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^Оффиціальный отдѣлъ.^

ЦЕРЕМОНІАЛЪ 
перенесенія св. мощей Преподобной Ев- 
фросиніи, княжны Полоцкой, 22-го мая 
1910 г. изъ св. Николаевскаго собора гор. 
Полоцка въ Спасо-Евфросиніевскій жен

скій монастырь.

22-го мая въ 3 часа 30 минутъ пополудни начинается благовѣстъ въ большой колоколъ - на колокольнѣ градскаго собора. Въ это время къ 4 часамъ пополудни на корпусномъ плацу приготовляются къ участію въ крестномъ ходѣ учебныя заведенія города Полоцка, въ порядкѣ, когорый будетъ показанъ ниже. Съ прибытіемъ Архипастырей въ градскій соборъ, при перезвонѣ начинается молебенъ предъ ракою со св. мощами Преп. Евфросиніи; Епископы—въ иолномъ облаченіи, а священники въ ризахъ. Послѣ возгласа и трисвятого читается истово и не спѣшно псаломъ «Господи услыши молитву мою». Послѣ псалма протодіаконъ возглашаетъ «Преподобной матери Евфро- синіи помолимся». Первенствующій Архипастырь читаетъ молиіву Преподобной, послѣ чего при иѣніи «Богъ Господь и явися намъ» священнослужители поднимаютъ св. мощи и исходятъ съ крестнымъ ходомъ при трезвонѣ во всѣхъ градскихъ церквахъ, въ такомъ порядкѣ: впереди идетъ благочинный 1-го Полоцкаго округа, который ваблюдаетъ, чтобы части общаго крестнаго 



179 —хода непрерывно, въ постепенномъ порядкѣ слѣдовали одна за другою и чтобы не было спѣшности въ шествіи крестнаго хода; за благочиннымъ слѣдуютъ свѣщеносцы съ фонарями по 4 въ рядъ, за ними крестоносцы по 4 въ рядъ, за ними несущіе запрестольныя иконы Божіей Матери по 4 въ рядъ, за ними хоругвеносцы по 4 въ рядъ по ихъ величинѣ, сначала меньшія, потомъ большія. За хоругвями большія чтимыя иконы, одна за другою, если таковыя будутъ принесены пришлыми крестными ходами, затѣмъ хоръ соборныхъ пѣвчихъ подъ управленіемъ регента г. Кобяко, воспитанницы женской церковно-приходской школы въ бѣлыхъ платьяхъ съ цвѣтами въ рукахъ по 6 въ рядъ, хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ, далѣе духовенство по старшинству: сперва діаконы въ стихаряхъ, за ними священники, протоіереи, архимандриты и Архипастыри. Несущее раку со св. мощами Преподобной Евфросиніи духовенство предъ началомъ крестнаго хода назначается Витебскаго св.-Николаевскаго каѳедральнаго собора протоіереемъ Василіемъ Го- ворскимъ и постепенно чередуется во время шествія; впереди раки идутъ два. діакона съ кадилами, два пономаря со свѣчами, надъ 4 углами раки несутъ 4 рипиды. Позади раки—опять двѣ свѣчи и два кадила, затѣмъ Архіереи съ жезлами. За духовенствомъ монашествующіе, прибывшіе на торжества и генералитетъ. Къ генералитету съ корпуснаго плаца присоединяются учащіеся женской гимназіи, прогимназіи, мужского духовнаго училища, реальнаго училища, лѣсной школы и учительской семинаріи. Далѣе представители городского управленія и прочихъ учрежденій города, военная музыка, воинскій отрядъ и богомольцы. Другія части войскъ и полиція со стражниками шпалерами стоятъ на всемъ протяженіи пути, по которому пойдетъ процессія. За Краснымъ Мостомъ въ линію крестнаго хода вслѣдъ за генералитетомъ вступаютъ воспитанники Полоцкаго кадетскаго корпуса. Обязанности полиціи предоставить удобное и спокойное мѣсто на косогорѣ за Краснымъ Мостомъ для всѣхъ начальныхъ учебныхъ заведеній города, которыя заблаговременно придутъ туда ранѣе крестнаго хода: двухклассному съ профессіональнымъ классомъ, желѣзно-дорожной одноклассной школѣ, женскому и мужскому приходскимъ училищамъ, мужскимъ—Соборной и Богоявленской однокласенымъ, Іоанво-Богословской двухклассной, начальному училищу благотворительнаго общества и образцовой школѣ при учительской семинаріи. Всѣ эти училища со своими начальствующими пройдутъ въ назна- 



— 180 —ченноѳ мѣсто въ 3 часа 30 минуть пополудни до начала крестнаго хода. Во время крестнаго хода архіерейскій и соборный хоры, чередуясь, поютъ тропарь Преподобной дважды, слава и нынѣ: Богородиченъ и ирмосы изъ службы преподобной.Дойдя до арки у монастырской часовни, процессія раздѣляется на двѣ стороны, пропуская срединою несущихъ раку, которая поставляется на возвышеніи подъ аркою. Въ 4'/2 часа пополудни изъ монастырскаго храма направляется крестный ходъ на встрѣчу святынѣ къ аркѣ..Построеніемъ этого крестнаго хода, возглавляемаго Высокопреосвященнымъ Митрополитомъ, завѣдуетъ благочинный 1-го Витебскаго округа священникъ Іоаннъ Овсянкинъ, который идетъ впереди крестнаго хода, руководствуясь общепринятымъ порядкомъ, при чемъ послѣ монашескаго хора мѣсто въ процессіи предоставляется воспитанницамъ Спасо - Евфросиніевскаго епархіальнаго женскаго училища. Въ составъ митрополичьяго крестнаго хода войдетъ объединенный крестный ходъ, который имѣетъ привести настоятель Дриссенска- го собора протоіерей Евстафій Кушинъ. Предъ св. мощами молебенъ продолжается: читается евангеліе (отъ Матѳ. зач. 104), діаконъ произноситъ ектенію: „Помилуй насъ Боже“... и по отпустѣ многолѣтіе. На мѣстѣ встрѣчи соборный крестный ходъ соединяется съ митрополичьимъ, при чемъ духовенство занимаетъ мѣста по старшинству, по расписанію, составленному заранѣе ключаремъ Витебскаго каѳедральнаго собора Дмитріемъ Акимовымъ, а священныя принадлежности —фонари, кресты, хоругви и проч. по обѣимь сторонамъ арки проносятся и включаются въ процессію, приготовленную къ возвращенію въ монастырь. По окончаніи молебна, учебныя заведенія возвращаются обратно, а крестный ходъ со св. мощами входитъ въ монастырь. Фонари, кресты, хоругви и иконы остаются на дворѣ обители, составивъ кругъ около древняго и новаго храмовъ. Св. мощи Преподобной Евфросиніи, вносятся въ новый храмъ и поставляются на уготованное мѣсто при пѣніи величанія Преподобной.По входѣ духовенства съ пѣвчими въ монастырь, монастырскія ворота закрываются, пропуская богомольцевъ только по билетамъ, которые будутъ выдаваться комитетомъ по соглашенію съ Игуменіей Спасо-Евфросиніевскаго монастыря. Задняя часть монастырской усадьбы на все время богослуженій 22-го мая вечеромъ и 23-го утромъ охраняется стражниками въ предупрежденіе какихъ либо безпорядковъ при наплывѣ богомольцевъ.



