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Задача нашего труда состоитъ въ томъ, чтобы 
изобразить въ краткихъ чертахъ, прежде всего, 
начало и распространеше православной веры въ 
древней северо-западной Руси подъ владычествомъ 
русскихъ князей изъ дома св. Владим1ра, а потомъ— 
литовскихъ князей изъ дома Гедимина; затймъ, 
представить сравнительно позднейшее появлеше и 
распространеше католичества и насильственное вве
дете унш въ Белоруссш и Литве, подъ владыче
ствомъ литовско-польскихъ королей; далее, изложить 
упорную, продолжительную борьбу православныхъ 
западноруссовъ съ изменниками латино-ушатами и, 
наконецъ,—уничтожрше унш, подъ владычествомъ 
Россш, и последшя судьбы католичества и право- 
слав1я въ Северо-Западной Россш. Цель нашего 
труда будетъ достигнута, если чтете его оживить 
и укрепитъ въ сердце читателя сознательную лю
бовь къ родному православш, которое, после дол- 
гихъ и тяжелыхъ испытанш, наконецъ, опять воз- 
<йяло на западно-русской земле съ новымъ блескомъ 
и красотою. Трудъ 
наго значешя.

нашъ не лишенъ и современ-

Недавно (1895 г.) совершившееся столет1е со 
времени окончательнаго возвращешя къ Россш отъ 
Польши западныхъ губернш невольно переноситъ 
насъ къ весьма поучительнымъ воспоминашямъ 
о техъ отдаленныхъ временахъ св.
Ярослава Мудраго (980— 1054), когда

°[ входилъ въ составъ древне-русской земл

[Mipa и

кра:
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когда изъ Шева быстро распространилась св. пра
вославная в^ра въ большей части нын'Ьшняго С'Ь- 
веро-Западнаго края, когда зд'Ьсь не было и сл'Ьдовъ 
католичества или унш. Современное значеше на
шего труда открывается и въ другихъ отношетяхъ.

Папа Левъ XIII настойчиво стремится нынгЬ къ 
введешю унш между православными хрисНанами, 
живущими на Восток!}, не покидая нам'Ьретя обра
тить въ ушю и весь русскш народъ. Съ этою ц'Ьлыо 
въ Рим!} созываются соборы (1894 г.), издаются 
папсшя постановлешя и послатя, среди католиковъ 
собираются пожертвовашя для учреждешя на Во
сток!} учебныхъ заведенш, въ которыхъ обучете 
производится въ дух!} латинства. Кром!} того, папа 
Левъ Х1П недавно р'Ьшилъ распространить поста- 
новлеше папы Венедикта XIV  (отъ 24 декабря 
1743 г.) касательно сохранешя восточныхъ обрядовъ 
греками-мелхитами на вс4> восточныя народности 
безъ исключешя, каковъ бы ни былъ ихъ обрядъ. 
Сказанное постановлеше папа Левъ XIII дополнилъ 
16-ю новыми статьями. На основанш этихъ статей 
латинсше священники подвергаются разнымъ на- 
казашямъ за переведете кого-либо изъ принявшихъ 
у тю  восточныхъ хрисНанъ въ латинстй обрядъ. 
Скрытый смыслъ этого постанов летя  тотъ, что 
увлеченные въ унш хрисНане мало-по-малу оставятъ 
православные обряды и сами собою скоро перейдутъ 
въ латинство, особенно подъ вл1яшемъ латинскаго 
направлен] я въ учреждаемыхъ папою на Восток!} 
школахъ.

етъ

Съ тою же затаенною ц’йлыо римскш престолъ
некогда въ былыя времена, призыва - 
[ народъ къ уши съ Римомъ, льстиво

теперь, какъ

об'Ьщая сохранить намъ, русскими, въ полной не
!
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прикосновенности вей восточные обряды, внутрен
нее самоуправлеше, свободное избраше епископовъ, 
вековые обычаи. Онъ требуетъ только нризнашя

отъ ко- 
никогда!

верховнаго главенства папы 
тораго римскш престолъ

—это услов1е 
не откажется

„Никогда, ни въ ближайпгемъ, ни въ отдаленномъ 
будущемъ", говорится по этому поводу въ одномъ 
духовномъ журналй *), „мы, православные руссше 
люди, не признаемъ верховнаго главенства папы. 
Въ силу глубочайшей искренности вйры русскаго 
народа, ему просто претитъ „папежская вйра" со 
всймъ внйшне-правовымъ, Формальнымъ строемъ 
церковной жизни католицизма". Въ виду новйй- 
шихъ попытокъ папства къ введешю уши среди 
православныхъ, мы съ намйрешемъ изложили по
дробнее исторш возникновешя и распространешя 
брестской унш и другихъ, предшествовавшихъ ей 
унш. Все эти унш, какъ мы увидимъ въ своемъ 
месте, всегда вводились съ предвзятою целью и 
имели весьма печальный конецъ 2).

Въ виду близкаго отношешя р.-католичества къ 
судьбамъ православ1я и уши въ Бйлоруссш и Литве, 
мы отвели не мало места въ нашемъ труде и судь
бамъ р.-католичества, насчйтывающаго въ этой 
стране болйе 3-хъ миллюновъ последователей и 
возводящаго свою исторш ко временамъ первыхъ 
литовскихъ князей. Для ббльшей ясности и цйль-

1) «Душепол. Чтешо», 1895 г., февр., 257 стр. См. также «Церк. Веста.», 
1895 г., № 3.

2) Съ тою же целью мы изложили въ своемъ очеркЬ и бедственное подо- 
жеше унш въ современной Галичине (стр. 204). Несмотря на все отвращеше 
русскихъ отъ приштя преступной уши съ Римомъ, въ последнее время явля
ются иногда изъ католическихъ странъ въ Pocciio ксендзы, которые настойчиво 
выражаютъ напускную уверенность, что утя  въ Россш непременно осуще
ствится («Богосл. ВЬстн.», 1895 г., Февр., 181 стр.). Такую же уверенность
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ности представления мы изложили исторически 
очеркъ католичества отдельно отъ исторш право- 
слав1я и унш. Съ большею подробности изложено 
нами положеше p.-католической церкви въ запад
ной Россш отъ Екатерины Великой до настоящаго 
времени, въ виду того, что съ этого времени по
явилось въ пред'Ьлахъ Россшской имперш множе
ство католиковъ и вполне организованная р.-като- 
лическая церковь съ полнотою 1ерархическихъ чи-
новъ, со своей обычной самозамкнутостш 
собленностш отъ окружающаго Mipa, съ игнориро- 
вашемъ местной государственной власти и полнымъ 
подчинешемъ римскому папе. Мы коснулись также 
въ своемъ труде современнаго положешя католи
чества въ Россш и показали, что, по уничтоженш 
унш, оно перешло изъ прежняго наступательнаго 
въ оборонительно-выжидательное положеше по от
ношенью къ православно. Съ принявшимъ польскую

католическимъ вошэосомъ въ

обо-

окраску 
Россш

вопросомъ 
считаться

правительству
долго езце придется

и русскому обществу.

западной
русскому

Въ приложенных ъ въ конце книги церковно- 
статистическихъ (числовыхъ) в'Ьдомостяхъ мы по
местили новейппя, большею частью, ОФищальныя, 
данныя о положенш православ1я и католичества 
въ Северо-Западномъ крае. Въ общихъ чертахъ

высказываетъ въ своемъ новМшемъ трудЬ польсюй историкъ заладно-русской 
унш, предать Ликовсшй. ПослкднШ увкряетъ, будто бы западноруссы но за
были еще своего ушатскаго прошлаго и «съ тоской» вспоминаютъ объ уши. 
Въ ожидании возетановлешя унш Ликовсшй нриглашаетъ польское духовенство 
заблаговременно приготовиться къ миссюнерской деятельности среди русскихъ 
посредствомъ изучешя русскаго языка и исторш русской церкви. Намъ ка
жется, что болЬе близкое знакомство съ историей могло бы предохранить поль- 
скихъ ксендзовъ отъ подобныхъ праздныхъ, несбыточныхъ мечтатй. См. Dzieje 
kosciolu unickiego па Litwie i Rnsi, Lykowskiego, стр. 458— 9, издан, въ По
знани, 1880 г.
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судьбы церкви въ нын'Ьшнихъ губершяхъ Северо- 
Западнаго края представляются въ следующемъ
виде.

Коренные и наиболее многочисленные обита
тели Северо-Запади аго края Россш—белоруссы и 
литовцы. Оба эти родственный племена съ неза- 
памятныхъ временъ живутъ въ близкомъ соседстве. 
Съ давнихъ поръ они оказывали другъ на друга 
вл1яше въ языке, вере, просв'Ьщенш и 
общими силами защищались отъ своихъ вн’Ьшнихъ 
враговъ. Предки нын'Ьшнихъ белоруссовъ* кривичи, 
ранее литовцевъ становятся известными въ исто- 
рш (съ IX в.) и ран^е ихъ приняли хрисНанство. 
Светъ православной веры сталъ распространяться 
въ древней Белоруссш еще со временъ св. Влади
мира (-{* 1015), при которомъ „вся земля русская 
крещена была отъ конца и до конца". Образоваше 
Литовскаго государства относится къ половине 
XIII в., ко времени княжешя Миндовга. Къ этому 
времени прошло уже отъ начала Русскаго государ
ства более трехъ съ половиною вековъ и отъ кре- 
щешя Р}гси (въ 988 г.) более двухъ съ половиною 
вековъ. Благодаря частымъ сношешямъ славяно- 
русскихъ племенъ съ соседя ми-литовцами, 
гражданственность и вместе съ нею православная 
вера мало-по малу стали проникать въ языческую 
Литву, особенно съ половины ХП1 в., со времени 
покорешя литовцами многихъ русскихъ земель. Пра- 
вослав!е успело проникнуть даже въ семейства литов- 
скихъ князей и нашло тамъ для себя защитниковъ.

Латинская же вера стала 
Литве только въ княжеше Гедимина 
(1316 — 1877) и окончательно
при Ягайле (1386 — 1392) и В

елась
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1430)х). Великш князь литовскш Ягайло изъ право- 
слав1я перешелъ въ латинство и, женившись на по ль
ской королев^ Ядвиг'Ь, обязался соединить Литву съ 
Польшей и крестить въ латинство своихъ лоддан- 
ныхъ. Литовско-польсте короли, преемники Ягайлы, 
поощряемые папами и латинскимъ духовенствомъ, 
старались обратить въ латинство всйхъ западно- 
руссовъ. Но посл'Ьдте крепко держались родного 
православ1я. Известно, что въ X V  в'Ьк’Ь литовская

митр оно л in заключала въ себ4> еще 
девять епархш. А въ X V I bIsk!* въ ВилкегЬ, 

столиц^ Литвы, существовало не мен4>е 16 право- 
славныхъ церквей. Печальный времена настали для 
православ1я только со времени люблинскаго сейма 
1569 г. На зтомъ сейм^ состоялось насильственное

православная

сл!яше Литвы Полый
следовало

[, за которымъ скоро по- 
церковно-религюзное ихъ соединеше, 

т. е. ушя. Потерявъ надежду на скорое ополячеше 
много численныхъ своихъ русскихъ подданныхъ 
посредствомъ введешя чистаго латинства, Польша, 
по совету 1езуитовъ, задумала ввести церковную 
унш, съ Ц'Ьлью окатоличетя и ополячешя право- 
славныхъ западноруссовъ. Ушя понималась поля
ками, конечно, не въ смысл!* хрисшанскаго еди- 
нешя и взаимнаго уважетя, а, наоборотъ, въ смысл'Ь 
порабощешя братьями-поляками братьевъ западно
руссовъ.

ИзиЗшивпае православш руссте владыки тор-
объявили ушю на брестскомъ собор!*жественно

) нынЬпшихъ бЬлоруссовъ приняли святую вЬру отъ православ- 
Востока, бывшаго колыбелью всего христанства и пребы- 

учешю и предашямъ единой, святой, соборной или вселенской
единенш съ восточною церковно находилась и цер

ковь римская. Но въ вЪкь св. Владишра это единеше уже нарушилось и бли
зилось кь конечному разрыву. Римсше папы, епископы старейшей на Запада 
римской церкви, возмечтали поставить себя превыше вселенской церкви и мало-

но-хриспанскаго 
вавшато 
и апостольской
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(1596 г.). Лучппе представители православнаго ду
ховенства, дворянъ и церковныхъ братствъ снача
ла оказали решительное сопротивлеше введешю 
уши. Но скоро мноше вельможи и двоюяне. воспи
танные 1езуитами въ польскихъ

дворяне
школахъ увле

ченные мфскими расчетами, стали переходить пря
мо въ латинство. Въ ушю переходилъ только про
стой угнетенный народъ да бедное его духовенство. 
Мнопе принимали ушю по недоразум-Ьтю. Подъ

исловомъ „унш" они понимали то пресловутое „при
имиреше русскихъ съ поляками , которое въ наше 

время пропов'Ьдуютъ некоторые наивные руссше 
писатели.

Между т'Ьмъ польско-католик]
бывали, что главная ц'Ьль унш

I никогда не за- 
облегчить право- 

славнымъ переходъ въ чистое латинство. Поэтому 
они деятельно заботились объ окатоличенш уши, 
о т’Ьсн'Ьйшемъ сближенш ея съ латинствомъ въ 
ученш и обрядахъ. Особенно быстро стала окато
личиваться и ополячиваться ушя со времени за-
мойскаго собора (1720 г.). Съ этого времени 
ушатскихъ храмахъ стали употреблять латинсшя
облачешя, сосуды утварь, священники стал]
брить бороды, стричь волосы на ГОЛОВ’Ь и носить 
ксендзовское од'Ьяше. Постановлено было читать 
cvMBonb в'Ьры съ прибавлешемъ „и отъ Сына* и
за оогослужешемъ поминать римскаго папу, чего 
прежде не бывало. Назначены новые праздники

по-малу создали учете о папстве, т. е. о главенства или верховной власти рим
скаго папы надъ всею хриспанскою церковго, всеми хр. народами и странами. 
Такъ возмечтавъ, они уже не убоялись вводить въ церковное вЪроучеше 
и друпя измышлешя, несогласныя съ учешемъ слова Бож1я, учешемъ и преда- 
темъ вселенской церкви, зав&щаннымъ отцами ц. на семи вееленекихь соборахъ. 
Когда восточные святители сочли своимъ долгомъ братски обличить въ томъ 
римскихъ папъ, то они, гордые тогдашнею своею м1рскою силою, порвали еци- 
неше въры съ правосл. Востокомъ. Такъ последовало печальное раздаете
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Тела Бож1я, 1осаФата (Кунцевича), вводились новыя 
службы Игнатш Лойол/fe, королевичу Казиъйру, 
ушатсшя богослужебный книги страшно искажались 
и переделывались на латинскш ладъ. Изъ нихъ 
исключали имена некоторыхъ русскихъ святыхъ, 
наприм., Антошя и веодошя Печерскихъ.

Кроме передовыхъ бойцовъ за утю , 1езуитовъ 
и базшйанъ, целыя толпы доминиканскихъ и Фран- 
цисканскихъ монаховъ разсйялись по Белоруссш, 
проповедуя католичество и ушю съ Римомъ. Для 
совращешя православныхъ пускались въ ходъ все 
средства: ложь, обманъ, тюремныя заключешя и 
разнаго рода истязашя. Подкрепляемая насил1емъ, 
проповедь этихъ миссюнеровъ находила себе силь
ную поддержку со стороны польской и ополячив
шейся русской шляхты. По свидетельству совре- 
менниковъ, мнопе белоруссы, „какъ безответныя 
овцы, подгоняемый дубьемъ и палкою, шли или въ 
костелъ для приюгпя католичества или въ ушатскую 
церковь для объявлешя себя ушатами

должал]

Принявъ ушю по принуждешю и,большею частью, 
неискренно/ белоруссы и подъ покровомъ унш про-

хранить православный веровашя и руссшя 
Вотъ почему, съ возвращешемъ Бело

руссш къ Россш въ конце прошлаго века, въ цар- 
ствоваше Екатерины Великой, белоруссы тысячами

дотатЬ единой христианской церкви на восточную и западную. Первая оста
лась, какь и была, православною, последняя, называющая себя католическою, на 
самомъ д&гЬ стала р.-католичеекою, папистическою и латинскою, потому что 
учить в'Ьрить и покоряться въ д'Ьл’Ь в^ры только Риму и римскимъ папамъ, будто 
единымъ намЬстникамъ Христовымъ на всей землЪ, и требуетъ даже совершать 
и службы Божш на латинскомъ язык'Ь. ЗамЪтивъ быстрые успехи православ1я 
въ ЛитвЬ, р. паны и паписты постарались обратить въ латинство оставшихся 
въ язычеств£ литовцевъ и затЬмъ стали домогаться покорить своей власти и 
православныхъ западноруссовъ.
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и десятками тысячъ стали возвращаться въ родное 
православ!е. Всего въ Белоруссш и Малороссш 
присоединилось къ православш не менее двухъ 
миллюновъ. Но большинство б’Ьлоруссовъ, подпав- 
шихъ подъ сильный крепостной гнетъ ополячен- 
ныхъ помещиковъ, долго еще оставалось въ унш.

Окончательно оставлена у т я  бйлоруссами толь
ко въ 1839 году, когда возвратилось въ правосла- 
Bie бол^е полутора миллюна ушатовъ. Между темъ 
не малая часть белоруссовъ-ушатовъ въ разное 
время сделалась жертвою латинства. Эти отще
пенцы еще доселе крепко держатся латинскаго 
костела и находятся въ значительномъ отчуждении 
отъ православно-русской церкви, хотя говорятъ по- 
русски и хранятъ много русскихъ преданш и обы- 
чаевъ. Совращенные изъ' унщ въ католичество 
белоруссы, простодушно называющее себя теперь 
поляками, а свою веру польскою верой, служатъ 
наглядными примерами того, что преступная ушя 
всегда была, есть и будетъ въ глазахъ латинянъ 
только мостомъ, облегчающимъ для православныхъ 
переходъ, или, правильнее, переводъ, въ чистое 
латинство.

Западно-русская церковь после отделешя 
отъ восточно-русской продолжала 
съ последнею 1ерархическш строй,

яды. Но съ течешемъ времен

еяО
догматы

л.
которыя отличая
скои независимост
какъ

изъ утраты 
западноруссовъ. 

московской Руси церковь 
подъ охраною православнаго правительства 
подвергалась напору иноверныхъ исповедан! 
литовской Руси, наоборотъ, при иноверцомъ 
вительстве церковь

О
1У
пра-
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и принуждена была находиться въ упорной борьбе 
съ латинствомъ и, отчасти, съ реФормащей. Поэтому 
церковная iepapxia здесь должна была искать опо
ры вообще въ народе, а особенно въ св'Ьтскихъ вель- 
можахъ. Искала она также опоры въ цареградскомъ 
naTpiapx'fe, признавая надъ собою его высппй автори
теты Когда польско-литовсте латиняне-паписты или 
папы римсше предлагали западноруссамъ принять
латинство или ушю и подчиниться папе, то пра-

;вославные могли говорить и говорили: |„мы нахо
димся подъ благословешемъ константицопольскаго 
naTpiapxa, союзны по вере съ нимъ и другими 
патр!архами православнаго Востока|; Безъ ихъ со
гласия мы не можемъ принять уши и латинства, 
да и не нуждаемся во власти римскаго папы, имея 
духовную власть единовйрнаго naTpiapxa“ . Долго 
непрерывавппйся союзъ съ Востокомъ напоминалъ 
западноруссамъ, что они приняли веру съ Восто
ка, при св. Владимире, а не съ Запада.

*

Отличительной чертой исторш западно-русской 
церкви служитъ упорная, продолжительная борьба 
за православную веру и русскую народность. Му
чительная борьба произвела значительный опусто- 
шешя въ рядахъ православныхъ. Мноше западно- 
руссы не выдержали тяжести гоненш, которыя на- 
поминаютъ собою гонешя языческихъ римскихъ 
императоровъ на христаанъ въ первые века хри- 
стаанства. Некоторые же, наоборотъ, обнаружили 
въ этой борьбе за православную веру необычайное 
велич1е духа, стойкость убеждений и терпеливость. 
Эти мученики и страдальцы за веру, несмотря

латино-ушатовъ, подготовилина временную
торжество западно-русской православ

ной церкви надъ ушей и латинствомъ. Вечно па
мятными должны оставаться въ истор1и западно-
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русской церкви святой преподобно-мученикъ Аеана- 
сш, игуменъ брестскш, князь Константинъ Острож- 
скш, митрополитъ Петръ Могила, преосвященные 
Георгш Конисскш, Викторъ Садковскш, 1осифъ Сй- 
машко и многое множество другихъ доблестныхъ
представителей защитниковъ православщ

Въ борьба западноруссовъ съ ушей и католй- 
нествомъ проявилась великая нравственная сила 
русскаго народнаго самосознашя. Въ западной Ру* 
си не одно только духовенство, но и самъ народъ 
выступилъ на защиту православ1я. Народное со- 
противлеше выразилось здесь, между прочимъ, въ 
учрежденш церковныхъ братствъ и школъ и въ 
распространении просв'йщешя. Изъ западно-русскихъ 
школъ выходили просвещенные православные iepap- 
хи, создавшие обширную церковно-полемическую 
(обличительную) литературу, которая успешно бо
ролась противъ подавляющаго вл1яшя католической 
церкви и иноземной науки. Начавшееся въ запад
ной Россш образовательное движете отразилось 
потомъ и въ Россш московской. Мнопе ученые бе- 
лоруссы перешли на службу въ Москву и принесли 
съ собою многочисленные ученые и богословсше 
труды западноруссовъ. Заслуга западноруссовъ, по 
отношенш къ восточно-русской церкви, простирает
ся еще далее. Если бы западно-русскш народъ не 
вышелъ победителемъ въ вековой борьбе своей съ 
латинствомъ и ушей, то успевшее поглотить часть 
западноруссовъ латинство могло бы распространить 
свое победоносное шеств1е и далее на в< 
въ Великороссш. Въ такомъ печальномъ
гражданскш строи государства и 
русскихъ совершенно изменились бы.

Сообразно съ главными течениями церковно-ре- 
лигюзной жизни Велоруссш и Литвы, мы разде
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лили свое сочцнеше на семь главъ. Въ первой гла
ве повествуется о начале и распространенш пра
вославной веры въ Белоруссш, начиная со време
ни св. Владшйра и Ярослава Мудраго, а затемъ 
въ Литве,—до введешя унш въ 1596 году. Во вто
рой главе говорится о появленш и распростране
нш католичества въ Литве отъ временъ Миндовга 
до утверждешя западно-русской унш или до конца 
X Y I вйка. Въ етихъ двухъ главахъ съ ясностш 
открывается весьма древнее распространеше и 
утверждеше православной веры среди предковъ ны- 
нешнихъ белоруссовъ и—проникновеше ея къ со- 
седямъ-литовцамъ, изъ среды которыхъ въ X IY  
веке появились въ г. Вильне даже мученики за 
православную веру—Антонш, 1оаннъ и Евстаеш. 
Здесь же доказывается, что латинская вера нашла 
себе самое 
X Y  и

въничтожное число последователей 
XYI веке среди белоруссовъ, несмотря на 

то, что она была объявлена господствующею въ 
Литовскомъ государстве (съ 1386 г.). А  среди ко-

латинство утвердилось едва 
искоренено было появив -

литовцевъ 
въ X Y  веке и едва не ]
шимся здесь въ половине X Y I века протестант- 
ствомъ. Въ третьей главе разсказывается о начале 
(1596 г.) и насильственномъ распространенш уши, 
о ботэьбе съ нею шэавославныхъ и бедственномъ

О

съ нею православныхъ
состоянш православной церкви въ северо-западной 
Руси до половины XYIII вёка. Въ четвертой главе 
говорится объ успешномъ распространенш католи-

с и призвашя ieey- 
р.-католическихъ 

епархш въ XYII и XYIII веке до присоединешя 
Северо-3 ападнаго края къ Россш при Екатерине Ве
ликой. Въ пятой главе излагается способъ устрой
ства и управлешя католической церкви въ Се
веро-~

чества со времени введешя уш 
итовъ въ Литву и о состоянп

мъ к
католической церкви въ 
, подъ владычествомъ русскихъ
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В'Ьнденосцевъ, и указывается положеше и отноше
Hie р.-католической церкви къ господствующей въ 
Россш православной церкви. Въ шестой главе 
изображается оживлеше православ1я въ Сйв.-Запад- 
номъ край со времени присоединешя его къ Россш 
(1772--1795) и описывается древнейшее (въ конце 
XYIII в.) и новейшее (въ 1889 г.) возсоединеюе 
ушатовъ съ православною церков1ю. Седьмая—по
следняя глава содержитъ въ себе краткш очеркъ
состоянш православныхъ западно-русскихъ епархш, 
подъ владычествомъ Россш, до настоящаго времени.

При составленш настоящаго труда мы пользо
вались, между прочимъ, следующими пособ1ями: 
„Истор1я русской церкви44, преосвящ. Макар1я, т. 
IY, Y, IX—XII; „Очеркъ исторш западно-русской 
церкви44, И. Чистовича, ч. I и II; „Бйлорусшя и 
Литва44, изд. Батюшкова, 1890 г.; „Римскш католи- 
цизмъ въ Россш44, rpa®a Толстого, т. I и II. Кро
ме того, мы пользовались сочинешями по западно- 
русской исторш про®. Кояловича, Петрова, Малы- 
шевскаго, Васильевскаго, Антоновича, Беляева, от 
четами об.-прокурора Св. Синода, матер1алами, поме
щенными въ епарх. ВЙД. зап. губ., и др. Мношя 
пособ1я на русскомъ и польскомъ языкахъ пока
заны нами въ соответствующихъ мйстахъ нашей 
книги.

Необходимость настоящаго, втор ого издашя, зна
чительно пополненнаго многими новыми 
ми, вызывается тймъ, что первое издаше 
давно уже вышло изъ продажи.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Начало ираспространеше православной в^ры 

вчз Белоруссии н Литве до введешя уши.
988—1596.

этого края

Современные и древте обитатели С'Ьверо-Западнаго края 
PoeeiH.—Подчинеше древнихъ белоруссовъ Русскому госу

дарству въ IX и X веке.
Въ настоящее время въ С'Ьверо-Западномъ крае 

Россш жив}^тъ б'Ьлоруссы, малороссы, великороссы, 
литовцы, латыши, поляки, евреи, немцы и татары. 
Самые древше и самые многочисленные обитатели

—б'Ьлоруссы и литовцы. Белорусское племя 
населяетъ губернш: Могилевскую, Витебскую, Мин
скую, , Гродненскую и большую часть Виленской. 
Литовское племя населяетъ Ковенскую губернш и 
северо-западную часть Виленской. Губернш Северо- 
Западнаго края Могилевская, Витебская, Минская, 
Гродненская и часть Виленской называются, по 
имени коренныхъ обитателей этой страны, Бело- 
pycciefi, а губершя Ковенская и часть Виленской, 
какъ издавна населенный литовцами, называются 
Литвою. Въ последнее время, наблюдешя надъ язы- 
комъ и бытомъ убеждаютъ, что изъ трехъ пле- 
менъ—великорусскаго, белорусскаго и малорусскаго 
ветвь белорусская находится въ более близкомъ 
родстве съ великорусскою, чемъ съ малорусскою 
отраслью. Въ древности белоруссы назывались кри
вичами Л. Северо-западная Русь, населенная криви
чами и, отчасти, близко родственными имъ славяно-

) „Hciopia русской И , т. IV, стр. 3— 7.
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русскими племенами дреговичей, радимичей и сй- 
верянъ, еще въ IX веке входила въ круговоротъ 
общей жизни Русскаго государства. Изъ исторш 
известно, что первоначальное образовате Русскаго 
государства произошло изъ соединетя древняго 
бйлорусскаго и малорусскаго племени 1). Къ концу 
X  века, въ княжете св. Владим1ра, вей славяно- 
руссшяплемена, обитавшая въ северо-западной Руси, 
какъ-то: полоцше кривичи, древляне, северяне, ради
мичи и дреговичи, были подчинены Русскому го
сударству. Но еще бол^е объединила и связала 
славяно-руссшя племена православная вера.

правоелав1я въ северо-западной Руси 
при ев. Владимире и Ярославе Мудромъ.

Въ 988 году св. Владим1ръ, нринявъ правосла- 
Bie и крестивъ шевлянъ, по словамъ древнихъ ле
тописей, крестилъ всю Русскую землю отъ конца 
и до конца: началъ ставить по городамъ церкви 
и священниковъ и людей къ крещенго приводить по

городамъ и селамъ. Чтобы легче заправлять 
обширной Русской землей, и чтобы скорее посеять 
повсюду оймена православ1я, св. Владимтръ раздй- 
лилъ Русское государство на уделы, подйливъ ихъ 
между 12-ю своими сыновьями. Вслйдств1е этого де
ления при св. Владим1рй явились три княжества въ

Северо-Западпомъ крае: Полоцкюе, 
овское и часть Д ревлянскаго. Князья, по- 

лучивпие отъ св. Владим1ра уделы въ северо-запад
ной Руси, строили новые города и поселешя, про
изводили судъ и расправу по общимъ для всехъ 
славяно-рзгсскИхъ областей правиламъ и этимъ спо-

[ объединещю и теснейшему сближешю
от: :ыхъ славяно-русскихъ племенъ. Принятое

*) „Исторю Литовец. государства", Брянцева, Вилъна, 1889 г., стр. 118.
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православной в'Ьры связало все эти племена крепкою 
внутреннею связью. Знаменемъ ихъ единства слу
жила единая хрисПанская православная церковь съ 
ея богослужешемъ на родномъ славянскомъ языке,

Осъ ея святынями, съ ея церковнымъ устроиствомъ, 
во главе котораго была единая духовная власть шев- 
скаго митрополита.

Раздавая сыновьямъ уделы, Владим1ръ „посла 
съ ними священники, заповедал сынамъ своимъ у ни
ти и крестити людей и церкви ставити, еже и бысть*. 
Онъ нам'Ьренъ былъ „устроить въ градахъ епископы 
во исполнеше благочест1я“ , а потому онъ запов'Ьдалъ 
также своимъ сыновьямъ советоваться съ еписко
пами. Польсте писатели относятъ основате епископ- 
скихъ каеедръ (т. е. местопребывашя епископовъ) 
въ Полоцке и въ Турове еще ко времени св. Влади- 
Mipa. Не сохранилось достоверныхъ сведешй о пер- 
выхъ православныхъ храмахъ и монастыряхъ при 
св. Владим1ре. По предашю, ко временамъ св. Влади- 
Mipa относится основаше въ г. Пинске, Минской губ., 
церкви св. веодора и монастыря Лещинскаго Рожде- 
ство-Богородичнаго, а въ Изяславле (ныне м, За- 
славль, Минской губ.)—монастыря св. Анастасш и 
приходской церкви. Какъ монастырь, такъ и церковь 
построены были, по предашю, св. Владимтромъ. Въ 
женскомъ монастыре св. Анастаст постриглась, подъ 
темъ же именемъ, и скончалась дочь Владим1ра 
Рогнеда. Въ самой глубокой древности построены 
были также церкви и монастыри въ г. Игумене, Да- 
видъ-городке и Петрикове. Въ 1007 г. упоминается 
церковь св. Богородицы въ Полоцке.

При сыне св. Владим1ра Я р о сл а в е  М удром ъ 
почти все руссшя области снова соединились подъ 
единодержавною властш этого князя. По преданш, 
Ярославъ покорилъ также ятвяговъ, жившихъ въ 
нынешней Гродненской губернш, и заселилъ рус
скими поселенцами города по р. Бугу: Дрогичинъ,
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Мельникъ, Брянскъ и, можетъ-быть, Бельскъ. Яро- 
славъ основалъ также Новогородокъ (ныне Новогру- 
докъ) литовекш. По сказашямъ польскихъ истори- 
ковъ, Ярославъ Мудрый въ 1044 году отвоевалъ 
ятвяговъ и Литвы юго-западную пасть нынешней 
Минской губернш, почти всю Гродненскую губершю 
и больною часть Виленской гз^бернш. Литовское по- 
селето „К}фганы“ стало будто бы средоточ1емъ 
русскаго управлешя покоренной области, подъ но- 
вымъ именемъ Троки, въ нынешней Виленской гу- 
бернш. Ярославз" Мудрому предаше приписываетъ 
построеше Новогрудской Борисоглебской церкви и 
въ г. Мельнике—церкви св. Богородицы. Ко вре- 
менамъ же Ярослава следуетъ нр1урочить предаше 
о томъ, будто бы въ первыя времена христ!анства 
въ Россш прибыли въ окрестности г. Нарева, ныне 
Бельскаго уезда, Гродненской гзтб., семь монаховъ 
изъ Шева и распространили православнзчо веру въ

—Вместеэтой стране. съ православ1емъ распро-
северо-странялась и церковная письменность въ 

западной Руси. До нашего времени сохранились: 
принадлежавшее Туровской Преображенской церкви 
древнейшее евангел1е XI века и Супрасльская рз̂ - 
копись (Минея-Четья) того же XI вёка. Изданными

церковнымъ уставомъ и Рз^сской 
вдой, т. е. сборникомъ законовъ, безъ сомнешя, 

пользовалась и северо-западная Русь, наравне съ
русскими областями1).

Начальное единство Русской земли или Россш.—Правоелав1е 
въ княжеетвахъ Полоцкомъ, Турово-Пинекомъ и Береетей-

екой области.- Св. ЕвФросишя полоцкая.
благодаря распространетю

православш и возникшей письменности, а также бла-
г

71 И « а кова, 17— 22 стр



годаря господству одного княжескаго рода, торго- 
вымъ сношешямъ и военнымъ ноходамъ, еще при 
Владим1рй и Ярославй М. создавалось объединеше 
между всйми родственными славяно-русскими пле
менами. Послй принятая христаанства по всей Рус
ской землй, отъ новгородскихъ до шевскихъ мйстъ, 
отъ Галича у Карпатскихъ горъ до При-Азовья, 
было одно движете и пробудилось одно сознате: 
Вей мы братья по Христовой вйрй да по Русской 
землй. Одинъ вездй народъ православный, одна 
земля святорусская! слышалось изъ края въ край по 
всему обширному царству. Шевъ, купель крещешя 
русскаго народа, главная сокровищница вейхъ свя
тынь царства, сдйлался священнымъ городомъ всей 
Русской земли.

Послй смерти Ярослава Русь распалась на ни
сколько областей. К няж ество Полоцкое, принад
лежавшее потомкамъ Изяслава Владимировича, брата 
Ярослава, было самымъ могущественнымъ въ ейверо- 
западной Руси *). Оно стремилось къ полной неза
висимости отъ великаго князя шевскаго и отъ осталь- 
ныхъ частей Руси. Остальная часть ейверо-запад- 
ной Руси, а именно земля Древлянская и земля 
дреговичей съ новыми прюбрйтешями Ярослава 
Мудраго въ Берестейской области, принадлежала 
Ярославичамъ шевскимъ. Послй продолжительной 
взаимной борьбы, Ярославичи шевеше сокрушили 
могущество Полоцкаго княжества. Основавъ 
въ ейверо-западной Руси рядъ особыхъ 
ственныхъ удйловъ, Ярославичи шевеше ослабили
этимъ какъ великаго князя шевскаго, такъ 
собственныя княжества и, такимъ образомъ, подго
товили упадокъ ейверо-западной Руси.

Сами полоцше князья постоянно 
сосйдними князьями. Въ одно

:) „Очеркь иеторш Полоцкой земли'*, Данилевича, Щевъ
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князья были забраны и заточены въ Царьградъ. 
Впоследствии, возвратившись изъ этого заточешя, 
полоцте князья продолжали враждовать съ д р у г и м и  
князьями и между собою. Отъ этихъ усобицъ Полоц
кая земля ослабёла и разбилась на множество мел- 
кихъ княжествъ. Кроме Полоцка и Минска, князья 
являются въ Витебске, Изяславле, Логожске, Друц- 
ке, Стрежеве, Городце, Клецке, Орше, Свислочи, 
Лукомле, Кукейносе, Герсике и др. Князья полоцте 
потеряли всякое значете между своими родичами. 
Некоторые удельные князья, напр., минете, стре
мятся къ самостоятельности. Княжеская власть въ 
Полоцкой земле упала, и усилилось народоправ лете, 
которое повело къ подчинетю полоцкихъ уделовъ 
Литве и другимъ соседямъ около половины XIII ве
ка. Раздроблеше Полоцкой земли на мноыя княже
ства имело и хороппя последств1я въ будухцемъ. Бли- 
жайш!е къ Литве удельные князья входили въ бли- 
жайння сношешя съ литовцами, a MHorie pyccKie 
переселялись въ Литву, подготовляли ея обрусеше 
и заносили туда первыя семена православ1я и граж
данственности.

Несмотря не частыя междоусоб1я и на воинствен
ность, MHorie полоцте князья отличались благо- 
чесНемъ и усерд1емъ къ храмамъ Божшмъ. Такъ, 
Борисъ Всеславичъ основалъ въ Полоцке каеедраль-

шскш каменный соборъ о семи верхахъ,
t на месте нынешня-

О

главахъ, существовавшш 
го полоцкаго собора, а также Пятницкую церковь 
надъ р. Бельчицею и мужской Борисоглебскш мо-

(Нужно заметить, что въ Полоцке былъ 
уже древнш храмъ Богородицы). Руссте князья- 
мученики Борисъ и Глебъ (сыновья св. Владим1ра) 
особенно почитались въ Полоцкой земле и вообще

Въ этой стране всегда было 
сихъ поръ не мало—цер-

въ ко:
много
квей въ память

и
иса и etтомъ же олаго-
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честивомъ князй Борисй полоцкомъ шевскш митро- 
политъ НикиФоръ I въ 1105 г. рукоположилъ въ Йо- 
лоцкй епископомъ Мину. Со времени Мины идетъ 
целый рядъ полоцкихъ епископовъ. Вей они под
чинялись до 1416 г. мевскому митрополиту и за
ботились объ умноженш храмовъ Божшхъ.

Въ XII вйкй въ Полоцкй прос1яла подвигами 
благо чеошя и просветительной деятельности 
исходившая изъ княжескаго рода, св. Ев фроси ш я 1). 
Евфросишя была дочерью Святослава-Георыя Все- 
славича и пра-правнукой Изяслава, сына 
Mipa св. Она родилась спустя около ста лйтъ пОслй 
крехцешя Руси и въ м1рй называлась Предславою. 
Еще въ отроческихъ годахъ, когда ей готовилось 
замужество, она тайно ушла изъ родительскаго до
ма въ одинъ изъ полоцкихъ женскихъ монастырей, 
въ которомъ была игуменьею ея тетка, вдова Романа 
Всеславича. Тутъ она постриглась подъ именемъ 
ЕвФросинш и жила некоторое время въ пристроен
ной къ С о ф и й с к о й  церкви келий, или „голубцй“ , где 
проводила время въ молитве и переписке священ- 
ныхъ книгъ. Скоро она замыслила основать соб
ственную женскую обитель. Полоцкш епископь 
Илья уступилъ ей для ея монастыря загородное 
мйсто Сельцо, где была небольшая деревянная цер
ковь во имя св. Спаса, служившая усыпальницей 
полоцкихъ епископовъ. ЕвФросишя сделана была на
стоятельницей основанной ею обители.
слй этого Евфросишя приняла въ эту же обитель
младшую родную сестру свою 
двоюродную — Ввениславу - Евпраксгю. 
принесла въ даръ обители вей свои одежды 
вари, которыя приготовлены были къ ея 
При содййствш родственниковъ, 
дила, вмйсто старой деревянной

ут-

:н1я
каменны:

) преп », брош. М. Дубровскаго, 1887 г.
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Спасо-Преображенскш храмъ, который былъ торже
ственно освященъ епископомъ Дюнис1емъ, въ при-
сутствш всей княжеской семьи и при многолюдномъ 
стеченш народа, Храмъ Спаса сохранился и доныне 
въ основныхъ своихъ чертахъ. По просьбе ЕвФроси- 
нш, греческш императоръ и константинопольски! 
патр1архъ прислали въ новоустроенный храмъ ЕФес- 
скую икону Богоматери, писанную св. Евангели- 
стомъ Дукою. Икона эта была перенесена въ 1289 
году въ г. Торопецъ (Псковской губ.), по случаю 
бракосочетатя князя Александра Невскаго съ до
черью полоцкаго князя Брячислава. Эта старинная 
икона находится и поныне въ Торопецкой Воскре
сенской церкви, и называется теперь Корсунскою.

этой иконы преподобная ЕвФросишя прюб- 
для своей обители изъ 1ерусалима и другихъ 

м'Ьстъ православнаго Востока частицу древа отъ 
животворящаго креста Господня, обагренную свя
тейшею кровш Христа, частицы камней отъ гроба 
Спасителя и гроба Богоматери и части мощей мно- 
гихъ святыхъ угодниковъ Бож1ихъ. Вся эта святыня 
помещена преподобною ЕвФроситею въ 1161 году 
въ драгоценномъ кресте. Этотъ свято-чтимый крестъ, 
переживъ семь столетш, хранится и доселе въ Спасо-

ишевской обители, на хорахъ, въ той самой 
келье, где некогда подвизалась св. ЕвФросишя. Уст- 
роивъ окончательно свою обитель и склонивъ къ по- 
стриженш двухъ своихъ племянницъ, Киришю и

св. ЕвФросишя, въ глубокой старости, по
кинула Полоцкъ и отправилась въ Шевъ на покло - 
неще его святынямъ. Здесь она скончалась въ 1178

Мощи этой покровительницы всего Белорус- 
скаго края почиваютъ до сихъ поръ въ дальнихъ 
тевскихъ пез

Въ древнерусскомъ городе Полоцке впервые по
явилось на Руси отрадное церковно-общественное

ахожане одйой церквиучреждеше
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или вообще горожане на собранный деньги делали 
приношете въ церковь воску, свиней, А на остатки 
отъ складчины устраивался праздничный об'Ьдъ для 
братчиковъ и ихъ гостей. Изъ братчинъ вносл'Ьд- 
ствш возникли западно - руссшя и южно - руссшя 
братства.

Полоцкое княжество въ половине XIII в'Ька во
шло въ составъ Литовскаго княжества. При Кази- 
Mipi Ягайловиче Полоцкое княжество обращено бы
ло въ наместничество, а при Александре Кази- 
м1ровиче, въ 1500 г.,—въ воеводство.

На юге северо-западной Руси, по Припети и 
дальше до Немана, въ разное время образовались 
особыя области и удельныя княжества. Важнейппя 
изъ княжествъ были — Турово-П инское и Бере
ст ейская область. Они скоро утратили непосред
ственную связь съ Шевомъ и зависимость отъ него. 
Туровъ, некогда стольный городъ удельнаго 
жества, а теперь местечко въ Мозырскомъ уезде, 
Минской губ., памятенъ въ древней исторш, какъ 
стольный городъ епископовъ туровскихъ, какъ сре
доточие христ1анской жизни и просвещешя въ крае. 
Въ XII веке въ Турове прославился знаменитый 
проповедникъ, епископъ Кириллъ II. При немъ была 
въ Турове церковь или обитель св. Николая. Около 
того же времени построенъ въ Турове женскш 
Варваринскш монастырь. Въ Туровской 
существовали уже, въ городе Мозыре, монастыр 
мужской Петропав ловскш и женскш Параскев1 
Въ селе Купятичахъ, Пинскаго уезда, Минской 
губ., прославилась впоследствш 
пятичская икона Богоматери, имеющая на 
надпись 1182 года. Около половины XIV  века

Провская епископская каеедра перенесена 
Въ XIV  веке Турово-Пинское княжество подпало 
подъ власть литовскихъ князей. —Бересте некая зем
ля какъ сказано выше, еще



съ X вЗука находилась подъ властаю русскихъ кня
зей. Они утвердили зд'Ьсь свою власть, частж по- 
коривъ, а частго пот’Ьснивъ ятвяговъ и литовцевъ. 
На Пол'Ьсь'Ь князья построили города: Брестъ (упо
минается въ 1016 г.), Слонимъ (упоминается въ XI 
в'Ьк'Ь), Гродну (упоминается въ 1197 г. Вблизи Грод- 
ны, на Колож’й, сохранился до сихъ поръ отъ X II 
в'Ька памятникъ православ1я—развалины церкви во 
имя Бориса и Гл'Ьба), Волковыскъ, Кобринъ (упом. 
въ ХШ  в М ) ;  а на Подляшь’Ь: Мельникъ, Дроги- 
чинъ, Б'Ьльскъ, Брянскъ и Суражъ (упомин. въ XIII 
в^кй). Во всемъ этомъ кра/fe Брестъ, на р. Byrfe, 
былъ гл.авн’Ьйшимъ княжескимъ городомъ. Но въ 
1171 г. Берестейское княжество присоединено къ

Известный князь Романъ волын-
СК1

ИМфСКОМу.
а потомъ галицкш, защищалъ русскихъ отъ 

нападенш литовцевъ и ятвяговъ и часто бывалъ 
въ Бреста. Князь Даншлъ галицкш присоединилъ 
къ своей держав'Ь все Полесье и часть Подляшья 
съ Дрогичиномъ, Б'Ьльскомъ и др. Въ 1253 г. Да
ншлъ венчался въ Дрогичин'Ь королевскимъ в!ш- 
цомъ. Племянникъ Даншла, Владим1ръ Василько- 
вичъ, отражалъ наб'Ьги хищныхъ соседей на руссшя 
земли и старался укрепить и усилить юго-запад
ную Русь какъ постройкою крепостей, такъ и хри- 
сгланскимъ просв'Ьщешемъ Такъ, Владим1ръ по-

лъ въ 1275 голу городъ Каменецъ (нынЬ 
местечко Брестскаго у'Ьзда) и укр'Ьпилъ его камен-

столбомъ, или башней. Онъ укрепилъ также 
городъ Берестье. Въ Бересть'Ь онъ постро- 

илъ храмъ ев. Петра, авъ Каменц!>—храмъ Благо-
строилъ церкви и въ другихъ городахъ, 

ихъ богатою утварью, самъ переписывалъ 
и раздавалъ ихъ церквамъ. Владим1ру 

приписываютъ основаюе Кобринскаго Спасскаго мо
настыря, а также церкви въ г. Б&льскЬ.Но по смерти

а ское княжество стало



быстро падать. Около 1316 года велишй князь лж- 
товсшй Гедиминъ захватилъ Берестье и Дрогйчйнъ 
и овладели Берестейскою землею.

Православ1е въ великомъ княжестве Литовекомъ
до Гедимина.

Въ летописи еиискоиа Петра Камераненскаго 
есть прямыя указашя, что еще въ XI столйтти рус
сше впервые принесли въ Литву христианскую веру. 
Известно, что руссше князья съ XI стол'Ьатя предпри
нимали походы въ гл;убь Литвы и строили зд'Ьсь 
укр'Ьплетя для собиратя дани. Руссше были учи
телями литовдевъ въ военномъ искусстве, они же 
строили въ ихъ земле города и потомъ ихъ засе
ляли. Руссше выходцы дали назвате даже главно
му городу Литвы—Вильнй. Въ древности литовское
племя распадалось на множество волостей, управ
лявшихся князьками. Пользуясь раздробленностью 
литовцевъ, н'Ьмецше и ливонсше рыцари въ начале 
XIII в. подчинили большую часть ихъ своей власти. 
Оставшиеся непокоренными народы Литвы и 3 
поспешили соединиться въ одно государство, что
бы общими силами отстоять свою независимость.

Основателемъ Литовскаго государства были 
Миндовгъ (1285—1263). При помощи литовскихъ 
дружинъ онъ завоевали сосйдшя руссшя области, 
ослабленный усобицами и татарскими нашеств1емъ. 
При Миндовгй, около половины ХП1 века, въ со- 
ставъ великаго княжества Литовскаго, кроме зна
чительной части собственной Литвы, входил
дуюпце руссше города: Новгородокъ (Новогрудокъ 
столица), Волковыскъ, Слонимъ, Здитовъ, Гродна, 
Иг шскъ, Полоцки, Витебски и друше. Во всйхъ 
этихъ городахъ жили руссше люди, давно ириняв- 
mie правослаше. Они в
епископовъ. По свидетельству Густынской летописи
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самъ Миндовгъ принялъ будто бы въ 1246 году „в4>ру 
христианскую съ востока со многими своими бояры“.

У Миндовга былъ сынъ Войшелкъ. Въ молодо
сти онъ отличался страшною жестокосНю и каждый 
день убивалъ по три и по четыре человека. Но, 
познакомившись въ ру'сскомъ и православномъ го
роде Холме съ игуменомъ Григор1емъ, Войшелкъ 
обращенъ былъ имъ въправослав1е. Принявши новую 
веру съ глубокимъ уб'Ьждетемъ, онъ не удовлетво
рился крещешемъ, но постригся въ монахи, побы- 
валъ даже на Аэоне Возвратившись въ отече
ственную землю, Войшелкъ основалъ въ 1261 году 
Лавришевскш монастырь, близъ Новгородка, неда
леко отъ реки Немана, и жилъ тамъ какъ строгш 
подвижникъ. Желая упрочить господство русскихъ 
началъ въ великомъ княжестве Литовскомъ, Вой
шелкъ решился ввести это княжество въ составъ 
галицко- русскихъ влад^нш и потому у сынов и лъ себе 
своего зятя Шварна, сына галицкаго князя Даншла. 
Заботясь о просвещенш хрисНанствомъ языческой 
Литвы, Войшелкъ вызвалъ изъ Новгорода и Пскова 
священниковъ, знакомыхъ съ литовскимъ языкомъ. 
Въ это время уже мноше литовсше князья сами испо- 
В'Ьдывали православ1е, или женаты были на право- 
славныхъ русскихъ княжнахъ. Литвинъ Довмонтъ, 
князь налыцанскш, крестившшся и прославившейся

, своею приверженностью къ правоела вш 
и великимъ благочесшемъ столько угодилъ Богу, 

причисленъ православною церковно къ лику свя- 
ъ (f 1299 г.) После Шварна Литва досталась

, суровому язычнику, который 
хрисНанъ, Но братья суроваго Трой- 

,,.х«пли въ любви и смиренш, храня правую в'Ьру 
христаанскую, любя веру и нищихъ“ , говоритъ лето
пись. Сынъ великаго князя Тройдена, Римундъ, въ

ъ или Лаврентш, приаялъ постри
жете въ монашество и подъ именемъ Елисея подви-
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залсявъНовогрудскомъ Лавришевскомъ монастыре. 
Здесь онъ построилъ церковь Вознесетя Господня.

Положете правоелав!я и язычества при Гедимине.
v

Истиннымъ основателемъ новаго могущества 
Литвы почитается Гедиминн (1816— 1341). Вн его 
время великое княжество Литовское во внутреннемъ 
устройстве, очевидно, подпадаетъ решительному в ль

15 Оя тю  своихъ русскихъ ооластеи, т. е. влшнго русской 
гражданственности. Къ концу княжешя Гедимина 
въ составъ Литовскаго княжества входили следую
щая земли: Полоцкое княжество, присоединенное 
еще при Миндовге, Берестейская земля, или Цо- 
лесье, княжества Пинское, Туровское, Минское, Ви
тебское и Волынское, а государство Гедимина сде
лалось известнымъ поди именемъ великаго княже
ства Литовскаго, Жмудскаго и . Литовское
государство при Гедимине обнимало почти весь ны- 
неш тй Северо-Западный край, и более двухъ трете 
его пространства занято было русскими народона- 
селешемн. Гедиминъ стали именоваться княземъ 
литовскими и русскимъ. Дружина великаго князя со
стояла въ значительной части изи русскихъ людей. 
Во главе литовско-русскйхъ войскъ нередко стояли 
руссюе вожди, какъ, напр., Давидн, князь и староста 
гродненсюй, женатый на дочери Гедимина. 
мини основали новую столицу — городи 
(1322 г.). Значительную часть жителей этой стол 
составляли руссше, и уже при Гедимине здесь су
ществовали православный храми св 
димини были язычники, но, не желая 
многочисленныхн православныхн 
стныхн ему русскихи княжествн, 
полную терпимость православш. 
ляли строить и украшать православные храмы ви 
своихи владешяхн.
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колоколъ съ надписью 1820 года, принадлежащий 
Троицкой церкви въ нынйшнемъ селй Неводницй, 
Гродненской губ., Бйлостокскагоуйзда. Гедиминъне 
только самъ имйлъ русскихъ православныхъ женъ 
Ольгу и Еву, но и сыновей своихъ женилъ на рус
скихъ княжнахъ и не препятствовали имъ кре
ститься по православному обряду. Изъ семи сыно
вей Гедиминапять крещены въ православш, какъ то: 
Ольгердъ (Александръ), Наримуятъ (Глйбъ), Kopi- 
атъ (Михаилъ), Любартъ (Оеодоръ), Явнутъ (1о- 
аннъ). Вей пять дочерей были въ замужествй за 
хрисыанами, и только одна крещена въ латинство 
(жена короля польскаго), а четыре крещены въ 
православ1е; въ числй ихъ были: Анасташя, жена 
вел. кн. московскаго Симеона, и Марья, жена твер
ского князя Димитр1я Михайловича. Такимъ обра- 
зомъ въ родй основателя литовско-русскаго государ
ства уже прививалось православ1е. Но самъ Гедиминъ 
умеръязычникомъ.Тйло его, по литовскому обычаю, 
было сожжено на кострй вмйстй съ любимыми его 
оруженосцемъ и боевымъ конемъ.

При Гедиминй литовцы з^сердно поклонялись 
своимъ старейшими божествами Перкуну—бощ  ̂не
ба и земли, Поклусу—богу ада, Атримпос}^—богу

и безчисленному множеств}^ другихъ боговъ 
На алтарй Перкуна пылалъ неугасаемый

[ дйв-священный огонь зничъ, поддерживаемы
ственными жрицами-вайделотками. Главный жрецъ, 
криве-кривейте, занимался изречешемъ воли боговъ

приговоровъ. Подлй криве-кривейты 
были кривейты-жрецы, также какъ онъ, безженные

—же-въ эту должность : ваиделоты—
такъ и

о вине какъ криве-кривеиту,
знича литовцы почитали нйкото-

L Арыхъ итицъ, особенно аистовъ, а также ужей.
и гаданш у литовцевъ 

было больше, чймъ у древнихъ славянъ-язычниковъ.
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Положеше.православия при Ольгердй и Виленеше мученики.

Достойный преемникъ Гедимина, его сынъ О ль- 
гердъ (1345 — 1877),усяйлъприсоединить къ своимъ 
владйшямъ княжества Чернигово-Сйверское, Шев- 
ское и Подол1ю. При немъ въ составъ Литовскаго, 
правильнее было бы сказать, Западно-Русскаго кня
жества, входили нын'Ьшшя губернш: Витебская, Мо- * ' ' * ' _ * _ . *
гилевская, Минская, Виленская, Ковенская, Гроднен
ская, Киевская, Волынская и Подольская, да сверхъ 
того Черниговская и Смоленская. Въ дйлахъ вйры 
Ольгердъ былъ непостояненъ Еще за 27 лйтъ до 
своего княжешя въ Вильнй, Ольгердъ, рожденный 
отъ русской матери, женился на княжий витебской 
Марш Ярославий и переселился въ Витебскъ. 
Мар1я Ярославна, какъ последняя отрасль витеб- 
скихъ князей изъ потомства св. ВладиMipa, прине
сла въ приданное мужу свое наследственное княже
ство, Проводя большую часть своей жизни въ Ви
тебске, среди русскаго населешя, Ольгердъ усвоилъ 
русскш языкъ, руссшя понятая и привычки. Уче
ные полагаютъ, что, живя въ Витебске, Ольгердъ 
цринялъ тамъ и св. крещеше съ именемъ Алексан
дра. Впрочемъ, онъ старался не придавать огласки 
этому событпо, не желая навлечь на себя нераспо- 
ложеше могущественныхъ языческихъ жрецовъ въ 
Литве. В}щучи витебскимъ княземъ, онъ построилъ 
тамъ, вместе съ Mapiefi Ярославной, две каменныя 
церкви—Свято-Духовскую и Благовещенскую; по
следняя, хотя въ измененномъ виде, существуетъ 
доселе. Сделавшись великимъ княземъ литовскимъ 
и переселившись изъ Витебска въ Вильну, Ольгердъ 
и здесь продолжалъ благосклонно относиться
православно и русской народности, первая его су
пруга Mapin Ярославна, по преданно, построила въ 
Вильне Пятницкую церковь, въ которой после была 
погребена. Литовсше язычники довольно спокойно
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смотрели на появлеше хрисНанскаго храма на мй- 
стй какого-то стариннаго языческаго капища. Ихъ 
не оскорбляло присутств1е въ Вильнй прибывпгаго 
вмйстй съ княгиней православнаго духовника, по 
имени Нестора.

Виленсше мученики. Только одни жрецы язы- 
ческ1е стали опасаться полнаго падешя язычества 
въ Литвй. Ихъ особенно раздражало обращеше пре- 
свитеромъ Несторомъ въ православную вйру двухъ 
знатныхъ придворныхъ литвиновъ, постельничихъ 
Михлея и Нижила. Принявши русскую вйру, Мих- 
лей и Нижило стали пренебрегать тогдашними 
обычаями литовцевъ, од'Ьлись въ русстя одежды, 
перестали брить бороды и выстригать волосы на 
головй. Какъ хрисНане, они не хотйли повергаться 
передъ священными змйями и предъ неугасимымъ 
огнемъ—зничемъ и не простирали своихъ рукъ 
для жертвоприношенш литовскому богу Перкуну.

Между т'Ьмъ умерла покровительница православ- 
ныхъ, великая княгиня Mapin Ярославна. Уступая 
настоятямъ жрецовъ, Ольгердъ приказалъ, чтобы 
принявшее хрисНанство братья Кумёцъ и Нежило1), 
въ православш 1оаннъ й Антонш,  были заключе
ны въ темницу. Ни убйждешя, ни угрозы не могли 
поколебать ихъ твердости. Мучешя были такъ тя
желы, что одинъ изъ братьевъ 1оаннъ поколебался 
на время, но скоро, раскаявшись въ своей слабости, 
опять возвратился въ темницу въ тяжелыхъ око- 
вахъ. Языческш народъ проникся благоговйшемъ къ 
такой твердости страдальцевъ. Общая тюрьма двухъ

превратилась въ мйсто проповеди. Мноше 
возвращались оттуда въ свои дома съ убйждешемъ 
въ истинй и превосходств^ русской вйры и при
нимали св. крещеше. Испуганные жрецы просили 
князя, чтобы онъ защитилъ вйру своихъ предковъ

’ ) Такъ называли русеюе Михлея у* Дарила.
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наказалъ бывпгахъ своихъ любимцев!»
По

и строго
Антошя и 1оанна, въ прим*ръ другимъ. по тре
бованию жрецовъ Антонш и 1оаннъ были отведены 
въ дубовую рощу, находившуюся на конц* города, 
на взгорь* (гд* нын* Свято-Троицкш монастырь), 
и тутъ повышены на дуб*. Благочестивые вилен- 
сше хриспане сняли т*ла мучениковъ, и тотъ же 
пресвитеръ Несторъ предалъ ихъ погребешю въ 
храм* Чудотворца Николая. Это случилось около 
1346—7 года. Черезъ нисколько м*сяцевъ на томъ 
же самомъ м*ст* пострадалъ родственникъ Антошя 
и 1оанна ловчш Куклей, или по-русски Круглецъ. 
Подобно имъ онъ принялъ хрисыанство, подъ име- 
немъ Евстае1я, просв*щенный т*мъже Несторомъ. 
Кром* того, его обвиняли въ томъ, что онъ совра- 
щалъ „въ русскую в*ру“ другихъ литвиновъ. 
три первые христаансше мученики въ Литв* были 
признаны святыми при митрополит* шевскомъ 
Алеке1* (въ 1355 г.), поел* сношешя его съ кон- 
стантинопольскимъ патр1архомъ Филоееемъ. Они 
были тайно перенесены въ конц* XVI в*ка 
церкви св. Николая въ церковь Св. Троицы, кото
рая была построена православными виленцами (око
ло половины XIV в.) на томъ м*ст*, гд* пострадали 

ятые мученики, „Троиц* равночислеши". Поел* 
Фредешя уши, мощи ихъ были перенесены (при ар- 

мандрит* 1осиф*  Нелюбович* - Тукальскомь) 
вято-Духовъ монастырь, въ которомъ 
очиваютъ и донын*. Смерть Виленскихъ мучени- 
овъ посл*довала въ 1346 — 1347 г. 1), а въ 1346 г.

[ЗЪ

ончалась первая супруга Ольгерда 
авна. Нужно думать, что смерть ея помогла вре-

!) Некоторые ученые полагаюгь, что А 
раздо раньше— еще при великомъ князЬ Ге 
только заключен 
Четь-Минеи: 
былъ на е

словъ
гь Антотй остжденъ
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менному торжеству языческой партш при дворй 
великокняжескомъ. Молитвами св. угодниковъ Бо- 
жшхъ православная вйра стала быстро распростра
няться; самое м&сто ихъ страдания, досел'Ь пу
стынное, своею святостш начало привлекать къ себй 
русскихъ православныхъ и все почти исключитель
но ими заселилось.

Въ 1349 году Ольгердъ вновь женился на право
славной княжн£ Iyn ia n in  тверской, которая им"Ьла 
придворную церковь въ виленскомъ замк^. Кромй 
бывшихъ уже въ Вильн'Ь церквей Успенско-Нико
лаевской1), Пятницкой 2) и Свято-Троицкой, около 
половины XIV в. явилась въ Вильн'Ь и Успенская 
Пречистенская церковь, или Пречистенскш соборъ. 
Съ 1416 года, когда последовало раздйлете русской 
митрополш на восточную и западную, храмъ этотъ 
сделался каоедра льнымъ соборомъ Литовской митро
полш. Основаше этого храма летописи приписы
в а ю т  великому князю Ольгерду. „И по малыхъ 
дняхъ преставися“ , говоритъ Никоновская летопись 
объ Ольгерде (1377 г.), „и положиша тело его въ

Пресвятыя Богородицы въ Вильне, юже 
самъ созда“ . Храмъ построенъ зодчими изъ Шева, 
на подоб1е СоФшекаго храма Ярослава Мудраго.

О Успенская Николаевская церковь находилась на углу Лоточка (нынЬ 
Пятнитппй переулокъ). Церковь Успетя св. Николая— покровителя г. Вильны 
до 1484 г.— настолько древняя, что въ ней были первоначально погребены 
(въ 1347 г.) тЬда 3-хъ Виленскихъ мучениковъ. НЬть сомнЦпя, что въ XIV 
в. существовала уже и Николо-перенесенская (нынЬ Никольская) церковь, 
построенная, какъ говорить, второй супругой Ольгерда— 1ул1агпей тверской.

2) По сказашю ксендза Лодзяты (1649— 1669), Пятницкая церковь по
строена около 1346 года на мЪсгЬ молельни языческаго бога Рагутиса, которая 
уничтожена была по повел'Ьнш первой супруги Ольгерда— Map in витебской. 
Лодзята говоритъ, что церковь эта была первымъ каменнымъ храмомъ ис- 
тиннаго Бога, воздвйгнутымъ въ литовской столицЬ н землк. Поел!, пожара 
1557 и особенно 1610 года Пятницкая церковь пришла въ занусгЬше. Во
зобновлена она между 1700 и 1702 г. Но около 1794— 1796 г. въ ней 
окончательно прекратилось
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Построенный храмъ освященъ были известными 
впоследствш святителемъ московскими Алекшемъ 1).

У  Ольгерда было двенадцать сыновей и пять 
дочерей отъ двухъ его православныхъ женъ. Все 
эти сыновья и дочери, съ соглашя отца, были кре
щены въ православную веру. Сыновья, племянники 
и внуки Ольгерда, владея различными участками 
въ Литовскомъ государстве, не мало содействовали 
укреплешю православ1я и русской народности въ 
своихъ удйлахъ. Андрей Ольгердовичъ, князь по- 
лоцкш, основалъ Никольскую церковь въ полоцкомъ 
з'амке, а сынъ его Михаилъ Андреевичъ (f 1385 г.) 
основалъ Петровскш монастырьвъ полоцкомъ замке. 
Другой сынъ Ольгерда, Лутвенш-Симеонъ, построилъ 
близъ г. Мстислава ОнуФр1евскш монастырь. Въ 1366 
году Вас. Мих. Скирмунтъ, князь пинсшй, постро
илъ Рождество-Богородичную церковь въ м. Курен- 
це, ныне Виленской губ., Вилейскаго уезда. Пле
мянники Ольгерда, Витовтъ Кейстутьевичъ, осно
валъ въ г. Трокахъ, въ 1384 году, монастырь Рожде
ство-Богородичный и въ м. Крожи—Крожскш.

Ольгердъ, Имея подъ своею властно громадное 
большинство православнаго населешя, подчинен- 
наго въ церковномъ отношенш московскому митро
политу7, Захотели образовать особую литовско-рус
скую митропол1ю. Въ 1354 году св. Алексш былъ 
посвященъ въ Константинополе въ санъ митропо
лита всея Руси. Въ то же время Ольгердъ прислали 
къ константинопольскому n aT p iap xy своего поддан- 
наго Романа съ просьбою посвятить его въ митро
полита западно-русской церкв:

1) ПречистенскШ соборъ служилъ средоточ1емъ 
для православныхъ, потомъ для ушатовъ. Протопоиы
нер'Ьдко бывали намЬстпикамн митрополитовъ и ихъ именемъ вершили всЬ 
церковный дЬла, творили судъ и расправу. ВмЬстЬ съ 
виленскихъ церквей эти протопопы 
или, со временъ унш— «капшулу» 
каждой епархш. «Вил. Кал.», 1895 г., 158 стр

суд Езщце въ
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Ольгердъ, въ случае отказа, не сделали вреда право- 
славш, патр1архъ возвелъ Романа въ санъ митро
полита литовекаго и подчинили ему епархго Полоц
кую, Туровскую и волынсшя. Каоедра (местопре- 
бываюе) литовекаго митрополита была въ Ново груд
ка литовскомъ. Въ 1362 г. митрополитъ Романъ 
умеръ, и митрополитъ Алексш стали первосвяти- 
телемъ всей Россш. Но Ольгердъ настоятельно про
си л ънатргар ха о назначенш особаго митрополита 
литовекаго, ссылаясь на то, будто бы св. Алексш, 
живя въ Москве, никогда не пос'Ьщаетъ ни Шева, 
ни Литовекаго княжества. По еле долгихъ настоянш 
патр1архъ согласился. Въ санъ митрополита шевска- 
го и литовекаго были рукоположенъ сербъ Кипр1анъ,

, после смерти митрополита Алекшя, сде
лался митрополитомъ всей Россш. До нашего вре
мени сохранились драгоценный сведешя о его де
ятельности въ Литве „Я были въ Литве“ (митро- 
политомъ), пишетъ Кипр1анъ къ преподобн. Серию 
радонежскому, „где многихъ литовцевъ, не знаю- 
щихъ истиннаго Бога, чрезъ св. крещеше обра
тили въ православ1е; основали много церквей. Ли- 
товекш Новогрудокъ, отпавшш отъ правослашя, 
оправили и укрепили “.

ie стремится занять господствующее положете
въ Литве.

,ъ оставили великое княжество Литов
ское въ такомъ виде, что его можно было назвать 
скорее русскими или русско-литовскими. Руссте и 
православные составляли въ немъ огромное боль
шинство пасе летя. Кроме того, въ коренныхъ ли- 
товскихъ земляхъ (нынешнихъ Виленской и Ковен-
ской губ.) и самой столице Литвы—Вильне жило 
не мало русскихъ и православныхъ, таки что немец-



21

me писатели того времени называли Вильну рус
скими городомъ. Самое назваше этого города, срод
ное съ назвашемн протекающей здесь реки Велш 
или Вилш (по-литовски Нерисъ), указываетъ на боль
шое вл1яше русскихъ въ этой стране. Русскш языки 
былъ государственнымъ и народными. На этомъ 
языке говорили даже мнопе литвины. Ольгердъ за
ключили договори си польскими королеми Казимн 
роми III на русскоми языке; договорные сроки ви 
этоми договоре обозначены православными празд
никами. Ольгерди на своей печати имели надпись 
русскую. Князья употребляли ви разговоре и на 
письме русскш языки. Ягайло обыкновенно гово
рили по-русски. Свидригайло говорили и писали ис
ключительно по-русски. Не менее русскаго языка 
была распространена и русская православная вера. 
Мы сказали выше, что ви Вильнй было уже нисколь
ко православныхн церквей. Известно также, что ки 
этому времени 56 литовскихи князей испов'Ьдывали 
православную веру, 16 русскихи княжени были ви 
замужестве за князьями литовскими и 15 литов
скихи княжени были выданы за князей русскихи. 
Руссшя княжны, вступавшая ви браки си литовскими 
князьями, имели при себе священникови, совершав- 
гаихи богослужеше ви литовскихи городахн. Руссте 
иноки часто посещали Литву, проповедуя христ1ан- 
скую веру. Мелшя княжества литовстя по наследству 
и родств}т переходили иногда ки князьями православ
ными. Латинство, распространяемое рыцарями ви 
Литве насильственно, внушало ки себе живейшую 
ненависть со стороны литовцеви. Оно для нихн бы
ло тождественно си порабощешеми. Православная 
же вера являла ими примеры истинной святости; 
они знали о великомн святителе Кирилле туров- 
скоми, о подвижнице ЕвФросинш полоцкой, о добро
детельной жизни и мученической кончине княгини 
Евпраксш псковской, литовско:О пр]
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и ошей крещеше и скоро умершей отъ руки пасынка 
своего. Въ 1397 г. великш магистръ Кондратъ Юн- 
гингенъ передъ всеми европейскими дворами сви- 
д'Ьтельствовалъ, что въ Литве не заметно успеховъ 
латинства, потому что литовцы больше обращают
ся въ русскую веру. Вообще до 1386 года литовское 
племя шло довольно быстро по пути ргйшительнаго 
сближешя съ русскими, которые занимали девять 
десятыхъ земель новаго государства. „Если бы та
кое течете дйлъ продолжалось еще некоторое вре
мя", говоритъ польсти историкъ Ярошевичъ, 
Литва, усвоивъ себе русскш языкъ, руссгае обычаи, 
частно и русское законодательство, принимая рус
ское в'Ьроиспов'Ьдаще съ духовною властда русской

а и вступая часъ-отъ-часу въ более т^снын 
сношетя съ ц'Ьлой Русью посредствомъ семейныхъ 
связей своихъ князей,—Литва,—говорю, переме
нила бы свою литовско-языческую народность на 
христаанско-русскую “.

Отъ XIY  века сохранились до настоящаго вре- 
следуюпця церковныя рукописи, принадлежа-

..то//

края

Щ1Я разнымъ православнымъ монастырямъ и цер- 
квамъ въ пределахъ нынешняго Северо-Заладнаго

и свидетельствующая о древности пра- 
вослав!я въ этомъ крае: Мстижское евангел1е; бесе
ды св. Григор1я, папы римскаго, изъ Супрасльскаго

отрывокъ изъ Пинскаго евангел1я; от- 
рывокъ изъ соборника 12 месяцевъ, съ чтешями 
изъ апостола и тропарями святымъ, изъ Трокъ; 
евангел1е изъ Полоцкаго Предтеченскаго монасты-

кое евангелие; Лавришевское евангел1е 
века; псалтырь 1397 г., принадлежащая Вилен- 

[колаевской церкви; октоихъ, хранящшся въскои
Mi О 59Zнекой церкви, и др
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Поворотъ къ худшему ео времени перваго еоединешя
Литвы еъ Польшей при Ягайл’Ь.«

Окончательному сближенно Литвы съ Русью, или 
обрусйнш, пом'Ьшалъ преемникъ Ольгерда, великш 
князь литовскш Я га й л о  (1877— 1892).

Ягайло былъ сынъ Ольгерда, рожденный отъ 
1ул1анш тверской. Въ д'Ьтств'Ь онъ былъ православ
ной в’Ьры и назывался Яковомъ. Но, желая полу
чить руку польской королевы Ядвиги и сделаться 
польскими королемъ, онъ согласился изменить пра
вославно. Въ 1386 году Ягайло торжественно при
няли въ Краков'Ь, тогдашней столиц^ Польши, рим
ское крещеше. Вмйст'й съ нимъ перешли, по край
ней мйр1$ наружно, изъ православ1я въ латинство 
прибывипе въ Краковъ его братья и родственники, 
въ томъ числи Свидригайло и Витовтъ. Со вступле- 
шемъ въ бракъ Ягайла съ Ядвигой въ 1886 году, 
королевство Польское и великое княжество Литов
ское въ первый разъ соединились подъ верховною 
власйю одного государя. Принимая польскую коро
ну, Ягайло обязался ввести польско-католическую 
вйру между своими подданными. Такимъ образомъ, 
русское историческое развит!е Литовскаго княже
ства было принесено имъ въ жертву союзу съ ла
тинской Польшей.

Со времени перваго еоединешя Литвы съ Поль
шей, при Ягайл'Ь, въ 1386 году, до второго и окон- 
чательнаго еоединешя въ 1669 году, въ литовско- 
русскую государственную, общественную и церков
ную жизнь медленно, но постепенно проникаютъ 
польско-католичесшя начала. Литва и западная Русь 
постепенно окатоличивались и ополячивались. Послй
признанш католичества господствующими 
испов’Ьдашемъ въ Литв'Ь, православныхъ стали скло
нять къ принятш католичества ограничительными 
мерами и лишешемъ ихъ н'Ькоторыхъ правь
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въ 1387 г. было постановлено привлечь и даже при
судить къ. повиновешю римской церкви вс'Ьхъ ли- 
товцевъ обоего пола и всякаго звашя и состояшя, 
къ какой бы в^р-Ь или сект!} они ни принадлежали 
(не исключая православ1я).

Православ1е при Витовт'Ь, Свидригайл'Ь и СигизмундЪ.

На городельскомъ сеймЪ 1413 г. польскш король 
Ягайло и сдЬлавшшся великимъ княземъ литовскимъ 
В итовтъ  (1392— 1430), объявивъ соединеше Литвы 
съ Польшей, постановили, что только принадлежа-

польсшещш къ латинской церкви и принявппе 
гербы князья и бояре литовсте им'Ьютъ право по ль-

s полными пюеимушествами и льготампреимуществами и ____
установленными въ Польша. Тогда же постановлено 
было на высппя должности и чины въ государств^ 
избирать только лицъ, принявшихъ латинскую в^ру; 
равнымъ образомъ и въ совйтъ (раду) государевъ 
могутъ быть допускаемы только латиняне, а отнюдь 
не схизматики (отщепенцы, т. е. православные) и 
иные неверные. Со временъ Витовта православныхъ 
м'Ьщанъ стали лишать, такъ называемаго, магде-

права, т. е. права участш въ городскомъ 
самоуправлении. Но еще бблышй ударъ нанесъ Ви
товтъ православному русскому мещанству т4мъ, 
что даровалъ особыя права евреямъ. Евреи посте
пенно стали вытеснять изъ городовъ православ-

Въ княжевпе Витовта мы видимъ первую попыт-
съ римскою по- 
I. Не желая

ку къ соединению русской церкви 
средствомъ, такъ называемой, уш

православныхъ подданныхъ въ зави
симости отъ московскаго митрополита Фот1я, Ви
товтъ настоялъ, чтобы для нихъ былъ избранъ и по- 
ставленъ въ Новогрудк'Ь (1416 г.) отдельный митро-
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политъ Григорий Цамвлакъ. Витовтъ старался по
казать своимъ православнымъ подданными», что 
д'Ьлаетъ это отъ ревности и заботливости объ ихъ 
вере. Но, кажется, онъ им^лъ при этомъ другое 
нам^реше. Онъ желалъ въ обпшрномъ своемъ го
сударстве устранить вероисповедную рознь. Для 
этой цели должна была служить, по его мн^нш.
ушя, или соединеше русской церкви съ римскою. 
Съ этою целью Витовтъ посылалъ новоизбраннаго 
митрополита Цамвлака на констанцскш соборъ. Но 
Цамвлакъ объявилъ тамъ, что самъ лично вовсе 
не желаетъ подчиниться папе. По смерти Цамвлака, 
Витовтъ примирился съ митрополитомъ ФоНемъ и 
дозволилъ ему свободно управлять православными 
епарх1ями въ Литве.

