Адресъ редакціи 
и конторы журнала: Петроградъ, Васильевскій Островъ, 
11 линія, домъ № 52, Редактору профессору-протоіерен» 
Тимоѳею Ивановичу Буткевичу".
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Вѣсти изъ Германскаго плѣна.

Литовская Консисторія, не получивъ въ концѣ 
прошедшаго года чрезъ 2-й Департаментъ Министер
ства Иностранныхъ Дѣлъ свѣдѣній о всѣхъ священно- 
церковно-служителяхъ Литовской епархіи, о кото
рыхъ наводились справки, въ февралѣ текущаго года 
просила тотъ же Департаментъ навести дополни
тельныя справки. Отъ 18 апрѣля текущаго года Депар
таментъ дополнительно сообщилъ слѣдующее: 
Императорская Миссія въ Копенгагенѣ телег
рафируетъ, на основаніи полученныхъ отъ Испанскаго 
Посольства въ Берлинѣ свѣдѣній, что всѣ поимено
ванныя лица (разумѣются: протоіерей Голенкевичъ, 
псаломщикъ Мацкевичъ, іеромонахи Макарій и 
Савватій, іеродіаконъ Никодимъ и монахъ Георгій) 
здоровы и шлютъ привѣтъ и въ свою очередь 
просятъ извѣстій, которыя могутъ быть доставлены 
имъ, въ краткомъ видѣ, чрезъ состоящій при 
Второмъ Департаментѣ Министерства Иностранныхъ 
Дѣлъ Справочный Отдѣлъ.

Кромѣ того письмомъ г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода отъ 8 апрѣля с. г. на имя Его Высокопре: 
освященства о протоіереѣ М. Голенкевичѣ, на осно
ваніи того же источника—Испанскаго Посольства въ 
Берлинѣ, было сообщено, что «протоіерей Михаилъ 
Голенкевичъ находится въ полномъ здоровьѣ и при 
исполненіи служебныхъ обязанностей и проситъ, 
вмѣстѣ съ священникомъ Савицкимъ и псаломщикомъ 
Клепиковымъ, о высылкѣ имъ денегъ».

Помимо этихъ оффиціальныхъ сообщеній, про
должаютъ получаться и частныя письма отъ нахо
дящихъ въ плѣну священно-служителей. Въ теку
щемъ м. маѣ получено письмо отъ іеромонаха Св. 
Духовскаго монастыря Макарія. Онъ подтверждаетъ 
значащееся въ раньше (№ 2-й) напечатанныхъ пись
махъ, что съ 31 марта онъ, вмѣстѣ съ другими 
тремя священниками, изъ Вильны былъ отправленъ 
въ Германію въ лагерь русскихъ военноплѣнныхъ. 
Пишетъ онъ, что «монастырь пока нужды ни въ 
чемъ не имѣетъ, монастырскія дома всѣ занимаются 
арендаторами и всѣ хотя не полностью, но аренду 
вносятъ. Въ монастырѣ три человѣка пѣвчихъ: Иванъ 
Мацкевичъ, Иванъ Морозъ и Леонидъ Норъ; въ 
праздники поютъ любители. Въ лагерѣ военноплѣн
ныхъ церковныя службы онъ совершаетъ полностью, 
безъ всякаго измѣненія; сообщаетъ и адреса переве
денныхъ изъ Вильны лицъ: о. П. Савицкаго—Нюрен- 
бергъ,іером. Макарія—Нейгамеръ, о. Р.Хмѣлевскаго— 
Доберизъ и о. I. Счастнаго—Штендаль, въ Вильнѣ 
■остались прот. М. Голенкевичъ и іером. Савватій.

Въ Шавляхъ.

Дѣйствующая Армія, 21, V. Шавли, еще такъ недавно 
типичный городокъ сѣверо-западной Россіи, пре
вратились теперь въ неменѣе типичный нѣмецкій 
военный поселокъ.

По случайно добытымъ, но вполнѣ точнымъ 
свѣдѣніямъ, жизнь въ Шавляхъ рисуется въ слѣду
ющемъ видѣ:

Сильно пострадавшій при послѣднихъ передъ 
отходомъ нашей арміи артиллерійскихъ бояхъ, горо
докъ въ большей Части своей успѣлъ отстроиться 
заново. Новыя постройки возведены, однако, почти 
всецѣло германскими военными властями и нѣмец
кими торговцами, быстро водворившимися на пе
пелищахъ коренныхъ жителей Шавлей.

Прежнихъ обитателей городка осталось очень 
немного. Многіе изъ оставшихся были высланы 
германцами принудительнымъ порядкомъ. Многіе 
предпочли сами уйти въ селенія болѣе глубокаго 
тыла, избѣгая невѣроятныхъ стѣсненій и боясь 
суровыхъ репрессій, введенныхъ нѣмцами съ пер
выхъ же дней прихода.

Въ настоящее время какъ самый городъ Шавли, 
такъ и весь его районъ переполнены войсками, такъ 
какъ, повидимому, Шавли служатъ центромъ, откуда 
непріятель всегда готовъ произвести необходимыя 
переброски войскъ на тотъ или другой участокъ 
фронта.

Двѣ полевыхъ желѣзныхъ дороги соединяютъ 
Шавли: одна—съ Баускомъ, другая,черезъ Янишки,— 
съ Митавою.

Весь городъ окруженъ огромными интедантскими 
складами.

