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сВилъна, 1 августа.
\ Событіе въ Ивенцѣ Ъ іюля начинаетъ при

влекать къ себѣ всеобщее вниманіе. Факти
ческая сторона инцидента такова. Мѣстечко 
Ивенецъ, Минскаго у., лежитъ въ 40 вер. 
отъ жел. дор., въ 60 в. отъ г. Минска, не въ 
дальнемъ разстояніи отъ границъ Виленской 
губ., и служитъ значительнымі. торговымъ 
пунктомъ для всего окрестнаго населенія. Хо
тя громадное большинство жителей Ивенца 
бѣлоруссовъ, принадлежитъ къ р.-католиче
скому вѣроисповѣданію (1250 душъ), но онъ 
окруженъ четырьмя православными прихода
ми. По праздникамъ сюда стекается на торгъ 

| множество православныхъ не только изъ 
’ этихъ окрестностныхъ приходовъ, но даже 
изъ Виленской губ. До 1865 г. въ Ивенцѣ 
были два костела и пи одной церкви. Сте

кавшіеся сюда во множествѣ православные 
по необходимости отправлялись въ костелъ, 
вмѣстѣ съ католиками. Ксендзы отлично вос
пользовались какъ этимъ обстоятельствомъ, 
такъ и отдаленностію мѣстечка отъ админи
стративныхъ центровъ и, лишенные надзора, 
безнаказанно совращали православныхъ цѣ
лыми семействами. Между тѣмъ францискан
скій костелъ въ Ивенцѣ, сдѣлавшійся вовре
мя послѣдняго польскаго мятежа очагомъ ре
волюціонной пропаганды, былъ закрытъ и въ 
1869 г. освященъ въ православную церковь. 
Вотъ противъ этой-то церкви, на площади, 
мѣщане-католики, безъ надлежащаго разрѣ
шенія, демонстративно водрузили р.-католи
ческій крестъ, освященный мѣстнымъ ксенд
зомъ Щербою 30 мая.

Земскій начальникъ 5 уч., Минскаго у, 
рѣшеніемъ своимъ, состоявшимся 15 іюня.,
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опредѣлилъ: крестъ этотъ съ указаннаго мѣ
ста снести мѣрами полиціи и выдалъ при
ставу исполнительный листъ на приведеніе 
въ исполненіе его рѣшенія. Католики сне
сти крестъ добровольно не пожелали, а по
тому приставъ Корзуновъ съ 13 стражника
ми и 2 полицейскими урядниками присту
пилъ 3 іюля, въ 11 ч. утра, къ приведенію 
въ исполненіе рѣшенія земскаго начальника 
и крестъ съ площади перевезъ на р.-к. клад
бище. Во время перевоза креста, какъ на са
мой площади, такъ и по дорогѣ на кладби
ще, пристава и стражниковъ ругала толпа 
католиковъ и забрасывала ихъ камнями, такъ 
что приставъ, спасаясь отъ насилій и же
лая окончить начатое дѣло, отдалъ приказа
ніе стражникамъ разогнать тѣснившую ихъ 
со всѣхъ сторонъ толпу. Перенесенный при
ставомъ крестъ взятъ былъ католиками съ 
кладбища и окольнымъ путемъ перенесенъ 
обратно на площадь и поставленъ па преж
нее мѣсто. Слѣдившій за дѣйствіями като
ликовъ приставъ Корзуновъ отправился опять 
на площадь, а замѣтившіе его приближеніе 
католики перенесли крестъ съ площади къ 
забору дома, принадлежащаго Францу Бура
ку. Возлѣ этого забора собралась толпа жен
щинъ, а толпа мужчинъ устроила на дворѣ 
засаду, изъ которой стала забрасывать при
става и стражниковъ кольями, что дѣлали

ДоЗъ польскимъ игомъ').
Обыкповено здѣ, продолжаетъ въ своемъ донесеніи 

преосв. Іеронимъ, по городахъ, мѣстечкахъ и селахъ 
прихожане брацтвами церковными издревле словуть, го
довыхъ трестовъ и шафарей церковныхъ змежду себе 
обирають и ноставляют, для приходовъ, расходовъ и по
рядку церковной, сами церкви строятъ, обетніавшія под
чиняютъ, который старосты и шафари отъ церквей и

*) Продолженіе. Си. № 10.

также и находившіяся возлѣ забора жен
щины.

Во время этого насильственнаго сопро
тивленія, оказаннаго ' католиками, приставь 
раненъ въ область лѣваго глаза, получили 
ушибы урядникъ Чернявскій и стражникъ 
Скурать. Приставъ Корзуновъ, видя возра
стающее возбужденіе огромной толпы и замѣ
тивъ, что никакими средствами, кромѣ упо
требленія въ дѣло оружія, подавить оказан
ное ему сопротивленіе невозможно, такъ какъ 
просьбы и увѣщевашя на толпу не дѣйству
ютъ приказалъ стражникамъ стрѣлять. Уб - 
та была одна женщина Юлія Недзвецкая 60 
лѣтъ отъ роду. Послѣ залпа стражниковъ 
оказывавшая сопротивленіе толпа разбѣжа
лась.

Убитой «мученицѣ» (гатопіоѵапе]) Недз- 
вѣцкой устроены были многолюдныя, тор
жественныя похороны съ участіемъ народа 
изъ окрестныхъ деревень. Впереди гроба не- | 
ели вѣнокъ съ надписью: «Павшей за вѣру 
Педзвецкой—единоземцы». Гробъ опущенъ , 
въ каменный склепъ. Надъ гробомъ сказана і 
была кс. Щербой зажигательная проповѣдь. 
Что же крестъ? Рѣшено было поставить 
этотъ злосчастный крестъ на католическомъ 
кладбищѣ въ деревнѣ Раково, но мѣстный 
ксендзъ Карповичъ заявилъ приставу, что 
при водруженіи креста неминуемо соберется

ключи у себе содержатъ, ничего іереемъ не повѣряя, для 
опасности, понеже многіе бездѣлники іерее за непосто
янство и погрѣшеніе свое убѣгаютъ до уніятовъ и цер 
кви православныя з собою на унію предаютъ. Такожъ 
дячка и нанамаря при каждой церкви сами прихожане 
на время содержатъ, а индѣ и поповскіе сыны дичками 
бываютъ, понеже здѣ и в дячкахъ ставленниковъ нужда, 
а обыкноіенія здѣ такого не имѣется, ниже фундушовъ, 
какъ вч. Россіи, дабы церковники и дети ихъ безъ пре
сѣченія з наслѣдниками своими по жизнь зоставали при 
церквахъ; здѣ часто дячки и паламари переменяются, 
когда сами похотятъ, а индѣ по нуждѣ и з простихъ 
прихожанъ понамарп бываютъ, такожъ индѣ, гдѣ дяч- 
ковт. нѣть, буди кто изъ прихожанъ способный вт> чте
ніи и пѣніи, въ дни воскресные и праздничные сами ли
тургію поютъ и в прочемъ славославіи церковномъ іере
емъ, пособствуютъ. Ибо и я самъ не имѣю пѣвчихъ от
куда взятъ и оныхъ нечимъ сод'ржать, *) въ служеніи 
же моемъ способный къ пѣнію гражданскія дѣти-охотни
ки обираются и поютъ.

Ц Преосв. Іеронимъ получалъ содержанія только 500 руб. 
Просьба его объ увеличеніи содержанія до 600 р. синодомъ не 
была удовлетворена.
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большая толпа народа и что онъ, ксендзъ, 
не ручается за порядокъ. Крестъ лежитъ до
селѣ въ квартирѣ станового Корзупова.

Мы видимъ, что во всей этой драмѣ дѣй
ствуютъ и страдаютъ одни простолюдины-ка
толики, а ксендзъ остается какъ бы въ сто
ронѣ. Припомнимъ недавній случай въ гор. 
І’адошковичахъ. Католики пожелали поста
вить крестъ противъ дома православнаго свя
щенника, православные хотѣли сдѣлатьто же, 
но католики ихъ предупредили. Когда мѣст
ный священникъ, вышедшій одинъ къ разъ
яренной толпѣ, просилъ пригласить сюда 
ксендза, чтобы тотъ рѣшилъ, кому прилич
нѣе ставить крестъ противъ дома священни
ка—католикамъ или православнымъ, — его 
осыпали только ругательствами. Дважды зва
ли ксендза, но тогъ уклонился, давъ отвѣтъ 
посланцамъ, что это не его дѣло. Зачинщи
ки этого инцидента были потомъ наказаны, 
а ихъ духовнаго руководителя не тронули.

Какъ теперь выяснилось, печальное Иве- 
нецкое дѣло приготовлено было непосред
ственно руками ксендза Щербы и мѣстнаго 
старшины-католика, пожелавшихъ устройть 
враждебную демонстрацію мѣстному право
славному населенію. («Росс.», № 502).

Въ «1)2. \ѴіІ.» напечатана отъ 12 іюля весь
ма характерная корреспонденція объ Иве- 
нецкомъ событіи. «Тотчасъ послѣ перваго

• Помѣшательство же еще и въ томъ немалое зде что 
мнопе попы православные имѣютъ родную братію и 
близкихъ сродниковъ отступившихъ отъ православія 
уніятовъ, которые нынѣ великіе мятежи и пакости 
дѣютъ православнымъ.

.. Другая тяжесть, что между простимъ народомъ пра
вославнымъ прихожане при церквахъ въ маетностяхъ 
панскихъ и шляхецкихъ многіе въ близкомъ степени 
духовномъ и сродномъ. брачатся. Такожь или мужъ жену 
или жена мужа .отпусти, безъ вѣсти уходятъ и з други
ми у уніятовъ вѣнчаются. Буди же ихъ священнпцы 
увѣщеваютъ, дабы они таковыхъ браковъ беззаконныхъ 
отступили, противныхъ Богу и церкви святой, и от вхо
да церковнаго отлучаютъ, они, о томъ всемъ нерадя, жи
вутъ безіаконио и многіе потому за упрямомъ свою по
гибаютъ безъ покаянія; наипаче что зде народъ про 
стый, къ семужъ еще водный, духовныхъ наказанія и 
науки христіанской не сіушають; хотя от иене всему ду
ховенству накрѣпко приказано есть, дабы во дни вокрес- 
ные и праздничные въ церкви, по литургіи святой, мо
ленію и десятословію з толкованіемъ оныхъ научали, то 
многіе бездѣлники находятся, что и в церковь ходити 
не хотятъ, и Таинъ Божественныхъ въ несколко годъ 

вытрѣла стражниковъ кс. Щерба», говоритъ 
спеціальный польскій корреспондентъ, «по
бѣжалъ на телеграфную станцію и послалъ 
минскому губернатору, отъ имени мѣщанъ, те
леграмму съ требованіемъ о прекращеніи 
кровопролитія». Спрашивается: гдѣ же скры
вался ксендзъ до «пролитія крови»? Почему 
онъ, какъ доказанный иниціаторъ постановки 
креста, не явился раньше для увѣщаиіясво- 
ихъ пасомыхъ? Однимъ движеніемъ руки 
онъ; конечно, съумѣлъ бы прекратить вол- 
пен е. Но тактика требовала не этого Нуж
но было не прекратить а, напротивъ вы
звать кровопролитіе, чтобы потомъ имѣть ос
нованіе обвинять ненавистную полякамъ рус
скую администрацію въ жестокости, въ вар
варствѣ, въ истязаніяхъ.

Въ отвѣтъ на просьбу предсѣдателя при
бывшей на другой же день комиссіи повлі
ять на своихъ прихожанъ въ смыслѣ удер
жанія отъ дальнѣйшаго сопротивленія вла
стямъ ксендзъ Щ. съ ироніей возразилъ: 
«'Ракъ, значитъ, я долженъ быть вашимъ ан
геломъ-хранителемъ въ томъ случаѣ, если-бъ 
народъ пожелалъ отомстить становому, страж
никамъ и т. п,? Я не полицейскій и не вашъ 
подданный. У васъ есть стражники, а я—ду
ховный руководитель 8-тысячнаго прихода». 
Тутъ, израненный толпой вчера (т. е. 3 іюля) 
приставъ Корзуновъ не выдержалъ.

не сообщаются; въ воскресные и праздничные дни цер
кви оставя, по кабакамъ ні.ють и торги отиравуютъ, и 
инная многая .заблужденія содержатъ. Ниже се зло, здѣ 
издревле укорененное въ простомъ волкомъ народѣ, ду
ховные искоренить могутъ. Наипаче что господа дѣдѣч- 
ные и урядники ихъ въ томъ имъ подлатаютъ и вѣ
нечныя намяти имъ отъ себе дають до уніятовъ, а индѣ 
по многимъ міьстамъ православныхъ прихожанъ уже 
до церквей уніяцкихъ насилно отлучили.

Ниже прежніе епископы Бѣлорусскіе еіе зло искоре
нити могли, для помѣшательства сонротивныхъ, ибо про- 
стій народъ слѣпо болше древности и преданіямъ пред
ковъ своихъ послѣдуетъ, нежели здраваго ученія церкви 
святой и духовныхт> увѣщанія слушаетъ, вмѣняя все вт. 
вымысла, новый. Буди же ихъ насилно принуждать и 
накачивать властію духовною, то они до пановъ своихъ 
въ защищеніе предаются и уніатами остаютъ, какъ мно
гіе уже и предались. Уніяти же, по прихотямъ ихъ, 
всею тою зла свободно попускаютъ, для скорѣйшаго 
прелщенія народа православнаго.

Много еще находится православнаго простаго народа 
по деревнямъ, в-ь разныхъ мѣстахъ, распуженто отъ 
уніяиювъ, которые аки овцы заблудшія живутъ разно.
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«Ваше Высокородіе! «сказалъ К.,»они (ксендзы) 
въ каждой деревнѣ наставили по пяти крестовъ 
и берутъ деньги за процессіи. Это эксплоатація 
бѣднаго народа!» «Ох. ѴР»., №156, 20-я стр., -

Предсѣдатель комиссіи еще разъ просилъ 
кс. Щ. повліять на свою паству въ духѣ ус
покоенія, но извѣстный своимъ ярымъ фа
натизмомъ ксендзъ отвѣчалъ, что все добива
ется борьбою, что борьба и жертвы необходи
мы. чтобы добиться больше, правъ».

Такимъ образомъ, Ивенецъ, бывшій не
давно однимъ изъ «медвѣжьихъ угловъ» Бѣ
лоруссіи, 3 іюля с. г. прославился настоль
ко, что, по словамъ «Бг \Ѵ.», «имя его бу
дутъ съ ужасомъ повторять уста каждаго по
ляка». Поляки же успѣли пріобрѣсти слѣду
ющіе трофеи въ Ивенцѣ: «павшую за вѣру» 
мученицу Недзвецкую и освященный и по
томъ будто бы прострѣленный урядникомъ 
крестъ, «орошенный кровью мучениковъ». Кро- 
мѣтого, нафанатизированный до-нельзя пародъ 
готовъ теперь броситься на всякаго русскаго 
и православнаго. Къ этому слѣдуетъ приба
вить, что кс. Щ. въ награду, какъ за этотъ 
подвигъ, такъ еще болѣе за недавнее совра
щеніе въ католичество 3-хъ тысячъ мѣстныхъ 
православныхъ, будетъ переведенъсвоимъ епи
скопомъ на лучшій приходъ.Въ польскихъ га
зетахъ, издающихся въ Познани, мы встрѣ
чали часто цѣлый отдѣлъ о преданіи вѣмца-

разстояніемъ о миль I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 и болѣе отъ 
приходовъ церквей православныхъ, безъ надлежащаго 
славославія и ученія христіанское», и требъ душеспаси- 
телныхъ. Іереи же з великою нуждею до нихъ ѣздятъ 
временемъ, пли они до нихъ болныхъ для исповѣди или 
младенцевъ для крещенія привозятъ. А по фундушамъ 
и презентамъ панскимъ, токмо по іерею одному нахо
дится, церквей же строитъ въ оныхъ деревняхъ для нихъ 
паны не попрекаютъ. И въ такомч. бѣдствіи видя по
вседневно •погибающій народъ православный, недоумѣю, 
что дѣлать.

Однакожъ число монастырей и у нихъ монаховъ, цер
квей свѣцкихъ, іереевъ, и книги въ нихъ ежели доста
точно, и какія имѣются, могутъ по времени быти опи
санные и представленные отъ мене С. П. С.; ибо нынѣ 
отвсюду въ несносныхъ хлопотахъ и трудностяхъ, кч> 
сему-жъ еще въ повседневной болѣзни нахожуся; а лю
дей к сему слѣдствію отнюдъ способныхъ не имѣю; а 
разстояніе далекое.

И такъ самъ себѣ въ томъ ради дать не могу.2) Про
шу покорнѣйше С. П. С. помиловать мене бѣднѣ здѣ

’) Собственноручная вставка епископа. 

ми суду нарушившихъ свой гражданскій 
долгъ познанскихъ ксендзовъ. У насъ этамі,- 
ра очень рѣдко практикуется. А между тѣмъ 
въ настоящемъ случаѣ только строгій судъ 
могъ бы вполнѣ выяснить это прискорбное 
дѣло и наказать истинно виновныхъ. Это бы
ло бы хорошимъ примѣромъ для многихъ 
ксендзовъ, открыто агитирующихъ и однако 
остающихся безнаказанными.

Поляки въ нашемъ краѣ производятъ 
дружный, стремительный, всесторонне на
тискъ на бѣлорусскій народъ съ цѣлью окон
чательнаго ополячешя его посредствомъ поль
скихъ школъ. Съ разныхъ сторонъ получа
ются свѣдѣнія объ учрежденіи на обществен
ныя пожертвованія элементарныхъ школъ. 
Въ одномъ Слонимскомъ уѣздѣ, имѣющемъ 
по переписи 1897 г. всего 22,800 католи
ковъ, г. е. 10° о населенія, въ прошломъ году, 
по свѣдѣніямъ «Кит. Ьіі.», № 151, открыто 
было 70 польскихъ школъ. На-дняхъ поль
ская колонія въ Могилевѣ, въ рядѣ состо
явшихся засѣданій, рѣшила начать «энер
гичныя работы по насажденію въ уѣздѣ и въ 
ближайшемъ къ нему районѣ цѣлой сѣти 
первоначальныхъ польскихъ школъ-». Средства 
для осуществленія этой цѣли предполагает
ся составить путемъ широкой организаціи 
денежныхъ сборовъ среди членовъ польской

погибающаго и отрѣшить отъ сей нещасливой ’) епар
хіи куда-нибудь въ келію, хотя для окончанія жизни 
моей, а на мѣсто мое инного, способнѣйшаго и здрав- 
шаго опредѣлить, который бы моглъ лучше управится.

Много же числомъ церквей святыхъ православно во
сточныхъ какимъ образомъ, когда и кѣмі> на унію от
нятыхъ, обидъ когда и кѣмъ учиненныхъ, уже я пра
вите.!. С. С. въ прошломъ 1747 году октября въ день 
18 при доношеніи невмъ сообщилъ па полевомъ діалек
тѣ доволную спецификацію, *) порядочно, реестрами. То
го ради можетъ С. II. С. вей мои прежнія доношенія 
приказать во извѣстіе себѣ, и антецессора моего покой
наго Іосифа архіепископа, представить, которого и копію 
писма, писаноГо к члену С. П. С. покойному, прежде 
епископу волгодзкому, а послѣ архіепископу великонов- 
городзкому Амбросію, сообщаю въ подкрѣпленіе вящшее 
сихъ обиді,.

’) Несчастной.

*) Рѣчь идетъ объ извѣстной «Коппоіасуа кггуяпі», напе
чатанной въ «Ист. уніи» Б. Каменскаго, стр. 383. Очень стран
но, что синодъ забылъ объ этомъ документѣ первостепенной 
важности.
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колоніи и сочувствующихъ. «Могил. Вѣсти.», 
,У» 157. Даже въ такомъ православно-рус
скомъ пунктѣ, какъ г. Пружаны, въ концѣ 
марта открыта польская школа съ 58 уча
щимися. Въ эту школу, по сообщенію «Ргг. 
Ешіи», перешло нѣсколько учениковъ изъ 
мѣстнаго городского училища и изъ ц.-приход- 
ской школы. На-дняхъ въ Вильнѣ въ одномъ 
изъ домовъ, находящихся въ вѣдѣніи поль
ской городской управы, открытъ магазинъ 
кпигь польскаго общества «Овѵѵіаіа», слу
жащаго какъ бы отдѣленіемъ общества, подъ 
именемъ «Масіегг» функціонирующаго въ Цар
ствѣ Польскомъ и называемаго не безъ осно
ванія польскимъ министерствомъ нар. просв. 
Не пора ли пріостановить «мирное» куль
турное нашествіе поляковъ на Западную 
Русь? Не пора-ли оглянуться на сосѣднюю 
высококультурную Пруссію, которая не раз
рѣшаетъ изучать по-польски въ школахъ 
даже Законъ Божій? Не пора ли вспомнить 
завѣты графа М. Н. Муравьева, Корнилова, 
митрополита Іосифа? Опомнитесь, русскіе 
православные люди, пока не ушло время. 
Нрагъ стучится у дверей.

