
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТЙ

іыходятъ

    

дпа

 

ра:іа

 

въ

 

мѣспдт» ,

около

 

1

 

и

 

15

 

чпсел'ь.

Годовая

 

дѣиа

  

5

  

руб.

 

съ

 

иперо 190 ІІОДШ! аса

   

принимается въ

-----

рѳ-

дакцін Минсккхѣ Епархіаль-
ІХЫХЪ Вѣдомостей,

Мішскѣ

въ губ г.

1

 

Мая. 2

 

9. 1

 

Мая.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства
Въ

 

исполненіе

 

резолюции

 

Его

 

Преосвященства

 

на

шісьмѣ

 

Архіешгекопа

 

Снмбирскаго

 

и

 

Сызранскаго

 

отъ

 

10

марта

 

1909

 

года

 

за

 

JNiS

 

1562

 

о

 

производствѣ,

 

съ

 

разрѣшенія

Святѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

ыонастыряхъ

 

сбора

 

по-

жертвованій

 

на

 

возстановленіе

 

уничтоженныхъ

 

ножаромъ

зданій

 

Алатырскаго

 

Свято-Троицкаго

 

монастыря,

 

Духовная
Конспсторія

 

предписываетъ

 

духовенству

 

епархіи

 

произвести

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

сказанный

 

предметъ

 

въ

 

предстоя-

щую

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

недѣлю

 

Всѣхъ

 

Святыхъ,

 

съ

 

тѣмъ

чтобы

 

собранный

 

деньги

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

были

 

пред-

ставлены

 

въ

 

Конспсторію.
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В

  

0

  

3

 

Б

 

А

 

II

 

I

 

Е

Настоятеля

 

Алатырснагс,

 

Симбирской

   

губерніи,

    

Свято
Троицкаго

 

мужского

 

монастыря

 

Архимандрита

 

Гавріила.
Православные

 

христіане!

 

Въ

 

іюлѣ

 

L90&

 

года,

 

во

 

время

бывшаго

 

въ

 

городѣ

 

Алатырѣ

 

опусгошительнаго

 

пожара,

 

сго-

рѣли

 

всѣ

 

строенія

 

древнѣйшаго

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи
Алатырскаго

 

Свято-'Гроицкаго

 

монастыря,

 

кромѣ

 

одного,

 

чу-

десно

 

сохранившаяся

 

отъ

 

огня

 

аещернаго

 

храма,— мѣста

покоя

 

подвижника

 

Божія

 

схимонаха

 

Вассіана,

 

въ

 

давно

 

ми

нувшее

 

время

 

нодвизавшагося

 

въ

 

ceil

 

обители.

 

Вмѣстѣ

 

съ

монастырскими

 

зданіями

 

сгорѣло

 

все

 

убогое

 

имущество

 

мо-

нашествующей

 

братін,

 

которая

 

До

 

настояшаго

 

времени

 

не

можетъ

 

оправиться

 

отъ

 

постигшаго

 

бѣдствія.

 

Благодаря
пожертвованіямъ

 

добрыхъ

 

людей,

 

нѣкбторыя

 

разрушенный

зданія

 

уже

 

возстаиовлены,

 

но

 

многое

 

остается

 

еще

 

не

 

воз-

становленнымъ:

 

особенную

 

же

 

печаль

 

и

 

заботу

 

монастыря

ооставляетъ

 

возстановленіе

 

соборнаго

 

храма,

 

отъ

 

котораго

безпощадный

 

пожаръ

 

оставплъ

 

однѣ

 

обгорѣлыя

 

стѣны:

 

нѣтъ

въ

 

немъ

 

ни

 

вида,

 

ни

 

доброты.

Православные

 

христиане!

 

жертвуйте

 

на

 

дѣло

 

Вожіе,

 

кто

что

 

можетъ.

 

Вѣрьте,

 

что

 

всякій,

 

внесшій

 

лепту,

 

будетъ

 

за-

писанъ

 

въ

 

лѣтописи

 

монастыря,

 

какъ

 

участникъ

 

возстанов-

ленія

 

храма

 

Пресвятой

 

Троицы,

 

въ

 

которомъ

 

на

 

вѣчныя

времена,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

молитвою

 

подвижника

 

Божія

 

схимонаха

Вассіана,

 

будетъ

 

возносима

 

о

 

немъ

 

молитва

 

къ

 

престолу.

Божественной

 

Троицы:

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святого

 

Духа.

 

Аминь-
Адресъ:

 

Г.

 

Алатырь,

 

Симбирской

 

губернін,

 

Свято-Тро-
ицкій

 

мужской

 

монастырь,

 

настоятелю

 

архимандриту

 

Га-

вріилу.

Въ

 

исполненіе

 

резолюцін

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

ѳтно-

іиеніи

 

Виленскаго

 

Православнаго

 

Свято-Духовскаго

 

Брат-

ства

 

отъ

 

21

 

марта

 

L909

 

года

 

за

 

,\!>

 

2ВД

 

по

 

поводу

 

ВЫСО-
ЧАЙШЕ

 

установленная

 

новсемѣстнаго

 

въ

 

предѣлахъ

 

Іім-
періп

 

сбора

 

пожертвованы

 

на

 

устройство

 

въ

 

г.

 

Вильнѣ

храма—памятника

 

для

 

увъковѣчепія

 

памяти

 

велпкаго

 

истс-
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рическаго

 

дѣятеля,

 

ревнителя

 

и

 

защитника

 

нравославія

 

и

русской

 

народности

 

Западной

 

Россіи

 

князя

 

Константина

Константиновича

 

Острожскаго

 

въ

 

виду

 

исполнившая

 

13

февраля

 

1908

 

года

 

трехсотлѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

кончины,

 

Ду-

ховная

 

Консисторія

 

предписываетъ

 

духовенству

 

епархіи

 

про-

извести

 

сборъ

 

ножертвованій

 

на

 

сказанный

 

предметъ

 

въ

 

5-ю

недѣлю

 

по

 

пятндесятнницѣ

 

-21

 

іюня

 

L909

 

года,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

собранпыя

 

деньги

 

чрезъ

 

благочинпы.ѵъ

 

бьіли

 

пред-

ставлены

 

въ

 

Конспсторію.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Рукоположенъ

 

опредѣлепный

 

па

 

священническое

 

мѣсто

къ

 

Забашевичской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

учитель

 

приходская

училища

 

Александръ

 

Романчикъ

 

во

 

діакона

 

27

 

февраля,

а

 

во

 

священника

 

1-го

 

марта.

Опредѣлени:

 

нсаломщикъ

 

Велико-Слободской

 

церкви,

Новогр.

 

у.,

 

Василій

 

Перхоровичъ

 

на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

Волковячской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,

 

8

 

апрѣля;

 

воль-

нонаемный

 

писецъ

 

Консисторіи

 

свящепническій

 

сынъ

 

Вла-

днміръ

 

Павловокій

 

на

 

псаломщпческое

 

мѣсто

 

къ

 

Бѣле-

вичской

 

церкви,

 

Слуцк.

 

у., — 15

 

апрѣля;

 

нсаломщикъ

 

Каѳед-

ральнаго

 

собора

 

діаконъ

 

Вячеславъ

 

Григорьева

 

времен-

но

 

исполняющимъ

 

обязанности

 

иподіакона

 

того

 

же

 

собора

 

—

20

 

апрѣля;

 

псаломщическій

 

сынъ

 

Павелъ

 

Кричеескій

 

на

нсаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Старчйцкой

 

церкви,

 

Слуцк.

 

у.

и

 

учитель

 

Ставокскаге

 

народная

 

училища,

 

Георгіп

 

Л<аза-

ревичъ

 

иснравляющпмъ

 

доляшость

 

псаломщика

 

Ставок-
ской

 

церкви,

 

Пипе,

 

у., —оба

 

1

   

мая.

Персмѣщены:

 

а.

 

ио

 

распоряженію

 

Епархіалыіая

 

На-

чальства — псаломщики

 

Сморковской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

Ни-

колай

 

Савичъ

 

на

 

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Скрыгалово-Сло-
бодской — ,

 

Моз.

 

у., — 15

 

апгѣля

 

и

 

Старчнцкой — ,

 

Слуцк.

 

у.

Ѳеодоръ

 

Рубановичъ

 

па

 

таковое

 

же

 

м

 

ье

 

го

 

къ

 

Невель-

ской

 

церкви,

 

Пип.

 

у.,

 

1

 

мая;

 

б,

 

согласно

 

прошеніямъ —свя-

.щсшіпкіі

 

Бостыпьский

 

церкви,

 

Пипе,

 

у.,

 

Михаилъ

 

Півш-

новсній

 

къ

 

Горновской — ,

 

Борис,

 

у.,

 

Прплѣпской

   

церкви,
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Мине,

 

у.,

 

Мпхаплъ

 

Зубковичъ

 

къ

 

Крестогорской— ,

 

того

же

 

у.,

 

Борцовской

 

церкви

 

Борис,

 

у.,

 

Александръ

 

Воллосо-
вичъ

 

къ

 

Райчанской— ,

 

Новогр.

 

у.,

 

Рычевской

 

церкви,

Моз.

 

у.,

 

Николай

 

Юноцкевичъ

 

къ

 

Семеновичской—,

Игум.

 

у.,—всѣ

 

четверо

 

10

 

апрѣля;

 

нсаломщикъ

 

Скрыгало-
во-Слободской

 

церкви,

 

Моз.

 

у.,

 

діаконъ

 

Клавдій

 

Смоличъ

на

 

псаломщическую

 

доляшость

 

къ

 

Загорье-Сѣнненской

церкви,

 

Новогр,

 

у.,— 13

 

апрѣля;

 

псаламщикъ

 

Давкдъ-Горо-

докской

 

церкви,

 

Моз.

 

у.,

 

діаконъ

 

Ѳома

 

ІНкіршевежій

 

на

псаломщическую

 

должность

 

къ

 

Радчнцкой

 

церкви,

 

Пине.
у.,— 14

 

апрѣля;

 

псалощикъ

 

Старосельской

 

церкви,

 

Мине,

 

у.,

Евгеній

 

Рожановичъ

 

на

 

таковую

 

же

 

долясность

 

къ

 

Смор-
ковской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,— 15

 

апрѣля;

 

псаломщикъ

 

Невель-

ской

 

церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

Константинъ

 

Рубановичъ

 

па

 

та-

ковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Теребежовской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,—

1-го

 

мая.

Утверждены;

 

а,

 

псправляющій

 

должность

 

псаломщика

Оздамичской

 

церкви,

 

Моз.

 

у.,

 

Васнлій

 

Пар«*»енчикт»

 

въ

 

за-

нимаемой

 

должности

 

23

 

апрѣля:

 

б,

 

въ

 

должности

 

дерков-

ныхъ

 

старость—крестьяне

 

Семенъ

 

Подолямпь

 

къ

 

Блужской
церкви,

 

Игум.

 

у.,

 

на

 

8-е

 

3-хъ

 

лѣтіе,

 

Рригорій

 

Буткевичъ-
Ланевскій

 

къ

 

Холуйской— ,

 

того

 

же

 

у.,

 

на

 

4-е

 

3-хъ

 

лѣтіе

и

 

Михаилъ

 

Вересковркім

 

къ

 

Туринской—,

 

того

 

же

 

у.,.

на

 

13-е— 3-хъ

 

лѣтіе—всѣ

 

трое

 

12

 

апрѣля;

 

крестьяне

 

Гаврі-
илъ

 

Соболь

 

къ

 

Рорновекой

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

и

 

Яковъ
Бересневъ

 

къ

 

Добровольщинской— ,

 

Бобр,

 

у.,—оба

 

на.

1-е

 

3-хъ

 

лѣтіе

 

и

 

оба

 

14

 

апрѣля;

 

крестьянинъ

 

РІванъ

 

Млы>
нарчикъ

 

къ

 

Кривоносовской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у.,

 

на

 

1-е

 

3-хъ

лѣтіе— 19

 

апрѣля;

 

крестьянинъ

 

Антонъ

 

Шулицкій

 

къ

 

Ве-
лико-Жуховичской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

на

 

2-е

 

3-хъ

 

лътіе —-

24

 

Апрѣля.

Уволенъ

 

заштатъ

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ

 

псаломщикъ

Лоевской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Рѣч..,

 

у.,

 

Семенъ

 

Козловскій,
1-го

 

мая.

Избраны

 

въ

 

составъ

 

церковно-приходекцхъ

 

попечительствъ:

1,

 

Холуйской

 

церкви,

 

Игум.

 

у.,—предсѣдателемъ

 

священ-

никъ

 

Николай

 

Мицкевичъ,

 

а

 

членами

 

10

 

прихожанъ

 

изъ

крестьянъ;

 

2,

 

Туринской—,

   

того

   

яге

   

у.,—преде

 

вдателемъ
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священникъ

 

Александръ

 

Николаевичу

 

а

 

членами

 

11

 

прц-

хожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

3,

 

Блужской—,

 

того

 

же

 

у.,—предсѣ-

дателемъ

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Ельцовъ,

 

а

 

членами

 

14

прихожанъ

 

изъ

 

разныхъ

 

сословій

 

и

 

4,

 

Доброволыцпнской—,

Бобр,

 

у.,—предсѣдателемъ

 

священники

 

Ррпгорій

 

Булыго,
а

 

членами

 

10

 

прихояганъ

 

пзъ

 

крестьянъ,

Объявляется

 

благодарность

 

Его

 

Преосвященства,

 

Пре-

освященнѣйшаго

 

Михаила,

 

Епископа

 

Минскаго

 

и

 

Туровска-

го:

 

писарю

 

Бѣлоручской

 

волости

 

Антону

 

Кузьмичу

 

и

 

кре-

стьянам*

 

дер.

 

Скнаревичъ

 

Николаю

 

Савицкому

 

иДнмит-

рію

 

Ярмольчику

 

за

 

труды

 

ихъ

 

по

 

изысканію

 

средствъ

 

на

ремонтъ

 

церкви

 

означенной

 

деревни;

 

крестьянину

 

села

 

До-

росинъ,

 

Слущ.

 

у.,

 

Филиппу

 

Тимоееевичу,

 

причту

 

и

 

при-

хоэюанамъ

 

Слуцкой

 

Воскресенской

 

церкви

 

за

 

иожортвованіа

въ

 

пользу

 

своихъ

 

прнходскихъ

 

храмовъ:

 

крестьянамъ

 

Ивану
Берестевичу

 

и

 

Иванут

 

Баньковскоіиу

 

(съ

 

выдачею

 

осо-

бьтхъ

 

свидѣтельствъ)

 

за

 

пожертвованія

 

и

 

особые

 

труды

 

по

изысканно

 

средствъ

 

на

 

постройку

 

храма

 

въ

 

с.

 

Теляковѣ

Игуменская

 

уѣзда.

Яекрологъ.

 

Умерли:

 

псаломщикъ

 

'Загорье-Сьнненской.
церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

діаконъ

 

Миханлъ

 

Стояновичъ —80

 

мар-

та,

 

священникъ

 

Мстюкской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

Анастасій
Смоличъ

 

11

 

и

 

псаломщикъ

 

Ставокской

 

церкви,

 

Пиле,

 

у.,

Николай

 

Крикуновъ

 

13

 

апрѣля.

АКТЫ
депутатовъ

 

Минскаго

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства,

бывшаго

 

въ

 

Октябрѣ

 

1908

 

г.

 

въ

 

губ.

 

гор.

 

Минскѣ.

(Нродолженіе.

   

См.

 

'№.№

 

3,

 

4,

   

5

  

6

   

7

 

и

   

8

 

„Епарх.

   

Вѣд."

 

за

1909-й

 

Г.).

Акт

 

ъ

  

№

 

3

 

3 .

1908

 

года

 

октября

 

9

 

дня.

 

Мпнскій

 

Епархіальный

 

сь>ѣздъ

духовенства

 

слушалъ

 

заявленіе

 

депутата

 

оть

 

духовенства

2-го

 

округа

 

Слуцкаго

 

уѣзда

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

настоящій
способъ

 

взысканія

 

церковныхъ

 

суммъ

   

чрезъ

   

вычетъ

   

изъ
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содержапія

 

духовенства

 

порождаетъ

 

неудовольствіе

 

между

духовенствомъ

 

и

 

церковными

 

старостами.

 

Посему

 

депутата.

просить

 

сьѣздъ

 

найти

 

другой,

 

лучшій

 

сиособъ

 

взыскания

налоговъ

 

отъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

и

 

рѣшить:

 

не

 

лучше

 

ли

будет-ь

 

взыскивать

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

отъ

 

церковныхъ

старость,

 

оставивъ

 

вычеты,

 

только

 

упадающіе

 

на

 

личные

средства

 

духовенства.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

скошіеніе

 

взносовъ

 

въ

одинъ

 

срокъ

 

будетъ

 

обременительнымъ

 

для

 

церквей,

 

то

 

на-

значить

 

для

 

внесенія

 

ихъ

 

нѣсколько

 

сроковъ,

 

пріурочивъ

къ

 

каждому

 

сроку

 

извѣстные

 

взносы.

 

Если

 

же

 

предлоясеніе-
покаягется

 

пеѵдобогтсполнимымъ,

 

то

 

просить

 

Минскую

 

Ду-
ховную

 

Консисторію

 

произвести

 

всѣ

 

вычеты

 

за

 

одинъ

 

мѣ-

сяцъ,

 

съ

 

прёдоставленіемъ,

 

конечно,

 

права

 

духовенству

 

жа-

лованье

 

за

 

нтотъ

 

мѣсяцъ

 

получать

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

разославъ

 

предварительно

 

j

 

Казы

 

о

 

произведенномъ

 

вычетѣ

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

енархіи

 

съ

 

точнымъ

 

у-каяаніемъ,

 

какъ

предметовъ,

 

такъ

 

и

 

количества

 

вычетовъ

 

на

 

каягдый

 

пред-

метъ.

 

Заслушавъ

 

и

 

обсудивъ,

 

постановили:

 

отклонить

 

пред-

лоя<геніе

 

настоящая

 

заявленія

 

о

 

замѣнѣ

 

сроковъ

 

и

 

спосо-

.бовъ

 

производства

 

вычетовъ;

 

просить

 

Минскую

 

Духовную
Консисторію

 

составить

 

табель

 

о

 

вычетахъ,

 

производимыхъ

изъ

 

соде])жанія

 

духовенства,

 

съ

 

подраздѣленіемъ

 

ихъ

 

на

два

 

разряда:

 

подлежащихъ

 

и

 

не

 

подлежащпхъ

 

уплатѣ

 

изъ

церковныхъ

 

суммъ.

 

Табель

 

сію

 

ежегодно

 

печатать

 

въ

 

Мин-
скнхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

декабрь

 

мѣсяцъ.

 

О

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представления

 

набла-

гоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

1 8

октября

 

1908

 

года

 

за

 

JVC»

 

5113

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Въ

Коясисторію

 

для

 

отзыва".

Актъ

    

№

 

Зб.
190S

 

года

 

9

 

октября.

 

Минскій

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

ду-

ховенства

 

слушалъ-

 

отношеніе

 

Кіевской

 

Духовной

 

Конси-

сторіп

 

отъ

 

15

 

мая

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

13388,

 

слѣдующая. содер-

жанія:

 

Кіевская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

препровояедая

 

при

семъ

 

б}юшюру

 

„Журналы

 

XXUI

 

Кіевскаго

 

Епархіальнаго

Съѣзда",

 

проситъ

 

Минскую

   

Духовную

    

Консисторію

    

пере-
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дать

 

ее

 

въ

 

подготовительную

 

Комиссию

 

къ

 

очередному

епархіальному

 

съѣзду

 

депутатовъ

 

духовенства,

 

если

 

тако-

вая,

 

имѣется,

 

или

 

очередный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

съ

 

прось-

бою

 

прислать

 

копію

 

иротоколовъ

 

послѣдняго

 

съѣзда

 

и

 

про-

изводить

 

подобный

 

обмѣнъ

 

въ

 

будущемъ.

 

По

 

обсужденіи
сего

 

отношенія

 

постановили:

 

исполнить

 

просьбу

 

Кіевской

Духовной

 

Коснсторіи,

 

для

 

чего

 

просить

 

Г.

 

Редактора

 

Мин-
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

отпечатать

 

акты

 

съѣзда,

долженствующее

 

быть

 

напечатанамп

 

въ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣ-

домостяхъ,

 

отдѣльнымъ

 

оттлскомъ

 

для

 

отсылки

 

въ

 

Кіевскую
Духовную

 

Консисторію.

 

О

 

чемъ

 

записали

 

настоящій

 

акть

для

 

предотавленія

 

Его

 

Преосвященству.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

18

 

октября

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

5114

 

послѣдовала

 

таковая:

„Читалъ".

А

 

к

 

т

 

ъ

    

№

 

37.
1908

 

года

 

октября

 

9

 

дня.

 

Минекій

 

Епархіальный

 

съѣздъ

духовенства

 

обсуягдалъ

 

4-й

 

пунктъ

 

указа

 

Минской

 

Духов-
ной

 

Консисторіи

 

за

 

№

 

lOf-74

 

о

 

погашеніи

 

долга

 

въ

 

суммѣ

190

 

рублей,

 

числящаяся

 

за

 

умерпшмъ

 

діакономъ

 

Слуцкой
Воскресенской

 

церкви

 

Мптрофаномъ

 

Урбановичемь

 

за

 

обу-

чение

 

дочерей

 

его

 

Маріи

 

и

 

Евгеніи

 

въ

 

Миискомъ

 

асенскомъ

училищѣ.

Постановили:

 

Въ

 

виду

 

скудости

 

матеріадьиыхъ

 

средствъ

епархіи

 

ходатайство

 

Правленія

 

училища

 

о

 

погашеніи

 

долга

въ

 

суммъ

 

190

 

рублей,

 

числящаяся

 

за

 

умершимъ

 

діакоіюмъ
Мптрофаномъ

 

Урбановичемъ

 

отклонить

 

и

 

увѣдомитъ

 

Прав-

леніе,

 

что

 

долги

 

училищу

 

за

 

содеряганіе

 

воспитанницъ

должны

 

быть

 

взыскиваемы

 

имъ

 

своевременно,

 

безъ

 

улзованій
на

 

какое

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

матеріальное

 

воспомоществованіе
задолжавшимъ

 

со

 

стороны

 

епархіальнаго

 

духовенства.

 

О
чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

на

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюция

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

18

 

октября

 

1908

 

года

 

за

 

Л«

 

5115

 

послѣдовала

 

таковая:

„Читалъ".
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А

 

к

 

т

 

ъ

 

№

  

38.
1908

 

года

 

октября

 

9

 

дня.

 

Депутаты

 

Минская

 

Епархі-

альнаго

 

Съѣзда

 

духовенства

 

имѣли

 

сужденіе

 

по

 

вопросу

о

 

разсылкѣ

 

въ

 

церкви

 

епархіи

 

Духовной

 

Консисторіей

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

безъ

 

вѣдома

 

и

 

согласія

 

на

 

то

 

духовенства.

Въ

 

послѣднее,

 

сравнительно,

 

время

 

по

 

церквамъ

 

разослать

„Похожденіе

 

Чешсісаго

 

дворянина",

 

„Рачканская

 

церковь",
„Алеша

 

ІДетинниковъ",

 

„Пѣвческій

 

сборникъ"

 

и

 

др.

