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Оффиціальный отдѣлъ: 1) Движенія и перемѣны по службѣ. 2) 
Письма на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владаміра Епи
скопа Полоцкаго и Витебскаго. 3) Отчетъ о состояніи Полоцкаго Спасо-Евфро- 
синіевскаго женскаго училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1912 
— 1913 учебный годъ.

Неоффиціальный отдѣлъ: 1) Одно изъ испытаній вѣры. (О 
взаимоотношеніи между эллинизмомъ и христіанствомъ). 2) Борьба противъ 
уніи въ Западной Россіи и единство Русскаго народа въ 1648— 1668 г.г. 
3) Объявленія. 4) Отчетъ Полоцкаго Епархіальнаго Наблюдателя о состояніи 
церковныхъ школъ Полоцкой Епархіи въ 1912—1913 учебн. г.



Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости

7)6ижехія и переміхы по служді.
По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Назначаются-.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 2 апрѣля с. г. за № 1160. 
священникъ Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго монастыря Нико
лай Черепнин ъ—настоятелемъ Полоцкаго Софійскаго со
бора съ возведеніемъ въ санъ протоіерея.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 15 апрѣля с. г. за 
№ 1225, бывшій воспитанникъ Витебской духовной семинаріи Петръ 
Еленевскі й—на вакансію псаломщика къ Витебской тю
ремной церкви,

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 15 апрѣля с. г. за 
№ 1217, бывшій вр. и. д. псаломщика Невельскаго собора Фео
доръ Танковидъ — согласно прошенію, на вакансію 
псаломщика къ Звягинской церкви, Городокскаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 15 апрѣля с. г. за 
№ 1227, учитель Колышской церковно-приходской школы Григо



рій Щ е р б и н с к і й—на вакансію священника къ Клебан
ской церкви, Полоцкаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 15 апрѣля с. г. за 
№ 1229, псаломщическій сынъ Константинъ Ивановскій 
—на вакансію псаломщика къ Клебанской церкви, Полоцкаго 
уѣзда.

Перемѣщается:

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 14 апрѣля с. г. за 
№ 1205, священникъ Телятниковской церкви, Витебскаго уѣзда, 
Викторъ Ж и л л о—на вакансію священника къ Звягинской ц., 
Городокскаго уѣзда.

Утверждаются въ должности церковнаго старосты:

Завережской церкви, Невельскаго уѣзда, крестьянинъ Еме- 
нецкой волости, дер. Заручевья, Феодоръ Никифоровъ Сицо- 
р е н к о в ъ—на второе трехлѣтіе (съ 27 марта с. г.).

Городецкой церкви, Велижскаго уѣзда, крестьянинъ Церкови- 
іценской волости, дер. Ѳомино, Василій Моисеев ъ—на 
первое трехлѣтіе (съ 29 марта с. г.).

Могильнянской церкви, Себежскаго уѣзда, крестьянинъ Мо- 
гильняпской волости дер. Толкачева, Федоръ Іаковлевъ Амбро- 
с о в с к і й—на третье трехлѣтіе (съ 29 марта с. г.).

Порѣчьевской церкви, Невельскаго уѣзда, крестьянинъ Зяб- 
кинской волости, дер. Зябкина Иванъ Феодоровъ К о л о в ъ— 
на второе трехлѣтіе (съ 30 марта с. г.).

Вновь открытые приходы:

Указами Св. Синода, отъ 10 марта с. г. за № 4336, 29 мар
та с. г. за №5829 и 2 апрѣля с. г. за № 6019, вновь открыты 
приходы: при Клебанской церкви, Полоцкаго уѣзда, въ составѣ 
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священника и псаломщика, съ жалованьемъ священнику 408 руб. 
и псаломщику 122 руб. въ годъ, при Полоцкомъ Софійскомъ со
борѣ въ составѣ настоятеля, діакона и псаломщика, съ жаловань
емъ настоятелю 600 руб., діакону 300 р. и псаломщику 200 руб. 
въ годъ и при Звягинской церкви, І’ородокскаго уѣзда, въ составѣ 
священника и псаломщика, съ жалованьемъ священнику 600 руб. 
и псаломщику 200 руб. въ годъ.

Вакантныя мѣста-.

Священническія:

При Кокоревской церкви. Люцинскаго уѣзда.
Межевской церкви, Полоцкаго уѣзда.
Телятниковской церкви Витебскаго уѣзда.
Полоцкомъ Спасо-Евфосиніевскомъ монастырѣ, перваго священ

ника.
Стеревневской единоверческой церкви.

Псаломщическія:

При Витебскомъ Кафедральномъ соборѣ.

Письмо Совѣта Общества Любителей церковнаго пѣнія на имя 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа 

Полоцкаго и Витебскаго.

Ваше Преосвященство, 
Милостивый Архипастырь и Отецъ, 

Совѣтъ Общества Любителей церковнаго пѣнія, устраивая въ 



Москвѣ лѣтомъ нынѣшняго 1914 года, съ 16 іюня по 22 іюля, 
регентскіе курсы, честь имѣетъ препроводить при семъ Вашему 
Преосвященству подробі і ыя о нихъ свѣдѣнія и просить В а - 
ше Преосвященство распространить эти свѣдѣнія во ввѣрен
ной Вашему Архипастырскому попеченію епархіи чрезъ безплат
ное помѣщеніе ихъ въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

Предсѣдатель Совѣта Епископъ Трифонъ.

На немъ резолюція Его Преосвященства, отъ 27 марта с. г. 
за № 1087, состоялась такая: „Напечатать'1 2 3 Е. В.

1. Общія положенія.
1. Лѣтомъ 1914 года, съ 16 іюня по 22 іюля, Общество Лю

бителей Церковнаго Пѣнія устраиваетъ въ Москвѣ регентскіе 
курсы.

2. Курсы состоятъ изъ трехъ отдѣленій: младшаго (1 курсъ), 
средняго (2 курсъ) и старшаго (3 курсъ),

3. На первомъ курсѣ преподаются: а) элементарная теорія му
зыки и начальныя свѣдѣнія по гармоніи въ связи съ сольфеджіо;
б) мелодическое осмогласіе (Московскаго напѣва) и теорія его
в) хоровое пѣніе; г) теорія постановки голоса; д) методика на
чальнаго обученія пѣнію; е) игра на скрипкѣ и фортепіано.

На второмъ курсѣ преподаются: а) гармонія діатоническаго 
лада; б) сольфеджіо; в) церковное пѣніе—мелодическое знаменнаго 
распѣва и обычное въ гармонизаціи; г) хоровое пѣніе; д) теорія

Московскіе лѣтніе регентскіе курсы
Общества Любителей Церковнаго Пѣнія 

съ 16 іюня по 22 іюля 1914 г.
----------- >ѳоф§о*>* --------- -— 



постановки голоса; е) методика пѣнія; ж) игра на скрипкѣ и фор
тепіано.

На третьемъ курсѣ преподаются: а) гармонія; б) краткая эн
циклопедія высшихъ отдѣловъ теоріи музыки; в) сольфеджіо; г) 
русская церковно-музыкальная литература XIX вѣка; д) хоровое 
пѣніе; е) теорія выразительнаго исполненія; ж) организація хора; 
з) игра на скрипкѣ и фортепіано.

Приміъч, 1. Одинъ изъ инструментовъ обязателенъ; изуче
ніе игры на обоихъ инструментахъ предостав
ляется собственному усмотрѣнію каждаго слу
шателя.

Нримгьч. ?. Хоровое пѣніе является общимъ урокомъ для 
всего состава курсовъ.

4. Занятія на курсахъ происходятъ ежедневно, за исключе
ніемъ воскресныхъ дней, съ 9—2 часовъ дня и съ 5 — 9 вечера.

