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Исполать тебѣ, Русь!..
Исполать тебѣ, Русь,—наша кроткая сила— 
Русь, въ вѣнцѣ изъ терновыхъ вѣтвей, 
Сколько бурь и невзгодъ тебѣ въ прош

ломъ грозило, 
Сколько пролито крови твоей!..
Были знаменья смутъ, разгорался пожаромъ 
Иноземныхъ дерзаній костеръ—
О тебѣ столько пѣсенъ сложилось не да

ромъ, 
Окрылявшихъ родимый просторъ.
Издалека великій твой путь созерцая, 
Видимъ полчища дикихъ племенъ,
Слышимъ стоны малютокъ твоихъ, дорогая, 
И рыданья замученныхъ женъ...

Нѣтъ ни красокъ, ни словъ, ни живыхъ 
вдохновеній 

Описать этотъ ужасъ былинъ,
Но, подъ грозами бѣдъ, все впередъ, безъ 

сомнѣній, 
Шла незыблемой Русь-исполинъ...
Вотъ все рухнетъ и скроется въ безднѣ, 

казалось,
И померкнетъ навѣки твой свѣтъ, 
Но, внезапно, изъ нѣдръ твоихъ сила рож

далась, 
Какъ залогъ для грядущихъ побѣдъ.

И одинъ за другимъ появлялись герои 
И, вставали подъ славный твой стягъ— 
Передъ мощью, что шла въ величавомъ 

покоѣ,
Отступалъ не однажды твой врагъ...

Нынѣ—въ грозные дни мірового пожара, 
Какъ и въ прошломъ далекомъ, ты вновь 
Ждешь увѣренно жертвъ, какъ великаго 

дара, 
Что приноситъ народа любовь.
Не напрасны надежды твои, дорогая, 
И не тщетенъ твой мощный призывъ— 

Этотъ голосъ услышатъ отъ края до края 
Всѣ, кто счастьемъ земли твоей живъ...
Никому не легка къ свѣтлой славѣ дорога— 
Жертвы были и будутъ въ борьбѣ,
Но проникнуть къ намъ въ душу не мо

жетъ тревога, 
Слишкомъ много въ насъ вѣры къ тебѣ!.. 
И въ груди твоего исполина-народа 
Эта вѣра издревле живетъ—
Съ ней доступна великаго духа свобода 
И могучій орлиный полетъ...

Въ міровомъ ратоборствѣ съ германской 
гордыней, 

Гдѣ святая течетъ твоя кровь,
Твой народъ - страстотерпецъ сражается 

нынѣ, 
Полонъ древней отвагою вновь...

Безграниченъ порывъ—отъ велика до мала 
Все спѣшитъ на защиту твою—
Это русская кротость за правду возстала, 
Двинувъ мощь вѣковую свою!..
Всталъ съ желѣзомъ въ рукахъ твой на

родъ не напрасно 
И оставилъ малютокъ и женъ—
Въ сердцѣ память твоя—крестъ на подвигъ 

прекрасный — 
Имъ да будетъ твой недругъ сраженъ!..
Исполать тебѣ, Русь! — Въ чистотѣ бѣло

снѣжной 
Твой и въ терньяхъ сіяетъ вѣнецъ— 
Вѣрь, мы любимъ тебя и глубоко и нѣжно 
Всею мощью славянскихъ сердецъ!...

Были знаменья смутъ и издревле, каю 
нынѣ, 

Но, хранимый Небеснымъ Творцомъ,
Шелъ народъ твой безстрашно на вражы 

твердыни 
Въ единеніи съ Русскимъ Царемъ...
Эта связь, какъ звено изъ сверкающе 

стали, 3
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Была твердымъ оплотомъ тебѣ—
И какіе гиганты въ борьбѣ съ тобой пали, 
Въ нашей русской стихійной борьбѣ!..
Нѣтъ, не плакать въ уныньѣ предъ вражьею 

силой
Жены русскихъ героевъ должны,—

і Но молиться за нихъ и для Родины милой
! Быть не въ тягость въ годину войны.

I О, Святая Земля—колыбель золотая
Для взрощенныхъ тобою орловъ!
Снова бьется съ врагами ихъ славная стая, 
Какъ когда-то—во мракѣ вѣковъ!..
Снова кровь ихъ святая за вѣру струится, 
За величье славянскихъ идей,
И, какъ лава, впередъ, сквозь преграды 

стремится
Легіонъ твоихъ славныхъ дѣтей...
Исполать тебѣ, Русь! — Въ чистотѣ бѣло

снѣжной
Твой и въ терньяхъ сіяетъ вѣнецъ— 
Вѣрь, мы любимъ тебя и глубоко и нѣжно, 
Всею мощью славянскихъ сердецъ!..

Вл. П. Рябовъ Бѣльскій.

Наши задачи. Въ текущемъ году Вилен- 
ское Свято-Духовское Брат

ство празднуетъ 50 лѣтіе своего возрожденія.
За эти полвѣка Братство на пути своей 

культурной миссіи выполнило огромную 
культурную работу.

Однако же въ нашемъ Западно - рус
скомъ краѣ всякая культурная работа имѣ
етъ свойство постепенно разрастаться. 
Какъ комъ свѣже-выпавшаго влажнаго осен
няго снѣга, чѣмъ дальше его катать, нара
стаетъ и обращается въ глыбу, такъ и вся
кое культурное хорошее дѣло на бѣлорус
ской цѣлинѣ, имѣетъ свойство расширять

ся и разрастаться и вширь и вглубь и вы
зываетъ со стороны культурныхъ работ
никовъ все новаго и новаго напряженія 
силъ.

Такимъ образомъ, и задачи Братства 
съ каждымъ годомъ все расширяются, раз- 
ростаются и усложняются.

Но работа Братства по выполненію этихъ 
задачъ только тогда можетъ быть вполнѣ 
продуктивна, когда она будетъ встрѣчать 
живѣйшій откликъ, какъ въ лицѣ интел
лектуальныхъ силъ края вообще, такъ въ 
частности, интеллектуальныхъ силъ дерев
ни, а черезъ нихъ и всѣхъ вообще слоевъ 
Западно-русскаго населенія.

Для того же, чтобы быть полезнымъ 
работникомъ на нивѣ народной необходимо 
не только внимательно изучать потребно
сти жизни на мѣстѣ, но вдумываться и 
вникать и въ такія явленія, которыя носятъ 
характеръ какъ бы отвлеченныхъ теорій, 
но на самомъ дѣлѣ время отъ времени би
чемъ небесъ спадаютъ на нашу почву въ 
формѣ экспериментовъ реальнаго содержа
нія. Такія явленія памятны, напримѣръ, еще 
всѣмъ съ 1906 года, когда прекрасная въ 
отвлеченіи теорія о материнскомъ языкѣ 
въ преподаваніи религіи вылилась на нашей 
почвѣ въ форму обязательности для бѣло- 
руссовъ-католиковъ языка польскаго.

Вотъ почему- намъ необходимо вникать 
не только въ явленія непосредственной, ре
альной жизни, но и въ отвлеченныя теоріи, 
чтобы всегда быть въ курсѣ того, что намъ 
эти теоріи могутъ дать при тѣхъ или 
иныхъ условіяхъ.

Въ особенности необходимо учитывать 
все это именно теперь, когда не только со 
стороны извѣстныхъ круговъ мѣстнаго об
щества, но даже и со стороны факторовъ 
болѣе широкой дѣятельности и политики, 
можетъ назрѣть, до отчасти уже и назрѣ
ваетъ переоцѣнка тѣхъ или другихъ куль
турныхъ цѣнностей въ нашемъ краѣ, про
ба которыхъ, на нашъ взглядъ, установлена 
точно и прочно и никакому колебанію подле
жать не можетъ.

Одною изъ такихъ цѣнностей для насъ, 
напримѣръ, является русская культура въ 
нашемъ краѣ вообще.
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Мы привыкли думать, что именно наша, 
русская, культура искони легла въ основу 
культурной жизни нашего Сѣверо-За
паднаго края. Для насъ даже это внѣ 
сомнѣнія, ибо въ Литовско-Русскомъ госу
дарствѣ было до 9/10 русскаго населенія и 
его государственнымъ языкомъ былъ языкъ 
русскій.

Что-же касается Кіева, напримѣръ, то для 
насъ, несомнѣнно, что онъ колыбель той рус
ской культуры, которая потомъ развилась на 
берегахъ Москвы-рѣки; и что во всякомъ слу
чаѣ отдѣлять культуру Кіева, древняго Турова 
и другихъ менѣе по тому времени замѣтныхъ 
Западно-русскихъ городовъ и областей отъ 
культуры русскихъ областей и городовъ, ле
жащихъ къ востоку, нѣтъ никакихъ основаній.

Поэтому мы всегда стояли и стоимъ на 
той точкѣ зрѣнія, что русская культура 
едина, какъ и русская нація, и что ей безу
словно должно быть обезпечено главенство 
въ Западно-Русскомъ краѣ.

Такая постановка вопроса намъ казалась 
совершенно безспорной.

Но въ настоящее время, при пересмотрѣ 
основъ польско-русскихъ отношеній, со сто
роны извѣстнаго оттѣнка польской полити
ческой мысли, противъ совершенно ясной 
мысли объ единствѣ русской культуры и не
обходимости обезпеченія ея господства въ 
Западно-Русскомъ краѣ предъявленъ споръ.

Спорящая сторона доказываетъ, что За
падно-Русскій край по своей культурѣ го
раздо ближе стоитъ къ Польшѣ, чѣмъ къ 
восточной Россіи; что польская культура 
оказала краю неоцѣнимыя услуги, и что 
поэтому она имѣетъ всѣ права на свобод
ное соревнованіе съ русскою культурою на 
всемъ пространствѣ Западно-Русскаго края, 
входившаго когда-то въ составъ польскаго 
государства.

Эта тенденція нашла, напримѣръ, очень 
яркое отраженіе въ Петроградской поль
ской газетѣ «Глосъ Польски», въ рядѣ 
статей подъ общимъ заглавіемъ: «Главныя 
преграды на пути къ улучшенію польско
русскихъ отношеній».

Надобно сказать, что въ настоящее 
время почти всѣ русскіе люди сошлись на 
томъ, что вопросъ о польско-русскихъ от

ношеніяхъ можетъ быть урегулированъ на 
началахъ объединенія Польши въ этногра
фическихъ границахъ съ отказомъ поля
ковъ отъ всякихъ притязаній на вліянія 
внѣ этихъ границъ.

Вотъ въ этомъ то послѣднемъ ограниче
ніи «Глосъ Польски» и видитъ преграды къ 
сближенію. По его мнѣнію, такихъ ограни 
ченій не должно быть, какъ не слѣдуетъ 
устанавливать и опредѣленной этнографи
ческой польской границы, ибо «этнографи
ческая граница не является чѣмъ-либо по
стояннымъ, т. к. она жива и передвигается 
вмѣстѣ съ жизнью».

Взгляды «Глоса Польскаго» на то, какъ и 
куда можетъ передвигаться этнографиче
ская польская граница ивъ силу какихъ исто
рическихъ условій польская культура дол
жна имѣть одинаковыя съ русской права 

і гражданства на территоріи Западно-Русска
го края настолько противорѣчатъ сознанію 
Западно-Русскаго народа и всему тому, что 
усваиваетъ въ русской школѣ каждый 
школьникъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, эти взгляды 
настолько характерны для мѣстныхъ поль
скихъ круговъ, что мы считаемъ не лиш
нимъ привести здѣсь вкратцѣ и тѣ доводы, 
на которыхъ такіе взгляды основываются.

Противъ установленія этнографической 
границы, какъ мы уже видѣли «Глосъ Поль
скій» протестуетъ потому, что она жива и 
можетъ подвигаться. Кромѣ того, говоритъ 
онъ далѣе — между народами всегда есть 
территоріи переходящія со смѣшаннымъ на
селеніемъ, гдѣ двѣ культуры часто имѣютъ 
одинаковыя права на существованіе.

«Испоконъ вѣковъ — поясняетъ газета 
свою мысль—совершенно ясно обнаружи
лось стремленіе и польскаго и русскаго ор
ганизмовъ на востокъ. И на этомъ этногра
фическомъ ростѣ Россія выиграла гораздо 
больше, чѣмъ Польша. Поэтому сказать, что 
Россія можетъ этнографически расширяться, 
а Польшу можно связать, какъ мумію въ 
пеленкахъ пястовскихъ границъ,—значило- 
бы дать яркій образчикъ примѣненія двухъ 
мѣрокъ. Съ этимъ не только чувство спра
ведливости, но сама жизнь должна бороться. 
Если польскій народъ не вымираетъ и не 
костенѣетъ, то онъ долженъ стремиться 
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къ свободѣ дѣйствій вездѣ, гдѣ реально су
ществуетъ».

И прежде всего, конечно, въ Западномъ 
краѣ. Ибо, если даже во втородумскій поль
скій проектъ польской автономіи не вклю
чены были провинціи, Западно-русскія обла
сти, «то не слѣдуетъ этого понимать, какъ 
отказъ милліоновъ своихъ братьевъ по ту 
сторону границы’, не слѣдуетъ этого понимать, 
какъ обязательство съ польской стороны 
ликвидаціи тѣхъ тѣсно сросшихся съ зем
лею Литвы и Руси (Юго и Сѣв.-Зап. края. 
Ред.) культурныхъ завоеваній, которыя яв
ляются тамъ богатымъ польскимъ плодомъ 
трудовъ ряда поколѣній въ теченіе цѣлыхъ 
столѣтій».

Требовать этого отказа—это по мысли 
«Глоса Польскаго» значитъ не понимать 
исторіи такъ же, какъ не понимаютъ 
ее русскіе историки съ Иловайскимъ во 
главѣ, русскіе національные публицисты и 
члены - націоналисты въ Государств. Думѣ.

«Литовско-русскія земли получили отъ 
Польши совершенно не то, говоритъ петро
градская польская газета, что шаблонно по
вторяютъ русскіе націоналистскіе публици
сты, а за ними игнорирующіе азбуку исто
ріи нѣкоторые члены законодательныхъ па
латъ, почерпая свои свѣдѣнія изъ памфле
товъ, исходящихъ изъ недоброкачествен
ныхъ источниковъ».

«Да, Кіевъ былъ колыбелью Руси. Но на
водненіе русскихъ княжествъ татарскими 
ордами въ 1240 году замыкаетъ кіевскій 
періодъ русской исторіи». Кіевъ пустѣетъ, 
князья и митрополитъ его оставляютъ, и онъ 
теряетъ значеніе. Жизнь русская раздваи
вается. И въ то время, когда восточные 
князья получаютъ отъ татаръ ярлыкъ на 
княженіе, Западная Русь, «благодаря опекѣ 
и помощи Польши», начинаетъ возрождаться 
къ самостоятельной жизни.

«Такимъ образомъ, не считая нѣкотора
го, собственно доисторическаго, періода, 
русскій востокъ и западъ, съ самой зари 
пошли особыми самостоятельными путями».

И отъ своего общенія съ Западомъ—За
падная Русь видитъ столько пользы, что 
уже князь Даніилъ Галицкій входитъ въ 

сношенія съ римскимъ папою о соединеніи 
Церквей.

«Князь Даніилъ обманулся на папѣ, но 
Галицкая Русь на Польшѣ не обманулась». 
И не Галицкая только, а и вообще вся За
падная. Польша принесла ей и свободу лич- - 
ную и свободу религіозную.

«Такимъ образомъ подлинною историче
скою правдою является такое близкое и 
благодѣтельное вліяніе Польши на жизнь 
Западной Руси и такое взаимное сближе
ніе и сплетеніе Западно-русской жизни съ 
жизнью польской, что Восточная Русь и по 
культурѣ и по традиціямъ и по историче
скимъ судьбамъ стала гораздо болѣе чуж
дой Западной Руси, чѣмъ Польша».

Отсюда, конечно, слѣдуетъ, что какое 
бы то ни было ограниченіе польскихъ влія
ній на Западную Русь и теперь не должно 
считаться допустимымъ.

Съ приведенною выше историческою 
«правдою» врядъ ли кто либо изъ насъ, 
русскихъ, согласится, и врядъ ли признаетъ 
пріемлемыми для Западной Руси и вытека
ющіе изъ этой «правды» выводы.

Но нужно имѣть въ виду, что цитируе
мая польская газета издается въ Петрогра
дѣ и, по ея же собственному заявленію, 
ставитъ своею цѣлью давать петроград
скому обществу правильное освѣщеніе во
просовъ, имѣющихъ значеніе въ дѣлѣ уре
гулированія польско-русскихъ отношеній.

Положимъ, до сихъ поръ развиваемая на 
страницахъ «Глоса Польскаго» историче
ская «правда» поклонниковъ въ русскихъ 
сферахъ еще ни сыскала. И даже въ либе
ральныхъ русскихъ сферахъ въ общемъ 
признаютъ, что возрожденіе Польши мо
жетъ и должно быть допущено все таки, 
только въ этнографическихъ границахъ съ 
отказомъ поляковъ отъ притязаній на влія
ніе внѣ этихъ границъ.

Но, какъ мы сказали выше, нашъ край 
и до сихъ поръ является страною всякихъ 
возможностей и такихъ экспериментовъ, 
надъ которыми иногда приходится лишь 
руками развести.