 

Не
входя

 

въ

 

подробную

 

критическую

 

оцѣнку

 

этихъ

 

„трудовъ",

Съѣздъ

 

духовенства

 

не

 

можетъ

 

не

 

признать,

 

что

 

многія

 

изъ

книгъ

 

и

 

брошюръ,

 

разосланиыхъ

 

Консисторіей,

 

не

 

являются

полезными

 

и

 

необходимыми

 

для

 

священника

 

въ

 

его

 

па-

стырскомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

расширяютъ

 

его

 

умственная

 

кругозо-

ра

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть

 

даны

 

въ

 

руки

 

прнхожанъ

 

для

 

ихъ

нравственная

 

назндапія

 

и

 

совершенствованія

 

(„Рачканская
церковь",

 

„Алеша

 

Щетинниковъ").
Въ

 

виду

 

излоягеннаго' и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

духовенство

 

по

 

своему

 

образованію

 

и

 

литературному

 

развит

тію

 

стоить

 

на

 

доляшой

 

высотѣ

 

и

 

можетъ

 

поэтому

 

легко

разобраться

 

и

 

оцѣнить

 

по

 

достоинству

 

то

 

или

 

иное

 

произ-

ведете

 

печати,

 

что

 

принудительная

 

разсылка

 

книгъ

 

ложит-

ся

 

бременемъ

 

на

 

скудномъ

 

церковномъ

 

бюдя;етѣ

 

и

 

часто

 

не

даетъ

 

духовенству

 

возмояшости

 

по

 

своему

 

выбору

 

гьшисать

хорошую,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

книгу,

 

брошюру

 

или

 

періодиче-
ское

 

издапіе,

 

что

 

неожиданная

 

нерѣдко

 

присылка

 

Консисто-
ріей

 

книгъ

 

и

 

требованіе

 

за

 

пнхъ

 

священникомъ

 

платы

 

изъ

церковной

 

кружки

 

вызыпаетъ

 

нежелательныя

 

пререканія
между

 

членами

 

гіричта,

 

постановили:

 

просить

 

Еиархіальное

Начальство

 

не

 

разсылать

 

духовенству

 

епархіи

 

книгъ,

 

бро-
шюръ

 

и

 

періодпческихъ

 

изданій

 

безъ

 

его

 

вѣдома

 

и

 

согла-

сія,

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

появленія

 

въ

 

свѣтъ

 

полезныхъ

 

для

 

па-

стырей

 

произведепій

 

печати,

 

рекомендовать

 

послѣднія

 

вни

манію

 

духовенства

 

на

 

столбцахъ

 

Миыскихъ

 

Епархіальыыхъ
Вѣдомостей.

 

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

иастоящій

 

актъ

 

для

 

пред-

ставленія

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преос-
вященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

   

отъ

    

18
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октября

 

1908

 

года

 

за

 

Na

 

5116

 

гюслѣдовала

 

таковая:

 

„Епар-
хіальнос

 

Начальство

 

знаетъ

 

скудная

 

средства

 

своихъ

 

цер-

квей

 

и

 

не

 

обремѣняетъ

 

ихъ.

 

Пзрѣдка

 

разсылаемыя

 

книги

признаются

 

полезными

 

для

 

бпбліотекъ.

 

Ставлю

 

па

 

видъ

председателю

 

съѣзда

 

прот. -Н.

 

Лисицкому,

 

допустившему

обсуждать

 

этотъ

 

вопросъ".

Актъ

    

№

 

39.
1908

 

года

 

октября

 

9

 

дня.

 

Минскій

 

епархіальный

 

съѣздъ

духовенства

 

слушалъ

 

пупктъ

 

10

 

указа

 

Минской

 

Духовной
Консисторін

 

за

 

№

 

10774

 

относительно

 

выдачи

 

изъ

 

эмери-

талыю

 

вспомогательной

 

кассы

 

духовенства

 

епархіп

 

едино-

временныхъ

 

пособій

 

священно

 

и

 

церковно

 

служителямъ

епархіи.

 

По

 

всестороннему

 

обсужденію

 

постановили:

 

1,

 

раз-

мера

 

пособій

 

въ

 

300

 

и

 

75

 

рублей

 

не

 

уменьшать;

 

2,

 

псалом-

іцикамъ

 

и

 

діаконамъ,

 

рукоположённымъ

 

во

 

священника,

выдавать

 

въ

 

нособіе

 

въ

 

300

 

руб.

 

только

 

въ

 

томъ

 

случае,

если

 

они

 

проспужатъ

 

въ

 

званіи

 

свяіценника—псаломщики

не

 

менѣе

 

10

 

лѣтъ,—діакояы

 

не

 

менѣе

 

5

 

лѣтъ,

 

изъ

 

другихъ

званій

 

лица—не

 

менѣе

 

15

 

лѣтъ,

 

при

 

чемъ

 

если

 

выходъ

такихъ

 

священниковъ

 

заштатъ

 

или

 

смерть

 

застигнетъ

 

ра-

нее

 

этого

 

срока,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

выдаются

 

имъ

 

все

 

день-

ги,

 

какіе

 

внесены

 

ими

 

въ

 

эмериталыго

 

вспомогательную

кассу

 

по

 

должности

 

псаломщика,

 

діакона

 

и

 

свя-

щенника

 

безъ

 

(%%)

 

процентовъ.

 

но

 

не

 

более

 

нормы,

 

8,

 

лп-

цамъ,

 

уволеннымъ

 

по

 

распоряя^енію

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства

 

или

 

по

 

суду

 

вовсе

 

отъ

 

службы

 

или

 

заштатъ,

 

возвра-

щать

 

ихъ

 

взносы

 

безъ

 

процентовъ,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случае

въ

 

размере

 

не

 

болынемъ

 

нормы,

 

т.

 

е.

 

для

 

священниковъ

300

 

руб.,

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ

 

75

 

рублеіі;

 

4.

 

добро-

вольно

 

слояшвшихъ

 

съ

 

себя

 

священный

 

санъ

 

ни

 

взносовъ

ихъ,

 

ни

 

единовременныхъ

 

пссобій

 

не

 

выдавать;

 

5,

 

прослу-

жпвшимъ

 

непродоллштельное

 

время

 

по

 

духовному

 

ведом-

ству

 

и

 

выхоцящимъ

 

заштатъ

 

и

 

впослѣдствіп

 

постуиающпмъ

на

 

частныя

 

слуясбы

 

выдавать

 

ихъ

 

взносы

 

безъ

 

процентовъ,

но

 

въ

 

размере

 

не

 

болыпемъ

 

нормы

 

съ

 

.тѣмъ,

 

чтобы

 

лица

-эти

 

принимались

 

на

 

епархіальную

 

службу

 

не

    

иначе,

 

какъ
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съ

 

обязательствомъ

 

возвратить

 

иолученныя

 

суммы

 

изъ

 

эме-

ритально

 

вспомогательной

 

кассы

 

обратно;

 

6,

 

право

 

на

 

по-

лученіе

 

постоянныхъпособій

 

изъ

 

кассы

 

имеютъ

 

только

 

та-

кіе

 

участники

 

кассы

 

и

 

ихъ

 

семейства,

 

которые

 

не

 

вытребо-

вали

 

изъ

 

кассы

 

своихъ

 

взносовъ;

 

вытребовавшіе

 

же

 

изъ

кассы

 

свои

 

в

 

носы

 

и

 

пхъ

 

семейства

 

права

 

на

 

постоянный

пособія

 

лишаются.

Принимая

 

же

 

во

 

вниманіэ

 

скудость

 

пособій,

 

выдавае-

мыхъ

 

изъ

 

кассы

 

по

 

недостаточности

 

ресурсовъ

 

последней,

постановили

 

предоставить

 

въ

 

пользу

 

эмеритально-вспомога-

тельной

 

кассы:

 

а,

 

четвертую

 

часть

 

изъ

 

процентовъ,

 

получа-

емыхъ

 

церквами

 

съ

 

капиталовъ

 

(где

 

таковыя

 

имеются),

 

не

имеющихъ

 

специальная

 

назначенія;

 

б,

 

1

 

%

 

отъ

 

чистой

годичной

 

прибыли

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Свечного
завода;

 

в,

 

кружку

 

на

 

вспомоществование

 

православ-

ная

 

духовенства

 

назвать

 

кружкою

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

 

си-

ротъ

 

духовная

 

званія

 

Минской

 

епархін

 

и

 

просить

 

духовен-

ство

 

епархіи

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

настоящую

 

кружку,

какъ

 

и

 

на

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

неделю

 

Ѳомину;

 

г,

 

сле-

дить

 

чтобы

 

свободные

 

сиротскіе

 

участки

 

были

 

сдаваемы

 

не-

пременно

 

въ

 

аренду

 

и

 

д,

 

предложить

 

о.

 

о.

 

благочиннымъ:

всехъ

 

священниковъ

 

и

 

псаломщнковъ,

 

не

 

являющихся

 

на

благочпнническіе

 

соборики

 

и

 

не

 

представившихъ

 

уваягитель-

ныхъ

 

прпчинъ

 

своей

 

неявки,

 

облагать

 

непременно

 

нітра-

фомъ:

 

священника

 

въ

 

з

 

руб.,

 

діакона

 

штатная

 

въ

 

2

 

рубля
и

 

псаломщика

 

въ

 

1

 

рубль

 

и

 

таковыя

 

штрафы

 

представлять

въ

 

Комитетъ,

 

вѣдущій

 

эмеритально-вспомогательною

 

кас,-

■сою

 

епархіи.

 

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

пред-

ставленія

 

на

 

благоусмотреніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

.

На

 

семъ

 

акте

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

18

октября

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

5117

 

последовала

 

таковая:

 

„При

практикулощемся

 

способе

 

единовременныхъ

 

выдачъ

 

въ

300

 

и

 

75

 

рублей

 

постоянныя

 

изъ

 

эмерит.

 

кассы

 

выдачи

никогда

 

не

 

могутъ

 

возрасти.

 

Второй

 

пунктъ

 

постановле-

кія,

 

какъ

 

несправедливый,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

утвержденъ

Пунктъ

 

а

 

изложить

 

такъ:

 

четвертую

 

часть

 

изъ

 

процентовъ,

получаемыхъ

 

церквами

 

съ

  

капиталов!?,

    

идущихъ

 

въ

 

поль-
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зу

 

и

 

причтовъ,

 

и

 

церквей,

 

и

 

не

 

имѣіощпхъ

 

особаго

 

назначе-

ченія.

 

Пунктъ

 

в,

 

не

 

мозкетъ

 

быть

 

утверждепъ

 

въ

 

части,

 

го-

ворящей

 

объ

 

измѣненіп

 

названія

 

кружки.

 

Въ

 

остальномъ

актъ

 

утверясдается".

А

 

к

 

т

 

ъ

 

№

 

40.
1908

 

года

 

Октября

 

9

 

дня.

 

Минскій

 

епархіальный

 

съѣздъ'

духовенстве

 

слушалъ

 

присланный

 

при

 

отношеніи

 

Минской

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

-4-го

 

октября

 

сего

 

за

 

№

 

12133

актъ

 

духовенства

 

2-ю

 

благочинническаго

 

округа,

 

Слуцкаго
уѣзда,

 

отъ

 

2

 

августа

 

1907

 

года,

 

коимъ

 

предлагается

 

епархі-

альному

 

съѣзду

 

духовенства

 

разрѣшить

 

вопросъ

 

объ

 

откры-

ли

 

параллельныхъ

 

классовъ

 

при

 

Минскомъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

или

 

яге

 

третьяго

 

училища

 

та-

кого

 

же

 

типа.

 

По

 

обсужденіи

 

постановили:

 

признать

 

же-

лательнымъ

 

открытіе

 

параллельныхъ

 

классовъ

 

при

 

Минскомъ
училищѣ

 

и,

 

прпнявъ

 

во

 

вниманіе

 

крайнюю

 

скудость

 

епархіаль-

ныхъ

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

смиреннейше

 

просить

 

Его

 

Пре-

освященство

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

объ

 

от-

пускѣ

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

необходимыхъ

 

на

 

расширеніе
школьныхъ

 

зданій

 

и

 

содержаніе

 

учащих'ь,

 

въ

 

случаѣ

 

от-

крытія

 

параллельныхъ

 

классовъ.

 

О

 

чемъ

 

записать

 

настоящій
актъ

 

и

 

представить

 

таковый

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Пре-
освященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

    

Его

   

Преосвященства

 

отъ

 

18

октября

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

5118

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Читалъ".

А

 

к

 

т

 

ъ

 

№-

 

41.
1908

 

г.

 

Октября

 

9

 

дня.

 

Депутаты

 

Мннскаго

 

епархіаль-

наго

 

съѣзда

 

слушали

 

прошеніе

 

наблюдающаго

 

епархіаль-

нымъ

 

общежитіемъ

 

и

 

его

 

хозяйствомъ

 

Іоакима

 

Гласко,въ

 

кото-

 

-

ромъовъ

 

проситъ

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

въ

 

виду

крайней

 

дороговизны

 

продуктовъ

 

предложить

 

Правленію
Семинаріи

 

дать

 

ему

 

даровой

 

столъ

 

или

 

же

 

добавить

 

къ

его

 

мѣсячному

 

жалованію

 

еще

 

по

 

5

 

руб.

 

Постановили:

 

до-

бавить

 

къ

 

получаемому

 

нмъ

 

еяѵемѣсячному

 

жалованью

 

еще

5

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ,

    

отнеся

   

означенный

   

расходъ



—

 

138

 

—

за

 

счетъ

 

суммъ

 

общежитія.

 

О

 

чемъ

 

записать

 

настоящій

актъ

 

и

 

представить

 

таковой

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Прео-

священства.

На

 

сем'ь

 

актѣ

 

резолющя

 

Его

 

Преосвяшенства

 

отъ

 

18

октября

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

5119

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утвер-

ждается".

(Продолжение

 

будетъ.)

Вакантный

 

мѣста

 

при

 

церквахъ.

Д)

 

Священническія:

1,

 

Кіевичской,

 

Слуцк.

 

у.,

 

2)

 

Чиколовичской,

 

Рѣч.

у.,

 

3)

 

Рычевской,

 

Мозыр.

 

у.,

 

4)

 

Бостынской,

 

Пинск.

 

у.,

 

5)

Прилѣпской,

 

Мине,

 

у.,

 

и

 

(>)

 

Мстижской,

 

Борис- у.

В)

 

Псаломщическое:

 

і)

   

Давидъ-Городокской,

    

Моз.

    

у.,

   

2)

Старосельской,

 

Минск.,

 

у.,

 

и

 

3)

 

Лоевскои

 

Троицкой,

 

Рѣч.

 

у.

СОДЕРЖАНІЕ.
Расиоряженія

 

Впарх.

 

Начальства,— Воззваніе

 

настоятеля

 

Алатыр-

скаго

 

Монастыря.—Перемѣны

 

по

 

Впарх.

 

службѣ.—Благодарность

 

Его

Преосвященства.—Акты

 

съѣзда

 

духовенства.

 

—

 

Вакантный

 

хлгвета

 

при

церквахъ.

Редакторъ

 

Д.

 

В.

 

Скрынченко.
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ИКОНОСТАСОВ Ъ,

 

КІОТОВЪ,

 

РАМЪШ
и

 

проч.

 

работъ,

 

съ

 

живописью,

 

рѣзьбой,

   

позолотой

 

и

 

окраской

 

по

 

еа-

мымъ

 

разнообразиьііМЪ

 

новѣйшимъ

 

рисункамъ.

Заказы

    

исполняются

   

добросовѣстно

    

и

    

аккуратно.

ЦЪНЫ

 

САМЫЯ

 

УМЪРЕННЫЯ.

При

   

вызовахъ

 

на

   

мѣбта

 

заказовъ

 

проѣздная

   

плата

 

засчотъ

 

гг.

заказчпковъ.

«ѵ>1

ш



ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ

 

Правленія

 

Слуцкаго

 

духовнаго

училища

 

симъ

 

объявляется,

 

что

 

экза-

мены

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

училище

 

дѣтей

 

духовенства

 

и

 

другихъ

сословій,

 

назначены

 

предъ

 

лѣтними

каникулами

 

текущаго

 

года

 

на

 

9

 

и

 

11-е
Іюня.

 

Условія,

 

на

 

которыхъ

 

экзамены

имѣютъ

   

производиться,

  

указаны

   

въ

опредѣленіи

 

Св.

 

Синода

 

отъ-|^&

 

1908

года

 

за

 

№

 

2670,

 

которое

  

напечатано

№

 

22

 

«Церковныхъ

  

Вѣдомостей»

   

за

тотъ

 

же

 

годъ.

Смотритель

 

училища

 

Священникъ

Алексапдръ

 

Хвал ебновь.



Минекія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомоети.
1

 

мая

          

J$

 

9.

           

1909

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

Антипасхи*),
„Блажени

 

невидьвшіи

 

и

 

вьровавше".

Іоаын.

 

XX,

 

29.

Кому

 

изъ

 

насъ,

 

братіе,

 

въ

 

рѣдкія

 

минуты

 

духовнаго

просвѣтлѣнія

 

не

 

приходилось

 

испытывать

 

чувствъ

 

тихой

грусти

 

и

 

сожалѣнія

 

при

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

намъ

 

досталось

великое

 

счастье

 

жить

 

въ

 

ту

 

пору,

 

когда

 

на

 

землѣ

 

видимымъ

образомъ

 

пребывалъ

 

Господь

 

нашъ?

 

Кому

 

не

 

хотѣлось

 

бы

быть

 

въ

 

числѣ

 

слугъ

 

и

 

самовпдцевъ

 

Слова

 

Божественнаго,

чтобы,

 

подобно

 

имъ,

 

слышать,

 

видѣть

 

очами

 

своими

 

и

 

ося-

зать

 

руками

 

своими

 

(ІІоанн.1, 1)

 

то,

 

что

 

удостоились

 

ониви-

дѣть,

 

слышать

 

и

 

осязать?

 

Кто

 

изъ

 

иасъ

 

не

 

счелъ

 

бы

 

выс-

шей

 

своей

 

радостью

 

и

 

блаженствомъ

 

припасть

 

къ

 

ногамъ

Богочеловѣка,

 

облить

 

ихъ

 

слезами

 

раскаянія,

 

подобно

 

блуд-

ницѣ,

 

съ

 

дерзновеніемъ

 

любви

 

возлежать

 

на

 

Его

 

пречистой

груди,

 

подобно

 

Іоанну,

 

отдать

 

Ему

 

предсмертпыя

 

минуты,

подобно

 

благоразумному

 

разбойнику?

И,

 

конечно,

 

не

 

это

 

святое

 

влеченіе

 

нашего

 

сердца

 

осу-

дилъ

 

Господь,

 

когда

 

обратился

 

съ

 

кроткимъ

 

упрекомъ

 

къ

ап.

 

Ѳомѣ:

 

„ты

 

повѣрилъ,

 

потому

 

что

 

видѣлъ

 

Меня;

 

блажен-

ны

 

невидѣвшіе

 

и

 

увѣровавшіе."

 

Несом иѣнно,

 

во

 

всемъ

ятомъ,

 

въ

 

этихъ

 

Ягеланіяхъ

 

и

 

чувствахъ

 

пѣтъ

 

ничего

 

тако-

го,

 

что

 

было

 

бы

 

недостойно

 

христіанина.

 

Напротпвъ,

 

здѣзь

то

 

и

 

сказывается

 

истинная

 

природа

   

любви,—того

 

высокаго

■■)

 

Пропзнесено

 

въ

 

Мипскомъ

 

Ka.ee

 

драл

 

ьп

 

о

 

мъ

 

соборѣ.
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человѣческаго

 

чувства,

 

которое

 

не

 

знаетъ

 

половинчатости,.

а

 

тр'ебуетъ

 

возможной

 

близости

 

къ

 

любимому,

 

тѣснѣйша-

го

 

общенія

 

и

 

какъ

 

бы^срастворенія

 

съ

 

нимъ.

 

Если

 

таково

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

требованіе

 

нашего

 

сердца,

 

то

 

нѣтъ

 

ничего'

необычнаго

 

л

 

въ

 

томъ,

 

что

 

душа

 

христіанина

 

не

 

довольству-

ется

 

однпмъ

 

гадательнымъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

сквозь

 

тусклое

 

стекло

(1

 

Кор.

 

XIII,

 

12)

 

созерцаніемъ

 

тайнъ

 

Бояаихъ,

 

аищетъ

 

для

себя

 

высшихъ

 

откровеній

 

в

 

ѣры,

 

ёоли

 

для

 

нашей

 

любви

къ

 

Спасителю

 

недостаточно

 

только

 

„издали

 

видѣть"

 

(Евр..
XI,

 

13)

 

величіе

 

обѣтованій

 

Божіихъ,

 

въ

 

Его

 

лицѣ

 

явленныхъ

но-ияхить

 

въ

 

неразлучиомъ

 

и

 

преискрениѣйшемъ

 

единеніи
съ

 

Нимъ

 

и

 

въ

 

Немъ.

 

Нѣтъ,

 

братіе,

 

слава

 

Христа

 

и

 

Его

 

уп-

рекъ

 

нмѣетъ

 

въ

 

виду

 

другое

 

пастроеніе

 

души

 

христианина,

когда

 

уже

 

не

 

трепетъ

 

и

 

восторгъ

 

вѣры,

 

но

 

безсиліе

 

и

 

сла-

бость

 

ея

 

готовы

 

въ

 

свое

 

оправданіе

 

воздыхать

 

и

 

сожа-

лѣть:

 

„о,

 

если

 

бы

 

Господь

 

судилъ

 

намъ

 

л-шть

 

въ

 

то

 

время,,

когда

 

Онъ

 

Самъ

 

во

 

плоти

 

обиталъ

 

среди

 

людеіі!

 

Тогда

 

на-

ше

 

сердце

 

горѣло

 

бы

 

такъ,

 

какъ

 

сердце

 

Его

 

апостоловъ!

Тогда

 

и

 

мы

 

не

 

поддавались

 

бы

 

сомнѣнію,

 

унынііо,

 

малоду-

шно,

 

ибо

 

чувствовали

 

бы

 

вблизи

 

себя

 

Его

 

спасительную

руку!

 

Тогда

 

ч

 

въ

 

нашей

 

теплохладной

 

душѣ,

 

быть

 

можетъ,

нашлись

 

бы

 

пламень

 

одушевленія

 

и

 

самопожертвованія,

 

рев-

ность

 

исповѣдничества

 

и

 

мученичества!

 

Но

 

Господь

 

далекъ

отъ

 

насъ,

 

а

 

небо

 

часто

 

такъ

 

глухо

 

къ

 

нашимъ

 

мольбамъ"...

Не

 

слышите

 

ли

 

вы,

 

братіе,

 

въ

 

этихърѣчахъотголосокътѣхъ

чувствъ,

 

который

 

смущали

 

безпокойную

 

душу

 

сомпѣвающа-

гося

 

апостала,

 

говорившаго:

 

„если

 

не

 

увижу

 

на

 

рукахъ

 

Его
ранъ

 

отъ

 

гвоздей

 

и

 

не

 

вложу

 

перста

 

моего

 

въ

 

раны

 

отъ

гвоздей....

 

не

 

повѣрю"

 

(ст.