По смерти Витовта, на литовскш престолъ воз- 
веденъ былъ, премущественно русскими боярами, 
братъ Ягайлы—Свидригайло (1430— 1432). При 
немъ, казалось, воскресла древняя литовско-русская 
жизнь. Его окружали руссше и православные люди 1). 
Его жена была особенно предана православ1ю и 
усердно исполняла православные обряды. Свидри
гайло выросъ съ ненавистно къ польской короне 
и боролся противъ нея целую жизнь. Онъ продол
жал ъ стрем летя Витовта отделить Литву отъ Речи 
Посполитой (Польши). Вступивъ въ борьбу съ ко- 
ролемъ польскимъ Ягайломъ, онъ разрушилъ и 
сжегъ, съ приверженными къ нему русскими, 
латинсше храмы въ Литве, изгналъ отовсюду ла- 
тинскихъ епископовъ и монаховъ и отнялъ ихъ 
имешя. Но скоро Ягайлу удалось возвести на ли
товскш престолъ ревностнаго католика Сигиз-

3) Свидригайло, по примеру своего брата Ягайла, перешелъ (въ 1386 г.) 
изъ православия въ католичество, но не былъ ревностнымъ католнкомъ и об- 
наруживалъ явное сочувотпе руеекимъ православнымъ.— „Волынь", Батюшко
ва, стр. 82. М. Кояловичъ, (,Дтешя“ , стр. 129 и 137) и МакарЩ (V, 338) 
думаюгъ, что Свидригайло отрекся отъ латинства и былъ православнымъ.
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мунда(1482— 1440), друга поляковъ. Последователи 
папы, въ свою очередь, разрушили и сожгли въ Лит
ве большую часть русскихъ церквей. Свидригайло, 
хотя очень не жаловалъ латинства, но не отказался, 
вместе съ смоленскимъ митрополитомъ Герасимомъ, 
войти въ сношешя съ папою по вопросу о соеди
ненна: восточной церкви съ западною. Переговоры 
съ папою прекратились со смертно Герасима, кото- 
раго умертвилъ самъ Свидригайло, какъ иередав- 
шагося на сторону Сигизмунда.

Несмотря на различный ограничешя и стесне-
Н1Я православной церкви, она продолжала разви
ваться въ Литовскомъ государстве, благодаря мно
гочисленности и плотности православнаго населе- 
шя и покровительству православныхъ удельныхъ 
и служилыхъ русско-литовскихъ князей и вельможъ. 
Сколько было при Витовте и Свидригайле право
славныхъ храмовъ и монастырей въ Литовскомъ 
государстве, объ этомъ нельзя судить даже и при
близительно, потому что они существовали, боль
шею частно, искони, отъ начала христшнства на 
Руси. Кроме уномянутыхъ прежде православныхъ

и монастырей, въ Литовскомъ государстве 
при Ягайле, Витовтё и Свидригайле основаны или 
впервые становятся известными следующее право- 

монастыри: въ Логожске, или Ло- 
Предтеченскш монастырь 1887 г.; въ Сдуц- 

Михайловская церковь, обогащенная въ 1392 
году княземъ Александромъ-Олелькомъ Владим1ро- 
вичемъ, внукомъ Ольгерда; въ Креве, Ошмянскаго 
уезда, Виленской губ., вероятно, въ конце XIY

славные храмы 
гов
ке-

въ Бреславле, Ковенской губ., церковь и мо
настырь, въ начале X Y  века; въ Трокахъ —Георгь

основанная женой самого Витовта,
въ Мозыре—Ясногорсшй 

Петропавловск^монастырь, упоминаемый въ 1401 г.; 
въ Слуцке—Успенекш соборъ 1404— 1409 г. —кня
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гиней Анастасией Олельковной; въ Витебскй—Бого
родичный и близъ Витебска—Добййскш монастыри, 
упоминаемые въ 1406 г.; въ Маломожейкахъ, Лид- 
скагоуйзда, Виленской губ., Пречистенская церковь, 
основанная въ 1407 году Шимкомъ Мацкевичемъ- 
Шкленскимъ, ивъ Сынковичахъ, Слонимскаго уйзда, 
Гродненской губ., около того же времени,—обй сохра- 
нивпняся до настоящаго времени; въ Брестй—Ни
колаевская, съ древнею иконой св. Николая, и Кре- 
стовоздвиженская, основанная женой Витовта, Ан
ной Святославной, упоминаемая въ 1412 году; въ 
Новгородкй—замковая Успенская, упоминаемая въ 
1416 году; въ Клещей, Минской губ., 4 православ
ный церкви, существовавиия въ первой четверти 
X V  вйка; Малецкая церковь, Гродненской губ., въ 
1427 году—Александромъ Витовтомъ; въ Оршй 
древнййшая Никольская церковь; въ Казачизнй, 
Ковенской губ., правосл. монастырь X V  вйка; пра- 
восл. церкви: въ Мельникй, Гродненской губ., 1431 
г.; въ Семятичахъ, Гродн. губ., 1481 г.; въ Сулц- 
тичахъ, Минской г., Новогрзщскаго уйзда, 1433 г. х).

Въ 1431 году явилась въ г. Вильнй на глав- 
ныхъ городскихъ воротахъ, называвшихся Острыми, 
О строворотная, или Остробрамская, икона Бо- 
ж1ей Матери. Ученые полагаютъ, что это была та
самая православная икона, которую привезъ 
г. Корсуни, въ Крыму, Ольгердъ, около 1360 года.

ъ подарили эту икону своей православной 
супругй, а та передала ее въ Свято-Троицшй мо
настырь. Православные иноки монастыря поместили 
эту икону въ часовнй, построенной при 
воротахъ г).

а) Перечень церквей и костеловъ заимствованъ нами изъ изд. 
кова: „Bfaiopyccia и Литва“ , очеркь Н. И. Петрова.

).* икона » Г.
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Какъ много было православныхъ храмовъ мо
настырен около того времени, и сколь многочисленно 
было православное народонаселеше въ Сйверо-За- 
падномъ край, объ этомъ можно заключить изъ зна- 
чительнаго числа православныхъ епарх!й въ томъ 
же край. Здйсь продолжали существовать прежшя 
епархш: митрополичья, Полоцкая и Турово-Пинская 
и, кромй того, въ предйлахъ того же края были ча
сти сосйднихъ enapxiii: Холмской, Владим1ро-Волын- 
ской, Луцкои, Шевской, Черниговской и Смолен
ской. Изъ полоцкихъ епископовъ при Ягайлй и Ви- 
товтй извйстенъ Оеодосш (1406— 1416 г.), аизъту- 
рово пинскихъ — 0еодос1й, Антонш и Евеимш Окуш- 
ковичъ.

Со времени Ягайла, несмотря на неоднократные 
договоры о соединенш Литвы съ Польшею въ одно 
государство, Литовское государство все-таки стре
милось къ тому, чтобы удержать свою самостоятель
ность и самобытность. Могущественный литовскш 
князь Витовтъ хотйлъ-было даже надйть на себя 
королевскш вйнецъ. Свидригайло, опираясь на рус- 
скихъ и православныхъ своихъ подданныхъ, также 
не признавалъ зависимости Литвы отъ Польши. Си- 
гизмундъ, сдйлавшшся великимъ княземъ литов
скими при помощи поляковъ, обязался поставить 
Литву въ зависимость отъ Польши; но этимъ онъ 
такъ вооружили противъ себя литовско-русскихъ 
князей и бояръ ,поборниковъ самостоятельности Лит- 

что скоро былъ убитъ Чарторыйскимъ, однимъ 
изъ русскихъ удйлъныхъ князей.

гимъ

при четырехъ поелйднихъ Ягайловичахъ.
подготовлявпия введеше уши.

тьевича одинъ за дру 
твою слйдуюпце князья Ягай
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ловичи (потомки Ягайла): Казим1ръ IY, сынъ Ягайла, 
Александръ и Сигизмундъ I, сыновья Казим1ра IV, 
и Сигизмундъ II Августъ, сынъ Сигизмунда I. Со 
второй половины XV вйка поляки сами стали вы
бирать литовскихъ великихъ князей въ короли 
Польши, съ цйлыо тйснййшаго сближешя Литвы съ 
Польшею. При великихъ князьяхъ Казшпрй IV и 
Александр^ не прекращались попытки къ соедине- 
niio западно-русской церкви съ римскою. Положеше 
православныхъ ухудшилось съ половины XVI вй- 
ка. Сначала на нихъ напали протестанты, а по- 
томъ - 1езуиты, добивпйеся, наконецъ, несчастной 
унш. Кашя же причины привели постепенно къ воз- 
никновешю уши?

Въ Московскомъ государств'!, православная вйра 
была господствующею; вей проч1я вйры были только 
терпимы. Са.мъ государь московский всегда считался

ея естественными 
Совсймъ не таково

сыномъ православной церкви и 
покровителемъ и защитникомъ. 
было положеше православной церкви въ Литовскомъ 
государств^. Здйсь она, со времени перваго соеди- 
нешя Литвы съ Польшею, постоянно находилась 
лицомъ къ лицу съ своимъ давнимъ и непримири- 
мымъ врагомъ—латинствомъ и могла называться 
только терпимою, а не господствующею.
Литвы всегда исповйдывали римскую вйру, 
слав1е находилось здйсь въ постоянной борьбй съ 
польскими католичествомъ.

Литовсте государи поступали по отношенш къ 
православной церкви двулично. Съ одной стороны, 
они ясно видйли, что ихъ великое княжество есть 
не столько литовское, сколько русское 
вославные, составляли въ ыемъ громадное 
ство населешя; на русскомъ языкй преиму
но писались договоры, п 
родывались законы. Въ средй русскаго 
православнаго населешя находились многая

литовскаго



князьям
Н1ЯМ

ныя Фамилии изъ племени прежнихъ князей, кня- 
живпгихъ некогда въ этомъ крае. Некоторый изъ 
этихъ Фамилш состояли въ родстве съ великими

Литвы, друтя владели огромными им'Ь- 
ц^лыми почти уездами, и содержали соб

ственный дружины (войско). Некоторые изъ пра- 
вославныхъ западно-русскихъ вельможъ оказали 
королямъ болышя заслуги въ государственномъ и 
военномъ д'Ьл'Ь. Въ виду такого важнаго значетя 
православныхъ западноруссовъ, литовско-польсте 
государи, при своемъ встунленш на престолъ, из
рекали клятвенное обещ ате сохранять права и 
преимущества всЬхъ своихъ подданныхъ не только 
римской веры, но и русской. Такъ называли въ то 
время православную веру въ отличие отъ латин
ской. Мало того, литовсюе государи часто давали 
жалованныя грамоты православнымъ церквам ъ, мо- 
настырямъ и духовенству. Въ этихъ грамотахъ они 
подтверждали 
вославныхъ лицъ и 
роны, какъ католик 
влпятемъ своего латинскаго духовенства, литовсше

исполнять на деле

разныя права и преимущества пра-
учрежденш. Но, съ другой сто- 

притомъ бывнпе часто подъ

не могл скренно
своихъ обязательствъ и обйщатй. Притомъ они 
всегда опасались естественнаго тягот'Ьтя православ
ныхъ западноруссовъ къ единоплеменному и еди
новерному Московскому государству. Прямой ра- 
счетъ заставлялъ правителей литовско-польскаго 
государства приводить своихъ русскихъ православ

но дданныхъ къ т'йснейшему сближешю съ
католической Польшей. Вотъ почему мы нередко
видимъ 
нетю  православно 
такъ в J

я яитовскихъ государей къ соеди- 
и церкви съ римскою,—т, е. къ, 
„уши“ съ Римомъ.

сказать, что, пока на 
литовско-польскомъ престоле сидели Ягайловичи,

и хорошо понимавшее, какъ мо-



лодо было въ Литве католичество и сильно право- 
слав1е, исповедуемое болыдинствомъ литовско-рус- 
скихъ иановъ и ыародомъ, православная церковь 
не подвергалась еще особенно болыпимъ насил1ямъ. 
Первымъ изъ Ягайловичей вступили на престолъ
Казишръ IV.

При литовско-польскомъ короле Казим1ре IV 
(1440— 1492) сделана была решительная попытка 
утвердить въ Литве Флорентшскую ушю. Король 
призналъ митрополитомъ литовскимъ болгарина 
Григор1я, ученика отступника отъ православ!я митро
полита Исидора. Но на московскомъ соборе 1458
года восточво-pyccKie епископы предали проклятш 
флорен Ннекую у тю  и ея ревнителя Григор1я. После 
этого собора все литовско-руссше православные 
князья и почти все литовеше епископы со своими 
паствами отказались признать своимъ митрополи
томъ Григор1я и остались верными православ1ю. 
Такъ, ушя опять не удалась въ западной Россш. 
Но ближайшими ея следств1емъ было то, что от
деленная при Ipnropie шевская митропол1я, съ 
своими девятью епарх1ями въ западной Россш, уже 
не возвращалась подъ общую власть митрополита, 
жившаго въ Москве. Со времени Григор1я западная 
Росшя отделена была отъ восточной не по
дарственному только управленш, но и по церковному. 
Въ 1474 г. православные западной Россш выбрали 
на юевск}чо митрополпо епископа Мисаила. Съ Ми- 
саила собственно и начинается непрерывный рядъ 
тевскихъ православныхъ митрополитовъ, 
ныхъ отъ московскихъ 1езуиты Скарга и Кулиши 
утверждают'!», будто въ 1480 г. королевичи 
Mipn, настроенный ксендзами, выпросилъ у своего 
отца ностановлеше, чтобы 
Литвы, не признавав inie власти 
нигде не могли ни строить для себя новыхъ 
квей, вц починять

А



тичный королевичъ Кавишръ умеръ въ 1484 г. и 
былъ признанъ папою святымъ въ 1602 г.

Несмотря на подобный неблагопр1ятныя обсто
ятельства, православ1е не только не оскудело въ 
Литве, но даже увеличилось, а число церквей и мо
настырей умножилось. При Казим1ре IY получаютъ 
начало или известность следуюпце православные 
монастыри и церкви: Слуцкш Троицкш монастырь, 
Зельжинская церковь 1443 г.; Георшевсшя церкви 
въ Могилеве и Орпге и Спасская церковь въ Моги
леве 1447 г., Черейскш монастырь въ Сеннинскомъ

Могилевской губ., 1854 г., Троицкая Мсти
славская соборная церковь 1463 г., Петропавлов
ская церковь въ Кобрине 1465 г., Ильинская—въ 
Городце, Кобринскаго уезда, и Христорождествен- 
ская—въ Добучине (ныне въ г. Пружанахъ, Грод
ненской губ.), построены кобринскини князьями; 
Жировицкш монастырь, Слонимскаго уезда, Грод
ненской губ.,—Александромъ Солтаномъ, въ 1480 
г., на месте явлешя благодатной иконы Богоро
дицы въ 1470 г.; Ильинскш Слуцкш монастырь, 
упоминаемый въ конце X V  века, при князе Сим ео- 
не Александровиче слуцкомъ, и Воскресенская 
Слуцкая церковь до 1483 г.; церкви Космодам1ан- 
ская, Серыя и Вакха въ Бресте 1485 г.; мужской 
Вознесенскш монастырь въ Минске, упоминаемый

г.; Никольская церковь въ Переходови- 
чахъ, Минской губ., церкви: Жизневская, Ошмян- 
скаго уезда, Гродненская св. Креста, Михайловская 
въ селе Гайне, Борисовскаго уезда, и 
селе Николаеве, Дисненскаго уезда, X V  века.

Сынъ Казим1ра IV Александръ (1494
католикъ. Но онъ чувствовалъ не-

церковь въ
а.
1506)

былъ искренний 
обходимость ладить не только съ Польшей, но и 
съ Москвой. Въ то время возрастало могущество 
Московскаго государства. На Московскомъ престоле 
сиделъ собиратель Русской земли, 1оаннъ III, кото-
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рый въ грамотахъ называлъ себя „государемъ всея 
Руси“, а следовательно и Руси литовской. Съ целью 
сблизиться съ могущественнымъ московскимъ го
сударемъ, Александръ женился на дочери 1оанна III, 
Елене Ивановне 1). Но по ложе т е  православныхъ въ 
Литве отъ этого брака нисколько не улучшилось. 
Смоленскш епископъ и нареченный митрополитъ 
1осифъ Болгариновичъ пытался даже возстановить 
въ Литве Флорентшскую утю . На православныхъ 
здесь было воздвигнуто настоящее гонеше. Не пере
нося стесненш въ вере, MHorie знаменитейшее ли- 
товско-руссше люди со своими владешями перешли 
подъ власть московскаго государя. По поводу этого 
перехода краковскш каноникъ Иванъ Сокранъ пи- 
салъ въ 1500 г., „что руссше до того ненавидятъ 
веру латинянъ, что желали бы не только всячески 
вредить ей, но даже искоренить ее во всемъ Mipe. 
Едва только великш князь литовскш Александръ 
началъ въ своихъ владешяхъ обращать русскихъ 
къ единству римской церкви, какъ князья и воеводы 
ихъ съ яростгю поспешили передаться къ москов
скому великому князю, защитнику ихъ схизмы 
Такъ какъ православные паны, народъ и низшее 
духовенство относились къ уши съ Римомъ весьма 
враждебно, то со смертью Болгариновича (1504 г.) 
дело у ти  затормозилось почти на целое столетие. 
Православные литовско-руссше служилые князья и 
вельможи не только охраняли древте православные 
храмы и монастыри въ своихъ иметяхъ, но и стро
или новые. Въ царствовате Александра Казишро-

!) Съ нею прибыль въ Вильну благословенный образъ Богоматери—Оди- 
пггрш. Этотъ чудотворный образъ, пнсанный, по предашю, св. ев. Лукою, ео- 
ставлялъ семейную святыню греческихъ царей. Его привезла въ Москву Соф1я 
Палеологь, жена 1оанна III. 1оаннъ III благословидъ имъ свою дочь Елену 
при выход'Ь ея замужъ за в. ки. Александра Казтировича. 3 5 февраля 1895 г. 
исполнилось 400-лЬт1е пробы ван in итого образа въ ВильнЬ, находящагоеа въ 
С вято-Xроицкомъ монастырь.



вичй становятся известными следующее православ
ные монастыри и церкви въ Литовскомъ государ
стве: Никольская въ селе Порудомине, Виленской 
губ,, наданная въ 149В г. княземъ К. И. Острож- 
скимъ; Кобринсшй Спасскш монастырь, Гроднен
ской губ., основанный въ 1497 году кобринскимъ кня
земъ Иваномъ и женой его 0еодорой; Супрасльскш 
монастырь съ иконою Богоматери, построенный въ 
Городке въ 1498 году, а потомъ перенесенный въ 
1500 г. въ Супрасль, Гродненской губ., и вновь от
строенный здесь Ходкевичемъ и Солтаномъ; Рожде
ство-Богородичная церковь въ Минскомъ замке, где 
первоначально находилась Минская чудотворная 
икона Богоматери; Троицкш монастырь въ Дроги- 
чине, Гродненской губ., ок. 1500 г.; Ильинская цер
ковь въ селе Саковщине, Ошмянскаго уезда, Ви
ленской губ., 1502 г.; Никитская церковь въ м. Зди- 
тове, Гродненской губ., основанная Гуринами въ 
1502 г.; Збирогская церковь, Гродненской губ., 1502 г.; 
соборная Дмитр1евская церковь въ Пинске; Рожде
ство-Богородичная церковь въ Вильне, построенная 
въ 1507 г., съ разрешетя короля Александра, ведь- 
кою Янужевичемъ; Рождество-Богородичная цер
ковь въ г. Вельске, Гродн. губ., и др.

православными ктиторами того времени 
достопамятенъ Алекса пдръ Ивановичъ 

ичъ, новогрудскш воевода и маршалокъ ве- 
княжества Литовскаго. Верный правосла- 

какъ и его литовско-руссше предки, онъ далъ 
построить монастырь съ церковно въ Су- 

прасле, въ 15 верстахъ отъ г. Белостока. Ему по
могали при этомъ советомъ и средствами митро-

. На устройство и содержите 
и церквей при немъ оба со ктиторы 

населенный земли, поля, луга и рыб
ацко мъ при устроенщ монастыря 

былъ священно-инокъ ПаФнутш Сигень изъ г. Бель-

политъ

[ЫЯ ЛОВЛ]
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ска (Гродненской губ.). Онъ же былъ н первым!» 
игуменомъ монастыря. Новому монастырю, съблаго- 
словешя константинопольскаго naTpiapxa, данъ 
былъ (въ 1505 г.) строгш общежительный уставъ. 
Украшенный святыми иконами, евангельями, кре
стами, священными сосудами, Супрасльскш мона
стырь сталъ для всей православной Литвы прим'Ь- 
ромъ по духу общежитая и доброму порядку службъ 
церковныхъ, а также по строгой трезвости братш. 
Ктиторы собрали въ монастырь много церковныхъ 
и святоотеческихъ книгъ на помощь духовному про
свещенно и церковному учительству.

Въ это время въ западной Руси были следую
щая 8 епархш: митрополичья, Смоленская, Полоц
кая, Владим1рская, Луцкая, Туровская, Перемышль- 
ская и Холмская; кроме соборовъ при каеедрахъ 
упоминаются еще соборы: Новгородскш Борисоглеб- 
скш, Витебскш Михайловскш и Брестсшй Никола- 
евсшй. Въ Вильне былъ 1 монастырь, 1 соборъ и 
12 приходскихъ церквей. Хотя западно-руссше митро
политы носили назваше „шевскихъ и всея Россш“ , 
но въ описываемое время они въ Шеве не живали 
и не бывали. Жили они въ древнейшей столв 
литовскихъ князей, Новогрудке (Минск, губ.); здесь
оылъ митроноличш домъ и каеедральныи 
Временами, для торжественныхъ служенш и руко
положен! О епископскихъ он въ Вильну,
где также имелся митрополичш домъ и каоедраль- 
ный Пречистенскш соборъ и подведомый имъ (до 
1584 г.) Св.-Троицкш монастырь.

Прг I преемнике Александра, С игизм унде Ка- 
зим1ровиче (1506— 1548), въ 1509 г., въ самой сто
лице Литовскаго княжества, въ „ богоспасаемомъ го
роде “ Вильне, состоялся соборъ православной за
падно-русской церкви. На этомъ соборе присутство
вало 7 епископовъ, 7 архимандритовъ, 6 игуменовъ, 
7 лицъ белаго духовенства.



36

на соборе митрополитъ 1осифъ II Солтанъ (1607—  
1521), такой же несомненный ревнитель православ1я, 
какъ и его предшественникъ митрополитъ 1она II. 
Цйл1ю собора было установить церковный порядокъ

Ои оградить духовенство отъ влшшя мгрскои власти.
Правлеше Сигизмунда было временемъ наиболь- 

шаго спокойствия и процвйташя православной церкви 
въ княжестве Литовскомъ. При Сигизмунде I въ 
особенномъ почете былъ русскш народъ, и 60 летъ 
спустя потомъ вспоминали, что Сигизмундъ сози- 
далъ и обогащалъ Фундушами русская церкви, какъ 
и католичесше костелы. Процветангю православ1я 
въ описываемое время много содействовали достой
нейшее митрополиты: 1осифъ  II Солтанъ, 1осифъ III 
и Макарш 11(1586— 1555). 1осифъ  Солтанъ происхо- 
дилъ изъ знатнаго литовско -русскаго православнаго 
рода Солтановъ и былъ въ родстве съ знатными 
и богатыми западно-русскими православными Фами- 
л1ями князей Чарторыйскихъ, Тышкевичей, князей 

ностаевъ и другихъ. Послуживъ съ чесшю го
сударству, 1осифъ  по благочестда принялъ монаше
ство, скоро сталъ смоленскимъ епископомъ, а въ 
1508 г. возведенъ въ санъ митрополита по желашю 
православныхъ, соизволенш государя и благосло
венно константинопольскаго narpiapxa. Въ сане епи
скопа и потомъ митрополита 1осифъ  ознаменовалъ 
себя твердою верностш лравослав1ю, заботами о 
нравственномъ улучпгенш своей паствы, своимъ па- 
трютизмомъ, деловитостью и умйшемъ руководить 
церковными делами. Государь благоволилъ кънему, 
православные относились къ нему съ болыпимъ ува- 
жешемъ, онъ былъ известенъ и naTpiapxy констан-

это придавало особую силу его 
власти. Сигизмундъ вообще благосклонно относился
къ руескимъ православнымъ. Начиная съ „писарей44

с Святоши, Ив. Горно-(статсъ- 
стая, Коптя,

ьк
Богдан. Сапеги, Богуша Боговити-



37

новича, король везде былъ окруженъ православны
ми: посольства велись Сапогами, личными Финан
сами короля зав'Ьдывалъ Ив. Андр. Солтанъ, госу
дарственными Финансами — Богушъ Боговитино- 
вичъ, на трехъ воеводствахъ трокскомъ, витебскомъ 
и шевскомъ сид'Ьли православные, главнАиппя старо- 
ства заняты были также православными, военными 
силами Литвы зав'Ьдывалъ К. И. Острожскш. По- 
сл'Ьднш, стаВъ во главе литовско-русскаго ополче- 
шя, победою близъ г. Орши (Могилевск. губ , 1514 г.) 
остановилъ дальнейшие успехи московскихъ войскъ.

При Сигизмунде I въ Литовскомъ государстве 
явдяется едва ли не более православныхъ церквей 
и монастырей, чемъ костеловъ и кляшторовъ. По- 
следнихъ при Сигизмунде I появилось до 66. Право
славныхъ же монастырей и церквей при Сигизмун
де известно свыше 80, кроме упоминавшихся нами 
прежде. Въ самой Вильне Сигизмундъ I дозволилъ 
гетману великаго княжества Литовскаго кн. К. 
Острожскому перестроить вновь Пречистенскш со- 
боръ, где впоследствии погребена королева Елена 
Ивановна (f 1518 г.), пожертвовавшая сюда драго
ценный образъ Богоматери, находящейся теперь въ 
Св.-Троицкомъ монастыре, а также—Св.-Троицкую 
церковь, церковь св. Николая (въ 1514 г.) и, можетъ- 
быть, Покровскую. Изъ православныхъ монастырей 
при Сигизмунде I становятся известными следу- 
юпце: Сурдегскш монастырь съ благодатною ико
ною Богородицы, основанный Шишъ-Ставецкимъ 
въ 1510 г.; Браславскш женскш монастырь, 
ванный до 1513 года королевой 
ной; Полоцкш Пятницкш монастырь; Тороканскш 
монастырь, Гродненской губ,, основанный въ 
Пясочинскою; Варваринскш Пинскш женекг

г.

стырь, упоминаемый въ 
ми

г. Г'I
t и покровителями православныхъ 

ются кн. К. И. Острожскш, кн. веод.
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Ярославичъ пинскш, Григории Александровичъ Ход- 
кевичъ, Ив. А. Солтанъ, кн. Юрш Семеновичи Олель- 
ковичъ слуцкш, Варвара Забйлло и др. Православ
ные храмы воздвигаются не только въ русскихъ 
областяхь Литовскаго государства, но и въ самой 
Литвй и Жмуди, какъ, напр., въ Сурдегахъ и Кей- 
данахъ. Около 1526 г. Григорш Ходкевичъ постро- 
илъ православную церковь даже въ Балй, Сувалк- 
ской г} б̂., Августовскаго уйзда. Вмйстй съ т'Ьмъ 
Сигизмз/ндъ I старался уравнять православныхъ въ 
правахъ съ католиками, й  въ литовскихъ земляхъ 
и въ самой Вильн'Ь онъ давалъ магдебургское пра
во „обудву законамъ“.

Еще большею терпимостью къ православ1ю от
личался, въ началй своего правлешя, преемникъ 
Сигизмунда, послйднш изъ Ягайловичей, потомковъ 
Гедимина, король Сигизмундъ II А в гу стъ  (1548— 
1572 г.). При немъ всймъ хрисыанскимъ исповй- 
дашямъ объявлена была полная свобода. Въ 1563 
г. отменено было городельское постановлеше; пра
вославные воспользовались хотя на время всйми 
государственными правами, наполнили магистраты, 
засйли въ сената. Но при этомъ же государй мы

и печальный предвйсыя такихъ бйдствш, 
доселй еще не испытывала православная 

церковь въ Литвй. Такими бйдств1ями были: люб
линская ушя и призваше въ Литву 1езуитовъ. Со

перваго соединешя Литвы съ Польшею 
властью одного короля въ 1386 г. Литва со

евой

видимъ 
каки

хранила еще свое управленш законы, свою

поляки постепенно заводили

признавалась страною чужою и 
Между тймъ, чуждые Литий

здйсь свои порядк:
Древщя руссшя княжества были раздйлены на вое-

оыли новыя должности

ЧИЛИ J
города полу- 

али Магдебург-
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скому праву. Крестьяне, подобно польскими хло
пами, постепенно закрепощались за своими вла
дельцами. Люблинская ушя окончательно уничто
жила самостоятельность Литовскаго княжества. По
ляки стали теперь свободно проникать ви литовсшя 
и руссшя земли, завладевать здесь должностями, 
имешями и председательствомн на сеймахи. Такое 
преобладаше полякови было ви ущерби и местной 
народности и народнаго православ1я. Гражданское 
соединеше скоро повело и ки церковному соедине- 
шю. Явилась, таки называемая, По причине
веротерпимости Сигизмунда II Августа, ви его 
правлеше распространилось ви Литвё протестант
ство. Ки нему принадлежали лютеране и кальви
нисты, т. е. последователи Лютера и Кальвина, 
которые отложились оти папы ви XVI веке и ос
новали свои особыя церкви. Протестантство страшно 
опустошило католичество ви Литве. Ви то время 
какн католичество падало, православ1е продолжало 
развиваться. При Сигизмундё II Августе ви северо-

и Литве упоминается свыше 95 пра- 
вославныхи монастырей и церквей. Православный 
церкви являются даже ви собственной Литве и 
Жмуди, каки, напр., ви Ковне церковь всехи свя- 
тыхи, упоминаемая поди 1558 г., и Никольская ви 
начале XVI века, ви Во 
1555 г., и ви Мяделе, В 

. Православные учреждал!

западной Руси

[боровичахн, на 
слейскаго уезда, 
также богадельн] 

ства, школы, книгопечатни. Православные же даютн 
прштн у себя просвещенными людями изи другихи 
страни и ведутн борьбу каки си протестантами, таки 
и си католиками.



ГЛАВА ВТОРАЯ.
Появление и распространение римскаго 
католичества B4> Л и т в ’Ъ и  Белоруссии 

ОТТ) Миндовга до конца XY4 века 5).
1250— 1600.

Притворное крещете Миндовга въ католичество.
Выше было сказано, что православная вера 

существовала еще со временъ св. князя Владим1ра 
въ русскихъ областяхъ, составляющихъ ныне гу- 
бернш Витебскую, Могилевскую, Минскую, Гроднен
скую и отчасти Виленскую. Въ течеше XI и XII в . 
православ1е успело укрепиться среди удГльныхъ 
князей и среди простого бгЬлорусскаго населешя. 
По свидетельству польскихъ историковъ, съ конца 
ХТТ века даже соседше литовсше князья одйнъ за 
другимъ стали принимать православную веру (Гин- 
вилъ, сынъ его Борисъ, Рогвольдъ, сынъ его Глебъ 
и др.). Мало того, православ1е стало проникать и 
въ среду простого литовскаго народа.

^одическая же, или латинская, вера долго не 
имела никакого успеха въ Литве. Причиною не- 
распояожешя язычниковъ-литвиновъ къ латинству 
служили насил1я прибывшихъ изъ Западной Европы 
немецкихъ рыцарей, такъ называемыхъ, кресто-

’) о
куреовъ по русскойV
еочинешяхъ: 
ист. гор. Вильяы“ . 
историновъ 
оослЬдияго: Historia

•'? J?

.4 J  *

личества въ ЛитвЬ можно читать, кро\& болыиихъ 
Соловьева, Идовайекаго, Бестужева-Рюмина, въ 

нрафш оо ист. Росс.", Васильеве каго, ,,Очеркъ 
а, „Ягелдо, Яковъ, Владиславъ"; у нольскпхъ 

, Бадинскаго и ксендза М. Булинскаго; соч. 
go, tom. 1— VI, считается лучшим!..
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носдевъ. Посл'Ьдше старались мечомъ и огнемъ 
насадить католичество въ Литв^. М индовгъ пер
вый изъ литовскихъ князей притворно приняли 
католичество въ 1250 г., чтобы избавиться отъ нй- 
мецкихъ рыцарей, нападавшихъ на его влаД'Ьшя, 
съ цйлью обращешя язычниковъ въ хрисыанство 
и подчинешя ихъ своей власти. Обрадованный папа 
прислали Миндовгу, въ благодарность за это кре- 
щеше, королевскш в'йнецъ. Черезъ 11 яйти послй 
притворнаго крегцешя, Миндовгъ успели соединить 
поди своею властно такъ много литовскихъ племени, 
что не побоялся отречься отъ наружно принятаго 
хрисыанства. При этомъ латинскш епиокопъ Хри- 
сыанъ были изгнанъ изъ Новогрудка. „Крещеше 
Миндовга было льстиво “ , говорить наши русскш 
лйтописецъ, „потому что втайнй они приносили 
жертвы своими богамъ и сожигалъ мертвыхъ“ . Между 
тймъ, сынъ Миндовга Войшелкъ, какъ было сказано 
выше, не только искренно приняли православ1е, но 
постригся въ монашество и были основателемъ пра- 
вославнаго монастыря.

Отношеше литовцевъ къ католичеству при ГедиминЪ и
Ольгердй.

Крестовые рыцари продолжали тйснить языче
скую Литву и при великомъ князгЬ Гедиминй (1316 
1341). .Желая избавиться отъ нападений рыцарей 
и уничтожить, такъ сказать, самую причину суще- 
ствовашя этихъ грозныхъ и опасныхъ 
Гедиминъ писали къ папЪ (въ 1323 г ), что сами
они вовсе не враги католической виры, какъ пред- 
ставляютъ его рыцари, что они сами готовь при
знать отеческую власть папы, что при немъ нахо
дятся монахи доминиканскаго и Францисканскаго 
орденовъ, которыми они 
лроповйдывать христаанское учете. Въ другой гра-
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мот'Ь Гедиминъ выражаетъ готовность строить хри- 
ст!ансше храмы, по образцу уже существующихъ 
въ Вильнй и Повогрудк’Ь трехъ церквей, при ко- 
торыхъ были общины доминиканцевъ и Францис- 
канцевъ. Но когда папа прислалъ, въ сл'йдующемъ 
1824 году, посольство къ Гедимину, то посл'Ьднш 
объявилъ посламъ, что онъ никогда не думалъ 
креститься. „Если когда-либо я имйлъ нам’Ьреше 
креститься“ , возразилъ атотъ язычникъ, „то пусть 
меня самъ д1аволъ креститъ! я сказалъ, что буду 
почитать папу, какъ отца, только потому, что папа 
старше меня“ . Съ отказомъ Гедимина отъ принятая 
католичества исчезли изъ Вильны и католичесше 
монахи х).

Лйтописецъ замйчаетъ, что при началй княже- 
шя Ольгерда (1345—1377) „римской в^ры уже не 
было, только русская (т. е. православная) замйша-

Около 1360 г. литовскш бояринъ Гаштольдъ, 
женившись на дочери польскаго пана Бучацкой, 
обратился въ католичество и снова вызвалъ въ 
Вильну изъ Польши монаховъ Францисканскаго ор
дена. Монахи поселились въ домй Гаштолъда, гдй те
перь дворецъ генералъ-губернатора. Новые пришель
цы не долго пользовались спокойстайемъ. Толпа языч- 
никовъ разрушила (въ 1368 г.) жилище Францискан-

изъ нихъ были убиты на мйстй, а

лася и

пущены съ привязанными крестами внизъ 
Вилш. Язычники при этомъ говорили: „вы 
съ запала, ступайте же на залалъ“. Воз-

вратившшся 
это возму:

города, „на в 
литвины

а,а, ступайте же на западъ 
похода князь Ольгердъ казни лъ за 

500 язычниковъ. Вновь вызван- 
тольдъ пом'Ьстилъ на окраииЬ 

Не сл-Ьдуетъ забывать, что 
и Евстаеш, принявшее

О Ко времени 
костела св. Николая,

,аго въ Вильв’Ь
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православш, замучены по настояшю жрецовъ; Фран- 
цискансше же монахи были убиты разсвир!пгйв- 
шимъ народомъ, враждебно настроеннымъ противъ 
„немецкой в!*ры“ . Н/Ьмецше рыцари часто нападали 
на Литву и незадолго передъ т'Ьмъ сожгли часть 
Вильны.

Около того же времени Францисканцы основали 
кляшторъ въ Лид&, Виленской губ., гд’й они такъ 
же жестоко были побиты народомъ.

Какъ слабы были вообще успехи латинства въ 
Литв-й, это видно изъ того, что въ течете больше 
130-ти лйтъ, со времени притворнаго крещешя Мин- 
довга и до совращешя въ латинство Ягайлы, 
Литв'й было построено всего два или три кляштора. 
И эти кляшторы не разъ подвергались разрушешю 
со стороны народа, не любившаго латинской или 
немецкой вйры. Ясно, что латинское исповйдаше 
могло утвердиться въ Литв£ только силою княже
ской власти, путемъ насилш принуждеш:

Католическое крещете Литвы при Ягайл!..
Римско-католическая вйра окончательно утвер

дилась въ Литв’Ь только къ концу XIV в’Ька и въ 
начала X V  в^ка, при Ягайл-Ь и Витовт’Ь. B i 1386 г. 
великш князь литовсшй Ягайло (1377— 1434 г.) при- 
нялъ въ Краков!* латинское крещете, подъ именемъ 
Владислава, и вступилъ въ бракъ съ польской ко
ролевой Ядвигой, племянницей послйдняго короля 
изъ рода Пястовъ; затймъ онъ торжественно коро
новался въ Краков-Ь польскимъ королевскимъ в-Ьн- 
цомъ. Со вступлешемъ въ бракъ Ягайла съ Ядвигой 
великое княжество Литовское и королевство Поль
ское соединились подъ верховною властш 
государя. Принимая польскую корону, Ягайло дадъ 
обязательство обратить всЬхъ литовцевъ въ латин
скую в%ру. Въ 1387 году Ягайло возвратился изъ
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Кракова въ Литву вместе съ Ядвигою и ксендзами 
и началъ насильно крестить язычниковъ въ латин
ство. Священный огонь зничъ погашенъ, языче- 
сшя капища, священные гады и рощи были уничто
жены. Язычники были приведены къ р. Вилш, раз- 
ставлены по кучкамъ, особо мужчины и особо женщи
ны, и окроплены святою водою. Каждая кучка получи
ла особое имя—Павловъ,Петровъ ит.под. Пр1ехавппе 
изъ Польши ксендзы не понимали языка литовцевъ, 
и самъ Ягайло долженъ былъ принять на себя обя
занности переводчика и проповедника. Чтобы за- 
охотить литовскихъ бояръ къ принятою латинства, 
имъ были дарованы права польской шляхты, а про

бе лыястому народу выдавал] суконныя свиты
(каФтаны). Кроме того на съезде князей въ Вильнй 
постановлено было всйхъ природныхъ литовцевъ, 
къ какому бы вероисповеданию они прежде ни при
надлежали, привлечь и даже принудить къ в'Ьр'й 
католической. Православныхъ литовцевъ, не хот’Ьв- 
шихъ принять латинство, дозволялось подвергать да
же тйлеснымъ наказашямъ. Природные руссше ос
тавлены были при своей старой православной вере. 
Принуждаемы были переменить вйру только те при
родные литовцы, которые жили въ княжествахъ 
Виленскомъ и Трокскомъ. Остальные литовцы и вся 
Жмудь продолжали исповедывать прежнее языче
ство или принятое ими прежде православ].е. Всего 
было крещено 80.000 литовцевъ.

латинства въ Литве,о распространешв 
Ягайло запретилъ литовцамъ обоего пола соеди-

съ русскими, пока напередъ русскшпяться
или русская не приметъ покорности римской цер
кви. Для утверждешя латинства Ягайло постройлъ 
въ Вильнё каеедральный костелъ св. Станислава, 
кроме того, костелъ св. Мартина и Свято-Янскш. 
Въ друтихъ городахъ и населенныхъ местмостяхъ 
Литвы и западной Руси Ягайло осыовалъ с.т
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in;ie костелы: въ Вилкомирй и Таурогенй, нынй 
Вилкомирскаго и Новоалександровскаго уйздовъ, 
Ковенской гу̂ б.; въ Мейшаголй, НЬменчинй, Меречи 
и Кревй, нынй Виленской губ., въ Брестй, Гроднен
ской губ., въ Гайнй, Борисовскаго уйзда, Минской 
губ., въ 1887 г., и въ самомъ г. Минскй въ 1390 г.; 
въ Обольцахъ, Могилевской губ. Нужно заметить, 
что большая часть перечисленныхъ костеловъ осно
вана была въ собственной Литвй и очень мало въ 
Жмуди и западно-русскихъ областяхъ. Когда ка
толическая вйра объявлена была господствующимъ 
вйроисповйдашемъ въ Литовскомъ государств^, то 
поляки сраз}7- стали прюбрйтать здйсь большое зна- 
чеше. Первымъ виленскимъ енископомъ назначенъ 
былъ полякъ Василло. Ксендзы были также боль
шею часНю изъ поляковъ. Первый намйстникъ 
Ягайла въ Вильнй былъ тоже полякъ. Латинское 
духовенство было одарено богатыми имйшями и 
разными пошлинами и налогами.

Католичество при ВитовтЬ и Сигизмундй Кейетутьевичахъ.
Умный, предпршмчивый и могущественный В и- 

товтъ  (1892—1430), двоюродный братъ Ягайла, от-
нялъ у него на время литовскш престолъ. по на 
городельскомъ сеймй (1413 г.) снова былъ скрйпленъ 
союзъ Литвы съ Польшей. На этомъ сеймй дарованы 
были разныя права и преимущества только като- 
ликамъ. „Схизматики же и nponie неверные не могли 
ихъ имйть и не могли занимать никакихъ высшихъ 
должностей". Статья эта очевидно была направлена

О

ихъ боярства.
противъ греко-русской деркв: 
лась часть потомковъ Гедимина 

Вскорй послй окончания 
Ягайло и Витовтъ отправились на 
крестить жмудиновъ въ католичество, которое имъ 
такъ долго и почти

сейма
а*
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Тяжело было жмудинамъ разстаться съ своимъ яЗЫ- 
ческимъ святилищемъ въРомовэ (между местечками 
Трусково и Шаты, въ деревнй Окойни, Ковенск. губ.) 
и съ своими жрецами. Но частью дарами, частш }7гро- 
зами Жмудь была окрещена въ латинство. Король 
Ягайло и великш князь литовскш Витовтъ постро
или нисколько костеловъ въ важн'Ьйшихъ жмуд- 
скихъ поселешяхъ, а именно: въ М'Ьдникахъ и Вор-

Велюн£, Уцянахъ, Эйшишкахъ, В идущей, 
Свенцянахъ, Крожахъ, Лукникахъ, Колтынянахъ, 
Эйрагол'Ь, Ветыгол'Ь, ПобойскЬ и Цертахъ. Жмуд- 
сше бояре также построили въ своихъ им'Ьшяхъ 
нисколько костеловъ въ правлеше Витовта, а имен
но: Аннинскш въ Шавляхъ, основанный Бутримови- 
чемъ, и въ Лигумахъ—Вейковичемъ. Еще ран^е 
были построены крестоносцами костелы въ Велюнй 
около 1400 г. и въ Кейданахъ въ 1403 году.

Въ 1417 г. учреждена была на Жмуди особая 
enapxin. Въ епископы былъ поставленъ Матвей, 
н’Ьмецъ родомъ, изъ Вильны, пробощъ виленской 
каеедры. Мйстопребывашемъ его были Мйдники или

, въ 7 миляхъ отъ PoccieHb. Но въ сл’йдую-
щемъ же году жмудины епископа прогнали, ксенд- 
зовъ побили [ новоустроенные костелы рузрушили. 
И хотя Витовту скоро удалось возстановить зд'Ьсь 
спокойств!е, но остатки язычества держались еще 
до X V I вйка.

Причину нерасположешя жмудиновъ къ католи
честву сл’йдуетъ искать въ жестокихъ дййств1яхъ

старались распространять 
I огнемъ и мечемъ. „Выслу

шайте аизмученныхъ *, писал:
хъ рыцаре О

къ паиЬ и къ
жмудины 

1400 г.:
„выслушайте
день не 
земель нашихъ

sail Iй»

ператору въ 
духовные и св'Ьтсше! Ор- 

для Бога,— онъ ищетъ
• 1 « плоды земли наше О



47

и пчелиные ульи рыцари у насъ забрали; не да- 
ютъ намъ ни зверя бить, ни рыбы ловить, ни тор
говать съ соседями; что годъ увозили къ себе детей 
нашихъ въ заложники, старшинъ нашихъ завезли 
въ Ilpycciio, другихъ со всёмъ родомъ огнемъ сож
гли; сестеръ и дочерей нашихъ силою увлекли,— 
а еще крестъ святой на платье носятъ! Сжальтесь 
надъ нами! Мы просимъ крещешя, но вспомните, 
что мы—люди же, сотворенные по образу Божш, 
а не звери каше,.. Они съ намйрешемъ замедлили
крещеше нашей земли, не построили ни одного 
костела (до 1400 г.), не поставили ни одного ксен
дза. Только благородные князья Витовтъ и Ягайло 
просветили верою некоторыхъ изъ н а ш и х ъ — 
Нерасноложетемъ жмудиновъ къ немецкими ры
царями воспользовались Витовтъ и Ягайло и, опи
раясь на нихъ, нанесли окончательный ударъ н е 
мецкому ордену после битвы при Грюнвальде, 1410 
г. Затемъ они принялись за. начатое немцами ис- 
треблеше язычества и водвореше католичества въ 
.Ж-муди.

Для более успешнаго распространетя католи
чества при Витовте были построены костелы и 
кляшторы (кроме вышепоименованныхъ на Жмуди) 
еще въ следующихъ литовскихъ и русскихъ зе-

и Браславе, нын. Ко- 
синскш, построенный 
1592 г.: Никольскш

мляхъ: въ Вижунахъ 1406 г.
венской губ.; въ Вильне—А] 
супругой Витовта Анной въ 
1400 г.—воеводой 1евно; Яновст: 

лицами; ~
О г.; ±j 

1427 г. частны
ми
1400 г. Витовтомъ;

:; въ Старыхъ Трокахъ- 
Витовтомъ; въ Довгахъ 

Солечникахъ, Лобонарахъ—вей 3 въ конце XIV в.; 
въ Старыхъ Трокахъ—Богородичный 
бенедиктинскш 1405— 1410 гг.—
ройцяхъ 1410 г.—княземъ 
кахъ!411 г.—Сигизмундомъ

Витовтомъ; въ Гед-
Дипни-мъ,

ейстутьевичемъ?); въ
Прелай, Дубинкахъ и Меречи 1418 г.—Витовтомъ;
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въ Вишнев! 1424 г.—Хребтовичемъ; въ Ляцкй 1424 
г.—Скиндеромъ; въ Ошмяыахъ—Витовтомъ, въ нын. 
Виленской губ.: въ Гроднй въ концй XTV  вйка — 
Витовтомъ; въ Брестй—Август] анскш и въ Волко- 
выскй—Витовтомъ, въ нынйшн. Гродненской губ.; 
въ Пинскй 1396 г.—братомъ Витовта Сигизмундомъ 
Кейстутьевичемъ; въ Новгородкй литовскомъ—Ви
товтомъ и въ Слуцкй 1419 г., нынйшн. Минской 
губ.; въ Полоцкй 1409 г.—немецкими купцами. Изъ 
этого перечня костеловъ видно, что самая ничтож
ная часть ихъ была построена въ русскихъ обла- 
стяхъ; вой остальные появились въ собственной 
Литвй и Жмуди. Надобно еще прибавить, что тогда 
вводилось русское или литовское, а не польское 
католичество, потому что народъ и князья знали 
только русскую или литовскую рйчь. Самъ Ягайло 
и Витовтъ говорили и писали по-русски, а не по- 
польски. Притомъ, если строилось не мало косте
ловъ, то несравненно болйе является при Ягайлй и 
Витовтй православныхъ церквей и монастырей. Мно- 
rie изъ православныхъ церквей и монастырей суще
ствовали въ русско-литовскихъ областяхъ искони, 
отъ начала хрисНанства на Рзтси, т. е. еще въ XI 
и въ XII вйкй.

С игизм ундъ К ейстутьевичъ(1432—1440) от
личался приверженностш къ католичеству, подо-

остпо и суевйр1емъ. Латинсше ксендзы 
его принять самыя строыя мйры противъ

и вообще противъ иновйрцевъ. Въ 
1436 г. ксендзамъ удалось устроить и ввести въ 
Литву инквивищю. Такъ назывался страшный 
духовный судъ, учрежденный для розыска и для 
наказашя еретиковъ ‘) и русскихъ отщепенцевъ,

О Это были чешсше гуседаы, раепространявнпеся на Литв-Ь и отстаивавил'е 
употребленie въ церкви славявекаго языка и щиво мтряпъ причащаться подъ 
обоими видами.
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а также для приведен1я ихъ въ послушаше римско
му престолу, или папе. Председательство въ инкви- 
зицш поручено было католическому монаху-доми- 
никанцу изъ Ленчицы. Инквизищя въ Литве на 
43 года опередила испанскую, учрежденную въ 1479 
г. При Сигизмунде православнымъ запрещали стро
ить и даже починять церкви. Въ княжеше Сигиз- 
мунда построены были костелы и кляшторы: въ 
Топчеве, ныне Гродненской губ., Топчевскимъ и 
Залесскимъ; въ Трабахъ до 1484 г.; въ Ошмянахъ 
въ 1484 г.—самимъ Сигизмундомъ; въ Койданове, 
Минской губ., сыномъ его Михаиломъ Сигизмундо- 
вичемъ; въ Слуцке и Копыле, Минской губ., 1439 г.; 
въ Сенне, Могилевской губ., 1440 г.; въ Сесикахъ, 
Ковенской губ., до 1441 г. Своею подозрительностш, 
жестокостью и преданностш католичеству и поля- 
камъ Сигизмундъ такъ вооружилъ противъ себя 
своихъ русскихъ подданныхъ, что былъ убитъ „рус- 
скимъ по вере и происхождешю£ ‘ , княземъ Чарто- 
рыйскимъ и его сообщникомъ Скобейкою.

Католичество при Казишре IV и Александре. 
Въ правлеше Казим1ра IV Ягайловича

1492), были учреждены монастыри катол] 
монаховъ-бернардиновъ. По мненш этого короля, 
руководимаго бискупомъ Войцехомъ Таборомъ, бер- 
нардины могли более всего содействовать обраще
нию „схизматиковъ“ , т. е. православныхъ, въ като-

г.

О

личество. Прибывппе изъ Польпг 
нардины разсеялись по всей литовской Рус 
ли усердно проповедывать, что 
женъ быть одинъ костелъ (церковь) римеш 
наместникъ Христовъ—папа римсшй. 
призвашемъ бернардиновъ последовало 
строить вновь и даже 
руссше православные храмы

ъ



и починять церкви издано Казим1ромъ IV, какъ 
известно, по настоянш его сына, королевича Кази- 
Mipa, признаннаго папою впосл4>дствш святымъ. 
Т'Ьло его погребено въ г. Вильнй, въ каеедральномъ 
костел^ св. Станислава, въ прид'Ьл'й св. Троицы. Оно 
покоится въ серебряномъ гробикЪ, который помЪ- 
щенъ высоко надъ престоломъ, а потому недосту- 
пенъ для чествовашя. 1езуиты произвели короле
вича Казим1ра въ патроны (покровители) г. Виль
ны, хотя раньше такимъ покровителемъ считался, 
какъ у православныхъ, такъ и католиковъ, св. Ни
колай Чудотворецъ. Въ 52-л'йтнее царствоваше Ка- 
зим1ра IV было построено, въ предйлахъ нынйш- 
няго ОЬверо-Западнаго края, до 30-ти костеловъ и 
кляшторовъ. Большая часть св&тскихъ костеловъ 
построена была частными лицами въ литовской 
области, а именно: въ нынешней Ковенской губ. 
10 костеловъ, въ Виленской —14 и въ Гродненской— 
4. Въ русскихъ облястяхъ было построено только 
3 костела: въ Пинок!} и Клецк'й, Минской губ., и въ 
Дубровн'Ь, Могилевской губ. Для бернардиновъ Ка- 
зим1ръ построилъ кляшторы: въ КознЬ въ 1468 г., 
въ Вильн'Ь и Трокахъ въ 1449 году.

Александръ Казим1ровичъ (1492— 1506) про-
покровительствовать католическимъ мона- 

хамъ. Въ 1498 г. онъ учредилъ въ Полоцк!} бернар- 
динскш монастырь, а въ 1501 г. призвалъ въ Вильну 
доминиканскихъ монаховъ. Послйднимъ онъ отдалъ, 
для ихъ содержатя, приходсшй костелъ Св. Духа.

приходили къ м'Ьщанамъ виленскимъ,
и ко все! I Руси,мъ русскимъ и 

т. е. къ простому русскому народу, везд!} предлагая 
католическое крещеше и употребляя даже насшпя 
для совращешя“. Латинское духовенство старалось 
совратить въ свою в£ру даже православную супругу 
великаго князя Александра, Елену Ивановну. Са- 
мымъ сильнымъ врагомъ православныхъ былъ ви-



ленскш бискупъ Войд'Ьхъ Таборъ, одинъ изъ самыхъ 
выдающихся по уму и энергш латинскихъ iepap- 
ховъ въ Литве и западной Руси. Къ нему пристали, 
изменившш православ1ю, смоленскш епископъ 1о- 
сифъ Болгариновичъ. 1осифъ съ бернардинами ез- 
дилъ по всей Литве, возстановляя Флорентшскую 
ушю, ослабевшую при преемникахъ Григор1я Бол
гарина. Бискупъ виленскш выпросилъ даже у папы 
Александра YI буллу (1500 г.). Эта булла разрешала 
ему, преемниками его и всему духовному чину пре
следовать и даже казнить смерт!ю еретиковъ. Не 
перенося такихъ стесненш въ вере, мноые знатные 
литовско-руссше люди перешли подъ власть москов- 
скаго государя. Въ правлеше Александра было по
строено кляшторовъ и костеловъ всего въ Виленской 
губ. 16, въ Ковенской—14, въ Гродненской—5 и въ 
г. Витебске—1.

Католичество при Сигизмунде I и Сигизмунде II Августе.
Царствоваше Сигизмунда I Стараго (1506 

1548) и сына его Сигизмунда II Августа (1548— 1572) 
обнимаетъ почти три четверти XYI столеНя. Они 
были последними изъ Ягайловичей на польско-ли
то вскомъ престоле. Сигизмундъ I былъ государь 
дельный, умный и серюзный. Въ делахъ веры онъ 
не выказывалъ нетерпимости и не потакали изувер
ству католическаго духовенства. Онъ старался даже 
уравнять православныхъвъ правахъ съ католиками. 
Въ начале его царствовашя появились въ Вильне 
новые католичесше монахи-кармелиты.

Во времена Сигизмунда I становятся в 
ми костелы: въ Виленской губ. 18, въ Ковенской 
18, въ Гродненской—12 и въ Минской—3.

Ко времени Сигизмунда I относится начало кни- 
го п е ч а та тя  въ великомъ княжестве Литовскомъ.
Наши славянсмя богослужебный книги впервые бы
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ли напечатаны въ польскомъ Краков^ (1491 г.), цд4 
были тогда и православные жители и храмы. Пер
выми книгопечатникомъ въ западной Руси были 
Григорш Скорина, родомъ русскш, изъ Полоцка, изъ 
купеческой семьи. Побывавъ въ выспгихъшколахъ за 
границею, онъ стали римскими католикомъ си име- 
немъ Франциска. Однако онъ сохранили память о 
православш и любовь къ родному отечеству и родно- 
му русскому народу. Нужно помнить, что до люблин
ской унш и до появлешя въ Литв^ 1езуитовъ ли- 
товсше и западно-руссше р.-католики, были ли они 
такими издавна (это собственно въ Литвй), или 
становились ими по какими-либо особыми обсто
ятельствами—все еще сохраняли любовь къ своей 
русской народности. Въ 1525 г. Скорина напечатали 
на славянскомъ язык'Ь (кириллицей), приближенномъ 
къ русской р4чи, апостолъ, а также канонники, т.
е. р.-католичесшй молитвенники на русскомъ язы
ков. Скорин'Ь покровительствовали православные ви- 
ленсше купцы, старшш бургомистръ Бабичи и 
члени магистрата Богданъ Оньковъ; оба эти ревни
тели православ!я были членами Виленскаго братства. 
Въ дом^ Бабича была скоропечатня и жили сами 
Скорина.

Первые московсше книгопечатник] :, дгаконъ
Иванъ бедоровъ и м1рянинъ Петри Мстиславцевъ, 
вынуждены были спасать свою жизнь отъ яростиО Омосковской черни, оказавшейся еще не въ состоя
ний оценить блага Гуттенбергова изобр'йтешя. Оба 
они бежали въ Литву и зд4>сь нашли се 64. прпотъ 
у гетмана Григоргя Ходкевича, сына основателя

Ходкевичъ учредили въ 
(близи г. Белостока) ти-

и Мстиславцевъ
своемъ 
нограФ1ю, 
напечатал

въ и 
учительное" (1568 —9). Послй

въгЬзда Мстиславцева въ Вильну Оедоровъ одинъ 
напечатали Въ 1581 г. тотъ же Оедо*
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ровъ издалъ въ Остроге, старашемъ и на средства 
князя К. К. Острожскаго, первую печатную цер
ковно-славянскую библш. Мстиславцевъ же,прштив- 
шись въ Вильне, работалъ въ типограФШ, основан
ной здесь православными братчиками Мамоничами.

Русская народность въ Литве и западной Рос- 
cin была еще сильна и при последнихъ Ягайлови- 
чахъ Сигизмундй I и Сигизмундй II Августе. Те
перь, какъ и прежде, къ этой народности принадле
жало громадное большинство населешя литовско-рус- 
скаго государства и всйхъ сословш его. Это населе- 
ше православное, имевшее въ своей вере и родной 
церкви и главную опору своей народности. Но эта же 
народность продолжала теперь, какъ и прежде, дер
жаться и въ сред!* литовцевъ римско-католиковъ, 
которые, хотя и были соединены съ поляками по 
в'йр’й, но считали себя соотечественниками и со
братьями русскихъ православныхъпо единому литов
ско-русскому государству, хотя и союзному съ Поль
шей, но отдельному отъ нея, и по русскому языку, 
какъ народному и государственному языку для об-Оластеи и земель всего великаго княжества литов- 
ско-русскаго. Р усскш  языкъ былъ тогда во всеоб- 
щемъ употребленш. Какъ въ настоящее время като
лики и православные белоруссы въ деревняхъ гово- 
рятъ исключительно по-русски, такъ въ те времена 
только по-русски, а не по-польски говорили католики 
не только въ деревняхъ, но и въ городахъ и 
стечКахъ. Пригородные литвины въ городахъ гово
рили также по-русски. Русскш языкъ былъ языкомъ 
литовской „государевой рады“, хотя въ это: 
заседали литовсше латинсше епископы и паны ла
тинской веры. Дарственный грамоты и записи кня
зей въ пользу католическихъ канониковъ виленска- 
го капитула писались въ то время на русскомъ язы
ке, такъ же какъ почти все проч1я деловыя бумаги. 
Точно такъ же на русскомъ язы ке совершалось у ка-

О
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толиковъ и, такъ называемое, дополнительное бо- 
гослужете, а именно: nfeme и чтете молитвъ, про- 
изношеше проповедей въ костелахъ и т. п. На 
польскомъ языке первая печатная книга явилась 
въ Литве въ 1555 г., т. е. спустя ВО л4>тъ после 
печаташя русскихъ книгъ.

Веротерпимость Сигизмунда I и особенно сына 
его Сигизмунда II А вгуста  была причиною того, 
что въ Литве и западной Руси быстро распростра
нилось п ротестан тствои друп я  еретичесшясекты, 
враждебцыя Риму и даже вовсе отрицавгшя сущ
ность хрисыанства. Старое лжеучеше римской цер
кви, оудто папа есть глава всей христ1анскои цер
кви, единыйнаместникъ Божш и Христовъна земле, 
это учете принесло свои плоды. Власть папъ, какъ 
духовное иго, стало въ тягость даже многимъ рим- 
ско-католикамь. Последте не могли сносить неко- 
торыхъ злоупотребленш. Особенно не нравилась имъ 
продажа индульгенцш, т. е. папскихъ грамотъ на 
отпускъ греховъ. Папсше монахи продавали за день
ги эти грамоты, уверяя, что кто заплотитъ и купить 
ихъ, тотъ избавить себя отъ вины за грехи или же 
освободить изъ какого-то чистилища своихъ умер

ли родныхъ. Мнопе р.-католики
5 аш

шихъ родителей или 
выражали такжеU г  ̂ / х j ’ х
кви богослужете совершается не на понятномъ на-

, а на латинскомъ, что на томъ же, далеко 
понятномъ, языке читается и само слово

роду

противъ Sari О

кв папистическои, а не подлинной хри- 
явились более отважные изъ самихъ ла- 

тинскихъ ксендзовъ и монаховъ, каковы: немецъ Лю-
Кальвинъ. Мноыя страны съ своимии

та
СКО]

отпали отъ папской или рим- 
с. Они называли себя протестантами, т. е. 

противниками, обличителями неправдъ римской цер-
а и кальви-
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изъ

нистами по имени Лютера и Кальвина. Скоро изъ 
разныхъ странъ Западной Европы стали приходить 
въ Польшу и Литву учители и проповедники но- 
выхъ ученш и толковъ. Они нашли здесь не мало 
последователей среди поляковъ и литовцевъ 
р.-католиковъ, которымъ стало въ тягость иго пап
ской власти. Иные же увлекались новыми учешями 
и толками просто по ихъ новости и заманчивой 
свободе, льстившей панской вольности. По словамъ 
знаменита,го польскаго проповедника Скарги, като- 
ликъ въ то время былъ редкостно во всей Литве, 
особенно между панами, и католический священникъ
едва могъ показаться на улице въ Вильне. 
несколькихъ сотъ латинскихъ приходовъ, въ соб
ственно [ Литве, уцелело отъ протестантства едва 
шесть. Кляшторы пустели, ксендзы спешили же
ниться. Незадолго передъ этимъ не хотели принять 
въ сенатъ кн. Острожскаго, потому что онъ былъ 
православный. Теперь же въ литовскомъ сенате 
почти все сенаторы были не латиняне. Буря спо- 
ровъ, раздоровъ, сомненш изъ-за различныхъ ве~ 
роученш не коснулась только простого русскаго 
народа. Онъ не понималъ этихъ споровъ, а въ про
стоте души горячо верилъ, что церковь право
славная есть единая, истинная и святая; онъ молился 
передъ своими древними иконами на старомъ сла- 
вянскомъ языке. Въ минуты тяжкихъ пр 
за веру онъ, конечно, вспоминалъ, что за 
Литвы живутъ сильные единокровные и 
ные его братья, у которыхъ тате же 
же предашя, те же молитвы. Онъ, безъ 
не терялъ надежды, что когда-нибудь Русь москов
ская протянетъ ему руку помощи.

Угрожавшая латинству опасность заставила Си- 
гизмунда II Августа искать теснейшаго 
съ латинскимъ духовенствомъ. Вместе съ темъ про- 
лагался путь и къ теснейшему сближешю Литвы
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съ Польшей. При СигизмундЬ II АвгустЬ было по
строено костеловъ въ Виленской губ. 2, въ Ковен- 
ской— 12, въ Гродненской—8, въ Минской и Моги- 
левской-—по одному. Въ числЬ этихъ костеловъ б 
построено самимъ Сигизмундомъ II Августомъ. При 
этомъ королЬ полякамъ удалось устроить полное со- 
единеше Литвы съ Полшей въ 1569 году. Собьгпе 
это известно подъ именемъ люблинской у н т  
(соединетя).

Устроивъ, при поддержкЬ поляковъ, государ
ственное соединете Литвы съ Польшею, Сигизмундъ 
II Августъ на самомъ люблинскомъ сеймЬ 1569 г. 
заявилъ, что онъ думаетъ еще объ одномъ великомъ 
дЬлЬ—о возстановленш единства вЬры. Этого един
ства онъ хочетъ достигнуть, однако, безъ всякаго 
насил1я совести и не прибегая къ насильственнымъ 
мЬрамъ, неумЬстнымъ въ дЬлЬ вЬры и совести. 
СлЬдств1емъ этого рЬшешя было призвате въ Лит
ву 1езуитовъ и затЬмъ введеше, такъ называемой, 
церковной уши съ Римомъ.

1езуиты въ ЛитвЬ.
Въ томъ же, несчастномъ для литовско-русскаго 

, 1569 году прибылъ въ Вильну первый от- 
рядъ 1езуитовъ, въ числЬ пяти человЬкъ. Въ знакъ 
смирешя они хотЬли притти въ столицу пЬшКОМЪ. 
Но ихъ покровитель, виленскш епископъ Валер1анъ

опасаясь народнаго волнешя, выслалъ
и значительную охранную 

1,емъ 1670 г. прибыло въ Виль
ну еще 20 [езуитовъ, въ болыпинствЬ поляки. Въ 
числ'Ь ихъ былъ уроженецъ г. Варшавы Варшевиц- 
кш, назначенный ректоромъ (начальникомъ) ieoynT- 
ской коллегш (школы). Скоро 1езуиты завладЬли 
лучшимъ въ ВильнЬ Свято-Янскимъ костеломъ. Ор- 
денъ, или общество, хезуитовъ недавно передъ тЬмъ
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(1540 г.) былъ учрежденъ папою. Цйлью учрежде- 
шя ордена было противодййств1е распространешю
еретическихъ ученш и охрана правъ римскаго 
престола. Однимъ изъ главныхъ средствъ для этой 
цйли служило отЕрыт1е высшихъ пгколъ для дйтей 
знатныхъ родителей. Въ тй времена* какъ и теперь, 
1езуиты действовали обыкновенно не на массы про
стого народа, а на людей знатныхъ и богатыхъ, 
даже на государей. Этотъ пр1емъ 1езуитовъ имйлъ 
тймъ бблышй успйхъ въ Литвй и Полыпй, что про
стой народъ тамъ былъ безправенъ и безотвйтенъ, 
а шляхта всюду и во всемъ шла за знатными па
нами. Надобно замйтить, что между Виленскими 
1езуитами были люди весьма ученые, рйчистые, ис
кусные, и вей были горяч1е ревнители своего дйла. 
Призванные въ Литву 1езуиты ревностно занялись 
воспиташемъ юношества, проповйдничествомъ, вй- 
роисповйдными спорами съ протестантами, 
часто совершали торжественным богослужешя и 
процессш, иногда прибйгали и къ кзглачной ра- 
справй съ разновйрцами. Скоро они сумйли про
никнуть въ дворцы и знатные дома и втереться въ 
довйр1е литовско-русскихъ вельможъ, зараженныхъ 
вольномысл1емъ протестантовъ. Въ то же время они 
не упускали изъ виду и православныхъ вельможъ. 
Въ 1577 г. знаменитый 1езуитскш проповйдникъ, 
полякъ Петръ Скарга, издалъ въ Вильнй книгу „о 
единствй церкви Бож1ей подъ единымъ пастырем ъ 
и о греческомъ отступлении отъ сего единства, съ 
предостережешемъ и увйщашемъ русскимъ

амъ и га по-держащимся грековъ 
святилъ видному представителю и покровителю пра
вое дав1я, князю К. Острожскому. Въ этой книгй
проводится та мысль, что 
русская церковь, будто бы, можетъ выйти изъ жал- 
каго разстроеннаго положешя, въ какомъ она тогда
находилась, единственно въ томъ если она
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подъ главенствомъ римскаго папы. При этомъ рус
ская церковь можетъ удержать свои восточные об
ряды. Греки безсильны оказать ей помощь, ибо и 
сами, находясь въ турецкой неволе, страдаютъ, 
будто бы, теми же нестроешями и погрязаютъ въ 
невежестве. Съ своей стороны, король польскш 
Стеоанъ Баторш, делая притйснетя православ- 
нымъ, въ томъ же 1577 году запретилъ имъ строить 
въ Вильнй храмы и школы.

Просветительная деятельность 1езуитовъ и дав- 
леше польскаго правительства привели кь тому, 
что лучппя литовско-руссюя Фамилш совратились 
изъ протестантства и православ1я въ католичество. 
Прежде всего совратились въ католичество те вель
можи, которые раньше изъ православ1я перешли въ 
протестантство, а именно: Иванъ 1еронимъ Ход- 
кевичъ съ своимъ сыномъ Яномъ Карломъ; четыре 
сына Николая Радивила Чернаго и подканцлеръ 
литовскш Левъ Сапега. Для поощрешя деятель
ности 1езуитовъ папа въ 1579 г. возвелъ виленскую 
коллегш на высшую степень академш.

Скоро хезуиты успели утвердиться въ 20 важ- 
нейшихъ городахъ. Кромё Вильны 1езуиты осно
вали свои костелы и школы: въ Полоцке, Орпге, 
Несвиже, Витебске, Слониме, Ковне, Гродне, Смо
ленске, Динабурге (Двинске), Минске, Дрогичине,

Пинске и
товъ стал
ластяхъ мужсше
католическЕ

и др. По следамъ ie3yn- 
размножаться въ литовско-русскихъ об-

женсте i онастыри

какъ-то:
неровъ, августишанъ 
босыхъ и

и другихъ 
монашескихъ орденовъ и общинъ, 
сканцевъ, доминиканцевъ, миссю-

новъ, кармелитовъ
актинцевъ, тринитаровъ, 

Наровъ, камедуловъ, картуз1анъ, цистерсовъ, капу- 
циновъ, комунистовъ, канониковъ регулярныхъ и 
канониковъ латеранскихъ, рохитовъ, мар!ановъ, бо-

1
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ниФратровъ, мар1анитокъ, екатеринокъ, бригитокъ, 
шаритокъ и проч. Со времени люблинской уши 
1569 г. и до конца XVI в^ка, на протяженш 30 
лйтъ, въ литовско-русскихъ областяхъ появилось до 
15 кляшторовъ (въ числ!* ихъ было 8 1езуитскихъ) 
и до 29 костеловъ: всего кляшторовъ и костеловъ— 
44; изъ нихъ 13 падаетъ на нын'Ьшн. Ковенскую 
губерн., 11—на Виленскую, 9—на Минскую, 8—на 
Гродненскую, 1—на Могилевскую и 1—на Витеб
скую губ. Такимъ образомъ, вся честь возстановле- 
шя католичества и уничтожешя протестантства въ 
Литв'Ь принадлежитъ 1езуитамъ. Вслйдъ затймъ они
приняли сь за  п р авославн ы хъ .



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Начало и распространен!© унш.— Состойте
православной церкви отъ введения унш

« •

до половины XYTLI в’Ька *).
1596— 1750.

Древность и численное превосходство православной 
западно-русской церкви —Господство польеко-

католиковъ.
времени крещешя Литвы въ католичество 

(въ 1886 г.) при Ягайл'Ь, всЬ его потомки, велите 
князья литовсте и польете короли, силою и лестно 
старались принуждать къ принятою католичества 
и православны хъ западной Руси., Но въ течете 
200 л’Ьтъ коварные замыслы королей, поддержива- 
емыхъ панами, ксендзами и папами, мало удавались. 
Не только природные руссше, но въ большинства

православные литовцы твердо держа- 
ы, им-йли своихъ епископовъ, свя- 

щнниковъ, свои церкви и монастыри, свое бого- 
служеше на родномъ церковно-славянскомъ языкЬ, 
думали, говорили и писали по-русски. Собственная, 
коренная Литва, крещенная въ латинство, занимала 
только всю нын!пшюю Ковенскую и часть Вилен-

лись своей

) „ и
ушя", М. Кояловича, т. I и II; „Очеркъ 
И. Чистовича, т. I. и II; ,
СПБ., 1897; ,.3аи. Русь въ оорьоъ за 
скаго, СПБ. 1897. На подьскомъ языкЬ 
лата Ликовекаго: ffistoria TJnii kosciota

in, т. IX — XII; „Литовская церк. 
исторш западпо - русской церкви", 

на соймахъ“ , проф. Жуковича, 
и народность'', проф. Малышев-

сочинен. пре- 
z rzymskim. Poznan, 1875,
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ской губ. Остальныя нынешшя девять губернш, 
входившихъ въ составь Литвы и Польши (Моги
левская, Витебская, Минская, Гродненская, Смолен
ская, Черниговская, Шевская, Волынская, Подоль
ская и часть Виленской) были населены русскими 
народомъ. Во всйхъ этихъ древнихъ русскихъ об- 
ластяхъ существовала вйра православная, и суще
ствовала уже целые века, следовательно, 
укорениться глубоко и прочно; ее исповйдывали какъ 
простой народи,, таки и все дворянство и князья, 
потомки удйльныхн русскихн князей. Что же пред
ставляла собою тогда ви Литовскоми великомн 
княжестве церковь латинская? Это была еще цер
ковь очень юная и очень немногочисленная. Правда,
уже ви то время оыли четыре латинсшя епархш ви 
Литовскоми княжестве. Но онй учреждались более 
си целью распространешя католичества, чемн по 
многолюдству паствы; таки, наприм., Жмудская 
епарх1я ви половине XYI вйка имела только 34 ко
стела. Во всеми же великоми княжестве Литовскоми 
около половины XYI века, по свидетельству самихи 
латинскихи писателей, было до 700 парохш, илипри- 
ходскихи костеловн. Между темн, каки свидйтель- 
ствуюти сами латинсше писатели, ви одноми лишь 
Новогрудскоми воеводствй было более 650 право- 
славныхи церквей. А  во владешяхн одного князя 
К. К. Острожскаго ихъ было более 600. Переди 
введешеми уши ви Литве, во всей Литовской право
славной митрополш числилось восемь епарх1аль- 
ныхи apxiepeeBb и „поповн русскихи одиннадцать 
тысячи“, следовательно, немногими менее было и 
церквей ви то время.