Поэтому разъ въ Петроградѣ развива
ются подобныя вышеприведенной теоріи, то 
можно, по опыту минувшихъ лѣтъ, заклю
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чить, что онѣ развиваются не даромъ, и 
что въ одно прекрасное время мы можемъ 
сдѣлаться свидѣтелями приложенія на на
шей почвѣ и такихъ теорій, какъ теорія 
«Глоса Польскаго».

А это въ свою очередь обязываетъ насъ 
всегда быть на чеку, готовыми къ встрѣчѣ и от
пору, конечно, культурными мѣрами и сред
ствами и на культурной почвѣ—всякихъ по
сягательствъ и вліяній на сокращеніе обла
сти русской культуры въ краѣ и правосла
вія въ пользу какой бы то ни было другой 
культуры и другого вѣроисповѣданія.

Это прямая задача православныхъ 
братствъ въ нашемъ краѣ. И она можетъ 
быть выполнена съ честью лишь развитіемъ 
работы братствъ вглубь и вширь съ та
кимъ расчетомъ, чтобы эта работа про
текала до глубинъ народной жизни и охва
тывала рѣшительно всѣ ея стороны.

О такой работѣ мы мечтаемъ и къ та
кой именно работѣ призываемъ не толь
ко братчиковъ, но и всѣхъ сознательныхъ 
русскихъ православныхъ людей края.

Штундизмъ и нѣмцы.
Въ настоящее время, когда вся Россія подня

лась, чтобы отразить дерзкій ударъ, занесенный 
надъ ней обнаглѣвшимъ тевтономъ, русскому пра
вительству и обществу пора обратить вниманіе на 
все, что исходило и исходитъ отъ этого смертель
наго врага, пора переоцѣнить все, что такъ или 
иначе пахнетъ нѣмцемъ. Мы имѣемъ въ виду сек
ту штундистовъ или, какъ они себя послѣднее 
время именуютъ, „евангельскихъ христіанъ* 1. Что 
штундизмъ и штундисты нѣмецкаго производства, 
въ этомъ никакого сомнѣнія быть не можетъ. Это 
признается всѣми изслѣдователями. Объ этомъ 
говоритъ и самое названіе „штундистъ“ (отъ нѣ
мецкаго слова „штунде“) и мѣсто, гдѣ впервые 
появилась эта секта. Родина штундизма Херсон
ская губ., гдѣ нашли себѣ пріютъ и приволье нѣм
цы-колонисты. Отецъ штундизма пасторъ Бонекем- 
перъ. Онъ первый сталъ пропагандировать свое 
ученіе среди русскихъ рабочихъ, во множествѣ 
стекавшихся въ Херсонскую губ. на заработки. У 
Бонекемпера нашлись сразу помощники—сосѣдніе 
пасторы и нѣмцы колонисты, которые всячески 

распространяли свое ученіе среди рабочихъ мало
россовъ. Отсюда штундизмъ распространился по 
всему югу и проникъ въ Кіевскую губ. и другія. 

Такова вкратцѣ исторія появленія штундизма. 
Въ настоящее время штундисты переименовали 
себя въ „евангельскихъ христіанъ". Сдѣлано это 
затѣмъ, чтобы скрыть свою нѣмецкую физіономію 
и громкимъ названіемъ „евангельскіе христіане", 
заинтересовать и завлечь въ свои сѣти неопыт
ныхъ и простодушныхъ людей. Связей своихъ съ 
нѣмцами „евангельскіе христіане" по прежнему не 
теряютъ. Русскій „евангельскій союзъ", открытый 
въ 1908 году, пользуется значительной матеріаль
ной поддержкой „РеиізЬе Огіпі—Міззіоп" въ Бер
линѣ (XV. Ьйігоѵупіег, 5). Въ составѣ учредителей 
„русскаго евангельскаго союза" имѣются въ из
рядномъ количествѣ нѣмцы: германскій подданный 
Иванъ Фецоровичъ Гроте и др. (см. безплатное 
приложеніе къ № 10 журнала „Христіанинъ", 1908 
г., стр. 6). Среди учредителей „русскаго евангель
скаго союза" встрѣчаются и русскіе по происхож
денію и фамиліи люди, но за то это люди вполнѣ 
благонадежные и никакихъ опасеній со стороны 
нѣмцевъ не возбуждающіе, таковъ, напримѣръ, 
редакторъ органа „евангельскихъ христіанъ" ин
женеръ-технологъ И. С. Прохановъ, обучавшійся 
въ миссіонерскомъ институтѣ въ Гамбургѣ.

Съ какою цѣлью былъ созданъ штундизмъ?
Наивно было бы думать, что всѣ эти пасторы, 

съ Бонекемперомъ во главѣ, и нѣмцы колонисты, 
заклятые враги русскаго народа и государства, 
руководились въ дѣлѣ пропаганды своего лжеуче
нія желаніемъ блага русскимъ людямъ и дѣйстви
тельнаго спасенія ихъ. Были, конечно, другія цѣли, 
хотя Бонекемперъ и увѣрялъ, что собираетъ рус
скихъ рабочихъ и проповѣдуетъ имъ изъ сожалѣ
нія: „они не знаютъ, что нужно для спасенія, и 
погибаютъ въ невѣжествѣ". Желаніе отравить 
нашъ народный организмъ, пошатнуть самыя ос
новы русскаго народнаго духа—вотъ что руково
дило нѣмцами въ дѣлѣ пропаганды штундизма.

Интересно и знаменательно, что попытки къ 
совращенію православныхъ и насажденію люте
ранства у насъ въ Россіи предпринимались нѣм‘ 
цами давно. Еще въ 16—17 вѣкахъ нѣмцы серь' 
езно подумывали объ обращеніи Руси православ" 
ной въ лютеранство. Такъ, лютеранскій катехи" 
зисъ еще въ 1626 году былъ ими изданъ въ Сток" 
гольмѣ на русскомъ языкѣ, въ цѣляхъ пропаган
ды. Объ этомъ помышляли и у насъ въ Россіи 

і нѣмцы времени Бирона, признавшіе православіе 
вредной сектой. Были и другія цѣли, не менѣе ко
варныя. Въ числѣ заповѣдей штундизма и баптиз- 

’ ма, съ которымъ штундизмъ тѣсно связанъ (у нихъ 
имѣется свой печатный органъ „Утренняя Звѣзда" 

! и общій соединительный комитетъ „евангелистско- 
' баптистскаго братства", состоящій изъ 4 членовъ; 
’ двухъ отъ „евангельскихъ христіанъ" и двухъ отъ 

баптистовъ), имѣются заповѣди: не воюй и не 
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клянись. Обѣ эти заповѣди чрезвычайно выгодны 
для нѣмцевъ, стремящихся уничтожить и всячески 
ослабить Россію.

Замѣчательно, 
что пропаганда противъ войны ведется штунди- 
стами Херсонской, Екатеринославской губерній и 
вообще тѣхъ мѣстъ, гдѣ особенно сильны нѣмцы.

Преслѣдовались пропагандой штундизма и дру
гія цѣли—пангерманистическія. Нѣмцы и въ рели
гіи, какъ извѣстно, хотятъ видѣть принципы нѣ- 
мечества, и въ послѣдніе годы пангерманизмъ 
сталъ тождественъ протестантизму. Усвоеніе на
ціей этого, можно сказать, политически-религіоз- 
наго начала было предоставлено на Вормскомъ 
конгрессѣ 1905 года, между прочимъ, „евангель
скому союзу" („русскій евангельскій союзъ" яв
ляется отдѣленіемъ его). Одинъ изъ ораторовъ 
на этомъ конгрессѣ Е. Наззе категорически выра
зилъ, что протестанство-тоже германизмъ—осно
ва культуры будущаго. Что штундизмъ—осколокъ 
протестантизма и очень сроденъ ему, объ этомъ 
распространяться не приходится. Не подлежитъ 
также ни малѣйшему сомнѣнію, что штундизмъ 
обрабатываетъ своихъ послѣдователей и превра
щаетъ ихъ въ нѣмцевъ. Русскіе штундисты, по 
общему мнѣнію всѣхъ наблюдателей и изслѣдова
телей, постепенно теряютъ русскій обликъ, вмѣсто 
портретовъ русскихъ Государей у нихъ появляют
ся портреты кайзера и Бисмарка и вообще во мно
гомъ напоминаютъ настоящихъ нѣмцевъ. Эта 
оторванность и отчужденность штундистовъ отъ 
русскаго народа особенно сказывается теперь, въ 
настоящую войну. Многіе инородцы, даже евреи, 
жертвуютъ на нужды войны, на раненыхъ, устра
иваютъ лазареты и вообще такъ или иначе выра
жаютъ свое участіе, штундисты же, какъ пе
редаютъ люди, заслуживающіе довѣрія, во мно
гихъ мѣстахъ отказываются отъ всякихъ 
жертвъ и вообще ка кого-л и бо у частія. 
Такъ было въ приходѣ кіево-лыбедской Владимір
ской церкви, въ м. Бородянкѣ, гдѣ во время сбо
ра 5-го сентября штундисты затворяли двери отъ 
сборщиковъ однодневнаго сбора и не дали ни од
ной копѣйки въ пользу раненыхъ русскихъ вои
новъ и бѣднѣйшихъ семействъ запасныхъ, и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. Недавно, какъ со
общалось въ газетахъ, на сентябрьскомъ засѣда
ніи совѣта кіевскаго уѣзднаго Свято-Владимірска- 
го Братства нѣкоторыми предсѣдателями приход
скихъ братствъ было отмѣчено отношеніе штуи- 
дистовъ къ переживаемой войнѣ. Душою штун
дисты съ нѣмцами. И доселѣ въ ихъ помѣщеніяхъ 

можно видѣть портреты Вильгельма и Бисмарка. 
Изъ м. Бородянки, по условіямъ военнаго време
ни, былъ высланъ нѣмецъ-аптекарь, не скрывав
шій своихъ симпатій къ Германіи. Мѣстные штун
дисты не стѣснялись выражать свое единомысліе 
съ высланнымъ нѣмцемъ. „Пусть бы и насъ за 
одно выслали съ нимъ*,  говорили они. Вотъ къ 
чему привелъ русскихъ людей штундизмъ! Этого 
не должно забывать русское общество и прави
тельство и особенно тѣ, которые желаютъ видѣть 
въ штундизмѣ только извѣстное религіозное уче
ніе и упорно закрываютъ глаза на все остальное, 
съ чѣмъ тѣсно и неразрывно связанъ штундизмъ.

(„Оренб. Еп. В.“)

„Маучнпя" теорія звѣрствъ-
Нѣмцы продолжаютъ изумлять міръ своимъ 

варварствомъ. Что ни день, то новое неслыханное 
звѣрство. Газетамъ всего міра пришлось завести 
даже особые рубрики—„Нѣмецкія звѣрства",-и 
въ матеріалѣ для ежедневнаго заполненія этихъ 
рубрикъ новыми и новыми фактами недостатка 
нѣтъ. Сначала всѣ склонны были видѣть въ нѣ
мецкихъ звѣрствахъ случайныя проявленія дикихъ 
инстинктовъ со стороны отдѣльныхъ лицъ. Но 
шли дни за днями, мѣсяцы за мѣсяцами,—прояв
ленія дикихъ инстинктовъ стали не только посто
янными, но и систематическими. Теперь, спустя 
десять мѣсяцевъ войны, для всѣхъ уже ясно и 
очевидно, что звѣрства возведены нѣмцами имен
но въ систему войны, что чинимыя нѣмцами еже
дневно и ежечасно на глазахъ всего міра неслы
ханныя звѣрства не только надъ вооруженными 
людьми, попавшими въ ихъ руки, но и надъ мир
ными и беззащитными гражданами, не исключая 
женщинъ и дѣтей,—что это отнюдь не случайныя 
проявленія дикихъ инстинктовъ со стороны от
дѣльныхъ лицъ, а природный инстинктъ всей 
германской расы, лишь по недоразумѣнію причи
слявшейся до сего времени къ семьѣ цивилизо
ванныхъ націй, въ дѣйствительности же,—какъ 
воочію, къ немалому изумленію своему, увидѣлъ 
теперь весь міръ,—являющейся ордой варваровъ, 
мѣсто которымъ не въ Европѣ, а гдѣ-нибудь въ 
дебряхъ Африки.

Нѣтъ надобности говорить объ отдѣльныхъ 
фактахъ: о нихъ ежедневно съ отвращеніемъ и 
негодованіемъ читаетъ въ газетахъ весь міръ. Вос
производить, повторять ихъ, значило бы только 
лишній разъ теребить нервы читателя. Но нельзя 
не воспроизвести, для общаго свѣдѣнія, нижеслѣ
дующее письмо, найденное въ сумкѣ одного плѣн
наго германскаго солдата и случайно попавшее
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мнѣ на глаза: „Любимый сынокъ! Поздравляю те
бя съ наступающими праздниками и желаю тебѣ 
счастливо и благополучно окончить войну съ эти
ми дикарями, когорыхъ, дорогой, Господь создалъ 
намъ въ наказаніе. Какъ молюсь я за тебя и про
шу Бога, чтобы сохранилъ тебя въ твоемъ честномъ 
дѣлѣ борьбы за родину! Тяжело вамъ бороться 
съ милліонами враговъ, но вы не жалѣйте ихъ 
и уничтожайте всякими способами. Во многихъ 
мѣстахъ ихъ въ плѣнъ уже не берутъ, а убиваютъ, 
какъ собакъ. Такъ и вы дѣлайте и это будетъ 
угодно на небесахъ. Чѣмъ больше ихъ матери бу
дутъ плакать, тѣмъ больше радости намъ. Крѣп
ко обнимаю и благословляю тебя,—любящая мать*.

Если такимъ звѣрскимъ инстинктомъ проник
нута „любящая мать”,—можно ли удивляться тѣмъ 
звѣрствамъ, какимъ предаются, какъ дѣлу „угод
ному на небесахъ”, „любимые сынки”? Ихъ вдох
новляютъ на звѣрскіе подвиги дикарей не только 
„любящія матери”, но и само начальство, прояв
ляющее тоже звѣрство въ отношеніи даже своихъ 
подданныхъ не нѣмцевъ. Достаточно сказать, что 
по свѣдѣніямъ Женевскаго корреспондента „Бал
канскаго телеграфнаго агентства”, съ начала вой
ны нѣмецкими властями въ Австріи повѣшено и 
разстрѣляно 19 тысячъ славянъ, 70 тысячъ, кромѣ 
того, томятся и умираютъ по тюрьмамъ. Со сво
ими безоружными и безпомощными подданными— 
славянами, австрійскіе нѣмцы ведутъ войну очень 
побѣдоносно! Еще побѣдоноснѣе вели они войну со 
своими подданными-галичанами: для нихъ, какъ 
русскихъ—особенно ненавистныхъ нѣмцамъ, при
мѣнялась и особенно лютая казнь, существовав
шая у древнихъ язычниковъ,—распятіе на крестѣ. 
Русскихъ галичанъ нѣмцамъ мало было предать 
смерти, — нужно было предавать ихъ лю
той смерти, нужно было наслаждаться ихъ муче
ніями,— и тысячи ихъ распинались на крестахъ. 
Эго уже не звѣрства солдатъ въ пылу боевого 
экстаза,—это организованная и спокойно, хладно
кровно совершаемая звѣрская расправа, при томъ 
со своими же подданными! Вотъ какіе варвары 
пріютились въ центрѣ Европы! Тѣ ужасы древне
вѣковаго языческаго варварства, о которыхъ ци
вилизованный міръ только зналъ изъ исторіи и 
которые, казалось, давнымъ-давно отошли въ об
ласть преданій,—эти ужасы ему пришлось, къ 
ужасу своему, воочію увидѣть въ XX столѣтіи!

Если мы разберемся въ психикѣ, т. е. въ при
родѣ нѣмцевъ, то ничего неожиданнаго и удиви
тельнаго въ творимыхъ ими звѣрствахъ не ока
жется. Нѣмцы, по природѣ своей, народъ крайне 
агрессивный; это холодные эгоисты, не признаю
щіе ничего, кромѣ своего я, и считающіе, что всѣ 
другіе народы существуютъ для нихъ, выше всѣхъ ! 
стоящихъ и потому должныхъ надо всѣми господ- | 
ствовать, всѣми повелѣвать. Еще Н. Я. Данилев
скій, разбираясь въ психическомъ строѣ нѣмцевъ 
указывалъ, что н ас и л ьств е н ност ь—отличи 

тельная черта, свойственная всѣмъ народамъ гер
манскаго типа. Въ другой чертѣ онъ видѣлъ су
щественное различіе между германскими и сла
вянскими народами, которые „самою природой 
избавлены отъ той насильственности характера, 
которую народамъ германскимъ, при вѣковой ра
ботѣ цивилизаціи, удается только перемѣщать изъ 
одной сферы дѣятельности въ другую”. Нѣмецкое 
ІЬЬеіі нельзя перевести ни на одинъ языкъ; сіеиь 
зсЬе ЕЬге, беиізсЬе Егапеп, йеиізсЬез \Ѵіззеп— 
вотъ три вещи, на которыхъ нѣмцы основываютъ 
свои преимущества предъ другими народами, на 
которыя опирается ихъ шовинистическая мегало
манія. Прибавьте къ этому еще сіеиізсЬез Ѵаіег- 
Іапсі—и вамъ станутъ понятны настоящія событія.