Примгьч. Каждый курсъ имѣетъ ежедневно 4 полныхъ 
часа для занятій теоретическими предметами и 
пѣніемъ. Вечерніе часы (съ 5 до 9) посвящают
ся урокамъ инструментальной игры, а также 
подготовкѣ заданнаго къ слѣдующему дню и 
упражненіямъ на скрипкѣ и фортепіано.

5. Преподавателями будутъ: II. В. Власовъ, А. В. Касторскій, 
А. В. Никольскій (музыкально теорет. предметы) и А. I. Вилкомир- 
скій (инструменты). Каждый курсъ ведется однимъ преподавате
лемъ (за исключеніемъ уроковъ скрипки и фортепіано).

6. Для упражненія въ игрѣ на фортепіано при курсахъ имѣ
ются рояли. Скрипка у каждаго слушателя, изучающаго игру на 
этомъ инструментѣ, должна быть своя.

7. При курсахъ имѣется библіотека нотъ и учебныхъ пособій.

8. Плата за слушаніе каждаго курса—35 рублей.
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Ириміъч. I. При платѣ 35 рублей каждый слушатель обу
чается на одномъ изъ инструментовъ. Лица же
лающія изучать игру на обоихъ инструментахъ, 
доплачиваютъ 5 рублей (всего 40 рублей).

Примгъч. 2. Лица, уже обладающіе умѣньемъ играть на 
скрипкѣ или фортепіано и желающіе лишь усо
вершенствовать свою игру, могутъ пользоваться 
уроками инструментальнаго класса на общемъ 
основаніи при томъ условіи, если составится 
особая группа, не менѣе 5—6 человѣкъ; въ 
противномъ случаѣ уроки для такихъ лицъ мо
гутъ быть предложены только по особому сог
лашенію съ г. преподавателемъ (отдѣльные 
уроки).

9. Слушателями курсовъ состоятъ лица обоего пола, не мо
ложе 14 лѣтъ, грамотныя и обладающія нѣкоторымъ навыкомъ въ 
хоровомъ церковномъ пѣніи.

II. Условія поступленія на курсы.

1. Курсы могутъ быть открыты лишь при наличіи не менѣе 
80 слушателей. Въ виду этого, заявленія о записи въ число слу
шателей необходимо сдѣлать заблаговременно, не позднѣе 1 мая.

2. Лица, опоздавшія сдѣлать заявленія къ указанному сроку, 
могутъ быть приняты въ число слушателей при условіи вакансій 
на курсахъ

3. При заявленіи необходимо прилагать, въ счетъ платы за 
слушаніе, предварительный взносъ въ размѣрѣ 10 рублей. Въ слу
чаѣ не прибытія на курсы, деньги эти будутъ возвращаться.

4. Въ заявленіи необходимо указать: а) точный адресъ, б) 
курсъ, на который предполагается поступить и в) какой инстру
ментъ—скрипка или фортепіано - избирается для изученія.
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5. Заявленія о желаніи слушать курсы, взносы, а равно и 
всевозможныя справки направлять къ завѣдующему курсами Алек- 
сандру Васильевичу Никольскому: Москва, Б. Афанасьевскій 
переулокъ, д. 2~].

6. Пріемныя испытанія будутъ производиться 16 іюня съ 9 час. 
утра.

7. Отъ поступающихъ на первый курсъ требуется: а) знаніе 
нотъ, т. е. ихъ изображенія, дѣленія, а также и названій въ клю
чахъ: скрипичномъ, басовомъ и цефаутномъ; б) умѣнье пѣть съ 
листа данную мелодію, по трудности приближающуюся къ обиход
нымъ (по круглымъ и квадратнымъ нотамъ). Отъ поступающихъ 
на второй курсъ требуются знанія въ предѣлахъ программы пер
ваго курса; отъ поступающихъ на третій курсъ требуются знанія 
въ предѣлахъ программы перваго и второго курса.

8. Предъ началомъ занятій курсисты вносятъ полную плату 
за обученіе, которая ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

Ш. Экзамены но окончаніи занятій.

1. По окончаніи занятій слушатели каждаго курса подвер
гаются испытанію въ знаніи пройденной программы.

2. Слушатели, выдержавшіе испытаніе, получаютъ свидѣтель
ства объ окончаніи пройденнаго ими курса за подписью предсѣ
дателя Совѣта Общества, членовъ Совѣта и преподавателей.

3. Лица, не выдержавшія испытанія, могутъ получать свидѣ
тельства о томъ, что они состояли слушателями того или другого 
курса за подписью завѣдующаго курсами.

4. Экзамены по окончаніи занятій не обязательны.
Совѣтъ Общества Любителей Церковнаго Пѣнія.
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Къ свѣдѣнію слушателей.
1. Для проживанія въ Москвѣ на время курсовъ необходимо 

имѣть при себѣ видь на жительство.
2. Общество Любителей Церковнаго Пѣнія не беретъ на себя 

ни пріисканія квартиръ, ни содержанія курсистовъ.
3. Стоимость частнаго квартирнаго помѣщенія и стола уста

новить трудно, но приблизительно она такова: комната для одного 
отъ 10 до 15 рублей, а обѣдъ въ кухмистерскихъ отъ 12 рублей 
въ мѣсяцъ.

Письмо Вице-Предсѣдателя Совѣта Попечительства И м и е р а т- 
р и ц ы Маріи Александровны, отъ 29 марта с. г. за 
№ 1894, на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 

Владиміра, Епископа Полоцкаго и Витебскаго.

Ваше Преосвященство, 
Милостивый Архипастырь.

ІІо примѣру прежнихъ лѣтъ, Попечительство ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ въ текущемъ году коман
дируетъ въ разныя мѣстности Имперіи Глазные отряды для ока
занія безплатной врачебной помощи страждущимъ глазами, пре
имущественно среди бѣднѣйшаго населенія.

Одинъ изъ такихъ отрядовъ, по ходатайству Полоцкой Уѣзд
ной Земской Управы, командируется къ 10 мая с. г. срокомъ на 
полтора мѣсяца, въ гор. Полоцкъ ввѣренной Вашему Преосвящен
ству епархіи. Завѣдываніе отрядомъ поручено врачу Г. М. Фай н- 
б е р г у.

Увѣдомляя объ этомъ, позволяю себѣ обратиться къ Вашему 
Преосвященству съ покорнѣйшею просьбою не отказать въ рас- 
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пораженіи о томъ, чтобы духовенство Полоцкаго уѣзда заблаговре
менно оповѣстило своихъ прихожанъ о времени прибытія и мѣстѣ 
дѣятельности отряда Попечительства.

Подлинное за надлежацимъ подписомъ.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 1 апрѣ

ля 1914 года за № 1151, послѣдовала такая: „Напечатать триж
ды въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и сообщить циркулярно всѣмъ 
принтамъ епархіи чрезъ благочинныхъ, которымъ наблюсти за 
неуклоннымъ исполненіемъ полезнаго для населенія пожеланія 
Попечительства*.  Е. В.



Отчетъ
о состояніи Полоцкаго Спасо-Евфросиніѳвскаго епархіальнаго 

женскаго училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи 
за 1912—1913 учебный годъ.

(Продолженіе).

Въ теченіе отчетнаго года здоровье воспитанницъ было удов
летворительно; случаевъ заболѣваній среди нихъ въ общемъ было 
немного, но въ концѣ года, во время экзаменовъ, училище посѣ
тила эпидемія кори, занесенная приходящими воспитанницами изъ 
домовъ родителей.