— 181 —22-го мая въ 6 часовъ вечера: а) всенощное бдѣніе въ Спасо-Евфросині- ■евскомъ монастырскомъ храмѣ. На поліелеѣ, который имѣетъ быть на плацу между древнимъ и новымъ храмомъ, съ изнесеніемъ частицы мощей Преподобной, Архипастырямъ сослужатъ мѣстные и пріѣзжіе священнослужители; послѣ первой каѳизмы Преосвященнымъ или однимъ изъ священниковъ, читается житіе Преподобной. Въ служеніи всенощнаго бдѣнія 22-го мая и литургіи 23-го мая въ Спасо-Евфросиніевскомъ храмѣ, а равно и раннихъ литургій въ другихъ монастырскихъ храмахъ участвуетъ духовенство по назначенію о.о. настоятеля и ключаря Витебскаго каѳедральнаго собора.б) Всенощное бдѣніе въ градскомъ соборѣ съ выходомъ для литіи и елео- помазанія богомольцевъ на корпусный плацъ, гдѣ на возвышеніи съ декораціею изъ зелени будетъ поставлена большая икона Преподобной Евфросиніи (хранимая въ Софійскомъ соборѣ), совершается однимъ изъ епископовъ или архимандритомъ о. Макаріемъ, коему сослужатъ: законоучитель Полоцкой учительской семинаріи протоіерей М. Дубровскій, священники: Несипской церкви- Адександръ Счевсновичъ, Кубличской церкви Іосифъ Сченсновичъ, Покровской церкви г. Полоцка Іоаннъ Емельяновичъ, имѣющій сказать проповѣдь и священникъ Артейковичской церкви Сергій Лузгинъ. Подъ управленіемъ регента П. И. Смирнова поетъ хоръ учительской семинаріи и 1-го городского училища.в) Всенощное бдѣніе въ приписномъ Софійскомъ соборѣ совершаетъ архимандритъ Пантелеймонъ, имѣя сослужащими священниковъ: Махировской церкви 1. Даммана и, Смильтенской церкви, рижской епархіи, А. Петерсона при діаконѣ Борковичской церкви, Дриссенскаго уѣзда, Антоніи Юхневичѣ. Проповѣдь имѣетъ произнести священникъ Іоаннъ Дымманъ. Поетъ хоръ мужскаго духовнаго училища подъ управленіемъ регента К. С. Кобяко.23 мая: а) божественную литургію въ Софійскомъ соборѣ начнетъ въ 7 и кончитъ въ 9 часовъ утра священникъ полоцкаго собора Ѳома Антоневичъ при сослуженіи священниковъ 1. Дыммана и А. Петерсона. Предъ началомъ обычнаго крестнаго хода имѣетъ сказать слово богомольцамъ настоятель Полоцкаго Николаевскаго собора протоіерей Д. Гнѣдовскій. За литургіею и во время крестнаго хода поетъ хоръ пришлыхъ крестныхъ ходовъ.б) Божественную литургію въ градскомъ соборѣ начнеіъ въ 8 часовъ 
и окончитъ въ 11 часовъ утра одинъ изъ Епископовъ или архиман



— 182 —дритъ Макарій въ сослуженіи законоучителя учительской семинаріи прото- ]ерея М. Дубровскаго и священниковъ церквей: Иесинской А. Сченсновича, Кубличской I. Сченсновича, Артейковичской О Лузгина и Граверской 1. Лещинскаго. Предъ началомъ крестнаго хода, въ который объединятся, кромѣ мѣстныхъ богомольцевъ, крестные ходы полоцкіе: Іоанно-Богосдо вскій и единовѣрческій, будетъ сказано поученіе о. архимандритомъ Макаріемъ. Во время крестнаго хода поются ирмосы службы Преподобной. Во время литургіи и крестнаго хода поетъ соединенный .хоръ учительской семинаріи, 1-го городского училища и любительскій соборный. Въ Спасо - Евфросивіевскую обитель' крестный ходъ прибываетъ къ 12 часамъ дня.в) Ранняя и поздняя литургіи въ Спасо - Евфросияіевскихъ храмахъ въ обычное время, по примѣру прежнихъ лѣтъ; въ 12 часовъ дня предъ ракою со св. мощами Преподобной Евфросиніи совершается молебное пѣніе съ чтеніемъ акафиста и затѣмъ перенесеніе св. мощей въ древній храмъ по § 31 Высочайше утвержденнаго церемоніала. Крестнаго хода на водоосвященіе 23 мая не будетъ, такъ какъ таковой имѣетъ быть совершенъ 22 мая послѣ литургіи монастырскимъ и пріѣзжимъ духовенствомъ.
движенія и перемѣны по службѣ,

ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Назначаются:— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 6 мая сего года за № 2964, на праздную вакансію священника къ Лиснянской церкви, Дриссенскаго уѣзда, согласно прошенію, назначенъ окончившій курсъ наукъ Витебской духовной семинаріи, учитель Розентовскаго народнаго училища, Рѣжицкаго уѣзда, Илія Румянцевъ.— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 6 мая сего года за № 2965, на вакантное священническое мѣсто къ Казановской церкви, Лепельского уѣзда, согласно прошенію, назначенъ священникъ Забашевичской, Минской епархіи, Борисовскаго уѣзда, церкви Іоаннъ Захаровъ.
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Перемѣщается:— Резолюціей Его Преосвященства оть 4 мая сего года за № 2941, и. д. псаломщика Коптевичской церкви, Лепельскаго уѣзда, Игнатій Ракитсній, ради пользы службы, перемѣщенъ на вакансію и. д. псаломщика къ Церковнянской церкви, Дриссенскаго уѣзда.
Отъ ^Правленія витебскаго мужского духовнаго 

угилища.Пріемныя испытанія въ 1 кл. училища 8 іюня въ 8'/? ч. утра.

За редактора оффиціальнаго отдѣла,протоіерей Длексѣй Матюшенскій.



1910 года. Х»20. 16-го мая.

Г I

|^|0(еоффиі|іальный отдѣлъ.^

У подножія Преподобной.

Преподобная маши ' Евфросиніе, 
моли Бога о насъ.

Я вижу тутъ вее простыя лица простыхъ русскихъ людей. Значитъ говорить нужно просто и откровенно. Да какъ же иначе и говорить въ храмѣ Божіемъ?Радуйтесь, православные!Чему радоваться? Да тому, что между нами праведной душей и святымъ тѣломъ находится угодница Божія.Возвратится со службы солдатикъ, съ отхожихъ заработковъ сынокъ, пріѣдетъ дочка съ зятемъ, мы отъ радости не знаемъ, гдѣ ихъ посадить, чѣмъ накормить, глазъ съ нихъ не сводимъ и не можемъ наговориться; встрѣтится пріятель, скажетъ ласковое слово добрый сосѣдъ, и горе жизни забыто; нуженъ намъ человѣкъ на сходѣ, въ волости, у судьи, мы ему кланяемся, ухаживаемъ, заискиваемъ, поблажаемъ.Бакъ же намъ не радоваться св. Евфросиніи? Она чрезъ сотни лѣтъ вспомнила о насъ и издалека возвратилась къ намъ. Она намъ сестра и мать, заступница и покровительница; опа знаетъ за нами худое и хорошее; съ нами она плачетъ, за насъ она и радуется; ей больны всѣ наши бѣды, ей извѣстны всѣ наши нужды: она молится за всѣхъ насъ и вымолитъ по



— 463 —лезное намъ; она помощница и утѣшительница всѣхъ обиженныхъ и обездоленныхъ. Радуйтесь, православные!Въ мемъ же должна быть наша радость?Не кури табакъ: табакъ сушитъ нашу кровь, отъ трубки пожары,—большое несмастье.Не пьянствуй и не пей: пьяный теряетъ здоровье, соритъ деньгами, ломаетъ вещи, портитъ скотъ, бьетъ жену, пугаетъ дѣтей,—въ домѣ непорядокъ, бѣдность и бѣда.Не сквернословь: ругательства поганятъ языкъ, пятнаютъ душу, оскорбляютъ обруганнаго. —порядочный человѣкъ бѣжитъ отъ такой мерзости.Не развратничай: развратники страдаютъ болѣзнями, родятъ слабыхъ, хилыхъ, глупыхъ, сумасшедшихъ и безобразниковъ дѣтей,—какой же еще напасти искать?Не воруй: человѣкъ силушку свою положилъ, а ты ее отнялъ темною ночью; вспомни, какъ ты схватишься за голову, когда со двора сведутъ твою лошадку, безъ которой тебѣ пропадать,—бойся чужой бѣды.Не кляузничай дома, на деревнѣ, въ судѣ и, разумѣется, въ храмѣ Божіемъ: кляузный языкъ вездѣ поганъ, кляузная душа всегда омерзительна; кляузы—смертный грѣхъ; кляузникъ сродни сатанѣ и служитъ ему.Не злобствуй, не рой яму другому, не вреди никому: всѣ твои злыя проказы упадутъ на твою же голову; не хвались своей каверзой и не смѣйся злораднымъ смѣхомъ: это не ангельская улыбка, а дьявольскій хохотъ. Кто позавидуетъ такому веселью? Черная душа тутъ томится проклятьемъ и тамъ летитъ въ преисподнюю.Помните, православные, Бога, исполняйте Его правду, дѣлайте другъ другу только хорошее, помогайте людямъ въ ихъ нуждахъ. Каждый знаетъ, что худо, что хорошо. Святая вѣра, честная жизнь, чистая совѣсть-вотъ человѣческое счастье, вотъ христіанская радость. Надуйтесь, православные! Радуйся, Евфросиніе, Невѣста Христова Бсечестная.
Владиміръ Тычининъ.
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Преподобная Евфросиніе,
моли Бога о насъ!