Итаки, православная церковь превосходила ла
тинскую и своею древностш и числоми свои 
Но зато латинская церковь была 
гихи отношешяхн. Латинсше епископы, а особенно 
виленскш, были ближайшими советниками велика-



го князя и короля и заседали въ сената. Латин- 
сше монахи ревностно заботились о распростране
н а  латинства въ Литв'Ь. Сторону латинянъ всегда 
держали велите князья и короли, сами испов'Ьды- 
вавппе латинство. Какъ католики, они поддавались 
бол^е или менЬе вл1яшю своего латинскаго духо
венства и папы, всегда враждовавшихъ противъ 
православ1я. /Особенно должна была усилиться не- 
расположенность литовско-польскихъ королей къ 
православ1ю со времени посл-Ьдияго соединешя (въ 
1569 г.) Литвы съ Польшею. Эти короли, задавшись 
мысл1ю возможно тЬснЬе слить Литву и западную 
Русь съ Польшею, ясно вид'Ьли, что главнымъ пре- 
пятстшемъ къ этому сл1яшю служитъ pasHOB^pie 
русскихъ съ поляками. И вотъ корол 
лись ополячить русскихъ черезъ в£ру, справедливо 
опасаясь, чтобы т^ со временемъ не возвратились

Росси

вознам'Ьри-

подъ власть великовО , тогда уже сильно
не разъ заступавшейся за своихъ единов’Ьрцевъ за-

Руси./Еще со времени перваго соединешя
(въ 1886 г.) Литвы съ Польшею литовсше государи

О ствова по отношенш къ православной церкви
чно. /Съ одной стороны, они давали много

грамотъ въ пользу православнаго духо- 
православныхъ своихъ подданныхъ. Съ 

стороны, они же лишали православныхъ пра
ва занимать высппя должности въ государств^, ссы
лаясь, обыкновенно, на городельское постановлеше

[али имъ строить и даже возобнов
лять свои церкви; иногда отнимали у нихъ церкви

латинянамъ; стесняли православныхъ
ъ отправленш ихъ праздниковъ

свягценнод'ЬиствШ; въ правительственныхъ бума-
схизмой, а пра- 

скими синагогами.вославные хра
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П а т  p'o н а т e т в о.
Главною причиною церковныхъ неустройствъ 

служило слишкомъ частое и близкое вмешатель
ство свгЬтскихъ лицъ въ церковный дела. Особенно 
вредно отзывался

и
на нихъ. такъ называемы

или право зяатныхъ людей зав еды-
у J L  U V 4 - t  -1 —*

„патронатъ" 
вать церквами и монастырями, основанными на ихъ 
земле ими самими (основатели церквей именова
лись ктиторами) или ихъ предками; эти лица при
своили себе право ведать доходы и судъ въ име*Ошяхъ означенныхъ церквей и монастырей, пред
ставлять кандидатовъ на должности ихъ священ- 
никовъ и настоятелей и даже передавать свои пра
ва другими лицами *).

Но наиболее вреда причиняли православ1ю ко
роли, злоупотребляя правомъ патронатства (покро
вительства) по отношенш къ православной церкви 
и, въ частности, правомъ подавашя въ ней apxie- 
рейскихъ каеедръ („стблицъ духовныхъ“), монасты
рей и церквей. Прежнш порядокъ соборнаго 
шя епископовъ (духовными и м1рянами) изменился 
(съ XVI в.) новыми назначешемъ отъ короля. Ко
роли стали раздавать духовныя „столицы", какъ 
награды за военный и гражданская заслуги 
датайствамъ, иногда за деньги. Вследств1е

• f t

права подавашя'духовныхъ хлгьбовъ, въ среде 
ства высшаго и низшаго появились люди 
ные. Даже на епископскихъ и митрополи 
еедре встречались двоеженцы и состояние 
ке. Въ числе владыки было не мало

по хо- 
этого

О
U

шляхтичей и настоязцихъ пановъ. 
ный санъ, они не покидали старыхъ

г) КромЬ патронатства и ктиторства 
быль еще древшй обычай „надаванья“ , 
стырямъ людей благочестивыхъ. Досл'Ьдте давали 
для молитвъ о здравш, на поминъ души и по

) 1’ 1 |Г

г
ПЛ и мона- 

церкви
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вычекъ. Къ бедному, лишенному всякаго образо- 
вашя, низшему духовенству они относились съ та
кими же презрешемъ, съ какимъ обыкновенно шлях- 
тинъ смотр'Ьлъ на „хлопа“ . Короли раздавали также 
и православные монастыри светскими лицами, или 
отдавали по три монастыря панамъ арх1ереямъ, 
которые, большею частно, только опустошали apxie- 
рейсшя имешя. Такимъ образомъ, подрывалось въ 
корне самое монашество. Случалось, что получив
шей право на духовный хлгьбъ продавалъ это право 
другому, иногда на известное число л'йтъ. Полу
чившей спешили собрать что могъ, а потомъ цер
ковь и монастырь переходили въ друия руки раз
грабленными, лишенными ценной утвари, съ разо
ренными им'Ьшями. /Со времени теснейшаго сбли- 
жешя Литвы съ Польшею после люблинскаго сейма, 
польская шляхта получила право владеть землями 
въ литовско-русскихъ областяхъ. Паны-католики 
стали держать патронатъ надъ православными цер
квами, находившимися въ ихъ им'Ьшяхъ; литовско- 
руссше князья и дворяне заражались стремлешями

мъ жизни польскихъ шляхтичей; православ
ные епископы, стесняемые въ своей деятельности 
со стороны пановъ-патроновъ, стали сильнее стре
миться къ тому, чтобы сравняться въ своемъ поло- 
женш съ католическими бискупамй, наделенными 
особыми правами. Низшее духовенство, бедное, не-

, было въ презренш и угнетенш и отъ 
пановъ и отъ владыкъ. Народъ былъ неграмотенъ 
и находился въ полномъ порабощенш пановъ. На 
него смотрели только какъ на рабочую силу.

Б р а т с т в а .

?
вославш со 
мещанъ и

зе угрожавшая пра- 
латинства, заставила русскихъ 

составлять между собою тесные



союзы, или братства. Братства существовали s i  
русскихъ городахъ великаго княжества Литовскаго 
ранее половины X Y  века. ЦВл1ю ихъ было скреп- 
лете союза православныхъ, поддержате церквей 
и дВла благотворетя.1 Въ концВ XYI вВка къ брат- 
ствамъ пристаютъ литовско-руссше православные 
вельможи и дворяне. Братства могли сначала и не 
иметь строго-церковнаго характера и быть 
ческими, ремесленными/и пр. (по своему 
они близки были къ цехамъ). Такъ, братство, учре
жденное въ ВильнВ въ половине X Y  вВка и на
зывавшееся кушнерскимъ, было основано кушнера- 
ми (меховщиками, скорняками). Впоследствии, въ 
концВ X Y  в., къ нему примкнули еще четыре брат
ства: панское или местское, купецкое, кожемяцкое 
и росское (отъ церкви и госпиталя въ предместьи 
города—Россе). Соединенныя братства эти состави
ли въ конце XYI в. одно Виленское Свято-Троиц-

тство, имевшее уже чисто церковный харак- 
теръ.| братства учреждались съ благословешя епи- 
скоповъ. Они устраивались прицерквахъ. Братства 
имели свои дома, где устраивались братсшя собра- 
шя. и обеды съ братскимъ мёдомъ. йзъ складчинъ, 
делаемЫхъ братчиками, и вообще изъ cboi 
ходовъ и достатковъ братства делали ножертвова- 
шя на свечи, на церковно-строеше, на слугъ цер- 
ковныхъ, на госпитали, на милостыню
на погребете умершихъ бедняковъ^ Более други 
достаточное панское братство содержало особую 
богадельню при Спасской церкви въ г. Вильне. 
Дружелюбный отношевпя братства къ другимъ хри- 
ст1анскимъ исповедашямъ выразились въ томъ, что 
въ члены братства принимались, частно, лица рим- 
ско-католическаго

Въ 1586 году посетилъ 
скш патр1архъ 1оакимъ, а 
польсти 1ерем1я II, имев • ОIIBIS Ъ

/



66

западно - русскою церковш. Патр1архи утвердили 
важнейшая братства, какъ сильно ревновавнпя о д-Ь- 
лахъ в'Ьры. Мало того, имъ дано было право даже 
наблюдать за высшею iepapxiefi и подвергать ее су
ду на соборахъ. Западно-руссше владыки сильно 
вознегодовали на это. Братства межд}’ т&мъ рев
ностно продолжали свои дйла. /Они не только благо
устроили церкви, но издавали книги, заводили учи
лища, заботились объ оживлеши церковной про
поведи и вообще церковнаго учительства, для чего 
старались имйть при братствахъ просв'Ьщенныхъ 
учителей и проповёдниковъ, посылали на соборы 
своихъ членовъ, ходатайствовали передъ королемъ 
По дйламъ не только своимъ, но и всей церкви, об
личали злоупотреблешя и пороки высшей iepapxm. 
Положете недостойныхъ западно-русскихъ владыкъ 
стало невыносимымъ.

1езуитъ Поееевинъ совету етъ nant ввести унш.
1езуиты не могли не воспользоваться такими

для нихъ обстоятельствами. (^Еще 
1581 году папа посылалъ въ Москву 1езуита 

По с с евина для переговоровъ съ царемъ 1оанномъ 
Грознымъ о соединенш русской церкви съ католи-

Но 1оаннъ ХУ совершенно разрушилъ на- 
папистовъ. Чтобы поправить эту неудачу,

авшись въ Римъ, обратилъ тамъ
внимате на западно-русскую церковь въ польско-ли- 
товскомъ и предложилъ съ нея начать 
массовое окатоличеше Руси. При этомъ Поееевинъ 
указалъ на унш, какъ на удобнййшш способъ при- 
ведензя русскихъ къ латинству. Онъ совйтовалъ, что
бы папа дозволилъ правоелзвнымъ до времени удер
жать свои обпяды и богослужеше и оставилъ за

скому
бракъ по грече- 

что подъ по-
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кровомъ унш можно незаметно ввести учете лати- 
нянъ и потомъ незаметно же снять покровъ съ пра- 
вославныхъ и объявить ихъ католиками! Мысль
объ унш охотно поддержали римсше папы, которые 
требовали лишь признашя главенства папы, а пра
вославные обряды и прочее готовы были оставить 
за ушатами. Образцомъ унш служила известная 
намъ Флорентшская ушя, бывшая за полтораста 
л'Ьтъ передъ этимъ и неудавшаяся тогда ни на 
Востоке, ни въ Россш.

Большинство западно-руеекихъ владыкъ соглашаются
принять утю.

ысль о вероисповедной у т и  была окончательно 
выработана и применена къ Д’Ьлу при короле ли- 
товско-польскомъ Сигизмунд’Ь Ш  (1587— 1632). Сынъ 
шведскаго короля, Сигизмундъ 1П былъ воспитанъ 
и возведешь на польскш престолъ при помощи iesy- 
итовъ. При Сигизмунд'Ь Ш, въ 1590 году, извест
ный 1езуитъ Скарга вновь издалъ свою книгу „о 
единстве церкви". Здесь онъ прямо говорилъ, что 
забота объ уши составляетъ долгъ не одного като- 
лическаго духовенства въ Литве и Польше, но и
долгъ короля и католическихъ пановъ, 
русскихъ владыкъ. Согласно наставленью Скарги, 
Сигизмундъ 1П вошелъ въ тайныя сношешя съ од- 
нимъ изъ западно-русскихъ арх!ереевъ, епископомъ

Кирилломъ Терлецкимъ.луцкимъ
стоявшш выше другихъ по уму и образованш, былъ 
недоволенъ темъ, что патр1архъ константинополь- 
скш 1ерем1я не возвелъ его въ митрополиты; 
политъ Михаилъ Рагоза былъ недоволенъ темъ
тотъ же патргархъ, не доверяя ему, стеснилъ его 
власть, поставивъ особаго экзарха, т. е. нам 
(Кирилла Терлецкаго), и давъ ему право надзора
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и суда надъ вс^ми епископами; епископъ львов- 
скш Балабанъ недоволенъ былъ т%мъ, что въ ссор'Ь 
его съ Львовскимъ братствомъ патр1архъ оправдалъ 
братство; всЬ владыки были недовольны вмйша- 
тельствомъ м1рянъ въ дйла церкви, зависимостаю 
отъ naTpiapxa, расширешемъ правъ братствъ. „Какъ“ , 
говорили владыки, „какой-нибудь сходкй ремеслен- 
никовъ, С'Ьдельыиковъ, кожевниковъ, неучамъ въ

, дать право составлять приговоры о д'Ьлахъ 
церкви! “ Вей бол'Ье и бол^е склонялись къ мысли, 
что толькб*Тяодчинеше папй можетъ возвысить и 
улучшить положеше духовенства и церкви. 1езуиты 
старались усилить раздражеше владыкъ и затймъ 
указывали, какъ легко имъ вытти изъ тяжелаго 
положешя и, приняыемъ унш, получить и независи
мость и выгоды. Мысль объ унш уже давно была 
не чужда западно-русскимъ владыкамъ. Mnorie изъ

получили образоваше въ иновйрческихъ шко- 
лахъ и: не были привержены къ православной в^- 

; паству свою они презирали; образомъ жизни 
старались сблизиться съ латинскими бискупами, 
завидуя высокому положешю посл'Ьднихъ. Мысль

все распространялась шире; о возможности 
л теперь думать и некоторые православ-
■ чуждавшиеся всякаго солижен1я съ ла- 
ПргЬздъ naTpiapxa 1еремш въ Литву (въ 

1588—9 г.) показалъ, какъ трудно исправить давно
церковные безпорядки, и мнойе падали

приверженцы унш, и въ осо- 
ум^ли представить ее такъ, что 

огихъ она уже не показалась изменою пра-
л, что она можетъ состояться

ничтожныхъ уступкахъ въ церковныхъ
i

бы 9
православные получили 

:ены; прекратились бы го-

в
ен1я

ШИ
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нится чистота ученш православной, восточной цер
кви. Единственная разница будетъ въ томъ, что 
православные, вместо подчинешя патр!арху, завися
щему отъ султана и безславному, изъявятъ покор
ность папЪ римскому, который въ силахъ защитить 
церковь и возстановить въ ней порядокъ. \

Въ 1593 году возведенъ былъ на брестскую епи- 
скошю новый деятель уши, челов^къ знатнаго ро
да, родственникъ князя Острожскаго, луцкш каш- 
телянъ, сенаторъ Поц'Ьй. Поц’Ьй былъ челов'Ькъ 
крупнаго ума и сильной воли. Онъ воспитывался въ 
Краковской 1езуитской коллегш, потомъ увлекся 
учешемъ еретика Кальвина, зат'Ьмъ перешелъ въ 
православ1е и, наконецъ, согласился вм'Ьст'Ь съ Тер- 
лецкимъ принять унш. Общими усил1ями, не безъ 
обмана, Поц'Ьй и Терлецкш склонили на свою сто
рону другихъ епископовъ. Зат'Ьявппе у тю  владыки 
сносились и сговаривались съ латино-польскими 
бискупами о томъ, какъ лучше оборудовать это д’Ь- 
ло. Король, которому главные вожаки доносили о 
ход'Ь д'Ьла, об'Ьщалъ отщепенцамъ милости и на
грады, въ видЪ богатыхъ монастырей, об'Ьщалъ за
щищать ихъ своею властью на тотъ случай, если 
бы восточные патр1архи или ревнители правослащя 
въ самой западно-русской церкви призвали преда
телей къ суду. Согласившиеся на унш притянули 
(въ 1594 г.) почти насильно слабохарактернаго митро
полита Михаила Рагозу, составили грамоту на 
унш, и Терлецкш и ПоцЬй повезли ее въ Римъ къ 
пан4>. Еще до поездки ихъ въ Римъ
ливались волненш по поводу 
унш. Митрополитъ Михаилъ требовалъ къ 
судъ виленскихъ священниковъ за то, что 
вали противъ него народъ, и зат'Ьмъ 
вс'Ьхъ церквахъ прекратить богослужеюе на шесть

А въ то же время митт). Михаилъ писалъ

во

мину, что онъ отнюдь не изъяв-
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лялъ будто бы покорности
изъявлялъ

паий, и въ грамот'Ь ко
свою готовностьвсему духовенству 

стоять за православ1е до конца жизн 
дыки объявляли грамотами, что они приняли у н т

Друпе вла-

грозили отлучетемъ отъ церкви т’Ьмъ, кто бу- 
детъ ей противиться.

Затеявшие у н т  владыки, искренно или неискрен
но, высказывались за созвате синода или общаго 
съезда по д'Ьлу унш. ПоцЬй (17 марта 1595 г.) пи- 
салъ князю К. Острожскому, что хотя бы всЬ епи
скопы согласились на у тю , а христианство все на 
нее не соизволило, такая у т я  была бы только на-

безчесыемъ для нихъ передъ
и не-

праснымъ трудомъ и 
ихъ овцами. Да намъ — продолжаетъ онъ 
позволительно начинать такое д'Ьло столь тайно, 
безъ собора и ведома всЬхъ братш нашихъ мень- 
шихъ и прочихъ хрисыанъ, а особенно пановъ хри- 
сыанскихъ. (Созвашя собора желали еще бол'Ье всЬ 
православные м1ряне._] Но на просьбу объ этомъ 
К. Острожскаго передъ королемъ, посл-Ьдши от-
в'Ьчалъ отказомъ, справедливо опасаясь несоглас1я

 ̂ — •

С]ягизмундъ, съоолыпинства русскихъ на утю . 
своей p.-католической точки зр^тя, не считалъ не- 
обходимымъ обычный церковный синодъ (съ уча-

съ’Ьздъдуховенства
ховны:

унш. „Суд:
[ м1рскихъ людей по д'Ьлу
{ TTTT’t 1 ГГГ \ ТГгК^ ТГ/Ч ТГГЛ ЛГГГГ *r*V4 /N-ГТ- 44д'Ьло пастырей

писалъ король К. Острожскому,— „за которыми мы 
обязаны следовать, не спрашивая, а дЪлая такъ, 
какъ учатъ они, которыхъ Духъ Господень 
вилъ намъ вождями до конца жизни нашей U

Къ чести митрополита и лучшихъ изъ еписко-
повъ надо сказать, что он: 
резъ у н т  олатиниться и

отнюдь не желали че-
ополячиться, а желал

у т и  сохранить многое изъ того, что было въ
православ! 
тому они

православной
постацовили, между прочимъ, следую пця
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услстя унш: литургш св. Васил1я Великаго, 1оанна 
Златоуста и преждео^рященная и вей церковный 
службы, таинства, священнодййств1я, обряды и 
праздники и богослужебный книги останутся и въ 
унш, какъ было въ православш; останется у уш- 
атовъ и православный символъ вйры; епископы, и 
вей священнослужители будутъ всегда изъ русскихъ; 
р.-католики не должны забирать себй русскихъ мона
стырей и церквей, ни совращать будущихъ рус- 
скихъ ушатовъ въ латинство; руссшя братства и 
школы останутся неприкосновенными и въ унш, 
если она будеттэ принята, и тому подобное. Съ своей 
стороны, епископы соглашались признать власть 
римскаго папы, какъ главы церкви, римскую цер- 
ковь—истинною церковш, пребыть въ союзй съ нею, 
отвергши союзъ съ восточною православною церко- 
в!ю, какъ будто бы схизматическою. За это они 
требовали, чтобы ушатской церкви даны были вей 
права и льготы, чтобы за ними, епископами, были 
удержаны и вей каеедры и имйшя ихъ, чтобы они 
во всемъ уравнены были съ латино-польскими би- 
скупами и, подобно имъ, заейдали въ королевской 
радй, или въ сенатй. Написали епископы свое посла- 
me и къ папй съ изъявлешемъ готовности на унш.
Обо всемъ этомъ доносилось королю и 
послу въ Краковй, куда йздилъ Кириллъ Терлец- 
кш и Ипатш Поцйй, предназначенные 
Римъ съ опредйлешемъ объ уши и послашемъ къ 
папй. Король и папскш посолъ одобрили все это 
въ надеждй, что прочее сдйлается само собою.

Епископы Поцйй и ТерлецкШ принимаютъ 
лическое иеповйдаше вйры еъ еохранетемъ

ныхъ обрядовъ.
Въ представленныхъ папй услов1яхъ соединешя 

(унш) западно-русской церкви съ латинскою, епи-
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скопы Поцей и Терлецюй соглашались признать 
главенство папы. Но при этомъ они требовали, какъ 
сказано выше, чтобы оставлены были неприкосно
венными восточные обряды и догматы въ западно
русской церкви, и чтобы ушатовъ не принуждали 
къ обрядамъ, совершаемымъ римлянами. На пред
ставленный ими услов1я тамъ не обратили должнаго 
внимашя и заставили ихъ подписать, торжественно, 
въ присутствш папы и кардиналовъ, прочитать и 
клятвою подтвердить за себя и за русскихъ iepap- 
ховъ испов'Ьдаше рим ско-католической  веры. Въ 
этомъ исповйданш принимались опредйлешя фло- 
рентшскаго и тридентскаго соборовъ, проклинались 
всяше расколы и ереси, осужденные и отвергнутые 
римскою церковш, признавалось истиннымъ като
лическое учете  о прибавке къ символу веры „и отъ

“ , о чистилище, индульгенщяхъ, главенстве 
папы. Папа оставлялъ русскимъ только православ-

обряды
ОН]

церемовн: но то съ оговоркою
не противны учешю католической веры 

и не препятствуютъ общешю съ римскою церковш. 
Эта оговорка давала папе возможность при случай 
вытеснить и православные обряды изъ утатской 
церкви. Такимъ образомъ, ушя, предложенная папою

Терлецкому, была уже весьма близка къ 
латинству. По прочтенш испов'Ьдашя вйры, еписко-

[ приблизились къ папе и со 
слезами облобызали его ноги. Папа объявилъ, что 
принимаетъ ихъ, отсутствующаго митрополита, епи-

лецкш Поц’Ь

скоповъ,
(который

во

все духовенство весь народъ русскш
вовсе не просилъ объ этомъ папу), жи-

О
польскаго короля, въ лоно ка- 

[ соединяетъ съ нею въ одно 
тйло. Составленъ былъ письменный актъ (договоръ)
толическои

о соединенш церквей, а также „постановлешеи. На
на одной 

колено-
память выоита медаль съ в
стороне папы Климента VIII, на другой
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преклоненныхъ предъ папою русскихъ епископовъ 
и оъ латинскою надписью: ruthenis receptis (на вос- 
приняые русскихъ).

Сторонники латинства провозглашаютъ ушю на бреетекомъ 
соборе (1596 г.), а православные решительно отвергаютъ

ее на томъ же соборе.
“ * • ,

Когда возвратились изъ Рима ПодЬй и Терлец- 
кш, то попытка ихъ ввести ушю встретила со сто
роны православныхъ сильнейшее противодействие. 
Па первомъ же сейме въ Варшаве князь К. Ост- 
рожскш, известный ревнитель православ1я, и все 
руссше послы заявили, что они не признаютъ 
ледкаго и Поцея своими епископами. Но король не 
обратили вниматя на это заявлеше. Затемъ, при 
поддержке Сигизмунда Ш, созванъ былъ соборъ 
въ Б р есте  въ 1596 г. (октября 6—9); на этомъ 
соборе, кроме изменившихъ православно владыкъ 
ушатскихъ, прибыли также львовскш латинскш ар- 
х1епископъ Соликовскш, 4 (езуита, въ томъ числе

и несколько светскихъ вельможи-лат]
Ушатскш соборъ, подъ председательствомъ латин-
скаго архтпископа, утвердили ушю 
мота этого синода (отъ 8 октября 1596 г.) о вступ
лении въ союзъ съ римскою дер ковш 
была, кроме митрополита и пяти епископовъ, лишь

. Темъ не менеетремя архимандритам] 
синодъ считалъ себя правоспособными действовать 
отъ имени всей западно-русской дервв: 
грамотами (отъ 9 и 10 октября) 
оставшихся верными православию епископовъ
хайла перемышльскаго и 
архимандритовъ, игуменовъ, 
щенниковъ, не принявшихъ уши

то же время православныйО
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высказался противъ ун т . На православномъ соборе, 
въ томъ же г. Бреста, присутствовали послы отъ пра- 
вославныхъ восточныхъ патр1арховъ: НикиФоръ, эк- 
зархъ константинопольскаго naTpiapxa—председа
тель собора, иКириллъ Лукарисъ, экзархъ александ- 
ршскаго naTpiapxa. Кроме того присутствовали от- 
рекппеся отъ уши руссше епископы Михаилъ пере- 
мышльскш и Гедеонъ Балабанъ, еп. львовскш; князь 
К. Острожсшй съ сыномъ Александромъ, MHorie 
князья и дворяне, руссше православные иноки и свя- 

ники, а также выборные отъ православныхъ брат- 
ствъ. Все они единогласно и торжественно отвергли

[ утатскихъ владыкъ и дали обетъ твердо и 
ревностно защищать свою веру и церковь, не щадя

самой жизни.евоего достоянш, своихъ силъ в

Король Сигизмундъ III принимаетъ у т ю  подъ свое особое 
покровительство и даетъ обширныя права ушатекимъ

владыкамъ.

Р еш етя православнаго и ушатскаго соборовъ въ 
е  были обнародованы и представлены на 

утверждеше королю. Какъ и следовало ожидать, онъ 
утвердилъ реш ете ушатскаго собора и особою гра
мотою объявилъ всёмъ православнымъ, чтобы они

тали за своихъ владыкъ Гедеона и Михаила, 
изложенныхъ утатскимъ соборомъ. Право-

должны были иметь съ ними никакого
об ^етя 

ашем
должны были оказывать полное поелу-

iiiiss:
сочиненш 
Такимъ 
ждена. 
среди православ 
какъ путемъ

: владыкамъ, принявшимъ ушю. 
а соборе Скарга издалъ новое 

свое „Берестейсшй соборъ и оборона его“ .
заключена и утвер-

водворить и распространить ее
случиться не иначе, 

[ой борьбы. И действительно• и»
» Ш я
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завязалась 200-лйтняя борьба православныхи За- 
паднаго края за свою вйру и народность съ Поль
шею, латинянами и ушатами. Сигизмундъ III въ 
продолжительное свое царствоваше (до 1682 г.) ока
зывали явное покровительство уши. Православные 
монастыри и церкви, равно какъ арх1ерейсюя 
шя онъ „подавалъ“ ушатскимъ владыками, на жа
лобы или возражешя православныхи или совсймъ 
не обращали внимашя, или решали ви пользу уш- 
атови; нередко дйлалъ распоряжешя прямо противи 
православныхи. Если же иногда этоти король да
вали обйщаше возвратить ими вей права и вольно
сти, предоставить свободу вйры и обрядови, утвер
дить православныхи енископови и т. п., то давали 
не по искреннему чувству, а по расчету, поди 
давлешемн тяжелыхи обстоятельству и потоми не 
выполняли обйщанш. Подобными образоми посту
пали при неми и сеймы по отношешю ки право
славными. Православные дворяне посылали почти 
на каждый сейми просьбы о защитй вйры, но просьбы 
и жалобы ихи оставлялись бези внимашя. На двухъ 
уже сеймахъ, спустя нисколько мйсяцевъ 
заключешя уши въ Римй и незадолго послй брест- 
скаго церковнаго собора, православно-руссше земств

Опослы протестовали противи церковной унш, 
являя, что она устроена бези соглашя православ- 
наго населешя западной Руси и является насшп- 
емъ надъ его релшлозными убйждешями, попра- 
шемъ' исконныхъ правъ православной церкви въ 
литовско-польскомъ государств^/ 
слы требовали низложешя принявшихъ унш
ховъ поставленш на хъ мйсто новыхъ,

. Ноеп]
[ЛИ

славныхъ митрополита в 
на эти требовашя пословъ 
отказомъ, отрицая действительность насильствен- 
наго введешя унш.
1112
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ихъ имЪтями и доходными монастырями. Митро- 
пол1ю и епископства могли получать на будущее 
время только лица, принявшая у н т . Братства под
чинялись мйстнымъ архдереямъ. При арх1ереяхъ 
учреждались капитулы (советы), взам^нъ прежняго 
учреждешя клирошанъ. Но въ капитулахъ светская 
лица не могли участвовать, какъ они участвовали 
въ клиросй.

ИпатШ ПоцЪй. 1599—1613.
ыки, принявшее ушю вмйстй съ ПоцгЬемъ, 

вскоре какъ бы забыли ее. Не исключая Терлец- 
каго, они спокойно проживали въ своихъ епарх1яхъ, 
щедро одаренные королемъ. Ушянапервыхъ порахъ 
мало отличалась отъ православ1я и скоро могла 
быть совершенно забыта. Но ее спасъ и утвердилъ 
Ипатш Поц'Ьй, назначенный ун1атскимъ митрополи- 
томъ въ 1599 году, человйкъ съ польско-католиче
скими убйждешями и замашками. [ По своему ха
рактеру это былъ человйкъ пылкпц увлекающшся, 
но въ то же время гордый и властолюбивый. Онъ 
составлялъ совершенную противоположность съ сво
ими нед'Ьятельнымъпредшественникомъ. „По мните“ , 
писали онъ слуцкому духовенству вскоре послй

митрополитомъ, „я вамъ не Рагоза!“ 
поддержан in и распространешя 

съ иезуитскою безразборчивостпо воспользовался
отъ него средствами. ’ 

выше, что у т я  была признана ко- 
такого иризнашя ушатсше владыки

епарх1ямъ, что православныя 
, не желающш принять у тю , лиша-

отлучешю отъ 
не лишиться

рояемъ.

ются сана,' а

и свои приходы
, ^^иыимали ундо 

ушатсше.
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желавние уступить, изгонялись силою, подверга
лись побоями и истязанно, заключались въ оковы 
и тюрьмы, а места ихъ передавались ушатами; 
некоторые даже поплатились жжзнш. Такъ же’не
редко поступали съ настоятелями монастырей и 
иноками.

’ Средоточгемъ борьбы утатовъ съ православными 
стала Вильна, въ которой было много латинскаго 
духовенства и твордовъ уши — 1езуитовъ. Дарови
тый проповедники СтеФанъ Зизанш своими пла
менными проповедями въ Троицкомъ монастыре 
возб}"ждалъ народъ противъ унш. Поцйй предпи- 
салъ своему наместнику въ Вильнй выгнать Зи
зашя изъ Троицкаго братскаго монастыря, а затймъ 
король приказали (магистрату) выгнать его изъ 
города. Сделано было покушеше даже на самую 
жизнь Зизашя. Они едва спасся отъ смерти черезъ 
монастырскую дымовую трубу и бежали изъ города. 
Гневи Поцёя обрушился затймъ на православное 
Троицкое братство, поддерживавшее Зизашя и от
казавшееся признать Поцёя своими пастыремън Въ 
числе своихъ членовъ Троицкое братство имело въ
то время „княжатъ, панятъ, сенаторовъ, рыцарствъ 
и иныхъ людей вшелякой кондицш“ , жившихъ въ 
разныхъ мйстахъ литовскаго края. Поцйй оттеснили 
православное братство отъ Троицкаго монастыря и 
учредили здесь ушатское братство, съ тймъ

кви свод братскш православный 
Съ этого года и можно считать , лг
ленскаго Свято-Духова монастыря. Въ

бы присвоить последнему вей права и имущества,
принадлежавнпя православному 
нымъ образомъ Поцйй преследовали и друия 
ства. Вытесненное изъ Троицкаго монастыря, 
ство поместилось насупротивъ, при вновь основан
ной Свято-Духовской церкви. Щи 1605 году право
славное братство имело уже при Св.-Духовской

Ви-



нынЬшняго Св.-Духова монастыря основанъ былъ 
также новый Благов’Ьщенскш женсшй монастырь, 
взам'Ьнъ женскаго отд'Ьлешя, бывшаго при Троиц- 
коа£ъ монастыре.

iBc'fexb, не желающихъ изменить православш и 
принять признанную королемъ ушю, Поцйй счи- 
талъ ослушниками королевской власти. Православ
ная церковь, по его объяснение, не имгЬла никакихъ 
правъ на свое существоваше. А  когда православ
ные ссылались на старинныя права, дарованный 
православной церкви многими польско-литовскими

то Поцйц объяснялъ, нто вей таковыяс>*5государя
права будто бы даны западно-русской церкви за 
приняые ею унш, или же подъ условгемъ приня
тая уши, и потому права эти нисколько не касаются 
православной церкви. Основываясь на одной сомни
тельной старинной рукописи, найденной въ Крев- 
ской церкви, Поцйй сталъ доказывать, нто западно- 
русская церковь признавала у т ю  будто бы еще 
въ 1476 году. Посл'Ь этого ПоцЬй еще съ ббльшимъ 
старашемъ сталъ распространять унно, которая бы
ла признана польскимъ правительствомъ единствен
но законною в'Ьрою и которая, по словамъ ПоцЬя, 
им’&ла вей права давности. Нередко, въ сопровожде- 

‘ I вооруженныхъ слугъ, онъ вторгался въ право
славные храмы, арестовывалъ священниковъ, соб
ственноручно обдиралъ престолы, грабилъ церков
ную утварь и уничтожалъ или уносилъ съ собою
антиминсы. Этимъ способомъ онъ налагалъ запре-

а непокорные ему приходы. Четырехъ брат-
въ Вильн'Ь ПоцЬй заочно при-скихъ свяще: 

C3U
Я
т t я
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Ч]5i:i5
лъ къ низверженш, какъ не желавшихъ нод-

его власти.
* . щ*

(~Йъ 1609 году всЬ 12 виленскихъ православныхъ
1,ерквей переданы королемъ въ распоряжеше

Одновременно съ т'Ьмъ,
и церкви, 

й велъ борьбу



съ православными въ Вильне, онъ боролся СЪ НИ
МИ и въ другихъ м'Ьстахъ. Отъ ушатскаго духовен
ства взято было письменное обязательство на вер
ность у т и  и повиновете ушатскому митрополиту. 
Обязательство это подписано было архимандритомъ 
виленскимъ, минскимъ, гродненскимъ и вместе 
браславскимъ 1осифомъ Рутскимъ; протопопами 
гродненскимъ, царисскимъ, торчинскимъ, 
товскимъ и новогрудскимъ и священниками жиро- 
видкимъ, лесокскимъ, марковскимъ, бабицкимъ, мо- 
зырскимъ, новогрудскимъ, двумя минскими и др. 
Ушатсше монастыри и церкви пустели, имущество 
ихъ расхищалось. На месте древней Пятницкой 
церкви въ Вильне явилась корчма, на месте Хри- 
сторождественской церкви въ Минске поставлена 
была татарская мечеть (молитвенный домъ для 
татаръ). Въ Слуцке духовенство вынуждено было 
покориться наместнику Поцея и платить ему „ку
ницы", т. е. подать. Введенш унш въ Новогрудке 
сильно содействовалъ самъ новогрудскш воевода 
©еодоръ Скуминъ-Тыжкевичъ. Онъ отпалъ отъ пра- 
вослав1я и увлекъ въ унш за собою другихъ. Въ 
Бресте Поцей приказалъ схватить православнаго 
священника Павла, за непокорность уши, и за
ключить въ смрадную 
никамъ брилъ бороды 
съ пр

темницу; другимъ свя; 
и головы, третьихъ

побоямъ

I 2 Cv) »

жестокост
некоторыхъ 

Когда Поце
жеше виленскихъ церквей, 
кш монастырь, то неизвестны 
или лакей пр1езжаго пана) напалъ 
секъ саблей на левой руке его два 
два повредилъ. Отсеченные пальцы 
женцы ето Рутскш и Кунцев: 
дожили

на него от-

на престолъ въ

иривер
I по

/■ 4  ь - >_•- г .
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p i, какъ пальцы мученика. Гайдукъ показали, что 
онъ сд'Ьлалъ это нападете изъ ревности по вйрй 
и изъ ненависти къ митрополиту за отняые церквей 

православныхъ. Гайдукъ былъ казненъ смертно. 
|Съ этого времени у т я  прочно утвердилась въ Виль- 
нй и получила перевйсъ надъ православ1емъ. У 
православныхъ оставалась въ городй только одна 
церковь Свято-Духовская вмйстй съ монастыремъ*, 
Этой церкви Св.-Духа утаты  не могли отнять у 
православныхъ какъ потому, что она недавно была 
сооружена людьми, несомнйнно православными, от
казавшимися принять утю , такъ и потому, что она 
сооружена была на землй частнаго владельца. На- 
стоятелемъ Св,-Духова монастыря избранъ былъ 
Леонтш Карповичи. Еще будучи свйтскимъ, Кар
повичи пострадали за православ1е въ темницй и въ 
оковахъ. Теперь онъ стали вождемъ православныхъ.

Такими образомъ, Поцйй спаси унш, во-первыхъ, 
тймъ, что, оставаясь почти 14 лйтъ въ должности 
митрополита, онъ вели за унио сильную и непре
рывную борьбу съ ея противниками, не жалйя для 
этого никакихъ средствъ, а во вторыхъ, тймъ, что 
приготовили себй новыхъ защитниковъ и сотруд- 
никовъ, въ родй Рутскаго и Кунцевича. Впослед
ствии они упрочили и продолжили то, чему Поцйй 
положили начало. Поцйй вводили увню по ошибоч-

вш  въ ея истине, хотя нечуждъ былъ 
при этомъ честолюб1я и своекорысыя. Но вей не
правды, вей насил1я и преслйдоватя, какими онъ 
старался навязать православными ненавистную ими 
унш, налагаютъ на имя Поцйя наизгладимое пят
но

при 
преемника, по

1613-1637.
езни своей Поцйй назначили себй въ 
митрополщ своей, намйстника, iepo-



монаха Овято-Троицкаго монастыря, 1осиФа Велья- 
мина-Рутскаго. ВсЬ знали, кто былъ Рутскш, какъ 
онъ въ молодости измЬнилъ православт и увлек
ся кальвинствомъ, какъ затЬмъ iesyHTbi обратили 
его въ латинство и отправили въ Римъ для обу- 
четя, какъ, наконецъ, онъ сделался ушатомъ, чтобы 
подъ покровомъ уши удобнЬе совращать русскихъ
въ католичество] Князь Богданъ Огинскш и ста
роста Виленскаго Свято-Духовскаго братства внесли 
свой протестъ противъ назначешя Рутскаго митро- 
политомъ въ трибунальный судъ (1618 г.). Они требо
вали, чтобы, по смерти ПоцЬя, имъ данъ былъ 
митрополитъ православный. Но король, 8 августа 
1618 года, пожаловалъ Рутскому свою грамоту на 
митрополш.

Главное свое внимате обратилъ Рутскш на 
внутреннее состоите утатской церкви. ГГоцЬй все 
время своего служетя провелъ въ борьб’Ь съ пра
вославными и преимущественно заботился о томъ, 
чтобы 5*Л* 5распространить и утвердить между н: 
утю . Рутскш также не покидалъ ни этой борьбы, 
ни этой заботы. Но еще болЬе онъ занялся тЬмъ, 
чтобы распространить образовать въ ушатскомъ 
духовенствЬ и народЬ, чтобы преобразовать и воз
высить утатское монашество и высшую iepapxiro. 
Онъ думалъ также о томъ, чтобы хотя нисколько 
сблизить утатовъ съ латинянами въ самомъ бого-
служет:

Учреждете базшпанекаго ордена.

ВсЬ западно-руссше общежительные монастыр
устроились по одному главно

Васил1я Великаго; но
еще до у ти  
ву—по уставу св 
ли также и свои частные уставы 
дЬлялись тЬмъ, что, находясь въ разныхъ 
подчинялись каждый только своему

iy уста- 
о н и  ИМ'Ь-

раз-

и
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своему епарх!алъному владыкй. Въ такомъ видй 
западно-pyccme православные монастыри перешли 
мало-по-малу и въ руки утатовъ. Рутскш задумалъ 
вей утатеше монастыри соединить какъ бы въ 
одинъ общш монастырь, вмйегй съ Виленскимъ 
Свято-Троицкимъ. и изъ вейхъ ушатскихъ иноковъ 
образовать одно общество, или братство, по образ
цу братства 1езуитскаго.| На съйздй въ Новогоро- 
довичахъ (ГродненскойТЬуб.) постановлено было все 
ушатское монашество въ Литвй освободить изъ- 
подъ власти епарх1альныхъ арх1ереевъ и образовать 
одно самостоятельное общество подъ именемъ орде
на базил1анскаго, т. е. св. Васил1я Великаго.

базил1анскагоо мысли основателей оазилшнскаго ордена, 
Рутскаго и его товарища и сотрудника Кунцевича, 
базил!ане должны были заботиться о распростра- 
ненш у т и  и сближенш ея съ латинствомъ-J Для 
достижетя того и другого базил1ане должны были 
распространять свое вл1яше на общество, замйщая 
своими сочленами вей высшая церковно-приходешя 
мйста и должности. Постановлено было избирать 
епископовъ и митрополита для ушатовъ изъ лицъ, 
принадлежащихъ къ базил1анскому ордену. При 
своемъ посвященш епископы давали клятву никогда 
не выходить изъ послушатя ордену. Кромй того 
онъ долженъ былъ сосредоточить въ своихъ рукахъ 
все общественное воспиташе. 1езуиты должны бы
ли служить помощниками и руководителями бази- 
л1анъ. Эти
толичетю

руководители скоро повели унш къ ока- 
и къ разрушешю. Базил1ане замйтили 

это, но уже было поздно.
^Къ концу жизни Рутскаго въ  составъ базшнан-

входили слйдуюпце утатеше мона-
и Литвй, обращенные изъ 

Виленсшй Св.-Троицкг

скаго
стыр]

п
ВЪ

МинешьU
Враславст



Смоленскш, Трокскш, Гродненскш, Кобринстй, 
Лещинскш, Жировицкш, Лавришевскш и ГГинскш. 
Кром'Ь того, вновь построены для бавишанъ мо
настыри Черлюнскш и Бытенскш. При Виленскомъ, 
Жировицкомъ, Минскомъ и Новогрудскомъ мона- 
стыряхъ учреждены были школы какъ для самихъ 
монаховъ, такъ и для св'Ьтскаго юношества.

Б4лое духовенство и нам^реше Рутекаго ввести
безженетво среди евященниковъ.

|Прит’Ьснешями базил1анъ б'Ьлое духовенство 
очутилось въ гораздо худшемъ положенш, ч'Ьмъ 
были его собратья въ восточной Россш. s До уши 
бгЬлое духовенство им^ло земли, которыхъ не было 
у восточно-русскаго духовенства. Кром£ того оно 
пользовалось долею самоуправлешя, им'Ья своихъ 
представителей въ „клирос^", или соборномъ упра- 
вленш. Съ появлешемъ базил1анъ б’Ьлое духовен
ство потеряло свои земли, свои права и свое зна
чение. (Получивъ коварнымъ образомъ отъ б^лаго 
духовенства грамоты на влад'Ьше землею, базгопа- 
не нередко удерживали ихъ у себя и съ течешемъ 
времени, на основанш этихъ грамотъ, присвоилй 
себ4. церковный земли. Въ члены канитуловъ ста
ли избирать также базшйанъ. Посл'Ьдте выхло
потали, чтобы низшее духовенство платило деся
тину въ пользу базилтанскихъ монастырей. уВсл'Ьд- 
ств1е разныхъ прит^сненш порядочные люд 
хотели итти въ приходсше священники. Этимъ 
воспользовались базшпане. Они сами стали
мать м^ста приходскихъ евященниковъ и притомъ 
лучпйе и доходн’Ьйние приходы /̂ Рутскш предпри- 
нялъ еще одну м'Ьру для сближешя съ латинствомъ.

, онъ желалъ ввести
клира. Для этой 
семинарда, изъ которой

онъ думалъ устроить
а потомъ
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зованные безженные клирики. Этихъ клириковъ 
предполагалось назначать на должности визита- 
торовъ, наставниковъ юношества и даже сельскихъ 
священниковъ. Но базил1ане, опасаясь встретить 
себй соперниковъ въ образованныхъ священникахъ, 
затормозили открылле семинарш, а собранный въ 
ея пользу деньги присвоили себй. Базил1ане дума
ли, что необразованные священники будутъ охотнее 
следовать ихъ руководству. По словамъ Рутскаго, 
свйтсшй клиръ, увлеченный примйромъ базил1анъ, 
по своей простотй слйдуетъ за своими ушатскими 
епископами, бываетъ на соботэахъ, котоюые еже-сооорахъ, которые

отправляются епископами, принимаетъ по 
свящеше, беретъ муро.
годно

лоцкш епископъ Германъ не
стныхъ

Отношеше къ унш нйкоторыхъ владыкъ, духовенства
и народа.

е вей владыки, принявшее ушю, такъ ревно
стно распространяли ее въ духовенствй и народй, 
какъ Поцйй и Терлецкш. Такъ, известно, что по-

принуждалъ подвла- 
ему священниковъ къ унш. Напротивъ, 

когда имъ (отъ имени короля) велйно было подписы
ваться на унш, а городской протопопъ Соломонъ 
и другой съ нимъ не захотйли подписываться, то 
владыка разорвалъ листъ, на которомъ иные уже 
подписались было, заплакалъ и даже взялъ къ себй

ки протопопа Соломона. Германъ остал
ся въ душй вйрнымъ православно до самой смер
ти^ Преемникъ Германа Гедеонъ Брольницкш 
подъ конецъ жизни также охладйлъ къ уши, все
народно объявлялъ, что у т я  ему омерзйла, и 
рйшалъ городамъ Полоцкой епархш оставаться подъ 
послушашемъ патр!арха.—И въ епарх1альномъ ду
ховенства, принужденномъ принять унш, громадное 
большинство оставалось въ душй вйрнымъ право-

раз-
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славш и готово было въ первое же удобное время 
бросить насильно навязанную ему унш. Въ г. За- 
блудовй, близь Белостока, быль знаменитый про- 
топопъ Несторъ Козьминичъ, бывшш еще на брест- 
скомъ соборе въ числе главныхъ поборниковъ пра- 
вослав1я противъ уши. Узнавъ о его ревности по 
вере, константинопольскш патр1архъ далъ ему зва- 
ше эхзарха, т. е. право именемъ naTpiapxa охранять 
православ1е и благочише въ духовенства всей мит- 
рополш. Въ 1609 г. православные со многихъ м^стъ 
собирались принести на варшавскомъ сейме жало
бы на неправды и жестокости Под'Ья. Пользуясь 
правомъ экзарха, Козьминичъ обратился съ окруж- 
нымъ послашемъ къ духовенству, призывая его 
возревновать о православш. И вотъ въ Слуцке, 
Новогрудкй, Минске, Гр о дне, Трокахъ, Жировицахъ 
и др. мйстахъ духовенство, во главе съ своими про-

[ и изъялотопопами, стало отказываться отъ уш 
свои церкви изъ-подъ власти ушата Поцйя. И толь
ко содййств1е короля смирило непокорныхъ Пощйго 
противниковъ уши. f5h >  Tt времена мнопе изъ 
числа духовенства то принимали унш изъ страха 
взыскашй и насилш, то бросали ее, когда освобо
ждались отъ страха, или надеялись на чужую за
щиту, то опять принимали, когда надежда сменя
лась новымъ страхомъу—-Простые же люди, выну
жденные къ унш или зачисленные въ ушаты, толь
ко въ сердцй таили скорбь о такой печальной не
обходимости. Западно-руссгае ушаты были, за не- 
многимиисключешями, невольными, вынужденными 
или просто лицемерными, вообще не имевшими 
убеждешя въ правоте унш. Не мало было и такихъ, 
которые принимали унш изъ-за расчета 
выгодъ. Таковъ былъ, наприм., виленскш 
Антошй Грековичъ, изгнанный православными за 
бурную жизнь, котораго Поцей поставйль оффищ- 
аломъ, т. е.
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1оеаФатъ Кунцевичъ. 1618—1623.
Кроме Поц'Ья и Рутскаго, наиболее ревновалъ 

о насильственномъ распространеши унш 1осаФатъ 
К ун ц еви чъ , сынъ сапожника, потомъ ушатскш 
1еромонахъ Виленскаго Троицкаго монастыря, а съ 
1618 года—ушатскш арх1епископъ полоцкш.1 Онъ 
вынросилъ у Сигизмунда III грамоту, на основа- 
нш которой подчинялись его власти все право
славный церкви и монастыри въ пред’Ьлахъ Полоц
кой епархш./ После этого онъ разослалъ по всей 
Полоцкой епархш грамоты, возвещавшая о соеди
нении (унш) православной церкви съ католическою, 
и потребовали, чтобы священники немедленно съ 
своими прихожанами приняли ушю. Въ случае не
принятая ими унш Кунцевичъ угрожалъ лишит 
непокорныхъ священниковъ приходовъ и передать 
приходы вместе съ церквами ушатами/Пользуясь 
содейств1емъ польскихъ властей, Кунцевичъ отни-
малъ не позволяли имъу православныхъ храмы, 
совершать свое богослужеше въ домахъ, даже въ 
шалашахъ за городомъ, изгоняли изъ епархш пра
вославныхъ священниковъ, силою принуждали всехъ

оставлялипринимать ушю и не оставляли въ покое даже 
мертвыхъл Онъ приказывали вырывать изъ могилъ 
трупы православныхъ и отдавали ихъ на съедеше 
собаками. Ташя жестошя меры вызвали сильное 
народное волнеше. Само польское правительство 
старалось удержать ревность Кунцевичу] Литовскш 
канцлеръ Леви Оапега, хотя 
ему ] пресловутая

и католикъ, писали 
[ежду прочими: „вместо радости, 

ваша ушя наделала нами только хлопотъ, безпо- 
койствъ, раздоровъ и таки нами (латинянами) опро-

1вела, что мы желали бы лучше остаться безъ 
нея“ . [Далее Сапега именемъ короля приказываетъ 
Кунцевичу распечатать и отдать церковь православ
ными въ Могилеве. „Жидами и
явно иметь свои синагог]

и татарами позво- 
мечети, а вы печата-
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аете христтнскш церкви,” писалъ ему между про- 
чимъ Левъ Сапйга. /Но никашя увйщашя не могли 
образумить изувйра. Онъ до тйхъ поръ неистов- 
ствовалъ, пока не былъ убитъ за свои жестокости 
и насил1я раздраженными жителями Витебска въ 
1623 году^ Папа Урбанъ VIII, по ходатайству Си- 
гизмунда III и ушатскаго духовенства, причислилъ 
1осаФата къ лику блаженныхъ мучениковъ, а во 
время польскаго мятежа 1863 года папа Ш: 
причислилъ его къ лику святыхъ.

Оекудйте православной западно-русской iepapxin.
9

f

Послй брестскаго собора ушаты завладели по
чти в ей ми православными арх1ерейскими каеедра- 
ми. У православныхъ остались только два епископа: 
Михаилъ перемышльскш и Гедеонъ львовскш. Они 
рукополагали священниковъ не только въ свои епар- 
хш, но и въ сосйдшя, занятый утатскими влады
ками. Нынйшнш Сйверо-Западный край подлежалъ 
вйдйнш преосвящ. Гедеона Балабана. Сюда онъ 
рукополагалъ священниковъ и посылалъ увйщатель- 
ныя грамоты православнымъ. Будучи возведенъ въ 
зваше экзарха патр1архомъ Мелеыемъ, Гедеонъ и 
самъ лично лоейщалъ безбоязненно западныя епар- 
хш, соверпгалъ освящетя церквей, антиминсовъ, по- 
ставлялъ игуменовъ и архимандритовъ. Но въ 1607 
году скончался Гедеонъ Балабанъ, а въ 1612 году 
и Михаилъ Копыстенскш. Для вейхъ 
ныхъ въ польскихъ предйлахъ остался только одинъ 
епископъ львовскш 1ерем1я Тиссаровсмй. Сноситься 
съ 1ерем1ей, по дальности разстояшя, было очень 
неудобно. Поневолй некоторые обращались за по- 
свящешемъ во священника къ ушатскимъ еписко- 
памъ и постепенно сближались съ уше О
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Патр1архъ беоФанъ посвящаетъ въ Шев^ митрополита
и шесть епископовъ. 1 6 2 0 .

Посл'Ь долгихъ попытокъ, православнымъ, нако- 
нецъ, удалось возстановить у себя высшую iepapxiio. 
Въ 1620 году въ Шевъ прибыли, по пути изъ Мо
сквы, 1ерусалимскш патр1архъ веоФ анъ, им'Ьвшш 
полномоше отъ константинопольскаго naTpiapxa 
устроить церковный дЗша въ западной Россш. Пра
вославные, собравшись во множеств^ въ Шевъ изъ 
разныхъ концовъ польскаго государства къ храмо
вому празднику Шево-Печерской лавры (15 августа), 
стали просить ©еоФана, чтобы онъ поставилъ имъ 
митрополита и епископовъ. Тотъ сначала колебался, 
боясь гн'Ьва короля. Но когда гетманъ Сагайдачный 
и казацкое войско обуздали ему свое покровитель
ство, согласился. Были поставлены митрополитъ 
1овъ* Борецшй и шесть епископовъ для западно-рус- 
скихъ епархш (кром'Ь львовской, занятой IepeMiefi). 
Но во все правлеше Сигизмунда III ни митрополитъ 
1овъ, ни указанные шесть епископовъ не были при
знаны законными, хотя объ втомъ православные не 
разъ ходатайствовали предъ сеймами и передъ 
королемъ.

Покровительство западно-руеекихъ вельможъ и дворянъ
правоелавш.—Князь К. К. Острожсшй.

I защитниками и охранителями право- 
слав1я въ западной Россш на первыхъ порахъ были 
православны е вельможи и дворяне^ Пользуясь 
правомъ патронатства въ своихъ пом’Ьстьяхъ, они 
мешали тамъ привиться уши, стесняли произволъ 
уюатовъ на сеймахъ и передъ королемъ, см’Ьло го
ворили противъ уши и насилш надъ православными 
и требовали возстановлешя правъ православной цер-
кв поддерживали ЯМ* строили новые храмы
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и монастыри, учреждали школы, богадельни и кни
гопечатни. Изъ православныхъ вельможъ наиболь
шею ревностью къ православной вере и заботливо- 
стш о ней отличался князь К. К. О стр ож ск т .г
Любовь къ православш онъ наследовали отъ своего 
отца. Отъ него же онъ получилъ въ наследство 
35 городовъ, 60 местечекъ и до 700 селъ. Всеми 
своими владетями онъ управлялъ самостоятельно. 
Жилъ онъ 100 летъ и 50 летъ состоялъ шевскимъ 
воеводой. Владевшш громадными иметями, зани- 
мавшш высокое положеше въ государстве, сильный 
своимъ знатнымъ родомъ и связями съ вельможа
ми, онъ естественно сделался столпомъ и опорою 
православной церкви. Такимъ считали его не только 
православные западноруссы, но даже ушаты и ка- 
толики./Не даромъ самъ папа и король старались 
склонить его въ утю . Они надеялись, что вместе 
съ нимъ перейдетъ въ унш вся западно-русская 
церковь^ Онъ издавалъ окружныя послашя противъ 
унш, присутствовали на брестскомъ соборе 1596 го
да и рёшительно возсталъ тамъ противъ унш, пы
тался заключить союзъ съ протестантами для вза- 
имнаго противодейств1я католикамъ, строилъ цср-
кв ! печаталъ и разсылалъ нужныя книги, хода- 
тайствовалъ передъ королемъ за православныхъ. 
Но полезная деятельность западно-русскихъ вель
можъ и дворянъ въ пользу православной церкви 
продолжалась сравнительно не долгов Знатнейшее 
дворяне, одинъ за другимъ совращенные 
щественно 1езуитами, не принимая у т  
прямо въ латинство^Мелетш Смотрицмй, 
ствш арх1епископъ полоцшй, въ своемъ сочиненш

5*115

ПОП
„Плачи “ (Ориносъ) такъ оплакиваетъ (1610 г.) отъ 
лица православной церкви 
лучшихъ западно-русскихъ 
домъ князей
всехъ блескомъ своей древне

въ латинства
Я

115 лъ
(православной) веры?
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Гд'Ь князья С луц trie, Заславсше, Збаражсме, Вишне- 
вецше, Сангушки, Чарторыйсше, Пронсше, Рожин- 
сше, Соломерецше, Соколинсше, Лукомсше, Пузыны 
и др. безъ числа? Гдй вмйстй съ ними и друше 
роды,—древте, именитые, сильные роды славнаго 
по всему Mipy силою и могуществомъ народа рус- 
скаго: Ходкевичи, Глебовичи, Кишки, Сапоги, Доро- 
тостайсше, Войны, Воловичи, Зеновичи, Пады, Ха- 
ледше, Тышкевичи, Корсаки, Хребтовичи, Скуми- 
ны, Подйи и друте“ .

НеизмЪнивпие православно вельможи и дворяне етроятъ
церкви и монастыри.

прочемъ, сл'Ьдуетъ сказать, что мнопе вель
можи и дворяне остались верными православ1ю въ 
X Y l l i  I даже отчасти въ началй XYIII вйка. Въ 
указанное время оставались въ правоелавш слйду- 
юпця дворянешя Фамилш или в^тви ихъ: Друцше- 
Горсше, Корибуты-Вишневецше, Огинсше, Соломе-

Ходкевичи, Тышкевичи, Корсаки, Скумины, 
Володковичи, Сурины, Гарабурды, Воловичи, Войны,

Суходольсше, Стабровсше, Селицше, Се- 
лявы, Стеткевичи, Уц-Ьховсше, Долматы, Каменсше, 
Копти, Мирсше, Ставецше, Стодте, Абрамовичи и 
MHorie друг1е!Одни изъ нихъ учреждали новые мона
стыри и церкви или благотворили прежнимъ, при- 
чемъ обыкновенно приговаривали и заклинали, что
бы эти монастыри и церкви всегда оставались въ 
правоелавш, въ послушанш православному констан
тинопольскому naTpiapxy, или шевскому митропо-

иди же отдавали ихъ въ опеку сильн’Ьйшимъ
Виленскш Св.-Духовскш й

XYII B^Ki,
1И и

Г
скш.

Сигизмунда 
были

III, въ Белорусе
вельможами

дуюпце православные монастырМ *

въ царствоваше 
Литв-Ь основаны 
I дворянами слй- 
{Грозовскш 1оан-
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но-Богословскш, Минской губ,, въ 1600 г.—Марти- 
номъ Володковичемъ; Новодворскш монастырь, Мин
ской губ., около 1608 г.—Григор1емъ Володковичемъ 
при церкви, въ которой находилась икона Бого
матери, писанная, по предашю, св. Петромъ, митро- 
политомъ шевскимъ и всея Руси, на Волыни, въ 
устроенномъ имъ монастыре на урочищ'Ь В[овомъ 
Двор4>; въ Брагин’Ь-Ключ'Ь, Минской губ., мужской 
и женскш монастыри въ 1609 году, княземъ Ада- 
момъ Корибутомъ-Вишневецкимъ и женой его Але
ксандрой Ходкевичъ; въ ГГинск ,̂ Полозовскш мона-

около 1614 г.—стырь
стырь Минско:

мона-

ски
Ив.

—Гарабурдою; Цеперскш мона- 
губ., въ 1618 г.—К. Б. Долма- 

томъ; въ МинскЬ, Петропавловск^: женсш: 
стырь около 1618 г.—Анною Стеткевичъ, урожден
ною княжною Огинскою; въ Могилев!*, Богоявлен-

монастырь, со школами, въ 1618—1619 г.—кн. 
Богдановичемъ-Огинскимъ; Евейскш мона

стырь, Виленской губ., въ 1619 г.—Богданомъ и 
Анною Огинскими; Дятловицкш монастырь, Мин
ской губ., въ 1622 г.—К. Б. Долматомъ; Ворколабов- 
скш женскш монастырь, Могилевской губ., въ 1626 
году—Богданомъ Соломерецкимъ и Богданомъ Стет- 
кевичемъ, по завЪщашю жены посл’Ьдняго, урожден
ной княжны Соломерецкой; Крожсш 
Виленской губ., въ 1626 г. 
скаго, Раино О

[ монастырь, 
женой Богдана Огин- 

Тупичевскш монастырь съ иконою 
Богоматери, Могилевской губ., около 1626 г.—К. И. 
Маскевичемъ; Оршанскш Кутеинскш Богоявленскг

Могилевскоймужской монастырь 
уже въ 1627 году—

ъ; Купятичскш монастырь, 
—Аполлошей

tJ

О

ск: 
1628 г.

губ., начаты 
Богданомъ Стеткевичемъ-Завер-

Минской губ., въ
и сы-

[НСКОИ I
Воловичевной-Войною

номъ ея Васил^емъ Кошгемъ; Б'Ьлковсшй монастырь, 
Могилевской губ., въ 1630 г.—Яномъ Стеткевичемъ- 
Заверскимъ и женой его Анной; Оршанскш Куте
инскш женскш монастырь, въ томъ же 1630 г.
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Богданомъ Стеткевичемъ-Заверскимъ и матерью 
его Еленой Богдановной, урожденной княжной Огин- 
ской; въ Сельце, Минской губ., Воскресенскш мона
стырь, переведенный сюда изъ Логойска Юр1емъ 
Тышкевичемъ и женой его Анной Уц'Ьховской въ 
1681 году.

Важнейппя братства и защита ими православ!я.—Св. Ду-
ховъ монастырь въ г. Вильни.

| Православный братства, попрежнему, стояли на 
страже православ1я. Число ихъ необычайно увели
чилось въ этотъ в'Ькъ явнаго гонешя на православ-

, Какъ до унш, такъ и после ея водворенш
братства состояли преимущественно изъ горожанъ, 
мещанъ, купцовъ. Но теперь стало больше присо
единяться къ нимъ ревнителей изъ духовенства и 
дворянъ. Важнейшее изъ братствъ было В и лен
ское, основанное съ 1584 году *). Подобно Львов
скому, Виленское братство получило отъ naTpiap- 
ховъ право ставропигш, т. е. независимости отъ вла
сти епарх1альныхъ арх1ереевъ. Когда ушаты вы
теснили Виленское братство изъ Свято-Троицкаго 
монастыря, то оно поселилось въ 1609 году въ со- 
сЬднемъ Свято-Духовскомъ монастыре. J Деревян
ный храмъ Святого Духа построенъ былъ здесь 
еще въ 1597 г., по почину Свято-Троицкаго брат
ства, двумя знатными православными женщинами, 
родными сестрами Оеодорою н Анною Воловичев-

, по тогдашнимъ законамъ, какъ
полное право строить на своихъ 

земляхъ кашя угодно церкви. Само же братство 
такого права не имело Построеше храма Св.-Духа, 
а затемъ и монастыря при немъ, имело огромное 
значеше для тогдашнихъ православныхъ вилен-

*) „Вил. Св.-Трошшое-Св.- Дух. братство", Пашкевича, 1891. Вольна.
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цевъ въ количестве не менее 25000. Это былъ един
ственный храмъ, который не отнятъ былъ поль- 
скимъ правительствомъ у православныхъ. Около 
1688 г. былъ воздвигнутъ каменный храмъ Св.-Духа 
вместо деревяннаго. Вторымъ настоятелемъ (1-й не- 
изв^стенъ) Св.-Духовскаго монастыря и началь- 
никомъ православной братской школы былъ Леон- 
тш Карповичъ (1614—1619). Съ 1610 г. онъ въ сане 
iepoMOHaxa сталъ устраивать при Св.-Духовской 
церкви общежительный монастырь по чину св. Ва- 
сил1я Великаго и въ то же время издавалъ въ брат
ской типограФШ книги на пользу церкви. По доносу 
враговъ церкви и приказу короля онъ былъ схва- 
ченъ, посаженъ въ тюрьму, но онъ везд^ непоколе
бимо стоялъ за права православ1я и православныхъ 
въ западной Руси. Два года продолжались эти непо
винный страдашя. Отъ оковъ на теле Карповича 
образовались язвы, следы которыхъ заметны были 
даже после его смерти. Наконецъ, по сильному насто- 
яшю православныхъ, онъ былъ отпущенъ и воз
вратился къ своимъ со славою доблестнаго испо
ведника, измученнаго за веру. О немъ Захар1я 
Копыстенскш оставилъ слйдующш отзывъ: 
женный Л. К., мужъ богодухновенньи 
греческомъ и латинскомъ знамените беглый, обо
рона благочест1я.“ Строгости его монашеской жиз
ни удивлялись даже ярые ушаты. Преемникомъ 
его былъ знаменитый своею ученостью архиман- 
дритъ Мелетш Смотрицкш, впослйдств1 
скопъ полоцкш. По переходе Смотрицкаго въ утю , 
настоятелемъ („старшими44) монастыря сделался 1о- 
с и ф ъ  Бобриковичъ, весьма ученый и благочестивый 
мужъ. Подобно Леонтш Карповичу 1о с и ф ъ  Бобри
ковичъ отличался даромъ проповедничества. Даже 
иноверцы массами приходили въ 
слушать его красноречивыя проповеди. Пр 
момъ по списку настоятеле Св.-Духова монастыря

пО
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ХоеиФ'Ь Нелюбович'Ь-Тукальскомъ совершено было 
(въ 1655 г.) перенесете изъ Троицкаго монастыря въ 
Духовъ монастырь мощей св. Виленскихъ мучени- 
ковъ Антошя, 1оанна и Евстае1я. ПЙужно заметить, 
что большинство епископовъ въ БЪлоруссш вышли 
изъСв.-Духова монастыря. Были даже шевсше митро
политы изъ того же монастыря. Вообще Свято-Духов- 
скш монастырь и Виленское братство им^ли огром
ное значеше не только для Сйверо-Западнаго края, 
но и для всей западно-русской церкви. Особенное ува- 
жеше со стороны православныхъ къ Виленскому 
Свято-Духовскому монастырю и братству выража
лось въ томъ, что православные, учреждая новыя 
обители, отдавали ихъ большею частно подъ над- 
зоръ и руководство Виленскаго Свято-Духова мо
настыря. Всего было 17 мужскихъ и 2 женскихъ 
(Виленскш и Минскш) монастыря, подчиненныхъ 
Свято-Духовскому братству^ При посредства этихъ 
обителей православное братство оказывало вл1яте 
на всю Литву и Бйлорусс1ю. [Существовавшая при 
братств!* книгопечатня считалась въ то время одною 
изъ лучшихъ въ Литвй и Б'Ьлоруссш. При ней из- 
данъ щЬлый рядъ книгъ въ защиту православ1я

богослужебныя
p j

учебныя. На некоторое время
(1610— 1621 г.) книгопечаташе было перенесено въ 
подчиненный Духовскому монастырю Евейсшй мо
настырь (Трокскаго уЬзда), основанный княземъ 
Богданомъ Огинскимъ. Почти вей братства бол'Ье

отъ Виленскаго Свято-Духов-
скаго братства и перенимали его порядки

братствъ въ Сйверо -Западномъ
кра’Ь были Минское, Слуцкое и Могилевское.

пр
яв

iHHCKoe братство было учреждено 
Минскомъ Петропавловскомъ монастыре, состо
емъ въ а Виленскаго Духовскаго

монастыря. При Минскомъ братств!* была школа



дяя образовашя православнаго юношества. С!луцкоё 
братство было учреждено въ 1600 г. при Преобра- 
женскомъ монастырь. Преображенскш монастырь 
вмЬстЬ со многими другими зависишь отъ Слуцкаго 
Троицкаго монастыря. Этотъ же монастырь снача
ла зависьлъ отъ Виленскаго Свято-Духова монасты
ря, а потомъ служилъ средоточюмъ управленш тою 
настаю БЬлоруссш, которая была подвЬдома шев- 
скому митрополиту./Могилевское братство суще
ствовало еще въ 1578 г. сначала при церкви Входа 
Господня въ 1ерусалимъ, а съ 1590 г.—пр Моги-
левскомъ Спасскомъ монастырь .1 При этомъ братствЬ 
была славяно-русская книгопечатня, а также шко
ла. ПослЬ воздвигнутаго на православныхъ гоне- 
шя за убшство Кунцевича и послЬ закрытая всЬхъ 
православныхъ церквей въ МогилевЬ, православные 
могилевцы построили въ 1687 г. Вогоявленскш Ор
шанский Кутеинскш монастырь, близъ г. Орши, на 
землЬ, купленной ими на имя Богдана Стеткевича 
и жены его Елены Соломерецкой. Какъ сами пра
вославные, такъ и ихъ недруги всегда признавали 
братства крЬпкою опорою православной вЬры и 
церкви. Патр1архъ Me летай Пигасъ говорилъ о нихъ: 
„вЬмы, яко утверждеше церкве суть и яко щитъ 
нЬкш въ помощь самой церкви“ . А Рутскш созна
вался, что братства „ создали нЬкоторый видъ новаго 
государства, которое много зла наноситъ ушатамъ “.

Б р а т е  к i я школы.
ГБратсшя школы должны был 

духовное просвЬщеше въ 
просвЬщенныхъ пастырей и ученыхъ 
православ1е^Въ этихъ 
лахъ проходилась 
д1алектика и  друтая части ф и л о с о ф !

народЬ, приготовлять
борцовъ за

ко-

геограФ1я, астроном1я, церковный уставъ

, риторика, 
ариометика, 
съ пЬтемъ



ои пасхашеи, Свящ. Писаше и предате, учете о 
добродЬтеляхъ, учете о праздникахъ; языки: славян- 
скш, русскш, греческш, латинскш и польскш, 
Зд'Ьсь згсилено было изучеше славяыо-русскаго и 
греческаго языковъ. Преподавате совершалось не 
въ строгомъ порядка, а отрывочно. Много време
ни посвящали на чтете поэтическихъ и философ- 
скихъ сочинешй и свято-отеческихъ творенш. Во- 
лйе же всего заботились о томъ, чтобы выработать 
въ ученикахъ православныя убЪждешя и предан
ность православной церкви. А потому наиболее за-

Св. Писатя и догматовъ
Были въ обычай

нимались изучетемъ 
(учешя) православной церкв: 
также воскресный и праздничныя бесйды, гд'Ь учи
тель объяснялъ исторш праздника и дневное чте
т е  изъ Св. Писатя. Одною изъ изв&стн'Ьйшихъ 
братскихъ школъ была Виленская, открытая при 
Троицкомъ монастыре около 1585 г. и долго суще
ствовавшая потомъ при Св.-Духовомъ монастыр-Ь.

Возетановлете западно-русской iepapxiH. 1$32.

Въ 1682 году, 30 апреля, скончался Сигизмундъ 
Ш, главный виновникъ и поборникъ унш. Онъ
царствовалъ 45 лйтъ 45 л’йтъ угнеталъ право-

предстоя 81112

слав1е для унш. Смерть Сигизмунда III произвела 
самое оживленное дв иже H ie въ сред'Ь православ-

. [ Православные, решились воспользоваться
мъ избрашемъ новаго короля, чтобы 
себ’Ь отнятыя права. Православные 

поручили своимъ уполномоченнымъ не 
приступать къ избранно короля, пока они не до
бьются возстановлешя правъ православной церкви.

, чтобы у т я  была 
уничтожена и чтобы ушаты возвратили право- 
славнымъ отнятыя у нихъ церкви и имущества.Для



руководства православнымъ депутатамъ на пред- 
стоящихъ сеймахъ, Свято-Духовское братство, при 
ревностномъ содействия: настоятеля Св.-Духова мо
настыря 1осиФа Бобриковича, составило и издало 
на польскомъ языке целую книгу: „Синопсисъ или 
краткое описаше правъ, льготъ и вольностей пра- 
вославнаго древняго русскаго народа44.—Що раз- 
смотр'Ьнш жалобъ православныхъ, особая комисйя, 
подъ предсйдательствомъ королевича Владислава, 
составила въ 1632 году „Статьи для успокоешя на
рода русской греческой религш въ царстве Поль
скомъ и великомъ княжестве Литовскомъ44. На 
основанш этихъ статей, какъ ушатамъ, такъ и не- 
ушатамъ представлялось свободное отправлеше сво
его богослужешя, починка старыхъ и постройка

съ дозволешя короля, а также 
учреждеше богад’Ьленъ, семинарш, школъ, книго
печатней. Неушаты могли быть избираемы въ го- 
родсшя должности. Православные могли безпрепят- 
ственно поддерживать старыя братства и учреждать 
новым. Неушаты могутъ избирать себе митропо
лита и четырехъ епископовъ: львовскаго, перемышль- 
скаго, луцкаго и мстиславскаго. Мстиславскому бело
русскому епископу предоставлено жить въ Могилеве, 
въ Спасскомъ монастыре,, и получать жалованье 
2000 злотыхъ ежегодно, взаменъ епископскихъ име- 
нш, который были оставлены за полодкимъ ушат- 
скимъ епископомъ. Виленскому братству дозволя
лось окончить начатую имъ каменную церковь во 
имя Св.-Духа. Ушатамъ дозволялось переходить въ

ко-

новыхъ церкве

православш, а православнымъ—въ ушю. 
мисс1я должна была объехать все города, местечки 
и села и, соответственно числу ушатовъ и неуша- 
товъ въ каждомъ месте, распределить между ними 
церкви. Несмотря на противодейств1е католиковъ, 
вновь избранный король утвердилъ статьи о пра- 
вахъ православныхъ и далъ клятвенное обещан!©



98

успокоить людей греческой в'Ьры. Православные 
тутъ же въ Варшавй избрали себ'й въ митрополита, 
наиболее ратовавшаго за ихъ д^ло, Петра Могилу, 
на луцкую епискошю—князя Пузыну, а на Мсти
славскую—-игумена Виленскаго Свято-Духова мона
стыря 1осиФа Бобриковича. Львовскимъ епископомъ 
остался назначенный прежде 1ерем1я Тиссаровскш. 
Избранные патр1архомъ веоФаномъ въ 1620 году 
митроцолитъ и епископы, какъ не признанные полъ- 
скимъ правительствомъ, должны были удалиться 
на покой. Шелико было торжество православныхъ! 
Имъ были возвращены, хотя и не вполн'Ь, тй пра
ва, какими они пользовались до унш, дарована сво
бода в’Ьроиспов'Ьдашя и возстановлена западно-рус
ская митрополии^Около 25-ти л’Ьтъ отъ начала унш 
(1596 г.) православные вовсе не имйли у себя митро
полита и епископовъ, кром^ двухъ и, наконецъ, од
ного^ Въ это время польское правительство стара
лось навязать православнымъ ушатскаго митро
полита и епископовъ, которыхъ однихъ признавали 
законными. Потомъ, около 12 л'Ьтъ (съ 1620 г.), пра
вославные им^ли у себя своего митрополита и епи-

веоФаномъ.скоповъ, поставленныхъ патр1архомъ 
Но польское правительство не признавало 
зывало лжеепископами

яхъ, на-
и попрежнему усиливалось 

подчинить православныхъ власти ушатскаго митро
полита и ушатскихъ епископовъ. Тепеюь самъ ко-и ушатскихъ епископовъ. тепе; 
роль, своимъ утверждетемъ выработанныхъ статей 
и присягою, даровалъ православнымъ право имйть 
своего митрополита и четырехъ епископовъ. /Это по
станов лете, хотя встречало постоянное сопротивле- 
ще со стороны латинянъ и ушатовъ, никогда не 
было отменено во всей своей п/Ьпости; напротивъ, 
оно не разъ подтверждалось потомъ королями и 
сеймами.

