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I.


Тамъ, где река Лахва со своими многочисленными рукавами
Щ


впадаетъ въ реку Днйпръ, среди л у г о в ъ  и  лесовъ, на немного 
возвышенномъ песчаномъ островке нашелъ себе тих1й прпотъБор- 


колабовскШ ВознесевскШ женскш монастырь.
Въ 12 всрстахъ отъ него находится уездный городъ Могилев


ской губерши Старый Выховъ, и верстахъ въ трехъ по границе 


ВДнастырскихъ владешй недавно протянулось полотно железной 
Дороги «Петербургъ-Жлобинъ».


II.


Борколабовскш монастырь воспр1ялъ свое начало въ 1641 г.,
>


какъ отпрыскъ целой группы Велорусскихъ монастырей, воздвиг-







нутыхъ въ XVII столгЬтш благочестивою ревностью о православш 


семейства Стеткевичей и вверенныхъ главному надзору и попе


чение игумена Кутеинскаго 1оиля Труцсвича 1).
Въ праздникъ рождества 1оанва Предтечи, 24 iioня 1641 г., 


подкоморш Мстиславскш Богданъ Вильгсльмовичъ Стсткевичъ под- 
писалъ дарственный актъ (фундушъ) на основате Борколабовскаго 
монастыря, и съ этого достопамятнаго дня надо считать его начало. 


Дарственный актъ въ высшей степени примйчателенъ: изъ
г ) Фамил1я Стеткевичей нъ X V I и X VII  и в. владела обширными номестьямм вь 


Оршанском ь п о в е т е  и другихъ местах ь нынешней Ж орловской губерши. Шъ этой фа мил ш 
известны Богданъ Сгеткевичъ, маршалокь королевскЫ, и жена его Евдок1я Григорьевна, ур о
жденная княжна Друцкая-Горская Сын*. ихъ Вяльгельиь Сгеткевичъ, подкоморЫ Браславскш,  
женатый на дочери князя Богдана 0*инскаго — AhhÍ>, но фундушевой записи отъ матери, 
2 9  ноября 1 6 1 3  г , в м е с т е  съ дядею вняземъ Осодоромъ Друцкымъ-Горскимъ и другими дво
рянами. принилъ въ свою опеку П етро-П авлов*Kift М инскш монастырь, кгигоршею к и о р а ю  
была е ю  мать Сыиъ Вильгельма и Лнны-Богданъ (0еодорь) С т еш ев и ч ъ -З а в ер ш й  женатъ 
былъ на до icpa кнлш Богдана Соломерецчаго — Елеяе,  старосты Кричевскаго и Олучицкаго.  
l i o  служебному иоложешю, Богданъ Вилыельмовичъ былъ иодKOMOpiíí МстиславскШ, держа 
вецъ Полоиицкш и ялштелянъ Новгородски Отедъ жены его Елены — Богданъ Соломерецкш 
Гшлъ женатъ (съ 8 сентября 1 5 8 3  г.) на дочери Баркулаба Ивановича Корсака —  Е в е  (или 
Евдоиш). Этогъ-то Корсакъ въ 1 5 6 4  и заложилъ «на лесе глухомь»,  „на кгрунте лесномъи, 


въ урочище Брусъ, замокъ и назвалъ^его своимъ пменемъ Баркулабовъ, устроилъ здесь цер
ковь въ честь Св Духа съ придЪломъ Рождества Христова, которая освящена была въ 1 5 6 8  
г. Отъ Баркулаба Корсака ( |  1 5 7 6  г.) и его жены имение Баркулабовское перешло кь Бог
дану Соломерецкому, а когда этотъ «славный паиъ х р и с т и я н т й ,  церкви Божой миловникъ» 
7 сентября 1 6 0 2  г. умеръ, то имЬш'е сначала перешло къ женЬ его. а затемь къ сыну Бог
дану-Богдановичу, а когда и онь умеръ, не будучи ж е н л ы я ъ ,  то имйше досталось сестра  
его — Е л ен е ,  которая была зэмужемъ за Богданомъ Отеткевичемъ. Богданъ и Елена Отеткевичя 
оказали громадный услугя православной церкви Усерд1емъ ихъ основаны О рш аисте Кутеии-  
CKÍe монастыри,Буйничскш а отчасти Тупичевскш. Они быля покрови1 елями и жертвова1елами 
братствъ въ Могилеве, В и л ь н е ,  М и н с к е  и даже Ш еве.  Стеткевичъ же является основателемъ 
и Борколабовскаго (или правильнее Варколабовскаго, Баркулабовскаго) монастыря. Вь доку
мент^ 1 6 5 2  г Богданъ Стеткевичъ называется ,,небощикомъи , чгЬмъ приблизительно и опре
деляется время кончины этого достопамятнаго ревнителя православия. Жена его скончалась 
р ан ее  1 6 4 1  г. (См. соч. Батюшкова. Белоруссия и Лигва, разныя страницы; „Баркулабов-  
скую хронику“ ; она издавалась Кулишемъ: <Матер1алы для истории возсоединешя Р уси » ,  т. 1, 
ДовнарЪ'Запольскимъ въ «Шевскихь универ. извйст > 1 8 9 8  г . ,  №  1 2  и Е. Р. Романовымъ — 
вь Могил. Губ Вед за 1 8 9 9  г. и отдельно въ сборнике: „М огил Старина“ ).







него открываются какъ исторш основашя монастыря, такъ сред


ства его содержашя и начала, на которыхъ онъ долженъ былъ 
существовать.


Богданъ Вильгельмовичъ Стеткевичъ заявляетъ, что онъ еще 
съ покойною женою своею Еленой Богдановной, урожденной кня


гиней Соломерецкой, по обоюдному расположенно къ устроешю 
церквей и основашю монастырей въ своихъ владгЬшяхъ, намеренъ 
былъ и въ иомгЬстьяхъ Борколабовскихъ воздвигнуть во славу Бо- 
ж ш  «монастырь ианенскш чсрницкш». Но этому благочестивому 
намерение воспрепятствовала скорая смерть Елены Богдановны. 
Однако Стеткевичъ не захотйть оставить задуманное дело безъ 


исполнешя, и вотъ, какъ истинный сынь православной восточной 


каволической Церкви, желая снискать въ этомъ и будущемъ векЬ 
себе и покойной жене своей милости Божш и оставить вс/Ьмъ по- 
томкамъ молитвенное поминовеше и «несмертельную памятку», онъ 
добровольно отделяетъ на монастырь изъ имешя Борколабовскаго 
замка, доставптагося ему отъ жены, урочище Борокъ, находящееся 


«подъ местомъ Борколабовымъ надъ рекою Днепромъ, въ повете 
Оршанскомъ». Къ этому жертвователь ирисоединяетъ еще шесть 


уволокъ (уволока около 19 дес.) земли не заселенной подъ пашню 
надъ речкою Ректою и тутъ же мельницу на Ректе со всемъ на- 
рядомъ и «ставомъ». Монастырю предоставляется, наконецъ, право 


ловли рыбы въ Ректе, «ставе» и Днепре даже до границъ Бы- 
ховскихъ.


Весь этотъ щедрый даръ Стеткевичъ записываетъ «на веч


ные часы, непорушно и неотзовно» для основашя обтцежительнаго 
девичьяго монастыря на урочище Борокъ, подъ властью патр1арха 


К/Онстантпнопольскаго.
Устроеше монастыря, надзоръ за нимъ и заведываше переда


вались игумену Кутеинскому 1оилю Труцевичу1) и преемникамъ его. 


Труцевичъ долженъ былъ совместно съ игуменьей Кутеинскаго


г) Объ 1оьдЬ ТруцевачЬ с« ,  нашу с г а т ш  Могал. Ей. ВЬд ^8 9 1  г. № №  8 - 1 1 .







женскаго монастыря и всеми его сестрами составить советъ и на 


немъ, по тщательномъ обсужденш, согласно и единодушно выбрать 
одну изъ инокинь-благочестивую и способную— на игуменство Бор
колабовскаго монастыря и, благословивъ ее, заселить вновь учре
ждаемую обитель сестрами изъ Кутейны. Игумену же 1ошгю съ 
избранной игуменьей и сестрами поручалось устроить церковь, 
кельи и все нужное въ монастыре. Борколабовсшй монастырь по 


своимъ правиламъ во всемъ долженъ былъ согласоваться съ Ку- 
теинскимъ женскимъ монастыремъ. Вообще новая обитель являлась 


какъ бы самостоятельньшъ отделетемъ Кутеинской. Оба монастыря 


Должны были жить согласно, помогая другъ другу и делиться 
всемъ нужнымъ. Монастырск1е власти и самъ 1оиль и его пре
емники обязывались руководить монашествующихъ въ духе кро


тости, а не властительски.
Если бы случилось, что игумены Кутеинсше отступили отъ 


православной веры и впали въ у н т ,  то они уже теряютъ всякую 
власть надъ Ворколабовскимъ монастыремъ и не должны иметь 


.къ  нему решительно .никакого отношетя. Вгь такомъ ирискорбномъ 
случае сама игуменья съ сестрами будетъ управлять и распо


ряжаться обителью. А если бы и сама игуменья вела жизнь 
не но правиламъ общежиття, вопреки постановлешямъ святыхъ 


отцовъ, или оказалась неспособною, ‘ неисправною, властолюбивою 
и нетвердою въ православш, то сестрамъ предоставлялось право въ 


нрисутствш фундатора или его православныхъ иреемниковъ соста
вить въ монастыре общее собрате и на иевгь спокойно^ безъ гнева


♦


и раздора, безъ зависти и упорства, со страхомъ Божшмъ, раземот- 


ревъ на основаши достоверныхъ свидетельствъ вину игуменьи, 
низложить ее съ должности и другую изъ среды своей или изъ 


монастыря Кутеинскаго единодушно избрать, взирая не на про- 
исхождеше, а на достоинство, ей власть и патериду (жезлъ) отдать 
и за благословешемъ и утверждешемъ ея въ монастырь Межигор- 
скШ или какой-нибудь иной православный послать.







Защита монастыря и иопечеше о немъ возлагалась Стеткс- 
вичемъ на сына его Михаила, дочерей, родственниковъ и на всйхъ 
обитателей повита Оршанскаго, въ православш пребывающихъ.


