
ПОЛОЦКІЯ

ГОДЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

5 Цѣна за годъ пять руб.

$ а за полгода три рубля

$ еъ пересылкой.

Подписка принимаема въ 
редакціи вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин
ныхъ полоцкой епархіи.

1 апрѣля 1888 года.
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Постановленіе Полоцкой духовной Консисторіи.
Полоцкая духовная Консисторія слушали: переданный Его 

Преосвященствомъ на распоряженіе Консисторіи отзывъ право
славнаго Палестинскаго общества отъ 15 января сего года за 
№ 33 о сборѣ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, на всѣхъ богослу
женіяхъ въ день праздника входа Господня въ Іерусалимъ, по
жертвованій въ пользу православныхъ поклонниковъ св. земли. 
Въ этомъ отношеніи между прочимъ изложено.- ежегодно усили
вающаяся въ Іерусалимѣ и св. землѣ католическая и протес
тантская пропаганды, обладая значительными денежными сред
ствами, собираемыми со всѣхъ странъ свѣта, созиданіемъ въ 
:св. землѣ многочисленныхъ школъ, больницъ и храмовъ, оттор
гаютъ съ каждымъ годомъ все большее число исконныхъ право
славныхъ жителей св. земли, которые, съ отчаяніемъ моля о
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защитѣ, обращаются къ Православной Россіи, всегда чутко от
зывавшейся на моленія о помощи своихъ Восточныхъ единовѣр
цевъ. Не меньшій предметъ заботы представляетъ устройство 
быта нашихъ Русскихъ поклонниковъ Живоноснаго Гроба Гос
подня, которые требуютъ особенно духовнаго надзора и руко
водства. Открытіемъ школъ, въ которыхъ воспитываются нынѣ 
до 600 православныхъ дѣтей, и возведеніемъ въ православныхъ 
селеніяхъ св. земли церквей ознаменовалась пятилѣтняя дѣятель
ность Православнаго Палестинскаго общества, но является суще
ственная необходимость въ распространеніи и приспособленіи 
страннопріимницы для русскихъ богомольцевъ, а въ особенности 
сооруженія на вновь открытой части Крестнаго пути, единствен
номъ мѣстѣ, принадлежащемъ Россіи внутри Св. града въ бли
жайшемъ сосѣдствѣ отъ храма Воскресенія. Эти сооруженія 
требуютъ значительныхъ денежныхъ средствъ, которыя могутъ 
быть пріобрѣтены лишь разрѣшеннымъ Св. Синодомъ Православ
ному Палестинскому обществу въ день входа Господня въ Іеру
салимъ во всѣхъ церквахъ Имперіи, ежегоднымъ сборомъ, со
ставляющимъ главнѣйшій доходъ общества. При отзывѣ этомъ 
между прочимъ препровождены печатныя воззванія о пожертво
ваніяхъ въ пользу православныхъ св. земли, поученія, карты 
для блюдъ и бесѣды для безплатной раздачи. Опредѣлили: О 
вышеизложенномъ поставивъ духовенство Полоцкой епархіи въ 
извѣстность и разославъ оному присланныя воззванія, поученія, 
бесѣды и карты для блюдъ, при циркулярныхъ указахъ, пред
писать духовенству ознакомить пасомыхъ съ указанными выше 
нуждами православныхъ поклонниковъ св. земли и предпріятіями 
Православнаго Палестинскаго общества и расположить ихъ къ 
возможно усерднымъ пожертвованіямъ на удовлетвореніе тѣхъ 
нуждъ, а затѣмъ въ день входа Господня въ Іерусалимъ, на
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всенощной, послѣ шестопсалмія, и на литургіи, послѣ чтенія 
евангелія, произвесть самый сборъ пожертвованій чрезъ настоя
телей и церковныхъ старостъ и собранныя деньги, по отдѣленіи 
изъ нихъ десятой части въ пользу мѣстныхъ церковно-приход
скихъ попечительствъ или благотворительныхъ обществъ, если 
таковыя пожелаютъ, представить чрезъ благочинныхъ въ Конси
сторію для отсылки по назначенію.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Маркелломъ, 

Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, награждены набедренни
ками нижепоименованные священники: г. Витебска—Петро-Пав- 
ловской церкви Викторъ Малаховскій и Успенскаго собора Іо
аннъ Держко; Витебскаго уѣзда—Колышской церки Іосифъ 
Ліоренцевичъ; Велижскаго уѣзда—Будницкой церкви Михаилъ 
Пясковскій, Бѣлавинской церкви Владиміръ Блажевичъ и При- 
хабской церкви Іоаннъ Цитовичъ; Городокскаго уѣзда—Зайков- 
ской церкви Іоаннъ Дымманъ; Динабургекаго уѣзда—Якубинской 
единовѣрческой церкви Симеонъ Михайловъ; Лепельскаго уѣзда— 
Лепельскаго собора Филиппъ Лузгинъ, Завѣчельской церкви 
Лука Тараткевичъ, Верховской церкви Михаилъ Толстохновъ и 
Орѣховской церкви Владиміръ Борисовичъ; Невельскаго уѣзда— 
Каратаевской церкви Арсеній Лузгинъ и Язненской церкви 
Александръ Журавскій; Полоцкаго уѣзда—Межевской церкви 
Василій Пригоровскій и Дворжицкой церкви Михаилъ Исидо
ровъ, и Себежскаго уѣзда—Дубровской церкви Василій Зеленскій.

За дѣятельное участіе въ склоненіи прихожанъ Зайковской, 
Городокскаго уѣзда, церкви къ пожертвованіямъ въ суммѣ 
500 руб. на ремонтъ приписной Межевской церкви и труды но
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наблюденію за производствомъ сего дѣла, отъ лица Епархіаль
наго Начальства объявлена благодарность причту Зайковской 
церкви, а церковному старостѣ крестьянину дер. Агризкова 
Максиму Григорьеву Давыденко выданъ похвальный листъ.

Умерли: протодіаконъ Витебскаго Каѳедральнаго собора 
іеродіаконъ Нектарій, 6 марта и Невельскаго монастыря іеро
діаконъ Дамаскинъ 7 марта.

Назначены: по Витебскому Каѳедральному собору—ѵподіа
конъ Іаковъ Березкинъ—на вакансію протодіакона; состоящій 
на должности псаломщика діаконъ Антипъ Жегаловъ—на вакансію 
ѵподіакона и кандидатъ на псаломщицкую должность Евгеній 
Сошинъ—на вакансію псаломщика.

Перемѣщены согласно прошенію: Велижскаго уѣзда с. 
Креста священникъ Павелъ Щербовъ и того же уѣзда с. Усмынь 
священникъ Владиміръ Сченсновичъ, одинъ на мѣсто другаго, 
и для пользы службы Витебскаго уѣзда с. Полтево священникъ 
Іоаннъ Васютовичъ въ с. Козловичи Витебскаго же уѣзда.

Вакантнымъ состоитъ священническое мѣсто въ с. 
Полтево Витебскаго уѣзда, съ 15 марта.

Преподано благословеніе Святѣйшаго Синода, за пожерт
вованія и другія по духовному вѣдомству заслуги, съ выдачею 
грамотъ: отставному капитанъ-лейтенанту Константину Бутеневу 
и Московскому купцу Сергѣю Бѣлкину.

Согласно выбору духовенства 2 округа Дриссенскаго уѣзда, 
священникъ с. Сволны Антоній Никоновичъ утвержденъ уполно
моченнымъ на веденіе дѣлъ, касающихся интереса церквей наз
ваннаго округа.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ со
гласно выборамъ: крестьянинъ деревни Соколовщины Мартіанъ
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Гавриловъ Юхневичъ къ церкви с. Сволны, Дриссенскаго уѣзда; 
крестьянинъ деревни Юрковичъ Иванъ Парѳеновъ къ церкви с. 
Лосвида, Городокскаго уѣзда, и мѣщанинъ Адамъ Высоцкій къ 
церкви м. Яновичи Витебскаго уѣзда.

Разрѣшено—причту и церковному старостѣ с. Крутаго, 
Велижскаго уѣзда, перекрыть крышу приходской церкви и 
устроить вокругъ оной ограду, съ употребленіемъ на это 306 р. 
изъ церковной суммы.

Прихожанами с. Козловичи, Витебскаго уѣзда, с. Мосарь 
Лепельскаго уѣзда и с. Слободы Витебскаго уѣзда, въ церковно
приходскія попечительства въ этихъ селахъ избраны: въ с. 
Козловичи—предсѣдателемъ—мѣстный священникъ и членами 
крестьяне: Иванъ Антиповъ, Степанъ Филимоновъ, Ѳедоръ Ми
хайловъ, Яковъ Максимовъ, Михаилъ Максимовъ и Иванъ Оси
повъ; въ с. Мосарь—предсѣдателемъ—мѣстный священникъ Ѳе
одоръ Гнѣдовскій и членами крестьяне: Иванъ Васильевъ, Ми
хаилъ Макаровъ, Игнатій Исаковъ, Матвѣй Павловъ, Семенъ 
Нестеровъ, Миронъ Тимоѳеевъ, Григорій Карнеевъ, Игнатій 
Кондратьевъ, Пахомъ Емельяновъ и Емельянъ Осиповъ, и во
лостной писарь Семенъ Кораго, и въ с. Слободѣ—предсѣдате
лемъ—крестьянинъ Семенъ Митрофановъ и членами крестьяне: 
Никита Якимовъ, Якимъ Егоровъ, Кузьма Аганѣевъ, Евсей 
Ивановъ, Павелъ Емельяновъ, Моисей Онуфріевъ, Семенъ Яки
мовъ и Маркъ Степановъ, и волостной писарь Константинъ 
Андреевъ Васильевъ.

Съ Архипастырскаго благословенія Его Преосвященства 
вновь открыты: церковно-приходская школа при Полоцкомъ 
Богоявленскомъ монастырѣ и школа грамотности въ деревнѣ 
Касиловѣ Прихабскаго прихода, Велижскаго уѣзда.
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Пожертвованія'. 1) По приглашенію священника Поддубь- 
евской церкви Павла Шостака, прихожанами оной пожертвовано 
228 р. на переливку битаго колокола съ увеличеніемъ до 15 
пудовъ въ память покойнаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА II, и крестьяниномъ дер. Левина Ѳеодоромъ 
Мартіановымъ пожертвована въ ту же церковь въ позолоченной 
рамѣ икона Александра Невскаго, стоимостію въ 15 руб.

2) Московскимъ купцомъ Сергіемъ Ивановичемъ Бѣлкинымъ 
пожертвованы въ Борковичскую церковь двѣ св. иконы въ ме
таллическихъ окладахъ съ золоченными рамами цѣною въ 300 р.

Отъ Правленія Витебской духовной Семинаріи.
Журнальнымъ опредѣленіемъ Правленія Семинаріи, состояв

шимся 21 марта 1888 года и Его Преосвященствомъ утверж
деннымъ, изъ суммы, ассигнованной епархіальнымъ съѣздомъ ду
ховенства, назначено единовременное денежное пособіе ученику 
Семинаріи 3-го класса Георгію Шавельскому въ количествѣ 
15 рублей.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Уроки ш жизни вешш Святителей:
Василія Ввл., Григорія Богослова и Іоанна Зла

тоустаго.
(Изъ внѣбогослуж. бесѣдъ).