:
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Епархш въ СЬверо-Западномъ крае: Метиелавекая
и чаеть Луцкой и митрополичьей.

После возстановлешя въ 1632 г. западно-рус
ской митрополш, въ пред'Ьлахъ нын'Ьшняго Сйверо- 
Западнаго края Poccin находилась enapxia М сти
славская и кроме того часть Луцкой епархш, за
ключавшая Берестейскую землю, и часть митро
поличьей епархш, заключавшая приблизительно 
губерши Виленскую, Минскую и Ковенскую. Впро- 
чемъ, власть митрополита Петра Могилы прости
ралась и на друшя епархш, кроме его собственной. 
Петръ Могила получилъ (1629 г.) у константино- 
польскаго naTpiapxa зваше экзарха. Это зваше да
вало ему право непосредственно управлять 
гими епарх1я;

ДРУ-

Оживлеше право елавныхъ.—Постройка ими церквей
и монастырей.

Г]
У

ГУ* обнаро-
довалъ „дипломъ“ , по которому всймъ вообще пра- 
вославнымъ предоставлялась свобода вйроисповйда- 
шя. Кроме того Владиславъ пожаловалъ нисколь
ко частныхъ грамотъ, на основанш которыхъ пра- 
воспавнымъ возвращались церкви, отнятый у нихъ 
ушатами, а также утверждались права прежнихъ 
братствъ и разрешалось открьте новыхъ. Право
славные спешили воспользоваться расположешемъ 
къ нимъ короля! Такъ, напр., православные вель
можи Стеткевичи и Соломерецше перестроили и

въ нынешней Могилевской губ.
женскихъ монастырей со

Во главе

вновь построили 
несколько мужскихъ 
школами и книгопечатням пр нихъ.

себя плотны:этихъ монастырей, составившихъ изъ 
союзъ, становится Оршанскш Богоявленскш мона
стырь. При митрополите Петре Могиле въ этомъ
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монастыре было до 200 строгихъ подвижниковъ, 
„подражающихъ въ т'йл'Ь житпо ангельскому". Въ 
1633 г. князья Огинсше выпросили у Владислава 
IV грамоту на возобновлеше Полоцкаго Богоявлен- 
скаго братскаго монастыря и при немъ школы и 
госпиталя, а земскш судья браславскш Севасыанъ 

ирскш возобновилъ этотъ монастырь, а также ос- 
новалъ Мюрскш монастырь. Въ томъ же году земяне 
повита Пинскаго и Пинское братство испросили у 
короля грамоту на построеше новой церкви и Пин
скаго братскаго Богоявленскаго монастыря. Въ 1636 
й. Анна Городецкая-Биллевичева, урожденная Ста-

возобновила православный Сурдегскш мо
настырь въ нынешней Ковенской губ. Изъ дру- 
гихъ пюавославныхъ монастъюей и неюквей, по-православныхъ монастырей и церквей, 
строенныхъ въ царствоваше Владислава IV, изв-йст-

и монастырь, въ Лидскомъ у'йзд'Ь, Ви
ленской губ., основанный въ 1633 году Алекс. Триз
ной; въ МинскЬ женскш монастырь, въ 1637 г —

Шембелевной; Лепесовскш монастырь, въ 
Берестейскомъ воеводств'Ь, нын’Ь Кобринскаго уйз- 
да; православная церковь въ ТыкоцшгЬ, Ломжин- 
ской губ., въ 1637 г.; Грозовскш монастырь, Мин
ской губ., основанный въ 1639 г.—Мартиномъ Во- 
лодковичемъ; Марковъ монастырь, близъ Витебска,

к въ 1642 г.—кн. Львомъ Богдановичемъ
Огинскимъ; въ Могилев^ женскш монастырь, осно-

1646ванны г. Монастыри строились пре 
[мущественно на частныхъ земляхъ изв'Ьстныхъ

вельможъ.

года въ пользу утатовъ и при* 
правоелавныхъ латино*ун1атами въ Метиелавекой

епархШ, въ г. Дрогичйн%, BtobCKt, БреетЪ и др. 
(Оживлеше православ1я при корол'Ь Владислав^

продолжалось не долго совлеше польскаго
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правительства о разделе 
церквей между православным:

Uепархш, монастыре 
: и ушатами встре

тило краишя сопротивлешя со стороны ушатовъ. 
Это постановлеше не было приведено въ исполне- 
ше, по крайней мере, вполне; назначенные для 
этого раздела члены комиссш действовали уклон
чиво, предоставляя самимъ тяжущимся разведаться 
между собою. Самыя постановлешя (1632 г.) 
пользу православныхъ, по настояшю папы, были 
значительно изменены въ пользу ушатовъ,- Уже 
на сейме 1635 г., Владиславъ IY, грамотою 14-го
марта 1635 г., предоставилъ ушатамъ 
ныя времена ушатскую митрополш и арх1епископ- 
ство Полоцкое, епископства: Владим1рское, Пинское, 
Холмское, Смоленское съ монастырям 
и имуществами, а также Виленскш Св.-Троицкш 
монастырь съ братств омъ и церковда св. Пятницы, 
равно какъ и монастыри: Гродненскш, Жидичин- 
сшй, Могилевскш, Минскш, Новогрудскш, ОнуФрь

Мстиславскш, Пустынскш, Полоцкш, Бра-
Въ Витебске же, Полоцке и Ново-

никогда не должны были 
церкви. Грамота Владислава IY, 

отъ 14 марта 1635 г., послужила поводомъ къ но
вому обострешю борьбы ушатовъ съ православ
ными. Ушаты объяснили, что последнею грамотою 
отменяются права, дарованныя Владиславомъ IY 
православной церкви. Въ М стиславской епар
хш ожесточенную борьбу съ православными велъ 
ушатскш арх1епископъ Антонш Селява; преемникъ

на веч-

церквами

евск!]
славсши и др. 
грудке православные 
иметь никакой

Кунцевича по полоцко О

всевозможный насшпя противъ православныхъ
каеедре, Селява совершалъ

ко
торые поголовно стал отъ уши съ[ отрекаться 
назначеншмъ на Мстиславскую каведру православ- 
наго епископа Сильвестра Коссова. Съ епископомъ 
Сильвестромъ Селява велъ безконечную тяжбу изъ- 
за въезда его въ Цолоцкъ и
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въ православ1е. Наконецъ, въ 1686 году Антошй 
Селява добился королевскаго наказа, запрещавшаго 
Сильвестру прйзжать въ Полоцкъ и Витебскъ. 
Известно, что грамотою 14 марта 1635 года въ этихъ 
двухъ городахъ не полагалось православныхъ цер
квей и запрещалось православное б о г о с луже ш е,. 
Въ г. Дрогичин'Ь (Гродненск. губ.) православнымъ 
предоставлены были три церкви. Но местный ста
роста Лешневольскш отнялъ у нихъ эти церкви, вы- 
гналъ воЬхъ трехъ православныхъ священниковъ 
изъ города, лишивъ ихъ имущества, ам'Ьщанъ пра
вославныхъ пресл'Ьдовалъ разными прит'Ьснешями,

а, тюремнымъ заключетемъ. Король, полу- 
чйвъ жалобу объ этомъ, не похвалилъ старосты, 
приказали возвратить церкви и имущества право
славнымъ и не притеснять ихъ. Но королевсше при
казы плохо исполнялись своевольными панами. Тяж-

православнымъ i 
ненской г.), который, какъ

въ г. В ел ьск е  (Грод- 
: Дрогичинъ, числился 

тогда въ епархш православнаго луцкаго епископа 
Аеанаия Пузыны. Сперва ушаты пытались прину
дить здепгнихъ православныхъ священниковъ къ 
унш. Не успевъ въ этомъ, они пригласили поль- 
скаго ротмистра Яна Сокола, имевшаго при себе 
свыше ста человеке пехоты. Затемъ они напали 
вооруженною силою сперва на Богоявленскую цер
ковь, потомъ на Николаевскую и Воскресенскую,

и займи, отняли ихъ у православныхъ
печатали своими печатями. При этомъ он

избил:
безче-

стили православныхъ, иныхъ :, другихъ ра
нили оружхемъ, а наместника о. Паишя взяли подъ
стражу, дергали 
Все это подтвердилъ на

> заключили въ оковы.
коронный возны и

бывнпй очевидцемъ случившагося, вместе съ двумя
православнымъ 

были возвращены три церкви, но притеснетя отъ 
\ шатовъ не прекращались. Прибывпае въ этотъ



ч>

103

городъ въ 1636 году королевсше комиссары нашли 
здЬсь небольшую горсть ушатовъ и великое мно
жество неушатовъ, которымъ вновь передали 3 цер
кви. Но скоро ушаты отняли у православныхъ все 
три церкви, которыя однакожъ опять был 
ждены потомъ православнымъ. Въ г. Б р еста  пра 
вославнымъ передана была, въ 1633 году, церковь 
Рождества Пресвятыя Богородицы. Тогда мнопе 
брестсше мещане оставили унш и отдались подъ 
послушаше православнаго епископа. Но, всл’Ьдствге 
жалобы ушатовъ, король уничтожилъ грамоту, дан
ную православнымъ обывателямъ, и оставилъ за 
неушатами только право свободнаго совершешя бо- 
гослужешя. Черезъ нисколько времени православ
ные жители г. Бреста пожелали устроить при 
своей церкви монастырь и возстановить древнее 
православное братство. Съ этою целью они обра
тились къ настоятелю Купятичскаго монастыря 
Иларюну Денисовичу и просили его прислать на 
игуменство берестейское одного изъ двухъ: или о. 
Макар1я Токаревскаго (замученнаго впосл&дствш 
турками), или о. Аеанашя Филипповича. Брошенъ 
былъ жребш, и жребш палъ на Филипповича. Это 
былъ человЪкъ замечательный, особенно по своей 
пламенной любви къ православда и 
нш къ унш.

Бреетсшй игуменъ Аеанае1й Филипп овичъ. 1640—1648. 
Аеанасш Филипповичъ происходилъ изъ почтен

ной и зажиточной русской семьи; 
онъ получилъ хорошее образоваше, пройдя тогдаш-
Н1Я р у с с к о -ц е р к о в н ы я  н а у к и ,  
я з ы к а х ъ  р у с с к о м ъ , п о л ь с к о м ъ

мйлъ познанш въ 
[ латинскомъ, такъ

что могъ обучать этимъ 
Движимый благочесиемъ, Аеанасш (въ 1627 г.) при- 
нялъ монашеское пострижете въ Виленскомъ Св.-

потомъ проходилъ иночестя
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послушатявъ Кутеинскомъ монастыре въ Б'Ьлорус- 
сш и Межигорскомъ близъ Шева. Искреннш подвиж- 
никъ и ревнитель православ1я былъ затймъ постав- 
ленъ въ наместники Дубойской обителиблизъ г. Пин- 
ска, угрожаемой напастями отъ враговъ православ1я. 
Въ 1636 г., по распоряжению канцлераРадивила, оби
тель эта насильно взята и отдана 1езуитамъ, а право
славные изгнаны изъ нея. Тогда Аеанасш перешелъ 
въ наместники въ недалекш отсюда Купятичскш 
монастырь, где была ветхая церковь, но славилась 
чудотворной Купятичской иконой Вож1ей Матери, 
къ которой Аеанасш возыме'лъ особенное благого- 
веше. И здесь не было покоя отъ папистовъ и уш- 
атовъ. Изъ монастыря онъ предпринялъ весьма 
трудный странств1я въ Велоруссш, а оттуда въ

за сборбмъ милостыни въ пользу обед-пользу
невшаго монастыря и церкви. Въ Москве Аеанасш 
представилъ царю Михаилу веодоровичу о своей 
печальной судьбе, о бедств1яхъ православ1я, но и 
о своемъ упованш на покровъ Пресвятыя Богоро
дицы. Возвратясь изъ Москвы въ сво:
съ собранною милостыне онъ

[монастырь
L 2 V/JLA J L J скоро призванъ

былъ на игуменство въ Брестскш православный мо- 
астырьпри церкви Рождества Пресвятыя Богороди- 

При этомъ монастыре существовало некогда и 
православное братство, но оно было вытеснено ушат- 
скими владыками. Черезъ годъ по прибытш въ 
Брестъ, АеанаЫи сталъ хлопотать на сейме въ Вар
шаве (въ 1641 г.) о возстановленш православнаго 
братства при монастыре со школою и богадельнею.

ль пожаловалъ грамоту (13 октября 1641 г.) 
утвердилъ ею за православными и названную

тство, и монастырь, уже основанные 
ими. Но канцлеръ не захотелъ приложить печать

Крайне огорченный 
году вновь поехалъ въ

къ это:
этимъ, 
Варшаву на сеймъ, хлопотать о дриложенщ
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Печати. Но не видя успеха й йЫЙёДённый изъ тер- 
пйшя неправдами ун&Фбвъ и латинянъ противъ 
православйй!хъ, смело, въ присутствии всего сейма, 
£йШ£уди лъ передъ лицо короля и, подавая ему кошю съ 
чудотворной Купятичской иконы Богоматери, ска- 
залъ: „Представляю вашему величеству чудотвор
ный образъ для того, чтобы ушя проклятая была 
сгублена на веки. Если проклятую ушю искорените 
и православную вйру успокоите, то поживете сча
стливый лета; если же не успокоите православной 
вйры и не уничтожите унш проклятой, то постиг- 
нетъ васъ гнйвъ Божш“ . После заключешя въ тем
ницу и после понесенной имъ епитимш, 
былъ снова посланъ Петромъ Могилою на брестское 
игуменство, по ходатайству Брестскаго православ- 
наго братства. Но теперь пробудившаяся противъ 
Аеанашя ненависть враговъ не давала ему покоя. 
Несколько разъ 1езуитсше питомцы и ушатсше попы 
делали нападете на его монастырь, преследовали 
его на улицахъ и били, запрещая ходить со свя
тынею. Въ 1644 г. Аеанасш былъ невинно заклю- 
ченъ въ темницу, откуда не разъ посыла лъ доклад
ным записки къ королю, подробно излагая и по
вторяя одну и ту же просьбу, чтобы онъ искоренилъ 
проклятую у тю  и успокоилъ правое л aBie. По 
казатю короля, Аеанашя выпустили изъ 
и, по смерти Петра Могилы, луцкш елископъ 
зына снова послалъ Аеанашя

Аеанасш

1

въ Брестъ на
Но

гу-
въменство, по просьбе тамошняго братства.

1648 году Аеанашя внезапно схватили и заключ 
въ брестскую темницу, неосновательно подозревая 
его въ содействш возставшимъ казакамъ. Не найдя 
возможнымъ обличить его въ этомъ, враги взду- 

[ обвинить его за то, что онъ порицалъ 
:алъ ушю. Аеанасш не только не согласился 

взять назадъ этихъ порицанш и проклятш, 
вторя л ъ ихъ съ новою силою предъ самими своими;

мал 
кл:

но
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судьями. Ни ночныя ув-Ьщашя 1езуитовъ, ни пыт
ки не могли заставить его отречься отъ правосла- 
в1я и принять унш. Онъ былъ взятъ въ воинсшй 
обозъ, вытерпёлъ новыя огненныя пытки и вку- 
силъ мученическую смерть (5 сентября 1648 г.). 
По однимъ сказашямъ, преподобно-мученикъ умеръ

„изъ мушкета “ , а по другимъ 
въ главу“ . Передъ кончиною своею 

св. Аеанасш изрекъ предсказаше, что „церковь пра
воверная будетъ въ великомъ гоненш отъ неспра- 
ведливыхъ гордыхъ учителей церковныхъ, отъ свя- 
тыя в^ры отступившихъ, но потомъ процвететъ 
она, яко кринъ посреди тертя, и яко искра, въ

зарытая, явится“ ... Съ возсоединешемъ уша- 
товъ исполнилось это предсказаше преподобно-му-

Народная борьба противъ латинства и уши и приеоедине -
Hie Малороееш къ Роееш въ 1654 г.

евыносимыя притеснешя западноруссовъ по
ляками вызвали съ ихъ стороны движете въ защи
ту своей веры, народности и свободы. Это было чи
сто-народное движете. Оно началось среди каза
ков ъ. Войны, веденныя (въ 1648 г.) гетманомъ 
Богданомъ Хмельницкимъ съ поляками въ Малот 
россш, нашли себе сочувствен и въ Белоруссш. Ка-

загоны доходили до Бреста и Кобрина, 
руссше крестьяне, побуждаемые воззвашями Хмель- 
ницкаго, жгли усадьбы пановъ и истребляли всехъ

успокоен1я этого страшнаго 
по Зборовскому договору 1648 г., поляки

(,ал]
гу

ныя

правосдавнымъ важныя права: митрополи-
сенате- города, гдё есть православ- 

колы, освободить отъ пребыватя 1езуитовъ; 
обещались также подумать объ уничтоженш унш 
въ Украине. Грамотою короля Яна Казим1ра (1650 г.)
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епископправославнымъ возвращались праздный 
ства Луцкое, Холмское, Витебское съ Мстислав скимъ. 
Въ Белоруссия и Литве, согласно известнымъ стать- 
ямъ успокоешя греческой веры, православнымъ воз-

: въ Могилеве Спасстй мона-вращались
стырь, въ Вильне монастырь Воскресенскш и цер
кви св. 1оанна и св. Юр1я на предместье, въ Тро- 
кахъ Пречистенская церковь, въ Гродне Воскресен
ская, въ Минске Свято-Троицкая, въ Полоцке Хри- 
сторождественская, въ Мстиславле Троицкая, въ 
Кобрине Рождество - Богородичная, въ Витебске 
Благовещенская и Свято-Духовская, въ Новогрудке 
св. Канна, въ Лиде Спасская, въ Игумене Пречи
стенская, въ Бобруйске Спасская, въ Толочине 
Спасская же. Бъ Пинске и Мозыре разрешалось 
построить новыя церкви на место сгоревшихъ. Въ 
это время въ северо-западной Россия появляются 
вновь следующее православные монастыри и цер
кви: въ Могилеве, на Луполове, Васильевская цер
ковь, построенная въ 1 6 4 9  году 1о с и ф о м ъ  С т о ц к и м ъ ; 
церковь въ местечке Кейданахъ, Ковенской губ. 
и уезда, основанная въ 1 6 5 0  г. второй женой 
Януша Радивила, Mapieft Могилянкой, и въ 
дове—монастырь со школою при тамошней церкви, 
основанный тою же Mapiefi Могилянкой. Около то
го же времени православные выбрали себе въ моги- 
левсше епископы ИгнаНя Оксеновича-Старушича и 
по смерти его—-1осиФа Кононовича-Горбацкаго.

койств1е продолжалось не долго. Ни поляки, 
ни казаки не были довольны зборовскимъ догово- 
ромъ. Второе возсташе Хмельницкаго кончилось не
удачно, и въ новомъ белоцерковскомъ договоре объ

• • аеуничтоженяи унш и о правахъ митрополита уже 
было помину. Вся западная Русь очутилась въ преж-
немъ бедственномъ положенцр
сячи переселенцевъ устремились на востокъ, въ 
сковское государство.



108

и самъ Хмельницкш, и въ 1654 г. Малороссия при
сягнула на подданство царю московскому.

Временное Занят1е царемъ АлексЬемъ Михайловичемъ БЪ- 
лоруееш и Литвы—Возетановлете правоелав’ш и изгнаме

ун!атовъ. 1654-1656.
Сл,Ьдств1емъ присоединешя Малороссш къ Рос- 

ciH была война царя Алексея Михайловича съ Поль- 
лпей. Передъ началомъ войны царь Алексей Михай- 
ловичъ обратился съ воззвашемъ ко вс1шъ право- 
славнымъ подданнымъ польскаго короля, чтобы они 
возстали „на досадителей святой восточной церкви 
греческаго закона11. Руссшя войска въ два похода

и 1655 гг. завладели всею Б^лорусией и ча
стно Литвы. Взяты были города: Могилевъ, Ви- 
тебскъ, Вильна, Ковна, Гродна, Минскъ, Туровъ, 
Ш шскъ и мнопе друпе. Въ завоеванныхъ городахъ 
началось истреблеше уши и повсюдное возстановле- 
ше православ1я и его святынь^Во время этой войны

у ушатовъ монастыри_.цнуфр1евскш, 
Браславсшй, Полоцкш, Мстиславскш, Пустынсшй, 
Смоленск!й и др.; разорены ушатсше монастыри въ 
БытенЬ, Жировицахъ, БрестЬ, Минскй. При Мин- 
скомъ монастыре закрыта была ушатская семинар1я 
для образоватя св'Ьтскаго клира, а въ Вильн'б-— 
папскш алюмнатъ (училище). ГЖелая прочнее
утвердить

казывалъ

{Въ 1657 г.
ушаты начал

оградить православ1е въ покореиномъ 
, царь Алексей Михайловичъ при- 

удалять изъ городовъ и селъ по- 
чтобы они не соблазняли и не

,\ БЬжалъ изъ Полоцка и 
уши, мйтрополитъ А нтотй Селява.

хайловичъ узналъ, что 
въ и друпе 

: отправлять службу по своему обы-
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чаю. Царь приказалъ своимъ воеводамъ, чтобы они 
тотчасъ же высылали изъ Вильны и иныхъ горо- 
довъ и мйстъ всйхъ ушатовъ. Виленскш воевода 
князь Шаховской, собравъ въ съ'Ьзжую избу 
всйхъ державшихся уши бурмистровъ, райцевъ и 
М 'Ь щ ан ъ , объявилъ имъ, чтобы они или принимали

илиправославш Че

пмена 
Свято -

удалились вонъ изъ города 
резъ нисколько времени они заявили, что готовы 
принять православ1е. Воевода, переписавъ 
ихъ, отдалъ эту рукопись въ православный 
Духовъ монастырь намйстнику Даншлу Дороееевичу, 
чтобы онъ принялъ ун1атовъ въ православную в'Ьру. 
Въ Вильнй и другихъ завоеванныхъ городахъ Bci

переданы были православнымъ, вм'Ьстй съ 
принадлежавшими къ нимъ имйшями., Въ Москв^ 
надйялись, что послй (временнаго) прйсоединешя 
Малороссш и Ей лору coin" къ Россш (по предвари
тельному договору 1656 г.), должны будутъ вскорй 
соединиться между собою и обй, доселй раздйлен-

церкв

ныя, половины русской церкви; 
архъ Никонъ сталъ 
всея Велишя в

московски* патръ
именоваться уже патршрхомъ 

Малыя, и Б'Ьлыя Россш. Но надежда 
эта была преждевременна. «Послй перемир1я Польша 
успйла нисколько оправиться и начала вторую вой
ну. Эта война для русскихъ была менйе удачна. 
По новому договору въ селй Андрусов-Ь (1667 г.) 
къ Московскому государству присоединены были 
только земли, лежапця на лйвомъ берегу Дн'Ьпра, 
и г. Шевъ, а остальная Малоросшя и Литва оста
лась за Польшей.) Временное занятае московскими 
войсками всего западнаго края Poccin имйло ту хо
рошую сторону, что съ этого времени Москва пере
стала бояться Польши, которая успйла надйлать 
такъ много вреда Россш въ смутное время само- 
званцевъ.



Временный льготы и уступки правоелавнымъ после войнъ 
царя Алексея Михайловича до конца XYII века.

Стараясь заманить православныхъ въ утю , поль
ское правительство по временамъ делало православ- 
нымъ некоторый льготы и уступки Такъ, въ 1668 г. 
комиссарскш судъ присудилъ правоелавнымъ въ г. 
Вельске, Гродненской губ., церкви Воскресенскую, 
Богоявленскую и Никольскую, - Польсше короли дали 
жителямъ Могилева нисколько грамотъ на передел
ку и постройку церквей, въ благодарность за содей- 
CTBie могилевцевъ полякамъ во время войны ихъ съ 
АлексеемъМихайловичемъ. Князь Полубенскш раз- 
решилъ въ 1660 г. построить православный церкви 
въ своихъ имешяхъ—Горахъ и Горкахъ. Въ 1661 г. 
1еронимъ Сенявскш разрешилъ построить церкви

, въ благодарность горожанамъ за из- 
гнаше ими мо сков скихъ войскъ. Немногочисленные

не изменившее православш, безпрепят- 
строили въ своихъ имешяхъ церкви и мо- 
, Такъ, въ 1657 г. Аполлошя Зеновичева 

построила въ своемъ именш Маньковичахъ, Вилен-
Ошмянскаго уезда, православную цер

ковь* въ 1665 г. Mapiamaa Суходольская основала 
Мазаловскш женскш православный монастырь близъ 

[Славля. Въ конце XVII века основанъ былъ
православный монастырь, въ

1672 годомъ упоминается 
Тройчанскш монастырь близъ Слуцка.

положете правоелав!я и ути въ северо-за-
1 *

падной Poccin после приеоединешя Малороееш къ Роееш.

После в о й н ъ  царя Алексея Михайловича съ 
Польшею, польское правительство было сильно раз
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дражено неудачею своего плана — посредствомъ 
унш соединить окончательно и навсегда русскш 
народъ съ Польшей. Отъ Польши отпала целая 
область (Малоросшя), и главною причиною отпаде- 
шя было насильственное введете унш и католи
чества въ Западномъ крае. У поляковъ явилось 
естественное опасеше, что и остальныя русстая об
ласти скоро могутъ отойти къ единоверной и еди
ноплеменной Россш. Опытъ показалъ, что ушя не 
способна довести русскихъ до забвешя своей на
родности. И вотъ польско-католики решили, что 
сл’йдуетъ склонить какъ православныхъ, такъ и 
утатовъ - западноруссовъ къ чистому латинству. 
Если же невозможно будетъ совершенно уничто
жить унш, разсуждали они, то слёдуетъ, цо край
ней мёре, какъ можно т'Ьсн'Ье сблизить ее съ ка- 
толичествомъ. Съ конца XVII и особенно съ нача
ла XVTII века польское правительство, а также 
латино-ушатское духовенство и ополяченные дво
ряне стали издавать (на сеймахъ) крайне стесни
тельные для православныхъ законы и распоряже- 
шя. Православные нередко подвергались явнымъ 
насшпямъ. Наибольшая часть западно-русскихъ дво- 
рянъ отпали отъ православ1я. / Одни изъ нихъ не 
выдержали тяжести гонешя и по разнымъ м1рскимъ 
расчетамъ прямо принимали латинство. Друпе бы
ли приготовлены къ латинству своимъ воспиташемъ 
въ 1езуитскихъ школахъ.”? Простой же народъ, по
буждаемый лестш и насил1емъ, переходилъ въ унш, 
хотя и подъ покровомъ унш онъ хранилъ 
православ1я, хранилъ древшя отечестая

, значительная часть простого западно- 
русскаго народа, а также его духовные пастыри, 
неизменно хранили свое древнее правослаше, 
смотря ни на катая гонешя, ни на катая приманк:
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Законодательный поетановлешя и правительственный рае- 
поряжетя противъ правоелав1я.—Наершя польеко-католи-

ковъ *)•
Съ половины XVII века польете сеймы стали 

издавать поетановлешя, прямо враждебным для 
православныхъ. Сеймъ 1667 года постановилъ осво
бодить отъ вс'Ьхъ воинскихъ повинностей только 
ушатское духовенство; православное же духовенство 
оставлено было на уровне податныхъ сословш— 
крестьянъ и м'Ьщанъ./ Въ томъ же году, въ услов1я, 
ограничивавшая власть короля, внесена была статья 
такого рода: если произойдутъ несоглас!я между 
двумя разделившимися церквами греческой рели

то король обязанъ немедленно устранить эти
несоглашя, а также онъ обязанъ не раздавать им%-Uнш и духовныхъ должностей греческой церкви лю- 
дямъ недостойнымъ. Смыслъ этой статьи предна
меренно былъ затемненъ. Несомненно то, что подъ 
словами „устранить эти несоглас1я“ разумелось 
водвореше уши на счетъ православ1я, а подъ „ли
цами недостойными“ разумелось православное ду
ховенство. Шъ 1668 г. сеймъ постановилъ следу
ющей законъ: „отступники отъ католичества и унш 
не должны пользоваться покровительствомъ сеймо- 
выхъ постанов л ешй“д/ Подъ словами „отступники 
отъ католичества и унш“, очевидно, разумелись

Но они не названы здесь, какъ и 
другихъ постанов л ешяхъ, чтобы не 

какъ самихъ православныхъ, такъ и со- 
, которыя могли вступиться за сво- 

ихъ единоверцввъ. Постановлешемъ сейма 1676 г.,
ъ на сеймахъ 1678 и 1699 гг., пра- 

вославнымъ (ставропитальнымъ) братствамъ и во-
мъ воспрещалось выезжать

во мног

) Сравн. „Biwiopyccia и Литва", ст. Н. И. Петрова, 27 5— 288 стр.
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за границу или пргЬзжать оттуда, сноситься: съ 
константинопольскимъ патр!архомъ и представлять 
на его реш ете дела, касаюнцяся веры. Братства 
должны были подчиниться местными епископами. 
Если бы они не пожелали этого, то должны были 
представлять сложныя д'Ьла веры на ргЬшеше граж- 
данскихи судови. Постанов летя эти ослабляли дея
тельность братствъ, наиболее ревновавшихъ о право
славии. Правда, ими усиливалась власть епископа. 
Но если епископъ принимали утю , то братства 
уже не въ праве были относиться къ naTpiapxy 
и не могли найти для себя никакой внешней Цер
ковной опоры. Воспрещешемн же православными 
выйзда за границу и пр1езда оттуда, польское пра
вительство думало достигнуть упразднешя всего 
православнаго клира, чтобы потоми легче обратить 
русскихн ви унш. Православное населеше, оста
ваясь бези епископови (некоторые изи нихи дей
ствительно ви то время помышляли оби унш) и 
бези священниковн и не имея права сноситься по 
делами веры си Росшей, Грещей, Молдав1ей и др. 
православными странами, по необходимости долж
но будети перейти ви ушю./По закону 1697 г. ви 
судебное делопроизводство введени были ви рус- 
ско-литовскихи областяхи польсш й языки вместо 
русскаго. «Сеймн 1699 г. постановили, что только 
„мещане правдивые ушаты исключительно способны 
ки занятш выборныхи магистратскихи должносте 
Такими образоми, православные навсегда лишались 
права быть избранными ви магистратстя должности. 
Сеймовыми постанов лешемн 1712 г. запрещалось кан
цлеру прикладывать государственную печать ко вся
кими правительственными постанов лешями, если эти 
постановлешя содержали что-либо выгодное Для 
лици не католическаго в 
реш ете сейма поставило православныхн вне покро
вительства законов^/ Католическая шляхта могла

-U

8
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безнаказанно обижать православныхъ. Въ 1717 го-О О

юркими евреям]

ду появился проектъ, представленный сейму и разо
сланный на сеймики, объ окончательномъ истреб- 
ленш русской в^ры и народности въ русскихъ об- 
ластяхъ Польши. По этому проекту обрекалась на 
уничтожеше не только православная, но и утатская 
в£ра, которая все же была русскою. Проектъ 1717 
года предлагалъ не допускать русскихъ ни къ ка
кими государственными должностями, оставлять 
ихъ въ нев'Ьжеств'Ь, нищет'Ь и презр'Ьнш, вытеснять 
русскихъ изъ городовъ посредствомъ заселешя ихъ

держать русскихъ въ нищет’Ь и 
нев'Ьжеств’Ь, чтобы они не могли разъяснить народу, 
что ихъ церковные обряды происходятъ отъ св. 
отцовъ; изнурять ихъ поборами, чтобы они не могли 
прюбр’Ьтать схизматическихъ книги, и стеснять 
такъ, чтобы они не могли ни повышаться, ни ду
мать, ни дЬлать, что пожелаютъ; назначать епи
скопами т'Ьхъ, которые им’Ьютъ связи съ з>амил1ями 
римско-католическаго в'Ьроисповйдашя; поповъ и 
епископовъ подчинить ревизш (наблюдению) латин- 
скихъ прелатовъ, дабы они за непристойное поведе- 
ше были публично наказываемы; сыновей поповъ 
не допускать до образовашя и потоми, какъ не по- 
лучившихъ образовашя, обращать въ крестьянство; 
разглашать хорошо обдуманные противъ ушатовъ 
вымыслы. Особенно памятнымъ остался для право
славныхъ варшавскш сеймъ 1782 года. Устроенная 
на этомъ сейм'Ь конФедеращя выработала следую-

Церковь католическая не должна 
никоими образомъ терпеть рядомъ съ собою дру- 
гихъ в’Ьроиспов'Ьданш; иновйрцы, т. е. православные 
и протестанты, лишаются права избрашя въ депу
таты на сеймы, въ трибуналы (т. е. областные су
ды) и въ особый комиссш, составленный по какими 
бы то ни было д'Ьламъ. Права ихъ сравниваются 
съ правами евреевъ. Духовные ихъ не должны яв-
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so ходить по улицамъ со святыми дарами; креЩе- 
ше, бракъ, похороны они имйютъ право совершать 
не иначе, какъ съ разр^шешн католическаго ксен
дза, за установленную посл'Ьднимъ плату. Торже- 
ственныя похороны воспрещаются инов'Ьрцамъ во
все: они должны хоронить мертвыхъ ночью. Въ 
городахъ иноверцы должны присутствовать при 
католическихъ крестныхъ ходахъ, въ селахъ не 
должны им'Ьть колоколовъ при церквахъ. Д’Ьт] 
денныя отъ см^шанныхъ браковъ, должны при-

рож-
Очисляться къ католической церкви и даже право

славные пасынки вотчима католика должны при
нять католичество. Каноничесше законы католи- 
ковъ должны быть обязательны для инов'Ьрцевъ. 
Вей эти постановлешя составлены были вопреки же- 
ланш польскаго короля. Т'Ьмъ не мен£е они сохраня
ли свою силу до 1768 года, въ которомъ они были 
отменены по настояшю русской императрицы Ека
терины П.

Подобныя, ст'Ьснительныя для ппавославныхъ.
законоположенш здавались на сеймахъ, особенно

и ie-подъ вл1яшемъ латино-утатскаго духовенства 
зуитовъ. Сеймъ 1782 года только узаконилъ то, что 
на д'Ьл'Ь творилось гораздо раньше. Такъ, наприм., 
еще въ 1681 году полоцкш православный монастырь, 
братство и мещане жаловались королю Яну Соб£с- 
скому, что ушатскш митрополитъ Кищяанъ Жохов-

• в » t ■ т  »  » »

СК1] полоцкш 1езуитскш коллетумъ (училище) 
д'Ьлаютъ имъ велишя прит'Ьснетя, препятствуютъ 
отправлешю богослужешя, останавливают на до-

овященниковъ, ’Ьдущихъ къ больнымъ съ ев. 
[, не позволяютъ

рогъ 
дарам напровожать

(,а, наносятъ оскорблетя инокамъ 
ляются отнять у нихъ монастырь. А вотъ еще одинъ

5111 похва-

многочисленныхъ
ватовъ надъ православны:

мени. Въ Феврале 1722годавъ предм&сть’Ь г. Цинсва
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во дворцй канцлера князя Вишневецкаго, была шум
ная свадьба. Вишневецкш выдавали своихн доче
рей замужъ—одну за Замойскаго, а другую—за 
Огинскаго, воеводу трокскаго. Въ Пинскъ пр1йхало 
множество польской знати и сенаторовн, а Замой- 
сше привезли съ собой отряди войска си артилле- 

, Ви числй гостей были и духовный особы—
католически! луцкш еиископи Рушевскш и пинскш 
ушатскш епискоии Годебскш. Когда вей гости под
гуляли, на нихи нашла ревность ки унш. Сами хо- 
зяини, нисколько знатныхи панови, а также латин-
скш и ушатскш епископы напали на ничего не подо
зревающей Пинскъ. Отобрали православный мона
стырь, веодоровскую церковь, били священникови, 
монахови, отняли вей пожитки и церковные доку
менты, выгоняли православныхи нагайками изи до- 
мовн, стараясь вейми мйрами принудить ихпкнуши. 
Ви слйдуюпце дни эти случайные миссюнеры рас
пространили свое насил1е на вей окрестности Пин- 
ска, обнявили за ушей вей церкви ви окрестности со

я прихожанами до 20.000 человйки. Около 1720 
года ушатскш митрополитн Леви Кишка йздили по 
Литвй и, заручившись соглашемн и помощью мй- 
стной шляхты, католическихн ксендзови и ушатови,
насильно принуждали православныхи ки уши.

случаеви явнаго насил1я даже про- 
тиви православныхи епископови ви г. Могилевй.

, совершавппя насилш, нерйдко старались 
прикрыться мнимыми законными основашями; таки,

я нйкоторыми православ
ными монастырями потому будто бы, что послйдше

для ушатови, а не для

дййствш,
прикрытая насильственныхи 

латино-ушаты отнимали отн церквей и
иногда поддйлывали

Фаль 11*51

V *'
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вомъ давности. Стоило ксендзу хоть одинъ разъ отслу
жить мшу въ православной церкви, разъ совершить 
требу для православной семьи, и после этого и 
православная церковь и православная семья или 
одинъ ея членъ считались уже принадлежащими 
католичеству или уши. А известно, что отступле- 
ше отъ католичества и унш строго воспрещалось. 
А чтобы окончательно истребить остатки правосла- 
в1я въ русскихъ областяхъ, принадлежавшихъ Поль
ше, латино-ушаты запрещали вновь строить пра
вославный церкви и починять старый.

. Католичесше помещики обыкновенно наследо
вали отъ своихъ православныхъ предковъ права 
фундаторовъ (основателей) и ктиторовъ православ- 
иыхъ церквей. Въ 1747 году помещики получили 
право давать соглаше или одобреше (презенту) кан
дидату во священство. Безъ этого соглашя никто 
не могъ получить приходъ. Въ силу этого права 
помещики считали себя полноправными хозяевами 
церкви въ ихъ именш. Церкви эти считались до
ходными статьями помещиковъ, наравне съ корч
мами, мельницами и т. п. Православный церкви 
отдавались въ аренду, большею частью, жи 
Безъ разрешения жида-арендатора не могло 
совершено ни одно богослужеше въ церкви, 
лее всего отзывалось на повоедневномъ быту 
щенниковъ—это изгнанье ихъ помещиками 
приходовъ и требоваше отбывашя

свя-

пользу помещика. Если помещикамъ не удавалось 
разными стеснешями заставить священника при
нять утю , то они прибегали тогда къ прямымъ 
и решительнымъ мйрамъ. Такъ, напр., они не до
зволяли въ известномъ именш ставить православ-

ис- 
мъ• V

ныхъ священниковъ, подвергали 
тязатямъ, заключали въ тюрьму 
отрубали пальцы, привязывали ихъ нагими къ че- 
тыремъ кольямъ, привешивали за и за ноги
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къ шестамъ, заставляли ксть окно, бкгатъ на ар- 
канк за лошадьми, выгоняли вонъ и проч. “ Свя
щенники безуспешно жаловались своимъ еписко- 
памъ. Православные епископы и сами неркдко под
вергались оскорблешямъ 
своевольныхъ шляхтиче”

[ нападеншмъ со стороны
9

Загоняемый подобными насшйями въ унш рус
ский народъ не могъ, конечно, искренно держаться 
унш. Въ глубинк своей души онъ продолжалъ хра
нить старыя свои вкровашя, старыя православныя 
убкждешя и искалъ только случая избавиться отъ 
насильно навязанной ему унш. Сами защитники 
латинства сознавались, что век ушаты или откры
тые схизматики (православные), или подозреваются 
въ схизмк.

Недоброжелательство и презркше латинянъ къ ушатамъ. — 
Требовате отъ утатовъ  дееятины въ пользу латинянъ.

Г~Ушя въ первое время своего существовашя бы
ла очень близка къ православш . Такъ, напр., 
отъ совращаемыхъ въ ушю священниковъ не тре-

какъ этоа подчинешя римскому престолу 
требовалось впоелкдетвш отъ всякаго ушатскаго 
священника при его рукоположенш; не произносилъ 
онъ символа вкры съ прибавлешемъ „и отъ Сына“
и пр. иоцъи и друпе 
долго обманывал 
Они

владык tie унш,

новаго1

Я"
[, приняв

русское духовенство и народъ. 
[, что унш не навязываетъ имъ ничего 

что они остаются при своей прежней вкрк 
и обрядахъ святой восточной церкви. Вся разница 
въ томъ, говорили они, что ушаты, вмксто царе- 
градскаго naTpiapxa, должны считать своимъ вер
ховными пастыремъ папу. Этимъ-то обманомъ и 
увлеклись MHorie въ унш. Близше къ православш 
ушаты не могли пользоваться уважешемъ со сто
роны по л ьско-като ликовъ. Послкдше смотркли на
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унно, какъ на временную меру, какъ на состояше 
переходное изъ православ1я въ католичество. По 
расчетамъ католиковъ, ушя со временемъ должна 
была пасть. Поэтому унш они поддерживали на 
столько, на сколько она давала надежду на ослаб-

О Олете православш и неразлучной съ нимъ русской 
народности и на усилеше латинства и полыцизны 
среди западноруссовъ. Сама по себе ушя съ уце
левшими въ ней остатками православгя и чертами 
русской народности не внушала польско-католикамъ 
искренняго доброжелательства и уважешя. Поэто
му они всегда готовы были убожить унш. Они пе
рехватывали изъ унш въ латинство т'Ьхъ бывшихъ 
православныхъ русскихъ князей и дворянъ, вооб
ще людей богатыхъ и знатныхъ, которые по ма
лодушию отпали было отъ православ1я. Составляя 
въ Польше господствующую церковь, католики счи
тали себя полноправными сынами римской церкви 
а на ушатовъ смотрели съ пренебрежешемъ, не
редко требовали уничтожешя унш и полнаго под- 
чинешя католичеству. Смотря на унш, какъ на 
мостъ для перехода въ латинство, католики поз
воляли себе вмешиваться въ управлеше ушатскаго 
духовенства, не уважали сохранившихся въ ушат- 
ской церкви обрядовъ и обычаевъ восточной цер
кви, не признавали правъ, дарованныхъ ушатамъ 
польскимъ правительствомъ и даже Римомъ. 
свидетельству польскаго короля Яна Казшуцра, са
ми помещики и ихъ управляюпце принуждали рус
скихъ духовныхъ лицъ къ отбыванш повинносте: 
наравне съ крестьянами и къ выполнению самыхъ 
унизительныхъ услугъ. J Они запрещали имъ сно
ситься съ своимъ епископомъ, подстрекали ихъ къ 
неповйновешю владыке, подчини ли своей власти, 
сажали въ тюрьмы. ПГатиняне въ школе и дома 
осмеивали обряды ушатовъ, детей отъ смешанныхъ

крестили въ латинство. |Уничижеше тяго-

О
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тЗшо надъ всею ушатскою церковш въ лиц'Ь ея 
iepapxm. Не оправдались надежды ушатскихъ мит- 
рополитовъ и владыкъ уравняться въ правахъ съ 
латино-польскими бискупами, им4>тъ наравне съ 
ними мйсто въ сената. Король, некогда сулившш

обма-
нулъ
имъ ташя права за предательство на унш,

ихъ. И самъ папа не въ силахч» былъ упро
сить или заставить латинянъ исполнить обгЬщашя, 
данныя некогда ушатскимъ владыкамъ. Этому про
тивились латино-польсше бискупы, ни за что не хо- 
т^впие равнять съ собою русскихъ ушатскихъ вла
дыкъ. За бискупами оказывали пренебрежете къ 
нимъ и паны. „Насъ“ , писалъ митрополитъ Рут- 
скш, „не признаютъ истинными епископами, рав
ными бискупамъ латинскимъ, а считаютъ низши
ми ихъ, какъ бы хорепископами - только и суФФра- 
ганами; насъ не удостоиваютъ сделать, наравнЪ съ 
ними, сенаторами. Нашъ митрополитъ и епископы 
не им-Ьботъ въ государств^ никакого, или почти ни
какого, общественнаго авторитета и значешя. Въ 
собрашя дворянства насъ вовсе не допускаютъ и 
не позводяютъ намъ говорить въ защиту себя да
же тогда, когда обвиняютъ насъ, какъ нарушителей 
общественнаго спокойствия14. Латинсше епископы на 
собор'Ь въ Красностокй (1648 г.) постановили, что
бы ута тсте  епископы отказались отъ назвашя

U„преосвященныхъ*•, не носили золотыхъ цйпей,
только при богослужеши, чтобы оказавнп- 

еся въ чемъ-либо виновными были судимы латин
скимъ епископомъ праву господствующей цер
кви латинское духовенство требовало, чтобы въ 
его пользу платили десятину вс-Ь ушаты, какъ 
простолюдины, такъ и священники, сверхъ той 
десятины, которую ушаты давали своимъ епископамъ 
и священникамъ. Папы издавали запрещешя брать
десятину отъ ушатовъ. шя эти прибива
лись даже къ дверямъ костеловъ, но латиняне все-
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таки продолжали брать десятину съ ушатовъ^ По 
свидетельству ушатскаго митрополита Якова Су
ши (1664 г.), латиняне домогались даже совершен
но уничтожить ушатскихъ арх1ереевъ и подчинить 
ушатовъ латинскимъ бискупамъ.

Оближете уши еъ латинетвомъ.

Известно, что польско-католики смотрели наунпо, 
какъ на средство къ совращешю ру сскихъ подданныхъ 
Польши въ католичество и къ оноляченш ихъ. По
этому за ушей по пятамъ следовало католичество. 
Оно проникало въ самую внутреннюю жизнь унш, 
вводило въ унно свое вероопределеше, видоизменяло
ее по своему ооразцу въ оогослуженш и постепен
но приближало ее къ полному католичеству и поль- 
щизне. Нередко католичество прямо превращало 
русскихъ ушатовъ въ польско-католиковъ. Скоро по
сле введешя унш сторонники латинства стали де
лать попытки къ принят!ю всеми ушатами латин- 
скаго учешя о главенстве папы, объ исхожденш 
Св. ,,Духа (отъ Отца) и Сына, о чистилище и проч. 
Особенно рано подверглось изменешю ушатское 
богослужеше. Это зависело отъ того, что ушатскхе 
священники нередко приглашали латинскихъ ксен- 
дзовъ служить въ ушатскихъ церквахъ и сами слу
жили въ костелахъ, употребляли латинсше сосуды, 
облачались въ латинстя ризы^ Ипатш Поцей на 
первыхъ же порахъ уши сталъ заявлять о преиму- 
ществахъ латинскаго богослужешя и въ 1608 году 
издалъ „Гармонш (соглас1е) обрядовъ церквей во
сточной и западной V  Митрополитъ шевскш Петръ 
Могила указываетъ въ своемъ требнике (1664 г.) 
на следующая латинстя новшества 
церкви. Въ его время ушатсше священники могли 
совершать несколько литургш въ одинъ день на од- 
номъ и томъ же престоле, введена была тихая ли-
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турпя (,,мшаа), сокращены утреня, вечерня, часы, 
введешь постъ въ субботу, отменено употреблеше 
теплоты при причастш и освящеше воды въ день 
Богоявлешя. (Все этн и мноыя другая латинсшя нов
шества вводились только какъ попытки и до конца 
XVII века мало имели успеха. У т я  была тогда 
новымъ учреждешемъ, не достаточно окрепшимъ; 
нужно было дать ей окрепнуть, развиться, чтобы 
потомъ уже приняться за превращеше ея въ ла
тинство.?

Ч

Совращеше ушатовъ въ латинство.
1Еще во времена Рутскаго мноие ушаты стали 

переходить въ латинство. Такой быстрый пере- 
ходъ не нравился латинянамъ. Они ясно видели, 
что такая поспешность можетъ оттолкнуть ушатовъ, 
не окрйпшихъ еще въ унш, какъ отъ унш, такъ 
и отъ латинства. Вотъ почему самъ Рутсгай сталъ 
жаловаться въ Римъ на совращеше ушатовъ въ ла
тинство. 7 Февраля 1627 года папа сдйлалъ распо- 
ряжеше, для успокоешя ушатовъ, чтобы никтО изъ 
ун1атовъ, будутъ ли тй простые м1ряне или духов- 
ныя лица, ни подъ какимъ видомъ не смйлъ пере
ходить въ латинство безъ разрйшешя папы. Но это 
распоряжеше сделано было только для отвода глазъ. 
Папы никогда не стеснялись давать разрешешя на 
переходъ въ латинство^ Кроме того, король Сигиз- 
мундъ III не согласился обнародовать въ своёмъ

запрещеше папы о переходе изъ уши 
въ латинство. Распотэяжеше папы могло ведь по-

латинства,
более, что, по словамъ короля Сигизмунда HI,
ме только потому и дшалисьу татчтобы - 
но перейти въ латинство 
папскаго постановлен} я

)

короля,
авились виленсшй 

TOBCKie вельможи и латинсше
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епископы. Папа принужденъ былъ черезъ шесть 
м'Ьсяцевъ издать прежнее постановлеше въ исправ- 
ленномъ вид’ЬГ 7 1юля 1627 года запрещено было 
переходить въ латинство только ушатскимъ духов- 
нымъ лицамъ, а о м1рянахъ вовсе умалчивалось 
Это распоряжете сделано было секретно: ушаты до 
конца XVIH в^ка ничего не знали о немъ и про
должали думать, что распоряжете папы о непере- 
ход'Ь въ латинство какъ м1рскихъ, такъ и духов- 
ныхъ ушатовъ остается въ прежней сил-Ь. Съ те- 
чешемъ времени совращешя въ латинство увеличи
лись. Некоторые ушаты переходили въ латинство, 
даже не спрашивая разр^ппетя изъ Рима. Другимъ 
въ Рим'Ь отвечали, что и не нужно особаго разр'Ь- 
шешя, такъ какъ м1рлнамъ дозволенъ переходъ отъ 
7 шля 1627 года.

• 4 
• 11

Базил1ане, ихъ монастыри и школы.
Тлавнымъ оруд1емъ для латино-польской партш 

въ д'Ьл’й окатоличешя и ополячешя русскихъ уш- 
товъ были базил1ане. Известно, что орденъ бази-
Л1анъ. при самомъ учрежденш своемъ принялъ 
чаи и порядки латинскихъ монашескихъ орденовъ. 
Папа разр’Ьшилъ даже латинянамъ поступать въ 
этотъ орденъ. Независимый отъ власти ушатскаго 
митрополита, поддерживаемый польскими короля
ми и Римомъ, базшпанскш орденъ нанесъ страш
ный опустошешя православ1ю. Въ пред’Ьлахъ В’йло- 
руссш и Литвы въ ХУП и ХУШ  вв. было до 
базилтанскихъ монастырей7|Незначительная часть 
православныхъ монастырей была совращена въ у тю  
при самомъ ея введенш, какъ, наприм., 
Жировицкш, Пинскш, Виленскш 
Лавришевскш, Супрасльсшй, Враславсш 
скш, 0нуФр1евскш
щинсшй, Полоцкш Ворисоглйбсшй, Минскш, Коб-

?



124

ринскш, Черейскш и Трокскш. Для самихъ бази- 
л1анъ въ разное время основано было въ Литвй и 
БГлоруссш, въ XVII и XVIII в., до 57 монастырей, 
изъ коихъ 3 приходится на нынешнюю Ковенскую 
губ., 6—на Виленскую, 13—на Гродненскую, 14— 
на Минскую, 11—на Витебскую и на Кур лян дш и 
10—на Могилевскую. Кром^. того, со второй поло
вины XVII вГка вновь отняты у православныхъ и 
обращены въ зтшатсте монастыри: Мозырскш, Ясно- 
горскш Петропавловск^! монастырь въ 1652 году, 
Мюрскш въ 1690 г., Лепесовскш въ 1691 г., Цепер- 
скш въ 1696 г., Лукомскш въ 1715 г., Стрекалов- 
скш въ 1722 г. Мазаловскш въ 1727 г., Новодвор- 
скш и Терешковскш въ 1743 г., Сверженскш и Друй- 
скш въ 1747 г., Голдовскш около 1747 г., Оголиц- 
кая или Бобыницкая пустынька, близъ Петрикова, 
въ 1748 г., Селецкш монастырь въ 1751 г., Соломе- 
рецкш и Борисовскш Воскресенскш въ 1753 г. При 
нйкоторыхъ, впрочемъ, весьма немногихъ, мона
стырях ъ учреждены были миссш  „для попечешя 
о спасети в'Ьрующихъ44, какъ, наприм., базил1анская 
миссш въ Мозырй, упоминаемая подъ 1747 г. Этимъ 
мисшямъ давались разныя индульгенцш, и предо
ставлялось миссюнерамъ право благословлять и раз
давать народу медальоны и коронки и водружать

м'Ьстй совершешя миссш. (При другихъ
монастыряхъ содержались школы или для мона-

, или же для св^тскаго юношества. 
Для монашествующихъ извйстны были въ XVIII

богословсшя школы въ Вильн'Ь и Полоп,к& 
и философсшя въ Жировицахъ и Полоцкй; а для 
св^тскаго юношества—прежняя Жировицкая фило- 
соФСкая школа, имевшая до 300 учениковъ, и вновь

в’йк'Ь

основанная Св е ржен с кая семинар in; Ворунская Фило
софская школа съ 300 учениковъ и Якобштадтская 
рв



125

Замойетй еоборъ 1720 г.

Между т’Ьмъ многочисленный 1езуитск1я колле- 
гш (училища) и школы базил!анъ, на половин}7 
состоявшихъ изъ поляковъ и католиковъ, съ боль- 
шимъ усп’Ьхомъ продолжали окатоличивать и опо
лячивать ушю. Начавшееся съ возникновешемъ 
унш подавлеше православныхъ преданш и рус
ской народности, съ начала XVHI века дошло уже 
до такой степени, что польско-католики решились 
узаконить и освятить высшею церковною властш 
латинсшя нововведешя. Они действовали въ этомъ 
случае черезъ некоторыхъ ушатовъ, наклонныхъ 
къ латинству и полыцизне. Решительный шагъ 
къ сл1янш унш съ латинствомъ сделанъ былъ на 
замойскомъ соборе въ 1720 г. На этомъ собо
ре приняты были ушатами католичесше догматы, 
какъ то: исповедаше веры съ прибавкою „и отъ 
Сына“ и учете о непогрешимости папы, принятъ 
"VTH, якобы вселенсшй еоборъ, распространено на уш- 
атское духовенство постановлеше тридентскаго со
бора объ одеящи священниковъ; назначены были 
праздники 1осаФата (Кунцевича) и Тела Бож1я. 
Постановлено было внести имя папы въ помян- 
ники и возносить на литургш, во время перенесе- 
шя св. даровъ, внятно, громко и ясно, дабы по
нятно было, что римскш, а не другой какой-либо 
еписколъ провозглашается. Вместе съ приняНемъ 
новыхъ догматовъ уничтожены были 
древше восточные обряды, запрещено причащать
младенцевъ, допущены читанныя мши. 
чешя всехъ этихъ нововведенш замойскш еоборъ 
предписалъ внести ихъ въ богослужебный книги

напеча- 
ллся 

а его

и переделать, сообразно съ этимъ, книг: 
танныя прежде. Папа
утвердить постановленie замойскаго

икъ го-
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ду эти постанов летя условно—„насколько они не 
противор'Ьчатъ постановлешямъ вселенскихъ собо- 
ровъ и распоряжетямъ его предшественниковъ от
носительно восточнаго обряда, „каковыя опредЬ- 
летя всегда должны оставаться въ своей сшгЬ“,— 
писалъ Бенедиктъ ХШ.

Въ силу постановлен!] замои-

службы

одного изъ
скаго собора, ушатсте владыки стали передйлы- 
вать богослужебный книги на латинскш ладъ, съ 
латинскими вставками, исключали изъ святцовъ 
нйкоторыхъ святыхъ, какъ, наприм., имена св. 
Антошя и Оеодос1я Печерскихъ, вносили молитвы 
и разныя посл’йдовашя римской церкви,
Игнат1ю Лойоле, королевичу Казим1ру, Тела Бо- 
ж1я. Черезъ исправлеше книгъ окончательно ут
вердилось въ ушатской церкви учете объ исхож- 
денш Св. Духа „и отъ Сына“, о чистилище, о кре- 
щенш черезъ обливате, о главенства папы. Осо
бенной порче подвергались книги, изданныя въ 
базил1анскихъ монастыряхъ: Супрасльскомъ, Ви-
ленскомъ и Почаевскомъ. Скоро и самые папы при-

окатоличете унш подъ свое покровительство 
при разсмотрйнш печатаемыхъ книгъ исключа-

нял
печатаемыхъ книгъ 

ли службы древне-православнымъ святымъ. Еще 
задолго до замойскаго собора сняты были въ боль
шинства утатскихъ пеюквей иконостасы. Послецерквей иконостасы, 
этого собора появились, по образцу костельныхъ, ис-

Основатели и покрови-1 5 * 5 1 монстранцш.
тели церквей, большею часыю католики, устраива-

боковыели въ нихъ католичесте алтар при
стеночные престолы. Мало-по-малу введены были 
органы. Въ 1747 г. приказано было всймъ ушат- 
скимъ евященникамъ обрить бороды и на головахъ 
остричь волосы, по римскому обыкноветю, чтобы

даже наружное сходство ихъ съ право-
Вместе съ читанными мша-

устранить 
славным®
ми появились звонки (во время обедни), здровась-
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ки, слышалось за богослужешемъ имя папы, въ 
испов'Ьдате веры прибавлялось „и отъ Сына“.

Православная iepapxia въ Белоруссш и Литве еъ полови
ны XYII до половины ХУШ века.—Русское правительство 
поддерживаетъ правоелавныхъ въ польекихъ владешяхъ.

По смерти митрополита Сильвестра Коссова, пре
емника Петра Могилы, въ шевсше митрополиты 
былъ избранъ луцкш епископъ Дюнисш Балабанъ 
(1657-—1668 г.). Въ 1658 г. онъ переселился въ остав
шуюся за Польшей западную Украйну и въ слгЬ- 
дующемъ 1659 г. учредилъ свою консисторию въ 
Слуцкй. Во времена Дюнисш Балабана, въ предй- 
лахъПольши оставались, кроме митрополичьей, еще 
следующая православныя епархш: Львовская съ Га- 
лицкою, Перемышльская, Луцкая и Белорусская 
(Могилевская, или Мстиславская, учрежденная въ 
1682 г.). Митрополитъ Дюнисш Балабанъ въ 1661 г. 
посвятилъ въ бгЬлоруссше епископы 1осиФа Нелю- 
бовича-Тукальскаго, а въ 1663 г.—въ луцше еписко
пы князя Гедеона Святополка-Петвертинскаго. По 
смерти Дюнишя Балабана, 1о с и ф ъ  Нелюбовичъ-Ту- 
кальсшй избранъ былъ на тевскую

—1676)ГА въ белоруссте епископы избра
♦ Обылъ въ 1669 г. слуп,кш архимандритъ

г скончался въ 1678силевичъ. оеодосш скончался въ го/о г. 
него бол^е 20 летъ Белорусская enapxin остава
лась безъ святителя и управлялась наместниками 
к1евскаго митрополита. Въ 1680 году православные 
избрали было на белорусскую каеедру кандидата, 
но король не утвердилъ его; въ 1692 г., когда они 
просили короля дать имъ епископа, получили от- 
в'Ьтъ, что если хотятъ ушата, то онъ ирикажетъ 
поставить, а православнаго не дозволить; въ 1697 г.
архимандритъ ашонъ получи лъ

1
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ло отъ короля грамоту на Могилевскую епискошю, 
но въ 1699 г., по настоянпо полоцкаго ушатскаго 
apxienHCKona, король объявилъ эту грамоту недей
ствительною. Отказъ последовалъ потому, что „не 
только въ Белорусской епархш, но и по всему вели
кому княжеству Литовскому чрезъ посвяще те  во
священничести санъ схизма начала множиться .

Это было весьма тяжкое время для православ1я. 
Митрополитъ 1осифъ Тукальскш въ 1664 г. былъ 
схваченъ поляками и заключенъ въ Мар1енбург- 
скую крепость, где томился два года. После смерти 
Тукальскаго (въ 1676 г.) польское правительство 
назначило администраторомъ (управляющимъ) шев- 
ской митрополии львовскаго епископа I о си Фа Ш ум- 
лянскаго, какъ изъявившаго cornacieпринятьунш, 
если его сделаютъ митронолитомъ. Вследъ за 
Шумлянскимъ принялъ ун1ю Иннокентий Винниц- 
кш, добивавшшся перемышльской каеедры. Шум- 
лянскш и его сообщники, принявшее тайно утю , 
возобновили попытку общаго соединешя всехъ пра- 
вославныхъ западноруссовъ въ одну ун1атскую цер
ковь. Съ этою коварною целш былъ назначенъ въ 
Люблине въ 1680 году съездъ всехъ православ- 
ныхъ и ушатовъ. Православные однакожъ не под
дались на этомъ съезде ни на катя уш атстя и тезу- 
итсгая обольстительный предложешя. Съездъ кон
чился ничемъ. Темъ не менее, согласно принятому

ушатъ Шумлянскш продолжалъ управлять 
шевской митропол1ей подъ видомъ православнаго 
первосвятителя, чтобы этимъ удобнее увлечь пра-

пойти въ безвыходномъ
пришло ед

г. заключенъ
договоръ о вечном ъ 
му договору

западноруссы находились 
ноложенш, на помощь имъ

государство. Въ
и Польшей 

По это
мъ объ-

ежду ним]
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являлась полная свобода испов'Ьдашя веры и отпра- 
влешя богослужешя; западно-руссгая enapxin Луц- 
кая ж Львовская съ Галицкою, Неремышльская, 
Могилевская, или Белорусская, съ мокастырями

Минскимъ, Полоцкимъ, Оршанскимъ 
и другими, объявлялись неприкосновенными./ Епи
скопы этихъ enapxin: ставились въ духовную зави
симость отъ шевскаго митрополита. Въ шевсше 
митрополиты избранъ былъ (въ 1685 г.) православ
ный луцкш епископъ Гедеонъ князь Святополкъ- 
Четвертинскш, который и долженъ былъ рукопо
лагать епископовъ для поименованныхъ епархш. 
Митрополитъ Гедеонъ поселился въ Шеве, давно 
(со смертно Сильвестра) не видавшемъ у себя мит
рополита.

1Въ 1687 г. константинопольскш патр1архъ Дк>- 
нист изъявилъ cornacie на подчинете тевской 
митрополш власти всероссшскаго (московскагб) пат- 
piapxa.

Согласившись отдать подъ покровительство Рос- 
сш, по договору о вечномъ Mipe, все православный 
западно-руссшя епархш, поляки хорошо знали, что
почти все эти епархш заняты епископами, тайно 
присягнувшими папе на унш. Но полякамъ не уда
лось обмануть этимъ русское правительство. Послед
нее старалось поддерживать православныхъзападно- 
руссовъ зависящими отъ него средствами. Въ са
мый годъ заключешя вечнаго мира московсшй пат- 
р1архъ 1оакимъ далъ грамоту Полоцкому Богоявлен
скому монастырю. Этотъ монастырь подчинялся 
патр1аршему престолу, а тамошнш игуменъ и 
преемники получали право освящать православный 
церкви и исправлять проч1я духовныя дела въ томъ 
(Белорусскомъ) крае, „доколе, по воле Бож1ей, соб
ственные въ той enapxin apxiepen устроятся*4-/Намъ 
уже известно, что польское правительство более 20 
летъ не назначало епископовъ на белорусскую еди-

9
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скошю. На осыованш того же договора 1686 г. шев- 
скш митрополитъ Гедеонъ Святополкъ-Четвертин-
скш возстановилъ свою власть въ заграничныхъ 
(польскихъ) областяхъ своей митрополичьей епархш. 
Онъ окончательно присоединилъ къ митрополичрёй 
епархш бывшую Турово-Пинскую enapxiio и часть 
Луцкой, т. е. Берестейскую землю. Н аместниками 
митрополита въ заграничныхъ частяхъ его митро- 
полш были слуцте архимандриты и. настоятели 
Виленскаго Свято-Духова монастыря—послйдше до 
1722 г., когда Духовъ монастырь былъ непосред
ственно подчиненъ Св. Синоду. IСъ этого времени 
въ нред'Ьлахъ нын'Ьшняго Сйверо-Западнаго края 
Россш, въ конце XVII века, обозначились две 
православный епархш—М итрополичья и Б ел о
русская. Въ 1704 г., по настояшю Петра Великаго, 
избранъ былъ, наконецъ, на белорусскую каеедру 
Сильвестръ, въ мире князь Святополкъ-Четвертин- 
скш. После его смерти (въ 1728 г.) почти непрерыв
но продолжался рядъ белорусскихъ епископовъ: Ар- 
сенш Берло (1728— 1732), 1осифъ Волчанскш (1732—

1еронимъ Волчанскш (1744—1754) и Георгш 
Конисскш—съ 1755 года до конца самостоятельна- 
го сузцествовашя Польши въ 1795 году.

*ТТъ того времени, какъ Poccia, по мирному до
говору съ Польшей въ 1686 г., получила право хо
датайствовать за православныхъ жителей польскихъ

оттуда постоянно приходили жалобы на 
за православ1е. Чаще всего жалобы 

эти приходили оДъ возстановпенныхъ белорусскихъ 
епископовъ. епископы служили въ то 
время объединительною силою для весьма беднаго 
белорусскаго населетя, которое такъ много терпело 
тогда и отъ многочисленной местной шляхты и отъ 
жидовъ/ Въ 1705 г., въ бытность свою въ Полоцке, 
Петръ Великш  на опыте узналъ справедливость 
жалобъ православныхъ. Онъ самъ былъ оекорбленъ
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тамъ ушатами. Въ одномъ ушатскомъ монастыре 
монахи не пустили его въ алтарь, какъ схизматика; 
онъ снесъ эту обиду терпеливо. Потомъ онъ уви- 
далъ въ монастырской церкви одинъ образъ, отли
чавшийся особеннымъ украшешемъ, и спросилъ, чей 
онъ. Монахи отвечали: „священномученика Ioca-
Фата (Кунцевича), котораго ваши единоверцы, ере
тики и богоотступники, убили“ . Тутъ Петръ уже не 
выдержалъ и собственноручно казнилъ наиболее 
дерзкихъ изъ базшйанъ. Съ т'Ьхъ поръ Петръ I 
сильно возненавидели всЬхъ ушатовъ. Петръ Вели- 
кш оказалъ значительную поддержку православ- 
нымъ церквамъ и монастырями въ Белоруссш и 
Литве. По настоянгю Петра I, король Августъ II въ 
1720 г. выдали жалованную грамоту въ защиту 
оставшейся еще Белорусской епархш и православ-
ныхъ монастырей и церквей въ воеводствахъ и по- 
вЪтахъ великаго княжества Литовскаго. Въ этой 
грамоте упоминаются и обезпечиваются следующее 
православные монастыри: Мстиславскш Троицкш 
и Могилевсшй Спасскш, каеедральные; Виленскш 
братскш Свято-Духовскш съ подчиненными ему мо
настырями: Грозовскимъ, Слуцкаго уезда; Мироц- 
кимъ, Мозырскаго уезда; Заблудовскимъ, Белосток- 
скаго уезда, и Старицкимъ, Слуцкаго уезда; Куте- 
инскш Оршанскш Богоявленскш монастырь съ при-
надлежащими къ нему монастырями; 
братскш Богоявленскш; Витебсшй Марковъ мона
стырь съ принадлежащими къ нему церквами; 
ницкш Свято-Духовскш, Могилевскаго уезда; Туци- 
чевскш, Мстиславскаго уезда; Мстиславскш Свято- 
Духовскщ; Полоцкш братскш Богоявленскш; Мин- 
скш; Крожскш, Трокскаго уезда; Сурдегсшй, Вилко- 
м1рскаго уезда; Селецкш, Борисовскаго уеда; Ново- 
дворскш и Купятичскш, Пинскаго уезда; Голдов- 
скш, Лидскаго уезда; Евейскш, Трокскаго 
Кейданскш, Ковенскаго уезда; Прилуцкш, Минскаго



уйзда; Друйскш, Дисненскаго у.; Пинскш; Соломе- 
рецкш, Минскаго уйзда; Шкловскш, Горецкш, Чаус- 
скаго у.; Слуцкш братскш; Дятловецкш, Пинскаго 
у.; Брестстй; Яблочинскш въ Холмщинй; Борисов- 
скш, Дисненскш, Невельскш, Я к}- б о в о - К р ыжг о р скш 
(Якобштадтъ-Крейцбургскш), въ Курляндш; Охор- 
скш, близъ села Охра, Чериковскаго у.; Григерскш; 
Терешковскш, Рйчицкаго у.; и женсше монастыри: 
Виленскш, Минскш, Слуцкш, Кутеинскш Оршан
ский, Борколабовскш, Быховскаго уйзда; два Моги- 
левскихъ братскш и Никольский; Мазаловскш, Мсти- 
славскаго уйзда; Шкловскш pi Костюковскш, К лы- 
мовичскаго у й з д а.

Западно-руеекая церковная литература и писатели.
орьба съ ушей и католичествомъ, возрастате 

школъ и въ связи съ этимъ подъемъ образовашя 
въ западной Руси вызвали развитае церковной ли
тературы J Появилось много самостоятельныхъ тру- 
довъ, а также новыхъ нереводовъ свято-отеческихъ 
и другихъ произведенш х). Самостоятельные труды 
были разнаго содержашя, но болйе всего касались 
унш и католичества, борьба съ которыми составляла 
тогда самую живую и насущную потребность^ Мно- 
rie писатели, особенно во времена гоненш на пра- 
вослав1е при Сигизмундй III, скрывали свои имена 
подъ вымышленными назвашями. Наиболее раз
горалась борьба духовными оруяоемъ тотчасъ послй 
брестскаго собора. | Латино-ушаты и православные 
старались оправдать свои дййств1я.\Въ 1697 г. по
явилось сочинеше 1езуита Скарги „Соборъ берестей- 
смй и его оборона11. Оно издано было отдельно на

Р По сочин. 
„Западно-русск. полем, еочии. 
ак.“ , 1895 г., февр.-i

и Доброклонскаго. См. также 
Петрова, въ „Тр. Шевск. д.
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польскомъ и русскомъ языкахъ. Въ томъ же году 
православные издали „Эктезисъ, альбо короткое 
собрате справъ, которыя ся д'Ьялж на пом-Ьстномъ 
берестейскомъ соборе Противъ сочинешя Скарги 
было издано православными въ томъ же году об
ширное сочинеше ХристоФора Филалета (вероятно, 
Хр, Бронскаго,—протестанта, писавшаго по просьбе 
К. Острожскаго). Оно называется „Апокрисисъ, аль
бо отповедь на книжки о соборе берестейскомъ 
Апокрисисъ—одинъ изъ зам'Ьчательн'Ьйшихъ па- 
мятниковъ въ историко-полемической литературе 
того времени. Здесь, вопреки Скаргй, доказывает
ся незаконность ушатскаго брестскаго собора, веро
ломство ушатскихъ владыкъ и законность право- 
славнаго брестскаго собора; на основанш Св. Писа- 
шя и исторш опровергается учете о главенстве 
папы.? Авторъ обладалъ научнымъ образовашемъ, 
обширными познатями въ Св. Писанш, церковной 
исторш и свято-отеческихъ творешяхъ. Сочинеше 
это сильно встревожило ушатовъ и католиковъ. 
Противъ „Эктезиса“ также было написано ушатами 
„Справедливое описаше делъ и справы собора брест
скаго “ (1597), а противъ Апокрисиса—Антиррисисъ 
(1599), составленный грекомъ Петромъ Аркудоемъ, 
учителемъ ушатской брестской школы, по поруче- 
шю Ипат1я Поцея. Авторъ этого сочинешя уко- 
ряетъ автора „ Апокрисиса “ во лжи и клевете и го
ворить со свойственною тому времени развязностгю, 
что „самъ дьяволъ, вылезши изъ ада, немогъбы 
измыслить злейшей неправды, чемъ Филалетъ“. Въ 
1598 г. издана брошюра: „Вопросы и 
вославному съ папежникомъ" неизвестнаго автора, 
где кратко, но отчетливо и основательно изложены 
спорные вопросы о filioqne („и отъ Сына“), главен
стве папы, опреснокахъ, чистилище, посте въ суб
боту, новомъ григор1анскомъ календаре, объ ушат-
скихъ владыкахъ и т. д. Около 1605 г. однимъ
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львовскимъ священникемъ, участвовавшимъ въ бре- 
стскомъ соборе, составлено сочинете „Перестрога“ , 
въ которомъ изъясняются причины возникшей въ 
западно-русской церкви уши, разоблачается, поче
му и какими мерами введена утя , указываются 
заблуждешя римской церкви и опровергается ея 
учете о главенстве папы, въ особенности—мнете, 
будто бы ап. Петръ былъ епископомъ въ Риме и 
нам'йстникомъ 1исуса Христа х).

Изъ писателей, извйстныхъ по именамъ, заслу
ж иваю т внимашя следующее: Братья Зизанш

Т1Й
СтеФанъ и Лаврентш, 1оаннъ Виш енскш , Леон- 

Карповичъ, красноречивый проповедникъ, 
котораго сравнивали съ 1оанномъ Златоустомъ, За- 
харгя К опы стенскш . Последней написалъ между

„Книгу о веРе и, „Палинодпо“ , или книгу 
обороны св. каеолической церкви (1662) и „Книгу 
правдивой едности правоверныхъ хрисыанъ противъ 
ушатовъ (1623)“1 „Палинод1я“ написана въ опро- 
вержеше „Обороны унш“ утатскаго (смоленскаго) 
епископа Льва Кревзы. Палинод1я отличается сво
ею полнотою и богатою ученоетш ея автора. Меле- 
тш  Смотрицкш  (f 1688). Онъ получилъ образо- 
ваше сначала въ Острожской школе, потомъ въ Ви
ленской 1езуитской академш и, наконецъ, слушалъ 
лекцш въ заграничныхъ университетахъ. Возвра
тившись изъ-за границы, онъ вступилъ въ Вилен- 
ское бтэатство и принялъ пострижете, а съ 1620 г.
рукоположенъ на полоцкую каеедру и остался жить 
въ Виленскомъ Свято-Духовомъ монастыре, улрав- 

имъ. Сначала онъ былъ весьма ревностнымъляя
затцитникомъ православш, а потомъ перешелъ въ

г) Авторъ скрылъ свое имя и причину этого объясияетъ въ своемъ сочи- 
неши: „кто противъ васъ (латино-ушатовъ) пишетъ, и не сидетьжадеиъ имени 
своего въ книжкахъ написати, абы его не поткала бЪда, яко Стефана попа, 
когораго нъ Луцкой p in t утоплено, ижъ противъ васъ стояти обещался ипо- 
в4дался“ ,
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унш Отъ него оста-сталъ врагомъ православш 
лось много сочиненш въ защиту православ1я. Изъ 
нихъ болйе известны: „АнтиграФи, или отповедь" 
(1608) на ушатсшя брошюры; Harmonia, Heresiae 
ignorantiae и др. съ раскрытаемъ учешя объ исхож- 
деши Св. Духа, о состояния: душъ по смерти, о цер
кви; „Оправдаше невинности"; „Оборона оправда-

„Прибавлеше къ ней" и „Обличеше"—въ за-шя ;
щиту naTpiapxa ОеоФана; „Ориносъ, т. е. плачъ во
сточной церкви на отступаете нйкоторыхъ отъ древ- 
няго греческаго исповйдашя и отъ повиновенья натр, 
константиноп. “ Обличешемъ латинскихъ заблужде- 
нш, изображешемъ плачевнаго состояшя православ
ной церкви и безпорядковъ въ католической церкви 
„Ориносъ" произвелъ на всЬхъ современниковъ 
сильное впечатлите. Сигизмундъ П1 приказали 
отобрать „Ориносъ" и сжечь его. Склонившись впо- 
слйдствш въ утю , Смотрицкш съ такими же жаромъ 
стали нападать на православныхъ въ сочинетяхъ: 
„Аполотя путешеств1я М. Смотрицкаго въ страны 
восточный" (1628); „Паренезисъ" (увАщате) къ рус
скому народу (1629) въ защиту апологш противъ 
направленная на нее „Антидота" (противояд1я— 
слуцкаго прото1ерея Мужиловскаго). Мелетш соста
вили также греческую и славянскую грамматики. 
Петри Могила (1688— 1647) преобразовали 
скую братскую школу въ академию (коллегию). Шев- 
ская академ1я имйла громадное значете для пра-

Руси. Она
рядъ

вославно-русскаго населенш западной 
выпустила изъ своихъ стйнъ цйлы 
кихъ ученшхъ и великихъ борцовъ за православ1е 
и русскую народность. Самъ Петръ Могила трудился 
надъ исправлетемъ текста славянской библш и 
составили „Краткшкатихизисъ," а также „ Требники “ 
(1646), который долго служили руководствомъ при 
богослуженья во всей Россш и w 
немъ „Требника Петра Могилы".