Такожъ и въ другихъ доношеніяхъ моихъ доведшіе 
объясненіе отъ мене прежде учинено есть, противъ про
писанныхъ прежде въ указахъ С. II. С. реляцій з экс
трактовъ министровъ россійскихъ при дворѣ пояскомъ и 
бывшаго резидента Голембіовскаго, которыя самыя реля
ціи и прошлого 1750 года декабря отъ 13 дня въ ука
захъ С. II С. ко мнѣ прописаны жъ, з приложеніемъ ко
ліи грамоты королевской к бискупу Виленскому писан
ной, з Варшавы отъ 7 сентября 1750 г., сообщенной же 
въ экстрактахъ реляціи секретаря поселства Еыжсвского 
отъ 29 сентября того жъ 1750 года.

Но по силѣ оной грамоты сего всего ис воспослѣдо
вало, какъ прежде, такъ и нынѣ. Церквей новыхъ етро- 
<чпь ниже обетшалыхъ подчинятъ не попускаютъ со- 
противницы. Церковь въ Могилевѣ святыхъ мученикъ 
Глѣба и Бориса еще въ прошломъ 1747 году*) погорѣ
ла, Бискупъ вилспскій отъ себя того жъ времени при
слалъ ко мнѣ и мѣщаномъ мог. інгибицію свою под^ 
великимъ угроженіемъ и штрафами дабы новой по
строитъ не важилися и ксендзу плебановн могилевско-

’) Вѣроятно, описка вм. 1748 г.

Церковно-христіанская жизнь.
(Мысли и впечатлѣнія).

И.

Христіанскій душевный складъ.
(Продолженіе-см № 10).

III.
...... Человѣкъ живетъ среди подобныхъ ему 

разумно-нравственныхъ существъ. Необходимо 
установить живое и правильное отношеніе.

Надо сказать, что съ этой стороны, мы, русскіе, 
довольно странный и исполненный внутреннихъ 
противорѣчій народъ. Мы крайне неумѣлы и не
разборчивы въ выборѣ знакомствъ: якшаемся Богъ 
знаетъ съ кѣмъ, проводимъ время Богъ знаетъ 
какъ, а потомъ жалуемся и ноемъ, что среда за
ѣла, людей нѣтъ. И совершенно не замѣчаемъ око
ло себя людей почтенныхъ по многимъ отноше
ніямъ, общеніе съ которыми кромѣ удовольствія 
и пользы не принесло бы всякому серьезному че
ловѣку. Въ сущности нѣтъ того медвѣжьяго угла, 
гдѣ бы не нашлось даже и изъ соотвѣтствующей 
по образованію и положенію среды два—три че
ловѣка, работающихъ, наблюдающихъ, мыслящихъ 
и отзывчивыхъ. А возьмите кругъ по-шире. Но
мы „демократы", а какъ поглядишь—глубоко про
никнутые крѣпостничествомъ. Кто чуть-чуть ниже 
насъ образовательнымъ цензомъ, а то и рангомъ, 
въ томъ мы никакъ не хотимъ признать налич
ность серьезнаго внутренняго содержанія. Для 
сближенія съ людьми мы не хотимъ ничѣмъ по
ступиться; не хотимъ приблизиться къ интере- 

му накрѣпко приказалъ не допускать. И нынѣ оной 
інгибиціи уступить не х<чцетъ.’)

Въ монастырѣ Воскресенскомъ борисовскомъ коло
кольня, для ветхости и недопущенія прошлого 1750 года 
починки и подкрѣпленія овой, на землю совсѣмъ обва
лилась. Строител тамошняго монастыря іеромонахъ по 
повелѣнію .моему колоколы на столпахъ завѣсилъ было. 
Кзендзъ п лобанъ [борисовскій, извѣстясь о семъ, з нема
лою громадою людей того жч> времени напала на мона
стырь, столпы ноподрубилъ и строителя прибилъ бы 
ежели бъ не ушелъ, и приказалъ накрѣпко, дабы впредь 
колоколовъ не вѣшано и не манено Послѣ, по прибытіи 
марпіалка литовского Огинского до Борисова, в несколко 
недел, тотъ строитель жаловаться на онаго ксендза мар- 
шалкови и предлагалъ учиненную виоленцію: но понеже 
оная виоленція безсумниѣелно по навѣту маршалха 
учинена была, который самъ прежде не попускалъ на- 
ииеншей подчинки ') ниже монастыря, ниже, церкви

в) Въ мог. пора, музеѣ имѣется письмо бискупа Виленскаго 
къ ІПварценфельду отъ 19 мая 1752 г, въ которбмъ бискупъ но 
соглашается іг. постройку Глѣбо-Борисовской церкви потому 
что въ Могилевѣ было въ то время 20 церквей и что въ новой 
поэтому не было будто 5ы никакой надобности.

') Си. Лі 2 «Вѣсти. Бр.»
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самъ людей, приспособиться къ ихъ складу мы
слей, языку. П сколько мы теряемъ, благодаря это 
му! Мы плачемъ, что „людей нѣтъ", и тѣхъ, кого 
и почитаемъ за людей, такъ мало цѣнимъ, такъ 
мало стараемся поддерживать съ ними живую 
связь, общеніе. Многіе ли изъ насъ поддержива
ютъ отношеніе съ школьными, напр., друзьями? 
На переписку у насъ никогда нѣтъ времени, а 
между тѣмъ, сколько его теряется за картами и 
т. п. Въ сущности, у насъ нѣтъ дѣйствительнаго, 
живого интереса другъ къ другу. Мы искренно 
почитаемъ себя одинокими, не имѣющими кому 
отдать запасъ своихъ чувствъ, непонятыми, бро
шенными, а въ сущности мы черствы и поверх
ностны. И мы еще мечтаемъ, что дай только намъ 
пошире реформы, такъ мы и заживемъ на обра
зецъ и на удивленіе всему міру!

Но какъ бы тамъ ни было, съ живыми людьми 
приходится общиться въ мысли и въ жизни. Есте
ственно тутъ избирать компанію-съ кѣмъ сбли
жаться, кого сторониться. Личный вкусъ -нена
дежный руководитель. Нужно объективное нача
ло. Оно дано въ Библіи и наставленіяхъ Церкви.

Дальніе—общеніе черезъ міръ искусства Тутъ 
тоже нужно избирать. Видишь, что произведеніе 
искусства родитъ въ тебѣ дурныя мысли, поже
ланія-отвернись отъ него, какт> бы талантливо 
оно ни было. Изъ этого ты можешь видѣть, что та
лантъ безъ просвѣщенія свыше—зло.

И тутъ надо руководиться объективнымъ на
чаломъ.

Тоже въ наибольшей степени относится къ че
ловѣческому письменному слову, уть наи-осто- 
рожнѣе нужно избирать себѣ друзей.__________

Есть слово прямо развращенное, порнографія, 
оперетки. Отъ этого, не разсматривая, нужно от- 

ниже колоколки,— то онъ отказался в то время: 
„что-дс я о той виоленціи вѣдать не хочу!" По 
выѣздѣ же скоромъ з Борисова маріиалка Огинского паки 
строится на столпахъ колоколы завѣсилъ. Оный же 
ксендзъ борисовскій, нослыша о томъ, собравъ болшую 
громаду своихъ юриздичанъ, з оными просто во время 
вечерняго славословія въ церковь гвалтовне вбѣгъ з воп
лемъ великимъ и хулами неисповіъдггмыми церкви Бо 
жой м вѣры православной', а строител едва въ олтари 
спаслся. 3 церкве жъ оной ксендзъ выпіедше, впюрител- 
но столпы поподрубиватъвелелъ людемъ своимъ, емврт 
нымъ претя убійствомъ, дабы впредь уже колоколовъ не 
вишено ниже эвонено. Также и церковь въ Борисовѣ 
знизу и згоры погнила, и нынѣ з великою опасностію 
служба Божія въ ней отправуется, вч. скоромь же вре
мени можетъ совсѣмъ обвалитись. А сія церковь въ Бо
рисовѣ точію одна православная приходская есть, ибо 
зде обыкновенно по городамъ и мѣстечкамъ церкви мо
настырскія з приходами свѣцкими находятся, и оные 
прихожане брацтвами словуть, по фундушамъ и приви- 
леямъ кролсвскимъ, церкви сами строять, подчиняютъ и 
весь порядокъ церковный содержать, и монахи з бого
молія и требъ прихожанъ доволствуются.

ворачиваться, подобно какъ отъ преступныхъ п 
порочныхъ людей.

Есть слово, исходящее отъ людей хорошихъ, 
но только естественно хорошихъ, хорошихъ язычни
ковъ, или, положимъ, и христіанъ, но не совер
шенныхъ, раздвоенныхъ. При пользованіи такимъ 
словомъ нужна осторожность, разсужденіе. При 
осторожности, разсужденіи мы можемъ получить 
не одно лишь удовольствіе, а и пользу отъ изуче
нія этихъ произведеній. Но только при разсужде
НІИ анализѣ.

Потому что только при этомъ мы можемъ 
не поддаться слѣпо настроенію автора, его при 
страстіямъ, какъ у всѣхъ насъ не всегда высо
кимъ, а сообразующимся съ жизнью писателя

При такомъ разсудительномъ чтеніи мы по
мощью его пополняемъ свои личный опытъ. Полу 
чаемъ знаніе людей, жизни, добра и зла жизни, 
нравственнаго закона жизни—неумолимаго и рано 
или поздно настигающаго того, кто его отрицаетъ 
и мн др.

II тутъ же мы видимъ оправданіе того, что по
знаемъ изъ слова Божія о жизни. Только видимъ, 
что въ немъ все это совершеннѣе, чище, правильнѣе.

Каждый воспринимаетъ и оцѣниваетъ по сво
ему. У кого есть какая страстишка, къ той онъ и 
въ своемъ словѣ снисходителенъ, а иногда даже 
и ставитъ ее на пьедесталъ. Каждый воспринима
етъ впечатлѣніе жизни сообразно своему настро
енію. А оно не всегда чисто и высоко. Потому-то 
мы и видимъ разницу между Словомъ Божіимъ и 
словомъ человѣческимъ, какъ между солнцемъ и 
его отраженіемъ въ мутной водѣ. Похоже; сход 
ствомъ подтверждаетъ истину—единую. Но есть 
оттѣнокъ—мути, грязи.

Брацтво же православное борисовское давно Огин- 
скій, прежде отецъ—воевода витебскій, и сынъ его— 
маршалокъ литовскій за прихожанъ до церквей уніяи- 
кихъ насилію опредѣлили, к крещенію младенцевъ, вѣн
чанію и прочимъ требамъ оставя имъ точію до времени 
въ церкви православной волную исповѣдь, сообщеніе бо
жественныхъ тапнъ и погребеніе усопшихъ.

Тожъ самое и по другимъ мѣстамъ здѣ дѣется, а 
индѣ совсѣмъ прихожанъ православныхъ отлучено до 
уніяцкихъ церквей, и много уже нынѣ церквей право
славныхъ зпаходится праздныхъ безъ приходу.

А прошлаго 1750 году комисаръ маріиалка Огинско
го по приказу его ') уже и послѣдніе ірунти отъ цер
кви борисовской отнялъ.

Бъ томъ же голу февраля 18 дня какимъ образомъ 
в замку кричевскомъ, в державѣ князя Іеронима Ради- 
вила, хоружого вел. княж. литов. старосты кричевскаго, 
лілебанъ кричевскій ксендзъ Леонардъ Иллггчъ учинилъ 
нападокъ и виоленцгю церкви святого Мико лая, сооб
щаю зде о семъ точную копію суплики мещанъ кричев-

’) Послѣднія шесть словъ написаны польскими буквами.
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Или же, какъ сравнивая источникъ-ключъ и 
колодезь загрязненный, мы видимъ, что и въ томъ, 
и въ другомъ вода (нужное, близкое намъ: „близь 
есть глаголъ въ устѣхъ твоихъ, и въ сердцѣ тво ■ 
емъ“—вѣрно, сообразно жизни), но въ первомъ 
вода чистая, холодная, пріятная (и „піяй отъ во
ды сея не вжаждется паки"), во второмъ—вода-то 
вода, но мутна, съ примѣсью грязи, потерявшая 
свѣжесть, холодъ. Можно и ею напиться, но въ 
крайности.—Итакъ наибольшая польза тутъ та, 
что сходство подтверждаетъ истину Писанія, а 
разность—превосходство Писанія надъ всѣмъ че
ловѣческимъ.

Конечно, если кто, небрежа Библіей, отече
скимъ словомъ, назиданіемъ церковныхъ службъ, 

всецѣло для своей души почерпаетъ изъ че
ловѣческаго источника, человѣческаго письменна
го слова, къ тому приложимо сказанное у проро
ка: <два лукавная сотвори перворожденный сынъ 
Мой Израиль— Мене остави источника воды живот 
ныя, и искана себѣ кладенецъ сокрушенный".

IV.
Что сказать о драматическомъ искусствѣ? Па 

него многіе смотрятъ, какъ на моральную школу. 
Вполнѣ ли это вѣрно?

Если читая человѣческое произведеніе мы рис
куемъ поддаться его настроенію, особенно если 
оно по тону совпадаетъ съ нашимъ, то во много 
кратъ больше это относится къ представленію на 
сценѣ. Здѣсь и наглядное изображеніе страстей и 
дѣйствій. Здѣсь и взаимный гипнозъ публики.

Хорошо бы, если бы чеповѣческія произведенія 
представляли одну безпримѣсную истину, доброй 
красоту, безъ подмѣси грязи, порока, тѣмъ болѣе 

скихъ, пану своему князю Радпвилу отъ нихъ поданой, 
и при писмѣ моемъ отъ мене до того жъ князя реко- 
Рендованой на почту варшавскую секретареви поселства 
мижевскому, который секретарь оную жъ суплику того жъ 
времени при писмѣ своемъ до князя предалъ было и 
инѣ послѣ о томъ извѣстилъ въ рерпонси своемъ. Тако жъ 
и князь Радивилъ мнѣ отписалъ и объявилъ в реляціи 
своей, что-де онъ самую оную суплику при писмѣ сво- 
смч, до бискупа Виленскаго ординовалъ с требованіемъ 
надлежащей сатисфакціи отъ плебана. И я писалъ до 
бискупа виленскаго отъ себе, донося о той виоленціи и 
о другой--борисовскаго монастыря, прося сатисфакціи. 
Но онъ не токмо сатисфакціи не учинилъ, но и резо 
люціи на писмо мое донынѣ не далъ, о чемъ я и ее- 
крстарови поселскому Рижевскому извѣстилъ з сообше- 
ніемъ копіи той же самоіі суплики мещанъ кричевскихъ 
и писма моего копію до бискупа виленского.

И нынѣ оная церковь с. Николая в замку кри- 
чевскомъ не освобождена есть.

Послѣ вторителную виоленцгю друюй церкви Успен - 
ской кричевекой оной же плебанъ здѣлалъ. Поповича 
оной церкви, которого я не посвятилъ, для неискуства 
его, плебант оного жъ поповича архіепископу уніяцко- 
му полоцкому Гребницкому при писмѣ своем измышлен- 

опасныхъ, чѣмъ благовиднѣе они замаскированы.
Но въ томъ то и дѣло, что каждое человѣче

ское произведеніе носитъ на себѣ печать личныхъ 
и общественныхъ пристрастій, страстей, вкусовъ 
и воззрѣній. II здѣсь-то въ рельефномъ драмати
ческомъ воплощеніи—ложь,зло, нравственное безо
бразіе въ обольстительныхъ образахъ легко, неза
мѣтно и властно могутъ закрадываться въ нашу 
душу иногда подъ видомъ благороднымъ, хоро
шимъ, почтеннымъ: сладкая отрава. Критика, ана
лизъ, самонаблюденіе,—во время драматическаго 
представленія, когда все ваше воображеніе запол
нено образами, всѣ ваши мысли и чувства захва
чены,- невозможны. Въ этомъ и опасность театра 
Вотъ почему и до сего дня Церковь смотритъ на 
него „сумнительно", и если и не запрещаетъ его 
мфянамъ, какъ въ первые вѣка христганства той 
не высказываетъ ему одобренія, а пастырямъ да
же прямо воспрещено посѣщеніе театральныхъ 
зрѣлищъ.

Интересный психологическій анализъ театраль
ныхъ зрѣлищъ и оцѣнку ихъ съ точки зрѣнія 
христіанскаго опытнаго благочестія даетъ въ своей 
„Исповѣди" блаженный Августинъ, самъ нѣкогда 
увлекавшійся театральными зрѣлищами и испы
тавшій на себѣ ихъ вліяніе.

«Меня увлекали еще театральныя зрѣлища, 
полныя картинами изъ моей бѣдственной жизни и 
горючими матеріалами разжигали пламень страстей 
моихъ*', и театръ сдѣлался любимымъ мѣстомъ мо
ихъ удовольствій, а обольщеніе мнимою потреб
ностію души и сердца. Что это значитъ, что че
ловѣкъ любитъ сочувствовать представляемымъ на 
театрѣ печальнымъ и трагиче.скимъ событіямъ, 
тогда какъ самъ не желалъ бы терпѣть ихъі И при 
всемъ томъ, зритель выражаетъ свое участіе въ 

нымъ ложнымъ доношеніемъ отъ мещанъ кричевскихъ к 
посвященію вч. іереи до церкви помянутой Успенской 
рекомендовалъ, который безъ всякаго замедленія и стя
занія посвященъ в Полоцку нынѣ и оттуду присланъ з 
ставленною грамотою к церкви той и великіе мятежи и 
нападки дѣлаетъ оной церкви православной съ плеба- 
номъ, хотя оную церковь наси.іно на унію превратить.

Буди же С. И. С. на сию бѣдную и уже оканчива
емую епархію соблаговолитъ милостиво призрѣть съ за
щищеніемъ, то прежде всего велить означить отъ себе 
комисию синодалную, хотя изъ Смоленска, з духовныхъ 
и свѣцкихъ персонъ, для слѣдствія и Д' стовѣрнаго себѣ 
представленія сихъ всихъ н другихъ неисповѣдггмыхъ 
обидъ, съ пресѣченіемъ уже далшихъ извиненій мини
страмъ россійскимъ, при дворѣ Полскомч. обрѣтающимся, 
от сопротивныхъ предлагаемыхъ, понеже оны того всею 
запираются и на насъ еще жалуются, ’) и въ против
ность и неспокойность ставятъ и подъ интересъ государ
ства наводятъ. ”) Ибо оныя обиды, когда въ дононіе- 
ніяхъ моихъ и другихъ представляемы бываютъ С. П.

9) Си. отвѣтъ «Вѣсти. Бр.» въ № 4 польскому «Ргх. Цшіи» 
“) Владыка говорить здѣсь о ложномъ обвиненіи въ полити

ческой неблагонадежности кричевскихъ священниковъ. См. Б. 
Каменскаго «Ист. уніи» стр 279.
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этой скорби, и самая скорбь доставляетъ ему удо
вольствіе. Не жалкое-ли это сумасбродство? Конеч
но, всего болѣе трогается чужими скорбями тотъ, 
кто самъ испыталъ подобныя скорби; и тогда какъ 
собственныя дѣйствія обыкновенно называются 
страданіемъ, сочувствіе къ чужимъ бѣдствіямъ на
зывается состраданіемъ. Но скажите, пожалуйста, 
какое же можетъ быть состраданіе по отношенію къ 
дѣйствіямъ вымышленнымъ—сценическимъ? Зри
тель нисколько не вызывается здѣсь н« помощь, а 
только на сочувствіе, и тѣмъ лучше для актера, 
чѣмъ болѣе, вызываетъ онъ соболѣзнованія въ зри
телѣ; если при представленіи несчастій или не
удачъ давно минувшихъ или вымышленныхъ зри
тель не чувствуетъ соболѣзнованія, то уходитъ изъ 
театра съ ропотомъ и неудовольствіемъ', если же зри
тель тронутъ, то со вниманіемъ и радостію проли
ваетъ слезы.

Стало быть, мы любимъ и скорби, и слезы? 
Правда, всякій человѣкъ скорѣе желаетъ радо
ваться, нежели плакать. Но если никому не хо
чется страдать, то, быть можетъ, желательно бы
ваетъ по крайней мѣрѣ сострадать? и такъ какъ 
состраданіе не обходится безъ скорби, то по этой 
самой причинѣ любимъ мы гі скорби; отсюда-шо про
истекаетъ жизненное начало дружества. Но къ чему 
ведетъ, къ чему клонится такое состраданіе? Не
ужели оно должно исчезнутъ въ этомъ кипучемъ по
токѣ бурныхъ страстей, куда низвергается самопро
извольно, уклоняясь и отвращаясь отъ свѣта небеснаго'! 
Неужели же отвергнуть состраданіе? Вовсе нѣтъ. 
Мы можемъ и должны иногда любить скорби. Но бе- 
регисъ сочувствовать худому, душа моя... Я и теперь 
сострадаю, но не такъ, какъ ттда. Тогда я въ те
атрахъ сочувствовалъ восторгамъ влюбленныхъ, 
когда они утопали въ позорныхъ наслажденіяхъ;

Синоду, послѣ оныя министрамъ россійскимъ при дворѣ 
полисомъ сообщаются, россійскіе же полскимъ министрамъ 
представляютъ съ домогательствомъ сатисфакціи. И вмѣ
сто опои болшой оттуду происходитъ вредъ и отмще
ніе,^ И такъ симъ всимъ извиненіямъ сопротивныхъ 
и реляціямъ министровъ россійскихъ и нашимъ доноше
ніямъ никогда конца не будетъ. А когда слѣдствіе чрезъ 
комиссію достовѣрво учинено будетъ, то можетъ и пре
сѣченіе тому всему Сдѣлатися. Ибо отъ сопротивныхъ ко- 
мисія, хотя опа какая бъ не была означена, не можетъ 
быть полезная, но паче болѣе вредителиая. __ _

По окончаніи же комиссіи синодалноіі С. ГІ. Синодъ 
смѣло можетъ въ тѣ поры требовать по трактатамъ, дабы 
вся православные церкви, какими ни будь образы и пре
текстами насилію на унію отнятые, возвращены бы іи ві> 
цѣлости съ порядками и приходами и сатисфакціею над
лежащею за учиненныя обиды и виоленціи, и дабы 
впредь уже таковыхъ івалтовъ нападковъ еоп/ютівници 
не дѣлали, и епископы уніятскіе нретиво правамъ и 
правиламъ святы-ъотець въ епархію Бѣлорусскую, яко до 
нихъ не подлежащую, не вступали и ставленниковъ къ 
церквамъ православнымъ не святили и з духовныхъ 

и) Ср. письмо Осинскаго къ Голембіовскому въ № 2 «Вѣсти 
Брат.»