Здѣсь же находится главная база по снабженію 
бензиномъ автомобильныхъ и авіаціонныхъ войскъ, 
оперирующихъ на фронтѣ Двины.

Какъ и части, находившіяся на фронтѣ, расквар
тированныя въШавляхъ войска ощущаютъ постояный 
недостатокъ въ хлѣбѣ и мясѣ.

(Р. С.).

Одинъ изъ путей къ воспитанію въ дѣтяхъ береж
ливости.

Министръ финансовъ обратился въ Святѣйшій 
Синодъ съ письмомъ о содѣйствіи къ болѣе успѣш
ному развитію въ учебныхъ заведеніяхъ Вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія дѣятельности школь
ныхъ сберегательныхъ кассъ. Святѣйшимъ Синодомъ 
принято во вниманіе, что при правильной педаго
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гической постановкѣ дѣятельности школьныхъ сбе
регательныхъ кассъ населеніе съ дѣтскаго возраста 
будетъ привыкать къ разумному и бережливому 
обращенію съ денежными суммами и отучаться отъ 
безполезныхъ затратъ. Въ другихъ государствахъ, 
особенно во Франціи и Бельгіи, школьныя сберега
тельныя кассы получили широкое распространеніе 
и пріобрѣли славу «школъ бережливости», научаю
щихъ подрастающія поколѣнія дѣлать сбереженія 
даже при самыхъ ограниченныхъ средствахъ. Въ 
настоящее время, при господствѣ неимовѣрной на 
все дороговизны, разумная бережливость имѣетъ 
особенно высокую цѣнность и воспитаніе ея въ 
дѣтяхъ особенно благовременно. Въ такомъ пріуче
ніи дѣтей къ бережливости справедливо видѣть не 
одну только цѣль будущей матеріальной обезпе
ченности, но и воспитаніе въ дѣтяхъ воли, характера, 
предотвращеніе появленія и развитія у нихъ расто
чительности со всѣми ея гибельными послѣдствіями 
и вообще воспитанія въ нихъ той воздержности, 
при которой больше будетъ свободы и силъ къ 
доброму дѣланію, больше будетъ въ жизни и 
радостей чистыхъ и прочныхъ.

Епархіальнымъ Преосвященнымъ поручено Св. 
Синодомъ принять школьныя сберегательныя кассы 
подъ свое Архипастырское попеченіе, дабы во всѣхъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ и школахъ Духовнаго 
Вѣдомства открывались названныя кассы и дѣ
ятельность ихъ развивалась возможно успѣшнѣе.—

Польскіе комитеты и дѣти-бѣженцы.

Польскими Комитетами было сдѣлано въ Свя
тѣйшій Синодъ заявленіе о томъ, что многія поль
скія дѣти, выброшенныя вслѣдствіе войны изъ среды 
своихъ семей, были увезены въ Россію и попали 
подъ опеку монастырей, школъ и убѣжищъ духов
наго вѣдомства. При этомъ многія изъ числа дѣтей 
не являются, въ сущности, сиротами, ибо война 
лишь временно оторвала ихъ отъ родителей, и такія 
дѣти, будучи отданы польскимъ комитетамъ, легко 
будутъ возвращены своимъ родителямъ и семьямъ 

въ моментъ возвращенія на родину; круглыя же 
сироты имѣютъ принадлежащее имъ по наслѣдству 
имущество и, въ моментъ возвращенія на родину, 
польскіе комитеты должны будутъ заняться ихъ 
устройствомъ, но для этого должна быть дана дѣ
тямъ возможность вернуться на родину. Въ виду 
этого польскіе комитеты признаютъ желательнымъ 
получить разрѣшеніе, чтобы польскія дѣти, по тре
бованію комитетовъ или ихъ уполномоченныхъ, 
были возвращаемы этимъ комитетамъ.

Не встрѣчая препятствій къ удовлетворенію 
ходатайства польскихъ комитетовъ, Святѣйшій 
Синодъ опредѣлилъ поручить Епархіальнымъ Пре
освященнымъ сдѣлать надлежащее распоряженіе, что
бы православные монастыри, школы и убѣжища 
духовнаго вѣдомства ввѣренныхъ имъ епархій, въ 
случаѣ обращенія польскихъ комитетовъ, или ихъ 
уполномоченныхъ, безпрепятственно передавали въ 
распоряженіе сихъ комитетовъ призрѣваемыхъ въ 
вышеуказанныхъ учрежденіяхъ бѣженцевъ—поль
скихъ дѣтей римско-католическаго вѣроисповѣданія, 
исключая однако тѣхъ случаевъ, когда родители или 
родственники сихъ дѣтей заявятъ желаніе, чтобы 
дѣти эти призрѣвались въ учрежденіяхъ Вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія.

Если нѣкоторыя изъ польскихъ дѣтей призрѣва
ются въ убѣжищахъ и школахъ православныхъ, не 
можетъ ли встрѣтиться и обратное—нахожденіе 
православныхъ дѣтей въ убѣжищахъ польскихъ? 
Въ послѣднемъ случаѣ надлежитъ польскимъ коми
тетамъ вѣдаться съ соотвѣтственными русскими 
организаціями на предметъ принятія послѣдними 
православныхъ дѣтей на свое попеченіе.

Редакція проситъ священно-церковно-слу- 
жителей о присылкѣ сообщеній съ мѣстъ для 
напечатанія въ «Вѣстникѣ». Формою изложенія 
можно не стѣсняться.

За редактора протоіерей В. Знаменскій.

Дозволено московской военной цензурой.
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