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\ еъ пересылкой. <

15 іюня 1888 года.
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПРОГРАММА
празднованія въ предѣлахъ Полоцкой епархіи и въ частности 

въ г. Витебскѣ 900-лѣтія крещенія Руси.
(Печатается по распоряженію Полоцкаго Епархіальнаго На
чальства для свѣдѣнія и точнаго исполненія духовенствомъ 

Полоцкой епархіи).

14-го іюля во всѣхъ церквахъ Полоцкой епархіи имѣетъ 
быть совершено всенощное бдѣніе съ литіей и величаніемъ Свя
тому Равноапостольному Великому Князю Владиміру.

На слѣдующій день, 15 іюля, съ возможно большею тор
жественностію должна быть совершена Божественная Литургія и 
подъ конецъ оной, т. е. послѣ заамвонной молитвы, прочитано 
житіе Святаго Равноапостольнаго Князя Владиміра, составленное



274 —

профессоромъ Кіевской духовной академіи г. Малышевскимъ и 
изданное Петербургскимъ Славянскимъ обществомъ.

По окончаніи Литургіи изъ церквей шествуетъ крестный 
ходъ къ рѣкѣ, гдѣ есть таковая, или къ озеру, или къ ко
лодцу, у которыхъ священнослужащіе совершаютъ освященіе воды 
по чину 1-го августа.

Примѣчаніе. Въ уѣздныхъ городахъ, мѣстечкахъ и 
большихъ деревняхъ, гдѣ есть по нѣсколько церквей, изъ 
крестныхъ ходовъ каждой церкви образуется одинъ общій 
ходъ, въ которомъ участвуютъ всѣ священнослужители дан
ной мѣстности, и водоосвященіе совершаетъ старшій пред
стоятель.

По освященіи воды въ томъ же порядкѣ, крестный ходъ 
шествуетъ обратно до площади, находящейся вблизи храма, и 
священнослужащіѳ совершаютъ молебное пѣніе предъ иконою 
Святаго Равноапостольнаго Князя Владиміра. Во время цѣлованія 
креста народъ окропляется освященною водою и раздаются кре
стики, маленькіе образки и брошюрки съ житіемъ Святаго Вла
диміра. Празднество сопровождается цѣло дневнымъ звономъ на 
колокольняхъ.

Примѣчаніе. Для раздачи поименованныхъ брошюрокъ 
ученикамъ и ученицамъ церковно-приходскихъ школъ, Со
вѣтъ Братства Святаго Владиміра озаботится своевременно 
препроводить оныя наблюдателямъ школъ, а для раздачи 
народу крестиковъ, образковъ и брошюрокъ оо. благочинные 
озаботятся изыскать небольшія средства на пріобрѣтеніе 
таковыхъ.

Для увѣковѣчанія въ памяти празднуемаго событія оо. 
настоятели приглашаются располагать прихожанъ къ пожертво
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ваніямъ на сооруженіе часовенъ, иконъ имени Святаго Влади
міра и устройство церковно-приходскихъ школъ.

Въ г. Витебскѣ 14-го іюля благовѣстъ ко всенощной от
крыть одновременно во всѣхъ церквахъ въ 6 часовъ.

Всенощную совершать, какъ и во всѣхъ церквахъ епархіи, 
съ литіей и величаніемъ.

Примѣчаніе. Въ Каѳедральномъ соборѣ будетъ стоять 
на носилкахъ среди храма икона Святаго Владиміра.

15-го іюля благовѣстъ къ Литургіи начать также одно
временно во всѣхъ церквахъ въ 8 часовъ. По окончаніи Ли
тургіи и прочтеніи, какъ сказано выше, житія Святаго Равно
апостольнаго Великаго Князя Владиміра, крестные ходы изъ 
всѣхъ церквей направляются къ Каѳедральному собору и имѣютъ 
прибыть туда не позже 11 часовъ.

Въ Каѳедральномъ соборѣ благовѣстъ къ Божественной 
Литургіи начнется въ 91/з часовъ. Послѣ пропѣтія киноника 
протоіерей Каѳедральный прочтетъ вышепоименованное житіе Свя
таго Владиміра. По окончаніи Литургіи крестный ходъ изъ 
собора соединяется съ приходскими и шествуетъ къ рѣкѣ для 
совершенія освященія воды, при чемъ икона Святаго Владиміра 
предносится предъ Владыкою. По возвращеніи отъ рѣки общій 
крестный ходъ останавливается на -площади предъ соборомъ, а 
икона Святаго Равноапостольнаго Князя ставится противъ входа 
въ соборъ и предъ нею совершается молебное пѣніе съ провоз
глашеніемъ положеннаго многолѣтія. Во время цѣлованія креста 
народъ окропляется освященною водою и раздаются крестики, 
брошюрки съ житіемъ Святаго Владиміра и маленькіе образки. 
На колокольняхъ производится цѣлодневный трезвонъ.

Примѣчаніе. Какъ при совершеніи Богослуженія въ 
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церквахъ, такъ и во время крестныхъ ходовъ священно
служащіе и принты надѣваютъ лучшія облаченія.

Въ 6 часовъ пополудни имѣетъ быть торжественное засѣ
даніе общаго собранія Братства Святаго Владиміра, на которое 
приглашены будутъ представители отъ разныхъ учрежденій и 
городскаго управленія.

По пропѣтіи тропаря Святому Равноапостольному Великому 
Князю Владиміру и открытіи собранія почетнымъ попечителемъ 
Братства Преосвященнѣйшимъ Владыкою Маркелломъ, предсѣ
датель Совѣта Братства, Ректоръ Семинаріи, прочтетъ рѣчь о 
просвѣтительномъ значеніи Святаго Владиміра для русскаго 
народа.

За рѣчью отца Ректора пѣвчіе архіерейскаго хора про
поютъ „Коль славенъ нашъ Господь"... Потомъ отъ имени Со
вѣта Братства предложено будетъ общему собранію ознаменовать 
900-лѣтіе просвѣщенія Руси святымъ крещеніемъ устройствомъ 
образцовой женской школы при духовномъ женскомъ училищѣ.

Примѣчаніе. Открытіе женской школы для обученія 
дѣтей бѣднаго населенія г. Витебска крайне необходимо, 

а устройство оной при женскомъ духовномъ училищѣ пред
ставляется наиболѣе цѣлесообразнымъ между прочимъ по
тому, что воспитанницы училища, будущія учительницы 
церковно-приходскихъ школъ, будутъ имѣѣь возможность 
ежедневно практиковаться въ школѣ. Существующая об
разцовая школа при Духовной Семинаріи, въ коей обучается 
до 120 дѣтей бѣднѣйшихъ жителей города, служитъ до

статочнымъ ручательствомъ, что и проэктируемая Совѣтомъ 
Братства школа при духовномъ женскомъ училищѣ будетъ 

приносить добрые плоды.
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Сверхъ того Братствомъ имѣетъ быть сооружена большая 
икона Святаго Равноапостольнаго Великаго Князя Владиміра— 
съ кіотомъ, которая будетъ поставлена въ Каѳедральномъ соборѣ.

Засѣданіе общаго собранія Братства заключается пѣніемъ 
архіерейскими пѣвчими народнаго гимна.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ и ИЗВѢСТІЯ.
Рукоположенъ во священника—студентъ Витебской духов

ной семинаріи Михаилъ Никифоровскій—въ с. Дзвонь Лепель- 
скаго уѣзда.

Назначенъ на псаломщицкую вакансію согласно проше
нію—окончившій курсъ Витебской духовной семинаріи Семенъ 
іПиркевичъ въ с. Крутое Велижскаго уѣзда.

Перемѣщенъ согласно прошенію—Дриссенскаго уѣзда, с. 
Воровка псаломщикъ Василій Околовичъ—въ о. Ужлятино Ви
тебскаго уѣзда.

Вакантными состоятъ мѣста: а) священническое—въ 
с. Усая, Лепельскаго уѣзда, съ 26 апрѣля, и б) ѣсаломщиц- 
кія: въ с. Бобовой—Лукѣ Велижскаго уѣзда съ 4 мая, въ с. 
Заболотье, Лепельскаго уѣзда съ 1 іюня, и въ с. Боровки, 
Дриссенскаго уѣзда, съ 1 іюня.

Согласно выбору духовенства 1 округа Лепельскаго уѣзда, 
утверждены того же округа священники: с. Завечѳлья Лука Та- 
раткевичъ—членомъ благочинническаго совѣта и с. Городчевичъ 
Георгій Бѣлявскій—кандидатомъ на должность члена назван
наго совѣта.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ, со
гласно выборамъ: деревни Андронова крестьянинъ Алексѣй Пет
ровъ къ церкви с. Усмынь, Велижскаго уѣзда, деревни Болдышей 
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крестьянинъ Аѳанасій Тимоѳеевъ къ церкви с. Новозамшаны, 
Дриссенскаго уѣзда и деревни Мылова крестьянинъ Иванъ Ва
сильевъ къ церкви с. Заситино Себежскаго уѣзда.

Объявлена благодарность Епархіальнаго Начальства: 
Лепельскому мѣщанину Ивану Александровичу, за пожертвованіе 
въ приходскую церковь м. Бѣшенковичи, Лепельскаго уѣзда, 
иконы дванадесятыхъ праздниковъ стоимостію 50 руб.

Разрѣгаено: прихожанамъ с. Дворжища Полоцкаго уѣзда, 
возобновить иконостасъ въ приходской церкви, на собственныя 
ихъ средства и 100 руб. церковныхъ; причту и церковному 
старостѣ с. Чепля, Велижскаго уѣзда, покрасить крышу при
ходской церкви на 110 рублей церковныхъ; причту и попечи
тельству с. Трехалево, Невельскаго уѣзда, исправить внѣшнюю 
обшивку и покрасить приходскую церковь и церковную ограду 
на 400 руб., собранныхъ отъ прихожанъ, и прихожанамъ с. 
Горспля Полоцкаго уѣзда, ремонтировать приходскую церковь на 
средства изъ своей собственности.

Прихожанами селъ Казимірово, Горбачево и Добрыгоры, 
Лепельскаго уѣзда и Заситино, Себежскаго уѣзда, въ церковно
приходскія попечительства въ этихъ селахъ избраны: въ с. Ка
зимірово—предсѣдателемъ—мѣстный священникъ Василій Ліорен- 
цевичъ и членами—унтеръ-офицеръ Антонъ Никитинъ, рядовой 
Василій Даниловъ и крестьяне: Егоръ Прохоровъ, Ананій Діо
мидовъ (онъ же казначей) и Андрей Лукинъ; въ с. Горбачево— 
предсѣдателемъ—волостной старшина Борисъ Ѳедоровъ и чле
нами—крестьяне: Иванъ Мартиновъ (онъ же казначей), Иванъ 
Ивановъ, Косьма Тимоѳеевъ, Власъ Моисеевъ, Власъ Антоновъ, 
Василій Онуфріевъ, Ѳедотъ Савельевъ, Осипъ Васильевъ и во
лостной писарь Флоръ Клепиковъ; въ с. Добрыгорахъ—пред
сѣдателемъ—Лаврентій Филимоновъ Барковскій и членами— 
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унтеръ-офицеръ Косьма Аѳанасьевъ, рядовой Назарій Игнатовъ, 
и крестьяне: Семенъ Васильевъ, Никита Валеріановъ, Николай 
Аѳанасьевъ, Николай Васильевъ, Демьянъ Ѳедоровъ, Антонъ 
Ильинъ, Давидъ Ивановъ, Сергій Кондратьевъ, Игнатій Пота
повъ, Кондратій Аврамовъ, Осипъ Прокоповъ, Андрей Ѳаддеевъ, 
Михаилъ Андреевъ и Архипъ Прокоповъ, и въ с. Заситино— 
предсѣдателемъ—мѣстный свящевникъ Іоаннъ Жиглевичъ и чле
нами—крестьяне: Николай Тимоѳеевъ Моссовскій, Сидоръ Те
рентьевъ Севинкинъ (онъ же казначей), Митрофанъ Ивановъ 
Мосестяковъ и Карпъ Онуфріевъ Абраменковъ.

Съ Архипастырскаго благословенія Его Преосвященства 
вновь открыта школа грамотности въ с. Новикахъ Полоц
каго уѣзда.

ОТЧЕТЪ
Витебскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества 

за 1887 годъ.
Витебскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Обще

ства, на основаніи § 60 Уст. Общества, Высочайше утверж
деннаго въ 21 день Ноября 1869 г., имѣетъ честь представить 
общему годичному собранію гг. членовъ отчетъ: 1) о личномъ 
составѣ Православнаго Миссіонерскаго общества въ Полоцкой 
епархіи, 2) о своей дѣятельности и 3) о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ суммъ за 1887 годъ.

1.
Личный составъ Православнаго Миссіонерскаго Общества въ 

Полоцкой епархіи.
Витебскій Комитетъ въ отчетномъ году составляли слѣдую

щія лица:
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1) Предсѣдатель Комитета, Преосвященнѣйшій Маркеллъ, 
Епископъ Полоцкій и Витебскій.

2) Товарищъ Предсѣдателя, г. Начальникъ Витебской гу
берніи, Камергеръ Двора Его Императорскаго Величества, дѣйст
вительный статскій совѣтникъ, князь Василій Михайловичъ 
Долгоруковъ.

3) Члены: Ректоръ Витебской Духовной Семинаріи Про
тоіерей Іаковъ Новицкій, Настоятель Витебскаго Каѳедральнаго 
Собора Протоіерей Василій Ивановичъ Волковъ, Директоръ 
Витебской Женской Гимназіи, Статскій Совѣтникъ Михаилъ 
Ивановичъ Лебедевъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Ни
колай Романовичъ Щулепниковъ и ключарь Каѳедральнаго собора 
Протоіерей Василій Тихоновичъ Кудрявцевъ.

4) Казначей комитета, Витебскій Губернскій Казначей, 
Статскій Совѣтничъ Иванъ Александровичъ Мерлинъ.