7 мая нашъ древній Витебскъ присоединился къ великимъ Евфроеиніевскимъ торжествамъ: наша Преподобная мать,, княжна Евфросинія явилась къ намъ, чтобы своими святыми и многоцѣлебными мощами подкрѣпить насъ въ жизненной скорби.Для насъ, бѣлоруссовъ. это такой свѣтлый великій праздникъ народный, что выше и отраднѣе его не было еіце на всемъ протяженіи нашей длинной исторіи.Теперь и мы можемъ воскликнуть съ благочестивыми древне русскими людьми, ревниво оберегавшими свои областныя святыни: «нынѣ и мы ничѣміэ не хуже славныхъ своими святынями областей и градовъ»!Слава Господу, Благодѣтелю нашему!Знакомясь по газетнымъ сообщеніямъ съ подробностями религіозныхъ процессій, которыя происходили въ губерніяхъ Минской и Могилевской по пути слѣдованія св. мощей Преподобной Евфросиніи изъ Кіева въ Полоцкъ, видимъ, что Евфро- синіевекія торжества тамъ имѣли характеръ большого народнаго западно-русскаго праздника.Тѣмъ болѣе желательно, чтобы эти торжества охватили все населеніе нашей Витебской губерніи, всѣхъ бѣлоруссовъ, для которыхъ Преподобная Евфросинія является матерью по вѣрѣ и жизни и молитвенницей на небѣ.Можно напередъ сказать, что всѣ православные бѣлорус- сы встрѣтятъ Преподобную Евфросинію, какъ добрыя дѣти встрѣчаютъ евою дорогую мать послѣ продолжительной вынужденной разлуки.Но можно ли то же думать о тѣхъ бѣлоруссахъ, которые нынѣ исповѣдуютъ римеко-католичеетво?Къ сожалѣнію, нѣтъ.Руководимые злобой своихъ полякомановъ-ксендзовъ эти наши братья бѣлоруесы римско-католики, готовы видѣть въ Евфроеиніевскихъ торжествахъ нѣчто враждебное для себя и предпринимаютъ противъ свои мѣры. Печальная дѣйствитель



— 465 —ность разъединенія, внесеннаго въ семью западно-русскаго народа пришлой сюда лишь недавно папежской вѣрой, римско- католичествомъ для этихъ бѣлоруесовъ можетъ послужить поводомъ къ уклоненію отъ участія въ нынѣшнихъ Евфроеиніев- скихъ торжествахъ.Между тѣмъ это уклоненіе не имѣетъ никакихъ оправданій.Преподобная Евфроеинія для всѣхъ насъ бѣлоруесовъ, безъ различія вѣроисповѣданія, является общей Преподобной матерью. Вѣдь римско-католичество явилось въ Бѣлоруссіи въ губерніяхъ Минской, Могилевской и Витебской въ XV в. Преподобная же Евфроеинія жила въ XII в. Значитъ почти три вѣка наши предки бѣлоруесы не знали другой вѣры, кромѣ той. которую исповѣдывала Преподобная Евфроеинія. Когда же, затѣмъ, въ Бѣлоруссіи распространилось римеко-католичество, то латинскіе римско-католическіе писатели о Преподобной княжнѣ Полоцкой Евфросиніи, стали говорить какъ о великой подвижницѣ.Вотъ, напримѣръ, что писалъ о Преподобной Евфросиніи въ половинѣ XVII в. римеко-католикъ, литовецъ Альбертъ Віюкъ-Кояловичъ, въ своей книгѣ, напечатанной въ Вильнѣ въ 1650 г., на литовскомъ языкѣ, подъ заглавіемъ: „Всякая всячина о состояніи церковныхъ дѣлъ въ Великомъ Княжествѣ Литовскомъ".Въ этой книгѣ, на страницѣ 6-й, Віюкъ-Кояловичъ пишетъ: «Святая Дѣва Евфроеинія, дочь князя Полоцкаго Всеслава, тайно отъ родителей приняла въ гор. Полоцкѣ монашество. Долго жила она при каѳедральномъ храмѣ св. Софіи, и трудомъ своихъ рукъ, а, главнымъ образомъ, перепиской книгъ доставляла необходимое для нуждающихся. Затѣмъ же, по изволенію Божію, она выстроила за городомъ церковь св. Спаса и монастырь Проведя здѣсь праведно многіе годы, она предприняла путешествіе во Іерусалимъ. Въ Іерусалимѣ она и скончалась 25 мая. Тамъ и погребена въ монастырѣ Богородицы, называемомъ по*народному, русскимъ. Жила около 1173 года».Такъ пишетъ о Преподобной Евфросиніи не православный писатель, а римеко-католикъ, по фамиліи Віюкъ-Кояловичъ. Но пишетъ онъ именно то о жизни нашей матери Преподобной Евфросиніи, что и православные русскіе писатели вообще.



— 466 —Братья римско-католики бѣлорусеы, говорили ли вамъ объ этомъ ваши ксендзы? 3?помните, что писалъ о Преподобной Евфросиніи Полоцкой Віюкъ-Нояловичъ.Этого Віюкъ Нояловича даже іезуиты считаютъ „своимъ". И они не только не опровергаютъ ни одного слова его о Преподобной Евфросиніи, но, наоборотъ буквально повторяютъ все, сказанное имъ. Въ своемъ замѣчательномъ изданіи „Дѣянія святыхъ" (Асіа запсіогипі), именно въ пятомъ томѣ за мѣсяцъ май, который напечатанъ въ гор. Антверпенѣ, въ 1685 г., на стр. 234 іезуиты-Боландисты о Преподобной Евфросиніи повторяютъ буквально вышесказанное Віюкъ Нояловичемъ и и также называютъ ее святой, праведной княжной Полотской.Такъ, братья, бѣлорусеы-римско-католики, видите, что даже такіе ярые враги православія, какъ іезуиты, не могли скрыть правду Преподобной матери нашей Евфросиніи.Однако, это еще не исчерпываетъ всего, что писали о Преподобной Евфросиніи латинники. Изъ слѣдующаго ХУПІ вѣка мы имѣемъ два разсказа писателей римеко католиковъ о жизни Преподобной нашей матери Евфросиніи. Оба писателя— уніатскіе монахи базиліане: Нульчинскій и Стебельскій.Первый изъ нихъ, т. е. Нульчинекій, написалъ на латинскомъ языкѣ книгу, подъ заглавіемъ: „Обзоръ русской церкви". Книга эта была напечатана въ 1733 г. въ Римѣ. И вотъ, въ этой книгѣ, подъ 23 числомъ мѣсяца мая Нульчинекій пишетъ слѣдующее:«Бъ этотъ день (т. е. 23 мая), по моимъ книгамъ, почитается та игуменія Полоцкаго монастыря св. Спаса, которая стала извѣстна святостью около 1173 года, когда въ Греціи царствовалъ /Лануилъ Помненъ. Она была дочерью Полоцкаго князя, но оставила мірскія почести и приняла иночество. Построивъ въ пригородѣ монастырь съ храмомъ св. Спаса, который стоитъ до сего дня, она проводила здѣсь святую жизнь въ теченіе многихъ лѣтъ и подъ своимъ руководствомъ имѣла большой соборъ монахинь. Затѣмъ же, избѣгая жестокости татаръ, пришедшихъ подъ предводительствомъ Батыя, она ушла въ Іерусалимъ, гдѣ и умерла въ 23 день мая и, будучи погребена въ монастырѣ Богородицы, по'народному названію — русскомъ, прославилась чудесными знаменіями».