Въ отчетномъ году среди воспитанницъ училищнымъ врачемъ 
отмѣчены слѣдующія заболѣванія:

Ангина 47 случаевъ.
Гриппъ 3 »
Лярингитъ 2
Воспаленіе лимфатическихъ железъ 2 У)

Бронхитъ 6 9

Свинка 1 9

Ушныя заболѣванія 4 9

Рожа 1 9

Флюсъ 1 9

Воспаленіе средняго уха 1 9

Головная боль 3 9

Нарывы 17 9

Трахома 1 9

Чесотка 14 9



Крапивница 1 случай.
Желудочныя заболѣванія 26 „
Корь 21 „
Конъюктивитъ 5 „
Періоститъ 1 „
Истерія 2 „

Итого .159 „
Больница помѣщалась въ отдѣльномъ зданіи, въ которомъ для 

больныхъ заразными болѣзнями устроено особое помѣщеніе съ от 
дѣльнымъ ходомъ. Въ обычное время больница удовлетворяетъ 
потребностямъ училища, но при многочисленныхъ заболѣваніяхъ 
она становится тѣсна.

Медикаменты для больницы выписывались оптомъ лзъ Витеб
ской аптеки Краснаго Креста и приготовлялись, подъ наблюденіемъ 
училищнаго врача, надзирательницей училищной больницы; только 
сложныя лекарства пріобрѣтались въ вольныхъ аптекахъ. Серьез
но больныхъ или требующихъ операціи отправляли въ лечебницы 
г. Витебска и Полоцка; но такіе случаи въ отчетномъ году были 
единичные (2).

3) Объ обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ и препят
ствовавшихъ успѣшному веденію дѣла. Число пропущенныхъ 
преподавателями уроковъ. Мѣры, принятыя и предполагаемыя 
къ возвышенію учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ

Какъ на обстоятельства, благопріятствовавшія веденію учеб
но-воспитательнаго дѣла въ училищѣ, надо указать на усердное 
отношеніе лицъ учебно-воспитательнаго персонала къ своимъ обя
занностямъ, а также на то, что громадное большинство воспитан
ницъ помѣщались въ училищномъ общежитіи, гдѣ онѣ находи- 
ись подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюденіемъ На
чальницы училища и воспитанницъ и гдѣ имѣли в о<? можность поль 
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зоваться всѣми находящимися въ училищѣ учебными пособіями.
Воспитательницы, находясь неотлучно при воспитанницахъ, 

давали имъ во всѣхъ потребныхъ случаяхъ указанія, руководили 
ихъ занятіями въ приготовленіи уроковъ, помогали своими разъ
ясненіями менѣе способнымъ и побуждали къ занятіямъ тѣхъ, 
которыя не обнаруживали должнаго усердія.

Преподаватели опускали уроки только по уважительнымъ при
чинамъ: болѣзни, исполненію обязанностей присяжныхъ засѣда
телей на судѣ и т. и. Всего опущено преподавателями въ теченіе 
года 158 уроковъ, а именно: законоучителемъ о. Н. Черепниными 
—-3 урока; преп. М. Петровскимъ—30; гіреп. М. Мэттисономъ—25; 
преп. И. Померанцевымъ—11; преп. А Дорошемъ- 4; преп. Н. 
Юшкевичемъ—6; преп. А ІПутко — 23; преп. В. Розіо—44; преп. 
Е. Маттисонъ—12.

Уроки отсутствовавшихъ иногда замѣщались преподавателями 
другихъ предметовъ; въ большинствѣ же случаевъ въ эти уроки 
воспитательницы занимались съ воспитанницами повтореніемъ уро
ковъ, чтеніемъ книгъ и диктантами.

Преподавательница А. ІПутко, для ознакомленія воспитанницъ 
съ образцовыми литературными произведеніями, еженедѣльно устраи
вала литературныя чтенія.

Для возвышенія учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ, на 
педагогическихъ собраніяхъ подробно и внимательно выяснялись 
причины малоуспѣшности и неблагоповеденія тѣхъ или другихъ 
воспитанницъ и сообразно этому принимались соотвѣтствующія 
нравственно-воспитательныя и дисциплинарныя мѣры. Малоуспѣ
вающія воспитанницы поручались особому вниманію преподавате
лей и воспитательницъ.

Для повышенія уровня успѣховъ тіо письменнымъ работамъ, 
согласно надлежаще утвержденному журналу Совѣта, отъ 9 нояб- 
я 1912 года за № 8, баллу по письменнымъ работамъ вос питан- 



ницъ во всѣхъ классахъ училища придавалось самостоятельное 
значеніе.

Въ цѣляхъ расширенія умственнаго кругозора воспитанницъ, 
а также въ цѣляхъ доставленія имъ благораживающихъ развлече
ній, въ училищѣ въ теченіе отчет. года устраивались особыя чтенія и 
домашніе литературно-музыкально-вокальные вечера. Именно: 1) 
11 октября 1912 г. въ училищѣ былъ устроенъ вечеръ въ ознамено
ваніе 100 лѣтняго юбилея Отечественной войны. На вечерѣ вос
питанницамъ былъ прочитанъ рефератъ объ Отечественной войнѣ, 
а затѣмъ воспитанницы декламировали соотвѣтствующія случаю 
стихотворенія, пѣли гимны и исполняли на скрипкахъ нѣкоторые 
музыкальные №№; 2) 21 февраля для оставшихся въ училищѣ 
воспитанницъ на масленую недѣлю было устроено литературно-во
кальное утро въ ознаменованіе 300 лѣтія царствованія Дома Ро
мановыхъ. Преподавательницей исторіи В. Еланской былъ проч
тенъ приличествующій случаю рефератъ, а воспитанницами декла
мировались стихотворенія и исполнялись гимны; 3) кромѣ того, 
6 мая въ училищѣ состоялся большой литературно-музыкально-во
кальный вечеръ, 1-я часть котораго была посвящена тому же 
юбилею; вечеръ почтили своимъ посѣщеніемъ Преосвященнѣйшій 
Владиміръ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, г. Витебскій Губер
наторъ, Шталмейстеръ Высочайшаго Двора М. В. Арцимовичъ 
и многіе почетные гости изъ Витебска и Полоцка; 4) 17 и 31 
марта членомъ Совѣта протоіереемъ о. Іоанномъ Васильевымъ было 
предложено воспиіайницамъ чтеніе изъ дневника учительницы, 
окончившей курсъ Петербургской Св.-ВлаДимірской церковно-учи
тельской школы. Кромѣ того, въ училищѣ состоялось около 10 
небольшихъ домашнихъ вечеровъ, на каждомъ изъ коихъ воспи
танницы-одного или двухъ классовъ—исполняли дѣтскіе піесы 
въ костюмахъ, читали стихотворенія и ихозаическіе отрывки изъ 
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русскихъ классиковъ, пѣли хоромъ гимны и разныя дѣтскія и 
народныя пѣсни.

Обстоятельствами, не благопріятствовавшими успѣшному веде
нію учебнаго дѣла, слѣдуетъ признать: 1) неимѣніе въ училищѣ, 
за крайнею скудостію денежныхъ ассигнованій на содержаніе учи
лища, своего отдѣльнаго штатнаго учебнаго персонала. Въ учили
щѣ нѣтъ штатнаго испектора классовъ; его должность исполняетъ 
учитель русскаго языка въ духовномъ училищѣ, обремененный 
значительнымъ количествомъ уроковъ и массой домашней работы 
по исправленію ученическихъ письменныхъ упражненій, и потому 
крайне затрудняющійся посвящать достаточное количество време
ни на исполненіе своихъ инспекторскихъ обязанностей по епар
хіальному училищу.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла
Л. Яновскій.
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1914 года, № 16. 22 апрѣля.

Гиеоффиціпльиый отдѣлы^

Одно изъ испытаній вѣры.
(О взаимоотношеніи между эллинизмомъ и хри

стіанствомъ*).