Пройдутъ вѣка, пройдутъ новыя и новыя тысячелѣтія, а 
святыя имена великихъ трехъ Святителей: Василія Вел., Гри
горія Богослова и Іоанна Златоустаго никогда не умрутъ въ 
священной памяти рода христіанскаго. Церковь христіанская, въ 
своемъ молитвенномъ благоговѣніи, навѣкъ сохранитъ святую 
память ихъ въ родъ и родъ....

„Во всю землю изыде вѣщаніе ихъ и въ концы вселен
ныя глаголы ихъ“.... (Рим. X, 18). Если такъ Церковь Хрис
това вѣщаетъ о Св. Апостолахъ, то такъ же можно сказать и 
о нашихъ Святыхъ учителяхъ Церкви—о великихъ трехъ Свя
тителяхъ. Ихъ Богословскія вѣщанія,—ихъ животворные боже
ственные глаголы будутъ вѣчно сохраняться, во всѣхъ концахъ 
вселенныя, какъ самое драгоцѣнное сокровище; они, наши святые 
благодѣтели, научили насъ „едиными усты и единымъ сердцемъ" 
славословить Господа—Бога.... Да, по истинѣ, „во всю землю 
изыде вѣщаніе ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ“....

Но какое богатство и величіе человѣческаго ума хранится 
въ ихъ безсмертныхъ богословскихъ книгахъ! Если бы кто по
желалъ быть истинно мудрымъ, тому смѣло можно сказать: при
ходи п поучайся истинной мудрости въ премудрыхъ книгахъ 
великихъ трехъ Святителей. Нельзя не преклоняться съ благо
говѣніемъ предъ ихъ ученымъ трудолюбіемъ.... Св. Василій Вел.
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„это былъ корабль, настолько нагруженный знаніемъ, сколько 
возможно для человѣческой природы". Св. Григорій въ письмѣ 
говоритъ ему: „ты око вселенныя,—ты звучный гласъ и труба, 
палата учености; мы знаемъ, что одна весна въ году, одно солнце 
между звѣздами,—одинъ голосъ выше всѣхъ, и этотъ голосъ— 
есть твой голосъ". Но такою же ученостью былъ знаменитъ и 
самъ Григорій Богословъ. И христіане и не христи—язычники, 
идолопоклонники съ далекихъ странъ приходили слушать его 
сильныя, глубоковѣщательныя рѣчи. Подобно бурному морю вол
новалась толпа безчисленныхъ слушателей вокругъ каѳедры Св. 
Григорія. Увлекавшіеся его слушатели восклицали, рукоплескали 
и спѣшили записывать слова великаго проповѣдника. Не забу
дется никогда во вселенной сила, глубина и огонь краснорѣчія, 
которое такъ щедро исходило изъ златыхъ устъ Св. Іоанна 
Златоустаго. Послѣ его смерти, съ тяжелою скорбью говорили: 
„лучше бы погасло солнце, нежели умолкли уста Іоанна"... 
Если мы вспомнимъ, что одинъ Святитель Іоаннъ Златоустъ, 
не считая его изустныхъ проповѣдей, написалъ до 1700 *)  бо
гословскихъ сочиненій, то будетъ всякому понятно, какое бога
тое сокровище оставили всей вселенной празднуемые и ублажае
мые Церковію христіанскою наши великіе три Святителя....

Если бы кто захотѣлъ пріобрѣсти правильныя понятія о 
жизни, если бы кто захотѣлъ научиться правильно жить, тому 
мы сказали бы смѣло: иди, изучай святую праведную жизнь ве
ликихъ Святителей и учителей церкви. Ихъ подвижнически-бо
гоугодная жизнь, ихъ 'богомудрыя ученія научатъ тебя, какъ 
должно жить, чтобы вѣрно, честно и безмятежно дожить до 
неизбѣжнаго перехода въ жизнь загробную, чтобы и по смерти

*) По греческому часослову. См. Дни богосл. Дебольс.
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не умереть, чтобы и здѣсь на землѣ ты жилъ тогда въ доброй 
намяти о тебѣ твоей семьи, твоего общества и потомства.

Вспоминая такую славную и дивную жизнь великихъ трехъ 
Святителей, вдумываясь въ ихъ богомудрыя ученія, нашъ бѣд
ный умъ боязливо идетъ сказать свое посильное слово о святой 
подвижнической жизни и о такомъ высокомъ и иногда неизмѣ
римо глубокомъ ученіи, которое они возвѣстили міру.

Жизнь ихъ, по сказанію исторіи, была блещущей молніей, 
а ученіе—громомъ, поражающимъ враговъ Церкви.

Святителей называли „устами Божіими", „медоточивыми", 
„сладкоглаголивыми". Съ истиннымъ благоговѣніемъ преклоняясь 
предъ глубокимъ богословскимъ ученіемъ великихъ Святителей, 
мы можемъ сказать тоже, что сказала одна простая слушатель
ница великихъ проповѣдей Іоанна Златоуста: „Учителю нашъ, 
Іоанпе, златыя твои уста; ты углубилъ кладезь твоего св. 
ученія, и умъ нашъ не можетъ достигнуть той глубины"...

Если передавать въ подробности все, что извѣстно изъ 
книгъ о великой жизни трехъ Святителей, передавать и объ
яснять съ каѳедры все то, что они въ своихъ богомудрыхъ 
книгахъ написали намъ въ назиданіе, то и въ безпрерывной 
бесѣдѣ на цѣлый годъ мы не могли бы передать всего напи
саннаго ими и написаннаго о нихъ. Но извлечемъ для себя 
въ назиданіе хотя нѣкоторые уроки изъ ихъ святой жизни и 
ихъ великаго ученія.

Первое, на чемъ само собою останавливается наше внима
ніе въ жизни великихъ трехъ Святителей, такъ это—ихъ ре
лигіозное и высоко - нравственное воспитаніе. Мы сами въ 
свое время получили отъ другихъ воспитаніе и воспитываемъ
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въ свою очередь своихъ дѣтей; бесѣды о воспитаніи и образцы 
высокаго сердечнаго воспитанія всегда могутъ быть для насъ 
полезны и назидательны.

Всѣ три Святителя родились отъ знатныхъ, богатыхъ, а 
главное, отъ благочестивыхъ родителей....

Василій Вел. былъ сынъ благочестиваго священника Ва
силія и св. его жены Емиліи; дѣдъ и мудрая бабка его были 
христіанскіе исповѣдники; пять братьевъ—иноки, изъ которыхъ 
трое были Епископы, извѣстные своимъ благочестіемъ и своими 
великими талантами; пять сестеръ—такія благочестивыя и доб
родѣтельныя, что нѣкоторыя изъ нихъ были основательницами 
монастырей, но всѣ онѣ были велики по уму и по высотѣ 
духа 1). Все семейство Василія Вел. было образцовое—высоко
нравственное семейство. Только христіанство могло образовать 
такую семью и только оно могло такъ развить природныя даро
ванія всѣхъ членовъ семьи. Св. Григорій Богословъ въ своихъ 
сочиненіяхъ не разъ восторгался христіанскимъ благочестіемъ 
всей семьи Св. Василія Великаго 2).

Но и самъ Григорій Богословъ происходилъ изъ такой-же 
благочестивой семьи. Отецъ его, обладавшій большимъ богат
ствомъ, былъ сначала градоначальникомъ, а потомъ сдѣланъ 
былъ Епископомъ Назіанскимъ. Одно то, что онъ изъ градона
чальниковъ возведенъ былъ въ санъ Епископа, говоритъ уже о 
присущемъ его душѣ христіанскомъ особенномъ благочестіи.... 
Замѣчательно самое рожденіе Св. Григорія Богослова. Его мать— 
Нонна молила Бога, чтобы Онъ даровалъ ей сына, котораго она 
желаетъ посвятить на служеніе Богу. Господь обрадовалъ ее 
рожденіемъ сына, и все вниманіе матери было обращено на

:) Кахіапх. Ері§гатта іп Етеіеііат таіг. Вааіііі.: сл. Огаі. 20 іп т. 
Вавіііит. р. 322, 324.

а) Ыіввепіі йе В.|Масгіпа Т. II. р. 182—183.



— 159

то, чтобы родившійся по молитвамъ ея сынъ былъ такъ воспи
танъ, чтобы онъ могъ быть достойнымъ служителемъ Бога. Когда 
мальчикъ научился читать, благочестивая мать, помня свой свя
щенный обѣтъ, подарила сыну книги священнаго писанія и ска
зала ему: „я еще до рожденія твоего обрекла тебя на служеніе 
Господу—Богу, прими-же священное писаніе и приготовься быть 
достойнымъ служителемъ—Бога" 1).

Отецъ Св. Іоанна Златоустаго былъ предводитель Сирій
скихъ войскъ, но онъ очень рано умеръ. Мать Св. Іоанна Зла
тоуста благочестиваи Анфуса на 20-мъ году осталась вдовою 
и всю свою жизнь, отъ такихъ молодыхъ лѣтъ, посвятила на 
воспитаніе своего единственнаго сына. Она никогда не разлуча
лась съ нимъ. Въ годы дѣтства Іоанна она никому не поручала 
его воспитанія, зная, какъ благодѣтельно для человѣка именно 
материнское воспитаніе. Любящая мать—истинная христіанка 
усердно питала Словомъ Божіимъ юную душу своего дитяти и 
развивала въ его сердцѣ стремленіе ко всему доброму и прекрас
ному. Ея благоговѣніе и покорность промыслу Божію наслѣд
ственно перешли къ ея сыну и укрѣпили въ его сердцѣ глубокую 
преданность волѣ Божіей,—вотъ почему никогда въ его жизни, 
при всѣхъ тяжкихъ испытаніяхъ, 'при всѣхъ скорбяхъ и гоне
ніяхъ ни разу не овладѣвалъ имъ страхъ, ни разу не сказалось 
въ немъ, такъ обычное намъ, малодушіе.

Свое материнское воспитаніе не разъ и въ своихъ бого
мудрыхъ сочиненіяхъ вспоминалъ такъ восторженно Св. Василій 
В. „Первое понятіе о Богѣ, говоритъ Св. Василій В., которое 
пріобрѣлъ я отъ блаженной матери своей и бабки, возрастало 
во мнѣ съ раскрытіемъ разума. Я воспитанъ былъ блаженною 
женою, говорю о знаменитой моей бабкѣ—св. Макринѣ, отъ ко-

‘) Стихотвор. Григорія Богосі. о своей жизни.
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торой заучалъ я изреченія св. Отцевъ церкви; она въ моемъ 
сердцѣ запечатлѣвала тѣ изреченія, образуя меня ученіемъ бла
гочестія “ х). Св. Григорій Богословъ, повѣствуя о воспитаніи 
Василія В., говоритъ, что, подъ руководствомъ такихъ настав
никовъ добродѣтели, онъ повитъ былъ пеленами и образованъ 
въ лучшее и чистѣйшее созданіе. Подъ симъ-то руководствомъ 
чудный Василій обучается дѣлу и слову, которыя въ немъ воз
растаютъ вмѣстѣ и содѣйствуютъ одно другому. О, какъ благо
дѣтельно было для Василія, воскликаетъ Св. Григорій, что онъ 
дома имѣлъ образецъ добродѣтели, на который взирая, скоро 
сталъ совершеннымъ 2).