 

25).

 

И

 

хорошо,

 

если

 

бы

 

только-

это.

 

Но

 

не

 

нодслушаетъ

 

ли

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

наша

 

обли-

чительница—совѣсть

 

той

 

кощунственной

 

хвастливости,

 

съ

которого

 

нѣкогда

 

мнимые

 

праведники

 

въ

 

упоеніи

 

своими

мнимыми

 

добродѣтелями

 

заявляли:

 

„если

 

бы

 

мы

 

были

 

во

дни

 

отцовъ

 

нашихъ,

 

то

   

не

 

были

 

бы

    

сообщниками

 

въ

 

прэ-

литіи

 

крови

 

пророковъ"

 

(Мѳ.

 

XXIII,

 

30)?.....

Впрочемъ,

 

въ

 

дѣйствительности

 

нѣтъ

 

мѣста

 

ни

 

для

 

скорби

вѣрующихъ

 

душъ,

 

которыя"

 

лишены

 

счастья

 

сказать

 

съ

 

апо-

столами:

 

„видѣхомъ

 

Господа",

   

ни

 

для

 

поспѣшной

   

радости



<h7

тѣхъ,

 

кто

 

въ

 

самомъ

 

добрѣ

 

ищетъ

 

повода

 

ко

 

грѣху

 

й

оправданія

 

зла.

 

„Блажени

 

не

 

видѣвшіи

 

и

 

вѣровавше",

 

го-

ворить

 

Господь.

 

Онъ

 

ублажаетъ

 

не

 

только

 

тѣхъ,

 

плотскіи

очи

 

которыхъ

 

видѣли

 

то,

 

что

 

хотѣли

 

видѣть

 

многіе

 

цари

 

и

пророки,

 

но

 

и

 

насъ,

 

лишь

 

очами

 

вѣры

 

созерцающихъ

 

Сво-
его

 

Искупителя,

 

лишь

 

духовно

 

прилѣпляющихся

 

къ

 

Нему.

И

 

это,

 

конечно,

 

потому,

 

что

 

намъ

 

дано

 

все

 

потребное

 

для

нашей

 

вѣры

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

что

 

и

 

мы

 

обладаемъ

 

не

 

въ

меньшей

 

мѣрѣ

 

всѣми

 

духовными

 

благами,

 

первыми

 

наслѣд-

никами

 

которыхъ

 

были

 

ближайшіе

 

ученики

 

Христовы.

 

По
мысли

 

Господа,

 

истинная

 

вѣра

 

не

 

нуждается

 

въ

 

плотскомъ

видѣніп,

 

а

 

для

 

христіапскоіі

 

любви—Онъ

 

„вчера

 

и

 

сегодня

и

 

во

 

вѣки

 

Тотъ

 

же"

 

(Еьр.

 

ХІГІ,

 

8.)

 

Духовно

 

и

 

невидимо,

тѣмъ

 

не

 

менѣс

 

действительно

 

и

 

внутрепно—осязательно,

Онъ

 

всегда

 

съ

 

нами,

 

хотя

 

мы

 

и

 

не

 

всегда

 

съ

 

Нимъ.

 

Эту
истину

 

яшвого

 

и

 

вѣчнаго

 

пребыванія

 

съ

 

нами

 

Христа

 

при-

ходится

 

теперь

 

напоминать,

 

какъ

 

нЬтго

 

новое,

 

такъ

 

какъ

слишкомъ

 

забыта

 

она

 

помраченнымъ

 

сознаніемъ

 

современ-

наго

 

христіанскаго

 

общества.

 

Для

 

людей,

 

право

 

живушихъ

въ

 

Церкви,

 

не

 

оуществуетъ

 

вопроса:

 

гдѣ

 

Христосъ?

 

гдѣ

человѣку

 

искать

 

Его?—ибо

 

они

 

обрѣли

 

то,

 

что

 

искали.

 

Но

для

 

насъ

 

яшвущихъ

 

по

 

духу

 

міра

 

сего,

 

скитающихся

 

вся-

кимъвѣтромъ

 

ученій

 

человѣческихъ,

 

своихъ

 

въ

 

блужданіяхъ

„на

 

странѣ

 

далече"

 

постоянно

 

забывающихъ

 

объ

 

оставлен-

номъ

 

родномъ

 

домѣ

 

Отца

 

Небеснаго,—намъ

 

важно

 

уяс-

нить

 

себѣ

 

то,

 

насколько

 

близокъ

 

къ

 

намъ

 

Христосъ

 

и

 

на-

сколько

 

полно

 

можетъ

 

быть

 

удовлетворена

 

эта

 

потребность

яшвого

 

общенія

 

съ

 

Нимъ.
Въ

 

нашей

 

дугаѣ,

 

братіе,

 

еще

 

свѣжи

 

впечатлѣнія

 

свѣт-

лыхъ

 

пасхальныхъ

 

дней.

 

Вамъ

 

памятны

 

этотъ

 

Внутренній
покой,

 

это

 

радостное

 

одушеВленіе,

 

которые

 

какъ

 

бы

 

разли-

ты

 

были

 

тогда

 

во

 

всемъ

 

напіемъ

 

существѣ.

 

Какими

 

то

 

да-

лекими

 

стали

 

для

 

насъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

всѣ

 

наши

 

повседневные

заботы

 

и

 

труды,

 

как'ь

 

то

 

сама

 

собой

 

отпала

 

отъ

 

нашей

 

души

 

вся

пошлость

 

и

 

грязь

 

этой

 

низменной

 

будничной

 

жизни.

 

Заду-
мались

 

ли

 

вы

 

хоть

 

на

 

минуту

 

о

 

томъ,

 

откуда

 

явился

 

этотъ

необыкновенный

 

подъемъ

 

нашихъ

 

нравственныхъ

 

сплъ,

 

от-

куда

 

это

 

таинственное

 

и

 

въ

 

обычпомъ

    

порядкѣ

 

жизни

 

не-
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понятное

 

рбяовлёніе

 

пхъ?

 

Если

 

и

 

не

 

думали,

 

то

 

по

 

край-
ней

 

мѣрѣ,

 

согласитесь;

 

что

 

причина

 

этой,

 

хотя

 

и

 

мимолет-

ной

 

перемѣны,

 

заключается

 

не

 

въ

 

чем'1 -

 

нпомъ,

 

какъ

 

въ

возрождающемъ

 

и

 

оживотвориющомъ

 

вліяпіи

 

нашей

 

святой

Церкви.

 

Въ

 

эти

 

велпкіе

 

дни,

 

на

 

которые

 

еще

 

не

 

успѣли

посягнуть

 

воинствующее

 

невѣріс

 

и

 

торгашескііі

 

разсчетъ

экономнческпхъ

 

п

 

птересовъ,

 

мы

 

сами

 

добровольно

 

отдали

свою

 

душу

 

на

 

благодатное

 

попеченіс

 

Церкви,

 

и

 

она

 

съ

нѣяшостыо

 

матери

 

пріобіцила

 

насъ

 

кь

 

тѣмъ

 

источниками

воды

 

живой,

 

которые

 

текутъ

 

въ

 

ей

 

пѣдрахъ

 

и

 

которые

 

сильны

побѣдить

 

всякую

 

духовную

 

усталость,

 

томленіе

 

и

 

беесиліе.

 

И
сила

 

Божія

 

въ

 

немощи

 

пашей

 

совершилась.

 

Собранные

 

во

имя

 

Христа—не

 

два

 

и

 

пе

 

три,--мы

 

ощутили

 

въ

 

своемъ

омертвѣвшемъ

 

сердцѣ

 

вѣяпіе

 

благодати

 

Его

 

и,

 

незримо

 

со

прикоснувшись

 

съ

 

тѣмъ

 

горнимъ

 

міромъ,

 

откуда

 

падаютъ

лучи

 

свѣта

 

и

 

радости

 

на

 

пашу

 

скорбную

 

землю,

 

мы

 

и

 

сами

на

 

минуту

 

стали

 

лучше,

 

чище,

 

добрѣе.

 

Нужно

 

ли

поэтому,

 

братіе,

 

намъ

 

стремиться

 

духомъ

 

къ

 

той

 

евангель-

ской

 

горницѣ,

 

въ

 

которой

 

„дверемъ

 

затворенными"

 

явился

нѣкогда

 

Христосъ

 

Своимъ

 

ученикамъ?

 

Нужно

 

ли

 

тамъ

'искать

 

сладости

 

Богообщенія

 

разрѣшенія

 

сомеѣній,

 

утѣше-

нія

 

въ

 

страданіяхъ

 

и

 

скорбя хъ,

 

когда

 

въ

 

Церкви

 

Его

 

мы

имѣемъ

 

эту

 

дивную

 

горницу,

 

гдѣ

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

является

Христосъ

 

вѣрующимъ,

 

но

 

вѣчпо

 

съ

 

ними

 

пребываетъ,

 

гдѣ

всегда

 

благославляетъ

 

насъ

 

Своими

 

прободенными

 

руками

и

 

преподаетъ

 

намъ

 

Свой

 

миръ,

 

гдѣ

 

хотящіе

 

въ

 

изобиліп
принпмаютъ

 

благодатные

 

дары

 

Духа

 

Святаго,

 

въ

 

ней

 

оби-
тающаго?

 

Мы

 

на

 

собственномъ

 

опытѣ

 

видѣли

 

живое

 

сви-

детельство

 

того,

 

что

 

воистину

 

Духъ

 

Божій,

 

идѣяге

 

хощетъ,

 

N

'дышетъ

 

(Іоан.

 

III.

 

8),

 

дышетъ

 

особенно

 

въ

 

Церкви

 

Своей,' и

голосъ

 

Его

 

слышать

 

въ

 

иныя

 

минуты

 

даяге

 

наша

 

одебе-
лѣвшая

 

и

 

нечуткая

 

душа.

 

Блаягенпы

 

посему

 

невидѣвшіе

Христа

 

плотскими

 

очами,

 

но

 

просвѣтившіе

 

око

 

души

 

своей

и

 

благовѣйнымъ

 

слухомъ

 

уловляющіе

 

Его

 

присутствіе

 

въ

тайникахъ

 

своего

 

сердца

 

и

 

совѣсти!

 

Блаженны

 

союзомъ

любви

 

связанные

 

съ

 

таинственнымъ

 

тѣломъ

 

Господа,—Его
Св.

 

Церковью!
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Но

 

мы —немощные,

  

слабые,

    

грѣшные

   

люди.

    

И

 

если

апостолъ

 

Господень

 

нуждался

   

въ

   

чувственномъ

   

осязаніи
ранъ

 

Христовыхъ,

 

чтобы

 

повѣрить

 

истинѣ

 

Его

 

воскресенія*
то

 

и

 

намъ,

 

въ

 

мирѣ

 

жпвущимъ

 

и

 

плоть

 

посящпмъ,

   

потр

 

е-

бенъ

 

осязательный,

 

доступный

 

даже

 

внѣшнимъ

   

чувствами»

залогъ

 

того,

 

что

 

Господь

 

близокъ

 

къ

 

Намъ,

 

не

 

какъ

 

аухъ

плипризракъ

 

(Лук.ХХІѴ,

 

37),|насъ

 

устрашающій,

 

нокакъ

 

живой

и

 

любвеобильный

 

Спасительнатнъ.

 

Этотъ

 

залогъ

 

действи-
тельно

 

данъ

 

намъ

 

въ

 

томъ

 

величайшемъ

 

церковпомъ

 

таин-

ствѣ,

 

въ

 

которомъ

 

безмѣрная

 

святость

 

дара

 

сочеталась

 

съ

дивною

 

простотою

 

чуда.

Каждый

 

разъ

 

за

 

Литургіей

 

служитель

 

Христовъ

 

изно-

сить

 

нзъ

 

алтаря

 

св.

 

Чашу

 

и

 

призываетъ

 

вѣрующихъ

 

при-

ступить

 

къ

 

ней.

 

Мы

 

еще

 

не

 

настолько

 

оскудѣли

 

христіан-

окимъ

 

духомъ,

 

чтобы

 

съ

 

тупымъ

 

равнодушіемъ

 

взирать

 

на

нее.

 

Но

 

мы

 

утратили

 

непосредственную

 

свѣжесть

 

и

 

воспрі-
имчивость

 

религіознаго

 

чувства,

 

чтобы

 

взирать

 

на

 

нее

 

со

страхомъ

 

и

 

приближаться

 

къ

 

пей

 

съ

 

трепетомъ.

 

Ибо

 

что

 

въ

этой

 

таинственной

 

Чашѣ?

 

Животворящая

 

Кровь

 

Христова

 

и

Его

 

Пречистое

 

Тѣло:

 

то

 

Тѣло

 

Его,

 

которое

 

быяо

 

истерзано

на

 

крестѣ,

 

та

 

Кровь

 

Его,

 

которая

 

пролилась

 

изъ

 

пронзен-

иаго

 

ребра

 

Его.

 

Наше

 

воображеніе

 

слишкомъ

 

занято

 

пре-

ходящими

 

образами

 

земныхъ

 

вещей,

 

чтобы

 

постоянно

 

вспо-

минать

 

при

 

этомъ,

 

когда

 

и

 

гдѣ

 

впервые

 

была

 

предложена

Св.

 

Чаша.

 

Наши

 

чувства

 

и

 

сердце

 

слишкомъ

 

привязаны

 

къ

земному,

 

чтобы

 

всякій

 

разъ

 

переноситься

 

мыслью

 

во

 

мракъ

той

 

единственной

 

въ

 

исторіп

 

человѣчества

 

ночи,

 

когда

Агнецъ

 

Боягій,

 

вземлющій

 

грѣхи

 

всего

 

міра,

 

устаповплъ.въ

предвѣдѣніп

 

грядущихъ

 

страдапін,

 

святѣйіпее

 

таинство

Бвхаристіи

 

и

 

предложили

 

эту

 

безсмертпую

 

трапезу

 

Своимъ
ученикамъ.

 

„Пусть

 

это

 

таинство,—хотѣлъ

 

сказать

 

Господь,—

будетъ

 

вѣчнымъ

 

и

 

яшвымъ

 

памятникомъ

 

того,

 

какъ

 

Еди-
нородный

 

Сыиъ

 

Божій

 

шели

 

на

 

страдапія

 

и

 

смерть.

 

Пусть
люди

 

не

 

забываготъ,

 

какою

 

дорогого

 

цѣпого

 

они

 

искуплены.

Пусть

 

помняти

 

предсмертную

 

Геѳснманскую

 

молитву

 

Бого-

человѣка,

 

капли

 

крови

 

па

 

челѣ

 

Его,

 

иоиошеиія

 

и

 

бпчевапія
и

 

страшный

 

искупительный

 

крестъ.

 

Но

 

трепеща

 

нредъ

 

этимъ

яшвымъ

 

образомъ

 

Вогоубійства,

 

совершенпаго

 

людьми,

 

пусть

не

 

бѣгутъ

 

они

 

отъ

 

него,

 

какъ

    

преступники

    

отъ

    

слѣдовъ
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преступленія.

 

Это

 

таинство—не

 

одинъ

 

только

 

нѣмой

 

сим-

воли

 

смерти

 

Моей.

 

Нѣтп,

 

въ

 

немъ

 

Я— Самъ,

 

Господь,

 

слад-

чайшій

 

Учитель

 

и

 

Искупитель

 

ваши.

 

Здѣсь

 

Мое

 

пречистое

Тѣло

 

и

 

честная

 

Кровь,

 

ви

 

пречудпоми

 

составѣ,

 

которыхп

Я

 

теперь

 

обитаю

 

среди

 

васи,

 

каки

 

нѣкогда

 

„со

 

апостолы

Своими".

 

Значить,

 

если

 

христіанинъ

 

изнемогаетъ

 

подъбре-
менемъ

 

сознанія,

 

что

 

ради

 

его

 

грѣховъ

 

распялся

 

Единород-
ный

 

Сынъ

 

Божій,

 

то

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

торл;ествуетъ

 

ра-

дость

 

своего

 

снасенія,

 

вступая

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

союзъ,

 

выше

 

и

тѣснѣе,

 

котораго

 

не

 

моягетъ

 

быть

 

другого.

 

Въ

 

таинствѣ

 

Св.
Причащенія

 

ужасъ

 

для

 

грѣховнаго

 

сознанія

 

челочка,

 

но

въ

 

немъ

 

и

 

восторгъ

 

для

 

его

 

вѣры.

 

II

 

зная

 

все

 

это,

 

опять

спрошу

 

васъ,

 

братіе:

 

нуяшо

 

ли

 

желать

 

намъ

 

болынаго

 

еди-

ненія

 

со

 

Христомъ,

 

чѣмъ

 

то,

 

которое

 

дается

 

въ

 

таинствѣ

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Его?

 

Нуяшо

 

ли

 

восходить

 

намъ

 

ви

 

Еммаусъ,
быть

 

на

 

одной

 

изъ

 

Галилейскихъ

 

горъ

 

или

 

на

 

морѣ

 

Ти-
веріадскомъ,

 

если

 

и

 

на

 

небѣ

 

въ

 

великія

 

минуты

 

священно-

дѣйствія

 

нѣтъ

 

ничего

 

болѣе

 

святого,

 

чѣми

 

то,

 

что

 

предле-

яштъ

 

па

 

земномъ

 

ясертвенникѣ?

 

Аиостолъ

 

Ѳома

 

въ

 

ранахъ

Хрнстовыхъ

 

искали

 

опоры

 

для

 

своей

 

вѣры.

 

Ужели

 

свиде-
тельство

 

крови

 

Господней,

 

предлагаемой

 

въ

 

Чашѣ

 

святой

имѣетъ

 

меньшую

 

для

 

насъ

 

силу

 

и

 

убѣдительность?

Такъ,

 

братіе,

 

если

 

человѣкъ,

 

по

 

словамъ

 

Псалмопѣвца

(Пс.

 

VIII.

 

6),

 

„малыми

 

чими

 

умалени

 

оти

 

ангели",

 

то

 

и

 

мы

немногими

 

умалены

 

оти

 

первыхи

 

ученикови

 

Господа.

 

„Лю-
бочестиви

 

Владыка

 

наши,

 

пріемлети

 

послѣднихъ,

 

якоже

первыхъ"

 

(Пасх,

 

слово

 

Злат.).

 

Горячему

 

стремленію

 

нашей

души

 

Онъ

 

отвѣчаетъ

 

такими

 

высочайшими

 

дарами

 

Своей
любви

 

и

 

благости,

 

что

 

не

 

о

 

стяжаніи

 

большихъ

 

мы

 

должны

ревновать,

 

но

 

о

 

достойномъ

 

принятіи

 

подаваемыхи.

 

Будучи
„недалеко

 

оти

 

каяшаго

 

изи

 

наси"

 

(Дѣян.

 

XVII,

 

27),

 

каки

Твореци

 

и

 

Промыслптель

 

наши,

 

Они

 

еще

 

болѣе

 

близокъ

 

къ

намъ,

 

какъ

 

нашъ

 

Спаситель

 

и

 

Искупитель.

 

Иное

 

дѣло,

 

по-

чему

 

мы

 

.не

 

чувствуемъ

 

этой

 

близости,

 

почему

 

нашаяшзнь

таки

 

темна,

 

отчего

 

наша

 

душа

 

не

 

зцаѳтъ

 

мира

 

и

 

отрады.

Но,

 

братіе,

 

вѣдь,

 

и

 

солнце

 

закрывается

 

облаками

 

и

 

тучами,

А

 

развѣ

 

мало

 

въ

 

нашей

 

жизни

 

неправды,

 

нравственныхъ

престугіленій,

 

иороковъ

 

и

 

страстей?

 

Много

 

ли

 

любви,

   

прав-
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ды,

 

безкорыстія,

 

самоотворженія?

 

Стараемся

 

ли

 

мы

 

освѣтить

всякій

 

уголокъ

 

своего

 

сердца

 

и

 

сознанія

 

свѣтомъ

 

Еван-
гельскаго

 

учеиія?

 

Поэтому,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

говорить

 

съ

горечью

 

„нынѣ

 

осташілъ

 

насъ

 

Господь"

 

(Суд.

 

VI,

 

13),

 

не

лучше

 

ли

 

сказать,

 

что

 

мы

 

далеки

 

отъ

 

Господа

 

и

 

не

 

всегда

и

 

во

 

всемъ

 

принадлежимъ

 

Ему.

 

И

 

теперь,

 

какъ

 

нѣкогда

во

 

дяехъ

 

плоти

 

Своея,

 

ходить

 

этотъ

 

Божественный

 

Скита-

лецъ,

 

стучится

 

въ

 

двери

 

каменныхъ

 

серде.цъ

 

иашихъ,соби-
раетъ

 

насъ

 

со

 

всѣхъ

 

распутій

 

міра,

 

несетъ

 

Свой

 

благодат-

ный

 

свѣтъ

 

въ

 

мертвящую

 

тьму

 

нашей

 

жизни,—и

 

всюду

встрѣчаетъ

 

глумленія

 

и

 

насмѣшки,

 

вездѣ

 

видитъ

 

Его

 

скорб

ный

 

взоръ

 

кровавую

 

враяеду,

 

злобу,

 

ненависть

 

и

 

нигдѣили

рѣдко

 

гдѣ

 

находитъ

 

Онъ

 

мѣсто

 

главу

 

Свою

 

подклонити.

Одинъ

 

разъ

 

распяли

 

Его

 

невѣрующіе

 

іудеи

 

и

 

тысячекратно

распинаемъ

 

Его

 

мы,

 

христіане,

 

всѣмъ

 

взысканные

 

и

 

всегда

неблагодарные

 

сывы

 

Его.

 

Но

 

мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

нѣтъ

 

грѣ-

ховъ

 

и

 

измѣнъ,

 

побѣждающихъ

 

Его

 

безмѣрное

 

человѣко-

любіе,

 

( что

 

въ

 

тотъ

 

день,

 

когда

 

будетъ

 

погибать

 

надежда

наша,

 

Онъ

 

незримо

 

явится

 

намъ,

 

взнщетъ

 

насъ

 

печальныхъ

и

 

унылыхъ

 

и

 

дастъ

 

намъ

 

въ

 

этомъ

 

блаженствѣ

 

Богообще-
нія

 

воззвать

 

къ

 

Нему

 

изъ

 

глубины

 

души

 

своей

 

вмѣстѣ

 

съ

Аиостоломъ:

 

„Господь

 

Мой

 

и

 

Богъ

 

мой".

 

Аминь.
Свящ.

 

Ст.

 

Кульчицкій.

Поднесеніе

 

образа

 

Христа

 

Спасителя

 

бывшему

 

Благочин-
ному

 

1-го

 

округа

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

о.

 

протоіерею

   

Іоси
фу

 

Рыбцевичу.
13-го

 

января

 

сего

 

1909

 

года

 

въ

 

городѣ

 

Рѣчицѣ

 

проис-

ходило

 

скромное,

 

но

 

сердечное

 

чествованіе

 

духовепствомъ

Настоятеля

 

Рѣчннкаго

 

Успенскаго

 

Собора

 

ІІротоіерея

 

Іосифа
Рыбцевича

 

и

 

ноднесенія

 

ему

 

образа

 

Христа

 

Спасителя

 

по

случаю

 

оставленія

 

имъ

 

Должности

 

Благочиннаго

 

1-го

 

округа

Рѣчицкаго

 

уѣзда.