5) Дѣлопроизводитель Комитета Витебскаго Успенскаго со
бора священникъ Александръ Евфимовичъ Гнѣдовскій—по 1-е 
декабря 1887 года, а съ сего числа—Петро-Павловской церкви 
священникъ Викторъ Косьмичъ Малаховскій.

6) Имѣя въ виду, что по силѣ § 16 Мисс. Уст. званіе 
дѣйствительныхъ членовъ Общества присвоено лицамъ, вносящимъ 
ежегодно не менѣе 3 руб. серебромъ, Витебскій Комитетъ счи
таетъ личный составъ Миссіонерскаго Общества Полоцкой епархіи 
въ отчетномъ году состоящимъ изъ восемьнадцати дѣйствитель
ныхъ членовъ.

2.
Дѣятельность Комитета.

Дѣятельность Комитета въ отчетномъ году состояла въ 
изысканіи и увеличеніи матеріальныхъ средствъ для поддержанія 
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православныхъ миссій и миссіонерскихъ учрежденій и 2) въ ве
деніи денежныхъ счетовъ и дѣлопроизводства по различнымъ 
вопросамъ, касающимся Комитета. Для осуществленія главной 
своей обязанности—изысканія матеріальныхъ средствъ миссіонер
скаго общества въ отчетномъ году, 26 апрѣля въ 12 час. дня 
были приглашены въ покои Его Преосвященства члены Комитета 
и лица, сочувствующія интересамъ общества, причемъ составлена 
была подписка на ежегодный или единовременный взносъ въ 
пользу Комитета всѣми присутствующими.

3.
Приходъ, расходъ и остатокъ суммы.

1) Изъ отчета Витебскаго Комитета за 1886 годъ и при
ходо-расходной книги его видно, что 26 апрѣля 1887 года 
состояло въ остаткѣ отъ 1886 года запасной и расходной суммы 
всего 235 руб. 28 коп.

2) Въ теченіи 1887 года поступило: а) членскихъ взно
совъ 70 руб., б) единовременныхъ—16 р. 50 коп., в) кружеч
наго сбора на распространеніе Православія между нехристіанами 
135 р. 24 коп., г) процентовъ по билетамъ Государственнаго 
Казначейства 5 руб. 76 к., а всего съ остаточными 462 руб. 
78 коп.

3) Израсходовано Комитетомъ по резолюціи Преосвящен
нѣйшаго Маркелла 237 р. 16 к. Изъ нихъ 235 р. 28 коп. 
отправлены при отношеніи Казначея Комитета отъ 15 сентября 
за № 49 въ г. Бійскъ Начальнику Миссій Томской епархіи 
Преосвященному Макарію, Епископу Бійскому, от.ъ котораго и 
получено увѣдомленіе о полученіи имъ денегъ отъ 27 октября 
за № 372, а 1 р. 88 к. израсходованы по пересылкѣ означен
ныхъ денегъ,
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4) Въ остаткѣ къ настоящему 1888 году состоитъ налич
ными двѣсти двадцать пять рублей, шестьдесятъ двѣ копѣйки.

I.
Списокъ членовъ Витебскаго Комитета, съ обозначеніемъ сдѣ

ланнаго ими взноса на 1887 г. Руб.

1) Беллавинъ Петръ Никифоровичъ, свящ. ... 3
Боголюбовъ Алексѣй Никаноровичъ, свящ. . . 3
Волковъ Василій Ивановичъ, протоіерей ... 3
Говорскій Василій Олимпіевичъ, свящ. ... 3

5) Гнѣдовскій Александръ Ивановичъ, свящ. . . 3
Дружиловскій Петръ Людвиговичъ..................... 3
Долгоруковъ Василій Михайловичъ, князь. • • { - ,

Іоанникій, архимандритъ.......................................... 3
Кудрявцевъ Василій Тихоновичъ, протоіерей . . 3

Ю) Лебедевъ Михаилъ Ивановичъ............................... 5

Маркеллъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій . . 10
Мерлинъ Иванъ Александровичъ.......................... 3
Новицкій Іаковъ, протоіерей ........ 3
Поповъ Никаноръ Васильевичъ............................... 3

15) Руссиловичъ Яковъ Адамовичъ............................... 3
Соколовъ Николай Александровичъ, свящ. . . 3
Шелепинъ Іосифъ Матвѣевичъ............................... 3
ІЦулепниковъ Николай Романовичъ..................... 3

Итого.... 70

II.
Списокъ внесшихъ единовременный взносъ.

Р. К.
Романъ Альхимовичъ, священникъ............................... 1 —
Ѳеодоръ Заволоцкій, протоіерей.......................... • . . 1 —
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Михаилъ Ивановичъ Лебедевъ по подписному л. . 10 50

Іоаннъ Орловъ, священникъ.............................................. 1 —
Хрисанфъ Пигулевскій, священникъ.......................... 1 —
Викентій Эрдманъ, священникъ.................................... 2 —

Итого.... 16 50

ы.
Кружечный сборъ, чрезъ оо. Влагочинныхъ на распростра
неніе православія между язычниками Имперіи полученный.

Р. К
Велижскаго уѣзда: 1-го округа ..................... . . . 3 98

2-го „ ..................... . . . 4 8
3-го „ ..................... . . . 3 98

Витебскаго градскаго благочинія..................... . . . 2 90
Витебскаго уѣзда: 1-го округа..................... . . . 2 43

2-го „ ..................... . . . 1 55
3-го „ ..................... . . . 2 56

Городокскаго уѣзда: 1-го округа..................... . . . 3 91
2-го „ ..................... . . . 2 96

Динабургскаго благочинія ............................... . . . 5 23
Дриссенскаго уѣзда: 1-го округа..................... . . . 3 —

2-го „ ..................... . . . 3 23
Крестовой цри Архіерейскомъ д. церкви. . . . . 1 79
Лепельскаго уѣзда: 1-го округа..................... . . . 4 97

2-го „ ..................... ... 5 71
3-го „ ..................... . . . 4 —

Люцинскаго благочиннаго.................................... . . . 5 47
Невельскаго уѣзда: 1-го округа..................... . . . 12 94

2-го „ ..................... . . . 7 14
3-го „ ..................... . . . 12 53

Полоцкаго Богоявленскаго монастыря . . . . . . — 40
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Полоцкаго уѣзда: 1-го округа .......................... . . 6 87
2-го „ •••••• . . 3 59
3-го » .......................... . . 3 27

Рѣжицкаго благочиннаго . . 5 44
Себежскаго уѣзда: 1-го округа .......................... . . 11 24

2-го » .......................... . . 4 97
3-го » •••••• . . 5 10

Итого . • . 135 24

IV.
Процентовъ на капиталъ Комитета пять рублей

семьдесятъ шесть копѣекъ............................... 5 руб. 76 коп.

Полоцкая Дух. Консисторія сообщаетъ, что прихожане 
Круто-Сергіевской церкви мѣщанинъ Марка Ковенскій и крестья
нинъ Михаилъ Артамоновъ пріобрѣли въ свою приходскую упо
мянутую церковь гробъ подъ Плащаницу и икону Воскресенія 
Христово стоимостію въ 40 р., и пожертвовано деньгами: крестья
нами Антономъ Давидовымъ 10 руб., Матвѣемъ Вороновымъ 
10 руб., Василіемъ Колюбашко 5 руб. и Лазаремъ Логиновымъ 
5 руб.; а всего на 70 руб.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

КРЕЩЕНІЕ РУСИ.
(По поводу 900-лѣтія).

Въ нынѣшнемъ году исполняется ровно 900 лѣтъ съ тѣхъ 
поръ, какъ Господь Богъ, по неизреченной Своей милости къ 
Русскому народу, благоволилъ призвать его Своею Божественною 
благодатію изъ мрака языческаго невѣдѣнія къ свѣту познанія 
Христа и Его Евангелія. Въ 988 году, по волѣ Св. Князя 
Владиміра, еще ранѣе воспріявшаго съ именемъ Василія святое 
крещеніе въ греческомъ городѣ Корсунѣ (нынѣ русскомъ Хер
сонѣ), наши предки приняли греческую православную вѣру и 
крестились въ Кіевѣ. Оттолѣ, трудами же Св. Князя Влади
міра, свѣтъ православной вѣры распространился и по всей Рус
ской землѣ. И съ тѣхъ поръ Русская земля стала святая Русъ, 
Русъ православная. Святая церковь за такіе труды причислила 
Князя Владиміра къ лику святыхъ и назвала его Равноапос
тольнымъ, празднуя память его 15 іюля. Неоцѣненное благо 
получили мы, Русскіе, пріявъ святую православную вѣру чрезъ 
Равноапостольнаго Князя, а потому всегда должны чтить его 
память.

„Славитъ похвалами Римская страна Петра и Павла,— 
скажемъ мы словами нашего древняго проповѣдника Святителя 
Иларіона,—* 2) чрезъ которыхъ увѣровала во I. Христа Сына 

*) Изъ Костром. Епарх. Вѣд.
2) Митрополитъ Иларіонъ управлялъ русскою церковію при князѣ 

Ярославѣ, сынѣ князя Владиміра. Онъ былъ первымъ митрополитомъ 
изъ русскихъ, тогда какъ бывшіе до него митрополиты были родомъ 
греки. По свидѣтельству Нестора лѣтописца, Иларіонъ былъ мужъблагь, 
книженъ и постникъ. Его слово, изъ котораго заимствуется нами по
хвала князю Владиміру, озаглавливаетси такъ: <0 законѣ, данномъ чрезъ
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Божія; Асія, Ефесъ и Патмосъ—Іоанна Богослова; Индія— 
Ѳому; Египетъ—Марка; каждая страна, городъ и народъ чтутъ 
и славятъ своихъ наставниковъ, которые научили ихъ право
славной вѣрѣ. Прославимъ и мы, по силѣ нашей, хотя малыми 
похвалами, совершившаго великія и дивныя дѣла нашего учителя 
и наставника, великаго кагана (князя) земли нашей, Владиміра, 
внука древняго (князя) Игоря, сына славнаго Святослава (князя 
же), которые, господствуя въ свое время, прославились муже
ствомъ и храбростію во многихъ странахъ и по своимъ побѣ
дамъ и силѣ воспоминаются и прославляются донынѣ... Се 
славный мужъ, родившись отъ славныхъ, благородный отъ бла
городныхъ, каганъ нашъ Владиміръ, какъ выросъ и послѣ 
дѣтской юности укрѣпился, или лучше—возмужалъ крѣпостію, 
усовершенствовался въ силахъ, тогда содѣлался единодержцемъ 
земли своей и покорилъ себѣ окружные народы, однихъ миромъ, 
а другихъ—непокорныхъ мечемъ. Когда жилъ онъ такимъ об
разомъ во время свое и землею своею управлялъ съ правдою, 
мужествомъ и смысломъ, пришло на него посѣщеніе Вышняго, 
призрѣло на него всемилостивое око благаго Бога и возсіялъ въ 
сердцѣ его разумъ: онъ разумѣлъ суету идольскаго заблужде
нія и взыскалъ единаго Бога, сотворшаго все видимое и не
видимое".

„Какъ восхвалимъ тебя, досточтимый и славный отецъ 
нашъ, премужественный между владыками земными, Василій?" — 

Моисея, и о благодати и истинѣ, пришедшей чрезъ I. Христа, и о томъ, 
какъ законъ прешелъ, а благодать и истина наполнила всю землю и 
вѣра распространилась между народами и достигла нашего Русскаго; 
также похвала нашему кагану Владиміру, которымъ мы крещены, и мо
литва къ Богу отъ всей земли нашей». Слово это, представляя высокій 
образецъ ораторскаго краснорѣчія и глубокаго пониманія истинъ христі
анскаго ученія, служитъ лучшимъ доказательствомъ того, какъ быстро 
начало развиваться подъ вліяніемъ христіанской вѣры образованіе среди 
Русскаго народа.
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продолжаетъ хвалить Св. Князя Владиміра Святитель Иларіонъ.— 
„Какъ можемъ надивиться твоей доблести, крѣпости и силѣ? 
Какую воздадимъ благодарность за то, что чрезъ тебя познали 
мы Господа и избавились заблужденія идольскаго, что, по твоему 
повелѣнію, по всей землѣ нашей славится Христосъ? Или какъ 
назовемъ тебя, Христолюбецъ, другъ правды, смыслу мѣсто, 
милостыни гнѣздо? Какъ ты увѣровалъ? Какъ воспламенился 
любовію Христовою? Какъ вселился въ тебя разумъ, высшій 
разума земныхъ мудрецовъ, чтобы возлюбить невидимаго и стре
миться къ небесному? Какъ взыскалъ ты Христа?*

Разскажемъ словами Препод. Нестора лѣтописца о томъ, 
какъ увѣровалъ во Христа князь Владиміръ и какъ чрезъ него 
Господь призвалъ Русскій народъ. Въ 980 г. князь Владиміръ, 
еще язычникъ, счастливо окончилъ войну съ Ярополкомъ, убилъ 
его и сталъ княжить надъ Русскою землею единодержавно и на 
холмѣ внѣ двора своего терема поставилъ истукановъ: Перуна 
(богъ грома), сдѣланнаго изъ дерева съ серебряною головою, 
золотыми усами, Дажъ-бога (бога солнца), Стрибога (бога вѣт
ровъ) и другихъ истукановъ. Называя этихъ истукановъ богами, 
Русскіе приводили сюда своихъ сыновей и дочерей, приносили 
ихъ въ жертву, и осквернялась этою кровью земля Русская и 
холмъ тотъ. Добрыня, дядя Владиміра, управлялъ отъ имени 
его Новгородомъ и тамъ поставилъ истукана надъ рѣкою Вол
ховомъ; люди Новгородскіе приносили этому истукану жертвы, 
какъ Богу. Въ слѣдующемъ году Владиміръ покорилъ города 
Перемышль, Червенъ и другіе; въ слѣдующемъ году во второй 
разъ покорилъ Вятичей, въ 983 г. онъ покорилъ Ятвяговъ и 
возвратился въ Кіевъ. Возвратившись въ Кіевъ, Владиміръ съ 
усердіемъ приносилъ жертвы поставленнымъ имъ идоламъ. Въ 
этомъ усердіи не уступалъ ему и народъ. Бросили разъ жребій 
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на отрока и дѣвицу, чтобы принесть ихъ въ жертву идоламъ. 
Жребій палъ на сына одного Варяга, исповѣдывавшаго хри
стіанскую вѣру. Когда къ нему пришли за сыномъ, онъ ска
залъ посланнымъ: „ваши боги—не боги, но дерево; теперь они 
есть, а завтра сгніютъ; они ни ѣдятъ, ни пьютъ, ни говорятъ, 
но сдѣланы руками изъ дерева. А Богъ одинъ, которому слу
жатъ и поклоняются Греки, который сотворилъ небо и землю, 
звѣзды и луну и солнце, и человѣка, далъ ему жить на землѣ; 
а эти боги что сдѣлали? Сами они сдѣланы; не дамъ сына сво
его бѣсамъ". Когда во второй разъ, съ оружіемъ въ рукахъ, 
пришли къ этому Варягу за его сыномъ, онъ сказалъ: „если 
ваши боги дѣйствительно боги, то пусть пошлютъ одного изъ 
среды себя взять сына моего; а вы зачѣмъ требуете прежде 
ихъ?" Говоря это, онъ стоялъ съ сыномъ своимъ на сѣняхъ. 
Язычники подрубили сѣни подъ ними и такимъ образомъ убили 
ихъ. Варяги—христіане умерли за Христа; но они наругались 
надъ истуканами—богами, и это поруганіе не было отомщено.