Нерушимость фундуша (дарственной грамоты) со стороны 
Стеткевича и его преемниковъ ограждалась штрафом ъ въ 800 копъ 
грошей Литовскихъ и предоставлешемъ суду права безъ всякаго 


изеледовашя, на основанш только дарственной, удовлетворять пре- 
тензно монастыря съ имешя владельца.


Для совершешя службъ церковных!, при монастыре полагался 
священникъ или 1еромонахъ, человекъ благочестивый, который бы 


пребывалъ «въ старожитномъ православие подъ послушеяствомъ 
святМшаго патр!арха Константинопольскаго». Священнику или 
1еромонаху помещеше должно было быть устроено вне монастыря, 
а пища и одежда полагались отъ монастыря.


Пользуясь предоставленными монастырю владетями и пра
вами, инокини обязывались за основателя, его покойную жену, 
детей и родственниковъ всегда Господа Бога молить.


Въ заключешс дарственной Стеткевичъ свою волю, надежду 
и желаше сводитъ къ двумъ пунктамъ: а) монастырь долженъ 


всегда быть въ святой восточной «старожитной», истинной и не
сомненной вере православной и въ «щиромъ» послушанш пат- 


р!арху Константинопольскому и такого же нравославнаго священ
ника иметь и 6) игуменья и сестры безъ всякаго ропота, раскола


и смятешя должны соблюдать монастырское общсжит1е и въ со- 
гласш и любви, какъ возрожденный Св. Духомъ, всегда между со
бою жить.


Дарственная эта записана была на имя 1оиля Труцевича, 
игуменью Фотинпо Киркоровну съ сестрами Борколабовскаго мо
настыря г).


Таковы те основный начала, на которыхъ, по жслашю Бог-


*) Дарственная (фундуш ъ) на СорколабовскШ мон напечатана въ А к и х ъ  Западной 
Россш, тоиъ 5 -й ,  №  1 8 ,  стр. 6 9  и слИд Подлинная на пергамент^ хранится въ Буйннчсдомъ 
ион. Ее следовало бы передать въ БорколабовскШ мон*







в


дана Стеткевича, долженъ былъ устроиться Еорколабовскш мо


настырь.
9


Теперь цоемотримъ, какъ эти пожелашя осуществлены были 


на д’Ьл’Ь.


III.


Подъ руководствомъ опытнаго Кутеинскаго игумена 1оиля 


Труцевича дЬло устроешя Борколабовскаго монастыря пошло бы


стро и успешно. Согласно съ требовашемъ дарственной записи, 


1оилемъ произведены были въ Кутечнскомъ женскомъ монастыре 


выборы игуменш во вновь учрежденный монастырь. Выбранною 


оказалась инокиня Фотишя Киркоровна. Быть можетъ, она была 


сестрой, или родственницей Кутеияской игуменш Евфросиши Ми


хайловне Киркоровне. Изъ Кутеинской же обители несомненно 


были взяты и первыя насельницы въ Борколабов'Ь.


Первою заботою 1оиля Труцевича и вновь избранной игуме


нш, конечно, было устроеше храма. Фундушъ данъ былъ 24 шня, въ 


день рождешя пророка, предтечи и крестителя 1оанна, и этотъ день 


строители монастыря восхотели навсегда ознаменовать создашемъ 


здесь храма въ честь св. 1оанна Крестителя. Небольшой каменный 


ПредтеченскШ храмъ съ прид'Ьломъ Св. Николая и былъ перво


начально устроенъ въ монастыре. Вскоре же, именно въ 1648 г., 


на средста Богдана Стеткевича воздвигнутъ былъ и другой храмъ 


деревянный, более обширный. Что было устроено, кроме храмовъ, 


историческихъ данныхъ отъ первыхъ рременъ монастыря не со


хранилось. Конечно, въ монастыре яйились кельи и хозяйственныя 


принадлежности. Все это было сделано изъ дерева и обнесено 


деревянною же стеной.


IV.


Главный храмъ въ монастыре-Вознесенсгай. Какъ мы сказали 


уже, деревянный Вознееенскш храмъ устроенъ былъ на средства 


Богдана Стеткевича въ 1648 г. По архитектурному стилю онъ 


представлялъ котю  храмовъ, устроенныхъ 1оилемъ Труцевичелъ







въ Кутеинскихъ и Туиичевскомъ монастыряхъ. На стйнЪ этого 
храма такая надпись: „Въ лЬто отъ сотворешя свгЬта 7156-е, а отъ 


рождества Христова 1648, месяца магя 11 дня изволешемъ, бла


годарю Святаго и Животворящаго Духа збудованый храмъ сш во 
славу Великаго Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, въ честь 


же и память славнаго Его Вознесешя, во святой общежительной 
обители Корколабов'Ь, во монастыри дйвпческомъ, въ кпяже- 
ствЬ Литовскомъ, въ поп'ЬтЬ Оршапскомъ сущей, при ДержавЬ 


Государя Нашего Великаго Короля Владислава четвертаго, при 


всечестпомъ отцу Тошно 'Груцевичу, игумену КутгЬинскомъ, Буй- 
иицкомъ, Борколабовскомъ, первоначалышку и основателю мона


стырей, при игуменш Фотинш КиркоровггЬ первоначальной, коштомъ 
Благороднаго, Православиаго Его милости Папа беодора Богдана 
Стеткевича, Каштбляиа Новогродского и при сыну Его ми/ости 
Папу Михаилу Владимиру Стетк'Ьвичу; рукодгМств1емъ же Г. Отца 
Макар]'я Ликгарид1я, Божчего Милостзю православиаго митрополита 


Греческаго7 Викар1я i екзарха СвятМшаго Орону при ДержавЬ 
Государя нашего Великаго Короля 1оанна третьяго и при всече- 
стномъ Г. Отцу Гедеону Климовичу, Игумену Кутеенекихъ мона


стырей, при игуменш Ксенофонтш Камковнй освятися сей Боже
ственный храмъ и положены въ Божественномъ его ОлтаргЬ мощи 
Овятыхъ мучепикъ Серия и Вакха и Святыя Великомученицы 
Варвары въ л'Ьто отъ сотворешя свйта 7187, а отъ воплощешя 
Христова 1679, месяца мая 29 дня“ 1).


Почему храмъ этотъ, построенный вь 1648 г., оставался не 
освященнымъ до 29 мая 1679 г., определенно сказать трудно.


1) К о н i я надписи, снятая, вероятно, для Могнлевспаго еп. Гавршла, хранится въ Мог 
дерковномъ древлехранилищ^. Въ ш п ь й  Могил. Губ. Вйд,  1 8 4 7  г №  2 8  она чигаегса нй 
сколько иначе Зд 1»сь годь освящен1я храма пр1урочивается къ 1 6 4 9  г., но ото неправильно 
Освящеше было при король ЬаниЪ III, а онъ царствовать отъ 1 6 7 4 — 1 6 9 6  г,;  далЪе, ука-  
¿аць игуиенъ Гедеонъ Клииовичъ, но онъ уиравлялъ монастырями оть 1 6 7 9 — 1 6 8 6  г ; кромЬ 
того, въ 11)19 г uryneHseft была еще Фотишя Киркоровна (см. Акты Зан Р. т. X IV ,  


3G5 н др ) ,  а оевгщ еию совершилось при К с е н о ф о п п и  КамковнЪ.







Быть можетъ, при существовании уже другой Гоанно-Предтечен- 


ской церкви вь монастыре, не испытывалось особой нужды въ 


новомъ храм1з, да и тяжелыя обстоятельства того времени могли 


задержать освящеше его.


ВознесенскШ храмъ, сгор'Ьвшш въ 1882 г., за свое долгое су


ществование не одинъ разъ былъ ремонтированъ, но общш видъ 


его сохранялся до конца его существоватя. Изъ хранящихся въ 


монастыр’Ь документовъ видно, что въ октябре 1803 г. кирпичный 


полъ въ немъ зам'Ьненъ деревяннымъ, въ 1809 г. иконостасъ во- 


зобновленъ и поставлепъ на каменный фундаментъ, въ 1829 г. 


была также значительная починка храма, въ 1 85 7 — 1861 г. пе- 


резолоченъ былъ иконостасъ и возобновлены иконы, а также жи


вопись по ст’йнамъ; тогда же и самый храмъ ремонтированъ, па 


что св. Синодомъ отпущено было 10 т. руб. При этихъ перед'Ьл- 


кахъ древняя стенная живопись на потолкахъ и кос-гд'Ь но сг)>- 


намъ была уничтожена 1).
Въ 1882 г. 4 апр'Ьля этотъ дрсвшй памятникъ сделался 


жертвою огня отъ громового удара. Несчастное обстоятельство это 


такъ описывается въ хранящихся при монастыре зам'Ьткахъ о 


немъ: „въ 9 часовъ вечера показалась громадная туча, которая и 


разразилась сильнейшей грозой. За третьимъ ударомъ грома отъ 


молнш загорался деревянный фонарикъ большого купола. Не было 


никакой возможности залить огонь на такой громадной высот’!; 


(храмъ им'Ьлъ 20 саженей высоты), а поэтому и принялись вы


носить изъ храма все, что только можно было вынести. Благодаря 


большому стечешю и усердие народа, собравшагося, по набату 


въ колоколъ, изъ окрестныхъ деревень, а также чрезвычайно мед


ленному распросгранешю огня, удалось снасти все находившееся


г) Храмъ быль полуциркульный, однопрестольный, холодный, въ длину К ) 1/ 4 сайт, 
шнр. 8 с. 2  арш ? обнесенъ вокругъ папсргью, иокрытъ юнтомъ. Док^м енш  разныхъ годовъ, 
хран. въ Борколабовскочъ и Буйничстлп» монастыряхъ КроагЬ того. А р \ .  Мсгил. Д Коне , 
дЪла нредм. 3  го за 1 8 0 4  г. Л* 2 8 6 ;  1 8 0 9  г. А» 5 2 2 ,  1 8 2 9  г № 1 4 7 6 ;  1 8 6 1  г укать 
№  1 4 1 0 3  и др.