Вспоминая происхожденіе и такое семейное—материнское 
воспитаніе великихъ трехъ Святителей, еще разъ мы такъ ясно 
видимъ, что древо добро—плоды добры творитъ; древо зло— 
плоды злы творитъ. Отъ праведныхъ и благочестивыхъ роди
телей можно ждать добрыхъ дѣтей, но отъ безчестныхъ и без
путныхъ родителей трудно ждать благочестивыхъ и покорныхъ 
дѣтей. Вотъ какой первый урокъ для всѣхъ родителей такъ 
ясно видится въ жизни великихъ Святителей. Если „благочестіе 
на все полезно8, то въ воспитаніи дѣтей оно составляетъ на
сущную необходимость, чтобы дѣти наши выросли достойными 
служителями Богу, истинными, полезными сынами церкви и оте
честву, чтобы и мы имѣли въ нихъ себѣ отраду и опору въ 
старости. Далеко раньше, чѣмъ приведемъ мы дѣтей въ школу, 
мы должны посѣять въ воспріимчивомъ сердцѣ дитяти добрыя, 
святыя сѣмена вѣры и благочестія. „Любовь къ Богу, говоритъ 
Св. Василій В., пріобрѣтается не по наукѣ. Мы не учимся у 
другихъ наслаждаться свѣтомъ, любить жизнь; также точно не

!) Въ 196 пис. къ Неокессарійцамъ. Въ 215 пис. противъ Евстафія 
Ревастійскаго.

Въ 43 пис. или надгроб. словѣ Св. Василію В,
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со стороны приходитъ къ намъ любовь къ Богу. Вмѣстѣ съ об
разованіемъ существа нашего, въ насъ всѣяна нѣкая сила ума, 
которая сама въ себѣ заключаетъ расположеніе къ любви. Не 
имѣть любви тяжелѣе для души, чѣмъ не имѣть евѣта для 
глазъ" 1). Никакая школа и никакое общество не можетъ такъ 
благотворно развить и воспитать сердце дитяти, .какъ это сдѣ
лаетъ его родная благочестивая семья....

Мы не ошибемся, если скажемъ, что воспитаніе дитяти на
чинается еще съ той поры, когда мать носитъ его въ своей 
утробѣ, подъ своимъ материнскимъ сердцемъ. Съ молокомъ ма
тери, большею частью, такъ наслѣдственно переходятъ къ ре
бенку ея добрыя, или злыя свойства души. Дитя еще на рукахъ 
матери, еще оно неумѣѳтъ произнести перваго роднаго слова 
ямама", но когда оно видитъ и слышитъ плачъ матери—дитя 
плачетъ.... Когда видитъ дитя радость матери—свѣтлая чистая 
улыбка отражается тогда и на его лицѣ... Подростаетъ дитя,— 
слышитъ семейныя ссоры, брань и крикъ—вотъ первыя сорныя 
сѣмена, которыя такъ рано, но такъ глубоко засѣваются на 
воспріимчивомъ сердцѣ дитяти. „Скажи, что насъ дома нѣтъ", 
говоритъ отецъ или мать, и посмотрите, какой пытливый вопросъ 
читается тогда въ глазахъ дитяти, когда оно слышитъ такую 
открытую первую ложь.... Въ семьѣ благочестивой—этого не 
можетъ быть.... О, какую могущественную силу можетъ имѣть 
воспитаніе благочестивой, разумной и любящей матери!

Душею—царицею домашняго міра всегда была женщина, 
какъ добрая мать, жена или сестра; отъ нея зависитъ пріятное 
настроеніе семейства, та высокая нравственная чистота и свя
тость семьи,—отъ нея зависитъ устроеніе благочестивыхъ семей
ныхъ обычаевъ, которые кладутъ неизгладимую печать на весь

*) Орег. Т. 2 цег. 1оп§ 2, 3, р. 336.
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характеръ семьи. Женщина, надѣленная отъ природы большою 
сердечною теплотою, должна въ своемъ домѣ устроятъ тихій 
рай, гдѣ все дышало бы благочестіемъ, молитвою, теплою вѣрою 
и любовію. Возвращаясь домой съ базара житейской суеты, му
щина—мужъ ли онъ, или братъ—долженъ имѣть отраду—согрѣть 
свою душу теплымъ, благочестивымъ вѣяніемъ семейнаго духа, 
вносимаго женщиной. Здѣсь должна размягчиться и черствая 
душа, изсушенная трудомъ; здѣсь должна она очищаться отъ сора 
и пыли, приставшихъ къ ней среди шумныхъ и нечистыхъ улицъ 
городскихъ. Изъ семейнаго кружка долженъ каждый выходить 
чище, благоговѣйнѣе и святѣе, чѣмъ какимъ пришелъ сюда. Не 
напрасно Господь даровалъ женѣ, преимущественно предъ му
щиной, душу болѣе нѣжную, чуткую и впечатлительную. Въ 
жизни мущины сердце больше работаетъ подъ вліяніемъ раз
судка, а разсудокъ своимъ холоднымъ анализомъ въ дѣлѣ вѣры 
и благочестія, въ дѣлѣ воспитанія дѣтей часто ^охлаждаетъ и 
насъ самихъ и дѣлаетъ насъ безсильными въ добромъ вліяніи 
на душу ближняго. Св. вѣра, чистая любовь и все дѣло нашего 
спасенія коренится главнымъ образомъ въ сердцѣ и питается 
сердцемъ: разумъ же кичитъ. И не гордые пытливымъ умомъ, 
но чистіи сердцемъ, тіи Бога узрятъ. Внутренній голосъ, кото
рымъ руководится мать, вѣрнѣе холоднаго разсудка укажетъ 
дитяти все доброе, къ чему долженъ стремиться человѣкъ. Со 
словъ матери заученныя молитвы составляютъ нашу драгоцѣнную 
собственность на всю жизнь. Живущая въ тѣхъ материнскихъ 
урокахъ сила глубокой вѣры и самоотверженной любви еще въ 
дѣтствѣ развиваетъ въ нашемъ сердцѣ высокую тайну благоче- 
етія. Если бы въ школѣ, или въ жизни огрубѣло наше сердце, 
то и тогда посѣянныя матерію еще въ дѣтствѣ сѣмепа вѣры и 
благочестія по времени взойдутъ и согрѣютъ холодное сердце.
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Достаточно тогда вспомнить свою любящую мать, ея ласки и 
заботы, ея безсонныя ночи и то тревожное біеніе сердца, кото
рое мы слышали, припадая къ нему,—живо воскреснутъ тогда 
тѣ сильные материнскіе уроки благочестія, которые остановятъ 
излишнюю пытливость ума и вытѣснятъ изъ сердца его могиль
ный холодъ. Несчастны тѣ дѣти, которыя не знали могущест
венной ласки матери, не дрожали отъ страха при видѣ ея слезы 
подневольной и никогда не были согрѣты материнскимъ дыха
ніемъ; почти всегда на душѣ ихъ есть отпечатокъ особой суро
вости и холодности. Когда скажется жизнь въ ея тернистыхъ 
путяхъ, когда слезы проймутъ и грубый покровъ несчастной 
души, кто же скорѣе и кто же вѣрнѣе матери изсушитъ тѣ 
слезы тяжелаго горя? Сердце женщины далеко отзывчивѣй къ 
горю ближняго, чуткость женскаго сердца всегда скорѣе другихъ 
услышитъ неповинность страданій....

Когда на злобномъ судѣ Сѵнедріона готовился жестокій 
приговоръ Божественному Страдальцу за весь міръ, первая 
женщина—супруга Пилата силилась удержать руку игемона отъ 
подписанія смертнаго приговора. Когда изнемогалъ подъ тяжестью 
креста Господь нашъ, Онъ видѣлъ слезы жалости только на 
глазахъ Іерусалимскихъ женщинъ,—только въ тѣхъ слезахъ и 
сіялъ тогда лучъ свѣта среди темнаго, грубаго и злобнаго цар
ства человѣческаго. Спаситель видѣлъ тѣ чистыя слезы и ска
залъ Іерусалимскимъ женщинамъ: „не плачьте обо Мнѣ, но 
плачьте о себѣ и о чадахъ вашихъ"... Когда задрожала самая 
земля подъ тяжестью креста Господня,—когда непроницаемая 
тьма и страшный говоръ камней привели въ ужасъ самихъ рас- 
пинателей, ближе всѣхъ у подножія креста стояли тогда святыя 
жены и своими рыданіями отвѣчали на злобный крикъ безумной 
толпы. Они удостоились тогда принять послѣдній завѣтъ и не-
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бесноѳ благословеніе умирающаго Спасителя.... Самые избранные 
ученики Господни, кромѣ Іоанна, въ то ужасное время всѣ 
разбѣжались страха ради Іудейска, но благочестивыя жены 
оказались далеко смѣлѣе и самоотверженнѣе ихъ,—онѣ, не стра
шась темноты ночи, благоговѣйно идутъ въ погребальную пещеру 
на молитвенное поклоненіе св. могилѣ Распятаго. За тоже ихъ 
глубокая вѣра и чистота сердца были такъ обрадованы первымъ 
явленіемъ Воскресшаго, и благочестивыя жены первыя возвѣстили 
міру вѣковую проповѣдь-— „Христосъ Воскресе!и Свѣтъ вѣры, 
распространяясь во вселенной, всегда скорѣе проникалъ въ сердце 
женщины, чѣмъ мущины. И въ наше родное отечество св. рав
ноапостольная Ольга—мудрая бабка князя Владиміра—первая 
открыла путь христіанству,—ея чуткое воспріимчивое сердце 
первое озарилось свѣтомъ вѣры, когда вокругъ нея и въ семей
ствѣ и въ обществѣ была не проглядная тьма язычества. Въ 
каждомъ государствѣ такъ же хранится благодарная память о 
такихъ же равноапостольныхъ благочестивыхъ женахъ.

Въ исторіи святыхъ людей, въ исторіи великихъ подвиж
никовъ вѣры извѣстны безчисленные примѣры того сильнаго 
материнскаго вліянія, которое такъ видимо устрояло величіе ихъ 
дѣтей. Признавая' высокое значеніе материнскаго воспитанія пр. 
Соломонъ говоритъ, что сынъ безуменъ печаль матери. О, если 
бы наши’современныя матери'твердо помнили великую правду 
этихъ словъ, мы тогда не встрѣчали бы безумныхъ и безчест
ныхъ дѣтей... Мы тогда и не знали бы тѣхъ поспѣшныхъ жа
лобъ, которыя подъ'часъ слышатся на наши современныя школы.... 
Закалите прежде сталь, тогда она пойдетъ на всякое точило. 
Внѣдрите глубже въ сердцѣ дитяти сѣмена вѣры и благочестія, 
орошайте чистой материнскою слезою сердечную любовь дитяти, 
согрѣйте горячей семейной молитвой впечатлительную душу ре-
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архипастыря, также именемъ обывателей, рыцарства и шляхты Полоцкаго воеводства, ктиторовъ и фундаторовъ означенной церкви и монастыря: жаловались также и мѣщане сего жъ е. к. в. города Полоцка, все братство ... прихожане этой 'церкви, той же Греческой вѣры,—на преосвященнаго Кипріана Жоховскаго, митрополита всей Руси уніатской, и на преподобныхъ оо. Іосифа Бабинскаго, настоятеля замковаго монастыря при Св. Софіи, и Іакинѳа Сергѣевича, проповѣдника, какъ самыхъ главныхъ виновниковъ, а равно и па земянъ е. к. вел., Полоцкаго воеводства, г. Давыда Фронцкевича Радиминскаго, Вешнянскаго тіуна, и г. Яна Казиміра Киркора; кромѣ того, на старшаго ксендза (сотепсіагга) Кубличскаго костела, Климента Леоновича, и на ихъ пособниковъ, по именамъ и фамиліямъ своимъ хорошо извѣстныхъ имъ, самимъ отвѣтчикамъ, какъ собранныхъ ими же, отвѣтчиками, на общій ихъ заговоръ—учинить злоумышленное насиліе. Жалоба состоитъ въ томъ именно: когда, въ текущемъ 1683 г., мѣсяца іюня 17 дня, по волѣ и попущенію Божію, сгорѣлъ г. Полоцкъ, въ то время сгорѣлъ до основанія и находящійся въ и. Полоцкѣ Богоявленскій монастырь ихъ, просителей, вмѣстѣ съ церковью колокол..., утварью и украшеніями. Въ самый этотъ пожаръ, нѣкоторыми жителями города и другими людьми, стоявшийи на стругахъ у берега рѣки Двины, спасена была изъ церкви чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы, издревле украшенная богатымъ сереб
рянымъ окладомъ 141), и отнесена была за р. Двину. На завтрашній день послѣ ужаснаго пожара, 18 іюня сего же года, когда оо. монашествующіе Богоявленскіе, также Полоцкіе мѣщане и другіе люди собирались на пепелище, причемъ тѣ мѣщане и проч. подбирали трупы—кто отца, кто брата, кто сестры, кто дѣтей своихъ, которыхъ погибло въ этотъ пожаръ немало, а оо. просители, на * 28 