А Владиміръ снова занялся войною. Въ 984 г. онъ по
корилъ Радимичей; въ 985 г. ходилъ на Болгаръ, побѣдилъ 
ихъ и снова воротился въ Кіевъ. Тогда сталъ онъ думать о 
своей вѣрѣ; онъ былъ не доволенъ ею. Сосѣдніе народы узнали 
объ этомъ и то изъ опасенія Владимірова могущества, то изъ 
желанія имѣть въ русскомъ князѣ сильнаго союзника, старались 
обратить его въ свою вѣру.

Въ 986 г. пришли къ нему Болгары вѣры магометанской, 
говоря ему: „какъ ты князь—такой мудрый и смышленный, а 
не знаешь настоящей вѣры? Но прими нашу вѣру и поклонись 
Магомету". Владиміръ спросилъ: „Какая вѣра ваша?" Они ска
зали: „вѣруемъ Богу, а Магометъ насъ учитъ не ѣсть свинины, 
не пить вина",—и еще много говорили Болгары Владиміру о 
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своей вѣрѣ. Но эта вѣра не понравилась ему тѣмъ, что запре
щала пить вино и ѣсть мясо свиное. Потомъ пришли Нѣмцы— 
католики, посланные папою, говоря: „папа сказалъ тебѣ: земля 
твоя, какъ и наша земля, а вѣра ваша, не какъ наша вѣра; 
ибо вѣра наша есть свѣтъ, мы кланяемся Богу, который сотво
рилъ небо и землю, звѣзды, мѣсяцъ и всякое дыханіе, а богъ 
ваши—дерево". Владиміръ сказалъ: „какія у васъ заповѣди?" 
Они сказали: „постъ по силѣ: если кто пьетъ или ѣстъ, то все 
во славу Божію, какъ сказалъ учитель нашъ Апостолъ Павелъ." 
Владиміръ сказалъ Нѣмцамъ: „идите опять (назадъ), потому что 
отцы наши не приняли этого". Услышавъ о томъ, пришли къ 
Владиміру Жиды Хозарскіе и говорили: „мы слышали, что при' 
ходили къ тебѣ Болгары и христіане, научая тебя, каждый 
своей вѣрѣ; христіане вѣруютъ1 въ Того, кого мы распяли, а 
мы вѣруемъ одному Богу—Авраамову, Исаакову и Іаковлеву". 
Владиміръ спросилъ: „какой у васъ законъ?" Они сказали: 
„обрѣзаться, не ѣсть ни свинины, ни заячины, хранить субботу". 
Владиміръ спросилъ: „а гдѣ земля ваша?" Они сказали: „въ 
Іерусалимѣ." „И теперь?" — спросилъ ихъ Владиміръ. Они ска
зали: „Богъ разгнѣвался на отцовъ нашихъ и за грѣхи наши 
разсѣялъ насъ по чужимъ странамъ, а земля наша предана была 
христіанамъ". Владиміръ сказавъ: „Такъ какъ же вы другихъ 
учите, а сами Богомъ отвержены и разсѣяны по чужимъ землямъ? 
Неужели вы желаете, чтобы и мы получили тоже, что и вы?" 

Затѣмъ Греки прислали къ Владиміру философа, говоря ему: 
„мы слышали, что приходили къ тебѣ Болгары, научая тебя 
принять свою вѣру, вѣра которыхъ оскверняетъ небо и землю, 
и которые прокляты больше всѣхъ людей, уподобляясь Содому и 
Гоморрѣ, на которые Богъ низвелъ огонь и потопилъ, каковая 
погибель ожидаетъ и ихъ (Болгаръ) въ день погибели, когда
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Богъ будетъ судить землю и погубитъ всѣхъ, творящихъ безза
коніе и дѣлающихъ скверныя дѣла; слышали мы и то, что при
ходили учить васъ своей вѣрѣ изъ Рима; вѣра ихъ не многимъ 
различается отъ нашей, ибо они служатъ (литургію) на опрѣс
нокахъ, чего Богъ не заповѣдалъ, но повелѣлъ служить на хлѣ
бахъ: и пріемъ хлѣбъ (сказано), предалъ апостоламъ, говоря: 
это—Тѣло Мое, за васъ ломимое, также и чашу пріемъ, ска
залъ: это—Кровь Моя Новаго Завѣта. Они же этого не дѣ
лаютъ, вѣра ихъ не исправна." Владиміръ сказалъ: „пришли 
ко мнѣ жиды, сказывая, что Греки и Нѣмцы вѣруютъ въ Того, 
кого они распяли." Философъ же сказалъ: „дѣйствительно, мы 
вѣруемъ въ Того, ибо о Немъ предсказывали и пророки,— 
одни,—что Онъ, будучи Богомъ, родится (какъ человѣкъ), а 
другіе,—что Онъ, будетъ распятъ и погребенъ, а въ третій день 
воскреснетъ и взойдетъ на небо. Они же однихъ пророковъ уби
вали, другихъ претирали. Когда же сбылось прореченіе проро
ковъ, тогда Онъ сошелъ на землю, принялъ распятіе, воскресъ 
и взошелъ на небо. Отъ іудеевъ же Онъ ждалъ покаянія сорокъ 
шесть лѣтъ, но они не покаялись, и тогда Онъ послалъ на нихъ 
Римлянъ, которые разрушили города ихъ, а самихъ ихъ раз
сѣяли по чужимъ странамъ, и они находятся въ этихъ странахъ 
въ рабствѣ". „Зачѣмъ же,—спросилъ Владиміръ,—Богъ сошелъ 
на землю и принялъ такую страсть?" „Если хочешь послушать— 
отвѣчалъ философъ—то я скажу тебѣ отъ начала все, зачѣмъ 
Богъ сошелъ на землю". „Послушаю съ радостію"—сказалъ 
Владиміръ. И философъ началъ говорить о сотвореніи неба и 
земли, изложилъ Владиміру всю священную исторію Ветхаго и 
Новаго Завѣта, сказалъ о страшномъ судѣ, о блаженствѣ пра
ведниковъ послѣ этого суда и о мученіяхъ грѣшникоиъ и пока
залъ картину, на которой изображены были по правую сторону
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праведники, идущіе въ рай, а по лѣвую—грѣшники, идущіе въ 
муку вѣчную. Видя эту картину, Владиміръ, вздохнулъ и ска
залъ: „добро этимъ по правую сторону, горе этимъ, стоящимъ 
по лѣвую сторону/ Философъ сказалъ: „если хочешь стать по 
правую руку съ праведными, то крестись Но Владиміръ по
думалъ: „пожду еще немного", желая испытать всѣ вѣры. И 
одаривъ многими дарами философа, отпустилъ его съ честью великою.

Въ 987 г. Владиміръ созвалъ бояръ и старѣйшихъ граж
данъ, разсказалъ имъ о томъ, какъ приходили къ нему Бол
гары, Нѣмцы, Жиды и Греки, какъ каждый изъ нихъ хвалилъ 
свою вѣру, при чемъ сказалъ, что ему особенно понравилась рѣчь 
греческаго философа. „Какъ вы научите меня? Что посовѣтуете?" — 
спросилъ Владиміръ созванныхъ на совѣтъ. Ему отвѣчали: 
„Князь, ты знаешь, что никто своего не хулитъ, но хвалитъ. 
Если же хочешь испытать получше, то есть у тебя мужи, пошли 
ихъ и испытай богослуженіе каждаго изъ зтихъ народовъ и какъ 
нужно служить Богу". Эта рѣчь понравилась всѣмъ и князю. 
Посланы были 10 смышленныхъ мужей сначала къ Болгарамъ, 
потомъ къ Нѣмцамъ и наконецъ къ Грекамъ. Унылое богослу
женіе болгарскихъ магометанъ въ ихъ унылыхъ метечяхъ, и 
богослуженіе католиковъ не понравились посламъ Владиміровымъ, 
но величественное и торжественное богослуженіе Грековъ въ 
Царьградѣ произзело на нихъ сильное впечатлѣніе. Когда они 
возвратились въ Кіевъ и въ собраніи бояръ и старѣйшихъ граж
данъ стали передъ княземъ разсказывать о томъ, что видѣли и 
слышали, то сказали: „пришли мы къ Грекамъ, и повели насъ 
туда, гдѣ служатъ они Богу своему; и мы не знаемъ, на небѣ 
ли мы были, или на землѣ, ибо на землѣ нѣтъ ни такого вида, 
ни такой красоты, и не знаемъ, какъ сказать, знаемъ только, 
что вотъ гдѣ Богъ пребываетъ съ людьми, и служба ихъ лучше,
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чѣмъ во всѣхъ странахъ. Мы не можемъ забытѣ этой красоты; 
ибо какъ всякій человѣкъ, вкусившій сладкаго, не принимаетъ 
послѣ горькаго, такъ и мы не станемъ больше здѣсь быть". 
Бояре при этомъ сказали князю Владиміру: „если бы вѣра гре
ческая была плоха, то твоя бабка Ольга (княгиня), мудрѣйшая 
изъ всѣхъ людей, не приняла бы этой вѣры". Владиміръ от
вѣчалъ: „гдѣ крещеніе примемъ?" — „Гдѣ тѳбѣ угодно"—ска
зали бояре.

Но прошло лѣто.
Въ 988 г. Владиміръ пошелъ войной на Грековъ, напалъ 

на греческій городъ Корсунь, и такъ какъ граждане заперлись 
въ городѣ и не сдавались, то осадилъ его. Долго стоялъ онъ 
около города и не могъ взять его. Но вотъ одинъ корсунянинъ, 
по имени Анастасій, пустилъ стрѣлу, написавъ на ней слѣдую
щее: „вода въ городъ идетъ по трубѣ изъ колодца, который 
позади тебя отъ востока, раскопай и перейми воду". Владиміръ, 
узнавъ объ этомъ, воззрѣлъ на небо и сказалъ: „если сбудется 
это, крещусь". Онъ велѣлъ копать землю поперекъ трубѣ, и 
вода не стала идти въ городъ; граждане стали изнемогать отъ 
жажды и сдались. Взошелъ Владиміръ въ городъ съ войскомъ 
и послалъ сказать Греческимъ царямъ Василію и Константину: 
„слышу, что у васъ есть сестра дѣвица; если вы не выдадите 
ея за меня замужъ, то и съ вашимъ городомъ сдѣлаю тоже, 
что и съ этимъ". Цари опечалились, но отвѣчали: „не’слѣдуетъ 
христіанамъ отдавать дѣвицъ замужъ за поганыхъ язычниковъ; 
если крестишься, то и это получишь, и царство небесное при
мешь, и будешь единовѣрнымъ намъ". Владиміръ отвѣчалъ: „я 
крещусь, потому что прежде еще испыталъ вѣру вашу, и по
нравилась мнѣ вѣра ваша и богослуженіе ваше, о которомъ 
повѣдали послы наши". Услышавъ объ этомъ, цари обрадовались
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и уговорили сестру свою, именемъ Анну, согласиться выдти за
мужъ за князя Владиміра; ибо она не хотѣла идти и говорила: 
„я иду, какъ въ плѣнъ, лучше бы мнѣ здѣсь умереть". Вмѣстѣ 
съ сестрою своею Цари послали къ Владиміру въ Корсунь нѣ
которыхъ сановниковъ и пресвитеровъ. По Божію устроенію, 
Владиміръ въ это время разболѣлся глазами и ничего не видѣлъ. 
Царица Анна послала сказать ему: „если хочешь избавиться 
отъ болѣзни, крестись скорѣе". Владиміръ отвѣчалъ: „если это 
правда, то дѣйствительно великъ Богъ христіанскій,"—и велѣлъ 
совершить крещеніе. Когда епископъ Корсунскій возложилъ на 
него руки, онъ тотчасъ прозрѣлъ. Видя такое внезапное исцѣ
леніе, Владиміръ прославилъ Бога: „Теперь узналъ я Бога ис
тиннаго", сказалъ онъ. Тогда же крестились многіе изъ дружины 
его. Крестился Владиміръ въ церкви Св. Василія, оттого, мо
жетъ быть, и нареченъ во св. крещеніи Василіемъ. По крещеніи, 
онъ обвѣнчался съ царицею Анною и, наставленный въ ученіи 
христіанскомъ, вмѣстѣ съ священниками корсунекими, отправился 
въ Кіевъ, взявъ съ собою св. мощи Климента и Фифа, сосуды 
церковные и нѣкоторыя иконы на благословеніе себѣ.