въ то время въ гор'Ьвшемъ храмФ, а именно, иконостасъ, чудо


творную икону Бонией Матери, сундуки съ ризами и другими 


церковными вещами, даже были вынесены хоры. Когда все это 


было вынесено и остались одн'Ь только сгЬны, огонь, до того вре


мени тлФвшШ лодъ купохомъ, пробился наружу и охватилъ весь 


храмъ. Опасность стала грозить монастырскимъ кельямъ и другимъ 


постройкамъ, расположеннымъ ночти-что непрерывныкъ звеномъ 


вокругъ гор'Ьгшаго храма. Въ ото время пргЬхала изъ г. Быхова 


пожарная команда и отрядъ конныхъ артилеристовь“, и монастыр- 
сюя постройки были спасены х).


На и+.ст’Ь сгоравшей церкви построена была въ нон'Ь м. 


1882 г. временная часовня, а къ 18ь0 г. въ монастыр'Ь воздвиг- 


нутъ новый каленный храмъ въ честь Вознес ешя Ггсподня. На 


поарсеш е этого храма отпущено было Св. Синодомъ 20 т. руб.
*


Первоначально иредполахалооь устроить трех престольный храмъ, 


но когда онъ }же былъ почти возведешь, обрушился куполъ и 


часть стйиъ; тогда пришлось оставить храмъ однопрестольнымъ. 


Въ длину онъ им'Ьетъ 14 (аж. и въ ширину 11 саж. Храмъ этотъ 


былъ торжественно освященъ 11 ¡юня 1890 г. преосв. Серпемъ, 


еп. Могилевскимъ.
Вторая каменная церковь во имя 1оанна Предтечи съ неболь- 


шимъ врид'Ьломъ въ честь Св. Николая построена вскор’Ь по осно- 


ванш монастыря и раньше Вознесенской. И эта церковь на своемъ 


долгомъ вгЬку видела много бйдъ и подвергалась не разъ пере
д а н а  мъ. Наиболее крупныя переделки были въ 1762^ 1785,1816 г., 


183 8 г. и 1861 г. Въ 1818— 1820 г. написанъ былъ новый ико
ностасъ, на что графиня Анна Родюновна Чернышева пожертвовала


2 т. р,; старый же иконостасъ проданъ въ Комсиничскую церковь. 


Въ 1860 г. 1 сентября Предтеченская церковь сделалась жертвою


*) Рукописи зач’Ьтяи о Борк мои.,  составленный игуменьей Мар1ей въ 1 8 8 2  г — хран* 
въ монастыр'Ь.— Замечательно, что и храмъ Кугеинсваго мон . устроенный 1онлемъ Труце-  


вичемъ, сгор’Ьлъ тоже отъ громового удара— въ 1 8 9 1  г .







пламени, при чемъ сгорели мнопя книги, иконы и иныя церков


ная вещи, сложенный здесь по случаю ремонта главнаго храма. 


Растопились тогда и колокола, висЬвийе вь церковной башенке. 


К ъ 1866 г. оставшаяся стЬны сгоревшей церкви были возобновлены, 
иконостасъ новый написанъ для нея въ академщ художествъ, и 


освящете храма совершилось. Придаль НиколаевскШ также былъ 


возстановленъ.
Храмы Борколабовскаго мон. не блещутъ особымъ великолъ- 


тем ъ, но усерд1емъ инокинь и попечетемъ игумвтй содержатся 


въ отменной опрятности, и на богомольца и посетителя обители 


производятъ отрадное впечатлите. Существенною заботою мона


стыря является теперь построение колокольни, которой после 


бывшихъ пожаровъ лЬть, и колокола виеятъ среди монастырскаго 


двора на деревянныхь перекладинахъ. Предполагалось устроить 


лом1ицете для колоколовъ въ одной изъ башенъ Сознесенскаго 


храма, но после бывшаго падешя купола и вообще вследств!е 


непрочности сгЬнъ храма мысль эта оставлена.


У.


Величайшую святыню Борколабовскаго монастыря составляетъ 


древняя чудотворная икона Бож{ей Матери. Явлешемъ этой иконы 


монастырь быль обрадованъ и прославленъ вскоре же после свое


го оеновашя. Сохранившаяся надпись, или „извещение“ обь 


иконе, находящаяся возле иконы на отдельной доске, но листву- ̂ С


етъ о явленш этой святыни такъ: „Извещеше о чудотворной 


иконе Пресвятой Богородицы Борколабовской. Тайну цареву по
добаете хранити, дела же Божш открывати. Попущешемъ [Бож1- 


имъ бывшей брани въ Польше--Литве, въ лето оть сотворешя 


м1ра 7167, отъ Рождества Христова 1659, при дерягаве Польскаго 


короля Владислава Четвертаго, грядуще изъ Польши князь воевъ 


РоссШскихъ, прозвашемъ Пожарсшй, съ собою имеяше потай 


еш  икону Пресвятыя Богородицы изъ Польши, и егда пршде
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на место cié, ид’1;же ныrrb у вратъ великихъ *), тогда ста икона 


неподвижима; трудяся же князь, хотя конскою силою2) двигнути, 


и ничтоже ycnfe, и бысть икона неподвижима. Cie видя, князь 


пойде въ монастырь къ игуменш тогда бывшей, Фотинш Кирко- 


poBHÍ, рече: возьмите икону Пресвятыя Богородицы, ибо хощетъ 


Мати B ckíh зде пребывати. Тогда игуметя съ сестрами пришедши, 


в?яша съ подобающею честно икону Пресвятыя Богородицы, по- 


ставиша ю посред’Ъ церкви, и оставиша до утргя, размышляя, где 


бы поставить оную; егда же пршдоша на yipie въ церковь, обр'1;- 


тоша икону саму о себе ставшу при стене, ид'Ьже и ныне сто
ить 3) Праздноваше оной совершается месяца ¡юля 11 числа, 


въ день святыя великомученицы Евеимш Прехвальныя, въ онь 


же день сля икона прибыла въ монастырь Борколабовскш.“
Къ сожаленш, въ это „изв’Ьщеше“, очевидно, составленное 


много позже самаго чуда, вкралась одна хронологическая неточность. 


По „изв^щенш“, икона явилась въ 1659 г. при Польскомъ ко
роле Владиславе 1У, но этого короля въ 1659 г. не было уже 


въ живыхъ: онъ умеръ в ъ 1 6 4 8 г . Какъ исправить эту неточность, 
за неим’Ьшемъ данныхъ, сказать трудно: вероятно, чудо соверши


лось въ 1659 г. при короле IoaHH’b Казимире.


Икона эта им^етъ въ длину 13/ 4 арш., въ ширину— 1 арш.


и 2 вершкя; написана она на цельной доске. Богоматерь держитъ


Богомладенца на левой руке, правая же покоится на груди Ея.
Спаситель правой рукой благословляетъ, а въ левой держитъ сви-


токъ. Ликъ Богоматери выражаетъ скорбь. Живопись образа


строгая и высокая. На иконе— драгоценная сребропозлащенная 
риза, вся усыпанная жемчугомъ и драгоценными камнями. На


ризе имеется четыре звезды, тоже съ дорогими камнями. Въ од


х) М1>сто эго находится направо отъ воротъ, нынЪ въ саду пгумошв; зд'Ьсь теперь  
стоить старан часовенка.


2) Въ спвскахъ этой надписи есть некоторый разиочтешя, напр., посл^ слова «силою*  


прибавлено: „и младыми отроки“ .
3) Разум еется  мЪсто въ сгоравшей Вознесенской церкви.
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ной изъ нихъ, находящейся ниже прочихъ, у стоны Спасителя, 
хранятся частицы мощей свв. Евфросинш Полоцкой и Лонгина 


вратаря 1).


Икона помещается въ шоте за стекломъ; нижняя половина 


стекла пододвигается подъ верхнюю, что даетъ возможность при
кладываться непосредственно къ иконе.


Въ обоихъ монастырскихъ храмахъ для иконы устроены вто


рые болыше золоченные кюты, высотою по 2 сажени, съ богатой 


резьбой' и украшешями. Юоты эти помещаются въ той и другой 


церкви у стены, направо отъ нраваго клироса. Въ нихъ и уста


навливается св. икона— зимою въ 1оанно-Предтеченской, а летомъ 


въ Вознесенской церквахъ.


Борколабовская икона какъ въ преж тя времена, такъ и те
перь свято и съ большимъ усерд1емъ почитается въ Белоруссш: во 


многихъ церквахъ Могилевскаго края встречаются старинные съ 


нея списки и въ надписяхъ при нихъ упоминается, что она зна
менита великими чудесами. Такъ, въ Могилевской Николаевской 


церкви есть кошя Борколабовской иконы съ следующей надписью
на металлической р и зе2):


„В Варкалабове стоитъ Богомати,


Тамо источаетъ чудесъ благодати.


Сей другш образъ какъ на мисти зрити,


Прибегайте къ пей и отцы, и дити.
Тамо въ молитвахъ оуспехъ получаготъ,


С верою моляся, и здесь то дознаютъ“ 3).
Въ предатяхъ насельницъ монастыря и окрестныхъ жителей


хранится много воспоминанш о явлетяхъ милости Бож1ей Матери 


при Борколабовской иконе. Такъ, сохраняется доселе устное пре-
1) Риза эта переделана вь 1 8 6 8  г. изь старой съ добав.вою серебра. В^сомъ она 


2 4  ф Переделка ризы стоила 2 8 8 3  р. 14  к. Купцы Верховцевы, исполнивши эту работу, по
жертвовали лампаду къ икопЪ въ 3 0 0  р, (Указъ Коне М, 1 8 6 8  г. Х° 6 3 7 3 ) .


2 ) На рпзЪ работы Могплевскаго мастера Петра Слижика дата* 1 7 8 1  г мая 1 дня.
3)  См. наши заметки: «Руеек. Пажшникъ» 1 9 0 3  г ,  .V 3 9  и Могил. Губ. В £ д .  1 8 9 8  


г. № 5 4 ,  ср. Мог. Губ. В'Ьд. 1 8 4 7  г , >  2 8
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даше, что во время великой северной войны (въ началеХУ1И в.) 