*) Заключительное слово къ реферату воспитанника на тему: „Ученіе о 
Логосѣ въ древней философіи въ его отношеніи къ христіанскому ученію о 
Богѣ-Словѣ".

„Всѣ вы соблазнитесь о Мнѣ 
въ эту ночь" (Мѳ. 26, 31).

Блаженъ, кто не соблазнится 
о Мнѣ. (Лук. 7, 23).

I.
Между вѣрой и знаніемъ съ глубокой древности не вполнѣ 

ровныя и дружественныя отношенія. Эти двѣ стороны единой че 
ловѣческой сущности не всегда умѣютъ поладить другъ съ дру
гомъ. Правда, въ наше время перекинутъ уже мостъ, который 
какъ-будто въ будущемъ приведетъ ихъ къ примиренію. А пока 
между ними глубокій разладъ. Само собою попятно, что разладъ 
между вѣрой и знаніемъ долженъ быть отнесенъ къ числу мучи
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тельныхъ противорѣчій жизни. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ не удивитель
нымъ ли кажется тотъ общеизвѣстный фактъ, что эстетика и 
наука, съ одной стороны, этика и наука, съ другой, могутъ быть 
согласованы, а наука и религія никакъ не выработаютъ удовле
творительной для той и другой стороны тосіиз ѵіѵепф? Вѣдь быть 
не можетъ, чтобы по существу не могло быть гармоніи между 
основными способностями человѣка, когда другія стороны пришли 
уже къ согласію.

Если теперь еще не найденъ методъ соглашенія, то только 
потому, что религіозная область въ высшей степени тонкая и 
сложная сфера. Какъ все сложное, она и постигается человѣче
скимъ разсудкомъ —гораздо медленнѣе. Религіозныя переживанія 
въ ихъ непосредственномъ видѣ, конечно, очень просты: они вѣдь 
доступны и дѣтямъ. Но какъ только они становятся предметомъ 
размышленія, какъ только они переходятъ изъ полусознательной 
сферы въ поле яснаго видѣнія, они пріобрѣтаютъ совершено дру
гой характеръ. Здѣсь все становится спорнымъ, все приходится 
брать съ бою.

Разсудокъ не одну долженъ взять крѣпость, не разъ истечетъ 
кровью прежде, чѣмъ осмыслитъ, пойметъ и приметъ религію. 
И чѣмъ интеллигентнѣе человѣкъ, чѣмъ ближе онъ стоитъ къ 
разсудочной наукѣ, тѣмъ для него большая опасность впасть въ 
конфликтъ съ вѣрою. Весьма не рѣдко при этомъ столкновеніи 
приходится отъ чего-нибудь отказываться. Гораздо чаще отказъ 
падаетъ на долю вѣры. Вѣдь не даромъ же Божественный Учи
тель неоднократно, въ различныхъ формахъ и по разнымъ пово
дамъ, предупреждалъ о грозящемъ соблазнѣ для каждаго Его ис
повѣдника. ,И вы всѣ“—ближайшіе ученики и друзья—соблазни
тесь о Мнѣ въ эту ночь“. Ночь эта, ночь соблазна бываетъ почти 
у каждаго вѣрующаго, въ особенности, въ нашу эпоху. Въ этомъ 
нѣтъ ничего удивительнаго.
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Паша эпоха принадлежитъ къ числу раціоналистическихъ 
эпохъ или, какъ выразился бы историкъ, эпохъ „просвѣщенія 
Въ такіе историческіе моменты всякое явленіе жизни обязательно 
стремятся понять изъ началъ разума, и то, что не укладывается 
въ это Прокрустово ложе, безпощадно отвергается. Поэтому нѣтъ 
ничего удивительнаго въ томъ, что процентъ невѣрующихъ въ 
нашу эпоху нѣсколько выше обыкновеннаго. Религіозное начало 
вѣдь не такъ легко примирить съ критическимъ разсудкомъ. Съ 
другой стороны, наша эпоха рѣзко индивидуалистична. При та
комъ настроеніи религію опять поджидаетъ нѣкоторая доля опас
ности. Индивидуалистическое міросозерцаніе не чтитъ авторитеты; 
своя личность, свои переживанія стоятъ выше всего; моимъ убѣж
деніемъ становится только то, на что соизволила МОЯ личная во
ля. И религія, если войдетъ въ качествѣ необходимаго члена въ 
такое міросозерцаніе, то только послѣ ЛИЧНОЙ, критической оцѣн
ки. При наличности такого настроенія на пути выработки рели
гіознаго міросозерцанія лежитъ много соблазновъ. „Горе міру отъ 
соблазновъ". Эти соблазны, такимъ образомъ, необходимое явленіе 
въ религіозной области, въ особенности въ наше время. Они ко
ренятся, съ одной стороны, въ природѣ религіозныхъ переживаній, 
съ другой, они идутъ совнѣ. Остановимся сначала на первыхъ, 
т. е. на вытекающихъ изъ природы религіозныхъ переживаній.

Нѣкоторые, думаютъ что религія есть природно-стихійное, ин
стинктивное начало, куда никакъ не можетъ проникать свѣтъ ра
зума, что, слѣдовательно, разсужденіямъ въ религіозной сферѣ не 
мѣсто, что, проникнувъ туда, эти разсужденія въ лучшемъ смыслѣ 
приведутъ къ сомнѣнію,—въ худшемъ къ уничтоженію вѣры. 
Эта точка зрѣнія не совсѣмъ правильна. На первоначальной стадіи 
дѣйствительно религіозныя переживанія могутъ довольствоваться 
природно-стихійной основой, но чѣмъ болѣе они развиваются, чѣмъ 
развитѣе становится самосознаніе человѣка, тѣмъ это отъ природы 
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и съ природою вложенное стремленіе все болѣе и болѣе нуждает
ся въ объясненіи и обоснованіи на разумныхъ началахъ. Вѣдь и 
нравственнымъ можно быть въ силу хорошихъ зачатковъ приро
ды, въ силу рельефно выраженной совѣсти. Однако развитое со
знаніе не довольствуется только голосомъ совѣсти. Оно хочетъ 
знать, почему должно слѣдовать за призывомъ этого именно голо
са природы, а не другого, зовущаго въ другую сторону. Такъ, 
конечно, и въ религіозной области. Для многихъ мало ощущать 
Бога, они хотятъ—это ощущеніе Божества укрѣпить и оправдать 
раціональными доводами. Но въ виду сложности и эластичности 
религіозныхъ переживаній—это разсудку не всегда удается. Не 
будучи въ состояніи оправдать на раціональныхъ основаніяхъ ре
лигію, человѣкъ считаетъ себя въ правѣ совсѣмъ отвергнуть ее. 
А поводовъ для отрицанія всегда жизнь можетъ представить въ 
достаточномъ количествѣ. Такъ можетъ погибнуть религіозное на
чало.

Религія далѣе въ своей субъективной сторонѣ есть въ выс
шей степени интимное, личное переживаніе. Какъ все интимное, ре
лигія вмѣстѣ съ тѣмъ и индивидуальна, вслѣдствіе чего религіоз
ныя переживанія весьма богаты по формѣ и разнообразны по 
проявленію. Между тѣмъ иногда для этихъ переживаній требуется 
общеобязательная форма. Неумѣнье сочетать свои переживанія съ 
общепринятою формою иной разъ ведетъ къ заглушенію религіоз
наго начала.

Затѣмъ религія—въ силу опять своей интимности—требуетъ 
для себя иной разъ свободы. Между тѣмъ вѣдь каждая религіоз
ная система предлагаетъ въ готовой уже формѣ—въ качествѣ об
щеобязательнаго—опредѣленную сумму знаній и религіозныхъ пе
реживаній. Непривыкшій къ внѣшнему стѣсненію современный 
человѣческій духъ, не умѣя согласовать свои индивидуальныя тре
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бованія съ предложенными ему, предпочитаетъ идти самостоятель
нымъ путемъ.