Въ

 

самый

 

день

 

чествованія,

 

въ

 

11

 

часовъ

 

утра,

 

духо-

венствомъ

 

совершепъ

 

соборнѣ

 

мшіебенъ

 

Спасителю

 

и

 

Бо-
жіей

 

Матери,

 

на

 

которомъ

 

присутствовалъ

 

о.

 

протоіерей

 

Іо-
сифъ

 

со

 

своимъ

 

семействомъ.

 

При

 

совершеніи

 

молебна,

 

въ

пвніи

 

принимали

 

участіе

 

всѣ

 

собравшіеся

   

церковнослуя^и-
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тели.

 

Моленіе

 

было

 

кратко,

 

по

 

чистосердечно

 

и

 

искренно,

да

 

оно

 

и

 

не

 

могло

 

быть

 

ины.чъ,

 

такъ

 

какъ

 

о.

 

протоіерей

Іосифъ

 

Рыбцевичь

 

въ

 

бытность

 

его

 

благочиннымъ

 

не

 

только

никому

 

никогда

 

не

 

сдѣлалъ

 

зла,

 

а

 

напротивъ,

 

и

 

враждую-

щихъ

 

всегда

 

старался

 

примирить,

 

горячо

 

вступаясь

 

за

слабыхъ

 

.и

 

обиженныхъ.

 

Онъ

 

ко

 

всѣмъ

 

относился

 

сердечно

часто

 

въ

 

ущербъ

 

своимъ

 

личнымъ

 

интересамъ.

Отличительная

 

черта

 

его

 

пастырскаго

 

служенія

 

глубо-

кая

 

ревность

 

и

 

любовь

 

къ

 

службѣ

 

Божіей

 

и

 

истовое

 

исполненіе
иастырскихъ

 

обязанностей.

 

Совершать

 

Богослуя«енія

 

торя^ест-

венно

 

съ

 

благоговѣніемт>,

 

поучать

 

насомыхъ

 

словомъ

 

истины

и

 

быть

 

примѣромъ

 

благочестія

 

всегда

 

составляли

 

задачу

его

 

жизни.

 

ВмѣстЬ

 

съ

 

тѣмъ

 

о.

 

Іоспфъ,

 

по

 

долгу

 

пастырьства

заботится

 

и

 

заботился

 

о

 

распространении

 

въ

 

приходѣ

 

гра-

мотности.

 

Онъ

 

основалъ

 

и

 

хорошо

 

организовалъ

 

Еремичскую
женскую

 

двухъ -классную

 

церковно-прихо деку юшколу, которая

за

 

образцово

 

поставленное

 

въ

 

ней

 

дѣло

 

удостоилась

 

Высо..
чайіпе

 

пожалованнаго

 

отъ

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

образа

 

Божіей

 

Матери

 

Казанской. Хоръ

 

изъ

 

дѣвочекъ

 

пре-

лестно

 

поставленный

 

и

 

нынѣ

 

тамъ

 

существуетъ.

О

 

здравіи

 

и

 

долгоденствіи

 

почтеннѣйшаго

 

о.

 

Іосифа
былъ

 

совершенъ

 

молебенъ,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

его

 

и

 

по

 

провоз-

глашен^

 

многолѣтія

 

Царствующему

 

дому,

 

Его

 

Преосвящен-
ству,

 

Епископу

 

Михаилу

 

Минскому

 

и

 

Туровскому

 

съ

 

бого-

спасаемою

 

паствою.

 

Отъ

 

духовенства

 

поднесенъ

 

былъ

 

образъ

Христа

 

Спасителя

 

въ

 

дорогомъ

 

серебряномъ

 

окладѣ

 

съ

соотвѣтствующею

 

падписыо,

 

при

 

чемъ

 

священникъ

 

Рѣчицкой

Николаевской

 

церкви

 

о.

 

Николай

 

Можаровскій

 

сказалъ

краткую,

 

но

 

трогательную

 

рѣчь,

 

тронувшую

 

до

 

слезъ

 

о.

 

Іосифа
Въ

 

своей

 

рѣчи,

 

о.

 

Николай

 

меладу

 

прочимъ

 

высказалъ,

 

что

чрезмѣрная

 

доброта

 

о.

 

Іоспфа

 

часто

 

служила

 

ему

 

же

 

въ

ущербъ.

 

Затѣмъ

 

произнесъ

 

рѣчь

 

настоятель

 

Василев

 

ичской

церкви

 

о.

 

Левъ

 

Турцевичъ.

Да

 

помолсеть

 

же

 

о.

 

Іосифу

 

Господь

 

Богъ

 

еще.

 

многіе
годы

 

продолжать

 

тоже

 

слуясеніе

 

съ

 

такою

 

же

 

пользою

 

для

православной

 

въры.

Псаломщикъ

 

Н.

 

Строковскій.
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Епархіальная

 

Хроника,
—

 

Служенія

 

Его

 

Преосвященства.

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

■

Преосвященііѣйшнмъ

 

Михаііломь,

 

Епископомъ

 

Минскимъ
и

 

Туровокимъ,

 

были

 

совершены

 

слѣд'.

 

богослуженія:

 

Апр.

19,

 

въ

 

недѣлю

 

4-ю

 

о

 

Разелаблегшомъ,

 

Литургія

 

въ

 

Кресто-
вой

 

церкви;

 

28

 

апр.

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Благочестивей-

шей

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,Ли-

тургія

 

въ

 

каѳедралыммъ

 

соборѣ,

 

а

 

послѣ

 

нея

 

молебенъ

тамъ-же;

 

22

 

апр.

 

по

 

окоичаніи

 

Боягествешюй

 

Лпгургі

 

і

 

въ

кафедралыюмъ

 

соборѣ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

было

 

совер-

шенъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

городской

 

садъ

 

для

 

исвященія
воды

 

въ

 

рѣкѣ

 

Свислочь;

 

26

 

апр.

 

въ

 

недѣлю

 

5,

 

о

 

Самаряны-
нѣ,

 

Литургія

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

28

 

апр.

 

въ

 

день

 

праздно-

вания

 

пямяти

 

св.

 

Кирилла

 

Туфовскаго,

 

литургія

 

въ

 

каѳедр.

Соборѣ.

—

    

Изъ

 

жизни

 

Николаевскаго

 

братства.

 

26

 

апр.

 

въ

 

залѣ

Дворянскаго

 

собранія

 

состоялось

 

собраніе

 

членовъ

 

Никола-

евскаго

 

братства

 

для

 

избранія

 

со.чѣта

 

братства

 

по

 

новому

уставу.

 

Избранными

 

въ

 

Совѣтъ

 

оказались,

 

какъ

 

мы

 

слыша-

ли,

 

слѣдующія

 

лица:

 

г-жа

 

Новосильцева,

 

предсѣдательница

братства,

 

В.

 

П.

 

Эрдели,

 

Н.

 

П.

 

Шидловская,

 

Долгово-Сабуро-
ва,

 

Кравчукъ,

 

Годзядскій,

 

Пановъ,

 

прот.

 

П.

 

Аѳонскій

 

и

другіе.

—

  

200-лЬтній

 

юбилей.

 

27

 

апрѣля

 

въ

 

Городскомъ

 

театрѣ

состоялось

 

праздноваяіе,

 

по

 

расноряженію

 

дирекціи

 

народ-

ныхъ

 

училищъ,

 

200

 

лѣтія

 

Полтавской

 

побѣды.

Празднованіе

 

прошло

 

ояшвленно

 

и

 

при

 

интересной

программѣ.

Жаль,

 

что

 

паши

 

духовгшя

 

учебныя

 

заведенія

 

ничѣмъ

не

 

отмѣтили

 

этого

 

событія.

 

'

--■

 

28

 

апрѣля

 

состоялось

 

обіцегодичпое

 

собраніе

 

Мин*
скаго

 

Церковно-археологическаго

 

комитета.

 

Подробности

 

со-

общимъ

 

послѣ.
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Вниманію

 

духовенства

 

и

 

мірянъ.
Въ

 

г.

 

Холмѣ

 

вышла

 

небольшая

 

книжеч-

ка

 

подъ

 

заглавіемъ

 

< краткое

 

обличеніе
латино-католическихъ

 

ересей,»

 

гдѣ

 

напо-

нятномъ

 

для

 

народа

 

языкѣ

 

обличаются
ереси

 

въ

 

римскомъ

 

католицизмѣ.

 

Въ

 

кни-

жке

 

38

 

страницъ,

 

цѣна

 

безъ

 

перес.

 

7
коп.,

 

аза

 

сто

 

экземпляровъ

 

5

 

руб.

 

Такую
дешевую

 

и

 

полезную

 

книжку

 

хорошо

 

бы
пустить

 

въ

 

народъ.

Съ

 

требованіями

 

обращаться:

Холмъ,

 

Люблин,

 

губ.,

 

Духовная

 

семи-

нарія,

 

въ

 

Редакцію

 

„Холмскаго

 

Народна-
го

 

Листка'''.
Д.

 

Скрынченко.

СОДЕРЖАНІЕ.
ІІоучеіпе

 

въ

 

недѣлю

 

Антиаасхи.—Поднесеніс

 

образа

 

Христа

 

Сна-
сителя.

 

—

 

Ёпархіальиая

 

хроника.

 

—

 

Объявленіе. -■

 

Прнложеип1 :

 

Князь

К.

 

К.

 

Остро;кскій

 

(Ръчь

 

А.

 

М.

 

Панова).

Редакторъ

 

Д.

 

В.

 

Скрынченко.

Мннскъ,

 

Захарьевская,

 

№

 

52,

 

Типографія

 

С.

 

А.

 

Некрасова



—
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—

денъ

 

и

 

бѣжалъ

 

въ

 

Чехіто,

 

по

 

дорогѣ

 

былъ

 

убптъ,

 

а

 

Елиза-
вета

 

возвращена

 

въ

 

Польшу

 

и

 

насильно

 

выдана

 

замужъ

 

за
поляка

 

и

 

ревностнаго

 

католика

 

графа

 

Гурку.

 

Острожскій
силой

 

вступился

 

за

 

права

 

племянницы,

 

вступилъ

 

въ

 

борьбу

съ

 

іезуитами

 

и

 

Гуркой,

 

по

 

Елизавета,

 

не

 

выдержавъ

 

тяже-

лаго

 

положенія

 

и

 

травли

 

іезуитовъ,

 

сошла

 

съ

 

ума.

 

ОстроЖ-
скій

 

взялъ

 

ее

 

къ

 

себѣ

 

въ.

 

острогъ,

 

гдѣ

 

несчастная

 

и

 

жила

до

 

самоіі

 

своей

 

смерти.

Поразившее

 

князя

 

испытаніе

 

было

 

бы

 

непосильно

 

вся-

кому

 

другому

 

человѣку, —онъ,

 

такъ

 

сказать,

 

сломило

 

бы

 

его

нравственно,

 

и

 

одна

 

только

 

горечь

 

душевная

 

свндѣтель-

ствоваяа

 

бы

 

о

 

глубокой

 

ран

 

Ѣ,

 

нанесенной

 

ему;

 

по

 

не

 

такимъ

было

 

оно

 

титаничеокимъ

 

снламъ

 

князя.

 

Оно

 

заставило

 

его

какъ-бы

 

очнуться

 

отъ

 

внутренней

 

дремоты,— пробудило

 

то-

мившіяся

 

въ

 

пемъ

 

могучія

 

силы

 

и

 

вывело

 

его

 

на

 

борьбу

 

съ

тѣмъ

 

зломъ,

 

дѣйотвіе

 

котораго

 

онъ

 

испыталъ

 

на

 

себѣ.

До

 

этого

 

времени

 

заботы

 

князя

 

о

 

прзвославныхъ

 

бы-

ли—такъ

 

сказать—

 

общаго

 

характера:

 

онъ

 

оберегалъ

 

жите-

лей

 

въ

 

своихъ

 

владѣніяхъ

 

отъ

 

набѣговъ

 

крымскнхъ

 

татаръ,

предоставлялъ

 

нравославнымъ,

 

какъ

 

единовѣрцамъ,

 

полную

свободу

 

богослуженія,

 

щедро

 

оказывалъ

 

церквамъ

 

и

 

мона-

стырямъ

 

пособія;

 

такую

 

же

 

поддержку

 

и

 

матеріальную

 

по-

мощь

 

оказывалъ

 

онъ

 

нравославнымъ

 

и

 

другихъ

 

мѣстъ

Юго-Западной

 

Руси,

 

когда

 

они

 

обращались

 

къ

 

нему

 

за

помощью

 

и

 

совѣтомъ

 

въ

 

своихъ

 

дѣлахъ.

 

Для

 

всѣхъ

 

право-

славыыхъ

 

болыпимъ

 

утѣіненіемъ

 

и

 

ободреніемъ

 

было

 

то,

что

 

такой

 

сильный

 

и

 

властный

 

князь

 

сердечно

 

преданъ

родной

 

вѣрѣ

 

и

 

жалуетъ

 

единовѣрцевъ.

Но. случай

 

въ

 

его

 

семьѣ

 

показалъ

 

ему

 

ясно,

 

что

 

подъ

впдимымъ

 

спокойствіемъ

 

жизни

 

въ

 

ней

 

таятся

 

нѣкія

 

злыя

 

си-

лы,

 

заставилъ

 

его

 

вглядѣться

 

внимательно

 

въ

 

жизнь

 

всего

русскаго

 

народа.

И

 

увидѣлъ

 

онъ,

 

что

 

словно

 

черная

 

туча

 

съ

 

запада

надвигается

 

на

 

родной

 

ему

 

русскій

 

народъ

 

католицизмъ

 

съ

свопмъ

 

девизомъ,

 

ad

 

majorem

 

Dei

 

gloriam

 

все

 

разрѣшаю-

іціімъ;

 

понялъ

 

князь

 

(словно

 

прозрѣлъ),

 

что

 

уже

 

тяя-іело

дышать

 

стало

 

русскимъ

 

православнымъ

 

людямъ, —что

 

чѣмъ

дальше

 

надвинется

 

туча,

 

тѣмъ

 

большими

 

грозитъ

 

она

 

бѣд-

Князь

 

К.

 

К.

 

Острожскій,

 

См.

 

Мин.

 

Б.

 

В -и

 

1908

 

г.

 

Л»

 

17,



—
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—

ствіями: —попялъ

 

это

 

и— словно

 

древній

 

богатырь —бросился
онъ

 

въ

 

сѣчу

 

съ

 

врагами

 

своего

 

народа,

 

еврей

 

Вѣры

 

право-

славной, —

 

забывая

 

о

 

своихъ

 

выгодахъ.

 

отдавая

 

все

 

богат-
ство

 

на

 

это

 

дѣло,

 

не

 

щадя

 

трудовъ

 

и

 

жизни

 

своей, — даже

забывая

 

о

 

близки хъ

 

ему

 

людяхъ —своей

 

сёмьѣ.

 

Ей

 

достава-

лись

 

только

 

немногія

 

минуты

 

его

 

жизни;

 

все

 

остальное

 

вре-

мя

 

посвящено

 

великому

 

дѣлу —спасти

 

народа

 

отъ

 

католи-

чества

 

и

 

потери

 

своей

 

самобытности.

Чтобы

 

попяті,

 

и

 

оцѣнить

 

зпаченіе

 

и

 

заслуги

 

князя

 

К.

К.,

 

необходимо

 

должнъшъ

 

образомъ

 

попять

 

ту

 

среду

 

и

 

тѣ

условія,

 

при

 

которыхъ

 

пришлось

 

ему

 

действовать

 

въ

 

каче.

ствѣ

 

защитника

 

истинной

 

вѣры

 

православной, — тѣмъ

 

болѣе

'что

 

деятельность

 

его

 

была

 

по

 

преимуществу дѣятелыюстью

обрроняюЩаг ося,

 

а

 

не

 

пппадающаго

 

на

 

врагоігь,

 

почему

 

it

приходилось

 

улучшать

 

среди

 

иравославиыхъ

 

то,

 

чѣмъ

 

пре-

восходить

 

пх'ь

 

враги, —укрѣилять

 

то,

 

противъ

 

чего

 

направ-

лены

 

были

 

главньшъ

 

образомъ

 

пхъ

 

аттакп.

Черная

 

хмара

 

католицизма

 

не

 

сразу

 

надвинулась

 

на

пебосклонъ

 

Западно-русской

 

жйзнп;

 

задолго

 

раньше,

 

какъ

предвѣстникв

 

ея,

 

раздавались

 

раскаты

 

грома,

 

по

 

такіе

 

да-

лекіе,

 

что

 

лишь

 

чуткое

 

ухо

 

внимательно

 

разглядывав піа го

пебосгслонъ

 

человѣка

 

способно

 

было

 

уловить

 

ѳтихъ

 

вѣетші-

ковъ

 

непогоды.

Первыми

 

въ

 

ряду

 

такпхъ

 

прбдвѣстниковъ

 

будущпхъ

бѣдствій

 

въ

 

государственной

 

жизни

 

Литвы

 

является

 

собы-

тіе

 

1386

 

года —бракъ

 

Ягайла

 

съ

 

Ядвигою

 

и

 

одновременно

соединеніе

 

Литвы

 

съ

 

Польшею.

 

Свадебпымъ

 

подаркомъ

 

яви-

лись

 

-Зап."

 

Русь

 

п

 

Литва

 

для

 

Полыни,

 

которая

 

съ

 

этого

 

вре-

мени

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

поступательныхъ

 

дѣйствій

 

старалась

доститиз^ть

 

одной

 

цѣлп—уничтоженія

 

схизматической

 

вѣры.

Ни

 

отдѣленіе

 

Литвы

 

отъ

 

Полыни

 

при

 

Витовтѣ,

 

бывав-

шее

 

не

 

разъ

 

и

 

вл?

 

послѣдующее

 

время,

 

ни

 

сопротивлепіе

Лптовцевъ

 

польсішмъ

 

притязаніямъ

 

при

 

едннствѣ

 

правите-

ля, —ничто

 

не

 

могло

 

остановить

 

своего

 

рода

 

„Drang

 

nacli
osten"

 

натиска

 

поляковъ,

 

съ

 

цѣлыо

 

окатоличенія,

 

въ

 

пре-

дѣлы

 

западно- русскихъ

 

земель.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

Ягайло,

 

приняв-

Длпмъ

 

католичество

 

изъ-за

 

преднолагаемыхъ

 

политических^

выгодъ,

 

перешли

 

изъ

 

православія

 

въ

 

католичество

   

нѣкото-



—

 

35

рые.егб

 

братья

 

и

 

родственники

 

и

 

мпогіе

 

лптовскіе

 

бояре.

Этимъ

 

крестившимся

 

литовскимъ

 

боярамъ

 

дана

 

была

 

Ягай-

ло

 

привиллегія,

 

уравнивавшая

 

ихъ

 

въ

 

правахть

 

съ

 

поль-

скою

 

шляхтою.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сразу

 

латинство

 

въ

 

Литвѣ

получило

 

большую

 

силу,

 

какъ

 

единственный

 

путь

 

къ

 

поче-

стям!»

 

и

 

привиллсгіямъ

 

для

 

высшаго

 

класса

 

паселепія

 

Лит-
вы.

 

По

 

отііошічиіо

 

in,

 

русскнмъ

 

областямъ

 

Литовскаго

 

го-

сударства

 

пика

 

не

 

было

 

принято

 

особепиыхъ

 

мѣръ

 

ополя-

чения,

 

по

 

это

 

только

 

въ

 

первое

 

время

 

по

 

соедпнепіи

 

съ

Польшею.

При

 

Казимірѣ

 

Ягайловичѣ

 

въ

 

жизни

 

этпхъ

 

областей

обиаружился

 

замътпый

 

иереломъ

 

къ

 

худшему:

 

давленіе

со

 

стороны

 

Польши

 

и

 

католичества

 

на

 

русскую

 

жизнь

 

ста-

новятся

 

все

 

сйльнѣе

 

и

 

сидьпве.

 

Попытка

 

ввести

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

Лптовско-русскпхъ

 

земель

 

упію,

 

принятую

 

на

 

флорен-

тішскомъ

 

боборѣ

 

мйерэа.

 

Псидоромь,

 

правда,

 

кончилась

ішчѣмъ, — по

 

цритязаігія

 

па

 

православную

 

вѣру

 

и

 

церковь

 

со

о'юропы

 

католпчеекпхъ'

 

государей

 

не

 

прекратились;

 

Въ
1488

 

году

 

по

 

смерти

 

Литовскаго

 

митрополита

 

Симеона

 

слу-

жилые

 

православные

 

князья

 

просили

 

Констаитинопольскаго
патріарха

 

поставить

 

въ

 

митрополиты

 

избраипаго

 

ими

 

Іону
Гаезну

 

и

 

писали

 

слѣдующее:

 

„да.

 

учинить

 

святыня

 

твоя

 

къ

нашему

 

утверягдспію,

 

ради

 

тѣспящпхъ

 

насъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

ми-

лосердно

 

да

 

не

 

умедлить

 

отъ

 

руки

 

твоей

 

меч.ъ

 

духовный

отцу

 

нашему,

 

имъ

 

яге

 

оборопятп

 

насъ

 

добро

 

творящпхъ"

Питьдесять

 

ліѵгъ

 

спустя

 

не

 

только

 

Литва,

 

по

 

и

 

Волынь

 

бы-

ла

 

такъ

 

наводнена

 

поляками,

 

что

 

па

 

Брестскомъ

 

соборѣ

1542

 

года

 

открыто

 

раздаются

 

жалобы,

 

что

 

„въ

 

Литвѣ

 

si

 

Гу-

си

 

уряды

 

и

 

тіупства

 

розданы

 

ляхам

 

ь'\

 

ГІоложеиіо

 

русбкихъ

стало трагпческнмъ

 

со

 

вступленіемь

 

па

 

преетолъ

 

Оигйзмун-
да

 

II

 

Августа,

 

въ

 

первый

 

"жегодъ

 

правлешя

 

котораго

 

(15.48)
поднять

 

былъ

 

поляками

 

вонросъ

 

о

 

соедппепіп

 

Литвы

 

съ

Польшею

 

п

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

поднимался

 

ими

 

почти

 

па

 

каѵк-

'1,0

 

мъ

 

сеіімѣ.

Трагпзмъ

 

положеиія

 

для

 

Литвы

 

и

 

Руси

 

обнаружился

рке

 

въ

 

самом'ь

 

событіп

 

такъ

 

называемой

 

Люблинской

 

упіи,

которую

 

напрасно

 

польскіе

 

историки

 

представпяють

 

подъ

:імепемъ

 

братскаго

 

Люблинского

 

союза

 

Литвы

 

съ

 

Польшею;
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мы

 

видимъ

 

тутъ,

 

какъ

 

благомыслящіе

 

люди

 

литовско-рус-

скихъ

 

земель

 

во

 

главѣ

 

съ

 

княземъ

 

Константиномъ

 

Острож-
скимъ

 

противились

 

возмояшыми

 

способами

 

введенію

 

ея,—

какъ,

 

наконецъ,

 

противъ

 

проволочекъ

 

и

 

отговор

 

окъ

 

съ

 

ихъ

стороны

 

пущены

 

были

 

въ

 

ходъ

 

угрозы,

 

и

 

только

 

въ.