а когда они разлучались или теряли другъ дру
га. то изъ состраданія къ нимъ самъ печалился и 
сокрушался; и въ томъ, и въ другомъ случаѣ я 
находилъ удов шьствіе, хотя все это была одна 
мечта и выдумка театральная. Нынѣ же я болѣе 
сострадаю и соболѣзную о томъ, кто полагаетъ 
свое наслажденіе въ порочной жизни, нежели о 
том'ь, кто терпитъ какъ бы удары отъ лишенія 
пагубныхъ удовольствій и отъ потери мнимаго и 
жалкаго счастія. Такое состраданіе, конечно, ис
тиннѣе и справедливѣе; но оно не доставляетъ удо
вольствій, подобно состраданію испытываемому на 
театральныхъ зрѣлищахъ. Хотя человѣкъ, сострада
ющей несчастью ближняго, конечно, заслуживаетъ 
похвалы за свое любвеобиліе; но но, глупить души, по 
чувству истиннаго милосердія, апъ, оезъ сомнѣнія, же
лалъ пы, чтобы вовсе не было предметовъ для то со
страданія. Если бы существовала злобная благость 
(что немыслимо), то въ такомъ только случаѣ и 
можно представить себѣ, что существо истинно
сострадательное можетъ желать несчастныхъ су
ществъ, какъ предметовъ для своего состраданія. 
Итакъ, есть скорбь достойная похвалы, но нѣтъ 
скорби, достойноіі любви. Только Ты, Господи, 
Боже, любишь души наши и сострадаешь имъ 
несравненно чище, выше, святѣе, чѣмъ мы, пото
му что Тебя не тревожитъ никакая скорбь, ника
кая печаль. Но кто можетъ возвыситься до этого?

А я, несчастный, любилъ тогда печалиться и 
скорбѣть, искать предметовъ, возбуждавшихъ та
ковыя чувства, и при видѣ чужихъ бѣдствій, вы
мышленныхъ и фальшивыхъ, мнѣ всего болѣе 
нравились тѣ дѣйствія актеровъ, которыя извле
кали у меня слезы. Й что удивительнаго, если я, 
несчастная, заблудшая овца, отбившаяся отъ ста
да Твоего и уклонившаяся отъ Твоего надзора, 

православныхъ къ нимъ убѣгающихъ, не принимали въ 
защищеніе, и вѣры православно восточной духовные 
римскіе, уніяты и свѣцкіе не ругали, оставя впредь на
родъ православный въ слободномъ содержаніи закону сво
его. И еия вся противности дабы впредь не дѣлались, но
выми конституціями всей Речи посполитой, съ потвер 
женіемч. старыхъ правъ, привилеевт> кролевскихъ и кон
ституцій въ коронѣ и великомъ княжествѣ литовскомъ 
православно-восточному грекороссійскому народу иадревло 
узаконенныхъ, на крѣпко утверждено и запрещено было.

Буди же С. II. Синодъ сию бѣдную епархію соблаго
волить помиловать, то можетъ овую по штату потребными 
людми, канцеляріею къ надлежащему правленію противъ 
внутрь-россійскихь епархій снабдѣть.

Ежели жъ еего помилованія не здѣлается, то сія по
слѣдняя епархія,'1) кам> и прежнія въ коронѣ скоро 
совсѣмъ окончится.

О отнятіи же нынѣ и прежде бывшихъ правослаи- 
пых'ь церквей и монастырей на унію какимъ образомъ и

іа) Изъ пяти православныхъ епархій, бывшихъ въ королев
ствѣ польскомъ по договору 1686 г., поляки отняли на унію 
четыре; осталась только одна Бѣлорусская.
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бросался куда ни-попало. При этомъ-то постигали 
меня тѣ любовныя печали, которыя, впрочемъ, не 
глубоко потрясали меня, потому что я не желалъ 
испытывать на дѣлѣ такихъ приключеній, но какъ 
бы любилъ засматриваться въ театрѣ; театраль
ныя представленія только поверхностно, такъ сказать, 
чесали мои слухъ и мое воображеніе, а затѣмъ какъ 
и послѣ царапанія ногтями, само собою, слѣдова
ло воспаленіе, гніеніе и страшное разложеніе II что 
это за жизнь моя была, Боже мой?“

(Влаж. Августинъ, Исповѣдь, книга III, глава
2. Творенія Бл. Августина, еп. Иппонійскаго, 
Кіевъ 1901 г., т. I, стр. 45—48).

(Продолженіе слѣдуетъ').

Архипастырское обозрѣніе Его Высокопреосвя
щенствомъ, Никандромъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, церквей и приходовъ 

Литовской епархіи (1—7 іюня).
(Окончаніе)

5-го іюня, въ 12 ч. дня, Архипастырь прибылъ въ м. По 
ложинъ, посѣтивъ но пути Руискую церковно-приходскую 
школу. Въ и. Волошинѣ было посѣщено находившееся на пу
ти слѣдованія Его Высокопреосвященства миниетер.двухкл. 
училище, гдѣ Архипастырь былъ встрѣченъ участковымъ 
инспекторомъ и мѣстнымъ учителемъ, поднесшимъ хлѣбъ- 
соль и привѣтствовавшимъ Владыку рѣчью; возлѣ училища 
встрѣ ала Владыку депутація отъ мѣстнаго еврейекагоЦбще- 
ства-Изъ училища, послѣ краткой остановки въдомѣсвя- 
щенника Можаровскаго, архипастырь прибыть въ Воложи. - 
скую св.-Іосифовскуо церковь, украшенную по-нразднич- 
ному зеленью и цвѣтами; собравшійся во множествѣ для 

куда представленія чинены были и что на то послѣдова
ло, сие такозымъ примѣромъ можетъ ся уяснить: и)

Когда волкъ з череды похитить овцу, или большее 
число друпй. и уоѣжать-кудажъ оному оѣдному пасту
ху представлять жалобы своя? Буди же онъ пойдеть на 
суди, до товаришовъ ихч., тамъ не получа сатисфакціи, 
пойдеть послѣ до бо.ппихъ судовъ, или до самаго пол
наго собранія главнаго трибуналу звѣрипнаго здѣлаеть 
аппелляцію,—могутьли и они даті. правосудіе, будучи 
вси вч, томи, самомъ или въ другомъ дѣлѣ и намѣреніи? 
Подобнѣ жч. з нашими жалобами здѣ дѣется. Куда мы 
ни будь оныя представляемъ, одно вездѣ правосудіе! Ибо 
опы вси, сопротпвнііцп, но навѣту духовныхъ своихъ 
великое отпущеніе грѣховч. и болшіе заслуги предъ Бо- 
гомч. себѣ вмѣняютъ за сіе, когда кого з православныхъ 
или церковь обратятъ аки бы заблудшихъ ензлштиковъ 
или еретиковъ отъ церкви римской, кромѣ которой еди
ной они вси, якъ о семч. извѣ.стно доволно СПС, науча
ютъ и сказують, что никтоже спасенъ быти не можетъ. 
Потому оны и народъ православный, духовныхъ и свѣц-

1.) Дальнѣйшее изложеніе подверглось большимъ поправ
камъ. Наконецъ, владыка зачеркнулъ все и изложилъ въ такой 
редакціи. 

встрѣчи Архипастыря народъ не помѣщался въ обшир
ной церкви: много народа стояло и на площади. Дорогу 
Владыки отъ экипажа къ церкви дѣти усыпали цвѣта
ми. Послѣ торжественной встрѣчи и обычныхъ молитво- 
с.і 'ВІЙ, Архипастырь, преподавъ народу наставленіе о 
твердомъ храненіи вѣры православной и о жизни по вѣ
рѣ, пригласилъ нрисутствовавшихч. ві, церкви и встрѣ
чавшихъ ого принять участіе въ крестномъ ходѣ и об
щей молитвѣ,. Затѣмъ, облачившись въ мантію и митру, въ 
сопутс.твіи наличнаго духовенства. Архипастырь напра
вился съ крестнымъ ходомъ черезъ мѣстечко въ Воло- 
жинскую Нопстантпно-Еленинскую церковь, находя
щуюся вч, одной верстѣ отъ Іосифовекой церкви Мно
жество народа хорошая ясная погода, стройное пѣніе- 
еще болѣе благопріятствовали этому величественному 
крестному ходу, который, надолго останется въ. памяти 
воложпнцевъ. По нриоыт и къ церкви, крестный ходч. 
ооошель еще кругомч. церкви и, по окончаніи молебнаго 
пѣнія, вошелъ вч. церковь. Здѣсь Архипастырь обратится 
къ народу со словомъ назиданія и выразили, благодар
ность за радушную встрѣчу и радость, что видитъ здѣсь 
православныхч. вч. такомъ болыиомч. количествѣ; препо
далъ, затѣмъ, прихожанамъ наставленіе жить какъ по- 
добаетч, прав «главнымъ христіанамъ: хранить свою вѣру, 
никого не обижать, со всѣми иновѣрцами жить вч. мирѣ, 
не предаваться пьянству, посѣщать храмъ, заботиться о 
его благолѣпіи.. Послѣ осмотра церкви, ризницы п цер
ковной библіотеки, Архипастырь посѣтили, двухклассную 
церковпо-ііриход. школу, гдѣ испытывалъ познанія уча
щихся по закону Божію, русскому и церков.-слав. чте
нію. Посѣтивъ, затѣмъ, священника о. Г. Пигуловскаго, 
гдѣ была предложена обѣденная трапеза, Владыка вече- 
ромч, отбыли, къ свяш. о. М. Можарскому, гдѣ былъ 
ночлегъ.

6-го іюни, вч. 11 час. утра Его Высокопреосвящен
ство изъ Воложина прибылъ вч. с. Забрезъе, гдѣ были.

кихъ, в великой ненависти имѣютъ ц) н истребляютъ, 
вминяя насъ всихъ отступниковъ, проклятыхъ отъ папы. 
Жидами же, татарами и прочими сектами не гнушаются, 
понежс-де они пе суть отступниками от костела римска
го и не прокляты от папы. Потому они свободно имч, 
попускаютъ содержанія закону своего и строенія бож
ницъ и мечетовч. и правосудіе имч, дѣлаютъ.

Того ради и в справахт. нашихъ, когда случится, ни
же патроновч. упросить, хотя бы и за великіе платежи, 
ниже но нуждѣ потребныхъ служителей нанять можно,-- 
вси отказываются, бояся клятвы паны и духовныхъ 
своихъ, наипаче, что ихч. послѣ на исповѣдяхъ духовный 
отъ сего разрѣшать не хтцутъ.

Что же они з представленія обидъ нашихъ предъ ми
нистрами россійскими извиняются празными словами,

и) Въ первой редакціи: потому оны церквами святыми и на
родомъ православнымъ, духовнымъ и свѣцкимъ, гнушаются вес
ти и истребляютъ, пмнвяя насъ всѣхъ отступниковъ, прокля
тыхъ отъ папы

Для читателей—небѣлоруссовъ отмѣчу, что эту ненависть къ 
православнымъ, н по тѣмъ же мотивамъ, ксендзы внушаютъ тем
ной католической фанатичной массѣ и до сихъ поръ. Католики 
все еще живутъ въ 18 вѣкѣ...
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встрѣченъ народомъ во главѣ съ земскимъ начальникомъ, 
который привѣтствовали. Владыку рѣчью. Тутъ же, при 
церкви, встрѣтили Архипастыря мѣстные жители-евреи; 
представитель ихъ въ своей рѣчи указалъ на то, что они 
и въ самое трудное время (1905 г.) и теперь жили и 
живутъ здѣсь спокойно, въ мирѣ съ христіанскимъ на- 

. селеніемъ; этимъ они обязаны во многомъ православно
му духовенству, представителю котораго они выражаютъ 
теперь свою искреннюю благодарность. Пр’дч, входомч, 
въ церковь, Владыку привѣтствовали, представитель мѣст
наго Благовѣщенскаго братства. Вч, церкви мѣстный свя
щенникъ 1. Коронцевичъ встрѣтили. Архипастыря съ св. 
крестомъ и св. водою и привѣтствовалъ сго рѣчью, въ 
которой, выразивъ отъ имени прпхожавъ радость по по
веду прибытія Архипастыря, указалъ на усердіе къ хра
му Божію мѣстнаго братства и прихожанъ, хотя и бѣд 
ныхъ, но своими пожертвованіями украсившихъ приход
скій свой храмъ благолѣпными св. иконами. Архипа
стырь выразилъ свою радость по поводу открытія здѣсь 
братства, преподалъ наставленіе твердо и нерушимо хра
нить свою вѣру православную, жить въ мирѣ съ ино
вѣрцами, но въ случаѣ обидъ и насилій съ ихъ стороны 
прибѣгать къ защитѣ закона. Посѣтивъ мѣстное народ
ное училище, украшенное по этому случаю зеленью и 
цвѣтами, а также домъ священника, Архипастырь напра
вился въ с. Городьки

Въ Городьковской церкви послѣ обычной встрѣчи Ар
хипастырь преподали, наставленіе собравшемуся пароду— 
пребывать неизмѣнно въ вѣрѣ православной, заботиться 
о. своемъ храмѣ, посѣщать его чаще, по крайней мѣрѣ, 
вч, праздничные и воскресные дни, приступать здѣсь къ 
св. таинствамъ. Послѣ благословенія народа, осмотра цер
кви, ризницы и церков. библіотеки, Владыка посѣтилъ 
мѣстное народное училище и. отдохнувч, вь домѣ мѣстна
го священника о. I. Лечицкаго, уѣхалъ въ' с. Лоскъ, ку
да и прибылъ около 5 час. вечера.

Лосская церковь и лосская церковно-приход. школа 
ко времени пріѣзда Архипастыря были украшены флага
ми и гирляндами изъ зелени и цвѣтовч,. Пароду собралось 
столько, что онъ не вмѣщался въ церкви, а стоялъ на 
церков. погостѣ. Владыку торжественно встрѣтиіи прихо
жане предъ церковью си, хоругвями и св. крестомъ, а въ 
церкви—настоятель протоіерей о. 1. Янушкевича,, при
вѣтствовавшій Архипастыря рѣчью. Послѣ обычной экте
ніи и многолѣтій, Владыка въ своей рѣчи благодарилъ 
прихожанъ за радушную встрѣчу, выразись свою ра
дость по поводу полученныхъ имъ свѣдѣній о доброй, 
богобоязненной жизни прихожанъ, чему отчасти способ
ствуетъ и самое положеніе ихъ села, вч, сторонѣ; тутъ 
не бываетъ большихъ базаровч, и торговли. «Будьте же 
тверды въ вѣрѣ православной, любите свой храма,, но
сѣ щайтс его чаще, слушайте наставленія своего пастыря, 
и Господь не оставитъ васъ и пошлетъ вамъ свое бла 
гословеніс". Затѣмъ, благословивъ народъ, си, раздачей 
крестиковъ и брошюръ, и осмотрѣвъ церковь, Архипа
стырь посѣтили, Лосскую церковно приходскую школу, 
гдѣ слушалъ чтеніе учащихся по-русски и по-церковно
славянски. Изъ школы Владыка направился кт> мѣстному 
священнику, гдѣ Пробылъ до слѣдующаго дня.

7-го іюня въ 9 час. утра Его Высокопреосвященство 
изъ Лосска отбылъ вт> Бѣницу.

Вч, м. Бѣницѣ двѣ церкви: одна старая, вч, которой 
теперь только изрѣдка совершается богослуженіе, и дру
гая, передѣланная изъ бывшаго костела. Архипастыря 
пародъ ожидалъ во второй церкви.Передъ церковью Вла
дыка былъ встрѣчснч, земскимъ начальникомъ съ волост
нымъ старшиной, представителями мѣстнаго еврейскаго 
общества со свитками свящ. писанія. Въ церкви Архипа
стыря встрѣтили, мѣстный свящ. I. Лисецкій и привѣт
ствовалъ сго рѣчью. Послѣ многолѣтія, Владыкі въ своей 
рѣчи къ народу указалъ, что мѣстный храмъ обши
ренъ и удобенъ, но для полнаго его благолѣпія, въ пра-

укрывая хитрости и злобы своя эмтиленою пріяз- 
нсю дворооч росеіисіъму, и хвастаютъ правосудіемч, сво
имъ, вездѣ вч, судахъ своихъ дѣлаемымъ православному 
народу, з водными, содержанісмч, вѣры,—тою всею на 
дѣлѣ ничею нѣтъ, якъ видно изъ комиссіи кро.іевской 
прежде бывшой, означеной въ обидахъ натцхъ, которую 
послы ихъ на прежнемъ сеймѣ варшавскомъ 1748 года 
з великими, крикомч, уже уничтожили, не позволяя ни
же прежде на избраніе маршалка сеймовой), донелиже 
король паки чрезъ рескриптъ свой оную комиссію вовсе 
не скассовалъ. И другой уже не надѣятися. И оная, 
чаятелно.точію подъ видомч,была, дабыс позвовъ лучше про
вѣдали сопротивницы—какія и кѣмъ оные представля
емые явятся, для болтаю послѣ отмщенія,

А понеже оныя позвы обидщикомъ отч, менс и подъ 
моимъ именемч, поданы были о насилномъ отнятіи цер
квей и обидъ, происшедшихъ отч, нихч, духовенству 
епархіи моей, то я отсюду на себе болшую всихъ нена
висть навелъ и болчіе всѣхъ нынѣ стражду".

Таково было положеніе подъ польскими, игомъ по
слѣдней православной епархіи!

Какъ христіанская мученица, у которой палачи от
сѣкали одинъ члени, за другимъ, умирала она медленною 
смертью,—презираемая, безправная, проклятая безумны
ми фанатиками...

(Продолженіе слѣдуетъ).
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вославномъ духѣ, во многомъ нуждается. Необходимо по- 
заб .титься о благоустройствѣ храма; этого можно лучше 
п скорѣе достигнуть, если устроится здѣсь брат.тво. Съ 
иновѣрцами нужно жить въ мирѣ, но вѣру свою надо 
беречь, какъ зѣницу ока, какъ единую истинную; вч, 
случаѣ насилій какихъ-либо со стороны иновѣрцевъ, слѣ
дуетъ искать защиты закопа. Но одной вГ.|>ы мало, нуж
но и жить по заповѣдямъ Христовымъ: не предаваться 
пьянству, не брать чужаго, но быть довольнымъ своимъ, 
не дѣлать никому зла. Послѣ благословенія собравшагося 
народа и раздачи крестиковъ и брошюръ, Архипастырь 
подробно осматривалъ церковь, иконы и надписи на стѣ
нахъ. Затѣмъ была посѣщена Вдадыкой другая, старая 
церковь и мѣстное народное училище; учащіеся читали 
по-русски и давали отвѣты на вопросы изъ закона Божія. 
Посѣтивъ, домъ священника, гдѣ предложена была тра
пеза, Архипастырь отбылъ на ст. Залѣсье. По дорогѣ, 
была посѣщена Засксвичская церковно приходская школа, 
гдѣ Архипастырь слушалъ пѣніе учащихся и чтеніе ихъ 
по-русски.

За версты двѣ до станціи Архипастыря встрѣтилъ 
и привѣтствовалъ свящ. Залѣсской церкви I. Калинскій 
съ учащимися школъ Залѣсскаго прихода. Со станціи 
Залѣсье Владыка, въ тотъ же день, отбылъ въ 4 ч. 
въ Вильну.

Архипастырское посѣщеніе въ этомъ году церквей и 
приходовъ Лидскаго и Ошмянскаго уѣздовъ останется на
долго памятнымъ для мѣстнаго населенія. Оно подняло и 
воодушевило народъ, видѣвшій своего Архипастыря, слы
шавшій его назидательное слово. Многочисленныя со- 
оран.я народа, торжественныя всенародныя встрѣчи, тор
жественные крестные ходы и богослуженія съ участіемъ 
часто нѣсколькихъ тысячъ богомольцевъ,-все это на
глядно свидѣтельствовало, что несмотря на всѣ невзгоды, 
немалочисленное здѣсь бѣлорусское православное насела- 
ніе по-прежнему остается твердымъ въ своей вѣрѣ пра
вославной и не измѣнило ни своей вѣрѣ, ии народности.

П.
-*?><>*-

Настроенія.
IV.