То варварство, тѣ звѣрства, которыми нѣмцы 
блещутъ съ перваго дня войны и которыя вызы
ваютъ справедливое негодованіе всего міра, не 
только не являются случайными и невольными 
проявленіями дикихъ инстинктовъ, обусловливае
мыхъ боевымъ экстазомъ (въ такомъ же боевомъ 
экстазѣ находятся, вѣдь и всѣ другіе воюющіе 
народы, однако же, ничего подобнаго тому, что 
творится нѣмцами, ни съ чьей стороны не прояв
ляется даже въ единичныхъ случаяхъ), но возве
дено нѣмцами даже въ „научную” теорію. Вотъ 
что говорится германскимъ профессоромъ Р. Штейн- 
метцомъ въ своемъ ученомъ трактатѣ „Философія 
войны”: „Десять негодяевъ, собранныхъ вмѣстѣ, 
бываютъ гораздо опаснѣе, чѣмъ тѣ же десять, 
живущіе отдѣльно. Теперь представьте себѣ этотъ 
человѣческій типъ въ совершенно особыхъ усло
віяхъ войны во вражеской странѣ. Для нихъ про
тивникъ есть ненавидимый врагъ, противъ кото
раго все позволено. Кромѣ того, ихъ звѣрскія на
клонности слишкомъ раздражаются частой смѣ
ной лишеній и излишествъ и вообще огромнымъ 
физическимъ напряженіемъ. Гордость быть солда
томъ, не въ примѣръ малозначущему теперь штат
скому населенію, сознаніе, что побѣдителю кое-что 
позволено, порой слабость и страхъ побѣжденныхъ 
и даже всего населенія, отсутствіе всѣхъ стѣсняю
щихъ дома, сдерживающихъ началъ,—все это дол
жно оказать очень сильное и неблагопріятное дѣй
ствіе. Грубые люди должны стать жестокими, же
стокіе—звѣрѣть. А въ поводахъ для проявленія 
этихъ качествъ недостатка не бываетъ”.

Вотъ вамъ и цѣлая „научная” теорія, тѣхъ 
звѣрствъ, которыя совершаются нѣмцами: эти 
звѣрства, по нѣмецкой психологіи, не только не 
представляютъ собою чего-либо предосудительна
го, но являются вполнѣ-де естественными. Необхо
димо указать, что эта „научная” теорія написана 
не теперь, т. е. не вызвана желаніемъ хоть какъ- 
нибудь оправдаться предъ цивилизованнымъ мі
ромъ въ совершаемыхъ звѣрствахъ, а за долго 
до войны, именно въ 1907 году, ег&о—является 
выраженіемъ дѣйствительной нѣмецкой психологіи. 
Такимъ образомъ, германскіе солдаты и офицеры, 
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совершающіе теперь неслыханныя звѣрства, лишь 
осуществляютъ на практикѣ то, что нѣмецкими 
верхами давно возведено въ „научную**  теорію.

Не лишне припомнить здѣсь „научную**  теорію 
и другого, болѣе извѣстнаго, даже знаменитаго 
нѣмецкаго ученаго—профессора Момзена, который 
въ 1897 году, въ своемъ воззваніи къ австрій
скимъ нѣмцамъ (по поводу попытокъ чешско-нѣ- 
мѣцкаго примиренія въ Чехіи и Моравіи) заявлялъ 
громогласно: „Чешская башка неспособна воспри
нять разумъ, но чувствительна къ ударамъ". Не 
чеховъ только, а всѣхъ не-нѣмцевъ нѣмцы считаютъ 
„чувствительными только къ ударамъ**, —и, поль
зуясь временной безнаказанностью, звѣрски изощ
ряются въ „ударахъ**  по чужимъ „башкамъ", давая 
полную волю своимъ варварскимъ инстинктамъ.

Придетъ, однако, время, когда они своими 
„башками" отвѣтятъ за совершенныя звѣрства. Съ 
варварами какъ съ варварами и должно быть по- 
ступлено.

(„Пр. Л “). А. Волынецъ

Въ пылу надеждъ нетерпѣливыхъ, 
Внимая подвигамъ войны,
Мы въ осужденьяхъ торопливыхъ 
Несправедливости полны.
И судимъ ложно и пристрастно 
О неувѣренныхъ вещахъ,— 
Упрекъ неправый и напрасный 
Во многихъ слышится рѣчахъ. 
Пора, разсѣявъ тьму сомнѣній, 
Отдать благоразумью дань:
Намъ непонятенъ ходъ сраженій,— 
Побѣдъ сомнительная грань;
Не разрѣшить путемъ гаданья 
Событій спутанную сѣть.
Мы можемъ въ смутномъ ожиданьи 
Лишь ТОЛЬКО вѣрить и терпѣть. 
Хоть и темна, быть можетъ, туча, 
Что затянула небосводъ, 
Русь многолюдна и могуча, 
Она напоръ враговъ снесетъ.
И закаленъ въ огнѣ суровомъ

Лихихъ боевъ и грозныхъ сѣчъ, 
Въ рукѣ ея сіяньемъ новымъ 
Блеснетъ побѣдный русскій мечъ.

(„X. Р.“). Кологривова.

Римско-католическая Церковь въ 
Россіи и за границей.

Въ мѣстномъ римско-католическомъ мірѣ.

Одностороннее вмѣшательство верховнаго уп
равленія мѣстною виленскою р.-католическою 
епархіею въ дѣло польско-литовскихъ отношеній 
въ краѣ, съ явнымъ пристрастіемъ въ пользу во
инствующаго въ отношеніи литовцевъ полонизма, 
какъ и слѣдовало ожидать, не замедлило дать со
отвѣтствующіе результаты.

Снисходя въ концѣ концовъ къ не кажущимся 
только, а къ дѣйствительнымъ нуждамъ многочислен
ныхъ теперь въ Вильнѣ литовцевъ слышать слово 
Божіе на родномъ языкѣ*),  управляющій римско- 
католической епархіею распорядился ввести литов
ское богослуженіе въ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ косте
ловъ въ Вильнѣ, гдѣ оно раньше не допускалось, 
между прочимъ и въ костелѣ св. Якова, гдѣ для 
этого богослуженія былъ отведенъ особый часъ.

Но когда дѣло дошло до реализаціи этого ра
споряженія управляющаго епархіею, то мѣстная 
польская чернь наложила на это распоряженіе свое 
вэто.

Литовское богослуженіе въ костелѣ св. Якова 
имѣло состояться 17 мая. Но когда приглашен
ный для этого ксендзъ началъ службу, молящіеся 
поляки устроили въ костелѣ своего рода обструк
цію: не уступая положеннаго часа литовцамъ, на
рочно громко, чтобы помѣшать послѣднимъ, пѣли 
церковныя пѣснопѣнія по-польски.

Получился безпорядокъ, вышелъ скандалъ. Нѣ
которыя мѣстныя газеты потомъ передавали, что 
дѣло доходило между литовцами и поляками до 
брани и угрозъ.

Насколько это справедливо судить не беремся. 
Возможно, что тутъ было нѣкоторое преувеличеніе. 
И польская печать воспользовалась этимъ преу
величеніемъ, чтобы обвинить эти газеты въ кле
ветѣ на поляковъ и отвлечь въ эту сторону вни
маніе отъ костельныхъ безпорядковъ.

Маневръ оказался очень удачнымъ и дѣйстви
тельно пргнесъ большую пользу полякамъ.

♦) См. № 9.
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Но насъ интересуетъ собственно не эта, чисто 
криминальная сторона вопроса, въ которой прек
расно можетъ разобраться и полиція безъ участія 
печати. Для насъ важна другая, идейная сторона 
вопроса.

Подходя къ вопросу съ этой стороны, на осно
ваніи фактическихъ данныхъ, приходится устано
вить: что введеніе литовскаго богослуженія въ 
костелѣ св. Якова дѣйствительно было предписано 
кс. управляющимъ епархіею и объ этомъ было 
заблаговременно опубликовано съ мѣстныхъ ко
стельныхъ каѳедръ; что явившійся въ костелѣ св. 
Якова 17 мая для совершенія литовскаго богослу
женія ксендзъ имѣлъ разрѣшеніе на это отъ кс. 
управляющаго; что поляки явились въ костелъ въ 
завѣдомо неурочный для нихъ часъ и устро
или литовцамъ обструкцію; что прибывшій послѣ 
этого въ костелъ св. Якова управляющій епархіею 
распорядился подтвердить молящимся съ костель
ной каѳедры, что богослуженіе литовское и впредь 
будетъ совершаться въ этомъ костелѣ въ опре
дѣленные дни и часы; что это распоряженіе было 
объявлено въ тотъ же день мѣстнымъ ксендзомъ, 
но вызвало протестъ со стороны молящихся: „не 
позволимъ!"; и что въ концѣ концовъ управляю
щій епархіею нѣсколько разъ подтвержденное свое 
распоряженіе о введеніи литовскаго богослуженія 
въ костелѣ св. Якова отмѣнилъ.

Таковы непреложные факты.
Послѣднее распоряженіе по этому дѣлу кс. 

управляющаго епархіею, данное на имя настоятеля 
костела и опубликованное въ польской газетѣ 
„Курьеръ Литовски", гласитъ: „Взвѣсивъ обстоя
тельства, изложенныя въ вашемъ рапортѣ отъ 20 
мая за № 534, и вмѣстѣ съ тѣмъ, усматривая въ 
помѣщенныхъ въ № 955 „Вечерней Газеты" и 
№ 109 „Вильтиса" статьяхъ подъ, заглавіемъ: 
„Столкновеніе въ костелѣ св. Якова", тенденціоз
ную провокацію съ чьей то стороны, которая воз
буждаетъ смуту во ввѣренномъ Вамъ приходѣ, 
предписываю прекратить совершеніе въ костелѣ 
св. Якова введеннаго мною богослуженія для ли 
товскихъ бѣженцевъ".

Что излагалъ въ своемъ рапортѣ настоятель 
костела св. Якова мы этого не знаемъ.

Но въ указанныхъ статьяхъ „Веч. Газ." и 
„Вильт." указывалось на криминальный характеръ 
происшествія въ костелѣ св. Якова и въ особен
ности продолженія его внѣ стѣнъ костела.

Такое освѣщеніе дѣла, вѣроятно, неточное, какъ 
мы уже сказали, дало возможность мѣстной поль
ской печати отвлечь вниманіе общества въ сторо
ну, вѣроятно, неподтвердившейся криминальности 
дѣла и затушевать его идейное значеніе, а кс. 
управляющему епархіею дало благовидный пред
логъ къ тому, чтобы отмѣнить свое, забойкотиро
ванное съ польской стороны, распоряженіе и спа
сти свое рэномэ.

По обстоятельствамъ чисто полицейскаго свой
ства, дальнѣйшее разбирательство газетъ разныхъ 

лагерей въ этомъ дѣлѣ было прекращено. И 
это дало возможность прикрывшемуся провокаціею 
кс. управляющему почить на лаврахъ.

Но шила въ мѣшкѣ не утаишь. Изъ обстоя
тельствъ этого дѣла приходится сдѣлать тотъ не
сомнѣнный выводъ, что мѣстная римско-католиче
ская епархіальная власть поставила себѣ такія 
условія, что духовный авторитетъ ея, повидимому, 
окончательно рухнулъ. Теперь уже не она являет
ся хозяиномъ въ костелѣ, а толпа, которая подчи
няется авторитету церковной власти лишь тогда, 
когда эта власть служитъ не Богу, а маммонѣ, т. е. 
польской политикѣ. А въ дѣлахъ Божескихъ паст
ва уже авторитета духовной власти не признаетъ.

Таковы непосредственные результаты введенія 
въ мѣстный костелъ политики.

Отдавая костелъ на служеніе польскости, мѣст
ная римско-католическая власть пріучила народъ 
смотрѣть на него не какъ на домъ Божій только, 
а какъ на національно-политическое учрежденіе.

Римско-католическое духовенство исподволь 
сѣяло вѣтеръ и теперь пожинаетъ бурю.

Когда оно попыталось выйти изъ рамокъ поли
тиканства и открыть двери дома Божія для при
шельцевъ, противъ которыхъ у польскихъ полити
кановъ накопилось достаточно раздраженія, то 
оно столкнулось съ властнымъ „не позвалямъ" 
со стороны толпы, вѣрнѣе всего подбитой на это 
со стороны, и спасовало.

Свое отступленіе кс. управляющій прикрылъ 
„провокаціею". Но ужъ, конечно, не съ польской 
стороны.

Однако тутъ все объяснено и безъ этого мод
наго словечка, если даже не вдаваться въ глубь 
минувшихъ лѣтъ, на протяженіи которыхъ населе
нію исподволь вбивалось въ голову о тождествѣ 
католицизма съ польскостью.

Достаточно остановиться на политикѣ мѣстна
го епархіального р.-к. управленія лишь въ послѣд
ніе годы и лишь въ отношеніи литовцевъ, чтобы 
видѣть, что обструкція поляковъ въ костелѣ св. Яко
ва 17 мая является лишь логическимъ слѣдстві
емъ этой политики.

Какъ разъ два года тому назадъ, тоже въ маѣ 
мѣсяцѣ, почти точь въ точь то же произошло въ 
костелѣ св. Іоанна. Тамъ тоже было разрѣшено 
ввести литовское богослуженіе, но польская толпа 
учинила безпорядокъ въ костелѣ, и распоряженіе 
было отмѣнено.

Отсюда само собой было ясно, что стоитъ 
лишь повторить этотъ пріемъ и въ костелѣ св. 
Якова, чтобы добиться тѣхъ же результатовъ.

Такъ оно и вышло, точно по писанному И мы 
рѣшительно недоумѣваемъ, зачѣмъ тутъ нужно 
было прикрываться „провокаціею".

Не проще ли было-бы прямо признать въ дан
номъ случаѣ свое безсиліе, а вообще недопусти
мое попустительство и поблажку политиканамъ, 
которые домъ молитвы обращаютъ въ „вертепъ 
разбойниковъ".
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Такая политика въ костелѣ всегда будетъ со
провождаться подобными же послѣдствіями и на
ціональному меньшинству при такихъ условіяхъ 
въ костелѣ никогда не будетъ мѣста.

Не даромъ же эта политика вызываетъ нарека
нія и жалобы со стороны литовцевъ, доходящія 
до папскаго престола, которому, какъ мы слыша
ли, послана жалоба и по данному дѣлу.

К.

Архипастырское обозрѣніе епархіи,
съ I по 6 мая 1915 г.

1 мая въ 11 часовъ утра, Петроградскимъ поѣздомъ, 
Архипастырь Литовскій и Виленскій Тихонъ въ сопро
вожденіи Ключаря Каѳедральнаго собора Прот. Михаи
ла Голенкевича, Епархіальнаго Наблюдателя Прот. Іоан
на Дмитріева, Виленскаго Градскаго Благочиннаго Прот. 
Луки Смоктуновича, діаконовъ: Николая Недбайлика, 
Игнатія Корнилюка и Антонія Сѣдача отбылъ на станц. 
Ново-Вилейскъ.

Такъ какъ въ этотъ день поѣздъ Либ. - Ром. ж. д. 
отправлялся на ст. Солы только въ 3 час. по-полудни, 
то въ промежутокъ сего времени Владыка обозрѣлъ 
Ново-Вилейскую Петропавловскую деревянную церковь, 
новостроющійся каменный храмъ и нѣкоторыя учебныя 
заведенія.

Прежде всего съ вокзала Архипастырь посѣтилъ Пе
тропавловскую Церковь, гдѣ у входа въ храмъ былъ 
встрѣченъ церковнымъ старостою и представителями отъ 
прихода съ хлѣбомъ и солью, а въ храмѣ священника
ми Василіемъ Недвѣздскимъ, Іосифомъ Куницкимъ и 
о. ГІоплавскимъ съ крестомъ и св. водою. Послѣ краткаго 
молебствія, настоятель храма, Недвѣздскій обратился къ 
Владыкѣ съ рѣчью, въ которой благодарилъ отъ себя 
и всѣхъ прихожанъ Владыку за посѣщеніе и высказалъ 
скорбь по случаю военныхъ дѣйствій, указавъ при 
этомъ на бѣженцевъ, бывшихъ въ храмѣ, и жаловался 
далѣе на то, что хотя новый каменный храмъ началъ 
строиться, но за прекращеніемъ отпуска денеіъ, назначен
ныхъ изъ Св. Синода, и за отсутствіемъ всякихъ средствъ, 
работы должны прекратиться.

Владыка въ отвѣтной рѣчи, между прочимъ, выска
залъ, что скорбь военная—временное явленіе, попуще
ніе Божіе для нашего вразумленія, что Промыселъ Бо
жій всегда печется о насъ, и скорбь пройдетъ, и луч
шее время настанетъ, лишь бы мы соблюдали въ чи
стотѣ вѣру нашу православную и не забывали Бога.