поди име- 
Могил'Ь
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приписывается также учасые въ составлении „Ли- 
©оса, или камня на сокрушеше лжи бывшаго рек
тора академш KacciaHa Саковича “ (1644), который 
въ своемъ сочиненш: „Перспектива заблужденш 
дезунитской церкви11 обвинялъ иравославныхъ въ

порч4> обрядовъ и невйжествй ду
ховенства. Известны также: Hcaia Трофимович ъ- 
К озловскш , на шевскомъ соборй 1640 г. удосто
енный степени доктора богослов1я. Ему приписыва
ется составлеше изв'Ьстнаго „Православнаго исповй- 
датя в4>ры“ . Последнее одобрено восточными па- 
тр1архами и досел'Ь остается символическою книгою 
православной церкви. С ильвестръК оссовъ  (f 1657); 
1осифъ Тризна, бывшш игуменомъ Свято-Духова 
монастыря въ Вильн4»Д 1656),; И ннокентш  Гизе ль

Лазарь Барановичъ (f 1694); 1оанникш  
Голятовскш  (f 1688).

ф

)



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Состоите римско-католической церкви вч> 
Литв’Ь и БФлоруссш въ XYII и XYIH в. х).

Раепроетранеше католичества и римско-католичееюя 
епархш въ Литв̂  и Б-Ьдоруееш въ XYII и XVIII в.
Выше было сказано (58 стр.), что съ прибьппемъ 

1езуитовъ въ Литву быстро стали размножаться 
костелы и польсшя школы не только въ собствен
ной Литв'Ь, но и въ чисто русскихъ областяхъ 
Литовскаго государства. ВслЦцъ за 1езуитами стали 
быстро размножаться въ т'Ьхъ же областяхъ кляш- 
торы другихъ латинскихъ монашескихъ орденовъ. 
Латинское духовенство деятельно принялось за 
окатоличеше и за ополячеше западноруссовъ и за 
совращеше ушатовъ въ латинство. Съ XVII в^ка 
могущественная римская церковь принимаетъ 
ское д'Ьло подъ свое покровительство, и оно сдгълалось, 
по словамъ польскаго поэта (Мицкевича), ел 
ствешымъ дшломъ. Въ западной Руси является поль
ское ксендзовство, польское католичество. Польско- 
латиняне открыто пропов’йдуютъ ненависть къ ино- 
B'fepiro русскихъ, открыто пресл'Ьдуютъ ихъ, хотя 
они составляли большинство народонаселетя ны- 
нйшнихъ западныхъ губертй.

Въ XYII и XYIII в. въ пред'Ьлахъ нынйшняго 
С’йверо-Западнаго края существовали сл’йдуюпця 
католичесмя епархш: Виленская, Жмудская, части

J) «Римсюй католицизмъ въ Россш», гр. Д. 
1876 года.

, т. I и II, СПБ.,
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Луцкой и Шевской, Смоленская и ИнФлянтская, 
или Ливонская. Изъ этого числа только первыя 
три были действительный епархш. Епархш же Ki- 
евская, Смоленская и ИнФлянтская были только 
номинальный (по имени, а не на деле). Обширней
шими епарх1ями были Виленская и Ж мудская. 
Въ составь Виленской епархш при польскомъ пра
вительстве входили нынЬштя губернш: Виленская, 
Гродненская, восточный части Ковенской (части 
уездовъ Поневежскаго и Ковенскаго, уезды Вил- 
ком1рскш и Новоалександровскш), Могилевская, Ви
тебская и Минская. Жмудская enapxia заключала 
въ себе западную часть нынешней Ковенской губ., 
именно: уезды Росшенскш, Тельшевскш и Шавель- 
скш и часть уездовъ Поневежскаго и Ковенскаго. 
Если мы укажемъ, когда и где именно строились 
костелы, то этимъ отчасти обозначимъ и посте
пенное распространете католичества въ западныхъ 
губершяхъ. Мы говоримъ отчасти, потому что после 
насильственнаго введешя здесь католичества, ве- 
лише князья литовсше стали строить на счетъ 
казны костелы и въ такихъ местностяхъ, где вовсе 
не было католиковъ. Впоследствш окатоличившиеся 
вельможи строили въ своихъ имешяхъ великолеп
ные костелы собственно для себя и своей прислу
ги, такъ какъ почти все окрестные поселяне при
надлежали къ вере греко-восточной. Во всякомъ 
случае, воздвигнутые встарину костелы указываютъ 
пункты, изъ которыхъ католичество могло распро
страняться въ* соседшя съ ними местности. Если 
можно судить по времени постройки костеловъ о 
распространении католичества, то смело можно вы
вести заключеше, что въ X Y  в. римская вера 
успела распространиться только въ нынешней Ви
ленской и части Гродненской губ. Но здесь го
раздо ранъе оыла распространена уже православ
ная вйра. Уже въ XIY и въ начале X Y  в. въ пре-
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д&лахъ Виленской р.-католической епархш нахо
дились четыре епархш православныя: Пинская или 
Туровская, Минская, Могилевская и Полоцкая. Въ 
восточной части Ковенской губ. костелы начали 
строить по большей части уже въ XYI в. Въ по- 
ловинй того же XYI в. построено довольно много 
латинскихъ церквей въ Бйлостокской области. Си- 
гизмундъ III, князья Радивилы и друпя знатныя 
Фамилш строили въ XYI в. множество костеловъ 
въ своихъ имйтяхъ. Кромй губершй Виленской, 
Гродненской и Ковенской, мы находимъ въ это 
время нисколько костеловъ въ Минской губ., по 
граница,мъ Виленской,—да пять-шесть—въ Витеб
ской и Могилевской губ. Католичество стало успеш
но распространяться въ области съ русскимъ на- 
селетемъ, какъ сказано выше, только послй окон- 
чательнаго соединешя Литвы съ Польшей на лю- 
блинскомъ сеймй 1569 г. и посл'Ь прибьтя въ Лит
ву 1езуитовъ. Съ начала XYH вйка и по 1655 г. 
въ Бйлоруссш и Литвй появилось до 190 католи- 
ческихъ костеловъ и кляшторовъ. Изъ этого числа 
58 приходится на Ковенскую губ., 42 на Вилен
скую, 32 на Минскую, 25 на Могилевскую, 22 на 
Гродненскую и 11 на Витебск}7ю. Со второй поло
вины XYII в., когда огромное большинство за- 
падно-русскаго дворянства совратилось въ католи
чество, число костеловъ и кляшторовъ еще бол'Ье 
увеличилось въ губершяхъ съ русскимъ или смй- 
шаннымъ ру сско-литовски мъ населешемъ. Въ XYII 
и XYIII вйкй здйсь появилось до 327 костеловъ и 
кляшторовъ, а именно: въ Виленской губ. 114, Грод
ненской 43,х) Минской 55, Витебской 91 и Могилев
ской 24. Кромй того, въ этихъ же губершяхъ по-

Ц Въ Луцкой епархш, къ 
чалЬ ХУШ  в. были сл’Ьд. костелы: въ 
шевскомъ 14, Брянскомъ 14, Дрогичинскомъ 
Литовскомъ 11.

въ на-
благочинш 16, въ Шере- 

11, Лозицкомъ 13, Камене дь-
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строено было до 53 каплицъ съ престолами для 
богослужешя и значительное число такихъ косте- 
ловъ и кляшторовъ, время основашя которыхъ съ 
точносыю неизвестно. Некоторые изъ костеловъ 
и кляшторовъ преобразованы были изъ русскихъ 
церквей и монастырей, какъ, наприм., Велижскш 
1754 г. Вей эти костелы и кляшторы въ большей 
или меньшей мере были оруд1ями окатоличетя и 
ополячетя русскаго и литовскаго населетя этихъ 
губернш.

Всего въ Виленской епархш было 26 благочи- 
нш и числилось костеловъ и каплицъ: въ 1669 г.

—435 и въ 1744 г.—404, въ 1717 г. 
метить.

—364. Нужно за- 
смысле Виленскаячто въ сооственномъ

/

enapxiH заключалась въ нынешнихъ губершяхъ 
Виленской, Гродненской и восточной части Ковен- 
ской. На обширномъ пространстве, входившихъ 
въ составъ Виленской епархш, губернш Витебской, 
Могилевской и Минской существовали только не
многочисленные костелы, искусственно связанные 
въ благочишя. Некоторый благочишя въ этихъ 
губершяхъ заключали огромное пространство; такъ, 

., Оршанское благочише заключало въ себе 
пять уездовъ, въ которыхъ было расположено все
го около 17-ти костеловъ. Бобруйское благочише 
занимало более половины нынешней Минской губ. 
и часть Могилевской; на такомъ пространстве бы
ло всего 13 костеловъ.

Виленская enapxifl учреждена была въ 1388 г. 
и подчинена арххепископу гнезненскому. Первые 
два епископа были изъ ордена Францисканскаго, 
но съ 1407 года уже ни одного епископа не было 
изъ монаховъ. Изъ первыхъ четырехъ епископовъ 
трое были поляки, но з̂ же съ 1431 г. ни одинъполякъ 
не восходилъ на виленскую каведру. Это право при
надлежало литовско - русскаго 
происхождешя. Съ начала XVI века богатую ви-
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ленскую каеедру стали занимать знатные литовсше 
вельможи: Войцйхъ Радивилъ (1508—1519), сынъ 
князя Николая Радивила; 1оаннъ, побочный сынъ 
короля Сигизмунда I (1519— 1536); князь Павелъ 
Голыпанскш (1586 —1555). Замечательно, что побоч
ный сынъ Сигизмунда I 1оаннъ былъ назначенъ 
преемникомъ виленскаго епископа, когда ему едва 
минуло 17 л^тъ, а въ 20 лгЬтъ онъ уже былъ епар- 
х1альнымъ арх1ереемъ. 1оаннъ пользовался большою 
любовго польской знати за то, что старался о рас
пространен:^ между литовцами и русскими знашя 
польскаго языка. Онъ приказалъ объяснять наро
ду евангел1е и апостолъ не только на языке ли- 
товскомъ, но и на польскомъ. Несмотря на по- 
явлеше протестантства, въ санъ епископовъ возво
дились лица, недостойный этого звашя. Такъ, въ 
1575 г. былъ назначенъ епископомъ-суФФраганомъ 
виленскимъ Георгш Радивилъ, имйя 18 лйтъ отъ 
роду. На 23-мъ году, состоя ипод1акономъ, онъ былъ 
уже епарх1альнымъ епископомъ и кардиналомъ 
(1581— 1590). Уже будучи епарх1альнымъ еписко
помъ, Г. Радивилъ принялъ въ 1582 г. зваше ко- 
ролевскаго наместника въ ИнФлянтахъ. Въ долж
ности генералъ-губернатора онъ жилъ цйлыхъ три 
года въ Риге, главномъ городе Инфлянтъ. Въ сво- 
емъ епарх1альномъ городе Вильне онъ почти не 
жилъ. Епископъ Волловичъ (1616 —1630),'будучи 
королевскимъ вице-канцлеромъ, во все время сво
его епископства былъ всего два раза въ Вильне. 
Епископъ 1оаннъ Довгялло-ЗаВиша (1656 —1661) не 
вступалъ даже въ управлеше enapxiefi. Онъ все свое 
время провелъ въ переездахъ на сеймы и сейми
ки. После епископства Сапеги (1667—:1672) на Ви
ленскую каеедру вступилъ 
1684), женатый человекъ, воевода трокскш, касте- 
лянъ виленскш, отличивпцйся
потомъ промотавшийся

на
оставался въ
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Вильне. Онъ часто бывалъ на сеймахъ, въ Вар
шаве, въ своихъ имйшяхъ и въ гостяхъ у короля. 
До конца существовашя Польши, епископовъ про
должали назначать изъ знатнаго рода. Чймъ знат
нее по род}  ̂ и чймъ неспособнее былъ епископъ, 
тймъ более его любили властолюбивые 1езуиты. 
Епископы Георгш Радивилъ, Венедиктъ Война, 
Волловичъ, Георгш Тышкевичъ, Александръ Сапй- 
га, Анцута были сначала воспитанниками, а потомъ
покровителями своихъ учителеичезуитовъ.

Ж мудская епарх1я основана была при Витовтй 
въ 1417 г. и подчинена, какъ и Виленская, apxie- 
пископу гнйзненскому. Въ действительности (но 
не по закону) жм)щская каеедра. находилась въ под- 
чиненномъ отношенш къ епархш Виленской. Нужно 
замйтить, что виленскш епископъ былъ вчетверо 
богаче жм}тдскаго. Каеедра жм}щскаго епископа 
была въ Ворняхъ или Мёдникахъ, Телыпевскаго 
уезда. Въ X Y  и XYI векахъ наиболее построено 
было костеловъ въ уездахъ Росшенскомъ (въ X Y I 
в. 11), Шавельскомъ (въ XYI в. 7) и въ Телынев- 
скомъ (въ XYI в. 6). Въ XYII в. наиболее построено 
костеловъ въ Телыпевскомъ уезде (13), засимъ въ 
Росшенскомъ и Шавельскомъ (по 6-ти въ каждомъ). 
При вторжеши протестантства, на Жмуди было все
го 34 костела  ̂ Большая часть жмудиновъ перешла 
въ кальвинство или возвратилась въ язычество. 
На Жмуди осталось только 3 костела и шесть ксен- 
дзовъ. Въ XYII и XYIII векахъ жмудская каеедра 
переходила преимущественно въ руки следующихъ 
знатныхъ родовъ: 
цовъ и

Гедройцевъ, Тышкевичей, Па-
[зъ этихъ Фамилш въ течете

116 летъ взошло 
При 

стоялъ
овиленскои

капитулъ изъ

частно людей

жмудскую каеедру восемь лицъ. 
и при жмудской каеедрахъ со-

канониковъ и прелатовъ. 
въ члены капитула большею

Въ отношенш къ епископу



капитулъ составляли не совещательный его сов^тъ, 
а скорее сеймъ, и притомъ польскш, который дей
ствовали самоуправно. „Какъ король безъ сейма", 
говоритъ одинъ польскш ксендзъ-историкъ, „таки 
епископъ безъ капитула ничего не значитъ“ . При 
вступленш на каеедру епископы торжественно при
сягали въ томъ, что будутъ свято содержать при
вил егш (права) капитула. Виленская семинар1я 
учреждена была только въ 1588 г. на 12 клириковъ. 
Въ 1601 г. заведена была семинаргя въ Ворняхъ 
для Жмудской епархш. Высшее католическое духо
венство получало богатейппя плебанш; низшее же 
сельское духовенство оставалось въ нищете и неве
жестве. Вследств1е невежества духовенства учре
ждались особыя миссш , который переезжали изъ 
одного города въ другой и учили народъ правил 
ламъ веры и нравственности.

143

Огромный права латинекаго духовенства.
Вместе съ введешемъ католичества въ Литве 

явилось здесь новое cocnoBie латинекаго духовен
ства, состоявшее на первыхъ порахъ изъ поляковъ, 
явился новый латинскш языки въ богослужень 
отчасти въ школе, явилось новое церковное право. 
Латинское церковное право проникло въ суды свет- 
сше, богослужебный латинскш языки стали отчасти 
литературными языкомъ. На ряду съ светской вла
стно стала чуждая ей власть папы римскаго.

При поддержке Рима латинское духовенство по
лучило особенный права гражданешя и имуществен
ный. Латинсше епископы были первыми сенатора
ми и председательствовали въ разныхъ комитетахъ, 
даже по военными делами. Они занимали первыя м е
ста въ областныхъ сеймахъ и считались ротмистрами 
въ польской коннице. Отъ латинекаго белаго ду
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ховенства зависало опредйлеше на важныя мйста 
канцлеровъ и подканцлеровъ литовскихъ. Должно
сти литовскихъ секретарей, реФерендаровъ и т. п. 
занимали прелаты и каноники. Духовные напол
няли вей присутственный мйста и были изъяты 
отъ всякой подсудности гражданской, а подлежали 
только суду духовному. Но, не подчиняясь власти 
свйтской, духовенство католическое всегда вмеши
валось въ дйла гражданешя. Пользуясь огромными 
правами и преимуществами, духовенство еще съ 
XVI в. вступило въ борьбу съ свйтскою влаетш и 
со вейми сослов1ями государства не за чистоту про- 
повйдуемой имъ вйры, а за личныя свои выгоды. 
Есть примйры, что монастыри, съ самаго своего 
основашя, въ течете столйтш вели тяжбу съ го- 
родомъ за землю; такъ, наприм., ковенешй бернар- 
динешй монастырь велъ процессъ съ ковенскимъ 
городскимъ управлешемъ съ 1481 по 1776 
Латинское духовенство отказывалось плат! 
дати и нести всяшя повинности;' напротивъ, само 
облагало налогомъ вей классы населешя и не хо- 
тйло подчиниться государственнымъ законамъ и 
судопроизводству. Желая избавиться отъ почти не- 
ограниченнаго вл1яшя Рима на внутреннее устрой
ство духовнаго сослов1я, короли съ конца X V  вйка 
сами стали назначать епископовъ. Съ этого време
ни капитулъ обыкновенно избиралъ въ епископы 
того, кого назначалъ король. Съ конца XV I вйка 
былъ запредценъ также вывозъ аннатъ, или сбора 
въ пользу напъ.

годъ. 
платить по-

тельство въ

имущества и самоуправство латинекаго
духовенства.

воспиташемъ юношества и вмйша-
и въ гражданешя
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дйла приносило латинскому духовенству огромную 
вещественную пользу. Къ концу царствовашя ви
новника унш Сигизмунда III, высшему латинскому 
духовенству принадлежало въ Р'Ьчи Посполитой 
100.530 деревень, а во владйнш приходскаго духо
венства состояло 161.060 деревень, между т!шъ 
король и дворянство имйли въ своемъ владйши 
только 90.000 деревень, такъ что польско-латинское 
духовенство владйло два столйыя тому назадъ 2/3 
всего государства 0. И при такомъ громадномъ 
богатств^, это духовенство не считало себя обя- 
заннымъ нести кашя-либо имущественныя повин
ности для своего отечества или подчиняться за
конными требовашямъ светской власти. Происхо
дили безпрестанныя по этому поводу столкновешя 
между обеими властями, доходивнпя иногда до 
крайняго самоуправства. Такъ, въ концй XVII в. 
епископъ виленскшБржостовскш запретили крестья
нами своихъ епископскихъ имйшй снабжать про- 
довольств1емъ расположенный у нихъ войска, под
чиненный начальству виленскаго воеводы: Сап'Ьги. 
Ни суди, ни король не уважили жалобъ Вржостов- 
скаго на СапЬгу за собираше продовольств1я. И 
вотъ Бржостовскш собрали си крестьянъ деньги,
назначенный для войска, и держали ихъ у 
приказали сжечь въ епископскихъ имйшяхъ овесъ 
и сйно, чтобы они не попали въ руки солдатъ, при
казали ксендзами на испов’Ьди и въ пропов'Ьдяхъ 
возмущать народи противъ войска и его началь
ника Сапйги. Папскш посоли приняли сторону 
Бржостовскаго и обнародовали декретъ (решете) 
противъ Сапйги. Бржостовскш приказали по всей 
своей епархш отлучить Сап’Ьгу и главней тихи его 
ОФицеровъ отъ церкви, сами 
анаоему въ каеедральномъ костел!* въ ВилыгЬ и

*) „В4стн. зап. Росс.", 1868 г., кн. VII, 105 стр.
ю
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прекратили на нисколько дней всякое богослуже- 
ше, чтобы показать скорбь церкви. Дело это про
должалось ц'Ьлыхъ пять лети. Бржостовскш, нако- 
нецъ, примирился съ Сап^гой, по внушешю папы.

Безпорядки во внутреннемъ устройстве латинекаго
духовенства.

Не мало было безпорядковъ и во внутреннемъ 
устройстве духовенства. Многочисленные монаше- 
сше ордена имели своихъ начальниковъ-— „генера- 
ловъ“ въ Риме. Эти генералы не признавали надъ 
собою власти еписконовъ. Епископы враждовали 
между собою и съ правительствомъ за им'Ьшя и 
доходы. Приходсше священники весьма часто не 
повиновались благочинными, или деканамъ, вра
ждовали между собою за количество паствы. Неко
торые ксендзы, противно уставами церкви, владе
ли многими бенеФшцями, т. е. доходными или об
рочными статьями, и не жили при своихъ церквахъ.

Пользуясь смутными обстоятельствами, напсшй 
посоли Коммендони въ 1564 г. успели склонить 
короля и сенатъ къ принятйо тридентскаго собора. 
Благодаря принятш определений этого собора, окон
чательно утвердилось въ Литве папское полновла- 
стае, отвергнутое въ то время соборомъ духовен
ства во Францш.

Вл1яте 1езуитовъ и вредная воспитательная деятельность
ихъ ордена.

Къ довершенш бедствш западно-русскаго на
рода, во главе латинекаго духовенства всегда сто
яли 1езуиты почти до начала падешя Польши. 
До 1773 г. 1езуйгы были главными распространи- 
телями латинства въ Западномъ крае и гонителями 
всехъ другихъ вероисповедание. Можно сказать,
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что исторгя шзуитскаго ордена въ западной 
есть вместе съ т'Ьмъ и самая подробная истор1я 
р.-католической церкви въ этомъ же край. Не толь-! 
ко низшее, но и высшее духовенство,—какъ епи
скопы,—по большей части выходили изъ среды 
1езуитовъ, которые въ собственномъ смысле упра
вляли делами всего- латинскаго духовенства. Поль
зуясь своимъ неограниченнымъ вл1яшемъ, ]езуиты 
еще болйе усилили въ латинстве духъ пропаганды 
или распространена католичества, а также духъ 
самовластительства. Духовенство это, чуждаясь вся
чески коренныхъ постановленш государственныхъ, 
всегда стремилось въ то же время къ расширешю 
своей духовной власти извне. Для этого оно учре
ждало епархш и строило костелы даже въ мйстно- 
стяхъ, въ которыхъ преобладали друтая в 
повйдашя. Не меньшее, если не большее влщше 
имели 1езуиты и на м1рянъ. Важнейшими сред
ствами для достижетя этого влгяшя служили ог
ромный ихъ богатства, краснорйчивыя ироповйди 
и разнообразный сочинешя, приноровленныя къ 
вк}шамъ народа, но болйе всего—школы. Посред- 
ствомъ школъ 1езуиты, а за ними и друтае мона- 
шесше ордена, болйе и болйе ополячивали западно- 
русскш народъ. Такъ какъ русскш языкъ служилъ 
тйснййшею связью между западной и восточной 
Русью, хранительницею православ1я, то, чтобы по
рвать эту связь, ie3yHTbi вводили въ школахъ пре- 
подаваше на польскомъ и латинскомъ языке. Са- 
мыя школы 1езуиты заводили преимущественно 
въ <* мйстностяхъ съ преобладающимъ русскими на- 
селешемъ, какъ, наприм., въ Вильнй, потомъ въ 
Полоцке, Несвижй, Оршй, Брестъ-Литовскй, Мин
ске. Такими образомъ, костелъ взяли на себя д е
ло широкаго развитая и распространешя польскаго 
языка. Съ распространешемъ польскаго языка и 
польской образованности, легко достигалось и ока-
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толичете высшаго слоя западно-русскаго общества. 
Ополяченный русскш легко принималъ католиче
ство, какъ естественное послгЬдств1е того воспита- 
шя, которое было привито ему съ дйтства. Отчу
жденный отъ русской народности, онъ нечувстви
тельно отвлекался и отъ православ1я, ополячивался 
и вм'Ьст'Ь съ т’Ьмъ окатоличивался. Съ половины 
XVII в. р.-католическая вйра слилась окончатель
но и отождествилась съ польской народностью. 
Р.-католики стали заявлять притязаше на оконча
тельное господство въ русскихъ областяхъ Сйверо-

Лица, воспитавшаяся въкрая, лица, воспитавшаяся въ 1езуит- 
скихъ школахъ, пропитаны были духомъ нетерпи
мости къ другимъ, некатолическимъ вйроисповйда- 
шямъ. Они были проникнуты также 1езуитскою

допускающею всяшя несправед
ливости, коварство и обманъ для блага католиче
ства.

?
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ГЛАВА ПЯТАЯ.
Состоите p.-католической церкви вчь Севе
ро-Запад номъ крае Россш подъ владыче-

ствомъ русскихъ венценосцев^ *).

Католичество при Екатерине II.
После третьяго раздела Польши, подъ управле

ние русскаго правительства поступили четыре р.-ка- 
толичесшя епархш: Виленская, Жмудская (или Са- 
могитская), Луцкая и Каменецъ-Подольская. Оне 
издавна имели свои права, установлешя, обычаи. 
Папа имелъ иадъ латинскимъ духовенствомъ почти 
неограниченную власть черезъ своего нунщя въ Вар
шаве. Русское правительство должно было прими
рить и согласовать все это съ государственными 
пользами и законами Россш. Въ главныхъ своихъ 
основашяхъ управлеше р.-католическою церков!ю, 
выработанное при Екатерине II, продолжаетъ быть 
неизменнымъ до настоящего времени. По примеру 
многихъ тогдашнихъ правителей Западной Европы, 
Екатерина II стремилась къ тому, чтобы обособить 
католическую церковь въ Россш въ деле управле- 
шя отъ заграничныхъ властей и чтобы подчи
нить католиковъ русскимъ учреждешямъ.

*) «РимскШ катол. въ Роес.», гр. Толстою; «Б'кпорусшя и Литва», Ба
тюшкова; «Государственное положеше р.-католической церкви въ Россш въ 
царствовате импер. Екатерины П »; «Государственное положеше р.-католич. 
церкви въ Россш отъ Екатерины В. до настоящаго времени», К. Богословскаго, 
въ ж. «В'Ьра и Разумъ», 1896 г. т. II, 1897» г., т. I, 1898 г., т. I. «Рук. 
по ист. русской церкви», Доброклонскаго.
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Тотчасъ после перваго раздала Польши, Екатери
на II приказала губернаторами объявить, что „все- 
милостив'Ьйшая государыня изволитъ не только 
воЕхъ (ея новыхъ подданныхъ) подтверждать при со
вершенной и нич'Ьмъ неограниченной свобод!3, въ 
публичномъ отправленш ихъ веры...., но изволитъ 
еще отныне награждать въ полной мере и безъ 
всякаго изъятая теми правами, вольностями и пре
имуществами, каковыми древше ея подданные поль
зуются". Обезпечивая католикамъ свободу вйроис- 
пов'Ьдатя, нисколько не нарушая ихъ догматовъ и 
обрядовъ и даже учреждая для нихъ особаго като- 
лическаго епископа, Екатерина II не признала за

Онапои, верховными главой р.-католичества, права 
вмешиваться въ дйла внутренняго устройства ка- 
толическаго духовенства. Она объявила, что ника- 
мя папсшя „буллы" и повелешя... не могутъ быть 
обнародованы въ Белоруссш прежде разсмотрйшя 
ихъ белорусскими генералъ-губернаторомъ и Высо- 
чайшаго утверждешя. По выбору виленскаго р.-ка- 
тдлцческаго епископа Массальскаго, Екатерина П,

22 ноября 1778 года, назначила еписко- 
помъ белорусскими виленскаго каноника Б огуш ъ- 
Сестренцевича. Екатерина II дала ему грамоту 
на ocHOBaflie р.-католическихъ церквей въ Россш и 
на заведете въ Могилеве книгопечатни. Сестрен
цевичъ были сынъ литовско-русскаго дворянина, 
реФорматскаго вероисповедашя, но въ 1763 г., поди 
вл1явдемъ католическихъ монаховъ, приняли като
личество. Поставленный во епископа, Сестренцевичъ 
более полувека управляли латинскою церковно въ 
Россш и служили четыремъ русскими императорами. 
Будучи ревностными католикомъ, они однако лю
били разумное просвещеше и много занимался на
укою. Сестренцевичъ основали ви 1778 г. ви Могиле
ве католическую семинарш, въ которой старался 
ввести возможно основательное преподаваше всйхъ
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наукъ. Въ крз̂ -гъ предметовъ обучешя введенъ былъ 
Сестренцевичемъ ж русскш языкъ. Церковное пра
во должно было внушать, по мнйнш Сестренцевича, 
повиновеше не только духовной, но и свйтской 
власти. „За хлйбъ, коимъ питается духовный, и за 
доставляемую ему въ имперш безопасность, онъ дол- 
женъ быть преданъ и вйренъ государю, не вооб
ражая, что особенность одйяшя его отъ того осво
бождаете “ Поэтому, въ новооткрытой семинарш 
должно было преподаваться каноническое (церков
ное) право въ томъ видй, какъ оно будетъ утвер
ждено государемъ для католической церкви, поль
зующейся въ имперш его покровительствомъ. Въ 
1782 г. Екатерина II возвела своею властно Сестрен- 
цевича въ арх1епископы всйхъ р.-католическихъ 
церквей въ Россш. Въ 1784 г. Сестренцевичу былъ 
назначенъ помощникъ, „коадъюторъ“ Бениславскш, 
бывшш динабургскш каноникъ изъ 1езуитовъ. Папй 
предложено было только прислать палл!умъ для 
Сестренцевича и распорядиться посвящешемъ Бе- 
ниславскаго въ епископы.

Послй второго и третьяго раздала Польши, Ека
терина II, также своею властаю. учредила еще три 
р.-католичесшя епархш: ИнФлянтскую (въ Вильнй *), 
Пинскую и Летичевскую. Арх1епископу Могилевско
му было назначено 10.000 руб. жалованья (всего 
содержашя Сестренцевичъ получалъ до 60.000 руб. 
въ годъ), а епископамъ—отъ 8-хъ до 4-хъ тысячъ 
руб. въ годъ (изъ доходовъ губернш, входившихъ 
въ ихъ епархш). Вей они должны были присягнуть 
въ подданство Россш. При Екатеринй II правитель
ство неуклонно стремилось къ тому, чтобы расши
рить власть мйстныхъ представителей латинскаго 
духовенства, согласно съ древними каноническими

г) Она заменила б. Виленскую еп. и составилась изъ губернш Литов
ской и земли Жмудской, или Самогитш.
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правилами и для удооства управления. Въ своихъ 
епарх1яхъ епископы были полными начальниками: 
все б'Ьлоеи монашествующее духовенство подчинено 
имъ; сами же епископы были подчинены юстицъ- 
коллегш и сенату. ВсЪ три епископа (Коссаковскш, 
Цецишевскш и Ойраковскш) были независимы не 
только другъ отъ друга, но и отъ могилевскаго ар- 
х1епископа. Имъ дано право имйть консисторш, въ 
которую, при рйшеши духовныхъ д'йлъ свйтскихъ 
лицъ, должны были приглашаться, по примеру Мо
гилевской коней сторш, члены отъ губернекаго прав- 
лешя. Вс£ апелляцш на рйшеше епископа или 
консисторш должны были поступать въ сенатъ. 
Мудро устроенная Екатериною II р.-католическая 
церковь не представляла изъ себя въ Россш зам- 
кнутаго въ себгЬ института, им^вшаго своего особаго 
государя-папу и не подчиненнаго местной государ
ственной власти, какъ это было въ ПолыггЬ. Въ ад
министративно мъ отношеши католическая церковь 
была сдйлана совершенно независимою отъ папы. 
Епископы католичесше получили теперь тамя права 
въ своей епархш, какихъ не имйли они, находясь 
подъ польскими владычествомъ: имъ подчинены
были не только церкви и бйлое духовенство, но и 
монастыри вс'Ьхъ орденовъ и все монашествующее 
духовенство А). Зависимость монашескихъ орденовъ 
отъ своихъ генераловъ и право патронатства надъ 
костелами, господствовавния при польскомъ пра- 
вительств!>, теперь отменены были въ пользу епи- 
скоповъ. Капитулы не могли теперь итти противъ 
своихъ епископовъ, которыхъ они прежде сами из
бирали и управлете которыхъ значительно огра
ничивали. Заискиваше передъ св'Ьтскимъ прави-

о расширенш своихъ земельныхътельствомъ

*) По свидетельству 
ствовавшихъ въ дата

Сестренцевича, изъ 23 монашескихъ орденовъ, суще 
церкви, „разве немнопе" не были въ Россш.
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влад’Ьнш, борьба съ богатой аристократаей — все 
это кануло въ вечность. Епископамъ, монастырямъ 
и белому духовенству вменено было въ обязанность 
отнюдь не зависать отъ какихъ-либо иностранныхъ 
учрежденш и властей, не отсылать имъ доходовъ 
и не принимать отъ нихъ какихъ-либо повелйшй, 
въ случай же присылки ихъ, представлять на раз- 
смотрйше въ сенатъ и обнародовать только съ его 
соглашя. Действительно, не разъ случалось, что 
императрица или сенатъ запрещали обнародоваше 
папскихъ буллъ или нйкоторыхъ ихъ частей. Во
лей-неволей папа до лжешь былъ примириться съ 
католической церковью въ Россш. Онъ неохотно 
дйлалъ уступки, давалъ некоторый права митро
политу, но только временно, въ качестве папскаго 
уполномоченнаго, и вовсе отклонилъ предложеше 
возвести его въ санъ кардинала. Зная, что Се- 
стренцевичъ сочувствуетъ новому порядку управле- 
шя и поддерживаетъ его, Римъ опасался, что въ 
Россш можетъ образоваться местная, довольно са
мостоятельная церковь (въ родй галликанской). Нетъ 
сомнйшя, что къ этому и стремилась политика 
Россш по отношенью къ Риму при императрице 
Екатерине II и что только въ этомъ виде, соглас- 
номъ съ началами и предашями хрисыанской церкви 
и несовместномъ съ папскими притязашями на 
полновластае, и возможно мирное существоваше 
латинской церкви въ Российской имперш подъ по- 
кровомъ самой широкой терпимости. Но не того 
всегда желали ультрамонтаны и 1езуиты, которыхъ 
воззрйшя постоянно преследовалъ Римъ въ отно- 
шенш къ Россш *).

Мудро устроивъ управлеше въ Россш католи
ческою церковью, Екатерина Великая допустила 
однако непоправимую ошибку, оставивъ въ Б е л о -

) „Btcm. Евр.“ , 1868, мартъ, 95.
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руссш орденъ 1езуитовъ,—после того, какъ онъ 
былъ уничтоженъ папою Климентомъ XIV  во вс'Ьхъ 
другихъ государствахъ Европы,—и вверивъ ему 
воспитан!© юношества. Императрица имела въ ви
ду сделать этотъ орденъ противниеомъ папскихъ 
притязанш на p.-католическую церковь въ Россш. 
Но этотъ расчетъ не оправдался. 1езуиты скоро 
успели развратить юношество, воспитавъ въ немъ 
пламенную приверженность къ латинству и ноль- 
щизн'Ь; они также задержали на время неизбеж
ное падеше унш. Снискавъ расположеше самой 
императрицы, 1езуиты считали для себя стесни
тельною зависимость отъ католическаго apxienn- 
скопа. И вотъ они стали употреблять противъ Се- 
стренцевича всякаго рода происки и производили 
замешательство въ правильномъ устройстве духов- 
наго католическаго управлетя въ Россш.

Къ концу царствоватя Екатерины II 1езуиты 
въ Белоруссш 6 коллегш, 10 миссш, два 

новшцатскихъ дома и до 200 членовъ J); владели 
почти 14.000 крестьянъ, несколькими Фабриками и

мельницами, огородами, лугами и проч. 
ордена простирались свыше 3-хъ милл. 

руб. Правда, оставляя 1езуитовъ, Екатерина II строго
имъ совращать другихъ въ католичество 

и виз^шала белорусскому губернатору „недреманно" 
смотреть за ними, какъ за „коварнейшими изъ 
всехъ прочихъ латинскихъ орденовъ". Но чтб зна
чили эти запрещен1я и внушешя, когда самъ ге- 
нералъ губернаторъ Чернышевъ и даже всесильный 
въ то время князь Потемкинъ и князь Безбородко 
были покровителями 1езуитовъ! 1езуиты не только

’ ) Во всей же литовской провинщп считалось до 1077 iesyirroB’b, изъ 
которыхъ 475 были священниками. — Въ Россш еще съ Петра В. дМствовалъ 
законъ, запрещавши! е̂зуитамъ пробы ва ше въ пред'Ьлахъ государства. Теперь 
же запрещена была даже письменная полемика съ 1бзуитами, которыхъ наме
ревались освободить и отъ власти пхь епиекоиовъ.
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успели совратить въ католичество много православ- 
ныхъ, но и укоренить въ латинстве весьма еще 
неокрРпшихъ въ немъ бгЬлорусскихъ ушатовъ.

Католичество при Павле I.
Особенно вредною оказалась деятельность ieey- 

итовъ при императоре Павле I. Павелъ I освобо
дили изъ изгнашя въ Сибири несколько сотъ по- 
ляковъ и возвратили ими отнятый у нихъ имешя, 
выведя изъ последнихъ русскихъ, которыми вза- 
менъ были дар.ованы имешя внутри имперш. За- 
темъ, императоръ Павелъ I возстановилъ въ за
падной Россш литовскш статутъ (уставъ), отъ ко- 
тораго тамъ уже успели отвыкн}тть, дозволили дво
рянами собирать сеймики для выбора (вместо пред
водителей дворянства) маршалковъ и др. чиновъ. 
Поляки при Павле I введены въ русское дворян
ство и русское чиновничество. Вследств1е всего 
этого вл1яше поляковъ въ западной Россш сильно 
возросло, а вместе съ теми увеличилось и значеще 
католичества. Павелъ I подчинили даже ушатовъ 
католическому управление. Вообще латиняне были 
обласканы Павломъ I. По внушенш Сестренцевича, 
учреждены были две новыя латинсюя епискошп 
(конечно, съ целью пропаганды католичества среди 
православными) съ изменешемъ прежнихъ. Во вре • 
мена Павла I было шесть следующихъ епархш; ар- 
xienHCKOiiia Могилевская, епискоши: Виленская (для 
нынешн. губернш Виленской, Гродненской и Кур
ляндской), Жмудская или Самогитская (въ Ковен- 
ской губ.), Минская, Луцкая и Каменецкая. Въ по
мощь каж дому епископу полож енъ суФФраганъ, а 
арх1епископу назначено три  суФФрагана— для М о
гилева, П олоцка и  Ш ева. В ъ первы е годы  своего 
царствования Павелъ I благоволили 
вичу. В ъ  1798 году они присвоили ему санъ мит-
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рополита и кардинала и выхлопотали у Рима для 
него и его преемниковъ кардинальскую одежду. Съ 
этого времени митрополитъ поставленъ былъ въ 
татя отношетя къ другими католическими епи
скопами ви Россш, ви какихи обыкновенно стояли 
епарх1альные епископы ки своими суФФраганамн. 
Ви 1797 году при юстицн-коллегш были учрежденъ 
особый департаменти для дели р.-католической 
церкви, который ви 1798 году были совершенно от- 
дйленн оти коллегш и оставлени поди власт1ю мит
рополита, каки президента (председателя). Учре- 
ждешемн департамента р.-католическихн юстиц- 
кихи дйли было положено начало коллепальной 
Форме управ летя католическою церковш, которая 
существуети до настоящаго времени. Черези ука
занное возвышеше митрополити сделался полно
властными главою всей р.-католической церкви ви 
Россш. Митрополити Сестренцевичи старался вполне 
заслужить эту высокую честь для того, чтобы ос
вободить католическую церковь ви Россш оти по-

я римскому двору, который нерйдко боль
ше заботился о своихи правахи, чеми о делахи 

ы и нравственности. Ви 1798 г. Сестренцевичи 
выработали регламенти (уставн), которыми латин- 
сте  монашесше ордена еще более подчинялись 
епископской власти. Еще ранее Сестренцевичу уда
лось устранить изи С.-Петербурга папскаго нунщя, 
кардинала Литту, который уже стали было полно
властно распоряжаться, каки представитель папы 
и каки глава p.-католической церкви ви Россш. Но 
1езуиты не простили Сестренцевичу попытки огра
ничить ихи власть. При Павле I ими удалось от
крыто водвориться ви Петербурге. Здесь имт» были 
передани костели св. Екатерины си доходами и 
имешями. 1езуитн и проники и ко двору. 
Грубери и его сторонники стали нашептывать го-

чтосударю стремится присвоить



папскш права и можетъ произвести этимъ заме
шательство въ Россш. Козни 1езуитовъ имели ус- 
пехъ. Сестренцевичъ (11 ноября 1800 г.) лишенъ 
былъ власти и сосланъ въ свои поместья, въ Мо
гилевской губ., а на его место поставленъ епископъ 
Бениславскш, другъ Грубера, происходившш изъ 
1езуитовъ. Съ того времени Груберъ и 1езуиты 
сдёлались заправителями всей р.-католической цер
кви въ Россш. Тогда-то былъ сильно поколебленъ 
установившиеся при Сестренцевиче строй католи
ческой церкви въ Россш. Новымъ регламентомъ 
(1800 г.) епископы освобождены отъ подчинетя 
митрополиту; для ослаблешя его вл1яшя отнято у
него право назначать членовъ въ р.-католически! 
департаментъ, и выборъ ихъ предоставленъ епар- 
х1ямъ. Власть епископовъ была ограничена, а мо- 
нашесшя сослов1я, и особенно 1езуиты, выдвинуты 
на первый планъ. При посредствё Павла 11езуиты 
исходатайствовали у папы (въ 1801 г.) Формальное 
признаше ихъ ордена въ Россш. Теперь Петербургъ 
и Белоруешя стали казаться имъ слишкомъ тес
ными. Они предлагали проектъ образовашя 1езу- 
итскихъ миссш на окраинахъ Россш для обращешя 
въ христианство магометанъ и язычниковъ. Но 
смерть императора Павла I остановила эти и друпе 
ихъ замыслы.

Католичество при Александре I.
Въ царствоваше императора Александра I рим

ская вера и ея служители пользовались въ Россш 
терпимостью и особымъ покровительствомъ. Испо
ведники латинской веры пользовались ненаруши
мою свободою богослужешя. Латинское духовенство 
оставалось въ полномъ своемъ
за собою огромный имешя, имело въ главномъ 
управленш своего представителя (митрополита), ко-
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торыи защищали какъ само духовенство, такъ и 
его имущества. Наконецъ, католики имели теперь 
больше епархш (въ 8ап. крае 6), чЪмъ сколько ихъ 
было въ т^хъ же м'Ьстностяхъ во время сугцество- 
вашя Польши. Императоръ Александръ I лично 
не былъ расположенъ къ 1езуитамъ. Но при немъ 
они успели еще более усилиться, благодаря покро
вительству вельможъ: кн. Голицына, гр. Растоп- 
чина, кн. Коч}гбея, кн.ЧарторыйскагоинГкоторыхъ, 
увлеченныхъ ими, знатныхъ дворянъ. Умный и 
вл1ятельный Груберъ (1802— 1805), а после него 
деятельный и хитрый полякъ Бржезовскш сдела
лись генералами ордена. Общее число 1езуитовъ 
въ Россш возросло до 350; возросли и богатства 
ордена. Все свои школы 1езуиты звенели освободить 
отъ надзора правительства. Оне были подчинены 
веденш Полоцкой 1езуитской коллегш, преобразо
ванной (въ 1812 г.) въ академш *). Такимъ обра- 
зомъ въ Белоруссии они успели создать какъ бы 
особый 1езуитскш учебный округъ. Вообще духо
венство господствующаго православнаго вероиспо- 
ведашя не пользовалось теми преимуществами, ко
торый даны были латинскому духовенству, невладело 
уже обширными населенными имешями, не имело 
въ Западномъ крае, по относительному количеству 
народонаселенгя, столько епархш, сколько р.-католи
ческое. Численность католиковъ была несравненно 
меньше. Между темъ православные храмы, ветх1е, 
деревянные, поставленные подле великолепныхъ 
костеловъ, какъ бы свидетельствовали, что панская 
и хлопская вера остались въ этой стране те же, 
что и при польскомъ правительстве.

г) По 
проев., по 
черезъ ректора, 
художествъ и

Въ ней было 
in. 3-й

народи.
который управлял*, ею 

тета: 1-й языковъ, 2-й свободныхъ 
Ш. Закрыта въ 1820 г,



159

При император^ Александр^ I польское управле- 
т е  возстановлено въ западной Россш во всей поч
ти старой полнотгЬ. Дозволено полное возстановлеше 
статута литовскаго съ сеймиками для выбора судей 
и разныхъ чииовниковъ. Вс£ важнййпия части 
управлешя перешли зд-Ьсь отъ русскихъ въ руки 
поляковъ. Злоупотребивъ дружбою молодого импе
ратора Александра I, польскш князь Чарторыйскш 
посредствомъ учреждешя школъ деятельно заботил
ся о перевоспитание западно-русскаго юношества 
въ духгЬ приверженности ко всему польскому и не
нависти къ Россш.

Въ 1808 г. въ Вильн'Ь была возстановлена ie- 
зуитская академ1я подъ именемъ университета. При 
этомъ университет-^ учреждена была главная семи- 
нар1я для совм-Ьстнаго обучетя въ ней католиче- 
скаго и ушатскаго духовенства. Университетъ и 
главная семинар!я должны были содействовать 
ополяченш и окатоличенш края и ослабленйо рус- 
скаго духа. Въ ОЬверо-Западномъ кра-fc при католи- 
ческихъ монастыряхъ было около 40 польскихъ 
школъ, не считая въ томъ числ-fe 1езуитскихъ *) 
и базил1анскихъ (посл-Ьднихъ было, какъ сказано, 
14 для св-Ьтскаго юношества и 12 новищатовъ), 
10 школъ содержали шары, 9 доминикане, 2 Фран- 
цискане, 2 тринитары, 5 бернардины, 3
ты 4 каноники регулярные, 1 августишане и 
о миссюнеры. Кром-fe того, при женскихъ католи- 
ческихъ монастыряхъ содержалось 
число училищъ для д-Ьвицъ. Но польско-католики

I самою

значительное

скоро отплатили императору 
черною неблагодарностш за всЬ дарованныя имъ 
права и за заботы о воспитан^

9  Кром'Ь академш въ ПолоцкЪ,
Мстиславл'Ь, ЧечерскЬ, ОршЬ, Витебска и д  
Дагд'Ь, Авлейм-Ь, ПупгЬ, ФащевЬ. ХадчЪ, СоколицЬ,

коллегш въ  ̂
въ
и РаснЬ? t
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шя. При нашествш Наполеона I на Pocciro поляки 
дрались заодно съ Французами противъ русскихъ, 
въ Варшаве торжественно праздновали победы На
полеона надъ русскими. Даже латинсшя и ушатсшя 
духовныя лица содействовали Наполеону всеми 
средствами. Курляндскш суФФраганъ Коссаковсшй 
принималъ Наполеона въ Вильне, самогитскш ко- 
адъюторъ кн. Гедройць явно перешелъ на сторону 
Французовъ, минскш епископъ Дедерко подговари
вали народъ вступать въ войска Наполеона. Въ Виль
не былъ составленъ „религшный комитетъ“ подъ 
председательствомъ ректора университета Ивана 
Снядецкаго. Членами этого комитета были: виленскш 
ушатсшй епископъ Головня, троцкш архимандритъ 
Ленартовичъ и провинщалъ ордена базил1анъ, ар
химандритъ виленскаго Троицкаго монастыря Ка-

c. Даже наиболее облагодетельствованные 
русскими правительствомъ 1езуиты не выказывали 
ни малейшаго сочувств1я къ русскими войсками. 
Въ 1820 г. 1езуиты совсемъ были изгнаны изъ Рос
сш. Доходы съ 1езуитскихъ именш были обращены 
на потребности католическаго духовенства и на 
богоугодныя дела; Полоцкая академ1я и коллегш 
закрыты, образоваше белаго католическаго духо
венства сосредоточено въ католическихъ семина-

МИНСК1

Императоръ Александръ I, наученный опытами 
неблагодарности поляковъ къ нему и къ Россш, подъ 
конецъ своего царствовашя допустили некоторый 
ограничешя правъ католиковъ, освободили ушатовъ 
отъ ихъ зависимости и

О
: и стали поддерживать въ за

падной Россш местный народным русстя силы. 
Въ царствоваше императора Александра I было со
ставлено новое „положеше для духовенства и цер- 
ковнаго правительства римско-католическаго зако-
на“ . По новому положенш, власть митрополита и 
епископовъ въ епарх1яхъ была еще более ограни-
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чена. Въ преобразованной римско-католической ду
ховной коллегш для управлешя католиками и уш
атами, вл1яше митрополита-предс'Ьдателя (Сестрен- 
цевича, возвращеннаго Александромъ I изъ ссылки

должность) ослаблялось выборными
:. Въ епархш сохранено было

на прежнюю 
изъ епархш членам] 
самоуправлеше монастырей. Правительство скоро 
сознало н}окду въ возвышенна правъ митрополита 
и епискоиовъ. Оно вступило по этом}  ̂ поводу въ 
переговоры съ папскимъ дворомъ (1801— 1824). Но 
папа, не желая умалить свое вл1яше на русскихъ 
католиковъ, согласился лишь на незначительный 
уступки и сталъ добиваться учреждения въ Россш 
нунщатуры. Въ 1810 г. было учреждено главное 
управлете дух. делами иностранныхъ испов'Ьданш. 
Ему предоставлено было избраше духовныхъ лицъ 
на епископство и на друпя духовныя должности, 
утверждете провинщаловъ, раздача бенеФицш, над- 
зоръ за семинар1ями и монастырями, наблюдете 
за духовными им^шями и капиталами и разсмот- 
pteme жалобъ на епарх1альныхъ епискоиовъ. Так. 
обр. съ учреждешемъ главнаго управлешя значи
тельно съузился кругъ д'Ьлъ, подлежавшихъ в'Ьд'Ь- 
шю духовной коллегш 1). Но и главное управлете 
было бездеятельно. Слабость власти и неопределен
ность „положешя“ привели къ злоупотреблешямъ 
разнаго рода. Духовенство и монастыри страдали 
недостатками; особенно обогащались и возвышались 
во времена Павла I и Александра I члены капи- 
туловъ. Вновь назначаемому члену давалась пожиз
ненная особая бенеФищя. Вопреки постановленью 
правительства члены капитуловъ часто 
ли, кроме своихъ законныхъ *)

*) Въ 1817 г. главное управлете дух. делами вошло въ составь мин, 
нар. проев., которое стало называться „мин. дух. дЬлъ и народнаго просвЬ- 
щешя“ .

11
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ними приходами и, не им'йя возможности лично 
зав'Ьдывать ими, за ничтожную плату нанимали 
другихъ б'Ьдныхъ священниковъ. Монашесше орде
на тайно списывались съ заграничными генералами 
и не слушались епарх1альныхъ епископовъ; поль
ете помещики выпрашивали въ Римй разныя пре
имущества для своихъ костеловъ; папа нередко при
сылали свои разрйшешя и распоряжешя; епископы 
входили въ сношеше съ римскими властями. Не
смотря на частыя напоминашя правительства, по- 
рядокъ не могъ водвориться въ римско-католиче
ской церкви въ Россш ’).

Католичество при Николай I.
Царствовате Николая I, въ отношенш къ во

просами о латинской и ушатской церквахъ въ им- 
" I, составляетъ непосредственное продолжете

г) Въ царствовате Александра I въ основу преобразований католической 
церкви быль положенъ новый, неизвестный дотоле прннципъ— согласоваше по
становлений правительства съ каноническими правилами римской церкви. 
По раземотр'Ьнш изв'Ьстнаго намъ „положения1-', сената, одобрительно выразился 
о вемъ, что оно „сближается къ образцу государственного правлешя и кт. 
каноническимъ правами". Правительство старалось въ этомъ случае сообра
зовать свои государственные интересы съ требовашями римскаго двора, т. с.—  
примирить между собой две непримиримый крайности. Чтобы русская като
лическая церковь получила истинно каноническое устройство, для этого пра
вительство должно было совершенно отказаться отъ своей законодательной роли 
по отношению къ ней, должно было п р е д о с т а в и тИГе е с е б е  самой,  или, 
что тоже, отдать въ безконтрольное распоряжение римскаго первосвященника. 
Но такое самопожертвоваше со стороны русскаго правительства было уже не
возможно. Это было уже для него разделетемъ на ся и опасными подкопомъ 
подъ самого себя. Самый последовательный выводи изъ этого опаспаго поло- 
жен1я— совершенное о т с т р а н е н ! е  чуждой для Poccin папской власти. Такъ 
поступала по отношению къ папству Мудрая устроительница катод, церкви въ 
Русскими государстве, такъ же, по примеру ея, действовали и Навели I, пока 
не увлеченъ былъ !ез}гитами. Только увлечегшое широкою веротерппмостпо 
правительство ш .  Александра I безъ всякой нужды допустило въ русской 
католической церкви действ!е римскихъ каноновъ. *Но не въ этомъ его главная 
ошибка— оно слишкомъ ослабило свой собственный надзоръ за действ!я мп ка- 
толическаго духовенства, крайне злоупотреблявшаго дарованными ему правами.



царствования Екатерины Великой. Указомъ 9 октя
бря 1827 г. о недопущенш латиняцъ въ базил1ан- 
скш орденъ и о возвышенш образовашя ушатскаго 
духовенства былъ положенъ предйлъ дальнейшему 
обращенгю въ латинство п ополяченш ушатскаго 
духовенства. Въ 1828 г, выдйленъ былъ изъ р.-ка-

Отолинескои дух, коллегш второй—ушатски 
таментъ, переименованный въ греко-ушатскую кол
лег iio и поставленный подъ зависимость ушатскаго 
митрополита. Во время мятежа 1881 года латин
ское духовенство всйхъ разрядовъ постоянно на
ходилось во главе всехъ мятежническихъ движе- 
нш и участвовало въ военныхъ действ!яхъ. За яв
ное участ!е въ этомъ мятеже, въ 1882 г. 
закрытъ 191 латинскш монастырь изъ 
числа 304. (Всего католиковъ было въ то время 
до 2‘/г миллюновъ, т. е. одинъ монастырь прихо
дился на 8000 жителей). Большая часть закрытыхъ 
монастырей были обращены въ ириходсше костелы. 
Предписано было, чтобы ксендзы къ приходамъ, а 
также члены католическихъ консисторш, назнача
лись не иначе, какъ по предварительному сноше
ние съ начальникомъ губернш. Въ томъ же 1832 гц 
взаменъ главнаго управлешя дух. делъ, учрежденъ 
былъ при министерстве внутр. делъ департаментъ 
духовн. делъ иностранныхъ исповеданш, 
щихся въ Россш, существующей 
Вильне былъ изданъ католически! катихизисъ 
польскомъ языке, составленный виленскимъ

Г '

по ныне. Въ

копомъ Клонгевичемъ въ руководство для школъ. 
Учрежденная съ 1832 г. въ Вильне : р.-католи-

былаческая духовная академш 
1841 г. въ С.-Петербургъ. Въ томъ же 1841 г. взяты 
были въ казну церковный и монастырсшя 
р.-католическаго духовенства на томъ ocW r“ “ “ -i 
что они были населены почти исключительно ли
цами православнаго и,
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не могли находиться въ управленш ксендзовъ и 
монаховъ. Притомъ значительную часть доходовъ 
съ этихъ им'Ьнш духовныя лица посылали въ Римъ 
или употребляли на свои личныя нужды. Опреде
лено было (въ 1841 г.) содержать на средства казны 
50 штатныхъ монастырей и временно оставить 57 
нештатныхъ монастырей. Всему латинскому духо
венству назначено было жалованье отъ казны. Все 
монашествующее духовенство подчинено было вла
сти епарх1альныхъ епископовъ, которые должны 
были управлять монастырями черезъ своихъ довй- 
ренныхъ лицъ визитаторовъ . Въ 1848 г. было 
распространено на все инославное христианское ду
ховенство, следовательно, и на католическое, по- 
становлеше о наперсныхъ крестахъ для православ- 
наго духовенства.

После возсоединешя ушатовъ въ 1839 г., отно
шения папы къ русскому правительству сделались 
весьма натянутыми. Папа воспользовался посеще- 
шемъ Рима императ. Николаемъ I въ 1845 г. для 
того, чтобы вступить въ правильныя снопгетя съ 
русскимъ правительствомъ и выхлопотать некото
рый уступки для католиковъ въ Россш. 22 поля 
1847 г. былъ подписанъ конкордатъ (соглашеше) 
съ Римомъ. По конкордату, вместо бывшихъ въ 
Россш шести р.-католическихъ епархш учреждалось 
семь епархш (7-я въ г. Тирасполе), власть латин- 
скихъ епископовъ была усилена, епископы могли 
быть назначаемы только после предварительнаго 
соглашешя императора съ папой, и вообще сде
ланы нашимъ правительствомъ важныя уступки 
римскому двору, съ ц е л го  войти въ мирный съ
нимъ сношешя и темъ успокоить русскихъ поддан-

После подписашя 
:ма къ русскому прави- 
возрастали. Такъ, папа 

чтобы распределеше

ныхъ латинскаго 
конкордата, требоватя Р 
тельству все более 
потребовала въ
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приходовъ въ новой католической епархш было 
представлено на утверждете римскаго престола, 
чтобы не дозволено было крестить въ православ
ную в-fepy д-Ьтей отъ смйшанныхъ браковъ, чтобы 
пала им’Ьлъ право прямо и свободно сноситься съ 
духовными и м1рянами по д'Ьламъ совести и во
обще по духовными д'Ьламъ, и т. д. Словомъ, папа 
стремился къ полновластш въ русской католиче
ской церкви, на которую онъ смотрели какъ на 
свою enapxiro. Русское правительство не только не 
уступило требовашямъ римскаго двора, но указомъ 
1850 года поспешило закрыть еще 21 штатный мо
настырь и некоторые сверхштатные 1). По словами 
митрополита 1осиФа, первоначально „у императора 
Николая I была далее мысль присоединить къ пра- 
вославда латинянъ въ Россш такимъ же путемъ, 
какъ ушатовъ",—кромЁ латинянъ, живущихъ въ 
Привислинскомъ кра^ 2) Сами митропол. 1о с и ф ъ  
долго лелеяли мысль о присоединенш латинянъ 
къ православно и старался изыскивать и приготов
лять для этого средства. Еще до заключения кон
кордата 1847 г. 1о с и ф ъ  признавали необходимыми 
высшее управлеше р.-католическихъ д'Ьлъ передать 
въ ведомство православнаго испов'йдашя, съ тймъ, 
чтобы православные и католики им^ли одно и то 
же высшее управлеше. 1 о с и ф ъ  просили (въ 1846 г.) 
гр. Протасова повергнуть эту его мысль на Высо
чайшее усмотрите императора. Но конкордатъ съ 
Римомъ разстроилъ всЬ эти планы и нам^ретя 
митрополита 1осиФа 3).

S I M S въ Россш», въ «ВЬстн. Евр.»г) «Последняя судьба папской полит 
1868, I, 72; сравн. III, 97 стр.

2) «Зап. 1ос. м. л.», I, 255.
3) Въ дМств1яхъ русскаго правительства въ николаевское время относи

тельно католичества было очень много сходнаго съ дМсдаями правительства 
имп. Екатерины В. Какъ тогда, такъ и теперь правительство не только не от-
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Католичество при Александр  ̂ II.
I  ‘

Воспользовавшись случаемъ коронацш импера
тора .Александра II въ 1856 г., римскш дворъ, по 
прежними примерами, отправили ви Москву осо- 
баго посланника си письмоми къ императору. Ви 
этоми письм£ (4 авг. 1856 г.) папа просили госу
даря „довершить д&ло, начатое его родителемн“ . 
Посланнику папы было поручено заявить импера
торскому правительству различный притязашя рим- 
скаго двора. Со вступлешеми на престоли импе
ратора Александра II, папа жаловался, между про
чими, на сокращеше числа монастырей, на закры- 
Tie училшцн при монастыряхъ и на подчинеше 
монастырскихи властей епископами, жаловался на 
известный закони о см^шанныхи бракахи и осо
бенно настаивали на назначенш особаго нунщя 
при русскомъ двор'Ь. Эти притязашя палскаго дво- 

не были, конечно, удовлетворены. А дерзость 
р.-католическаго духовенства возрастала все болйе 
и бол'Ье. Во время посл/Ьдняго польскаго мятежа 
1863 г. р.-католическое духовенство стало самыми 
ревностными пропов’Ьдникоми мятежа и горячими 
участникоми во всйхн его дййетшяхъ. Происходя

частш изи шляхты и непосредственно

нимало у католической церкви законныхъ правь на свободное положеше въ 
государств^, но еще по возможности удовлетворяло всЬновыя и справедливый 
требовали палскаго двора; какъ тогда, такъ и теперь одинаково усердно забо
тилось о внутрениемъ благоустройств'Ь церкви и внЬшнемъ благосостониш- ея 
служителей. Заметно, дал’Ье, сходство въ отношешяхъ двухъ указанныхъ пра- 
вительствъ къ" католической церкви и съ той стороны, что какъ то, такъ и 
другое одинаково твердо охраняло права государственной власти надъ католи
ческою церковт ю и строго следило за гЬмъ, чтобы жизнь ея членовъ не вы
ходила изъ предЬловъ законности. Императрица Екатерина должна была твердо 
охранять свои распоряжешя въ виду того, что католическое духовенство, нс- 
утвердившееся подъ новымъ правительствомъ, склонно было нарушать ыхъ, 
имиераторъ Николай быль вызываемъ на подобное ошошеше къ католической 
церкви также мятежническими поползновешями и прямою нзм'Ьною ея духо
венства. «ВЪра и Разумъ» 1898 г. 4, 270
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соприкасаясь, по роду своего служенш, съ простымъ 
народомъ, оно могло простирать свое вл1яше на 
всё сослов1я. Какъ безбрачное сослов1е, оно имело 
особенное влгяше на женщинъ, а черезъ нихъ и 
на всЬхъ членовъ семьи L). Почти во всЬхъ косте- 
лахъ явно продавались печатные сборники рево
лю пдонныхъ несешь, а также портреты предводи
телей возсташя. Монахи ставили передъ монасты
рями статуи Пресвят. Дйвы и святыхъ, зажигали 
лампады и свечи и сзывали толпы народа для 
пйшя возмутительныхъ гимновъ. Духовныя семи- 
нарш и академ!я также готовили руководителей 
мятежа. Про®, с.-петербургской р.-католической ду
ховной академш ксендзъ Фелинскш, впосл’йдствш
арх1епископъ варшавскш, училъ своихъ питомцевъ, 
между прочимъ, следующему: „Власть духовная 
совершенно различна отъ светской. Эта последняя 
установлена только для поддержашя порядка, и мы 
обязаны ее почитать, какъ отъ Бога установлен
ную, хотя бы она и была зла, но повиноваться ей 
должно только въ томъ случае, когда ея распоря- 
жешя не противоречатъ церковному праву. Между 
темъ, съ властно духовною соединена благодать. 
Отъ папы, какъ отъ главы церкви, изливается бла
годать и на всехъ членовъ церкви“ ... „Что касается 
до заговоровъ и темъ паче учасыя въ войне, со
единенной съ присягой", говоритъ въ другомъ ме
сте кс. Фелинскш, „то ни дозволять этого нельзя, 
ни также запрещать совершенно на исповеди, но 
мы должны напомнить и предостеречь кающагося,

7) Въ письме М. Н. Муравьева къ виленскому еп. Красинскому (26 мая 
1863 г.), между прочимъ, заявляется: «здешнее катол. духовенство объявляло 
въ костелахъ революц. манифесты, приводило къ присяг! вербуемыхъ мятеж
никами сообщниковъ, присоединялось къ шайкамъ, который не разъ встреча
лись съ нашими войсками при перестр'Ьлкахъ, и, наконещ», предводительство
вало некоторыми шайками. «Сборн. распор, rp. М. Н. Муравьева», состав. 
Цыловъ, Вильна, 1896 г., 31— 38 стр.
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чтобы не участвовали. Если же замечается, что 
въ его действ1я не входитъ никакой личный ра- 
счетъ, что онъ дйлаетъ это для общаго, по его 
мн^нш, блага, то совершенно ему отказывать въ 
разрешенш не можемъ“ х). Наставлешя кс. Фелин- 
скаго не пропали даромъ. Къ мятежу пристало 
все латинское духовенство за немногими исключе- 
шями, и эти немношя личности постоянно храни
ли подозрительное молчаше. Римскш дворъ съ своей 
стороны постоянно поддерживали и возбуждали 
р.-католическое духовенство къ противодёйствпо 
законной власти. Это доказали дейсалйя епископовъ 
Гутковскаго, Ржевускаго и самаго Фелинскаго. За
ручившись конкордатомъ съ Росшей (въ 1847 г.), 
римскш дворъ поощряли польсшй мятежи 1863 г. 
и возбуждали европейсшя державы къ вмешатель
ству во внутрешпя дела наши. Правительство па
пы Шя IX находилось въ постоянныхъ правиль- 
ныхъ сношешяхъ съ мятежною шайкою, именовав
шею себя польскими народными правительствомъ. 
Въ Риме находился поверенный въ делахъ этого 
подпольнаго правительства. Въ 1863 г. римскш пре- 
столъ предписали совершать торжественный молеб- 
ств1я за Польшу во всёхъ католическихъ странахъ.

Наконецъ, выведенное изъ терпешя рзшское пра
вительство ’заявило (22 ноября 1867 г.), что „дёй- 
ств!ями римскаго двора прерваны сношешя онаго 
съ русскими правительствомъ “ и что, вследств!е 
этого, заключенный съ римскими дворомъ конкор- 
датъ 22 шля 1847 г. утратили обязательную силу 
для Россш. Все дела по управлешю делами р.-ка- 
толическаго исповедашя подчинены были веденш 
установленныхъ въ государстве властей и управле
ний на основанш коренныхъ законовъ имнерш. Въ 
томи же (1867) году виленскш генералъ-губерна- 1

1) «ВЪстн. Евр.», 1868 г., март., 58 стр.
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торъ гр. Барановъ возбудилъ ходатайство о томъ, 
чтобы молитвы за предержащую власть произно
сились въ костелахъ не на польскомъ, а на при- 
родномъ языке прихожанъ, т. е. по-русски, какъ 
это делалось до 1850-хъ годовъ. Впервые польскш 
языкъ при богослуженья возведенъ на степень на- 
роднаго языка при изданш виленскихъ требниковъ 
въ 1868—1864 г. Зат'Ьмъ, въ 1869 году гр. Д. А. 
Толстой, занимавши! должность министра народ- 
наго просв’Ьщешя и оберъ-прокурора Св. Синода, 
усматривая неотложную необходимость противодей
ствовать совращенпо учащагося юношества черезъ 
костелъ въ полонизмъ, сделалъ распоряжеше о пе
реводе молитвенниковъ (алтариковъ), воскресныхъ 
и праздничныхъ евангелш (по вульгате), катихи- 
зиса и другихъ книгъ духовнаго содержатя съ 
польскаго языка на русскш; сделанные переводы 
были назначены въ руководство всемъ ксендзамъ- 
законоучителямъ, которые до настоящего времени 
преподаютъ законъ Божш на русскомъ языке во 
всехъ учебныхъ заведешяхъ 1). Между темъ вы
шеупомянутое ходатайство гр. Баранова было от
клонено. По мненш римско-католической духовной 
коллегш, молитва за царя совершаться на русскомъ 
языке не можетъ, а должна исполняться или по- 
латыни, или по-польски. Папа будто быдопустилъ 
въ римско-католическое исповедаше западнорус- 
совъ, въ качестве „общенародных^" языковъ, толь
ко языки польскш, литовскш и латинскш. А такъ 
какъ русскш языкъ не былъ до сихъ поръ ни разу 
допущенъ въ употреблеше въ римско-католической 
церкви, то его безъ особаго разрешешя папы и 
впредь нельзя допускать въ богослужеше, даже подъ 
наказашемъ отлучешя отъ церкви 2). Но не недозво- * 3

i) „Подо.™", изд. Батюшкова, стр. ХХШ.
3) „В^стн. зап. Роееш“, 1869, I, 48— 49.
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лете папы служило главнымъ препятств1емъ къ 
введет ю русскаго языка въ дополнительное р.-ка
толическое богослужеше. Въ действительности же 
поляки^льтрамонтаны считаютъ польскш языкъ, 
какъ сроднившийся съ католичествомъ, менее опас- 
нымъ, чймъ русскга языкъ,—языкъ „схизматиковъ“ . 
Заседающая въ Риме „святая инквизищя“ так
же не дала соглас1я (11 поля 1877 г), съ утвержде- 
шя папы, на замену полъскаго языка въ дополни- 
тельномъ богослужеши '). Темъ не менее ста- 
рашемъ некоторыхъ благонамеренныхъ ксендзовъ, 
а особенно впзитатора Виленской епархга ксендза 
Сенчиковскаго, къ концу семидесятыхъ годовъ' до
полнительное богослужеше на русскомъ языке бы
ло совершаемо 45 ксендзами въ 32 костелахъ Мин
ской губ. изъ общаго числа 52 костеловъ. Въ 1876 г. 
были изданы правила о введенш русскаго языка 
въ дополнительное богослужеше 2). Тогда же было 
открыто о. Сеичиковскимъ въ Минске, при костеле 
Св. Троицы, училище для приготовлешя 30 орга- 
нистовъ 3 3), которые могли бы исполнять въ косте
лахъ пеше на русскомъ языке; но уже съ начала 
восьмидесятыхъ годовъ большая часть ксендзовъ 
отказалась отъ замены при богослуженш польскаго 
языка русскимъ. Съ 1897 г. русскш языкъ вовсе устра- 
ненъ изъ богослужешя и замененъ латинскимъ.

Католичество при Александре III.
Въ 1883 г. состоялось соглашеше по некоторымъ 

вопросамъ между нашимъ правительствомъ и рим- 
скимъ дворомъ. На основанш соглашен1я, папа возло- 
жилъ завелываше. упиазлненной въ 1869завъдываше, упраздненной въ л»(эу году, 
т  1НСКОЮ enapxiero на могилевскаго арх1епископа-

9 „Лит. еп. вЪд.“ 1878 г., 46 стр.
2) „Лит. еп. в4д“ , 1878, 287
3) „Лит. еп. кЬд.“  1882, 70.
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митрополита. Римскш дворъ призналъ также право 
контроля (наблюдешя) нашего правительства за пре- 
подаващемъ русскаго языка, словесности и исторш 
въ католически хъ семинар1яхъ и дух. академш *). 
Назначенные, въ силу соглашешя 1883 года, новые 
латинсше епископы не оправдали надеждъ нашего 
правительства. Назначенный на виленскую каеедру 
(около 20 л£тъ управлявшуюся прелатомъ Жилин- 
скимъ после ссылки еп. Красинскаго въ 1863 г.) 
епископъ Гриневицшй -окружили себя польскою 
знатью и не признавалъ нужными сноситься съ 
римскими дворомъ черезъ посредство высшаго пра
вите льственнаго учреждешя по делами иностран
ными испов'Ьданш. Они возставалъ также проти 
посЬщешя католическими юношествомъ православ
ными храмовъ для присутствовали на торжествен- 
ныхъ молебств1яхъ, стали лишать должности на
стоятелей и переводили викар1ями въ rnyxie при
ходы ксендзовъ, преподававшихъ законъ БожШ на 
русскомъ языке, лишили должности и отлучили 
отъ церкви гродненскаго прелата, посов'Ьтовавшаго 
ему осторожность въ торжественной проповеди пе- 
редъ лицомъ бывшими занЬманскихъ ушатовъ. Да
лее, епископъ Гриневицшй стали порицать д’Ьй- 
ств1я старавшагося его обуздать виленскаго гене- 
ралъ-губернатора, противодействовали его
ряжешямъ и отзывался неуважительно о его лич
ности. Правительство вынуждено было послать 
епископа Гриневицкаго (въ начале 1885 г.) на жи
тельство въ Ярославль съ содержашемъ 
въ годи 2), На место Гриневицкаго назначенъ (18 де-

*) „Правит. В'Ьстн." 1883 г„ № 183.
2) Въ 1893 г. епископъ Гриневицшй назначенъ настоятелемъ одного бога- 

таго латинскаго прихода въ Галицш. По происхождению Гриневицшй находился 
въ близкомъ родств’Ь съ бывшими утатскими семействами Гродн. губ. и до 
поездки въ Римъ передъ поставлешемъ въ епископы представлялся еторонни- 
комъ русскаго правительства.
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кабря 1889 г.) виленскимъ е писко помъ д-ръ богосло- 
в1я Аптонш-Францискъ Авдзевичъ (f28 мая 1895 ').

Современное отношеше католичества къ православно.
Съ назначешемъ новыхъ латинскихъ епископовъ 

въ восьмидесятыхъ годахъ, среди католическаго 
населешя сйверо - западныхъ губернш усилилось 
враждебное настроеше по отношению къ Росеш и 
къ православной церкви. Вражда къ православ!ю 
особенно поддерживается ксендзами, которые, за
одно съ живущими здесь польскими помещиками, 
продолжаютъ считать страну забранными краемъ

* *и тайно поддерживаютъ несоыточн}чо мечту о воз- 
становленш старой Польши и уши. При всякомъ 
удобномъ случай ксендзы превозносятъ р.-католи- 
ческ}7ю вйру, указываютъ ея мнимое превосходство 
предъ православ1емъ, порицаютъ православныхъ 
пастырей и всячески поносятъ православ1е, какъ 
вйру „холопскую Готовясь къ нргйзду въ Вильну 
(въ 1890 г.) епископа Авдзевича, ксендзы чаще 
стали собираться во множестве на „Фесты", чаще 
стали посещать своихъ прихожанъ и смешанный 
семьи, сильнее противодействовали заключешю 
смешанныхъ браковъ. Въ Гродненской губ. ксенд
зы часто стали совершать (въ 1888 г.) крестные 
ходы, нерйдко позднимъ вечеромъ, при огняхъ, и 
тймъ привлекали возвращающихся изъ церкви

, Въ дни костельныхъ праздниковъ 
съ особенного торжественностпо совершались „от
пусты", которые привлекали въ костелы массу бо- 
гомольцевъ, не только католиковъ, но и православ-

9  По смерти 
вигъ-Феликсъ Здааовичъ ( j  28 
политиканства и какъ 
отъ Божьяго.