иі) Икона эта, подъ именемъ Иверской, и нынѣ находится въ Богояв
ленскомъ монастырѣ. Икона писана па доскѣ; длина ея 2 арш. 6 вершковъ, ши
рина 2 арш. Надъ главою Богомладенца вѣнецъ изъ червоннаго золота, вѣсомъ 
50 золот. Риза и вѣнцы украшены цѣнными камнями. Вокругъ иконы находятся 
изображенія двунадесятыхъ и нѣкоторыхъ другихъ праздниковъ, также въ сереб
ряномъ окладѣ. Вѣсъ всего серебра на этой иконѣ, какъ значится по описи,
28 фун. 28 золоти.
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мѣстѣ сгорѣвшей церкви, изъ готоваго, подареннаго имъ, строенія, со слезами закладывали часовеньку для чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, тогда отвѣтчикъ, преп. о. Сергѣевичъ, уніатскій проповѣдникъ, съ другими монахами своими, явясь на паперть означенной Богоявленской церкви, ругаясь, злорадуясь... издѣваясь, богохульствуя, называя заложенную часовеньку псарней, угрожалъ такъ: „псарню эту (і§ рзіагпгч) мы тотчасъ разбросаемъ; самихъ 
васъ, монаховъ,—однихъ прогонимъ прочь отсюда, а другихъ напо
имъ водой (гоодъ пароіт); образъ же Пресвятой Богородицы, цер
ковное и монастырское имугцество заберемъ себѣ1'. И вотъ, приводя такой злой, непристойный умыселъ свой въ исполненіе, съ дозволенія своего преосвященнаго митрополита, на завтрашній, т. е. на третій послѣ пожара, день, 19 іюня сего года, когда просители, Богоявленскіе оо., съ нѣкоторыми гг. помѣщиками и мѣщанами г. Полоцка, означенную икону Пресвятой Богородицы, послѣ описаннаго бѣдствія, съ горькими слезами, благоговѣйно сопровождали изъ-за р. Двины на мѣсто святое, въ заложенную часовеньку, а также переносили и нѣкоторыя другія, спасенныя отъ огня ризничныя вещи, и, собираясь на пепелище, заливали головни, выносили изъ склеповъ подъ церковью свои, уцѣлѣвшія отъ пожара вещи, нѣкоторые же мѣщане сносили на церковище въ гробахъ останки погибшихъ въ пожаръ своихъ родныхъ, а другіе на пепелищѣ своихъ жилищъ собирали желѣзо и проч., то сего жъ года, мѣсяца и числа, вышеназванныя лица—настоятель Полоцкаго замковаго монастыря, о. Бабинскій, и о. Сергѣевичъ, сговорившись съ гг. Фронцкевичемъ и Киркоромъ и съ старшимъ ксендзомъ Кубличской плебаніи, вѣроятно, по приказанію самого о. митрополита, и собравъ себѣ въ помощь большую толпу разнаго званія людей съ огнестрѣльнымъ и всякимъ другимъ боевымъ оружіемъ, какъ привыкъ это дѣлать издавна о. митрополитъ,—стали творить просителямъ разныя досады и непріятности; перенимая по дорогамъ ихъ, просителей, монаховъ, мучили ихъ и всячески издѣвались надъ ними..., терзали ихъ, покушались разграбить имущество церковное, угрожали разогнать просителей съ монастырскаго мѣста и погубить, имущество же монастырское и все вообще
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неправильно присвоить себѣ, а заложенную на старомъ церковищѣ часовеньку разорить,—и все это дѣлали не стѣсняясь ни государственными законами, ни сеймовыми и конфедераціонными конституціями, постановленными противъ раздоровъ между народомъ разныхъ исповѣданій, ни королевскими грамотами вообще, ни напоминательною грамотою е. к. в.142), ни рескриптами, ни дипломами, нарушая и ставя ни во что привилегіи всепресвѣтлѣйшихъ ии. вв. королей Польскихъ, наконецъ, и привилегію е. в. короля, нынѣ благополучно правящаго, сему монастырю пожалованныя; нисколько не обращая вниманія также и на опредѣленные грамотами е. к. вел., въ обезпеченіе общественнаго спокойствія, штрафы. Нарушая, такимъ образомъ, обезпеченные закономъ миръ и тишину, во время перенесенія иконы Пресвятой Богородицы изъ Зарѣчья въ помянутую часовеньку, произвели они въ г. Полоцкѣ смятеніе. Съ шумною толпою людей, безъ всякой причины, сдѣлали нападеніе на монастырь, незаслуженно унижали просителей, отторгая послѣднихъ и самый народъ отъ богослуженія и хвал.... изрубить и потопить, часовеньку разбросать, церковное имущество и образъ Пресвятой Богородицы отнять. Буйная толпа ихъ, гг. отвѣтчиковъ, нанося побои просителямъ, Богоявленскимъ оо. и мѣщанамъ, кто чѣмъ могъ, и истязая ихъ, захватила, притомъ, много имущества церковнаго, состоящаго въ ризницѣ, церковныхъ украшеніяхъ и проч., равно какъ и принадлежащаго мѣщанамъ, и причинила убытковъ на нѣсколько тысячъ злот. Польск. Каковыя расхищенныя вещи будутъ, при судебномъ разбирательствѣ, обозначены въ особомъ спискѣ, съ представленіемъ на то и доказательствъ. Наконецъ, уже нѣкоторые изъ гг. обывателей Полоцкаго воеводства, пріѣхавшихъ на праздникъ своего Римскаго Божія Тѣла, услышавъ такой шумъ и собравшись на мѣсто его, съ трудомъ отвели и уговорили гг. отвѣтчиковъ, не д... разорить часовеньку и взять икону. При всемъ томъ, гг. отвѣтчики и удаляясь оттуда, именемъ своимъ и о. митрополита, продолжали тѣ же угрозы: монастырь разрушить до основанія, просителей избить и потопить,

'*’) Разумѣется упоминальный листъ кор. Яна Ш. См. № 131.
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имущество церковное забрать себѣ. Обиженные, такимъ образомъ, Полоцкіе Богоявленскіе оо., равно какъ и гг. ктиторы и мѣщане, желая привлечь обидчиковъ къ законной отвѣтственности за нападеніе на монастырь, избитіе ихъ, обиженныхъ, захватъ муще- ства, угрозы; желая, притомъ, обезпечить свою жизнь отъ послѣдствій сдѣланныхъ имъ угрозъ и взыскать понесенные убытки, нынѣ и подали сію жалобу, въ видѣ протеста, для записи въ установленныя книги. Што естъ записано; съ которыхъ (книгъ) и сесъ ви- дымусъ, съ печатю а съ подписомъ руки писарское, въ року теперешнемъ вышъ... мсца октобра двадцатого дня, сторонѣ требую- чой, ясне велможному въ Богу, превелебному его мил. ксендзу Цыпрыану Жоховскому, митрополиту всей Руси, естъ выданъ. У Полоцку.

Докум. крайне ветхъ. Архивъ Полоцкой Дух. Конс.у № 116.

VII. 1683 г. іюня 19 числа. Выпись изъ гродскихъ книгъ Полоцкаго воеводства явки исполнительнаго донесенія генераловъ Полоцкаго воевод., Колмена и Бурскаго, о томъ, что 19 іюня 1683 г. они съ понятыми, шляхтичами—двумя Загурскими и За- блоцкимъ, по приглашенію офиціала и настоятеля базиліанскаго монастыря при Полоцкой Софійской церкви Іосифа Бабинскаго, пригласившаго еще гг. Давида Фронцкевича Радзиминскаго, тіуна Вишнянскаго, и Яна Казиміра Киркора и имѣвшаго при себѣ также товарища своего, проповѣдника Іакинѳа Сергѣевича, ходили вмѣстѣ съ ними и королевскимъ декретомъ къ чернецамъ- дизунитамъ Полоцкой братской церкви, жившимъ при ней до пожара въ Полоцкѣ. Оказалось, что на этомъ мѣстѣ чернецы, по соглашенію съ Полоцкимъ обществомъ, особенно же съ нѣкоторыми лицами, поименованными въ дѣлѣ, вопреки королевскому декрету, предприняли, послѣ пожара, постройку новой церкви и уже сложили нѣсколько вѣнцовъ. Въ то же время, поименованныя выше лица, т. е. генералы, настоятель Бабинскій и проч., нашли при этой црстройкѣ игумена Игнатія Цыглера-Зигмунтовича, Сильвестра Канарскаго, намѣстника Лапицкаго, Каллиста, Севастіана Харкевича и многихъ другихъ чернецовъ, стоявшихъ толпою на 
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улицѣ Большой, на окопѣ (па геіепси) г. Полоцка, надъ р. Двиной. Предъявивъ имъ королевскій рескриптъ и напомнивъ о конституціяхъ, генералы предупредили, чтобы они ни въ какомъ случаѣ, строить церковь не .смѣли. Тогда игуменъ сначала сталъ занимать генераловъ и прочихъ бывшихъ съ ними разными разговорами; потомъ, когда собралось людей до нѣсколькихъ тысячъ из), съ разнымъ и необычнымъ оружіемъ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, нѣкто, извѣстный во всемъ городѣ, Блошинъ ударилъ въ набатъ. Тутъ, вслѣдствіе стачки, начали они, чѣмъ кто могъ, истязать базиліанскаго настоятеля и тіуна Киркора и кричать. Только но особенной милости и провидѣнію Божію, эти господа, при помощи нѣкоторыхъ набожныхъ людей, спасли жизнь свою. Но побоевъ и ранъ не избѣжали,—что и замѣтили генералы при освидѣтельствованіи ихъ, въ тотъ-же день, во дворѣ архіеп. Кипріана Жоховскаго. Между прочимъ, у настоятеля Бабинскаго оказался знакъ на скуфьѣ (па дагтиісв), происшедшей, по мнѣнію пострадавшаго, отъ удара бердышемъ, по особливой милости Божіей, не повредившимъ Бабинскаго. Означенная драка происходила въ присутствіи генераловъ; причемъ слышались угрозы лишить жизни 
какъ пострадавшимъ, такъ и самого митр. Жоховскаго, а также бить, убивать, истреблять гг. обывателей-католиковъ Полоцкаго воеводства и разныхъ людей уніатовъ (зго§а осіролѵіесіх у росЬ^ѵаікд па 
гезгЦ 2<1гоАѵіа ЛМ. Шиі^сусЬ іако Іег ватецо іазпе^о ѵЛеІтоіпецо ѵ Воли 
рггеѵіеІеЬ. Лт. хсіга МеіроіоІіЦ равІеггаЛт. р.р. оЬуѵаіеіеѵ ѵ. РЫоскіецо 
кайіоіікотѵ у гогпусЬ Іийгі овоЬ іѵ ипіеу в. Ь§<і%суск).