Благословивъ народъ и раздавъ книжки, Архипа
стырь направился въ высшее начальное училище, гдѣ 
въ этотъ день былъ назначенъ выпускной актъ. Выслу
шавъ докладъ секретаря объ окончившихъ курсъ уче
нія, раздавъ аттестаты, наградныя книги и православ
нымъ крестики, Архіепископъ Тихонъ поздравилъ окон

чившихъ и пожелалъ имъ дальнѣйшаго успѣха въ жизни 
и принести посильную пользу своей Родинѣ.

Изъ училища Владыка прослѣдовалъ на мѣсто по
стройки новаго каменнаго храма, гдѣ, разсмотрѣвъ пла
ны постройки, а также уже построенныя части храма, и 
матеріалы, посовѣтовалъ строителямъ возбудить, гдѣ 
слѣдуетъ, ходатайство объ ускореніи отпуска денегъ, 
уже назначенныхъ на постройку храма. Здѣсь Владыкѣ 
представились: Директоръ учительской сем. ст. сов. Н. 
И. Ушаковъ, инспекторъ высш. нач. уч. Гуриновичъ, врачъ 
Влэд. Наум. Ритъ, начальникъ ст. Либ. - Ром. ж. д. г. 
Гавриловъ, церковный стар. В. В. Базилевичъ и др.

Отсюда Владыка отбылъ въ домъ мѣстнаго священ
ника, гдѣ была предложена трапеза. Затѣмъ было по
сѣщено желѣзнодорожное церк. - приходское училище, 
смѣшанное, гдѣ въ рукодѣльномъ хорошо оборудованномъ 
классѣ Владыка долго разсматривалъ работы, похвативъ 
руководителей за ихъ труды по руководству. Къ 3-мъ 
часамъ по полудни Архипастырь прибылъ на вокзалъ, 
чтобы слѣдовать на ст. Солы. На сей станціи, при вы
ходѣ изъ вагона, Владыку встрѣтило съ хлѣбомъ солью 
Сольское общество во главѣ съ Земскимъ Начальникомъ 
г. Лукашевичемъ и Начальникомъ станціи г. Малемъ. 
Сюда же прибыли для встрѣчи и дальнѣйшаго сопут- 
ствія Ошмянскій Благочинный Александровскій, Ошмян- 
скій Исправникъ г. Смирновъ съ приставомъ.

Въ 5 час. по-полудни по грунтовой дорогѣ, 23 вер., 
отправились на лошадяхъ въ м. Боруны. По дорогѣ, на 
полпути, въ м. Жупранахъ еврейское общество встрѣ
тило Владыку съ хлѣбомъ - солью и привѣтственною 
рѣчью раввина. Владыка благодарилъ за встрѣчу, приз
вавъ на общество благословеніе Іеговы—Бога Авраама, 
Ісаака и Іакова, затѣмъ направился дальше въ Боруны.

Въ восьми верстахъ отъ Борунъ Владыка обозрѣлъ 
древній, небольшой, ветхій деревянный храмъ при дер. 
Куцевичи, приписной къ Кревской Св.-Троицкой церкви. 
Здѣсь свящ. Константинъ Залѣсскій съ небольшимъ ко
личествомъ своихъ прихожанъ и пѣвчими изъ народа 
встрѣтилъ Владыку съ св. крестомъ, св. водою и крат
кимъ молебствіемъ. Въ своей привѣтственной рѣчи свящ. 
Залѣсскій указалъ на убожество, древность и ветхость 
храма, на малое количество прихожанъ Куцевичской 
церкви среди множества окружающихъ ихъ иновѣрцевъ, 
просилъ благословенія для себя, своихъ пасомыхъ и Архи
пастырскаго наставленія.

Владыка благодарилъ за встрѣчу, указалъ пастырю 
и его паствѣ, что Промыселъ Божій печется и о маломъ, 
но вѣрномъ Ему стадѣ. Только для сего нужно сохра
нять вѣру свою православную непоколебимо, почаще 
приходить и въ этотъ убогій храмъ для молитвы, под
держивать его, украшать и благотворить неимущимъ.

Въ 8 часовъ вечера прибыли въ м. Боруны, гдѣ 
при входѣ въ храмъ была устроена Владыкѣ торже
ственная встрѣча съ хоругвями и крестомъ. Здѣсь Бо- 
рунское общество во главѣ съ Ошмянскимъ Предводи
телемъ Дворянства г. Добржинскимъ и Земскимъ На
чальникомъ г. Подтягинымъ встрѣтили съ хлѣбомъ-солью. 
Въ самомъ храмѣ Завѣдующій Борунской церковно-учи
тельской школою свящ. Алексій Поповъ съ учащими и 
учащимися встрѣтилъ съ крестомъ и св. водою, крат
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кимъ молитвословіемъ съ 3-мя многолѣтіями, изъ коихъ 
третье многолѣтіе Начальствующимъ, учащимъ и учи- 
щимся произнесъ Самъ Владыка. Тутъ же присутство
валъ прибывшій изъ Петрограда на экзамены ревизоръ 
М. Н. Рудневъ.

Священникъ Алексій Поповъ обратился къ Владыкѣ 
съ рѣчью, въ которой выразилъ сыновнюю благодар
ность за подвигъ, совершенный въ такую скорбную го
дину для посѣщенія Борунскаго древняго величествен
наго храма и питомцевъ учительской школы, когда ма 
тери (ихъ) оплакиваютъ своихъ дѣтей, жены своихъ 
мужей, и оканчивающимъ школу предстоитъ но
вый военный подвигъ.

Въ своемъ отвѣтномъ словѣ Владыка благодарилъ 
за привѣтствіе и сказалъ, что давно стремился посѣтить 
Борунскій храмъ и бывшій монастырь съ чудотворною 
св. иконою Божіей Матери, хотѣлъ посмотрѣть на житье- 
бытье питомцевъ единственной въ Литовской епархіи 
учительской церковной школы, познакомиться съ ними 
на экзаменахъ, вмѣстѣ съ ними помолиться; утѣшалъ, 
что военная скорбная година только временное испыта
ніе Божіе, наказующее за грѣхи наши, но въ то же 
время 'укрѣпляющее нашу вѣру въ Бога и надежду на 
Божій Промыселъ о насъ...

Затѣмъ, Владыка, благословивъ всѣхъ,'? обозрѣлъ 
главный _храмъ, созданный въ честь Покрова Божіей 
Матери, и придѣлъ его во имя препод. Онуфрія Великаго.

Борунская чудотворная икона Божіей Матери.

Приложившись къ Чудотворной иконѣ Божіей Ма
тери, Архіепископъ посѣтилъ источникъ воды, находя
щійся подъ спудомъ внизу мѣстночтимой иконы Божіей 
Матери и испилъ воды. Вода въ источникѣ очень чистая, 
чрезвычайно холодная и пріятная на вкусъ. Многіе изъ 
паломниковъ разбираютъ эту воду и употребляютъ ее, 
какъ святую, цѣлебную. На стѣнахъ, вокругъ иконы на
ходящихся, много золотыхъ, серебряныхъ, мѣдныхъ, 
бронзовыхъ привѣсокъ съ различными изображеніями 
свидѣтельствующихъ о полученіи помощи и исцѣленій 
предъ этой св. иконой по молитвамъ Божіей Матери.

Изъ лѣтописи видно, что въ Борунахъ Покровская 
церковь была первоначально деревянная, построена въ 
1691 году помѣщикомъ Николаемъ Песлякомъ, а въ 
1707 г. сгорѣла, при чемъ чудотворная св. икона оста
лась цѣлою и неповрежденною отъ огня. Въ 1755 году 
возобновлена вмѣстѣ съ другими постройками, создан
ными для обители и сдѣлалась уніатскимъ монастыремъ. 
Въ началѣ XIX вѣка обитель сія уніатская была обраще
на въ III классный православный монастырь. Въ 70 го
дахъ прошлаго столѣтія при Архіепископѣ Литовскомъ 
Макаріи монастырь былъ закрытъ, а при Архіепископѣ 
Алексій въ 1885 году былъ возобновленъ на средства 
Еиленскаго Св.-Духова монастыря и сдѣлался отдѣле 
ніемъ послѣдняго. Всѣ строенія монастырскія были въ 
крайнемъ запустѣніи и разореніи. При Архіепископѣ Ли
товскомъ Ювеналіи по его ходатайству Главнымъ Сино
дальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ были отпущены доста
точныя денежныя средства для приведенія храма и мо
настырскихъ зданій въ должный порядокъ. Въ сихъ 
зданіяхъ въ 1903 г. была открыта и по нынѣ суще
ствующая церковно-учительская школа, въ которой въ 
текущемъ году обучалось 58 — 60 учениковъ. Бо- 
рунскія монастырскія угодія, плацы и земля принадле
жатъ нынѣ Виленскому Св.-Духовскому монастырю.

2 мая, въ субботу, съ 9-ти часовъ утра Владыка 
Архіепископъ Тихонъ производилъ испытанія выпуск
нымъ 20 ученикамъ по Свящ. Писанію, искусству цер
ковнаго пѣнія, музыкѣ и др. Испытанія продолжались 
до 2-хъ часовъ по полудни. Тутъ присутствовали при
бывшій изъ Петрограда Помощникъ Имперскаго Наблю
дателя Михаилъ Николаевичъ Рудневъ, преподаватели 
школы съ академическимъ образованіемъ: Иванъ Ильичъ 
Рудаковъ, Кириллъ Георгіевичъ Мяндъ, съ универси
тетскимъ образованіемъ Димитрій Васильевичъ Василь
евъ, учитель пѣнія и музыки Николай Андреевичъ 
Кламасъ, Завѣдывающій школою свящ. Алексій Поповъ, 
Епархіальный Наблюдатель Прот. Іоаннъ Дмитріевъ, 
Членъ Отд. Училищнаго Совѣта, Прот. Михаилъ Го- 
ленкевичъ, Ошмянскаго исправникъ Иванъ Александро
вичъ Смирновъ, мѣстный наблюдатель церков. приход. 
школъ священникъ Лисецкій.

По окончаніи экзаменовъ Архіепископъ изволилъ 
посѣтить всѣхъ учителей школы, осмотрѣлъ всѣ училищ
ныя помѣщенія, не исключая кухни, кладовыхъ, подва
лы, подолгу разсматривалъ предметы физическаго каби
нета, библіотеку, переплетную мастерскую, больницу и 
зданіе образцовой школы; обошелъ весь принадлежащій 
школѣ участокъ земли, который нашелъ удобнымъ для 
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новыхъ пристроекъ къ школѣ, обозрѣвъ также неболь
шой пчельникъ.

Послѣ малаго отдыха, въ 6 час. вечера, началось 
торжественное совершеніе всенощнаго бдѣнія въ сослу
женіи 10 священниковъ и 5 діаконовъ. Во время пома
занія Архіереемъ св. елеемъ народа были розданы бла
гословенный хлѣбъ, крестики и книжки р. нравственна
го содержанія. Всенощная окончилась въ 10 час. вечера.

3 мая, въ нед. Св. Отецъ, была совершена Архіепи
скопомъ Тихономъ Бож. Литургія въ сослуженіи 10 свя
щенниковъ и 5 діаконовъ. По прочтеніи св. Евангелія, 
17-й главы отъ Іоанна, въ которой изложена первосвя
щенническая молитва Господа нашего Іисуса Христа, 
Владыка въ назидательномъ словѣ уяснилъ значеніе мо
литвы для вѣрующихъ. За причастнымъ проповѣдь про
износилъ преподаватель школы Васильевъ о значеніи 
для Россіи, для русской Церкви и особенно монашества 
Преп. Ѳеодосія Печерскаго, память котораго совер
шается 3 мая. По окончаніи б. Литургіи и многолѣтій. 
Владыка долго благословлялъ народъ, раздавая образки 
съ крестиками.

По окончаніи церковной службы въ училищномъ за
лѣ былъ выпускной актъ, на которомъ дѣлопроизводи- 
тел. Училищнаго Правленія Мяндомъ даны свѣдѣнія объ 
учащихся и особенно объ окончившихъ въ этомъ году 
воспитанникахъ и сдѣлано прощальное назидательное 
со стороны учившихъ наставленіе въ жизненное напут
ствіе. Съ такимъ же словомъ назиданія обратились къ 
ученикамъ Завѣдующій школою свящ. Поповъ и быв
шій ихъ духовникъ, нынѣ Членъ Государственной Думы 
свяш. Владиміръ Юзьвюкъ. Владыка съ своей стороны 
поздравилъ воспитанниковъ съ окончаніемъ курса, по
желалъ имъ здоровья, успѣха въ жизни, вѣрно служить 
Церкви, Царю и Отечеству... „Идите въ міръ“, закон
чилъ Владыка, „живите въ мирѣ и Богъ сохранитъ 
Васъ". Благословляя окончившихъ воспитанниковъ, отъ 
Себя на память Владыка роздалъ серебряные крестики.

Было пропѣто и сыграно на скрипкахъ нѣсколько 
пѣснопѣній „Коль Славенъ".., „Боже Царя Храни"... и 
друг. Ученики благодарили Владыку за милостивое посѣ
щеніе и доброе отеческое съ ними обращеніе, подне 
ели хлѣбъ-соль и просили сняться на одной фотографи
ческой карточкѣ, что и было исполнено.

Послѣ общей трапезы, въ 4'/а час. по полудни, Ар
хіерей съ свитою и нѣкоторыми гостями отправился въ 
м. Крево, отстоящее отъ Борунъ въ 10 верстахъ для 
служенія всенощнаго бдѣнія въ Кревской Александро- 
Невской церкви согласно маршрута.

М. Крево Ошмянскаго уѣзда по лѣтописнымъ сказа- 
нямъ древнѣе города Вильны; здѣсь былъ убитъ князь 
Кейстутъ. Въ 1812 году Императоръ Наполеонъ нѣко 
торое время прожилъ въ Кревѣ.

Въ древности въ этомъ мѣстечкѣ существовало 6 
самостоятельныхъ православныхъ церквей, изъ коихъ 
нынѣ только двѣ — Св.-Троицкая и Александро-Невская. 
Три приписныхъ храма—въ честь Свят. Николая Чудо
творца, Архистратига Михаила и Успенія Божіей Мате
ри представляютъ почти однѣ развалины.

Еще въ лѣтописи Александро-Невской церкви имѣ
ется интересное описаніе того, что чудотворная Борун- 

ская икона первоначально принадлежала Кревской Алек
сандро-Невской церкви и привлекала къ себѣ многихъ 
паломниковъ, Борунскіе базиліанскіе монахи, движимые 
завистью и корыстью во время отсутствія православнаго 
священника Лесневскаго похитили сію икону изъ Алек
сандро-Невскаго храма и водворили ее въ Борунскомъ 
монастырѣ. Объ этомъ была учинена жалоба со сторо
ны священника Лесневскаго въ Коронный судъ, но она 
и понынѣ осталась неразрѣшенною.

При въѣздѣ Владыки Архіепископа Тихона въ м. 
Крево, подъ аркою, нарочито устроенною, былъ подне
сенъ хлѣбъ-соль Кревскимъ Волостнымъ Правленіемъ и 
затѣмъ еврейскимъ обществомъ. У Александро-Невской 
церкви встрѣтилъ Владыку крестный ходъ во главѣ съ 
8 священниками. Церковный староста отъ прихожанъ, 
которыхъ въ приходѣ Александро-Невскомъ числится 
3953 чел., поднесъ хлѣбъ-соль.

Небольшая каменная церковь оказалась слишкомъ 
переполненною народомъ. Архіепископъ въ сослуженіи 
8 священниковъ и 5 діаконовъ торжественно совершилъ 
всенощное бдѣніе съ литіей, благословеніемъ и разда
чею молящимся хлѣбовъ, книжекъ, крестиковъ. На ут
рени предъ поліелеемъ Владыка обратился къ молящим
ся съ глубоко назидательнымъ словомъ, въ которомъ 
высказалъ, что Благов. Вел. Князь Александръ, подъ 
названіемъ Невскій, которому посвященъ храмъ, былъ 
великій радѣтель русской земли, покровитель земледѣль
ческаго народа, защитникъ православной вѣры и рус
ской національности. Какъ извѣстный въ библейскомъ 
сказаніи Іосифъ Цѣломудренный, проданный въ Египетъ 
и достигшій тамъ своею вѣрностью Богу положенія 
перваго египетскаго вельможи былъ Спасителемъ еврей
скаго народа въ годину трудную, такъ и Вел. Князь 
Св. Александръ Невскій въ годину опасную и трудную 
во время нашествія Монголовъ и Нѣмцевъ спасъ отъ 
погибели русскую народность и православную вѣру. 
Особенно онъ велъ борьбу съ Нѣмцами, которыхъ счи
талъ злѣйшими врагами Россіи, русскаго народа и пра
вославной вѣры. Зная, что Монголы съ уваженіемъ от
носятся къ православной вѣрѣ и духовенству и Ханъ 
напр. вызывалъ Свят. Московскаго Алексія въ Монголь
скую ханскую ставку, чтобы онъ своими молитвами ис
цѣлилъ Ханщу Тайдулу отъ опасной болѣзни, Св. Алек
сандръ Невскій самъ лично съ дарами посѣщалъ хан
скую ставку, ходатайствуя за русскій народъ и право
славную Церковь. Но съ нѣмцами поступалъ совершен
но иначе: всѣ усилія употреблялъ, чтобы отразить отъ 
Россіи этого злѣйшаго и опаснѣйшаго врага. И намъ, 
братіе, нужно усердно молиться покровителю вашего 
храма Св. Благов. Кн. Александру-Невскому, чтобы Онъ 
своимъ ходатайствомъ предъ Богомъ помогъ нашему 
Государю Императору и намъ противъ нѣмцевъ, борю
щихъ насъ; какъ объ этомъ Св. Церковь наша всегда 
молится: Якоже сродницы Твои, Борисъ и Глѣбъ, явив- 
шася тебѣ съ небесе въ помощь, подвизающемуся на 
Вейлгера Свейскаго и воевъ его (нѣмцевъ): тако и ты 
нынѣ, блаженне Александре, пріиди въ помощь твоимъ 
сродникомъ и побори борущія ны“ (кондакъ1.