467 —Вотъ какъ свидѣтельствуетъ о Преподобной Евфросиніи не православный, а римско католическій писатель Кульчинскій- Онъ не только знаетъ то, іто было вѣдомо Віюку-Нояловичу, а за нимъ и іезуитамъ: Нульчинекій удостовѣряетъ, что отъ мощей Преподобной Евфросиніи, послѣ ея погребенія, творились чудеса...И этого еще мало. Ученый базиліанинъ Полотскаго уніатскаго Софійскаго монастыря Стебельскій, въ 1781 году напечаталъ въ Вильнѣ на польскомъ языкѣ книгу подъ заглавіемъ: „два великія свѣтила на Полоцкомъ горизонтѣ". Въ томѣ первомъ этой работы, на етр. 87—140 Стебельскій не нашелъ ничего болѣе подходящаго и правдиваго, какъ сообщить дословный переводъ житія Преподобной Евфросиніи изъ Четьихъ-Миней св Дмитрія Ростовскаго, т. е. въ томъ видѣ, какъ принимаемъ мы, православные.Стебельскій же не былъ ближе къ православнымъ, нежели указанные выше іезуиты Віюкъ-Нояловичъ и Нульчинекій.Изъ сказаннаго нельзя не видѣть, что цѣлый рядъ писателей римско-католиковъ о Преподобной Евфросиніи говорятъ. какъ о святой, великой молитвенницѣ предъ Богомъ, у гроба которой совершаются чудеса. Поэтому, братья бѣлоруесы рим- ско-католики, изыдите и вы во срѣтеніе мощей Преподобной матери нашей Евфросиніи, княжны Полоцкой, и единодушно съ нами, православными, воскликнемъ-’«Преподобная княжна Евфросинія, до послужитъ возвращеніе твоихъ многоцѣлебныхъ мощей въ г. Полоцкъ указаніемъ той правой вѣры, которую ты сама исповѣдала и которую’долж- ны исповѣдывать нынѣ и мы, дѣти родной тебѣ Бѣлой Руси»..
Дм. Ив. Довгялло.
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Іоаннъ Кряссокскій, Полоцкій уніат 
скій архіепископъ.

Споры въ коллегіи не прекратились однако и послѣ этого указа. Въ концѣ 1810 г. въ коллегіи возникъ вопросъ о томъ, кого нужно разумѣть подъ личными уніатами? Разумѣются ли здѣсь перешедшіе въ латинство по одиночкѣ, пли семействомъ—домомъ, и подлежатъ ли эти семейства или дома, совратившіеся до 1798 г.,возвращенію въ унію 161). Католическій департаментъ отвѣтилъ на поставленный вопросъ отрицательно. Голицынъ не согласился съ заключеніемъ 1-го департамента и обратился за разрѣшеніемъ вопроса къ Крассовскому, приказавъ до полученія отъ него отвѣта прекратить перепись лицъ и домовъ, перешедшихъ въ латинство. Въ своемъ письмѣ къ Крассовскому Голицынъ замѣтилъ, что, по его мнѣнію, слѣдовало бы возвращать въ унію тѣ семейства и тѣхъ лично совратившихся, которые живутъ въ уніатскихъ селеніяхъ и оставлять въ латинствѣ живущихъ въ селеніяхъ католическихъ ш). Кцассовскій 4 февраля 1811 г. отвѣтилъ, что въ силу миролюбиваго соглашенія митрополитовъ, разъясненнаго въ 1810 г., всѣ перешедшіе въ латинство съ 1798 г. должны быть возвращены назадъ. Этихъ уніатовъ легко опредѣлить по исповѣднымъ вѣдомостямъ и по отзывамъ очевидцевъ, такъ какъ 1798 годъ—время недавнее. Что же касается перешедшихъ до 1798 г. деревнями или множествомъ домовъ, какъ это было, напр., въ Витебскѣ и Велижѣ, гдѣ все населеніе до 1788 г. было уніатское, то опи должны быть возвращены по крайней мѣрѣ -со времени присоединенія Бѣлоруссіи къ Россійской державѣ» по слѣдующимъ основаніямъ.- 1) самъ митроп. Сестренцевичъ, по жалобамъ Полоцкой уніатской консисторіи на латинское духовенство, привлекавшее уніатовъ въ свою вѣру, запрещалъ съ 1781 года латинскимъ священникамъ пропаганду латинства среди уніатовъ івб), во 2-хъ послѣ миролюбиваго соглашенія 1806 г. митрополитъ Лисовскій предписалъ Крассовскому, какъ епархіальному намѣстнику, возвращать въ унію всѣхъ, совратившихся со времени
1М) Д. арх. Крае. 1817 г. № 17, 1. 2.
,65) Тамъ же, і. 2 на об.
1,в) Тамъ же, л. 3, 12.
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назначенія Лисовскаго на каѳедру Полоцкой епархіи, на что, въ 3-хъ, далъ словесное разрѣшеніе и митроп. Сестренцевичъ въ 1808 г. во время пребыванія Крассовскаго въ коллеііи. Относительно же уніатовъ, перешедшихъ въ латинство по одиночкѣ или домами, Крассов- скій полагаетъ оставлять ихъ въ латинствѣ только въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ 1, 2 или 3 уніатскихъ дома приходится на 10 латинскихъ «издревле». Перешедшіе въ латинство городскія семейства ни въ какомъ случаѣ не должны быть подведены подъ одно правило съ деревенскими, т. е. они безусловно дслжны быть возвращены въ унію въ виду того, что латинское вліяніе въ городахъ сказывается не такъ сильно, какъ въ деревняхъ ш). «Вообще же, говоритъ Крассовскій, обо всѣхъ перешедшихъ унитахъ осмѣливаюсь навѣрное сказать, что они никогда бы не переходили въ римскій обрядъ, а перешедшіе давно бы уже возвратились, ежели бы римское духовенство соблюдало долгъ свой, ибо въ сихъ русскихъ краяхъ унитскаго обряда народъ почти весь простолюдинъ, онъ вовсе не понимаетъ ни языка, ниже церемоніи римскія церкви. Напротивъ же того унитскій—ему совершеннно внятный, и посему богослуженіе и всѣ церемоніи учатъ его должности христіанина и нравственности. Оному народу возвратиться въ свой унитскій обрядъ не что ино есть, какъ прійти въ домъ свой, и въ семъ случаѣ никакого стѣсненія въ свободѣ совѣсти того народа быть не можетъ 168). Въ силу такого состоянія уніатовъ слѣдовало бы, по мнѣнію Крассовскаго, всѣхъ ихъ какъ перешедшихъ въ латинство деревнями, такъ и лично, возвратить въ унію, не обращая вниманія на давность времени перехода, тѣмъ болѣе, что слова въ миролюбивомъ соглашеніи митрополитовъ: «не касаясь къ тѣмъ личнымъ унитамъ, кои съ давнихъ временъ или отъ своихъ родителей перешли въ римскій обрядъ,—положены въ угодность митроп. Сестрен цевичу, дабы только дворовые его люди не были обязаны возвратиться въ свой прежній унитскій обрядъ*. Для окончательнаго рѣшенія дѣла объ уніатахъ необходимо, по Крассовскому, одно, чтобы латинское духовенство прекратило совершеніе для совращенныхъ требъ, «ибо хотя и доселѣ отъ католическаго начальства было сіе предписываемо, но при исполненіи совсѣмъ былъ другой видъ сего дѣла, т. е. дабы коль возможно удержать тѣхъ перешедшихъ уни-
1в7) Тамъ же л. 4—5.
168) Тамъ же. л. 5 на об. 