Докум. отчасти на Зап.-Рус. яз., отчасти на Польскомъ. 
Архивъ Полой,. Дух. Конс., № 117.ѴШ. 1683 г. іюня 19 числа. Выпись изъ гродскихъ книгъ Полоцкаго воеводства заявленія Полоцкаго базиліанскаго монастыря настоятеля Іосифа Бабинскаго и прочихъ вышепоименованныхъ лицъ, ходившихъ съ нимъ на пепелище Богоявленской православной церкви, кромѣ генераловъ и понятыхъ, отъ имени архіеп. Кипріана Жоховскаго. Въ заявленіи этомъ подробно изложено все

мз) Вотъ, слѣдовательно, какая масса православныхъ была въ Полоцкѣ 
еще въ концѣ ХѴП в.
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то, что сказано кратко въ донесеніи генераловъ, и что базиліан- скій настоятель Бабинскій и прочіе ходили къ братіи Богоявленскаго монастыря, 18 и 19 іюня, именно какъ уполномоченные отъ самого Жоховскаго, для воспрещенія строить православную церковь, а также, что православный народъ угрожалъ, между прочимъ, выброситъ тѣло Іозафата Кунцевича изъ Софійской церкви, 
порубитъ ею и броситъ въ Двину. (Веііциіе 8. Іогаркаіа рогъЪаъозгу 
л сегкгѵі іѵуггисіс у го ТІлъѵіпЧ ваіоріі, оЫесаІг). Здѣсь же пояснено, что Богоявленскій моностырь стоитъ на вѣнцѣ, т. е. на окопѣ города, и сказано, что православные имѣютъ связи съ заграницей (Россіей).

Докум. на Зап.-Русскомъ яз. и Польскомъ. Архивъ Полоцк. 
Дух. Конс., Л? 118.

№ 135.
Грамота архіепископа Полоцкаго Кипріана Жоховскаго брат
ству при соборной церкви Успенія Прѳсв. богородицы въ Ви

тебскѣ. 1683 г. янв. 17.
Витебская Старина I, Л? 87.

№ 136.1684 г. іюня 1. Письмо уніатскаго митрополита Кипріана 
Жоховскаго къ настоятелю Витебскаго базиліанскаго мон., въ которомъ извѣщаетъ, что отлично рекомендовалъ его фундатору, какъ смиреннаго, примѣрнаго и набожнаго; что по предмету назначенія въ монастырскую церковь заправителя клиросомъ долженъ онъ снестись съ какимъ-то оффиціаломъ; что объ участіи уніатскихъ приходскихъ священниковъ въ торжественныхъ богослуженіяхъ въ монастырской церкви послѣ богослуженій въ своихъ церквахъ послѣдуетъ циркуляръ; затѣмъ, проситъ прислать ему шахматы и карты, чрезъ какого-то Самуэля (жида).

Докум. на Польскомъ яз. Арх. Полоцк. Дух. Конс., Л? 119.
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№ 131.

Жалованная грамота Московскаго патріарха Іоакима Полоц
кому Богоявленскому братскому монастырю, съ предоставле
ніемъ непосредственной зависимости отъ патріаршаго престола, 
и съ благословеніемъ тамошнему игумену Игнатію Жихмон- 
тову и его преемникамъ освящать въ Бѣлорусскомъ краѣ 

православныя церкви. 1686 г. 27 марта. ш)Іоакимъ, милостію Божіею патріархъ Московскій и всея Руссіи и Сѣверныхъ странъ. Благословеніемъ и благодатію божественныя Единицы, Бога Отца, и Сына и святаго Духа, долгъ мѣрность наша имѣючи во Христовѣ стадѣ словесныхъ овецъ православнѣйшія нашея восточныя церкве непоколебимаго благочестія, непрестанное попеченіе стяжаваетъ, дабы во истинномъ благочестіи и богомудромъ святыя церкве чинѣ предѣлоположеніи людіи Божіи всюду пребывали, и отецъ святыхъ восточныхъ каноны содержали крѣпцѣ, ни въ чемъ же бы поступни и удобопреложни были въ суесловіе,..,, и правовѣріе... отъ державшихся церкве восточныя, и самомнѣнно не ставшихъ на правотѣ отцевъ утвержденныхъ догматѣхъ и вос........... . но даннѣй намъ благодати...., и
и4) Но Московскому договору 1686 г. (см. № 137), Бѣлорусская епархія 

оставлена православнымъ, но епископа въ ней долго еще не было. По этой-то 
причинѣ и дана настоящая грамота Ііолоцкому Богоявленскому монастырю, 
съ предоставленіемъ ему зависимости только отъ патріаршаго престола. Грамота 
эта подтверждена екзархомъ Степаномъ Яворскимъ, 13 іюля 1715 г. Въ ней, 
между прочимъ, говорится: „Сверхъ сего мы пастырски желаемъ, чтобы нахо
дящаяся въ Бѣшенковичахъ церковь во имя св. пророка Иліи, состоящая въ 
отчинѣ ясневельможнаго князя Огинскаго, воеводы Троцкаго, навсегда по всѣмъ 
духовнымъ дѣламъ была подсудна совершенно управленію помянутаго Богоявлен
скаго мон. Полотскаго“. (Бѣлорус. Архивъ, № 54). Церковь Бѣшенковичская 
въ 1714 г. была уже отобрана на унію ксензами Гребницкимъ и Гинтовтомъ; 
потомъ, въ 1722 г., кн. Казиміромъ Огинскимъ, воев. Виленскимъ, отобрана снова. 
{Исторія объ уніи, стр. 424 и 449).

Въ 1722 г. Св. Синодомъ разрѣшено было Полоцкому Богоявленскому мон., 
состоящему въ Бѣлорусской епархіи: «посвященіемъ того монастыря братіи въ 
іеромонахи и въ іеродіаконы вѣдомымъ быть въ Смоленской и Псковской епар
хіяхъ». ( Чистовикъ II, стр. 259, прим.).
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мира честная и великая обѣтованія даровашася правовѣрнымъ Христіаномъ, яко да оныхъ ради будутъ божественнаго причаст- йицы естества. Тѣмъ же мѣрность наша смотряючи во врученной намъ паствѣ сѣверныхъ странъ и подсудствующей Всероссійскому патріаршу престолу, увѣдѣхомъ христіанскую полность въ Бѣлой Руссіи, во градѣ Полоцкѣ и во иныхъ градѣхъ и селахъ, ради нѣкіихъ злохитрствъ, собственныхъ православныя восточныя церкве архіереевъ не имущую многая лѣта, и всякаго архіерейскаго священнодѣйства въ посвященіи іереевъ и иныхъ таинствъ лишаемую и порскаемую безпастырствомъ, повелѣхомъ всѣмъ тамо сущимъ Христіаномъ, мудрствованіе и сыновство восточныя церкве имущимъ, нашея мѣрности патріаршимъ благословеніемъ, ко всякому ийовѣрствующему отзываТися, а вся таинства богопреданная во освящені'е и просвѣщеніе душъ христіанскихъ отъ насъ пріимати въ царствующемъ градѣ Москвѣ. И по нашему сему указу, и архіереемъ........... донелѣже, по волѣ Божіей, въ той странѣ собственные архіереи православію устроятся.... (яко вся Россія отъ сѣверныя страны, по соборному въ Константинополѣ въ прошломъ 7097 *)  лѣтѣ сужденію, внегда патріаршій престолъ устройся, во всякое духовное правленіе подчинися нашему архипастырству). Сего ради, и нынѣшняго отъ мірозданія 7194 года, особенно въ градѣ Полоцкѣ Богоявленскаго братскаго православнаго монастыря честному игумену Игнатію Жихмонтову съ братіею, и всѣмъ православнымъ Христіаномъ, яко нашея мѣрности послушнымъ благою совѣстію сыномъ, архипастырское благословеніе на всякое заповѣданное добротвореніе даемъ, да благодать Духа пресвятаго и миръ Христовъ умножится, и истинныя вѣры православныхъ отцевъ утвердительный сѵмволъ и всѣ преданія церкве да хранятся непорочно: чего ради отъ пребезначальныя святыя Троицы неизреченныхъ радостей въ небесѣхъ насладятся и вѣнцы неувядаемыя славы увѣнчаются вѣчно. Пославше же къ нему игумену Игнатію на посвященіе святыхъ храмовъ священныхъ антиминсовъ и сосудъ освященнаго мѵра, повелѣхомъ ему, въ той странѣ, во своемъ
*) В ъ Бѣлпрус. Архивѣ <7101»; есть нѣкоторыя и другія, впрочемъ не

значительныя, особенности.
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бенка и вы увидите въ немъ ваше счастье, вашу отраду. Вну
шите дѣтямъ великія слова Св. Григорія Богослова, что „о Богѣ 
нужно вспоминать чаще, нежели дышать“... Умѣйте же воспи
тывать такъ своихъ дѣтей, какъ воспитывали ихъ святыя ма
тери великихъ Святителей; тогда ни какая школа, никакое об
щество не испортитъ вашихъ дѣтей.

О воспитаніи дѣтей Св. Златоустъ говоритъ такъ: „лучшее 
наслѣдство, какое только могутъ оставить родители дѣтямъ—это 
страхъ Божій. Послѣдствія добраго воспитанія простираются на 
отдаленное потомство. Дѣти должны быть пріучаемы къ благо
честію какъ можно раньше, чѣмъ и облегчится ихъ нравствен
ное образованіе. Этимъ не дрожатъ слѣпые родители, а хлопо
чутъ о томъ, какъ бы обучать дѣтей свѣтскимъ наукамъ, водятъ 
ихъ въ театръ, вмѣсто того, чтобы водить ихъ въ храмъ Бо
жій. Чтожѳ выходитъ изъ того? являются распутныя дѣти, или 
дѣти безъ стыда и совѣсти. Примѣръ Илія говоритъ родите
лямъ, что небесная правда строго взыщетъ не только за небре
женіе, но и за слабое воспитаніе дѣтей. х).

(„Воронеж. Еп. Вѣд.“).

Поучительный Фактъ.
Отъ Тамбовской дух. консисторіи въ Тамбов. Епарх. Вѣд. 