По окончаніи всенощнаго бдѣнія Владыка посѣтилъ 
жилище священника Голосуя и, откушавъ чай, отбылъ 
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на ночлегъ къ священнику Св.-Троицкой церкви о. 
Константину Залѣсскому.

4 мая, въ 9 часовъ утра, Владыка изъ помѣщенія 
священника, со славою, крестнымъ ходомъ съ хоругвями, 
и иконами, въ сопровожденіи 8 священниковъ и множества 
народа прослѣдовалъ въ Св.-Троицкій храмъ, гдѣ былъ 
встрѣченъ настоятелемъ церкви съ крестомъ и святою 
водою. Послѣ обычныхъ входныхъ молитвъ была совер
шена божеств. Литургія при пѣніи соединенныхъ хо
ровъ пѣвчихъ отъ двухъ церквей. По прочтеніи на ли
тургіи св. Евангелія Владыка обратился къ молящимся 
съ глубоконазидательнымъ словомъ о тѣхъ великихъ 
дарахъ и милостяхъ, которыя дарованы христіанамъ жи
знію Іисуса Христа на землѣ, Его страданіями, смертію, 
воскресеніемъ изъ мертвыхъ, вознесеніемъ на небо и 
сошествіемъ Св. Духа. Во время причащенія духовен
ства была произнесена проповѣдь священникомъ Лос- 
ской церкви о. Зубовскимъ. ГІо окончаніи службы во 
время благословенія рхіереемъ народа было роздано 
до 2-хъ тысячъ крестиковъ и брошюръ. Всѣхъ прихо
жанъ при сей церкви числится 2561 человѣкъ.

Осмотрѣвъ внутри и извнѣ храмъ, придѣлъ во имя 
св. Димитрія Солунскаго, обративъ вниманіе на то, 
что храмъ требуетъ значительнаго ремонта, такъ какъ 
запущенъ, Владыка направился въ домъ священника и 
послѣ трапезы, въ З’/а час. по-полудни, изъ Крева от
былъ въ уѣздный г. Ошмяны, отстоящій въ 26 вер., для 
совершенія всенощнаго бдѣнія, въ Ошмянскомъ Воскре
сенскомъ храмѣ. Тысячная толпа православныхъ, като
ликовъ и евреевъ провожала отъѣздъ Владыки изъ мѣ
стечка, расположеннаго живописно на небольшихъ хол
махъ, окаймленныхъ небольшими водными прудами, ру
чейками и рѣчкою Кревянкою.

Въ 6 часовъ вечера Архіепископъ, съ сопровождаю
щими его, прибылъ въ Воскресенскій каменный храмъ. 
У храма была устроена Владыкѣ торжественная встрѣча 
съ хоругвями, иконами, съ хлѣбомъ-солью. Прибытіе 
Владыки привѣтствовалъ Городской Голова съ церков
нымъ старостою и всею городскою интеллигенціею. Въ 
храмѣ настоятель о. Гереминовичъ встрѣтилъ Владыку 
съ крестомъ, св. водою и обратился съ рѣчью, въ кото
рой выразилъ благодарность отъ себя и отъ своей не 
многочисленной по количеству, но богатой по своему 
усердію къ св. храму, по своей вѣрѣ, паствы за под
нятый Его Высокопреосвященствомъ въ такое тревож
ное, скорбное время подвигъ посѣщенія пасомыхъ, 
усердно просилъ Архипастыря благословить и помолить
ся за нихъ слабыхъ и немощныхъ.

Сейчасъ же началось совершаться всенощное бдѣніе 
съ литіею и благословеніемъ хлѣбовъ, которые частями 
были розданы молящимся. На утрени предъ пѣніемъ 
поліелея Владыка обратился къ народу съ словомъ, въ 
которомъ прежде всего выразилъ благодарность настоя
телю храма и прихожанамъ за ихъ торжественную встрѣ
чу; обратилъ вниманіе на благолѣпіе храма, построенна
го въ честь Воскресшаго Господа, на ихъ вѣру, благо
честіе и усердіе къ храму, о чемъ заявилъ въ своей 
рѣчи настоятель, ихъ пастырь, на ихъ стремленіе отъ 
земли къ Горнему. Затѣмъ вообще провелъ сравненіе, 
чѣмъ отличаются православные христіане отъ другихъ 

христіанъ, особенно нѣмцевъ, что путешественникъ видитъ 
за границею и на русской землѣ. Нѣмцы и другіе на
роды за границею кичатся своею культурою, своею про
мышленностью, своимъ просвѣщеніемъ. И дѣйствительно, 
что за границею прежде всего бросается въ глаза—вы
сокіе промышленные заводы, фабрики, разные памятни
ки человѣческаго искусства, разныя учрежденія, много
этажные дворцы, громоздкіе дома, разныя машины для 
передвиженія, для временнаго удобства. Что же броса
ется въ глаза прежде всего каждому путешественнику 
по Россіи? Храмы, разныхъ видовъ храмы, не рѣдко
величественные, со многими золотыми и раскрашенными 
главами, крестами... молитвенное, богобоязненное про
хожденіе вѣрующихъ мимо этихъ зданій, благочестіе, 
посѣщеніе богослуженій, раздача милостыни, словомъ не 
земная культура Духа, а стремленіе къ Небу, культура 
духа. Тамъ за границею веСь смыслъ жизни, вся цѣль ея— 
земля со всякими удобствами, съ суетнымъ, эгоистиче
скимъ прохожденіемъ ея, у насъ — земная жизнь есть 
временное приготовленіе къ вѣчности: цѣль жизни— 
стремиться къ Горнему и тамъ уготовать Себѣ вѣчныя 
обители. Не даромъ Русь всегда называли и называ
ютъ „Святая Русь“... Земная культура, земное только 
развитіе ума и сердца, безъ духовнаго, безъ руковод
ства нравственныхъ евангельскихъ правилъ и идеаловъ, 
приводятъ человѣка къ крайне узкому эгоистическому по
нятію о человѣчествѣ, о любви къ ближнему, о состра
даніи. Примѣры на лицо: сегодня, говорилъ Владыка, 
Я прочиталъ ужасное сообщеніе, какъ нѣмцы на одной 
жел. дор. станціи зашли въ русскій лазаретъ, убили 
всѣхъ раненыхъ, облили ихъ керосиномъ и самое зда
ніе и подожгли его; какъ нѣмецкія сестры милосердія 
въ другомъ мѣстѣ выкалывали у русскихъ плѣнныхъ ра
неныхъ офицеровъ глаза, какъ нѣмцы отрубили руки и 
ноги у взятаго въ плѣнъ легко раненаго казака-хорун- 
жаго... Вотъ вамъ и нѣмецкая прославленная культура и 
просвѣщеніе. Избави насъ Богъ отъ такого просвѣщенія.

Во время помазанія народа благословленнымъ елеемъ 
были розданы крестики и книжки. Въ десятомъ часу 
вечера окончилось всенощное бдѣніе. Владыка, благо
словивъ молившихся, обозрѣлъ храмъ, который особен
но украшенъ св. иконами съ теплящимися лампадками 
и который содержится чисто и аккуратно. Главный 
храмъ въ честь Воскресшаго Господа каменный, доволь
но вмѣстительный, тѣмъ, болѣе, что и прихожанъ въ 
приходѣ не много, всего 335 человѣкъ мужчинъ и жен
щинъ. Храмъ построенъ въ 1883 году на средства каз
ны. При немъ по штату одинъ священникъ и два пса
ломщика. На окраинѣ города есть еще храмъ въ память 
Крещенія Господня, деревянный, ветхій, и при мѣстной 
тюрьмѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ устроена домовая 
церковь во имя преподобн. Сергія Радонежскаго.

5 мая, въ сослуженіи 8 священниковъ и 5 діаконовъ 
Архіепископъ Тихонъ торжественно совершилъ божест. 
Литургію. Прекрасно исполнилъ пѣснопѣнія Архіерейска
го богослуженія мѣстный смѣшанный хоръ пѣвчихъ 
подъ управленіемъ помощника мѣстнаго исправника г. 
Маркевича. Проповѣдь за литургіею произнесъ Членъ 
Государственной Думы свящ. Владиміръ Юзьвюкъ. Пс 
окончаніи литургіи и многолѣтій Владыка благодарилъ 
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регента и пѣвчихъ за хорошее пѣніе и прихожанъ за 
усердіе къ храму и благолѣпіе; благословляя, роздалъ 
пѣвчимъ и народу образки и крестики съ надписью 
„спаси и сохрани”.

Обѣденная трапеза была устроена для Архипастыря 
и духовенства отъ города въ общественномъ собраніи, 
въ которомъ были представлены Владыкѣ всѣ служа
щіе и вся интеллигенція г. Опімяны безъ различія вѣро
исповѣданія. Откушавъ предложеннаго радушно хлѣба 
и соли, Владыка благодарилъ всѣхъ за пріемъ и въ 2 
часа по-полудни прослЬдовалъ 18 верстъ на лошадяхъ 
на ст. Либ.-Ром жел. дор. Солы, чтобы отсюда въ 4 
час. направиться въ г. Вильну. По приходѣ поѣзда, Вла 
дыка, выразивъ сердечную признательность Ошмянскому 
Исправнику г. Смирнову за полный во всемъ порядокъ, 
за всѣ удобства, доставленные имъ при поѣздкѣ по 
грунтовой дорогѣ на лошадяхъ, поблагодаривъ Ошмян- 
скаго Благочиннаго о. Александровскаго, простившись 
съ любезнымъ начальникомъ станціи г. Малемъ и дру
гими сопровождавшими лицами, благословивъ всѣхъ, 
отбылъ въ г. Вильну, куда и благополучно прибылъ 
въ 6*/а  часовъ вечера.

На перронѣ въ Вильнѣ встрѣтили Его Высокопрео
священство о. Ректоръ Дух. Сем. Архимандритъ Лав
рентій, Члены Консисторіи, о. Намѣстникъ Св.-Духова 
монастыря съ экономомъ, Градскій Виленскій Благочин
ный и Виленскій Полиціймейстеръ Ф. А. Деминскій.

Хроника церковно-общественной жизни.
** Послѣдніе дни Великаго Князя Констан" 

тина Константиновича. Первый припадокъ грудной 
жабы случился съ Его Императорскимъ Высочествомъ 
Константиномъ Константиновичемъ 1 января послѣ па
раднаго обѣда въ Петроградѣ. Высокій больной съ уди
вительной стойкостью перенесъ припадокъ и не пока
залъ виду, что глубоко страдаетъ. Затѣмъ Великій 
Князь быстро оправился и врачи внимательно слѣдя за 
ходомъ болѣзни, не усматривали особой опасности. На
до однако сказать, что Его Императорское Высочество 
съ самаго ранняго дѣтства страдалъ болѣзнью почекъ, 
и это обстоятельство не мало озабочивало тѣхъ врачей, 
которые пользовали Августѣйшаго больного.

Великій Князь отличался большой силой воли. У 
него была исключительная выдержка, и Августѣйшій 
больной не смотря на сильныя страданія, которыя ему 
причиняла грудная жаба, никогда не промолвилъ какой- 
либо жалобы и съ удивительной стойкостью переносилъ 
тяжкій недугъ.

Съ января мѣсяца текущаго года здоровье Великаго 
Князя значительно пошатнулось, но несмотря на это, 
онъ продолжалъ свою обыденную жизнь. Великій Князь 
вставалъ очень рано и проводилъ долгіе часы за люби
мыми книгами. Почти весь день и вечеръ проходили у 
Его Императорскаго Высочества за работой. Онъ часто 
просиживалъ надъ работой до глубокой ночи. Еще 

полтора мѣсяца назадъ Великій Князь чувствовалъ 
себя настолько хорошо, что въ Мраморномъ дворцѣ 
въ Павловскѣ у него состоялся „Вечеръ поэзіи", на 
которомъ присутствовало нѣсколько извѣстныхъ ли
тераторовъ и артистовъ. Его Императорское Высо
чество чувствовалъ себя превосходно, много говорилъ 
со своими приглашенными и интересовался текущими 
вопросами.

За послѣднее время приступы грудной жабы уча
стились и въ концѣ концовъ Великому Князю пришлось 
слечь въ постель.

За послѣдніе дни Августѣйшій больной почувство
валъ себя какъ будто лучше. Въ воскресенье, 31 мая, 
Великому Князю было настолько хорошо, что онъ рѣ
шился принять прибывшихъ къ Его Императорскому 
Высочеству гостей и оживленно бесѣдовалъ съ ними, не 
покидая однако постели.

2-го іюня съ утра, несмотря на слабость, Великій 
Князь чувствовалъ себя сравнительно хорошо, и ничто 
рѣшительно не предвѣщало ужасной катастрофы.

Въ б час. 50 мин. произошелъ припадокъ грудной 
жабы, а въ 7 часовъ Великаго Князя Константина Кон
стантиновича не стало. До послѣдней минуты Его Импе
раторское Высочество сохранилъ полное сознаніе.

*#* Вильна. Панихиды по Великомъ Князѣ Кон
стантинѣ Константиновичѣ. Въ 12 часовъ дня въ 
Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Тихономъ въ сослуженіи ректора литов
ской духовной семинаріи архимандрита Лаврентія и мно
гочисленнаго духовенства была совершена панихида по 
въ Бозѣ почившемъ Его Императорскомъ Высочествѣ 
Великомъ Князѣ Константинѣ Константиновичѣ. На па
нихидѣ присутствовали: главный начальникъ двинскаго 
военнаго округа инженеръ-генералъ князь Тумановъ, ви- 
ленскій губернаторъ Веревкинъ съ супругою, началь
никъ артиллеріи двинскаго военнаго округа генералъ- 
лейтенантъ Огонь-Догановскій, виленскій комендантъ ге 
нералъ-маіоръ С. Г. Калантаровъ, вице-губернаторъ А. 
Ф. Подъяконовъ губернскій предводитель дворянства
С. А. Красовскій, виленскій городской голова М. А. 
Венславскій и другіе представители военнаго и граждан
скаго вѣдомствъ.

3 іюня въ 6 час. вечера, въ домовой церкви Вилен
скаго Военнаго училища, въ присутствіи начальника 
училища полковника Анисимова, воспитателей, препода
вателей и юнкеровъ училища, о. Г.Спасскимъ было совер
шено всенощное богослуженіе, а послѣ него была от
служена панихида по въ Бозѣ почившемъ Его Импера
торскомъ Высочествѣ Великомъ Князѣ Константинѣ Кон
стантиновичѣ, генералъ инспекторѣ военно-учебныхъ за
веденій.

4 іюня въ 10 час. утра, въ домовой церкви училища 
о. Спасскимъ въ присутствіи начальника, педагогическа
го персонала и воспитанниковъ была совершена заупо
койная литургія по въ Бозѣ почившемъ Его Император
скомъ Высочествѣ Великомъ Князѣ Константинѣ Кон
стантиновичѣ, а послѣ литургіи отслужена панихида. 
Передъ провозглашеніемъ вѣчной памяти о. Г. Спасскій 
произнесъ глубоко-прочувствованное слово, которое 
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произвело сильное впечатлѣніе на всѣхъ присутствовав
шихъ въ церкви.

7 іюня, въ Романовской церкви на Большой Погу- 
лянкѣ была отслужена панихида по почившемъ Ве
ликомъ Князѣ Константинѣ Константиновичѣ, молившем
ся въ этомъ храмѣ со Своей Августѣйшей Семьей въ 
памятные для всей Вильны дни 30 сентября и 1 и 2 
октября 1914 года. На панихидѣ присутствовали пред
ставители военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и много 
молящихся.

*** — Пожертвованіе. Высокопреосвященнѣйшимъ 
Тихономъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
пожертвовано въ пользу городского попечительства о 
бѣдныхъ 100 руб.

%*  — Рѣдкій юбилей. 25 іюня с. г. исполняется 
рѣдкій 35-лѣтній юбилей службы въ одной и той же 
должности уважаемаго всѣми пастыря и общественнаго 
дѣятеля ключаря виленскаго каѳедральнаго собора про
тоіерея о. Михаила Голенкевича. О. Михаилъ Голенке- 
вичъ по окончаніи курса наукъ въ петроградской ду
ховной академіи со степенью кандидата богословія на
чалъ службу 25 іюня 1880 года штатнымъ псаломщи
комъ петроградской Крестовоздвиженской церкви, во 
священники рукоположенъ въ г. Вильнѣ въ Николаев
скомъ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ и продолжаетъ слу
жить до настоящаго времени въ должности ключаря со
бора. Здѣсь о. Михаилъ Голенкевичъ провелъ всю свою 
35-лѣтнюю священнослужительскую и общественную дѣ
ятельность, занимая рядъ общественныхъ должностей, 
въ нѣкоторыхъ состоитъ и по настоящее время. 
Въ должности ключаря о. Михаилъ Голенкевичъ 
состоитъ свыше 32 лѣтъ—съ 8 марта 1883 г.