- 470товъ въ своемъ римскомъ обрядѣ». Одна поэтому надежда у уніатовъ, «слабой, но справедливой стороны», отстаивающей цѣлость своего стада и не старающейся увеличить, подобно латинскому духовенству. числа своихъ послѣдователей на счетъ другихъ церквей, — <на защиту закона и на помощь пекущагося о благѣ унитовъ правительства» іеэ). Но пекущееся о благѣ уніатовъ правительство на вызовъ Крассовскаго защитить уніатскую церковь отъ произвола латинянъ отвѣтило полнымъ молчаніемъ, а между тѣмъ поднятый вопросъ о «личныхъ унитахъ» былъ весьма важенъ для уніатскихъ священниковъ, занятыхъ возвращеніемъ совратившихся. Отъ нихъ поступали къ Крассовскому запросы, какъ поступать съ тѣми, которые перешли въ латинство семействами? Не получая никакихъ извѣстій изъ столицы, Крассовскій предписалъ руководиться при возвращеніи уніатовъ мнѣніемъ Голицына і?о). Но эти предписанія, при указанномъ Крассовскпмъ отношеніи латинянъ къ дѣлу выполненія сенатсктго указа 25 октября 1807 г., не приводили къ желанной цѣли. Совращенные уніаты по прежнему оставались въ латинствѣ. Ксендзы, преподавая совращеннымъ требы и препятствуя имъ возвратиться назадъ, ссылаясь на то, что ихъ прихожане приняли латинство до 1798 г. Если же дѣло касалось захваченной латинянами церкви или фундуша, то оказывалось, что и церковь и фундушъ предназначались латинскому духовенству, а если уніаты владѣли , ими, то только нѣкоторое время и при томъ не по праву і?і). По всѣмъ подобнымъ спорнымъ вопросамъ пришлось назначать комиссіи изъ депутатовъ уніатскаго, латинскаго и представителя отъ гражданскаго начальства. Переписка разросталась, дѣла множились, а конца -все не было. То ксендзъ уклоняется отъ слѣдствія и даже не повинуется своему начальству, то помѣщикъ отказывается выполнить предписанія властей, го правительственный чиновникъ оказывается неисправнымъ и не хочетъ довести слѣдствіе до конца. Обо гсѣхъ этихъ отступленіяхъ отъ нормальнаго хода пишутся новые рапорты, донесенія, представленія, прошенія въ консисторіи латинскую и уніатскую, арх. Крассовскому и митроп. Сестренцеви- чу, ві нижне-земскіе и повѣтовые суды, въ губернскія правленія Могилевское и Витебское, въ коллегію, сенатъ и даже къ государю 172)-
»•«) Тамъ же, а. 6.
17°) Тамъ же, л. 7.
і;і) Д. Нол, кои. 1805 г. Л« 12, л. 36.
па) Д. ІІол. Кон. 18ОС г. 5 4, 12—44.



471 —До какой степени доходило потворство правительственныхъ лицъ латинянамъ, видно изъ дѣла о захватѣ ксендзомъ Славинскимъ Губинской (Лепельскаго повѣта, Витебской губ.) уніатской церкви и фундуша. Не смотря на очевидность захвата, постановленіе о возвратѣ церкви и фундуша Губинскому уніатскому священнику Ла- вецкому состоялось только послѣ пятилѣтняго незаконнаго владѣнія ксендзомъ церковнымъ достояніемъ уніатовъ. Возвратъ долженъ былъ состояться въ присутствіи ксендза Славинскаго, мѣстной помѣщицы Пакошевой, поддерживавшей ксендза, и особой комиссіи изъ депутатовъ уніатскаго, латинскаго и члена отъ Лепельскаго нижне-земскаго суда. Комиссія назначила день передачи уніатамъ церкви и фундуша, пріѣхала на мѣсто, но не оказалось дома помѣщицы. Назначено было новое время; на этотъ разъ и помѣщица оказалась дома, но Славинскій не пожелалъ выдать ключей отъ церкви и выйти изъ захваченнаго дома 173). Даже губернское правленіе, при всей своей привычкѣ къ необычайно медленному въ то время производству дѣлъ, было возмущено бездѣятельностью нижнеземскаго суда, обязаннаго привести въ исполненіе постановленіе о Губинской церкви и фундушѣ и обратилось къ нему съ грознымъ предписаніемъ такого рода: «какъ Лепельскій нижне-земскій судъ по многимъ по сему дѣлу предписаніямъ не сдѣлалъ исполненія въ удовлетвореніе Губинской унитской церкви и тамошнему священнику Лавецкому принадлежащаго по рѣшенію тамошняго повѣтоваго суда, занявшись, наконецъ представленіемъ о непослушаніи г-жи Пакошевой и ксендза Славинскаго, яко о такомъ случаѣ, который и въ подлинности относится до того жъ суда приведеніемъ ослушающихся въ повиновеніе, каковымъ представленіемъ означилъ судъ свое послабленіе п на подтвержденіе отъ 12 февраля, присту- пилъ-ли къ какому исполненію, ничего не рапортуетъ, кромѣ только о полученіи указовъ, то за таковое прежнихъ и послѣднихъ предписаній и потвержденій неисполненіе наложить на тотъ нижній земскій судъ пени 50 руб. и о взысканіи ея съ присутствующихъ и секретаря и объ отсылкѣ въ приказъ общественнаго призрѣнія увѣдомить правленіе> 174). Но и штрафъ не вразумилъ покровителей латинянъ, очевидно, считавшихъ постановленіе губернскаго правленія простымъ несчастнымъ случаемъ, который не можетъ повторить-
Тамъ же, л. 16.

і-«) Тамъ же, л. 7 I на <>б. и 75. 



— 472ся. Засѣдатель суда Корсакъ, не смотря на „крепчайшее въ послѣдній уже подтвержденіе" окончить губинское дѣло 175), видимо уклонялся отъ этого и, назначая сроки передачи церкви и фундуша уніатскому священнику, самъ же первый и не являлся къ этимъ срокамъ не). Устраненіе Корсака отъ засѣдательства и наложеніе на него 30 руб. штрафа і-?) показали латино-польской партіи въ повѣтѣ, что далѣе потворствовать губинскому ксендзу и помѣщицѣ опасно. 24 го мая 1809 г. назначенный вмѣсто Корсака засѣдатель Мисуна съ уніатскимъ и латинскимъ уполномоченными пріѣхали въ Губино и потребовали отъ ксендза и помѣщицы ключей отъ церкви. Пакошева и Славинскій заявили, что ключей у нихъ нѣтъ. Былъ потребованъ кузнецъ, разломапы двери. Въ церкви оказались голыя стѣны, ризница была пуста, наиболѣе цѣнный колоколъ былъ снять и увезенъ пв). Подобная тактика латинянъ не могла не волновать и не безпокоить Крассовскаго, руководившаго ходомъ борьбы съ латинянами. Съ цѣлью отклонить уніатовъ отъ латинянъ Крассовскій прибѣгалъ къ такимъ мѣрамъ, которыя расшатывали унію, подрывая ея связь съ латинствомъ. По требованію Крассовскаго, уніатскіе священники торжественно съ церковной кафедры объявили, что таинства, совершенныя латинянами для уніатовъ, не имѣютъ никакой силы. Браки уніатовъ, совершенные ксендзами, перевѣнчи- вались, а въ случаѣ несогласія на это брачущихся, объявлялись незаконными, о чемъ сообщалось гражданскому начальству съ предложеніемъ развести мужа и жену 179).По мѣрѣ приближенія 1812 г. латинизаторская дѣятельность- ксендзовъ становится энергичнѣй, рѣшительнѣй. Латиняне вновь поднимаютъ дѣла объ уніатахъ, уже рѣшенныя гражданскою властью і8о), и Крассовскій оказывается не въ силахъ предупредить это. Его старанія направляются на то, чтобы отстоять прежнія рѣшенія и направить ходъ дѣлъ по пути наименѣе вредному для уніатовъ і8і). 1812 г. прервалъ борьбу уніатовъ съ латинянами. Это- былъ годъ торжества на западѣ Россіи латинства и полонизма. Раз-
1,!) Тамъ же, і. 80.
11в) Тамъ же, л. 85.
*”) Тамъ же, л. 104, 105.
”’) Тамъ же, л. 86, 113.
по) Д. Пол. кон. 1807 г. № 12, л. 56, 58. 1815 г. № 78, л. 44.
но) Д. Пол. кон. 1806 г., № 4, л. 89—90.
’8‘) Тамъ же, л. 101, 102. 116, 117.



