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Православная церковь всегда сочувственно относилась к нацио-

нально-освободительной борьбе южных славян против турецкого вла-

дычества. В годы обострения ближневосточного кризиса большую по-

мощь повстанцам оказывали славянские комитеты – единственные ле-

гальные организации, собиравшие пожертвования и пересылавшие их к 

месту назначения. Суммы, собранные для них по различным, в том чис-

ле и церковным каналам, были достаточно значительными. Благослов-

ляла Церковь и направление добровольцев на Балканы, пополнявших 

ряды сражающихся южных славян. Объявление войны Турции 12 апре-

ля 1877 г. народы России восприняли как шаг справедливый, призван-

ный освободить братские славянские народы из-под власти султана 

(Русско-турецкая война 1877–1878 гг. / под ред. И. И. Ростунова. М., 

1977. С. 252–253). 

Видный публицист и общественный деятель И. С. Аксаков в сво-

ей речи по случаю объявления Россией войны Турции подчеркивал, что 

«чувство государственной чести всегда было живо в русском народе, но 

никогда дух народа не являл такой высоты подъема… Эта война его 

духу потребна; эта война за веру Христову; эта война за освобождение 

порабощенных и угнетенных славянских братий;эта война праведная, 

эта война подвиг – святой великий, – которога сподобляет Господь Свя-

тую Русь» (Аксаков И. Речь на заседании Московского Славянского Бла-

готворительного Комитета от 17 апреля 1877 года // Литовские Епархи-

альные Ведомости. 1877. № 20. С. 155). 

Близкие по духу речи говорили, обращаясь к пастве, церковные 

иерархи и сельские пастыри Гродненщины. В своей речи по прочтении 

Высочайшего Манифеста по случаю объявления войны с Турцией свя-

щенник Словенской церкви Ошмянского уезда Филарет Орловский ска-

зал: «Не было войны более священной и более справедливой, чем пред-

стоящая война. Она предпринята не ради суетной славы, не из желания 

каких-либо завоеваний, а начата за свободу угнетенных порабощенных 

наших братьев славян, томящихся в подданстве Турции, говорящих од-

ним с нами языком и исповедующих одну и ту же с нами Веру Право-
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славно-Христианскую…». В проповеди отца Филарета достаточно полно 

прозвучал призыв к прихожанам – «всем, чем кто может, жертвовать на 

святое дело освобождения наших братьев – южных славян: пожертвова-

ния даже самые малые, будут приниматься в церкви с благодарностью. 

Общая для всей России благотворительность, облегчит горькую долю 

этих несчастных, могущих лишиться на сей войне всего. Им будет вес-

тись особый счет, и они будут отсылаться по принадлежности.  

В предстоящей войне, как и в каждой, много будет жертв смерти, еще 

более раненных, а также несчастных семейств, кои останутся без под-

держки, лишившись на войне своего отца, мужа или брата. Конечно, Го-

сударь Император не забудет этих несчастных. Но правительство едва ли 

в силах помочь всем, могущих нуждаться в помощи» (Священник Фила-

рет Орловский. Речь при прочтении Высочайшего Манифеста по случаю 

объявления войны с Турцией, сказанная 1 мая 1877 года в Словенской 

церкви… // Литовские Епархиальные Ведомости. 1877. № 20. С. 154). 

В числе первых помощь южным славянам оказали местные пра-

вославные братства. Инициатором этого мероприятия стало Виленское 

Свято-Духовое братство. Им в пользу славян за короткий промежуток 

времени было собрано 5 133 руб. 41 коп. Эти средства получили сле-

дующее назначение:  

1) отослано Сербскому митрополиту Михаилу 1200 руб.;  

2) обществу попечения о раненных и больных воинах – 

1 000 руб.;  

3) Санкт-Петербургскому отделу Славянского благотворительно-

го комитета – 1 100 руб.;  

4) через тот же комитет в пользу черногорцев – 1 000 руб.;  

5) выдано в пособие русским добровольцам в Сербии – 669 руб.;  

6) На пересылку по почте денег и тюков с медикаментами – 

14 руб. 10 коп.  

Когда же Россия вступила в войну с Турцией братчики на своем 

общем собрании 24 апреля 1877 года постановили: «Отчислить из своих 

средств 1 000 руб. и препроводить оные в распоряжение местного 

управления общества Красного Креста». Среди наиболее крупных по-

жертвователей из числа братчиков были – архиепископ Литовский и 

Виленский Макарий, епископ Евгений, архимандрит Августин, протои-

ереи Виктор Гомолицкий, Иоанн Борзаковский, Иоанн Котович, Андрей 

Курганович, Иоанн Шверубович, граф Д. А. Толстой, а также  

такие видные деятели как П. П. Альбединский, К. П. Кауфман, 

П. Н. Батюшков, И. П. Корнилов, А. Ф. Ратч, М. О. Коялович, 

Ю. Ф. Крачковский, И. П. Трутнев и др. (Литовские Епархиальные Ве-

домости за 1877–1879 годы). 