Наконецъ религія, какъ живое начало, требуетъ развитія, 
движенія, хочетъ болѣе полно удовлетворять современное сознаніе 
Однако въ большинствѣ случаевъ—это для живого религіознаго 
сознанія недоступно. Вѣдь въ громадномъ большинствѣ случаевъ 
исторически сложившіяся религіозныя общины не допускаютъ 
идеи прогресса въ религіозной области. Современный человѣкъ, 
насквось пропитанный идеей прогресса, скорѣе откажется отъ ре
лигіи, нежели вырветъ изъ своего сознанія дорогую ему идею 
прогресса,—идею, давшую ему возможность пріобрѣсти господство 
надъ природой въ размѣрахъ, о которыхъ древніе и мечтать не 
дерзали. Неудовлетворенный въ своихъ порывахъ, предоставленный 
самому себѣ, современный интеллигентъ часто становится во враж
дебное отношеніе къ религіи, смотря на послѣднюю какъ на оп
лотъ реакціи, задерживающей поступательное движеніе.

Таковы главнѣйшія свойства религіозныхъ переживаній, мо
гущія при извѣстныхъ условіяхъ подать поводъ для соблазна и 
даже привести къ отпаденію отъ религіи и отрицанію религіозна
го начала. Но не эти „внутренніе соблазны*  являются предме
томъ нашего вниманія—въ данный моментъ. Мы хотимъ коснуть
ся одного изь внѣшнихъ соблазновъ и попытаться указать путь, 
съ помощію котораго мы могли бы препобѣдить этотъ соблазнъ. 

{Продолженіе слѣдуетъ).
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Борьба противъ уніи въ Западной Россіи и 
единство Русскаго народа въ 1648—1668 г. г.

Историческое изслѣдованіе Александра Красковскаго.

Предисловіе.

Ты знаешь край, гдѣ съ Русыо бились 
ляхи,

Гдѣ столько тѣлъ лежало средь полей? 
Ты знаешь край, гдѣ нѣкогда у плахи 
Мазепу клялъ упрямый Кочубей? 
И много гдѣ пролито крови славной 
Въ честь древнихъ правъ и вѣры пра

вославной?
Графъ А. Толстой.

Съ 1648 по 1668-й годъ польскій престолъ занималъ Янъ 
Казимиръ, сынъ Сигизмунда III и братъ Владислава IV. Въ его 
царствованіе велась борьба казаковъ съ ГІольшей за свободу и 
вѣру, происходили войны Восточной Руси — Москвы съ тою-же 
Польшею за Малороссію. Это „эпоха возсоединенія Руси", чрез
вычайно важная и интересная. Понятно, что къ ней относится 
много историческихъ сочиненій разныхъ авторовъ, освѣщающихъ 
ее съ разныхъ сторонъ. И, несмотря на такое обиліе замѣчатель
ныхъ сочиненій, мы имѣемъ смѣлость еще разъ остановить вни
маніе читателей, интересующихся судьбами Западной и Южной 
Россіи, на одномъ вопросѣ, который въ то время имѣлъ громад- 
нае значеніе, именно, на борьбѣ православныхъ съ уніей. Во всю 
эту эпоху борьба русскихъ православныхъ людей съ насильствен
но навязанной имъ церковной уніей велась весьма энергично: пра- 
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вославньге всѣми силами старались уничтожить унію и, казалось, 
близки были къ осуществленію этой цѣли. Борьба съ уніей проис
ходила параллельно съ общимъ ходомъ борьбы казачества и, вооб
ще, русскаго народа съ Польшею.

При составленіи настоящаго сочиненія авторъ поставилъ 
своей задачей собрать и привести въ связь и единство, повозмож- 
ности все главное, что относится къ взятому предмету, что раз
бросано въ разныхъ изслѣдованіяхъ и статьяхъ отрывочно или 
попутно, но, преимущественно, изслѣдовать поставленный вопросъ 
на основаніи первоисточниковъ: документовъ и актовъ, лѣтописей 
записокъ и реляцій, провѣряя высказанные въ разныхъ сочине
ніяхъ взгляды, сужденія и выводы. Особую заботу автора состав
ляли историческая достовѣрность и безпристрастіе. Приведеніе 
подлинныхъ документовъ и свидѣтельствъ современниковъ въ 
удобочитаемомъ и понятномъ изложеніи онъ всегда предпочиталъ 
сжатому и сухому пересказу. Хотя эти источники напечатаны, но 
они не многим'ь доступны; кромѣ того, значительная часть напи
сана на латинскомъ языкѣ, нѣкоторые на польскомъ и старомъ 
западно-русскомъ. Въ доступномъ изложеніи они могутъ быть 
прочтены съ интересомъ и не спеціалистами. Сочиненіе написано 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Напечатать его побуждаютъ автора 
переживаемыя обстоятельства.

Въ нынѣшнемъ году, 25 марта, исполнилось 75—пѣтіе воз
соединенія съ Православною Церковью западно-русскихъ уніатовъ 
(1839 г.). Въ виду этого очень умѣстно припомнить героическую 
страницу изъ исторіи нашего многострадальнаго края. Въ настоя
щее время это весьма поучительно и даже положительно необхо
димо. Послѣ 1905 года условія русской жизни значительно из
мѣнились, измѣнилось и положеніе православія въ Западномъ 
краѣ послѣ 17 апрѣля того же года. Съ объявленіемъ свободы 
вѣроисповѣданія, мы были здѣсь свидѣтелями очень прискорбныхъ
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явленій. Многіе православные отпали отъ вѣры отцовъ своихъ, ко
торую послѣдніе нѣкогда такъ ревностно защищали даже своею 
кровію... Были случаи, каторые и сейчасъ могутъ повторяться, 
когда православная вѣра, оффиціально господствующая, станови
лась вѣрой угнетенной и гонимой; ибо многія чада ея, попавшія 
въ иновѣрную фанатичную среду, даже своихъ родныхъ, претер
пѣвали скорби и гоненія, удивительно напоминающія тѣ угнетенія 
и бѣдствія, которыя терпѣли здѣсь православные русскіе люди въ 
XVII и ХѴШ столѣтіяхъ. Такимъ образомъ на почвѣ религіозной 
и политической свободы, которая, казалось, должна бы принести 
величайшее благо всѣмъ гражданамъ, вновь настали для Западной 
Россіи времена борьбы съ Римомъ и страданія православныхъ... 
Но борьба эта не есть борьба только за вѣру, но и за національ
ность, за русскую народность.