Какъ только прибылъ Владиміръ въ Кіевъ, прежде всего 
повелѣлъ ниспровергнуть идоловъ, однихъ изрубить, а другихъ 
огню предать. Перуна же велѣлъ привязать къ конскому хвосту 
и тащить съ горы въ ручей и двѣнадцати человѣкамъ бичевать 
его палками. И это велѣлъ онъ дѣлать не потому, чтобы дерево 
чувствовало что нибудь, но на поруганіе бѣсу, который прель
щалъ этимъ образомъ людей, чтобы онъ принялъ за это и воз
мездіе отъ человѣка. Когда Перуна такимъ образомъ влекли по 

ручью къ Днѣпру, невѣрующіе люди оплакивали его, потому что 
еще не приняли святаго крещенія. Но Владиміръ велѣлъ людямъ 
сопровождать истукана по теченію Днѣпра, пока не проплыветъ
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онъ пороговъ, и отталкивать его отъ берега, если онъ гдѣ при
плыветъ къ нему. Затѣмъ князь послалъ по всему городу ска
зать: „кто не придетъ къ рѣкѣ, богатый ли, убогій ли, нищій 
ли, рабъ ли,—тотъ будетъ моимъ противникомъ". Но люди, 
услышавъ это, шли съ радостію и говорили: „если бы это было 
нехорошо, то князь и бояре не приняли бы этого". На утро 
Владиміръ вмѣстѣ съ священниками, пришедшими съ царевной 
Анной изъ Еорсуня, вышелъ къ рѣкѣ Днѣпру. Сошлось туда 
безчисленное множество людей. Они взошли въ воду и стояли 
одни по шею, другіе по грудь, малые около берега, младенцевъ 
держали на рукахъ. Священники стояли на берегу и читали 
молитвы. Видѣть такое множество спасаемыхъ, замѣчаетъ Пре
подобный Несторъ, было радостно и на небѣ и на землѣ. А 
Святой Владиміръ, радуясь, что самъ онъ позналъ Бога и люди 
его, смотря на небо, молился: „Боже, сотворивый небо и землю! 
Призри на новыхъ людей сихъ, и дай имъ, Господи, узнать 
Тебя, Бога истиннаго, какъ узнали тебя страны христіанскія. 
Утверди и вѣру ихъ правую и неизвращенную, и мнѣ помоги, 
Господи, на супротивнаго врага, да надѣясь на Тебя побѣжду 
его козни". Крестивъ народъ свой, Св. Владиміръ повелѣлъ 
ставить свят. храмы тамъ, гдѣ стояли идолы. И по всѣмъ го
родамъ и селамъ онъ началъ созидать храмы, ставить священ
никовъ и крестить народъ. Для утвержденія же христіанскаго 
ученія въ сердцахъ людей, онъ повелѣлъ брать дѣтей и учить. 
Такъ началась новая жизнь на Руси, такъ утвердилась вѣра 
православная въ Русскомъ народѣ. Оттолѣ началась слава и ве
личіе Россіи.

900 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, и Русскій народъ нынѣ, 
въ день памяти Св. Равноапостольнаго князя, готовится къ тор
жественному воспоминанію этого времени. Онъ будетъ благода-
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рить Бога за Его неизреченную милость къ нему и помолится 
Ему. О чемъ? О томъ же. о чемъ молимся и Св. Владиміръ 
послѣ крещенія своего народа: чтобы, Господь утвердилъ въ 
землѣ Русской вѣру правую и неизвращенную. Божіимъ по
пущеніемъ, единая православная вѣра, которою просвѣтилъ Рус
скихъ Св. Владиміръ, раздѣлилась: нѣкоторая часть сыновъ 
православной церкви, по своему ослѣпленію, вышла изъ спаси
тельной ограды церкви. Сильные вѣрою сыны Русской право
славной церкви помолятся, да и тіи съ нами, едиными устами 
и единымъ сердцемъ, славятъ пречестное и великолѣпое имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. В. С.

• НЕКРОЛОГЪ.
30 апрѣля сего 1888 года скончался на 44 году жизни 

священникъ с. Вировля, Городокскаго уѣзда, Василій Алексѣевъ 
Соловьевъ. Покойный—сынъ священника, родился въ с. Иль
инскомъ Страмиловыхъ Юрьевскаго уѣзда Владимірской епархіи, 
окончилъ полный курсъ богословскихъ наукъ въ Полоцкой ду
ховной семинаріи въ 1867 г. и въ томъ же году 11 ноября 
назначенъ былъ учителемъ и законоучителемъ въ Добѣйское на
родное училище Полоцкаго уѣзда. 25 мая 1869 г. Преосвя
щеннымъ Саввою, Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, руко
положенъ во священника въ с. Липинишки, а 25 августа того 
же года перемѣщенъ въ с. Малиновку, Динабургскаго уѣзда, 
и назначенъ учителемъ и законоучителемъ Малиновскаго народ
наго училища. 11 ноября 1870 г. перемѣщенъ въ е. Вировля, 
Городокскаго уѣзда; 29 августа 1871 г. назначенъ учителемъ 
и законоучителемъ Вировлянскаго народнаго училища. 1 апрѣля 
1880 г. награжденъ набедренникомъ за усердную службу. 1881 г.
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утвержденъ въ должности духовника благочинническаго округа; 
1884 г. награжденъ фіолетовою - скуфьею и въ томъ году объ
явлена ему Архипастырская благодарность за усердное исполненіе 
обязанностей законоучителя Вировлянскаго народнаго училища. 
Послѣ его смерти остались: жена Екатерина Григорьева 35 лѣтъ 
и дѣти Сергій 17, Наталія 15, Татьяна 12 и Марія 7 лѣтъ.

ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ:

Платонъ, Митрополитъ Кіевскій, и два Англичанина.

— Въ № 47 газеты „Денъ“ пишутъ: Интересный случай 
имѣлъ недавно мѣсто въ Петербургѣ, не задолго до отъѣзда 
митр. Платона въ Кіевъ. Митрополитъ присутствовалъ на бого
служеніи въ Исаакіевскомъ соборѣ. Настоятель его, подойдя къ 
митрополиту Платону, передалъ, что двое англичанъ, изъ ко
торыхъ одинъ священникъ пресвитеріанской церкви, желали бы 
получить благословеніе архипастыря и спрашиваютъ на то его 
согласія. Высокопреосвященный владыка изъявилъ на это свое 
согласіе.

Когда они подошли къ архипастырю, то митр. Платонъ, 
благословляя ихъ, произнесъ слѣдующія слова: „во имя еди
наго, общаго всѣмъ намъ истиннаго Бога благословляю васъ, 
желая вамъ всего хорошаго", и затѣмъ присовокупилъ: „На
дѣюсь, что тѣ перегородки, которыя люди создали здѣсь, на 
землѣ, для разграниченія разныхъ вѣроисповѣданій одной истин
ной христіанской церкви, еще не доросли до неба и потому, 
полагаю, не помѣшаютъ дойти до Бога тому благословенію, 
которое ниспосылаю я на васъ во имя Христа, и благословляю 
васъ, какъ братьевъ по Христу".

Эти слова произвели сильное впечатлѣніе на англичанъ.



„Петербургскій Листокъ* передаетъ даже, что означенные англи
чане настолько проникнулись уваженіемъ къ нашему архапастырю 
и къ исповѣдуемой имъ православной вѣрѣ, что возъимѣли на
мѣреніе присоединиться къ православію.

— Примѣры долговѣчности. Недавно петербургскія га
зеты обратили вниманіе на то, что на Петербургской сторонѣ 
проживаетъ 115-лѣтній чиновникъ Веригинъ, имѣющій уже 
50-лѣтняго внука, и что онъ, не смотря на свои годы, чрез
вычайно бодрый старикъ, и сохранившій превосходно зрѣніе и 
память. По его свидѣтельству, онъ никогда не употреблялъ ни
какихъ спиртныхъ напитковъ, а съ тридцати лѣтъ отказался 
отъ чаю и кофе, замѣнивъ ихъ водою, такъ же какъ и отъ 
куренія табаку. Почти одновременно съ петербургскими, аѳин
скія газеты сообщили, какъ о рѣдкомъ случаѣ, объ одной жен
щинѣ въ Ѳессаліи, дожившей до 130 лѣтъ и пользующейся 
прекраснымъ здоровьемъ. По этому поводу въ «.Тоигпаі Дез 
ПеЪаіз» замѣчено, что приведенный аѳинскими газетами случай 
далеко не феноменальный и что столѣтники существовали во 
Франціи во всѣ времена, нерѣдко встрѣчались даже среди па
рижанъ, образъ жизни которыхъ, какъ и всѣхъ вообще жителей 
.многолюдныхъ центровъ, никогда не отличался благотворною для 
здоровья простотою нравовъ. Такъ, въ іюлѣ 1554 года, кар
диналъ д‘Арманьякъ, прогуливаясфднажды по парижскимъ ули

цамъ, замѣтилъ 80-лѣтняго старика, горько плакавшаго у во
ротъ своего дома. Кардиналъ полюбопытствовалъ узнать причиру 
его слезъ и, подойдя къ нему, добродушно спросилъ, о чемъ 
онъ плачетъ. „Я плачу потому, что мой отецъ меня прибилъ" — 
отвѣтилъ обиженный старикъ и указалъ на окно, возлѣ котораго 
сидѣлъ другой убѣленный сѣдинами старецъ. Послѣднему, какъ 
оказалось, было 104 года, и на вопросъ кардинала, въ чемъ
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провинился его сынъ, онъ объявилъ, къ неописанному изумленію 
прелата, что онъ его прибилъ за оказанное имъ неуваженіе къ 
дѣду. У 80-лѣтняго внука еще здравствовалъ дѣдъ, которому 
только что минулъ 132-й годъ. Докторъ Галлеръ приводитъ 
поразительный случай, свидѣтелемъ котораго былъ знаменитый 
Гарвей, лейбъ-медикъ англійскаго короля Карла I (умершій въ 
1658 году), первый изъ физіологовъ открывшій законъ крово
обращенія. На его глазахъ, въ Лондонѣ скончался крестьянинъ 
изъ Шропшира, Томасъ Пааръ, на 154 году отъ роду.

— Средство отъ пьянства и запоя. Нѣкто Н. Федоровъ 
рекомендуетъ при посредствѣ „Волжскаго Вѣстника“ слѣдующее 
средство „отъ пьянства и запоя".

Одержимому этой несчастной страстью слѣдуетъ принимаю, 
ежедневно обыкновенный бѣлый очищенный скипидаръ, называе
мый въ продажѣ „французскимъ". Пріемъ дѣлать утромъ, на 
тощій желудокъ, передъ завтракомъ, и вечеромъ—передъ ужи
номъ. Люди слабаго тѣлосложенія начинаютъ пріемъ съ мяти 
капель, увеличивая ежедневно по вечерамъ по одной каплѣ, люди 
же крѣпкіе—съ восьми капель. Увеличеніе доводится до 15, а 
въ исключительныхъ случаяхъ—до 30 капель на пріемъ. Страсть 
къ вину исчезаетъ обыкновенно съ третьяго дня леченія. Остав
лять употребленіе скипидара возможно лишь постепенно, уменьшая 
ежедневно по одной каплѣ въ утреннемъ пріемѣ. Разслабившіе 
свой организмъ отъ постояннаго пьянства должпы, кромѣ ски
пидара, пить ежедневно отъ 2 до 4 стакановъ ячменнаго или 
овсянаго кофе. Пузырекъ скипидара, достаточный на весь курсъ 
леченія, стоитъ въ аптекѣ или въ аптекарскомъ магазинѣ 10 —15 
копѣекъ. Во время леченія и послѣ него—необходимо воздер
живаться отъ свинины и щуки, не ѣсть слишкомъ кислаго (на
примѣръ, обыкновенныхъ русскихъ кислыхъ щей) и не употреб-
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лить горячительныхъ приправъ къ кушаньямъ (горчицы и перца). 
Желающимъ получить какія либо дальнѣйшія разъясненія по 
поводу леченія скипидаромъ—„я, говоритъ г. Федоровъ, съ 
удовольствіемъ, безъ всякаго, понятно, и намека на вознаграж
деніе, готовъ сообщить все, что могу,—жителямъ Самары—лично, 
а иногороднимъ—черезъ почту. Мой адресъ: Николаю Михай
ловичу Федорову, Самара, Дворянская улица, домъ Сибирякова“.

Редакція „Волжск. Вѣсти. “ къ этому присовокупляетъ, что 
она обращалась къ одному изъ компетентныхъ профессоровъ- 
медиковъ казанскаго университета, который подтвердилъ весьма 
вѣроятную дѣйствительность средства, рекомендуемаго г. Федо
ровымъ, въ виду того, что скипидаръ является однимъ изъ про- 
тивокаттаральныхъ средствъ. Употребленіе рекомендуемаго сред
ства въ указанной въ письмѣ дозѣ—совершенно безвредно.

— Примѣръ заботливости крестьянина о развитіи на
роднаго образованія.—„Таврическія Епархіальныя Вѣдомости“ 
сообщаютъ замѣчательный примѣръ заботливости о просвѣщеніи 
проетаго народа, выказанной крестьяниномъ Л. В. Павлѳнкомъ. 
Въ 1870 году онъ на свои средства, нажитыя путемъ долгаго, 
упорнаго труда, устроилъ школу въ м. Каховкѣ, стоившую ему 
5 тысячъ рублей. Школа эта была передана въ руки земства. 
Въ прошломъ году Л. В. Павленко построилъ въ селѣ Софіевкѣ 
другую школу—церковно-приходскую, стоющую ему до 10 тысячъ 
рублей. Она имъ же снабжена приличною классною мебелью, 
учебниками и пособіями. Онъ же назначилъ по 500 руб. еже
годно на содержаніе школы, впредь до своей смерти, распредѣ
ливъ эту сумму слѣдующимъ образомъ: жалованье учителю 330 
руб., сторожу 50 руб., на отопленіе 100 руб. и на освѣщеніе 
20 руб. Кромѣ того, чтобы упрочить существованіе школы послѣ 
своей смерти, Павленко, вмѣсто 500 руб., имѣетъ дать по ду-



ховному завѣщанію 100 десятинъ пахатной земли, которыя мо
гутъ приносить не менѣе 500—600 рублей ежегоднаго аренд
наго дохода.

ДВѢ ДОРОГИ.

