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Къ 14 сентября.
(313—1913 и.).

Древо спасенія—крестъ живоносный, 
Крестъ—посрамленье лукавыхъ духовъ, 
Крестъ всечестной—утвержденье вселенной, 
Щитъ и оружіе противъ враговъ, 
Ангеловъ слава и Церкви Христовой 
Вѣчная радость, держава царей, 
Вѣрныхъ спасаешь ты въ часъ искушенья 
Силой Божественной, чудной своей. 
Нѣкогда Рима великій властитель, 
Царь Константинъ/былъ тобой просвѣщенъ 
И къ исповѣданью истинной вѣры 
Дивнымъ явленьемъ твоимъ приведенъ. 
Передъ величьемъ Распятаго Бога 
Онъ преклонился вѣнчанной главой, 
Даруя миръ, тишину и свободу 
Церкви гонимой Христовой святой.
Крестъ, этотъ символъ священный спасенья, 
Славя устами и сердцемъ своимъ, 
Мы величаемъ царя Константина, 
Днесь его память торжественно чтимъ. 
Избранный Богомъ, апостоламъ равный, 
Церковью къ лику причтенный святыхъ, 
Радуйся, царь, христіанъ покровитель 
И не забудь насъ въ молитвахъ своихъ! 
Но, предстоя передъ славнымъ престоломъ 
Бѣчнаго Бога и Господа Силъ 
Ты испроси, чтобы вѣру святую 
Бъ мірѣ крестомъ Онъ Своимъ утвердилъ!

Е. Н. Миллеръ.

стильна, 1к~го сзнтяЗря.

Юбилей торже
ства христіан
ства надъ язы

чествомъ.

„Мы предоставили христі
анамъ полную свободу и пол
ную возможность чтить свою 
религію. Такъ какъ это пре
доставлено нами имъ (христі

анамъ), то подобнымъ же образомъ и дру
гимъ дается полная возможность соблюдать
свою религію, чтобы каждый имѣлъ сво
бодное право почитать то, что изберетъ".

Этими словами исчерпывается самая 
сущность знаменитаго Миланскаго эдикта, 

1600-лѣтній юбилей котораго мы сегодня 
празднуемъ.

Въ міровой исторіи едва ли найдется 
какой-либо другой государственный актъ, 
значеніе котораго могло-бы равняться съ 
тѣмъ, какое имѣетъ этотъ указъ св, царя 
Константина. И это понятно, такъ какъ его 
значеніе обусловливается тѣмъ вліяніемъ, 
какое имѣло на міровую жизнь само христі
анство.

Чтобы оцѣпить тѣ послѣдствія, какія повело 
за собою изданіе Миланскаго эдикта, нужно 
прежде всего обратить вниманіе на то, какое 
положеніе занимало христіанство раньше 
его. Гонимое, преслѣдуемое и римскимъ 
правительствомъ, и народомъ, и іудеями и 
язычниками, оно часто должно было скры
ваться въ подземельяхъ, чтобы имѣть возмож
ность спокойно совершать богослуженіе и 
таинства, не подвергаясь насилію со стороны 
иновѣрцевъ и представителей римской пра
вительственной власти. Правда, всѣ такія 
притѣсненія не могли прекратить распростра
ненія христіанской вѣры. Кровь мучениковъ, 
наоборотъ, явилась даже, по выраженію од
ного христіанскаго писателя сѣменемъ христі
анства, но все же до сего времени оно 
почти всѣ свои силы должно было сосредо
точить на борьбѣ съ своими внѣшними вра
гами, силясь отстоять свое право на суще
ствованіе.

Миланскій эдиктъ поставилъ христі
анскую Церковь въ совершенно новыя усло
вія. Обезпечивая ей внѣшнюю свободу, онъ 
далъ ей возможность обратить всѣ свои 
силы па внутреннюю сторону ея жизни. И 
дѣйствительно, начиная съ четвертаго вѣка 
мы видимъ необычайное оживленіе церковной 
жизни. Не стѣсненная въ внѣшнемъ испо
вѣданіи своей вѣры и не отвлекаемая борьбою 
съ внѣшними врагами, Церковь прежде всего 
занялась раскрытіемъ христіанскаго вѣро
ученія. Процвѣтаютъ христіанскія школы, 
собираются помѣстные и вселенскіе соборы 
для опредѣленія истинъ вѣры, устанавливаются 
болѣе опредѣленно формы церковнаго уп
равленія, изъ среды пастырей выдвигается 
цѣлый сонмъ знаменитѣйшихъ отцовъ и учи
телей Церкви. Если въ первые три въка 
укрѣплялись и разростались преимущесгвен- 
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но корни древа Церкви Христовой, орошаемые 
кровію св. мучениковъ, то въ послѣдующіе 
вѣка эти корни сразу выдвинули изъ подъ 
земли сильный стебель, который разросся въ 
пышное дерево.

Но Миланскій эдиктъ не только обезпе
чилъ христіанству свободу вѣроисповѣданія, 
но и положилъ твердыя начала его господ
ствующему положенію въ имперіи. Мы ви
димъ, что о религіяхъ языческой и іудей
ской онъ отзывается какъ о «прочихъ» рели
гіяхъ, ставя ихъ на второй планъ и выдви
гая на первый христіанство. Въ такомъ 
именно духѣ развиваетъ императоръ Констан
тинъ всю свою послѣдующую законодатель
ную дѣятельность, въ которой Миланскій 
эдиктъ является исходнымъ пунктомъ. Въ 
318—315 годахъ христіанская Церковь была 
освобождена отъ всякихъ сборовъ и податей 
съ имуществъ. Въ 316—321 годахъ были 
признаны законными производимыя въ 
церквахъ отпущенія рабовъ и дано было 
Церкви право убѣжища. Въ 321 г. разрѣ
шенъ былъ епископамъ третейскій судъ, при
чемъ ихъ постановленія не подлежали апел
ляціи. Въ этомъ же году запрещена была 
казнь на крестѣ и т. д. Съ каждымъ новымъ 
законодательствомъ все болѣе и болѣе упро
чивалось положеніе христіанской Церкви, 
какъ господствующей и вмѣстѣ съ тѣмъ 
ослаблялось значеніе язычества. Хотя оно 
еще продолжало пользоваться въ извѣстной 
степени религіозной свободой, но все же 
нѣкоторые языческіе обычаи, развращающіе 
народъ и распространяющіе суевѣрія были 
запрещены. Нерасположеніе царя Констан
тина къ язычникамъ чувствовалось въ каж
домъ его указѣ, касавшемся ихъ, язычество 
онъ называетъ «развращеннымъ безуміемъ», 
а язычниковъ „нечестивыми" и „сѣменемъ 
беззаконныхъ людей». Къ христіанской же 
вѣрѣ и Церкви онъ относится съ величай
шимъ благоговѣніемъ. Онъ помогаетъ ей въ 
борьбѣ съ еретиками, созываетъ и обезпе
чиваетъ матеріально 1-й вселенскій соборъ, 
заботится о внѣшнемъ благосостояніи Церкви, 
называя себя „епископомъ внѣшнихъ дѣлъ 
ея", и „заботится о добромъ имени христі
анъ, дабы оно не было уронено предъ языч
никами.

Такое отношеніе императора къ христі
анству не только давало ему свободу внѣш
няго выраженія своей вѣры, но и возвы
шало его въ глазахъ всего народа. Прежде 
христіанство распространялось почти лишь 
среди простого народа и очень рѣдко про
никало въ высшіе слои общества. Съ точки 
зрѣнія этихъ слоевъ христіанство было 
«суевѣріемъ грубымъ и безмѣрнымъ», кото
рое не заслуживало никакого вниманія, а 
тѣмъ болѣе изслѣдованія и изученія. Теперь 
же при новомъ положеніи его, когда при
верженцемъ христіанства явился самъ импе
раторъ, по-неволѣ приходилось присматри
ваться къ нему, вникать въ него,--и вотъ 
мы все чаще и чаще видимъ въ числѣ хри
стіанъ лицъ ученыхъ и знатныхъ по про
исхожденію.

Правда, новое положеніе христіанства 
ставило его въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и 
въ болѣе тяжелыя условія. Его господству
ющее положеніе привлекало въ свою среду не 
только лицъ искренно вѣрующихъ, но и 
лицъ, ищущихъ внѣшнихъ выгодъ, а вступ
леніе въ него лицъ ученыхъ повело за со
бою умноженіе ересей. Но такова судьба 
всякаго улучшенія, всякаго усовершенство
ванія. Ничто не дается безъ борьбы, безъ 
жертвъ. Такъ было и здѣсь. Но зато путемъ 
тяжелой внутренней борьбы христіанское 
общество приходило постепенно къ болѣе 
сознательному усвоенію христіанскаго міро
созерцанія, христіанскихъ идеаловъ, которыя 
чрезъ эту внутреннюю борьбу все болѣе и 
болѣе уяснялись и опредѣлялись. Царствіе 
Божіе дѣлалось подобнымъ не только дере
ву, выросшему изъ малѣйшаго горчичнаго 
зерна, но и подобно тѣсту, вскисшему отъ 
небольшого количества положенной въ него 
закваски (Мѳ. 13, 31—38). Съ этого време
ни христіанскіе идеалы стали проникать 
уже въ самую жизнь общества, въ государ
ственный и общественный строй его и если 
и незамѣтнымъ, то вѣрнымъ вліяніемъ пере
рабатывать этотъ строй въ духѣ своего мі
росозерцанія. Этому не противорѣчитъ то, 
что и по сіе время видимъ много отступле
ній отъ этихъ идеаловъ. Пусть такъ, но 
развѣ не видимъ мы и того, что именно 
христіанство сдѣлалось разъ навсегда выс- 
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піимъ критеріемъ достоинствъ или недостат
ковъ жизни, не только для послѣдователей, 
но и для враговъ его,—что и враги его не
вольно преклоняются предъ высотою его 
ученія и чистотою его нравственныхъ тре
бованій.

Такъ и по-нынѣ продолжаетъ совершагь- 
ся побѣда Христова ученія надъ міромъ.

Знаменитымъ Миланскимъ эдиктомъ язы
чество въ лицѣ Константина-язычника от
крыто признало, свое безсиліе въ борьбѣ съ 
христіанствомъ и въ лицѣ Константина-Свя- 
того впервые воскликнуло побѣдный кличъ. 
Въ этомъ его великое значеніе въ исторіи 
христіанства и всего міра.

«Сія есть побѣда побѣдившая міръ, вѣра 
наша». (1 Іоан. 5, 4).

О православныхъ церковныхъ братствахъ 
въ Россіи.

(Окончаніе).Евангельская заповѣдь о любви, положенная въ основу учрежденія братствъ, опредѣляла тѣмъ самымъ и тѣ средства, какія употреблялись братствами въ достиженіи постановленныхъ ими цѣлей. Для того, чтобы рѣшиться взять на себя великое дѣло проповѣди евангельской любви, для того, чтобы проповѣдь эта была дѣйствительна и принесла должные плоды, очевидно, необходимо было самимъ проповѣдникамъ ея проникнуться до глубины основъ своего духа этою заповѣдью, сдѣлаться истинными выразителями ея въ своей жизни,—словомъ, стать истинными христіанами, въ противномъ случаѣ всуе была бы ихъ проповѣдь. И дѣйствительно, первою цѣлью братствъ, существенною заботою было достиженіе каждымъ въ отдѣльности братчикомъ чистоты христіанской жизни, стремленіе, путемъ развитія въ себѣ евангельскихъ добродѣтелей, приблизиться къ идеалу истиннаго христіанина: „подвизаемся убо, братіе, —писало въ 1619 году Виленское братство въ Литовскихъ епархіяхъ,—выну въ лучшая преуспѣвающе и исправляюще" ’). Это преуспѣяніе, по словамъ письма, въ благочестіи, украшеніе себя христіанскими добродѣтелями требовалось отъ каждаго, желавшаго вступить въ братскій союзъ любви. Уставомъ Луцкаго братства (1631 г.) обязанности каждаго отдѣльнаго братчика, какъ члена религіозно-нравственнаго союза, опредѣлялись слѣдующими пунктами: 1) оказывать вспо-
*) Акты Запад. Россіи, т. IV, сгр. 505 

моженіе обѣднѣвшимъ, разорившимся и вообще потерпѣвшимъ несчастіе низшимъ членамъ братства; 2) присутствовать въ назначенное время при совершеніи службы Божіей въ храмѣ братскомъ; 3) присутствовать при погребеніи умершаго брата, провожать прахъ почившаго до самой могилы и потомъ поминать его'въ установленные для сего дни; 4) заботиться о благолѣпіи церкви и монастырей; 5) заботиться о школахъ, типографіяхъ, богадѣльняхъ и вообще о всѣхъ благо - творныхъ братскихъ учрежденіяхъ; 6) неопусти- тельно приходить на братскія сходки или собранія 3). Всѣ члены- должны были жить въ мирѣ и любви; каждая обида, каждое оскорбительное слово обязывали виновнаго просить прощенія у обиженнаго. Братскія собранія или сходки были учреждены не только для совѣщанія по братскимъ дѣламъ, но и для цѣлей религіозно-нравственныхъ; здѣсь члены братства, по окончаніи положенныхъ занятій, поучались въ законѣ Господнемъ, читали священныя книги, бесѣдовали о предметахъ нравственныхъ и душеспасительных'ь и этимъ назидали другъ друга. Вступившіе въ братство обязывались и въ домашней своей жизни быть образцами христіанскаго благочестія. Брата „безчинно ходяіца", служившаго укоромъ для своего братства, прочіе члены старались обратить на путь правый своими совѣтами и убѣжденіями, а въ случаѣ недѣйствительыости кроткихъ мѣръ отлучали отъ Церкви, какъ явнаго и нераскаяннаго грѣшника, и исключали изъ своего списка для сохраненія чистоты братства. Всѣ братья обязаны были приходить въ праздничные и воскресные дни къ богослуженію. Здѣсь они еще болѣе укрѣплялись въ ревности къ св. православной вѣрѣ и готовности рѣшиться на всякое самопожертвованіе для блага Церкви и народа. Остатокъ дня, по окончаніи божественной службы, занимались чтеніемъ священныхъ книгъ и пѣніемъ псалмовъ. Въ уставѣ Львовскаго братства на этотъ счетъ было слѣдущее наставленіе: чтобы всѣ благочестивые христіане всякаго званія проводили время не въ тѣхъ или другихъ предосудительныхъ и неизвинительныхъ удовольствіяхъ, но, собравшись въ духѣ любви въ братскій домъ, читали тамъ книги ветхаго и новаго завѣта и прославляли Бога ’). Отсюда видно, что сами члены братства смотрѣли на свои союзы, какъ на школу благочестія, гдѣ духъ христіанина воспитывался назиданіемъ отъ чтенія св. книгъ и примѣрами истинно христіанской жизни. Въ этомъ именно и заключалась та магическая сила братствъ, которая привлекала имъ массу членовъ и только послѣ того какъ братья, устроивъ свой духъ по заповѣдямъ Евангелія, явились въ жизни истинными носителями христіанскихъ добродѣте-
2) Уставъ Луцкаго Братства, см. въ Бѣлорусскомъ Архи

вѣ, стр. 75.
8) Флеровъ I., стр. 187. 