администраторомъ Виленской enapxin состоялъ Люд- 
дек. 1896). Авдзевичъ и Здановичъ чуждались 

верноподданные старались строго разделять кесарево
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ныхъ. Бывали случаи отпадешя православныхъ въ 
латинство. Такъ, въ 1891 году въ Полоцкой епар
хш отторгнуто было въ латинство 7 православныхъ 
лицъ. Въ деревий Селявичи, Гродненской губ., от
пало отъ православ1я 180 душъ. Вей они относят
ся крайне враждебно ко всему русскому и право
славному. Въ Литовской епархш ксендзы иногда 
запрегцаютъ своимъ прихожанамъ посылать дйтей 
въ руссшя, особенно церковно-приход сшя школы; 
они же иаучаютъ родителей запрещать дйтямъ 
читать по-русски или по-славянски молитву за царя 
и домогаются, чтобы католики не поступали въ 
услужеше въ руссшя православный семейства. Въ 
той же Литовской епархш между простымъ като- 
лическимъ населетемъ весьма распространена следу
ющая басня о мнимомъ всемогуществе папы. Папа 
римскш, гласить эта басня, есть наместникъ самого 
Христа на земле, носящш въ своемъ кармане 
ключи отъ царств1я Бож1я. Онъ непосредственно 
сносится съ Богомъ и съ ангелами. Ежедневно
утромъ подъ подушкой онъ находить у себя пись
мо отъ самого Господа, писанное золотыми буква-

безъ егоми. Папа управляетъ бсйми государями 
вйдома и благословешя ни одинъ царь не можетъ 
начать войну. Этотъ непогрешимый и святой отецъ 
имйетъ власть прощать людямъ вей или 
рые грехи. Среди простого народа распространены 
во множестве слйдуюпце предметы,

иствуемые латинянами: католически крестик: 
изображешя католическихъ святыхъ,—тй и друше 
съ польскими надписями, коронки (четки) и шка- 
плеры (ладонки). Эти предметы нерйдко попадаютъ 
и къ православнымъ.

Наибольшею нетерпимоетш и слйпою 
ст1ю къ православш отличаются католики, 
пце въ городахъ, гдй ксендзы имйютъ большое 
вл1яте на своихъ прихожанъ. Въ леюевняхъ это
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вл1яше гораздо слабее. Польское образованное об
щество и отчасти шляхта удаляются отъ общешя 
съ православнымъ духовенствомъ и держатся по 
отношешю къ православному духовенству высоко
мерно и заносчиво. Напротивъ, католики-просто
людины, особенно окруженные болыпинствомъ пра- 
вославнаго населешя, находятся вообще въ близ- 
комъ и дружелюбномъ отношенш съ православны
ми, посЬщаютъ иногда православным церкви, по 
временамъ приглашаютъ православное духовенство 
для совершешя хриспанскихъ требъ, особенно для 
освящешя домовъ и полей и для поминовешя усоп- 
шихъ х).

Для обуздашя вредной деятельности ксендзовъ,
правительство учредило за ними стропи надзоръ, 
и кроме того недавно изданы некоторым законо- 
положетя, ограничивающая действ1я полякующихъ 
католиковъ. Такъ, 11 мая 1891 г. Высочайше раз
решено совершать браки между православными и 
латинянами безъ свидетельства ксендзовъ, по удо- 
стоверетю, выдаваемому полищей. 3 апреля 1892 
г. Высочайше утверждены временныя правила о 
взыскашяхъ за тайное обучеше польскому языку 
въ тайныхъ польскихъ школахъ. Нарушившей эти 
правила подвергается или денежному штрафу до

ели аресту до 3-хъ месяцевъ.
изъ православ1я въ католичество 

замЪчается по преимуществу въ семействахъ раз- 
новерныхъ. Поэтому Литовская дух. консисторёя 
сделала (1892 г.) след, распоряжете. Необходимо тща
тельно испытывать православиаго жениха, желаю- 

i;aro вступить въ бракъ съ иноверкой: хорошо ли 
онъ знаетъ основы православной веры, понимаетъ 
ли онъ превосходство правосл. веры передъ като
лической, знаетъ ли онъ символъ веры, молитвы

•>

1) „Отчеты оберъ-прокурора Сш.“ 1883— 1895 г.
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и заповеди Божш. Католичку-невйсту 'тщательно 
испытать, не Фанатична ли она, знаетъ ли она, въ 
чемъ заключается существенное различ1е между 
православ1емъ и католичествомъ, способна ли и со
гласна ли она изучить сущность православ1я на
столько, насколько это необходимо для того, чтобы 
впосл'Ьдствш она могла ознакомить своихъ дйтей 
съ истиною православ1я. Въ сл}^ча,Ь неудовлетво-
рительныхъ отвйтовъ съ той или другой стороны, 
женихъ и невТста не могутъ быть повйнчаны, такъ 
какъ они неспособны воспитывать дйтей въ право 
славной в'йрй и подавать имъ добрый примйръ 
жизни по уставами православной церкви. Уже посл'Й 
издашя вышеприведеннаго распоряжетя, въ Литов
ской и Полоцкой епарх. замечено было (въ 1894— 
95 гг.) нисколько случаевъ крещешя ксендзами д'Ь- 
тей, происходящихъ отъ смйшанныхъ браковъ.

Современное положеше католичеетва въ Роееш и отношеше
къ нему руеекаго правительства *)•

Въ губершяхъ западныхъ, внутреннихъина окра- 
инахъ (кромй царства Польскаго) всего пять р.-като- 
лическихъ епархш, а именно: Виленская, Телыневская 
(съ каеедрою въ Ковнй), Могилевская apxienapxiH— 
въ предйлахъ Сйверо-Западнаго края, а также Луц- 
ко - Житомирская и Тираспольская (съ каеедрою 
въ Саратов^ “). Высшею административною инстан-

9 Смотр. „Продолжете'1' Свода Законовъ, приложеше къ продолженш 
Свода Зак., часть I, тома XI, Уст. ин. испов.— По особому Высоч. повел-Ьню 
отъ 1868 г. всЬ новыя узаконен!я относительно р.-католической церкви въ 
Россш не вносятся въ Сводъ Законовъ. Исключеше изъ сего составляють пра
вила объ управленш дух. д-Ьлъ хриеПанъ р.-кат. исп., помещенный въ „Про 
долж.“ къ Св. Зак. 1893 г.-

2) Въ губершяхъ Привислинскаго края семь 
К'Ьлецкая, Влоцлавская, и Ав
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щей для католической церкви въ Россш является 
министерство выутреннихъ дйлъ. На обязанности 
его лежитъ между прочимъ сношеше русскихъ под- 
данныхъ, духовныхъ и свйтскихъ, р.-католическаго 
исповйдашя съ римскою кур1ей по Д'Ьламъ церков- 
но-в’Ьроиспов'Ьднаго характера. Вей папегая буллы, 
послашя и наставлешя могутъ получать въ Россш 
ДЙ1 iCTBie при томъ лишь условш, если они разре
шены Высочайшею влаейю, по предварительномъ 
удостоврренш, что не содержать въ себе ничего 
противнаго русскимъ государственнымъ постановле- 
тям ъ и священнымъ правамъ и преимуществамъ 
Верховной власти (ст. 2). Учреждешемъ же, вйда- 
ющимъ ближайшимъ образомъ духовный дйлавейхъ 
русскихъ католиковъ, является р.-католическая ду
ховная коллейя; она есть вмйстй и посредствующая 
инстанщя между низшими органами епарх!альнаго 
управлетя и министерствомъ внутреннихъ дйлъ 
по веймъ дйламъ, требующимъ высшаго разрйше- 
нк, или съ правительствующимъ сенатомъ и ми- 
нистромъ юстицш по дйлалъ суднымъ (ст. 61). Кол- 
лейя имйетъ подробныя свйдйшя о состоянш вейхъ 
церквей и монастырей, бйлаго и монашествующаго 
духовенства, учебныхъ и другихъ духовныхъ уч
реждений и принадлежащихъ веймъ имъ имуществъ. 
Коллейи принадлежитъ надзоръ за правильнымъ 
течешемъ дйлъ въ епархзальныхъ консистор1яхъ, 
пересмотръ ихъ рйшенш и мйры исправлешя по 
отзывамъ, апеллящямъ и частнымъ жалобамъ или 
протестамъ. Ей же принадлежитъ раземотрйше и 
представлеше высшему правительству всякаго рода

начальства, относя
щихся къ общей государственной и вмйстй цер
ковной пользй, заведываше вспомогательнымъ ка- 
питаломъ для католическаго духовенства и ревиз1я 
вейхъ суммъ, отнускаемыхъ на содержите этого 
духовенства изъ государтственнаго казначейства.
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Она в'Ьдаетъ, наконецъ, дела о npieM'fe желаюпщхъ 
принять монашество и о дозволенш желающимъ 
изъ евреевъ, магометанъ и язычниковъ принять 
p.-католическую веру (57, 1—6). Коллейя находится 
подъ предсЬдательствомъ арх1епископа-митрополи- 
та и состоитъ изъ двухъ членовъ—одного еписко
па, другого прелата, назначаемыхъ Высочайшими 
указами по пред став л ешю самой же коллегш че- 
резъ министра внутр. дЬлъ. Кроме того, отъ ка
ждой епархш избирается каеедральнымъ капиту- 
ломъ черезъ каждые три года по одному заседателю 
въ коллепю (ст. 12, 24—25). При коллегш состоитъ
прокуроръ, назначаемый министромъ внутр 
Онъ присутствуетъ на ея заседашяхъ и предста- 
вляетъ министру ведомость о решенныхъ въ ней 
делахъ. Если прокуроръ усмотритъ въ решенш 
коллегш какое-либо несоглаше съ правилами, и кол- 
лейя не приметъ его предложешя, то онъ пред- 
ставляетъ свои прошешя министру (ст. 68). Ми- 
нистръ внутр. делъ, въ случае несоглашя съ ре- 
шешемъ коллегш, предлагаетъ ей свое мнете, ко
торое она разсматриваетъ и, если найдетъ какое- 
либо неудобство въ его выполненш, то снова пред- 
ставляетъ министру и затемъ поступаетъ уже по 
его разрешешю (62). Съ министрами внутрен- 
нихъ делъ и юстицш коллейя сносится пред- 
ставлешями и получаетъ отъ нихъ предложешя, съ 
сенатомъ же сносится донесешями и получаетъ отъ 
него указы. Епарх1альнымъ начальникамъ и кон- 
систорш она посылаетъ указы и получаетъ отъ нихъ 
представлешя и донесетя, съ губернскими же уета- 
новлешями сносится сообщешями 1).

‘ ) Коллопальное удравлеше p.-католической церкви въ Роееш наломи- 
наетъ синодальное управление православной церкви. Но есть между ними и 
существенное разливе. Православная церковь по управленш составляетъ особое 
ведомство, а не входить въ составь другихъ в'Ьдомствъ и мшистерствъ. Свят. 
Синодъ въ ряду государственные учреждешй стоить не только не ниже м]

12
tisi
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М о г и л е в с к о м у , к а к ъ  м и т р о п о л и т у  в с Ь х ъ  к а т о л и ч е -  
с к и х ъ  ц е р к в е й  в ъ  Р о с с ш , п о д в е д о м с т в е н н ы  в с е  п р о -  
4 ie  е п а р х !а л ь н ы е  е п и с к о п ы , к ъ  к о т о р ы м и  о н ъ  о т 
н о с и т с я , к а к ъ  к ъ  с в о и м и  с у Ф Ф р а га н а м ъ  (8 ) .

авлеше церковными делами сосредоточива
ется въ Могилевской apxienapxin въ рукахъ моги- 
левскаго арх1епископа, имеющаго свою каеедру, 
консисторш и семинарш въ Петербурге, въ про- 
чихъ enapxinxn—въ рукахъ епарх1альныхъ еписко- 
повъ, которыми помогаютъ епископы—суФФраганы, 
каеедральный капитулъ, консистор1я, деканы, на
стоятели церквей и монастырей и начальники учеб- 
жыхъ заведенш (84, 35). Епарх1альный епископъ 
заведуетъ. всеми церквами, монастырями, опреде- 
ляетъ на все духовный въ епархш должности, кроме 
членовъ капитула, цензируетъ духовный книги р.- 
католическаго исповедашя (66, 88, 44). Въ делахъ, 
касающихся догматовъ веры и каноническихъ пра
вили, когда явится нужда въ разрешенш, превы- 
шающемъ его каноническую власть, онъ можетъ 
относиться къ римской курш по установленному 
для этого порядку (37). Арх1епископъ-митрополитъ, 
епископы епарх!альные и суФФраганы назначаются

императоромъ после предварительнаго
соглашешя съ папой и каноническаго утверждешя 

Все они даютъ присягу на верность государю
и его наследнику, кроме того ими доз- 

учинить присягу и священноначальнику

стереть, каш. р.-католич. коллепя, но даже выше ихъ,— онъ равенъ сенату. 
Св.; Сшодъ управляеть правосл. церковш вполн'Ь самостоятельно. Зависимость 
его, отъ государя простирается только въ дЬлахъ, касающихся государственна го 
положетя правосл. церкви и духовенства. Оберъ-прокуроръ Св. Синода, рав- 
няюпцйся по своему значешю для Синода прокурору для катод, коллегш, назна
чается не кЬмъ-либо взъ мияистровъ, а самимъ государемъ; по своему положе
ние въ ряду другихъ государственныхъ сановниковъ прокуроръ естг> самъ 
министръ и ведомости о ркцонныхъ въ СииодЬ дЬлахъ представляеть на Вы
сочайшее разсмотрЪше непосредственно.— Ж. „В'Ьра и разумъ“  1898 г., № 7, 
стр. 442, приагЬч.
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римской церкви (16). Члены епарх1альнаго капитула, 
утверждаемые Высочайшею властью, составляютъ 
совЪтъ при епископе (48). Консисторш составляют
ся изъ ОФФищала, вицеоФФищала, визитатора мо
настырей и изъ членовъ, назначаемыхъ и уволь- 
няемыхъ епископомъ съ утверждешя министра вну- 
трен. д^лъ (11, 19). Секретари консисторш опреде
ляются и увольняются министромъ внутр. дЬлъ 
только изъ лицъ католическаго исповйдашя (20). 
Вйд'Ьшю консисторш подлежатъ дела, касаюпцяся 
епарх1альнаго духовенства, какъ-то: дисциплинар
ный, спорный объ имуществахъ, о недействитель
ности монашескихъ обйтовъ; а также—дйла сме* 
шаннаго характера, какъ-то: наложете церковнаго 
покаянья за проступки по ргЬшешю свйтскаго суда, 
разсмотреше см^тъ, дйла о постройке церквей и 
др. (50, 1—4). Голосъ консисторш есть только сове
щательный. Епископъ можетъ решать дела, осо
бенно административные и влекупця за собою толь
ко легшя наказанья, по своему личному 
(51, 52). Во главе каждаго бл а гоч и тя  стоитъ де- 
канъ (благочинный), назначаемый епископомъ (26). 
При каждой приходской церкви х) состоитъ насто
ятель или священникъ въ званш настоятеля (ад- 
министраторъ) и при немъ викарш одинъ или не
сколько (16). При совершенш требъ они сообразу
ются съ гражданскими постановлешями, относящи
мися къ нимъ, наприм., при совершен! 
крещенш иноверцевъ, погребенш умершихъ, а также 
въ веденш метрическихъ книгъ (66), копш съ ко- 
торыхъ они каждогодно должны представлять въ 
губернсшя правлешя.Церковно-служитедьсшя долж
ности при церквахъ исправляются в о льнонаемными 
людьми (ст. 27, примеч.). Непосредственное управ- 1

1) ВсЬхъ католнческихъ приходовъ въ имперш и царствЬ Польскомъ въ 
1892 г. было до 2700.— «Правит. В’Ьстн.» 1892 г., № 60.
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лете мужского монастыря вверяется епарх1альнымъ 
епископомъ настоятелю или cynepiopy, назначае
мому на три года. Въ помощники ему назначается 
вакарш и прокураторъ (14,71). Для непосредствен- 
наго зав'Ьдывашя всЬми монастырями епархш наз
начается епископомъ визитаторъ (ст. 75, прим'Ьч.). 
Монастыри, какъ мужсше, такъ и женсше, управля
ются по ихъ правиламъ и уставамъ, поскольку они 
согласны съ общими гражданскими узаконешями 
о католическомъ духовенств-Ь (70). Въ случай не
достатка б^лаго духовенства, монахи могутъ зани
мать и приходстя м^ста, но при этомъ они все- 
таки должны носить монашескую одежду (74). Bcfe 
лица католическаго духовенства, при опред'Ьленш 
ихъ въ настоятели церкви или монастыря, въ чле
ны коллегш, консисторш и академш, въ викарные 
священники, даютъ на верность службы присягу 
при гражданскомъ начальства (30). Никто изъ ка- 
толическихъ духовныхъ лицъ не можетъ отлучаться 
отъ м'Ъстъ своего служешя безъ вида отъ своего

членовъначальства; 
коллеы

епарх1альныхъ епископовъ,
консисторш можетъ увольнять въ от- 

пускъ до 4-хъ месяцевъ безъ сохранешя окладовъ 
жалованья министръ внутреннихъ дЬлъ (ст. 80, 
прим'Ьч.); паспорты для дальнихъ отлучекъ духов
ныхъ лицъ выдаются губернаторами, по требова
нию enapxiaльныхъ начальниковъ, во всЬ губернш 
(ст. 80). Для приготовлешя юношества къ духовно
му званш существуетъ для католической церкви 
въ Россш высшее учебное заведете смператор-
ская духовная академ!я въ Петербург!*, а въ каждой 
епархш-^-духовная семинар1я (92—93). Въ семина- 
р1яхъ клирики обучаются, кромЪ богословскихъ пред- 
метовъ, русскому языку, словесности и исторш ').

9 Семинарское начальство и епископы не допускаютъ почта никакого 
контроля за ходомъ учебно-воепитательнаго дйла въ семинаргяхъ. Преподана-
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Прелаты, каноники и другле духовные по учебнымъ 
зватямъ имЪютъ право носить особые (дистинк- 
тор1альные) кресты съ изображешемъ на нихъ 
русскаго государственнаго герба (87). Усердн'Ьйнпе 
и благонамеренные духовные могутъ быть награ
ждаемы наперсными крестами и причисляемыкъ 
россшскимъ императорскимъ и царскимъ орденамъ 
(88—89). ВсЪ монастыри, церкви и прочдя духов
ный учреждешя владеютъ имуществами движимыми 
и недвижимыми (94). Непосредственное заведыва-

_ли мо-т е  ими принадлежитъ настоятелю церкв: 
настыря, подъ надзоромъ епарх1альнаго епископа, 
а также правительства (96). Строеше новыхъ цер
квей разрешается только тамъ, где этого требуетъ 
или пюипашеше наюолонаселешя или слишкомъприращеше народонаселенш или 
большая обширность существующихъ приходовъ и 
трудность сообщенш (107). Прошетя о разрешенш 
постройки должны подаваться местному губерн
скому начальству, которое, по сношенш съ право
славною и католическою епарх1альными властями, 
обязано удостовериться, нетъ ли какихъ 
отвш къ разрешенш постройки и сообщить cie 
сведете со своимъ мн'Ьтемъ министерству внут- 
реннихъ делъ для окончательныхъ соображений и 
распоряженш на основанш устава строительнаго; 
починка церквей и ностроеше новыхъ вместо об-

Hie въ нихъ тайно ведется на польскомъ, а не на лашнскомъ языке, накъ 
того требуетъ семин. уставъ 1843 г. Польсюй языкъ считается единственно 
принятымъ даже въ Телыневской семинарш, большинство которой составляють 
клирики— природные жмудины, а не поляки. РусскШ языкъ терпится только; 
какъ неизбежное зло спещально для уроковъ русскаго языка и русской исторш. 
Библиотеки наполнены книгами на польскомъ языке, а руссшя отсутствують. 
Семинарскае учебники проникнуты духомъ фанатизма и нетерпимости. Враж
дебное противъ всего русскаго настроеше воспитывается въ питомцахъ семи- 
нарй всеми способами и при всякихъ случаяхъ. Кроме лицъ, окончивхцихъ 
курсъ первыхъ 4-хъ классовъ гимназш и имеющихъ но уставу право на по- 
ступлеше въ семинарш, сюда принимаются нередко едва грамотные 
люди, имеюпце только зваше «аптекарскихъ учениковъ». «Р.-катод, 
семинарш Виленская и Тельшевская», Русскаго,

молодые



такъ называемый Фил1альныя и на

церкви

ветшавшихъ производится съ разр'Ьшешя духов- 
наго начальства; оба эти требовашя простираются 
на церкви
каплицы (107, 1—6). Въ случай недостаточности 
средствъ облцествъ или частныхъ лицъ, они могутъ

ться за вспомоществовашемъ на построеше 
къ правительству (107, б). Монастыри и 

церкви могутъ получать пособ1я изъ процентовъ 
на суммы, составляющая вспомогательный капиталъ 
для р.-католическаго духовенства; онъ находится 
въ в’Ьд'Ьнш коллегш; noco6ie до 900 руб. или же 
на постройку церквей и другихъ духовныхъ зда- 
нш до 10 т. руб. назначаются, по представленш 
коллегш, министромъ вн}ттреннихъ дйлъ; на от- 
пускъ свыше этихъ суммъ испрашивается Высо
чайшее разрешите (111— 115).

Въ 1894 году учреждена въ Риме при римской 
курш новая должность русскаго министра-резиден- 
та. При его посредстве русское правительство сно
сится съ папой по д'йламъ церковно-в’йроиспов'йдна- 
го характера. До 1896 г. сношешя съ папою по 
этимъд’Ьламъпроизводились черезъ министра внутр. 
д^лъ, который, въ свою очередь, относился въ ми-

иностр. д^лъ. Но съ 1896 г. эта статья 
изъ закона. Министръ внутр. д’йлъ сно-

нистерство
исключена
с и т с я  НЫН'Ь с ъ

KJ ОU безъ посредства„римской кур1еи 
министерства иностр. д'Ьлъ. Сношешя русскихъ под- 
данныхъ съ ватиканонъ стали разсматриваться 
какъ д'Ьла нашего внутренняго распорядка, а не

международнаго характера и значешя. 
Въ томъ же 1896 г. последовало Высочайшее со- 
изволеше (26 1юня) о чтенш въ учебныхъ заведе- 
шяхъ предклассной молитвы по испове дашямъ, со-

о правиламъ каждаго исповйдашя. 
авппеся въ С.-Петербурге въ ноябре 1897 г., 

по случаю происходившей хиротонш, р.-католи- 
чесше епископы съ митрополитомъ во главе пред-
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ставили всеподданнейшей адресъ,въ которомъ между 
прочимъ торжественно высказали, что неизм'Ьн- 
нымъ призватемъ ихъ будетъ, наравне еъ наса- 
ждешемъ въ сердцахъ верующихъ благочестая и доб
рой нравственности, забота объ укр^плеши въ ихъ 
сердцахъ сыновней любви къ великодушному мо
нарху, непоколебимой верноподданности престолу 
и государству, глубокаго уважетя къ законамъ: и 
безпреде льнаго благоговйшя къ всемилостивййшимъ 
повелйшямъ Его Величества. Будущее покажетъ 
намъ, насколько сер1озно было это торжественное 
заявлеше латинскихъ еиископовъ.

Численность р.-католиковъ въ северо-запад- 
номъ крае Россш: въ Виленской губ. 956.910, въ 
Ковенской губ.1.221.283, въ Гродненской губ. 404.602, 
въ Минской губ. 206.329, въ Могилевской 48.990, 
въ Витебской 357.645, всего же 3.195.759.

Внешнею характеристическою особенностш Рос
сш, какъ государства, является самодержав1е, а 
внутреннею духовною чертою, какъ народа—право
славная вера. Этими двумя чертами, проникающи
ми всю нашу жизнь, долженъ определяться и ха- 
рактеръ отнош еш й русскаго государства ко 
всемъ неправославнымъ и сп оведатя м ъ  въ 
русскихъ пределахъ. Эти же особенности должны 
лежать, следовательно, въ основе отношенш рус
скаго правительства и къ католичеству 
тельно, во все времена католичество 
въ пределахъ Россш по стольку, по скольку оно въ 
лице своего владыки-папы не посягало на нрава 
самодержавной власти и путемъ пропаганды не на
носило вреда господствующей православной 
Только въ этомъ смысле католичество пользовалось 
свободою въ Россш во все времена. И только эти 
пределы, а не иные, можетъ иметь свобода католи
чества въ Россш. Предоставлять католичеству
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боду большую значитъ для Россш то же, что от
казаться отъ себя самой, отъ своего историческаго 
прошлаго и пожертвовать своею духовною само- 
стоятельностш.

„Было бы поистин'Ь удивительно, если бы русское 
правительство, признавая православную церковь 
господствующею, въ то же время считало обяза
тельными для себя предписашя главъ р.-католи
ческой церкви. Что же касается догматовъ р.-ка
толической в'Ьры и вел'Ьнш нравственности, то тако-

SIS какъ не можетъ признать единственными 
безусловно для всгьхъ истинными не принадле- 

къ p.-католической церкви, а т'Ьмъ бол^е—
принадлежащее 
и, сл'Ьдователь-

жащш 
законодатель Л1 правительство, 
къ восточно-православной церкви 
но, признающее р.-католическое испов-Ьдаше только 
относительною истиною или, что одно и то же, терпи- 
мымъ заблуждетемъ".

„Конечно, государство, какъ таковое, не можетъ 
и не должно входить въ обсуждеше догматовъ съ 
точки зр'Ьшя богословской, но т’Ьмъ бол'Ье оно впра
ве требовать отъ терпимыхъ имъ испов'Ьданш под- 
чинешя своимъ постановлешямъ, исходящимъ не 
изъ религюзныхъ, а изъ государственныхъ сообра- 
женш. Къ какому бы в'Ьроиспов'Ьданго, къ какой 
бы народности ни принадлежали подданные, они 

огутъ не понимать этого, если только сами
мятежныхъ побужденш за
г и

не желаютъ скрывать
ширмам]

такъ
ю

о б о и м ъ  ВВОДИТСЯ ЛОЖЬ

гооударствомъ соблюдешя его 
наоборотъ, стремлеше восполь- 
для по литическихъ ц& л ей состав-

воздавать кесарево
нарушеше 

какъ въ немъ не только кесарю, но
должнаго и въ отношеши къ

притомъ

U
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„Само собою разумеется, что нельзя предусмат
ривать никакого противорёч]я между требовашями 
религш, терпимой въ государстве, и требовашями 
государственныхъ законовъ, такъ какъ релишя, про
тиворечащая государственнымъ законамъ, была бы 
противозаконна и потому не могла бы быть терпи
мою. Но отсюда никакъ не следуетъ, чтобы все дЬй- 
ств!я, основанныя будто бы на канонахъ и уставахъ 
этой религш, должны быть также терпимы даже 
въ томъ случае, если они противоречатъ государ
ственнымъ узаконешямъ и пользе государства” .

„Ясно, что хотя законодатель и не допускаетъ 
возможности противореч1я между канонами и уста
вами церкви и гражданскими законами, однако онъ 
предвидёль и возможность противореч1я между 
толковатемъ этихъ законовъ и уставовъ и требова
шями государства. Ясно также, что въ случае пре- 
реканш между церковными и государственными 
органами, решеше принадлежитъ власти правитель
ственной, управляющей государствомъ и отвечаю
щей за его порядокъ и безопасность, а не власти 
той церкви, которая терпима въ немъ наравне съ 
другими вероисповедашями “ 1).

Но папа всегда говорилъ и говоритъ, что католи
чество въ Россш не пользуется свободой и тер- 
питъ гонешя и преследовашя; то же повторяютъ 
за нимъ его единомышленники. „И папа съ своей 
точки зрешя правъ 2) такъ же, какъ право русское 
правительство. Дело въ томъ, что папа, какъ гла
ва католической церкви и владыка (считающш се
бя владыкой всего Mipa), можетъ иметь, и действи
тельно имеетъ, свои особенный понятая о своихъ 
правахъ и достоинствахъ того вероисповедашя, ко- 
тораго онъ является главнымъ представителемъ,

1) „Русско-польсшя отношепЬг1, Библюфила, 100 —101стр.
2) Говорится въ ж. „ВФра и Раёумъ“ , 1898 г., № 7, стр. 452.

г.



П0НЯТ1Я, вытекаюпця опять изъ индивидуальныхъ
этого владыки и его царства. Но какъ 

не все то, что выдаетъ папа за истину, действи
тельно справедливо, такъ и понятая его о своихъ 
правахъ и безусловномъ превосходстве проповеду- 
емаго имъ вероисповедашя. не для всехъ и каж- 
даго обязательны. Даже католичесшя державы 
Европы (въ томи числе Итал1я) даютъ отпоръ па
пе въ притязашяхъ на главенство въ ихъ госу-

темъ более законенъ этотъ отпоръ со 
стороны Россш, какъ царства православнаго и не 
знающаго папы какъ владыки ъйра. Итакъ, пока 
папа не откажется отъ своихъ притязанш на все- 
шрное господство и на победу своимъ вероиспо- 
ведашемъ всехъ другихъ христаанскихъ исповеда- 
шй, до техъ поръ онъ не можетъ примириться 
съ темъ положешемъ католичества, какое оно за- 
нимаетъ въ Россш, и до техъ поръ Poccin не мо
жетъ дать католичеству болышй просторъ сравни-

имело и имеетъ. Нотельно съ темъ, какой оно i 
какъ для папы совершенно 
такъ для Россш второе

невозможно первое 5

Р.-католичеете iepapxn еъ 1796 по 1898 годъ.
В

г.:

ленсте епископы: 1оаннъ Коссаковскш, 1796 
1808 г.; 1еронимъ Стройновскш, администраторъ,

г.; епископъ Никодимъ Пузына, князь 
управляли Виленской enapxiefi съ 

атъ Станиславъ Богушъ-Сестрен- 
, управляли Виленской enapxiefi, ум. 1826 г.; 

митрополитъ Гаспаръ Цецишевскш, управляли Ви- 
ленск. ей. съ 1828 г.,, ум. 1881 г.;Венедиктъ Клон- 
гевичъ, возв. съ санъ епископа 1831 г., ум. 1841г.; 
Венцеславъ Жилинскш, возв. въ санъ еп. 1848 г.
въ сане митрополита управляли Виленской еп. съ 
1866 по 1859 г.; Адамъ-Станиславъ Красинсшй, со-
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стоялъ виленскимъ епископомъдо 1868 г., ум. 1891 г.; 
Карлъ Гриневицкш, съ 1883 по 1885 г.; Антонш- 
Францискъ Авдзевичъ, съ 18 декабря 1889 г. по 28 
мая 1895 года; Людвигъ-Феликсъ Здановичъ, адми- 
нистраторъ, съ 28 мая 1895 г. по 28 дек. 1896 г.; 
СтеФанъ Зв'Ьровичъ, съ 23 окт. 1897 г.

Тельшевсюе или самогитсше (жмудсше) еписко
пы: СтеФанъ, князь Гедройцъ, 1778— 1803 г.; 1о- 
сиФъ-Арнольдъ, князь Гедройць, 1803 — 1838 г.; 
Матв1ьй-Казим1ръ Волончевскш, 1850—1875 г.; Ме- 
числавъ-Леонардъ Паллюлюнъ съ 1883 г.

Могилевсше арххепископы-митрополиты: Стани- 
славъ Богушъ-Сестренцевичъ, 1784— 1826 г.; Га- 
спаръ Щщишевскш, 1827—1831 г.; Игнатш Павлов- 
скш, 1841—-1842 г.; Казим1ръ Дмоховскш, 1841 — 
1851 г.; Игнатш Головинскш, 1851—1855 г.; Вен-

1856—1863 г.; Антонш Ф1ал-
Гинтовтъ.

цеславъ 
ковскш, 1871- 
1883— 1889 г.; 
1891 года.

Т  *

г.; Александръ 
Симонъ-Мартинъ
1883

> СЪ



ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Состоите православной и у татской церквей 
съ половины XYIII в^ка и возсоединеше

ушатовъ въ Х1ГШ и XIX в. 1).

Печальное положете правоелав1Я.
Съ половины XVIH в. православная церковь въ 

нын'Ьшнихъ губершяхъ С'Ьверо-Западнаго края на
ходилась въ весьма печальномъ состоянш. Право- 
славныхъ насильно совращали въ утю , запрещали 
имъ строить новыя и возобновлять старыя церкви, не 
дозволяли заводить школы и намеренно держали 
въ нев'Ьжеств'Ь православное духовенство и народъ. 
Особенно жестошя преследовашя должны были вы
носить православные отъ буйныхъ польскихъ шлях
тичей. Польсше паны и ополячивпиеся руссше по
мещики производили всевозможный безчинства въ 
православныхъ храмахъ, увечили священниковъ и 
монаховъ и юасхишали ихъ имущество. Наиболеерасхищали ихъ имущество, 
бедствовало православное населеше въ Белоруссш, 
переполненной шляхтой и евреями. Съ 1686 по 
1764 годъ въ Белорусской епархш совращено было 
въ унш отъ пяти до семи монастырей и 164 цер
кви. Въ 1765 году во всей Белоруссш оставалось 
всего 130 православныхъ церквей. А во всей за
падной Poccin, находившейся подъ Польшей, уцеле-

Полыпи всего около 40 мо-ло до перваго

«Ист. возсоед. з.-р. ушатовъ.» М. Кояловича; «Жизнь 1осифа ОЬмаш- 
ки», Г. Кищнановича и др. Предать ЛиковекШ издалъ за границей в. одно
стороннее сочинеше: «Dzieje kosciola unickiego па Litwie i Rusi,» Poznan, 1880.
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настырен и около 200 приходовъ въ православш. 
Б'Ьдныя, полуразваливппяся, часто съ разбитыми 
окнами и упавшими крышами, белоруссшя церкви 
походили скорее на сараи и скотсте хл&вы, ч'Ьмъ 
на храмы. Православные искали себе защиты въ 
единоверной Россш, постоянно присылали жалобы 
и прошешя на Высочайшее имя и въ Св. Синодъ. 
Русское правительство, опираясь на договоръ съ 
Польшей о вечномъ мире (1686 г.), не разъ тре
бовало, чтобы польское правительство возвратило

ъЙ 1 Мправославнымъ западноруссамъ уступленныя 
по вечному миру enapxin и чтобы прекратились 
преследовашя. По безсильное польское правитель
ство или отвечало обещашями, или отмалчивалось
и тянуло дело отъ одного сейма до другого.

Оживлеше правоелав1я при Екатерине Великой.—Деятель
ность Теория Кониеекаго и Виктора Садковекаго.—Три

раздела Польши.
Только со времени вступлешя на русскш пре- 

столъ императрицы Екатерины П положете пра- 
вославныхъ западноруссовъ изменилось къ лучше
му. Къ великому ихъ счастш, въ 1755 г. на Моги
левскую епископскую каоедру былъ избранъ все- 
народнымъ избрашемъ ректоръ Шевской академш 
Г еоргш  К онисскш . Этотъ весьма умный и обра
зованный святитель не только спасъ немногочи
сленные остатки своей паствы (180 приходоцъ) отъ
окончательнаго расхищешя ея латинянам 
тами, но и горячо содействовалъ русскому прави
тельству въ соединенш западно-русскаго края съ 
Росшей и значительной части бывшихъ ушатовъ 
съ православною церков1ю. Императрица Екатерина 
П, при вступлеши своемъ на престолъ, заявила, 
что она выступастъ на защиту правосдав1я и рус-

t
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Hie отъ Белоруссии

ской народности отъ иноземныхъ посягательства 
Преосвященный Георгш Конисскш, присутвовав- 
ттпй въ Москвй на коронацш императрицы Екате
рины П, принесъ ей всеподданнейшее поздравле-

и выразилъ надеждз  ̂ бйлорус- 
скаго народа на избавлеше его отъ бедствш. Им
ператрица сделала представлеше польскому двору 
въ пользу православныхъ. На польскомъ престоле 
тогда утвердился, при ея содействш, новый король 
Станиславъ Понятовскш. Георгш Конисскш лично 
явился къ нему въ Варшаву и произнесъ знаме
нитую речь о страдашяхъ западно-русскаго народа 
въ Польше, представивъ при этомъ записку о при- 
теснешяхъ православныхъ въ Польше. Тронутый 
этой речью, король издалъ грамоту объ утвержде- 
тпи религюзныхъ правъ православныхъ и потребо- 
валъ отъ ушатскихъ властей прекращешя насилш. 
Однако латино-ушатсшя власти не думали слушаться'

Только на сейме 1768короля, только на сеимъ i /ьо года православ
ные, по настояшю Россш, получили некоторый 
облегчетя. Именно, православнымъ предоставлено 
было право поддерживать, строить и содержать 
церкви, школы и больницы, а также собирать со
боры. Духовными дозволялось свободно напутство
вать больныхъ, хоронить публично умершихъ, со
вершать крестные ходы. Они освобождались отъ 
даней, платимыхъ доселе въ пользу ксендзовъ; до
зволялось детей отъ смешанныхъ браковъ воспи
тывать въ вере родителей—сыновей въ вере от-
цовъ и дочерей въ въръ матерей; насильственныя 
совращешя въ у н т  запрещались. Какъ только 
руссшя войска, введенным въ Польшу для поддер- 
жатя русскихъ требованш на сейме 1768 г., были 
оттуда выведены, въ Польше опять началось дви
ж ете противъ диссидентовъ, т. е. православныхъ 
и протестантовъ. Каменецкш бискупъ Красинскш

странника ходили по Польше и всюду
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возбуждалъ ненависть противъ диссидентовъ; пап- 
скш посолъ (нунцш) въ воззватяхъ къ духовен
ству, а последнее въ поучен1яхъ къ народу разду
вали пламя этой ненависти. Недовольные сеймомъ 
1768 г. составили, такъ называемую, барскую кон
федерацию (вооруженное сборище), чтобы лишить 
диссидентовъ дарованныхъ имъ правъ. Снова вспых
нуло пресл'йдоваше православныхъ. Къ счастаю ихъ, 
въ 1772 г. произошелъ первый разд'Ьлъ пЬгра- 
ничныхъ польскихъ областей. По первому разделу, 
Россш достались нынешняя Могилевская и Витеб
ская губернш съ 1.300.000 населешемъ.

Послй перваго раздала, за Польшей остались 
еще HbiHirnmn губернш Минская, Гродненская, Ви
ленская, Ковенская и часть Витебской. Православ
ные, живппе въ этихъ областяхъ, остались безъ пра- 
вославнаго епископа б^лорусскаго, перешедшаго 
подъ власть Россш. Положеше жившихъ въ Поль
ша православныхъ ухудшилось еще бод^е оттого, 
что Росшя допустила, по договору съ Польшей въ 
1775 г., некоторое ограничеше ихъ правъ. Такъ, 
напр., православные были исключены изъ польскаго 
сената и министерствъ, вновь запрещены были пра- 
вославнымъ публичныя похороны, а также употреб- 
лете колоколовъ при церквахъ и прочее. Пользуясь 
этимъ, польское правительство поспешило принять 
мйры къ окатоличешю уши. НЬкоторыя шйез}тит- 
сшя коллегш были переданы баз и л1анскому ордену,

ИЛ1-состоявшему на половину изъ католиковъ. 
ане принялись за перевоспиташе юношества въ поль- 
ско-католическомъ духй. За посвящешемъ ставлен- 
никовъ во священники, живнпе подъ польскимъ 
владычествомъ православные вынуждены были об
ращаться въ Pocciio или Молдав1ю. На помощь пра-

анавославнъгмъ опять пришла императрица 
II. Въ 1785 г. русское правительство, съ соглаЫя 
польскаго короля, поставило для жившихъ въ
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пгЬ православныхъ особаго епископа Виктора Сад- 
ковскаго. Ему назначено было жалованье и м^сто- 
пребываше въ Слуцкомъ монастыре. Съ разр^ше-
т я  Екатерины II, преосвященный ±зикторъ при- 
нялъ польское подданство. При первомъ же объезде 
преосвящ. Викторомъ южной части его епархш, 
тамъ началось сильное движете къ возвращетю 
въ православ1е. Целыхъ 300 утатскихъ приходовъ 
приняли правое л ав1е. Поляки стали подозревать 
въ этомъ обращенья народа начало бунта про- 
тивъ Польши и признали Виктора его зачинщи- 
комъ. По распоряженью сейма, преосвящ. Викторъ 
былъ схваченъ (1789 г.) и заключенъ въ Варша
ве „подъ крепкимъ карауломъ", а въ 1792 г. онъ 
былъ заключенъ въ Ченстоховскую крепость. Подоб
ной же участи подверглись некоторые православ
ные священник Все православное духовенство 
привлечено къ присяге на верность королю. Въ 
Белоруссщ приводилъ къ присяге поручикъ Миров- 
скш. Онъ изобрелъ свою присягу, которая требо
вала верности отъ народа (правительство требовало 
присяги только отъ духовенства) не только поль
скому королю и п о л ь с к о м у  госулаюству. но и мест
ному пану

русскаго

[ польскому государству,
[ его преемникамъ. Вследъ за этимъ на 

сейме 1791 г. явилась мысль освободить православ
ную церковь въ пределахъ Польши отъ 
вл1яшя, сделать ее независимою отъ русскаго Св* 
Синода и, передать въ вед ете  константинополь- 
скаго n a T p ia p x a . Пинская конгрегащя (собрате) ре
шила установить для православныхъ Польши на
родную церковь. Во главе православной церкви въ 
Польше становился митрополитъ съ каеедрою въ 
Вельске (Гродн, губ.); рядомъ съ нимъ три епископа 
въ Минске, Новогрудке и Житом1ре, зависимые 
только отъ константинопольскаго naTpiapxa. И ми
трополитъ и епископы избираются самими право
славными. Но э т о м у  пешенш пинской конгрегацш
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не суждено было осуществиться. Въ 1798 г. посл'Ь- 
довалъ второй раздйлъ Польши, но которому Рос
сш достались нынйшшя губ. Минская, Волынская 
и Подольская, Въ 1795 году Польша была оконча
тельно разделена между Росшей, Пру ссхей и Авст- 
pieft. По третьему разделу Росшя получила за
падную часть Б'Ьлорусши, Малоросшю и восточную 
часть Литвы до Немана по Зап. Бугъ. Для ушат- 
скихъ жителей нын'Ьшняго Бйлостокскаго уйзда, 
отошедшаго по 3-му разделу къ Пруссш, была уч
реждена въ 1799 г. Сунрасльская ушатская enapxiH, 
заключавшая до 40.000 ушатовъ. Съ присоедине- 
шемъ ,(въ 1807 г.) къ Росши БЪлостокской области, 
Сунрасльская enapxin была упразднена (въ 1809 г.).

Заботы руеекаго правительства о церковныхъ нуждахъ 
правоелавнаго западно-руескаго населен!я и возеоединен!е

ушатовъ при Екатерин^ И.
Съ возвращетемъ къ Россш запад но-русскихъ 

областей, прекратились наконецъ вйковыя страда- 
шя тамъ нравославныхъ. Тотчасъ послй присо- 
единешя Б^лоруссш къ Россш, изъ южныхъ обла
стей Могилевской, Мстиславской, Оршанской и Ро- 
гачевской образована особая епарх1я, которая въ 
1774 г. возведена въ разрядъ второклассныхъ, подъ 
управлешемъ Теория Конисскаго (1755—1795). СЬ- 
верныя области Витебская, Полоцкая и Двинская 
въ 1772 г. были отчислены къ Псковской епархш. Въ 
1795 г. эти области присоединены къ Могилевской 
епархш, которая стала называться Могилевскою и 
Полоцкою (до 1797 г.). Положеше нравославныхъ 
бйлоруссовъ, принявших?) русское подданство, улуч
шилось уже потому, что они стали членами господ
ствующей въ Россш 
того, указъ 1772 г. прямо запрещаетъ латинянамъ 
и ун!атамъ совращать нравославныхъ тайно и явно.

13
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Издавъ этотъ указъ, обезпечивавнпй свободу и Не
прикосновенность православныхъ, Екатерина II въ 
то же время обезпечила неприкосновенность и сво
боду римско-католической и утатской церкви въ 
Белоруссш. Посл'Ьднимъ распоряжешемъ Екатери
на II старалась поддержать внутреннее и внешнее 
спокойств1е въ возсоединенномъ крае. Но это же 
распоряжеше надолго затормозило возвращете въ 
православ1е б'Ьлоруссовъ, невольно принявшихъ у тю  
при польскомъ правительстве. Напрасно преосвящ. 
Георгш Кониссгай представлялъ въ Петербургъ, 
что многочисленныя, поступающая къ нему (пре- 
освящ.) прошетя отъ ушатовъ твердятъ о желанш

..оставить утю , которую ониушатовъ приняли
насильно и соблюдаютъ только наружно, всегда въ 
сердце своемъ благочесНе (православ1е) неизмен
но храня". Они просили теперь о возврагценш „въ 
благочест1е“ , въ виду того, что вера православная 
стала господствующею. Идутъ прошетя о возсо- 
единенш, свидетельствовалъ преосвящ. Георгш, не 
только отъ отдельныхъ личностей, но и отъ цй- 
лыхъ приходовъ, даже деканатовъ. „Давно ждав- 
inie этого счасНя (возможности возсоединешя) со 
слезами просятъ возврахцешя въ благочест1е“ . Съ 
1768 и до начала 1775 года Георгш было подано
до 80-ти прошенш о присоединенш къ православно 
целыхъ сельскихъ общинъ ушатскихъ. Но на свои 
представлешя объ этихъ прошешяхъ Георгш не 
получалъ ответа. Только въ 1780 г. вогпелъ въ силу 
законъ, по которому белорусскому генералъ-губер- 
натору предоставлено было, въ случае вакансш свя- 
щенническаго места въ. утатскомъ приходе, спра-

меть пра- 
зъявятъ на

мест-

шивать прихожанъ, не желаютъ ли он]
t они ввославнаго священника, и, если 

то соглаше, предоставлять иравославнымъ 
нымъ арх1ереямъ принимать тате приходы въ свое 
заведываше. Какъ ни ограничена была закономъ
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Для ушатовъ возможность перейти въ православт 
все-таки въ Белорусской епархш присоединилось 
къ православш до 10.000 человеки, а всего къ 
1784 г. по Могилевской и Полоцкой губ. присое
динено къ православш до 117.116 человеки.

Между тгЬмъ, какъ русское правительство отно
силось такъ осторожно къ вопросу о переходе уша
товъ въ православ1е, ушя и латинство за преде
лами Россш— въ Польше—решительно неистовство
вали надъ православ1емъ. Въ 1793 году последо- 
валъ 2-и разделъ Полыни. Но еще до утвержде- 
шя польскими сеймомъ 2-го раздела, Екатерина II 
издала указъ (13 апр. 1798 г.), которыми обезпечи* 
валось церковное управлеше присоединенныхъ об
ластей. Изъ трехъ новообразованныхъ губернш со
ставлялась одна enapxia Минская, Изяславская и 
Брацлавская. Во главе этой епархш былъ поста-
вленъ заключеншвозвратившшся изъ польскаго 
преосвящ. Викторъ съ наименовашемъ арх1епископа 
минскаго, изяславскаго и брацлавскаго. Место- 
пребываше Виктору назначено было въ г. Минске.

Въ 1794 г. арх1епископъ Викторъ донеси Св. 
Синоду, что MHorie ушаты изъявили непременное
же лате присоединиться къ православной церкви. 
Императрица приказала, для пособ1я этому благом)7 
намерешю и къ удобнейшему искортешю обна
родовать отъ имени упомянутаго арх1епископа па
стырскую грамот)7 съ ободрешемъ и извещешемъ 
обитателей епархш возвратиться къ благочестаю. 
Грамоту эту императрица поручила минскому гу
бернатору объявить во всехъ городахъ и селе- 
шяхъ вверенныхъ ему губернш, и сами они былъ 
приглашенъ приложить стараше въ такомъ бого- 
угодномъ деле. На всякое нротиводейств1е со сто
роны латинянъ и ушатовъ они долженъ былъ смо
треть какъ на уголовное преступаете, подлежащее 
суду и влекущее за собою отняНе в

ч*
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Посл'Ьдств1я этой м^ры были блестящи. Въ те
чете  полугода присоединилось къ православ1ю око
ло полутора миллюна ушатовъ. Наиболее возсоеди- 
нившихся оказалось въ юго-западныхъ губершяхъ 
Подольской и Волынской, гд'Ь сравнительно позже 
и медленнее вводилась у т я  и гд'Ь было слабее 
польско-латинское вл1яше. Зд'Ьсь ушатство было 
только по имени. На дйлй оставалось православное 
богослужеше, православная, одежда священниковъ. 
Вотъ почему первое массовое возсоединеше совер
шилось зд'Ьсь не только безъ всякихъ подготовитель- 
ныхъ д'Ьйствш, но даже при постоянныхъ препят- 
ств1яхъ и прямомъ противодгЬйствш со стороны па 
новъ, ксендзовъ ипольскихъ чиновниковъ. Наименее 
возсоединившихся оказалось въ Белорусски и Литве, 
где бол'Ье окрепло польско-католическое вл1яше и 
где долго находилось главное средоточ1е базил1анъ 
и 1езуитовъ. Въ новоприсоединенныхъ частяхъ

епархш всего присоединилось къ праъо- 
славш въ 1795 году 94 прихода. Но эти 94 прихода 
составляли только пятую часть всйхъ, бывшихъ 
здесь ушатскихъ приходовъ. Вс'Ьхъ ушатскихъ 
церквей въ 1797 году числилось въ Минской щб.

Въ Могилевской и Полоцкой щ^бершяхъ воз
соединеше началось еще съ 1772 года. Въ течете 
же 1794 и 1795 г. въ этихъ щ бертяхъ вновь при
соединилось къ православ1ю около 110.000 человгЬкъ. 
Со смертно Теория Конисскаго (f 1795 г.) и зат'Ьмъ 
Екатерины II (f 1796 г.), возсоединеше ушатовъ въ 
Могилевской епархш прекратилось. Оно встретило 
сильныя прот и со стороны пановъ и
польскихъ чиновниковъ, и со стороны множества 
безм'Ьстныхъ ушатскихъ священниковъ, действо- 
вавпгахъ заодно съ ксендзами. Въ Минской же 
епархш возсоединеше продолжалось еще нисколько 
л-Ьтъ. Въ 1796 г. здЬсь возсоединилось 6 приходовъ 
съ 3.000 душъ; въ 1797 г.—22 прихода съ 15.000
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душъ; въ 1799 г.—2 прихода съ 1.000 прихожаиъ. 
Въ 1808 году присоединился только одинъ приходъ 
съ 1000 душъ. Это было последнее массовое воз- 
соединеше. Оно воскресло въ Минской епархш, 
спустя лишь тридцать съ лишнимъ л'Ьтъ во вре
мена приснопамятнаго 1осиФа Самашки.

CocTOHHie уши при Екатерин^ II, Павл’Ь I, Александр!. I
и возеоединеше ушатовъ при Николай I.

Посл’Ь 8-го раздала Польши, воЬ ушатсшя еписко- 
ши въ русскихъ областяхъ, перешедшихъ подъ 
власть Россш, были закрыты. Закрыта была и уш- 
атская митропол1я. Единственнымъ ушатскимъ ар- 
х1ереемъ въ Россш оставался полоцкш арх1епископъ 
Ираклш Лисовскш, назначенный Екатериною Н на 
полоцкую каеедру еще въ 1784 г. При сод'Ьйствш 
императрицы Екатерины II онъ усп'Ьлъ подчинить 
своей власти базшпанъ, а также заботился объ
очищенш ушатскаго ооряда отъ латинскихъ ново- 
введенш. Впрочемъ, самъ онъ былъ искренно пре- 
данъ унш. Екатерина II усердно защищала ушю 
отъ латинянъ и крепко поддерживала Лисовскаго. 
Она питала надежду, что скоро придетъ время, 
когда и остальные ушаты, не возсоединивппеся въ 
1794 и 1795 г., возвратятся въ лоно православ1я. 
По надежда Екатерины II сбылась очень не скоро. 
При преемник^ ея ПавлгЬ I поляки, пользуясь его 
сочувствхемъ, во множеств^ возвращались въ За
падный край и стали занимать чиновныя должно
сти. Въ 1798 г. былъ учрежденъ особый департа
м ен т  для зав1>дывашя какъ католическими, такъ 
и ушатскими делами. Но ушаты не должны были 
им^ть своихъ членовъ въ этомъ департамент^. Въ 
1798 г. Лисовскш былъ утвержденъ въ должности 
полоцкаго apxienncKona. Тогда же возстановлена
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была enapxin Б рестская—для ушатовъ Минской 
и Литовской областей и Луцкая—для ушатовъ 
Шевской, Волынской и Подольской губ. Съ учре- 
ждешемъ департамента въ 1798 году, ушаты были 
лишены самостоятельнаго управлешя и совершенно 
преданы во власть латинянъ. И вотъ начались бо
лее усиленный заботы о сближенш уягатской церкви 
съ р.-католическою и о совращенш ушатовъ въ ка
толичество. Оплотомъ латинства служили попреж- 
нему многочисленные базил1ансте монастыри, вла- 
девппе обширными поместьями съ 20.000 кресть- 
янъ и по уставу 1800 г. освобожденные отъ под- 
чинешя епарх1альнымъ арх1ереямъ.

Наибольшей вредъ причиняли уши и правосла- 
взю многочисленный ш колы базшпанъ, светсшя

Базил1ансшя школы, свободный отъ
въ т^с-

и духовныя
правительственнаго надзора, находились 
ныхъ отношешяхъ съ польскими помещиками, по
лучали отъ нихъ нравственную и денежн}тю под
держку и привлекали молодежь широкими воспита
тельными планами. Ксендзы базшпане, принадле- 
жавппе по большей части къ родовитой шляхте 
и имевшие въ своей среде людей самыхъ знатныхъ 
Фамилш, не обнаруживали особеннаго расположешя 
къ западно-европейской образованности. Ихъ поли
тика, отражавшаяся, конечно, на воспитанш моло
дежи, носила чисто польсти характеръ, съ легкимъ 
оттенкомъ всеславянской идеи, противонемецкш и 
даже противолатинскш. Главнымъ предметомъ въ 
базил1анскихъ школахъ была польская истор1я. Ба- 
зил1ане не позволяли своимъ ученикамъ прони
каться общечеловеческими (космополитическими)

0 Базшпане содержали 14 тколъ для ев'Ьтскаго юношества и 12мона- 
стырскихъ новищатовъ. Св&тешя базшпансшя школы въ Blwiopyccm и Литв4 
были етЬдуюшдя: въ ВержболовЬ, Витебск, губ., ТолочшгЬ, Могил, губ., Жиро- 
вицахъ и БрестЬ, Гродн. губ., ПодубиссЬ, Крвевск. губ., вгь Борунахъ и Берез- 
вечЬ, Виленск. губ., ЛядЬ, Минск, губ.
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взглядами и забывать о полыцизне; они старались 
развивать въ нихъ польскш патрютизмъ. Н еко
торый ихъ школы насчитывали до 1 т. учениковъ.

Около того же времени стали обнаруживаться зна
чительный совращешя въ католичество не только 
ушатовъ, но и православныхъ. Въ Белорусско 
епархш совратились въ католичество целые прихо
ды, недавно перешедппе изъ унш въ православ1е. Въ 
1803 г. въ одной Полоцкой ушатской епархш совра
щено было въ католичество до 100.000 прихожанъ. 
Напрасно въ это время издавались указы противъ 
совращенш. 1езуиты и базил1ане продолжали д е й 
ствовать въ пользу католичества. Возсоединеше
же ушатовъ съ православною церковно замерло.

Впрочемъ, тяготеше лучшихъ ушатовъ къ право
славно не было уничтожено. Это тяготеше выразилось 
въ ревнивомъ оберегаши остатковъ православ1я въ 
унш и въ уничтоженш латинскихъ наростовъ въ 
унш. Старашями Лисовскаго и его преемниковъ: мит
рополита Грг rropia К охановича (1810—1814) и 
арх1епископа 1оанна К р асовск аго  (1814—1821) 
деятельно подготовлялась почва къ будущему сл1я- 
шю ун1атской церкви съ православною. Къ 1805 г. 
Лисовскш успелъ отчасти[ Достигнуть отделешя 
унш отъ латинства въ обрядахъ и 
16 поня 1805 г. былъ образованъ 
ушатскш 2-й департаментъ (отделеше)

въ управленш. 
особый греко-

ной коллега:
духов-

для управлешя ун1атскими делами. 
Спасая ушатскую церковь отъ окончательнаго по- 
глощешя латинянами, Лисовскш предлагалъ даже 
подчинить ее управленш Св. Синода. Возвратив
шись изъ путешеств1я въ 1ерусалимъ съ отращен-

въ рясе, Лисовскшною бородою и въ рясъ, лисовскш скоро учредилъ
7 г.) въ Полоцке семинарш для образовашя 

белаго ушатскаго духовенства. Въ церквахъ онъ
ялъ позаводилъ православные порядки, самъ

аку московскагоapxiep ейскому
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старался внушить своему духовенству, что обряды 
и церковныя книги въ ушатской церкви:—тё же, 
что и въ церкви русской. Арх1епископъ 1оаннъ 
Красовскш вместе съ митрополитомъ Григор1емъ 
Кохановичемъ были верными истолкователями за- 
в'Ьтовъ Лисовскаго. Кроме ЛисовскагО, Красовскаго 
и Кохановича, за освобождеше унш отъ латинскаго 
и польскаго рабства ратовали лучппе люди изъ 
б'Ьлаго ушатскаго духовенства. Лучнпе представи
тели б'Ьлаго духовенства, входивппе въ составъ, такъ 
называемаго, брестскаго капитула, начиная съ 
1819 года, неоднократно жаловались русскому пра
вительству на захватъ базил1анами церковныхъ 
имуществъ и на стремлеше ихъ безраздельно вла
ствовать въ ушатской пеюкви и вести ее всеми
способам] къ соединешю съ латинствомъ. Въ пер
вой четверти настоящаго столет1я базил1анамъ при
надлежало въ Россш 83 монастыря съ 688-ю мона
хами и со множествомъ пгколъ. Большая часть 
этихъ монаховъ были истые латиняне. Русское пра
вительство не разъ издавало указы противъ бази- 
л1анъ, но не могло сломить ихъ силы, пока не 
явился на помощь ему, изъ среды самихъ ушатовъ, 
знаменитый 1о‘сифъ Семашко.

Онъ родился 1798 г. 25 декабря, въ селе Пав-
губ., Липовецкаго уезда. Отецъ

его оылъ утатскш  священникъ, но происходилъ 
отъ иравославныхъ предковъ. Въ детстве Семашко 
любилъ ходить, съ дозволешя родителей, въ мест
ную православную церковь, обращенную въ 1794 г.

:. Съ отличгемъ окончилъ Семашкоизъ ушатской. 
средшя и выс1шя школы и уже на 24-мъ году своей
жизни, въ званш

своимъ
былъсвященника,

отправленъ своимъ епархт а л ьнымъ начальствомъ 
въ С.-Петербургъ для участая въ высщемъ управленш 
ушатской церкви. Отличаясь силънымъ умомъ,

волей, 1осифъвысокимъ U
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Семашко скоро усггЬлъ постигнуть бедственное,
оезвыходное положеше родной ушатскои церкви. 
Воспоминашя детства, русское чутье, светлый умъ 
и учете подсказали ему, что для ушатовъ единствен
ное спасете въ возврщенш ихъ къ вере ихъ пред- 
ковъ — православно. Въ то время на русскомъ пре
столе былъ государь Николай Павловичъ (1825 -  
ревнитель православной веры, охранитель чести 
и силы русской державы и народности. Онъ при
няли подъ свое твердое покровительство задуман
ный Тосифомъ планъ возсоединешя всехъ западно-

MHorie

русскихъ ушатовъ съ православною церковно 
вижниками преосвященнаго 1оси®а въ этомъ деле 
явились ушатстае епископы Антонш Зубко, епи- 
скопъ брестскш, и Василш Лужинскш, епископъ 
оршанскш, викарш Белорусской епархш 
изъ старшаго, более просвещеннаго духовенства 
ушатскихъ епархш, скоро также стали подъ зна- 
менемъ 1осиФа. Въ 1828 г. ушатамъ даровано бы
ло самостоятельное управлеше, независимое отъ 
римлянъ. Образовано две ушатсшя епархш 
ская и Белорусская. Для детей ушатскаго
венства была открыта въ Жцровицахъ семинар1я. 
По распоряжешю правительства было закрыто мно
жество вредныхъ базшпанскихъ монастырей. Ста- 
рашемъ преосвященнаго 1осиФа, епископа литов- 
скаго, и его сподвижниковъ, стало выводиться изъ
ушатскои церкви то, что ей навязано 
само вкралось отъ латинства, стали возстановляться 
уставы и обряды православ1я, возвращалось древ
нее устройство и самыхъ ушатскихъ храмовъ 
ились иконостасы, ставились 
престолы. Съ 1834 г. по ушатскимъ церквами стали 
рассылать православный 
данный Св. Синодомъ, который должны были заме
нить испорченным ушатсшя издавая, во многомъ

ныя на латинскш
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довольно тесно сблизили ушатовъ съ православными, 
преосвящ. 1осифъ, съ ближайшими своими сподвиж
никами, открыто сталъ приглашать ушатское духо
венство къ возвращению къ прародительскому пра- 
вослав1ю. На отеческш голосъ своего любимаго ар
хипастыря откликнулось почти все духовенство. 
Двг [жете въ среде ушатской отразилось и въ народк 
уже съ 1833 по 1838 г. присоединилось къ право
славию до 150.000 западноруссовъ. Это было, такъ 
называемое, частное возсоединеше, за которыми 
готовилось общее возсоединеше всЬхъ западно-рус - 
скихъ ушатовъ въ 1839 году.

Въ 1838 г. скончался посл'Ьдшй ушатскш мит- 
рополитъ въ Россш 1осаФатъ Вулгакъ, по проис- 
хождешю полякъ и латинянинъ, любившш право
славные обряды, но не желавшш, чтобы неизбеж
ное возсодинеше совершилось при его жизни. Въ
томъ же году скончался и другой опасный против
ники православ1я, епископъ пинскш 1осаФатъ Жар- 
скга. Въ следующемъ 1839 году отъ 1305-ти духов- 
ныхъ лицъ получены были подписки, въ которыхъ 
заявлялось о желанна после днихъ присоединиться къ 
православной церкви. Отказались отъ присоединения 
весьма немноыя духовныя лица, главными образомъ 
те базил1ане, которые происходили изъ латинянъ. 
Насильно никого не принуждали къ возсоединешю. 
На время высылали во внутреншя губерши только 
техъ весьма немногочисленныхъ духовныхъ, кото
рые, по наущешю 
смуту въ

латинянъ,
ОТКЛОНЯЛ!

старались посеять 
отъ возсоединешя 

1839 г., въ неделю православ1я, 
въ г. Полоцке состоялся соборъ, на которомъ уча
ствовали преосвященные 1осиф ъ  Семашко, Антонш

сшй, а также начальству-
Литовской и

Зубко и Василш Луж
ЮЩ1Я л и ц а
Белорусско О въ ушатскихъ 

Все они
возеоединенш съ православною церковш

епархш
постановлеще о

Мы по-п
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пожили твердо и неизменно/4 говорилось въ этомъ
постанов л енш, „признать вновь единство нашей 
церкви съ православно - каеолическою восточною 
церковно и посему пребывать отныне, купно съ 
вверенными намъ паствами, въ единомыслш со 
святейшими православными восточными naTpiap- 
хами и въ послушанш Святейшаго Правительствую- 
щаго Всероссшскаго Синода. “ Къ этому постановле- 
шю приложены были расписки духовныхъ лицъ—938 
отъ Литовской и 867 отъ Белорусской епархш, а так
же два прошешя на имя государя: одно о дозволенна 
присоединиться къ православной церкви, другое— 
о дозволенш бывшими ушатскимъ духовными но
сить прежнее ихъ одеяше, брить бороду и соблю
дать на время некоторые вкоренивпиеся обычаи, 
не противные единству веры. Св. Синодъ (6 марта) 
и государь императоръ (25 марта) согласились на 
возсоединеше ушатовъ съ православною церковш. 
Вследъ за возсоединеннымъ въ 1839 г. духовен- 
ствомъ, тихо, мирно и безропотно возвратились 
въ лоно православной церкви и все ушатсше при
хожане. Всего возсоединилось въ 1839 г. до 1607 
приходовъ и более 1.600.000 человеки. Кроме уш
атовъ стали обращаться во множестве въ право- 
слав!е и латиняне, въ разное время совращенные
изъ уш въ латинство. Главнейшее деятели воз- 
соединешя: 1осифъ, арх1епископъ литовсшй, Василш,

:, и Антонш,арх1епископъ полоцкг арх1епископъ
МИНСК!
жденхи 
Для этого он 
заставлял

[, ревностно стали заботиться объ утвер-
возсоединеннаго народа. 

[ при церквахъ училища,
въ православш 

[ заводил
священниковъ говорить проповед 

З̂ чить народи славянскими молитвами и прочее 
Дш гжете къ православш 
ушатовъ передалось и въ

отъ западно - русскихъ 
Привявислинскш край

въ Холмскую ушатскую епархш. Тамъ въ 1842 г. 
приняли православ1е ушаты села Бабичи и Гор-
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наго Потока, Люблинской губ., всего 1884 человека. 
Но движете это скоро было подавлено латинянами 
и ихъ союзниками базил1анами, во главе съ ушат-

' I/

скимъ епископомъ Калинскимъ. Только въ 1875г., 
после польскаго мятежа 1861— 3 г., последовало 
возсоединеше холмскихъ ушатовъ съ православною 
церковью. Съ того времени не существуетъ более 
ушатовъ въ Россшской импер1и.

Современное положение yHiH въ Галичине ')•
Въ настоящее время ушя сохранилась только 

въ Галичине, или подкарпатской Руси, въ преде* 
лахъ Австрийской имперш. Ушатская церковь, на
зываемая галичанами „русской", или „греко-като-

состоитъ изъ трехъ епархш—Львовской, 
Перемышльской и Станиславовской. Во главе Львов
ской епархш стоитъ (съ 1882 г.) преданный ieey- 
итамъ и полякамъ митрополитъ Сильвестръ Сембра-

лической"

товичъ, недавно возведенный папою въсанъ кардина
ла, Перемышльской enapxiefi управляетъ епископъ 
Констант. Чеховичъ и Станиславовской—епископъ 
Юл1анъ Куиловскш. Въ трехъ епарх1яхъ числится 
3245 церквей, 2317 священниковъ и 2.802.898 прихо- 
жанъ. Базилтанскихъ монастырей—мужскихъ 15 съ 
45 монашествующими и женскихъ 2 съ 11 монаше
ствующими 3). Современное положеше ушатской 
церкви въ Галичине,—такъ же какъ и вся исторгя 
западно-русской уши—служитъ весьма нагляднымъ 
доказательствомъ того, что религ1озная ушя гре
ческой церкви съ латинской всегда служила только

0 „Гал.-русск. ггЬстаУ 1894 г., авг., 25 
Льву XIII русскаго ушатскаго (вспоел'Ьдствщ 
Галицщ 1оанна Наумовича ,̂ 1883 г.; „Хр. Чтен 
восл.-русек. обрядность въ Галицкой церкви*1.

2) Данныя— за1895 г.

-34 етр.— „Апеллящя къ пап! 
православиаго) священника въ 
‘ 1898 г., вып. 1 и 2-й: „Ира-



предлогомъ для полнаго пораоощешя русскихъ по
ляками и была мостомъ, облегчающими переходъ 
православныхъ въ латинство. Съ начала XVIII вйка 
во все время существовашя уши въ Галичин'Ь рим
ская церковь старалась разными нововведешями 
въ греческш обрядъ приблизить его къ латинству. 
Особенно съ 1880 года открыто ведутся подкопы 
противъ уничтожешя въ Галичинй ктанскаго ка
лендаря и противъ православныхъ праздниковъ, 
принимаются м^ры къ воспИташю греко-ушатскаго 
духовенства въ латинскомъ дух’Ь, воспитанники 
трехъ вновь учрежденныхъ при каждой епархш 
семинарш посылаются для довершешя образовашя 
въ iesynTcide университеты, среди духовенства по
степенно вводится безбрач1е (целибатъ). При под- 
держкй гражданской власти полякичезуиты (воскре- 
сенцы, или зъ-мартвыхъ-встанцы) водворились въга- 
лицко-русскихъ базил1анскйхъ монастыряхъ, иска- 
жаютъ ненавистные имъ восточные обряды и уставы 
и вводятъ латинстя новшества. Такъ, наприм., при 
совершеши таинства евхаристш они не страшатся 
обманыватьгреко-ушатовъ. подавая имъ крошечную 
частицу хл^ба съ виномъ, совсймъ не освященными. 
Они произносятъ хулу на святыхъ, особенно на чти- 
маго въ Галичинй св. Николая Чудотворца, называя 
его коварными схизматикомъ. Латинсше ксендзы 
безнаказанно совращаютъ ушатовъ въ латинство, 
вопреки „конкордш" (соглашешю), воспрещающей 
переходъ изъ ушатскаго обряда въ латинство, и на- 
оборотъ. По существующему въ ГаличинЬ праву 
„патроната“ , польсше помещики обыкновенно предо- 
ставляютъ приходъ въ своихъ имгЬшяхъ тому свя
щеннику, котораго они сами пожелаютъ. Монахи 
1езуиты-воскресенцы также свободно распоряжаются 
въ ушатскихъ храмахъ и приходахъ, требуютъ себй 
повиновешя со стороны священниковъ и даже вл1я- 
ютъ на самихъ ушатскихъ епископовъ.
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Насколько успели олатиниться ушаты, видно изЪ 
нижесл'Ьдующаго. Греко-католичесше священники, 
какъ они себя называютъ, въ ГаличинЬ, по примеру 
латинянъ, обыкновенно носятъ ксендзовское платье
„реверенду , т. е. длинный, до самой земли, и узкш 
сюртукъ съ густымъ рядомъ маленькихъ пуговицъ. 
Реверенду священникъ надЬваетъ только идя въ 
церковь на богослужете. Вн& церкви священники 
всегда ходятъ въ обыкновенномъ длинномъ сюртук'Ь. 
Такъ одевается и латинское духовенство. Bet свя
щенники бр-Ьютъ бороды и стригутъ волосы, такъ 
что по внешнему виду ихъ нельзя даже отличить 
отъ латинскихъ ксендзовъ. Изъ духовныхъ семи- 
нарш почти изгнанъ русскш и древнее лав янскш 
языкъ, уц'Ьл'Ьвшш еще въ ушатскомъ богослужеши, 
и введенъ латинскш языкъ; вместо греко-восточнаго 
церковнаго права изучается западно-римское право1). 
Нередко за богослужешемъ одинъ изъ служащихъ

:сполняетъ обязанности д1акона, об
лачаясь для этого въ стихарь. Ушатскш митропо- 
литъ при своемъ поставленш получаетъ отъ па
пы палл1умъ, или омоФоръ. Папа жалуетъ назваше 
епископа шЬкоторымъ стар'Ьйшимъ пресвитерамъ, 
ч'Ьмъ не мало подрывается достоинство епископска- 
го сана. Сами епископы именуютъ себя поставлен
ными благодатда Вож1ею и милост!ю апостольскаго 
престола. Такимъ образомъ, поколеблены власть мит
рополита, епископовъ и священниковъ, перепутаны

, свойственный различнымъ сте-

пресвитеровъ

пенямъ священства, и вообще расшатанъ весь строй 
ушатской церкви, чтобы легче было заменить его

’) Въ 1897 г. въ РимЬ открыта русско-ушатская семинар1я при церкви 
свв. Серия и Вакха. На учреждете ея австрШсшй императоръ пожертвовалъ 
сто т. флориновъ. Преподавателями и начальниками въ ней назначены иезуиты,  
и только одинъ священникъ—русинъ, обучающШ ушатскимъ обрядамъ. Ц’Ьль 
ея введеше въ будущемъ безбрач!я духовенства и воспитание народа въ дух^ 
папизма.



съ течешемъ времени новымъ, латинскимъ отроем!» 
и ввести чистое латинство. Въ н-Ькоторыхъ ушат- 
скихъ церквахъ уже выведены изъ употреблешя 
иконостасы, или же, вместо обычныхъ въ иконо
стасе трехъ дверей, имеются только о дне; въ иныхъ 
не существуетъ завесы въ царскихъ вратахъ. Зато 
введены во всЬхъ церквахъ латинсшя монстранцш 
(дарохранительницы), употребляются колокольчики 
и двухъ родовъ стихари, есть по нискольку „алта-
риковъ“—престоловъ, пристраиваемыхъ къ иконамъ 
въ нижнемъ ярусе иконостаса. На этихъ алтарикахъ 
иногда служатъ тихую мшу одновременно нисколь
ко священниковъ. Къ задней части престола не
редко приделывается высокая стенка. На стенке 
находится какая-нибудь икона, передъ которой и 
служится обедня. Передъ этой стенкой ставится на 
престоле 6 или 8 болыпихъ подсвечнйковъ со све
чами, украшенныхъ, по обычаю латинянъ, букета
ми изъ цветовъ. Между подсвечниками ставится 
крестъ на возвышен] и, служащемъ дарохранитель
ницей. Служебникъ и друпя необходимыя принад
лежности богослужешя находятся на престоле, такъ 
какъ аналоя тамъ не употребляютъ. Надъ престо- 
ломъ высится сень на четырехъ столбикахъ. Въ 
левомъ углу алтаря стоитъ жертвенникъ для проско- 
мидщ. Съ левой же стороны церкви пристраива
ется, по примеру латинянъ „сакрист1я“, или ризни
ца, въ которой ведется все- церковное хозяйство. 
Повсюду въ церквахъ введено употреблеше 
новъ. Въ некоторыхъ церквахъ сокращаются ча
сы, вечерни, полунощницы, утрени; совсемъ про
пускаются проскомидш или же совершаются съ упо- 
треблешемъ только одной просфоры вместо пяти. 
Въ Великомъ посту мнопе священники со вершаютъ 
только литурто св. Гоанна Златоуста, омская ли-
турпю преждеосвященныхъ даровъ. 
квахъ предписано символъ веры читать съ
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бавлетемъ „и отъ Сына“ , а также четыре раза 
поминать папу на литургш и на вс'Ьхъ божествен- 
ныхъ службахъ.

„ Дьяки “ , т. е. псаломщики избираются изъ кре
стьянъ. Дьячки обыкновенно люди малограмотные, 
из}^чивш1е церковный службы на практик^.. По од'Ь- 
янш они нич^мъ не отличаются отъ крестьянъ; 
жалованья не получаютъ, довольствуясь вознагра- 
ждетемъ за требы. Чтеше и nfeme въ церквахъ 
они совершаютъ съ болыпимъ благогов’Ьшемъ и 
пользуются уважешемъ среди своихъ собратьевъ 
крестьянъ.