„Иди за мной!“ взываетъ духъ лукавый,
„О человѣкъ! Тебя я подарю
И счастіемъ и честію, и славой!...
Сомнѣнье прочь! Я правду говорю!"...

„Испить до дна земныя наслажденья,—
Вотъ жизни цѣль,—вотъ жизни красота!
И грозный судъ, и адскія мученья,—
Все звукъ пустой, утопія, мечта!*...

„Не вѣрь врагу!" вѣщаетъ голосъ тайный,
О человѣкъ! Иди во слѣдъ за мной!
И грозный судъ, и адъ—не звукъ случайный!
За гробомъ есть прекрасный міръ другой!"

И честь и блага жизни скоротечной—
Минутный сонъ, утопія, мечта!
Творить добро, стремиться къ жизни вѣчной,—
Вотъ жизни цѣль,—вотъ жизни красота!"...

Такъ человѣкъ двумъ голосамъ внимаетъ,
И видитъ два различные пути:
Одинъ и честь и славу обѣщаетъ,
Другой велитъ тяжелый крестъ нести.

„Куда идти?"—Къ незримому-ль стремиться,
Иль предпочесть доступное очамъ?"
О Господи! Не дай намъ усомниться,—
Не дай врага довѣриться рѣчамъ!
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Ты всемогущъ! Мы немощны и хилы!

Погибнемъ мы безъ помощи Твоей!
Дай вѣры намъ, Создатель нашъ,—дай силы 
Отринуть зло! Спаси твоихъ людей!

Бажановъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышла въ свѣтъ новая книга: 

насколько словъ, 
ПОУЧЕНІЙ и РЪ Ч Е Й

АЛЕКСАНДРА, ЕПИСКОПА КОСТРОМСКАГО и ГАЛИЧСКАГО.
С.-Петербургъ. 1887 г.

Продается въ С.-Петербургскихъ и Московскихъ книжныхъ 
магазинахъ.

Вышла и продается новая книга, изданная редакціей жур
нала „Странникъ":

МОЙ ВОСПОМИНАНІЯ ОБЪ ИННОКЕНТІИ 
архіеп. Херсонскомъ и Таврическомъ. 

И. У. Палимпсестова.
С.-Петербургъ, 1888 года.

Содержаніе ея: I. Отличительная черта доброжелательности 
Иннокентія.—Князь М. С. Воронцовъ приглашаетъ Иннокентія 
въ Алупку на 5-е сентября—день имянинъ княгини—и присы-
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лаетъ за нимъ пароходъ.—Государственный умъ князя.—Инно
кентій беретъ меня съ собою.—Самъ отправляется сухимъ путемъ.— 
На морѣ страшная буря.—Въ Ялтѣ разговоръ Иннокентія съ 
извѣстнымъ Фирковичемъ о народностяхъ Крыма.—II. Наканунѣ 
Елизаветина дня.—Изящество, какъ отличительная черта Инно
кентія.—Принимаются митрополитъ Филаретъ и архіепископъ 
Гурій.—Нравоученіе.—Общая любовь къ князю М. С. Ворон
цову.—Удивительное умѣнье владѣть собою.—Панагіи Иннокен
тія. - Завтракъ князя.—Прогулка Иннокентія по саду.—Его 
знанія растительности.—Виноградная ягода.—Слово Иннокентія 
въ день имянинъ.'—Его взглядъ на свободу совѣсти.—ПІ. М. 
П. Погодинъ справедливо называетъ Иннокентія великимъ граж
даниномъ русской земли.—Мнѣніе Иннокентія о кн. М. С. Во
ронцовѣ.—Раздѣленіе рода человѣческаго на языки.—Взглядъ 
Иннокентія на югъ Россіи, на западный край и остзейскій.— 
Русскія задачи.—Магометанство въ Россіи. Многое изъ пред
положеній и желаній Иннокентія сбывается.—Почему мы мало 
цѣнимъ замѣчательныхъ лицъ при жизни ихъ.—Заключеніе этой 
главы.—IV. Выѣздъ изъ Алупки.—Массандра.—Газели.—Моисей 
и геологи.—Злословіе.—Аюдагъ и мысли Иннокентія о водныхъ 
токахъ.—Ночлегъ въ Алуштѣ.—Крымскія горы на дачѣ Инно
кентія.—Путешествіе къ Косьмодемьяновскому источнику.—При
рода этого урочища по Иннокентію.—Святыни Крыма, возста
новляемыя Иннокентіемъ.—Состояніе ихъ въ настоящее время.— 
Что думала и думаетъ толпа извѣстнаго направленія объ Инно
кентіи, какъ возстановителѣ святынь Крыма.—V. Побужденія 
для Иннокентія къ усиленію православія на югѣ Россіи и част- 
нѣе въ Крыму.—Достойнѣйшіе преемники Иннокентія—архі
епископы Димитрій и Гурій.—Труды послѣдняго въ Тавриче
ской епархіи.—Памятники этимъ архипастырямъ.—Мысль объ
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увѣковѣченіи памяти Иннокентія въ Крыму.—Молебенъ при 
Космодеміановскомъ источникѣ.—Путешествіе на Четырдагъ.— 
Иннокентій одинъ на вершинѣ этой горы.—Напутствіе.—Видѣ-' 
нія.—VI. Иннокентій беретъ меня въ степи и для наблюденія 
солнечнаго затмѣнія.—0. протоіерей профессоръ философіи, И. 
М. Скворцовъ.—Онъ ревизуетъ Херсонскую семинарію и отправ
ляется съ нами въ Бобрынецъ.—Рекреаціи и экзамены при 
Иннокентіи. —Мысли, высказанныя Иннокентіемъ въ дорогѣ.— 
Астрономъ А. Н. Савичъ.—Диктованіе И. М. Скворцовымъ от
чета о солнечномъ затмѣніи.—Прощаніе учителя и ученика.— 
Чумацкая дорога, и ливень.—Обѣдъ у одной помѣщицы.—Мнѣніе 
Иннокентія о бытности лѣсовъ на югѣ Россіи.—Теорія образо
ванія земли.—VII. Иннокентій въ имѣніи извѣстнаго лѣсовода 
и хозяина В. П. Скаржинскаго.—Мнѣніе его о важности лѣсной 
растительности для степей юга Россіи и значеніе въ этомъ дѣлѣ 
власти. — Взглядъ Иннокентія на крѣпостное право въ Россіи.— 
Задачи для государственной мудрости.—Значеніе для Россіи 
ворянства. •— Свѣтъ Иннокентія редактору „Записокъ“ Обще
ства сельскаго хозяйства южной Россіи.—Взглядъ на русскій 
языкъ и иноязычіе.—ѴШ. Кабинетъ Иннокентія.—Прекраснѣй
шая душа о. архимандрита Парѳенія, въ послѣдствіи архіепис
копа Иркутскаго.—Небольшой грѣшокъ за Иннокентіемъ и та
ковой же за другимъ архипастыремъ.—Иннокентій въ полномъ 
блескѣ своей учености предъ бывшими своими учениками—М. 
К. Павловскимъ и I. Г. Михнѳвичемъ, бесѣдуя съ Д. И. Стру
ковымъ.—Твердость воли Иннокентія.—Посѣщеніе имъ Крыма 
во время крымской войны.—Разговоръ его съ А. Г. Тройниц- 
кимъ.—IX. Мнѣніе Иннокентія о графѣ А. Г. Строгановѣ.— 
Лаконизмъ послѣдняго объ Иннокентіи.—Взглядъ Иннокентія на 
крымскую войну.—Его высокое мнѣніе о Государѣ Николаѣ
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Павловичѣ.—Школа дѣвицъ духовнаго званія на взглядъ Инно
кентія.—X. Преемники Иннокентія—архіепископы Димитрій и 
Гурій.—Сравненіе послѣднихъ между собою.—Дарованія и доб
рота Димитрія.—Императоръ Николай Павловичъ и о. ректоръ 
кіевской духовной академіи Димитрій.—Заключеніе.

Цѣна съ пересылкою 1 руб. 50 коп.
Выписывать можно по слѣдующему адресу: С.-Петербургъ, ре

дакція журнала „Странникъ", Невскій, д. 167.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ оффиціальный: Программа празднованія въ предѣ
лахъ Полоцкой епархіи и въ частности въ г. Витебскѣ 900-лѣтія 
крещенія Руси. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. Отчетъ 
Витебскаго комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества за 
1887 годъ. Сообщеніе Полоцкой Дух. Консисторіи.

Отдѣлъ нѳоффиціальный: Крещеніе Руси (по поводу 900- 
лѣтія). Некрологъ. Извѣстія и замѣтки. Двѣ дороги (стихотвор.). 
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Приложеніе: „Матеріалы для исторіи Полоцкой епархіи".
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рію Волковичу, Кузьмѣ Радзкѣ, Якушѣ Радзкѣ, Маріи Бажнихѣ, 
Анисиму Олейникову, кожевнику, Григорію Таранчуку, Кузьмѣ 
Шалунѣ, кожевнику, и Авсѣю Каченцу; прихожанамъ Петровской 
церкви: Осипу и Андрею Грегоровичемъ съ женами ихъ, Аннѣ 
Казачихѣ съ сыномъ Семеномъ, Борису Наумову, Осипу Марко
вичу съ женою, Маріи Интролигаторовой (переплетчиковой) съ 
сыномъ, Ѳедору Вихру съ женою и дѣтьми,—кромѣ сына Ѳомы, 
сдѣлавшагося уніатомъ,—Ивану Рябчику, Дарьѣ Харитоновой, 
Рябчиковой женѣ, Григорію и Ивану Рябчикамъ, лавочникамъ, 
Кузьмихѣ Грегоревичевой съ дѣтьми,—кромѣ ея невѣстки и сына 
Василія, также и дочери ея, остающихся уніатами,—Иринѣ Шиша- 
чихѣ, Андрею Мандрисову съ женою, Маріи Ганчарихѣ, Ананасу 
Ганчару и Климу Новикову; прихожанамъ Семеновской церкви: 
Маріи Саланчихѣ Морозовой, ея родственницѣ, вдовѣ Еленѣ, же
нѣ Свирщевскаго Еленѣ Исаковой, Иринѣ Селедчихѣ, старухѣ, 
и ея сыновьямъ Григорію, Ивану и Микитѣ Селедцамъ, а также 
сестрѣ ея, Катеринѣ, Яшѣ (Лаззу) Селедцовой и дочери ея, Па- 
лацкой. Приказываю всѣмъ вамъ, вышепоименованнымъ отвѣтчи
камъ, по этой Витебской Магдебургской повѣсткѣ, явиться лично, 
на срокъ 2 мая текущаго 1721 г., ко мнѣ, Витебскому воеводѣ 
и войту, въ ратушу, или на войтовскій судъ мой въ Лукишки, 
для надлежащаго объясненія и оправданія себя во всемъ противъ 
жалобы высокопреподобнаго о. Минскаго архимандрита, генераль
наго оффиціала Витебской епархіи и настоятеля Витебскаго ба- 
зиліанскаго монастыря, Антонія Августина Любенецкаго, 172) и про
тивъ доноса преп. приходскихъ священниковъ Витебскихъ церквей: 
Петровской—Андрея Вадарскаго, Семеновской—протопопа Миха
ила Родзкевича 173> и Заручевской—Василія Тарнавскаго. которые 
привлекаютъ васъ, гг. отвѣтчики, къ суду, обвиняя въ томъ именно: 
Постановленіемъ Срѣтенскаго сеймика, состоявшимся 4 февраля сего 
1721 г.,174) вслѣдствіе заявленія, поданнаго высокопреп. о Минскимъ 
архимандритомъ и Витебскимъ оффиціаломъ представителямъ всего

’”) О Любенецісомгі си. № 159 и прим. 164.
173) д Родзкевичгъ см. № 158.

Си. № 162.

*
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пресвѣтлаго воеводства, опредѣлено, чтобы всякій уніатъ, пребыва
ющій въ св. уніи, въ доказательство принадлежности своей къ уніи, 
исповѣдывался и причащался въ своемъ, назначенномъ властію церк
ви Божіей, приходѣ, у своего приходскаго священника. Между тѣмъ, 
вы, гг. отвѣтчики, не только не исповѣдуетесь въ своихъ приходахъ 
и не поступаете согласно постановленію Срѣтенскаго сеймика пресвѣт
лаго воеводства, но еще, напротивъ, вопреки декретамъ, послѣдо
вавшимъ по случаю убійства блаж. Іозафата, въ противность рѣ
шенію назначенныхъ конституціею королевскихъ комиссаровъ и 
въ нарушеніе королевскихъ привилегій, пожалованныхъ городу Ви
тебску, по которымъ никакихъ дизунитовъ, явныхъ и тайныхъ, въ 
городѣ Витебскѣ быть не должно, вы,—въ явное презрѣніе св. уніи, 
прикрываясь однимъ лишь именемъ уніатовъ, ходите въ уніатскія 
церкви только для поруганія хвалы Божіей, тогда какъ въ годо
вые праздники и воскресные дни, для исповѣди и причастія, посѣща
ете Марковъ благочестивый (Ыакосгезпу) монастырь, гдѣ испол
няете свои схизматицкіе обряды, и другихъ людей, истыхъ уніа
товъ, привлекаете и подговариваете къ дизуніи, соблазняя этихъ 
набожныхъ и правыхъ уніатовъ своимъ примѣромъ. О каковомъ 
упорствѣ и тайной дизуніи вашей, вслѣдствіе особенной дѣятель
ности высокопр. о. Минскаго архимандрита и оффиціала Витеб
ской епископіи и донесено ему, какъ заступающему здѣсь мѣсто 
пастыря, вашими приходскими священниками, по долгу совѣсти 
каждаго изъ нихъ, съ приложеніемъ особыхъ списковъ, за собст
венноручнымъ подписомъ этихъ священниковъ. Затѣмъ, желая 
разобратся съ вами, гг. отвѣтчики, за такую скрытную дизунію фор
мальнымъ судомъ, чтобы обличить васъ въ оказываемомъ вами през
рѣніи къ уніи,—какъ будетъ подробно выяснено на судѣ преніями 
защитника и формальными документами,—и конфисковать ваши 
имѣнія, въ силу послѣдовавшихъ декретовъ и единогласнаго по
становленія пресвѣтлаго Витебскаго воеводства,—онъ, о. архиман
дритъ, съ приходскими священниками и вызываетъ васъ сею Ви
тебскою Магдебургскою повѣсткою на войтовскій судъ мой. А. по
тому, вы, гг. обвиняемые, и предстаньте на судъ, когда дѣлу этому 
по судебному списку наступитъ и объявлена будетъ очередь, для
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полнаго и немедленнаго оправданія себя противъ жалобы обвини
телей. Витебскъ, 1721 года, мѣсяца апрѣля 20 дня.