Видя усилия общественности по оказанию помощи южным славя-

нам, и на государственном уровне стали приниматься меры в указанном 

направлении. Так, 28 января 1877 года Виленский губернатор выслал на 

имя архиепископа Макария следующий циркуляр: «Состоящее под Высо-

чайшим покровительством Императрицы «Общество попечения о ранен-

ных и больных воинах» признало необходимым учредить, если обстоя-

тельства того потребуют, в Виленской губернии два госпиталя – в Вильне 

на 300 человек и в местечке Сморгонях Ошмянского уезда – на 25 чело-

век». Специальное определение по этому вопросу поступило в мае 1877 

года и от Святейшего Синода, выславшего в распоряжение главного 

правления «Общества Красного Креста» на санитарные нужды армии 100 

тысяч руб. Синод также предписал всему духовенству пригласить к по-

жертвованиям на попечительские цели мирян, а также церкви и монасты-

ри. На основании этого определения Литовская консистория распоряди-

лась, чтобы «благочинные все поступающие денежные и вещественные 

пожертвования от церквей, монастырей и лично от священно и церковно-

служителей отсылали тотчас же в местные губернские (Виленское, Ко-

венское и Гродненское) управления «Общества Красного Креста» (кру-

жечный сбор, установленный в 1876 году на эти же цели, также сохранял-

ся) (Литовские Епархиальные Ведомости за 1877–1879 годы). 

В период с 30 апреля по 1 июня 1877 на счета Виленского управ-

ления «Общества попечения о больных и раненых воинах» поступило 

5 833 руб. 01 коп., а всего с остатком от 30 апреля в доходах общества 

значилось 24 392 руб. 85 коп. Среди жертвователей-гродненцев особен-

но отличились: священник Бакштанской церкви Иоанн Кудрицкий, 

священник Баньковский, жена священника Людмила Гомолицкая, слу-

жащие Литовской духовной семинарии, чины Лидского и Ошмянского 

казначейств. На строительство госпиталей от кружечного сбора в церк-

вах Ошмянского уезда поступило 231 руб. 40 коп., Лидского уезда – 

110 руб. 66 коп. Чины Ошмянского уездного казначейства перевели в 

Вильно – 6 руб. 19 коп., а Лидского – 5 руб. 52 коп. 

В последующем пожертвования еще более увеличивались. Так, в 

период с 1 июня по 1 июля 1877 года на счета «Общества попечения о 

раненных и больных воинах» в Вильно поступило 8041 руб. 69 коп. Со-

лидный взнос на благородное дело внес Щучинский благочинный – 

67 руб. 02 коп. От причта и прихожан Щучинской церкви поступило 

5 руб. 16 коп. Значительно активизировало попечительскую деятель-

ность на Гродненщине издание в Петербурге печатного органа Главного 

управления «Общества попечения о раненных и больных воинах» – 

журнала «Вестник народной помощи». Его главная цель состояла в ут-

верждении живой связи между самим обществом, его управлениями на 



местах и народом. Журнал выходил по воскресным дням по самым низ-

ким ценам с тем, чтобы быть доступным для народа. Все доходы от вы-

ручки «Вестника народной помощи» использовались для «увеличения 

средств, собираемых для благой цели под знаменем «Красного Креста». 

С 1 июня по 1 августа на счет «Общества попечения» поступило 5861 

руб. 21 коп., а всего полученные средства составили 35 187 руб. 41 коп. 

Среди пожертвователей от Гродненщины в этот период особенно выде-

лялись: Гродненский женский монастырь, переславший в Вильно 28 

руб., Гродненский архиерейский дом (от причта) – 50 руб., Гродненский 

Борисо-Глебский монастырь – 84 руб. 75 коп., Жировицкий монастырь 

– 50 руб., Супрасльский монастырь – 8 руб. 65 коп. Кроме того, в тече-

ние июня-июля от настоятельницы Гродненского Рождество-

Богородичного монастыря поступило 52 фунта корпии и 200 аршин 

бинтов. Настоятель Сморгонской церкви прислал 140 аршин холста, 

грубой ткани, пожертвованной прихожанами (Литовские Епархиальные 

Ведомости за 1877–1879 годы). 

В период с 1 августа по 1 сентября 1877 года на счета «Общества 

попечения» поступило 3 122 руб. 34 коп. Некоторое уменьшение суммы 

сборов перекрывалось поставками полотна, бинтов, корпии, а также 

продуктами питания. 16 сентября 1877 года, «в связи с наступлением 

холодного времени и ввиду потребности для раненных и больных вои-

нов теплых и удобных помещений», Священный Синод циркулярно и 

через «Церковный вестник» пригласил всех епархиальных епископов и 

настоятелей ставропигиальных монастырей сделать распоряжения, 

«чтобы все мужские монастыри наши и в особенности расположенные 

по линиям железных дорог, или вблизи оных немедленно передали в 

распоряжение местных органов «Красного Креста» для устройства гос-

питалей или приютов для выздоравливающих больных и раненых вои-

нов все свободные или могущие освободиться в монастырских зданиях 

помещения и по мере средств содействовали к приготовлению и под-

держанию сих помещений согласно новому временному их назначе-

нию» (Литовские Епархиальные Ведомости за 1877–1879 годы). 