Церковный уставъ и всЬ богослужебный книги 
почти т-Ь же, что и въ церкви православной. Но 
въ галицкихъ церквахъ царсшя врата вовсе не за
творяются до конца об'Ьдни. Во время великаго 
входа священникъ поминаетъ сначала папу рим- 
скаго, потомъ императора и наконецъ произноситъ:
Т>и вс'Ьхъ васъ U Въправославныхъ христтнъ 
церквахъ въ полной силЪ сохранилось умилитель
ное всенародное иЬше; поютъ всЬ. находящееся въ

пола и возпаста. ноютъразличш пола и возраста, 
протяжно (не стройно) всю об'Ьдню отъ начала до

Въ городскихъ церквахъ преобладаетъ, такъ
партесное нЬше, совершаемое пЬвчи-

Вообще, галичане отличаютсямая на клиросахъ. 
большою религюзностью. Вс-Ь четыре поста народъ 
соблюдаетъ во всей строгости. Проповеди говорят
ся везд'Ь и всегда безъ исключешя, посл'Ь обедни 
или посл Ь евангел1я. Хотя церковь ушатская и ла
тинская находятся въ единенш (унш) между собою, 
но ни одинъ ушатъ не станетъ обращаться въ 
латинскш костелъ за совершешемъ требы. Ушатсше 
священники также изб'Ьгаютъ пос'Ьхцешя костеловъ. 
Нужно заметить, что въ настоящее время въ Га- 
личин'Ь идетъ борьба между приверженцами ста-
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рыхъ, православныхъ обрядовъ и сторонниками 
оконнатепьнаго совращешя ушатовъ въ латинство.

„Несмотря на все постановлешя папъ“, пишетъ 
авторъ „Апологш къ папе Льву XIIIй, прот. Нау- 
мовичъ, бывппй некогда ушатомъ, а потомъ при
няв шш православ1е, „случаи перехода изъ нашего 
обряда къ латинству всегда были до того много
численны, что поляки, пришельцы въ нашу страну 
(Галичину), умножившись чрезъ переходъ русскихъ 
къ обряду латинскому, равняются уже (по числу) 
намъ русскимъ въ Галицш и не перестаютъ уве
личиваться и до сего дня 1). й  несмотря на эти 
предлисашя папъ.... уставы нашей церкви въ боль
шей части своей уничтожены, обрядъ нашъ иска- 
женъ и обезображенъ.... Наша русская народность 
не сохраняется, а, напротивъ, разрушается при
шельцами латинскаго обряда, содействующими это
му въ интересахъ чисто политическихъ. Она готова 
окончательно погибнуть, если намъ не удастся воз- 
становить искаженный установивши, обычаи и об
ряды греческой церкви, отъ которыхъ наша народ
ность не отдйлима.... Наши местные епископы, 
зависящее отъ нашихъ враговъ, не осмеливаются
защищать права своей церкви и своего народа, а 
правосуд!е св. апостольскаго римскаго престола не
приносить намъ никакой помощи. Поэтому намъ 
обманутымъ не остается ничего другаго, какъ прямо 
заявить, что мы по совести обязаны воспр1ять 
возсоединеше съ тою церковш, которую оставили 
отцы наши, и отказаться отъ уши“ 2). Почтенный 
о. Наумовичъ действительно принялъ православ1е 
и умеръ (въ 1892 г.) въ Россш въ сане прото1ерея. 
Недавно ему поставленъ въ Шеве памятникъ.

1) Въ 1893 г. цЪлое ушатское свеете Тучапы, по иаущещю ксеядзовъ 
и пом'Ьщиковъ, перешло изъ ушатскаго въ латинскШ обрядъ.

-) «Аполопя», Наумовича, 51— 54 стр.
14



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Состояние православных^ епархш Литов
ской, Минской, Полоцкой и Могилевской, 
подП) владычеством^ Россш, до настоя

щего времени *).
1795— 1898.

Л и т о в с к а я  enapx i f l .
14 декабря 1795 г. посл&довалъ указъ о присо

единении къ Россш на в'Ьчныя времена Литовска- 
го края. Съ этого времени монастыри и немношя 
церкви вновь образованныхъ Виленской и Грод
ненской губ. вошли въ составъ Минской епархш. 
Указанные монастыри и церкви и при польскомъ 
владычеств^ относились къ в'Ьд'Ьшю минскаго пре- 
освящецнаго. Въ составъ Минской епархш въ 1812 
г. входили сл'Ьдуюпз;1е монастыри въ предйлахъ ны-

Литовской епархш: Друйскш, Виленскш Св.- 
Духовекш, Сурдегскш, Брестскш, Дрогичинскш и

векш. Въ 1823 — 4 г. были обращены въ при- 
деркви монастыри БГльскш, Брестскш Симе- 
[, Друйскш, Дрогичинскш и Заблудовскш. 

1832 г. возстановлена была
оновекп
Въ конц'Ь

Въ
древняя 

составъ еяПолоцкая епархш.
(кром'Ь Витебск, и Курляндск. губ.) вошли монастыри 
и древле-дравославные жители Виленской (и вм’йст'Ь

9 При еоставленш настоящей главы мы пользовались преимущественно 
матер1алами, помещенными въ епарх1альныхъ ведомостихъ Литовскихъ, Полоц- 
кихъ, Жошлевскихъ и Минскихъ, а также— Отч. об.-пр. Св. Син.
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Ковенской, въ то время еще не выделенной изъ 
состава Виленск. губ.) губернга, числомъ около 4000, 
принадлежавппе до этого времени ведйтю минскихъ 
епископовъ. Между тймъ древле-православные жи
тели Гродненской губ. и Бйлостокской области про
должали оставаться въ вгЬдйти минскихъ еписко- 
иовъ еще до 1840 г. Съ 1832 г. полоцте епископы 
стали именоваться полоцкими и виленскими (до 
1840 г.). Первый полоцкш и виленсвдй православ
ный епископъ Смарагдъ (1833—37), объехавшей 
Виленскую губ. въ начале 30-хъ годовъ, нашелъ 
здесь „безпоповье и безцерковье“. Много людей пра- 
вославнаго исповедашя, разсеянныхъ по разнымъ 
местамъ и даже лесамъ, не принадлежали ни къ 
какому приходу. По недостатку церквей и священ- 
никовъ, некоторые православные переходили въ 
расколы По ведомости 18эУ г. показано въ Вилен
ской губ. перешедшими въ расколъ до 300 дущъ 
обоего пола *).

Вотъ какими мрачными красками описываетъ пер
вое свое обозреше епархш второй полоцкш и вилен- 
скш епископъ Исидоръ (1837—1839). Благополучно 
избежавъ обыска у городской заставы (которому под
вергался при посещенш Вильны его предшествен- 
никъ, преосв. Смарагдъ, въ томъ предположенш, не 
везетъ ли онъ съ собою карчемнаго вина или контра
банды), пр. Исидоръ прибылъ въ Виленскш Св.- 
Духовъ монастырь. Кроме большого храма, здесь 
находилась еще малая отдельная церковь, служив
шая вместо собора и приходской церкви. По средине 
монастыря стоялъ Флигель, занимаемый семейными 
соборянами. Окна соседнихъ обывательскихъ домовъ 
со всехъ сторонъ были открыты на монастырскш 
дворъ. Немногочисленные монашествуюпце оказа
лись недостойными своего зватя. 1

* (

1) Ф. Смирнова, «Вил. Св.-Духовъ монастырь», 300 стр.



212

носйщенш Виленской епархш пр. Исидоръ встрй- 
чалъ на своемъ пути города и селешя съ болынимъ 
количествомъ жителей, съ величественными косте-

Олами и съ многочисленными еврейскими синагогами, 
но безъ православной паствы и безъ православныхъ 
храмовъ. Насколько вообще тяжело было для пра- 
вославнаго епископа обозрйте своей епархш среди 
мйстнаго ополяченнаго и еврейскаго населетя, видно 
изъслйдующаго. Въ большинства селенш единствен- 
нымъ пристанищемъ, около котораго могли остано
виться лошади и люди, была корчма. Но такъ какъ 
преосвященный, по своему иоложешю и сану, не 
могъ воспользоваться этимъ мйстомъ для ночлега, 
то нерйдко вынужденъ былъ проводить ночь въ 
каретй, питаясь обыкновенно тймъ, что было запа
сено для дороги. Однажды, за недостаткомъ пищи, 
преосвященный должен!» былъ самъ съ своимъ ке~ 
лейникомъ собрать въ лЬсу грибовъ и здйсь же 
изжарить ихъ подъ открытымъ небомъ

Въ началй 1840 г. вей древле-православныя и 
возсоединенныя церкви Литовской епархш, состо- 
явппя въ предйлахъ Минской губ., причислены къ 
Минской епархш, а церкви Минской епархш, со
стоявшая въ Гродненской губ. и Бйлостокской об
ласти, причислены къ Литовской епархш. Такимъ 
образомъ, Л итовскую епархш въ началй 1840 г. 
составляли: губертя Виленская (вмйстй съ насто
ящею Ковенскою) и Гродненская. Тогда же apxi- 
епископу литовскому 1осиФу повелйно имйтькаеедру 
въ Вильнй и впредь именоваться литовскимъ и 
виленскимъ и священно-архимандритомъ Вилен- 
скаго Свято-Троицкаго монастыря. Въ 1843 г., при 
образоваши новой Ковенской губ., сдйлано было 
новое разграничеше епархш. Дисненскш и Вилей- 
скш уйзды Минской губ. вошли въ составъ Вилен-

5) «Хр. Чтете», 1892 г., 2, 491-
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ской губ. и Литовской епархш, а отъ Гродненской 
губ. и отъ Литовской епархш перечисленъ къ Мин
ской губ. и епархш Новогрудскш уЬздъ. 8 мая 1845 
г. окончательно переведена была въ Вильну изъ 
Жировицъ литовская арх1ерейская каеедра, пере
мещена православная консистор1я и перейхалъ на 
постоянное жительство въ Вильну 1осифъ, apxienn- 
скопъ литовский и священно-архимандритъ Свято- 
Духова монастыря (съ 1845 г.). 8 сентября совер
ши лось торжественное открьгпе Литовской семинарш, 
перенесенной также изъ Жировицъ, а всл^дъ за- 
тймъ и открыт1е мужского духовнаго училища въ 
по-кармелитскомъ монастыре, рядомъ съ Остробрам- 
скимъ костеломъ. 29 мая 1849 г. совершилось освя- 
щея1е загороднаго арх1ерейскаго дома и церкви при 
немъ, переделанныхъ изъ упраздненнаго монастыря 
тринитар1евъ. 14 апреля 1851 г. торжественно освя- 
щенъ новый пещерный храмъ въ Свято-Духовомъ 
монастыре въ честь св. Виленскихъ 
Антошя, 1оанна и Евстае1я.

Между темъ виновникъ возсоединетя ушатовъ 
выскокопр. 1осифъ деятельно заботился объ устра- 
неши изъ возсоединенныхъ церквей ушатской ста
рины, о перевоспитанш духовенства на правоелавно- 
русскихъ началахъ, объ улучшенш его быта, объ 
обновления: и украшеши храмовъ и заботливо охра- 
нялъ свою паству отъ латино-польскихъ происковъ. 
Много было еще неустройствъ въ среде возсоеди- 
ненной литовской паствы. Въ 40-хъ и даже въ 50-хъ 
гОдахъ, при богослужении употреблялись 
старые ушатсше служебники. Мнопе изъ простого 
народа продолжали креститься по католическому 
обычаю, знали и читали только польская молитвы. 
Въ бблыпей части церквей еще не было дьячковъ, 
звонили нопрежнему въ размахъ, какъ у католи- 
ковъ, крестные ходы совершались на-лево, посолонь. 
Молебны и панихиды, а также вечерни, заутрени

мучениковъ
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и акаеисты совершались (по 1853 г.) весьма редко. 
Почти 700-тысячное населеше Литовской епархш 
по крепостному праву зависело отъ произвола поль- 
скихъ помещиковъ. Последше, какъ католики, часто 
стесняли прихожанъ въ исполнении церковныхъ 
требъ и даже въ посещенш храмовъ Божшхъ, на 
что неоднократно жаловался 1осифъ въ своихъ до- 
несешяхъ Св. Синоду. Въ награду за успешное пре- 
образоваше и утверждеше своей паствы въ право- 
славш, высокопр. 1осифъ былъ возведенъ (ВО марта 
1852 г.) въ санъ митрополита. После весьма тяжелаго 
для Литовской епархш времени крымской войны

[ не менее тяжелые годы приготовлешя 
къ вооруженному мятежу, разразивше

муся въ 1863 г. открытымъ возсташемъ. Простой 
православный народъ продолжалъ стонать подъ 
гнетомъ польской „панщины44 (барщины) даже после 
отмены крепостного права въ 1861 г. Ксендзы, въ 
союзе съ помещиками, стали совращать целыми 
массами возсоединенныхъ въ латинство. Такое со-

обнаружилось въ конце 50-хъ годовъ въ 
, Волковыскаго уезда, и въ Клещеляхъ, 

Вельскаго уезда. Старашемъ 1осиФа почти все 
совращенные опять возвратились въ православ1е.

наступил
поляковъ

множестваВъ виду открыыя польско-католикам 
тайныхъ школъ, 1осифъ всеми мерами сталъ забо
титься
Въ 1860 г.

учрежденш училищъ при церквахъ. 
при церквахъ явилось 222 приходскихъ 

училища съ 2700 учащихся. Въ то же время духо-
заботилосьепархш ревностно 

о распрос/гранеш и трезвости среди простого народа.
8 сентября 3861 года открыто 

женское училище духовнаго ведомства,
шимъ покровительствомъ 

Съ 1 января 1863 г., по 
стали издаваться при Литовской

епархЗальныя ведомости". Къ

состоящее подъ
пять

МЫСЛ!
семинарщ „
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началу польскаго мятежа митр. 1осифъ разослалъ 
негласное окружное послаше къ подчиненнымъ 
ему духовнымъ лицамъ, получавшимъ разнаго рода 
письма и воззвашя отъ мятежниковъ и весьма 
нуждавшимся въ совете и укр^нленш. Во время 
мятежа все возсоединенное духовенство Литовской 
епархш твердо стояло на страже православ1я и 
русской народности. А два священника, Констан- 
тинъ Прокоповичъ и Романъ Рапацкш, мучениче
скою смертаю запетчатлйли свою приверженность 
православной вере и русскому отечеству. После 
польскаго мятежа Западный край становится пред- 
метомъ особенной заботливости и изучешя какъ 
со стороны правительства, такъ и всего русскаго 
общества. Начиная съ высоты престола и кончая 
хижиной земледельца, изъ коренной Poccin посы
пались отовсюду обильныя жертвы на поддержаше 
и устройство школъ и храмовъ въ западной Poccin, 
на noco6ie пострадавшему духовенству. Незабвенный 
усмиритель послйдняго польскаго мятежа и благо
детель западно-русскаго народа М. Н. Муравьевъ 
частно самъ отпустилъ изъ бывшихъ въ его распо-
ряженш средствъ, а частаю исходатайствовалъ от- 
пускъ весьма значительной суммы на постройку 
новыхъ и переделку старыхъ церквей, а также на 
увеличеше содержашя духовенства. Мнопе, закры
тые за прикосновенность къ мятежу, костелы и 
кляшторы (монастыри) были переданы М. Н. Му-
равьевымъ въ распоряжеше епархшльнаго началь
ства. Въ Вильне въ бывшемъ монастыре визитокъ 
учрежденъ въ 1865 г. 1-ый православный женскш 
монастырь въ Виленской губ. При и
скихъ людей стали возстановляться древнш и уч
реждаться новыя православныя братства при цер-
квахъ, для поддержания 
для распространена образовашя въ
помощи беднымъ и и

и для 
450-ти
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церквахъ Литовской епархш въ 1864 г. существо
вало до 260-ти приходскихъ школъ для народа. Въ 
1868 г. число этихъ школъ возросло до 468 съ 19634 
учащимися. Мног1е ксендзы и паны запятнали себя 
во время мятежа (1861— 8 г.) изменою царю и оте
честву. Простой народъ отшатнулся отъ нихъ, и 
католики-простолюдины целыми массами стали воз
вращаться въ православ1е, древнюю в^ру отцовъ 
своихъ. Всего присоединилось къ православт изъ 
латинства въ 1865 и 1866 г. въ Литовской епархш 
до 30,000 простолюдиновъ. На Высочайше отпущен
ные 500,000 руб. было построено 57 новыхъ цер
квей. Возобновленный виленсшя церкви стали бли
стать невиданными благолАгнеми. Еще въ 1859 г. 
была освящена Андреевская церковь при мужскомъ 
училищА 8 ноября 1866 г. была освящена вновь 
перестроенная древняя Никольская церковь. 1 ок
тября 1867 г. освящена, возстановленная изъ раз- 
валинъ, древняя Пятницкая церковь. 22 ноября 
освященъ перестроенный Николаевскш соборъ. 31 
декабря освященъ главный храмъ въ Маршнскомъ 
женскомъ монастырА Въ томъ же 1867 году были 
учреждены по вс'Ьм.ъ благочишямъ церковныя биб- 
лютеки, числомъ 41. 22 октября 1868 г. освященъ, 
возстановленный изъ развалишь, Пречистенскш, 
древньи митрополитальный, соборъ. 23 ноября 1868

• Ог. почилъ великш подвижники православш, присно
памятный литовскш митрополитъ 1осифъ и погре
бешь въ Св.-Духовомъ монастыре поди ракою трехъ 
Виленскихъ мучениковъ ').

преемники м-та Тосиоа, apxienn- 
скопъ Макарш Булгаковъ, докторъ богослов]я, 
сынъ священника Курской губ., учился въ Шев-

9 Подробнее можно читать о жизни митрополита 1осифа и состояв in Ли
товской епархш въ его . время въ его бшграф1яхъ — а) «Жизнь 1ос. ОЬматки,
мптр. л.», изд. 2-е 
нешя Г. Я.

г.; о) « О жизни 1ое. ОЬмашки», 1894 г., сочи-
въ
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Оскои дух. академш, были 1850 г. ректоромъ С.-Пе
тербургской дух. академш, 1851 г. епископомъ вин
ницкими, 1857 г. тамбовскимъ, 1859 г. apxienn- 
скопомъ харьковскими, съ 1 декабря 1868 г. по 8 
апреля 1879 г. арх1епископомъ литовскимъ. Скон
чался, въ carii митрополита московскаго, 9 шня 
1882 г. Господь поставили святителя Макархя на 
высокомъ св'Ьщник'Ь въ то трудное время царство- 
вашя Александра II—преобразователя, когда пере
страивалась вся жизнь народа русскаго, не исклю
чая отчасти и самого церковнаго строя жизни. 
Преосв. Макарш горячо сочувствовали этими пре- 
образовашямъ и сами вводили ихъ по м’йр'Ь воз
можности въ своей епархш. Скоро по вступления 
своемъ на литовскую каеедру, преосв. Макарш, 
какъ поборники выборнаго начала въ духовенства, 
предоставили самому духовенству Литовской епар
хш выбирать изъ своей среды благочинныхъ и 
учредили благочинничесюе съезды и совйты для 
гласнаго обсуждетя д£лъ, касающихся приходовъ 
и церковнаго благочишя. При преосв. Макарш епар- 
х1альные и училищные съезды духовенства 
няли много благодйтельныхъ рйшенш. 
суммы закрытыхъ духовныхъ училищъ Гроднен- 
скаго и Кобринскаго обращены были на усилеше

Виленскаго и Жировицкаго училищъ;
50,000 руб.

при-

средствъ 
исходатайствовано до на устройство
новой больницы при Литовской семинарш и на 
переделку самой семинарш; сдйланы значительный 
перестройки въ мужскомъ и въ женскомъ дух, учи- 
лищахъ. Учреждены должности надзирателей при 
семинарш и дух. училищахъ; открыты приготови
тельные классы при дух. училищахъ; съ 
въ Виленскомъ женскомъ училищй введена про
грамма епарх1альныхъ женскихъ училищъ. при 
чемъ оканчивающими курсъ учешя даровано право 
на зваше домашнихъ наставницъ;

г.
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вопросъ о преобразовании этого училища изъ 3-хъ- 
кл. въ 6-ти-классное и расширении его помещений. 
Увеличены оклады содержатя ученяковъ семина
рии и женскаго училища. Исходатайствованъ былъ 
ежегодный отпускъ 2000 руб. на noco6ie учителямъ 
семинарш. Духовенство назначило по 200 руб. въ 
годъ прибавки къ жалованью учителей духовныхъ 
училищъ. Въ течете почти десятилгЬтняго унра-
влешя enapxiefi преосв. Макар1емъ было построено 
и переделано до 298-хъ приходскихъ церквей. На 
изысканный Макар1емъ средства было открыто въ 
Ковенской губ. несколько единоверческихъ при- 
ходовъ. По его же внушетю и ходатайству, посред- 
ствомъ устройства отоплешя, приспособлены для 
зимняго богослужетя соборы Николаевский и Пре
чистенский, а также большой храмъ Свято-Духова 
монастыря, бывшие до этого времени холодными. 
Тороканскш, Березвецкш и Борунскш монастыри 
закрыты по недостатку монашествующихъ, а сред
ства ихъ обращены на воспособлеше другимъ оби- 
телямъ. Преосв. Макарж заботился о благолеши 
богослужетя во всехъ церквахъ, о заведенш при 
нихъ хоровъ певчихъ и хоровъ изъ крестьянскихъ 
детей, о частомъ проповедыванш слова Бож1я. 
Самъ онъ нередко, въ бытность въ Вильне, про- 
износилъ съ каеедры вдохновенный поученш. Ни
когда духовный лица не получали такъ много на- 
градъ и отличш, какъ въ управлете enapxieft пре-

1я. 8 сентябтя 1878 г. Литовская се-
минар1я праздновала бО-леНе своего существован1я 
со времени первоначальнаго учрежден1я ея въ м. 
Жировицахъ. Преосв. Макар1й весьма сердечно от
несся къ этому торжеству 
твовалъ капиталъ

и въ память его пожер- 
руб. на содержан!е одного

стипенд1ата при Литовской семинарш. Преосв. Ма- 
карш почти не жилъ въ г. Вильне. Вызываемый 
ежегодно осенью, для присутствовали въ Св. Синоде,



219

онъ возвращался оттуда въ мае месяце въ заго
родный арх1ерейскш домъ Тринополь и здесь въ 
уединенш предавался любимымъ своимъ научными 
трудамъ. Здесь же былъ оконченъ имъ обширный 
9-й томъ „Исторш русской церкви “ , мастерски изо
бражающей истор1ю Западно-русской или Литовской 
митрополш и возникновеше церковной уши въ Лит
ве. И ученые труды, и служебный занятая, и изу
мительная аккуратность жизни (нарушеше которой 
вредно отозвалось бы на слабо мъ его здоровьи) 
не дозволили Макарш часто обозревать свою епар- 
хш. Имъ были осмотрены только монастыри и 
некоторые уезды, а также приходы, ближайшее къ 
железной дороге. Владыка былъ необыкновенно 
учтивъ въ отношенш къ людями, съ просителями 
обращался весьма мягко, всегда усаживалъ духов- 
ныхъ лицъ подле себя въ кресло и отличался бы
стротою и безпристрастаемъ при решенш делъ. 
Справедливость владыки обнаруживалась наиболее 
при раздаче приходовъ. Никаюя ходатайства не 
уважались. Старшш изъ просящихся на ваканшю 
(многократно объявляемую въ епарх. ведомостяхъ) 
кандидатъ, превосходящш другихъ кандидатовъ 
образовашемъ, летами сл}гжбы и заслугами, почти 
всегда получалъ приходъ. Оставлений приходовъ за 
дочерьми не было при Макарш. Преосв. Макарш 
прюбрелъ всем1рную известность своими обшир
ными богословскими трудами и 12-ти-томною „ 
piero русской церкви". Для процветашя русской 
науки этотъ дивный архипастырь пожертвовали 
также несколько сотъ тысячи руб. На проценты съ 
этого капитала ежегодно получаютъ награды рус- 
сше ученые за выдающаяся печатныя сочинешя.

Преемникомъ преосв. Макар1я былъ арх1епископъ 
Александръ Добрынинъ (28 мая 1879 г.—28 апр. 
1885 г.), сынъ священника Ярославской губ., ма- 
гистръ богословхя С.-Петербургской дух. академш;
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съ 1851 —1860 г. ректоръ Литовской семинарш; 
1860 г. епископъ ковенскш; 1868 г. епископъ мин- 
скш; 1877 г. арх1епископъ донской; 1879 г. apxi- 
епископъ литовскш. Большую заслугу для Литов
ской епархш оказалъ преосвященный Александръ,
еще будучи ковенскимъ епископомъ и ближай
шими и постояннымъ сподвижникомъ, поражен- 
наго въ то время недугами, митрополита 1осиФа. 
Пр1езжавппе на слзокбу въ Сйверо Западный край 
руссше деятели неизменно пользовались драго
ценными советами, указашями, помопцю этого бла- 
годушнаго и умнаго iepapxa. Принты и церкви 
Ковенской и частш Виленской губ. своимъ обез- 
печетемъ и благосостоятемъ обязаны наиболее 
старашямъ преосв. Александра, епископа ковен- 
скаго. Еще въ должности викар1я онъ освятилъ 
до 70*ти новыхъ и перестроенныхъ церквей Литов-

Оскои епархш и открылъ множество церковныхъ 
братствъ при вещественномъ своемъ содействш. 
„Преосвящ, Александръ прибылъ съ Дона въ Виль
ну (въ 1879 г.) съ надломаннымъ здоровьемъ и подъ 
вл1яшемъ времени и трудовъ.“ Большинство духо
венства, знавшее его доброту, ласковость и нестя- 
жательность еще въ бытность его ректоромъ Литов
ской семинарш и, затемъ, викар1емъ Литовской епар
хш, встретило его съ необыкновеннымъ
гомъ. 
хш и

востор-
„Мне не нужно будетъ изучать дела епар-

съ такимъ усил1емъ и неудобствомъ
Александръ при первомъ пред- 

ставленш къ нему виленскаго духовенства), какъ 
это бываетъ необходимо при иныхъ услов1яхъ;

и лица мнё известны... Ни по

лъ

свойству моего характера, ни по душевному моему
настроенго я не люблю относиться къ людямъ су
рово: я всегда избегалъ, по отношению къ духовен
ству, жесткихъ меръ, въ роде наказанш... темъ
более не желалъ бы применять эти меры въ здеш-
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паствой, арх1епископъ Александръ часто сталъ дй- 
лать разъезды по епархш для богослужешя, для 
освящешя и осмотра церквей. Вскоре затймъ онъ 
былъ вызванъ для присутствовашя въ Св. Синодъ 
и пробылъ въ С.-Петербурге отъ 23 мая 1880 г. 
по 2 мая 1881 года. Въ С.-Петербурге владыка 
перенесъ жестокш ревматизмъ. Здесь же онъ былъ 
глубоко потрясенъ злодейскими уб1ешемъ (1 марта) 
императора Александра II. Въ кратковременное 
управлеше преосвящ. Александра Литовской епар- 
xieft можно отметить следующая событая. 20 Фев
раля 1880 г. з’чреждена при Виленскомъ женскомъ 
училище для содержашя одной изъ воспитанницъ 
стипещця имени императора Александра II. Капи- 
талъ на эту стипендш, 2000 руб., пожертвованъ 
духовенствомъ Литовской епархш (600 руб. внесъ 
самъ владыка), въ память 25-ти-лйт1я благодйтель- 
наго царствовашя Александра II. Въ 1880 г. ни
сколько сотъ лицъ присоединившихся къ право- 
слав1ю изъ латинства въ 1865—67 г., открыто объ
явили себя р.-католиками. Высокая покровитель
ница женскаго училища, в ъ . Бозе почившая госу
дарыня императрица Мар1я Александровна, заве
щала капиталъ, на проценты съ котораго училищ
ное начальство стало устраивать (съ 1881 г,) экипи
ровку для всйхъ оканчивающихъ курсъ учешя 
воспитанницъ Виленскаго женскаго училища духов- 
наго ведомства. Съ 1 января 1880 г. при всйхъ 
церквахъ Литовской епархш заведены были цер- . 
ковно-приходсшя летописи для записывашя важ- 
нййшихъ событш церковно-приходской жизни. Въ
1882 г. последовало сл1яше православнаго Вилен
скаго Св.-Духовскаго братства и Виленскаго обще
ства ревнителей православ1я въ одно учреждеше, 
подъ назван1емъ Свято-Духовскаго братства. Въ
1883 г. резолющей владыки положено было учре-
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Дить при каждомъ благочинш церковные склады 
для продажи кяигъ религюзно-нравственнаго содер- 
жашя, а также—иконъ, крестиковъ и друг, священ- 
ныхъ изображений. Въ томъ же году духовенство нй- 
которыхъ благочинш (Влодавскаго) деятельно стало 
вводить въ церквахъ общенародное церковное п^ше 
при богослужешяхъ, а при нйкоторыхъ церквахъ 
(Бельской) открыты были внйбогослужебныя религъ 
озныя собес-Ьдоватя. 26 августа 1884 г. прибыли въ 
Вильну императ. Александръ III Александровичъ, 
императрица Mapia веодоровна, наслгЬдникъ цеса- 
ревичъ Николай Александровичъ и велите князья 
Георгш Александровичъ, Владим1ръ Александро
вичъ и Николай Николаевичъ Старшш. Въ томъ же 
году положено при каждой приходской церкви за
вести церковно-приходстя школы. Къ 1-му апреля 
1885 года въ Литовской епархш существовало 457 
церковныхъ школъ съ 9.626 учащимися.

Арх1епископъ Александръ, после продолжитель
ной болезни, скончался 28 апреля 1885 г. отъ раз
рыва сердца и погребенъ въ пещерной церкви 
Свято-Духова монастыря, рядомъ съ могилою ми
трополита 1осиФа.

Арх1епископъ А лексш  Лавровъ, сынъ свя
щенника Ярославской губ., по окончаши Москов
ской духовной академш въ 1854 г., оставался въ ней 
проФессоромъ до 1878 г., когда былъ назначенъ

а въ 1883 г.—епископомъ
Алексш назначенъ

епископомъ можаискимъ, 
дмитровскимъ. 10 мая 1885 г. 
епископомъ литовскимъ, въ 1886 г. возведенъ въ

Въ начале своего управлешя
деятельно 

и быта

санъ арх1епископа.
Литовской enapxiefi, преосвящ. Алексг 
занялся изучешемъ вс'Ьхъ сторонъ жизни 
Литовской епархш, наполненной иноверцами и со
стоящей изъ недавно возсоединеннаго изъ уши 
народа. Въ епарх1альной хронике выдающимися 
собьтями были следуюпця. Съ начала 1885—-86 г.
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вы духовныхъ семинарш и училищъ. 27 августа 
1886 г. преосв. Алекшемъ утверждена программа 
историко-статистическаго описашя приходовъ Ли
товской епархш. Благодаря настояшю преосвящен- 
наго Алекшя, чрезъ два года было представлено 
въ консисторш по большей части весьма обстоя
тельное описаше всйхъ церквей, хранящееся до- 
селй въ рукописи. Осенью 1886 г. открыта образ
цовая церковно-приходская школа при Литовской 
дух. семинарш. Въ 1896 г. впервые въ Вилкай со
вершено было пр. Алекшемъ заупокойное всенощ
ное бдйше по шевскому чину въ Св.-Духовомъ мон. 
у могилы apxien. Александра. Въ 1887 г. владыка 
совершилъ въ недйлю православ1я обрядъ право- 
слав1я, въ послйдшй разъ совершенный зд'Ьсь еще 
въ 1858 г. митрош 1осифомъ. В ъ 1888 г. на сред
ства Св.-Духовскаго братства открыта въ братскомъ 
домй учительская церковно-приходская школа, для 
приготовлетя учителей. Посл'Ь двухъ выпусковъ 
въ 1890 и 1892 г.) школа эта прекратила свое су- 
ществоваше. Въ 1888 г. приняты были въ церковь 
на правахъ единовйр1я старообрядцы деревни Ла- 
зарцы. Съ 30 ноября 1888 г. по 1 мая 1889 г. пре
осв. Алексш находился въ С.-Петербургй для .при- 
сутствовашя въ Св. Синодй. 8 мая 1889 г. повсюду 
торжественно праздновалось 50-ти лйые возсоедине- 
шя ушатовъ съ православною церковью. Къ дню тор
жества прибыли въ Вильну митрополитъ шевскш 
Платонъ, арх1епископы: херсонскш Никаноръ и риж- 
скш—Арсешй, т. с. Саблеръ, про®. Кояловичъ, Ма- 
лышевскш, Будиловичъ и много другихъ. Для разъ- 
яснешя собьтя  возсоединешя, издана и
была народу масса книгъ и брошюръ.

Преосвящ. Алексш своимъ благоговййнымъ, про- 
до лжительнымъ и необыкновенно торжественнымъ 
богослужешемъ старался пр1учить пастырей и па-
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сомыхъ неленостно, со страхомъ и вниматемъ при
носить службу Богу. При немъ вполне окрепъ и 
укоренился духъ церковности среди воспитанниковъ 
Литовской семинарш. Кроме приел уживашя въ ал
таре но праздниками, ежедневно, въ будни, но 2 
ученика каждаго класса (всего 12) присутствовали 
въ домовой арх1ерейской церкви. Здесь самъ вла
дыка неизменно руководили ихъ въ истовомъ чте- 
ши и пйнш и знакомили съ порядкомъ службъ 
церковныхъ. Этотъ прекрасный обычай поддержи
вается и доселе. Apxien. Алексш старался привести 
въ порядокъ запущенный имущественный дйла 
Св.-Духова монастыря, обновили и украсили, от
части на свои средства, храмъ Св.-Духова монасты
ря, открыли отд'Ьлеше этого монастыря при быв
шими Борунскомъ монастыре и на заимообразно 
испрошенную у Св. Синода сумму построили пре
красный домъ на Островоротной улице, рядомъ съ 
Духовскимъ монастыре ми. Какъ бы предчувствуя 
близкую свою кончину, владыка отчасти возбудили 
и самъ торопили переписку объ открытш въ Ли
товской епархш 3-го женскаго монастыря въ м. 
Антолептахъ, Ковенской губ., хлопотали также объ

второго женскаго училища духов на г о ве
домства. Преосвящ. Алексш ежегодно посещали те 
или друшя части епархш. Проезжая по своей епар
хш и посещая церкви, они не миновали и косте-

открытп

лови, въ которыхъ, таки же какъ и въ церквахъ, 
горячо молился. Въ знаки уважешя евреи, засматри
вавшие въ его величественной
съ ветхозаветным

наружности сходство
не[ первосвященниками, не рази 

подносили ому въ дари библ1ю и пятикниж1е Мои
сеево. Въ отношеши ко всеми просителями владыка 
были необыкновенно доступенъ, вежливъ, всегда 
терпеливо и внимательно выслушивали ихъ просьбы 
и желатя, имели обыкновете весьма многими по
сетителями дарить иконки и книги, а также щедро
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раздавать милостыню нищимъ. Въ реш ети д'Ьлъ 
онъ держался строгой законности; къ провинив
шимся былъ строгъ и взыскателенъ. Владыка былъ 
образцовый правитель епархш. Онъ зорко сл^дилъ 
за всЬмъ и твердо держалъ въ своихъ рукахъ всЬ 
нити епарх1альнаго управлетя. Покровительствуя 
бйднымъ и сиротамъ, владыка возстановилъ вновь 
оставлеше вакантныхъ приходовъ за сиротами-де- 
вицами. При немъ число церковныхъ гаколъ въ 
Литовской епархш возросло до 972 съ 19,584 уча
щимися. Съ ранней юности пр. Алексш отличался 
зрелосыю мысли, сдержанносыю въ слове,
кимъ смирешемъ, искреннимъ уважешемъ къ лич
ности каждаго и живою готовностш служить всймъ, 
чгЬмъ только могъ. Владыка изв'Ьстенъ многими 
сочинешями по церковному праву. Все они обна- 
руживаютъ огромную ученость этого некогда быв- 
шаго профессора церковнаго права въ духовной 
академш, замечательную глубину и широту воз- 
зренш и духъ строгаго православ1я J). Владыка 
скончался въ ночь съ 9-го на 10-е ноября 1890 г. отъ 
паралича сердца и погребенъ въ пещерной церкви 
3 хъ Виленскихъ мучениковъ, налево отъ могилы 
митрополита 1осиФа.

Арх1епископъ Д онатъ Бабинск1й ( 
1894)—сынъ священника Смоленской губ., магистръ 
С.-Петербургской дух. академш, 1879 г. епископъ 
брестскш, 1881 г. еп. ковенскш, 1882 г. еп. рижскш, 
1887 г. еп. подольскш, 1890 г. apxien. литовскш. 
Кратковременное прав лете преосв. Доната памятно 
некоторыми отрадными собыыями и 
ными начинашями. Тотчасъ по пр1езде, преосвящ. 
Донатъ предложилъ изучающимъ педагогику вое- 
питанницамъ женскаго училища духовяаго ведом-

9 Следуете заметить, что пр. Алексий, въ бытность въ Вильне, вовсе не 
произносилъ проповедей съ церковной

15
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владыки, пр]

Ства посещать образцовую школу при семинарш 
и давать тамъ уроки, для практическаго ознако- 
млешя съ дйломъ школьнаго преподавашя. Кром-й 
того, преосвящ. Донатомъ выписана была монахиня, 
которая временно обучала тйхъ же воспитанницъ 
кройкй и шитью рясъ и церковныхъ облаченш. 
б Февраля 1892 года преосвяш;. Донатъ выбылъ 
въ С.-Петербургъ для присутствовашя въ Св. Си- 
нод'Ь, а 2В Февраля впервые открыты, по мысли

Литовской дух. семинарш религюзно- 
нравственныя чтешя, съ успйхомъ продолжающаяся 
и до настоящаго времени. 1 октября 1892 г. от
крыты были въ братскомъ домй и велись по суб- 
ботамъ собес'йдовашя съ евреями. Назначенный 
на должность 2-го миссюнера Павелъ Дрейзинъ, 
бывшш нйкогда раввиномъ, умйлъ привлечь на 
эти бес'Ьды щйлыя толпы евреевъ. Некоторые изъ 
его слушателей, увлеченные его беседами, крести
лись, посл'й предварительнаго приготовлешя въ 
открытомъ тогда же братскомъ миссюнерскомъ 
пршт’й, на содержаше котораго преосвящ. Донатъ 
отпускалъ изъ своихъ средствъ по 600 руб. еже-

[ссш для евреевъшв8годно, дъятельность указанной ] 
прюстановилась за смерт!ю миссюнера Дрейзина 
(f 10 мая 1894 г.) Въ правлеше преосвящ. Доната 
учреждена была также должность миссюнера среди 
раскольниковъ. Находящаяся въ распоряжеши этого 
миссюнера противораскольническая библютека, при

Свято-Духовскаго братства, пополнена
полезными книгами.

[СТВ11
старопечатным: 
8-го мая

[ена

другими
преосвящ. Донатомъ совер- 

церкви-школы на Снипишкахъ, по- 
сл-й совершетя торжественнаго крестнаго хода изъ 
Троицкаго монастыря, изъ котораго поднята была 
по сему случаю и участвовала въ ходй чудотвор
ная старинная икона Богоматери-Одигитрш. По
стройка каменной церкви-школы, въ память графа
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М. Н. Муравьева, стоившей бол^е 80.000 руб., въ 
настоящее время уже окончена. Начата она была 
по мысли и при значительной поддержкй Свято- 
Духовскаго братства. По указу Св. Синода (отъ 
15 Февр. 1893 года) въ м. Антолептахъ, Ковен* 
ской губ., Новоалександровскаго уйзда, открытъ 
третш въ Литовской епархш женскш Рождество- 
Богородичный монастырь съ училищемъ при немъ 
для д'йвицъ. Для г. Вильны было утверждено Св. 
Синодомъ (2 шня 1893 г.) новое распред'Ьлеше 
приходовъ. Въ Литовской епархш было открыто 
до 8-ми новыхъ священническихъ мйстъ и устроено 
2 самостоятельныхъ прихода-причта. Въ 1891 г. 
церковно-строительное дйло передано было въ ра- 
споряжеше епарх1альныхъ начальствъ. Въ виду 
этого, для ускорешя дйла по обезпеченгю причтовъ 
новыми постройками, преосвящ. Донатъ открылъ 
при Литовской консисторш 5-ы; 
столъ съ особымъ членомъ и чиновниками. Нужно 
заметить, что строительное дйло въ епархш соста
вляло предметъ особенной заботливости преосвящ. 
Доната еще въ то время, когда онъ находился въ 
должности викар1я Литовской епархш. Владыка 
возбуждалъ вопросы объ устройств^ епарх1альной 
богадйльни для пом’Ьщешя престар'Ьлыхъ священ- 
но-церковно-служителей и ихъ женъ, объ открытш 
епарх1альнаго свечного завода, эмеритальной кассы, 
о поддержании уйздныхъ и благочинническихъ 
библютекъ, объ открытш братской типограФШ. Но 
ему удалось открыть только „погребальную кассу“ 
для обезпечешя вдовъ и сиротъ духовнаго звашя.

Продолжительное служете владыки въ

О сверхштатный

трехъ
западныхъ епархшхъ, наполненныхъ
ведущими тайную или открытую оорьоу съ право
славными, научило его твердо и высоко держать 
знамя православ1я. Время 6-лйтняго
преосвящ. Доната Рижской enapxiefi совпало съ
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сильнымъ движешемъ въ православш эстовъ и ла
тышей. Т'Ьхъ и другихъ присоединилось къ право- 
славш (1882— 1887) бол£е 6-ти тысячъ. Преосвящ. 
Донатъ зорко сл'Ьдилъ за совращешями православ-

Литовскойныхъ въ католичество въ иепархш
строго пресл'Ьдовалъ крещете ксендзами право- 
славныхъ младенцевъ, обращаясь съ жалобами на 
ксендзовъ къ генералъ-губернатору и даже къ 
оберъ-прокурору Св. Синода.

Часто предпринимая поездки для обозр’йшя своей 
епархш, владыка любилъ совершать торжественный 
богослужешя и неутомимо произносилъ поучешя 
къ народу. Редкое богослужеше его въ г. Вильнй 
не сопровождалось проповедью, продолжавшеюся 
иногда около часу. Въ Св.-Духовомъ монастыре 
преосвящ. Донатъ произнесъ целый рядъ поученш 
о различш православной церкви отъ католической, 
а также о средствахъ и возможности достижешя 
царств1я Бож1я и спасешя души. Известная его 
ппопов’йль по случаю мученической кончины им-по случаю мученической 

Александра II, 1 марта, распространена 
въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ и сделалась до- 
стояшемъ всего русскаго парода. Въ каждый вос
кресный день, после вечерни, владыка самъ читалъ 
въ Св.-Духовомъ монастыре акаеистъ св. Вилен- 
скимъ мученикамъ. После окончашя акаеиста луч-

обыкновенно читали поуче- 
Въ бесйдахъ съ законо-

нпе ученики семинар1и 
шя о дневныхъ святыхъ
учителями, семинаристами и съ частными лицами

постоянно внушалъ имъ позаботиться о 
томъ, чтобы подростаюпця дЬти знали и чествовали 
день своихъ именинъ и чтобы они читали утромъ 
и вечеромъ молитвы своему святому, знали его жи-О
Tie и старались ему подражать въ своей жизни. 
Владыка отличался также нестяжательносНю и бла-
готворительностш. Можно сказать, что правая рука
его не знала, что онъ отдавалъ
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время

просящимъ все до последней копейки, и когда яв
лялись новые просители, онъ занималъ у своихъ 
подчиненныхъ, чтобы не отпустить отъ себя б£д- 
няковъ съ пустыми руками. Некоторыми бедными 
выдавалось постоянное месячное noco6ie; за содер- 
жаше некоторыхъ детей преосвящ. Донатъ вносили 
плату въ духовныя училища. Онъ раздавалъ также 
массу крестиковъ, иконокъ и брошюръ во 
частыхъ своихъ посйщенш епархш.

Продолжительныя богослужешя, сопровождаемый 
поучешями, и неутомимые труды по делами епархш 
скоро сокрушили здоровье владыки. 80 апреля 1894 
г. онъ былъ переведенъ въ Новочеркасскъ; въ сле* 
дующемъ году онъ вышелъ на покой и скончался 
въ Николо-Угр’Ьшскомъ монастыре, въ 18 верст, отъ 
Москвы, 16 апр. 1896 г.

Арх1епископъ 1еронимъ Экземплярскш, сынъ 
священника Владим1рской губ., родился 20 шля 1836 
г.; магистръ Шевской дух. академш; 1861 г. 
подаватель Черниговской, 1862 г.—Бдевско]

t J

-пре- 
[ семин.;

1871 г. священникъ и законоучитель коллегш Павла 
Галагана и 1-й Шевской гимн.; 1877 г. nporoiepefi; 
1885 г. архимандритъ и управляющей Шево-Михай- 
ловскимъ монастыремъ; 1885 г. еп. Чигиринскг 
1890 г. еп. тамбовскш, 30 апреля 1894 г. еп. литов- 
скш; 6 мая 1895 г. возведенъ въ сани арх1епископа; 
27 Февраля 1898 г. назначенъ арх1епископомъ холм- 
скимъ и варшавскимъ. Съ вступлешемъ преосвящ. 
1еронима на литовскую каеедру въ епарх1ально 
хронике отмечаются следующая собьтя. 25 октября 
1894 г. учреждено, по мысли владыки, Виленское 
Свято-Андреевское попечительство, 
лособхя бедными учениками мужского духовнаго 
училища. Въ память въ Бозе почившаго импера
тора Александра III, Свято-Духовское 
постановило (25 янв. 1895 г.) построить на пред
местье г. Вильны Новы

О

для оказанш

О
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Для этой постройки отпущено братствомъ 16.000 р., 
27 января высокопр.1еронимомъ утвержденъ новый, 
дополненный и измененный общими собрашями 
братства (6 авг. и 2 дек. 3894 г.), уставъ Вилен- 
скаго Свято-Духовскаго братства. По новому уставу 
попечителемъ братства состоитъ епарх1альный ар- 
xiepefi, который также председательствуетъ въ брат- 
скомъ совете и на общихъ братскихъ собрашяхъ. 
Государь Императоръ Николай II Александровичъ 
изволилъ принять (18 марта) братство подъ Высо
чайшее свое покровительство. На епарх1альномъ 
съезде (6— 10 Февраля) постановлено: на устройство 
и сооружете новаго здашя для преобразовывае- 
маго (изъ 8-хъ въ 6-ти классное) женскаго училища 
дух. в. производить обязательный сборъ отъ каж- 
даго священника по 15 р. и отъ д1акона по 10 р. 
ежегодно. Тотъ же епарх. съездъ постановилъ от
крыть въ г. Вильне свечной епарх. складъ съ лавкой 
церковно-утварныхъ принадлежностей и устроить 
въ другихъ городахъ епархш отделетя этого склада. 
15 Февраля въ Св.-Троицкомъ монастыре торже
ственно праздновалось 400-лете со дня перенесешя 
изъ Москвы въ Вильну иконы Вогоматери-Одигит- 
рш, которою въ 1495 г. благословилъ великш князь 
московсшй 1оаннъ III свою дочь Елену Ивановну, 
при выходе ея замужъ за великаго князя литов- 
скаго Александра Казим1ровича. 15 апреля учре
ждена въ Виленскомъ женскомъ учил. дух. вед.

[мени императора Александра III на 
проценты съ капитала 8.400 руб., пожертвованнаго 
высокопр. Геронимомъ и дз^ховенствомъ Литовской 
епархш. 8 мая и 8 сент. праздновалось 50-лете 
перенесешя литовской каеедры и Литовской семи-

:зъ м. Жировицъ въ Вильну. 17 сент. освященъ
а почти въ центре города,

величественный крепостной Петропавловск]й соборъ.
28 ноября прштъ при Виленскомъ женскомъ Ма-

стипенд!я

Hapi 
въ
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ршнскомъ монастыре переименованъ въ трехклас
сное женское училище съ двухгодичнымъ курсомъ 
въ каждомъ классе, но безъ предоставлешя окан
чивающими въ училище воспитанницами правъ 
на зваше домапгнихъ учительницъ. 7 дек. 1895 г., 
съ упразднешемъ должности миссюнера для обра- 
зцетя евреевъ въ православ!е, учреждены въ Вильне, 
Ковий и Гроднй три должности катихизаторовъ 
изъ мйстныхъ священниковъ, получаюпце noco6ie 
отъ братствъ и вознаграждете изъ суммы 800 р.,

Св. Синодомъ. Въ Великомъотпускаемой посту
(1896 г.), по почину владыки, положено начало со
вершенно торжественнаго обряда пассш. Въ шн^ 
того же года настоятель Касутской церкви ВМЙСТЙ 
съ 10-ю болйе взрослыми учениками церковно-при
ходской школы и 3-мя девушками, въ сопрово
жден^ церковнаго старосты, совершилъ пйшкомъ 
паломничество въ Вильну за 140 верстъ. Юные 
паломники съ неописаннымъ восторгомъ прекло
нили свои колена у гроба св. Виленскихъ мучени- 
ковъ, посетили вей друпя виленешя святыни, за
ходили въ Тринополь за благословешемъ къ вла
дыке и черезъ неделю возвратились домой по 
желйзной дорогй, запасшись массою книжекъ, кре- 
стиковъ и иконокъ, подаренныхъ имъ некоторыми 
благотворителями. Благодарные прихожане, по сло
вами пастыря, сумели по достоинству оцйнить его 
трудъ въ этомъ святомъ дйлй, заслуживающемъ 
всякаго подражашя. 28 января 1897 г. открыта, по 
предложена училищнаго совйта при Св. Синоде, при 
Женскомъ училищй дух. вйд. образцовая церковно
приходская школа для обучешя приходящихъ дйво- 
чекъ грамотй и рукоделью и для практичес.кихъ заня
тая воспитанницъ женскаго училища, в 
курсъ дидактики. 20 Февр. 1897 г. освящена церковь- 
вагонъ для передвижешя по лиши полесскихъ же- 
лйзныхъ дорогъ. При церкви находится особый
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священники и псаломщики. 24 шня—21 шля, по 
распоряжению училищнаго совета при Св. Синоде, 
устроены были при Литовской семинарш лйтше 
курсы для .117 учителей и учительницъ церковно- 
приходскихъ гаколъ. Въ томъ же году (1 мая) тор
жественно празднавалось 400-леые со дня мучени
ческой кончины западно-русскаго митрополита свя- 
щенно-мученика Макар1я, бывшаго некогда архи- 
мандритомъ Св.-Троицкаго монастыря. 3 октября 
совершена закладка памятника въ Вильне граоу 
М. И. Муравьеву, оказавшему неисчислимыя заслуги 
делу православ1я и русской народности въ западныхъ 
губершяхъ. А 4-го и б-го октября торжественно 
праздновался ЗОО-л'Ьтшй юбилей со времени постро- 
ешя свято-духовскимъ братствомъ храма Св.-Духа 
въ г. Вильне, где ныне Св -Духовъ монастырь. Въ 
память этого события братствомъ открыта въ его 
собственномъ доме (12 ноября) школа для приго- 
товлетя лсаломщиковъ и учителей церковнаго шЬтя.

Деятельность Св.-Духовскаго братства, одуше- 
вляемаго владыкою, за последше четыре года зна
чительно оживилась. 20 января 1895 г. въ деревян-

Флигелй братскаго дома открыта братская
Зат^мъ образованъ былъ (1896 г.) осо- 

комитетъ изъ братчиковъ для издангя и рас-
полезныхъ книгъ и брошюръ обще-

Всего издано комитетомъ

ТЕ
бы:
пространенш

содержан1я.
до 15 названш брошюръ въ количестве около 100.000 
экз. Изъ этого числа не менее 40.000 роздано на-

При поддержке братства откры- 
(въ 1895 г.) и Новосветской 

(1897 г.) ц.-приходской школе общедоступный ре-
чтешя, сопровождаемый по- 

казыван!емъ световыхъ кантинъ и пеншмъ семи-
того, по примеру прежнихъ 

летъ, въ столовомъ зале Литовской д. семинарш 
преподаватели семинарш ежегодно предлагали вни-



233

м ан ш  болйе образован н ой  публики по нискольку 
ч тен ш  и стори ческаго  и н аучн о-богосл овскаго харак
тера. В ходъ  на ч теш я  безплатны й. Д оходы  братства  
въ  послйдш е годы  значительно возросли . Н а нуж ды  
братства  вы сокопр 1еронимъ пож ертвовалъ  р азн о
временно 10 т. руб., а супруги  Шпад1ерт> еди н о
врем енно 8 т. руб. акщ ям и м осковско-рязан ской
ж. д., ч то  составл яетъ  по курсу неприкосновенны й 
капиталъ на сум м у около 82-хъ т. руб. Р асходы  
братства  также увеличились. На п р ю бр етеш е  для 
братск. типограФШ  д в ух ъ  скоропечатн ы хъ  маш инъ, 
а также нгриФтовъ и п р оч и хъ  типограФСкихъ п р и 
надлеж ностей братство  назначило 8.144 руб., а на

Н овосвй тск ой  церкви и ш колыустройство пр
ней— 16 т. руб. Кроме того, братство ежегодно от- 
пускаетъ, между прочимъ, на содержите новоот
крытой псаломщицкой школы 1.500 р. и почти такую 
же сумму на расходы по издашю комитетомъ бро- 
шюръ общедоступнаго содержашя.

Прощальный речи, произнесенныя представите
лями нйкоторыхъ епарх1альныхъ и другихъ учре- 
жденш при прощан1и съ назначеннымъ въ Варшаву 
высокопр. 1еронимомъ, а также устроенный ему тор
жественные проводы наглядно показываютъ. что 
владыка былъ не только мудрый и добрый архи
пастырь, но и выдающейся общественный деятель,
не щадившш своихъ средствъ на разныя 
лезныя учреждения. Вотъ что говорится 
прочимъ, въ адреса близко знавшаго владыку духо
венства г. Вильны. „Въ вашей архипастырской 
деятельности здесь многое просится на память: 
и свящ. обрядъ пассш, такъ благовременно введен
ный вами и такъ высоко поднявший во дни поста 
религюзное одушевлеше и умилеше 
и ваши гл убоконазидательныя слова

отзывчивыя на
и общества р^че ч итш и
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нш церковно-школьнаго учетя  въ народе, и вне- 
богослужебныя собеседоватя, и приходстя библю- 
теки для его духовнаго просветлешя, и распростра- 
неше въ немъ книгъ и брошюръ учрежденнаго 
подъ вашимъ указашемъ книжнаго издательскаго 
комитета при братстве, и благол'кше арх1ерейскаго 
богослужетя при соответственной благолепной 
обстановке и при п^ши вполне благоустроеннаго 
хора, и благовестникъ-колоколъ (въ Николаевск, 
еоб., весомъ 626 п.) широкой и могучей волной воз- 
вещающш торжество православ1я и церковнаго праз- 
дничнаго богослужешя, и неизсякаемыя щедроты 
вашихъ жертвъ, обильной струей лившихся на св.

на школы и во все безъ исключешя испо-
особенно

храмы,
благотворительным учреждешя 

ко дню великихъ праздниковъ. Подъ дыхашемъ 
вашей отеческой любви и заботъ деятельность Св.- 
Духовскаго братства и миссюнерство получили бо- 
лёе жизненное направлеше. А что сказать о здеш- 
нихъ окраинныхъ храмахъ Божшхъ, особенно о пре- 
красномъ Ново-Светскомъ храме, которые 
много обязаны вашимъ указашямъ, советамъ, на-

щедрымъ вкладамъ“... „Вы твердою ру- 
жезлъ

такъ

стояшямъ
архипастырскаго правленш

прощанш преосв

му

кою держали
сказалъ, между прочимъ, при 
1оакимъ, епископъ брестсшй, „направляя его къ то-

и пастыри и церковнослужители всегда 
стояли на высоте своего назначешя, вы

соко держали знамя православ1я, являли себя дела
телями непостыдньши“ ... „Въсердцахъ питомцевъ“ , 
сказалъ при прощанш представитель виленскагоучеб- 
наго округа, „навсегда сохранится признательная 
память о вашихъ архипастырскихъ носещешяхъ учеб- 
ныхъ заведешй во время уроковъ и экзаменовъ. Для 
нашихъпитомцевъ эти дни были радостнымъ време- 
немъ желаннаго свидатя съ равно-дорогимъ длявсехъ

мъ, пр: -ОТЦОМЪ и
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Арх1енископъ Ювенал1й Половцовъ происхо- 
дитъ изъ с/гариннаго дворянскаго рода Половцовыхъ, 
родился 21 октября 1826 г. въ Орашенбаум'й. По 
окончанш курса учешя въ артиллершской академш 
однимъ изъ первыхъ ОФицеровъ, 1847 г. поступилъ 
въ число братш Оптиной пустыни; 1856 г. постри- 
женъ въ монашество; 1857 г. рукоположенъ въ 
iepoHOMaxa и назначенъ членомъ Херусалимской 
миссш; 1861 г. -  настоятель Глинско:

1862игуменъ; г. -О

: пустыни и 
архимандритъ и настоятель Ко

ренной пустыни; 1867 г.-нам'Ьстникъ Александро- 
Невской лавры; 1871 года—уволенъ по болезни 
въ число братш Оптиной пз^стыни; 1884 г.-опредй- 
ленъ нам’ЬстникомъШево-Печерской лавры; 1892г.—

балахнинскш; 1898 г. - егхископъ курскш
архшиисконъ литов-

епископъ
и б'йлгородскш; 7 марта 1898 г. 
скш и виленстй.

22 марта прощалось съ досточтимымъ архипа- 
стыремъ курское духовенство, при чемъ стар^й- 
шш и почтеннейший изъ представителей его зако
ноучитель Курской классической гимназш магистръ. 
богослов1я прото1ерей А. Танковъ обратился къ 
владыке съ следующею, весьма характерною, речью: 

„Совершилось важное и знаменательное собьте 
въ твоей и нашей жизни: мы разетаемся съ тобою, 
возлюбленн'Ьйшш архипастырь нашъ! О какъ горе-

паствы курской съ
и

жители церкви

стна и тяжела разлука твоей 
тобою. Скорбятъ твоей разлукой пастыри и слу-

бо лишаются въ тебе мудраго на
чальника, попечительнгЬйшаго о благе духовномъ 
руководителя, подававшаго намъ достойный вся- 
каго подражашя прим’Ьръ пастырскихъ

и учатщеся въ духовно- 
учебныхъ заведешяхъ и церковно-приходскихъ 
школахъ, ибо теряютъ въ тебе отца и покровителя, 
принимавшаго всегда близко къ сердцу ихъ нужды 
и интересы и заботливаго о благоусшйшномъ ходе

д'Ьтелей. Скорбятъ учапце



236

духовнаго просв'Ьщетя въ епархш Курской. Скор- 
бятъ граждане страны курской, ибо лишаются архипа
стыря благоговейнейшего, неумолчно возв'Ьщавша- 
го имъ пути духовной жизни и спасешя и нел^ностно 
призывавшаго на нихъ и домы ихъ благословешя 
неба. Торжественно, предъ лицемъ всехъ, испов^ду- 
емъ, что ты былъ для всЬхъ насъ благимъ наставни- 
комъ на поприще небезтруднаго служешя нашего “ .

27 марта высокопреосвященный Ювеналш при- 
былъ въ Вильну. Встреченный на вокзале жел 
дороги главнымъ начальникомъ края, предста
вителями управленш всехъ ведомствъ, въ томъ 
числе и духовнаго, а также множествомъ народа, 
владыка прежде всего направился въ Свято-Духовъ 
монастырь, где почиваютъ мощи св. Виленскихъ 
мучениковъ. Да будетъ благословенно вхождение 
твое, владыка! *)

Минекая enapxin.
Основате Туровской (части нын. Минской) епар

хш относится къ началу XII в. Къ концу XVI в. Мин
ская область окончательно подпала подъ польское 
и латино-ушатское иго. Въ 1793 г. вся, возвращен
ная къ Россш отъ Польши, земля была разделена 
на три губернш. Изъ всехъ этихъ 3-хъ губернш: 
въ томъ же году (13 апр.) была учреждена одна 
enapxia 2-го класса,-- арх1епискошя,—съ назвашемъ 
Минской, Изяславской и Брацлавской *). Во главе

*) Арйепископъ ЮвеналШ изв'Ьстенъ въ духовной литературе какъ та
лантливый писатель. Его сочинешя „Жизнеописаше настоятеля Козельской Вве
денской Оптиной пустыни архимандрита Моисея“ , „Монашеская жизнь по из- 
речешямъ о ней св. отцевъ подвижниковъ“  и др. выдержали по нискольку из- 
датй. Въ духовно-адашнистративномъ nipt онъ—энергичесюй и просвещенный 
деятель, отличаюшдйся въ частной своей жизни необычайною простотой и скром
ностью. („Моек. Вед.“ ). .

2) См. еоч. С. Г. Рункевича: «История Минской арх1епискоши» и «Исто- 
ричеекй очеркъ столетая Минской епархш», 1893 г.
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новооучрежденной епархш поставленъ былъ изве
стный намъ арх1епископъ Викторъ Садковскш. 
Черезъ два года после сего изъ Минской епархш бы
ла выделена самостоятельная enapxin 8-го класса, 
епискошя Брацлавская или Подольская, и учре
ждена викарная, Волынская. Въ Минской епархш 
осталась вся тогдашняя Минская губ. и, кроме того, 
въ составъ ея вошли вновь присоединенный къ 
Россш губернш Виленская и Гродненская. Въ 1799 г. 
Волынская епарх1я сделана самостоятельною, а 
Минская стала съ этого времени (до 1833 г.) име
новаться Минскою и Литовскою. Преемниками apxi- 
епискона Виктора были следующее: Арх1епископъ 
1овъ Потемкинъ (1796— 1812) изъ смоленскихъ 
дворянъ. Онъ деятельно заботился о поддержанш 
церковнаго благочишя и благолешя и объ упоря
доченна епарх1альныхъ делъ. Онъ также ревностно

свою юную православную паству отъ 
поползновений на нее со стороны уша- 

товъ и католиковъ. Число приходовъ возросло при 
немъ до 250. После кратковременнаго управлешя 
минскою паствою преосв. Сераоима Глаголев- 
скаго (1812—1814), впоследствии митрополита е.-пе- 
тербургскаго, въ Минскъ быль назначенъ apxiema- 
скопомъ Анатол1й М аксимовичъ (1816—1832) 
изъ малороссшскяхъ дворянъ. При немъ была пре
образована въ 1817 г. Слуцкая духовн. семинар1я, 
получившая свое начало еще въ 1785 г., а также учре-

охранялъ
сильныхъ

: приходское 
Бажанова

ждены цри той же семинарш духовное : 
училища. После преосвящ. Е в г е т я  
(1832—1834) минскимъ епископомъ былъ Никаноръ 
Елементьевсш й (1834—1840), отличавшшся мяг
костью характера, доступностью, обходительностью 
и благотворительностью. При немъ присоединилось 
къ православш, еще до общаго возсоединешя въ 
1839 году, более 13.000 утатовъ; при немъ же про
изошло и общее возсоединеше утатовъ въ 1839 г.



Преемникомъ преосвящ. Никанора (въ 1840 г. 
переведеннаго на Волыйь, а съ 1848 г.— митропо
лита с.-петербургскаго) на минскую каеедру былъ 
назначенъ известный сподвижникъ 1осиФа, бывший 
викарный его епископъ, А н т о н ш  Зубко (1840 — 
1848). Онъ былъ сынъ ушатскаго священника Ви
тебской губ. По окончанш Полоцкой семинар!и и 
Полоцкой !езуитской академш, онъ поступилъ въ 
1818 г. въ Виленскую главную семинарно при Вилен- 
скомъ университете и окончилъ курсъ со степенью 
магистра богослов1я. Назначенный въ 1825 г. въ 
заседатели р -католической коллегш, Антонш былъ 
посланъ въ 1827 г. въ Жировцы для открытая 
семинар1и и оставался ея ректоромъ до 1884 года, 
когда онъ былъ рукоположенъ въ санъ епископа 
брестскаго. Въ 1840 г. Минская епарх1я введена 
была въ границы Минской губ., а вей, причислен
ные къ ней, православные литовскихъ губершй ото
шли къ ставшей съ 1839 г. Литов-православною 
ской епархш. Въ 1843 г. Дисненскш и Вилейскш 
уезды были перечислены къ Виленской губ. и къ 
Литовской епархш, а Новогрудскш уйздъ былъ пе- 
речисленъ отъ Гродненской къ Минской г}7б. и отъ 
Литовской къ Минской епархш. Число прихожанъ 
Минской епархш при Антоши более чймъ удвои
лось. До 1839 г. здесь было около 270 церквей и 
до 300.000 прихожанъ После возсоединешя здесь 
явилось около 600 церквей и до 640.000 прихожанъ. 
Преосвящ. Антошй крепко стоялъ на страже пра- 
вослав!я среди продолжавшихся противъ него под- 
коновъ со всехъ сторонъ При немъ была переве
дена (14 сентября 1840 г.) духовная семинар1я изъ 
Слуцка въ Миыскъ. Въ 1848 г. Антошй въ сане

на покои и скончался въ 
монастыре ( б л и з ъ  г. Ковны) въ 1884 г. 

Преемникомъ арx iепископа Антон1я в ъ  Минске 
б ы л ъ  л и у г о й  с о т о у л н и к ъ  м итполг, ХосиФ а, иреосвящ.
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м ихаилъ Голубовичъ,  сынъ священника (изъ 
дворянъ) Гродненской губ., Брестскаго уйзда, села 
Высоцка. По окончаши Виленской главной семи- 
нарш со степенью магистра, онъ былъ рукополо- 
женъ въ 1828 году во священника и назначена» 
инспекторомъ Литовской (Жировицкой) семина- 
рш. Въ 1829 г. онъ получилъ степень доктора 
богослов1я и каноническаго права и сдйланъ былъ 
членомъ Литовской консисторш. Въ 1839 г. Миха- 
илъ Голубовичъ былъ посвященъ преосвящ. 1оси- 
фомъ въ г. Вильнй во епископа пинскаго, викар1я 
Литовской епархш. Въ 1848 г. онъ былъ назначенъ 
на минскую каеедру. Въ 20-лйтнее управлеше мин
скою каеедрой преосвящ. Михаилъ весьма много 
сдйлалъ для епархш. При немъ осуществилась (въ 
1848 г.) мысль преосвящ. Антошя объ открытш 
духовнаго училища въ Пинскй и о закрытш Ля- 
данскаго училища, а также выстроено обширное 
здаше дух. семинарш въ Минска. Въ 1867 г. окон
чено постройкой и открыто Минское женское учи
лище дух. ведомства съ красивою при немъ цер- 
ковш. Еще ранГе этого (въ 1860 г.) было открыто 
въ м. Паричй г-жею Пущиною училище для дй- 
вицъ дух. зватя. Особенное оживлеше явилось въ 
Минской епархш со времени польскаго мятежа 1863 г. 
Жертвами этого мятежа пали: священн. Даншлъ
Конопасевичъ и дьячекъ Оеодоръ ЮзеФОвичъ. Со 
времени мятежа стали возстанавливаться право
славный братства, учреждались церковныя попе
чительства, заведены были „соборики“ духовенства, 
основаны „Минсшя и съ 

вновь
епарх1альныя

1868 г , при каждой церкви обновлялась ши 
заводилась школа. Въ 60-е годы построено 
до 20-ти каменныхъ и до 70-ти деревянныхъ цер
квей. Своймъ умомъ и общительностш преосвящ. 
Михаилъ усп'Ьлъ привлечь къ постройкй православ-

храмовъ даже польскихъ номйщиковъ, кото-



рые охотно жертвовали для этого строительные 
матер1алы и даже деньги. Благодаря всеобщему 
оживленш православ!я въ 1860-хъ гг., жившие въ 
предйлахъ Минской епархш латиняне цйлыми сот
нями и цйлыми приходами стали принимать пра- 
вослав1е, нйкогда покин}?тое ихъ отцами. Apxienn- 
скопъ Михаилъ скончался на покой въ Жировиц- 
комъ монастырй (въ 1881 г.), гдй и погребенъ.

Послй apxien. Михаила, Минская enapxin ввйре- 
на была (1868 г.) еписк. Александру  Добрынину,  
бывшем}?- викар1ю (съ 1860 г ) Литовской епархш. 
Въ его }гправлеше былъ прюбрйтенъ въ Минскй за 
80.000 р. прекрасный домъ для помйщешя м}7жского 
училища, а также ос}чцествлена на дйлй мысль ap
xien. Михаила о переводй въ Минскъ м}тжского 
(1870 г.) и женскаго (1874 г.) монастырей, съ npi- 
ютомъ при женскомъ и съ ремесленною школою 
при мужскомъ монастырй. Заботами иг}тмена Ни
колая Далматова ремесленная школа процвйтала до 
1876 г , когда Николай былъ переведенъ настояте- 
лемъ въ Супрасльскш монастырь Литовской епархш.
Съ 1870 г. духовенство стало пол}тчать увеличенные 
оклады жалованья, существующее и доселй. Въ 
1875 г. открыта эмеритально-вспомогательная касса 
для вдовъ и сиротъ духовенства. Въ 1879 году от- 
крытъ комитетъ православнаго миссюнерскаго об-

1777 г. въ санъ apxi-
епископа, преосвященный Александръ въ томъ же
году былъ ыазначеыъ арх1епископомъ донскимъ, 
а въ 1879 г. литовскимъ; скончался въ Вильнй
въ

Прее мни къ иреосвящ. Александра по минской
вгешй Шершиловъ,  магистръ

Шевекой дух. академш, былъ также изъ викар1евъ
повременное

епархши этого 
наго архипастыря

управлеше 
дйятель-

мно-



гями, весьма полезными начинатямя. Преосвящ' 
Евгенш назначалъ священникам только лицъ,
имйющихъ богословское образоваше, всЕхъ причет- 
никовъ вызывалъ къ экзамену, обратилъ внимате 
на благоговейное и неспешное совершеше богослу- 
жетя, оживилъ деятельность воскресныхъ школъ, 
основалъ при арх1ерейскомъ доме приходское одно
классное училище. По мысли и настояшю преосвящ. 
Евгешя, было издано въ девяти томахъ описаше 
церквей и приходовъ Минской епархш. Въ 1880 г. 
преосвящ. Евгенш переведенъ былъ на астрахан
скую каеедру.

Правлете преосвящ. Варлаама (1880—1889 г.), 
назначеннаго въ Минскъ изъ с.-петербургскихъ 
викар1евъ, памятно по многимъ выдающимся собы- 
йямъ въ епарх1альной жизни. Въ 1885 г. освящена 
великолепно устроенная преосвящ. Варлаамомъ цер
ковь при арх1ерейскомъ доме. Въ 1887 г. редакщя 
„Минскихъ епарх1альныхъ ведомостей1̂  переданная 
местной семинарш, успела заявить себя многими 
серьезными статьями историческаго и богословскаго 
содержашя. Старашемъ и ходатайствами преосвящ. 
Варлаама изысканы были средства для постройки 
новаго здашя Слуцкаго духовнаго училища и цер
кви при немъ взамйнъ старинныхъ деревянны±ъ 
здашй бывшей здесь некогда Слуцкой семинарш. 
Его же старашями расширено помещете Парич- 
скаго женскаго духовн. училища и на семинарскомъ 
дворе устроено обширное каменное общежшле для 
беднейшихъ своекоштныхъ учениковъ Минской 
духовной семинарш. Съ этого времени все те уче
ники, которые жили на частныхъ квартирахъ, безъ 
должнаго надзора, нередко при совер 
гопр1ятныхъ экономическихъ и нравственно-воспи- 
тательныхъ услов1яхъ, получили возможность за 
сравнительно ничтожную плату жить на семинар
скомъ дворе въ услов!яхъ, общихъ для всей Мин-

[енно
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ской семинарш. Къ этимъ б'Ьднякамъ пришло на 
помощь, учрежденное также по желанно и мысли 
преосв. Варлаама, Кирилло-Мееод1евское братство, 
главная задача котонаго помогать б,ЬднгМпнимъзадача котораго 
ученикамъ Минской семинар1и матер1ально и нрав
ственно.