Нужно замѣтить, что фанатизмъ и пропаганда, идущіе отъ 
римскаго католическаго костела, зависятъ не отъ однѣхъ религіоз
ныхъ причинъ, но гораздо болѣе отъ причинъ политическихъ. 
Наше несчастье состоитъ въ томъ, что католицизмъ въ Россіи не 
просто Римскій, на латино-польскій; и потому является символомъ 
польской національности и служитъ средствомъ для пропаганды 
идеи ,осІЬисіоѵѵапіа* Рѣчи Посполитой (возстановленія Польши). 
Его цѣль ополячивать римско-католиковъ. Поэтому наши бѣлорус- 
сы и малоруссы, принимая латинство, вмѣстѣ съ тѣмъ принимаютъ 
гакъ называемое дополнительное богослуженіе на польскомъ язы
кѣ, слушаютъ польскую проповѣдь и учатся говорить и читать 
попольски, даже называютъ себя поляками... Все это и способ
ствуетъ ихъ ополячиванію. Въ XVII столѣтіи той же цѣли должна 
была служить церковная унія, изобрѣтенная о. о. іезуитами, такъ 
какъ русскій пародъ въ Западной Россіи не обнаруживалъ жела- 
ланія переходить въ чистое латинство. Но, конечно, унія была 
менѣе вредна съ точки зрѣнія русской національной идеи, потому
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что богослуженіе совершалось на славянскомъ языкѣ. Она была 
вредна потому, что внесла раздѣленіе въ среду русскихъ людей, 
породила вражду и ненависть и причинила имъ много страданій и 
горя. Если бы римскій католицизмъ не былъ у насъ спеціальво 
польскимъ (что совершенно естественно въ Польшѣ, ІІривислин- 
скомъ краѣ., но ненормально въ мѣстностяхъ, гдѣ преобладаетъ 
русское или, вообще, непольское населеніе), то, несмотря на 
извѣстную нетерпимость воинствующаго латинства, его представи
тели, безъ сомнѣнія, не имѣли бы того фанатизма, который сей
часъ наблюдается... Вопросъ о располяченіи римскаго костела въ 
Россіи, поставленный еще въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго 
вѣка (1867 —1869 г.) и тогда же удостоившійся Высочайшаго 
одобренія, до сихъ поръ не рѣшенъ. Между тѣмъ въ настоящее 
время идетъ упорная борьба изъ за костельнаго языка между ли
товцами и поляками и дѣло доходило даже до серьезныхъ столк
новеній и свалокъ въ самыхъ костелахъ. Пришедшіе къ націо- 
начьному самосознанію литовцы не желаютъ, чтобы ихъ костелъ 
ополячивать, а поляки не- желаютъ отказаться отъ своего взгляда 
на костелъ, какъ па орудіе полонизма... Тѣмч, болѣе неестествен
но, что въ Русскомъ госуд.'г ,-твѣ русскіе—малоруссы и бѣлорус- 
сьт,— римско-католики, обязаны пользоваться польскимъ языкомъ. 
Употребленіе народнаго языка въ дополнительномъ костельномъ 
богослуженіи вполнѣ согласно съ канонами римской церкви, со
борными постановленіями XVII и ХѴШ ст., утвержденными папа
ми (Урбаномъ ѴШ и др.). Такимъ образомъ нѣтъ законныхъ пре
пятствій къ располяченію костела, и Русское правительство могло 
бы осуществить это, какъ свое право, даже безъ всякаго на то 
разрѣшенія римской куріи. И подобный опытъ уже имѣлъ мѣсто 
въ Сѣверо-Западномъ краѣ (въ 60-хъ годахъ XIX в.), когда, во 
время генералъ-губернатора Потапова, былъ введенъ русскій языкъ, 
правда, на весьма короткое время, во многихъ мѣстахъ Сѣверо
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Западнаго края и, между прочимъ, въ 32 костелахъ Минской гу
берніи (изъ общаго числа 52]). Осуществленіе этой неотложной 
мѣры въ значительной степени способствовало бы умиротворенію 
края, успокоенію страстей и прекращенію религіозной вражды .. 
Говоря такъ, мы вовсе не намѣрены возбуждать непріязнь къ 
полякамъ, членамъ великой славянской семьи, которыхъ искренно 
хотѣли бы назвать братьями... Но мы думаемъ, что въ ихъ про
шлой жизни были допущены большія ошибки, зависѣвшія, быть 
можетъ, больше всего отъ ихъ религіозной нетерпимости, и 
что нѣкоторые изъ нихъ своимъ отношеніемъ къ православнымъ 
какъ будто повторяютъ ихъ и тѣмъ, естественно, возбуждаютъ къ 
себѣ нерасположеніе русскихъ людей... Чѣмъ вести безплодную и 
недостойную христіанъ борьбу, не лучше ли, братски подавъ другъ 
другу руки, забывъ старыя обиды, итти совмѣстно общими сила- 
лами на дѣло дружной культурной работы и всяческаго преуспѣ
янія... Но и мы, русскіе, не можемъ равнодушно относиться къ 
посягательствамъ на нашу вѣру и народность.

Предлагаемая книга показываетъ, какъ настойчиво и энергич
но отстаивали православные западно- и южно-руссы въ XVII сто
лѣтіи свою вѣру и народность и вели борьбу съ уніей, изобрѣ
тенной для раздѣленія и ополячиванія русскаго народа г) и под
держиваемой польскимъ правительствомъ. Она раскрываетъ и 
истинную природу папизма (римскаго католичества), его исключи
тельность и крайнюю нетерпимость, доходящую до извращенія 
истины и презрѣнія къ справедливости. Свидѣтельствуетъ и о ха
рактерѣ польскаго правительства, руководимаго и вдохновляемаго 
письмами „святѣйшаго отца*  изъ Рима, совѣтами его представи
теля—нунція и всѣми достопочтенны.ми отцами прелатами (еписко-

Ц Батюшковъ. Подолія, стр. XXII—XXV.
3) Нагазеѵгісг. Аппаіез Ессіеаіае ЯиіІ'епісае, 417. 
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пами) и прочими духовными, настроеннаго такъже фанатически, не 
уважающаго права и справедливости, слабаго и потворствующаго 
насиліямъ...

Всякая борьба христіанскихъ исповѣданій, соединенная съ 
насиліемъ и неуваженіемъ къ святынѣ, представляетъ въ высшей 
степени печальное явленіе въ исторіи человѣчества. Ожесточенная 
взаимная борьба православія съ уніей, происходившая между за
падно-русскими,— борьба братоубійственная; поэтому о ней мож 
но говорить только съ глубокою скорбью и сердечною болью...

И другія обстоятельства побуждаютъ выпустить въ свѣтъ это 
собиненіе, въ надеждѣ, что оно будетъ полезно.

Если въ Россіи въ послѣдніе годы бывали случаи притѣсне
нія православныхъ иновѣрцами, даже односельчанами и еще хуже — 
родными; то посмотримъ, что дѣлается въ Галиціи и Угорской 
Руси, находящихся подъ властью Австро-Венгріи, оставшихся не 
возсоединенными съ Державной Русью,—Руси Подъяремной, въ ко
торой живетъ до 4,500,000 русскихъ малоруссовъ, гдѣ еще суще
ствуетъ унія, поддерживаемая Австро Венгерскимъ правительствомъ 
въ тѣхъ же цѣляхъ „разъединенія русскаго народа". Послѣдніе 
процессы въ Мармарошъ-Сигетѣ и Львовѣ открыли такую карти
ну преслѣдованія и угнетенія православныхъ русскихъ людей, 
которая ничѣмъ не отличается отъ тѣхъ насилій, мучительствъ и 
ужасовъ, которые терпѣли православные Западной Россіи въ XVII 
столѣтіи въ государствѣ Польскомъ. Всевозможныя истязанія: из
дѣвательства, заключенія въ тюрьмы, избіенія, замораживаніе въ 
ледяной водѣ, подвѣшиваніе къ мучилищному древу—все это про
дѣлывается въ просвѣщенномъ XX вѣкѣ въ конституціонномъ 
, культурномъ" Европейскомъ государствѣ, гдѣ на бумагѣ обезпе
чены разныя свободы, въ тома» числѣ и полная свобода вѣры... 
Свобода—только не для русскихъ: русское имя нужно истребить’ 
русскій духъ- убить на Карпатахъ,—вотъ какимъ правиломъ ру-
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ководствуются австрійскіе политики!.. Ужасно слушать! Трудно 
повѣрить! Будто мы переживаемъ мрачныя языческія времена, ви
димъ новых'ь мучениковъ и исповѣдниковъ... И все это не тяже
лый кошмарный сонъ, а дѣйствительность! . Такимъ образомъ, во
зобновленіе въ памяти одного изъ важнѣйшихъ моментовъ борьбы 
за вѣру и народность въ Западной Россіи, въ которой принимала 
участіе и Галиція, вполнѣ отвѣчаетъ современности.