(№ 5) объявлено слѣдующее: „Благочинный 3-го Елатомскаго 
округа, священникъ Казьма Чугуновъ рапортомъ донесъ Его 
Преосвященству, что въ селѣ Глядковѣ, у временно-проживаю
щаго на свеклосахарномъ заводѣ, въ званіи помощника управ
ляющаго, жителя Варшавской губерніи, Сахачѳвскаго уѣзда,

*) Нот. іп МаііЬ. 7. 604. іп ер. ай Тіі. XI. 738.
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Илова Посада—сына дворянина Рудольфа Гропова—лютеранина 
и жены его католички родился 21 января 1887 г. сынъ, но 
не былъ крещенъ. Малютка въ концѣ октября и началѣ ноября 
болѣлъ весьма серьезною и опасною болѣзнію. Лѣчившій его 
врачъ отчаялся въ его выздоровленіи и объявилъ о томъ роди
телямъ; послѣдніе, чтобы не лишить сына, какъ некрещеннаго, 
христіанскаго погребенія, въ ночь съ 4-го на 5-ѳ ноября, когда 
особенно тяжко страдалъ малютка, пригласили православную 
женщину окрестить малютку, а утромъ 5 ноября пригласили 
приходскаго священника Илю Срѣтенскаго докончить обрядъ св. 
таинства, что онъ и исполнилъ по правиламъ св. церкви. Но, 
къ удивленію всѣхъ, обреченный на смерть малютка, со дня 
совершенія надъ нцмч> св. таинства, сталъ выздоравливать и на- 
конецъ совсѣмъ выздоровѣлъ.

Отзывъ Француза о религіозномъ настроеніи рус
скаго народа.

Русскіе религіозны по существу, а не вслѣдствіе доводовъ 
ума. Поэтому даже тѣ несчастные люди, которые думаютъ, что 
отбросили вѣру, въ сущности лишь замѣняютъ Бога—кумиромъ 
и всякимъ другимъ подобіемъ, которымъ служатъ съ тою-жѳ 
горячностью, какъ другіе—Богу. „Россія, свидѣтельствуетъ 
французскій изслѣдователь, долго изучавшій Россію и хорошо 
знающій нашъ языкъ, есть почти единственная въ Европѣ 
страна, гдѣ народъ сохранилъ религіозное чувство, гдѣ онъ 
чувствуетъ себя дѣйствительно въ общеніи съ надземпымъ міромъ".

„Русскій народъ есть народъ христіанскій не по внѣшно
сти только, не по существу, по духу, по сердцу. Въ натурѣ 
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мужика, какъ-бы покрытой слоемъ грубости и невѣжества, часто 
найдемъ религіозное чувство во всей его благородной чистотѣ. 
Подъ этимъ полуязычествомъ, подъ заблужденіемъ странныхъ 
сектъ, проявляется христіанскій духъ тѣмъ, что онъ имѣетъ 
наиболѣе внутренняго, ему исключительно свойственнаго, такъ 
какъ онъ почти никогда не проявляется въ народныхъ массахъ 
большей части западныхъ странъ. Изо всѣхъ современныхъ на
родовъ, въ русскомъ наиболѣе встрѣчаются качества, отличаю
щія христіанство отъ всѣхъ другихъ религій, . каковы: мило
сердіе, человѣколюбіе, и, что рѣдко можно встрѣтить среди 
простаго народа на Западѣ, духъ аскетизма, самоотреченія, 
нестяжатѳльность, готовность къ жертвѣ. Плохо понимая бого
словскія ученія, мужикъ понимаетъ ученіе и заповѣди Христа; 
своимъ сердцемъ онъ чувствуетъ духъ этого ученія. У него душа 
христіанская. Изъ-подъ примѣси суевѣрій и ржавчины сектъ 
просвѣчиваетъ евангельское золото".

„Это пониманіе Евангелія, это расположеніе проникаться 
христіанскимъ чувствомъ, какъ кажется, составляютъ часть на
ціональнаго генія, зависятъ отъ тайнаго сродства христіанской 
вѣры съ основою русской души. Тертулліанъ (учитель Церкви 
конца ІП и начало IV в.) говоритъ, что душа—по природѣ 
христіанка. Если когда-либо это было справедливо, то въ осо
бенности по отношенію къ Россіи. Между Евангеліемъ и рус
скою натурою есть какое-то соотвѣтствіе (сопГогшііё), и даже 
трудно рѣшить, что принадлежитъ собственно вѣрѣ и что на
родному темпераменту. Всѣмъ извѣстно, что, упавъ на русскую 
землю, среди лѣсовъ и степей, таинственное сѣмя Евангелія пало не 
на безплодную почву. Тернія язычества и шипы суевѣрія не 
помѣшали этому сѣмени возрасти здѣсь и дать самые нѣжные
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цвѣты, самые лучшіе плоды. Этотъ народъ, который иными изъ 
его сыновъ ставится внѣ христіанства, принадлежитъ къ числу 
тѣхъ немногихъ, которые сохранили идею святости; это высокое 
чувство, столь чуждое народнымъ массамъ Запада, у русскихъ 
стало народнымъ и живымъ, вмѣстѣ со всѣмъ, что оно имѣетъ 
высокаго и необычнаго для насъ. Русскій крестьянинъ есть 

• почти единственный въ Еоропѣ, который ищетъ жемчужину 
Евангельской притчи и цѣлуетъ руку, которая находитъ ее. 
Онъ любитъ крестъ; онъ не только на шеѣ носитъ крестъ, 
мѣдный или кипарисный,—онъ радуется, нося его въ своемъ 
сердцѣ. Онъ понимаетъ цѣну страданія и ощущаетъ его благо
дать. Онъ чувствуетъ дѣйственность покаянія, ему сладостна 
горечь искупленія грѣха. Одною изъ приманокъ, увлекающихъ 
русскій народъ въ разныя секты, бываетъ желаніе пострадать 
за истину, жажда гоненій и мученичества".

„Странное явленіе представляетъ современная русская ли
тература. Почти цѣликомъ принадлежащая скептикамъ и воль
нодумцамъ, она въ нѣкоторомъ смыслѣ есть одна изъ религіоз
нѣйшихъ въ Европѣ. Тайная основа ея, часто даже безсозна
тельно, есть христіанская. Романисты, прежде всего заняты ду
шой, совѣстью, миромъ душевнымъ. Они съ тревожною заботли
востію ищутъ разрѣшенія задачи жизни и таинственныхъ судебъ 
человѣчества. Вопреки ихъ раціонализму, религіозное чувство 
проникаетъ всюду, даже туда, откуда его гонятъ. У нихъ хри
стіанство какъ-бы улетучивается. Къ нимъ можно примѣнить 
одно изъ прекрасныхъ сравненій одного нашего мыслителя: по
добно сосудамъ, которые пропитаны еще испаряющимися благо
воніями, русская литература, равно какъ и русская душа, часто 
бываетъ пропитана чувствомъ изчезнувшей вѣры. Изъ народа, 
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какъ отъ земли, поднимается до холодныхъ литературныхъ слоевъ 
нѣчто въ родѣ религіознаго испаренія".

(Изъ „Паст. Собес.").

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышли первые одинадцать номеровъ еженедѣльнаго иллюстриро- 

рованнаго журнала

„русскій
СОДЕРЖАНІЕ. Статьи-. Мученица за вѣру (историч. 

повѣсть). Лучи православія (историч. повѣсть изъ временъ св. 
князя Владиміра). Ѳ. Тютчева.—Пустынница (ист. повѣсть).— 
Всемірный потопъ (историч. разсказъ).—Русскій колоколъ въ 
Назаретѣ (разсказъ паломника).—Въ обѣтованную землю. А. 
В. Елисѣева.—Свиданіе съ Іерусалимскимъ патріархомъ (раз
сказъ Паломника). Е. Маркова.—Іорданъ. А. В. Елисѣева.—* 
Остатки чаши тайной вечери.—Святыни Кіева. — Біографіи: 
Діонисія V, патріарха вселенскаго, высокопр. Владимірскаго 
Ѳеогноста, преосв.: Александра Костромскаго, Димитрія Нишскаго, 
Владиміра Алеутскаго и др.; паломника Барскаго, академика 
Ѳ. Г. Солнцева, протоіерея Базарова и др.—Разсказы о св. 
чудотворныхъ иконахъ: Почаѳвской, Калужской и пр.—-Описаніе 
обителей: Кирилло-Новоезерской, Владычней, Метеорской и др.— 
Житія святыхъ.—Разсказы изъ путешествій по св. мѣстамъ.— 
Назидательные разсказы.—Духовныя стихотворенія О. Чюминой, 
В. Иванова и др.—Еженедѣльная лѣтопись церковной жизни въ 
Россіи, на православномъ Востокѣ, иновѣрномъ Западѣ, лѣтопись 
чудесъ и знаменій и много другихъ статей религіозно-нравств. 
содержанія.

РИСУНКИ: Портреты-. Діонисія V, патр. вселенскаго;



— 170 —

Іова, патр. всероссійскаго; высокопр. Владимірскаго Ѳеогноста; 
преосв.: Александра, Димитрія, Владиміра, Гермогена и друг.; 
протоіереевъ Базарова и Покровскаго; академика Солнцева и 
пр.—Изображенія св. иконъ: Почаевской, Колужской, Черни
говской.—Виды св. земли.—Виды храмовъ: Кіевскихъ, Серпу
ховскихъ, православныхъ-американскихъ и др.—Копіи съ кар
тинъ знаменитыхъ художниковъ: Послѣ потопа (съ карт. Айва
зовскаго); Св. Василій Великій (съ карт. Шебуѳва); Чудо ев. 
апостола Павла (съ карт. Творожникова); Плѣненіе Вавилонское 
(съ карт. Бендемана); Крещеніе Господне (съ карт. Сорокина) 
и пр.—Рисунокъ остатковъ чаши Тайной вечери.—Виды монас
тырей: Высоцкаго, Кирилло-Новоезерскаго, Метеорскихъ и др.— 
Рисунки событій изъ жизни св. Александра Свирскаго. Акаде
мика Ѳ. Г. Солнцева.—Рисунки Каразина, Тропина и др.— 
Иллюстраціи къ статьямъ и много другихъ рисунковъ.

Вышли, кромѣ номеровъ, первыя двѣ книжки литератур
ныхъ приложеній къ „Русскому Паломнику". Въ составъ ихъ 
входятъ: 1) Календарь-указатель православной святыни; 2) Пу
теводитель по Св. Землѣ, «оставленный подъ редакціею А. 
В. Елисѣева; 3) „Ананія или осада Іерусалима^, большая 
историческая повѣсть въ двухъ частяхъ и пр.

Для послѣдующихъ книжекъ заготовленъ рядъ большихъ 
повѣстей, преимущественно церковно-историческихъ, разсказовъ, 
описаній, путешествій и др. статей, помѣщеніе которыхъ въ №№ 
журнала, по ихъ объему, представляется затруднительнымъ.
Къ празднику св. Пасхи редакція надѣется разослать всѣмъ годо
вымъ подписчикамъ роскошную премію-олеографію, изображающую

Премія эта въ настоящее время уже оканчивается печатаніемъ.
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Русскій Паломникъ одобренъ для школъ и училищъ сред
нихъ и низшихъ: духовныхъ, реальныхъ, военныхъ, народныхъ, 
церковно-приходскихъ и др., а также для библіотекъ епар
хіальныхъ и благочинническихъ; многими преосвященными раз
рѣшенъ для выписки въ церковныя библіотеки.

— Подписка на 1888 г. продолжается. Вновь подписав
шимся высылаются всѣ вышедшіе Ю журнала, начиная съ № 1.

ЦѢНА „Паломника" на годъ, съ пер. и дост., съ преміею 
и приложеніями 6 руб. Допускается разсрочка на возможно
льготныхъ условіяхъ.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій пр., д. 13.