Лишь только получено было Высочайшее раз
реш ите на открьте церковно-приходскихъ школъ 
и школъ грамоты, преосв. Варлаамъ употребилъ 
все зависящая отъ него меры къ тому, чтобы ду
ховенство постаралось открыть въ своихъ прихо- 
дахъ школы. И заботы преосвященнаго были не
напрасны. Не прошло и двухъ летъ, какъ Минская 
enapxia покрылась сетью церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты. Число церковныхъ школъ 
возросло отъ 460 съ 14.000 учащихся до 1200 съ 
18 000 учащихся. Чтобы привлечь къ содействию 
этимъ школамъ местный силы, Варлаамъ преобра- 
зовалъ существовавшее въ Минске Николаевское

сделавъ его епарх1альнымъ братствомъ 
и обязавъ его заботиться о церковныхъ школахъ 
и управлять ими. Преосвященный Варлаамъ ста
рался привлекать къ участью въ дйлахъ братства 
и его отделен!й возможно большее число членовъ, 
могущихъ оказать такую или иную помощь школь-

Преосв. Варлаамъ скончался 21 мая 
г. и погребенъ въ устроенной имъ 

при арх!ерейскомъ доме.
Подъ мудрымъ руководствомъ преосвящ. Симе

она (съ 1889 г., изъ орловскихъ епископовъ, ма- 
гйстръ Московской дух. академш) Минская enapxia 
идетъ по пути преуспеяшя отъ силы въ силу. Без- 
престанно занятый делами епарх1альнаго управле- 
ш ,  посвящая имъ все свое время отъ глубокаго 
утра до поздней ночи, преосвящ. Симеонъ знаетъ 
лишь одивъ отдыхъ служенie въ храме Вож1емъ 
каждый воскресный и праздничный день. Наде

церкв
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ленный отъ природы прекрасными звонкими голо- 
соми, владея превосходною дикщею, преосвящен
ный совершаети богослуженье истово, благоговейно, 
при чеми сами читаети каеизмы, очень часто ка- 
нони и друг!я молитвослов1я, обыкновенно прочиты- 
ваемыя всюду и везде псаломщиками. Благолепное 
и благоговейное служеше преосвященнаго, продол
жающееся часто пять-шесть часови и особенно 
располагающее ки молитве, си усерд1еми и любовью 
посещается не только православными жителями г. 
Минска, но и иноверцами. Владыка ежегодно со
вершаети обнезды епархш для ревизш церквей. 
Ви каждой церкви они непременно совершаети 
богослужешя (молебств1я, всенощныя бдетя  и ли- 
тургш), самолично производити тщательную ре
визш церковныхн документови, посещаетн учи
лища, ви которыхи экзаменуети ученикови нерёдко 
В—4 часа, и входити ви разсмотреше всехп сторони 
церковно-приходской жизни, на месте стараясь 
решить дела, переписка о коихи имеется ви епар- 
х1альноми управлении. Для исполнешя всего этого 
требуется время, но у преосвященнаго на все хва- 
таети времени: нередко они поднезжаетп ки сле
дующей (по маршруту) церкви после полуночи, но 
всенощное бдеше совершается неотменно, таки что 
возгласи „Слава Тебе показавшему нами свети“ про
износится уже возшявшему солнцу. После двухн- 
трехи-часового отдыха, опять святитель принима
ется за дело. И такой труди они совершаети во время 
своей поездки по епархш ви течете двухи-трехъ 
недель. Посвящая всего себя епарх1альными тру
дами, сами любя точность, порядоки и законность,
они строго требуети того же и оти

”  ж его

\

ныхн ему учрежденш и лици. 
предшественнике начало учреждешя церковно-при- 
ходскихи школи стало при немн развиваться и

[тельныя субсидш изи
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наго казначейства (более 50.000 р.) дали возмож
ность построить нисколько сотенъ церковно-при- 
ходскихъ школъ и пгколъ грамоты въ тйхъ мйстахъ, 
где местныя средства этого не дозволяли, и по
ставить все д'Ьло религюзно-нравственнаго просве- 
щешя на твердую почву. И благодареше Богу: въ 
Минской епархш есть приходы, въ которыхъ все 
д’Ьти проходятъ школу. Въ Минской епархш 
въ 1896 г. было всего школъ: ц.-приходскихъ 185 
и школъ грамоты 1208 съ 6745 учащимися въ пер- 
выхъ и 19.729 —въ посл'Ьднихъ школахъ. Особенной 
заботой шэеосвяшеннаго пользуются шэиходы. за
раженные

преосвященнаго пользуются приходы,
HHOB'fepieMb—расколомъ и католичек 

ствомъ. Преосвященный внимательно слйдитъ за 
деятельностью духовенства въ этихъ приходахъ, 
нередко ведетъ самъ личную переписку съ священ
никами—настоятелями смешанныхъ приходовъ по 
возникаютцимъ здесь деламъ, побуждаетъ священ- 
никовъ неукоснительно приступать къ возбуждены) 
делъ о постройке школъ и церквей или же объ 
обновлеши ихъ и лично освящаетъ ихъ торжествен- 
нымъ и благолепнымъ чиномъ, вполне выражаю- 
щимъ красоту и назидательность православнаго бого- 
служешя. Съ целью вл1яшя на раскольниковъ, 
(которыхъ въ Минской епархш насчитывается въ 
настоящее время до 10 тысячъ), а особенно на техъ, 
совращбнныхъ въ латинство, которые, въ благопр1- 
ятное время для православ1я въ Западномъ крае, 
присоединились къ вере своихъ отцовъ, а потомъ, 
по разнаго рода оболыцешямъ папистовъ, стали 
уклоняться отъ православной церкви, преосвящен- 

учредилъ должность православнаго миссюнера, 
который уже и началъ свою деятельность. Забота 
преосвященнаго о построенш и благолеши святыхъ 
храмовъ выразилась въ созданш во многихъ при
ходахъ новыхъ храмовъ и въ перестройке старыхъ, 
куда должно отнести въ особенности сооружеше
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вм'Ьстительнаго каменнаго
Минскаго

новаго благол’Ьпнаго, 
храма въ г. Бобруйск^ и перестройку 
каеедральнаго собора, на средства, отпущенный 
изъ суммъ Св. Синода.

Справедливость, безпристрасые и доступность 
преосв. Симеона изв-Ьстны вс'Ьмъ. А его заботы о 
благолЪти церковнаго богослужетя давно уже об
ратили на себя внимаше высшаго правительства. 
Въ 1894 г. преосв. Симеонъ получилъ редкое от- 
лжше—брильянтовый крестъ на клобукъ.

,Ж,иву miе въ предЬлахъ Минской епархш б'Ьло- 
руссы, бывппе некогда ушатами, отличаются въ 
настоящее время набожностаю, строгимъ соблюде- 
шемъ постовъ и праздниковъ. Въ народЬ распро- 
страненъ благочестивый обычай путешеоттая въ 
церкви и монастыри православные съ чудотвор
ными иконами и другими святынями. Нередко 
отправляются богомольцы даже для поклонешя от- 
даленнымъ святынямъ Шева и Почаева. Для под- 
держашя благол'Ьшя храмовъ прихожане жертвуютъ 
преимущественно холстъ, ленъ, воскъ и медъ; 
того охотно покупаютъ и ставятъ св’Ьчи (обычай 
не существовавши! во времена унш), а также жерт
вуютъ деньгами на церковь.

Полоцкая enapxi f l .
Основаше Полоцкой православной епархш отно

сится къ концу XI в. Посл'Ь печальныхъ временъ 
уши Полоцкая православная enapxia воз станов лена 
въ конц'Ь 1882 г. Въ составъ ея вошли 
Витебская, Виленская и Курляндская. Первая была 
перечислена отъ епархш Могилевской, вторая 
Минской, третья—отъ Псковской. Первымъ еписко- 
помъ полоцкимъ и виленскимъ былъ Омарагдъ 
Крыжановскш  изъ с.-петербургск. викар1евъ. Онъ 
именовался епископомъ полоцкимъ и виленскимъ
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и первое время жилъ на мыз'Ь Струни, въ 6-ти 
верстахъ отъ Полоцка. Въ составъ новоучрежденной 
Полоцкой епархш входили: въ Витебской губернш 
городовъ 11 (Городокъ, „Лепли“ , Полоцкъ, Велижъ, 
Суражъ, Невель, Себежъ, Рожица, Люцинъ, Дриза, 
Динабургъ), духовныхъ правленш 1, монастырей 
3. соборовъ и церквей 70, причтовъ 1 0 0 ,  дворовъ 
15.075, жителей мужескаго пола 6 0 .3 0 5 ,  женскаго 
62.633. Въ Виленской губернш: городовъ 2 (Ковна 
и Вилком1ръ), монастырей 3, соборовъ и церквей
5, дворовъ 319, жителе; п о л а  2 .4 2 2 ,:: мужескаго
женскаго 1.287. Въ Курляндской губернш городовъ
2 (Митава Якобштадтъ), соборовъ и церквей
2, причтовъ 2, дворовъ 177, жителей: мужескаго 
пола 708, женскаго— 384. Итого въ Полоцкой

15, духовное правлеше 1, мо-
77,

епархи городовъ ю , духовное 
настырей 6, соборовъ 
15.572, жителей:

и церквей / /, дворовъ 
мужескаго пола 63.435, женскаго— 

64.304, обоего пола 127.739 *). Съ самаго начала 
управлешя Полоцкою enapxiefi по 1835 г. 
Смарагду удалось обратить 
латинства до 1.714

въ
преосв. 

изъ

Это

православ1е
зъ унш до 122.416 чел., всего 

124.130 чел. съ 91 церковью и 9  ф и л 1я м и  (часовнями). 
Прь юоединялись только прихожане. А священники, 
затаивъ въ себй злобу, оставались въ унш. 
быстрое и прямое, почастное возсоединеше, м'Ьшав- 

[ее плану общаго, постепеннаго возсоединешя,
прюстановлено. По мысли преосв. 1осиФа 

ОЬмашки, решено было сначала постепенно скло
нять къ православж ушатскихъ священниковъ, а 
потомъ уже черезъ нихъ вл1ять и на обращеше 
народа въ православ1е. Полоцкш епископъ Смарагдъ 
въ мартй 1836 г. возведенъ въ санъ арх1епископа

9  «Обзоръ еобыпй возсоед. ун.», И. Чистовича, 1889 г., СПБ., 9 и 
слЬд. стр.; Рункевича: «Епарх1альное управлете Литовской епархш», брош. 
1894 г., Бильна,
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и въ шне 1837 г. Могилевъ. Напереведешь въ 
место его полоцкимъ епиокопомъ назначенъ, 5 шля 
1837 г., Исидоръ Никольский (впосл'Ьдствш ми- 
трополитъ с.-петербургсгай). Своимъ умомъ, обхо
дительностью и миролюб1емъ преосвягц. Исидоръ 
скоро усп’йлъ устранить возникшая было недора- 
зум-Ьтя между древлеправославными и возсоеди- 
ненными, вызванный посп'Ьгннымъ почастнымъ воз- 
соединешемъ. Въ 1839 г. вместе съ возсоединен- 
ными арх!ереями онъ участвовалъ въ торжествен- 
ныхъ богослужешяхъ (въ Витебске, Полоцке, Мин
ске, Жировицахъ, Вильнй), которыя сделали яв- 
нымъ для вс'Ьхъ почти незаметно совершившееся 
возсоединеше ушатовъ съ православною церковью.

7 шля 1840 г., после совершившагося въ 1839 г. 
возсоединешя ушатовъ съ православною церков!ю, 
на место переведеннаго въ Могилевъ преосвящ. 
Исидора былъ назначенъ епископомъ полоцкимъ 
и витебскимъ Василш  Лужинскш, бывший (съ 
1834 до 1838 г.) оршанскимъ епископомъ, викар1емъ 
ушатской Белорусской епархга, а зат^мъ самосто- 
ятельнымъ епископомъ той же епархш. До возсо- 
единешя ушатовъ онъ неутомимо и самоотверженно 
трудился въ подготовке общаго возсоединешя уш- 
атовъ (въ губ. Витебской, Могилевской, Минской 
и Волынской) среди необычайно трудной 
съ пюепятств1ями со стотэоны латинянъ ипрепятствшми со стороны 
торыхъ ушатовъ, горячихъ противниковъ 
слав1я. 5 шля 1841 г. Василш возведенъ въ санъ 
арх1епископа. Арх1епископъ Василш заботливо обе- 
регалъ свою паству и пастырей отъ происковъ и  
притеснешя латинянъ. По его личному настоянш, 
почти при каждой сельской церкви производилось 
обучеше детей грамоте. Онъ заботился о починке 
старыхъ и постройке новыхъ церквей, самъ ездилъ 
(въ 1841 г.) въ Москву для сбора утвари и

а такженыхъ вещей для
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устройство 
г.

обители 
Ва-

для сбора пожертвованш на 
препод. ЕвФросинш. Въ 1841 г. арх1епискоиъ 
силш переселился на жительство въ Витебскъ, а 
консистор1я и семинар1я остались на время въ По
лоцке. 23 мая 1842 г. торжественно перенесенъ 
крестъ препод. ЕвФросинш изъ Полоцкаго Софш- 
скаго собора въ возобновленную женскую обитель 
св. ЕвФросинш. При той же обители открыто было 
училище для воспиташя 30 д’Ьвицъ духовнаго зва- 
шя. (Вместо этого училища въ 1864 г. открыто 
было въ Витебске женское училище дух. ведом
ства, состоящее и поныне подъ Высочайпгимъ по- 
кровительствомъ государыни императрицы). Въ 
томъ же 1842 году последовало взяые въ казну 
недвижимыхъ имёнш, принадлежавшихъ духовен
ству; взам^нъ этого духовенство стало получать 
скудные оклады жалованья отъ 100 до 180 руб. въ

Въ 1851— 2 годахъ, по внушешю Васшйя,
отъ раскола къ единоверно 5000

годъ
присоединилось 
раскольниковъ Витебской губ. Для нихъ было по
строено три церкви. Изъ „Записокъ“ арх1епископа 
Васил1я Лужинскаго видно, что въ 1855 г. значи
тельное число церквей (всйхъ церквей было въ 
епархш до 300) находилось въ самомъ жалкомъ ви
де, и по наружности оне отличались отъ сельскихъ 
общественныхъ амбаровъ только крестомъ, поста- 
вленнымъ на кровле. Во многихъ изъ нихъ не было 
ни иола, ни потолка, крыша отъ гнилости просве
чивала, иконостасы и церковная утварь поражали 
своею бедностаю. Крестьяне не знали православ- 
ныхъ молитвъ. По недостатку церквей некоторые 
возсоединенные бывали въ церкви только однажды 
въ году, приходя на исповедь. Въ епархш нахо
дилось 140 священнослужителей, окончившихъ курсъ

семинарш, и более 100 полу- 
, возсоединенныхъ въ 1839

ученш въ 
образованныхъ 
г ., свя щенниковъ. носили уже костюмъ



249

православныхъ священниковъ и отращивали волосы 
на голове и бороду. Мнопе католики въ отношенш

Окъ православному духовенству отличались крайнею 
нетерпимостш. Около 1860 годовъ помещики стали 
учреждать на свой счетъ тайныя польсшя школы 
для детей православныхъ крестьянъ х). Не встре
чая должной поддержки со стороны некоторыхъ 
начальниковъ Витебской губ., преосв. Василш въ 
1866 г. просился объ увольненш на покой. Но, по 
убеждешю оберъ-прокурора Св. Синода, онъ оста
вался на своей каеедре въ самое трудное время 
польскаго мятежа и только 27 марта 1866 г. былъ 
уволенъ отъ управ летя Полоцкой епархзей съ на- 
значетемъ въ члены Св. Синода; скончался 21 янв. 
1879 г. и погребенъ въ своемъ им^ши (с. Любаш- 
кове) Витебской губ. Во все время святительскаго 
служешя преосвящ. Василш въ Витебской губ. (отъ 
1864 до 1866 г.) переменилось 11 губернаторовъ. 
Некоторые ивъ нихъ стояли далеко не на высоте 
своего призвашя, какъ неоднократно жалуется на 
нихъ въ своихъ запискахъ преосв. Василш.,

После apxien. Васил1я полоцкою каеедрой упра
вляли, почти 10 летъ, преосв. Савва Тихомгровъ 
(1866—1874), сынъ пономаря Владим1рской губ., съ 
1861 г. ректоръ Московской дух. академш, съ 1862 г. 
епископъ можайскш. Преосвящ. Савва деятельно 
принялся за обновлеше и украпгеше каеедральнаго 
собора, а также сельскихъ церквей и 
Изъ 290 церквей въ епархш (въ 1866 г.) нуждались 
въ переделке 128 церквей. Въ первые годы упра- 
влешя enapxiefi преосвящ. Савве удалось собрать 
въ пользу церквей своей епархш деньгами около 
20.000 р. и кроме того отъ московскихъ церквей,

О

монастырей и отъ частныхъ лицъ, съ 
н1я митроп. Филарета, было получено весьма много

1) «Зап. Басил. Лужинск., apxien. полоцк.», 2^6 и р4д. отр,
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священныхъ утварей и различныхъ вещей. При 
арх1ерейскомъ домй (въ 1871 г.) былъ открытъ 
складъ для продажи церковныхъ вещей и книгъ. 
Изъ православныхъ церквей весьма немнотля имйли 
мйстночтимыя иконы. Между тймъ рйдкш изъ 96 
р.-католическихъ костеловъ не обладалъ какою-либо 
святынею, привлекавшей чествоваше не только 
католиковъ, но и православныхъ. По ходатайству 
преосвящ. Саввы, въ 1871 г. была доставлена изъ 
Шева часть нетлйнныхъ мощей св. ЕвФросинш въ 
Полоцкш Спасо-ЕвФросишевскш монастырь, осно
ванный св. ЕвФросишей еще въ 1125 г. Въ этомъ 
монастыре хранится еще отъ ея времени живо
творящей крестъ съ частицами древа Господня и 
ев. мощей. Въ 1867 г. было открыто братство во 
имя святителя Николая и преподобной ЕвФросинш. 
Преосв. Савва засталъ въ Полоцкой епархш только 
троихъ духовныхъ лицъ съ академическимъ обра- 
зовашемъ, да и тй состояли не на епарх1альной, 
а на учебной службй по ведомству министерства 
народнаго просвйщешя. Желая оживить Полоцкую 
enapxiio притокомъ свйжихъ силъ, преосвящ. Савва

Остарался привлечь на енархшльную служоу достои- 
ныхъ лицъ изъ другихъ епархш, особенно изъ

Смоленской епархш. Съ 1874 г. стали 
„ Полоцтя enapxi альныя ведомости “ . 

По на стоянш преосвящ. Саввы, вей священно- 
церковнослужители должны были отправлять службу 
Божда и вей требы церковный истово, съ благо- 
говйшемъ. Они должны были возможно чаще чи
тать въ церквахъ поучешя къ народу. Обозрйвая

Осамъ преосвященный просматривалъ эти 
поучешя и слйдилъ за исправнымъ ведешемъ цер
ковныхъ лйтописей. Бйлорз^сскш народъ вообще 
религюзенъ и набоженъ, но его религюзность, до 
у ш  штожешя крйпостнаго права и даже до заведе- 
шя школъ, не была осмыслена; его набожность
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была проникнута какимъ-то безразлич1емъ. Б^ло- 
руссъ безразлично посйхцалъ и свой православный 
храмъ и латинсшй костелъ, съ одинаковымъ усер- 
д1емъ поклонялся и православной святынй н мни-

большею частаю, святынямъ р.-католиче-мымъ,
скихъ костеловъ; приходя въ православный храмъ, 
онъ нерйдко читалъ по-польски сочиненныя молит
вы, крестился, vкленчилъ и ложился на землю

по католи-„крыжемъ ” съ распростертыми руками, 
ческому обычаю. Въ праздникъ Срйтешя Господня 
во многихъ приходахъ Полоцкой епархги народъ 
приносилъ въ церковь свйчи, называемым „гром- 
ницы“, для освящетя. Крещете совершалось боль
шею часыю черезъ обливате. Къ исповеди и св. 
причастш являлись крестьяне, по примеру като- 
ликовъ, въ самый день причащешя, безъ npiyro- 
товительнаго говйшя. Посты соблюдались и пра
вославные и католичесше, какъ напр., мнопе по
стились, кромй среды и пятницы, еще и въ субботу. 
Преосвящ. Савва, неутомимо потрудившшся о благо
устройства возсоединенной полоцкой паствы, объ 
окончательномъ сл1янш ея съ древлеправославною и 
объ уничтоженш остатковъ ушатской старины 
перем’Ьщень (18 дек. 1874 г.) на харьковскую каеедру; 
скончался въ санЬ тверского арх1епископа (13 окт. 
1896 г.), незадолго передъ смертью удостоенный за 
свои ученые труды редкой степени доктора цер
ковной исторш х).

Преемники преосвящ. Саввы, епископъ Викто- 
ринъ Любимовъ (1874— 1882 г.) и епископъ Мар
ке ллъ Попель (1882 —1888), известны] 
по возсоединешю холмскихъ ушатовъ, нынй при
сутствующей въ Св. Синодй, пользовались всеоб-

р Подробнее см. въ книгЬ: «25-л1упе въ cant епископа 
apxien. тверскаго», 1892. Тверь,
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1ЦИМЪ уважешемъ за мудрое 
снисходительность и не-

расположен1емъ и 
управлеше enapxieft, за 
обычайную простоту и доступность.

Въ 1888 г. епископомъ полоцкимъ назначенъ 
преосвящ. А нтонинъ (1888—1898), бывшш епи- 
скопъ ковенскш. Преосвящ. Антонинъ много сд'Ь- 
лалъ добра для Полоцкой епархш. При немъ пре
красно отстроено мужское дух. училище, благо
устроено женское духовное училище, при которомъ 
открыть классъ иконописашя. Съ 1891 г. открыта 
пенсюнская касса для духовенства. Къ 1 января 
1893 г. капиталь кассы дошелъ до 54.716 руб. Съ 
1893 г. открыты въ зале семинарш собесйдовашя 
съ старообрядцами, которыхъ къ началу 1895 г. 
существовало въ Витебской губ. до 84.675 душъ. 
Съ того же года начаты ре лигюзно-нравственный 
чтешя въ зале Витебской городской думы, а так
же учреждена погребальная касса для духовенства. 
Въ зиакъ благодарности и любви, витебское обще
ство и духовенство при прощанш съ преосв. Анто- 
яиномъ, переведеннымъ на псковскую каеедру 
(1893 г.), поднесли ему серебряный жезлъ, apxi- 
ерейскш чиновникъ и альбомы съ Фотографическими 
карточками.

Съ 3 сентября 1893 г. Полоцкой enapxiefi упра- 
вляетъ преосвящ. А лександръ Заккисъ, магистръ 
богослов1я, бывшш епископъ острожскш (1883) и 
архангельский (1890). Исключительно челов'Ькъ дела, 
преосвященный Александръ т^мъ легче могъ по-

О паствы, 
и по

нять духовный нужды и запросы полоцко 
что и по своему рожденш (въ Лифляндш), 
месту деятельности до епископства (сначала на 
должности приходскаго священника въ Лифляндш, 
затемъ преподавателя й инспектора Рижской дух.

ректора Могилевской дух.семинар! 
семинарш), онъ былъ отчасти 
теромъ населетя

знакомь съ харак- 
а. На первыхъ



порахъ своей архипастырской деятельности преосй. 
Александръ, первый изъ архипастырей полоцкихъ, 
особенное выимаше обратилъ на печальное религъ 
озно-нравственное положеше православныхъ латы
шей, живущихъ въ предйлахъ Витебской губернш. 
Оно подготовлялось целыми десяти леНями. Еже
годно изъ соседней Лифляндш въ Витебскую губер- 
нш переселяются десятки и даже сотни семействъ 
латышей, привлекаемыхъ сюда удобствами земле- 
пользовашя. Къ девяностымъ годамъ нынешняго 
столетая среди пришлаго латышскаго населешя 
насчитывалось более пятидесяти тысячъ право
славныхъ. Будучи разбросанными по всемъ уйз- 
дамъ губернш, православные латыши только ча- 
CTiio жили среди православныхъ. Большинство же 
ихъ, прюбрйтая земли среди инославнаго населе
шя, легко стало поддаваться вл1яшю живущихъ 
здйсь р.-католиковъ и протестантовъ. Въ будущемъ 
православные латыши легко могли стать православ
ными только по имени. По ходатайству преосвящ. 
Александра Св. Синодъ учредили въ Полоцкой 
enapxin (въ 1894 г.) особую должность латышскаго 
миссюнера. По указашю преосвященнаго латыш- 
скш миссюнеръ поселился въ Режицкомъ уезде, 
наиболее густо заселенномъ латышами, где на трид
цать латышскихъ приходовъ находится всего три 
православныхъ прихода. Въ 1895 г. преосвященный 
снабдили латышскаго миссюнера переносным 
столомъ съ антиминсомъ, и т. о. миссюнеру дана 
была полная возможность въ самыхъ отдаленныхъ 
местахъ совершать все службы по чину православ
ной церкви, не исключая и божественной литургш. 
Во время каждаго богослужешя миссюнеръ произ- 
носитъ проповедь, а для более лучшаго сплочешя 
латышей въ одну семью они всюду пр1учаетъ 
къ общему п етю  православныхъ молитвъ, въ т 
ими и былг достигнуты значительные

\
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годаря ревностной деятельности миссюнера, не 
только латыши православные, но и лютеране стали 
весьма охотно посйщать массами совершаемый имъ 
богослужетя, а некоторые изъ лютеранъ даже об
ратились въ православ1е. Недавно въ Режицкомъ 
уезде быль открыть самостоятельный латышскш 
приходъ. Сюда, равно какъ и на приходы съ пре
обладающими латышскими населешемъ, преосвя
щенный назначили священниковн, владеющихъ 
латышскими языкоми, преимущественно изи при- 
родныхи латышей. Помимо этого сами преосвящен
ный несколько рази ви году совершаети богослу- 
жеше на латышскомн языке, а также поощряети 
изучать богослужебный латышскш языки тйхи изи 
приходскихи священниковн, ви приходахи кото- 
рыхи живути латыши. Далее, по воле преосвящен- 
наго открыто ви епархш 8 церковно-приходскихъ 
школъ для латышей; для укреплешя религш и 
нравственности среди взрослаго латышскаго насе- 
лешя, ежегодно изи сумми витебскаго комитета 
православнаго миссюнерскаго общества преосвящ. 
Александри отделяетн около 500 рублей на npio6- 

теше для безмездной раздачи латышами икони 
православнаго письма и различныхн религюзно- 
нравственныхи книги и брошюри на латышскомъ

, каки то: молитвенникови, катихизисови, 
наставленш ви вере православной 

. Изи этихъ же средстви выдается noco6ie на 
разъезды по епархш латышскаго духовенства съ 
миссюнерскими целями.

Имя преосвященнаго Александра навсегда оста
нется дорого для епархш. Только благодаря его 
хозяйственной опытности, въ епархш Полоцкой 
построенъ свой церковно-свечной заводъ (откры
тый 4 шля 1896 г.), а при заводе учреждена (съ 
1 шля 1897 г.) богодельня для безпргютныхъ вдовъ

, Въ этой богодельне
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помещено уже 15 призр’Ьваемыхъ, которые полу- 
чаютъ полное содержаше на счетъ доходовъ свеч
ного завода. Свечнымъ заводомъ зав^дываетъ епар- 
х1альное попечительство. Заводъвъ течете нервыхъ 
двухъ лгЬтъ приносилъ около 8 тысячъ руб. прибыли 
и въ будущемъ обещаетъ духовенству прекрасный 
источникъ для удовлетворешя мйстныхъ нуждъ.

Въ летописи собственно Оепархшльнои жизни 
въ перюдъ управлешя Полоцкой enapxieft преосвя
щенными» Александромъ отмечаются следуюпце 
Факты. По воле преосв. Александра былъ открытъ 
(съ 13 окт. 1894 г.) при совете Витебскаго enapxi- 
алънаго Св.-Владим1рскаго братства особый „про- 
тивораскольническш комитетъ “ . Съ цЬлш ослабле- 
шя раскола старообрядчества и утверждешя пра- 
вославья комитетъ назначилъ окружныхъ проти- 
вораскольническихъ миссюнеровъ (въ 1898 году 
14), а епарх1альному миссюнеру даны два помощ
ника. На предоставляемый преосвященнымъ сред
ства комитетъ основалъ при Витебской духовной 
семинарш центральную миссюнерскую противо- 
раскольническую библютеку, оттуда окружные мис- 
сюнеры получаютъ необходимый имъ для собесе- 
дованш съ раскольниками книги, а также разные 
листы и брошюры для раздачи народу. При библн 
отеке находится также складъ общедостудныхъ 
данш для продажи и безплатной раздачи въ ц -при- 
ходсшя школы. Съ 1894 года отделенъ 
епарх. Св.-Владим1рскаго братства отъ епарх1аль- 
наго училищнаго совета. Братство съ того времени 
живетъ и развивается самостоятельно. По указа- 
шямъ преосв. Александра переработанъ и допол
нении самый уставъ этого братства (въ 1897 г.) При 
совете братства действуетъ особая комисшя по

ъ

заведывашю епарх. церковно-археологическимъ 
древнехранилищемъ, которое открыто 
при арх1ерейскомъ

окт.
4 окт. 1897 года

г.
со-



ставлен!» новый комитетъ для описашя въ истори- 
ко-статистическомъ отношеши церквей н приходовъ 
Полоцкой епархш. Въ течете послйднихъ четы
рехъ лЪтъ выстроено значительное число новыхъ 
приходскихъ храмовъ каменныхъ и деревянныхъ. 
Въ 1895 и 1896 г. капитально ремонтированъ Витеб- 
скш Николаевскш каеедральный соборъ. Въ теку- 
щемъ году приступлено къ капитальному ремонту 
Полоцкаго Николаевскаго собора на отпущенный 
казною средства (около 18,000 руб.). Въ 1897 году 
оконченъ постройкою и освященъ величественный 
храмъ въ Полоцко мъ Спасо-ЕвФроситевскомъ жен- 
скомъ монастырка, стоивший до 70,000 руб. Въ май 
мйсяцй с. г. разрешена Св. Синодомъ постройка 
новыхъ зданш для Полоцкаго женскаго училища 
духовнаго ведомства на сумму до 300,000 рублей.

Въ Полоцко числится въ 1898 г. пра-епархш
вославныхъ 772.182 дутп. Приходовъ 307. Изъ при
ходскихъ церквей 12 соборовъ (въ томъ числй одинъ 
каеедральный) и 296 приходскихъ церквей (изъ 
нихъ 8 единовйрческихъ). Къ этому числу прибавля
ются 19 церквей монастырскихъ, 8 при казенныхъ

6 домовыхъ, 99 приписныхъ, 69 клад- 
бищенскихъ. Общее число всйхъ церквей въ епархш

Насовенъ 158, монастырей 6: тр:
Марковъ 1 класс ;Полоцкш-Богоявлен- 

2 класс, и Невельскш-Преображенскш (заштат- 
и три женскихъ: 1) Полоцкш-Спасо-ЕвФроси- 

1 класса: къ нему, по Высоч. повелйшю
t мужской Бори*

мужскихъ
1
с к ш

О , уныи)

1879
СОГЯЙбсШ О

5 Я К ?

класса; къ нему 
г., причисленъ б. заштатны

монастырь близъ Полоцка; 2) Тадулин- 
2 классный и 3) Цербиловскш заштатный, 

обращенный въ 1895 году изъ 3 классн. мужского. 
Духовенства въ епархш: а) бйлаго: 16 прото1ереевъ, 
334 священника,

СК1

б) монашествующаго: 
наховъ, 4 1ерод1акона)

300 псаломщиковъ; 
3 архимандрита,

—3, монахинь
14 iepoMO-

65.
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Школъ церк.-приходскихъ: второклассныхъ 2; дву- 
классныхъ 9; одноклассн. 157 (въ томъ числ'Ь. Б цер
кви-школы); образцовыхъ—2; грамоты—529. Уча
щихся: въ церк.-прих. школахъ— 7911, въ школахъ 
грамоты 9519. Всего 17.480.

Могилевская enapxia.
Могилевская епарх!я первоначально входила въ 

составъ Полоцкой епархш. Это продолжалось отъ 
начала XII до конца XVI в. (1104— 1596). Съ при- 
няПемъ унш полоцкимъ епископомъ (въ 1596 г.), 
православный Могилевъ отделился отъ Полоцка. 
На варшавскомъ сейм1> 1682 г. православные вы
хлопотали для Могилевской епархш назначеше пра- 
вославнаго епископа (кром4> бывшаго тамъ ушат- 
скаго), съ м'Ьстожительствомъ ему въ Могилев!*. 
Этимъ положено начало самостоятельной Могилев-

епархш, отдельной отъ Полоцкой. Первымъ 
могилевскимъ, мстиславскимъ и оршанскимъ епи
скопомъ былъ избранъ въ 1632 г. Тосифъ Бобри- 
ковичъ, изъ игуменовъ Виленскаго Свято-Духова 
монастыря, съ оставлетемъ за нимъ этбго мона
стыря. Онъ скончался въ Вильнй въ 1635 г. и 
тамъ погребенъ шевскимъ митрополитомъ Петромъ 
Могилой. Съ т'Ьхъ поръ преемство могилевскихъ 
епископовъ почти не прерывалось до 
на каоедру Георшя К онисскаго. По смерт] 
нисскаго, при преемник!* его А еанасш  Вольхов- 
скомъ (1795—7), несмотря на множество

СКО]

ненш, возвратилось въ православге довольно много 
ушатовъ. Затруднешя эти совершенно затормозили

пвозсоединеше ушатовъ при в 
ник!*, apxienncKon'fe могилевскомъ Анастасий Бра- 
тановскомъ (1797— 1805) и его цреемникахъ 1).

1) Преемники нр. А. Братановскаго: Варлаамъ Шишащай (въ 1813 г. 
липгенъ сана за присягу Наполеону I-му); Дашилъ Мирдамсюй (1813— 1821); 
1осифъ Стретеисюй (1821— 1827); Павелъ Моревъ (1827— 1831).

17
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Только етарашемъ арх1епископа Гаврш ла Город- 
лова (1881— 1887) разновременно обращены въ пра- 
вослав1е многш ушатсшя церкви съ прихожанами 
(более 85.000) и два ушатскихъ монастыря, а также 
пять р.-католическихъ костеловъ. При арх1епископе 
Смарагде К ры ж ановскомъ (1838—1840) после
довало общее возсоединеше всёхъ остальньтхъ уш- 
атовъ Могилевской епархш. Всего было здесь до 
150 ушатскихъ приходовъ 1). После кратковремен
н а я  управ летя арх1епископа И сидора Николь- 
скаго (1840— 1844), Могилевскую каеедру занялъ 
арх1епископъ А натолш  М арты новскш  (1844—

2). Онъ былъ сынъ возсоединеннаго изъ
ушатовъ священника Подольской епархш; состоялъ 
сначала баккалавррмъ Шевской духовн. академш. 
се 1840 г. викар1емъ екатеринбургскимъ, а съ 1841 
г.—острожскимъ. Вступивъ въ управлеше Могилев
ской enapxiefi, преосвящ. Анатолш нашелъ только 
337 храмовъ (изъ общаго числа 526) въ удовлетво- 
рительномъ состоянш. Остальные совершенно об
ветшали и находились въ жалкомъ виде. Много 
заботъ и усилш употреблено пр. Анатол1емъ на
приведете въ лучшее состоите какъ церквей, такъ 
и монастырей. Благолеше монастырскихъ храмовъ, 
древнее певце въ нихъ и чинное богослужеше долж

но мненш преосвящ. Анатол1я, слу
жить образцами подражашя для сельскихъ прич-

Въ подтверждеше этого своего 
преосвящ. Анатолш ссылался на примеръ

, со времени введешя лютеранства
, немцы стали строить 

:еуклюж1я церкви. Живое учасНе 
въ религюзной жизни насо

лишь малыя

*) «Хр. Чт.», 1892 г., Ко 11— 12, 511 стр.
2) « Apxien. АнатолШ», соч. Едлинскаго, въ «Тр. Шевек. д. ак.», 1885, 

1886,— 7 и 9 гг.



мыхъ отразилось въ частомъ поученш имъ наро
да истинамъ вгЬры и нравственности, въ учрежде
нии катихизическихъ поученш въ разныхъ мёстахъ

(въ 20 многолюдныхъ ’ приходахъ) иепархш
устройстве церковныхъ школъ. Такихъ школъ въ 
1847— 1850 г. было около 100, въ нихъ обучалось 
более 1800 детей. Незабвенное благодйяше духо
венству оказалъ преосвящ. Анатолш создашемъ и 
благоустройствомъ при Буйничскомъ монастыре 
пршта для воспиташя дйвицъ духовнаго зватя. 
Прштъ этотъ преобразованъ впослйдствш въ жен
ское училище духовнаго ведомства. Преосвящ. Ана
толш оставилъ нисколько весьма цйнныхъ бого- 
словскихъ трудовъ, изъ коихъ особенно замеча
тельны: „Объ отношенш римской церкви къ дру- 
гимъ христаанскимъ церквамъ44 и „Бёра, надежда 
и любовь эта книга выдержала 5 изданш х).

Арх1епископъ Евсевш  Орлинсшй (1860 
употребилъ много заботъ и усилш объ улучшении 
быта священниковъ, о благолйши пеюквей, о на-: церквей, 

[звйстенъ многимизиданш паствы поученшми и 
духовно-литературными трудами.

Епископъ Виталш Гречулевичъ (1882 
былъ некогда прото1ереемъ-законоучителемъ при 
Императорскомъ Воспитательномъ обществе благо-
родныхъ девицъ и издателемъ-редакторомъ 
нала „ Странникъ “. Въ его управлеше Могилевской 
enapxiefi стали издаваться съ 1883 г. „Могилевсмя 
епарх1альныя ведомости44. Преосвящ. Виталш за- 
сталъ въ Могилевской епархш всего три церковныхъ 
школы, а после его смерти число ихъ возросло до

’ ) Побуждетемъ къ изданш «ВЪра, надеща и любовь» послужило, по ело- 
вамъ автора, то, что западный губернш въ его время наводнены были об
личительными сочинешями противъ православия, напечатанными на француз- 
скомъ и польскомъ языкахъ. Образованное сословие относилось къ православ
ной в'Ьр’Ь равнодушно, часто уклонялось отъ общественна! о богослужешя и 
пренебрегало уставами церкви.
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841 съ 17.689 учащимися. Владыка стремился къ 
тому, чтобы завести церковную школу въ каждомъ 
безъ исключетя приходе. Съ просветительною 
ц^лью было возстановлено при немъ древнее Бо
гоявленское братство.

Енископъ Сергш  Спасскш  (1885— 1892), док- 
торъ богослов1я, съ 1882 г. епископъ ковенскш, 
ныне apxiепископъ владим1рскш. По его распоря- 
женш введено общее богослужебное пеше въ цер- 
квахъ, заведены по всемъ церквамъ описи цер- 
ковнаго имущества, по Форме, данной Св. Синодомъ 
еще въ 1853 г., разосланы книги богослужебныхъ 
журналовъ для записи богослуженш, а также—ле
тописей. Благоразумными распоряжешями и осо 

и сочинешями владыка успешно боролся събым
местнымъ сектантствомъ, особенно со штундой. Пре- 
освящ. Сергш прочно поставилъ также церковно- 
приходсшя школы, незадолго до него открытый пре- 
освящ. Витал1емъ. При немъ отпускъ на эти школы 
изъ суммъ губернскаго земскаго сбора достигъ 
22.000 руб. въ годъ. Къ концу 1893 года этихъ 
школъ числилось 1360 съ 30.500 детей. Для при- 
готовлешя учителей учреждено шесть 2-хъ-клас- 
сныхъ церк.-учительскихъ школъ. Съ именемъ прео- 
свящ. Серия связано открьте пршта для вдовъ и 
сиротъ дух. звашя. После полугодового служешя 
преосвящ. Иринея Орды (съ 22 декаб. 1892 г. по 
17 шля 1893 г.), на Могилевскую каеедру назначенъ 
(съ половины 1893 г.) преосв. Евгеыш Шершиловъ.

Преосвящ. Е вгенш  съ 1877 г. последовательно 
занималъ каеедры—минскую, астраханскую, ставро
польскую * наконецъ, Могилевскую (до 1897 г.); 
умеръ на покое въ-. Шеве 24 марта 1897 г. Отли
чительными качествами его были: глубоко-искрен-

отзывчивость на веяния простота въ 
кое горе и нужду 
питься личными

готовность посту-
общаго
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блага, непреклонная настойчивость въ достижении 
цели, безъ искашя популярности. Владыка изв'Ь- 
стенъ также своими проповедями, отличающимися 
глубиною мысли и ясносыю изложешя. Тотчасъ по 
пр1езДе въ Могилевъ владыка обратилъ внимаше 
духовенства на благоустройство въ г. Могилеве 
центральнаго книжнаго склада и его отделенш въ 
уездахъ, на устройство церковно-певческой школы 
для приготовлешя регентовъ для церковныхъ школъ, 
на издаше книгъ и брошюръ религюзно-нравствен- 
наго содержашя. Главною его заботою всегда было 
просвещеше народа въ духе истиннаго правосла- 
в1я. Отъ всехъ, ищущихъ священнаго сана изъ

цер-

ищущихъ
окончившихъ курсъ въ епарх. духов, семинарш, 
пр. Евгенш требовалъ, чтобы они до посвящешя 
прослужили некоторое время учителями въ 
ковно-приходскихъ школахъ. Въ Могилевской епар- 
хш въ 1896 г. было всего школъ: церковно-при- 
ходскихъ 295 и школъ грамоты 1343 съ 12.215 уча
щимися въ первыхъ и съ 28.877—въ последнихъ 
школахъ. Въ память заслугъ пр. Евгешя для Мо
гилевской епархш и особенно его беззаветной бла
готворительности и нестяжательности открыто при 
Могилевской дух. семинарш общество вспомоще- 
ствовашя нуждающимся воспитанникамъ.

илъ, б. епископъ можай- 
(1885),

Преосвященный Миса 
скш (1883), дмитровскш (188b), орловешй 
назначенъ на Могилевскую каеедру 10 авг. 1896 г. 
Тотчасъ по прибытш своемъ въ Могилевъ 
священный обратилъ особое внимаше на местное 
Богоявленское братство. По его указашю пересмот- 
ренъ былъ братсшй уставъ
ства дана более практическая постановка. При 
братстве основана особая 
религюзно-нравственнаго содержашя. Книгам 
гутъ пользоваться безвозмездно все желаюпце. При 
многихъ ц.-приходскихъ школахъ также учреждены

деятельности брат-

библютека изъ книгъ 
[ мо-
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безплатныя библютеки. Въ Гомеле и Мстиславле 
открыты отд'Ьлешя Богоявленскаго братства. Д е
лаются усиленный хлопоты по постройке въ Моги
леве братской церкви-школы. Въ сентябре 1897 г., 
по мысли преосвящ. Мисаила, открытъ enapxianb- 
ный свечной заводъ. Выработаны уставы касатель
но эмеритуры и похоронной кассы для духовенства 
Могилевской епархш. Заявивъ себя ревностнымъ 
деятелемъ на ниве Бояйей, преосвященный щед
рою рукою жертвуетъ значительный суммы въ 
пользу разныхъ благотворительныхъ учрежденш, 
не говоря уже о помощи бёднымъ и нуждающимся.

заметить, что часто упоминаемый нами не
стяжательно сть и благотворительность з.-русскихъ

весьма высоко ставятъ ихъ во мнеши
даже иноверцевъ и невольно привлекаютъ сердца

къ достойнымъ пред ставите лямъ православ1я
стране.

Положеше правоелавнаго духовенства и паствы въ Северо-
Западномъ крае.

Во главе Литовской епархш (обнимающей губ. 
Виленскую, Ковенскую и Гродненскую) стоитъ 
литовскш арх1епископъ, имеющш местопребываше

Въ помощь ему назначаются два 
епископа—брестскш, живущш въ гор.

: въ г. Ковне. Прео-

въ г.
BE

ковенскш, живущв
священные минскш могилевсши вино л оцкш и

Западно-русское духовенство 
мя почти ничемъ не отличается 

отъ великорусскаго. Оно получаетъ образоваше въ
и затемъ въ духовныхъ се- 

минар1яхъ. Дочери священнослужителей обучаются
въ четырехъ женскихъ училищахъ

гшимъ покро- 
вительствомъ государыни императрицы. Въ духовной
дух. вед.

513
и1.15
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СВ'ЬтСКОо литературе въ последнее время неод-
объ откюытаи въ

О

нократно возбуждался вопросъ ооъ открытая 
Вильн'Ь духовной академш *). Для содержашя ду
ховенства существуютъ при всЬхъ церквахъ земель
ные наделы, а при нйкоторыхъ—озера, мельницы 
и т. под. доходный для причтовъ статьи. Кажды 
приходскш сельскш свядценникъ получаетъ жало
ванье изъ суммъ государственнаго казначейства 
по 400 р. въ годъ, а городской—по 500 р. въ годъ. 
На постройку и возобновлете причтовыхъ зданш 
съ 1891 года въ каждой епархш образуются стро
ительные капиталы посредствомъ отчислешя изве
стной суммы изъ жалованья причтовъ. Западно- 
русское духовенство проявляетъ большую заботли
вость о преуспйянш духовной и церковной жизни 
своихъ пасомыхъ, заботится объ образованш ихъ 
д^тей, при церквахъ учреждаетъ попечительства 
и проч. Населяюпце Северо-Западный край бело- 
руссы отличаются набожностаю, приверженностаю 
къ православной церкви и покорностаю своему ду
ховенству. Имъ совершенно чужда мысль о расколе, 
хотя среди нихъ живетъ немало раскольниковъ, 
переселившихся сюда въ давшя времена изъ внут- 
реннихъ губершй. Къ сожаленш, въ некоторыхъ 
местностяхъ съ преобладающимъ р.-католическимъ 
населен1емъ, а также на границе съ б. царствомъ 
Польскимъ, среди белоруссовъ не исчезли еще 
обычаи, чуждые православт. Такъ, наир., въ этихъ 
местностяхъ некоторые старые люди учатъ 
своихъ не только юусскимъ. но и польскимъ мо-русскимъ,
литвамъ, „пацерамъ", изображаютъ на себе креста

!) Мнопе не безъ основашя полагаюгь, что дух. акадешя можеть послу
жить началомъ обновлешя для СЬверо-Западнаго края и возвысить уровень 
местной церковно-русской жизни, направивъ къ одной цЬли все, разрозненныя 
досел'Ь, местный силы. Акадешя несомненно оживила бы деятельность запад- 
но-русскаго духовенства и привлекла бы въ край новыя, свеж1я силы изъ 
внутреннихъ губершй.
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ное знамеше протянутыми пятью, а не тремя паль
цами, соблюдаютъ католичесше праздники и посты, 
наприм., постъ по субботамъ. Некоторые право
славные хрисНане. за дальностш своихъ храмовъ, 
иногда посйщаютъ католичесше костелы и вмйстй 
съ католиками поютъ молитвы по кантычкамъ 
(молитвенникамъ). 4 }7ждые православш обычаи 
еще крепче поддерживаются во многихъ смйшан- 
ныхъ семьяхъ, особенно въ такихъ, въ которыхъ 
мать семейства католичка, а отецъ православный. 
Подобная мать предпочитаетъ водить своихъ дй- 
тей въ костелъ вместо церкви.

Народное образоваше.
Въ 1896 году въ 6 губершяхъ Сйверо-Западнаго 

края существовало народныхъ школъ 1406, церковно- 
приходскихъ 3.980, всего 5.386 школъ на 6.949.431 
человйкъ сельскаго населешя. Количество ц.-при- 
ходскихъ школъ и школъ грамоты, а вмйстй съ 
тймъ и количество учащихся въ нихъ дйтей осо
бенно значительно въ мйстностяхъ съ преоблада-

населешемъ; къ такимъ

отчасти Лидскш;
вей уйзды,

православнымъ
мйстноетямъ принадлежать: въ Виленской губ.

Дисненскш
въ Могилевской и Гродненской губ. 
за исключешемъ Сокольскаго и Бйлостокскаго; въ 
Витебской—Витцбскш, Лепельскш и Невельскш

уйзды Новогруд скш, Рйчицкш

венской Свен-

и Игуменскш. Въ мйстностяхъ съ иновйрнымъ и 
иноцлеменнымъ цаселеюемъ ц.-приходсщя школы 
распространяются весьма слабо, особенно въ Ко-

. и въ Виленскомъ, Трокскомъ 
цянскомъ уйздахъ, Виленской губ. Общее число 
З'чащихся въ народны хъ и ц.-приходскихъ учи- 
лищахъ представляется въ слйдующемъ видй. Въ
Виленской губ. тйхъ и др. школъ 740,
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25.966, т. е. всего обучается 7,6% дЬтей школьн. 
возраста; въ Ковенской губ. школъ 262, учащихся 
18.036, т. е. 5,9% дЬтей школьн. возраста; въ Грод
ненской губ. школъ 1.226, учащихся 46.458, т. е. 
25,7% школьн. возраста; въ Минской губ. школъ 
476, учащихся 19.900, т. е. 14% школьн. возраста; 
въ Могилевской губ. школъ 1846, учащихся 54.635, 
т. е. 34,2% школьн. возраста; въ Витебской губ. 
школъ 858, учащихся 25.964, т. е. 8,3% школьнаго 
возраста. Учапцеся православнаго исповЬдашя пре
обладают въ училищахъ Гродненской, Могилев
ской, Минской и Витебской губ.; учапцеся же р.- 
католическаго исповедан]я преобладаютъ въ учи
лищахъ губернш Ковенской и Виленской. Наличное

особенно въ мЬст-число училищъ недостаточно,
НОСТЯХЪ СЪ СПЛОШНЫМИ ИНОВ'ЬрНЫМЪ и
нымъ населешемъ Ковенской и отчаст

иноплемен- 
[ Виленской

губернш. Существенными препятств1емъ къ болЬе 
широкому развиНю и укрЬплетю народныхъ школъ 
въ СЬверо-Западномъ край, и особенно въ мЬст- 
ностяхъ съ ИНОВ’ЬрНЫМЪ и съ иноплеменными со 
ставомъ населетя, служитъ крайне враждебное 
школами вл1яше латинскаго духовенства, преиму
щественно Ковенской губ., на мЬстное инородче
ское (литовское) населеше. Въ тЬсной связи съ 
этими вл1ятемъ не перестаютъ появляться въ 
веро-западныхъ губершяхъ тайныя школы, 
въ 1896 году было открыто въ разныхъ 
стяхъ 74 тай н ы хъ  школы. Среди того же ин
наго и инородческаго населенш продолжаетъ раз
виваться домашнее обучете въ духЬ, враждебномъ 
всему русскому и православному х). 
въ 1893 г. въ ШевЬ съЬздЬ представителей епар- 
х1альныхъ училищныхъ совЬтовъ заявлено было,

*) «Отчетъ по управл. Виденскимъ 
стр. 73— 81 и 249.

округомъ» годау
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что церковныя школы преимущественно предъ 
школами другихъ вйдомствъ должны быть откры
ваемы въ мйстностяхъ съ населешемъ смйшаннымъ, 
иновйрнымъ и сектантскими, такъ какъ тамъ онй 
могутъ имйть значеше не образовательное только, 
но и миссюнерское. На томъ же съйздй было за
явлено, что католическое населеше въ Сйверо-За- 
падномъ крае—большею частш изъ бывшихъ не
когда православными б'Ьлоруссовъ — охотно посы- 
лаетъ своихъ детей въ церковно-приходсшя школы. 
Дети католиковъ заучиваютъ въ школахъ, наравнй 
съ детьми православными, символъ вйры, читаютъ 
живя святыхъ; со стороны родителей-католиковъ

возражешя только противъ обучешя 
ихъ д’Ьтей церковному пйшю.

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Е .

Въ настоящее время въ Сйверо-Западномъ крае 
число жителей по вйроисповйдан1ямъ представля
ется въ слйдующемъвидй. Православныхъ 4.852.602, 
раскольниковъ 172.898, р -католиковъ 3.195.759, люте-

реФорматовъ 117.656, евреевъ 1.606.737, маго- 
метанъ 15.099 и караимовъ 608, а всего 9.961.359. 
ЦыФры эти показываютъ, что православное населе
ше почти равняется последователями всйхъ другихъ

а, взятыхъ вмйстй. Къ этому расчету 
нужно присовокупить, что на 3.195.759 католиковъ 
приходится около двухъ миллюновъ литвиновъ и 
жмудиновъ, населяющихъ почти всю. Ковенскую 
губершю, северо-западную часть Виленской и нй- 
которыя мйстности Гродненской губ. Такими обра- 
зомъ, на долю окатоличенныхъ бйлоруссовъ при
ходится сравнительно небольшая цыФра—1.195.759 
во всйхъ шести губершяхъ Вйлорусс1и и Литвы.

Несмотря на сравнительную малочисленность 
своихъ послйдователей католичество представляетъ
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въ С%веро-Западномъ край внушительную силу. 
Известно, что оно насчитываетъ въ своихъ рядахъ 
громадное большинство ополяченныхъ пом'Ьщиковъ, 
отличающихся своимъ богатствомъ, образовашемъ 
и вльяшемъ. Известно также, что католичество, 
давно уже отождествляемое въ Западномъ крае 
съ полыцизной, заметно чуждается всего русскаго 
и православнаго и находитъ для себя сильную 
нравственную поддержку со стороны католиковъ 
царства Польскаго. Многочисленное и строго ор
ганизованное латинское духовенство, по непосред
ственной близости къ своимъ прихожанамъ, им'Ьетъ 
огромное вл1яше на ихъ совесть, в^роватя и се
мейную жизнь 1). Скрытая и неуловимая, а потому 
и наиболее опасная, пропаганда ксендзовъ распро
страняется преимущественно на семьи смешанный. 
Где отецъ или мать католики, тамъ ксендзы вну- 
шаютъ водить детей въ костелы, учить ихъ поль
ской грамоте и исполнять съ ними латинсше об
ряды. Указанное вл1яше ксендзовъ, а вместе съ 
т'Ьмъ и сила католичества въ Северо-Западномъ 
крае, нисколько не ослабели бы даже при совер- 
шенномъ „располяченш и католичества. Значеше 
католичества въ Западномъ крае еще более уве
личивается оттого, что католики неуклонно тяго- 
т'Ьютъ къ Риму, въ которомъ живетъ папа, духовный 
глава вс'Ьхъ р.-католиковъ. Римсшй дворъ съ своей 
стороны всегда обнаруживалъ притязашя на вме
шательство во внутреннюю жизнь р.-като ли ческихъ 
подданныхъ въ Россш. Последше вообще неблаго- 
пр1ятно, или даже враждебно, относятся къ новей- 
шимъ успехамъ православ1я въ западно

не теряютъ надежды на
[ не въ латин

все еще
православныхъ западноруссовъ, есл

]) «In parafia parochus alter papaest», x. e. въсвоемъ 
папа, гласить ксендзовская пословица.

кеендзъ
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ство, то въ преступную унпо. Въ религюзно-нрав- 
ственномъ быту православнаго населешя западныхъ 
епархш, кроме ксендзовъ, не мало вреда причиня- 
ютъ также католичесше помещики и шляхтичи. 
Православные крестьяне, обладая небольшими уча
стками худой по качеству земли, вынуждены быва- 
ютъ наниматься къ нимъ въ услужете. Проживая 
у помещиковъ нисколько л^тъ сряду и слыша отъ 
нихъ нередко неблагопр1ятные отзывы о право- 
славш, мнопе изъ крестьянъ заимствуютъ отъ 
своихъ хозяевъ привычки, противныя духу право
славии, нарушаютъ установленные церковно посты 
и праздники и становятся менее привязанными 
къ своей церкви и духовенству; по возврахценш же 
домой, своимъ образомъ жизни вредно вл1яютъ 
на домашнихъ, особенно молодыхъ, еще не утвер
дившихся въ преданности православию.

Подъ вл1яшемъ латинскаго духовенства, поме- 
щиковъ и шляхты, въ н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ 
съ наиболее преобладающимъ католическимъ на
сел ешемъ замечаются проявлешя Фанатической 
вражды католиковъ къ цравослав1ю и всему рус
скому. „Усилетю этой вражды въ посл^дте годы 
весьма много способствуютъ тайно распространя
емый изъ-за границы брошюры, въ которыхъ поно
сится русское правительство, хулится воспиташе 
въ церковныхъ школахъ и рекомендуется, въ случае 
ожидаемыхъ врагами Россш политическихъ ослож- 
ненш, прежде всего—священниковъ заключать въ 
тюрьмы, а церкви запечатывать и обращать въ 
костелы “.

Весьма много вреда православному населешю 
ее приноеятъ и евреи, после ка

толиковъ составляющее наиболее многочисленное 
населеше въ крае, 
кахъ все отрасли 
нырливые, евреи

своихъ ру- 
, хитрые и про 

ловко умеютъ ноль



зоваться всякимъ удобнымъ случаемъ для возмож
но большей эксплоатацш матер1альнаго быта про
стого народа, 
славнымъ въ

Вредъ, наносимый евреям; 
экономическомъ отношенг

->

право-
весьма

нихъ, православные
серьезно отражается и на религюзно-нравственнои 
ихъ жизни. Вращаясь среди 
перенимаютъ разныя дурныя привычки—обманы, 
клятвопреступлешя, сутяжничества. Мало того, 
евреи въ большинства случаевъ заправляютъ ба
зарами, которые, совпадая почти всюду съ воскрес
ными и праздничными днями, отвлекаютъ народъ 
отъ посйщешя храма Бож1я и пр1учаютъ его по 
меньшей мерй къ праздности. Для устранешя этихъ
вредныхъ ВЛ1ЯШИ давно уже принимаются разныя 
меры местными и высшими властями.

Последователи прочихъ исповедания, живущее 
въ Западномъ край, не представляютъ ныне ника- 
какой опасности для дйла православ1я, не исклю
чая даже раскольниковъ, которые некогда пере
селились въ Западный край изъ внутреннихъ гу- 
бернш и теперь мирно живутъ здесь особнякомъ 
среди православнаго населешя.Ояшими средствами для охранен1я и утвер- 
ждешя православ1я въ западныхъ губерн1яхъ Рос- 
сш служатъ слйдуюпДя. Прежде всего укрйпляетъ 
православ1е то, что защищаетъ и возвышаетъ внеш
нее значеше (престижъ) православной церкви, какъ,
наприм., устроисгво приличныхъ церквей иоткры- 
Не и обезпечеше новыхъ причтовъ, особенно въ 
тйхъ мйстностяхъ, въ которыхъ православное на- 
селеше разбросано среди иновйрцевъ и удалено 
отъ православныхъ храмовъ, или же находится въ
близости костеловъ ксендзовъ.
храмы не должны, конечно, уступать 
ши костеламъ. Затймъ, укрйпляетъ православ1е 
все то, что способствуетъ развитию православныхъ 
учрежденш (благотворительныхъ, ученыхъ и чисто



2?0

церковныхъ) и т-Ьмъ способсгвуетъ воспитанно па
рода въ православномъ духе. На западно-русское 
населеше сильно действуетъ торжественное и чин
ное богослужеше, внятное и неторопливое чтеше 
въ храмахъ Божшхъ, а также стройное пйте, въ 
особенности, если оно исполняется датскими хо
рами изъ учащихся въ мйстныхъ народныхъ и 
церковныхъ школахъ. Съ течетемъ времени, когда 
при всЬхъ церквахъ образуются мужсше и женсше 
хоры, представится возможность ввести въ церк
вахъ всенародное ntaie, по крайней мере, нгЬкото- 
рыхъ важн'Ьйшихъ молитвъ при богослуженш. 
Некоторые западно-руссше монастыри своими свя
тынями привлекаютъ къ себе не только православ- 
ныхъ, но и инов’Ьрцевъ. Таковы, напр., Виленскш 
Свято-Духовсшй и Жировицкш монастыри въ Ли
товской епархш. Монастыри заявляютъ себя и про
светительною деятельностью. Они издаютъ и рас- 
пространяютъ въ народе книги религюзнаго со дер •

устраиваютъ религюзно-нравственныя собе- 
и заводятъ школы. Мы не сомневаемся, 

что скоро настуиитъ время, когда при каждомъ 
мужскомъ монастыре будетъ открыта учительская 
или церковно-приходская школа для мальчиковъ, 
а при каждомъ женскомъ монастыре—подобная же 
школа для девочекъ. Делу просвещешя въ Запад- 
номъ крае не мало служатъ церковный попечи
тельства, а также братства. Братства открываютъ

школы, устраиваютъ религюзныя со-
съи чтенш, ведутъ пренш съ расколь-

библютеки при школахъ и 
церквахъ и книгохранилища для борьбы съ
н

кодьниками•>
ныя книги, 
ля (письма),

нравствен- 
и иконы православнаго сти-

украшеши храмовъ, о
п е т я  и объ ока-лучшеи

занш посильной помощи нуждающимся
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Важнейшими средствомъ, содействующими усий- 
хамъ православ1я и русской народности въ занад- 
ныхъ губершяхъ, служатъ, какъ сказано было вы
ше, народныя, а также церковно-приходсшя школы; 
послйдшя идутъ рука-объ-руку съ церковно и, про
свещая религюзно детей, действуютъ и на роди
телей ихъ. Церковно-приходсшя школы прививаютъ

Онапала православно-русской жизни и многимъ ино- 
верческимъ детямъ, посещающими школы, и не
заметно вводятъ юное инославное, а также уча
щееся раскольническое поколенье, въ строй право
славно-русской жизни. Пастырская деятельность 
въ Западномъ крае должна быть направлена осо
бенно на просвещение молодого ноколешя западно- 
руссовъ, на сообщеше имъ правильныхъ понятш 
о вере и нравственности, на освобождеше ихъ отъ 
суеверш и предразсудковъ, на окончательное иско- 
ренеше остатковъ ушатской старины. Лучшими 
вспомогательными средствомъ для просвещешя на
рода служитъ возможно большее откръте народ- 
ныхъ библютекъ и безплатныхъ читаленъ при ка
ждой церкви, при каждомъ училище, въ каждомъ
селе.

Но высокая задача православно-русской школы 
и церковно-просветительная деятельность духовен
ства въ Северо-Занадномъ крае никогда не будутъ 
выполнены съ успехомъ, если церковь и школа не 
найдутъ для себя живого сочувств1я и дружной

со стороны всехъ представителей мест-
власти и всего местнаго

поддержк
НОИ правительственной 
русскаго общества.
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с в о д ъ
догматических^» и главныхч» обрядовыхч» 
разностей, отличающих^ западную церковь

отч» восточной православной.
Ревнители папизма, воодушевленные призывами своего 

святаго отца Льва XIII къ соединенно церквей, подъ его, 
конечно, главенствомъ, въ настоящее время съ особенною 
ревностью стараются посовать въ православной Россш из- 
мышлешя папизма и иршвр^сти въ ней возможно большее 
число прозелитовъ. При этомъ они нередко стараются посе
лить въ православныхъ уб’Ьждеше, что все равно быть ли 
православнымъ или католикомъ, и привести ихъ къ безраз
лично въ В'Ьр’Ь путемъ ув'Ьретя, что между православ1емъ 
и католичествомъ вовсе-де нЪтъ той непроходимой бездны, 
которую воображаютъ себЪ православные. Вотъ что, между 
прочимъ, недавно (1897 г.) писало иЬкое „авторитетное 
лицо" изъ римско-католическаго духовенства въ одномъ изъ 
наиболее распространенныхъ русскихъ повременныхъ изда
ний: „При переход^ въ католичество православнаго", ув'Ьря- 
етъ „авторитетное лицо", „н'Ьтъ даже намека на отречеше 
отъ православ!я, требуется только пополнеше сгмвола в'Ьры 
никейско-константинопольскаго. Церковь католическая ни
когда не считала ересью православ!я, напротивъ—считаетъ 
его истиннымъ хриспанскимъ учешемъ, отречеше отъ кото- 
раго равносильно отреченпо отъ понятая хриспанства. Съ 
своей стороны православ!е требуетъ отъ новообращеннаго 
католика отречен!я только отъ тЬхъ добавокъ, которыя по
родили грустный расколъ церквей и котораго бы не было, 
если бы хрисНанство и христиане были поняПями тождествен
ными. Между православ1емъ и католичествомъ н'Ьтъ бездны, 
какую выкопали между собой католики и православные".
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Римская церковь давно уверяла и ув'Ьряетъ православ
ную церковь въ отсутствш всякой бездны, разделяющей ихъ, 
но, къ прискорбш, всегда не съ намерешемъ искренно по
мириться съ нею, а съ ц^лш именно поглотить ее. Кто зна- 
комъ съ HCTopiefl развитая римскаго католицизма, для того 
не тайна, что означаютъ, какой смыслъ и какую цель име- 
ютъ подобный уверешя представителей римско-католическаго 
духовенства. Вышеприведенное увереше далеко не новое, 
а, къ несчастаю, давно уже испытанное на деле надъ запад- 
норуссами, осуществленное вполне злосчастною утею и 
оказавшееся положительнымъ обманомъ римскаго двора. 
Такой же обманъ, несомненно, скрываетъ въ себе и насто
ящее увереше некоего „авторитетнаго лица изъ римско-ка
толическаго духовенства", и вообще представляетъ собою 
только хитрую ловушку, ловюй маневръ, разсчитанный на 
невежество нашего читающаго большинства въ области бо
гословской мысли.

И въ самомъ деле, если бы насъ заставили вслухъ вы
сказать, во что каждый веруетъ или не веруетъ, что и по
чему принимаетъ или отвергаетъ, то, можетъ-быть, действи
тельно не всякий могъ бы ясно формулировать свою веру 
и ея отлич1е отъ иновер1я. Между темъ каждому изъ насъ 
необходимо не только знать про себя, но и высказывать дру- 
гимъ, во что мы веруемъ и чего надеемся, уметь защищать 
свои религтзныя убеждешя и чаяшя, являть нравственную 
твердость въ охраненш ихъ, не хромать на оба колгъна (3 Цар. 
18, 21), не увлекаться всякимъ вгътромъ ученья (Еф. 4, 14), какъ 
говорили людямъ, подобнымъ намъ, пророки и апостолы.

Каждый православный христаанинъ обязанъ настолько 
знать свою веру, чтобы, по слову св. апостола Петра, всегда 
былъ готовъ всякому, требующему у него отчета въ нашемъ 
упованш, дать ответъ съ кротостаю и благоговетемъ (1 Петр.
3, 15). Въ напоминаше православнымъ предлагаемъ здесь 
сводъ догматическихъ и главныхъ обрядовыхъ разностей, 
отличающихъ западную церковь отъ восточной православной
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I. Разности догматичесшя.

Учете православной церкви. Учете западной церкви.

О церкв ея главе:

Одинъ Христосъ есть глава 
Церкви. Если же apxiepen, 
управляющее церквами, и име
нуются главами оныхъ, то cie 
должно принимать въ такомъ 
смысле, что они суть место
блюстители Христовы, каждый 
въ своей области, и главы 
частныя. А!пастыреначальникъ 
есть 1исусъ Христосъ.

Первенство, предоставленное 
въ древней церкви римскому 
епископу, было лишь 
ствомъ чести (primus inter pares) 
и основано было не на боже- 
ственномъ праве (не было de 
jure divino), а лишь на 
оюданскомъ значети Рима, какъ 
„царствующаго града". По*от
делены западной церкви отъ 
восточной, то же первенство 
чести перешло къ константи
нопольскому naTpiapxy, какъ 
высшему после римскаго изъ 
хрисПанскихъ 1ерарховъ. Толь
ко вселенская церковь, закон
но представляемая епископами,
есть непогрешительная хра
нительница и истолкователь
ница веры.

РимскШ епископъ есть 
емникъ св. Ilempa, князя апосто- 
ловъ; онъ есть средоточие цер
ковного единства и видимая глава
церкви; какъ вселенскШ епи
скопъ (episcopus ecclesiae uni
versalis), онъ сосредоточиваетъ 
въ своихъ рукахъ церковную 
власть (plenitudo potestatis eccle- 
siasticae) и непогргыиимъ въ дгь- 
лахъ вп>ры.

Видимое главенство учре
ждено въ церкви самимъ 1ису- 
сомъ Христомъ и подтвер
ждается евангельскими изре- 
четями.

4
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О Святомъ Дух'Ь:
Духъ Святый отъ вечности 

исходить отъ одного Отца, какъ
источника и начала Божества,

♦

и посылается въ м1ръ Сыномъ.

Духъ Святый исходить не 
отъ одного Бога Отца, но и отъ 
Сыт  Бож1я (Filioque).

Пресвятой ДЬв& Mapi:
ПрародительскШ грЪхъ рас

пространился преемственно на 
все потомство Адама, такъ что 
н'Ьтъ ни одного изъ рожден- 
ныхъ по плоти, кто бы свобо- 
день быль отъ этого бремени.

Поэтому и Пресвятая ДЬва 
MapiH не была изъята отъ перво- 
роднаъо гргъха при своемъ зача- 
тш и рожденш, но впосл&д- 
ствш была очищена отъ rpfcxa 
Духомъ Святымъ.

Блаженная Д'Ьва MapiH, по 
особенной благодати всемогу- 
щаго Бога и въ силу заслугъ 
1исуса Христа, Спасителя рода 
челов’Ьческаго, совершенно изъ
ята отъ первородного съ
перваго момента ея зачапя 
(immaculata conceptio).

О добрыхъ д’Ьлахъ:
Въ силу искупительныхъ 

заслугъ Христовыхъ и при 
помощи благодати Бож1ей, че- 
лов’Ькъ пршбр'Ьтаетъ оправда- 
Hie подъ услов1емъ в’Ьры, со
провождаемой добрыми д’Ьла- 
ми; но, будучи оправданъ бла
годати», челов'Ькъ не можетъ 
ни в’Ьрою, ни делами своими 
пргобргътатъ себгъ заслуги предъ
Богомъ.

Челов’Ькъ оправданный мо
жетъ совершать бол'Ье добрыхъ 
дЬлъ, ч’Ьмъ требуетъ ихъ бо ■ 
жественный законъ. и можетъ
такимъ образомъ им&ть сверх- 
должныя заслуги предъ Богомъ.

О гр&хахъ:
Подъ услов1емъ вЪры исер-

дечнаго сокрушешя
Получая въ таинств^ пока 

яшя отпущеше гр'Ьховъ, чело
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чрезъ таинство покаянш по- 
лучаетъ отпущете грЬховъ, 
при чемъ освобождается какъ 
отъ виновности, такъ и отъ 
наказами за свои грЬхи силою 
искупительной благодати Хри
стовой.

вЬкъ-грЬшникъ долженъ, од
нако, самъ понести временныя 
наказашя за свои грЬхи и тЬмъ 
принести удовлетвор (satis-
factio) небесному правосудно 
или здЬсь на землЬ, или за 
гробомъ.

Наказашя эти могутъ быть 
смягчаемы чрезъ вмЬнете 
грешнику преи
щихъ заслугъ 1исуса Христа и 
святыхъ Его, т. е, чрезъ ин-
дулыенщю .

О загробной жизн]
Для душъ посл’Ь смерти есть 

переходное состояме, въ кото-
ромъ онЬ до послЬдняго суда 
предвкушаютъ блаженство или 
муку. Въ этомъ состоянш на 
участь усопшихъ могутъ, по 
милосердш Божно, имЬть влъ 
яше молитвы церкви и при
несете безкровной жертвы.

I  t  • .  "

Кто не принесъ на земл’Ь 
полнаго удовлетворешя за свои 
грЬхи, тотъ по смерти перехо
дить въ чистилище, гдЬ удов
летворяем правосудно Божно 
понесешемъ време наказа
ми, отъ которыхъ, впрочемъ, 
души усопшихъ могутъ быть 
освобождаемы молитвами вЬ- 
рующихъ,принесешемъ занихъ 
жертвы и индулыенщями.

II. Разности каноническш и обрядовыя.

О с у м в о л Ь вЬры:
Символъ никео-цареградскШ, 

согласно 7 прав. 3 вееленска- 
го собора, долженъ оставаться
навсегда неизмгьннымь образцомъ
вгьры, безъ всякихъ измЬненШ 
и прибавленШ, и потому вне-

8-й членъ никео-цареград- 
скаго символа вЬры слЬдуетъ 
читать съ прибавлемемъ Filioque, 
хотя это прибавлете позднЬй- 
шаго происхождетя и приня
то одною западною церковью.
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сенное западною церковш въ 
8 членъ прибавлеше Filioque 
незаконно, даже независимо 
отъ степени верности и спра
ведливости выражаемаго этимъ 
словомъ учешя.

О таинстве крещешя:

Церковь православная, не 
отвергая силы крещешя, со- 
вершаемаго чрезъ обливаше 
или окроплеше водою, при- 
знаетъ, однако, что этотъ спо- 
собъ совершешя таинства су- 
ществовалъ въ древней церкви 
только въ виде исключешя. 
Общимъ же и правильнымъ 
способомъ совершешя таинства 
сл'Ьдуетъ признать троекрат
ное погруженге.

Таинство крещешя можетъ 
быть совершаемо и чрезъ об- 
ливаше и чрезъ погружеше; 
но въ практике церковной
предпочитается обрядъ. облива- 
тя.

О таинстве муропомазашя:

1) Таинство 
можетъ быть

муропомазашя 1) Таинство муропомазашя 
совершаемо и должно быть совершаемо одни-

епископами и священниками.
2) Таинство муропомазашя 

преподается обыкновенно тот- 
часъ после крещещя, следо
вательно и младенцамъ.

ми епископами.
2) Таинство муропомазашя 

преподается не тотчасъ послгь 
крещешя младенцевъ, но спустя
несколько (не менее 7) лёть,

3) Видимую принадлежность 
таинства муропомазашя соста- 
вляютъ: а) мгро, освященное 
епископами, б) слова: печать

когда крещенные изучать сколь
ко-нибудь хриспанскую веру.

3) Епископъ, совершая та
инство муропомазашя,
етъ на мгропомазуемаго на-
напечатлеваетъ на челе его
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дара Д уха Святаю и в) кресто
образное помазаше чела, очей, 
ноздрей, ушей, устъ, груди, 
рукъ и ногъ крестившагося.

крестъ муромъ, говоря: знаме
ную тебя крестнымь знаметемъ и 
утверждаю тебя мгромъ спасем я  
во имя Отца и Сына и Святаю 
Д уха, аминь.

О таинств-Ь евхаристш:
1) Для евхаристш нужно 

употреблять хлгьбъ квасный.

2) Преложеше св. Даровъ 
въгЬло и кровь 1исуса Христа 
совершается чрезъ молитвенное 
призванхе Св. Д уха  на предло
женные Дары, во время про- 
изнесешя съ благогов’Ьшемъ 
словъ: сотвори убо хлгьбъ сей 
честное Ттьло Христ а Твоею и 
проч.

3) Причащаться евхаристш 
какъ духовные, такъ и MipcKie 
люди должны подъ обоими вида
ми хл'Ьба и вина (sub utraque 
specie).

4) И малыхъ дгьтей слгьдуетъ,
за в^ру приносящихъ, сподоб
лять святыхъТаинъ въ освяще-

. • С • ,  t *

Hie душъ и тЬлесъ ихъ и въ 
npiane

1) Евхаристш слЪдуетъ со
вершать на пртьсномъ хлгьбгь, на 
опрЪснокахъ.

2) Преложеше хлЪба и вина 
въ тЬло и кровь Гисуса Христа 
совершается на литургш во 
время произнесемя словъ усгпа- 
новленгя таинства’, сге есть Тгь- 
ло М ое, сгя есть Кровь М оя.

3) Подъ обоими видами долж
ны причащаться евхаристш 
только священнослужители, а 
м1рянъ сл'Ьдуетъ причащать
подъ однимъ видомъ хлнба (sub una 
specie).

4) Не слгьдуетъ допускать къ 
евхраистш дгьтей, пока они 
не пршбр'Ьтутъ нужныхъ свЪ- 
д'Ьтй о таинств’Ь евхаристш.

О таинств'Ь покаяшя:
Епитимш, хотя,

ству своему, 
но по значенш

по суще- 
наказашя, 
наказашя

только исправительный,

Епитимш суть наказашя, ко-
долженъ по

нести для удовлетворемя правды
за евои гр’Ьхи.



мая, отеческгя,— точно ташя, о 
какихъ говоритъ апостолъ: ею- 
же любить Господь,
(jrouSeoet. Евр. 12, 6).

О таинств'Ь брака (и священства):
Ни ипод1аконъ, ни д1аконъ, 

ни пресвитеръ не им'Ьютъ по- 
зволешя, по совершенш надъ 
ними рукоположешя, вступить 
въ бракъ Но если кто изъ 
поступающихъ въ клиръ захо- 
четъ сочетаться съ женою, 
тотъ пусть вступаешь вь бракъ 
прежде рукоположешя,

Кто не произнесъ обЪтавт- 
дашняго дтства, того не сл'Ь- 
дуетъ возводить на степень 
священника или д{акона.

О таинств^ елеосвящешя:
1) Въ елеосвяхценш врачует

ся душа болящаго отъ грЪ- 
ховъ, а съ т’Ьмъ вмйсгЬ и 
тело оть болгъзней.

2) Таинство елеосвящешя 
принимается одержимыми силь

ными, которые находятся даже 
при смерти и требуютъ только 
утЪшетй в'Ьры противъ ужа- 
совъ смерти.

3) Елей долженъ быть освя- 
щенъ епископомъ.

(11. Е . В .).

ною болезнью; впрочемъ, не тре
буется такого изнеможешя 
силъ, чтобы больному не оста
валось надежды къ выздоро- 
вленю.

3) Елей для таинства освя
щается пресвитерами, соверши
телями таинства.

1) Таинство это есть приго 
товлеше В’Ьрующихъ. къ мир
ной и безболезненной кончине
(ultima unctio).

2) Таинство это должно со
вершаться надъ такими боль
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