Принимались меры и к обеспечению раненных и больных воинов 

от влияния холода и сырости во время их перевозки. Так, Литовская 

консистория, заслушав отношение Виленского губернатора на имя ар-

хиепископа Макария, приняла решение «придти на помощь жертвам 

настоящей войны посильным приношением денег для закупки для 

больных и раненых воинов теплой одежды, или же самой одежды в на-

туре, но лишь не бывшей до того в употреблении, с тем, чтобы деньги 

через отцов благочинных присылаемы были к господину Начальнику 

губернии, а вещи в натуре передаваемы местным уездным исправни-



кам». На Гродненщине нашел отклик и этот призыв. В списках поступ-

лений за октябрь 1877 года значились: Деречинская церковь Слоним-

ского благочиния – 1 руб. 8 коп., Мильконовичская церковь – 2 руб., 

Жировицкий Монастырь – 19 руб. 75 коп. (от церквей) и 40 руб. 80 коп. 

(от причта). От Ошмянского благочиния (церкви – Беницкая, Сутков-

ская, Гольшанская, Кревская, Залесская, Циринская, Сморгонская, Ош-

мянская, Юратишская, Михаловщинская, Лосская, Трабская) поступило 

12 руб., а от причта – 36 руб. 76 коп. Еще больше средств поступило от 

Лидского благочиния (церквей – Лидской, Голдовской, Мытской, Лебед-

ской, Радивонишской, Бобровской, Жижмянской) – 86 руб., а от причта – 

58 руб. В своих обращениях к прихожанам священники Гродненщины 

разъясняли цели и задачи «Общества Красного Креста»: «Братья хри-

стиане! Добрые люди уже не раз, и не два жертвовали на наших воинов. 

И все-таки и теперь делать это не отказываются, ибо наша святая вера 

заповедует нам любить друг друга как самого себя… Примите все это во 

внимание, согрейте все это у сердец ваших и во имя всего этого не отка-

житесь принести посильную помощь раненным воинам кто чем может… 

Нас это не разорит, а между тем попечительному христолюбивому «Об-

ществу Красного Креста» принесет какую-нибудь помощь» (из проповеди 

священника Хоробровической церкви отца Григория). 

Как бы тяжело не было православным христианам Гродненщины 

в годы военного лихолетья, они посильно откликались на призывы сво-

их пастырей. За период с 1 ноября 1877 года по январь 1878 года в 

Вильно со всех уголков края поступило 5 591 руб. 79 коп., а с января по 

март 1878 года – 6312 руб. 58 коп. Всего за 1876–1878 годы монастыря-

ми и церквами России было пожертвовано 600 000 руб. деньгами и на 

300 000 рублей – лазаретных принадлежностей. 710 человек из 95 мона-

стырей страны несло послушание в полевых лазаретах за Дунаем, на 

Кавказе и приграничных к театру боевых действий районах (Литовские 

Епархиальные Ведомости за 1877–1879 годы).  

Не перечесть и других дел гродненского духовенства в те годы. 

Прочувственными словами провожали и встречали они воинов местных 

гарнизонов, принимавших участие в войне на Балканах. Лучшие из этих 

речей публиковались в «Литовских Епархиальных Ведомостях». Свя-

щенник Никодим Бабулевич такой чести был удостоен трижды. Пре-

красно выразил чувства всего духовенства и верующих края архиепи-

скоп Литовский Макарий в своей речи по случаю встречи в Вильно 

29 августа 1878 года воинов лейб-гвардии гусарского императорского 

полка, первыми возвратившимися домой из Турции: «Христолюбивые 

воины! Сердечными молитвами и пламенными благожеланиями  напут-

ствовали мы вас на поля брани. С живейшей радостью и торжеством 



встречаем теперь вас, возвращающихся в недра отечества… Слава и честь 

вам, доблестные витязи! Вы совершили истинно благое и самое заветное 

наше желание – пособить нашим несчастным братьям по вере и крови, 

освободить их из-под тяжкого ярма, улучшить их участь». Выступивший 

вслед за архиепископом Макарием командующий войсками округа гене-

рал П. П. Альбединский от имени лейб-гусар сердечно поблагодарил жи-

телей края за их попечение о воинах и небесные молитвы. 

Логическим завершением благотворительной деятельности Пра-

вославной Церкви на Гродненщине в годы войны на Балканах можно 

считать следующее объявление, помещенное осенью 1878 года на стра-

ницах «Литовских Епархиальных Ведомостей»: «Виленское местное 

управление «Общества попечения о раненных и больных воинах» имеет 

честь довести до всеобщего сведения, что оставшиеся после закрытия 

виленских лазаретов «Общества Красного Креста» госпитальное иму-

щество будет продаваться с аукционных торгов в воскресенье 5 ноября, 

в четверг 9 ноября и в воскресенье 12 ноября с 12 часов дня до 3-х часов 

пополудни в здании полиции, на углу Благовещенской и Виленской 

улиц» (Литовские Епархиальные Ведомости за 1877–1879 годы). 

 



 