Высшій идеалъ и конечная цѣль всякихъ ре
лигіозно гуманитарныхъ обществъ на землѣ, да 
будутъ всп едино стадо и единъ пастырь. Но пока 
существуетъ много стадъ, враждующихъ между 
собою, угрожающихъ, напр., намт, серьезными опас
ностями, ближайшая задача православно русскихч, 
братствъ, если они дѣйствительно братства, іп сог- 
роге заботиться не тотько о спасеніи душъ, но и 
о физическомъ благополучіи своихъ ближнихъ, са
мымъ дѣломъ оберегая ихъ отъ всякой инородче
ской эксплоатаціи.

Прежде всего братства должны пріобрѣсолную 
права юридическаго лица, чтобы получить полную 
возможность не изъ милости, а по закону рекомен-
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довать, представлять, ходатайствовать, просить, на
стаивать и требовать вч> интересахъ православно 
русскихъ людей. Безъ этого права, особенно въ 
настоящее боевое время, братства—пустой звукъ. 
И къ і’олосу братствъ, позволительно спросить,— 
кто прислушивается? -Никто!

Простодушный русскій человѣкъ, окруженный 
инородчествомъ, за отсутствіемъ объединяющаго 
корпоративнаго центра, часто попадаетъ въ весьма 
неудобныя житейскія положенія. Нуждается пра
вославный крестьянинъ въ заработкѣ ему прихо
дится имѣть дѣло съфакторомъ-евреемъ которому 
нужно уплатить порядочный „зъ заработной 
платы. Беретъ крестьянинъ въ аренду участокъ 
земли, владѣлецъ-полякъ не брезгуетъ манить 
православнаго арендатора въ костелъ. Ищетъ руе- 
скіи мѣста на желѣзной дорогѣ, тамъ перебиваетъ 
его латышъ, полякъ и нѣмецъ. Нуженъ вамъ ма
стеровой, вамъ суютъ еврея, увѣряя, что русскихъ 
маляровъ совсѣмъ нѣтъ. Требуется садовникъ — 
предъ вами латышъ, управляющій -къ вашимъ 
услугамъ полякъ, по торговлѣ и мастерству -вез
дѣсущій еврей. Въ общемъ получается такая кар
тина: русскій поставщикъ чего бы то ни было - 
труда, умственнаго капитала, товара и пр. поста
вляетъ все съ уступкой, которою пользуется ино
родецъ, русскій потребитель потребляетъ все съ над
бавкою въ пользу инородца, который за этотъ двои 
ной отъ насъ барышъ платитъ намъ—кто обма
номъ, кто вѣроломствомъ, кто брезгливостью, н 
въ лучшемъ случаѣ, какою-то покровительствен
ною манерою, а на офиціальномъ языкѣ мы рус- 
кіе оказываемся „угнетателями" «страждущихъ» 
инородцевъ. Во всемъ этомъ несомнѣнный минусъ 
не только для русскихъ желудковъ и кармановъ, 
но серьезный недочетъ, прямо деморализація нрав 
ственно-національнаго самосознанія. Русскій чело
вѣкъ растеривается: гдѣ же его друзья, и кто его 
враги? гдѣ причина его двусмысленнаго положи 
нія и какъ стать на твердую почву?

Что же можетъ сдѣлать братство? Открыть 
справочную контору, въ которой бы каждый пра
вославно-русскій человѣкъ могъ узнать о всякомъ 
спросѣ и предложеніи, получить рекомендацію и 
имѣть мощную поддержку отъ такого по существу 
колоссальнаго (нравственно и количественно) учре ■ 
жденія, какъ братство. Съ помощью такой кон
торы порядочный русскій человѣкъ найдетъ ^до
будетъ все, что ему нужно: рабочій работу, хо
зяинъ рабочаго, торговецъ рынокъ, безмѣстный 
должность и пр., а главное почувствуетъ нравст
венную опору, сознаетъ свою русскую культур
ную силу. Тогда то всякііі узнаетъ братство, всѣ 
безъ зова войдутъ въ его составъ, каждому жи
тейски станетъ дорого православіе и русское имя, 
которыя органически сольются съ нашею личностью, 
войдутъ въ нашу душу, тѣло и кровь. Въ чело
вѣкѣ душа и тѣло, въ жизни идеальное м .мате
ріальное сплотится въ весьма сложный узоръ. И 
поддержать человѣка въ чисто житейскомъ дѣлѣ- 
начитъ совершить великую добродѣтель.



228 ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». л« 11.

Не сдѣлаютъ нравственной ошибки братства 
нашего края и другимъ пріемомъ для подъема 
здѣсь нашей русской жизнеспособности. Желаетъ 
русскій купить или заарендовать землю, открыть 
торговлю или ремесленное заведеніе, расширить 
предпріятіе или просто пережить трудную минуту, 
а средствъ не хватаетъ, иногда и немножко. Въ баи 
кахъ- можетъ не оказаться кредита, да и %% вели
ки, въ частныхъ сдѣлкахъ опасный гешефтъ, въ 
инородческихъ товариществахъ конкурренція и 
подвохъ,—что дѣлать? Нужны православно-русскія 
ссудо-сберегательныя товарищества, которыя не 
должны стремиться къ исключительной наживѣ, 
накопленію богатствъ ради нихъ самихъ. Ихъ за
дача выручать русскаго человѣка, помогать ему 
въ житейской борьбѣ съ пнородчествомъ, не дать 
русскому затеряться, дать ему возможность рабо
тать и жить по крайней мѣрѣ не хуже другихъ.

Говорятъ: это не церковное дѣло... Какъ не 
церковное дѣло, если вопросъ сводится къ тому, 
быть или не быть церковнымъ людямъ? крестья
нинъ, мѣщанинъ, чиновникъ, сановникъ право
славно-русскіе люди развѣ не церковные люди?)По ■ 
мочь имъ, спасти отъ иновѣрческой и инородческой 
кабалы развѣ это не церковное дѣло? Послѣ 
этого гдѣ-же церковь и какія функціи ея. Одно 
духовенство еще не церковь, при всей идейной 
святости и необходимости этого института; храмъ, 
молитва и таинства, съ ихъ Божественною благо
датью, необходимы живымъ людямъ, которые нуж
даются въ хлѣбѣ, одеждѣ, націоііалыю-политиче 
скомъ бытіи и т. д. Благодать, какъ даръ Божій, 
самобытна, но церковь .составляютъ люди. II все, 
что служитъ ихъ дѣйствительной нравственной, 
умственной и матеріальной пользѣ, есть дѣло 
столько же церковное, сколько и гражданское, во 
всякомъ случаѣ нравственное.

Говорятъ еще: цшрокіе теоретическіе планы па 
практикѣ разрѣшаются нулемъ, лучше дѣлать 
маленькія дѣла. Что мы чураемся широкихъ пла
новъ и всегда бросаемъ ихъ въ самомъ началѣ,, 
въ этомъ виноваты не планы, а мы, и это обсто
ятельство весьма печально. Мы, призваться, не 
понимаемъ жизни такого колоссальнаго института, 
какъ наша многомилліонная православно-русская 
церковь, безъ широкихъ задачъ, хотя-бы въ каче
ствѣ идеала. Маленькія дѣла необходимы и хоро
ши, но когда мы предались только этимъ малень
кимъ дѣламъ, большія тысячи православныхъ 
стали отпадать въ инославіе. Церковь должна 
брать человѣческую жизнь во всемъ ея объемѣ, а 
не торговать только лампаднымъ масломъ въ брат
скихъ лавочкахъ.

Современная русская жизнь въ весьма большой 
степени нервируется нашимъ сравнительно много
численнымъ и пестрымъ ипородчествомъ. Нервный 
организмъ расходуетъ иногда больше, чѣмъ имѣ
етъ въ приходѣ, такъ что всякая работа ему 
обходится дороже, чѣмъ здоровому. Жизненный 
рынокъ теперь крайне ненормаленъ: продукты 

баснословно дороги Дороговизна эта въ достаточ
ной степени искусственная, и вздувается опа тѣмъ 
же инородцемъ, который, пользуясь нашимъ без
временьемъ, злорадно играетъ на пониженіе наше 
го курса, запасшись нашими же деньгами, чтобы 
этимъ путемъ сдѣлать насъ своими покорными 
слугами Что же и тутъ русскимъ и православ
нымъ людямъ, подъ именемъ церковныхъ братствъ, 
грѣхъ заступиться за себя, стыдно оказать сопро
тивленіе внутреннему завоевателю? Вѣдь не. всѣ 
же мы должны раздѣлять убѣжденіе стараго 
дьячка, который безапелляціонно доказывалъ авто
ру этихъ строкъ, что устройство громоотводовъ,- 
какъ хула на Духа Св, не простится ни въ этомъ, 
ни въ будущемъ вѣкѣ... Какъ же братства могутъ 
удешевить жизнь? Устройствомъ на широкихъ 
началахъ православно-русскихъ потребительскихъ 
обществъ.

' Опять скажутъ, что это недостойное церкви 
торгашество. Но почему, напр, монастырямъ и 
бѣлому духовенству можно продавать и покупать, 
извлекать изъ хозяйства выгоду, а братствамъ, съ 
подавляющимъ мірскимъ личнымъ составомъ, это 
предосудительно? Почему братскимъ лавочкамъ 
можно вести лихвенную торговлю ладаномъ, а 
братчикамъ для братчпковъ же нельзя продавать 
лопату, говядину, хлѣбъ, вермишель, сукно, чесу
чу и проч.? Вѣдь это только и значитъ, чго напи
тать голоднаго, т. е. евангельское дѣло.

Кому это вести и на какія средства? Повѣрьте, 
найдутся тѣ и другіе, только поставьте твердо, 
этотъ вопросъ и настаивайте энергично на его 
осуществленіи Немного денегъ есть у братствъ, 
деньги принесутъ братчики, они же и дѣло пове
дутъ. Мы, какъ видитъ читатель, не занимаемся 
здѣсь техническою разработкою желательныхъ 
братскихъ предпріятій, на что найдутся спеціали
сты, а говоримъ приблизительно, вполніі увбрен
ные въ осуществимости этихъ плановъ, если ске
летъ теперешнихъ братствъ восприметъ живую ду
шу и облечется жизнедѣятельностью

Есть и еще функція для братской жизни, чи
сто идеальнаго свойства, безъ всякой примѣси 
коммерческой обстановки. Разумѣются страішопрі- 
пмнпцы, богадѣльни, работные и ночлежные дома, 
школы прикладныхъ знаній и безвозвратныя де
нежныя пособія дѣйствительно бѣдному люду. 
Едва ли станетъ возражать противъ этого самая 
святая наивность. По гдѣ же. всѣ эти учрежденія 
при братствахъ? Денегъ нѣтъ, людей нѣтъ. Пе
чально, если это непобѣдимая правда. А съ боль
шими готовыми деньгами и способными хорошими 
людьми прекрасно живутъ и безъ братствъ, кото
рыя, къ крайнему сожалѣнію, мало кто и знаетъ. 
Русскій же человѣкъ остается при однихъ неяс
ныхъ упованіяхъ.

Житель.
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Уравненіе приходовъ.
Предлагаемая статья затрогиваетъ одинъ изъ 

крайне серьезныхъ и, справедливость требуетъ 
прибавить, щекотливыхъ вопросовъ. Правда, не
равномѣрность приходовъ въ отношеніи числа при
хожанъ и причтовыхъ оброчныхъ статей не под
лежитъ оспариванію. Возможно, что тутч, сыграла 
извѣстную роль и личность того или другого изъ 
настоятелей... Въ нашей напр. Литовской епархіи 
въ теченіи цѣлыхъ десятковъ лѣтъ въ одномъ 
уѣздномъ городѣ лишь одинъ іе.реіі, имѣя и при
ходъ на десятки верстъ кругомъ, и благочиніе 
въ своихъ мощныхъ двухъ рукахъ...

Спрашивается: какимъ нужно было обладать 
талантомъ, чтобы не только быть образцовымъ 
пастыремъ, но и нести десятки лѣтъ цѣлый ле
гіонъ обязанностей православнаго священника въ 
уѣздномъ городѣ, да сверхъ сего и благочиннаго? 
А вѣдь это не курьезъ, а быть...

Но при этомъ нельзя забывать и другую сто
рону—прихожанъ, ихъ вѣковѣчныя традиціи. Давая 
мѣсто настоящей статьѣ, мы искренно желали-бы, 
чтобы наши читатели откровенно также какъ и 
уважаемый авторъ предлагаемой статьи высказа
лись по затронутому въ пей вопросу.

Ред.
Современные духовные дѣятели и духовная 

печать, обсуждая вопросч> о благоустройствѣ при
ходовъ, какъ намъ думается, упускаютъ изъ ви
ду главное зло, отъ котораго наиболѣе страдаетъ 
приходская жизнь. Это крайняя неравномѣрность 
приходовъ какъ въ отношеніи количества народо
населенія такъ-и обезпеченія принтовъ

Въ нашихъ бѣлорусскихъ епархіяхъ, сплошь 
и рядомъ часто бокъ-о бокъ, можно видѣть при- 
ходи..и Ісъ_5000 «Ушъ населеніе при одномъ свя
щенникѣ и съ ЮНО и даже просто съ сотнями.

Можно представить себѣ громадную разницу въ 
распредѣленіи трудовъ священниковъ въ томъ и 
другомч. приходѣ. Въ то время какъ священникъ 
І,Ъ пятитысячномъ приходѣ выбивается изъ силъ 
за отправленіемъ безчисленныхъ требъ и тяжки
ми трудами по многочисленнымъ школамъ—мини
стерскимъ и церковнымъ, раскинутымъ, обыкно
венно, въ противоположныхъ пунктахъ обширна
го по пространству прихода—священникъ въ ма
лочисленномъ приходѣ часто не имѣетъ за что ру 
ки зацѣпить. Такое неравномѣрное распредѣленіе 
силъ духовенства прежде всего отражается на при
ходской жизни.

Какимъ бы запасомъ силъ физическихъ и ду
ховныхъ ни обладалъ священникъ на большомъ, 
приходѣ, какими бы благими и возвышенными на
мѣреніями ни былъ одушевленъ, онъ никогда не 
будетъ въ состояніи надлежащимъ образомъ удо
влетворятъ всѣ нужды прихода и быть на высо
тѣ своего призванія. Сколько бы лѣтъ ни жилъ 
пастырь иа такомъ приходѣ, связь его съ прихо
жанами будетъ только механической. Все служе

ніе его, по необходимости, будетъ ограничивать
ся только чисто механическимъ исполненіемъ 
требъ по приходу. Войти въ болѣе тѣсныя 
и близкія отношенія съ своимъ духовнымъ 
стадомъ, понять его душу, узнать его потребно
сти, ему не останется ни времени, ни силъ. По
словица: „за многимъ погонишься —ничего но, пой
маешь" какъ нельзя болѣе находитъ здѣсь себѣ 
примѣненіе.

Не маловажнымъ тормазомъ въ болѣе равномѣр
номъ распрѣделеніп трудовъ священниковъ слу
житъ до странности неправильное расположеніе 
границъ смежныхъ приходовъ, наблюдаемое въ 
очень многихъ мѣстахъ. Гакъ, нѣкотрыя деревни 
даннаго прихода, расположенныя отъ своей цер
кви верстахъ въ 15-ти отстоять часто въ 1-2 вер
стахъ отъ церкви сосѣдняго, прихода.

Въ приходѣ пишущаго сш строки есть дерев- 
ни, отстоящія отъ своей церкви въ 10 верстахъ, а 
деревни, расположенныя, отъ этой же церкви въ 
5-6 верстахъ относятся къ церкви сосѣдняго и 
безъ того многочисленнаго прихода. Въ другихъ 
приходахъ священнику, чтобы попасть въ свои 
деревни, надо проѣзжать деревни чужого прихо
да.

Неравномѣрное распредѣленіе приходовч, вле
четъ за собой цѣлый рядъ послѣдствій. Такъ во 
1-ыхъ въ большинствѣ случаевъ въ многолюдныхъ 
приходахъ почти единственнымъ источникомъ до
ходовъ причта служат ъ доброхотныя подаянія при
хожанъ за требы. Здѣсь принты одновременно съ не 
посильными трудами физическими должны перено
сить и нравственныя муки по добыванію себѣ 
средствъ къ жизни отъ прихожанъ, которые по не
развитости никогда почти не умѣютъ оцѣнить трудъ 
священника и войти въ его положеніе. Вч> малолюд
ныхъ же приходахч, (напр. въ Ковенской губ.) 
принты, при несравненно меньшихъ трудахъ, не
рѣдко прекрасно обезпечены постоянными источ
никами доходовъ съ фермъ, озеръ мельницъ и т. 
п. оброчпыхч. статей.

Послѣдствія такихъ ненормальныхъ явленій 
общеизвѣстны. Богато обезпеченные приходы, какъ 
наслѣдственные маіораты, переходятъ, обыкновен
но, отъ отца къ сыну, изъ поколѣнія въ поколѣ
ніе.

Нѣкоторые изъ нихъ просто продаются
Плохообезнеченные приходы, наоборотъ, всегда 

лишь отправляютъ роль постоялыхъ дворовъ для 
заѣзжающихъ временно туда священниковъ. Не 
успѣлъ еще осмотрѣться на такомъ приходѣ свя
щенникъ, а уже составляетъ планъ бѣгства отту
да. О настоящемъ служеніи народу здѣсь не мо
жетъ быть и рѣчи. Вся сила ума и воли такого 
священника направляется па взыскиваніе спосо- 
бовч> получить болѣе хлѣбный приходъ. Стоить 
взять въ руки Епархіальныя Вѣдомости за любой 
годъ, чтобы убѣдиться вч> достовѣрности сего: бѣд
ные и'.захудалые приходы иногда по нѣсколько 
разъ въ годъ замѣщаются и освобождаются. Какт> 
вліяетъ такая частая смѣна священниковъ на жизнь
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прихода понятно. Здѣсь нѣтъ даже и механиче
ской связи между пастыремъ и пасомыми. Послѣд
ніе часто не имѣютъ нп малѣйшаго представленія 
о исповѣдуемой ими вѣрѣ и своихъ христіанскихъ 
обязанностяхъ. Первый попавшійся волкъ въ овечьей 
шкурѣ можетъ „распудить" это духовное стадо. 
Церкви въ такихъ приходахъ поражаютъ глазъ 
своею опущенностью. Правда, бываютъ и исключе
нія. Встрѣчаются пастыри безропотно, въ нуждѣ 
и лишеніяхъ, совершающіе великое дѣло служе
нія Церкви и въ бѣдныхъ приходахъ въ продол
женіи всей своей жизни. И здѣсь наглядно мож
но убѣдиться, какъ много значитъ продолжитель
ная жизнь священника на одномъ и томъ же при
ходѣ, хотя-бы послѣдній былъ незначителенъ и 
бѣденъ. Приходская жизнь, направляемая самоот
верженной и опытной рукой священника, бьетъ 
клюнемъ. Но такіе пастыри - подвижники рѣдкость.

Воть на какія ненормальныя явленія, бьющія 
въ глаза всякому безпристрастному наблюдателю, 
надо прежде всего обратить вниманіе людямъ, за
ботящимся о благоустройствѣ приходовъ. Какъ бы 
приходы ни преобразовывали, но если указанныя 
аномаліи останутся, жизнь приходская, по нашему, 
никогда не войдетъ въ надлежащее русло. Един
ственное и главное условіе процвѣтанія жизни въ 
приходѣ—это мѣстная духовная связь между па
стыремъ и пасомыми, когда пастырь будетъ въ со
стояніи каждую свою овцу духовную „глашать по 
имени, а овцы будутъ знать голосъ своего пасты
ря". Тогда только эти овцы идутъ за своимъ па
стыремъ, куда-бы онъ ихъ ни повелъ и никакіе 
волки въ овечьей шкурѣ не собьютъ ихъ съ это
го пути. А это настанетъ лишь тогда, когда соз
дадутся условія, при которыхъ пастырю не нуж 
но будетъ покидать ввѣреннаго ему стада и искать 
изъ-за жизненныхъ нуждъ болѣе обезпеченныхъ 
мѣстъ, когда каждый священникъ будетъ доволенъ 
своимч, приходомъ.

Какъ же создать эти условія, какъ уравнять 
приходы? Конечно,’ подвести всѣ приходы подъ од
ну статистическую мѣрку нѣтъ возможности. Есть 
много препятствій для осуществленія этой мѣры. 
Но тамъ, гдѣ неравны смежные приходы,сдѣлать 
это очень легко. Со стороны крестьянъ пре.ііят 
ствій къ этому не будетъ.

Они и безъ того всегда посѣщаютъ ближайшія 
церкви, за исключеніемъ обязательныхъ требъ. 
Священники многолюдныхъ приходовъ, которые, 
пастырское д-Ьло ставятъ выше, мелочныхъ житей
скихъ соображеній, конечно, только рады будутъ 
указанному мѣропріятію. Съ противнымъ же мнѣ
ніемъ тѣхъ священниковъ, которые смотрятъ на 
свои пастырскія обязанности съ точки зрѣнія по
лученія однихъ доходовъ, Епархіальному началь
ству едва-ли пришлось бы считаться. Исправленіе 
границъ приходовъ оказалось бы теперь вполнѣ 
своевременнымъ дѣломъ. Какъ извѣстію, существу
етъ законопроэктъ о преобразованіи волостей, при 
чемъ предполагается границы волостей соединить 
съ границами одного или нѣсколькихъ приходовъ.