— 473 —дѣлы Польши не убили въ средѣ латино-польской партіи надеждъ на возстановленіе польскаго королевства. Эти надежды начали оправдываться съ начала царствованія Александра 1. Князь Адамъ Чартеры йскій употребилъ всѣ усилія, чтобы ополячить западную Россію. Благодаря ему, всѣ важнѣйшія отрасли управленія въ западно-русскихъ губерніяхъ были переданы полякамъ івг). Преподаваніе въ учебныхъ заведеніяхъ Виленскаго учебнаго округа: въ Виленскомъ университетѣ, главной семинаріи, Кременецкомъ лицеѣ, въ училищахъ піарскихъ, доминиканскихъ, францисканскихъ прямо было направлено къ возбужденію въ юношествѣ ненависти къ Россіи іэз). Предъ самымъ 1812 г. въ западной Россіи появилось множество элементарны хъ книгъ для польскаго юношества, въ которыхъ молодому поколѣнію внушалось довѣріе къ собственнымъ силамъ и презрѣніе къ русскому народу. Грамматика французскаго языка Ломонда вся была наполнена, подобными мыслями. Въ ней, напр., ■спряженіе глагола Ьаѣіѵе чрезъ всѣ наклоненія и времена проведено было съ такимъ переводомъ: Да Ъуе шоакаіа, 1у Ьуезг шозкаіа, кай- <Іу роіак Ъде шозкаіа и т. п. ів-*). Система Чарторыйскаго принесла ■свои плоды. Все латинское духовенство было настроено противъ ІРоссіи. Въ 1812 г. ми троп, Сестренцевичъ отказался принять на себя отвѣтственность за преданность латинскихъ ксендзовъ русскому престолу 185). Нѣсколько студентовъ Полоцкой іезуитской академіи вступили во французскія войска и сражались противъ Россіи. Отцы іезуиты не нашли нужнымъ оказать какую-либо поддержку Россіи. Они сочли для себя болѣе удобнымъ оставить Бѣлоруссію и уйти въ другія губерніи, гдѣ имъ давались казенныя квартиры и правительственное пособіе і8в). Латинскіе епископы: Курляндскій—Косса- ковскій, Самогитскій—Игнатій Гедройцъ и Минскій—Дедерко перешли на сторону французовъ. Послѣдній, разъѣзжая по Минской губерніи, возмущалъ народъ, подговаривалъ молодежь вступить во
ів») Чтенія по исторіи Зап. Россіи. Проф. М. О. Кояловича. Изд. 4. СПБ. 1884 г. 

311—312 стр. Исторія царствованія Александра I и Россія въ его время. Богдановича 
1869 г. IV т.. 572—573 стр.

іа») Чтенія по исторіи Зап. Россіи. Кояловича. 313, 315 стр. Записки Іосифа, митро
полита Литовскаго. Т. 1. С11Б. 1883 г. 17 стр. Док. СБХѴІІ стр. Вѣсти. Юго-Зап. и Заи. 
Россіи. 1863—4 г. Т- III, отд. II. Старческія воспоминанія Авдія Востокова. 65 стр.

ім) Вѣсти. Юго-Зап. и Зап. Россіи 1863—4 г. III т. II отд. Старческія воспомина
нія. А. Востокова. 63 стр.

ів») Толстой. Римскій католицизмъ II т. 429 стр.
не) Тамъ же. 200, 201 стр.



- 474французскую армію, несоглашавшихся подкупалъ деньгами или угрожалъ имъ проклятіями церкви ш). Французы въ свою очередь для привлеченія на свою сторону крестьянъ распространили слухи о дарованіи свободы всѣмъ тѣмъ, которые вступятъ въ ихъ ряды и помогутъ имъ вт борьбѣ съ Россіею івв). Не остались безъ грѣха и нѣкоторые уніатскіе священники, подговаривавшіе крестьянъ къ бупту въ цѣляхъ, впрочемъ, грабежа івэ). Не смотря на предупрежденіе періодической печати не вѣрить разнымъ слухамъ, эти слухи распространялись все больше и больше іэо). Подстрекательства поляковъ и французовъ произвели въ Бѣлоруссіи сильное волненіе. Народныя страсти разгорѣлись; страхъ предъ правительствомъ исчезъ; начались убійства іэі) и грабежи церквей и домовъ помѣщиковъ и священниковъ і»г). Французы подвизались въ томъ же направленіи. Резиденція Полоцкаго архіепископа была разорена ими до основанія, запасы уничтожены, фабрики (суконная, шпалерная, кирпичная) разрушена, отъ библіотеки Крассовскаго, стоившей до 8000 руб. і9з) не осталось и слѣда. Драгоцѣнная украшенная алмазами панагія, доставшаяся по завѣщанію отъ митрополита Лисовскаго и нѣсколько тысячъ рублей собственныхъ денегъ Крассовскаго, спрятанныхъ въ сундучкѣ, зарытомъ въ землю, исчезли ш), двѣ Струнскія церкви были ограблены, мощи святыхъ разбросаны т/ Подобному же разграбленію и поруганію подверглись и др. церкви и монастыри Полоцкой епархіи іэв). Матеріальный вредъ, причиненный французами, выразился въ суммѣ по каѳедральнымъ имѣніямъ 244650 руб. 197), по имуществамъ монастырей—1186567 руб., по имуществамъ церквей и священниковъ 460432 руб. юз). Особенно пострадалъ г. Полоцкъ. Всѣ дома по Струнской дорогѣ были разбиты
187) Тамъ же, 430 стр.
і8в) Д. арх. Крас. 1813 г. .V 127, л. 24.
івэ) Тамъ же, 1813 г. № 87.
ню) СПБ. Вѣдомости 1809 г № 70, стр. 899.
іэі) Д. арх. Крас. 1814 г. № 90, л. 2—3.
івэ) Д. арх. Крас. 1813, № 124, л. 21. Археографическій сборникъ документовъ, отно* 

слщвхся къ исторіи С.-З. края Руси. II. Вильна. 1867 г. Записки игумена Ореста. 
ЬХХХІѴ— V стр.

іэз) Арх. об. пр. Л» 22488. л. 242.
і»4) Д. арх. Крас. 1813 г. .Х« 124, л. 4.
ис.) Тамъ же, л. 5.
іуе) Тамъ же, л- о па об. Д- арх. Крас. 1813 г. А; 200, л. 3.
19.) Арх. об. лр. № 22488, л. 242.
*”) Д. арх. Крас. 1813 г. .V» 124, л. 25.



— 475непріятельскими снарядами, женскій монастырь и центръ города сожжены. Монахи Софійскаго монастыря, опасаясь оставаться въ зданіяхъ отъ непрерывно падавшихъ снарядовъ, прятались по угламъ надворныхъ построекъ; монастырь и церковь, однако, уцѣлѣ- ли. Вступивши въ городъ, французы начали грабить все, что было болѣе цѣнно и попадалось подъ руку. Въ Софійскомъ монастырѣ вниманіе ихъ остановилось на ризницѣ Крассовскаго и утвари каѳедральной церкви. Расположившись въ ней на постой, свативт, въ церкви свои сумки, барабаны, порохъ, французы принялись отбивать крѣпкіе запоры ризницы и когда ихъ усилія не привели ни къ чему, рѣшили выломать стѣну. Только ходатайство игумена Коженевскаго предъ французскимъ начальствомъ спасло каѳедральную церковь отъ разграбленія іяэ).По отношенію къ Крассовскому лично французы употребили всѣ средства, чтобы склонить его, а чрезъ него и все уніатское духовенство, на свою сторону. Съ этою цѣлью Лепельскій префектъ Гребницкій, дѣйствовавшій въ угоду французамъ, наложилъ на ■имѣнія Крассовскаго двойныя и тройныя подати, а во время занятія французами Струни архіепископъ былъ подвергнутъ всевозможнымъ поруганіямъ: его обзывали «московскою креатюрою», сорвали съ ногъ сапоги, съ шеи галстухъ и выгнали изъ резиденціи въ одной рясѣ. Преслѣдованія на этомъ не остановились. Французы задумали убить Крассовскаго, какъ стойкаго привержрнца. Россіи, и начали его всюду разыскивать. Три дня пришлось Полоцкому архіепископу скрываться въ лѣсахъ безъ пищи 20°). Чтобы не быть узнаннымъ, онъ отрпстилъ себѣ бороду, одѣлся въ платье простолюдина и когда преслѣдованіе нѣсколько ослабѣло, отправился пѣшкомъ въ архіепископское имѣніе Черствяты въ 35 верстахъ отъ Струни -’01).
Л. Свидерскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

іо») Д. арх. Крас. 1813 г. № 124, і. 1 и 5.
■,п0) Д. арх. Крас. 1813 г. X 124, л. 5. Арх. общ. ир. № 22488, I. 4 5. 

Арх. об. пр, № 22487, л. 29.
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< Лѣтопись Вѣдомостей.

Встрѣча св. мощей Преподобной Евфросиніи, княжны Полоцкой.