№ 18 «ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». 325лей, они смѣло могли выступить на защиту православной Церкви, твердо вѣруя, что та любовь, которая побѣдила царей и царства, дастъ имъ торжество надъ ихъ врагами. Тотъ врагъ съ которымъ предстояло братствамъ вступить въ борьбу, какъ я сказалъ, была унія. Съ появленіемъ ея братства окончательно получили всѣ свойства обществъ религіозно-нравственныхъ и преимущественною цѣлью ихъ сдѣлалось поддержаніе п сохраненіе православной вѣры въ Юго-западной Руси. Братья цѣловали каждый за всѣхъ и всѣ за каждаго честный крестъ, давали клятву бороться за вѣру православную до послѣдняго издыханія, клялись всѣми своими силами противостоять уніи, дабы ни одинъ изъ нихъ соблазномъ или насиліемъ не былъ исторгнутъ изъ нѣдръ православія. Такое именно понятіе соединяли съ братствами и сами восточные патріархи, когда, присылая къ нимъ утвердительныя грамоты, убѣждали ихъ подвизаться за цѣлость православной вѣры, требовали, чтобы они, подъ страхомъ вѣчнаго отлученія отъ Бога Вседержителя, не принимали никого ни изъ лицъ освященныхъ, ни изъ свѣтскаго начальства, ни самаго намѣстника епископа, кто-бы дерзнулъ вносить или превозносить возсоединеніе, т. е. унію, когда повелѣвали, чтобы братья были твердыми, вооруженными, непоколебимыми въ истинно Христовой несомнѣнной вѣрѣ, когда наконецъ, усердно желали видѣть, чтобы братья, какъ благочестивые въ Духѣ Святомъ соединенія, прежде всего съ часу на часъ, со дня на день, преуспѣвали въ православной восточной, каѳолической вѣрѣ *).  Такое мнѣніе о братствахъ имѣли и всѣ православные жители Юго-Западной Руси. Посему они охотно вписывались въ число членовъ братствъ, постоянно отказывали братствамъ свои имущества, заботились о поддержаніи братскихъ учрежденій, отдавали въ братскія школы своихъ дѣтей на воспитаніе. Наконецъ, такъ смотрѣли на свое назначеніе и сами братья, когда прямо выражали мысль, что вся ихъ дѣятельность должна быть посвящена двумъ главнымъ цѣлямъ: „соблюденію евангельскихъ заповѣдей и сохраненію догматовъ и преданій восточной православной Церкви цѣлыми и неподвижными». „Нѣсть вамъ, благодатію Божіею, —писали Виленскіе братья къ братьямъ Львовскимъ въ 1619 году,—попеченіе вящшее, надъ еже по евангельскимъ Христова Бога нашего за- повѣдемъ ходити: нѣсть и прилежаніе усерднѣйшее, надъ еже спасенную Пречистыя Матери на- шея восточныя святыя Церкви догматовъ и преданій цѣлость неподвижну сохранити. О сею двою днемъ нощію поучатейся, о сею двою гони- ми терпите, хулимы—утѣшайтеся, укоряемы- -благословляйте. Отъ сею двою васъ, по апостолу, ни мечъ, ни огонь, ни настоящая, ни грядущая разлучити не могутъ: хранити бо заповѣди Гос-
*} Флеровъ I., стр. 84.

подни и творити повелѣнія Его есть Христа въ себѣ царствующа имѣти и Ему соцарствовати: лишити же сихъ, Христа есть лишитися. Тожде двое заповѣди, глаголемъ, Христа Бога нашего евангельскія и Церкви »Его святыя догматы и преданія и намъ равностойнѣ, якоже предреко- хомъ съ вами въ супругъ ига Христова выя наша слякшимъ ни нивѣ, иже Церковь святая Его есть, по дарованной намъ отъ Него силѣ дѣлающимъ рало вспять зрѣнія за неуправленное, нетерпящее радостію тягнути и тощнѣ бразды ея бѣдами, досажденными и тѣснотами по Христѣ изгубляти во винѣ есть. Въ него же сладостнѣ похвалени, не мнимъ несмыслѣ похвалитися за хвалу, ей же вы предводители есте, мы споспѣшницы истиннаго Христова правителя" ®). И дѣйствительно, братства, по своему устройству, по своимъ силамъ и средствамъ представляли собою самый твердый и надежный оплотъ для поддержанія вѣры православной. Частныя лица, всегда подверженныя безчисленнымъ случайностямъ, могутъ руководиться тѣми или иными личными расчетами, болѣе или менѣе неблагопріятными для вѣры, на каждомъ почти шагу стѣснены въ своей дѣятельности и потому они, при всей своей ревности къ православной вѣрѣ, могли сдѣлаться легкою добычею уніи; тогда какъ братства, учрежденія общественныя, своими соединенными силами, при своемъ значеніи въ тогдашнее время, всегда могли удобно отражать удары противниковъ и охранять святыни православія въ народѣ русскомъ. Потому то и самые противники православія нерѣдко называли братства «союзомъ крестоноснымъ». Выступивъ на великое дѣло защиты православной вѣры, братства охраняли и поддерживали ее, среди жестокихъ на нее гоненій не какими либо мѣрами насилія, а мѣрами все той же любви, дѣйствія которой мы видимъ на протяженіи всей русской исторіи. При тѣхъ матеріальныхъ средствахъ, которыми обладали братства, при той преданности, которую питало къ нимъ православное населеніе Юго-западной Руси, развѣ братства не могли, если-бы они того пожелали, употребить мѣры насилія въ борьбѣ съ врагами, однимъ дружнымъ напоромъ всего православнаго населенія подавить унію? Возможность такихъ средствъ была у братствъ, но они не хотѣли ею воспользоваться не въ силу какихъ либо внѣшнихъ препятствій, но въ силу требованій своего духа, воспитаннаго на христіанской заповѣди о любви, въ силу свойственной всему русскому народу нравственной чувствительности, претящей ему для достиженія своихъ цѣлей давить и бить тамъ, гдѣ можетъ быть дѣйствительно слово любви.Яснѣе всего это видно на дѣятельности братствъ Юго-западной Руси. Вмѣсто того, чтобы противопоставить усиліямъ римско-католической
Акты Юго-Западной Россіі, т. IV стр. 215. 



326 «ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». № 18пропаганды, исполненной, по выраженію одного братскаго собора (1621 г.), «адскихъ козней», внѣшнюю силу, они разсылаютъ своимъ братьямъ грамоты, проникнутыя духомъ мира и любви, призывая ихъ распространять въ русскомъ народѣ православную вѣру, строить и благоукрапіать храмы, охранять порядокъ въ церковномъ управленіи и просвѣщать при помощи школъ православное юношество. „Яко вы вѣрни сущи рабы Господина своего, писалъ патріархъ Іерусалимскій Ѳеофанъ въ 1620 г. Львовскимъ братьямъ,—виноградъ Его раскопаемый отъ противныхъ, не токмо оплотомъ наказаній училищныхъ и изображенія книгъ художествомъ типографскимъ изображать но и дѣлательными въ иночествѣ общежителями, ничто же своихъ си, но яже ближнихъ имущими обогащати, попеченіе прилежное и единодушно имуще. Сія убо мы увѣдѣвше о васъ и Богу благодареніе возсылающе, духомъ зѣло радуемся и ваше тщаніе и усердіе похваляемъ" *).  Не станемъ описывать дѣятельность братствъ въ указанныхъ отношеніяхъ: она была такъ широка, многосложна и полезна, что можетъ составить предметъ отдѣльнаго изслѣдованія. Здѣсь мы поставили себѣ задачей воскресить въ памяти читателей образъ истинныхъ православныхъ братствъ и считаемъ ее оконченной. (С. Е. В.).Епископъ Саратовскій Алексій.

ДрабЭа о Католичесшбн»*.
п.

Образцы жизни.Пользуясь своимъ вліяніемъ и приманкой щед' рыхъ индульгенцій, папа Иннокентій III устроилъ крестовый походъ противъ еретиковъ вальден- совъ. Болѣе ста тысячъ разныхъ искателей приключеній и другихъ участниковъ похода, подобно бурѣ, обрушились на богатѣйшія провинціи южной Франціи, подвергая ихъ опустошеніямъ. При взятіи Безьера, когда началось пэголовное избіеніе жителей и болѣе осторожные спрашивали папскаго легата, какъ имъ отличить еретика отъ православныхъ, то папскій легатъ отвѣчалъ: „бейте ихъ всѣхъ. Господь узнаетъ своихъ!" Поэтому убиты были даже тѣ, кто искалъ спасенія въ католическихъ церквяхъ. Всего погибло до 60-ти тысячъ человѣкъ, и какъ говоритъ историкъ: „Не осталось ни одного живого существа". Послѣ этого городъ былъ ограбленъ и подожженъ со всѣхъ концовъ.
*) Окончаніе.6) Акты Юго-Западной Россіи, т. ІГ стр. 508.

Близко около этого-же времени совершился и разгромъ православнаго Востока. 12 апрѣля 1204 года крестоносцы ворвались въ Константинополь. Они наполнили городъ неистовствомъ и святотатствомъ. Это былъ апоѳеозъ варварства. Иконы Спасителя и Святыхъ были срываемы со стѣнъ церквей и были бросаемы на полъ или употреблялись въ качествѣ сидѣній и скамей; Священныя мощи были бросаемы въ грязныя мѣста, и освященный хлѣбъ попираемъ ногами. Священные сосуды употреблялись въ качествѣ блюдъ и чашъ для питья; императорскіе гробницы и среди нихъ гробница великаго Юстиніана, были оскорблены и разграблены, великолѣпныя украшенія храма св. Софіи и другихъ церквей были расхищены и проданы; на патріаршій престолъ была посажена проститутка, и около нея пѣлись неприличныя пѣсни и совершались безобразныя пляски *)• Наконецъ городъ зажгли и на мѣстѣ великолѣпныхъ дворцовъ и церквей остались обгорѣлыя развалины. Далеко на сѣверѣ въ Новгородѣ, съ ужасомъ говорили о разгромѣ Св. Софіи и повѣсть объ этомъ въ Новгородскихъ лѣтописяхъ одна изъ самыхъ подробныхъ. Конечно, крестоносцы получили такую обильную добычу, какой, по словамъ историковъ, никто еще не получалъ отъ сотворенія міра. И въ то время, какъ большая часть воиновъ захватывала золото, драгоцѣнные камни, ковры и роскошныя восточныя ткани, греческіе монахи и священники со слезами разставались съ останками мучениковъ и апостоловъ и орудіями страданій Спасителя, которыя расхищались и отвозились на Западъ лицами духовнаго званія. Многіе замѣчательные предметы искусствъ были уничтожены, переплавлены въ монету, а манускрипты и пергаменты сожжены ’).Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что, со времени этого крестоваго похода, всякая мысль объ уніи съ Римомъ стала ненавистной византійцамъ, такъ какъ въ умѣ ихъ она неизбѣжно соединялась съ разграбленіемъ Царьграда. Но описанные ужасы еще далеко не исчерпываютъ кроваваго періода папскаго могущества: онъ ознаменованъ былъ еще учрежденіемъ инквизиціи со всѣми ужасами самыхъ жестокихъ изощренныхъ пытокъ. Мѣстомъ для производства пытокъ обыкновенно была подземная пещера, въ которую спускались многими изворотами. Глубокое молчаніе, царствовавшее въ палатѣ мученія, палачи въ длинныхъ черныхъ одѣяніяхъ съ капюшонами, покрывающими голову и лицо и имѣющими отверстія только для глазъ, носа и рта, наконецъ самыя разнообразныя орудія пытокъ, все это, слабо освѣщаемое блѣдно горящими факелами,Ч Джемсъ С. Робертсонъ, томъ 2-ой.’•) Случайно сохранившаяся небольшая часть литературныхъ сокровищъ была перевезена въ Венецію, куда перевезены были и бронзовыя лошади, поставленныя нредъ соборомъ Св. Марка. 
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наводило на душу смертельный ужасъ. Инквизиторы, соединяя жестокость съ лицемѣріемъ, увѣ- щавали жертву свою сознаться въ преступленіи, и, когда не получали желаемаго отвѣта, то приказывали начать истязаніе, указывая для этого и самый способъ. Дѣйствительно, пытки были весьма разнообразны. Вотъ образецъ простѣйшей изъ нихъ. Осужденному загибали руки на спину и связывали ихъ, а веревку продѣвали чрезъ блокъ, прикрѣпленный къ своду. Затѣмъ палачи подтягивали осужденнаго къ блоку и, продержавши его нѣкоторое время на вѣсу, вдругъ опускали веревку. Несчастный стремглавъ летѣлъ внизъ, останавливаясь на полъ фута отъ пола. Это ужасное сотрясеніе расторгало связи во всѣхъ членахъ; веревка, обхватывавшая руки, врѣзывалась въ тѣло и часто доходила до жилъ и костей. Послѣ же объявленія инквизиціоннаго врача, что подсудимый можетъ умереть, если продолжать пытку, истерзанный отсылался въ темницу и оставлялся въ добычу страданіямъ и отчаянію, до той минуты, когда судилищу угодно будетъ приготовить еще болѣе ужасное мученіе. Неудивительно, что пытки принуждали иногда къ самымъ нелѣпымъ признаніямъ—лишь бы скорѣе избавиться отъ мученій. Инквизиторы имѣли громадную власть, они имѣли право налагать запрещеніе на цѣлый городъ: поэтому всѣ должностныя лица были въ полномъ повиновеніи у нихъ и безпрекословно исполняли всѣ ихъ приговоры и распоряженія.По достовѣрнымъ извѣстіямъ, при первомъ великомъ инквизиторѣ Торквемадѣ, за время отъ 1481 до 1498 г. были сожжены 10220 лицъ обоего пола, 4 тысячи медленно погибли въ темницѣ и около 97 тысячъ человѣкъ подвергнуты разнымъ другимъ наказаніямъ съ отнятіемъ имущества; кромѣ того были вырыты и сожжены кости болѣе 2-хъ тысячъ человѣкъ. При второмъ великомъ инквизиторѣ Діего Деза отъ 1499 по 1506 г., заживо сожжено 2592 чел. и 32456 человѣкъ наказано. При кардиналѣ Хименесѣ съ 1506 по 1517 г. заживо сожжено 3564 чел. и подвергнуто наказаніямъ 47263 чел. Всего за время существованія испанской инквизиціи съ 1481 г. по 1788 г. сожжены 34658 чел. и наказаны 237671 чел. ’).Почтенныя цифры, которыя свидѣтельствуютъ, на сколько папа является виновникомъ и участникомъ этихъ пышныхъ торжествъ (ауто-да-фе). Католическое духовенство силилось даже оправдать эти казни словами Св. Писанія: „кто не пребудетъ во Мнѣ, извергнется вонъ, какъ вѣтвь, и засохнетъ; а такія вѣтви собираютъ и бросаютъ въ огонь и онѣ сгораютъ" 3 4 5 6), а стало быть и еретиковъ надо сжигать на кострахъ.
3) Свѣдѣнія заимствованы изъ лучшаго сочиненія объ испанской инквизиціи Ллоранта.4) Іоан. 15, 6,