Только что вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу новая 
книга подъ заглавіемъ:

МОЛЕБНОЕ ПѢНІЕ
при начатіи ученія отроковъ

и
МОЛЕБНОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПЬНІЕ 

о полученіи прошенія и о всякомъ благодѣяніи Божіемъ 
и по окончаніи ученія

положено на ноты на три голоса партитурою для дѣтскаго 
хора, фисгармоніи и фортепіано

священникомъ Даніиломъ Абламскимъ.
Цѣна 60 коп., съ перес. 75 коп. Главный складъ у издателя 

Кіевъ, Бульварно-Кудрявская ул., д. № 33.
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СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ оффиціальный: Постановленіе Полоцкой духовной Консисторіи. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. Отъ Правленія Витебской духовной Семинаріи.
Отдѣлъ нѳоффиціальный: Уроки изъ жизни трехъ великихъ святителей. Поучительный фактъ. Отзывъ француза о религіозномъ настроеніи русскаго народа. Объявленія.Приложеніе: „Матеріалы для исторіи Полоцкой епархіи".
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Витебскъ. Типо-Литографія Г. А. Малкина.
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монастырѣ и во иныхъ мѣстахъ, благочестіе истинное содержащихъ, храмы святые посвящати съ посвященными антиминсы, по преданному Чину, который печатнымъ тисненіемъ изображеньи нынѣ посланъ. Такожде же и впредъ того монастыря игумены таковымъ храмы святые да посвящаютъ, власть имъ даемъ; безъ антиминсовъ же священныхъ творити тако да не дерзаетъ ник- тоже. Хощемъ же того, и заповѣдуемъ, да въ томъ ихъ Полоцкомъ Богоявленскомъ монастырѣ, сущимъ имъ подъ нашею мѣрностію и благословеніемъ, власти иныхъ монастырей игумена и братію монаховъ и всякихъ служебниковъ и подданныхъ ихъ да не обидятъ и ни въ немъ да не судятъ,- но управленіе всякое они игуменъ съ братіею да стяжутъ во своемъ монастырѣ, сами, развѣ великихъ и нашей мѣрности надлежащихъ дѣлъ. И игумены да избираютъ себѣ изъ собора то гоже монастыря братіи, по прежнему ихъ обыкновенію. Аще же кто какого чина и сана, коимъ- либо злочинствомъ нодустився, устремится оный монастырь, и игумена и братію, послушниковъ же и подданныхъ неправедно обижати и судити, и' присущее ихъ, землю или иное кое стяжаніе ихъ отъимати, или навѣтствовати и управляти восхошетъ, кромѣ нашея мѣрности повелѣнія, безъ всякія вины: тому Богъ отмщеніе на обинется воздати здѣ и на страшнѣмъ своемъ праведнѣмъ судѣ. Онъ же игуменъ Игнатій долженъ есть, и кто по немъ игумены иные въ томъ Богоявленскомъ монастырѣ будутъ, послушаніе и повиновеніе отдавати нашей мѣрности во всемъ; жительствуя же благочестно и монашески, и всю братію свою монашескому жительству учити, по заповѣдемъ Господнимъ и по преданію святыхъ отецъ, и между ихъ стяжати правленіе всякое. Къ сему и прочихъ христіанъ православныхъ, всякаго возраста и чина, вѣрѣ православной по мудрствованію восточныя церкве и ученію святыхъ отецъ научати, и истинное благочестіе въ сердца ихъ сѣяти по возможному, со всякимъ тщаніемъ, да удаляются мужи и жены всякія суеты, лести и лживыхъ словесъ отъ злыхъ человѣкъ о содержаніи святыя вѣры отеческихъ догматъ: сего бо ради получатъ вся присносущная блага на небесѣхъ вѣчно. Во утвержденіе сего, дадеся ему игумену Игнатію съ братіею сія нашея мѣрности грд- 



— 266мота, за приписаніемъ руки и за печатію нашею. Писана въ царствующемъ градѣ Москвѣ и дадеся отъ мірозданія 7194 лѣта отъ воплощенія же предвѣчнаго единороднаго Слова Божія 1686, индикта 9, мѣсяца марта 27 дня.
Старинный списокъ грамоты хранится въ архивѣ Могилев

ской Дух. Конс. См. Акты Запад. Рос. К, Л? 159; ср. Бѣлорусскій 
Архивъ, ч. 1, М 43; Вѣсти. Запад. Рос. 1869 г., кн. 12, № 4.

ТізГ
Трактатъ, заключенный въ Москвѣ полномочными Польскими, 
послами съ Россійскими боярами о вѣчномъ мирѣ между обѣими 

государствами. 1686 г. 145)

м5) Во время переговоровъ съ Польшею, въ 1660 г., царь Алексѣй Ми
хайловичъ повелѣлъ своимъ посламъ вновь (см. прим. 122) напомнить Полякамъ 
объ уничтоженіи уніи. Въ наказѣ, между прочимъ, предписано.- «... Унію, яко 
вб недавныхъ временахъ въ корол. Польскомъ и вел. кн. Литовскомъ возник
шую, истребить; вольное повсюду Греческой вѣры исповѣданіе исходатай
ствовать и чинимое единовѣрнымъ въ Польшѣ жителямъ гоненіе отвратить 
По Андрусовскому договору, 13 янв. 1667 г., Россія возвратила Польшѣ вое
водства Полоцкое, Витебское и Инфляндское, кромѣ Невля, Себежа и Велижа. 
Католикамъ предоставлялось въ отошедшихъ мѣстахъ къ Россіи свободно от
правлять свое богослуженіе въ домахъ, православные же въ Рѣчи Посполитой 
сохраняли право на свободное богослуженіе въ церквахъ. Король Михаилъ 
Корибутъ, при своемъ избраніи (1669 г.), подтвердилъ все то, что предмѣстники 
его всегда обѣщали въ пользу православныхъ, и обѣщалъ совершенно примирить 
ихъ съ уніатами. Послѣ своей коронаціи (29 сентября н. ст. 1669 г.), онъ под
твердилъ привилегію, данную кор. Владиславомъ IV, 24 апрѣля 1648 г., Оршан
скому братству, съ предоставленіемъ ему права устроенія училищъ «для обу
ченія словеснымъ наукамъ». (Исторія объ уніи, стр. 130). 5 августа 1678 г. 
заключенъ въ Москвѣ договоръ между Россіею и Польшею о продолженіи пере
мирія на тринадцать лѣтъ. IV ст. этого договора опредѣлено: «Остающимся въ 
Россійскомъ подданствѣ Полякамъ дозволить употреблять Римское богомоліе въ 
домахъ своихъ; равнымъ образомъ и королю въ уступленныхъ ему трехъ го
родахъ Себежѣ, Велижѣ, и Невлѣ и въ другихъ мѣстахъ Польскихъ и Ли. 
товскихъ, гдѣ только есть Греческой вѣры жители, никакого имъ утѣс
ненія не чинить, и ни къ Римскому закону, ниже къ уніи не принуждать»

... 9. Также уговорили и постановили, что великій государь, его корол. вел., церквамъ Божіимъ и епископіямъ,- Луцкой и Га-
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лицкой, Премышельской, Львовской, Бѣлороссійской, и при нихъ монастырямъ, архимандріямъ: Виленской, Минской, Полоцкой, Оршанской и инымъ игуменствамъ, братствамъ, въ которыхъ обрѣталось и нынѣ обрѣтается употребленіе благочестивой Греко- Россійской вѣры, и всѣмъ тамо живущимъ людемъ, въ коронѣ Польской и въ вел. кн. Литовскомъ въ той же вѣрѣ оставаю- щимъ никакого утѣсненія и къ вѣрѣ Римской и къ уніи принуж
денія чинитъ не велитъ и быти то не имѣетъ, но по давнымъ правамъ во всякихъ свободахъ и вольностяхъ церковныхъ будетъ блюсти. А понеже нынѣшнимъ Кіева въ сторону ихъ царскаго величества отъятіемъ, епископомъ вышепомянутымъ, въ коронѣ Польской и вел. кн. Литовскомъ пребывающимъ^ По духовному ихъ чину и обыкновенію, довелось пріимати благословеніе и ру- коположоніе отъ Кіевскаго митрополита: и то никому изъ нихъ въ милости его кор. вел. вредити не имѣетъ. А взаимъ ихъ царскаго вел. людямъ вѣры Римской въ государствахъ ихъ царскаго вел. пачежъ въ нынѣшнихъ отошдыхъ странахъ отъ вел. государей, ихъ царскаго вел. никакое въ вѣрѣ не имѣетъ быть творено безправіе, и къ иной вѣрѣ принужденіе, наипаче будутъ имѣть всякую вольность той вѣры держать, и въ имѣніяхъ своихъ никакой препоны и убытка не понося, на милость ихъ царскаго вел. то имъ вредити не имѣетъ, и вѣры своей вольное употребленіе въ домѣхъ своихъ вольно имѣть; и сію нашего договора статью при иныхъ корол. величеству и Рѣчи Посполитой на сеймѣ вольномъ подтвердить, и въ сеймовую конституцію напечатать.

1-е Полн. Собр. Зак. Рос. Имп. II, 1186, стр. 777.

ТвГ
Утвержденіе основанія и надѣла монастыря (/ипПасуІ) прѳп. 
оо. Витебскихъ базиліановъ, пребывающихъ въ уніи. 1690 г.

Ѣитебск. Стар. I, № 92. Утвержденіе надѣла (Гшісіасуі) за преп. 
оо. іезуитами Витебскими. 1690 г. Тамъ-ж», № 93.

(Исторія объ уніи, стр. 136). Но сеймъ не спѣшилъ внести въ Конституціи эти 
статьи, точно такъ-же, кань и Московскій договоръ 1686 г.: только въ 1710 г. 
■а Варшавскомъ сеймѣ договоръ этотъ внесенъ въ конституцію. (Ѵоі. Іед. VI, 79-82).
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№ 140.