За время своей служебной и общественной дѣятель
ности о. Михаилъ Голенкевичъ получилъ слѣдующія на
грады: наперсный крестъ, орденъ св. Анны 3 степени, 
орденъ св. Владимира 4 степени, палицу и звѣзду 1 
степени за труды по виленскому Св. Духовскому Брат
ству.

О. Михаилъ Голенкевичъ пользуется всеобщими лю
бовью и уваженіемъ сослуживцевъ и прихожанъ.

*#* — Ликвидація иностраннаго землевладѣнія. 
Виленскимъ губернскимъ правленіемъ опубликованъ 
первый списокъ иностранныхъ подданныхъ воюющихъ 
странъ съ Россіей государствъ и нѣкоторыхъ разрядовъ 
русскихъ подданныхъ, земельное и недвижимое имуще
ство коихъ подлежитъ ликвидаціи. Въ списокъ этотъ вошли: 
Ошмянскій уѣздъ: 1) Детко Робертъ, Великое село, 
20 дес. 1436 кв. саж,; 2) фонъ Брезе, Іосифъ, имѣніе 
Островъ, 936 дес., 887 кв. саж. Т р о к с к і й уѣздъ: 1) 
Шефлеръ, Адольфъ, въ дер. Лютаны, 742 кв. саж.; 2) 
Вендтъ, Петрунеля, 12 дес. въ им. Поломень; 3) Кас- 
пари, Карлъ, 1000 кв. саж. усадебной земли въ Бир- 
штанахъ. Свенцянскій уѣздъ: 1) графиня Красицкая 
Михалина, им. Чурліоны, 1730 дес. 2251 кв. саж.; 2) 
Либшъ, Юзефа, им. Олехнишки, 33 дес. 222 кв. саж. 
Л и д с к і й уѣздъ: 1) Люббе, Фридрихъ, им. Чаплевщиз- 
на, 42 дес.; 2) Корнетъ, Антонъ, с. Докудово, 5 дес. 
1600 кв. саж.

*** — Пересылка печатныхъ изданій. Для прі
ема на почтѣ для пересылки посылокъ и бандеролей съ 

печатными изданіями главный начальникъ двинскаго во
еннаго округа приказалъ установить слѣдующій поря
докъ: посылки и бандероли съ книгами и другими пе
чатными изданіями, вышедшими въ свѣтъ до введенія въ 
дѣйствіе временнаго положенія о военной цензурѣ, долж
ны приниматься къ пересылкѣ лишь при условіи пред
ставленія отправителями особыхъ описей пересылаемыхъ 
изданій, удостовѣренныхъ въ гор. Вильнѣ временнымъ 
комитетомъ по дѣламъ печати, а въ другихъ мѣстахъ— 
уѣздными исправниками и полиціймейстерами, по при
надлежности, о томъ, что изданія эти въ числѣ запре
щенныхъ не значатся. Что же касается до изданій, вы
шедшихъ въ свѣтъ въ раіонѣ двинскаго военнаго окру
га или въ мѣстностяхъ, въ коихъ введена военная цен
зура въ полномъ объемѣ, послѣ введенія въ дѣйствіе 
временнаго положенія о военной цензурѣ, то таковыя 
какъ уже прошедшія военную цензуру, подлежатъ прі
ему и безпрепятственной пересылкѣ по почтѣ безъ 
представленія отправителями указанныхъ описей при 
томъ условіи, если на самомъ печатномъ изданіи имѣет
ся дата его изданія и мѣсто выхода такового.

*#* Минскъ. Свѣдѣнія о дѣятельности попечи 
тельныхъ совѣтовъ Минской епархіи. За апрѣль 
мѣсяцъ с. г. приходскими попечительными совѣтами роз
дано въ пособіе 1956 семьямъ лицъ, призванныхъ въ 
ряды войскъ, 1561 руб. 44 коп. собранныхъ въ прихо
дахъ пожертвованій и 335 р. 55 коп., церковныхъ де
негъ, итого 1896 руб. 99 коп., а также роздано семь
ямъ разныхъ продуктовъ, вещей и дровъ на сумму 1338 
руб. 42 коп. Кромѣ сей помощи семьямъ воиновъ ока
зывалась помощь натурою въ полевыхъ и другихъ сель
ско-хозяйственныхъ работахъ. Пріемка бѣлья для арміи, 
присылаемаго попечительскими совѣтами какъ за плату, 
такъ и безплатно въ апрѣлѣ мѣсяцѣ продолжалась, все
го въ этомъ мѣсяцѣ принито бѣлья 1469 рубахъ, 1619 
кальсонъ, 414 полотенцевъ, 650 паръ портянокъ и 500 
аршииъ холста.

Помимо сего въ апрѣлѣ поступило на содержаніе 
лазарета епархіальнаго духовенства отъ церквей, духо 
венства и прихожанъ 1300 руб. 89 коп.

Закладка храма. 7-го іюня Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Митрофаномъ, Епископомъ 
Минскимъ и Туровскимъ, совершена закладка новострою- 
щейся въ г. Бобруйскѣ, что на минскомъ форштадтѣ- 
Мызѣ, Іоанно-Богословской церкви. Церковь строится 
исключительно на добровольныя пожертвованія, камен
ная, въ древнерусскомъ, 13—14 вѣка, оригинальномъ 
стилѣ. Лица, получившія, но не возвратившія еще 
подписныхъ листовъ, благоволятъ поспѣшить возвраще
ніемъ таковыхъ.

— Трудовая ученическая дружина. Учащая
ся молодежь мѣстныхъ средне-учебныхъ заведеній дѣя
тельно откликнулась на нужды деревни. Въ концѣ ап
рѣля здѣсь утвержденъ былъ уставъ трудовыхъ дру
жинъ, а уже 1 го мая изъ Минска выѣхала въ Старо- 
сельскую волость первая трудовая дружина реалистовъ, 
гдѣ и приступила къ полевымъ работамъ въ хозяйствахъ 
запасныхъ, ушедшихъ на войну. Крестьяне увидѣли, что 
„паничи" приносятъ существенную пользу. Реалисты 
принялись за дѣло съ большимъ увлеченіемъ, которое 
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поддерживалось въ нихъ мѣстными народными учителя
ми. Въ теченіе недѣли каждый дружинникъ, въ сред
немъ, нарубилъ три пуда „сѣчки", доставилъ на поле 
25 возовъ навоза, насадилъ десятину картофеля, забо
роновалъ двѣ десятины земли и очистилъ два сада. 
Вставали дружинники въ 6—7 часовъ утра и работали 
съ небольшими перерывами до 7 час. вечера, не обра 
щая вниманія на погоду. Одѣвались по крестьянски. 
Жили въ крестьянскихъ хатахъ, на крестьянскихъ хао

сахъ. Губернаторъ Гирсъ посѣтилъ дружины учащихся 
минской гимназіи во время работъ въ семьяхъ солда- 
токъ-хуторянокъ 3 хъ деревень. Юноши, находясь на 

^работахъ съ 11 мая, произвели отрадное впечатлѣніе 
рѣдкимъ усердіемъ и подъемомъ духа. Учащіеся въ 
трехнедѣльный срокъ успѣли расчистить значительныя 
площади луговъ, лѣсовъ, унавозили, вспахали поля, за
сѣяли огороды. Весьма характерно, замѣчаніе старика- 
хуторянина: „это въ японскую кампанію учащіеся прі
ѣзжали въ деревню съ модной литературой, а теперь 
помогаютъ крестьянамъ собственными силами".

*#* Кіевъ. Къ 900-лѣтію кончины св. князя 
Владимира. 15 іюля текущаго года исполняется ,900-лѣ
тіе кончины св. равноапостольнаго князя Владимира, 

I просвѣтителя Руси. Обычно торжественно празднуемый 
I Кіевомъ день 15 го іюля въ настоящемъ предполагается 
I поэтому отпраздновать особенно торжественно. Въ на- 
I стоящее время вырабатывается программа празднованія. 
I Помимо того, предполагается ознаменовать 900-лѣтіе 
I кончины св. князя Владимира освященіемъ новаго вели- 
I чественнаго храма въ честь св. Владимира, сооруженна- 
| го въ память Высочайшаго посѣщенія Кіева въ 1909 го- 
I ду взамѣнъ убогой деревянной Кіево-Лыбедской церкви. 
I Новый храмъ почти уже готовъ и если удастся закон- 
Ічить его къ іюлю мѣсяцу, то 15 іюля онъ будетъ тор- 
Іжественно освященъ. Къ сожалѣнію, война, а отчасти и 
I недостатокъ средствъ нѣсколько задержали постройку 
I новаго Владимирскаго собора; это и вызываетъ опасенія, 
I что она можетъ (ыть не закончена къ 15 іюля. Соборъ 
Iявляется новой данью благоговѣнія кіевлянъ (сооружа
емся онъ главнымъ образомъ на ихъ пожертвованія) къ 
I памяти св. Владимира, а освѣщеніе его въ день юбилея, 
■ несомнѣнно, придало бы юбилейнымъ празднествамъ 
■большую торжественность.

*** Рига. Нѣмецкое засиліе въ церковной об
расти. Право патроната, выражающееся, главнымъ об- 
ІРазомъ, въ выборѣ пастора, имѣетъ огромное значеніе 
р жизни евангелическо-лютеранской церкви Благодаря 
Существованію дѣйствующихъ нѣмецкихъ привилегій, 
І’ьіборъ пастора въ Прибалтійскомъ краѣ до настоящаго 
времени зависѣлъ почти исключительно отъ воли помѣ- 
■Чиковъ нѣмцевъ. Значительная часть населенія края, гдѣ 
■нѣмцевъ очень немного,—латыши и эстонцы—въ своей 
духовной жизни находятся въ зависимости отъ этой во- 
Iй нѣмецкихъ бароновъ. Лишь тамъ, гдѣ имѣются ка- 
Рнныя имѣнія, находящіяся въ арендѣ у латышей и 
Стонцевъ, право выбора принадлежитъ и послѣднимъ. 
Іакимъ образомъ, до 1905 года въ Эстляндской губер- 
І’и> за исключеніемъ города Ревеля, въ пасторы не про- 
ІІелъ почти ни одинъ эстонецъ, оставшійся вѣрнымъ 
ІРадиціямъ своего народа; лишь въ 1906 году прошли 

въ пасторы нѣсколько эстонцевъ, но затѣмъ двери для 
нихъ въ лютеранскія кирки Прибалтійскаго края были 
закрыты; тоже практиковалось по отношенію и къ па
сторамъ изъ латышей.

Въ настоящее время приходитъ конецъ нѣмецкому 
засилью и въ этой области. Упраздняются, наконецъ, 
остатки феодальнаго пережитка, дѣлавшаго евангеличе
ско-лютеранскую церковь могучимъ орудіемъ въ рукахъ 
мѣстныхъ нѣмцевъ. Выборное начало на должности про
повѣдниковъ пасторовъ хотя и сохраняется, но пользо
ваться ими будутъ всѣ мѣстные жители Прибалтійскаго 
края—-лютеране, безъ различія національностей. Въ этомъ 
заключается главная сущность церковной реформы.

Давно пора... („М. В.“).
*** Пермь. Движеніе въ пользу принудитель

ной трезвости. Въ „Пермск. Епарх. Вѣд," печатается 
списокъ приходовъ, отъ которыхъ поступаютъ пригово
ры о совершенномъ прекращеніи продажи спиртныхъ 
напитковъ. До сего времени поступило такихъ пригово
ровъ по Пермской епархіи отъ 81 прихода, подъ ними 
10.725 собственноручныхъ подписей. Всѣ эти прошенія 
съ приговорами, адресованные на Высочайшее Имя, пре
провождены по назначенію.

*** Петроградъ I Преосвященный Никодимъ, 
православный Епископъ Далмаціи и Истріи. (Не
крологъ). По полученнымъ недавно свѣдѣніямъ въ од
ной изъ австрійскихъ тюремъ скончался православный 
епископъ далматинско-истрійскій Никодимъ. Почившій 
архіерей въ мірѣ Николай Милашъ, родился въ 1845 
году въ далматинскомъ торговомъ городѣ Сэбэнико 
(ЗеЬепісо, славянск. Шибеникъ) въ православной серб
ской семьѣ; первоначальное образованіе получилъ въ 
мѣстной итальянской школѣ, затѣмъ учился въ итальян
ской гимназіи въ Зарѣ (2ага, славянск. Задаръ, — 
главный городъ австрійской провинціи Далмаціи), въ 
богословскомъ училищѣ въ городѣ Карловицахъ (въ 
Славоніи, провинціи Венгріи) и на философскомъ 
факультетѣ вѣнскаго университета. Въ 1866 году 
онъ поступилъ въ кіевскую духовную академію, по 
окончаніи курса коей и по защитѣ диссертаціи 
получилъ ученую степень магистра богословія. Воз
вратившись на родину — въ свою Далмацію, Ни
колай Милашъ первоначально состоялъ преподавате
лемъ учрежденной имъ православной духовной семина
ріи въ Зарѣ, затѣмъ, принявъ монашество, былъ ея рек
торомъ въ теченіе 18 лѣтъ, а въ 1890 году былъ из
бранъ во епископа далматинско-истрійскаго съ пребы
ваніемъ въ томъ-же городѣ Зарѣ (Задаръ, древне-римск. 
Іаіега).

Въ теченіе многихъ лѣтъ управляя православной 
епархіей, находившейся подъ постояннымъ прибоемъ съ 
запада волнъ римскаго католицизма, неустанно заботясь 
о сохраненіи ввѣренной ему паствы въ лонѣ православ
ной Церкви, принимая мѣры къ поднятію умственнаго 
уровня православнаго сербскаго духовенства въ Далма
ціи и Истріи и съ особенной любовью заботясь о бла- 
лѣпіи далматинско - истрійскихъ православныхъ церквей, 
преосвященный Никодимъ стяжалъ себѣ въ Австріи за
служенную славу самоотверженнаго и преданнаго Церкви 
пастыря. Для черногорской православной Церкви онъ 
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составилъ уставъ св. синода и уставъ консисторіи; въ 
королевствѣ сербскомъ онъ занимался и много потру
дился надъ переустройствомъ бѣлградской духовной се
минаріи—единственной на все королевство. Помимо того, 
почившій архіерей проявлялъ широкую научную дѣя 
тельность. Такъ, ему принадлежатъ, между прочимъ, два 
капитальные труда: „Церковное уголовное право“ и 
«Правила православной Церкви съ толкованіями" (по 
слѣдній трудъ былъ изданъ въ переводѣ съ сербскаго 
на русскій языкъ въ 1911 году подъ редакціей про
фессора И. С. Пальмова). За научные труды епископъ 
Никодимъ получилъ ученую степень доктора богословія 
отъ православнаго богословскаго факультета въ гор. 
Черновицахъ (въ Буковинѣ) и званіе почетнаго члена 
петроградской, московской, кіевской и казанской ду
ховныхъ академій. Въ прошломъ году епископу Нико
диму былъ Высочайше пожалованъ орденъ св. Анны 
1-й степени.

Всю жизнь свою почившій отдалъ служенію Церкви 
и всю жизнь являлъ себя высокимъ примѣромъ необык
новенно кроткаго, незлобиваго, доступнаго, учтиваго и 
ласковаго человѣка.

Скончался епископъ Никодимъ на 70-мъ году отъ 
рожденія. -4. Бреннъ.