5) Въ Ногепіе (III, 430) говорится: „ив тііііоп (ГЬаЬі- іапз иіііеэ еі ІаЬогеих*.6) Бокль. Исторія цивилизаціи Англіи, томъ 2-ой стр. 55—59.

Въ ХѴП столѣтіи дѣятельность высшаго римско-католическаго духовенства ознаменовалась еще изгнаніемъ изъ Испаніи всѣхъ мавровъ, даже тѣхъ, которые были уже удостоены крещенія (Мориски). Важнымъ дѣятелемъ этого изгнанія былъ кардиналъ и архіепископъ толедскій Донъ Бернардо де-Роіасъ-и-Сандоваль. Онъ утверждалъ, что считаетъ болѣе приличнымъ перерѣзать всѣхъ до единаго мавровъ съ ихъ женами и дѣтьми, нежели позволить хоть одному ребенку оставаться въ Испаніи и осквернять чистую кровь испанскую подмѣсью крови мавританской.Такимъ образомъ, какъ дикихъ звѣрей, погнали около милліона самаго трудолюбиваго населенія Испаніи •). Множество людей было перебито, пока достигли морского берега, другіе подверглись истязаніямъ и грабежу, а большинство отправлено въ самомъ невыносимомъ положеніи въ Африку. Во время переѣзда команда на многихъ изъ судовъ нападала на несчастныхъ, избивала мужчинъ, насиловала женщинъ и бросала въ море дѣтей. Изъ весьма почтеннаго источника извѣстно, что въ одну экспедицію, съ которою было отправлено въ Африку 140,000 человѣкъ, до 100,000 погибло самымъ ужасающимъ образомъ в). Нѣтъ ничего удивительнаго, что Византія потерпѣла отъ крестоносцевъ столь великое раззореніе и униженіе, когда въ католическихъ странахъ внутренняя политика, связанная съ учрежденіемъ инквизиціи, вызвала еще большее количество человѣческихъ жертвъ и раззореній. Такъ, въ короткое время подъ вліяніемъ инквизиціи Испанія лишилась трехъ милліоновъ своихъ жителей. И, если такъ было въ одной только странѣ, то какова же должна быть сумма всѣхъ ужасовъ и страданій, причиненныхъ святой инквизиціей?Все это неминуемо должно было вліять на нравственность людей, притупляя въ нихъ чувство жалости и извращая всѣ понятія о справедливости и о почитаніи Бога. Къ этому прибавилось еще требованіе папъ, чтобы римско-католическое духовенство было безбрачнымъ. Когда римскіе богословы указываютъ на кажущуюся несвободу православнаго духовенства, то имѣютъ въ виду только внѣшнія, политическія условія жизни; между тѣмъ не въ этомъ главное бытовое отличіе ксендзовъ, а въ свободѣ ихъ отъ брачныхъ узъ. Свѣтскіе ксендзы, будучи свободны отъ брачныхъ узъ, въ то же время не-монахи: ихъ не отдѣляютъ отъ міра ‘высокія монастырскія стѣны и запертыя ворота; они не соблюдаютъ усиленныхъ постовъ и продолжительныхъ моленій, какія бываютъ въ монастыряхъ, они не укрѣпляются въ безмолвіи и во всегдашнемъ памятованіи о смерти и о страшномъ судѣ Божіемъ; наоборотъ,



328 «ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». № 18въ отличіе отъ монашествующихъ, свѣтскіе ксендзы, будучи гораздо болѣе обезпечены и, пользуясь полной свободой, обязаны проводить жизнь незамкнутую, но^ по возможности наиболѣе живую, общественную. Имъ приходится постоянно исповѣдывать женщинъ и обучать молодыхъ дѣ вицъ начаткамъ вѣроисповѣданія.. Кто же повѣритъ, чтобы, живя при такихъ условіяхъ, они всегда оставались безупречными? Но, тогда гдѣ же ихъ дѣти? Гдѣ дѣти отъ польскихъ ксендзовъ, отъ французскихъ, отъ итальянскихъ?... Почему православное духовенство имѣетъ большія семьи, а десятки тысячъ ксендзовъ въ южныхъ странахъ, гдѣ болѣе горячіе темпераменты, вовсе не имѣютъ дѣтей? И то, что православное духовенство женато и имѣетъ дѣтей, развѣ это плохой примѣръ для паствы? Правильная семейная жизнь не есть-ли это лучшее украшеніе и особенность христіанскихъ общинъ? Даже ветхоза- ветные праведники: Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, названные друзьями Божіими, не подаютъ ли и они примѣровъ семейственности? Какъ же въ этомъ отношеніи поступаютъ ксендзы; какой примѣръ своей паствѣ они подаютъ и что скажутъ поэтому на страшномъ судѣ Божіемъ? Кто ближе знакомъ съ монастырскою жизнію, тотъ знаетъ, что иногда даже въ женскихъ монастыряхъ бываютъ случаи отступленія отъ общечеловѣческой нравственности, не говоря уже о мужскихъ монастыряхъ, гдѣ общій уровень нравственности несомнѣнно слабѣе, нежели въ женскихъ обителяхъ. И если среди монашествующихъ возможны Да- мазіи Мацохи, то не гораздо-ли больше такихъ среди свѣтскаго католическаго духовенства, въ особенности въ богатыхъ и просвѣщенныхъ странахъ, гдѣ фабрики и мастерскія даютъ возможность легко имѣть и скрывать преступныя связи. Поэтому, безбрачіе католическаго духовенства нужно считать главною причиною упадка нравственности и религіознаго чувства въ католическихъ странахъ? Римскіе богословы скажутъ пожалуй, что случай съ Дамазіемъ Мацохомъ во все не касается свѣтскаго духовенства, которое въ этомъ отношенія подвергается несправедливымъ нападкамъ и клеветѣ... Но, такъ-ли это? Вотъ случай, который былъ недавно почти на глазахъ у цѣлаго города невдалекѣ отъ Варшавы.У ксендза-каноника 15 лѣтъ жила „господняя". У этой „господина" единственной родственницей была племянница, съ которой она давно не видалась. Списавшись съ этой племянницей, „господина" надумалась съѣздить, повидаться съ нею. Ксендзъ не пустилъ «господыню» ѣхать; а вмѣсто того посовѣтовалъ написать племянницѣ, чтобы та пріѣхала погостить. Молодая племянница пріѣхала и случайно оказалась красивой. Ксендзъ началъ за ней ухаживать. Мало-по-малу они сошлись и прежнюю „господыню" нужно было во чтобы то ни стало удалить. Ксендзъ-ка

ноникъ обратился за этимъ къ полиціи, прося, чтобы находящуюся у него женщину, какъ не имѣющую паспорта, отправили на родину. Мирно живя столько лѣтъ у ксендза, господыня и подумать не могла, что ей когда нибудь понадобится паспортъ. По приглашенію ксендза-каноника, вечеромъ, въ его домъ пришла полиція и женщину, неимѣющую паспорта, отвели въ полицейскій участокъ. Все совершившееся было такъ неожиданно и было такимъ ужаснымъ ударомъ для бывшей „господыни", что она не перенесла этого и повѣсилась въ томъ помѣщеніи, куда ее отвели на ночь.Но окончательный вредъ для религіи .составляетъ—запрещеніе мірянамъ читать Священное Писаніе. Отъ этого въ католическихъ странахъ сильно уменьшились знаніе Евангелія, жажда подвига и любовь къ Іисусу Христу. Священное Писаніе по изъясненію учителей Церкви есть какъ бы письмо или посланіе отъ Бога къ людямъ. Необходимость знать его очевидна сама собой. Вотъ что говоритъ объ этомъ Іоаннъ Златоустъ.„По настоящему, намъ не слѣдовало бы имѣть и нужды въ помощи Писанія, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы, вмѣсто книгъ, служила нашимъ душамъ благодать Духа, и чтобы, какъ тѣ исписаны чернилами, такъ и наши сердца были исписаны Духомъ. Но такъ какъ мы отвергли такую благодать, то воспользуемся ужъ хотя бы вторымъ путемъ. А что первый путь былъ лучше, это Богъ показалъ и словомъ и дѣломъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ Ноемъ, Авраамомъ и его потомками, равно какъ съ Іовомъ и Моисеемъ, Богъ бесѣдовалъ не чрезъ письмена, а непосредственно, потому что находилъ ихъ умъ чистымъ. Когда же весь народъ еврейскій налъ въ самую глубину нечестія, тогда уже явились письмена, скрижали и наставленіе чрезъ нихъ. И такъ было не только со святыми въ ветхомъ завѣтѣ, но какъ извѣстно, и въ новомъ. Такъ и Апостоламъ Богъ не далъ чего-либо писаннаго, а обѣщалъ вмѣсто писаній даровать благодать Духа. Но такъ какъ съ теченіемъ времени одни уклонились отъ истиннаго ученія, другіе отъ чистоты жизни и нравственности, то явилась опять нужда въ наставленіи письменномъ. Размысли же, какое будетъ безразсудство, если мы, которые должны бы жить въ такой чистотѣ, чтобы не имѣть и нужды въ Писаніи, а вмѣсто книгъ представлять сердца Духу,—если мы, утративъ такое достоинство и возымѣвъ нужду въ Писаніи, не воспользуемся, какъ должно, даже и этимъ вторымъ врачевствомъ. Если достойно укоризны уже то, что мы нуждаемся въ Писаніи и не привлекаемъ къ себѣ благодати Духа, то какова, подумай, будетъ наша вина, если мы захотимъ воспользоваться и этимъ пособіемъ, а будемъ презирать Писаніе, какъ излишнее и ненужное7) Начало 1-й бесѣды на Евангеліе Матѳея.
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Итакъ, что же теперь дѣлать тѣмъ, кто до сихъ поръ принадлежалъ къ римско-католическому вѣроисповѣданію? Прежде всего необходимо перестать вѣрить, будто обманъ и порокъ есть добро, а не зло. Необходимо, чтобы свѣтское духовенство имѣло право быть женатымъ и чтобы міряне по возможности сами читали Священное Писаніе и святоотеческія творенія. Очень хорошо образовывать религіозныя братства и общины, имѣющія цѣлію служеніе Б ту, а не поддержаніе авторитета папъ или лицъ уполномоченныхъ ими. Эти религіозныя братства и общины, подоб но древнимъ христіанскимъ общинамъ, чрезъ самоотверженную любовь къ Богу и къ ближнимъ, должны распространять и утверждать на землѣ Царствіе Божіе, которое внутри насъ и есть «праведность и миръ и радость во Святомъ Духѣ" і«).Не придетъ Царствіе Божіе примѣтнымъ образомъ, и не скажутъ: „вотъ, оно здѣсь", или; „вотъ, тамъ". Ибо вотъ, Царствіе Божіе внутрь васъ есть" “), говоритъ Іисусъ Христосъ.Въ этомъ и есть главная ошибка папства, что оно все вниманіе устремляло на внѣшнюю сторону—на разныя политическія стремленія и преобладанія, между тѣмъ, какъ Царствіе Божіе есть царство благодати, а вовсе не земное владычество римскаго епископа съ его легатами и кардиналами. Очевидно, что каждый, желающій принадлежать къ Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, долженъ твердо и сознательно держаться свято-отеческаго символа вѣры, составленнаго на первомъ и второмъ вселенскихъ соборахъ, отвергнувъ измѣненіе, сдѣланное папами. Послѣ этого легко уже войти въ необходимое единеніе съ Церковью, которая, какъ чадолюбивая мать, разрѣшаетъ каждому для богослуженія его родной языкъ, тѣ обряды, къ какимъ кто привыкъ съ дѣтства и даже тѣхъ священнослужителей и епископовъ, которыхъ сами пожелали бы имѣть у себя. При этомъ первоначально, до массоваго стремленія къ единенію съ Церковью, не должно смущаться, скорбѣть о своей малочисленности. Господь не въ силѣ, а въ правдѣ. <Не бойся малое стадо», говоритъ Господь, «ибо Отецъ вашъ благоволилъ дать вамъ Царство» І2).Также не должно видѣть препятствій къ духовному единенію и въ политической розни народовъ. Примѣромъ этого можетъ служить существованіе православной Церкви въ Японіи пока еще во главѣ съ русскимъ епископомъ, который оставался среди своей паствы даже во время вой

ны Россіи съ Японіей. Наоборотъ, только религіозное единеніе можетъ надежнѣе всего создать почву для безпристрастнаго и наиболѣе справед ливаго рѣшенія политическихъ вопросовъ и недоумѣній. Въ частности, во взаимныхъ отношеніяхъ поляковъ и русскихъ, религіозное единеніе создало бы великую перемѣну. Только <шо можетъ сблизить эти два братскихъ народа, ослабляя враждебную настроенность поляковъ и способствуя распространенію среди русскихъ сожалѣнія къ исторической судьбѣ Польши; послѣ этого могло бы явиться даже сознаніе несправедливости и ошибочности дѣлежа Польши, измышленнаго нѣмцами и допущеннаго русскими во времена Екатерины П, когда въ Россіи еще не было и мысли о славянофильствѣ или о необходимости единенія всѣхъ славянскихъ народовъ
Е. П.