Послѣ проведенія этого законопроэкта въ жизнь, 
понятно, исправить границы приходовъ уже бу
детъ поздно.

Что касается уравненія приходовъ въ отноше
ніи матеріальнаго обезпеченія принтовъ, то и въ 
этомъ вопросѣ нѣтъ ничего непреодолимаго. Если 
нельзя достигнуть, чтобы всѣ принты были обезпе
чены одинаково, то можно хотя-бы сгладить бью
щіе въ глаза контрасты въ этомъ отношеніи. По 
чему нельзя, напримѣръ, отъ причта, получающа
го цѣлыя тысячи оброчныхъ статей, взять хотя-бы 
часть ихъ и передать въ пользованіе причту бѣдно 
обезпеченному, не имѣющему средствѣ для удовле
творенія самыхъ насущныхъ потребностей. Поче
му нельзя устранить такихъ вопіющихъ явленій, 
напримѣръ, что одинъ причтъ владѣетъ огромною 
площадью церковныхъ лѣсовъ и не только поль
зуется оттуда безплатными дровами, но и про
даетъ еще на нѣсколько тысячъ рублей лѣса, а 
сосѣдніе принты, расположенные отъ этого лѣса въ 
таком ъ же разстояніи, лишены права взятъ оттуда 
хотя-бы возъ дровъ и должны покупать ихъ у 
частныхъ лицъ часто по высокой цѣнѣ?

Съ осуществленіемъ хотя-бы приблизительнаго 
уравненія приходовъ (по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ 
это можно) какъ въ территоріальномъ и числен
номъ, такъ и въ матеріальномъ отношеніяхъ, зна
чительно сократилась-бы эта современная погоня 
членовъ причта за лучшими приходами, такъ тя
жело отражающаяся на жизни послѣднихъ.

Свящ. П. В—ичь.

0 польскомъ языкѣ въ костелахъ на Литвѣ.

Въ минувшемъ 1906 г. въ г. Ковнѣ вышла въ 
свѣтъ замѣчательная брошюра на литовскомъ и 
латинскомъ языкахъ подъ заглавіемъ: „О польскомъ 
языкѣ въ храмахъ Литвы". По существу это ни
что нное, какъ прошеніе къ папѣ католиковъ-лп- 
товцевъ, входящихъ въ составъ впленской рим
ско-католической епархіи. Этотъ документъ въ 
настоящую пору имѣетъ исключительный инте
ресъ, когда наряду выдвинутъ вопросъ о языкѣ 
дополнительнаго богослуженія для бѣлоруссовъ...

Прошеніе Литовцевъ представляетъ собой об 
пшрный обвинительный акть противъ бискупа и 
ксендзовъ впленской римско-католической епархіи. 
Литовцы-католики приводятъ въ своемъ проше
ніи длинный рядъ фактовъ, убѣдительно доказы
вающихъ, что р.-католическая іерархія впленской 
епархіи дѣйствительно ставитъ одной изъ своихъ 
главныхъ задачъ по отношенію къ Литовцамъ ополя 
ченіе ихъ.

Принимая во вниманіе, что литовцы-католики 
рѣшились представить свои жалобы на судъ выс
шаго іерарха р.-католической церкви, котораго 
они считаютъ намѣстникомъ Христа на землѣ, 
мы должны допустить, что факты, изложенные
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въ прошеніи—факты несомнѣнные, вполнѣ дока
занные. Авторы прошенія отлично знали, что каж
дый фактъ, на который они ссылаются, будетъ 
строго провѣренъ, что Виленская римско-католи
ческая іерархія употребитъ всѣ усилія, чтобы до
казать несостоятельность взводимыхъ на нее обвн 
неній, и потому авторамъ прошеній нужно было 
ссылаться лишь на такіе факты, которые строго 
провѣрены, значеніе которыхъ ослабить нельзя. 
Да и какъ они могли рѣшиться вводить въ за
блужденіе намѣстника Христа па землѣ?

Вотъ почему мы полагаемъ, что прошеніе ли- 
товцевъ-католиковъ къ Папѣ представляетъ собой 
вполнѣ правдивое описаніе отношеній р.-католи- 
ческаго Виленскаго епископа и его ксендзовъ къ 
литовцамъ. Основываясь на атомъ прошеніи, мы 
имѣемъ полное право сказать, что не спасеніе 
душъ ввѣренныхъ духовному руководству епи
скопа и ксендзовъ виленской р. католической епар
хіи составляетъглавный предметъ его заботъ. Пѣтъ, 
служеніе интересамъ Польши -вотъ что составля
етъ главный предметъ заботъ этого духовенства.

Прошеніе литовцевъ интересуетъ насъ и съ 
другой стороны. Недавно папа высказался, что до 
долнительное богослуженіе въ римско-католиче
скихъ костелахъ Россіи можетъ быть совершаемо 
на всѣхъ языкахъ, которые употребляются наро
дами Россіи, и это мудрое распоряженіе давало 
надежду, что въ костелахъ мѣстностей, населен
ныхъ бѣлоруссами, мы скоро услышимъ бѣлорус
скій языкъ. Прошеніе литовцевъ невольно наво
дитъ на мысль, что ожиданіе едва-ли исполнится 
въ скоромъ времени. Литовскій языкі> всегда счи
тался языкомъ, допустимымъ въ римско-католиче
скомъ богослуженіи, и однакожъ римско-католи
ческая іерархія виленской епархіи въ интересахъ 
Польши совершенно изгнала—было этотъ языкъ 
изъ костеловъ мѣстностей, наееленннхъ литовцами. 
Точно также, конечно отнесутся и къ бѣлорусско
му языку епископъ и ксендзы виленской епархіи. 
Эти ревнители полонизма несомнѣнно будутъ вся
чески противодѣйствовать выполненію на практи- 
тикѣ мудраго распоряженія папы и всячески бу
дутъ стараться о сохраненіи польскаго языка въ 
костелахъ мѣстностей, .населенныхъ бѣлоруссами. 
Конечно, такой способъ дѣйствій будетъ противо- 
рѣчить распоряженію папы о языкѣ дополнитель
наго богослуженія въ римско-католическихъ ко 
стелахъ; но вѣдь папа далеко, а польское и поло- 
нофильствующее населеніе края, такъ много со
дѣйствующее р,-католическому духовенству вилен
ской епархіи въ устройствѣ имъ своего благопо
лучія, близко, подъ бокомъ. Кому же выгоднѣе 
служить--папѣ, или полякамъ?.

Очень жаль, чтъ размѣры Вѣстника не даютъ 
возможности представить читателямъ переводъ 
прошенія литовцевъ въ полномъ его видѣ. Поне- 
волѣ приходится ограничиться переводомъ лишь 
нѣкоторыхъ отрывковъ этого прошенія. Одинъ изъ 
нихъ мы и представляемъ въ настоящемъ № Вѣст
ника. —------------

I*)-
«Въ Вильнѣ, главномъ городѣ Литовскаго кня

жества, который существуетъ съ того времени, 
когда у насъ введено христіанство, совершается, 
при помощи церкви, денаціонализація Литвы и 
усиливается полонизація. Около епископской ка
ѳедры свила себѣ гнѣздо полономаія, и клиръ 
польскій въ теченіе многихъ вѣковъ мучилъ на
шу націю, деморализировалъ ее и велъ не столь
ко въ царство небесное, сколько въ царство поль
ское.

Католическая церковь у нась въ Вильнѣ слу
житъ цѣлямъ мірскимъ, политическимъ. Всѣ свя
щенники капитулы и въ наши дни, какъ во вре
мена введенія христіанства, намъ чужды; они—по
ляки, не знающіе литовскаго языка. Ареопагъ по
лонизаторовъ въ капитулѣ и въ семинаріи состо
итъ изъ лицъ одного и того же духа, такъ что 
между ними существуетъ полное согласіе и они 
одинаково ненавидятъ литовцевъ. Въ капитулъ 
настоящіе литовцы не допускаются. Если литов
скій священникъ ненавидитъ свой языкъ, прези
раетъ и усиленно преслѣдуетъ его, какъ напр. 
священники Вашкевичъ и Ганусовичъ, то для 
нихъ дверь въ капитулъ открыта; если же свя
щенникъ литовецъ не врагъ своимъ, если онъ 
любитъ свой языкъ и свой народъ, то, хотя бы 
это былъ человѣкъ великихъ дарованій, онъ не 
найдетъ себѣ мѣста ни въ капитулѣ, ни въ семи
наріи, какъ профессоръ, ни въ одной изъ Вилен
скихъ церквей. Онъ по ничтожной причинѣ от
правляется, какъ ссыльный, въ провинцію, въ ка
кое нибудь глухое мѣсто. Эта судьба постигла 
священника Лабока, магистра богословія. Когда 
виленскіе литовцы, во времена епископа Звѣро- 
вича, потребовали, чтобы имъ была уступлена хо
тя бы одна церковь и Лабокъ дерзнулъ поддер
жать ходатайство своихъ единоплеменниковъ, то 
онъ за эту вину лишенъ былъ должности профес
сора семинаріи и сосланъ въ Гелванскій приходъ, 
а священникъ Савицкій, тогда лишь кандидатъ бо
гословія, но великій полономанъ, былъ назначенъ 
членомъ капитула.

Подобнымъ образомъ литовцу невозможно 
найти себѣ мѣсто и въ консисторіи. Только два 
года тому назадъ священникъ Кухта, магистръ 
богословія, литовецъ, сдѣлался членомъ консисто
ріи, какъ защитникъ брака, а прежде въ такомъ 
важномъ учрежденіи, какъ консисторія, никто не 
понималъ по-литовски, и литовцы, имѣющіе какое 
либо дѣло въ консисторіи, должны были,если хо
тѣли говорить съ священниками- членами конси
сторіи, должны были приводить съ собою какого 
либо толмача еврея. Переписка оффиціальная 
епископа съ священниками, консисторіей—ведется 
по русски, пастырскія же посланія епископъ Ви
ленскій пишетъ только по-польски, хотя этого 
языка не понимаютъ не только литовцы,-но и 
ихъ братья обрусѣлые литовцы.

*) Стр. 14—19.
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Въ 1906 г., при содѣйствіи полонофиловъ изъ 
свѣтскихъ лицъ, епископъ основалъ католическо
демократическую организацію съ полономанской 
тенденціей; для пропаганды программы организаціи 
стали издаваться три газеты: ежедневная „Моѵѵіпу 
ІѴііепякіе" и двѣ еженедѣльныя „Ртяуіасіеі 1ш1п“ и 
„Тоѵаггум ргасу", а о литовскихъ газетахъ епи- 
скоиъ совсѣмъ забылъ, какъ будто въ его епар
хіи вовсе нѣтъ литовцевъ *>. Лучшіе приходы 
всѣ даны половомаиамъ, пли ополячившимся ли
товцамъ, которые преслѣдуютъ литовцевъ въ 
церкви; литовскіе священники, защищающіе свою на
цію, посылаются въ такіе приходы, гдѣ не гово
рятъ по-литовски, т. е. въ бѣлорусскіе. Политика 
высшихъ духовныхъ лицъ изъ поляковъ требуетъ, 
чтобы литовцы тіроповѣдывалп слово Божіе по- 
польски полякамъ и русскимъ, а литовцевъ учили 
по польски поляки. ІГо этому мы найдем ъ мно
гихъ священниковъ литовцевъ не только въ Лом- 
жпнской, Блоцкой, Варшавской губерніяхъ, т. е. 
въ Польшѣ, во и въ мѣстностяхъ, необитаемыхъ 
русскими католиками, напр. въ Петербургѣ и 
Москвѣ, но—не у литовцевъ Виленской епархіи.

Въ самой церкви священники поляки пропа
гандируютъ не столько католицизмъ, сколько поль
скій патріотизмъ.

Въ концѣ 1905 г. виленекіе полопоманы нача
ли пѣть за вечерней въ костелахъ каѳедральномъ 
и св. Рафаила, не безъ вѣдома, надо полагать 
священниковъ вмѣсто „Ап^еіия Ооівіпі пивііаѵіі 
Магіае", свѣтскіе н политическіе гимны: „Еще 
Польша не сгинела", Вохе соя Роівке и пр. Эти 
пѣснопѣнія самъ епископъ назвалъ священными 
съ амвона, говоря (но польски), «хотя эти пьсно 
пѣнія священныя, но не настало еще благопріят
ное время... (для ихъ пѣнія?) (Въ этихъ гимнахъ 
ничего священнаго нѣтъ) Въ одной изъ Вилен
скихъ церквей 12 Окт 1905 г. священникъ вмѣсто 
текста изъ св. Писанія предпослалъ своей пропо
вѣди слова свѣтскаго польскаго писателя, а 13 
Октября въ церкви св. Іоанна послѣ проповѣди о 
поэтѣ Адамѣ Мицкевичѣ, умершемъ 59 лѣтъ тому 
назадъ, священникъ приказалъ мальчикамъ стаи, 
па колѣни предъ портретом ъ поэта и пѣть свя 
щепные гимны какъ предъ святой иконой.

Во всѣхъ почти церквахъ Виленской епархіи 
до самаго послѣдняго времени языкомъ проповѣ
дей, катехизаціи, пѣснопѣній и т. д. былъ языкъ 
польскій. Священники поляки предавали осмѣянію 
литовскій языкъ съ амвона, называя его языче
скимъ (ро^апуіп) и иначе!

Извѣстны факты, что литовскія католическія 
книжки молитвъ «Ваііінія» польскіе священники 
анаѳемствовали съ амвона и рекомендовали употреб
лять вмѣтто нпхъ „ОНаггук" и другія

*) 7 феврали (1906 г) въ Віпыіѣ было созвано собраніе 
«католиковъ-демократовъ» изъ всей вилонской епархіи; въ атомъ 
собраніи, подъ оредсѣдато.и.ствомъ сиііскова Ронни, произнесе
но было на польскомъ языкѣ но мало рѣчей въ ультранаціона
листическомъ духѣ, а слушателями тихъ рѣчей были въ боль
шинствѣ литовцы, весьма мало иоиимаюіціо польскій языкъ, и 
бѣлоруссы.

Священникъ Гржибовскій приказалъ прихожа
намъ принести литовскіе молитвенники 8а1ііпів, 
подъ предлогомъ ихъ освященія и собравши эти 
книжки такимъ обманнымъ образомъ, отнялъ ихъ 
у народа какъ «языческія» и сжегъ. Недавно въ 
Январѣ 1906 г священникъ Сперскій прибылъ къ 
больному въ деревню Оссаву и собралъ отъ на
рода 10 экземпляровъ „ЪіСпапіав еіетепіагінз" 
Страдзы. За каждый экземпляръ онъ заплатилъ 
по 8 коп и за тѣмъ уничтожилъ ихъ.

Въ Вильнѣ, за исключеніемъ маленькой церкви 
св. Николая гдѣ молятся по литовски, какъ въ 
каѳедральномъ храмѣ такъ и во всѣхъ прочихъ 
господствуетъ исключительно польскій языкъ, хотя 
очепъ многіе виленекіе католики знаютъ литовскій 
языкъ и говорятъ на немъ. Съ священниками цер
квей Остробрамскои и Кальваршскои, куда еже
годно отправляется масса литовцевъ, они могутъ 
говорить только при посредствѣ переводчиковъ, 
всего чаще евреевъ. Пѣснопѣніе „Запі-ішя Беня", 
въ церквахъ литовскихъ поется по польски ;кромѣ 
того въ рубрицеллахъ до 19о4 г. въ части; Оніо 
яирріісаіяоша іпессіеяпз ѴііпепзіЬия текстъ сапіашіа,, 
Святый Боже, святый крѣпкій, святый безсмертный 
печатался по латини, по нѣмецки и русски (стр. 130 
—132), но не по литовски.

Изъ хроники Стрыйковскаго извѣстно намъ, что 
по введеніи въ Литву католицизма, Бога называли 
обыкновенно Богомъ поляковъ, этотъ „Богъ поля
ковъ" представлялся Богомъ болѣе сильнымъ, 
чѣмъ Богъ литовскихъ язычниковъ.

Подобный взглядъ и до сихъ поръ поддержи 
ваюгъ среди народа польскіе священники, называя 
католическую вѣру «польскою вѣрой-, языкъ ноль 
скій католическимъ языкомъ и открыто презирая 
все литовское. Это мнѣніе господствуетъ не 
только среди священниковъ полономановъ, но и 
между народомъ оно широко распространено Очень 
часто приходится слышать, что литовскій языкъ 
называютъ языческимъ,варварскимъ, не обработан
нымъ; молящихся па этомъ языкѣ по мнѣнію по
лономановъ, Богъ не понимаетъ и не слышитъ. 
Такому осмѣянію подвергается литовскій языкъ, 
что литовцы, говорящіе на этомъ языкѣ, стыдятся 
употреблять его внѣ дома, чтобы не прослыть 
язычниками; и если кто-либо, особенно изъ важ
ныхъ лицъ, обращается къ нимъ по литовски, онп 
думаютъ, что надъ ними смѣются и отвѣчаютъ не 
но литовски, а по русски. Наибольшее презрѣніе 
къ языку нашему находимъ мы въ величайшемъ 
и древнѣйшемъ убѣжищѣ полонпзаторовъ—въ 
Вильнѣ, гдѣ слуги и служанки литовскаго проис
хожденія систематически полонизируются со сто
роны фамилій полономановъ посредствомъ осмѣя
нія нашего языка.

Осмѣивались литовскія молитвы, молитвенники, 
а также имена и прозвища литовскія до такой 
степени, что сь теченіемъ времени болѣе слабые, 
въ отношеніи національнаго эгоизма литовцы подъ 
вліяніемъ долго продолжавшагося воздѣйствія по- 
лонизаторовъ становились неополяками и нерѣдко
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отказывались отъ своего національнаго происхож
денія и языка.

Извѣстно, что въ нашемъ угнетенномъ отече
ствѣ поляки пользовались для достиженія своихъ 
цѣлей не только церковью, но и школой.

До '865 г., т. е. до введенія въ нашей школѣ 
язы,.а русскаго, въ школахъЛитвы всѣ предметы 
преподавались по польски и нигдѣ по—литовски. 
Въ духовныхъ епархіальныхъ семинаріяхъ этотъ 
способъ ополяченія литовцевъ и до сихъ поръ 
сохранилъ свою силу, тѣмъ не менѣе наперекоръ 
системѣ воспитанія въ послѣднее время, когда на
ціональность литовская стала воскресать, даже изъ 
этихъ семинарій, до сихъ поръ полныхъ полоно 
маніи, начинаютъ выходить новые священники, 
полные національной ревности. Они выходятъ въ 
особенности изъ Ковенской и Свинской семинарій. 
Только Виленскую семинарію бдительно до нынѣ 
стерегутъ, чтобы не попалъ въ нее духъ патріотизма 
литовскаго и чтобы старое польское преданіе со
хранилось неприкосновеннымъ. Въ Ковенской и 
Сейнской семинаріяхъ воспитанники изучаютъ ли
товскій языкъ, хоть частнымъ образомъ; въ Вильнѣ 
этотъ языкъ и доселѣ недопущенъ въ семинаріи, 
какъ страшная эпидимія. Когда въ сентябрѣ 1905 г. 
проф. Яблонскій, по просьбѣ воспитанниковъ, же
лавшихъ учиться литовскому языку хоть частнымъ 
образомъ, просилъ епископа Роопа дать на это свое 
согласіе, епископъ категорически отвѣчалъ, что 
онъ боится, какъ бы съ введеніемъ литовскаго 
языка не вошло въ семинарію нѣчто недопустимое 
и утверждалъ, что для постановки этого вопроса 
не пришло еще время. Когда Императоръ Росси 
17 Октября 1905 г. обнародовмъ манифестъ, дозво
ляющій преподаваніе литовскаго языка во всѣхъ 
школахъ *), депутаты Виленскихъ _ родителей-ли- 
говцевъ, съ почетомъ принятые директорами всѣхъ 
гимназій, хотѣли просить ректора семинаріи пре
лата Баико, но Бацко не только не принялъ де
путатовъ, но отказался п видѣть ихъ. Депутаты, 
возвратившись домой, вынуждены были тогда из
ложить на бумагѣ свои требованія Что профессо
рамъ семинаріи чужды литовскія дѣла, нѣть необ
ходимости доказывать: всѣ они и тѣломъ и духомъ 
полны полономаніи. И хотя полонофильскій клиръ 
Литвы, забывая ученіе евангелія, что царство не
бесное не отъ міра сего, до сихъ поръ проповѣ
дуетъ черезъ церковь «царство польское» и рас
пространяетъ у насъ ужасную деморализацію, какъ 
увидимъ, однакожъ въ послѣдніе дни литовцы 
пробуждаются все болѣе и болѣе отъ продолжи
тельнаго сна и сознавая права свои, уже требуютъ 
въ нѣкоторыхъ приходахъ какъ Виленской епар
хіи, такъ и въ Самогитіи, чтобы чуждый имъ поль
скій языкъ былъ изгнанъ изъ костеловъ и замѣ
ненъ языкомъ литовскимъ. Но при такомъ поло
женіи дѣла, какъ въ епархіи Виленской, такъ и 
въ Самогитіи, предвидится еще продолжительная 
борьба съ полонофпльскимъ клиромъ, который не

*') Въ Манифестѣ 17 Окт. 1905 г. пѣтъ рѣчи о преподаваніи 
Литовскаго языка. Прим. иеровод. 