одинъ шведсшй военачальникъ остановился со своимъ обозомъ въ 


монастыре и требовалъ фуража для лошадей. Инокини выдали, что 


имели. На другой день, когда возсылались усердныя молитвы 


предъ чудотворнымъ образомъ объ избавлеши отъ нелрошеннаго 


гостя, военачальникъ нашелъ своихъ лошадей издохшими. Это 


такъ поразило его, что онъ изъявилъ желаше принять православ1е. 


О чудесной помощи отъ иконы въ 1812 году разсказываютъ такх: 


французы, занявъ монастырь, хотели поджечь церковь. Когда она 


для этой цели обложена была сеномъ и хвороотомъ, несколько 


французовъ проникло въ храмъ Бoжiй и начали грабить его. Одинъ 


изъ грабителей приблизился къ чудотворной иконе и, схвативъ 


рукою привески, хотелъ сорвать ихъ, но былъ невидимою силою 


отброшенъ. Товарищи его, видя совершившееся, перестали грабить 


церковь и, сообщив?. о происшедшемъ остальнымъ французамъ, 


удалились изъ Борколабовскаго монастыря 1). Не мало небесной 


помощи при усердныхъ молитвахъ предъ Борколабовской иконой 


В ( ^ е й  Матери видели и въ ближайппя къ намъ времена больныя 


инокини, окрестные поселяне въ тяжелыхъ обстоятельствахъ своей 


жизни, странники и странницы, посещавшие монастырь. Крестьяне 


деревни Сидичъ ириписываютъ нрекращеше падежа рогатаго скота 
въ 1900 г. помощи отъ чудотворной иконы после крестнаго хода 
съ этой святыней по ихъ деревне, что удостоверяютъ и наеельницы 
монастыря. Въ недавнее время прекрасная кошя съ этой святыни 
сооружена г. Ореховымъ, производившимъ земляныя работы новой 


Витебско - Жлобинской железнодорожной лиши, прошедшей въ 
версте отъ монастыря. Икона эта (кошя) поставлена въ приличной 
каменной часовенке на платформе вокзала г. Могилева.


Такъ, доселе отъ древнихъ летъ не оскудеваютъ вера въ 


небесную помощь Богоматери съ Влрого притекающимъ къ Ея 
святой иконе и почиташе этой иконы, какъ чудотворной.


Заимствована инь чам'Ьтоки о мои , составлен вь 1ЬЬ2 г. иг^м М а ^ е и


—  13 —







14


У I.


Хотя Борколабовскш монастырь расположенъ въ пределах* 


Могилевской enapxin, всего въ 35 верстахъ отъ г. Могилева, од
нако со времени своего основашя и до 1773 г. входилъ въ составъ 


Шевской митрополичьей enapxiR и принадлежалъ къ такъ назы- 


ваемымъ заграничнымъ монастырямъ последней. Эта зависимость 


Борколабовскаго монастыря отъ Клева произошла такимъ образомъ. 


Константинопольсше патр1архи, отъ которыхъ въ ¡ерархической 


зависимости была западно-русская церковь въ XVI и X Y II в. г,., 


имели обыкновете, по просьбе основателей монастырей, братствъ 


и другихъ учрежденш и лицъ, давать некоторымъ иноческимъ 


обителямъ права такъ называемой ставропигии. Право это состо
яло въ томъ, что монастырь, им'Ьвшш его, освобождался отъ под- 


чинешя enapxiajibHOMy apxiepeio и завис/Ьлъ непосредственно 


отъ вселенскаго naTpiapxa. Но такъ какъ по отдаленности Запад
ной Руси отъ Константинополя и неудобству сношенш патр1архамъ 


.трудно и почти невозможно было оамимъ заведывать ставропдп- 


альными монастырями, то права на нихъ обычно передавались 
шщиархамп eпapxiaльнымъ епископамъ за исключешемъ только 


назначешя и утверждешя монастырскихъ настоятелей. Со временп 


митрополита Петра Могилы (1633— 1646 г.), получившаго зваше 


naTpiapniaro экзарха въ западно-русской церкви, ставропипальные 


монастыри постепенно подчинены были Шевскимь митрополитамъ 


и вошли въ составъ ихъ епархш. А такъ какъ Клевъ въ 1686 г. 
перегаелъ къ Россш по вечному миру между ею и Польшею, то 


монастыри, оставпиеся въ пределахъ литовско-польскаго государ
ства, по отношению къ KieBy оказались за границею, почему к 


получали назвнше заграничныхъ монастырей Шевской enapxin 1).


*) „Памятники и равослав] и и Русской на род uoci и въ Западной P icc iu  вь Х У И — X V III  
в»в.,м т. 1, ч 1. изд. проф. 0 .  Титова, предислов1е, t i p .  X V III  и др.
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Къ разряду такихь ставропипальныхь обителей до 1773 г. при- 
надлежалъ и БорколабовскШ монастырь.


При оенованш своемъ, по грамоте Стеткевича, Борколабовскш 


монастырь долженъ былъ „въ послушенстве щиромъ святейшему 


патр1арху Константинопольскому знайдоватися“ ') (т. е. находиться). 


Зд^сь ничего не говорится о зависимости монастыря отъ Риев- 
скаго митрополита, но она несомненно была. Борколабовсшй мо
настырь со став.) я л "ь одно изъ звеньевъ целой группы Белорусскихъ 


монастырей 3) и особенно былъ связанъ въ своемъ устройстве съ 


женскимъ Кутеинскимъ монастыремъ, а все они были въ подчи
нен] а Шевскому митрополиту. Въ фундуше Кутеинскому монастырю 


о юридическомъ положенш его сказано определенно: „инный телетч 


митрополитъ никоторый, а ни епископъ Белоруссии, мимо Ки


евскую митрополш, до монастыря нашого девичего Кутеенского 


Овистолского дела жадного и претексту мети ниякимъ способомъ 
не могутъ вечными часы“ 3]. Вместе съ Кутеинскимъ и Борко
лабовсшй монастырь находился въ ближайшемъ подчинеши ¡(•'ей


скому митрополиту и не зависелъ отъ епарх1альнаго епископа.


Власть Шевскпхъ митрополитовъ надъ Борколабовскимъ и 


другими Белорусскими монастырями до начала Х У Ш  в. никемъ 


не оспаривалась, но со вотуплешемъ на каеедру Могилевскую въ 


1705 г. епископа Сильвестра Четвертинскаго между арх!ереями 


Могилевскими и митрополитами Шевскими завелось долго длив
шееся сложное дело изъ-за этихъ монастырей. Въ этомъ долгомъ 


споре Борколабовсшй монастырь не игралъ особенной роли н 01- 


ражалъ на себе судьбу другихъ сродныхъ ему Белорусскихъ мо


настырей. Такъ, около 1710 г. онъ былъ подчиненъ еп. Силь- 


вестромъ его веденш , на что 11 января 1710 игумены монасты-


*) Акты 3  Р .  г. V, ^  18 .
2) Группу заграничаыхъ БЪлорускихь мон, составляли. Оршаыскш Клтеинся1’Й, М к а -  


лсво-ВратскШ, БуйаичскШ, Мстиславсмй Т уп и ч ев ы и й -м уж ш е мон. и жеяск!е— О рш ан ш а,  
К у т е я н ш й  и БорколабовскШ.


Акты 3  Р « т. IV ,  №  2 3 0







рей и отъ имени Борколабовскаго жаловались императору Петру I, 
Императоръ распорядился (1710 г. февр.) послать въ Могилевъ 


сдещальнаго комиссара Шипневскаго для защиты монастырей отъ 


преосв. Сильвестра, а митр. 1оасяфъ КроковскШ (2 марта 1712 г.), 


ло просьб* Велорусскихъ монастырей, въ томъ числ'Ь и Борко- 


лабовзкаго, далъ грамоту, подтвердившую грамоты Шевскихъ ми- 


трополитовъ Петра Могилы и Варлаама Ясинскаго о зависимости 


этихь монастырей отъ KieBa съ правомъ получать, по желанш  


своему, отъ Белорусскаго епископа только ставленниковъ. Так. 
обр., можно думать, что БорколабовскШ монастырь подъ властш 


еп. Сильвестра былъ съ 1710 г. не далее 1712 г. Съ 1722 г. еп. 


Сильвестръ делалъ новыя попытки подчинить себе Белоруссте  


монастыри, но неудачно. Не смотря на то, что между митропо- 


политами Шевскими и епископами Белорусскими споръ изъ-за мо


настырей продолжался, Борколабовскш монастырь до 1756 г. былъ 


подъ власию Шевскихъ митрополитовъ. Въ 1756 г. онъ передана 


былъ въ упрлвлеше митр. Тимоееемъ Щербапкимъ ей. Теорию 


Конисскому, что утверждено было въ 1759 г. и м. Арсешемъ; 


только утверждеше и увольнеше игуменш осталось за митрополи- 


томъ. М. Арсенш о состоявшемся постановлен}и о передаче мо


настыря „въ ведомство и смотреше“ еп. Теория уведомилъ по- 


следняго письмомъ (19 мая 1759 г .)1!, а въ Борколабовскш мона


стырь присланъ изъ митрополичьей консисторш указъ. Причиной 


этого поручешя Борколабовскаго и других ь монастырей еп. Бело
русскому было то, что митрополиты за дальностью разстояшя не 


могли иметь надъ ними тщательнаго наблюдешя, а отъ этого про


исходили значительные въ нихъ непорядки.
Принимая въ свое в е д е т е  Борколабовскш монастырь, преосв. 