7 мая, около 9 ч. утра, но окончаніи ранней литургіи и молебствія Преподобной, совершенныхъ въ Любашковской церкви, торжественная процессія съ св. мощами, въ сопровожденіи встрѣчавшихъ на границѣ Витебской губерніи лицъ и нѣсколькихъ тысячъ богомольцевъ, направилась къ Витебску. На 7-й верстѣ отъ города, возлѣ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ, было совершено краткое молебствіе. Отсюда, по мѣрѣ приближенія процессіи къ городу, число сопровождавшихъ все увеличивалось. • По шоссе безконечной лентой шли навстрѣчу богомольцы и присоединялись къ процессіи.Нашъ городъ въ этотъ день и наканунѣ усердно готовился къ встрѣчѣ. Внутри каѳедральнаго собора убранство началось еще съ утра. Женщины и дѣти безпрерывно приносили туда цвѣты. Разговоры, совѣты, торопливыя приказанія раздавались ежеминутно. На Соборной площади сотни лицъ были заняты сооруженіемъ широкаго возвышенія, на высокихъ столбахъ котораго, по приставленнымъ лѣстницамъ, съ пучками зелени и цвѣтовъ лазили люди. Всюду шла лихорадочная работа. Всѣ суетились, бѣгали, занятые только одной мыслью—встрѣтить родную святыню самымъ подобающимъ образомъ.На углу Соборной площади и Гоголевской улицы высилась арка, убранная зеленью; далѣе —по обѣимъ сторонамъ Гоголевской ул. стояли высокіе, въ видѣ арокъ, столбы, обвитые зеленью и украшенные цвѣтами; при поворотѣ съ Гоголевской ул. на Могилевскій базаръ и въ концѣ его—снова арки. Балконы домовъ по пути слѣдованія процессіи, а также весь городъ были разукрашены флагами. На 3 й верстѣ отъ почтовой станціи, по Оршанскому шоссе, была устроена небольшая сѣнь, убранная цвѣтами и зеленью. Здѣсь съ 8 час. утра толпился народъ въ ожиданіи процессіи.Около полудня къ каѳедральному собору стали прибывать крестные ходы съ иконами и церковными знаменами изъ приход



477 —скихъ храмовъ, а также изъ Маркова свято-Троицкаго монастыря съ чудотворною Казанскою иконою Божіей Матери. Приблизительно въ это время на Соборной площади собрались воспитанники и воспитанницы духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній г. Витебска.Выходъ общаго крестнаго хода изъ каѳедральнаго собора начался въ 1 ч. дня въ слѣдующемъ порядкѣ Впереди шелъ свящ. К. Вышелѣсскій, наблюдавшій за тѣмъ, чтобы части общаго крестнаго хода слѣдовали непрерывно и въ постепенномъ порядкѣ; за нимъ слѣдовали свѣщеносцы съ выносными фонарями, затѣмъ несли запрестольныя иконы Божіей Матери, хоругви отъ церквей' Успенскаго собора, Спасской, Іоанно-Богословской, Рынково-Воскре- сенской, Петропавловской, Богоявленской, Ильинской, Христо-Рождественской, Іоанно-Крестительской, Зару чевско-Воскресенской и каѳедральнаго собора; за хоругвями —хоругвь—-знамя Витебскаго отдѣла союза русскаго народа и мѣстныя чтимыя иконы, въ томъ числѣ Иверская икона Божіей Матери изъ каѳедральнаго собора. За иконами шелъ соединенный хоръ приходскихъ пѣвчихъ; за нимъ— воспитанники мужскихъ учебныхъ заведеній: начальныхъ училищъ, церковно-приходскихъ школъ, четырехклассныхъ городскихъ училищъ, ученики мужской гимназіи и гимназіи И. Р. Нерупіа, коммерческихъ училищъ, воспитанники духовной семинаріи и мужского духовнаго училища; далѣе—соединенный хоръ воспитанниковъ духовной семинаріи и мужского духовнаго училища, а за нимъ: воспитанницы женскихъ учебныхъ заведеній—начальныхъ училищъ, церковныхъ школъ, Маріинской и Алексѣевской гимназій, частной гимназіи А. А. Варвариной, Е. М. Черновой и др., воспитанницы Полоцкаго училища духовнаго вѣдомства. За воспитанницами шелъ архіерейскій хоръ, а за нимъ слѣдовали священнослужители въ порядкѣ старшинства по два въ рядъ, во главѣ съ Преосвященнѣйшимъ Серафимомъ, Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, и Преосвященнѣйшимъ Ѳеодосіемъ, Епископомъ Смоленскимъ и Дорогобужскимъ. Вслѣдъ за Епископами шли монашествующія, прибывшія на торжества, представители разныхъ вѣдомствъ и учрежденій и другія почетныя лица, за которыми слѣдовали представители патріотическихъ организацій, военная музыка, части войскъ и богомольцы.Около часу дня къ мѣсту встрѣчи св. мощей на Оршанскомъ шоссе прибылъ Г. Начальникъ губерніи баронъ Б. Б. Гершау-Фло- товъ; здѣсь же находились предсѣдатель земской управы Н. Г. Мат



— 478 —вѣевъ, начальникъ жандармскаго правленія г.-м. Загоскинъ, и. д. Витебскаго полицеймейстера Грузиновъ и др. лица администраціи. По всему шоссе отъ города до мѣста встрѣчи св. мощей и дальше безпрерывно шли толпы богомольцевъ и дзигались экипажи.Въ два часа дня общій крестный ходъ изъ каѳедральнаго собора, при пѣніи пасхалънаго канона, исполняемаго поочередно соединенными хорами, приблизился къ мѣсту встрѣчи св. мощей. Несшіе церковныя знамена и св. иконы заняли мѣста по сторонамъ шоссе, устланномъ зеленью и цвѣтами. Вся процессія, слѣдовавшая изъ города, остановилась. Къ мѣсту встрѣчи подошелъ архіерейскій хоръ, за нимъ, близъ арки, стали рядами священнослужители. На особо устроенный помостъ взошли Епископъ Серафимъ, Епископъ Ѳеодосій и старшее духовенство. Черезъ нѣсколько минутъ Любаш- ковская процессія съ драгоцѣнной святыней въ сопровожденіи духовенства, т. с. ГІ. М. Кошкина, д. с. с. Михайлова, вице-губернатора Н. Ф. Ошанина, полковника А. Д. Ковалинскаго и тысячи богомольцевъ, приблизилась къ помосту. Святыя мощи были поставлены на уготовленномъ мѣстѣ подъ зеленѣющей сѣнью. Ровно въ 2>/г ч. дня началось молебное пѣніе Преподобной Евфросиніи. Десятки тысячъ сердецъ слились въ этомъ торжественномъ молебствіи...По окончаніи молебствія святыя мощи, поднятыя старшимъ духовенствомъ и поддерживаемыя Архипастырями, при пѣніи ирмосовъ Преподобной н сопровожденіи всѣхъ представителей гражданскаго и военнаго вѣдомствъ г. Витебска, прибывшихъ къ мѣсту встрѣчи святыни, были торжественно перенесены въ городъ. По пути слѣдованія воспитанницы учебныхъ заведеній бросали цвѣты. Военные оркестры играли „Коль славенъ". Вся процессія растянулась на нѣсколько верстъ. Ни тѣсноты, ни давки не только среди огромной толпы богомольцевъ, но даже среди двигавшихся позади процессіи въ два ряда сотенъ экипажей—нигдѣ не замѣчалось.На пути шествія торжественной процессіи въ городѣ были разставлены шпалерами войска. Вся окружающая соборную площадь мѣстность, по прибытіи сюда процессіи, представляла необычайную картину. Положительно всѣ окна и балконы, выходящіе на площадь, часть Замковой, Гоголевской и Смоленской улицъ, были заняты зрителями. Стояли люди на крышахъ домовъ. Не оставлены безъ вниманія и Телефонные провода, гдѣ, ухватившись за желѣзные устои, тоже виднѣлись люди. Даже мѣста, представлявшія опас



— 479 —ность для наблюденія, были также использованы: какія-то неустрашимыя дамы стояли на колокольнѣ и на крышѣ соборнаго храма.Въ 5 час. пополудни процессія прибыла на соборную площадь, гдѣ на особомъ возвышеніи были установлены св. мощи и торжественно совершенъ благодарственный молебенъ по поводу благополучнаго прибытія драгоцѣнной святыни въ родной край.Затѣмъ св. мощи, поднятыя священнослужителями, были перенесены въ соборъ. Соединенные хоры исполняли пасхальныя пѣснопѣнія. Военные оркестры играли „Коль славенъ". Церковные колокола извѣщали населеніе города о самыхъ торжественныхъ минутахъ.Въ соборѣ тотчасъ же началось торжественное всенощное бдѣніе, послѣ котораго въ теченіе всей ночи богомольцы прикладывались къ св. мощамъ Преподобной Евфросиніи, княжны Полоцкой.
Засѣданіе церновно-исгоричеснаго кружка, посвященное памяти 

Преподобной Евфросиніи, княжны Полоцкой.