Архивъ Полоцкой Цух. Конс., № 232

И? 164.
1721 г., мѣсяца и числа не означено. Копія универсала наз

наченныхъ папскою нунціатурою, комиссаровъ: Виленскаго кано
ника, Велешковичскаго (?) приходск. священника (Ѵгеіігіепзіз) и 
пріора Витебскаго Доминик. монастыря Ангела'Раптора, всему духо
венству, причетникамъ, пѣвчимъ, органистамъ и проч., о томъ, что 
комиссары эти будутъ производить изслѣдованіе по дѣлу Витеб
скихъ базиліанъ съ Витебскими же іезуитами, изъ коихъ первые 
обвиняютъ послѣднихъ со многими пособниками ихъ въ насильствен
номъ похищеніи изъ базиліанскаго монастыря тѣла умершаго Ви
тебскаго подскарбія (зиссатегагіі), Адама Франца изъ Брусилова 
Дорогиницкаго Киселя, захватѣ и присвоеніи себѣ всякаго движи
маго имущества, состоящаго въ денежныхъ суммахъ и цѣнной 
утвари, оставшихся послѣ покойнаго въ іезуитскомъ монастырѣ, 
а также документовъ, относящихся къ фундаціи базиліанск. мо
настыря и имущества самихъ базиліанъ, и иконы Пресвят. Бого
родицы, вмѣстѣ съ серебряною посудою изъ церкви Ѵіеіісгкоѵіепзі. 
(Велешковичской?) 175).

Докум. на Лат. яз. Архивъ Полой. Дух. Конс., Л» 233.

№ 165.
Грамота (универсалъ) императора Петра Перваго, по прошенію 
Полоцкаго Богоявленскаго монастыря игумена Гедеона: о 
подтвержденіи права здѣшнимъ монахамъ ѣздить въ Ригу для 
богослуженія, безъ распространенія онаго на монастырь Ви

тебскій. 1722 г. апрѣля 14, 176)
Божіею милостію мы Петръ первый, императоръ и самодержецъ 

Всероссійскій и проч. Объявляемъ чрезъ сіе всѣмъ, кому вѣдать

<гі) Си. примѣч. 162.
НІ) См. примѣч. 73.
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надлежитъ. Понеже по нашему указу, а по прошенію изъ Литвы 
изъ города Полоцка Богоявленскаго монастыря игумена Гедеона 
Маркѣвича съ братіею, въ которомъ монастырѣ игуменъ и братія 
суть православная, Греческаго исповѣданія вѣры, и подъ протек
ціею святѣйшаго Всероссійскаго Сѵнода, повелѣно имъ съ того 
монастыря съ тамошними купецкими людьми, для отправленія бо
жественныхъ потребъ, пріѣзжать къ Ригѣ свободно по прежнему. 
Сего ради брата нашего, его королевскаго величества Польскаго 
и найяснѣйшей Рѣчи Посполитой пріятно просимъ, и отъ каждаго, 
по состоянію чина и достоинства, кто къ сему употребленъ быти 
имѣетъ, желаемъ, дабы изъ помянутаго Полоцкаго Богоявленскаго 
монастыря ѣдущаго его самаго (игумена), или отъ него послан
ныхъ іеромонаховъ съ причетниками къ Ригѣ отъ Полоцка ѣду
щихъ, такъ и назадъ во свой монастырь возвращающихся, со всѣми 
при нихъ людьми и вещьми пропускать вездѣ свободно и безъ 
задержанія; за что мы взаимно въ нашей Россійской имперіи про
ѣзжающимъ е. к. в. Польскаго и Рѣчи Посполитой подданнымъ 
въ таковыхъ же случаяхъ обѣщаемъ. А когда оный игуменъ или 
іеромонахи съ причетники будутъ въ Ригѣ; и генералу нашему, 
генералу-губернатору и кавалеру князю Никитѣ Ивановичу Реп
нину съ товарищи, и впредь кто иные наши губернаторы будутъ 
велѣть имъ для отправленія священныхъ потребъ быть и изъ Риги 
паки къ монастырь отпускать ихъ свободно. Дана за нашею пе
чатію, лѣта 1722, мѣсяца апрѣля 14 дня, государствованія на
шего 40 году.

Грамота хранится въ архивѣ Могилевской Дух. Консисто
ріи, въ спискѣ новаго письма. См. Бѣлорусскій Архивъ, I, Л? 56.

ТіёГ
Отрывокъ изъ приложеннаго къ письму канцлера Головкина 
къ кардиналу Спиноли краткаго перечня обидъ, причинен
ныхъ православнымъ въ Польшѣ и Литвѣ. 1722 г. мая 25. 177) 

...По договору вѣчнаго мира между его импер. величествомъ и ко-

<7Г) Подобно своему отцу Алексѣю Михайловичу, Петръ Великій, как* 
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роля и республики Польской 1686 года надлежало быть въ Польшѣ 
и Литвѣ Греческаго исповѣданія четыремъ епископіямъ: (1) Луцкой 

было уже замѣчено (см. прим. 158), весьма близко къ сердцу принималъ инте
ресы православныхъ подданныхъ Рѣчи Посполитой. Въ 1712 г., по поводу оскорб
леній, нанесенныхъ еп. Луцкому Кириллу ПІумлянскому, Петря I, въ грамотѣ 
отъ 19 февраля, выразилъ королю свое неудовольствіе за несоблюденіе договора 
1686 г. (см. № 138). 20 января 1718 г. настоятели всѣхъ православныхъ мона
стырей „Литовскихъ и Бѣлорусскихъ" (между прочимъ, Марковскаго, Полоц
каго, Десенскаю, Крьіжборскаго (Крейцбургскаіо), Невельскаго) подали царю 
жалобу на притѣсненія, и Петро I снова, 9 марта, напомнилъ королю о договорѣ 
1686 г. Гоненія, однако, не прекращалась. 1 апрѣля 1720 г., Могилевскій епи
скопъ Сильвестръ кн. Четвертинскій прислалъ государю статьи о притѣсненіяхъ 
православныхъ, съ приложеніемъ средствъ помочь опымъ. Въ этихъ статьяхъ, 
между прочимъ, говорится: „Епископство Могилевское едва не въ узахъ об
рѣтается подъ видомъ вольности.“... Статьи эти переданы Польскому послу Хо- 
ментовскому, ему же врученъ и пространный меморіалъ объ утѣсненіяхъ, ко
торымъ подвергаются православные въ Польшѣ и Литвѣ. Въ меморіалѣ, между 
прочимъ, сказано: „Съ 1715 по сей 1720 годъ, въ Вѣлороссійскій епархіи въ 
разныя времена, отъ разной шляхти, ксендзовъ и уніятовъ превращено насильно 
церквей на унію: въ маетностяхъ княгини Нейбургской въ мѣстечкахъ Вевелѣ 
Себежѣ, Попьгси и въ селахъ 40 церквей;—въ экономіи Могилевской, въ селахъ 
Гладковѣ, Буровщизнѣ, Благовичахъ, Прудку, Влещичахъ 5 церквей;—въ ма
етностяхъ каштеляна Витебскаго Огинскаго, въ селахъ Микулинѣ, Ліознѣ, Бруѣ 
и въ волости Любавицкій 5 церквей;—въ повѣтѣ Оршанскомъ, въ разныхъ шля
хетскихъ маетностяхъ 20 церквей.—Свйценпики же тѣхъ церквей Греческаго 
исповѣданія, которые не похогѣли уніи принять отогнаны прочь, а иные, не хотя 
лишиться домовъ своихъ и пропитанія, принуждены отъ великаго насилія про
тивъ воли своей принять унію, и при тѣхъ церквахъ остались*... Наконецъ, 
кор. Августъ II, 28 ноября 1720 г., издалъ слѣдующую привилегію (подтверж
денную кор. Августомъ III, 30 декабря 1735 г., и напечатанную въ Ар
хеографическомъ Сборникѣ IV, № 57), въ защиту Бѣлорусской епархіи и 
нѣкоторыхъ монастырей въ Литвѣ: „Объявляемъ симъ нашимъ нынѣшнимъ 
привилегіемъ всѣмъ обще и каждому особно всякагожъ достоинства какъ ду
ховнаго, такъ и мірскаго чина короны Польской и вел. княж. Литовскаго, и 
всѣхъ къ онымъ принадлежащихъ провинцій людямъ, кому о томъ вѣдати над
лежитъ и надлежати будетъ: что Мы слѣдуя пресвѣтлѣйшихъ предковъ на
шихъ королей Польскихъ и вел. кн. Литовскихъ, наипаче же содерживая данные 
отъ нихъ дипломы, чрезъ договоры, конституціи и постановленія сеймовыя, издревле 
въ книгахъ правъ о свободности содержанія закона церкви старо-Греческой опи
санныя, въ своей важности и силѣ, и по обыкновенной нашей королевокои ми- 
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и Галицкой, (2) Перемышлъской, (3) Львовской и (4) Бѣлороссійкой, 
и при нихъ церквамъ и монастырямъ, въ которыхъ употребленіе 

лости, желая имѣти ненарушенныя права ихъ и всякія обыкновенныя церемоніи’ 
прерогативы противу древняго употребленія и обычности, духовнымъ и мірскимъ 
людямъ принадлежащія какъ генерально всѣмъ, такъ и каждому партикулярно, 
а именно: епископію Бѣлорусскую, Мстиславскую, Оршанскую и Могилевскую 
съ двумя главными епископскими церквами, въ Мстиславлѣ Святой Троицы, въ 
Могилевѣ Святаго Спаса со всѣми церквами, во всемъ княж. Литовскомъ къ оной 
епископіи принадлежащими, особливо же монастыри ставропигіальные и прочіе 
противъ правъ и привиллегій имъ данныхъ: Братской Виленской Святаго Духа 
со всѣмъ, что къ оному принадлежитъ; архимандрію Слуцкую Святой Троицы 
съ монастырями Грозовскимъ, Мороцкимъ, Заблудовскимъ, Старчицкимъ и всѣми 
приходскими церквами Слуцкими, и съ сельскими священниками, при церквахъ 
въ княж. Слуцкомъ и Копыльскомъ обрѣтающимися; такожъ монастырь Кутеин- 
ской, Оршанской Богоявленія Господня съ прочими монастырями, къ оному при
надлежащими; Могилевской Братской Богоявленія Господня; Марковской Св. 
Троицы, ея Витебскомъ воевод. съ церквами къ оному принадлежащими-, 
Буйницкій Св. Духа; Тупичевской, Мстиславской Св. Духа; Братской Полоц
кой Богоявленія Господня-, Минской, Кронской, Грозовской, Сурдецкой, Селец
кой, Новодворской, Купятыцкой, Голдовской, Евейской, Кейданской, Прилуцкой, 
Друйской, Пинской, Соломерецкой, Шкловской, Городцкой, Братской, Слуцкой, 
Дзенцеловицкой, Бретской, Яблоченской, Борисовской, Дессенской, Невельской, 
Якубово-Крижборской, Вохорской, Гріевской, Терешковской; такожъ и дѣвичіе 
монастыри: Виленской, Минской, Слуцкой, Кутеинской, Оршанской, Ворколабов- 
ской, два Могилевскіе, Братской и Никольской, Мазаловской, Шкловской, Косцю- 
ковской, и прочіе монастыри и церкви, въ разныхъ воеводствахъ и повѣтахъ 
вел. княж. Литовскаго обрѣтающіеся, за предстательствомъ господъ совѣтниковъ 
нашихъ при боку нашемъ резидующихъ, апробуемъ и ратификуемъ, и вѣчно не» 
нарушимое отъ насъ и наслѣдниковъ нашихъ и отъ каждаго въ государствахъ 
нашихъ обрѣтающагося хочемъ имѣти. Купно же всякія ихъ прерогативы, уволь
ненія, церемоніи церковныхъ таинствъ, такожъ на каждомъ мѣстѣ и больнымъ 
посѣщеніе и погребаніе умершихъ. Маетности же ихъ монастырскія, всякія земли 
и поселенныя усадьбы и людей, въ опыхъ живущихъ, при вольномъ содержаніи 
закона и безопасности ни отъ кого помѣшательства противу правъ, привиллегій и 
конституцій, и древнихъ обыкновеній во всемъ содержати хощемъ; и все то, что 
отъ пресвѣтлѣйшихъ предковъ нашихъ и Рѣчи Посполитой къ безопасному от
правленію церковныхъ таинствъ, къ цѣлости ихъ доходовъ, и къ вольности ду
ховнымъ особамъ Греческаго древняго закона въ обществѣ и принадлежности 
есть, позволено, все то въ ненарушимой силѣ содержать желаемъ; и нынѣшнимъ 
согласнымъ дипломомъ нашимъ утвердаемъ; о чемъ дабы всѣмъ было извѣстно 
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Греко-Россійской вѣры, и всѣмъ того Греческаго исповѣданія лю
дямъ духовнымъ и мірскимъ безъ всякаго утѣсненія и принуж
денія къ вѣрѣ Римской и къ уніи. Потомъ изъ оныхъ три епис
копства цѣлыя, сперва Львовское, Перемышльское, а послѣ предъ 
недавнимъ временемъ Луцкое и Галицкое, и во оныхъ обрѣтаю
щіеся многіе монастыри и церкви и люди Греческаго исповѣданія 
насильнымъ образомъ въ унію обращены, и епископы уніатскіе 
тамо учинены; а оной Луцкій и Галицкій епископъ Греческаго 
исповѣданія, зовомый Шумлянской и нынѣ есть въ живыхъ въ 
Малой Россіи, но онаго уніаты въ Луцку жить не допустили, и 
безчестнымъ образомъ оттуда его изгнали. 178) Нынѣ изъ еписко
повъ Греческаго исповѣданія одинъ только остался Бѣлорусскій, 
который содержится въ городѣ Могилевѣ съ великою нуждою, и 
претерпѣваетъ оной и прочіе оставшіе въ Польшѣ и Литвѣ Гре
ческаго исповѣданія люди отъ католиковъ великое и несносное 
гоненіе, побои и обиды, за принужденіемъ къ уніи. Умолчевая 
о прежнихъ давныхъ онымъ обидахъ, токмо о недавно случив
шихся имъ нѣкоторыхъ знатныхъ кратко симъ къ извѣстію по 
самой справедливости объявляется...