хочетъ отказаться отъ древнихъ преданій и измѣ
нить системы полонизаціи.

Книги и брошюры о соціализмѣ прот. Іоанна 
Восторгова.

Соціализмъ есть одно изъ богоборныхъ ученій, 
въ особенности прельщающее сердца и умы сы
новъ маловѣруюіцеіі современности. Это ученіе 
есть ученіе о сытой, довольной жизни, о земномъ 
благополучіи; ученіе, не только не опирающееся на 
нравственныя начала, но и прямо отвергающее 
ихъ Будучи безбожнымъ, соціализмъ отрицаетъ 
всякую вообще вѣру; съ особенною же ненавистью 
относится къ христіанству и Церкви Христовой. 
Послѣднее вполнѣ понятно: главными вождями 
соціализма были и до сихъ поръ являются евреи: 
Лассаль, Марксъ, Бебель и др., которымъ нена
вистно не только ученіе, но и самое имя Господа 
нашего Іисуса Христа. Объ этомъ ясно свидѣтель
ствуютъ кощунственныя выходки противъ христіан
ства соціалистовъ въ ихъ рѣчахъ и сочиненіяхъ. 
Напр., Лассаль издѣвается надъ христіанскимъ 
ученіемъ о безсмертіи и на этомъ основаніи отри
цаетъ право собственника дѣлать завѣщаніе; Бе
бель заявляетъ, что онъ противникъ не только 
христіанства, но и вообще всякой религіи, что 
христіанство и соціализмъ враждебны другъ дру
гу, какъ вода и огонь; соціалистъ Зингеръ гово
ритъ. „мы не успокоимся, пока красное знамя не 
будетъ развѣваться со всѣхъ церквей"; соціа
листка Штейнбахъ заявляетъ: „мы ни въ какого 
Бога не вѣруемъ".

Послѣ подобныхъ безбожныхъ заявленій вождей 
соціализма наивно было бы думать, что соціализмъ 
имѣетъ что либо общее съ христіанствомъ, или 
что можетъ быть соціализмъ, основанный на хри
стіанскихъ началахъ. Напротивъ, ясно видно, что 
соціализмъ есть ученіе богоборное. Но такой, такъ 
сказать, „откровенный" соціализмъ можетъ при
влекать къ себѣ только невѣрующихъ, или же 
совершенно равнодушныхъ къ вѣрѣ людей; а всѣ 
тѣ, кто еще не потерялъ вѣры въ Бога, отъ по 
добнаго безбожнаго ученія отвернутся.

Чтобы привлечь къ своему ученію народныя 
массы, руководители соціализма и его поборники 
въ своихъ популярныхъ книжкахъ и брошюрахъ^ 
предназначенныхъ ими для простого народа, ста
раются по возможности скрыть богоборное начало 
своего ученія; они не прочь иногда даже сослать
ся на христіанство, дабы, по слову евангелія, если 
возможно, прельстить и избранныхъ (Матѳ. XXIV, 
24). Такую религіозную окраску своему ученію 
соціалисты стараются придать особенно въ Россіи, 
гдѣ простой народъ еще крѣпко преданъ вѣрѣ и 
Церкви Православной. Нѣкоторые изъ соціалистовъ 
не стыдятся проповѣдывать соціализмъ именно, 
какъ религіозную секту. Подобная ложь, вводящая 
въ заблужденіе простодушныхъ и довѣрчи
выхъ людей, не считается соціалистами преступ-
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леніемъ противъ началъ нравственности, кото
рыхъ они, впрочемъ, и не признаютъ; для нихъ 
это просто—тактическій пріемъ, необходимый для 
широкаго распространенія ученія.

Мы не должны закрывать глаза на то, что со
ціализмъ пользуетется большимъ успѣхомъ среди 
современнаго намъ общества, что онъ распростра
няется не только среди такъ называемой интелли
генціи, но и среди рабочихъ массъ и народа, ко
торый въ большинствѣ случаевъ не можетъ уяс
нить себѣ лежащихъ въ основѣ соціализма богобор
ныхъ началъ, но прельщается его посулами о сы
той жизни и матеріальномъ довольствѣ.

Въ чемъ же тайна успѣха сего ученія? Тайна 
эта въ томъ, что соціализмъ имѣетъ въ себѣ много 
своеіі жизненой правды. Онъ указываетъ на мно
гія нестроенія общественной жазни: на угнетен
ность рабочихъ массъ, часто обреченныхъ на по
луголодное. существованіе; на скупость и жестоко
сердіе богачей, на ихъ безумную роскошь и себя
любіе; на неравномѣрное распредѣленіе налоговъ 
и податей государственныхъ, при чемъ непосиль
но страдаетъ бѣдный классъ и проч. Во всемъ 
этомъ соціалисты правы. Но что касается разсуж
деній соціалистовъ о томъ, какимъ образомъ по
явились эти несовершенства жизни и какими 
средствами ихъ исправить, то всѣ такія разсуж
денія суть одна сплошная неправда. Тутъ вмѣсто 
дѣйствительной свободы они проповѣдуютъ раб
ство, вмѣсто братства и любви къ ближнимъ—не
нависть, злобу и зависть однихъ классовъ къ дру
гимъ, вмѣсто равенства и правъ личности—полное 
уничтоженіе личности и индивидуальности,-од- 
нимъ словомъ, вмѣсто жизни-смерть. Между тѣмъ 
путь для улучшенія жизни „человѣческой, какъ 
личной, такъ и общественной, давно, открытъ I ос
подомъ Іисусомъ Христомъ, Который сказалъ о 
Себѣ, что Онъ сетъ путъ, и истина, и жиин ъ Этотъ 
путь обновленія жизни есть нравственное усовер
шенствованіе личности, самоотверженная любовь 
къ ближнимъ, примѣръ которой явилъ намъ Іисусъ 
Христосъ. Христіанская. Церковь съ ея благодат
ными средствами воздѣйствія на сердца людей 
вотъ—та сила, которая одна можетъ пересоздать 
жизнь человѣческую на новыхъ, лучшихъ началахъ 
добра и правды. Но соціализмъ горделиво мечта
етъ устроить людское счастіе на землѣ безъ Бога; 
потому онъ ненавидитъ Церковь и желаетъ ее 
уничтожить.

Церкви, по обѣтованію Христову, не одолѣютъ 
и врата ада. Много ересей волновало Церковь на 
протяженіи девятнадцати вѣковъ ея существова
нія, но всегда христіанская Церковь изъ борьбы 
съ ересями выходила побѣдительницею. Побѣдитъ 
она и соціалистическое лжеученіе. Однако увѣ
ренность въ непреоборимости Церкви не избавля
етъ христіанина, а особенно пастыря церковнаго 
отъ обязанности бороться съ возникающими лже
ученіями по мѣрѣ своихъ силъ и умѣнья. Такую 
именно задачу (посильной борьбы съ соціализ
момъ) и поставилъ себѣ Прот. Восторговъ. Онъ 

издалъ о соціализмѣ слѣдующія брошюры:
1) Доброе слово православно-русскому народу. Вып. 1. 

Бога бойтеся. Царя чтите. Власти повинуйтеся. 
Не соблазняй и не соблазняйся. Доброе слово зем 
левладѣльцамъ и рабочимъ Стр. 4<>. ц. 5 коп. 2) 
Вып. II. Берегись обманныхъ рѣчей (противъ соці
алистовъ всѣхъ партій). Стр. 59. ц. 5 коп. 3) Вып. III. 
Опомнитесь грабители. О погромахъ помѣщичьихъ 
имѣній. Стр. 8. ц. 1 коп. 4) Вып. IV. Можно ли 
христіанину быть соціалистомъ? Стр. 16. ц. 2 коп.
5) Соціализмъ и христіанство. Стр. 108 ц. 35 коп.

Въ послѣдней изъ поименованыхъ брошюръ: 
«Христіанство и соціализмъ», авторъ съ научною 
основательностію и рѣдкимъ безпристрастіемъ из
лагаетъ основныя положенія соціализма, доказы
ваетъ всю фантастичность и несбыточность меч
таніи соціалистовъ, великіи вредъ приносимый 
жизни народной ученіемъ соціализма, и противо
поставляетъ ему высокое, свѣтлое ученіе христі
анское и благотворное вліяніе его на жизнь чело
вѣчества. Книга эта, какъ болѣе научнаго содер
жанія, пригодна и полезна для чтенія прежде 
всего пастырю Церкви, а затѣмъ и другимъ ли
цамъ изъ городской и сельской интеллигенціи, 
обладающимъ большимъ образованіемъ, чѣмъ про
стая грамотность.

Другія книжки и брошюры прот. Воеторгова 
съ успѣхомъ могутъ быть даваемыя для чтенія 
всякому грамотному прихожанину. Самымъ про
стымъ, доступнымъ каждому читателю, языкомъ 
излагается и изобличается въ нихъ безбожное 
ученіе людей, подбивающихъ простой народъ,— 
крестьянъ и рабочихъ,—къ бунтамъ и забастов
камъ, выясняется преступность этого ученія и 
полное несогласіе его съ заповѣдями Христа и 
завѣтами Его святой Церкви.

Изданныя не съ цѣлью наживы, книжки эти, 
не смотря на изящную внѣшность, четкую печать 
и хорошую бумагу, отличаются необыкновенною 
дешевизною.

Означенныя книжки и брошюры также весьма 
пригодны для безплатной раздачи пароду въ дни 
храмовыхъ и престольныхъ приходскихъ праздніі 
ковъ, при чемъ на какихъ-нибудь два-три рубля 
можно удовлетворить потребность въ хорошемъ, 
оздоровляющемъ чтеніи всѣхъ грамотныхъ чле
новъ прихода.

Пастырь Церкви, а также и всѣ, ревнующіе о 
благѣ вѣры православные христіане должны 
усердно бороться устнымъ и печатнымъ словомъ 
е.ъ разнаго рода возникающими на ихъ глазахъ лже
ученіями, иначе такія лжеученія, не встрѣчая 
препятствій, все болѣе и болѣе будутъ прони
кать въ народныя массы, производя соблазнъ и 
порчу нравовъ. Нуженъ постоянный и неослабный 
подвигъ духовнаго бодрствованія, ибо не ложно 
слово Спасителя, Который говоритъ: спящимъ же 
человѣкомъ, пріиде врагъ его и всѣя плевелы 
(Матѳ. ХШ. 25). Ряз. Е. В.
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^освящается А. В- ВіълецШУ-
На пользу родины любимой 
Ты жизнь свою всю посвятилъ, 
И силой Вышняго хранимый 
Здѣсь ’) четверть вѣка прослужилъ. 
Поклонникъ вѣрный идеала, 
Умы ты многихъ воспиталъ, ' 
И въ души добрыя начала 
Своимъ примѣромъ поселялъ.
И па окраинѣ Россіи, 
Гдѣ мало русскихъ такъ душой, 
Гдѣ бушевали всѣ стихіи 
Вражды ужасной, племенной, 
Какъ вѣрный стражъ родныхъ завѣтовъ, 
Стоялъ ты твердо, какъ скала, 
И, не боясь врага навѣтовъ, 
Хранилъ ты родину отъ зла.
Среди трудовъ на нивѣ званья 
Былое края изучалъ, 
И прилагалъ ты всѣ старанья 
Чтобъ каждый русскій его зналъ.
Ты мощь воспѣлъ намъ Муравьева, 
Его эпоху описалъ, 
Съ правдивой силою ты слова 
Его заслугамъ дань отдалъ.___________
И сердцемъ добрымъ, въ мѣру строгимъ. 
Къ себѣ невольно привлекалъ, 
И помогалъ ты очень многимъ, 
Совѣты мудрые давалъ.
Пусть каждый русскій здѣсь оцѣпитъ 
Труды для родины святой, 
Завѣтамъ чистымъ не измѣнитъ, 
Внушеннымъ свѣтлою душей. * 
Арену службы ты бросаешь, 
Наставникъ мудрый, дорогой, 
Но хоть ты постъ и покидаешь. 
Стремимся сердцемъ за тобой.
Трудись-же долгіе ты годы 
Па пользу Руси дорогой, 
Что плодотворной ждетъ работы, 
Работы трудной и большой!..

х) Въ Вильнѣ А. В, съ 1882 года.
Е. Гольмъ.

ПО КРАЮ.
Хроника церковно-общественной жизни,

По поводу объѣзда епархіи барономъ Роппомъ. 
Въ газетѣ „Новое Время", а также въ нѣкоторыхъ 
другихъ изданіяхъ за послѣднее время появились, 
въ видѣ корреспонденцій изъ Вильни, сообщенія 
объ особомъ конвоѣ всадниковъ, сопровождаю 
щемъ Виленскаго римско-католическаго епископа 
барона Роппа при объѣздѣ имъ своей епархіи. 
Всадники эти, составляющіе почетный конвой 
р.-католическихъ епископовъ, обыкновенно назы
ваются у поляковъ бандеріями, отъ слова бандера- 
флагъ. Составляются бандерш подъ вліяніемъ и 
руководствомъ ксендзовъ, желающихъ придать 
встрѣчѣ своихъ епископовъ возможно большую 
торжественность. Предводительствуютъ бандеріями 
мѣстные помѣщики или другія почетныя лица. 
Особенною пышностью и многолюдствомъ отлича 
лисъ бандеріи при первомъ объѣздѣ Люблинской 
губ. р.-катол. еписк. Ячевскимъ. Извѣстно, что 
послѣ этой поѣздки еп. Ячевскаго начались въ 
1905 г. массовыя совращаніп б. холмскихъ уніа
товъ въ католичество.

Въ Сѣверо-Западномъ краѣ встрѣчи епископовъ 
практикуются издавна и имѣли мѣсто уже въ 
70 хъ годахъ, не встрѣчая препятствій со стороны 
администраціи. Лишь въ 1883 г. послѣ поѣздки 
епископа Гриневецкаго, (сосланнаго въ 1880 г. въ 
г. Ярославль и потомъ эмигрировавшаго въ Гали
цію) торжественныя встрѣчи были запрещены вр 
и. д. генералъ-губернатора генералъ-лейтенантомъ 
Никитинымъ. Но уже въ 1891 г. были вновь устраи
ваемы торжественныя встрѣчи епископу Зданови- 
чу. По этому поводу были даже наложены штра
фы и сдѣланы различныя распоряженія, но съ 
24 марта 1905 г. всѣ административныя въ этомъ 
отношеніи распоряженія потеряли свою силу.

Въ послѣднюю поѣздку барона Роппа римско
католическое духовенство всячески старалось при
дать его поѣздкѣ особо торжественную обстанов
ку. Между прочимъ это выразилось въ стремле
ніи собрать какъ можно болѣе всадников'ь для 
встрѣчи. Такихъ всадниковъ по оффиціальнымъ дан
нымъ было въ м. Жосляхъ 46 человѣкъ, а въ другихъ 
мѣстностяхъ отъ 50 до 90. Болѣе всего ихъ было 
при посѣщеніи епископомъ Кальваріи—около 100 
человѣкъ. При этомъ въ Кальваріи многіе всад
ники были изъ Вильны. Наканунѣ многіе изъ 
нихъ обходили дачи въ Звѣринцѣ, прося па одинъ 
день лошадь. При чемъ они обращались не толь
ко къ католикамъ. Такъ, при Кальварійской встрѣ
чѣ 4 всадника были на старообрядческихъ лоша
дяхъ съ дачи Пимонова, предоставленныхъ въ 
ихъ распоряженіе владѣльцемъ дачи старообряд
цемъ Пименовымъ.

Ленты черезъ плечо у всадниковъ и флаги у 
нихъ въ рукахъ были разнообразныхъ цвѣтовъ. 
Въ Жосляхъ бѣлые и красные, въ другихъ мѣет- 

I ностяхъ бѣлые и голубые, а также желтые и си-
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іііе. Не наблюдалось какихъ либо демонстрацій 
въ національномъ духѣ. Лишь въ м. Богус'лавиш- 
кахъ не обошлось безъ попытки къ водруженію 
па аркѣ польскаго герба огромнаго размѣра, въ 
видѣ бѣлаго орла на красномъ фонѣ. Щитъ этотъ, 
не смотря на протесты мѣстнаго ксендза, соору
дившаго его, былъ немедленно снятъ полиціею и 
отосланъ къ губернатору. Затѣмъ были нѣкото
рыя столкновенія въ литовскихъ приходахъ по 
вопросу о томъ—привѣтствовать ли епископа по- 
польски или по-литовски*).

Интересно сравнить съ вышеприведенными. оф
фиціальными данными о поѣздкѣ еп. Роппа по 
Виленскому уѣзду 21 мая—6 іюня, въ кото
ромъ оказался въ послѣдніе два года наибольшій 
процентъ совращенныхъ изъ православія въ р.-ка- 
толичество, съ описаніемъ бывшей въ концѣ прош
лаго года „визитаціи" того же еп. по Лидскому 
уѣзду, подробно описаннной въ польской газетѣ 
для народа „Пріятель Люду" (№ 35). „Въ Ново 
ельни ожидали прибытія достойнѣйшаго гостя без
численное множество народа и пышная бандерія 
изъ 150 всадниковъ подъ предводительствомъ па
па Яна Стравинскаго изъ Накрышекъ. Громкія 
восклицанія: „Нехъ жые!“ потрясали воздухъ. От
сюда епископъ, окруженный бандеріей, направил 
ея въ м. Дятлово. По пути въ Дятлово, находя
щееся въ 11 верстахъ отъ Новоельни, вся эта 
бандерія побывала въ деревнѣ Головлѣ, населен
ной наполовину православными, гдѣ была устрое
на тріумфальная арка и алтарь для встрѣчи епи
скопа, а также въ Молдуцяхъ и, наконецъ, при
была въ м. Дятлово. Здѣсь еп.Роппъ былъ встрѣ- 
!е»ъ ■ сопровождаемъ до костела черезъ цѣлыя 

ять тріумфальныхъ арокъ -оркестромъ вольной 
ожарнои команды. До глубокой ночи вокругъ 
ллюминованпои плебанш толпился народъ, слу

шая игравшій здѣсь костельный оркестръ, состо
ящій изъ крестьянъ".

Особенно заслуживаютъ нашего вниманія ниже
слѣдующія строки „Пріятеля Люду". „Велико бы
ло наше удивленіе, когда вмѣсто трехъ семействъ 
(мѣстныхъ католиковъ) мы были встрѣчены въ 
с. Орлѣ громадной толпой народа То были право
славные. Они явились сюда, чтобы попросить бла
гословенія у епископа. И не только сюда прибы
ли православные, чтобы отдать честь и поклонить
ся епископу. Когда мы ѣхали въ Накрышки- 
имѣніе Стравинскихъ, то все православное наро
донаселеніе вышло для привѣтствія, а въ церкви 
(какой?) звонили по католическому способу (въ 
размахъ)".

. „Нужно помнить, что въ мѣстномъ Дятловскомъ 
приходѣ большинство составляютъ православные. 
Ряды ихъ однако ежедневно (ніс) уменьшаются. 
Со времени изданія разрѣшенія на переходъ въ 
р. католичество перешло 2300 православныхъ, а 
теперь ежедневно переходитъ до 30 лицъ".

*) «Впленск. Вѣсти.», 15 іюля.

Теперь пусть сравнитъ читатель эти пышныя 
проводы, устраиваемые барону Роппу ксендзами, 
безъ всякой помѣхи со стороны русской админи
страціи, съ скромнымъ путешествіемъ по той же 
Виленской губерніи нашего православнаго Архи
пастыря въ іюнѣ сего года. Въ м. Вишневѣ 
ксендзъ запретилъ даже стражникамъ, получаю
щимъ отъ казны жалованье, встрѣчать и прово
жать по селамъ и мѣстечкамъ нашего Владыку, 
подъ угрозою отлученія отъ причастія, преступно 
посягая такимъ образомъ даже на безопасность 
Архипастыря, а все польское населеніе м. Вишне
ва ко дню пріѣзда Архіепископа ксендзъ увелъ въ 
Вильну, въ Кальварпо, приказавъ оставшимся не 
выходить изъ своихъ домовъ. Гаковы-то въ нашемъ 
краѣ взаимныя отношенія католиковъ и православ-

.............................
Изъ Ошмянскаго уѣзда намъ пишутъ:

1) Въ Воложинѣ въ январѣ мѣсяцѣ, м. торжественно, 
съ предшествіемъ бала, съ платнымъ участіемъ 
г. г. радѣтелей польскаго дѣла, открыта польская 
школа для дѣтей католиковъ бѣлоруссовъ въ имѣ
ніи мѣстнаго землевладѣльца. Кто въ ней обу
чаетъ, какимъ предметамъ, по какимъ учебникамъ, 
въ какомъ направленіи,—контроля пѣтъ: школа, 
очевидно, на особом'ь привеллегированномъ поло
женіи, не въ примѣръ прочимъ. Духъ школы 
проявился, однако, очень скоро. Въ первыхъ чи
слахъ февраля небольшая группа дѣвочекъ,— 
ученицъ мѣстноіі церковно-приходской школы,— 
имѣющая нужду, по мѣсту нахожденія своей де
ревни, ходить мимо имѣнія, подверглась нападенію 
воспитанниковъ польской школы. Одна изъ дѣво
чекъ (А. III—уиъ) была серьезно избита и проле
жала въ постели нѣсколько дней, другая (К—акъ) 
ушиблена. Причиной нападенія служило хожденіе 
въ русскую, а пе польскую школу, мотивомъ,—по 
заявленію воинственныхъ питомцевъ новаго раз
садника просвѣщенія,—то обстоятельство, что „те
перь поляки сядутъ на шею русскимъ". Ученики 
новой школы -природные 5ѣлоруссы,—очевидно, 
получили внушеніе говорить не иначе, какъ поль
скимъ языкомъ, и съ комической серьезностью 
машіфистируютъ свои познанія въ этомъ языкѣ, 
немилосердно коверкая польскія слова па бѣло
русскій ладъ.