*#* — Н. I. Лютостанскій (ф). На 80-мъ году 
жизни скончался много нашумѣвшій на своемъ вѣку Н. 
I. Лютостанскій. Родившійся въ бѣдной еврейской семьѣ, 
Лютостанскій былъ нѣкоторое время католическимъ 
ксендзомъ, затѣмъ перешелъ въ лютеранство и, нако
нецъ, въ православіе. Покойный—авторъ многочислен
ныхъ трудовъ по еврейскому вопросу („Талмудъ и ев
реи", „Объ употребленіи евреями-талмудистами христіан
ской крови", и т. д. Послѣдніе годы Лютостанскій про
жилъ забытый всѣми, даже друзьями, и только дѣло 
Бейлиса снова привлекло вниманіе общества къ нему,

*#* — Лишеніе права на паекъ. Въ 15 день се*  
го апрѣля было Высочайше утверждено положеніе Со
вѣта Министровъ о томъ, что семьи нижнихъ воин
скихъ чиновъ, о коихъ послѣдуютъ увѣдомленія отъ 
подлежащаго военнаго начальства, что они добровольно, 
безъ употребленія оружія, сдались въ плѣнъ непріятелю, 
либо учинили побѣгъ со службы, лишаются права на 
полученіе продовольственнаго пособія, со дня наступле
нія слѣдующей очереди выдачи пайка. О такихъ случа
яхъ нарушенія нижними чинами долга службы и воин
ской присяги губернаторы сообщаютъ уѣзднымъ и го
родскимъ попечительствамъ или соотвѣтствующимъ имъ 
учрежденіямъ для исключенія членовъ означенныхъ се
мей изъ раздаточныхъ вѣдомостей, равно какъ принима
ютъ мѣры къ скорѣйшему оповѣщенію населенія о та
кихъ позорныхъ дѣяніяхъ черезъ подлежащія учрежде 
нія и чрезъ лицъ, завѣдующихъ выдачею пайка, а въ сель
скихъ мѣстностяхъ также и черезъ должностныхъ лицъ 
крестьянскаго управленія. Верховный Главнокомандую
щій повелѣлъ принять всѣ необходимыя мѣры къ наи
болѣе широкому оповѣщенію объ изложенномъ поло
женіи Совѣта Министровъ нижнихъ чиновъ арміи и 
флота, и къ тому, чтобы подлежащіе военные началь
ники о случаяхъ добровольной, безъ употребленія ору

жія, сдачи въ плѣнъ или побѣга со службы нижнихъ 
чиновъ немедленно поставили о семъ въ извѣстность 
мѣстныхъ губернаторовъ. •

У[зъ жизни братствъ, I 
Общее годичное собраніе Виленска- [ 

го Свято-Духовой аго Братства. I 
7 іюня, въ 2 часа дня, въ покояхъ намѣстника Т 

Св.-Духовскаго монастыря, подъ предсѣдательст- I 
вомъ Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепи- | 
скопа Литовскаго и Виленскаго состоялось годич- I 
ное Общее собраніе братчиковъ старѣйшаго въ I 
нашемъ краѣ Св.-Духовскаго Братства.

На собраніи присутствовало до 50 человѣкъ, I 
въ томъ числѣ супруга Виленскаго Губернатора I
С. А. Веревкина, начальникъ губерніи д. с. с. I 
П. В. Веревкинъ управл. учебн. окр. д. с. с. М. Ѳ. I 
Базаревичъ, нач. управл. землед. и госуд. имущ. I 
д. с. с. Н. Н. Селянинъ, предсѣдатели братскихъ I 
комитетовъ, члены Совѣта и братчики.

По объявленіи засѣданія открытымъ секретарь! 
Братства В А. Ивановскій доложилъ собранію I 
отчетъ за истекшій 1914 годъ, а казначеемъ Брат I 
ства денежный отчетъ по приходу и расходу за | 
1914 г. и проектъ смѣты на 1915 годъ, каковые! 
Собраніемъ заслушаны и утверждены.

Послѣ чего заслушаны были отчеты Комите-| 
товъ: по устройству религіозно-нравств. народ-1 
ныхъ чтеній, миссіонерскаго, издательскаго, палом-1 
ническаго и по завѣдыванію Литовскимъ Епарх. I 
Древлехранилищемъ, а также отчеты завѣдываю-І 
щихъ братскими домами въ Звѣринцѣ и на За-1 
рѣчьи. I 1

Далѣе оглашенъ былъ актъ ревизіонной комис-| 
сіи, коей найдено все въ порядкѣ.

Утверждено засимъ собраніемъ пожалован:е| і 
братскихъ нагрудныхъ знаковъ за труды по Брат
ству знака 2-й степени: прот. Д. Г. Модестову, 
Ярошевскому, А Н. и 3-ей степени: учителямъ
А. А Рожановичу, К. В. Итомленскому и В. О. 
Шатровскому, свящ. А. Василевскому, В. Долома- 
нову и С. Щербицкому.

Послѣ всего этого были произведены выборы 
членовъ Совѣта на мѣсто выбывающихъ по старшин-І 
ству) переизбраны: архимандр. Лаврентій, прот. о.І 
М. Голенкевичъ, Н. Н. Селянинъ, Н. И. Михай
ловъ, В. В. Богдановичъ, прот. Д Модестовъ.

Въ заключеніе необходимо указать, что передъ 
засѣданіемъ, братчики во главѣ съ Высокопрео
священнѣйшимъ Предсѣдателемъ, Владыкою Ти
хономъ, снимались, расположившись группою во
кругъ древней братской хоругви.
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Совѣта Общины при Виленскомъ Пречистенскомъ 
Соборѣ за 1914 годъ.

Община дѣйствуетъ по уставу, 
утвержденному Высокопреосвящен
нѣйшимъ Никандромъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
18 октября 1907 года.

I.

Составъ Общины.
Въ составъ Общины входятъ почетные и дѣй

ствительные члены.
Къ началу 1914 г. состояло почетныхъ членовъ 

2: Высокопреосвященнѣйшій Агаѳангелъ, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій (а нынѣ Ярославскій), 
и Виленскій Губернаторъ П. В. Веревкинъ. Дѣй
ствительныхъ членовъ 93, поступило вновь 9, за
тѣмъ къ концу года состоитъ 102.

ГІ>

Составъ Правленія и Ревизіонной Комиссіи.
Въ отчетномъ году Совѣтъ Общины состоялъ 

изъ слѣдующихъ лицъ: предсѣдателя Г. Я. Сан- 
дригайло, товарища предсѣдателя А. М. Вилева, 
членовъ: Ѳ. Ѳ. Даскальчука (онъ же казначей),
A. Г. Кирцуна, Г. С. Степанова, діакона о. Силь
вестра Устиновича, Е. Ѳ. Незнаевой, О. Н. Пугав- 
ко, М. А. Лисицыной, А. А. Гуляева, В. А. Муха- 
новой и С. Ф. Шѣпицы.

Непремѣнныхъ членовъ: настоятеля собора про
тоіерея В. Н. Левицкаго и церковнаго старосты
B. И. Иванова.

Члены ревизіонной комиссіи: Е. М. Хорошке- 
вичъ и А. Ф. Зѣнковичъ.

заутрени, столъ съ яствами былъ освященъ на
стоятелемъ собора, и затѣмъ, послѣ литургіи, былъ 
розданъ членами Совѣта бѣднымъ; было одѣлено 
110 семействъ. Совѣтъ Общины, имѣя въ своемъ 
распоряженіи одни только членскіе взносы, не 
могъ покрыть расходы на устройство пасхальнаго 
стола, почему былъ вынужденъ искать средствъ, 
путемъ подписныхъ листовъ. Нашлись добрые от
зывчивые люди, пришедшіе на помощь Совѣту Об
щины: одни денежнымъ пожертвованіемъ, другіе 
провизіей на пасхальный столъ. Совѣтъ пользуясь 
случаемъ, выражаетъ всѣмъ жертвователямъ 
глубокую благодарность.

Все вышеизложенное, до нѣкоторой степени, 
удовлетворяло лишь одно: помощь бѣднымъ, но 
есть еще главнѣйшіе предметы, нравственно каса
ющіеся всѣхъ православныхъ людей, проживаю
щихъ въ приходѣ Пречистенскаго собора,—это са
мый храмъ, нуждающійся во многомъ, и основа
ніи при немъ общиной школы. Совѣтъ Общины 
въ предыдущіе три года въ отчетахъ заявлялъ о 
нуждахъ собора, но на эти заявленія откликнулись 
лишь немногіе. Совѣтъ усердно проситъ всѣхъ 
г.г. членовъ Общины принять живое участіе въ 
привлеченіи возможно большаго числа членовъ. 
Быть можетъ, между ними нашлись бы и такія 
лица, которыя пожелали бы добрымъ дѣломъ увѣ
ковѣчить память о себѣ при храмѣ—Пречистен
скомъ соборѣ.

Предсѣдатель Совѣта Г. Сандригайло.

За Секретаря А. Гуляевъ.

ОТЧЕТЪ

о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ церков
но-приходской общины при Виленскомъ Пречи

стенскомъ соборѣ за 1914 годъ.

1II.

Дѣятельность Совѣта.
Дѣятельность Совѣта въ отчетномъ году, какъ 

и въ предыдущіе, сводилась съ одной стороны къ 
изысканію мѣръ для увеличенія средствъ Общины, 
а съ другой къ удовлетворенію нуждъ бѣдныхъ 
людей, ищущихъ опоры и покровительства Общины. 

Совѣтъ Общины старался, по мѣрѣ возможности, 
притти на помощь страждущимъ людямъ: были 
случаи погребенія умершихъ, помѣщенія въ бога
дѣльни и пріюты и пріисканія мѣстъ.

Къ Свѣтлому Христову Воскресенію Совѣтъ 
общины приготовилъ столъ въ ризницѣ собора, 
состоявшій изъ пасхи, куличей, крашеныхъ яицъ, 
говядины и порцій чая и сахара. Послѣ Свѣтлой

ПРИХОДЪ.

1) Къ 1-му января 1914 г. состояло
суммъ...............................................

2) Поступило членскихъ взносовъ .
3) Церковно-кружечнаго сбора . . .
4) Вынуто изъ кружекъ, находивших

ся на рукахъ у г.г. членовъ . .
5) Собрано въ церкви въ пользу ра

неныхъ воиновъ ..........................
6) Собрано по подписнымъ листамъ
7) Поступило отъ разныхъ лицъ, по-

менованныхъ въ денежной книгѣ
8) Возвращено ссуды..........................

155 р. 23 к.
66 р.
72 р.

— к.
73 к.

18 р. 75 к.

23 р. 50 к.
110 р. 35 к.

10 р. — к.
17 р. — к.

Итого: 473 р. 56 к.
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Р А С X О Д Ъ.

1) Израсходовано на устройство Па
схальнаго стола для бѣдныхъ .

2) Выдано заимообразно въ ссуду .
3) Выдано бѣднымъ въ пособіе . .
4) Выдано на покупку крестиковъ для

паломниковъ . . ..........................
5) Комитету по сооруженію иконы

въ память 300 лѣтія Дома Рома
новыхъ . . .......................................

6) Представлено въ комитетъ по при
зрѣнію семействъ запасныхъ, при
званныхъ въ ряды арміи . . .

7) Куплено 10 одѣялъ для раненыхъ
воиновъ, переданныхъ въ Вилен
скій Отд. „Краснаго Креста" , .

8) Куплено для воиновъ и отослано
на позиціи: перчатки, табакъ и 
спички..................................... ....

9) Куплено для церкви въ складѣ
5 фун. свѣчей по 95 к. за фунтъ

10) Уплачено типографіи М. Ш. Грод-
зенскаго за напечатаніе: отчета, 
повѣстокъ и проч., по счетамъ .

11) Уплачено за сдѣланную кружку
для сбора пожертвованій на Пас-- 
хальный столъ 2 руб. и за взя
тые свѣчи на пасхальный столъ 
50 коп., всего...................................

96 р. 17 к.
20 р. — к. 
34 р. 75 к.

7 р. — к.

10 р. — к.

50 р. — к.

25 р. — к.

39 р. — к.

4 р. 75 к.

22 р. 40 к.

2 р. 50 к.
12) Уплачено прислугѣ за уборку по

мѣщенія Общины за 15 мѣсяцевъ 
съ 1-го октября 1913 г. по 1-е ян
варя 1914 г. по 1 р. въ мѣсяцъ 15 р. — к.

13) Выдано прислугѣ во время устрой
ства Пасхальнаго стола .... 1р. — к.

Итого: 327 р. 57 к.

Затѣмъ въ остаткѣ къ 1-му янва
ря 1915 года . ................................................145 р. 99 к.

А всего. 473 р. 56 к.

Сверхъ сего положено Общиной въ предше
ствовавшіе годы на школьный фондъ Зарѣчной 
церковно-приходской школы 100 руб. руб., хра
нящіеся въ Виленскомъ Соединенномъ Банкѣ.

Членъ-казначей Совѣта Даскальчукъ.

Актъ.
1915 года 26 января. Настоящій отчетъ провѣ

ренъ, при чемъ оказалось, что приведенныя въ 
немъ данныя по приходу и расходу суммъ Общи

ны соотвѣтствуютъ записямъ приходо-расходной 
книги и подтверждаются соотвѣтствующими доку 
ментами.

Члены ревизіонной Комиссіи: Е. Хорошкевичъ.
А. Зѣнковичъ.

КъгражданпмъБ’Ьлоруссіи.
Помощь ближнему въ несчастьи—это долгъ всякаго, 

кто, живя въ великой семьѣ людской, видитъ въ людяхъ 
—братьевъ. Это—велѣніе, которому должны подчинить
ся всѣ, въ чьемъ сердцѣ сохранились слова извѣчной 
святой заповѣди: возлюби ближняго своего, какъ само 
го себя.

Въ началѣ войны изъ сосѣднихъ съ нами земель 
Польши и Литвы прибыло въ нашъ край масса людей, 
у которыхъ война отняла все: домъ, землю, имущество, 
заработокъ. Изъ своихъ деревень и мѣстечекъ потяну 
лись къ намъ сотни и тысячи поляковъ, евреевъ и ли
товцевъ. И бѣлоруссы, памятуя свой долгъ, отозвались, 
по мѣрѣ силъ, на ихъ несчастье: изъ бѣлорусскихъ де
ревень крестьяне посылали деньги и хлѣбъ польскимъ 
крестьянамъ; по городамъ бѣлорусскіе общественные 
дѣятели охотно принимали участіе въ трудахъ комите
товъ, оказывающихъ помощь жертвамъ войны—безъ 
различія національности и вѣроисповѣданія; бѣлорусскіе 
кружки собирали средства и устраивали спектакли въ 
ихъ пользу и т. д.

Но вотъ военная волна захлестнула и Бѣлорусскую 
землю. Погорѣли во время боевъ бѣлорусскія деревни 
и мѣстечки. Сдвинулись съ мѣста наши сѣрые землеро
бы и потянулись вглубь своего края безъ куска хлѣ 
ба, безъ копѣйки въ карманѣ, лишь съ голыми руками. 
И кругъ нашихъ общественныхъ повинностей увеличил
ся еще на одну: до сихъ поръ мы должны были помо 
гать лишь злосчастнымъ нашимъ гостямъ, теперь нашъ 
долгъ оказать помощь и дать пріютъ также с в о и м ъ— 
сынамъ Бѣлорусской земли, древнѣйшимъ насельникамъ ея.

Это уже не обычная помощь страждущимъ: это— 
самопомощь, такъ какъ помогая нашимъ роднымъ брать
ямъ, мы помогаемъ сами себѣ—бѣлоруссы бѣлоруссамъ.

Чтобы выполнить этотъ долгъ нашъ, необходимо 
объединить общественныя наши силы и создать широ 
кую—на весь край организацію для помоши жертвамъ’ 
войны.

Къ такого рода дѣятельности приступило Бѣло-! 
русское Общество по оказанію помощи5 
пострадавшимъ отъ войны, учрежденное въ5 
Вильнѣ.

Общество ставитъ себѣ двѣ задачи. Первая—дать 
опеку, пропитаніе, пріютъ и врачебную помощь всѣмъ 
тѣмъ, что, оставивъ родныя мѣста, разбрелись по Бѣло
русской землѣ—въ предѣлахъ губерній: виленской, грод-! 
ненской, минской, витебской и могилевской. Вторая за
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дача—въ мѣстностяхъ, надъ которыми пронеслась воен
ная гроза, стирая съ лица земли деревни и мѣстечки, 
содѣйствовать населенію въ дѣлѣ возстановленія разру
шенныхъ хатъ и хозяйствъ и въ пріисканіи работы для 
куска хлѣба. Для достиженія изложеннаго необходимо 
изысканіе матеріальныхъ средствъ и орга
низація отдѣловъ Общества—какъ въ раіонѣ 
военныхъ дѣйствій, такъ и по городамъ, мѣстечкамъ и 
деревнямъ всей Бѣлоруссіи.

Согласно устава Общества, зарегистрованнаго Вилен
скимъ губернаторомъ 29 апрѣля 1915 г. за № 3, въ 
мѣстности, гдѣ проживаетъ пять человѣкъ Общества, 
уже можно открыть отдѣлъ, которому предоставляется 
право вполнѣ самостоятельно вести работу, предусмот 
рѣнную уставомъ. Такимъ образомъ, разбросанные на 
обширной территоріи нашей Родины бѣлорусскіе обще
ственные дѣятели и всѣ кто сочувствуетъ задачамъ об
щества, имѣютъ возможность какъ личнымъ трудомъ, 
такъ и хотя-бы небольшими матеріальными жертвами 
принять участіе во всенародномъ дѣлѣ Самопомощи и 
помощи тѣмъ, кого рокъ заставилъ искать убѣжище въ 
нашемъ краѣ.

Пусть же всѣ искренніе бѣлоруссы и всѣ подлин
ные граждане Бѣлорусскаго Края безъ различія вѣры и 
національности отозвутся на этотъ нашъ призывъ, пусть, 
вступая въ число членовъ Бѣлорусскаго Общества по 
оказанію помощи пострадавшимъ отъ войны, содѣйству
ютъ ему трудомъ своимъ и матеріальною помощью, ис
полняя такимъ образомъ свой долгъ предъ роднымъ 
краемъ и осуществляя великую заповѣдь любви къ че
ловѣку.

Пожертвованія деньгами, одеждой и продуктами при
нимаются по адресу Канцеляріи Комитета „Бѣлорусска
го Общества по оказанію помощи пострадавшимъ отъ 
войны": Вильно, Георгіевскій просп № 11 (телефонъ 
№ 11-92).