Въ вотчинѣ княгини Нейбурпской, въ воеводствѣ Полоцкомъ, 
едва не всѣ церкви епископъ уніатскій Полоцкій нэ унію поот- 

всякихъ чиновъ нашихъ людямъ повелѣваемъ, дабы подтвердительно сей нашъ 
дипломъ вездѣ принятъ былъ къ записанію въ книги, (изъ которыхъ екстрактомъ 
былъ бы выдаванъ), который подписавъ рукою нашею, печатью вел. княж. Ли 
товскаго утвердить повелѣли Мы. Данъ въ Варшавѣ, ноября 28 дня, 1720 года. 
(Исторія обо уніи, стр. 189—192, примѣч,; ср. Археогр, Сб. IV, № 57.)

п8) Кирилла Шумлянскій,—сынъ б. еп. Аѳанасія Шумлянскаго, тай
наго уніата, и племянникъ Львовскаго еп. Іосифа Шумлянскаго, открытаго 
уніата,—избранъ на Луцкую каѳедру въ 1711 г. Вопреки ояшданіямъ, онъ 
отправился на посвященіе не къ уніатскому митрополиту, а къ православному 
Кіевскому, за что, королевскимъ универсаломъ, Кириллъ лишенъ епископства 
Луцкаго. Онъ удалился въ Кіевъ. Заступничество Петра Великаго не помогло: 
Кириллъ оставался въ Кіевѣ въ качествѣ митрополичьяго коадъютора, съ 
званіемъ еп. Переяславскаго, сохраняя, впрочемъ, до смерти (1726 г.) титулъ 
еп. Луцкаго и Острожскаго. Послѣ Шумлянскаго уже не было православныхъ 
•пископовъ на Волыни до еамаго присоединенія ея къ Россіи.
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биралъ, единъ токмо попъ Полянскій, крѣпко стоя при благо
честіи, на унію не приставалъ, за что его держа въ нужной тюрьмѣ 
Невльскій управитель Кроликовскій повѣсить хотѣлъ, ежели бы 
не спасся бѣгствомъ,-—179) Каштелянъ Витебскій Огинскій, чиня 
гоненіе на монастырь Марковскій, согласился съ архіепископомъ 
уніатскимъ, мѣщанамъ Витебскимъ подъ смертною казнію въ мо
настырь приходъ запретить, и церкви запечатать; но едва от
купился, обѣщая ему по вся годы давать по 30 ефимковъ"... 18°)

Бантышъ-Каменскаго —Исторія объ уніи, стр. 212—216, прим.

№ 167.
1722 г. іюля 10. Грамота Виленскаго еписк. Константина 

Казиміра Бржостовскаго, домашняго прелата (ргаеі. йотезіісиз) папы

,79) 21 іюля 1721 г. игуменъ Невельскаго монастыря прислалъ Руда- 
невскому (переводчику при Русскомъ посольствѣ въ Вершавѣ) слѣдующую 
жалобу: „Мы, духовные и весь городъ, нижайше просимъ, изволь подать 
намъ бѣдствующимъ совѣтъ и помощь, и защитить насъ отъ льва рыкаю
щаго, и денно и нощно поглотити насъ умышляющаго, который ежели укро
щенъ не будетъ, то впредь не токмо имѣній, но и пмени нашего не останется, 
и сіе давно бы уже сдѣлалоея, ежели бы не опасались имѣющей быть комми- 
еіи, которой мы всеохотнѣйше ожидаемъ, дабы могли, вѣдать жить-ли намъ или 
уходить отъ такого деннаго и нощнаго мученія. ІІонеже и нынѣ соглашаются 
съ Флоріяномъ Гребницкимъ, архіепископомъ Полоцкимъ, о православныхъ 
духовныхъ, дабы на трибуналѣ смертному насъ предать гоненію, и вымы
шленныя наводятъ на насъ екзекуціи, отъ которыхъ едва одинъ священникъ 
не умеръ, а прочихъ такими же угрозами устрашаютъ. Изволь о семъ до
несть сенаторамъ, и за насъ учинить ходатайство, дабы вырвали насъ изъ 
рукъ непріятелей нашихъ.> Настоящія извѣстія дополняютъ документъ подъ 
№ 161: совращеніе въ унію Невельскихъ и Себежскихъ священниковъ тодько- 
что начиналось въ это время, т. е. въ 20-хъ г. XVIII в., притомъ весьма 
настойчиво, и въ дов. обширныхъ размѣрахъ; естественно, что и отпоръ, осо
бенно на первыхъ порахъ, со стороны православнаго духовенства и народа, 
былъ энергичный, какъ и видно изъ № 161.

18°) Витебскій Марковъ мон. служилъ всегда оплотомъ для право
славныхъ жителей Витебска, какъ Богоявленскій—для жителей Полоцка; и 
тотъ, и другой были всегда бѣльмомъ на глазу у ревнителей уніи. Огинскій— 
потомъ православнаго основателя Маркова монастыря. (См. Витеб. Стар. I, 
№123 и 124).
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Иннокентія ХПІ и ассистента престола его, настоятелю Угиачскаго 
базиліанскаго монастыря Дедату Черкановичу, дающая ему власть 
исповѣдывать людей Латинской вѣры и разрѣшать имъ всякіе грѣхи, 
даже тяжкіе, предоставленные разрѣшенію только мѣстнаго епис
копа, за исключеніемъ грѣховъ, разрѣшаемыхъ только папою, какъ- 
то: симоніи, захвата десятинъ, имѣній, документовъ и утварей цер
ковныхъ, захвата какихъ-либо вещей, оставшихся послѣ умершихъ 
духовныхъ,—если за оныя не будетъ удовлетворенія, или если не бу
дутъ снѣ возвращены. Разрѣшается ему также исповѣдовать от
даленныхъ прихожанъ сосѣдняго Кубличскаго костела, съ вѣдома, 
однакожъ, мѣстнаго ксендза Іоанна Пѣтуха.

Докум. на Латин. яз. Архивъ Полоц. Дух. Кон., № 334.

ІГіійГ
1722 г. сентября 26. Грамота кор. Августа II, разрѣшаю

щая выдать изъ канцеляріи его выпись грамоты кор. Владислава 
IV, отъ 21 іюля 1634 г., о дозволеніи наслѣдникамъ Полоцкаго 
цирюльника Степана Ивановича Бѣлоусова, согласно завѣщанію 
его, построить въ г. Полоцкѣ уніат. церковь Рождества Христова, 
на мѣстѣ таковой же, истребленной Москвитянами, вмѣстѣ съ го
родомъ Полоцкомъ, въ 1633 г.

Докум. на Полъск. яз. Архивъ Полоц. Дух. Кон., № 235.

і в
1722 г., мѣсяца и числа не означено. Частная копія поста

новленія папской нунціатуры вслѣдствіе протеста Полоцкаго 
архіеп. уніат. Флоріана Гребницкаго противъ рѣшенія ея по како
му-то дѣлу его съ Полоцкими іезуитами.

Докум- на Лат. яз. Архивъ Нолоцк. Дух. Конс., № 236.

к» і?о.
1723 г. марта 16. Ассекураціонный листъ Мстиславскаго 

земскаго суда, даннный на имя Мстиславскаго Троицкаго каѳе
дральнаго намѣстника Виктора Подольскаго, заступающаго мѣсто 
Мстиславскаго старосты, ляндвойта Михаила Ходзкевича, Мсти- 
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«лавскаго магистрата, а также братства,—если есть какое,—и по
печителей Мстиславской Ильинской церкви, чтобы этой церкви и 
имущества ея не отнимали въ православное вѣдомство * 18 * у священ
ника Петра Констатиновича, подъ штрафомъ 10,000 копъ грош. 
Лит., такъ какъ онъ, Константиновичъ, чрезъ Смоленскаго и Сѣ
верскаго архіеп., архимандрита Мстисл. и Полоцк. Льва Лаврентія 
Друцкаго-Соколинскаго, въ жалобѣ своей по этому предмету, объ
яснилъ, что церковь эта привилегіей кор. Сигизмунда III, 17 іюня 
1611 г., утверждена за его предками, онъ же, убѣдясь въ заблуж
деніи дизуніи, сдѣлался уніатомъ, а потому считаетъ за собою 
полное право на оную.

І8І) Слѣдовательно, и въ Мстиславліь православіе успѣшно боролось съ 
уніею. Ср. й 62 и прим. 58.

18’) Документъ писанъ на гакъ-называемомъ макароническими языкѣ.
(Смѣсь Латйн. яз. съ Польскимъ).

Докум, на Лит. яз. Архивъ Полой. Дух. Конс., № 237.

№ Ш.
1723 г. сентября 4. Объявленіе кардинала Бернардина Скотта, 

Изъ Рима, во всеобщее свѣдѣніе, объ отмѣнѣ рѣшенія пап
ской нунціатуры въ Варшавѣ, но какому-то дѣлу Полоцкаго ун. 
архіепископа съ ректоромъ Полоцкой іезуитской коллегіи, Фран- 
цомъ Марусцелломъ Маріаномъ е всею братіей ея, за переносомъ 
этого дѣла на судъ папы, который и поручилъ оное, для изслѣ
дованія, Смоленскому епископу Богуславу Корвину-Госѣвскому съ 
помощниками.

Док. на Лат. яз. Архивъ Полоцкой Дух. Конс., № 238.

№ 172.
Письмо прокуратора всѣхъ базиліанскихъ монастырей (Соп.
Огсі. О. Р.) Фр. Гундис. Глоговскаго, изъ Полоцка, къ насто

ятелю Полоцкаго баз. монастыря. 1723 г. декабря 24.
(Переводъ съ Латинскаго и Польскаго). 182)

Превелебный отецъ суперіоръ Полоцкій орд. св. Василія, 
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отецъ во Христѣ и достопочтеннѣйшій благодѣтель! Будучи за
держанъ моими обычными дѣлами, тѣмъ болѣе еще въ виду 
наступающихъ праздниковъ, не имѣлъ я возможности лично за
свидѣтельствовать вашему высокопреподобію, во время пребыва
нія вашего въ своемъ монастырѣ, должное мое почтеніе. Поэтому, 
теперь уже, хотя издали, спѣшу выразить письменно и повергнуть ' 
къ стопамъ вашимъ мою глубочайшую покорность. Сообщаю и 
новыя вѣдомости (дааеіу) изъ Полоцка. Не могъ я сообщить ихъ 
вашему высокопреподобію лично, такъ вынужденъ исполнить это 
письменно. Большое потерпѣлъ я безпокойство отъ о.о. іезуитовъ 
за подпись мною свидѣтельскихъ показаній, данныхъ Полоцкому 
преосвященному (раройріз ай іезіітопіаіез йіизігіззіті Роіосепзіз)183) 
Пригласивъ о. провинціала нашего въ Спасъ (йо Зраза), они 
оклеветали меня предъ нимъ самымъ недостойнымъ образомъ, 
съ крокодиловыми своими слезами (^гокойуЧгѵеті ігаті). Вслѣд
ствіе чего, опредѣлено было мнѣ самое строгое наказаніе, отъ 
котораго едва освободило меня только милостивое предстатель- 
тво всей братіи. Не успѣвъ сладить со мною такимъ путемъ, 
о.о. іезуиты прибѣгли къ инымъ мѣрамъ. Ненависть свою перемѣ
нили на любовь: стали уже склонять меня къ отрицанію противъ 
преосвященнаго ловко разыграннымъ смиреніемъ и частыми уго
щеніями. Видя такую расположенность ихъ ко мнѣ, еогласилея я 
на приглашеніе ихъ прибыть съ Спасъ, съ нашимъ о. помощни
комъ настоятеля. Тотчасъ присланъ былъ за нами экипажъ, а 
по прибытіи нашимъ туда, были мы приняты великолѣпно. Не жа
лѣли тамъ для насъ вина и сахару предъ обѣдомъ и послѣ обѣ
да; угощали насъ до поздней поры. Когда же лицо мое засіяло 
веселіемъ, завязалась между нами тѣснѣйшая дружба. Начали они 
дружески передавать мнѣ о своихъ бѣдствіяхъ, о потерпѣнныхъ 
ими незаслуженно отъ его преосвященства обидахъ, о крайней 
недобросовѣстности и его самого, и его приближенныхъ. Затѣмъ, 
отведенъ былъ я въ сторону, гдѣ отсчитывалось мнѣ 10 битыхъ 
талеровъ, если только соглашусь подписать отрицательный доку