Наконецъ, въ той же Зарубежной Руси, не безъ участія вра
говъ Россіи и славянства, зародилось такъ называемыя „украин- 
ство" или „мазепинство", которое вербуетъ себѣ послѣдователей 
и въ нашемъ юго-западномъ краѣ, — ,, мазепинство “, которое задает 
ся измѣнической братоубійственной задачей расколоть единый Рус 
скій народъ, въ цѣляъ раздѣленія Русскаго государства и образо 
ванія „Самостійной Украйны“ (Самостоятельной Украйны), и возла
гаетъ свои надежды на Австро-Венгрію, въ которой такъ сладко 
живется русскимъ людямъ...

И эти то „украинцы' вступаютъ въ союзъ съ уніей въ Га
лиціи и съ ярой безсмысленной ненавистью, какая можетъ быть 
свойственна только фанатикамъ, относятся ко всему русскому и 
православному. Впрочемъ, но сообщенію бывшихъ въ Галиціи рус
скихъ людй, и унія ихъ уже не удовлетворяетъ, потому что при 
ней сохраняется богослуженія на славянскомъ языкѣ, уніаты на. 
зываютъ себя русскими и православными („и васъ всѣхъ право
славныхъ христіанъ"...). Поэтому, съ одной стороны, высшее уніат
ское духовенство (митрополитъ графъ Андрей Шептицкій) стре
мится къ полному сліянію уніи съ латинствомъ, а г. г. мазепинцы, 
въ поискахъ новаго способа раздѣленія русскаго народа и вне
сенія въ его среду братоубійственной ненависти, останавливаютъ 
свое благосклонное вниманіе на штундѣ и думаютъ ее сдѣлать 
своей „украинской вѣрой"... Поистинѣ, „братъ на брата пуще 
супостата"...
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Настоящее сочиненіе показываетъ, что г. г. мазепинцы, име
нующіе себя „украинцами", нацѣлены болѣе узкимъ кругозоромъ, 
менѣе яснымъ національнымъ смысломъ, чѣмъ ихъ предки, жив
шіе въ XVII столѣтіи. Тогда всѣ они, даже измѣнявшіе Москвѣ, 
называли себя „русскими" или „Русью", не было сомнѣнія въ 
единствѣ русскаго народа, и слово „Украйна" значило просто Ок
раина, или родина извѣстной части жившаго здѣсь русскаго на
рода, который иногда называлъ себя украинскимъ по мѣсту жи
тельства; ибо русскій народъ въ Западной Россіи, жилъ не толь
ко въ Украйнѣ (т. е. въ Приднѣпровьѣ), во и въ ГІольшѣ и Лит
вѣ, „доколѣ простирается языкъ русскій". Вспомнимъ, что когда 
Гетманъ Выговскій, разстрѣлянный впослѣдствіи польским ъ -пол
ковникомъ, измѣнилъ Москвѣ и заключалъ съ поляками договоръ 
подъ Гадячемъ въ 1658 году, то рѣчь шла не объ образованіи 
„Самостійнаго Украинскаго", а объ образованіи „Великаго Кня
жества Русскаго"...

Итакъ, вмѣсто широкаго, всеобъемлющаго понятія „Русскій 
народъ", подъ которое подходятъ и великоруссы, и малоруссы, и 
бѣлоруссы, или широкаго понятія, указывающаго національность 
малоруссы, изобрѣтено новое названіе „украинцы", т. е. жители 
окраины. Но самое названіе „окраина" показываетъ, что это не 
есть что-либо самостоятельное, а только часть цѣлаго... А г. г. 
мазепинцы называютъ себя „украинцами" и думаютъ утверждать, 
что есть такой совершенно особый народъ „украинцы". Но такого 
народа нѣтъ и не было. Была и есть Украйна, населенная рус
скимъ, т. е. южно русскимъ или малорусскимъ народомъ. И этотъ 
русскій народъ,—малоруссы, живетъ не только въ Украйнѣ, т. е. 
извѣстной части Юго Западной Россіи, а и въ различныхъ мѣстахъ 
обширнаго Русскаго государства, созданнаго совмѣстными усиліями 
всего русскаго народа, который единъ „отт, Карпатъ до Камчат
ки", но раздѣляется на три вѣтви: великоруссовъ, малоруссовъ и 
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бѣлоруссовъ. И каждая изъ этихъ вѣтвей принесла тяжелыя жер
твы на алтарь общаго отечества—Русскаго государства.

Авторъ настоящей книги былъ бы счастливъ, если бы она 
подлинными документами прояснила сознаніе соотечественниковъ, 
обольщаемыхъ хитросплетеніями ..украинцевъ". Можно и должно 
любить малорусскій языкъ, поэзію и природу Украйны, но созна
вать себя необходимо русскимъ, а не какимъ-то узкимъ „украин
цемъ". Вѣдь сила въ единеніи, а не въ раздробленіи. Сколько 
бѣдствій перенесла Русь во время удѣльнаго періода!.. Гибельное 
раздѣленіе погубило и въ XVII столѣтіи русское дѣло въ Запад
ной Россіи. Необходимо дорожить благами единенія, которое есть 
источникъ мощи, величія и славы народа. Справедливо сказано: 
„Одинъ Богъ на небѣ, одна Русь на землѣ"...

Говорятъ исторія повторяется. Какъ много непростительныхъ 
ошибокъ совершается оттого, что люди не помнятъ прошлаго 
своей страны, не знаютъ исторіи!.. Нельзя говорить, что все это 
вещи извѣстныя. Не мало молодыхъ людей проходитъ среднюю, а 
можетъ быть, и высшую школу, не давъ себѣ труда прочесть 
серьезную книгу по исторіи своего родного Западнаго края... А 
что сказать о широкихъ народныхъ массахъ!.. Есть прекрасныя со
чиненія, но многія изъ нихъ по цѣнѣ недоступны и, кромѣ того, 
становятся рѣдкими. Потому, надѣемся, и малое въ этомъ вели
комъ дѣлѣ будетъ нелишнимъ.

Продолженіе, слѣдуетъ.

Редакторъ неоффиціальнаго отдѣла, Преподаватель
• Витебской Духовной Семинаріи Н. Богородскій
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скихъ мужской и женской и Себежской. Ученики этихъ школъ 
принимали участіе въ клиросномъ пѣніи, не составляя особыхъ 
хоровъ. Въ остальныхъ школахъ пѣніе, по неспособности уча
щихъ, преподавалось очень плохо (8) или вовсе не преподавалось (6).

Такимъ образомъ, изъ 353 церковно-приходскихъ школъ по 
которымъ дается настоящій отчетъ, церковное пѣніе было поста
влено хорошо въ 90 (25,5%) (удовлетворительно въ 146 (4Ю/о) 
школахъ, слабо въ 52 (15%) школахъ и вовсе не преподавалось 
въ 66 школахъ (18,5%). Благаустроенные церковные хоры суще
ствовали при 94 (26,5%) школахъ.