2) 24 іюня, въ день праздника рождества Св. 
Іоанна Предтечи, въ м. Воложинѣ совершенъ 
католическій крестный ходъ по улицамъ мѣстеч
ка, съ остановками и краткимъ молебствіемъ: у 
креста на торговой площади, противъ Православ
ной церкви, у дома католнка-двороваго служаща
го, противъ другой Православной церкви, и на 
крыльцѣ пустующаго двороваго дома противъ 
двухкласнаго народнаго училища. Католическій 
крестный ходъ, или такъ называемая „бяла про
цессія",—обстоятельство само-по-себѣ малозначи
тельное. Разсчитанная на внѣшній эффектъ, про
никнутая очевиднымъ для всякаго духомъ поль
ской кичливости и панскаго шика „бяла процес-
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сія“ вызываетъ у здоровой части бѣлорусскаго 
населенія только юморъ и ироническія замѣчанія. 
На этотъ разъ, однако, „бяла процессія*' имѣла 
особый, необычный оттѣнокъ съ разсчетомъ, по
видимому, произвесть особое, необычное впеча
тлѣніе. Процессія не была чисто „бялой“, а „чер- 
воно-бялой. Въ первой половинѣ процессіи была 
несена красная хоругвь дѣвицами въ бѣломъ пла
тьѣ, но съ красными лентами и кушаками, во 
второй половинѣ—бѣлая хоругвь дѣвицами въ 
чисто-бѣломъ убранствѣ. Процессію сопровождалъ 
оркестръ и хоръ, которые, въ числѣ другихъ 
мелодій, выполняли особый гимнъ на мотивъ, по 
словамъ знающихъ лицъ, извѣстнаго религіозно
политическаго канта «Ргхесі Тѵѵупі оііагйет»... 
Очевидно, процесія имѣла или, по крайней мѣрѣ по 
замыслу, должна была имѣть грозно символическій 
смыслъ, въ духѣ 1863 года. Мало-по-малу истинный 
смыслъ той религіозной свободы, которой такъ доби
вались католики, и которая, вопреки справедливой 
расцѣнкѣ матеріальныхъ и духовныхъ культур
ныхъ силъ борющихся сроронъ, дана имъ всюду 
въ Западномъ краѣ въ болѣе чѣмъ должной сте
пени, начинаетъ проявляться... На фонѣ картины 
религіозной свободы исподоволь, пока трусливыми 
намеками, начинаютъ выступать кровавые тѣни 
той политической драмы, которая въ свое время 
закончилась „кровавымъ пуфомъ"...

0 католической пропагандѣ въ Могилевской епар 
хіи въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ сообщаютъ тревожныя 
извѣстія. Съ изданіемъ закона 17 апрѣля 1905 го
да о вѣротерпимости, пропаганда кседнзовъ сталд 
здѣсь открытой. Въ проповѣдяхъ они позорятъ 
Православную Церковь, разжигаютъ религіозную 
нетерпимость своихъ пасомыхъ къ иновѣрцамъ, 
смущаютъ темныя народныя массы, обольщая ихъ 
необыкновенными обѣщаніями скорой дополнитель
ной нарѣзки земли крестьянамъ—католикамъ, но 
не православнымъ, запугивая послѣднихъ пред
сказаніями предстоящаго господства въ Россіи ка
толичества надъ всѣми другими исповѣданіями; 
о православіи отзываются, что оно вѣра мужиц
кая, католичество же—вѣра панская, что самъ 
русскій Царь и Іоаннъ Кронштадтскій тайно при
няли ее, и всякій, перешедшій по ихъ при
мѣру въ католичество, получитъ дворянское зва
ніе. Не оставляетъ въ покоѣ латинское духовен
ство и нашихъ народныхъ школъ. Одинъ ксенздъ 
явился въ школу грамоты, находящуюся въ дерев
нѣ со смѣшаннымъ населеніемъ, подъ предлогомъ 
пастырскихъ наставленій школьникамъ католи
камъ, гдѣ старался внушать и православнымъ 
ученикамъ католическое ученіе о непогрѣшимо
сти папы, объ истинности и святости церкви като
лической и ложности православной и т. п. Онъ 
же убѣждалъ взрослыхъ той же деревни перехо 
дить въ католичество, раздавалъ имъ брошюры 
съ хулами на Православную Церковь.

Для увеличенія престижа католичества латин
ское духовенство возбуждаетъ ходатайства объ 

открытіи новыхъ костеловъ и о возвращеніи преж
де отобраныхъ, а также объ открытіи новыхъ са
мостоятельныхъ приходовъ, причемъ для вѣрнѣй
шаго достиженія цѣли преувеличиваетъ количе
ство паствы, имѣющей образовать новый приходъ. 
Пособниками ксендзамъ въ дѣлѣ совращенія 
являются девотки, также землевладѣльцы като 
лики. Въ имѣніяхъ католиковъ православнымъ 
очень трудно получить работу, заарендовать зем
лю, воспользоваться подъ отработку правомъ попа- 
са на помѣщичьей землѣ скота и т. п. По всѣ эти 
выгоды легко получить, стоитъ только перейти въ 
католичество; и крестьяне подъ тяжестью матері
альнаго гнета, волей неволей иногда жертвуютъ 
своими религіозными убѣжденіями.

Самые переходы изъ православія въ католиче
ство производятся ксендзами съ нарушеніемъ уста
новленныхъ закономъ правилъ. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ епархіи они склонили православныхъ за
писываться въ католичесто безъ сношеній съ граж
данскою властію, а для увеличенія количества 
обращенныхъ и для показанія успѣховъ своей 
пропаганды, показываютъ одно и тоже лицо при
соединившимся два раза.

По'вею своею тяжестью католическая пропаганда 
со времени изданія закона о вѣротерпимости об
рушилась на смѣшанныя семьи. Положеніе право
славныхъ въ такихъ случаяхъ стало невыноси
мымъ. Черезъ супруга католика ксендзы обраща
ютъ всю сем і.ю въ католичество.

Въ смѣшанныхъ семьяхъ ксендзы стараются 
при рожденіи новаго члена окрестить его въ като 
лическую вѣру, пользуясь или отсутствіемъ пра 
вославнаго супруга, или же послѣродовою болѣз
нію матери.

Болѣе же всего для завлеченія въ лоно като
личества латинское духовенство пользуется бра
комъ. Оно завлекаетъ въ свою церковь темный на
родъ свободнымъ совершеніемъ браковъ въ завѣ
домо недозволенныхъ степеняхъ родства; въ 4 сте
пени кровнаго родства и 2 степени свойства(сестра 
умершей жевы), иными словами, всячески потвор
ствуютъ человѣческимъ страстямъ, лишь бы при
влечь къ подножію папы лишнюю овцу.

Ограниченій со стороны гражданскихъ зако
новъ ксендзы рѣшительно не признаютъ.

Поставляя препятствіе, до закона 17 апрѣля 
19<>5 года, въ выдачѣ документовъ своихъ прихо
жанъ при вступленіи въ бракъ съ православными 
и стараясь предотвращать такіе браки путемъ воз 
дѣйствія на нихъ разнаго рода угрозами, послѣ 
этого закона католическое духовенство стало, на
оборотъ всячески поощрять подобные браки. Со
вершая браки православныхъ, ксендзы нерѣдко 
прямо вводятъ ихъ въ обманъ, выясняя имъ, что 
для этого вѣнца нѣтъ надобности переходить въ 
католичество, а сами заносятъ ихъ въ списки като
ликовъ.

Вѣнчаніе браковъ безъ разбора есть, можно ска
зать, самый важный пунктъ, пользуясь которымъ 
латинское духовенстяо успѣваетъ въ дѣлѣ обра-
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«гнія православныхъ. Для брака переходятъ въ 
количество лица, несочувствующія ему, что до
бывается тѣмъ,-что были случаи ходатайствъ от- 

„пііихъ о возвращеніи снова въ Православную 
Церковь, съ условіемъ признанія ихъ брака, во

ршеннаго ксендзами въ недозволенныхъ степе
ни \ъ родства—дѣйствительнымъ.

Не оказали должнаго воздѣйствія на католпче- 
. • духовенство и временныя правила 25 іюня
Іо'■:> года относительно мѣсячнаго срока со дня 

дачи заявленій губернатору о желаніи перейти 
въ католичество. Но ксендзы нашли и отсюда вы
' ( ,іъ. Желающіе перейти въ католичество непра- 

ільно указываютъ мѣсто своего жительства и 
ыінадлежнбеть къ приходу. Тоже самое дѣлаютъ 
ксендзы въ своихъ вѣдомостяхъ, представляе- 
.іхъ губернатору съ перечнемъ лицъ, переходя

щихъ въ католичество. Отсюда происходитъ то, 
іго православные принты, коимъ предлагается 
увѣщевать одпадшихъ прихожанъ, послѣ тщатель
ныхъ поисковъ, доносятъ, что этихъ послѣднихъ 
гь ихъ приходѣ вовсе не значится, что предки 
разыскиваемыхъ лицъ когда то принадлежали къ 

ому приходу, а теперь причту мѣстожительство 
’слѣднихъ неизвѣстно. Такимъ образомъ въ без

плодныхъ розыскахъ проходитъ данный срокъ. 
Независимо отъ этого католическое духовенство 
распространяетъ среди православнаго населенія 
• іархіи массы брошюръ на мѣстномъ бѣлорус 
комъ языкѣ, въ которыхъ пропагандируетъ като 

лпческое вѣроученіе, всячески унижаетъ Право
славную Церковь, особенно хулитъ ее, какъ воз
главлявшуюся будто бы свѣтскимъ лицемъ-Госу
даремъ Императоромъ и не только мужчиною но 
и женщиною, какъ то будто-бы было въ царство

............................
• Къ характеристикѣ ксендзовъ. „Дорогой ксендзъ 

Даніилъ! Часа черезъ два послѣ твоего отъѣзда 
ко мнѣ пришла бывшая монашка, которую въ Бе- 
резвечѣ сдѣлали сумасшедшей и выдали удосто 
вѣреніе. Она идетъ отъ своихъ родителей, „изъ 
дисненскаго прихода, въ Березвечь къ своей се- 
стрѣ-монашкѣ, которая находится въ монастырѣ, 
съ тѣмъ, чтобы разомъ съ сестрою (которая того 
добровольно желаетъ) возвратиться къ родителямъ 
и стать католичками.

Было бы хорошо, чтобы ея сестра могла быть 
въ костелѣ на Троицу, въ одеждѣ монахини: вотъ 
бы имѣлъ ты великолѣпную тему для прекрасной 
проповѣди въ этотъ день.

Посылаю № серіи. Будь любезенъ узнать, 
застрахованъ ли билетъ и не вышелъ ли въ ти
ражъ?” (Подпись и на особомъ листкѣ № и серія 
билета).

Такое письмо писалъ въ текущемъ году пе
редъ Тройцынымъ днемъ (т. е. предъ 10 іюня) 
ксендзъ Лужецкаго костела ксендзу Глубокскаго 
костела.

Мы передали это письмо въ дословномъ пере
водѣ съ польскаго.

Для того, чтобы уяснить себѣ это письмо, нужно 
знать слѣдующее:

Крестьянка-дѣвушка изъ Николаевской волости, 
Дисненскаго уѣзда, нѣсколько мѣсяцевъ тому на
задъ поступила въ число послушницъ Березвеч- 
скаго женскаго монастыря. Здѣсь скоро замѣтили, 
что она заговаривается, поступаетъ неосмысленно 
и, вообще, близка къ полному умопомѣшательству. 
Настойчивое лѣченіе результатовъ не имѣю, и 
пришлось возвратить ее родителямъ.

Недѣли черезъ три больная убѣжала изъ роди
тельскаго дома и по пути остановилась въ мѣстеч
кѣ Лужкахъ. Здѣсь кто то направилъ ее къ Лу- 
жецкому ксендзу.

Лужецкому ксендзу этого было достаточно, 
чтобы заняться обращеніемъ въ р.-католичество 
пришедшей къ нему. Онъ пишетъ . выше. приве
денное письмо къ своему сосѣду Глубокскому 
ксендзу. Чувства ксендза, тайная его сердца от
крываются и надч, всѣми соображеніями у него 
только двѣ мысли.

Первая, что Борезвечская монашка (хотя озна
ченная дѣвушка не была монахиней въ Березвечѣ) 
«сдѣлана сумасшедшей», идетъ теперь отъ родите
лей опять въ Березвечь, къ своей сестрѣ, которая 
хочетъ стать католичкой...

Были бы хорошо, чтобы ея сестра могла быть 
на Зеленыхъ Свенткахт, въ монашеской одеждѣ 
въ костелѣ и ты имѣлъ-бы великолѣпную тему 
для прекраснаго слова... Очевидно, ксендзъ жаж
далъ оскорбить, посмѣяться надъ православіемъ, 
ему рисовалась картина торжества р.-католичества 
надч, православіемъ.

Вдругъ въ костелѣ, среди тысячной толпы, 
смиренно стоятъ, склонивъ головы, православ
ныя «послушницы» въ монашескомъ одѣяніи, 
а на высокомъ, амвонѣ гордо стоитъ ксендзъ 
и громитъ... громитъ.

Но не состоялось и не могло состояться это 
торжество... Сумасшедшая побѣжала изъ Лужекъ. 
не въ Глубокое, а въ Березвечь и со свойственной 
сумасшедшей аффектаціей разсказала въ монасты
рѣ, какъ ее принялъ Лужецкій ксендзъ, какъ 
„обѣщалъ ей Царство Небесное", и сообщила, 
что ксенздъ далъ ей какую то «писульку», и 
письмо оставила въ монастырѣ...

Больная пробыла въ монастырѣ 3 дня, то убѣ
гала то прибѣгала снова, кушала очень мало, по 
ночамъ не спала; потомъ пришлось принять 
мѣры возвратить ее подъ опеку родителей. Ни
какой сестры у нея въ Березвечскомъ монастырѣ 
нѣтъ. Изъ нѣсколькихъ ея словъ можно скоро 
понять ея состояніе; ксендзъ также понялъ ее, 
понялъ по своему, для своихъ «святыхъ» цѣлей...

Ксендзу нуженъ паче всего и больше всего 
эффектъ...

Онъ даже „свидѣтельству" о помѣшательствѣ 
не вѣритъ, желая отъ «помѣшанной» славы 
церкви р.-католической.
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*** Закладка костела въ г. Вклейкѣ. „Пгіеп. ХѴІ1." 
утверждаетъ, что Вилейка была единственнымъ 
городомъ въ Литвѣ, не имѣвшимъ костела, тор
жественная закладка котораго послѣдовала 8 іюля. 
Постройка костела предпринята стараніемъ помѣ
щика Любанскаго, пожертвовавшаго для него мѣ
сто, и обойдется болѣе чѣмъ въ 30000 руб. Спе
ціальный корреспондентъ „О. ѢѴ.“ свидѣтельству
етъ о мнимомъ „чудѣ": наканунѣ закладки косте
ла умеръ мѣстный православный священникъ, ко
торый якобы утверждалъ, что „костелъ будетъ 
построенъ развѣ только послѣ его смерти". Кор- 
респондеція эта заканчивается слѣдующими сло
вами. „Вилейка... (слышится) русскій языкъ... ли
ца хулигановъ (русскихъ.?!), русификація ото
всюду, и однако здѣсь, въ этомъ уголкѣ право
славія (въ Вилейкѣ 3 правосл. церкви) стоитъ 
святыня, въ которой будутъ славить Бога по-поль
ски... Конецъ аггресивнымъ замысламъ"! Коммен
таріи не требуются.

фъ жизни братствъ.
Примѣръ, достойный подражанія. Въ концѣ минувшаго 

' ‘Юб г., и >п ш-ркви Олонецкой мужской гимназіи 
возникло Петрозаводское Православное Братство во 

мяев благовѣрнаго Великаго Князя Александра 
Невскаго. Братство это имѣетъ двѣ основныя цѣ
ли: 1) религіозно-нравственное развитіе учащихся 
мужской и женской гимназій и 2) вспомощество
ваніе недостаточнымъ ихъ воспитанникамъ и вос 
питаниицамъ Для насъ важна собственно одна 
первая задача братства, потому мы и остановимся 
только на ней. Она осуществляется братствомъ, 
какъ видно изъ его устава, слѣдующими спосо
бами. Братство: а) старается воспитать среди сво
ихъ членовъ и ихъ семействъ чувство благоговѣ
нія къ богослуженіямъ, совершаемымъ въ хра
махъ, и стремленіе согласовать свой образъ жиз
ни съ требованіями православной вѣры; б) содѣй
ствуетъ украшенію храма и благолѣпію церков
ныхъ службъ; в) содѣйствуетъ процвѣтанію цер
ковнаго хора изъ воспитанниковъ и воспитан
ницъ гимназій и выборомъ болѣе разнообразныхъ 
музыкальныхъ напѣвовъ, въ духѣ православной 
Церкви, развиваетъ среди нихъ любовь къ цер
ковному пѣнію и посѣщенію службъ; г) воспиты
ваетъ въ нихъ уваженіе и любовь къ церковному 
чтенію и къ исполненію разныхъ служебныхъ 
обязанностей во время богослуженія; д) изыскива
етъ средства къ посильному вознагражденію за 

трудъ всѣхъ участниковъ церковнаго хора и е) 
заботится о пріобрѣтеніи книгъ религіозно-нрав
ственнаго направленія для церковной библіотеки.

П-льское благотворительное общество, придавая 
огромное „общественное и народное" значеніе изъ 
года въ годъ увеличивающемуся числу пилигри
мовъ въ Кальварію, нашло возможнымъ въ на
стоящемъ году дать ночной пріютъ 43,000 народу, 
въ томъ числѣ 32,000 женщинъ. Желательно бы
ло бы получить подобныя статистическія свѣдѣ 
Нія отъ русскихъ организацій, дающихъ пріютъ 
въ Вилыіѣ православнымъ пили гриммамъ. «1)г. 
ѢѴіІ.» полагаетъ, что число пилигримовъ въ Каль- 
варіи достигаетъ колоссальной цифры 800.000. 
Изъ одного Лидскаго уѣзда явилось сюда около 
10,000 путниковъ подъ предводительствомъ ксендза 
Сперскаго.

Изъ Трокъ пишутъ „Вил. Вѣсти." „Нашъ пра
вославный приходъ, составляющій сравнительно 
съ другими вѣроисповѣданіями горсть, вдобавокъ 
еще разбросанный въ разныхъ мѣстахъ среди 
иновѣрцевъ маленькими селеніями по 3—4 двора, 
сильно нуждается въ духовной поддержкѣ. По
слѣдней можно было бы достигнуть введеніемъ 
церковнаго братства какъ это заведено въ дру
гихъ приходахъ.

Помимо того, что братство служило бы связу
ющимъ звеномъ духовной жизни прихода, оно 
могло бы давать еще и нѣкоторую матеріальную 
поддержку бѣднѣйшимъ прихожанамъ.

Надо замѣтить, что православные въ нашемъ 
приходѣ, въ большинствѣ случаевъ, живутъ очень 
бѣдно. Благодаря отсутствію нравственной под
держки и бѣдности, многіе изъ нихъ идутъ на 
преступленія, что можно объяснить порядочнымъ 
процентомъ заключенныхъ въ мѣстной тюрьмѣ.

Если въ другихъ приходахъ нашего края, поч
ти сплошныхъ изъ православнаго населенія, вве
дены братства, то въ нашемъ приходѣ это болѣе 
чѣмъ необходимо".

За редактора Г. Я. Кипріановичъ.



Внѣбогослужебное чтеніе и>.
Христосъ и міръ Божій.