 

виду

полной

 

невозможности

 

прать

 

противъ

 

роя-гна

 

подписали

этотъ

 

несчастный

 

не

 

только

 

для

 

Лнтовско-русскихъ

 

земель,

но

 

и

 

для

 

самой

 

Польши,

 

какъ

 

увидимъ

 

нгоке,

 

актъ

 

24

 

мая

1569

 

года,—причемъ

 

развѣ

 

только

 

въ

 

утѣшеніе

 

свое

 

князь

Константинъ

 

Вишневецкій

 

просилъ

 

короля

 

отъ

 

имени

 

во-

лынцевъ

 

не

 

принуждагь

 

ихъ

 

къ

 

другой-

 

вѣрѣ:

 

„мы

 

люди

греческой

 

вѣры,

 

говорилъ

 

онъ,

 

нроспмъ,

 

чтобы

 

насъ

 

не

унгокали

 

(за

 

вѣру)

 

и

 

чтобы

 

ни

 

кого

 

не

 

принуяедали

 

къ

другой

 

вѣрѣ".

 

Такъ

 

закончилось

 

начатое

 

еще

 

при

 

Ягайлѣ

дѣло.

Покойный

 

историки

 

М.

 

0.

 

Кояловичъ

 

дѣлаетъ

 

такую

оцѣнку

 

указаннаго

 

событія.

 

Люблинская

 

унія

 

не

 

только

усилила

 

ту

 

борьбу,

 

которая

 

велась

 

и

 

раньше

 

между

 

состав-

лявшими

 

Польско-Литовское

 

государство

 

различными

 

эле-

ментами,

 

но

 

она,

 

что

 

самое

 

важное,

 

насильственно

 

гаранти-

ровала

 

торясество

 

польскихъ

 

элементовъ

 

надъ

 

другими

 

эле-

ментами

 

литовскаго

 

княягества,

 

въ

 

особенности

 

же

 

русски-

ми.

 

Но

 

что

 

всего

 

ваяшѣе,

 

Люблинская

 

унія

 

совершенно

оторвала

 

литовскую

 

и

 

даяіе

 

польскую

 

аристократію

 

и

 

шлях-

ту

 

отъ

 

народа.

 

Всѣ

 

онѣ—одна

 

за

 

другой—понеслись

 

вверхъ

къ

 

неисчислимымъ

 

преимуществамъ

 

и

 

притязаніямъ,

 

а

 

народъ

оставили

 

за

 

собой,-онъ

 

очутился

 

слишкомъ

 

далекимъкъ

 

пимъ,

они

 

его

 

еще

 

больше

 

толкнули

 

и

 

повергли

 

въ

 

безвыходное

рабство.

 

Тяясёсть

 

иослѣдняго

 

особенно

 

увеличилась

 

отъ

 

то-

го, что

 

господами

 

становились

 

иноплеменники,

 

пли

 

свои

 

от-

рекавшееся

 

отъ

 

своего

 

родного.

 

Паны

 

были

 

поляки,

 

хлоиъ—

русскій

 

или

 

лптвинъ.

 

Все

 

русское

 

и

 

литовское

 

дѣлалось

низкимъ,

 

позорнымъ.

 

Латинство

 

становилось

 

въ

 

Западной
Руси

 

-панскою

 

вѣрою,

 

православіе

 

и

 

унія —хлопскою.

 

Мало
того,

 

нахлыкувшіе

 

въ

 

Литву

 

и

 

Зап.

 

Русь

 

поляки

 

совсѣмъ

иначе

 

взглянули

 

на

 

иноплеменнаго

 

русскаго

 

хлопа,

 

чѣмяз

смотрѣли

 

на

 

родича—польскаго

 

хлопа.

 

Не

 

только

 

шляхет-

ское

 

властолюбіе,

 

но

   

и

 

присущій

   

латинству

   

религіозный
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—

деспотизмъ—начинаютъ

 

широко

 

применяться^

 

Явились

 

не-

медленно

 

и

 

вссмірные

 

двигатели

 

теоріп

 

насилія

 

религіозпа-

го— іезуиты

 

и

 

воплощепіе

 

ея— церковная

 

унія

 

*).

 

т.

 

е.

 

не

много

 

спустя

 

последовавшая

 

упія

 

церковная

 

была

 

прямьвгь

послѣдствіемъ

 

упіи

 

государственной

 

и

 

естественньшъ

 

вы-

водомъ

 

изъ

 

нея.

Только

 

27

 

лѣтъ

 

прошло

 

послѣ

 

Люблинской

 

упіи,

 

а

 

уже

православные

 

на

 

Брестскомъ

 

соборѣ

 

оказываются

 

въ

 

мень-

шинстве.

 

Ясно,

 

какъ

 

быстро

 

шло

 

па

 

Волыни

 

послѣ

 

15(59

 

г.

усиленіе

 

иольскаго

 

вліяпія,

 

польскихъ

 

порядковъ

 

п

 

поль-

ско-католической

 

вѣры.

 

Но

 

увлекая

 

приманкою

 

льгота

 

пре-

имущественно

 

высшіе

 

классы

 

русскаго

 

общества,

 

польское

вліяніе

 

отталкивало

 

отъ

 

себя

 

низгаія

 

сословия,

 

такъ

 

какъ

не

 

только

 

не

 

сулило

 

имъ

 

никакпхъ

 

правъ

 

и

 

преимуществ,

но

 

еще

 

ухудшило

 

ихъ

 

полоя^еніе

 

въ

 

сравнении

 

съ

 

преж-

нпмъ

 

и

 

отдавало

 

ихъ

 

въ

 

рукн

 

и

 

полное

 

распоряягеніе

 

выс-

шихъ

 

сословій

 

и

 

дворянства.

 

Нпкакія

 

права

 

крестьянства,

никакіе

 

обычаи

 

не

 

могли

 

имѣть

 

значепія

 

по

 

польскимлэ

 

по-

пятіямъ.

 

Хлопъ— безусловный

 

рабъ

 

пана

 

**).

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

въ

 

русскихъ

 

областяхъ

 

послѣ

 

присоединения

 

ихъ

 

къ

 

Во-

лыни

 

полагается

 

начало

 

внутренней

 

борьбы

 

на

 

почвѣ

 

раз-

дѣлеиія

 

между

 

полноправными

 

и

 

безправными

 

классами

 

и

сословіямп.

 

Борьба

 

эта

 

между

 

пришлыми

 

и

 

туземными

 

людь-

ми,

 

между

 

пришлыми

 

и

 

туземными

 

элементами

 

могла

 

бы

затянуться

 

па

 

очень

 

долгое

 

время

 

и,

 

по

 

всей

 

вероятности,

до

 

пашихъ'

 

дней

 

Волынь

 

не

 

успѣпа

 

бы

 

достигнуть

 

въ

Зап.

 

Россіи

 

явнаго

 

перевѣса

 

надь

 

мѣстпыми

 

силами,

 

еелн-

бы

 

посторонняя

 

сила

 

по

 

приняла

 

участія

 

въ

 

сказанной-борь-

бе.

 

Этою

 

постороннею

 

силою,

 

пзмѣнивгпею

 

всю

 

дальиѣйшую

исторію

 

Зап.

 

Россіп,

 

было

 

іезуитство.

Іезуптство

 

не

 

быловременныыъ,

 

случайнымъ

 

явленіемъ
въ

 

католичествѣ.

 

Оно

 

логически

 

вытекало

 

изъ

 

того

 

яге

 

смѣ-

шенія

 

небеснаго

 

съ

 

земпымь

 

для

   

цѣлей

   

вѣры,

   

которымъ

 

-

*)

 

М.

 

0.

 

Кояловичъ,

 

Чтонія

 

по

   

Исторін

    

Зап.

    

Россіи,
178;

 

его

 

же,—Люблинская

 

унія

 

стр.

 

83,

 

85,

 

86,

**)

 

Волынь,

 

118,

 

119,
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допускалось

 

употребление

 

ору

 

кія

 

при

 

распространении

 

ве-
ры, — крестовые

 

пох

 

іды

 

въ

 

ппгересахъ

 

папства, —существо-

ваніе

 

дух. —рыцарскихъ

 

орденовъ

 

и

 

икквизиціи,

 

какъ

 

по-

стоянной

 

матеріальной

 

силы

 

латинства.

 

Когда

 

же

 

прошло

время

 

примѣпенія

 

внѣшней

 

открытой

 

силы,

 

а

 

нужды

 

латин-

ства

 

требовали

 

по

 

прежнему

 

земныхъ

 

средствъ

 

поддержки,

признается

 

возмояшымъ

 

вмѣсто

 

открытой

 

мірской

 

силы

употреблять

 

тайпыя

 

мірскія

 

средства,

 

т.

 

е.

 

козни,

 

коварство,

обмапъ.

 

Отсюда— правило,

 

выработанное

 

латпнствомъ,

 

что

пгЬль'оправдываетъ

 

средств

 

а,

 

что'для

 

святого

 

дѣла

 

все

 

позволи-

тельно.

 

Отсюда

 

яге

 

вышло

 

іезуитство

 

и

 

развило

 

это

 

правило

въ

 

стройную

 

широкую

 

теорію.
Таковы

 

были

 

общія

 

условія

 

жизни

 

Западио-русскаго

народа,

 

при

 

которыхъ

 

пришлось

 

выступить

 

на

 

арену

 

исто-

ріп

 

въ

 

качествѣ

 

борца

 

князю

 

Константину

 

Остроясскому.

Ясно,

 

что

 

его

 

деятельность,

 

какъ

 

и

 

выше

 

сказано,

 

должна

была

 

носить

 

характеръ

 

обороны — и

 

только.

 

Православіе

 

ни-

когда

 

не

 

прибегало

 

къ

 

тѣмъ

 

мѣрамъ

 

давленія,

 

которыми

отличается

 

вопнствующій

 

католицизмъ.

Не

 

завоеванія

 

и

 

пріобретенія

 

были

 

цѣлыо

 

борьбы

 

Кон-
стантина

 

Остроягскаго,

 

а

 

единственное

 

спасеніе

 

русской

 

на-

родности

 

и

 

православной

 

вѣры

 

отъ

 

давнвшаго

 

польскаго

элемента.

 

Тѣмъ

 

труднее,

 

была

 

эта

 

задача,

 

что

 

помощни-

ковь

 

у

 

князя

 

въ

 

этомъ

 

деле

 

было

 

мало,

 

да

 

и

 

тѣхъ

 

число

постепенно*

 

уменьшалось.

 

Высшіе

 

слои

 

русскаго

 

общества)

стоявгаіе

 

дотолѣ

 

на

 

стражѣ

 

православия

 

и

 

русской

 

народн-О-

сти

 

въ

 

краѣ,

 

прежде

 

всего

 

подверглись

 

польскому

 

вліяпію,
деятельными

 

проводниками

 

котораго

 

были

 

іезуиты.

 

Въ

 

Во-
лыни

 

они

 

основали

 

монастырь

 

и

 

высшее

 

училище,

 

и

 

изъ

Впльпы

 

постепенно

 

опутали

 

своими

 

сіѵгямн

 

всю

 

Литву

 

и

Русь.

 

Въ

 

оочовѵппыхь

 

ими

 

въ

 

разныхь

 

г

 

іродахъ

 

шкоЛахъ

(въ

 

томъ

 

чпслѣ— Пппскѣ,

 

Слуцкѣ,

 

Минске)

 

дѣло

 

препода-

вания

 

велось

 

такъ,

 

что

 

оттуда

 

выходили

 

не

 

только

 

верные
подданные

 

рпмСкаго

 

папы,

 

по

 

еще

 

съ

 

такою

 

фанатической

 

•

ревностью

 

о

 

новой

 

вѣрѣ,

 

которая

 

свойственна

 

только

 

рене-

гатами

 

подобна™

 

рода.

 

Не

 

мало

 

было

 

увлечено

 

въ

 

католи-

цизм

 

ь

 

вельможЪ

 

и

 

своими

 

женами

 

пзъ

 

полскъ,

 

и

 

приман-

ками

 

честолюбія,

 

польской

 

вельможности,

 

и

 

пыяхетской

 

не-

обузданной

 

вольности.
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II о

 

находя

 

такимъ

 

образомъ

  

должной

    

поддержки

    

въ

ііысшемъ

 

очень

   

малочислениомъ

    

классѣ

   

насёленія,

    

еще

вѣрномъ

 

завѣтамъ

 

правбславія,

 

не

 

иогъ

 

князь

 

иаіітп

 

такую1

поддержку

 

и

 

среди

 

тогдашпяго

 

высіпаго

 

духовенства,

 

кото-

рос

 

ис

 

стояло

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

должппіі

 

нравственной

 

вътсо-

тѣ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

слунаѣ

 

въ

 

болынішствѣ

 

было

 

очень

 

равно-

душно

 

къ

 

дѣиамъ

 

церкви

 

православной,

   

Вслѣдствіе

   

этого

цент])ъ

 

тяжести

 

въ

 

дѣлЬ

 

защиты

 

православной

 

вѣры

 

поре-

мѣщался

 

въ

 

среднее

 

и

 

низшее

 

сословія,

 

который

 

одпитоль-

ко

 

оставались

 

вѣриымп

   

завѣтамъ

    

отцов'ь.

    

Въ

 

дѣлѣ

    

пхъ

приняли

 

горячее

 

участіе

 

немногие

 

сильные

 

еще

 

своимъ

 

по?

ложеніомъ

 

православные

 

люди

 

и

 

бѣлое

  

духовенство,

    

кото-

рое

 

въ

 

православіи

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

стоить

 

въ

 

уровень

 

съ

 

об-

ществомъ

 

и

 

съ

 

шшъ

 

двигается.

 

Первые,

 

пользуясь

   

своими

широкими

 

гра'ждаискиып

 

правами,

 

старались

 

помочь

 

дѣлу

 

бла-
гоустройства

 

церквей,

 

обезпечивая

 

матеріально

 

пхъ

    

благо

 

-

состояніе

 

и

 

защищая

 

отъ

   

наспліп.

    

Носили

    

они

    

назвапіе
патроновъ.

 

Бѣлое

 

же

 

духовенство

 

приняло

 

участіе

   

въ

   

де-

ятельности

 

такъ

 

называемыхъ

  

'братствъ,

    

пред' тавлявшихъ

собою

 

общественную

 

заботливость

 

о

 

церкви.

 

Являясь

  

мѣст-

пыми

 

оргаішзаціяып

 

людей,

 

объедипенпыхъ

 

вѣрою

 

и

   

усер-

діемъ

 

къ

 

церкви,

 

братства

 

сильны

 

были

 

зтимъ

 

духомъ

 

един-

ства

 

п

 

ревности

 

о

 

вѣрѣ,

 

Коистантпнъ

   

Острожскій

    

прежде

другпхъ

 

пошелъ

 

и

 

оцѣпилъ

 

значеяіе

 

братствъ

 

и

 

содѣііство-

валъ

 

передачѣ

 

нмъ

 

заботь

 

о

 

церкви.

 

Но

 

понимая,

 

что

 

нрав-

ственныхъ'

 

силъ

 

и

 

доблести

 

для

 

защиты

 

вѣры

 

и

 

народности

достаточно

 

въ

 

среднемъ

 

и

    

низшем-ъ

   

классахъ

   

населения,

Копстантинъ

 

Острожсілй

 

понимать

 

также

 

и

 

то,

 

чего

 

не

 

до*

стаетъ

 

и-мъ

 

для

 

успѣшной

 

борьбы

 

съ

   

организованной

   

про-

пагандой

 

іезуитовъ

 

и

 

католическихъ

 

ксендзовъ,

 

чтовъборь-

бѣ

 

этой

 

можно

 

достигнуть

   

нѣкоторыхъ

   

успѣховъ

   

только

развитіемъ

 

просвѣщенія

 

среди

 

массы

 

Западно-русскаго

   

па-

селенія

 

и

   

подиятіемъ

   

нравственнаго

   

и

    

образовательнаго

уровня

   

православнаго

    

духовенства.

    

„Мы

    

охладѣлп

   

къ

вѣрѣ,

     

говорить

    

онъ

   

въ

   

одпомъ

     

лзъ

    

свонхъ

    

посла-

ній,

 

а

 

наши

 

пастыри

 

не

 

могуть

 

постоять

 

за

 

Божью

 

церковь.

Нѣть

 

учителей,

 

нѣтъ

 

проповѣдннковъ

 

Вожьяго

 

слова",

Действительно

 

священникамъ

 

негдѣ

 

было

 

пріобрѣтать

іюепитаиіе,

 

приличное

 

ихь

 

зваігію;

 

они

 

оставались

 

въ

 

крап-
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—

немъ

 

невѣжествѣ, —и

 

не

 

могло

 

быть

 

рѣчи

 

о

 

поучепіп

 

наро-

да.

 

Отсюда

 

главный

 

предметъ

 

дЬятелыюстп

 

князя

 

Острож-
скаго-^просвѣщепіе

 

парода

 

и

 

духовенства.

 

II

 

"Деятельность

князя

 

на

 

этом!)'

 

поприщѣ

 

была

 

такъ

 

многостороння

 

и

 

такъ

плодотворна,

 

что

 

она

 

одна

 

достаточна,

 

чтобы

 

прославить

 

его.

Съ

 

пропагандою

 

католическою

 

князь

 

рѣгаилъ

 

бороться

 

'

тѣми

 

же,

 

средствами,

 

которыя

   

давно

 

уже

    

употребляли

    

съ

успѣхомъ

 

іезуиты,

 

именно —нзданіемъ

 

книгъ

 

и

   

учреждёпі-

емъ

 

ніколъ.

Желая

 

совращать

 

съ

 

пути

 

правоелавія

 

людей

 

взрослыхъ,

по

 

нетвердыхъ

 

и

 

пепскусныхъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

іезуиты

 

распускали

въ

 

Великомъ

 

Княжеств'в.

 

Литовскомъ

 

разный

 

полемическія
сочппепія

 

па

 

восточную

 

церковь:

 

а

 

чтобы

 

посѣевать

 

и

 

уко-

ренять

 

свои

 

пеправыя

 

мысли 1

 

въ

 

душахъ

 

еще

 

юныхъ

 

и

пеопытпыхъ,

 

они

 

заводили

 

въ

 

Вилыгѣ,

 

Полоцкѣ

 

и

 

на

 

Во-

лыни

 

своп

 

училища.

 

При

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

что

 

оста-

валось

 

дѣлать

 

православпымъ?

 

Училищамъ

 

надобно

 

было

противопоставить

 

училища,

 

сочинепіямъ —сочинепія;

 

а

 

для

этого

 

нужны

 

были

 

люди

 

ученые

 

я,

 

значить,

 

опять

 

нужны

были

 

училища.

 

*)

Дѣло

 

изданія

 

книгъ

 

требовало

 

большой

 

эиергіи

 

и

 

тру*

довъ,

 

какъ

 

какъ

 

его

 

приходилось

 

создавать

 

вновь.

 

Нужно
было

 

устроить

 

типографію

 

чдля

 

печатанія

 

книгъ.

 

Но,

 

чтобы

осуществить

 

завѣтное

 

дѣло,

 

князь

 

не

 

щадилъ

 

ни

 

силъ,

 

ни

средствъ.

 

Опъ

 

выписалъ

 

іпрнфтъ,

 

пригласилъ

 

работать

 

въ

своей

 

типографіи

 

Ивана

 

Ѳедорова

 

„друкаря

 

московитяна,

который

 

свопмъ

 

тщапіемъ

 

друкованіе

 

занедбаное

 

обновнлъ"

и

 

послѣ

 

удаленія

 

пзъ

 

Москвы

 

жялъ

 

во

 

Львовѣ.

Понимая,

 

что

 

самая

 

настоятельная

 

потребность

 

для

 

пра-

вославнаго

 

Западно -русскаго

 

населенія

 

заключается

 

въ

 

зиа-

ніи

 

Бпбліп,

 

каковое

 

знаніе

 

дастъ

 

ему

 

опору

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

католичествомъ,

 

князь

 

Острожскій

 

приложилъ

 

все

 

стараніе

къ

 

тому,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

славянский

 

библейскій

 

текстъобще-

доступнымъ

 

и

 

общеизвѣстньшъ

   

и

 

вмѣстѣ,

 

какъ

    

человѣкъ

*)

 

Ясторія

 

Кіевскоіі

 

Академіи

 

(Христом.

 

Т'урцевича,

 

p.

509—510).
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Просвѣщенный,

 

хотѣлъ

 

издать

 

текстъ

 

въ

 

ианболѣе

 

исправ-

помъ

 

впдѣ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлыо

 

князь

 

Острожскій

 

завязалъ

 

не-

прекращавшіяся

 

.и

 

вь

 

послѣдующее

 

время

 

сношенія

 

съ

 

Коп-
стаитннопольскимъ

 

патріархомъ

 

Іеремею, прося

 

ею

 

прислать

„добрѣ

 

псправленныя

 

и

 

безпорочныя

 

еллиискш

 

и

 

славен-

скія

 

рукописи"

 

н

 

„людей

 

епособііыхъ".

 

При

 

посредствѣ

 

пи-

саря

 

Лнтовскаго

 

княягества

 

Михаила

 

Богдановича

 

Рарабур-

ды

 

получилъ

 

онъ

 

списокъ

 

книгъ

 

священнаго

 

писанія

 

на

славянскомъ

 

языкѣ

 

изъ

 

библиотеки

 

Царя

 

Іоанна

 

Грознаго.
Не

 

довольствуясь

 

этимъ,

 

князь

 

отправилъ

 

отъ

 

себя

 

съ

 

пись-

мами

 

довѣренныхъ

 

людей

 

въ

 

монастыри

 

греческіе,

 

сербскіе,

болгарскіе,

 

на

 

о.

 

Кандію,

 

завязалъ

 

дая^е

 

сношеніе

 

съ

 

Ри-

момъ,

 

собирая

 

списки

 

Библіи.

 

По

 

его

 

просьбѣ

 

патріархъ

Іеремія

 

и

 

нѣкоторые

 

другіе

 

видные

 

дѣятели

 

прислали

 

ему

и

 

людей,

 

„наказанныхъ

 

въ

 

Писаніяхъ

 

святыхъ,

 

еллинскихъ

и

 

славенскихъ".

 

При

 

пхъ

 

участіи

 

и

 

начата

 

была

 

разборка

всего

 

полученнаго

 

матеріала.

При

 

сличеніи

 

рукописи

 

оказалось,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

онѣ

имѣютъ

 

погрѣшности,

 

неточности

 

и

 

разночтеиія,--и

 

пото-

му

 

нельзя

 

было

 

выбрать

 

основной

 

текстъ.

 

По

 

совѣту

 

друга

своегодізвѣстнаго

 

кн.

 

Андрея

 

Курбскаго,яшвшаго

 

въ

 

то

 

время

на

 

Волыни,

 

рѣшено

 

было

 

напечатать

 

Библію

 

„на

 

церковно-

славянскомъ

 

языкѣ

 

не

 

съ

 

перепорченныхъ

 

книгъ

 

яшдов-

скихъ,

 

но

 

отъ

 

72

 

блаженныхъ

 

и

 

богомудрыхъ

 

переводчи-

ковъ".

 

Работа

 

была

 

трудная

 

и

 

продолжительная.