Членскій взносъ—3 руб.
Составъ Комитета: Предсѣдатель В. Л. Иванов' 

скій, Товарищи предсѣдателя: А. И. Луцкевичъ и В. У. 
Ластовскій, Секретари: П. П. Алексюкъ и И. Н. Бинд- 
зюкъ, Казначей В. Столыгва и Члены Комитета: И. Т. 
БуйницкіЙ, Климъ и Св. Савицкій.

Отъ Главной Палаты Русскаго народна
го союза имени Михаила Архангела.

До свѣдѣнія Главной Палаты дошло, что лицо, 
состоящее почетнымъ членомъ одного изъ Отдѣ
ловъ Союза, сдѣлало въ одномъ изъ губернскихъ 
городовъ докладъ на тему о желательности еврей
скаго равноправія.

Освѣдомись объ этомъ, Главная Палата въ за 
сѣданіи своемъ 19-го мая постановила: предложить 

тому Отдѣлу, членомъ коего состоитъ докладчикъ, 
немедленно исключить послѣдняго изъ состава 
своихъ членовъ.

Независимо сего, Главная Палата всѣмъ своимъ 
Отдѣламъ разослала циркуляръ о состоявшемся 
постановленіи съ подтвержденіемъ того, что взгля
ды Главной Палаты на еврейскій вопросъ ника
кимъ измѣненіямъ не подвергались и остаются 
прежними.

Главная Палата.

Объявленіе.

ВЫШЕЛЪ 2-й ВЫПУСКЪ

изданія Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора
ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ:

„Его Императорское Величество Государь 
Императоръ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ въ 

дѣйствующей арміи**.
2-й выпускъ названнаго изданія охватываетъ описа

ніе путешествія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ ноябрѣ и декаб 
рѣ 1914 г. въ Ставку Верховнаго Главнокомандующаго, 
въ города Южной и Средней Россіи и на Кавказъ кСа- 
рыкамышъ, Меджингертъ) и посѣщеніе войскъ гвардіи 
въ районѣ ихъ расположенія.

Составленіе описанія Высочайшихъ путешествій по
ручено генералъ-майору Д. Н. Дубенскому.
Весь доходъ съ изданія поступаетъ въ распоря
женіе Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны на нужды 

раненыхъ и ихъ семействъ.
Цѣна 1 го выпуска въ 86 стр. 60 к., 2-го выпуска въ 
192 стр.—I р. 20 к. безъ пересылки; пересылка—по 

вѣсу и растоянію.
Настоящее изданіе продается во всѣхъ извѣстныхъ 

книжныхъ магазинахъ Петрограда, Москвы, и дру
гихъ городовъ и во всѣхъ желѣзнодорожныхъ кіоскахъ 
на станціяхъ.

Съ требованіями о высылкѣ не менѣе 50 экз. едино
временно можно обращаться въ Канцелярію Министер
ства Императорскаго Двора (Фонтанка, 20), отдѣлъ из
данія „Путешествій Государя Императора **,  каковыя 
требованія будутъ удовлетворяться непосредственно Кан
целяріей.
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Вышелъ изъ печати и на дняхъ поступаетъ въ продажу:

= молитвословъ =
съ приложеніемъ кратнаго христіанскаго православнаго катихизиса.

2-е изданіе Виленскаго Св -Духовскаго Братства, исправленное и дополненное.

Цѣна 5 коп.
Пересылка на счетъ покупателя.

Съ требованіями обращаться въ Редакціи «Вѣстника Братства» — Вильна Литовская 
Духовная Семинарія.

„Листокъ для народа".
Адресъ Редакціи: Вильна, 

Литовская Духовная Семинарія. 
Цѣна одного экз. «Листка» 1 коп.

Выписыв, 100 экз. и болѣе пользуются 
уступкой 25°/о, 500 экз. и болѣе 50%. 
-] П&РКЫЛЙ ПА СЧЕТЪ ПОКУПАТЕЛЯ [-

За время текущимъ военнымъ собы
тій Братствомъ выпущены слѣд, ЦоЦо 

„Листка".
въ 1914 году:

№ 15—16 „ВОЙНА".
№ 17 „НАРОДНОЕ ОТРЕЗВЛЕНІЕ".
№ 18 „О ХОДѢ ВОЙНЫ".
№ 19 „ВОЗСОЕДИНЕНІЕ ГАЛИЦІИ".
№ 20 „СЛОВО УТѢШЕНІЯ".
№ 21 „О ХОДѢ ВОЙНЫ'.
№ 22 „ЗА ТРЕЗВОСТЬ СВЯТУЮ".
№ 23 „СВЯТАЯ РУСЬ".
№ 24 „ЧУДЕСА МИЛОСТИ БОЖІЕЙ".

въ 1915 году:
№ 1 „СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ".
№ 2 „ПО ПОВОДУ ПЕРЕЖИВАЕМЫХЪ 

СОБЫТІЙ".
№ 3 „КЪ НЕГОВѢЮЩИМЪ И НЕЖЕЛА 

ЮЩИМЪ ГОВѢТЬ*.
№ 4 „О ХОДѢ ВОЙНЫ".
№ 5 „СТРАСТНАЯ СЕДЬМИЦА*.

№ 6 „ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ".
№ 7 „ВОЙНА и СВ. ПОДВИГИ МИЛОСЕР

ДІЯ АВГУСТѢЙШЕЙ СЕМЬИ".
№ 8 „ГОЛОСЪ СЕРДЦА РАДОСТНЫЙ И 

СКОРБНЫЙ О ВИНОПИТІИ.
№ 9 „СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ 

ВЛАДИМИРЪ".
№ 10. „ЧУДЕСНЫЯ ИСЦѢЛЕНІЯ ВОИНОВЪ". 
№11 „О ХОДѢ ВОЙНЫ" и два стихотворенія.

Виллы П-го выпуска
(розовые)

ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшенной благотворительной лотереи 
1914 года, оставшіеся непроданными, можно получать 
только въ конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго 
банка и Казначействахъ, до 17 іюня с. г. включительно. 
Билеты І-го выпуска (зеленые) въ продажѣ болѣе не 

имѣются.
Цѣна билета—5 р., а одной пятой части бйлета—I р. 

Выигрыши отъ 100.000 р. до 200 р.
Всего выигрышей во второмъ выпускѣ 4.434 на сумму 

1.500.000 р.
Розыгрышъ билетовъ лотереи І-го выпуска (зеле

ныхъ) начнется—1-го Іюня сего года, а ІІ-го выпуска 
(розовыхъ)—29 іюня сего года.

Розыгрышъ лотереи будетъ производиться публично, 
въ актовомъ залѣ Петроградской гимназіи ИМПЕРА
ТОРА АЛЕКСАНДРА І-го (Казанская ул., 27), Совѣ
томъ Государственнаго банка, въ присутствіи одного 
изъ членовъ Комитета благотворительной лотереи и 
депутатовъ отъ петроградскихъ: дворянства, губернскаго 
земскаго собранія и городского общественнаго упра- 
змешя^ «три н-мон

Таблицы выигрышей будутъ напечатаны, по оконча
ніи розыгрыша лотереи, въ „Правительственномъ Вѣст
никѣ" а также выставлены въ учрежденіяхъ, произво
дившихъ продажу билетовъ. Кромѣ того таблицы вы
игрышей, для каждаго выпуска отдѣльно, поступятъ въ 
продажу по 5 к. за экземпляръ.
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Ко служеніе Слову Христовой Истины.
а ЫЧП .сгмнндопзоі

Поученіе о грѣхѣ» сквернословія, по случаю яр- 
марки въ» храмовой день.

(Тяжесть грѣха
Нынѣ мы, бр., собрались въ храмъ Бо

жій для молитвы, благодаренія и славосло
вія Господа. Слухъ нашъ оглашался свя
щенными пѣснопѣніями и чтеніемъ Слова 
Божія. «Едиными устами и единымъ серд
цемъ» мы славили всесвятое имя Божіе. 
Предметы небесные, чувствованія святыя на
полняли умъ и сердце молящихся въ храмѣ. 
И какъ отрадно богобоязненному христіани
ну отдавать извѣстные часы своей жизни 
богомыслію и духовному трезвенію въ хра
мѣ Божіемъ! Ничто суетное и грѣховное не 
омрачаетъ душевное настроеніе христіани
на.—Но кончится Божія служба,—и мы всту
пимъ на торжище житейской сутолоки. Тутъ 
мы услышимъ смятеніе народное, услышимъ 
праздную рѣчь, брань и сквернословіе. Какъ 
широко распространился въ простомъ на
родѣ грѣхъ сквернословія!—Ругается чело
вѣкъ, когда встаетъ и ложится; садится за

сквернословія).
трапезу,—устами принимаетъ даръ Божій и 
устами изрыгаетъ хулу и срамословіе. Ни 
одна встрѣча и бесѣда не обходится безъ 
ругательныхъ словъ. Случится-ли удача, 
или не спорится работа, человѣкъ сквер
нословитъ, онъ не думаетъ о Богѣ и Его 
святомъ законѣ. Вмѣсто того, чтобы испро
сить Божіе благословеніе на свой трудъ, 
онъ становится рабомъ злонравнымъ и от
верженнымъ, — навлекаетъ на себя правед
ный гнѣвъ Божій.

И не только сквернословитъ взрослый, 
но и малыя дѣти. Примѣръ старшихъ губи
тельно дѣйствуетъ на нихъ. Взрослые какъ 
бы забываютъ всю свою страшную отвѣт
ственность за подаваемый дѣтямъ соблазнъ. 
А между тѣмъ Христосъ говоритъ: «Кто 
соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ (дѣтей)... 
тому лучше было-бы, еслибы повѣсили ему 
мельничный жерновъ на шею и потопили
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его во глубинѣ морской. Горе міру отъ со
блазновъ; но горе тому человѣку, чрезъ 
котораго соблазнъ приходитъ» (Мѳ, 18, 6—7). 
— Не думайте, чтобы человѣкъ изрыгалъ 
скверныя слова по привычкѣ и легкомыслію. 
Слова наши служатъ отраженіемъ нашего 
внутренняго настроенія. Отрыгну сердце мое 
слово благо (Псал. 44, 2), говоритъ богодух
новенный Псалмопѣвецъ. Человѣкъ—Божест
веннаго происхожденія; онъ есть образъ и 
подобіе Божіе,—и слово его должно быть 
благое,—служить на собственную духовную 
пользу и въ назиданіе и спасеніе ближняго. 
Отъ избытка сердца уста глаголютъ. «Доб
рый человѣкъ изъ добраго сокровища вы
носитъ доброе, а злой человѣкъ изъ злаго 
сокровища выноситъ злое: ибо отъ словъ 
своихъ оправдаешься и отъ словъ своихъ 
осудишься» (Мѳ. 12, 35—37).—Благо чело
вѣку, что для него есть путь спасенія—по
каяніе ' и очищеніе грѣховъ таинствомъ 
исповѣди и св. причащенія. Нужно только 
быть внимательнымъ къ своей жизни,—ста
раться избѣгать порока, блюсти душевную 
трезвенность и воздержность тѣлесную. 
Великое несчастье, что не обращается вни
маніе на грѣхъ срамословія: онъ развра

щаетъ добрые нравы, оскорбляетъ въ чело
вѣкѣ чувство невинности, унижаетъ стыд
ливость. Отъ невоздержнаго языка грубѣ
ютъ нравы людей, вмѣсто добраго взаимо
общенія и дружеской бесѣды происходятъ 
гнѣвъ, ссора и драки.

Человѣкъ, подверженный винопитію, хо
рошо дѣлаетъ, если даетъ предъ Богомъ 
обѣтъ воздержанія отъ пьянственной стра
сти. Доброе и спасительное дѣло будетъ, 
если человѣкъ возъимѣетъ рѣшимость обу
здать и свой языкъ и дастъ обѣтъ воздер
жанія отъ хульныхъ, гнилыхъ словъ предъ 
Св. Евангеліемъ и Животворящимъ Кре
стомъ Господнимъ. Примѣръ благоразумнаго 
разбойника да вразумитъ неразумнаго 
хульника и срамослова.

Будемъ, бр., помышлять о томъ, «что 
только истинно, что честно, что справед
ливо, что чисто, что любезно, что досто
славно, что только добродѣтель и по
хвала» (Филип. 4,8).

Господи! утверди въ сердцахъ нашихъ 
страхъ Твой' Божественный и положи хра
неніе устамъ нашимъ. Аминь.

Свящ. В. Гридинъ.
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На 12. „Листокъ для народа" 1915 г.
Христолюбивому воину.

Молитвенная памятка
отъ Виленскаго Св.-Духовскаго Братства.

Молитва воина нищаго въ бой.
Господи Боже, Спасителю нашъ, Ты по 

неизреченной любви Твоей положилъ за 
насъ душу Свою, чтобы спасти насъ; 
Ты заповѣдалъ и намъ полагать души свои 
за друзей нашихъ, за близкихъ намъ. 
Исполняя святую заповѣдь Твою и уповая 
на Тя, безбоязненно и радостно иду и я 



положить на брани жизнь свою за Вѣру, 
Царя и Отечество и за единовѣрныхъ 
братьевъ моихъ. Вооружи меня крѣпостію 
и мужествомъ на одолѣніе враговъ нашихъ 
и сподоби мя нёпостыдно совершить под
вигъ сей во славу Твою. Жизнь моя и 
смерть моя во Твоей власти, буди на все 
воля Твоя святая. Аминь.

Кто отдастъ себя защитѣ Всевышняго, 
тотъ недоступенъ никакимъ опасностямъ.

Псаломъ 90-й.

Живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ 
Бога Небеснаго водворится. Ренетъ Госпо- 
деви: заступникъ мой еси и прибѣжище 
мое, Богъ мой и уповаю на Него. Яко Той 
избавитъ тя отъ сѣти ловчи и отъ словесе 
мятежна: плещьма Своима осѣнитъ тя, и 
подъ крилѣ Его надѣешися; оружіемъ обы- 
детъ тя истина Его. Не убоишися отъ стра
ха нощнаго, отъ стрѣлы летящія во дни, 
отъ вещи во тьмѣ преходящія, отъ сряща (отъ 
нападенія) и бѣса полуденнаго. Падетъ отъ 
страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, 
къ тебѣ же не приближится: обаче очима 
твоима смотриши, и воздаяніе грѣшниковъ 
узриши. Яко Ты Господи, упованіе мое, 
Вышняго положилъ еси прибѣжище твое- 
Не пріидетъ къ тебѣ зло, и рана не при-



III.

ближится тѣлеси твоему (селенію твоему). 
Яко Ангеломъ Своимъ заповѣсть о тебѣ, 
сохранити тя во всѣхъ путехъ твоихъ. На 
рукахъ возьмутъ тя, да не когда преткне- 
ши о камень ногу твою: на аспида и васи
лиска наступити, и попереши льва и змія. 
Яко на мя упова, и избавлю и (его): покрыю и, 
(его) яко позна имя Мое. Воззоветъ ко Мнѣ, и 
услышу его: съ нимъ есмь въ скорби, изьму 
его, и православлю его: долготою дней 
исполню его, и явлю ему спасеніе Мое.

Боже милосердія и щедротъ, Боже во
инствъ и брани, Ты еси заступленіе и побѣда 
и спасеніе уповающимъ на Тя. Къ Тебѣ 
обращаюсь я въ эту великую минуту и 
часъ, Тебѣ отдаю я всего себя, возьми и 
Самъ веди меня къ борьбѣ, веди меня къ 
побѣдѣ, веди меня, если угодно и къ смер
ти. Господи, вѣрую и исповѣдую Тебѣ, что 
готовъ исполнять Твои я повелѣнія, но молю 
Тя: помоги, заступи, спаси, помилуй и со
храни мя отъ напрасныя внезапныя смерти 
и даруй мнѣ прежде конца покаяніе.

Въ руцѣ Твои, Господи Іисусе Христе, 
Боже мой, предаю духъ мой, Ты же мя 
благослови, Ты мя помилуй и животъ вѣч
ный даруй ми. Аминь.



IV.

Богородице Дѣво, не презри мене грѣш
наго, требующаго Твоея помощи и Твоего за
ступленія: на Тя бо упова душа моя и по
милуй мя.

Все упованіе мое на Тя возлагаю, Мати 
Божія, сохрани мя подъ кровомъ Твоимъ.

Мати Божія, помозй ми, на Тя сильнѣ 
надѣющемуся, пріими недостойную молитву 
мою, и сохрани мя отъ наглыя смерти: 
и даруй ми прежде конца покаяніе.

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя 
надежды, развѣ Тебе Владычице. Ты намъ 
помозй, на Тебе надѣемся и Тобою хвалим
ся. Твои бо есмы раби да не постыдимся.

Мати Божія ! Сохрани меня подъ покро
вомъ Твоимъ!

Дерзайте убо людіе Божіи, ибо Той 
(Богъ) побѣдитъ враги, яко всесиленъ!

Съ нами Богъ! разумѣйте, языцы, и по- 
коряйтеся, яко съ нами Богъ!

Типографія Б. А. Клецкииа, М.-Стефановская ул. с. л. 
Вильна 1915.
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