183) По всей вѣроятности, эти свидѣтельскія показанія были даны по 
тому дѣлу, о которомъ упоминается въ №№ 169 и 171 (Ср. прим. 167).
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ментъ; причемъ обѣщалась мнѣ свобода совѣсти (ЯекІагщЪс июі- 
позс зитпіепіа) и все, чего бы только отъ нихъ я ни потребо
валъ. Заглянувъ же въ содержаніе самаго документа, увидѣлъ я, 
что сначала въ немъ говорится, что, будто бы, до приложенія моей 
руки къ свидѣтельскимъ показаніямъ, даннымъ преосвященному, 
щедро подчивалъ онъ меня крѣпкимъ виномъ и уже крайне раз
горяченнаго виномъ расположилъ меня къ подписи еще и раз
ными подарками, большими обѣщаніями, ласковыми рѣчами, тогда 
какъ ничего подобнаго я и во снѣ не видалъ, а, напротивъ, еще 
потерпѣлъ немалое безчестіе по случаю наложенной на меня его 
преосвященствомъ церковной клятвы и притомъ неправильно, такъ 
какъ я извѣстной особы не зналъ и не видалъ. Тогда, подъ тем
ный уже вечеръ, блеснула у меня мысль—не отклонять ихъ плу
товскихъ домогательствъ открыто, а притвориться готовымъ къ 
подписи предлагаемаго документа впослѣдствіи, подъ предло
гомъ, что пьяная рука можетъ быть замѣчена судомъ. Такъ я и 
сдѣлалъ; и хотя всѣ пункты этой бумаги были самые лживые, но 
я посовѣтовалъ только нѣкоторые изъ нихъ, какъ бы несообраз
ные съ дѣломъ, изложить поглаже. Такая осторожность моя еще 
болѣе подогрѣла ихъ чувства ко мнѣ, до того, что потомъ долго 
еще продолжались обильныя возліянія, долго раздавались громкіе 
тосты на Спасскомъ дворѣ. Наконецъ, хозяева подарили мнѣ двѣ 
козлозыя, выдѣланныя, черныя кожи и крепышно отвезли въ мо
настырь. На завтрашній день, когда еще хмѣль не вышелъ у 
меня изъ головы, стали присылать ко мнѣ секретныя сообщенія 
съ записочками, чтобы я прибылъ въ коллегію, для исполненія 
моего обѣщанія, или же хотя бы, по крайней мѣрѣ, явился туда. 
Но я все откладывалъ по разнымъ вымышленнымъ причинамъ 
думая, что они, наконецъ, отъ меня отстанутъ. Несмотря, одна
кожъ, на то, не имѣлъ я покоя, такъ что, видя крайнее ихъ не
терпѣніе, вынужденъ былъ представить, будто-бы, по извѣстнымъ 
причинамъ, не могу выйдти за двери; причемъ заявилъ, что если 
они крайне во мнѣ нуждаются, то могутъ пожаловать сами въ 
мою келью. Заявленіе это весьма понравились опекунамъ моимъ. 
Въ скоромъ времени прислали онъ генеральнаго прокуратора,
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ксендза Нарковскаго, подъ предлогомъ покупки у меня клавикор- 
да для бурсы. Запершись со мною въ каморкѣ, онъ, безъ обиня
ковъ, тотчасъ вручилъ мнѣ документъ и положилъ деньги на столъ 
со всякими увѣреніями исполнить все, чего бы я ни потребовалъ 
тогда и послѣ, и клялся въ томъ всѣми святыми. Имѣя уже въ 
рукахъ документъ, хотѣлъ я схватить и деньги, съ намѣреніемъ 
положить ихъ въ монастырскій депозитъ, а потомъ отослать къ 
преосвященному или же въ монастырь вашъ. Но въ этомъ слу
чаѣ іезуитъ былъ осторожнѣе, требуя отъ меля прежде подписи 
документа. Тогда, оставивъ его въ кельѣ, поспѣшилъ я какъ можно 
скорѣй въ канцелярію о. настоятеля, объяснилъ бывшимъ тамъ 
оо. дѣло и представилъ документъ. Призвали ксендза Нарковскаго, 
какъ предателя и соблазнителя монаховъ. На первый вопросъ: 
„какъ осмѣлился онъ ходить по монастырскимъ кельямъ и соблазнять 
монаховъ мамоною неправды (татопа іпіциііаіізУ‘1—онъ, дрожа отъ 
страха и ломая руки, со вздохомъ отвѣчалъ: „не ждалъ я себѣ такой 
бѣды, не зналъ я скрытаго негодованія о. Голговскаго ко мнѣ и къ мо
ему ордену/ Тогда обратился я къ нему съ настоящею проповѣдью, 
изображая коварныя дѣйствія іезуитовъ, соединенныя съ вѣч
нымъ обманомъ, злѣе обмана жидовскаго, съ гордостію паче гор
дости сатаны, ихъ постоянныя интриги и предательства, направ - 
ленныя противъ людей невинныхъ, противъ ихъ чести и досто
янія и проч. и проч., 184)такъ что слушатель, стоя въ темномъ углу, 
заливался слезами. Напослѣдокъ, когда я, поручивъ его присут
ствующимъ оо., хотѣлъ пригласить и прочую монастырскую бра
тію, чтобы судить его какъ предателя и соблазнителя монаховъ, 
то онъ былъ такъ пораженъ, что едва не упалъ безъ чувствъ 
(«е таіо піе гѵрасіі іп тогЪит сайисит). Тутъ уже всѣ принуждены 
были пріостановиться дальнѣйшими мѣрами строгости, для устра
ненія опасности, и я, для успокоеніи его унылаго духа, сжегъ въ 
глазахъ его означенный документъ, полный неправды и обмана,

’84) Весьма интересная характеристика іезуитовъ, сдѣланная монахомъ 
того ордена (базил.), который и самъ мало чѣмъ отличался отъ іезуитскаго. 
Друзья перессорились изъ-за имущества, которое, по праву, принадлежало ихъ 
общему врагу—православнымъ.
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напомнивъ несчастному, чтобы онъ болѣе не искушалъ людей. На что 
онъ серьезно, подъ клятвою обязался никогда уже подобныхъ по
рученій настоятелей своихъ на себя не принимать, монастырю же 
нашему, за такое снисхожденіе, отблагодарить истинно добрыми 
услугами. Затѣмъ, обращаюсь къ вашему высокопреподобію съ 
просьбою наставленія, слѣдуетъ ли донести его преосвященству 
объ этой исторіи, въ виду усильной просьбы насъ, чтобы мы умол
чали. Во всякомъ случаѣ, я долженъ самъ открыть всю истину 
преосвященному комиссару (согат іііизіггззіто соттіззагіо), зная 
притомъ, что іезуиты склонили подкупомъ на сторону своего 
преступнаго дѣла многихъ достойныхъ лицъ. Недоставало въ этой 
шайкѣ только атамана (іуіко гѵ іут риЧси піе віспоа^о кареИапа), 
и въ этотъ-то чинъ пожалованъ я, слуга покорный; но ничего не 
могли подѣлать съ тѣмъ, который остаюсь вѣрнымъ слугою его 
преосвященства и всего базиліанскаго ордена. (Подпись). Преве- 
лебнаго отечества твоего нижайшій во Христѣ слуга Фр. Гундис. 
Голдовскій. Изъ Полоцка, 24 декабря 1723 г.

Архивъ Полоцкой Дух. Конс., № 239.

> 173.
1724 г. февраля 10. Булла (копія) папы Иннокентія XIII 

о томъ, чтобы имущественныя и личныя права уніатовъ охраня- 
лисьвсякими властями, чтобы уніатамъ не ставилось въ вину со
дѣянное ими въ схизмѣ, и чтобы они могли поискивать имущество, 
которое принадлежало имъ прежде, до принятія уніи, и котораго 
ОНИ ПО чему-либо лишились. 185) (...<сіш 8сЬІ8шаіе е.іивдие еггогіЬиз 
аѣіигайя, а<1 езиядет 8. В, еі Ипіѵегааіів ессіезіае шіііаіет еіпсего согйе ге- 
ѵегѣеніиг (<ішпто<1о іатеп геіарзі поп Гиегіпі) Ъопа, гез, іига, еі асііопез іат 
асііѵае, диат равзіѵае, чиае асі еов еііат апіе іетриз, ас іетроге еогит Іарзиз 
іп асЬівта еі еггогез Ьи.іизшосіі диото.ІоІіЬеі Іе&іііте зресіапі зеи вресіаге, еізѵе

185) Кажется, здѣсь имѣется въ виду, главнымъ образомъ, слѣдующее 
многіе православные монастыри и церкви владѣли значительными фундушами, 
которыми и пользовалось духовенство; съ переходомъ въ унію, духовныя лица, 
конечно, теряли право пользоваться этимъ имуществомъ (въ нѣкоторыхъ фун- 
душовыхъ записяхъ это прямо обусловлено; см., напр., Нитеб. Стар. 1, № 123» 
у тр. 260); вотъ противъ этого-то, думается мнѣ, и направлены эта булла и сяѣд. бреве.
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сотроіеге роіегапі іпіе^ге гезегѵеиіиг, ас гезегѵаіа еі геяегѵаіае еззе іпіеііі- 
дапіиг, ііа диосі роаѣ виат геѵегвіопет, а<1 еіизіет ессіевіае соттипіопет іііа 
геііпеге, іііівоие ігиі еі роіігі ИЪеге, еі Іісііе розвіпі; пиііиздие еов йевирег ех 
саива зскізтаііз тоіезіаге, ѵеі регіигѣаге іізѵе йатпит ѵ. тіпітит ргаеркіісіит 
асКегге аиііеаі еі зитаі, аиікогііаіе аровіоііса іепоге ргаезепііит віаіиітиз еі 
сіесіагатиз...).

Докум. на Лат. яз. Архивъ Полой. Дух. Конс.., № 240.

№ 174.
1724 г. августа 12. Бреве папы Бенедикта XIII о томъ же, что 

и предъидущая булла Иннокентія XIII. (...отпіа Ъопа, диае ай еов іат 
апіе зсЬізта диат, еі регйигапіе аііав Іедіііте регііпеЬапі аі чиіЪиз еііат ѵіо- 
Іепіег вроііагі іиегипі, гесирегаге еі роззійеге, іііівдие Ггиі, иіі еі даисіеге ІіЪеге 
еі Іісііе роззіпі, диіп іп Гиіигит ех саива... всЬівтаіів ѵеі диоѵіз виЬ ргае- 
іехіи аіісиі Іісеаі Ъопогит е)изгпос1і гесирегаііопет Шогитдис расійсдт роз- 
зевзіопет еі ивит ірвів ипііів диодиотосіо ішре<1іге тіпиздие еайет Ьопа іп 
іііогит ргае.іи(1ісіитп геііпеге...)

Докум. на Лат. яз., на пергаментѣ. Арх. Полоц. Дух. 
Конс., № 241.

№ 175.
Копія прошенія, поданнаго жителями Полоцкаго воеводства, 
Римско-католиками, папѣ Венедикту XIII. 1724 г., мѣсяца и 

числа нѣтъ.
(Переводъ съ Латинскаго)

Святѣйшій и блаженнѣйшій отецъ, государь нашъ всемило

стивѣйшій! Припадая къ стопамъ вашего святѣйшества, предъ все
милостивѣйшія очи твои представляемъ сію покорную челобитную 
и униженнѣйше просимъ, чтобы изданное въ Римѣ положеніе, 
воспрещающее Латинянамъ исповѣдываться у Русскихъ священ
никовъ, не распространялось на наше отечество, а это по ниже
слѣдующимъ причинамъ. Въ нѣкоторыхъ частяхъ Бѣлоруссіи, осо
бенно въ здѣшнихъ, пограничныхъ съ Московскими землями мѣ
стахъ, несравнено больше Русскихъ церквей, чѣмъ Латинскихъ. 
Поэтому, и за разстояніемъ Латинскихъ церквей въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ на десять и даже болѣе Нѣмецкихъ, большихъ миль,
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ни приходскіе пастыри не могутъ изъ такой дали къ своимъ па
сомымъ для преподаванія имъ духовныхъ требъ, ни прихожане, 
въ особенности же бѣдные, скоро доходить до своихъ па
стырей. А такъ какъ Русскія церкви встрѣчаются чаще, то 
этимъ только Латиняне и облегчаются въ своихъ духовныхъ нуж
дахъ. Потому-то въ здѣшнихъ мѣстахъ практикуется обыкно
венно, такъ, что Латинскіе священники на помощь себѣ въ препода
ваніи таинствъ приглашаютъ Русскихъ (уніат.)священниковъ. Если 
же, затѣмъ, означенное запрещеніе будетъ дѣйствовать и въ здѣш
нихъ мѣстахъ, то произойтетъ отъ того большой духовный вредъ, 
который до сихъ поръ предупреждали только Русскіе священники. 
Далѣе, слѣдуютъ чрезвычайныя оскорбленія, какими немалочислен
ные схизматики (т. е. православные) въ Бѣлоруссіи 186) и другихъ 
земляхъ преслѣдуютъ Русскихъ уніатовъ. Они презираютъ св. 
унію и смотрятъ на нее съ крайнимъ отвращеніемъ, подозрѣвая въ 
ней нѣчто худое. Притомъ, наши предки Латинскаго обряда воз
двигали и основывали многочисленныя Русскія церкви 187) сколько для 
удобства своихъ крѣпостныхъ людей, столько же и для своего 
собственнаго, каковаго не достигнется, если Русскіе священники 
не вправѣ будутъ принимать Латинянъ на исповѣдь, такъ какъ 
дворы наши находятся не въ городахъ и замкахъ, гдѣ изобиліе 
въ Латинскомъ духовенствѣ, а въ помѣстьяхъ, обыкновенно, дале
кихъ отъ отечества (раігіае). Еще въ нашемъ городѣ Полоцкѣ, въ боль
шой Русской церкви,—ари которой свѣтлѣйшая Рѣчь Посполитая 
основала оо. базиліанъ, помѣщена гробница славнаго блаженнаго 
мученика за унію, Полоцкаго архіепископа Іозафата, патрона оте
чества нашего. Св. мощи его,—нынѣ находящіяся гдѣ-то въ дру
гомъ мѣстѣ, по случаю опустошенія той церкви Москвитянами, во 
время пребыванія своего въ этой церкви, привлекали чрезвычай
ное число шляхты изъ Бѣлоруссіи, Литвы и Польши. Что же было- 
бы, если бы оо. базиліане не принимали ихъ на исповѣдь? Ла
тинскіе ксендзы, конечно, потребовали бы себѣ вознагражденія,

’86) Вотъ и еще доказательство (ср. также №№ 176 и 177) стойкости 
православія въ Бѣлоруссіи, несмотря на всякія гоненія.

ш) См. примѣч. 8, 19, 43, 56.