По вопросу о преподаваніи Закона Бо
жія въ начальныхъ школахъ.Недавно въ печати промелькнула замѣтка, что Св. Синодъ имѣетъ въ скоромъ будущемъ созвать съѣздъ законоучителей начальныхъ школъ. Какое симпатичное дѣло и какое необходимое дѣло, особенно въ настоящее время, когда разрабатывается и вводится въ жизнь вопросъ о всеобщемъ обученіи дѣтей. Пора, давно пора серьезно взяться за дѣло преподаванія Закона Божія въ низшихъ школахъ, ибо только отъ правильнаго религіознаго воспитанія молодого поколѣнія зависитъ будущее благосостояніе православія и возрастаніе нравственности народной, только такое воспитаніе можетъ быть истиннымъ основаніемъ, на которомъ можетъ строиться благосостояніе народа, а не розги и другія пріемы воздѣйствія на злыя натуры, которые такъ настойчиво рекомендуются въ послѣднее время на многихъ земскихъ собраніяхъ. Если душа ребенка не воспріяла благодатныхъ соковъ ученія Христова, то и въ юности останется пустой, и получится уродъ, хулиганъ, о дѣлахъ котораго безъ боли въ сердцѣ и говорить не возможно. Душа ребенка—воскъ, изъ котораго можно лѣпить всевозможныя фигуры. Вотъ законоучителю и представляется возможность изъ этихъ душъ лѣпить здоровое человѣчество. И лѣпить не трудно, слѣдуетъ только проникнуться этимъ свѣтлымъ дѣломъ и взяться за него серьезно, не отнѣкиваясь недосугомъ. Не должно этого великаго дѣла поручать и учителямъ. Что можетъ дать учитель душѣ дитяти, когда онъ къ преподаванію Закона Божія не подготовленъ, самъ большею частію не религіозенъ, часто стыдится принять живое уча- 



330 «ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА № 18стіевъ церковной службѣ. Кромѣ того, занимаясь безъ души, учитель можетъ сообщить дѣтямъ только голые факты, которые совершенно не коснутся дѣтской души. Умѣнье разсказать нѣсколько чудесъ и притчъ Христовыхъ, не есть знаніе Закона Божія. Нужно чтобы въ сознаніи ребенка вылились въ опредѣленную форму цѣль и сила ученія Христова, нужно чтобы ученіе Христово навсегда положило отпечатокъ въ душѣ дитяти, а этого учитель никогда не дастъ, это можетъ сдѣлать только законоучитель, проникнутый важностью и святостью преподаваемаго и задавшійся цѣлью перевоспитать ребенка и сдѣлать его христіаниномъ.Возможны возраженія. Какъ же быть, когда законоучитель не въ силахъ преподавать въ 5—7 школахъ? Совершенно вѣрно. Законоучитель, занятый адвокатурой, занятый денежнымъ вопросомъ въ разныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ,— словомъ занятый всѣмъ, только не прямой обязанностью, нз справится и съ одной школой, не дастъ ничего и одной школѣ. Кто .пожелаетъ вести законоучительское дѣло аккуратно, тому и требы не помѣшаютъ, особенно въ Литовской епархіи, гдѣ приходы, за малымъ исключеніемъ, очень не велики числомъ прихожанъ, а слѣдовательно и числомъ требъ.Многіе наконецъ пеняютъ на неприспособленность существующихъ учебниковъ по Закону Божію для преподаванія неразвитымъ дѣтямъ. Возраженія опять болѣе, чѣмъ наивныя. Развѣ учебникъ можетъ дать что-нибудь дитяти безъ руководителя и безъ воспитателя? Учебникъ можетъ только отчасти помочь и то впослѣдствіи при повтореніи пройденныхъ истинъ и догматовъ, если эти истины и догматы проходились съ дѣтьми. Въ данномъ случаѣ руководимымъ началомъ для законоучителя должны быть только Христосъ и св. Апостолы, которые сѣяли Божіе сѣмя только устно. Наконецъ есть и даже очень хорошій и святой источникъ, изъ котораго можно черпать для дитяти воду живую—это св. Евангеліе (на русскомъ языкѣ). Вооружившись этимъ источникомъ, прибавивъ особенную настроенность и солидную подготовку къ каждому уроку, можно достигнуть самыхъ хорошихъ результатовъ въ дѣланіи на нивѣ Христовой. Богъ въ помощь!Священникъ П. Анопъ.

Ло»з8І(а бъ Саровъ.
(Путевые наброски и впечатлѣнія).Давно я собирался посѣтить Саровскую пустынь, столь прославленную жизнью и дѣяніями подвижника преп. Серафима. Особенно-же подъ 

давленіемъ разныхъ житейскихъ обстоятельствъ я рѣшилъ ускорить свою поѣздку. Къ сожалѣнію, не удавалось свидѣться съ людьми, побывавшими въ обители, чтобы отъ нихъ узнать подробности маршрута, да кромѣ того, никакъ нельзя было добыть въ Вильнѣ путеводителя по Москвѣ, гдѣ хотѣлось остановиться для основательнаго ознакомленія съ русской стариной, картинными галлереями, научными музеями и т. под. Даже въ книжной торговлѣ, владѣлецъ которой является коммисіонеромъ Св. Синода и учебнаго округа, не оказалось столь популярной книжки, какъ путеводитель Москвича. Нигдѣ въ Вильнѣ не удалось добыть и жизнеописанія преп. Серафима. Къ удивленію своему, ничего подходящаго къ цѣли путешествія не нашелъ я и въ мѣстной братской лавочкѣ. Пришлось и то и другое выписывать изъ книжнаго магазина Суворина.Меня, избалованнаго желѣзной дорогой, страшилъ 90-верстный (по оффиц. указателю) путь отъ ст. Арзамасъ до Саровской пустыни, совершаемый на лошадяхъ. Впрочемъ въ наивномъ моемъ воображеніи рисовались блага земства въ видѣ шоссейной или хорошей грунтовой дороги, гдѣ, быть можетъ, поддерживается автомобильное сообщеніе. Дѣйствительность не оправдала моихъ ожиданій. Хотя до Сарова оказалось лишь 65 верстъ, но грунтовая дорога, изрѣзанная вкривь и вкось колеями, изъ рукъ вонъ плоха. Ширина ея мѣстами доходитъ до 30 саженъ! Меня немало удивляло, зачѣмъ пропадаетъ даромъ такое количество земли, большею частью цѣнной, черноземной. Везутъ васъ въ Саровъ въ пароконныхъ рессорныхъ экипажахъ, представляющихъ прототипъ колясокъ и фаэтоновъ. Лошадки заморенныя плетутся часовъ 11—12, считая часа два на отдыхъ. Плата довольно умѣренная, отъ 10 до 14 руб. и болѣе, смотря по сезону. Во время,полевыхъ работъ дороже. Курсируютъ и одноконныя повозки, въ родѣ нашихъ крестьянскихъ бричекъ, но, видно, передвиженіе въ нихъ очень мучительно: путешественники совершаютъ дорогу въ лежачемъ положеніи. Нетребовательные паломники мирятся со всякими неудобствами сообщенія, съ плохенькими экипажами, заморенными лошаденками, грубоватостью возницъ, а послѣдніе, между прочимъ, легко зарабатываютъ до сотни руб. чистыхъ въ мѣсяцъ. Ходили слухи о намѣреніи правительства провести желѣзн. дорогу до Сарова, но не сошлись съ монастыремъ, который давалъ будто-бы полъ-милліона на постройку вмѣсто требуемыхъ полутора. Впрочемъ отсутствіе желѣзн. дороги далеко не безполезно для сохраненія добрыхъ нравовъ пустыни, да и нѣсколько сотенъ крестьянъ, создавшихъ здѣсь извозный промыселъ, лишится хорошо обезпечивающаго ихъ заработка.Предъ взоромъ путника разстилается безконечная равнина; изрѣдка, преимущественно въ балкахъ, попадается лѣсочекъ, кое-гдѣ рѣчушка — 
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картина, чуждая обитателю нашего края и весьма унылая. Не видно полей съ клеверомъ и другими кормовыми травами, не нуждаются черноземныя поля и въ искусственномъ удобреніи—лупинусѣ, буйной зеленью покрывающемъ у насъ землю. Несмотря на благодатную почву, пшеница, видимо, не засѣвается. Въ рѣдкихъ мѣстахъ встрѣчаются, столь частыя въ нашемъ краѣ, аллеи березъ по проселочнымъ дорогамъ. Попадавшіяся деревни и села отличаются отъ нашихъ развѣ что желѣзными и тесовыми крышами домовъ, да избами изъ кругляковъ, а все прочее — скученность, непролазная грязь, соломеныя крыши хозяйственныхъ построекъ, монопольная лавка (лучшее въ деревнѣ зданіе)—какъ у насъ. За то въ нѣкоторыхъ селахъ глазъ радуютъ красивые, каменные храмы, обыкновенно окрашенные въ бѣлый цвѣтъ. Возлѣ храмовъ нерѣдко бюсты Царя-Освободи- теля.По пути ни одного крестьянскаго хутора, ни одного имѣнія. Вслѣдъ за вашимъ экипажемъ устремляется деревенская дѣтвора съ однообразнымъ крикомъ: „копеечку! на бѣдность!" Несмотря на значительное движеніе богомольцевъ, не видно скопленія нищихъ ни по дорогамъ, ни въ самомъ монастырѣ. По сторонамъ дороги двигаются то въ одиночку, то группами паломники, Богъ знаетъ, изъ какихъ далекихъ уголковъ идущіе пѣшкомъ въ Саровъ за утѣшеніемъ и помощью. Встрѣтилъ семью мелкаго лавочника въ сопровожденіи сына— реалиста и нѣсколькихъ малышей, а изъ Сарова бодро шагалъ гимназистикъ лѣтъ 14—15, босикомъ, на спинѣ несъ ранецъ, изъ котораго торчали сапоги, на плечѣ полотенце съ привязанной жестяной кружкой. На полъ-пути привалъ. Возлѣ какой-то деревни, на отлетѣ, вблизи пруда, или вѣрнѣе болота, одиноко стоитъ хибарка. Здѣсь ямщики поятъ и кормятъ лошадей, а затѣмъ сами бражничаютъ, публикѣ-же предоставляется заказать чай изъ гнилой воды, при чемъ за самоваръ берутъ полтинникъ и просятъ еще чаевыхъ За то васъ потчуютъ въ садикѣ, куда возможно проникнуть чрезъ хлѣвъ, погрузившись по щико- лодку въ грязь... Путь вашъ продолжается медленной рысцой, а чаще шагомъ и при томъ съ неизбѣжными аваріями. Я насчиталъ такихъ пять: порвались постромки, охромѣла закованная лошадь, развинтилась гайка на оси, какой-то винтъ сталъ давить на ободъ передняго колеса и временами не позволялъ сдвинуться съ мѣста, наконецъ, пробовали разсыпаться спицы колеса. Однако, какъ-то ловко справлялся возница со всѣми дефектами экипажа, все-же у кузнеца пришлось расковать лошадь и дѣлать новую гайку; такимъ образомъ потеряли добрый часъ времени. Верстовыхъ столбовъ не видно; о разстояніи-же судишь по номеру телеграфнаго столба. Изрѣдка мелькнетъ, на подобіе креста на распутіи нашихъ дорогъ, деревянная божница въ видѣ модели церкви, водруженная на высокомъ шестѣ.