6 мая, наканунѣ великаго торжества земли Полотской, по случаю вступленія 7 мая въ г. Витебскъ Св. Мощей Преподобной Евфросиніи, Княжны Полоцкой, въ актовомъ залѣ духовной семинаріи состоялось собраніе церковно историческаго кружка, посвященное исключительно памяти Преподобной Евфросиніи. Вниманію слушателей было предложено нѣсколько чтеній, относящихся къ этому знаменательному событію въ исторіи Полоцкой епархіи.Первое чтеніе, заключавшееся въ житіи Преподобной Евфросиніи, вслѣдъ за пѣніемъ пасхальнаго тропаря, предложилъ воспитанникъ 6-го класса Н. Высоцкій по брошюрѣ изданія В. М. Скворцова, въ предисловіи которой (брошюры) описывается кратко выносъ святыни изъ лаврскихъ Кіевскихъ пещеръ и затѣмъ разсказывается краткое житіе Преподобной Евфросиніи въ связи съ исторіей гор. ПолоЦка и съ повѣствованіемъ о попыткахъ бѣлоруссовъ полочанъ, во главѣ съ ихъ архипастырями, еще со дня возсоединенія уніатовъ съ Православной Церковью (1839) исходатайствовать разрѣшеніе на перенесеніе Св. Мощей Преподобной Евфросиніи изъ Кіева въ г. Полоцкъ.



— 480 —Послѣ прочтенія житія Преподобной хоромъ воспитанниковъ пропѣтъ былъ тропарь Преподобной. Затѣмъ преподаватель семинаріи Ы. Н. Богородскій предложилъ слушателямъ историческое чтеніе о судьбахъ земли Полотской или Полотско-Витебскаго княжества, отъ временъ св. Владиміра до настоящаго времени.Лекторъ, на основаніи многихъ историческихъ памятниковъ, воспроизвелъ предъ слушателями картину могущества земли Полотской и господства въ ней вѣры православной при жизи Преподобной Евфросиніи; затѣмъ указалъ .причины паденія княжествъ Витеб • скаго и Полоцкаго при Литовскихъ князьяхъ (Гедиминѣ, Ольгердѣ, и Витовтѣ и ихъ преемникахъ), и вмѣстѣ съ тѣмъ представилъ многіе факты угнетенія вѣры православной при соединеніи Литвы съ Польшей, когда Бѣлоруссія страдала подъ игомъ литовско польскихъ князей Ягайло, Сигизмунда и др. съ ихъ поспѣшниками и, наконецъ, когда въ землѣ Полотской введена была злосчастная унія, вслѣдствіе чего православіе было задавлено католицизмомъ. Подробно лекторъ разсказалъ о жизни и дѣятельности типичнѣйшаго представителя злобствующей . уніи Іосафа Кунцевича и о его позорной смерти, о канонизаціи останковъ сего поборника латинства со стороны римской церкви и о канонизаціи Андрея Боболія, о почитаніи римскою церковью его останковъ, хранящихся открытыми въ г. Полоцкѣ въ Доминиканскомъ костелѣ. Какъ тѣ, такъ и другіе останки, на основаніи историческихъ данныхъ, по заключенію лектора, могутъ считаться сомнительными даже по отношенію къ воспоминаемымъ личностямъ и принимаются, какъ святыни, лишь слѣпою вѣрою латинянъ на соблазнъ простолюдинамъ православнымъ.Въ теченіи 3-хъ столѣтій препятствовала злосчастная унія въ Бѣлоруссіи развитію церковной жизни въ духѣ православномъ. Лекторомъ прив едены разительные примѣры этихъ страданій, пока, наконецъ, исторія не выдвинула такихъ борцовъ православія, какъ Константинъ Острожскій—основатель православныхъ братствъ въ Западномъ краѣ нашемъ, а немного позднѣе—архипастыри Іосифъ Сѣмашко, Антоній Зубко, Василій Лужинскій и др. Только при этихъ борцахъ, при упорной борьбѣ православія съ уніей, православные храмы начали снова возстановляться въ своемъ величіи и Спасова обитель перешла въ руки православныхъ, тогда какъ со времени польскаго короля Баторія она была лѣтней резиденціей польскихъ и уніатскихъ бискуповъ и генераловъ іезуитскаго ордена. Но особенное движеніе православныхъ бѣлоруесовъ земли Полотской 



— 481къ укрѣпленію своего самосо знанія, своей самобытности или національности стало проявляться только съ момента окончательнаго уничтоженія уніи. И вотъ это самосознаніе наконецъ, привело къ желанному результату имѣть древнюю Святыню, Св. Мощи Препо- добноьі Евфросиніи въ основанной ею обители. «Гряди же Преподобная Евфросивія въ свой градъ для укрѣпленія вѣры и благоче стія среди мѣстнаго народонаселенія», такъ закончилъ лекторъ Н. Н. Богородскій свое историческое повѣтствованіе о судьбахъ земли Полотской съ начала ея основанія и донынѣ.Громогласное величаніе Преподобной семинарскаго хора и всей аудиторіи было отвѣтомъ на заключительныя слова лектора.Вслѣдъ затѣмъ ученикъ 4-го кл. Ѳеодоръ Цытовичъ прочиталъ свой краткій рефератъ о значеніи событія перенесенія Св. Мощей Преподобной Евфросиніи изъ Кіева въ г. Полоцкъ, указавъ, что въ сей святынѣ кроется крѣпкій оплотъ будущаго преуспѣянія истинной вѣры для православныхъ мѣстнаго края и твердый залогъ вразумленія для уловленныхъ въ сѣти римскаго католицизма, чтобы, наконецъ, во всей мнігострадальной Бѣлоруссіи были «едино стадо и единъ пастырь». Припѣвъ «Преподобная мати Евфросинія, моли Бога о насъ», былъ отвѣтомъ со стороны слушателей на послѣднія слова этого краткаго реферата.Уясняя подробнѣе значеніе вышеуказаннаго событія, ректоръ семинаріи, протоіерей Евграфъ Овсянниковъ въ своей заключительной рѣчи, ссылаясь на промыселъ Божій, устрояющій времена, и лѣта, и судьбы міра, и человѣковъ, изобразилъ судьбу Бѣлорусскаго края и въ томъ числѣ земли Полотской. волнуемой до послѣдняго времени латинской пропагандой и разными стѣсненіями со стороны инославія и потому не имѣвшей возможности ранѣе принять въ Спасову обитель Полоцкую Св. Мощи ея основательницы. Когда же наступилъ моментъ, опредѣленный промысломъ Божіимъ, то древняя святыня является среди насъ, научая насъ быть подражателями Преподобной. Идейная связь выну пребывала и должна пребывать—заключилъ свое слово о. ректоръ,—между духовной семинаріей и обителью Преподобной, подобно тому, какъ нѣкая вещественная связь древняго зданія Полоцкой семинаріи еще и понынѣ видна чрезъ близость его съ мѣстомъ подвиговъ Преподобной въ Полоцкомъ храмѣ св. Софіи, гдѣ св. Евфросинія пребывала въ постѣ, молитвѣ и трудахъ по переписыванію богослужебныхъ и др. душеполезныхъ книгъ, и такимъ образомъ своими трудами на пользу рели



— 482гіозно-нраветвеннаго просвѣщенія меньшихъ себя Преподобная Евфросинія остается и должна оставаться вѣчнымъ примѣромъ въ дѣлѣ учительства въ церкви Христовой для всѣхъ современныхъ пастырей къ сему великому дѣлу.Величаніемъ Преподобной и пасхальною пѣснью «Свѣтися, Свѣ- тися» были покрыты послѣднія слова о. ректора, обращенныя къ- Преподобной съ тѣмъ же призывомъ, какой сдѣлалъ раньше лекторъ Н. Н. Богородскій.Такъ проведенъ послѣдній въ семъ учебномъ году вечеръ историческаго кружка воспитанниками Витебской духовной семинаріи во- главѣ съ семинарской корпораціей наканунѣ торжественнаго событія встрѣчи Св. Мощей Преподобной.
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