 

Изслѣдо-

вателями

 

текста

 

Острожской

 

библіи

 

отмѣчается

 

главное

 

до-

стоинство

 

этой

 

работы—очень

 

внимательное

 

отношеніе

 

ис-

правителей

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

и,

 

соответственно

 

намѣченной

цѣли,

 

забота

 

преимущественно

 

о

 

соответственности

 

славян-

скаго

 

перевода

 

тексту

 

греческому—70

 

толковниковъ.

 

Самое
печатаніе

 

производилось

 

затѣмъ

 

спѣшно—сразу

 

на

 

6

 

ста-

нахъ.

 

Первыми

 

появились

 

Псалтирь

 

и

 

Новый

 

Завѣтъ,

 

ко-

торые

 

въ

 

обпшрномъ

 

предисловіи

 

къ

 

симъ

 

книгамъ

 

самъ

первопечатникъ

 

называетъ

 

„первый

 

овощъ";

 

въ

 

своемъ

 

же

обращеніи

 

къ

 

князю,

 

называя

 

его

 

„цвѣторасльною

 

вѣтвію

благочестія,

 

источникомъ

 

милости

 

и

 

рачителемъ

 

богодухон-
веяныхъ

 

догматъ

 

святыя

 

соборныя

 

и

 

апостольскія

 

церкви",
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восхваляетъ

 

его

 

великое

 

дѣло

 

„посредѣ

 

рода

 

строптива

 

и

развращенна",

 

когда

 

„супротивлепіепріемлЮще,

 

растерзаютъ

немплостивле

 

церковь

 

Божію

 

и

 

возмущаютъ

 

нещадно

 

стадо

его"

 

■■).

 

Полное

 

изданіе

 

Библіи

 

вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

1581

 

г.

Мы

 

остановились

 

такъ

 

долго

 

именно

 

на

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

князя

Константина

 

Острояхскаго —изданіи

 

Библіи

 

потому,

 

что

 

оно

имѣетъ

 

нескончаемое

 

значеніе

 

для

 

всего

 

русскаго

 

народа.

Дѣло

 

въ

 

томъ',

 

что

 

Московское

 

изданіе

 

Библіп

 

въ

 

1663

 

году

было

 

простою

 

перепечаткою

 

Остроягокаго

 

изданія

 

и

 

въ

 

до-

нынѣ

 

употребляющемся

 

Елизаветинскомъ

 

изданіи

 

Библіи
І751

 

года—Библія

 

Остроя?скаго

 

была

 

положена

 

въ

 

основу

изданія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

Острожской

 

Библіи,

 

сохранив-

шей

 

древніе

 

славянскіе

 

переводы,

 

мы

 

пмѣехмъ

 

многовѣко-

вую

 

отечественную

 

и

 

православно-русскую

 

святыню,

 

соеди-

няющую

 

XVI

 

вѣкъ

 

съ

 

IX— эпохой

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

и

 

князя

 

Владимира.

 

И

 

мы

 

теперь

 

не

 

моягемъ

 

и

 

никто

 

не

имѣетъ

 

права

 

сказать,

 

что

 

труды

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

совершенно

 

чужіе

 

намъ,—нѣтъ,

 

они

 

у

 

пасъ

 

и

 

въ

 

пашей

Библіи

 

*).
Для

 

современниковъ

 

князя

 

означенное

 

изданіе

 

было

событіемъ

 

первостепенной

 

важности,—поистинѣ

 

„въ

 

утвер-

яеденіе

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

въ

 

насая?деніе

 

всему

 

народу

Русскому".

 

Въ

 

то

 

время

 

уже

 

было

 

въ

 

полномъ

 

ходу

 

анти-

націоналыгое

 

для

 

русскихъ

 

дѣло

 

подготовки

 

церковной

 

уніи
и

 

явно

 

обнаруживалось

 

стремленіе

 

польско-іезуитской

 

пар-

тіи

 

къ

 

приниженію,

 

обезличенію,

 

подавленію

 

и

 

постепенно-

му

 

ополяченію

 

южноруссовъ.

 

Въ

 

это

 

самое

 

время

 

является

печатная

 

слав.

 

Библія.

 

Въ

 

Библіи

 

западно-Русси

 

имѣлп

теперь

 

первоисточникъ

 

своей

 

вѣры,—той

 

вѣры,

 

которой
держались

 

ихъ

 

отцы.

 

Эта

 

вѣра,

 

отъ

 

предковъ

 

полученная

 

и

тщательно

 

хранимая,

 

теперь

 

въ

 

этомъ

 

изданіи,

 

равно

 

какъ

и

 

въ

 

другихъ

 

наружныхъ

 

принадлежностяхъ

 

и

 

проявлені-

яхъ

 

православія,

    

являлась

 

для

    

западио-руссовъ

   

чѣмъ-то

'")

 

Батюшковъ,

 

Волынь,—Объясненіе

  

къ

 

рис.,

 

р.

 

НО.

**)

 

Проф.

 

П.

 

Юнгеровъ.

 

Общее

 

истор.-критпч.

 

Введеніе
въ

 

Св.

 

Ветхозав.

 

Книги,

 

534.
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внѣнше-реальнымъ,

 

осязательнымъ.

 

Самъ

 

издатель

 

Библіи,
Константинъ

 

Констаптиновичъ

 

Остроя«жійсмотрѣлъ

 

на

 

изда-

ніе,

 

какъ

 

на

 

дѣло

 

великой

 

ваяшости,

„Ты

 

вѣси,

 

Господи

 

Волге

 

мой,— говорить

 

онъ

 

въ

 

молитвѣ,

приложенной

 

къ

 

Библіи,—яко

 

въ

 

Твое

 

Пресвятое

 

имя

 

умы-

слихъ

 

и

 

начахъ

 

сіе

 

пречестпое

 

дѣло,

 

его

 

же

 

нынѣ

 

Твоего
милосердія

 

благоволеніемъ

 

и

 

щедротами

 

сподобихся

 

впдѣти

совершеніе"

 

•-).

Издапіемъ

 

Библін

 

не

 

ограничивалась

 

деятельность
князя

 

въ

 

борьбѣ

 

его

 

съ

 

католическим1^

 

вліяніемъ,

 

все

 

бо-
лѣе

 

и

 

болѣе

 

усиливавшимся.

 

Рядъ

 

книгъ

 

богослужебныхъ

•й

 

обличительныхъ

 

быль

 

напечатапъ

 

послѣ

 

тогй

 

въ

 

Острож-
ской

 

типог])афіи

 

съ

 

цѣлыо

 

поднять

 

просвѣщеніе

 

народа

 

и

помочь

 

ему

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

латинствомъ

 

**.

 

Говоря

 

объ

 

этой

сторонѣ

 

просвѣтительной

 

дѣятельпостп

 

князя

 

необходимо
отмѣтить

 

ревность

 

его

 

о

 

расширеніи

 

печатнаго

 

дѣла.

 

Въ
концѣ

 

своей

 

жизни

 

онъ

 

перевелъ

 

часть

 

типографіи

 

въ

Дерманскій

 

Св.

 

Тронцкій

 

монастырь,

 

который

 

онъ

 

снабдилъ

обильными

 

пожертвованиями.

 

Особенность

 

печатныхъ

 

изда-

ній

 

Дерманскаго

 

монастыря

 

была

 

та,

 

что.

 

онѣ

 

печатались

 

на

2

 

языкахъ:

 

литовско-русскомъ

 

и

 

церковно-славянскомъ,

 

что

конечно

 

способствовало

 

большему

 

ихъ

 

распространенно

  

сре-

*)

 

Ар.

 

Турцевичъ,

 

христоматія...

 

р.

 

-177.
*)

 

Изъ

 

богоглуясебпыхъ

 

кішгъ

 

были

 

изданы:

 

Чаеословъ — 1598

 

г.,

Требиикъ

 

п

 

молитвословъ

 

—

 

І606

 

г. — Для

 

борьбы

 

съ

 

латинской

 

пропаган-

дой

 

нмъііздапы:

 

Нослаиі

 

si

 

патр.Дереміп

 

въ

 

Вильну

 

ко

 

псѣмъ

 

хриетіанамъ,
къ

 

князю

 

Острожскому,

 

къ

 

Кіевскому

 

митрополиту

 

Онпснфору

 

(1584),
соч.

 

Смотрицкаго-— „календарь

 

римскаго

 

папы"

 

(1587

 

г.);

 

книга

 

свящ-

Василія — „о

 

вѣрѣ

 

единой",

 

направленная

 

протпвъ

 

іе.чута

 

Петра

 

Скаргн,
наішсавшаго

 

книгу— о

 

еоедйяе.ніи

 

церквей

 

подъ

 

влистъю

 

римскаго

папы

 

^1588

 

г.);

 

„Иеповъданіс

 

о

 

схожденін

 

св.

 

Духа",

 

-

 

соч.

 

Максима

 

Гре-

ка

 

(1588

 

г.),

 

ирсдапія

 

патр.

 

МелетІіі

 

(1598

 

г.),— его

 

лес

 

„Діалогъ

 

иротиву

схизматпковъ".

 

Въ

 

1597

 

г.

 

въ

 

Острожскоп

 

типографіи

 

былъ

 

пздапъ

„Аиокрпсисъ",

 

въ

 

отвѣтъ

 

па

 

книгу

 

уніатовъ,

 

написанную

 

въ

 

защиту

правильности

 

дънствій

 

Брестейаго

 

собора.

 

Кромѣ

 

того

 

изъ

 

Острога

 

выш-

ли

 

слѣд.

 

книги:

 

Книга

 

ВасилЫ

 

Вел:

 

о

 

постппчсствѣ

 

(1584

 

г.),

 

Маргарнтъ
I.

 

Златоуетаго

 

(1596

 

г.).

 

„Вирши"— -на

 

отстуіпшковъ,

 

Мелстія

 

Смотрпц-
каго

 

(1598

 

г.),

 

Азбука'

 

съ

 

краткпмъ

 

с.тварсмъ

 

я

 

прав,

 

катехйзисомъ
Даврентія

 

Зпзація

 

и

 

др.
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ди

 

православно-русскаго

 

населенія

 

Западной

 

Руси.

 

Передъ
самою

 

смертью

 

своею

 

князь

 

положилъ

 

начало

 

еще

 

3-й

 

ти-

пографіи

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

Лаврѣ,

 

которая

 

продолжала

свое

 

существованіе

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Острожская

 

я

 

Дер-
манская

 

не

 

могли

 

уже

 

служить

 

нуждамъ

 

православія.

 

Отда-
вая

 

свои

 

силы

 

и

 

средства

 

на

 

увеличеніе

 

литературнаго

 

бо-

гатства

 

православнаго

 

населенія,

 

князь

 

понималъ,

 

что

 

этимъ

далеко

 

еще

 

на

 

достигается

 

лгелагшая

 

цѣль.

Не

 

для'

 

успѣха

 

даже

 

въ

 

борьбѣ,

 

а

 

лишь

 

для

 

равно -

вѣсія

 

съ

 

силами

 

враговъ'

 

нужно

 

было

 

поднять

 

просвѣщеніе,

нужны

 

были

 

школы,

 

изъ

 

которыхъ

 

выходили

 

бы

 

достаточно

подготовленные

 

къ

 

своему^

 

слуягенію

 

священники

 

и

 

духов-

ные

 

учители.

 

„Не

 

отъчего

 

иного

 

размножилися

 

между

 

людьми

такое

 

лѣнивство

 

и

 

отступленіе

 

отъ

 

вѣры,—писалъ

 

Острояг-
скій

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

свопхъ

 

посланій, —яко

 

и

 

отъ

 

того,

 

ижъ

устали

 

учители,

 

устали

 

проповѣдатели

 

слова

 

Боя^его;

 

уста-

ли

 

казанья,

 

а

 

затѣмъ

 

наступило

 

обнищание

 

и

 

уменыненье

хвалы

 

Бояше

 

въ

 

церкви

 

Его,

 

наступилъ

 

голодъ

 

слуханья

слова

 

Боягаго,

 

наступило

 

отступленіе

 

вѣры

 

и

 

закону."

Раньше

 

князь

 

Острожскій

 

самъ

 

устроилъ

 

въ

 

подчинен-

ныхъ

 

ему

 

городахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

школы

 

и

 

оказывалъ

 

ма-

теріальную

 

поддеряжу

 

шкбламъ,

 

основаннымъ

 

братствами

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

Юго-Зап.

 

Русн.

 

Теперь

 

же

 

опъ

 

наряду

съ

 

увиличеніемъ

 

числа

 

школъ,

 

такъ

 

сказать

 

начальныхъ,

рѣшилъ

 

основать

 

въ

 

своей

 

резиденции—Острогѣ

 

высшее

училище,

 

извѣстное

 

даясе

 

подъ

 

именемъ

 

Остроя^ской

 

Ака-
демінжоторое

 

имѣло

 

своею

 

цѣлыо—спеціальную

 

подготовку

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

католичествомъ

 

и

 

іезуитами.

 

Подробности

строя

 

этой

 

школы

 

и

 

характеръ

 

преподаванія

 

въ

 

ней

 

не

 

нз-

вѣстны,—во

 

мояшо

 

думать,

 

по

 

нѣкоторымъ

 

сохранившимся

даннымъ,

 

что

 

то

 

и

 

другое

 

похожи

 

были

 

на

 

Западно-европей-
скія

 

коллегии

 

Въ

 

школѣ

 

учили

 

чтенію,

 

письму,

 

пѣнію,

 

рус-

скому,

 

латинскому-

 

и

 

греческому

 

языкамъ,

 

діалектикѣ,

 

грам-

матикѣ

 

ириторикѣ.

 

Учителями

 

были

 

греки,

 

преимущественно

Изъ

 

Константинополя,

 

„Инапервѣй—

 

читаемъ

 

мывъ

 

одной

 

изъ

современныхъ

 

рукописей— старался

 

у

 

святѣйшаго

 

натріарха,
абы

 

ся

 

здѣ

 

дидаскаловъ

 

по

 

размноженію

 

наукъ

 

вѣры

 

пра-

вославной

 

послалъ;

 

а

 

онъ

 

то

 

маетностями

   

своими

 

ратоваТи
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готовь

 

и

 

доложенья

 

имъ

 

на

 

то

 

не

 

яшіуетъ".

 

Во

 

главѣ

 

выс-

шаго

 

училища

 

поставленъ

 

былъ

 

ученый

 

грекъ

 

КириЛЛЪ
Лукарисъ,

 

бывшій

 

впослѣдствіи

 

патріархомъ

 

КонетантйНО-
польскимъ.

 

Щедро

 

снабженное

 

Необходимыми

 

поСОбіяМй
училище

 

скоро

 

йослѣ

 

осНованія

 

его

 

представляло

 

ученый

 

кру-

Яѵокъ-изъ

 

учителей

 

и

 

ученикрвъ,

 

сгрупироваВшихся

 

около

 

кня-

зя

 

Остроя^скаго

 

и

 

одуиіевленныхъ

 

одной

 

мыслью

 

-боротЬся

 

съ

полонизмомъ

 

й

 

католицизМомъ

 

за

 

русскую'

 

народность

 

и

православную

 

вѣру.

 

Такъ,

 

съ

 

Острояадкою

 

шкблоіо

 

связаны

имена

 

Герасима

 

и

 

Мелетія

 

Смотрнцкихъ,

 

Петра

 

Конашевича
—Сагайдачнаго,

 

Свящ.

 

Демьяна

 

Наливайко,

 

Стефана

 

Зиза-
нія,

 

Іова

 

Борецкаго

 

и

 

мн.

 

др.

 

Извѣстныйіезуитъ

 

Поссевинъ

съ

 

тревогою

 

сообщилъ

 

въ

 

Римъ,

 

что

 

изъ

 

этой

 

школы

 

пи-

тается

 

„русскій

 

расколъ,"

 

разумѣя

 

раеколъ

 

съ

 

католиче-

скою

 

церковью.

Такова

 

была

 

деятельность

 

князя

 

такъ

 

сказать

 

въ

центрѣ,

 

какимъ

 

сдѣлался

 

Острогъ

 

при

 

его

 

яшзнп;

 

пзъ

 

это-

го

 

центра,

 

какъ

 

нѣкіе

 

радіусы

 

къ

 

окруяшости

 

направля-

лись

 

помощь

 

князя

 

и

 

раз

 

наго

 

рода

 

содѣйствіе

православію

 

и

 

православнымъ.

 

Разумѣемъ

 

заботы

 

его

 

о

 

мо-

иашествѣ,

 

помощь

 

братствамъ,

 

участіе

 

въ

 

устройствѣ

 

выс-

шей

 

іерархіи.

 

Понимая

 

значеніе

 

монашества,

 

князь

 

Констан-
тннъ

 

Остроя^скій

 

много

 

приложплъ

 

трудовъ

 

и

 

средствъ,

чтобы

 

устранить

 

нестроенія

 

въ

 

монастыряхъ,

 

матеріально

обезпечить

 

пхъ

 

и

 

увеличить

 

ихъ

 

нравственную

 

силу

 

и

вліяніе.

 

Благоусроенные

 

и

 

особенно

 

богатые

 

монастыри

представляли

 

изъ

 

себя

 

тѣсно

 

сплоченный

 

и

 

друяшо

 

дѣй.

ствовавщія

 

общины,

 

съ

 

которыми

 

не

 

такъ

 

легко

 

справить-

ся

 

врагамъ

 

православія,

 

какъ

 

съ

 

единичными

 

сельскими

священниками.

 

И

 

действительно,

 

основанные

 

княземъ

Острояадкпмъ,

 

а

 

по

 

его

 

примѣру

 

и

 

другими

 

волынскими

вельможами

 

монастыри,

 

вслѣдствіе

 

своего

 

общеяштельнаго

 

ха-

рактера

 

(по

 

уставу

 

Св.

 

Васнлія

 

Вел.),

 

оказали

 

большую

 

под-

держку

 

православно

 

въ

 

эпоху

 

уніи.
Тѣмъ

 

же

 

духомъ

 

нравственного

 

единства

 

сильны

 

были

 

и

церковная

 

братства.

 

Первоначальная

 

ихъ

 

роль

 

съ

 

теченіемъ
времени

 

постепенно

 

осложнялась.

 

Съ

 

80

 

годовъ

 

XVI

 

стол,

иодъ

 

вліяніемъ

   

усцленія

 

и

   

распростраиенія

 

католичества,

о



46

братства

 

являются

 

уже

 

церковно—оборонительными

 

учреж-

деніями

 

и

 

задачей

 

ихъ

 

существованія

 

является

 

уя«е

 

служе-

ніе

 

не

 

свопмъ

 

только

 

приходскимъ

 

церквамъ,

 

а

 

всей

 

цер-

кви

 

православной,—прптомъ

 

для

 

*

 

удовлетворенія

 

не

 

мате-

ріальныхъ

 

только,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

духовныхъ

 

нуждъ

ея.

 

Князь

 

Остроягскій

 

оказывалъ

 

братствамъ

 

нравственную

и

 

матеріальную

 

поддержку.

 

Давая

 

средства

 

на

 

устройство

школъ,

 

на

 

типографіп,

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

пользуясь

вліяніемъ

 

при

 

дворѣ

 

польскихъ

 

королей,

 

доставалъ

 

для

братствъ

 

всевозмояшыя

 

привиллегіи.

 

Констансинопольскіе
патріархи —несомнѣпно

 

по

 

нросьбамъ

 

кпязя —утверждали

уставы

 

новообразованныхъ

 

братствъ

 

и

 

давали

 

нѣкоторымъ

ставропигіп;

 

понимая

 

значеніе

 

братствъ

 

въ

 

жизни

 

Западно-
Русскаго

 

населенія

 

того

 

времени,

 

патріархп

 

въ

 

грамотахъ

изрекали

 

свое

 

неблагословеніе

 

па

 

всякаго,

 

кто

 

бы

 

дерзнулъ

разорять

 

братство,

 

или

 

клеветать

 

на

 

него,

 

или

 

вносить

 

въ

вего

 

несогласіе

 

и

 

раздоръ,

 

кто

 

бы

 

ни

 

былъ

 

дерзнувпіій.

Значеніе

 

и

 

сила

 

братствъ

 

заключалась

 

въ

 

ихъ

 

общинномъ

 

ха-

рактере.

 

Покровительство

 

единичное

 

вельмоягь

 

несомнѣнно

оказывали

 

большія

 

услуги

 

православію,

 

но

 

это

 

было

 

обоюду-

острымъ

 

мечемъ,

 

Покровитель

 

и

 

защитникъ

 

православія,

совратившись

 

въ

 

католичество

 

или

 

унію,

 

нерѣдко

 

становил-

ся

 

врагомъ

 

православной

 

церкви.

 

Братства

 

по

 

своей

 

числен-

ности

 

и

 

характеру

 

были

 

несравнепно

 

устойчивѣе

 

въ

 

право-

славіи

 

и

 

лаже,

 

когда

 

они,

 

уступая

 

силѣ,

 

теряли

 

свое

 

внеш-

нее

 

полоя^еніе

 

и

 

матеріальное

 

обезпеченіе,

 

они

 

сохраняли

свое

 

нравственное

 

вліяніе

 

въ

 

среде

 

православныхъ.

 

*)
Наконецъ,

 

въ

 

деле

 

устроеиія

 

высшей

 

іерархіи

 

отмѣ-

тимъ

 

старанія

 

князя

 

заменить

 

епнскопскія

 

каѳедры

 

достой-

ными

 

лицами,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

съ

 

успехомъ

 

нести

 

свое

тяяіелое

 

слуясеніе

 

и

 

помогать

 

въ

 

борьбе

 

съ

 

католичествомъ.

Уже

 

Константинопольски!

 

патріархъ,

 

ценя

 

и

 

понимая

 

бла-

гочестивое

 

усердіе

 

князя

 

къ

 

церкви,

 

въ

 

своихъ

 

грамотахъ

признавалъ

 

его

 

охранителемъ

 

и

 

поборникомъ

 

порядка

 

въ

церкви

 

Юго-Западной

 

Руси;

 

но

 

это

 

право

 

на

 

высшій

 

и

   

са-

*)

 

Батюшковъ,

 

Волынь,

 

р.
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мьтй

 

обширный

 

патрриатъ

 

въ

 

западно-русской

 

церкви

 

было

признано

 

такъ

 

сказать

 

оффиціально

 

въ

 

грамоте

 

Стефана
Баторія,

 

который

 

называетъ

 

кпязя

 

верховным г ь

 

хранителемъ

и

 

защитникомъ

 

этой

 

церкви.

Изъ

 

сказапнаго

 

видно,

 

какое

 

полоя^еніе

 

занялъ

 

князь

въ

 

среде

 

правоечавныхъ

 

и

 

что

 

сделалъ

 

онъ

 

для

 

нихъ.

Данный

 

ему

 

Стефапомъ

 

Баторіемъ

 

титулъ

 

только

 

оффиці-
ально

 

обозначалъ

 

то

 

полоягеніе,

 

которое

 

въ

 

сознаніи

 

право-

славпыхъ

 

людей

 

давно

 

уже

 

занялъ

 

князь.