Приблизительно на 60-й верстѣ пейзажъ рѣзко измѣняется. Сначала дорога идетъ по опушкѣ довольно жидкого казеннаго лѣса, а затѣмъ вы въѣзжаете въ чудный вѣковой сосновый боръ, принадлежащій Саровскому монастырю. Вы вознаграждены за долгій утомительно-однообразный путь: послѣ 35° дневной жары васъ обдаетъ холодкомъ, напоеннымъ густымъ смолистымъ запахомъ. Верстъ пять длится такой путь. Наконецъ, вызжаемъ изъ лѣса, и при лунномъ освѣщеніи вырисовываются храмы и прочія зданія монастыря, всѣ бѣлыя, на горѣ при сліяніи рѣкъ Сатисъ и Саровки. Черезъ четверть часа, въ полночь, наши экипажи подъѣзжали къ монастырской гостинницѣ, гдѣ мы были приняты дежурными монахами болѣе чѣмъ любезно и радушно, по-братски. Намъ отвели чистыя просторныя комнаты со скромной обстановкой. Подали воды умыться и, сообщивъ какъ распредѣлены ночныя и дневныя богослуженія, освѣдомились, когда насъ надо разбудить. Молятся здѣсь монахи долго и усердно. Не бе- зыинтересно упомянуть, что въ 2 ч. ночи совершается утреня, часовъ до четырехъ; въ 5 ч. утра —ранняя литургія, въ 8 ч. — поздняя и въ 4 ч. дня — вечерня, при чемъ послѣ литургій совершается молебствіе св. Серафиму, съ акаѳистомъ и водосвятіемъ, не считая молебновъ, заказанныхъ богомольцами. Братія пребываетъ такимъ образомъ въ непрерывномъ трудѣ и молитвѣ. Направился я къ поздней литургіи въ Успенскій соборъ. Кончалось молебствіе, совершаемое послѣ ранней. Съ правой стороны отъ входа серебряная рака, гдѣ почиваютъ мощи преп. Серафима подъ красивымъ балдахиномъ со множествомъ лампадъ. Въ такой богатой обстановкѣ покоятся останки подвижника, обрекшаго себя при жизни тяжелому труду и бѣдности! Въ храмѣ много народу самаго разнообразнаго общественнаго положенія; но главная масса сѣраго, крестьянскаго люду, по-пре- имуществу женщинъ. Въ толпѣ вижу офицеровъ, учителей, немало бѣдныхъ батюшекъ въ выцвѣтшихъ поношенныхъ рискахъ...Всѣхъ объединилъ святой въ горячей молитвѣ. Уста то тихо шепчутъ, то громко выкрикиваютъ слова моленій; на глазахъ то скорбныя, то радостныя слезы; рука истово творитъ крестное знаменіе... Картина умилительная! Не видно кли- кушъ, не слышно истерическихъ воплей. Но вся атмосфера проникнута глубокимъ чувствомъ. Самъ чувствуешь себя и чище и лучше, испытываешь глубокій подъемъ религіознаго настроенія. Служеніе, безъ излишней помпы, совершается просто, благолѣпно, а главное—искренне. Пѣніе по столпамъ протяжное, неторопливое; можно разобрать смыслъ церковныхъ пѣснопѣній, а потому и неутомительное. Послѣ литургіи совершается молебное пѣніе святому, съ акаѳистомъ преподобному и водосвятіемъ. Во время молебна поются умилительнаго содержанія стихи въ честь Богоматери. Въ концѣ молебна пелена съ гробницы препо



«ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». № 18добнаго снимается, налагается другая пелена съ круглымъ отверстіемъ, задѣланнымъ слюдою, черезъ которую виднѣются останки преподобнаго. Присутствовавшіе благоговѣйно преклоняли колѣ на, прикладывались къ св. мощамъ и кресту, послѣ чего принимали окропленіе св. водой. Приглядываясь къ толпѣ и познакомившись съ нѣкоторыми паломниками, я не нашелъ среди нихъ т. наз. третьяго элемента; поэтому не можетъ здѣсь произойти такого, напримѣръ, инциндента, свидѣтелемъ котораго былъ я при посѣщеніи Троице-Сергіевской Лавры (подъ Москвой). Пользуясь любезностью монаха, я осматривалъ въ сопровожденіи его достопримѣчательности Лавры. Приложившись къ мощамъ преп. Сергія, при выходѣ изъ храма, мы повстрѣчали нѣкоего чиновника въ формѣ не то учебнаго, не то контрольнаго вѣдомства. Этотъ господинъ обратился къ монаху съ вопросомъ: «Почему это у васъ мощи покоятся неоткрыто? Вотъ у насъ, въ Вильнѣ, мощи Виленскихъ мучениковъ лежатъ въ гробу открыто». Монахъ затруднился ему отвѣтить. Считая вѣроятно, и меня попавшимъ въ Лавру либо по недо- разумѣнію, либо любопытства ради, г. чиновникъ вдругъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ: „Быва- ли-ли вы въ Томскѣ?". На мой отрицательныіі отвѣтъ, г. чиновникъ посовѣтовалъ непремѣнно побывать тамъ и посѣтить патологическій музей университета, гдѣ лежатъ „мощи" (по выраженію чиновника) нѣкоего бурята, а затѣмъ, обращаясь снова къ монаху, г. чиновникъ заявилъ: „Вы думаете, чго мощи этого бурята не въ состояніи творить чудесъ? *)  Все дѣло въ вѣрѣ. Я вамъ докажу, что и отъ обрубка дерева могутъ исходить исцѣленія!» Посмотрѣли мы съ изумленіемъ на чиновника, недоумѣвая, чего ради онъ оказал ся на этомъ священномъ мѣстѣ, и постарались отдѣлаться отъ навязчиваго собесѣдника. Такихъ типовъ вы не встрѣтите въ Саровѣ. Простое любопытство не завлечетъ туда, въ пунктъ удален ный на десятки верстъ отъ желѣзной дороги, ни атеиста, ни раціоналиста. Этой дальностью разстоянія отъ современнаго нерва жизни — желѣзной дороги — я отчасти объясняю строгость нравовъ Саровской пустыни. Конечно, главную роль въ этомъ дѣлѣ играетъ свѣжесть воспоминаній о жизни подвижника Серафима, свѣжесть его завѣ товъ. Сравнительно небольшой промежутокъ времени отдѣляетъ насъ отъ послѣднихъ дней жизни, угодника. Вѣроятно, остались въ живыхъ его со временники, свидѣтели его подвиговъ, собственными ушами воспринимавшіе его поученія и наставленія. Наконецъ, сама природа, дивная при рода Сарова, необъятные его лѣса, глубокіе, какъ
*) Что-то объ этихъ чудесахъ отъ «мощей» бурята пока 

еще никто не слышаіъ. да и на поклоненіе имъ никто еще не ходилъ... ІІредиолагать-жо можно что угодно. Можно напр., предположить, что и самъ высоко „умный” г-нъ поклоняется 
вмѣсто иконъ обрубкамъ дерева...

Примѣч. редакціи. 

бы таинственно шумящіе, располагаютъ къ созерцанію Божіихъ красотъ, а черезъ это и къ молитвенному уединенію.Время послѣ обѣдни я посвятилъ осмотру храмовъ, келліи преподобнаго, его прежней гробницы, ближней пустынки св. Серафима и его священнаго источника. Пріятное впечатлѣніе произ водятъ монастырскіе храмы, поддерживаемые братіей въ чистотѣ и благолѣпіи. Въ одномъ изъ храмовъ у входа съ правой стороны сохраняется келлія преподобнаго съ нѣкоторыми его реликвіями. Здѣсь образъ Богоматери «Умиленіе» *),  предъ которымъ скончался св. Серафимъ въ молитвенномъ колѣнопреклоненіи; затѣмъ, имѣются: ряса угодника, посохъ, скуфейка, рукавицы; волосы, упавшіе съ головы угодника, послѣ длительной и тяжкой его болѣзни и т. д. Ветхая, скромная эпитрахиль пр. Серафима хранится въ витринѣ возлѣ его гробницы въ соборѣ. У южной стороны собора въ особой часовнѣ бережно сохра няется прежняя гробница угодника, съ дубовымъ гробомъ, который при жизни служилъ ему ло жемъ, а также мраморное надгробіе. Въ этой-же часовнѣ покоится тѣло схимонаха Марка, умершаго ранѣе старца Серафима, въ 1817 г. Надъ могилой Марка тоже мраморное надгробіе. Память схимонаха Марка свято чтится многими: много труденъ былъ и его подвигъ и при жизни Господь надѣлилъ его даромъ врачеванія. Еще при погребеніи св. Серафима въ 1833 г. случайно было усмотрѣно нетлѣніе мощей схимонаха Марка, какъ о томъ сохранилось у братіи преданіе. Въ трехъ верстахъ отъ обители сохраняется домикъ — келлія св. Серафима въ сосновомъ бору на берегу рѣчки Саровки, въ т. наз. ближней пустынкѣ, а ниже келліи, у самой рѣчки, источникъ замѣчательно вкусной, чистой, хрустальной воды, вышедшей изъ подъ удара жезла явившейся препо добному Богоматери. Теперь источникъ находится въ часовнѣ; здѣсь устроенъ чанъ для воды, накачиваемой изъ источника; эта-же вода отводится по трубамъ въ особое помѣщеніе, гдѣ паломники становятся подъ струи ея не только удовольствія ради, но съ вѣрою въ благодатное дѣйствіе воды, дарованной преподобному Самой Царицей неба и земли. При чемъ по вѣрѣ человѣка дается ему облегченіе недуговъ, а то и совершенное врачеваніе. Мой спутникъ передавалъ мнѣ, что въ одинъ изъ дней нашего пребываніи въ Саровѣ, принесенъ былъ къ св. источнику тяжко больной туберкулезомъ купецъ; послѣ-же погруженія въ воду, больной самостоятельно пошелъ въ монастырскую гостинницу. Разсказывалъ и о второмъ случаѣ благодатнаго облегченія болѣзни по молитвѣ святому. Въ обитель одновременно съ нами пріѣхала семья изъ отца, матери и двухъ маль-
*) Копія. Подлинная икона находится въ -Цивѣевскомъ 

жснск. монастырѣ (въ 12 вер. отъ Сарова).
Примѣч. редакціи. 



№ 18 ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВАчиковъ, изъ которыхъ одинъ, перенесшій скарлатину съ осложненіями, на столько расхворался въ пути, что родители стали бояться за его жизнь. Оставивъ больного въ гостинницѣ, родители поспѣшили съ другимъ сыномъ въ церковь отслужить молебенъ преподобному. Во время молебна мальчикъ побѣжалъ въ гостинницу провѣдать брага и. къ удивленію, засталъ его одѣвающимся: больной почувствовалъ себя на столько хорошо, что самъ сталъ собираться въ храмъ по молиться угоднику. Пусть г-да скептики по этому поводу думаютъ, что угодно и разсуждаютъ какъ угодно, но фактъ остается фактомъ: сначала молитва, а затѣмъ и ея слѣдствія. А тотъ подъемъ духа, который вы переживаете въ обители и увозите съ собой сознаніе, что вы отъ общенія съ небеснымъ молитвенникомъ сами стали лучше и чище, не есть-ли это великій даръ вь нашъ вѣкъ истрепанныхъ нервовъ, суеты, отчаянія?... Вотъ почему я горячо совѣтую каждому православному человѣку, особливо тому, корабль котораго но сится волей вѣтровъ по житейскому мою, съѣздить въ Саровскую пустынь и помолиться тамъ ..Поклонившись еще разъ святынямъ Сарова, я разставался съ гостепріимнымъ монастыремъ, питая въ душѣ надежду еще разъ когда-нибудь въ жизни пріѣхать сюда преклонить колѣна предъ гробницей пр. Серафима.
Вл. Контеръ.

Поѣздка Высокопреосвященнѣйшаго Влады
ки въ м. Поставы и ни. Воронецъ.На долю Поставскаго и сосѣднихъ съ нимъ приходовъ выпало особое счастье: 25 августа с. г. Высокопреосвященнѣйшій Агаѳангелъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій въ приходскомъ храмѣ м. Поставъ соборне совершилъ божественную литургію и весь этотъ день провелъ въ средѣ пастырей съ ихъ паствами, преподавая имъ Архипастырское наставленіе.Прихожане ІІоставскаго прихода и сосѣднихъ Маньковичскаго, Козянскаго и Римковскаго, заранѣе предувѣдомленные о предстоящемъ торжествѣ, еще наканунѣ прибытія Владыки, 24 августа, стали собираться въ Поставы, гдѣ, въ приходскомъ храмѣ, было совершено тремя священниками всенощное бдѣніе. Огромная церковь была переполнена молящимися, притокъ которыхъ съ 6 час. веч. былъ безпрерывный. Мѣстечко приняло праздничный видъ, украсилось по пути проѣзда Архипастыря тремя арками, украшенными зеленью и вензелями «А. А.». Съ окончаніемъ богослуженія въ храмѣ, собравшееся духовенство и представители уѣздной власти, прибыли на станцію Поставы, Свенцянскаго же

лѣзнодорожнаго пути, въ десятомъ часу вечера, для встрѣчи Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря. Въ началѣ 11 часа къ станціи подошелъ по^дъ, съ которымъ и прибылъ Владыка, въ сопровожденіи ключаря Каѳедральнаго собора, о. Голенкевича, мѣстнаго Благочиннаго, о Коле- динскаго, протодіакона и трехъ діаконовъ. Встрѣченный собравшимися на станціи, В іадык і изволилъ пройти въ коляску и отбылъ на квартиру мѣстнаго настоятеля, о. Гавр. Коледипскаго. Всѣ, присутствовавшіе на станціи, сопровождали Владыку. Вся площадь—церковная и базарная — была запружена народомъ, встрѣчавшимъ своего Архипастыря. Безмолвно, съ открытыми головами, многіе, стоя на колѣняхъ, встрѣчалъ народъ своего Архипастыря. Выйдя изъ коляски, Владыка осѣнилъ народъ благословеніемъ и, послѣ кратковременнаго отдыха, изволилъ слушать всенощное бдѣніе, совершенное въ квартирѣ настоятеля о. протоіереемъ Голенкевичемъ.На слѣдующій день, 25 августа, огромная предъ храмомъ площадь была переполнена народомъ, ожидавшимъ выхода Владыки къ божественной литургіи. Въ 9 час. утра благовѣстъ храма возвѣстилъ народу о началѣ торжества, а въ половинѣ десятаго Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь „со славою" крестнымъ ходомъ и собравшимся духовенствомъ—изволилъ пройти въ храмъ для совершенія литургіи. Божественную литургію совершалъ Владыка въ сослуженіи ключаря Каѳедральнаго собора, о. Голенкевича, Глубокскаго благочиннаго, о. Колединскаго, Мя- дельскаго благочиннаго, о. Кустова, свящ. Мань- ковичской церкви, о. Макаревича, и свящ. По- ставской церкви, о. Смирягина и о. Хруцкаго, протодіакона о. Преображенскаго и о.о. діаконовъ Недбойлика, Корнилюка, Сѣдача и Кишулько. За божественной литургіей пѣлъ хоръ нижнихъ чиновъ Офицерской Кавалерійской школы, представители которой присутствовали на богослуженіи и принимали участіе въ торжествѣ православныхъ. На литургіи послѣ запричастнаго стиха произнесено на евангельское чтеніе слово священникомъ Козянской церкви, о. Н. Разумови- чемъ, на тему: «Не богатство вино гибели богатыхъ, а ихъ жестокосердіе.»Богослуженіе въ храмѣ окончилось въ 1 часу дня и, по окончаніи его, Архипастырь, любовно преподалъ каждому въ отдѣльности молящемуся Архипастырское благословеніе, а въ молитвенную память крестики и брошюры р. нравственнаго содержанія. Въ концѣ третьяго часа дня Владыка вышелъ изъ храма, осѣнилъ народъ Архипастырскимъ благословеніемъ и прошелъ на квартиру настоятеля для кратковременнаго отдыха.;Подали чай. Къ столу были приглашены духовенство, Виленскій Предводитель Дворянства, Бороздинъ, уѣздныя власти, сопровождавшія Владыку и представитель Офицерской Кавалерійской школы, полковникъ Саксъ, который отъ имени отсут - 