Теорий КонисскШ въ оффищальномъ сообщенш объ этомъ обсто


ятельстве на имя игуменш Аполлинарш съ сестрами преподалъ


Памятники православ1я, изд. Титова, ч I, стр. С .  Зд'Ьсь-же е е ь ш и  и на самые  
^докумеи^ьц Черииг. Еп. В Ь д  1 8 6 2  г . ,  стр. 3 9 4
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имъ такое наставлете: „а такъ мы, имея по прежнему тщаше и 


попечете о благочшни монастыря вашего и спасеши душъ ва- 
пшхъ. увгЬш,еваемъ прилежно пречестпость вашу зъ сестрами, дабы 


по заповеди Бож1ей и особливой монашеской ирисязе обиходили- 


ся благочинно, богобоязненно, трезвенно и целом)яреино, не по- 
дая оть себе никакой никому соблазни и подозргЬшя/* ')


Хотя Борколабовскш мои. и переданъ былъ въ вЬдЬте Бе~ 
лорусскаго епископа, но изъ состава Шевской миарополш не былъ 
исключена Отъ такой двойной зависимости, конечно, могли про


исходить и на самомъ деле происходили н'Ькоторыя недоулгЬтя 
и неудобныя иоложешя. Такъ, въ 1766 г. 29 мая Св. Синодъ 


иотребовллъ отъ ей. Георпя сведешя о заграничныхъ монасты- 
ряхъ. Эти же овйдешя затребованы бьгли и Шевской коней сторь 
ей для представлешя въ Св.Синодъ. Могилевская консистор1я не
доумевала, куда ихъ представлять- въ Св Синодъ черезъ своего 
владыку, или же въ Юевъ. Иреосв. Георгш разъяснилъ, что мо
настыри заграничные Белоруссше поручены ему митрополитомъ 
временно и изъ его епархш не исключены, а потому и ведомости 


о нихъ сл'Ьдуетъ отослать въ Шевъ и св. Синодъ2).
Заботясь объ атихъ монастыряхъ и защищая ихъ отъ обидъ, 


особенно Борколабовскш монастырь въ споре съ Сапегами, 
преосв. Георгш все же тяготился такимъ неполнымъ управлешемъ, 
Поэтому, когда Св. Синодъ въ 1769 г. запросилъ его и митропо
лита о положенш Тупичевскаго монастыря, преосв. Георгш вы- 
сказалъ свой взгляду что заграничные монастыри и на основаши 
„фундацш отъ разныхъ персонъ“ должны быть въ его епархш. 
Предавая это дело усмотренш св. Синода, еп. Георгш твердо 
заявилъ, что въ случае оставлешя ихъ за митропол1ею Шевскою, 
онъ „ыадъ оными монастырями смотрешя болше иметь и наказного


*) А^хивъ Борколаб. м . — оффиц.. письмо еп. Георгия 2 2  ¿юыя 175]1  г.
2 ) „Письма Иреосеящ. Георпя кь чденамъ М ог  дух. к о н е ,“ М ягал. Епарх ВЪ 


1894 г. № б —20 и отдельный оттискъ ихь, стр. 8. 2 4 —26, 49 п 6 3 .  ср. Мог. Ьп. 'ёд 


1889 г. Ле 25.
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управительства, часто оспариваемаго и осмеиваемая, употреблять 
не желаетъ“. Св. Синодъ постановилъ быть этимъ монастырямъ 


„въ ведомстве преосвященныхъ Юевскихъ неотм^нно,“ но не за- 


претилъ времениаго яоручешя ихъ енископамъ Могилевскимъ, съ 


т'Ьмъ однако, чтобы „произведете въ настоятели, такъ и по ва- 
жнгЬйшимъ дйламъ p tm em e“ зависало отъ митрополита. Преосв. 


Георий, по получения этого р1пнешя, ить управлешя Ьорколабов- 
скимъ монастыремъ отказался 1).


Быть можетъ, неопределенное положеше заграничныхъ мо
настырей продолжилось бы и еще на много лЗуть, по въ 1772 г. 


произошелъ первый раздЪлъ Польши, и Б ^ л о р у о т  присоединена 


къ Россш. Согласно Высочайшему повел’Ьнш отъ 11 декабря это
го года, последоваль (26 апреля 1773 г.) указъ Св. Синода, ко- 
торымъ Борколабовскш монастырь гь другими заграничными Гуё- 
лорусскими монастырями окончательно перечисленъ въ вйдйше и 


управление Могилевскаго епископа. Преосв. Георгий не замедлилъ 
сделать распорялшше, чтобы монастырь Ворколабовскш во всемъ 


подчинялся местному Епархиальному управлению, о чемъ въ мона
стырь и полученъ былъ указъ отъ 3 ш н я  1773 г. за № 1432).


До 1835 г. БорколабовскШ монастырь былъ самостоятельными^ 
а въ этомъ году состоялась приписка его къ Буйничскшу, об


ращенному тогда изъ мужского въ женскШ.
Приписка Борколабовскаго монастыря къ Буйничскому про


изошла при сл'Ьдующйхъ обстоятельствахъ. Въ 1833 г. Могилев- 
екш епископъ Гавршлъ возбудилъ дгЬло объ учрежденш въ Мо
гилевской епархш прпота для сиротствуютцихъ и б^дныхъ д'Ьвицъ 


мЬстнаго духовенства. Преосв. Гавршлъ предполагать воспользо
ваться для этого мужскимъ Буйиичскимъ монастыремъ съ закры-


*) Укать С в .  Синода вь архива М. Д. № 1 5 3 8  п у кап» ihi» Шсв Коне. 21 cour.  
1 7 0 9  г , —  въ Ворьол. м.


2) Предложешя Иреосв. Peopria за 1 7 7 3  и 1 7 7 4  г ,  сгр, 2 .  (Изъ Мог. Епарх,  В^Д* 
1 8 9 4  г. №  3 1 j .  Указъ 1 7 7 3  г jNâ 1 4 3  ~ в ь  ар*. Сорк, ашн
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тчемъ его. Св Синодъ нашелъ бол fee удобнымъ открыть прш тъ 


при какомъ-нибудь женскомъ монастыре епархш или обратить 
для этого Буйничсшй мои. въ женсшй.


Между т*мъ новое направление р'Ьки ДггЬпра iu  самый центръ 
Борколабокссаго монастыря угрожало ему совершениымъ раз- 
рушешемъ, предотвратить которое монастырь о б о и м и  средствами 


не могъ. Предстояло перевести монастырь въ другое m Ju v t o , и л и  


совершенно упразднить его. Тогда преосв. Гавршлъ и р'Ьшплъ, 
закрывъ Буйничсшй мужской монастырь, перевести сюда Борко- 
лабовскш и учредить здесь прштъ. Воргсолабовсшй монастырь 
окончательно не упразднялся, а делался приписнымъ къ Буйнич- 
скому съ темъ, чтобы въ иемъ оставить казначею и несколько 
монахинь впредь до усмотрели, какое наиравлеше приметъ Днепръ, 
и если разрушеше усилится, о совершенномъ закрыты Боркола- 
бовскаго монастыря иметь особое суждегпе. Св. Синодъ согласил
ся съ предположешями епарх1алыгой власти. Определеше Св. 
Синода по этому делу Высочайше утверждено было 6 ш ня  
1835 г.1).


Днепръ долгое время не давалъ покою Борколабовскому мо
настырю, но последний употребилъ все усил1я къ сохранешю сво
его существовашя. Въ 1843 г. произведено было укреплеше бе
рега „сделатемъ откоса и выкладкою онаго дерномъ съ прибив
кою деревянными спицами.“ Весною 1844 г. все было размыто 
водою, берегъ обвалился, такъ что пришлось снести одинъ сен
ной сарай. Вода угрожала дому священника и даже Предтечен- 


ской церкви. Прорытъ былъ каналъ для отвода русла реки, но и 
это не помогало. Въ 1845 г деланы были новыя укреплешя, но 
и они мало приносили пользы. Тогда въ 1847 г. были произве
дены новыя работы по укрепленно берега и отводу русла реки, и 
опасность была предотвращена. Работы эти стоили не мало 


средствъ монастырскихъ и казенныхъ, но существоваше монастыря


1) Подробнее объ этомъ см наше сочан,: „Вуйначек. в о н , “ , стр. 4 1 — 4 8 .
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было обезпечено, и онъ продолжалъ до 1901 г. быть прииисйымъ 


къ Буйничскому1].


Въ положенш приписного Борколабовскш монастырь посте- 
пенно приходилъ въ запустйше, отдавая избытокъ своихъ средствъ 


иа развхгие учреждешй Буйничскаго монастыря. Во съ 11)01 г. 
для Борколабовской обители т стали лучппя времена: онред'Ьлет- 
емъ Св. Синода въ атомъ году она отделена отъ Буйпичъ и сделана 
самостоятельной.


Мысль о возвращенш Борколабовскому монастырю самостоя
тельности задумана была влад'Ьльцемъ сос/Ьдняго иагЬепя „Сорочино* 
т. с. A. 1L Радкевичемъ. Начатыя имъ хлопоты объ отомъ пре
сечены были его смертью, но дгЬло ото не зачахло благодаря 
участш въ немъ жены нокойнаго А. К. Радкевичъ и сына ея 
А. А. Радкевича. Въ 1898 г. 17 августа иа имя Могилевскаго 
епископа Мисаила поступило npoinenie А. А. Радкевича, г/ь кото- 
ромъ онъ, разсказавь исторпо и причины приписки монастыря къ 
Буйничскому (потребность въ женской обители для прш та и 
опасность огъ р. Днепра), что теперь уже потеряло свою силу 
(изъ upiiOTa выросло училище въ г. Могилев'!;, опасность отъ Дне
пра устранена), ходатайствовав о возвращении самостоятельности 
сему „древнему и славному монастырю.“ Пока возбужденное дело 


обсуждалось (пебезпрепятствеипо) въ е п а р \ 1алы щ хъ сферахъ, А. 


К. Радкевичъ обратилась (въ марте м. 1900 г )  къ оберъ-прок)- 
рору Св. Синода съ просьбой поддержать ходатайство ея сына. 
На запросъ по этому прошешю еп. Мисаилъ 21 августа 1900 г. 


цоносилъ оберъ-прокурору о желательности возведетя Борколабов- 
скаго монастыря въ самостоятельный. Св. Спнодъ, разсмотревъ 


представленныя ему ходатайства и заключеше еиарх1альпаго на
чальства, определилъ: „Борколабовскш заштатный женскш мо
настырь, Быховскаго уезда, приписной къ Буйничскому монасты-


Ч  У&азы Конеист. 1 8 4 4  г, ш л я  4 ,  № 6 1 3 8  и 1 8 4 8  i. мая 1 8 ,  № 4 0 5 4 — въ архпвй  
Буйничск» ашн.
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рю, обратить въ самостоятельную общежительную, тогоже наиме- 


ловашя, обитель.“ Указъ св. Синода объ этомъ опред'Ьлеши но- 


сл'Ьдовалъ 20 ш ля 1901 г .1).