 

Самъ

 

будучи

 

по

признанію

 

современников!,

 

столиом'ь

 

церкви,

 

отрешившись

для

 

слуяеепія

 

ей

 

далее

 

отъ

 

евсей

 

личной

 

карьеры,

 

онъ

 

яв-

ляется

 

въ

 

своей

 

деятельности

 

центромъ,

 

сгрупировавшимъ

около

 

себя

 

всехъ

 

православныхъ

 

людей

 

Западной

 

Руси,—а

своими

 

трудами

 

на

 

пользу

 

просвещенія,

 

матеріалыюю

 

и

нравственною

 

поддержкою

 

монастырей

 

и

 

братствъ

 

и

 

бли-

жайшимъ

 

участіемъ

 

въ

 

делахъ

 

церкви

 

оказалъ

 

ей

 

такую

поддеряжу,

 

которая

 

вполне

 

заслуженнымъ

 

делаетъ

 

для

 

не-

го

 

имя

 

„столпа

 

церкви".

Но

 

въ

 

ряду

 

обычныхъ

 

явленій

 

жизни

 

человека,

 

тре-

бующихъ

 

отъ

 

него

 

более

 

или

 

менее

 

напряяіепія

 

душев-

ныхъ

 

силъ,

 

бываютт>

 

такія,

 

когда

 

человекъ

 

призывается

проявить

 

весь

 

свой

 

героизмъ

 

и

 

всю

 

доблесть

 

духа.

 

Это

 

мо-

менты

 

испыташ'я

 

силы

 

его

 

духа,

 

изъ

 

которыхъ

 

одни

 

выхо-

дить

 

победителями,

 

большинство— побѣяіденными;

 

но

 

пе

 

въ

этомъ

 

дело, —важны

 

они

 

тостольку,

 

поскольку

 

сила

 

духа,

какъ

 

бы

 

собранная

 

въ

 

себе,

 

проявляется

 

здесь

 

въ

 

такой

форме,

 

что

 

невольно

 

вызыгаетъ

 

восторгъ

 

у

 

современни-

ковъ

 

и

 

потомковъ.

Для

 

князя

 

Острожскаго

 

такимъ

 

моментомъ

 

пспытанія
и

 

вместе

 

обнаруженія

 

его

 

высшаго

 

героизма

 

въ

 

борьбе

 

за

церковь

 

было

 

время

 

Брестскаго

 

собора

 

въ

 

1596

 

году

 

и

 

введе-

те

 

уніп.

Ревностная

 

совместная

 

деятельность

 

князя

 

Острож-
скаго

 

и

 

братствъ

 

ясно

 

показали

 

іезуитамъ,

 

что

 

обращение

 

въ

латинство

 

русскаго

 

народа

 

дѣло

 

весьма

 

трудное

 

и

 

безна-

дежное,

 

что

 

сплошноіі

 

переходъ

 

русскихъ

 

въ

 

латинство

 

пу-

стая

 

мечта.

 

Понявъ

 

это,

 

іезуиты

 

задумали

 

ввести

 

унію

 

т.

 

е.

полуправославіе,

 

полукатоличество;

    

подчинепіе

 

паігв

 

и

 

со-
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храненіе

 

православнаго

 

обряда;

 

вера

 

латинская,

 

а

 

храмъ

православный.

 

Цель

 

уніи—сделать

 

впоследствіи

 

русскихъ

совершенными

 

католиками.")

                   

'**

Первые

 

шаги

 

ісзуитовъ

 

въ

 

этомъ

 

направлении

 

ясно

обозначились

 

еще

 

въ

 

1577

 

году,

 

когда

 

іезуитъ

 

Скарга

 

свою

книгу— „О

 

единстве

 

церкви

 

Божіей

 

подъ

 

однимъ

 

пастыремъ

и

 

о

 

греческомъ

 

отъ

 

сего

 

единства

 

отступлеиіи"

 

посвятилъ

князю

 

Константину

 

Острояіскому.

 

Но

 

такая

 

попытка

 

не

 

уда-

лась.

 

Острожскій

 

допускалъ

 

соедииеніе

 

церквей,—но

 

не

 

такъ,

какъ

 

думали

 

іезуигы.

 

Онъ

 

признавалъ

 

православную

 

цер-

ковь

 

вселенскою,

 

а

 

не

 

націоналыюю;

 

не

 

исключительно

 

цер-

ковью

 

Руси,

 

соединенной

 

съ

 

Польшею.

 

Цоэтомуг

 

онъ

 

считалъ

соединеніе

 

правильнымъ

 

только

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

еслпбы

на

 

то

 

послѣдовало

 

согласіе

 

православныхъ

 

церквей

 

и

 

въ

другихъ

 

странахъ.

Прошло

 

13

 

летъ

 

и

 

все

 

время

 

обдумывалось

 

и

 

подгото-

влялось

 

іезуитами

 

дело

 

уніи.

 

Главнымъ

 

образомъ

 

ішъ

нуяшо

 

было,чтобы

 

въ

 

среде

 

православныхъ

 

людей,

 

особенно

занпмающихъ

 

епископскія

 

каѳедры,

 

были

 

люди,

 

готовые

на

 

всякія

 

уступки.

 

Такимъ

 

человекомъ

 

оказался

 

Луцкій
епископъ

 

Кириллъ

 

Терлецкій,

 

котораго

 

патріархъ

 

Констан-

тннопбльскій

 

назначнлъ

 

дая^е

 

своимъ

 

экзархомъ

 

въ

 

Юго-
западной

 

Руси.

 

Возникшее

 

несогласіе

 

между

 

Кирилломъ

 

н

тогдашнимт>

 

мптрополитомъ

 

Михаиломъ

 

Рагозою

 

дало

 

воз-

мояшость

 

іезуитамъ

 

начать

 

свое

 

дело.

 

Кириллу

 

Терлецкому,
какъ

 

Экзарху

 

патріарха,

 

не

 

нравилась

 

зависимость

 

отъ

митрополита.Нуяшо

 

было

 

отдалить

 

Кирилла

 

Терлецкаго

 

отъ

Константина

 

Острожскаго,съ

 

которымъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

близкихъ

отношеніяхъ

 

и

 

друясбе.

 

Случай

 

и

 

для

 

этого

 

представился.

Какъ

 

скоро

 

узнали,

 

что

 

Терлецкій

 

съ

 

княземъ

 

совершенно

разеорились

 

и

 

епископъ

 

лишился

 

покровительства

 

могущест-

веннаго

 

Конст.

 

Острожскаго,—-начались

 

по

 

подстрекательству

іезуитовъ

 

нанаденія

 

и

 

грабежи

 

въ

 

имѣпіяхъ

 

Терлецкаго.
Последній

 

понялъ

 

въ

 

чемъ

 

дело,

 

и

 

совершенно

 

поддался

іезуитамъ,

 

такъ

 

что

 

на

 

совещаніи

 

еппскоповъ

 

въ

 

Бресте

Лптовскомъ

    

24

   

іюня

    

1591

    

года

   

онъ

   

прямо

    

заявилъ,

*)

 

Вѣстиикъ

 

Вил.

 

Вр.

 

1908

 

г.

 

№

 

3,

 

р.
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что

 

нѣтъ

 

имъ

 

житья

 

и

 

что

 

одно

 

средство—образо-

вать

 

церковную

 

унію.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

іезуиты

 

старались

очернить

 

п

 

доброе

 

имя

 

Константина

 

Острожскаго,

 

котораго.

они

 

боялись.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нритѣсненія

 

поляками

 

пра-

вославной

 

вѣры

 

вызывали

 

неоднократно

 

нападенія

 

казаковъ.

Одно

 

изъ

 

такнхъ

 

пападеній

 

пришлось

 

отражать

 

Константину
Острожскому,

 

причемъ

 

онъ

 

не

 

прибѣгалъ

 

къ

 

излишней

жестокости

 

противъ

 

этихъ

 

вооруженныхъ

 

защитниковъ

 

вѣ-

ры.

 

Это

 

и

 

дало

 

поводъ

 

іезуитамъ

 

обвинить

 

князя

 

далее

 

въ

соглашеиіи

 

съ

 

казаками

 

относительно

 

напаценія

 

на

 

Поль-

шу.

 

Епископамъ

 

же

 

іезуиты

 

повторяли,

 

что

 

теперь

 

пра-

вить

 

церковью

 

не

 

они,

 

а

 

князь

 

Острожскій.

Подобными

 

мѣрами

   

подготовлялась

 

унія,

 

и

  

такъ

 

какъ

для

 

іезуитовъ

 

было

 

ясно,

 

что

 

соглашенія

 

съ

 

Коистантиномъ

Остроягекпмъ

 

и

 

его

 

православной

   

партіей

 

не

 

можетъ

   

быть,
то

 

рѣшилп

    

дѣйствовать

   

помимо

 

его.

    

Насталъ

   

1593

 

годъ

Въ

 

это

 

время

 

умерь

 

епископъ

   

Владиміръ-Волынскій

 

Меле-

Tift,

 

и

 

Константинъ

 

Острояескій

 

по

 

праву

 

патроната

 

предло-

жилъ

 

эту

 

каѳедру

   

извѣстному

    

ему

   

Ипатію

 

Поцѣю,

   

чело-

вѣку

 

хороню

 

образованном}^,

 

изъ

 

довольно

 

знатной

 

фамиліи
и

 

выказывавшему

   

ревность

  

о

 

православіи.

    

Скоро

  

по

 

воз-

вращение

    

Поцѣя

 

въ

   

санѣ

    

епископа

  

князь

 

написалъ

   

ему

письмо,

 

замѣчательное

 

въ

 

томъ

 

отношении,

 

что

 

оно,

 

объясняя

положеніе

 

церкви

 

въ

 

1593

 

году

 

среди

 

усилій

 

латинства

 

ка-

кимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

образомъ

 

устроить

 

унію,

 

слуяштъ

 

вмѣ-

стѣ

 

памятникомъ

 

глубокой

 

ревности

  

князя

 

о

 

мирѣ

 

церкви,

чистотѣ

 

и

 

возвышенности

 

его

 

памѣрепій.

 

Но

 

князь

 

ошибся,

считая

 

Ипатія

 

ревностнымъ

 

поборникомъ

 

православія.

 

Вско-
рѣ

 

послѣдовало

 

сближеніе

 

по

 

вопросу

 

объ

 

уніп

 

между

 

Ипа-
тіемъ

 

и

    

Кирилломъ

    

Терлецкимъ,

 

причемъ

    

они

    

убѣдили

митрополита

 

Михаила

 

Рагозу

 

созвать

 

въ

 

Брестѣ

 

соборъ

 

для

разсуяаденія

 

объ

 

уніи

 

и

 

связанныхъ

 

съ

 

нею

 

вопросахъ,

   

но

этотъ

 

соборъ

 

не

 

состоялся,

 

такъ

   

какъ

 

Сигизмундъ

 

Ш,

 

рев-

ностный

 

католикъ

 

и

 

поклоняикъ.

  

іезуитовъ,

 

декретомъ

    

за-

претилъ.

 

Острожскій

 

хотѣлъ

 

этого

 

собора,

 

но

 

очевидно

 

іезу-
иты

 

узнали

 

о

 

его

 

прпготовленіяхъ

   

и

    

о

    

томъ,

   

насколько

вредны

 

эти

 

приготовленія

 

для

 

уніатской

 

партіи.

    

Далѣе

 

со-

бытія

 

идутъ

 

уже

 

ускореннымъ

 

темпомъ,

 

Сочувствие,

 

цъ

 

№Ц*
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зю

 

такъ

 

ясно

 

выражалось

 

православными

 

при

 

каждомъ

 

вы-

ступленіи

 

князя,

 

что

 

іезуитамъ

 

необходимо

 

было

    

ускорить

дѣло.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

па

 

акть

 

2

 

декабря

 

1594

   

года,

    

въ

    

коемъ

'епископы

 

дали

 

свое

 

согласіе

 

на

 

уяііо,

 

Константинъ

   

Острояе-
скій

 

издалъ

 

25

 

іюня

 

1595

   

года

 

окружное

    

посланіе

    

право-

славнымъ;

 

предупреяадая

 

ихъ

 

противъ

   

еиископовъ—отступ-

никовъ,

 

князь

 

въ

 

этомъ

 

посланіи

   

прнзываетъ

 

къ

 

единенію.

„Отъ

   

преименитыхъ

   

благочостивыхъ

    

родителей,— пишетъ

князь,

 

—

 

смолоду

    

воспитанъ

     

я

     

былъ

     

въ

     

наказаніи
истинной

 

вѣрѣ,

 

вь

 

которой

 

и

   

теперь,

 

Бодаіеіо

 

помощію

 

ук-

рѣпляемъ,

 

пребываю;

    

извѣстился

 

я

 

Божіею

    

благодатію

    

и

увѣрился

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

кромѣ

 

единой,

 

истинной

 

вѣры,

   

въ

Іерусалимѣ

 

насажденной,

 

нѣтъ

   

другой

   

вѣры.

    

Но

   

теперь

злохитрыми

 

кознями

 

вселукаваго

   

діавола

   

самые

    

главные

вѣры

 

пашей

 

начальники,

 

славою

 

свѣта

 

сего

 

прельстившись

и

 

тьмою

 

сластолюбія

 

помрачившись,

 

мнимые

 

пастыри

 

паши

митрополитъ

   

съ

    

епископами

   

въ

   

волковъ

    

превратились,

святой

       

восточной

        

церкви

       

огвергшись,

       

святѣй-

іпихъ

 

патріарховъ,

 

пастырей

 

и

  

учителей

    

нашихъ

   

вселел-

скихъ

 

отступили,

 

къ

 

западнымъ

 

прилояшлись,—только

 

еще

кожею

 

лицемѣрія

 

своего,

 

какъ

 

овчиною,

 

закрывая

 

въ

   

себѣ

внутренняго

 

волка,

 

не

    

открываются,

    

тайно

    

согласившись

другъ

 

сь

 

другомъ,

 

окаянные

 

какъ

 

Христопродавецъ

 

Іуда

 

съ

жидами,

 

умыслили

 

всѣхъ

   

благочестивыхъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

по-

гибель

 

вринуть,

 

какъ

 

самыя

 

пагубныя

 

и

   

скрытыя

    

писанія
ихъ

 

объявляютъ.

 

Но

 

человѣколюбецъ

  

Богъ

    

не

    

попустилъ

въ

 

конецъ

 

лукавому

 

умыслу

 

ихъ

 

совершиться,

 

если

 

только

ваша

 

милость

 

къ

 

любви

 

христіанской

   

и

 

.повинности

   

своей

пребудете.

 

Дѣло

 

идетъ

 

"не

 

о

 

плѣнномъ

 

имѣніи

 

и

   

погибаю-

щемъ

 

богатствѣ,

 

а

 

о

 

вѣчной

 

жизни,

 

о

    

безсмертной

   

душѣ,

которой

 

дороже

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Такъ

 

какъ

 

многіе

 

изъ

 

обы-
вателей

 

здѣшней

 

области,

 

святой

 

восточной

 

церкви

 

послуш-

ники,

 

меня

 

начальникомъ

 

православія

 

въ

   

здѣшнемъ

   

краѣ

считаютъ,

 

хотя

 

самъ

 

себя

 

считаю

 

я

 

не

   

больщимъ,

 

но

   

рав-

нымъ

 

каждому,

 

въ

 

правовѣріи

    

стоящему,—то

 

изъ

   

боязни,

чтобы

 

не

 

взять

 

на

 

себя

 

вины

 

передъ

 

Вогомъ

 

и

  

передъ

 

ва-

ми,даю

 

знать

 

вашимъ

 

милостямъ

 

о

 

предателяхъ

 

церкви

 

Хри-

стовой

 

и

 

хочу

 

съ

 

вами

 

заодно

    

стоять,

   

чтобы

  

съ

 

помощію



51

Божіею

 

и

 

вашимъ

 

стараніемъ

 

они

 

сами

 

впали

 

въ

 

тѣ

 

сѣти,

которыя

 

на

 

васъ

 

готовили.

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

безстыднѣе

 

и

беззаконпѣе

 

ихъ

 

дѣла?

 

Шесть

 

или

 

семь

 

злонравяыхъ

 

чело-

вѣкъ

 

злодѣйски

 

согласились,

 

пастырей

 

свонхъ,

 

святѣйшихъ

патріарховъ,

 

которыми

 

поставлены,

 

отверглись

 

и

 

считаютъ

насъ

 

всѣхъ

 

правовѣрныхъ

 

безсловоснымн,

 

своевольно

 

осмѣ-

лились

 

отъ

 

истины

 

оторвать

 

и

 

за

 

собою

 

въ

 

пагубу

 

низвер-

гать.

 

Какая

 

намъ

 

огь

 

нихъ

 

польза?

 

Вмѣсто

 

того,чтобы

 

быть

свѣтомъ

 

міру,они

 

сдѣлались

 

тт>мою

 

и

 

соблазномъ

 

для

 

всѣхъ.

Если

 

татары,

 

жиды,армяне

 

и

 

др.

 

въ

 

пашемъ

 

государствѣ

 

хра-

нятъ

 

свою

 

вѣру

 

ненарушимо,

 

то

 

не

 

съ

 

большимъ

 

ли

 

пра-

вомъ

 

должны

 

с

 

хранить

 

свою

 

вѣру

 

мы,

 

истинные

 

христіане,

если

 

только

 

всѣ

 

будемъ

 

въ

 

соединеніи

 

и

 

за

 

одно

 

стоять

будемъ.

 

А

 

я,

 

какъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

служилъ

 

восточной

 

цер-

кви

 

трудомъ

 

и

 

имѣніемъ

 

своимъ

 

въ

 

размтюженін

 

овящен-

ныхъ

 

книгъ

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

благочестивыхъ

 

вещахъ,

 

такъ

 

и

до

 

конца

 

всѣми

 

моими

 

силами

 

въ

 

пользу

 

братій

 

служить

обѣщаю".

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

среди

 

православныхъ

 

обнаружива-
лось

 

сильное

 

недовольство

 

дѣйствіями

 

католиковъ,

 

а

 

казаки

далее

 

начали

 

нападать

 

и

 

грабить

 

имѣнія

 

епископовъ,

 

со-

чувствующихъ

 

унін,

 

Кириллъ

 

Терлецкій

 

и

 

Ипатій

 

Поцѣй

отправились

 

для

 

ускоренія

 

дѣла

 

въ

 

Гимъ

 

и

 

тамъ,

 

приня-

тые

 

папою

 

23

 

декабря

 

1905

 

года

 

въ

 

торжественной

 

обста-

новкѣ,

 

представили

 

ему

 

согласіе

 

подчинить

 

русскую

 

цер-

ковь.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

Сигпзмундъ

 

Ш

 

теперь

 

уяге

 

не

 

бо-

ялся

 

созвать

 

соборъ,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

полагая

 

этимъ

успокоить

 

православныхъ,

 

а

 

съ

 

другой—надѣясь,

 

что

 

какъ

скоро

 

папа

 

римскій

 

утвердить

 

постаповленіе

 

.

 

епископовъ,

русскій

 

народъ

 

приметь

 

соединеніе,

 

и

 

все

 

пойдетъ

 

хорошо.

Соборъ

 

былъ

 

назначенъ

 

на

 

6

 

октября

 

1

 

59fi

 

года

 

для

 

окон-

чательна™

 

рѣшенія

 

вопроса

 

объ

 

упіи.
Понимая

 

всю

 

важность

 

для

 

Западной

 

Руси

 

пережи-

ваемаго

 

момента,

 

князь

 

Острожскій

 

напрягалъ

 

всѣ

 

силы

для

 

предстоящей

 

борьбы.

 

Въ

 

это

 

время

 

онъ

 

рѣдко

 

уяге

бывалъ

 

при

 

дворѣ,

 

а

 

все

 

впнманіе

 

посвятилъ

 

защитѣ

 

пра-

вославія.

 

Князь

 

извѣстилъ

 

о

 

ймѣющемъ

 

быть

 

соборѣ

 

патрі-
арховъ

 

Але'ксандрійскаго

 

и

   

Констаитипопольскаго,

    

и

    

они
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—

прислали

   

для

   

присутствоваиія

   

на

   

пемъ

    

сволхъ

    

замѣ-

стителей.

Когда

 

Констаитинъ

 

Острояѵскій

 

прибыль

 

въ

 

Брестъ,

тамъ

 

сторонники

 

уиіп,

 

нодъ

 

руководствомъ

 

іезуита

 

Петра

Скаргп,

 

уясе

 

рѣпшли

 

унію

 

съ

 

католичествомъ.

 

6

 

октября

1596

 

года

 

открылся

 

п

 

соборъ

 

православныхъ

 

подъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

экзарха

 

ІІонстантинопольскаго

 

натріарха—

Нпкифора

 

и

 

дѣятелыюмъ

 

участіи

 

Константина

 

Острояхкаго.

Нѣсколько

 

разъ

 

уиіаты

 

пытались

 

склонить

 

православныхъ,-

отдѣлъно

 

засѣдавшихъ

 

въ

 

частномъ

 

домѣ,

 

къ

 

уніи,— но

напрасно.

 

Напрасно

 

употреблялъ

 

все

 

свое

 

краснорѣчіе

іезуитъ

 

Скарга,

 

убѣждая

 

къ

 

тому

 

же

 

Остролескаго.

 

Всѣ

 

эти

переговоры

 

не

 

привели

 

къ

 

ятелаемой

 

іезуитамп

 

цѣли

 

и

10

 

октября

 

1595

 

года

 

посланные

 

отъ

 

собора

 

православные

вручили

 

митрополиту

 

и

 

перешедшимъ

 

въ

 

унію

 

епископамъ

такой

 

прпговоръ:

 

„знайте,

 

что

 

за

 

ваше

 

новомысліе

 

н

 

непо-

корность

 

Божественнымъ

 

и

 

святымъ

 

правиламъ

 

вы

 

лишае-

тесь

 

всякаго

 

достоинства",

 

съ

 

своей

 

стороны

 

присутство-

вашіе

 

на

 

соборѣ

 

уніатовъ

 

королевскіе

 

послы

 

рѣшпли

 

при-

мѣнпть

 

репрессивныя

 

мѣры

 

по

 

отношенію

 

къ

 

православнымъ

и

 

первою

 

ясертвою

 

сдѣлался

 

экзархъ

 

Константинопольскаго
патріарха—Никифоръ.

 

Его

 

обвинили

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ—

турецкій

 

шпіонъ.

 

Нелѣпость

 

обвиненія

 

скоро

 

была

 

доказана,

но

 

Никифора

 

держали

 

въ

 

тюрьмѣ.

 

Тогда

 

князь

 

Острожскій,
же

 

старикъ,

 

оскорбленный

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

лично

 

ходатай-

ствовалъ

 

предъ

 

королемъ.

 

Рѣчь

 

его

 

полна

 

благороднаго
негодаванія

 

на

 

допускаемое

 

королемъ

 

попраніе

 

православ-

ныхъ

 

людей

 

и

 

вмѣстѣ

 

предсказываетъ

 

послѣдствія

 

такого

полоясенія

 

дѣлъ.

„За

 

вѣру

 

нашу

 

православную—говорилъ

 

Константинъ
Остроягскій —поступаешь

 

на

 

права

 

наши,

 

ломаешь

 

вольности

наши

 

и

 

наконецъ

 

па

 

еовѣсть

 

нашу

 

налегаешь...

 

Не

 

только

самъ

 

я,

 

сенаторъ,

 

терплю

 

кривду,—но

 

вижу,

 

что

 

дѣло

идетъ

 

къ

 

конечной

 

гибели

 

всей

 

короны

 

польской,

 

потому

что

 

теперь

 

уже

 

пикто

 

не

 

обезпеченъ

 

въ

 

своемъ

 

правѣ

 

и

вольности,

 

и

 

въ

 

короткое

 

время

 

настанетъ

 

великая

 

смута...