334 «ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». № 18ствующаго начальника Кавалерійской Офицерской школы и корпуса офицеровъ школы просилъ Владыку удостоить посѣщеніемъ замка школы и принять отъ нихъ хлѣбъ-соль, на что Владыка изволилъ изъявить свое согласіе.Въ половинѣ 4 часа дня Владыка, въ сопровожденіи духовенства и уѣздныхъ властей, посѣтилъ мѣстную церковно-приходскую школу. Учащіеся встрѣтили Архипастыря пѣніемъ «Достойно есть», послѣ чего Архипастырь милостиво бесѣдовалъ съ дѣтьми, испытывая ихъ знанія по Закону Божію, русскому языку, ариѳметикѣ. Преподавъ благословеніе учащимся и учащимъ въ школѣ, Владыка отбылъ изъ школы въ министерское 2-хъ классное училище. На пути въ училище, депутація отъ еврейскаго населенія во главѣ съ духовнымъ раввиномъ и мѣщанскимъ старостой поднесла Владыкѣ хлѣбъ-соль и свитокъ Торы и привѣтствовала Владыку. Въ отвѣтъ на привѣтствіе Владыка пожелалъ еврейскому населенію жить въ мирѣ съ христіанскимъ населеніемъ и мирно, а не во враждѣ, учиться дѣламъ мира и любви и дожинать добрые плоды добрыхъ сѣмянъ.У подъѣзда министерскаго 2-хъ класснаго училища отъ имени населенія ІІоставской волости Владыку встрѣтилъ съ хлѣбомъ-солью Волостной Старшина. При вступленіи въ училище, завѣдывающій послѣднимъ, учитель Мойсеенокъ, встрѣчая Владыку съ хлѣбомъ-солью, сказалъ слѣдующее привѣтствіе: «Ваше Высокопреосвященство! Со страхомъ и трепетомъ я имѣю счастье встрѣчать въ стѣнахъ ввѣреннаго мнѣ училища столь рѣдкаго и великаго посѣтителя, нашего Архипастыря. Трудное и великое дѣло сѣетъ этотъ разсадникъ просвѣщенія въ толщу народную, въ глухія деревни и съ большимъ трудомъ преодолѣваетъ мракъ и невѣжество. Задачи училища велики, но выполненіе ихъ въ зависимости отъ условій и обстоятельствъ, поэтому, быть можетъ, оно и не во всемъ удовлетворяетъ преслѣдуемымъ цѣлямъ, однако, усердіе работниковъ ввѣреннаго мнѣ училища, дастъ мнѣ возможность съ увѣренностью сказать, что оно во многомъ облегчаетъ жизнь учащихся въ немъ и воспитываетъ вѣрныхъ сыновъ Церкви Православной и гражданъ Отечества нашего. Мы, сегодняшніе участники Архіерейскаго богослуженія, съ умиленіемъ сердца молились въ нашемъ приходскомъ храмѣ, а, послѣ него, жаждали лицезрѣть Ваше Высокопреосвященство у себя, въ стѣнахъ училища. Эта высокая честь оказана намъ и за нее мы земно кланяемся нашему Архипастырю. Благословите насъ Архіерейскимъ благословеніемъ и призовите Божіе благословеніе на трудъ нашъ, Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь". Встрѣченный учащими, Владыка прослѣдовалъ въ классъ, гдѣ учащіеся встрѣтили Архипастыря пѣніемъ „Испола-эти- деспота" и „Достойно есть." Обратившись къ 

учащимъ, Владыка изволилъ сказать слѣдующее: «Вы, въ Вашей рѣчи, сказали, что встрѣчаете меня со страхомъ и трепетомъ. Не слѣдуетъ меня страшиться и особенно трепетать: я къ Вамъ пришелъ съ миромъ и миръ этотъ да почіетъ на великомъ дѣлѣ, совершаемомъ Вами въ стѣнахъ этого разсадника народнаго просвѣщенія и на Васъ, пришелъ къ вамъ, дѣти, отецъ съ любовію и Божіимъ благословеніемъ, которое и призываю на Васъ. Дѣйствительно, огромный трудъ Вы, народные учителя, подъяли на себя и несете просвѣщеніе въ глухую деревню. Въ стѣнахъ этой школы дѣти получаютъ грамотность и нѣкоторыя знанія, но на Вашей обязанности, народные учителя, лежитъ долгъ не только учить дѣтей грамотности, но и воспитывать ихъ, и не только воспитывать, но обучать и воспитанности ихъ, вы соработники сельскаго пастыря и въ нѣкоторой части продолжатели великаго дѣла Церкви православно-христіанской. Сѣйте же доброе сѣмя въ добрую землю, которую здѣсь у себя въ школѣ имѣете, воспитывайте вѣрныхъ сыновъ Церкви Христовой и полезныхъ слугъ для Родины—они ждутъ отъ Васъ и дѣла Вашего полезныхъ трудовъ. Еще разъ призываю на Васъ Божіе благословеніе и молюсь о благопоспѣшеніи преподаваемаго въ стѣнахъ сей народной школы полез наго ученія». Затѣмъ Владыка изволилъ испытывать познанія учащихся въ законѣ Божіемъ, спросилъ дѣвочекъ, обучаются ли они рукодѣлію и, получивъ утвердительный отвѣтъ, увѣщевалъ дѣтей обучаться ремесламъ всякаго рода, въ яркихъ краскахъ описывая имъ реальную пользу знанія мастерства. Преподавъ учащимъ и учащимся Архипастырское благословеніе, Владыка благоволилъ посѣтить квартиру завѣдующаго училищемъ. Изъ училища Владыка отбылъ при пѣніи учащихъ и учащихся—«Достойно есть.» и въ 6 часу дня прибылъ на квартиру настоятеля, о. Коле- динскаго, гдѣ радушный хозяинъ предложилъ Высокому Гостю, духовенству и сопровождавшимъ Владыку лицамъ трапезу.По окончаніи трапезы Глубокскій благочинный, о. Гавр. Колединскій обратился къ Высокопреосвященному Архипастырю съ слѣдующей рѣчью: «Высокопреосвященнѣйшій Владыко! Особенное, рѣдкое счастье выпало на долю ввѣреннаго мнѣ прихода и сосѣднихъ съ нимъ. Сегодня пятитысячная, православная, бѣлорусская семья была участницей Архіерейскаго богослуженія, лицезрѣла своего Архипастыря и получила то величайшее духовное воодушевленіе, которое будетъ незримой оградой противу тѣхъ лютыхъ волковъ, кои въ духовныхъ обликахъ являются въ среду малодушныхъ и стараются увлечь ихъ въ сторону враговъ православной Церкви и Отечества нашего. Изстари православный, Поставскій приходъ, огромный по численности, преслѣдуется двумя «пауками» костелами въ м. Поставахъ и въ 2-хъ отъ него верстахъ, въ д. Задѣвье, рас-



№ «ВѣСТІІШГЬ Ш4ЛЁИсКАГ0 СВ.-ДУХОЁСКАГО БРАТСТВА». 335пустившими по всему приходу свои сѣти, въ кои всѣми мѣрами уловляются православные. Но— Богу благодареніе—не смотря на современныя условія приходской жизни въ нашемъ краѣ, на слѣдствія свободъ 1905 года, неправильно истолкованныхъ врагами Церкви православной, православные Поставскаго прихода остались вѣрны завѣтамъ своей Церкви и стойки въ отеческой вѣрѣ. На долю нашего приходскаго храма неоднократно выпадала высокая честь встрѣчать Высочайшихъ и высокопоставленныхъ Особъ, такъ, въ 1910 году его посѣтилъ Великій Князь Михаилъ Александровичъ, въ 1911 году военный министръ Сухомлиновъ, начальникъ губерніи, камергеръ Высочайшаго Двора, Веревкинъ, но честь и Архипастырская милость, оказанная ему Вашимъ Высокопреосвященствомъ сегодня, не изгладятся въ великіе годы, такъ какъ нынѣшнія дѣянія Вашего Высокопреосвященства въ нашемъ храмѣ и приходѣ записаны несмываемыми красками въ сердцахъ человѣческихъ». На рѣчь о. Коледин- скаго Владыка отвѣтилъ благодарностью за радушный пріемъ хозяина, высказалъ свое удовольствіе по адресу бывшихъ и настоящаго настоятелей, потрудившихся надъ огражденіемъ ввѣренной имъ паствы Поставскаго храма и пожелалъ и впредь слышать о твердой стойкости право славныхъ бѣлоруссовъ въ ихъ отеческой вѣрѣ.Послѣ кратковременнаго отдыха Владыка посѣтилъ второй Поставскій храмъ, гдѣ осматривалъ его достопримѣчательности, затѣмъ благоволилъ посѣтить квартиры священниковъ ІІоставской церкви о. Смирягина и о. Хрупкаго. Въ 8 часовъ вечера Владыка посѣтилъ замокъ Офицерской Кавалерійской школы, гдѣ былъ встрѣченъ на площади замка всѣми нижними чинами въ порядкѣ почетнаго караула, а при входѣ въ замокъ всѣмъ корпусомъ г.г. офицеровъ, коими предложенъ Высокопреосвященному Владыкѣ и приглашеннымъ гостямъ ужинъ. Въ исходѣ 10 часа вечера Владыка отбылъ изъ замка на ночлегъ въ квартиру о. Колединскаго.26-го августа, въ 9 часу утра, Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь, въ сопровожденіи духовенства и уѣздныхъ властей, отбылъ изъ Поставъ въ имѣніе Воронецъ на освященіе надмогильнаго памятника-часовни надъ усыпальницей шталмейстера Высочайшаго Двора, князя Владимира Друцкаго-Любецкаго. Въ имѣніе Воронецъ Владыка прибылъ въ 10 часовъ утра. Вскорѣ по прибытіи, Высокопреосвященнымъ Архипастыремъ былъ отслуженъ водосвятный молебенъ, часовня- памятникъ окроплена снаружи и внутри святой водою, здѣсь же, въ часовнѣ, по усопшемъ князѣ отслужена панихида. Сослужили Высокопреосвященному Владыкѣ прибывшее изъ Вильны духовенство и сосѣднихъ приходовъ священники. ГІо окончаніи богослуженія, собравшемуся народу Владыкою преподано Архипастырское благословеніе, а въ молитвенную память розданы крестики 

и р.-нравственнаго содержанія брошюры. За симъ Владыка изволилъ посѣтить Воронецкое, сельскохозяйственное, низшее учебное заведеніе, открытое и устроеное по мысли, и на средства покойнаго князя В. Друцкаго-Любецкаго. Собравшимся навстрѣчу учащимъ и учащимся, Владыкою преподано Архипастырское благословеніе и розданы крестики и брошюры.На освященіе усыпальницы покойнаго князя В. Друцкаго-Любецкаго прибыли начальникъ губерніи, камергеръ Высочайшаго Двора, Веревкинъ съ супругою, губернскій предводитель Дворянства, г. Красовскій съ супругою, начальникъ Виленско-Ковенскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ, Селянинъ и уѣздныя власти Виленскаго уѣзла. Вдовою покойнаго князя, княгиней Маріей Ивановной Друцкой- Любецкой, Высокопреосвященному Владыкѣ, высокимъ гостямъ, духовенству и проч. лицамъ, участникамъ торжества освященія часовни, предложенъ былъ завтракъ. Въ произнесенной застольной рѣчи Владыка изволилъ съ благодарной памятью охарактеризовать благотворительную и культурную дѣятельность усопшаго князя Владимира Друцкаго-Любецкаго, потомка древняго рода князей Сѣверо-Западной Руси, въ зрѣломъ возрастѣ оставившаго католичество и перешедшаго въ Православіе. Щедро жертвуя на православные храмы, покойный князь особенно облагодѣтельствовалъ приходы—Осиногородскій, Дис- непскаго уѣзда, въ которомъ построилъ два храма и Дуниловичскій, Вилейскаго уѣзда, гдѣ возстановилъ въ окатоличенной части сего прихода Ожунскую церковь. Въ культурной жизни губерніи было знаменательнымъ открытіе почившимъ сельско-хозяйственнаго училища, на оборудованіе котораго покойный завѣщалъ имѣніе Воронецъ и значительный капиталъ Въ заключеніе своей рѣчи Владыка предложилъ гостямъ молитвенно помянуть почившаго князя, послѣ чего о. протодіаконъ возгласилъ усопшему боярину Владимиру вѣчную память, пропѣтую присутствующими.Въ началѣ третьяго часа дня Его Высокопреосвященство отбылъ изъ имѣнія Воронца чрезъ ст. Поставы въ г. Вильну.Столь рѣдкое торжество въ глухой, бѣлорусской деревнѣ сильно освѣжило чувствованія православнаго бѣлорусса и оставило въ сердцѣ его неизгладимыя воспом'инанія о величіи Церкви Православной и о несокрушимой мощи ея на православномъ Востокѣ.
С. Н. Р.
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Разныя извѣстія и замѣтки.
—Литовцы и польскій меморандумъ. Париж ское „Литовское освѣдомительное бюро" прислало намъ нижеслѣдующее заявленіе, обращенное къ предсѣдателю лондонскаго совѣщанія пословъ сэру Эдуарду Грею:„Временная польская комиссія въ меморандумѣ, представленномъ совѣщанію пословъ въ Лондонѣ, высказала пожеланіе, чтобы къ Польшѣ, освобожденной великими державами, была присоединена и Литва.Въ виду этого, мы имѣемъ честь сообщить вамъ: 1) что ни одна политическая группа, ни одна литовская политическая партія, не поручала временной польской комиссіи выступать отъ ея имени передъ совѣщаніемъ пословъ. 2) Въ случаѣ, если бы просьба временной польской комиссіи была принята во вниманіе лондонскимъ совѣща піемъ, литовцы просятъ: а) въ виду этническаго различія между литовцами и поляками; б) въ виду историческихъ прецедентовъ политической уніи Литвы и Польши, въ теченіе которой Польша выказала себя нечестной союзницей, измѣнявшей своей союзницѣ и лишившей ее нѣсколькихъ провинцій; в) въ виду нынѣшнихъ польскихъ тенденцій ополячить Литву всѣми мѣрами, даже силой; г) въ виду того, что Литва не сочувствуетъ Польшѣ въ приготовленіяхъ къ мятежу противъ Россіи и въ намѣреніи вызвать международныя затрудненія и д) въ виду того, что Литва стремится лишь къ широкой административной автономіи (школы, суды, университетъ въ Вильнѣ, національный сеймъ и т. д), достигнутой законнымъ путемъ, а не силой оружія,—разсматривать просьбу временной польской к.(.миссіи, относительно Литвы, какъ неимѣющую силы и значенія.Мы просимъ, ваше превосходительство, сообщить это заявленіе слѣдующему засѣданію пословъ".— «Скромныя» требованія. „Ѳагеіа Сосігіеппа" обосновываетъ права гражданства въ нашемъ краѣ для польскаго языка.
Въ частныхъ отношеніяхъ, говоритъ она, мы требуемъ чтобы въ польской лавкѣ къ намъ обращались по-польски, а также, чтобы купецъ или ремесленникъ умѣлъ написать счетъ по-польски безъ грубыхъ ошибокъ. Это требованіе вполнѣ основательное, ибо если французъ, нѣмецъ или англичанинъ требуетъ, чтобы за'его деньги понимали его въ гостинницѣ 

или большомъ магазинѣ, то не во много ли разъ болѣе нравы мы, требуя то же отъ нашихъ сожителей въ нашемъ родномъ 
краю.Но если это такъ, то, конечно, не правы тѣ русскіе, которые требуютъ, чтобы съ ними на русской территоріи говорили вездѣ по - русски. Не предъявятъ-ли намъ, исходя изъ этого положенія «Сая. Со(І2.», и евреи требованія, чтобы и мы и поляки объяснялись съ ними на жаргонѣ. Вѣдь у нихъ въ Вильнѣ не меньше правъ на это, чѣмъ у поляковъ?