Славянскій языкъ.
Обученіе славянской грамотѣ въ одноклассныхъ школахъ 

обыкновенно начинается со второй половины перваго года обуче
нія, правильнѣе—съ того времени, когда дѣти успѣваютъ уже 
достаточно ознакомиться съ механизмомъ русскаго чтенія и со
стоитъ въ чтеніи или краткихъ начальныхъ молитвъ, уже знакомыхъ 
ученикамъ, или отдѣльныхъ словъ по „Азбукѣ" Ильминскаго. 
Ученики средней группы продолжаютъ упражненіе въ чтеніи по 
книгѣ для чтенія Ильминскаго, а также по часослову или гісал- 
тира. Въ старшей группѣ продолжалось чтеніе часослова и псал- 
тири, а также евангелія. Чтеніе сопровождается объясненіемъ не
понятныхъ словъ, выраженій и оборотовъ славянской рѣчи, а 
когда возможно (при чтеніи книги Ильминскаго и евангелія) и 
переводомъ или пересказомъ прочитаннаго. Чтеніе евангелія про
изводится паралельно съ тѣмъ, что преподается по Закону Божію, 
чѣмъ славянское чтеніе ставится въ связъ съ преподаваніемъ За
кона Божія, являясь по отношенію къ нему вспомогательнымъ 
средствомъ, почему въ нѣкоторыхъ школахъ (напр. Витебскаго 
уѣзда) такое чтеніе вели сами священники. Наравнѣ съ этимъ 
преслѣдовалось и другая цѣль преподаванія славянскаго чтенія — 
развитіе въ ученикахъ любви къ чтенію въ церкви, при чемъ тре
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бовалось, чтобы чтеніе это было не спѣшнымъ, вразумительнымъ 
и строго церковнымъ, возбуждающимъ благоговѣйное, молитвенное 
настроеніе.

Курсъ двухклассныхъ школъ по славянскому узыку, преслѣ
дуя тѣ же указанныя выше цѣли, дополнялся чтеніемъ учебнаго 
октоиха съ усвоеніемъ наизусть догматиковъ и тропарей. Кромѣ 
того, ученикамъ сообщились граматическія свѣдѣнія, при чемъ 
программа по этому отдѣлу, — частію но трудности ея, частію по 
недостатку соотвѣтствующихъ учебниковъ (Городскій уѣздъ),—не 
могла быть усвоена во всей полнотѣ.

Успѣхи по славянскому чтенію, въ указанномъ объемѣ и на
правленіи, были въ отчетномъ году, въ церковно прихоцскихъ 
школахъ Полоцкой епархіи вполнѣ удовлетворительны, а именно:

По Витебскому уѣзду хорошіе успѣхи по славянскому языку 
найдены въ школахъ Іоанно-Богословской, Ильинской, Спасо-ІІре- 
ображенской, Петропавловской, Рождественской женской, единовѣр
ческой, Бабиничской, Веляшковской, Колышской, Козловичской, 
Стасевской, Островской, Жеробычской, ІІоддубьевской, Селютской, 
Яновичекой и Храповичской образцовыхъ и Тадулинской двухклас
сной. Слабые успѣхи найдены въ Стайкинской (Яновисской вол.), 
Варишниковской и Луньковской школахъ успѣхи были удовлетво
рительны.

По Велижскому уѣзду успѣхи учениковъ по славянскому язы
ку въ школахъ— трехъ г. Велижа, ІІухновской, ІІлосковской, При- 
хабской, Авсюховской, Церчовищенской, Запольской, Миловидской, 
Затурщинской и Рябовской—были хороши, а въ остальныхъ удо
влетворительны.

По Городокскому уѣзду хорошіе успѣхи по славянскому чте
нію обнаружили ученики школъ: Барсучинской, Кадіевской, Вереч- 
ской, Вировлянской, Дубровской, Исачковской, Хвошнянской, и 
Войханской двухклассной, слабо читали въ Нѣмцовской и Еричен-
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ской школахъ—съ ошибками, невыразительно и не всегда осмы
сленно. Въ остальныхъ школахъ слнвянское чтеніе было удовле
творительно.

По Двинскому уѣзду хорошіе успѣхи по славянскому языку 
достигнуты въ школахъ Единовѣрческой, Липинишкой, Малинов
скихъ мужской и женской, и Якубинской, въ остальныхъ школахъ 
удовлетворительные. Успѣхи но славянскому языку въ школахъ 
Двинскаго уѣзда даются не легко, потому что во многихъ изъ нихъ 
очень силенъ, а иногда и преобладаетъ, инославный (католическій) 
и инородческій (латышскій) элементъ въ составѣ учащихся.

По Дриссенскому уѣзду лучшіе успѣхи но славянскому чтенію 
принадлежатъ школамъ Боровской, Ворковичскимъ двухклассной и 
женской, Волынецкой Кохановичской, Лиснянской и Придруйской. 
Въ остальныхъ школахъ преподаваніе велось удовлетворительно.

По Лепельскому уѣзду церковно славянское чтеніе было по
ставлено въ школахъ Бедрицкой, Вѣшенковичской, Бѣльской, Вя- 
жищской, Каменской, Несинской, Низголовской, Смолянецкой и 
Угло-Ухвищской хорошо и слабо въ школахъ—Апонасковичской, 
Добрыгорской, Касановской, Сержанской и Старо-Дворской. Въ 
прочих'ь школахъ успѣхи по славянскому чтенію были удовлетво
рительны.

По Люцинскому уѣзду лучшіе успѣхи по славянскому чтенію 
достигнуты въ школахъ южной части уѣзда, гдѣ преобладаетъ 
русское населеніе—Луневской, Ново-Слободской, Ляудерской, Рус- 
ско-Горбуновской, а также Боловскихъ мужской и женской и Голь- 
шевскихъ мужской и женской. Труднѣе было достигнуть успѣховъ 
по этому предмету въ школахъ сѣверной части уѣзда, съ преобла
дающимъ латышскимъ населеніемъ, но благодаря энергіи о. уѣзд
наго наблюдателя и въ этихъ школахъ успѣхи по славянскому 
чтенію достигнуты удовлетворительные.

По Невельскому уѣзду лучшими по славянскому чтенію были 
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школы—Плисскія мужская и женская, Ловецкая, Лагуновская, 
Гультяевская, Неведрянская, Язно-Пятницкая, Глабаевская, Кодо- 
ловская, Стеревневская, Илыоковская, Завережская и Кулаковская. 
Въ остальныхъ школахъ дѣло велось удовлетворительно.

ГІо Полоцкому уѣзду лучшіе успѣхи по славянскому чтенію 
принадлежали школамъ Спасо-Евфросиніевской образцовой, Глобы- 
чанской, Соборной мужской и Усвицкой. Болѣе или менѣе значи
тельные недостатки въ преподаваніи этого премета обнаружены въ 
школахъ Мураговской, Шатиловской, Владычинской и Щепернян- 
ской.

По Рѣжицкому уѣзду хорошіе успѣхи по славянскому языку 
были въ школахъ Рѣжицкихъ мужской и женской, Ульяновской, 
Штыкинской и Липушской. Въ остальныхъ школахъ дѣло было 
поставлено удовлетворительно.

По Себежскому уѣзду хорошіе успѣхи по славянскому языку 
были достигнуты въ школахъ Дубровской, Осынской, Куриловской, 
Лидинской, Киселевской образцовой, Мервинской, Колпинской, Яс
скихъ мужской и женской, Лидинской, Лавровской, Старокозлов- 
ской, Бѣлькинской, Родіоновской, Прихабской и Дѣдинской. Въ 
прочихъ школахъ успѣхи были вполнѣ удовлетворительны.

Такимъ образомъ изъ 353 церковно-приодскихъ школъ, по 
успѣхамъ въ славянскомъ языкѣ, въ отчетномъ году хорошихъ 
школъ оказалось 107 (30%), удовлетворительныхъ 231 (66%) и 
слабыхъ 15 (4%).

Русскій языкъ.
По русскому языку, послѣ изученія алфавита, при помощи 

подвижной азбуки, ученики первой группы упражнялись въ чтеніи 
сначала отдѣльныхъ словъ, а потомъ предложеній и краткихъ ста
теекъ по букварю (преимущественно „Сѣятель" Лукашевичъ) съ 
пересказомъ прочитаннаго по вопросамъ учителя; заучивались на
изусть краткія басни и стихотворенія. Ученики ознакомлены съ