Во

 

старости

 

лѣтъ

 

затронули

 

у

 

меня

 

самыя

 

дорогія

 

сокро-

вища—совѣсть

 

и

 

вѣру

 

православную...

 

Прошу

   

Бога,

   

чтобы



__
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—

ужъ

 

больше

 

не

 

видать

 

мнѣ

 

такого

 

ломанья

 

правъ".

 

По
окончаніи

 

рѣчи

 

князь

 

Острожскій

 

вышелъ,

 

не

 

дожидаясь

отвѣта

 

короля, —и

 

когда

 

посланный

 

короля

 

убѣждалъ

 

его

вернуться,

 

говоря;

 

что

 

Никифоръ

 

будетъ

 

освобоягденъ,—

раздрая№нный

 

старикъ

 

отвѣтилъ:

 

„пусть

 

себѣ

 

и

 

Никифора
съѣстъ!"—Действительно,

 

Никифоръ

 

умеръ

 

въ

 

заточеніи.

.

 

И

 

до

 

конца

 

жизни

 

Острожскаго

 

не

 

оставляли

 

въ

 

по-

коѣ.

 

На

 

него

 

сыпались

 

обвиненія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

не

укрѣпляетъ

 

ввѣрениыхъ

 

ему

 

городовъ;

 

требовали

 

уплаты

громадной

 

суммы

 

подушнаго

 

сбора

 

и

 

т.

 

под.

 

Но

 

князь

 

да-

же

 

не

 

оправдывался

 

въ

 

такихъ

 

обвиненіяхъ.

 

Когда

 

его

 

об-

виняли

 

въ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

предводигелемъ

 

казаковъ

 

Нали-

вайкою,

 

онъ

 

пиоалъ

 

своему

 

зятю,

 

воеводѣ

 

Виленскому
Радзивнллу:

 

„полагаюсь

 

на

 

Бога,

 

Который

 

.спасаетъ

 

не

только

 

отъ

 

подозрѣній,

 

но

 

и

 

отъ

 

смерти".

 

Наряду

 

съ

 

обви-

нениями

 

дѣлались

 

подступы

 

съ

 

другой

 

стороны.

 

Въ

 

1598

 

г.

папа

 

Клименгъ

 

ѴШ

 

прислаяъ

 

ему

 

грамоту,

 

въ

 

самыхъ

льстивыхъ

 

выраженіяхъ

 

склонялъ

 

его

 

въ

 

уиію.

 

Но

 

князь

въ

 

почтительныхъ

 

выраженіяхъ

 

только

 

благодарилъ

 

папу

за

 

ласковое

 

письмо.

Великпмъ

 

по

 

силѣ

 

духа

 

является

 

князь

 

во

 

время

этихъ

 

испытаній,

 

когда,

 

свидѣтельствуя

 

передъ

 

королемъ

при

 

лпчныхъ

 

свиданіяхъ

 

съ

 

нпмъ

 

попраніе

 

данныхъ

нравославнымъ

 

правъ

 

вѣры

 

и

 

нарушенін

 

его

 

собствен-

ной

 

(королевской)

 

присяги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

удержи-

валъ

 

православныхъ

 

отъ

 

возмущеній

 

и

 

возстаній.

 

Моментъ
для

 

этого

 

былъ

 

очень

 

удобный.

 

При

 

тогдашнемъ

 

иастро-

еніп

 

православныхъ

 

и

 

обострившихся

 

отношеніяхъ

 

между

ими

 

и

 

католиками

 

для

 

этого

 

достаточно

 

было

 

одного

 

слова

князя.

 

Поднялось

 

бы

 

мѣстное

 

паселеніе,

 

явились

 

бы

 

и

 

ка-

заки.

 

Но

 

князь,

 

осуяідая

 

двиягеніе

 

казаковъ

 

Налпвайки

 

въ

защиту

 

вѣры,

 

писалъ

 

въ

 

1600

 

году

 

Львовскому

 

братству,

посылая

 

декретъ

 

польскаго

 

сейма

 

протпвъ-

 

православныхъ,

такъ:

 

„Посылаю

 

вамъ

 

декретъ

 

послѣдняго

 

сейма,

 

против-

ный

 

народному

 

праву

 

и

 

самой

 

правдѣ,

 

и

 

даю

 

вамъ

 

не

иной

 

какой

 

совѣтъ,

 

какъ

 

только

 

чтобы

 

вы

 

были

 

терпѣливы

и

 

ожидали

 

Божья

 

милосердія,

 

пока

 

Богъ

 

но

 

своей

 

благости
не

 

склонить

 

сердце

 

его

 

короле вскаго

 

величества

  

къ

   

тому.
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—

чтобы

 

никого

 

не

 

оскорблять

 

и

 

каждаго

 

оставить

 

при

 

нра-

вахъ

 

своихъ".

 

Только

 

въ

 

типографіяхъ

 

велъ

 

онъ

 

борьбу

 

съ

уніей

 

и

 

католичествомъ,

 

печатая

 

воззванія

 

и

 

книги

 

про-

тивъ

 

католиковъ

 

и

 

уніатовъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

поддержи-

вая

 

православное

 

Западно-русское

 

населеніе

 

въ

 

его

 

тяже-

лой

 

борбѣ

 

за

 

свою

 

вѣру.

Но

 

неодолимый

 

самъ,

 

князь

 

не

 

уберегъ

 

своихъ

 

дѣтей,

противъ

 

которыхъ

 

и

 

направили

 

всѣ

 

уснлія

 

іезуиты.

 

Второй
сынъ

 

князя

 

Янушъ

 

отправленъ

 

былъ

 

отцомъ

 

ко

 

двору

 

нѣ-

мецкаго

 

императора

 

Максимиліаиа

 

П

 

для

 

изученія

 

ратнаго

искусства.

 

Тамъ

 

іезунты

 

опутали

 

его

 

своею

 

сѣтыо

 

и

 

располо-

жили

 

къ

 

католической

 

вѣрѣ.

 

Янушъ

 

пережилъ

 

своихъ

братьевъ

 

(Константина

 

и

 

Александра,

 

оставшихся

 

до

 

конца

жизни

 

православными)

 

и,

 

сдѣлавшись

 

главнымъ

 

наслѣдни-

комъ

 

пмѣній

 

своего

 

отца,

 

оказалъ

 

величайшій

 

вредъ

 

пра-

вославной

 

церкви

 

ні

 

Волыни

 

какъ

 

своею

 

деятельностью

 

въ

пользу

 

католичества,

 

такъ

 

и

 

своимъ

 

завѣщаніемъ

 

отно-

сительно

 

имѣній,

 

которыя

 

доляшы

 

были

 

переходить

 

только

въ

 

руки

 

католиковъ.

13

 

февраля

 

1608

 

года

 

Константинъ

 

Константиновичъ
(нареченный

 

во

 

св.

 

крещенія

 

Василіемъ),

 

князь

 

Остроясскій,
воевода

 

Кіевскій,

 

маршалокъ

 

земли

 

Волынской,

 

староста

Вдадимірскій,

 

умерь

 

въ

 

глубокой

 

старости.

 

Смерть

 

его

вызвала

 

глубокую

 

скорбь

 

всѣхъ

 

православныхъ,

 

но

 

не

могли

 

открыто

 

выражать

 

свою

 

радость

 

и

 

враги:

 

свѣтлый

образъ

 

борца

 

за

 

вѣру

 

отцовъ

 

своихъ

 

вызывалъ

 

невольное

уваженіе.

 

ІІогребенъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

замковой

 

Богоявленской,

церкви,—но

 

и

 

мертваго

 

католическій

 

фанатизмъ

 

не

 

оста-

вилъ

 

въ

 

нокоѣ.

 

Въ

 

1636

 

году

 

внучка

 

его

 

Анна

 

Алоизія,

явившись

 

въ

 

Острогъ,

 

приказала

 

вынуть

 

кости

 

князя

 

изъ

гробницы,

 

вынуть

 

и

 

освятить

 

ихъ

 

по

 

католическому

 

обряду,

и

 

перенесла

 

въ

 

свой

 

городъ

 

Ярославль

 

(въ

 

Галиціп),

 

гдѣ

 

и

полож

 

тла

 

въ

 

католической

 

часовнѣ.

Что

 

же

 

сказать

 

въ

 

заключеніе? —Трудно

 

въ

 

неболь-
шомъ

 

очеркѣ

 

перечислить

 

всѣ

 

труды

 

князя,

 

да

 

и

 

сдѣлавши

это— можемъ

 

ли

 

мы

 

быть

 

увѣрены,

 

что

 

все

 

сказали.

 

Вѣдь

 

того

полнаго

 

жизнеописанія,

 

котораго

 

заслуживала

 

личность

 

князя

и

 

его

 

дѣятельность,

 

мы

  

не

  

имѣемъ.

   

Притомъ

   

же

  

излагая
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деятельность

 

князя,

 

мы

 

бы

 

только

 

перечислили

 

отдѣльные

подвиги

 

въ

 

дѣлѣ

 

защиты

 

православія

 

и

 

русской

 

народности.

А

 

кто

 

не

 

зпаетъ,

 

насколько

 

больше

 

ихъ

 

имѣетъ

 

значенія
личность

 

человека?

 

Еслибы

 

далее

 

и

 

не

 

такъ

 

мн

 

>го

 

было

имъ

 

сдѣлано,—мы

 

доляшы

 

были

 

признать,

 

что.

 

обаяніемъ

самой

 

личности

 

своей,—твердымъ

 

храневіемъ

 

завѣтовъ

отцовъ,

 

преданостыо

 

церкви

 

православной,

 

любовью

 

къ

своему

 

русскому

 

народу

 

и

 

только

 

нравственнымъ

 

участіемъ

въ

 

его

 

судьбѣ

 

онъ

 

создалъ

 

себѣ

 

действительно

 

вѣчный

памятникъ

 

хотя

 

бы

 

на

 

страпицахъ

 

исторіи.

 

Не

 

даромъ

 

одинъ

изъ

 

нстариковъ

 

(М.

 

Кояловичъ)

 

сравниваетъ

 

князя

 

съ

 

ду-

бомъ,

 

который

 

стоялъ

 

одиноко

 

тогда,

 

когда

 

кругомъ

 

его

валились

 

другіе

 

дубы,

 

и

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

его

 

собствен-

ный

 

вѣтви

 

были

 

отсѣкаемы—родныя

 

двти

 

уклонились

 

въ

латинство.

Сколькихъ,

 

можно

 

думать,

 

равныхъ

 

ему

 

по

 

пололеегйю,
удержалъ

 

князь

 

своею

 

непоколебимою

 

твердостью

 

въ

 

вѣрѣ?

Что

 

же

 

касается

 

народа,

 

которому

 

онъ

 

посвятилъ

 

свою

жизнь

 

и

 

силы,— тутъ

 

заслуги

 

его

 

неисчерпаемы.

Если

 

даже

 

предположить,—для

 

чего

 

нмѣемъ

 

внѣшнія

осиованія, —что

 

всѣ

 

тѣ

 

учреяеденія,

 

которымъ

 

онъ

 

далъ

жизнь,

 

какъ

 

бы

 

закончили

 

свое

 

существованіе

 

съ

 

его

смертью,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

величіе

 

его

 

личности

 

и

значеніе

 

его

 

слулееиія

 

не

 

умалились.

 

Это

 

напомнило

бы

 

намъ

 

сравнепіе

 

его

 

съ

 

утесомъ,

 

который

 

своею

 

громадою

защищалъ

 

распололеештую

 

занимъ

 

землю

 

отъ

 

бушующаго

моря,

 

но

 

который

 

палъ

 

и

 

земля

 

сделалась

 

яхертвою

 

моря

напомнило

 

бы

 

лишній

 

разъ

 

и

 

то,

 

что

 

выше

 

человѣка

 

есть

другая

 

сила,

 

непреодолимая

 

человѣческими

 

силами,- -тѣмъ

болѣе

 

силами

 

одного;—что

 

все

 

людьми

 

созданное

 

можетъ

быть

 

разрушено

 

людьми.

Но

 

въ

 

дѣлахъ

 

такихъ

 

избранниковъ,

 

какъ

 

князь

 

Острож-
скій,

 

проявляется

 

скрытая

 

внѣшними

 

формами

 

внутренняя

сила—міровая,

 

которая

 

не

 

прекращаетъ

 

своего

 

бытія.
Мѣняются

 

формы,

 

но

 

идея

 

остается.

 

Она

 

не

 

только

 

продол-

жаетъ

 

ту

 

внутренюю

 

связь

 

событій,

 

которая

 

при

разсмотреніи

 

событій

 

жизни

 

въ

 

отдельности

 

ускользаетъ

отъ

 

нашего

 

умственпаго

 

взора.

 

Разве

  

присоединено

 

Мало-
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россіи

 

и

 

крикъ

 

Переяславльокой

 

Р.іды:

 

„волимъ

 

подъ

 

царя

восточнаго,

 

православнаго"!—не

 

были

 

продолженіемъ

 

того

протеста

 

польскихъ

 

порядковъ,

 

который

 

неоднократно

 

заяв-

лялъ

 

князь

 

Острожскій? —А

 

деятельность

 

Петра

 

Могилы,
этого

 

можно

 

сказать— преемника

 

князя

 

Константина

 

Конста-

нтиновича

 

въ

 

деле

 

охраненія

 

веры,

 

разве

 

не

 

связана

 

съ

деятельностью

 

князя

 

Острожскаго?

 

Въ

 

возвращеяіи

 

уніа-

товъ

 

целыми

 

тысячами

 

при

 

Императрице

 

Екатерине

 

не

видится

 

ли

 

отзвукъ

 

опять

 

такн

 

протеста

 

князя

 

Остроясскаго
протпвъ

 

насильственной,

 

по

 

чисто

 

политическимъ

 

видамъ,

уиіи?

Если

 

кто

 

скалеетъ,

 

что

 

такія

 

сопоставлепія

 

не

 

имѣютъ

 

до-

статочныхъ

 

исторпческихъ

 

данныхъ,—тотъ

 

пусть

 

вспомнить

что

 

исторія —не

 

одно

 

только

 

внешнее

 

сцепленіе

 

фактовъ,

 

а

отраясеніе

 

высшей

 

міроправящей

 

силы.

 

Потому

 

и

 

событія
ея

 

иногда

 

кал^утся

 

случайными,—въ

 

блі«кайшемъ

 

какъ

 

бы

пътъ

 

оспованій

 

для

 

нихъ,—но

 

они

 

несомненно

 

таятся

 

въ

 

дали

прошлаго.

 

Кто

 

не

 

прпзнаетъ

 

внутренней

 

связи

 

въ

 

томъ,

 

что

отщепенство

 

княгини

 

Анны—Алоизы

 

отъ

 

прародительской

 

ве-
ры,

 

покровительство

 

ея

 

іезуитамъ

 

и

 

вообще

 

латинской

 

церкви,

поруганія'

 

и

 

искорененіс

 

православія

 

нашли

 

свое

 

возмездіе
въ

 

лице

 

защитника

 

русской

 

веры

 

и

 

народности— Богдана

Хмельницчаго,

 

который,

 

нанавъ

 

въ

 

L648

 

году

 

на

 

Острогъ,

 

раз

 

-

рушплъ

 

и

 

сжегъ

 

іезуптскія

 

зданія,

 

причемъ

 

основательница

п

 

строительница

 

ихъ

 

Анна—Алоиза

 

вынуягдена

 

была

 

беягать

въ

 

Ралицію; —или

 

въ

 

томь,

 

что

 

городъ

 

Острогъ,

 

который

по

 

завещанію

 

Януша

 

Остролюкаго

 

долягеяъ

 

былъ

 

перехо-

дить

 

только

 

къ

 

лицамъ

 

католич.ескаго

 

исповедапія,

 

после
1875

 

года

 

возвратился

 

во

 

владеніе

 

православныхъ

 

поме-

щиковъ,— и

 

что

 

тамъ,

 

где

 

преемники

 

князя

 

Остроя«скаго
думали

 

окончательно

 

искоренить

 

православіе,

 

последнее

 

въ

XIX

 

в.,

 

после

 

рядавековъ

 

почти

 

незаметнаго

 

существовапія,

расцвело

 

пышпымъ

 

цветомъ

 

просветительныхъ

 

и

 

благотво-

рителыіыхъ

 

учреягденій. —Повторилась

 

таже

 

исторія,

 

что

при

 

Острожскомъ,—борьба

 

двухъ

 

началъ,

 

но

 

съ

 

противопо-

лол^нЫлМИ

 

прежнему

 

результатами.

 

Разумеемъ

 

устроенныя

графомъ

 

и

 

графинею

 

Блудовыми

 

въ

 

гор.

 

Остроге

 

Высшее
Яіенское

 

Училиіце,

 

а

 

равно

 

пансіонъ

  

при

   

Кирилло—Меѳо-
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-

діевскомъ

 

Братствѣ

 

тамъ

 

яіе.

 

Причемъ

 

въ

 

программу

 

осно-

ванныхъ

 

въ

 

Остроге

 

училнщъ

 

положено

 

развитіе

 

въ

 

моло-

домъ

 

русскомъ

 

поколеніи

 

убеладенія,

 

что

 

иХъ

 

родина

 

иско-

ни

 

русская

 

земля, —что

 

светомъ

 

христіанскаго

 

ученія

 

она

озарена

 

съ

 

востока,

 

что

 

вместе

 

съ

 

другими

 

славянами

 

они

получили

 

изъясненіе

 

Евачгелія

 

и

 

всего

 

Свящ.

 

Писанія

 

отъ

С!в.

 

Первоучителей

 

Славянскихъ—Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

и

 

ихъ

преемннковъ,—что

 

православная

 

церковь

 

сохранила

 

еван-

гельскую

 

истину

 

отъ

 

временъ

 

апостольскихъ,—что

 

поляки

стремились

 

обратить

 

русскихъ

 

въ

 

латинство

 

и

 

унію

 

изъ

ненависти

 

къ

 

русскому

 

народу

 

и

 

для

 

усиленія

 

Польши

 

и

 

т.

 

п.

Такъ

 

увековечены

 

теперь' на

 

месте

 

Яхизни

 

князя

 

его

духовные

 

подвиги

 

и

 

граждаяскія

 

доблести.

 

Мы

 

же,

 

уверен-

ные

 

въ

 

тймъ,

 

что

 

Высшій

 

Дѵхъ,

 

ведущій

 

къ

 

предназначен-

ной

 

цѣли

 

весь

 

міръ

 

и

 

по

 

своимъ,

 

недоступнымъ

 

для

 

ума

человѣческаго,

 

путямъ

 

допускающій

 

иногда

 

и

 

видимое

принпженіе

 

для

 

болыпаго

 

прославленія

 

въ

 

будущемъ,

 

прп-

нялъ

 

въ

 

непосредственное

 

общеніе

 

съ

 

Собою

 

духъ

 

человека,

 

*

исполненнаго

 

святой

 

ревности

 

о

 

вѣре

 

и

 

родственномъ

 

ему

народе,—скажемъ:

 

вечная

 

память

 

незабвенному

 

борцу

 

за

веру

 

православную,

 

князю

 

Константину

 

Константиновичу

Острожскому;

 

честь

 

и

 

слава

 

темь,

 

кто

 

приметь

 

посильное

участіе

 

въ

 

великомъ

 

его

 

служеніи

 

вере

 

православной

 

и

 

въ

настоящее

 

время!

 

Умеръ

 

князь, —но

 

не

 

умерло

 

его

 

дело.
Слова

 

Христа:

 

не

 

міръ

 

принесъ

 

я

 

на

 

землю,

 

а

 

мечъ,—до-

селе

 

находятъ

 

примѣненіе

 

въ

 

міре,

 

и

 

доселе

 

христіане,

если

 

не

 

физически,

 

то

 

нравственно

 

убивающіе

 

христіанъ

же,

 

мнятся

 

службу

 

творити

 

Господу.



ОТКРЫТА

    

ПОДПИСКА

на

    

еженедельную

 

газету

боевой

   

органъ

 

Русскаго

 

Народнаго

 

Союза

   

имени

  

Михаила

 

Ар-
хангела,

   

выходъ

    

въ

  

свѣтъ

 

коего

 

пріуроченъ

    

ко

 

времени

 

дея-
тельности

  

закоподательныхъ

   

учреждеМй

   

Государственнаго

 

Со-
вета

   

и

   

Государственной

 

Думы.
Политический,

 

литературный

 

и

 

Думскій

 

отделы

 

газеты

 

при

ближайшемъ

 

участіи

 

членовъ

 

Думы:

 

Ладомирскаго,

 

Вязигина,
Шечкова,

 

Шульгина,

 

Пуришкевича,

 

Образцова,

 

Балаклѣева,

 

Володи-
мерова,

 

Тимошкина,

 

Березовскаго,

 

Бьлогурова,

 

Келеповскаго

 

и

Новицкаго;

 

помимо

 

сего

 

участіе

 

свое

 

обещали

 

виднейшіе

 

дея-
тели

 

праваго

 

направленія

 

столицъ

 

и

 

провинціи.
При

 

газете

 

отделъ

 

политической

 

сатиры

 

„ЛЮВІУМЪ"

 

съ

каррикатурамп

 

по

 

компановке

 

члена

 

Гос.

 

Думы

 

Пуришкевича,
въ

 

отделе

 

участвуютъ

 

сотрудники,

 

прекратившего

 

свое

 

суще-

ствованіе

 

„Пліовіума"

 

и

 

„Виттовой

 

Пляски". —

„ПРЯМОЙ

 

ПУТЬ"

 

заключаетъ

 

въ

 

себе

 

16

 

стр.

 

текста,

 

изъ

коихъ

 

4

 

посвящены

 

отделу

  

сатирическому.

„ПРЯМОЙ

 

ШГТЬ"

 

даетъ

 

52

 

№— ра

 

въ

 

годъ,

 

подписная

 

цѣ-

на

 

на

 

годъ

 

3

 

рубля,

 

на

 

полъ-года

 

2

 

рубля.

 

Подписка

 

принимает-

ся

 

въ

 

Петербурге,

 

Фонтанка

 

52.,

 

кв.

 

62,

 

Казначеемъ

 

Союза
Михаила

 

Архангела

 

Д.

 

О.

 

Оборинымъ,

 

куда

 

и

 

направлять

 

под-

писныя

 

деньги.

О

 

направленіи

 

газеты

 

распространяться

 

излишне,

 

имена

сотрудниковъ

 

сами

 

говорятъ

 

за

 

себя.
Главная

 

Палата

 

Союза.'

Отъ

 

Совѣта

 

Минскаго

 

Православнаго

 

Народнаго

 

Братства.
Сельскіе

 

пастыри

 

и

 

отделы

 

Братства,

 

для

 

болѣе

 

успеш-
ной

 

борьбы

 

съ

 

неверіемъ

 

и

 

ляіеученіемъ,

 

могутъ

 

получать

въ

 

конторе

 

Народнаго

 

Братства

 

(Захарьевская

 

№

 

52).
безплатно

    

„Братскіе

 

Листки"

 

для

 

народнаго

 

чтенія.
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