Таьимъ ебразомъ, какъ усерд1емъ древнихъ благотворителей 


Стеткевичей Борколабовскш монастырь учрежденъ былъ съ зна-


четемъ самостоятельной обители, такъ старашями новыхъ покро-
\


вителей ея г. г. Радкевичей онъ опять возвращенъ къ изначаль


ному положенш.


УН.


За долгШ нерюд!. своего существовашя Борколабовскш мо


настырь претерпеть не мало б'Ьдь и разнаго рода притеснений—  


ч а ст о  во время войнъ, частью отъ сосйднихъ влад'Ьльцевъ.


Вскоре но свосмъ основаши Борколабовскому монастырю 


пришлось перенести тягости военнаго времени. Въ войну Москвы
#>


съ Польшею весь Быховскш уЬздъ (нынешнш) былъ м'Ьстомъ д№ - 


ствш наказиаго гетмана Ивана Золоторепка, двнгавшагося съ юга 


на с'Ьверъ къ Быхову и бравшаго укрепленные города. Въ предот- 


вращеше б'Ьдсгвш Борколабовскш инокини совместно съ мона
хами Буйничскими обратились съ челобитной къ царю Алексею 


Михайловичу о сохранении ихъ отъ ратныхъ людей. 15 сентября 


1654 г. последовала государева грамота въ Могилевъ къ полков


нику Константину Цоклонскому и воеводе Михаилу Воейкову 


такого содержашя: „Били челомъ намъ великому государю Моги


леве каго уезду Буйницкого монастыря нам’Ьстникъ Меоодей 


съ братьею, да Ворколабовского девичья монастыря игуменья 


Фетииья съ сестрами, чтобы намъ великому государю пожаловати, 


велети ихъ отъ всякихъ людей оберегать. И мы велишй государь 


Могилевского уезду Буйницкого монастыря наместника Мееод1я 


съ братьею и Ворколабовского девичья монастыря игуменйо Фе- 


тиныо съ сестрами пожаловали, велели ото всякихъ нашихъ рат-


*) Архввъ Могил Дух. Коис : Дйло о возращеши самостоятельности Боркол.  мон. и 


|«исленш его отъ Вуйн. мон., по 1 столу 1 8 9 8 — 1 9 0 1  г.
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ныхъ людей оберегать. И к акт, къ вамъ ся наша грамота придетъ, 


и вы Суь Могилевского уезду Буйницкого монастыря наместника 


Мееод1я съ братьею и Ворколабовского девичья монастыря игу


менью Фетипью съ сестрами велели ото всякихъ ратныхъ людей 


оберегать, чтобы имъ ни отъ ково никакого разоренья и обиды 


не было**1). Монастырь раззоренъ не былъ, но инокини „отъ ля- 


ховъ и изнищены, и розс'Ьяны стали.“ Конечно, приходилось ему 


изъ своихъ средствъ давать содержаше ратнымъ людямь, но во 


всякомъ случай монастырь Ворколабовскш пользовался благоволе- 


шемъ наказного гетмана Золоторенка, что видно изъ письма 


его къ царю Алексею Михайловичу. ,,Низко челомъ ударяя, ди- 


салъ онъ, на великомъ жалованье вашего царского величества, 


государя нашего милостивого, и за показанную великую милость 


вашего царского величества поблагодари, смею покорное проше


ние мое принести до вашего царского величества за госиожею 


игуменьею и за вс%хъ сестръ монастыря святого общежительного 


Ворколабовского, дабы обрела милость предъ нресветлымъ пре~ 


столомъ вашего царского величества, государя моего милостивого: 


понеже имйютъ началомъ монастыря общежительного Кутеинск#го 


жнпемъ честнымъ общимъ, по наказашю отца своего духовнаго, 


блаженные памяти 1оиля Кутеинского, повсюду Ыяютъ и место 


то святое украшаютъ; хотя отъ ляховъ и изнищены и розсеяиы 


стали, а однако ихъ въ числе до ста обретается. И вторицею 


у падаю чи до ногъ вашего царского величества, государя моего 


милостивого, о тЬхъ старица хъ покорно молю, да иол уча милость 


вашего царского величества, должни будутъ въ пепрестанныхъ 


молитвахь за счасливое царствованье вашего царского величества 


Господа Бога молити. 2).


Вероятно, и въ Шведскую войну на долю Борколабовскаго 


монастыря выпало не мало беды.


Акты Запади. Р о с с ш ,  т. X I V ,  столб. 3 6 5 — 3 6 8 .
2) Тамъ-же* столб. 7 2 1  - 7 2 2 .
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Большое раззореше испыталь Борколабовскш монастырь въ 


1812 г. ЗдЬсь былъ неприятель и оставилъ монастырь въ такомъ 


видЬ. Церкви монастырская непр1ятельскими войсками повреждены 


не были и богослужсше въ пихъ не прекращалось. Монахини 


вс}> оставались въ монастыре. Церковная утварь уцелела. Но мо- 
настырскаго имущества и собственности инокинь разграблено мно-


Много было взято хлебныхъ зчнасовъ, скота, итицъ, разной по


суды и проч. Всего монастырь и инокини нотерп'Ьли убытку на 


13105 р\ б. 65 к. Въ аир'Ьл'Ъ 1813 г. приказано было русскнмъ 


военно-временнымъ госииталемъ очистить въ монастыре для боль


ных/ь сямыя болышя помещенья, что и было исполнено.


Въ возм'Ьгцеше убытковъ монастырь не яолучилъ ничего изъ 


казны. Только въ помощь монаетырскимъ крестьянамъ отпущено 


было 1651 руб. Впрочемъ, при этихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ 


монастырю посчастливилось. Когда скрывали нодь ноль въ цер- 


ковномъ скарбц'Ь сосуды, медныя деньги и проч. вещи, то 19 шля


1812 г. найденъ быль неизвестно кому принадлежащей „черепной 


глечокъ“ (кувшинчикъ) и въ немъ 758 серебряныхъ талереи и 


36 червонцовъ (съ дырочками, обр’Ьзаиныхъ). Червонцы продали 


по 10 руб. каждый, а за талеры давали но 3 р. 75 кои. Иреосящ. 


Даншлъ нриказалъ хранить эти деньги до выяснения обстоя-
*


тельствъ. Несомненно, деньги остались монастырю.1).


Не мало монастырь страдалъ пзъ-за своихъ земельныхъ вла- 


дг1>нш и учрежденныхъ въ древности при пемъ ярмарокъ; подроб


ная речь объ этомъ будетъ ниже.


х ) Ведомость разграбленнаго имущества, составленная въ январй 1 8 1 3  г .  хранится въ 
архавЪ Вуйн мон. Указы консастор1и по д£ л у  о разграблении мон. 2 8  декабря 1 8 1 2  года 
№ 1 9 4 1 ,  ш н я  1 2  дня 1 8 1 3  г N° 2 0 8 5 ;  2 5  апреля 1 >13 г. Xе 1 5 1 9 ;  ш л я  1 8  д, 1 8 1 3  г. 
X  2 3 9 5 ,  1 3  октября 1 8 1 3  г. М» 2 9 9 5 ;  1 6  ш л я  1 8 1 4  г. № 1 3 2 6 - т а м ъ - ж е .
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При своемъ возникновенш БорколабовскШ монастырь полу- 


чилъ отъ Богдана Стеткевича, на основанш дарственнаго фундуша, 


урочище Борокъ надъ рекою Днепромъ и кроме того шесть уво- 
локъ земли незаселенной подъ пашню надъ ручкою Ректою съ 


мельницею на РекгЬ со всЬмъ нарядомъ и „ставомъ“.
Что касается земли надъ Ректою, то монастырь ею влад'1;лъ 


всегда безспорно, и здесь съ давнихъ поръ основалъ свой хуторъ. 


Земля же урочища Борка была въ безспорномъ владФти монастыря 


до ста двадцати лйтъ, т. е. приблизительно до половины XVIII  


стол. Съ этого же времени со стороны владгЬльцевъ Борколабов- 


скаго имЪшя Огинскпхъ, Сапегъ и Фливерка делались притесне- 


шя монастырю съ ц^лно завладеть частью Борка, что и было въ 


конце концовъ достигнуто. Монастырь заводилъ для сохранешя 


церковной собственности судебные процессы, тянушшсся слишкомъ 


долго и дорого стой вине монастырю, но успеха не имелъ, и въ 


настоящее время дело объ этой спорной земле вновь возбуждено 


въ суде.
Спорь изъ<>а этой земли возникъ впервые въ 1760 г. Въ 


фундуше (Стеткевича (1641 г.), после определешя знаками и уро


чищами границъ земли, сказано, что на монастырь отмеривают!, 
„всего кгрунту волоку одну зуполную и морговъ четырнадцать“ и 


далее прибавлено: ,,и што кольвекь въ томъ ограниченю острова 


Борка описано волокъ номенеиыхъ знайдуетъ и знайдоватися мо- 


жетъ, ничего не зоставуючи, а ни выймуючи на себе, дети, по


томки, братью, сестры, кровные и повинные, алс все огуломъ 


дато, дарую-4 и проч. Хотя вымерена была одна у волока (око 10
19 дее.) и 14 морговъ, но монастырь до 1760 г. владелъ вс/Ьмъ 


Боркомъ, на основанш иоследнихъ ириведенныхъ словъ фундуша, 


безспорно. Съ 1760 г. управляющее вельможныхъ владЬльцевъ 


имен!я Борколабовскаго, сверхъ разныхъ притиснет й монастырю, 


стали стеснять его вь владенш Боркомъ и, насильственно разру-
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шивъ проведенные между монастырем?, и Горколабовскимъ замкомъ 


межевые знаки, присвоивать и занимать монастырсшя дачи. Мо


настырь против ь этого протестовала приносилъ жалобы своему 


начальству и заводилъ судебные процессы. Но первоначально д’Ьло 


улаживалось безъ ущерба для монастыря, наприм., за построение 


и I монастырской земл'Ь мельницъ предоставлено было право по


мола хл!зба въ никь, за оттопленные всл,Ьдств1е устройства пло- 


тинъ сЬнокосы отведены были Сапогами новые луга. Оъ течешемъ 


времени къ концу 18 в. эти льготы отбирались назадъ.