Документы, касающіеся назначенія Слуцкаго архимандрита 
Сѳрапіона Полховскаго на Бѣлорусскую епархію. 1691 года 

марта 15—1701 г. ноября 14. 14в)
I. Окружное посланіе митроп. Варлаама Ясенскаго сынамъ 
Западно-Русской церкви о поставленіи Сѳрапіона Полховскаго

Бѣлорусскимъ епископомъ. 1691 г. марта 15.Варлаамъ Ясинскій, милостію Божіею православный архіепископъ митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Росіи. Ясяе- освѣцонымъ, ясневельможнымъ, вельможнымъ ихъ милостемъ паномъ королевства Польского и великого князства Литовского сенаторомъ и иншихъ прееминенцій властемъ низкій мой поклонъ и недостойные архіерейскіе молитвы. Превелебнымъ ихъ милостемъ отцемъ игуменомъ, велебнымъ намѣстникомъ и всему благоговѣйному чину иноческому, пречестнымъ протопопомъ, честнымъ пре-
И6) Въ іюлѣ 1686 г.,—т. е. въ томъ же году, когда дана жалованная гра

мота Московскаго патріарха Полоцкому Богоявленскому монастырю (см. № 136),— 
намѣстникомъ и администраторомъ Бѣлорусской епархіи именуется Сильвестръ 
Волчанскій (Витеб. Стар. I, № 127). Въ 1688 г,—Петръ Пашкевичъ Толо
конскій, старшій Виленскаго Свято-духова мон. (Ріоіг Равгкедгіси Тоіокомкі, 
віагвиу УѴіІепвкі, асіш. еріякоріеу Віаіогивкіеу. Арх. Сб. ѴН, № 123). Послѣ Паш
кевича, администраторомъ епархіи Бѣлорусской назначенъ былъ архимандритъ 
Витебскаго Маркова мон. Серапіонъ Полховскій (онъ же архимандритъ 
Слуцкій), намѣстникъ Кіевской митрополіи. Въ 1692 г., въ бытность въ Моги
левѣ кор. Яна ПІ, граждане просили его дать имъ епископа. Но король отвѣчалъ, 
что если оии хотятъ уніатскаго епископа, то онъ прикажетъ поставить, а пра
вославному епископу никогда въ Могилевѣ быть не позволить; и что желательно 
королю, чтобы они, Могилевцы, были уніатами, и къ тому приступили бы доб
ровольно; въ противномъ же случаѣ будутъ въ уніи и поневолѣ (Археогр. Сб.
II, ХХѴШ). Однакоже, въ 1697 г. Серапіонъ получилъ королевскую грамоту на 
Бѣлорусскую епископію и торжественно вступилъ въ Могилевъ. Но въ 1699 г. 
кор. Августъ П, по настоянію Полоцкаго уніатскаго архіеп. Мартіана Бѣлозо
ра, объявилъ эту грамоту недѣйствительною, указывая на происшедшій отъ 
нея вредъ: юхилма (православіе), не только въ Бѣлорусской епископіи, 
но и по всему ввл. кн. Литовскому ... стала распространяться*.  (Витеб. 
Стар., т. I, № 128; ср. Акты Вилен. IV, № 244, п. 32). Серапіонъ скончался 
въ 1704 г. (Вит. Стар. I, 532-633).
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свитеромъ и всему причту церковному, христоименитымъ братствомъ ставропигіальнымъ, въ великомъ князствѣ Литовскомъ пребываючимъ, а зъ данныхъ часовъ, за волею и уподобанемъ самыхъ наяснѣйшихъ королей Польскихъ, а ' за благословеньемъ и врученьемъ святѣйшихъ четверопрестольныхъ матріарховъ, особливе святѣйшихъ патріарховъ Константинопольскихъ, власти митрополитовъ Кіевскихъ всегда повинующимся, возлюб- ленымъ о Христѣ Іисусѣ сыномъ, послушнымъ гласа Еван- гельского овцамъ, отъ Архипастыря Христа Бога миръ, ученикомъ подавающого, буди миръ со благословеніемъ при недостойныхъ смиренія моего молитвахъ. Благоволеніемъ Божіимъ воспріемши престолъ митрополитскій Кіевскій, желалъ быхъ усердно притомнымъ посѣщеніемъ обѣтели святыя монашескій, братства ставропигіальный и всякіе мѣсцы святыя, тыи которые отъ дав- ныхъ временъ подъ послушенствомъ митрополитовъ Кіевскихъ въ великомъ князствѣ Литовскомъ зостають, утѣшити, благословеніе подати, о благосостояніи церквей Божественныхъ, купно съ единовѣрными своими Восточныя церкве Матере сынами возвесели- тися, а требующихъ исправленія на путь званію должный наставити; поневажъ въ постановенью вѣчного межи монархами покою такъ утверждено, абы всѣ православныя Восточныя церкве сы- нове, якъ въ коронѣ Польской, такъ ивъ великомъ князствѣ Литовскомъ обрѣтающіеся, належали до православного митрополита Кіевского, на престолѣ своемъ резидуючого. Лечъ разстояніе мѣс- ца и часу трудность не тылько мнѣ самому возбраняетъ желаніе мое исполнити, але и отъ боку своего визитатора зослати отражаетъ. Зъ должности еднакъ, званію пастырскому належитой, промышляючи о утвержденіи благочинія церковного на помене- ныхъ мѣстцахъ, намѣстництво митрополитанское не только въ князствѣ Слуцкомъ, але и во всемъ великомъ князствѣ Литовскомъ, надъ благочестивыми монастырами, братствами и всѣми церквами мірскими, образомъ преосвященныхъ митрополитовъ Кіевскихъ, антѳцессоровъ моихъ, вручаю высоце въ Богу превелѳбному его милости отцу Серафіону Полховскому, номинату епископства Бѣ
лорускою, архимандриту Слуцкому, мужу на таковое строеніе
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благоугодному, даючи ему власть зъ прѳвѳлебными отцами игуменами, и зъ ихъ милостями паны братствы ставропигіальными, ме- новите Виленскимъ, Пинскимъ, Могилевскимъ и Слуцкимъ, и про- чіими, любовне соглашитися, о цѣлости Православія Святого совѣтовати, требующихъ исправленія на путь спасенный наставляти, непокорныхъ и стропотныхъ духомъ кротости наказывати, и обвиненныхъ по правиламъ святымъ церковнымъ карати. Желаемъ теды, абы благочестію Восточному послушные сынове духовного и мірского чину, любъ на властехъ, любъ подъ властьми будучіе и въ христолюбномъ братства Крестоносного союзѣ соединенные, оему высоце въ Богу превелебному отцу намѣстникови нашему митрополитанскому. яко намъ самымъ притомнымъ, достойную честь воздаючи, любовно повиновалися; а его милость отецъ архимандрита Слуцкій, яко намѣстникъ нашъ митрополитанскій, абы о всемъ строеніи тамошнемъ намъ доносилъ, и зъ нами согласовалъ, совершеннѣйшого ради приключающихся между чиномъ духовнымъ и мірскимъ исправленія. Параклитъ же Пресвятый, вразумляющій и укрѣпляющій пастырей овецъ словесныхъ, да подастъ и сему строителю намѣстниковства митрополіи Кіевской, угодную на властехъ церковныхъ пребывающимъ премудрость и любовь; такожде и вашимъ превелебностямъ и велебностямъ и благородію мірского чина да подаетъ Сынъ Божій, иже послушливъ бывъ Отцу Своему даже до смерти, духа смиренія и всѣмъ купно, при душеполезномъ и благополучномъ долгоденствіи, къ исполненію Евангельскихъ заповѣдей крѣпость, въ совѣсти безпрестанную радость и по долгоденствіи царствія небеснаго наслѣдіе. Того всего яко всѣхъ благъ свышше бываемыхъ спріяючій, аще и недостойный, пастырь и богомолецъ усердно желаю. Из- вѣстнѣйшого же ради достовѣрства даю сіе писаніе зъподписомъ руки при печати, зъ монастыра Свято-Софійского катедрального митрополіи Кіевской, въ лѣто отъ созданія міра 7199, отъ Рождества же Христова 1691, мѣсеца марта 15 дня. Тойже вышеименованный Варлаамъ митрополитъ Кіевскій рукою власною.Дзг рукописи игумена Ореста. Археограф. Сб. II, Л? 59.
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II. 1697 г. декабря 20 кисла. Выпись изъ гродскихъ книгъ Волковыйскаго повѣта протестаціи Полоцкаго, Витебскаго, Мстиславскаго,'Оршанскаго и Могилевскаго и всей Бѣлой Руси архіеп. 
Михаила Мартина Бѣлозора І47) противъ честнаго о. Серапіона 
Полховскаго, какъ дизунита, о томъ, что онъ, презирая посполцтое право, сеймовыя конституціи, декреты и рескрипты, данные уніи, 
получилъ, на погибель католической вѣры и власти папы Рим
скаго, привилегію короля Августа II на архіепископію Мстиславскую, Оршанскую, Могилевскую и всей Бѣлой Руси, помимо привилегіи, данной прежде того ему, Михаилу Мартину Бѣлозору. О чемъ Бѣлозоръ для начатія объ этомъ, гдѣ слѣдуетъ, дѣла и просилъ записать въ городскія книги.

“’) Марціанъ Михаилъ Бѣлозоръ, преемникъ Кипріана Жоховскаго, ар
химандритъ Виленскій и Лаврипіевскій; въ 1666 г. посвященъ въ Вильпѣ митр. 
Колендою въ Пинскіе епископы; архіеп. Полоцкимъ былъ съ 27 сент. 1696 г. 
Умеръ въ преклонныхъ лѣтахъ въ 1707 г.

Докум. на Полъск. яз. Архивъ Помцк. Дух. Конс., № 120.Ш. 1699 г. авг. 9. Указъ (копія) кор. Августа II, коимъ, вслѣдствіе ходатайства уніатскаго митроп. Бѣлозора, посредствомъ папскаго нунція и бреве самого папы, отмѣняется и уничтожается 
привилегія, данная честному (копогаіо) Серапіону Полховскому на епископства Бѣлорусское, Могилевское, Оршанское, Мсти- славское и проч., какъ дизуниту, въ ущербъ католической вѣрѣ, полученная же имъ (якобы) вслѣдствіе неправильнаго доклада королевской канцеляріи, (яй зіпізігат сапсёііагіае позігае 
іп/огтаііопет еі зиЬгерііііе).

Докум. на Латинскомъ яз. Архивъ Полоцк. Дух. Конс., № 121. 
См. Битеб. Стар. I, № 128.IV. 1701 г. мѣсяца и числа не означено. Мандатъ короля Августа II именующему себя епископомъ Мстиславскимъ и Бѣлорусскимъ Серапіону Полховскому, объявленный ему королевскимъ генераломъ 10 ноября 1701 г., о томъ, чтобы онъ, епископъ Серапіонъ Полховскій, явился въ королевскій задворный ассесорскій судъ, по дѣлу объ обвиненіи его уніатскимъ митрополитомъ Бѣло
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зоромъ въ неправильномъ полученіи королевской привилегіи на епископство.
Докум. на ІІольск. яз. Архивъ Полой. Дух. Конс., № 122.V. 1701 г. ноября 14. Выпись изъ гродскихъ книгъ Новогородскаго воеводства признанія генераломъ своей надписи на означенномъ выше корол. мандатѣ объ объявленіи онаго еписк. 

Серапіону Полховскому.
Докум. на Полъск. яз. Архивъ Полоцк. Дух. Конс., Л 123.

ІГІІГ1694 г. февраля 6. Выпись изъ книгъ духовныхъ дѣлъ Полоцкой архіепископіи постановленія духовнаго собора въ г. Полоцкѣ о томъ, чтобы Витебскіе приходскіе уніатскіе священники 
отправляли седьмицы въ мѣстной соборной церкви.

Докум. на Полъск. яз. Архивъ Полоцк. Дух. Конс., Л? 124.

№ 142.1694 г. февраля 7. Списокъ уніатскихъ священниковъ, которые бывшимъ въ г. Полоцкѣ, въ 1692 г., духовнымъ соборомъ, за недоимки уплаты за св. мѵро, осуждены—одни на арестованіе имуществъ ихъ, а другіе на безчестіе (ж/аииа).
Докум. на Польскомъ яз. Архивъ Полоц. Дух. Конс., № 125.

№143
Грамота архіепископа Полоцкаго Бѣлозора на фундушъ Ви
тебскаго женскаго мои. при церкви св. Духа 1697 г. января 18.

Витебская Старина I, № 95.

1Г144?1699 г. ноября 5. Повѣстка генерала Полоцкаго воеводства на имя братіи Полоцкаго Богоявленскаго монастыря, о томъ, чтобы они явились въ судъ (неизв. какой), по обвиненію ихъ настоятелемъ Полоцкаго базиліанскаго монастыря, Кишкой, и всѣхъ того монаст. базиліанъ, въ постройкѣ при Богоявленскомъ монаст. 
колокольни, вопреки конституцій и проч., воспрещающихъ строить