— Хорошій рецептъ. По сообщенію «КиЦега Кга- Іртѵ’аго, на этихъ дняхъ, въ видахъ изысканія средствъ къ ликвидаціи польско-еврейскихъ недоразумѣній въ Царствѣ Польскомъ, состоялся съѣздъ цадиковъ.
Они, по словамъ „К. К.“, постановили, что, въ виду польско-еврейской распри, евреи должны принять всѣ мѣры къ т 'му, чтобы предохранить свой народъ отъ вспышки ненависти къ полякамъОднимъ изъ наиболѣе дѣйствительныхъ средствъ къ этому признано увеличеніе числа періодическихъ изданій, которыя бы по совѣ -тя, безъ афѳктовъ и преувеличеній, освѣщали спорные вопросы и старались склонять евреевъ къ миру съ поляками.«Кпг. Кг.» привѣтствуетъ это выступленіе цадиковъ и совѣтуетъ полякамъ послѣдовать ихъ примѣру.
Чтобы достигнуть мирнаго сожительства, — резонно получаетъ онъ своихъ соплеменниковъ. — не достаточно бороться съ шовинизмомъ сосѣда; необходимо прежде всего самому излѣ

читься отъ этой болѣзни.Совершенно вѣрно. Поэтому мы можемъ сказать «Киг. Кгаіолѵ.» «врачу, исцѣлися самъ и возьми другой тонъ въ отношеніи мѣстнаго русскаго элемента». «В. В."
— Національный университетъ. Націоналисты, члены Гос. Думы, рѣшили войти къ министру народнаго просвѣщенія Л. А. Кассо съ ходатайствомъ объ учрежденіи національнаго университета въ одномъ изъ городовъ Сѣверо-Западнаго края, гдѣ преобладаетъ русское населеніе. Ими указывается на желательность учрежденія такого университета въ Минскѣ или Витебскѣ, но ни въ коемъ случаѣ не въ Вильнѣ, о чемъ хлопочутъ поляки. Предполагаемаго національнаго университета профессора должны назначаться министромъ народнаго просвѣщенія. Въ число студентовъ не должны приниматься ни поляки, ни евреи. («В. В »).
— Плавучая церковь на Волгѣ и Каспійскомъ 

морѣ. Религіозно-нравственныя нужды ловецкаго населенія въ низовьяхъ Волги и на Каспійскомъ морѣ успѣшно обслуживаетъ уже третій годъ спеціально сооруженный храмъ-пароходъ. Изъ отчета за прошлый годъ (см. Правосл. Благ., № 8) видно, что команда парохода состояла изъ 9 человѣкъ. За срокъ функціонированія- его (съ 23 марта по 12 декабря) фактическаго плаванія, исключая время стоянокъ, было около пяти мѣсяцевъ. За ®то время были посѣщены всѣ пункты, жители которыхъ жаждали духовнаго утѣшенія. Главное вниманіе завѣдующихъ храмомъ было обращено на удовлетвореніе религіозныхъ потребностей христіанъ, вынужденныхъ долгое время пребывать въ морѣ, т. е. стоянки рыбаковъ, служащихъ на 12-футовомъ рейдѣ, и поселки, неимѣющіе храмовъ. Не оставляла церковь своимъ посѣщеніемъ и попутно лежащія села. Стоянки рыбаковъ и базары, гдѣ сгруппировывалось иногда до 1000 лодокъ, а также рейдъ съ его сотнями судовъ слу- жили пунктами сравнительно продолжительной остановки. У шаландъ, представляющихъ въ ми



№ 18 «ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». 337ніатюрѣ плавучій рыбный промыселъ, на которыхъ проживаетъ отъ 100 до 200 рабочихъ, церковь-пароходъ оставалась иногда на нѣсколько дней. Къ шаландамъ, какъ центрамъ сдачи рыбы, ежедневно прибываютъ ловцы и здѣсь получаютъ возможность посѣтить храмъ Божій.За отчетный годъ въ плавучей церкви, не считая различныхъ требъ, было совершено всенощныхъ бдѣній и литургій свыше 60-ти. Поученій было сказано 130. Причащено Св. Таинъ—взрослыхъ около 160 и 2000 младенцевъ; крещено 8 младенцевъ и погребено 2. Въ цѣляхъ противодѣйствія развивающемуся невѣрію и сектантству завѣдующими было роздано до 6000 брошюръ и листковъ религіозно-нравственнаго и противосектантскаго содержанія. При церкви-пароходѣ оборудованы небольшой пріемный покой и аптека. При безплатномъ совѣтѣ и выдачѣ медикаментовъ число амбулаторныхъ больныхъ, обращавшихся за помощью, въ истекшемъ году простиралось до 250 человѣкъ.На содержаніе плавучаго храма поступалъ доходъ отъ продажи свѣчей, платы за служеніе и требоисправленія, а также пожертвованія. Завѣдующіе поочередно храмомъ священники и отправлявшіе службы монашествующіе Чурикской обители несутъ свой трудъ безплатно.
— Автомобиль-церковь. Церковь на корабляхъ и въ желѣзнодорожныхъ поѣздахъ—теперь явленіе уже совершенно обычное. Американцы пошли въ этомъ направленіи далѣе, сооружая церкви- автомобили. Цѣль устройства такихъ автомобилей заключается въ томъ, чтобы обслуживать религіозные интересы и потребности фермеровъ и другого населенія страны въ слабо заселенныхъ мѣстностяхъ. По внѣшнему виду автомобиль церковь, судя по описанію «Зсіепіійс Атегісан», очень похожа на обыкновенные грузовые автомобили и отличается отъ послѣднихъ только окнами и изображеніями креста на стѣнахъ.
— Синдикатъ бывшихъ католическихъ свя

щенниковъ. Въ Парижѣ оффиціально образовался синдикатъ, бывшихъ католическихъ священниковъ, оставившихъ санъ, одни по несогласію съ Римомъ, другіе съ цѣлью жениться. Цѣль синди ката—совмѣстная борьба съ тѣми препятствіями, которыя Церковь ставитъ на жизненномъ пути отпавшимъ служителямъ алтаря. Предсѣдатель синдиката Поль Весье заявилъ, что среди французскаго духовенства сильное броженіе, вызываемое деспотизмомъ Рима. Одни слагаютъ санъ, другіе переходятъ въ протестанство.

ПО КРАЮ.
Хроника церковно-общественной жизни.

*** М. Глубокое, Диснеи. у. Въ Глубокскомъ благочиніи за послѣднее время получили правильную организацію, въ смыслѣ опредѣленнаго времени, крестные ходы въ великіе и мѣстночтимые праздники изъ одного прихода въ другой сосѣдній приходъ. Раньше, хотя подобные крестные ходы и практиковались, но носили болѣе или менѣе случайный характеръ. Въ настоящее время на благочинническихъ съѣздахъ духовенства выработанъ опредѣленный планъ мѣстныхъ крестныхъ ходовъ и отъ этого плана не отступаютъ. Крестьяне вообще очень любятъ крестные ходы и готовятся къ нимъ какъ къ празднику. Кромѣ того, несомнѣнно, прибытіе къ чтимому дню праздника крестныхъ ходовъ изъ сосѣднихъ приходовъ значительно увеличиваетъ торжество и поднимаетъ общее религіозное настроеніе.Къ празднику Успенія Божіей Матери впервые ожидался въ с. Залѣсье крестный ходъ изъ м. Глубокаго. Все повидимому было противъ осуществленія этого паломничества. Праздникъ совпалъ съ четвергомъ, т. е. базарнымъ днемъ въ м. Глубокомъ; время страдное и будничные базары почти безлюдны въ эту пору: крестьяне всѣ свои дѣла хозяйственно-торговые въ страду откладываютъ на праздничные дни, чтобы за одно побывать въ храмѣ и исполнить дѣла въ мѣстечкѣ.Кромѣ того, заставляло сомнѣваться въ успѣхѣ крестнаго хода и то еще обстоятельство, что этотъ крестный ходъ былъ первый въ Залѣсье изъ Глубокаго, а крестьяне обыкновенно свято чтутъ исключительно только старыя традиціи. Такъ складывалось дѣло неблагопріятно по человѣческимъ соображеніямъ, но совсѣмъ иначе оно осуществилось. Отошло утреннее богослуженіе, совершенное очереднымъ 2-мъ священникомъ—Благовѣщенскимъ. Погода стояла великолѣпная и богомольцевъ собралось до полуторы тысячи человѣкъ. Настоятель церкви, свяіц. Ил. Лукашевичъ, предложилъ внѣбогослужебную бесѣду о о жизни Пресвятой Дѣвы послѣ Вознесенія Господня. Тысячная, религіозно настроенная, толпа подъ открытымъ небомъ съ вниманіемъ слушала трогательное повѣствованіе о прекрасной жизни Богоматери. Повѣствованіе подходило къ концу. «Идутъ, идутъ изъ Глубокаго»... послышался сдержанный шопоть. Бесѣду пришлось закончить, чтобы поспѣшить навстрѣчу крестному ходу Вдали, среди золотистыхъ полей, плавно колебались бѣлыя хоругви паломниковъ. Толпа въ нѣсколько сотъ человѣкъ была окутана дымкой мелкой дорожной пыли, въ тихомъ воздухѣ едва слышалось пѣніе идущихъ. И невольно изъ восторженныхъ сердецъ неслось навстрѣчу имъ: «благословенны, вы, грядущіе во имя Гос



«ВѢСТНИКЪ ВЙЛЕНСКАГОСВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». № 18подне!» Въ полу-верстѣ отъ церкви крестные ходы паломниковъ и встрѣчавшихъ сошлись и въ знакъ взаимнаго привѣтствія склонили свои хоругви.Отошла и Божественная Литургія, во время которой, послѣ Евангельскаго чтенія, въ порядкѣ очереди, свящ. Благовѣщенскимъ была прочитана, бесѣда, соотвѣтствующая своимъ содержаніемъ празднику. Молебенъ ко Пресвятой Богородицѣ и послѣ него торжественный крестный ходъ вокругъ храма совершилъ свящ. Глубокской церкви, о. Ник. Игнатовичъ, приведшій паломниковъ вмѣстѣ съ о. діакономъ Ал. Кишулько, въ сослуженіи съ двумя мѣстными священниками и діакономъ Кишулько. Послѣ молебна свящ. Ил. Лукашевичъ обратился къ народу съ экспромп- томъ—словомъ, въ которомъ душевно благодарилъ всѣхъ паломниковъ за ихъ благочестивый трудъ и указалъ, что братское единеніе въ любви о Христѣ напоминаетъ благословенные времена первыхъ вѣковъ христіанства, и что эти проявленія истиннаго христіанскаго духа надо всемѣрно развивать намъ въ себѣ. Проповѣдникъ вспомнилъ и о томъ изобильномъ изліяніи благодати Духа Святаго, которымъ отмѣчена свѣтлѣйшая пора зари христіанства. С. И. Л.*#* Ковна. Новый храмъ. Въ пригородномъ поселкѣ Шанцахъ предположено соорудить новый православный храмъ. Образованъ уже комитетъ по постройкѣ храма. Управленіе Сѣверо Западныхъ дорогъ отвело подъ храмъ необходимый участокъ земли. Къ сооруженію храма предполагается приступить еще въ текущемъ году.
Лишеніе духовнаго сана. По всѣмъ приходамъ и костеламъ жмудской р.-к. епархіи разосланъ циркуляръ о лишеніи духовнаго сана ксендза Станислава Домбровскаго, кончающаго срокъ отбытія тюремнаго заключенія за участіе въ подлогѣ духовнаго завѣщанія отъ имени князя Богдана Осинскаго.