Генеральное межеваше 1784 г. не разрешило д’Ьла. Эконешя 


князя Сап'Ьги приняла веЪ мгЬры къ закрыт1ю истиннаго состояшя 


ого, и заключенное межевою конторою 22 марта 1784 г. положешо 


наклонено въ сторону князя С агЬги. ТЗсетаки изъ положешя видно, 


что мельница и плотина устроена на монастырской землгЬ якобы 


съ соглаая монастыря, но такъ какъ это совершилось до 1767 г., 


то контора, оставя снорную землю за княземъ, по случаю давности,
предоставила разоораться во всемъ судеонымъ иорядкомъ.


Въ 1806 г. главноуправляющШ князя Сапоги Балевичъ учи- 
нилъ новое нас ил ¡е надъ монастыремъ: на монастырской земле 


иодъ самымъ монастыремъ разломаль огорожу, землю ирисоединилъ 


къ именш княжескому и похвалялся весь Борокъ отобрать. Па 


такое д1>йств1р 11 коня 1806 г. игумешя Сусанна подала жалобу 


епархиальному начальству. Дело передано было суду7 тянулось до 


1824 г., рЬшено въ пользу Сапеги Быховскимъ уезднымъ судомъ 


и утверждено Могилевской гражданской палатой. Съ этимъ ре~ 


шешемъ согласились казенная палата и Могилевскш гражданок!й 


губернаторъ и, наконецъ, 11 октября 1830 г. дело представлено 


въ Ссиатъ.


Какой исходъ имело бы оно здесь, сказать трудно, но мо


настырю помогло следующее обстоятельство. Въ 1832 г. 4 сен


тября около монастыря проезжалъ Государь Императоръ Николай I. 


Игумешя веона осмелилась повергнуть вое это дело на Высо-
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чайшее благовоззреше. Во всеиоддашгМшемъ прошеш’и съ ирило- 


жешемъ объяснения сущности дела она писали, что истину его 


разрешить „сильна одна только строгая справедливость и прозор


ливая мудрость“ Монарха. Нрошеше было принято, и не прошло 


года, какъ (9 февраля 1833 г.) Сенатъ ргЬшплъ дЬло благопр1ятно 


для монастыри. Сенатъ, уничтоживъ иостаповлеше Могилевскихъ 


учрежденШ, опредгЬлилъ: а) предписать Могилевскому губернскому 


правлешю оставить за монастыремъ всю землю, которою онъ вла~ 


д^лъ до начат!я иска, нодвергнувъ виновныхъ въ уничтоженш 


огорожи строгой ответственности, б) князю СапФгЬ предоставить 


право иска къ монастырю и просить о возобновлен!и знаковъ 


прежнего, а не новаго межевашя и в) если и монастырь имф>етъ 


право на кавдя-нибудь земли, то моэкетъ отыскивать особо.


Но воспользоваться этимъ решешемъ сенатскиглъ монастырю 


не удалось. Когда приступили къ исполнению сенатскаго указа, 


выяснить пределы и границы монастырскихъ владенШ представ
лялось труднымъ: крестьяне монастырские указывали одне границы, 


а помещичьи (вместо Оап^ги владельцемъ былъ уже Фливеркъ) - 


друпя.— После долгихъ усилш установить границы въ назначен


ную для этого комиссш последовала мировая отъ игуменш Таисш 


и Фливерка. Монастырь получалъ въ сущности очень и очень 


мало-всего до двухъ десятинъ земли, да кроме того право пастбища 


скота въ ломещачьихъ выгонахъ и помола безъ платы въ поме


щичьей мельнице 80 четвертей разнаго хлеба. Формальная миро


вая состоялось 10 октября 183£> г. Всего земли въ урочище Борке 


за монастыремъ оказалось 48 дес. 1458 кв. с. г). Въ последнее 


время игуметя Мар1я предъявила новый искъ о той же земле къ 


владельцу Рику на 440 дес. Дело это еще не окончено въ суде.


Кроме земли около речки Ректы, полученной отъ Стеткевича 
по фундушу, которой по плану генеральнаго межевашя 1783 г. 
значилось 156 д. 130 кв. с. и урочища Борка въ 48 десм Борко-


1) Дйдо Могил. Дух. Консистории съ 1 8 0 6  г-—  архивъ Коне. 1 8 0 6  г предм. 1 3 5 №  2 7 7 .
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лабовсшй мои. отъ того же Стеткевича черезъ пять летъ после 


своего основашя, именно въ 1646 г., ножалованъ былъ еще до


вольно значительнымъ огородомъ возле монастыря на Савостянке. 


Этотъ даръ свидетельствуетъ объ особомъ внимании къ монастырю 
его основателя. Обитель имела уже достаточно земли, но на низ- 


менныхъ местахъ; здесь огороды устраивать было неудобно. И 
вотъ Отеткевччъ, но просьбе инокинь, даетъ имъ огородный плацъ1).


Бдаготвореше фамилш Стеткевичей обители не ограничивалась 
и этими дарами. Когда обитель черезъ i 0 летъ после своего осно
ваш я населилась «множествомъ» инокинь, то сынъ Богдана Стет


кевича—Михаилъ, но просьбе 1оиля Труцевича, въ 1652 г. со
гласился на отделенie въ пользу Борколабовскаго монастыря пяти
десяти уволокъ изъ дарственной Буйничскому монастырю въ Ко
стянке и Холмахъ. «Мають, иисалъ Михаилъ Отеткевичъ, такъ 
инокове законники монастира Буйницкого, яко и панны законные 


монастира Борколабовскаго, тепереште и по нихъ наступукте  
сукцессоры, тую половицу села Костенки и села Холмовъ, такъ, 


яко южь разобрали и разделили зъ монаетыремъ Буйницкимъ по 
половици, то есть по пятдесятъ волокъ, добровольно, держати и епокой- 
не уживати безъ жадной отъ мене самого, потомковъ и сукцеесоровъ 


моихъ ггерешкоды, чиншы, посолы, дзякла и вшеляше податки отъ 
подданны е выбирать, до работы нхъ звычайное уживати, рядити, 
вииныхъ бы и на горле карати»2).


Хотя противъ этого отдел еш я и были протесты со стороны 
Буйничскаго монастыря, но инокини Борколабовсшя вступили во 


в л ад и те  означенными 50-ю уволоками.
С то п о ч т и  летъ спокойно владелъ этой землею Борколабовскш 


монастырь. Ыо вотъ въ 17 39 г, делается игуменомъ Буйничскаго 
монастыря ВикентШ Барановсшй. Разсмотревъ монастырсшй архивъ, 


Барановсшй пришелъ къ мысли, что передача 50 уволокъ Борко-


Акты Вялен.  А р х ео гр  komhccíb. т . X ,  № 4 5 .
Вилен .  Археогр. сборн.г т. II ,  ^  4 9 .
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лабовскому монастырю, совершилась вопреки первоначальнаго фун- 


душа, а потому онъ принялъ все усшая, чтобы возвратить какъ 


землю, такъ и крестъянъ, живншхъ на ней, опять своей обители* 


Дело началось тгЬмъ, что Барановский сталъ притеснять своихъ 
соседокъ: «зачалъ несносные кривды чинить, жаловались инокини, 


уставичне на е/ь грабилъ», Втйничскимъ монахамъ въ разное время 
позволялъ бить и грабить монахинь, бывшихъ въ фольварке Ко- 


стянке для заведывашя хозяйствомъ, даже и самъ билъ, такъ что 


одна «законница» монастырская Митродора умерла, а другая долго 
хворала. Затемъ игуменъ, занесши жалобу въ гродскш еудъ, по- 


звалъ инокинь къ разбору дела въ Шевскую консисторш, и здесь, 
взявши у нихъ четыре документа на землю, уснелъ повернуть 
дело въ свою пользу. По возвращеши изъ К 1ева 26 апреля 1748 г. 


Барановскш отобралъ у Борколабовской обители владеше въ Ко
стянке и Холмах ъ и вскоре умеръ.


Между темъ по разследованш дела и Консиггор1я въ 1749 г. 


решила его въ пользу Буйничскаго монастыря. Р е ш е т е  это, утвер
жденное 3 мая 1750 г. митрополитомъ Тимоееемъ Щербацкимъ и 
въ декабре того же года внесенное въ гродсшя Оршанскш книги, 
состоялось на томъ основанш, что Хойль Труцевичъ и Михаилъ 
Стеткевичъ не могли изменять воли фундаторовъ монастыря, и 
кроме того документы, представленные Борколабовскими иноки


нями, не были оффищально утверждены (не имели датъ, подпи
сей, печатей). Но монахини нашли себе покровителей и защитни- 


ковъ въ лице Могилевскаго Богоявленскаго братства и «вельмож- 
наго господина» Александра Новконскаго Вскоре отъ инокинь, 
братства и Новконскаго последовала жалоба на то, что Буйничеше 


монахи отняли тгЬш е у Ворколабовскаго монастыря, кото
рое находилось во владенш носледняго сто летъ, раззорили фоль- 
варокъ въ этомъ именш и причинили не мало иныхъ бедъ. Тогда 


тотъ же митрополитъ Тимоеей перерешилъ дело въ пользу Бор- 
колабовскаго монастыря. Митрополитъ между прочимъ указывалъ на
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то, что хотя въ 1750 г. онъ и решилъ дело въ пользу Буйнич- 


скаго монастыря, но съ тЬжь, чтобы Буйничсшй монастырь давалъ 


помощь Борколабовскому и жилъ съ нимъ въ мире, въ чемъ обя


зался и поверенный Буйничскаго монастыря, игуменгь Иларюнъ 


Летяга. Между темъ Буйничсше иноки не только не исполняли 


этого обязательства, но и самого Иларюна изъ монастыря выгнали. 