Кто часто и внимательно читаетъ св. 
Евангеліе, тотъ, конечно, замѣтитъ, что Господь 
Нашъ Іисусъ Христосъ по большей части 
велъ свои бесѣды съ народомъ подъ откры
тымъ небомъ: то мы видимъ Его на берегу 
озера, то на горѣ, откуда открывался видъ 
на разсѣянныя поля, на луга и долины, 
покрытые цвѣтами, то въ пустынѣ, гдѣ песокъ 
и камень мало радуетъ взоръ человѣка.—Для 
своихъ наставленій—чтобы сдѣлать ихъ болѣе 
понятными народу—Онъ бралъ примѣры изъ 
жизни окружающей природы и многія великія 

» высокія пр„™пы« правило ии 
“ людей указаны ,ъ въ „ро-
одыхъ, „о задушевныхъ ра—хъ (при™ ь), 
гдѣ жизнь тружепп» зеп.е.ѣаьца, цвѣтка, 
дерева, птички давала Ему возможность изло
жить просто и ясно Свое великое ученіе. 
Спаситель пришелъ па землю, чтобы устроить 
на вей царство, гдѣ бы всѣ нослѣд»™ 
Его жили одной тѣсной и дружной семьей, 
руководимые любовью другъ къ другу и укрѣ
пляемые вѣрою въ Божественнаго Учителя. 
Призывъ вступить въ это царство не всѣми 
встрѣчался и встрѣчается одинаково; сердца 
и души людей чрезвычайно различны, какъ 
почва земли, принимающая зерна и дающая 
неодинаковый урожай и вотъ Христосъ срав
ниваетъ сердце и душу человѣка съ земной 
нивой (чит. Еван. Матѳ. 13, 1—23 ст.); Цар
ство Божіе на землѣ (иначе Церковь Хри
стова) развивалась и распространялась по-
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степенно не опо „а, какъ .„.пь- 
кос горчнопое аерпып®, было не оппѣтпо 
потомъ мало-по-малу расширилось, привлекло 
множество народовъ и теперь развивается и 
зоветъ къ себѣ всѣхъ, еще незнающихъ 
Христа; оно теперь какъ дерево, выросшее изъ 
малаго зерна, тѣнистое и громадное, въ вѣт
вяхъ котораго укрываются птички (христіане) 
(чит. Еван. Матѳ. 13,31—32 ст.). —Ученіе Хри
стово предлагаетъ всѣмъ людямъ, оно должно 
дать и даетъ только счастье, оно ведетъ 
только къ добру, а если между людьми есть 
зло, то въ этомъ виноваты они сами—благодаря 
своей небрежности и невнимательности, ко
торыми пользуется врагъ людей — діаволъ и 
старается сѣять зло въ мірѣ; Христово цар
ство, какъ поле, засѣянное пшеницей т. е. 
свѣтлымъ и добрымъ ученіемъ Спасителя; но 
вотъ слуги Христа часто бываютъ невнима
тельны къ этому ученію и небрежны вт> 
жизни, а врагъ ихъ — діаволъ — пользуется 
этимъ и сѣетъ плевелы т. е. зло, которое и 
уничтожится только лишь во время страш
наго суда (чит. Еван. Матѳ. 13, 24 30 и 
34—43 стихи).-- Изъ св. Евангелія мы узнаемъ, 
что Христосъ любилъ молиться подъ откры
тымъ небомъ; измученный постоянными тру
дами, оскорбляемый людскою неблагодарно
стію, преслѣдуемый злобою и завистью сво
ихъ враговъ—Онъ удалялся одинъ въ пустыню 
или садъ и здѣсь въ горячей молитвѣ бесѣ
довалъ съ Отцомъ Своимъ Небеснымъ и нахо-
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дилъ покой и утѣшеніе въ своихъ великихъ 
подвигахъ. Намъ извѣстно, что самыя важ
ныя и тяжелыя минуты своей жизни Онъ про
велъ въ молитвѣ не въ городѣ и домѣ, а среди 
природы, подъ открытымъ вебомъ: Преобра
женіе Господне, когда Онъ показалъ тремъ 
свомъ ученикамъ свою Божественную славу, 
было на горѣ; молитву предъ страданіями 
своими Христосъ вознесъ въ саду Геѳсиман
скомъ. Звѣздное небо, тѣнистое дерево, ти
шина поля—-все это напоминало Ему о Твор
цѣ міра и міръ Божій, какъ великій храмъ 
Господній—казался Ему самымъ прекраснымъ 
мѣстомъ для молитвенной бесѣды съ Богомъ 
Отцомъ. Да, любилъ Господь нашъ міръ Бо
жій: ясное небо, засѣянное поле, высокая 
гора и полная тишина сельской жизни были 
дороги Ему, такъ какъ напоминали о всемо
гуществѣ и благости Божіей и дарили 1 му 
возможность отдохнуть и успокоиться отъ 
трудовъ. Любимъ ли мы міръ Божій, дорога 
ли намъ жизнь тѣнистыхъ деревьевъ, безза- 
богяы» л„ „алъ »Ч.у-

Ко.
На если лы „р.в,къ 

'■«ч»”»»» >и™“ 
вѣтъ. Ни одинъ народъ не является такимъ 
неблагодарнымъ къ природѣ, какъ нашъ рус- 
«Ій и » ..««„„ходитъ отъ того, ™ онъ 
не всегда понимаетъ, какую пользу прино
ситъ ему и тѣнистое дерево и с.Гаи малень
кихъ птичекъ. Читаешь и видишь въ жизни 
нашего народа, какъ онъ безжалостно истре
бляетъ лѣса, которые даютъ ему и дерево па 
постройку, дрова на топливо, и сохраняютъ поля 
отъ засухи, и даютъ пріютъ птицамъ, уничтожа
ющимъ вредныхъ насѣкомыхъ и червяковъ.

Сколько па глазахъ нашихъ было попы
токъ посадить по краямъ проѣзжихъ дорогъ
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деревья, чтобы они давали тѣнь путнику во 
время лиры и указывали путь во время зим
нихъ вьюгъ и заносовъ, и все это уничтожа
лось безжалостно проѣзжающими безъ всякой 
нужды, такъ себѣ, ради грубой шутки.

Скажи нашему народу, что за границей 
дороги обсажены даже фруктовыми деревь
ями и прохожій не сорветъ созрѣвшаго пло- 
» ,« „Ж»»ЪЛ.,,Т.Л, Л»««ТОр«Ч ГХМИГЬ 
до,»™ „ онъ не повѣрить, . >.««у тѣиъ .то 
„рама, болѣе роовитые народы нонн.али не» 
но,„оу . красоту нолей «круженныхъ дерг,».- 
ями и берегли ихъ общими силами.

Кому такаже не извѣстно, съ какою же
стокостью въ деревняхъ дѣти разрушаютъ 
гнѣзда и уничтожаютъ яйца невинныхъ пти
чекъ и пикто ихъ не остановить, какъ будто 
такъ и слѣдуетъ. Не понимаютъ они, что тво
рятъ великій грѣхъ. Развѣ птичка жить не хо
четъ? Развѣ ей не жаль своихъ птенчиковъ!?

Кто не замѣчалъ, какъ они съ жалобнымъ 
крикомъ вьются надъ разореннымъ гнѣздомъ и 
ищутъ загубленныхъ дѣтенышей: какая мать 
не пожалѣетъ своихъ дѣтей?! Жестоко эго и 
грѣхъ великій,—Это пріучаетъ нашихъ дѣтей 
къ грубости и безсердечію и дѣлаетъ ихъ не
милосердными въ жизни.—И родители, и 
школы возьмутъ на себя великій грѣхъ, ес
ли не пріучатъ своихъ дѣтей любить приро
ду, любить и жалѣть животныхъ. Спаситель 
нашъ любилъ міръ Божій, дорожилъ красо
тою природы и этимъ Онъ оставилъ высо
кій завѣтъ и намъ любить тотъ же міръ Бо
жій, дорожить жизнію птички, животнаго, де
рева и цвѣтовъ. Не даромъ слово Божіе го
ворить, что всякое дыханіе и всякая тварь 
возноситъ хвалу Богу и называетъ блажен
ными тѣхъ, которые милуютъ и скотину.
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ВнЪбогослужебное чтеніе и.
Праздникъ Успенія Божіей Матери—праздникъ 

особеннаго Ея прославленія.
Радуйся, Обрадованная, во Успеніи 

Твоемъ насъ не оставляющая (изъ ака
ѳиста Усп. Б. М.)

Изъ всѣхъ праздниковъ въ несть и славу Бо 
жіей Матери самый торжественный и радостный 
есть праздникъ Ея славнаго Успенія. Почему же 
именно этотъ праздникъ является не только са
мимъ торжественнымъ, но и самымъ радостнымъ? 
Вѣдь, празднуя Успеніе, мы воспоминаемъ смерть 
Богоматери, а смерть людей вызываетъ печаль и । 
слезы...

Смерть Пресв. Богородицы сопровождалась та
кими чудесными знаменіями ’), которыя особенно 
прославили Ье, которыя яснѣйшимъ образомъ по
казали всему міру, что она есть существо святѣй
шее, есть Матерь Сына Божія, чрезъ Котораго все 
сотворено (Ін. I, 3). Такъ Пресв. Богородица по
лучила извѣщеніе о днѣ Своей смерти отъ архан
гела Гавріила, получила въ то время, когда Она 
молилась Господу Богу на Елеонской горѣ, при
чемъ архангелъ далъ Ей райскую вѣтвь, какъ 
внѣшній знакъ торжества Ея надъ смертью. А 
когда наступилъ день смерти, Пресв Богородица 
безъ всякой болѣзни возлегла на приготовленный 
одръ, и Самъ Господь Іисусъ, Творецъ и Спаси
тель м.ра, благоволилъ явиться въ неизреченномъ 
свѣтѣ, окруженныисонмомъ ангеловъ, патріарховъ 
и пророковъ, явиться для пріятія святѣйшей души 
Своей Пречистой Матери Пріявши душу, Господь 
Іисусъ вознесъ Ье въ небесныя обители, а сонмъ 
ангеловъ и святыхъ людей благоговѣйно сопровож
далъ это вознесеніе и торжественно прославлялъ 
Богоматерь. Чудесныя знаменія сопровждали такъ 
же и погребеніе честнаго тѣла пресв. Богородицы. 
Именно:свв. апостолы, цровдвѣдывавшіе ученіе Хри
ста Спасителя въ разныхъ концахъ міра, прибыли 
въ Іерусалимъ въ день кончины Пресв. Богоро
дицы чудеснымъ образомъ, принпсспные ангелами 
на облакахъ. II когда они, вмѣстѣ съ вѣрующими 
во Христа, жившими въ Іерусалимѣ, несли одръ, 
на которомъ возлежало честное тѣло Богоматери, 
облако осѣнило и одръ, и всѣхъ сопровождавшихъ 
погребальное шествіе, такъ-что враги Христовы 
слышали только одно пѣніе, но не видѣли никого 
изъ шедшихъ. Когда же одинъ изъ ветхозавѣт
ныхъ священниковъ, по имени Аѳоній, встрѣтился 
съ процессіей и по допущенію Божію, при под
нявшемся облакѣ, увидѣлъ торжественно несомый 
одръ, онъ съ страшной злобоіі бросился къ одру, 
чтобы опрокинуть его; но лишь только дерзкія

Скааан. объ Успеніи Божіей Матери и о чудесныхъ знаме
ніяхъ, сопровождавшихъ погребеніе честнаго тѣла Ея с«. вт. 
Чет.—Мии. 15 авлуста.
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руки его коснулись одра, онѣ были мгновенно 
отсѣчены по локоть невидимымъ мечемъ ангела и 
прилипли къ одру, а самъ Аѳоній упалъ на землю 
и кричалъ отъ боли. Сознавши свой грѣхъ, онъ 
сталъ усердно просить апостоловъ помолиться о 
прощеніи его грѣха и исцѣлить ег.о руки. Св.апо 
столъ Петръ отвѣтилъ ему, что его можетъ исцѣ
лить только Господь Іисусъ, Готъ, Кого они, евреи, 
распяли, но Который воскресъ въ третіи день и 
вознесся на небо. Но Онъ. Господь Іисусъ, только 
тогда помилуетъ и исцѣлитъ, если Аѳоній искренно 
увѣруетъ въ Него, какъ истиннаго Мессію и Сына 
Божія. Съ. чувствомъ глубокаго раскаянія и въ 
своемъ дерзновеніи-опрокинуть одръ, и въ своемъ 
невѣріи въ Господа Іисуса Аѳоній громко восклик
нулъ: вѣрую, что Іисусъ есть предвозвѣщенный 
пророками Спаситель міра Христосъ, Сынъ Божій! 
Тогда ап. Петръ велѣлъ Аѳонію, чтобы онъ при
ложилъ язвы отсѣченныхъ рукъ своихъ къ вися
щимъ отъ одра рукамъ и съ вѣрою призвалъ имя 
Пресвятой Богородицы. Аѳоній исполнилъ это и 
тотчасъ отсѣченныя руки приросли къ. своимъ су
ставамъ и стали совершенно здоровыми, послѣ чего 
Аѳоній долго ублажалъ похвалами Пресв. Богоро
дицу.

Честное тѣло Пресвятой Богородицы было по
гребено въ Геѳсиманіи въ пещерѣ, у подошвы 
Елеонской горы, подлѣ гробницъ свв. родителей 
Ея Іоакима и Анны и св. Обручника Іосифа.

По особому устроенію Божественнаго Промысла, 
св. апостолъ Ѳома прибылъ въ Іерусалимъ уже 
на третій день послѣ погребенія честнаго тѣла 
Богоматери. Когда онъ узналъ о кончинѣ пресв. 
Богородицы, онъ глубоко скорбѣлъ о томъ, что не 
удостоился видѣть Ея предъ кончиной и принять 
благословеніе. Чтобы хоть немного облегчить скорбь 
св. Ѳомы, апостолы рѣшились открыть погребаль
ную пещеру, гдѣ было положено честное тѣло 
пресв. Богородицы, дабы апостолъ Ѳома могъ уви
дѣть хотя мертвое пречистое тѣло Богоматери, 
поклониться е.му и получить утѣшеніе въ своей 
печали. Но когда камень, закрывавшій входъ въ 
пещеру, былъ отваленъ, честнаго тѣла не оказа
лось въ пещерѣ, въ ней лежали только погре
бальныя пелены. Это привело въ большое недо 
умѣніе свв апостоловъ и они обратились съ мо
литвою къ Богу, чтобы Онъ открылъ тайну о 
пречистомъ тѣлѣ Богоматери. И вотъ вечеромъ въ 
тотъ-же день, когда апостолы послѣ трапезы воз
носили благодарственную молитву Богу, они услы
шали надъ собою ангельское пѣніе и, поднявши 
свои взоры, увидѣли пресв. Богородицу на возду
хѣ .живою. Она стояла, окруженная множествомъ 
ангеловъ и осіяяваемая неизреченною славою.
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Пресвятая Богородица сказала имъ: „радуйтесь! 
Я съ вами во всѣ Дни"! Свв. апостолы воскликну
ли: „Пресв. Богородице, помогай намъ!"—Скоро 
послѣ этого свв. апостолы были опять отнесены 
па облакахъ, каждый въ ту страну, гдѣ былъ на 
проповѣди.

Явленіемъ Богоматери на воздухѣ свв. апостолы 
и сами увѣрились, и увѣрили всю Церковь Хри
стову, что она воскрешена Господомъ Іисусомъ въ 
третій день послѣ Своей кончины и взята съ 
честнымъ тѣломъ на небо. Значитъ, честное тѣло 
Пресв. Богородицы не подверглось тлѣнію, зна
читъ, самая кончина и воскрешеніе тѣла были 
высшимъ прославленіемъ Богоматери. Вотъ почему 
день кончины Ея называется не днемъ смерти, а 
днемъ Успенія, потому что Пресв. Богородица 
какъ бы уснула на краткое время, а йотомъ вос
крешена; вотъ почему этотъ день является самымъ 
торжественнымъ изь всѣхъ праздниковъ въ честь 
Богоматери и св. Церковь приготовляетъ вѣрую
щихъ къ встрѣчѣ его двухнедѣльнымъ постомъ.

Будучи самымъ торжественнымъ, праздникъ 
Успенія есть вмѣстѣ съ тѣмъ и самый радостный 
для всего христіанскаго міра. Чѣмъ же именно 
радостенъ? - Когда свв. апостолы и другіе вѣрую
щіе, узнавши о близкой кончинѣ Богоматери, 
выражали свою глубокую скорбь и плакали, Пресв. 
Богородица сказала имъ: «не скорбѣть и плакать 
вы должны, а радоваться, потому что представши 
престолу Божію и видя лицемъ къ лицу Сына л 
Бога Моего и бесѣдуя устами ко устамъ, Я буду 
имѣть болѣе'возможности молить Его о всѣхъ и 
умилостивлять Его благостыню. И послѣ своей 
“™Ы. Я ие «ставлю васъ въ сиротствѣ, и не 
І°“К° васъ’ но “ весь м1ръ °УДУ посѣщать, нази- 

? по,?°_гать бѣдствующимъ». И послѣдующая
І Истовой ясно и убѣдительно

“ а3™1ег..ь всѣмъ’ что эти слова . Ьогоматеріі 
исполняются во всей точности. 

?*РІСВ1 А°Е?Р°ДИ іа послѣ Своего сданнаго Успенія 
дЬпствптельно явилась неусыпающею Молитвенни
цею за родъ христіанскій^ явилась великою Хода
таицею и Помощницею всѣхъ бѣдствующихъ, 

С.“°РъЛщихЛдушею' прибѣгающихъ молит- 
небесному покрову. Многіе благоче

стивые христіане удостаивались особенныхъ явле
ній Богоматери. Такъ св. Андрей, "Христа ради 
Юродивый, во Влахернском ъ храмѣ въ Константи
нополѣ, вмѣстѣ съ своимъ ученикомъ Епифаніемъ, 
видѣлъ на воздухѣ Пресв. Богородицу, окружен
ную ангелами и свв. людьми, видѣлъ, какъ Она 
молилась за христіанъ и покрывала ихъ Своимъ 
покровомъ (въ память чего и установленъ празд
никъ «Покрова Божіей Матери» (1-го октября). Въ 
томъ же Влахернскомъ храмѣ Пресв Богородица 
явилась четыремъ каменыцикамъ, призваннымъ 
особыми юношами, и повелѣла имъ идти въ Россію 
въ городъ Кіевъ и тамъ устроить храмъ и назвать 
его Ея именемъ. Это было во время жизни Анто 
нія и Ѳеодосія Печерскихъ, и храмъ, построенный 
каменыциками, это—Кіево-Печерская лавра, по
священная славному Успенію Пресв. Богородицы. 
Вообще Пресв. Богородица являлась многимъ свв.
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подвижникамъ, въ томъ числѣ и нашимъ русскимъ, 
напр., препод. Сергію Радонежскому, препод. Се
рафиму Саровскому и друг. А сколько есть иконъ 
во всемч> христіанскомъ мірѣ и въ нашемъ Оте
чествѣ, иконъ, чрезъ которыя Пресв. Богородица 
являла и являетъ свою благодатную помощь 
истинно вѣрующимъ во Христа и прибѣгающимъ 
къ Ея небесному Покрову! Достаточно вспомнить 
свв. иконы Богоматери: Казанскую, Владимірскую, 
Смоленскую, Кіево-Печерскую Успенскую, Знамен
скую Курскую, Тихвинскую, Ахтырскую, Козель- 
щанскую и многія другія. Всѣ эти свв. иконы 
указываютъ на неисчислимое множество случаевъ 
благодатной помощи Богоматери какъ отдѣльнымъ 
лицамъ, такъ цѣлымъ областямъ и всему нашему 
государству. .......................................

Воспоминаніе о благодѣяніяхъ Богоматери 
всегда пріятно вѣрующему христіанину, но осо
бенно эти воспоминанія являются благовременными 
и радостными въ день празднованія славнаго 
Успенія Ея, ибо со времени Успенія Пресв. Бого
родица особенно обильно стала являть свою бла
годатную помощь и покровительство всѣмъ моля
щимся Еі! и исполняющимъ заповѣди Христа 
Спасителя. Вотъ почему праздникъ славнаго 
Успенія Божіей Матери есть не только торжествен
нѣйшій, но и радостнѣйшій.

Какой же урокъ вытекаетъ для нынѣшнихъ 
хриетіянъ изъ воспоминаній о славномъ Успеніи 
Богоматери и Ея неисчислимыхъ благодѣяніяхъ 
вѣрующимъ? Тотъ, что во всѣхъ бѣдствіяхъ и 
несчастіяхъ, какъ личныхъ, такъ и обществен
ныхъ христіане и нынѣ должны больше всего 
молитвенно обращаться, послѣ Христа Спасителя, 
къ Пречистой Его Матери, какъ всесильной Хода
таицѣ и Молитвенницѣ предъ Богомъ, какъ ми
лосердной благодатной Матери всѣхъ христіанъ. 
А нынѣ наша Родина, наша дорогая Россія, пере 
живаетъ такое тяжкое время, какого не пережи ■ 
вали наши близкіе и далекіе предки, нынѣ мно
гострадальная Россія стонетъ отъ великихъ без
законій. Въ это именно время наша Родина осо
бенно нуждается въ покровительствѣ и помощи 
Божіей Матери- Но для того, чтобы получить 
эту помощь, нужно искренно вѣровать въ Госпо
да Бога и свою вѣру доказывать дѣлами, нужно 
усердно молить Пресвятую Богородицу помочь 
намъ благотворно воздѣйствовать на нашихъ заблу
дившихся и заблуждающихся братьевъ и сестеръ 
сыновей и дочерей, чтобы озарилъ ихъ свѣтъ’ 
Божіей правды, чтобы они уразумѣли, что наси
ліями, грабежами и убійствами нельзя устроить 
счастья на землѣ. И если мы будемъ христіанами 
не по имени только, а и по жизни, если искренно 
и усердно будемъ стараться воздѣйствовать на 
заблудившихся и заблуждающихся въ духѣ хри
стіанской любви, тогда мы можемъ надѣяться, что 
молитвы наши будутъ услышаны и Пресв. Бого 
родица поможетъ намъ, тогда облегчится тяжесть 
положенія нашей страждущей Родины и мы съ 
истинною христіанскою радостью воззовемъ ко 
пресвятой Богородицѣ: „радуйся, Обрадованная, 
во успеніи Твоемъ насъ неоставляющая!".
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