*#* Браславъ, Ковенской губ. Къ проводамъ 
досточтимаго пастыря. Въ минувшемъ году оставилъ службу въ нашемъ приходѣ и ушелъ на покой, по старости лѣтъ, уважаемый о. протоіерей Владимиръ Василевскій. Болѣе 45 лѣтъ безъ устали работалъ онъ здѣсь на пользу Церкви и родины. Пріѣхавъ въ Браславъ, по окончаніи духовной семинаріи, молодой пастырь положилъ на служеніе прихода всѣ свои умственныя и физическія силы. Много труда, много непріятностей пришлось перенести въ первое время молодому батюшкѣ. Слѣды уніи бросались въ глаза на каждомъ шагу: католическіе образа въ православныхъ домахъ, молитвословы на польскомъ языкѣ, католическія молитвы и польская рѣчь въ русскихъ семьяхъ, посѣщеніе православными костела и многое другое, посѣянное уніею. Все это тяжелымъ камнемъ ложилось на сердце молодого и сильнаго духомъ пастыря. Будучи отъ природы блестяще одаренъ умственными способ

ностями, зная хорошо душу человѣка вообще и въ частности ополяченнаго бѣлорусса, молодой батюшка сразу сталъ на правильный путь, прибѣгая при отрезвленіи прихода не къ отрицательнымъ мѣрамъ, а положительнымъ. Ко всѣмъ доступный, добрый, ласковый и мягкій (залогъ популярности каждаго священника въ приходѣ) молодой священникъ быстро начинаетъ завоевывать къ себѣ любовь ополяченнаго бѣлорусса. Дверь у него всегда была открыта для каждаго нуждающагося. Заходятъ къ нему какъ православные, такъ и католики съ іудеями. Не было у него ни еллина, ни іудея. Заболѣетъ у бѣдняка жена, дочь, сынъ; падетъ послѣдняя корова; случится запутанное дѣло у крестьянина, въ которомъ онъ не въ силахъ разобраться; пожелаетъ кто-нибудь отдать учиться или пустить въ городъ на службу сына—является къ батюшкѣ, и тутъ каждый получаетъ матеріальную и нравственную поддержку совѣтъ и указанія. Сколько рублей роздано, сколько отерто слезъ несчастнымъ, сколько выведено „въ люди" изъ прихода, благодаря отзывчивости батюшки. Очень часто приходится слышать сейчасъ отъ крестьянъ, какъ „батюшка помогъ одному научить сына, другому поступить на должность". На ряду съ этимъ батюшка открываетъ школы, устраиваетъ собесѣдованія съ крестьянами, выписываетъ и раздаетъ полезныя книжки, организуетъ въ церкви прекрасный хоръ, открываетъ въ деревняхъ курсы церковнаго пѣнія, произноситъ съ амвона горячія и убѣдительныя, проповѣди. И Богъ благословилъ труды протоіерея. Нынѣ приходъ Браславскій, вѣроятно, многолюднѣйшій въ Ковенской губ.; церковь полна молящихся; въ православной деревнѣ—русская рѣчь, русское пѣніе; въ домахъ—православныя иконы, православныя молитвословы, русскія книги...Побольше-бы такихъ священниковъ, такихъ служителей Церкви, и въ Россіи, особенно на окраинахъ, много будетъ сдѣлано при помощи любви, мира и труда на пользу Церкви и дорогой родины.Завѣдывающій Зарачекимъ 2-хъ кл. министерскимъ училищемъ Гр. Коля™.*** Минскъ. Щедрое пожертвованіе. Въ распоряженіе Преосвященнаго Митрофана, Епископа Минскаго и Туровскаго, поступила отъ О. Н. Носо- вичъ одна тысяча руб. на постройку женской обители въ м. Ивенцѣ, Минскаго уѣзда.V М. Койданово, Минскаго у. Церковное торжество. 28 іюля с. г. было совершено съ крестнымъ ходомъ перенесеніе иконы преподобнаго Серафима Саровскаго Чудотворца, пожертвованной одною благочестивою женщиной Станьковскаго прихода, изъ Койданово въ с. Станьково, Минскаго уѣзда. Въ торжествѣ принималъ участіе прибывшій въ м-ко наканунѣ Преосвященный Ѳеофилактъ, Епископъ Слуцкій.



Безплатное приложеніе къ № 18.

На служеніе Слову Христовой Истины.
15.

Поученіе въ день св. ап. и еванг. Іоанна Богослова,
(Ворчительны я черты жизни воспоминаемаго апостола).

Нынѣ мы совершаемъ празднество въ 
честь св. ап. и еванг. Іоанна Богослова. 
Сей апостолъ, какъ извѣстно, былъ сыномъ 
рыбака, проживавшаго вблизи Галилейскаго 
моря, и занимался промысломъ своего отца. 
Господь Іисусъ Христосъ, выступивъ съ 
проповѣдью Евангелія, увидѣлъ однажды Іо
анна, вмѣстѣ съ братомъ его Іаковомъ, на 
берегу моря и сказалъ имъ: „идите за Мною, 
и Я сдѣлаю васъ ловцами людей". Услы
шавъ слова Господа, Іоаннъ тотчасъ оста
вилъ все, даже родного отца, послѣдовалъ 
за Спасителемъ и съ той поры неотступно 
пребывалъ съ Нимъ. Въ самыя опасныя для 
послѣдователей Христа времена, въ самыя 
тяжелыя для Спасителя минуты, св. Іоаннъ 
былъ близь своего возлюбленнаго Учителя. 
Когда воины схватили Господа Іисуса и по
вели Его во дворъ архіерейскій, туда послѣ
довалъ и ап. Іоаннъ,—тогда какъ всѣ осталь
ные апостолы разбѣжались,—онъ былъ свидѣ
телемъ тѣхъ грубыхъ и безчеловѣчныхъ издѣ
вательствъ, насмѣшекъ и поруганій, какія 
претерпѣлъ Спаситель. Слѣдовалъ ап. Іоаннъ 
за Господомъ на самое лобное мѣсто, видѣлъ 
здѣсь раздирающую душу картину распятія 
Учителя, стоялъ у самаго креста, видѣлъ по
слѣднія муки, слышалъ предсмертныя вздохи 
Спасителя и—разумѣется—за все это время 
испыталъ самыя тяжелыя душевныя терзанія. 
Когда Христосъ вознесся на небо, св. Іоаннъ 
остался горячо преданнымъ тому дѣлу, ради 
котораго приходилъ Спаситель съ неба на 
землю и которое продолжать заповѣдалъ Онъ 
апостоламъ: гиедиге научите вся языки, кре- 
стяще ихъ во имя Отца и Сына гг Св. Духа 
(Мо. 28, 19). Въ это время, вмѣстѣ съ пре
данностью Господу Іисусу Христу, апостолъ
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Іоаннъ ярко обнаружилъ и другую великую 
черту—любовь къ ближнимъ. Проповѣдь о 
воскресшемъ Христѣ онъ началъ въ гор. Іе
русалимѣ. Но мѣсто это было слишкомъ тѣс
но для горячо преданной Господу Іисусу и 
любвеобильной души апостола. Онъ желалъ, 
чтобы слава Христа шире и шире распро
странялась между людьми. Онъ желалъ, что
бы больше и больше пребывающихъ во тьмѣ 
и сѣни смертнѣй были просвѣщены еван
гельскимъ ученіемъ и получили спасеніе, 
Подчиняясь этому влеченію, апостолъ оста
вилъ Іерусалимъ, отправился въ Ефесъ, нро- 
повѣдывалъ Евангеліе тамъ, а также въ раз
личныхъ городахъ и селеніяхъ Малой Азіи. 
И сколько бѣдъ въ это время пришлось пре
терпѣть апостолу! За проповѣдь Евангелія 
апостола подвергали ударамъ, побивали кам
нями, схватывали, заключали въ узы, отпра
вили на судъ въ г. Римъ, гдѣ заставили 
испить чашу съ ядомъ, ввергали въ котелъ 
съ кипящимъ масломъ и, наконецъ, сослали 
на островъ Патмосъ. На Патмосѣ за ту же 
проповѣдь Евангелія св. Іоаннъ потвергался 
гоненіямъ и преслѣдованіямъ и со стороны 
языческихъ жрецовъ, и со стороны темнаго 
народа, и однажды былъ избитъ до потери 
сознанія. Все безропотно терпѣлъ апостолъ 
ради Господа и ради спасенія ближнихъ. 
Никогда и ни предъ кѣмъ не переставалъ 
онъ говорить о Господѣ Іисусѣ, ближнимъ 
оказывалъ постоянныя благодѣянія, исцѣ
лялъ больныхъ и увѣчныхъ, воскрешалъ 
мертвыхъ, изгонялъ злыхъ духовъ изъ людей 
и жилищъ, обидъ никогда не помнилъ и мо
лился за враговъ. Даже въ преклонные го
ды онъ съ юношескимъ жаромъ трудился 
для спасенія ближнихъ, Изъ этого періода



НА СЛУЖЕНІЕ СЛОВУ ХРИСТОВОЙ ИСТИНЫ.

йсизни апостола извѣстенъ слѣдующій замѣ
чательный случай. Св. Іоаннъ обратилъ нѣ
коего юношу ко Христу. Чрезъ нѣсколько 
времени сей юноша познакомился съ дур
ными людьми, сдѣлался разбойникомъ и да
же атаманномъ шайки, поселился въ лѣсу, 
откуда и выходилъ на грабежи. Услышавъ 
объ этомъ, св. Іоаннъ огорчился до глубины 
души и рѣшился спасти заблудшаго. Онъ 
взялъ коня и проводника и отправился въ 
тотъ лѣсъ. Нѣкоторые изъ членовъ шайки 
схватили апостола и вмѣстѣ съ лошадью, 
привели къ своему атаману. Юноша, уви
дѣвъ бывшаго своего учителя, такъ усты
дился, что началъ убѣгать. Но св. Іоаннъ, 
догоняя юношу, кричалъ вслѣдъ: возвратись, 
сынъ, къ отцу! не отчаивайся въ милосер
діи Божіемъ! Я грѣхъ твой приму на себя, 
раскайся только!» Юноша былъ этимъ тро
нутъ, палъ къ ногамъ старца и не смѣлъ 
поднять на Него своихъ глазъ. Св. Іоаннъ 
поцѣловалъ юношу, убѣдилъ оставить не
честивую жизнь—и, такимъ образомъ, воз
вратилъ Христу заблудшаго. Вотъ какъ св. 
Іоаннъ любилъ своихъ ближнихъ!. Эгу лю
бовь апостолъ заповѣдалъ и всѣмъ христіа
намъ. «Дѣти любите другъ друга», говоритъ 
онъ. «Возлюбленные! будемъ любить другъ 

.друга, потому что любовь отъ Бога. Если 
мы любимъ другъ друга, то Богъ въ насъ 
пребываетъ» (1 Іоан. 4, 7 12). Сіялъ апостолъ 
и всѣми другими христіанскими добродѣте
лями; Впрочемъ, всѣ эти добродѣтели были 
слѣдствіемъ преданности апостола Господу 
Іисусу, слѣдствіемъ его широкой любви къ 
ближнимъ. Онѣ проистекали отсюда, какъ 
изъ своего первоисточника.

Съ Своей стороны и Господь Іисусъ Хри
стосъ вознаграждалъ апостола за его пре
данность и любовь къ ближнимъ достойнымъ 
образомъ. Во время Своей земной жизни 
Спаситель неоднократно выдѣлялъ св. Іо
анна предъ прочими апостолами. Такъ, предъ 
Своимъ преславнымъ Преображеніемъ, вмѣ
стѣ съ Петромъ и Іаковомъ Спаситель взялъ 
и Іоанна на гору Ѳаворъ, и сіи три апосто
ла удостоились быть свидѣтелями сего див
наго событія. Сіи же три апостола были 
очевидцами другого великаго чуда—воскре
шенія дочери Іаира. Тѣхъ же апостоловъ 
пас итель взялъ съ Собою въ садъ Геѳси-
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майскій, куда направился послѣ тайной ве
чери, а на самой тайной вечери св. Іоаннъ 
сидѣлъ рядомъ съ Господомъ и даже воз
лежалъ на Его Груди. Ему же Спаситель 
открылъ предателя, сказавъ: «тотъ предастъ 
Меня, кому Я, омочивъ хлѣбъ въ солило, 
подамъ»,—и подалъ хлѣбъ Іудѣ Искаріот
скому. Наконецъ, Спаситель такъ любилъ 
св. Іоанна, что со креста вручилъ ему на 
попеченіе Свою Матерь, сказавъ: «вотъ Мать 
твоя!» И, дѣйствительно, Матерь Божія до 
самого дня преславнаго Успенія жила въ 
домѣ Іоанна Богослова, и возлюбленный 
ученикъ Христовъ берегъ и покоилъ ее такъ, 
какъ родную мать. По вознесеніи на небо, 
Господь Іисусъ Христосъ неоднократно из
бавлялъ возлюбленнаго ученика отъ всевоз
можныхъ бѣдъ и напастей. Спаситель содѣ
лывалъ недѣйственными побои, ядъ, кипя
щее масло, бросаемые въ апостола камни... 
Спаситель, какъ я уже говорилъ, надѣлилъ 
св. Іоанна чудодѣйственной силой изгонять 
бѣсовъ, исцѣлять больныхъ воскрешать мерт
выхъ. Пришедшаго въ преклонный возрастъ 
апостола Спаситель утѣшилъ возвращеніемъ 
изъ мѣста заточенія—острова Патмоса въ 
любимый г. Ефесъ, гдѣ св. Іоаннъ окруженъ 
былъ любимыми учениками и множествомъ 
вѣрующихъ, просвѣщенныхъ имъ же самимъ. 
Спаситель даровалъ ему мирную и безболѣз
ненную кончину: проживши болѣе ста лѣтъ, св. 
Іоаннъ повелѣлъ своимъ ученикамъ выко
пать могилу, благословилъ всѣхъ, живой 
легъ въ нее и предалъ Богу душу. Вотъ 
какъ былъ награжденъ св. Іоаннъ Господомъ 
Іисусомъ! Но еще большее утѣшеніе онъ по
лучилъ на небѣ, ибо онъ вселенъ въ тѣхъ 
обителяхъ Отца небеснаго, которыя Хри
стосъ Спаситель, предъ Своимъ Вознесеніемъ 
на небо, обѣщалъ уготовать всѣмъ истин- 
.нымъ послѣдователямъ Своимъ.

Будемъ, братіе, и мы, по примѣру св. ап. 
Іоанна, преданными послѣдователями Гос
пода Іисуса, будемъ сохранять между собою 
миръ и любовь. Такимъ образомъ мы ста
жемъ благоволеніе Божіе здѣсь, на землѣ, 
не лишимся милости Господа и на небѣ. 
Въ семъ да поможетъ намъ своими молит
вами возлюбленный ученикъ Господа—св. 
Іоаннъ!—Аминь.

Свящ. А. Спасскій.
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