Поэтому митр шолитъ повел^лъ отобрать прежшй свой декретъ и 
утвердить спорныя в л ад етя  за Борколабовскимъ монастыремъ. Въ 
этомъ смысле отъ митроп. Тимоеея послано было оффищальное 


письмо стражнику Ошмянскому Новконскому, въ которомъ митро- 
политъ «рекомендовалъ» отобрать у Бз^йничскихъ иноковъ прежнш 
декрета и 50 гволокъ спорныхъ опять возвратить Борколабовскому 


монастырю. ПослФ. попытки инокинь отобрать свою землю силою 
24 мая 1 752 г. Новоконскш съ вознымъ (судебнымъ приставомъ) 
ввелъ ихъ во владеше 50 уволоками. По черезъ три дня Буйнич


сшй наместникъ Петръ Измайловичъ съ другими монахами, со
бравши челов^къ сто шляхты, «хлоповъ» и всякаго иоложешя 
людей, не отдавши декрета для отсылки въ Кдевъ, с/ь огнестрель- 
нымъ оруж1емъ, саблями и т. п. вооружешемъ напалъ на селеше 


Костянку и отобралъ спорныя вл ад етя , ицичинивъ многимъ по


бои. Конечно, последовали новыя жалобы и взаимныя обвинетя. 
Дело это настолько осложнилось, что митрополитъ для скорейшаго 
разрешешя его передалъ въ 1756 г. оба монастыря епископу Мо
гилевскому Теорию Конисскому, не будучи самъ въ силахъ, по 
отдаленности, справиться съ теми своевол1ями, которыя чинилъ 
Буйничскш наместникъ Петръ Измайловичъ. Преосвящ. Георшо 
удалось утвердить новаго игумена въ Буйничахъ и, съ помощью 
Михаила С апеги- владельца Быховскаго шгЬшя и другихъ лицъ, 
привести сиорящихъ къ соглашешю. По мировой записи, учинен
ной 16 февраля 17 59 г. между представителями монастырей игу- 


меномъ Митрофаномъ Царикевичемъ и игуменьею Аполлинар1ею 


Коробанковою, спорныя в л а д е тя  делились по— поламъ* за Буйнич-
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екимъ монастыремъ остался старый фольварокъ, за Борколабов- 


скимъ новый, каждый со всеми людьми и имуществомъ, показан


ными въ инвентаряхъ. Со времени составления мировой записи мо- 


нашествутонце обоихъ монастырей обязывались не делать другъ 
другу никакихъ обидъ и притесненш; Спасская церковь въ селе 


Костянке должна принадлежать обоимъ монастырям^ такъ какъ 
она выстроена на общей земле; каждый монастырь на своей земле 


можетъ держать на дворахъ своихъ шинки или отдавать ихъ въ 


аренду, уплачивая подати; нарушеше мировой влекло за собой 


штрафъ въ 2 т. битыхъ талеровъ, тройное взыскаше и друпя на- 
казашя но церковнымъ законамъ; въ случае суда сторона обидев
шая должна признать окончателънымъ р еш ете  первой судебной 


инстанщи и тутъ же заплатить штрафъ п).
После этой мировой большихъ столкновенш между монасты


рями не было, но мелшя цререкашя даже до конца столет1я про- 
должались2).


Такимъ образомъ Ворколабовсшй монастырь съ 1652 г. до 
1748 г. владелъ въ Костянке и Холмахъ 50 уволоками земли съ 
фолъваркомъ и крестьянами; съ 1748 г. и до 1759 г. имеше это 
оспаривалось и отнято было Буйничскимъ монастыремъ и, нако- 
нецъ, въ 17 59 г» оно опять утверждено была за Борколабовскимъ 
монастыремъ.


Этимь им етем ъ  Борколабовскш мон. владелъ до 1842 г. Въ 
этомъ году, вcлeдeтвie Высочашпаго указа 25 декабря 1841 г., 


когда последовала секуляризащя населенныхъ монастыре кихъ 
им-Ьшй Западно-русскаго края, все влaдeнiя Ворколабовскаго мо


настыря взяты были въ казну. Друпе монастыри получили вза- 


менъ им-Ьшй штатныя отъ казны суммы на основанш положешя
1) Вилен Археогр. Сбори., т. II, 4 9 — 51 и 72— 7 3 .  7 5 ,  документы Б }йни ч  и 


Борколаб. м он .— Акты по исторш загран. мон , изд. проф, Титовымъ, т. 1, ч, II ,  стр. 1110 
и др.: Акты Вилен. Археограф, комиссш, т. X II ,  Л* 2 ?  и 2 3 ,  См. г1акже вашъ «Б^наоч.  
мон > ,  со стр. 16 .


2) Сй , * Бунич. монч» 3 стр. 2 0 ,  прим. 2  а  документы Борколаб. мон.
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о штатахъ 1 января 1842 г. Но ВорколабовскШ мон. въ то время 


былъ уже приписанъ къ Буйничскому и потому на него штатнаго 


содержатя положено не было: этой привилепей воспользовался 


Буйничскш мон., иолучивъ отъ казны ежегодное ассигноваше въ 


2155 руб. По возстановленш Ворколабовскаго мон. самостоятельнымъ 
въ 1901 г. онъ наименованъ общежительнымъ и, какъ таковой, 
штатнаго содержатя не получаетъ 1).


Одновременно съ секуляризащей монаст. именШ въ нашемъ 


крае шло и над^лете обителей землей для более удобнаго устройства 
хозяйства, на основанш Высочайшаго повелешя, сообщеннаго Св. 


Синоду 4 ¿юня 1835 г. Вследств1е этого распоряжешя и соединен
ные монастыри— Буйничскш и ВорколабовскШ ходатайствовали о 
надгЬленш ихъ лесомъ и с^нокосомъ. ПослЬ десятилетней перепи
ски д^ло это увенчалось успехомъ, и Могилевская Консистория 
дала знать игуменш этихъ монастырей, что, вследств1е распоря- 
ж е т я  второго департамента государственныхъ имуществъ, Могилев
ская Палата предписала Быховскому окружному унравлешю сихъ 
имуществъ передать въ в е д е т е  вверенныхъ игуменш монастырей 
наделенныя отъ казны 50 дес, сенокоса въ урочище Плавнове 2), 
100 дес. лЬса при дер. Приборе и 3 д. 364 с. земли при слободке 
Борке съ надлежащимъ обмежевашемъ. Въ 1847 г. 31 октября 
Могилевская Палата государственныхъ имуществъ препроводила 


въ Консисторпо, а Конспстор1я къ игуменш «планъ на отведенныя 
Буйничскому и Борколабовскому монастырямъ изъ Быховскаго 
казеннаго тгЬ ш я  угод1я 100 десятинъ леса при деревне Приборе 
и 51 десятину сенокоса въ урочище Кропивнице». Так. обр. 
оба монастыря совместно получили указанный наделъ. По хода
тайству Буйничской игуменш лесная дача (въ 1858 г.) заменена 


была другой въ 60 дес. въ Ямниц'Ь 3).


*-) Ом. нашь „Вуйыич мон С1 р 4 9 ,  5 0 ,  5 7  и Г>3 ЗдЬсг» ссылки аа документы.
2 ) Иначе— Крапивница
3) Указы Коне. Могил. 7 марта 1 8 4 5  г. Xй 2 3 3 5  и 1 5  января 1 8 4 7  г. № 2 7 1. КромЗ* 


хого см. « Б у й н а ч .  н он .» ,  етр 5 5  а  слйд Зд'Ьеь ссылки на документы.
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Пока оба монастыря жили совместно, и владеше означенными 
наделенными землями было совместное* Но когда Ворколаоовсшй 


мон. въ 1901 г. сдЬланъ самостоятельными», сенокосъ въ Крапив
нице и лесной участокъ въ Ямнице оставлены за Буйничскимъ 


мон. и такимъ образомъ изъ всего казеннаго надела, даннаго соо- 
диненнымъ монастырямъ, за Борколабовскимъ остались только 3 


дес. 364 саж. въ Борке около монастыря.


Кроме всехъ указанныхъ владенш Борколабовскому монастырю, 
по дарственной Юр1я Оапеги отъ 1712 г., принадлежишь земля 
Собо цевка и «сеножать» за Днепромъ х). По плану генералънаго 
межеватя 1783 г. въ Соболевке числилось 10 дес. 73 кв. с.


После всехъ переменъ въ земельныхъ влад етяхъ  Боркола- 
бовскаго монастыря при возведенш его въ самостоятельный въ 
1901 г. за нимъ исчислено 311 дес., именно: 35 д. подъ нона- 
стыремъ, 15 д. подъ лугомъ за Днепромъ, 8 д. подъ лугомъ въ 
Савостянке, 24 д. подъ лугомъ въ другихъ местахъ, пахотной 
и подъ лесомъ 176 д., огородной 13 д. и 40 д. подъ старымъ 
Днепромъ, речкою Ректого, песками, дорогами и др. неудобными 
местами. Исчислеше это, сделанное игумешей Ьуйничскаго и Бор- 
колабовскаго мон. при разделе игь, надо почитать пртгЬрнымъ, а 
не точнымъ и отчасти преувеличенными».


1) Донуи архива Борк. мон.







IX.


Ворколабовскш монастырь велъ въ своихъ владешяхъ всегда 
довольно широкое хозяйство. Оно состояло въ обработке земли подъ 


патнню, огородничествгЬ? пчеловодстве, обработке луговь и садо
водстве. Больше всего монастырь занимался обработкою полевой 


земли, лутовъ и огородничествомъ. Пчельникъ монастырскш никогда 


не достигать боныпихъ размеровъ, равнымъ образомъ и садъ при 
монастыре былъ небольшой; только недавно сделаны довольно 


значительныя садовыя насаждешя.
Когда монастырю принадлежали владешя въ Костянке и 


Холмахъ, то обработка земли инокинями совершалась при посред


стве бывшихъ за монастыремъ крегтостныхъ крестьянъ *). а когда 


земли эти отошли въ казну, инокини почти все работы стали 
исполнять сами, п о л ь з у я с ь  помощью наемныхъ людей для тяжелыхъ 
мужскихъ работъ.


Для хозяйственныхъ операцш монастырь имелъ фольварки въ 
Костянке и Ходмахъ, Никот1ьскгй хуторъ монастырскШ (5 в. отъ 
монастыря) и рабочш дворъ въ стенахъ монастыря. Въ настоящее 
время остались только хуторъ и рабочш дворъ. Кроме того, отъ 
древнихъ летъ и до половины XIX ст. монастырь, какъ владелецъ 
земли, иметь право продажи яитей въ собственныхъ карчмахь, ко
торый сдавались въ аренду. Вольшимъ подспорьемъ для мона- 
стырскаго хозяйства служила собственная мельница на речке 


Ректе, мельница эта уничтожилась въ средине ХУНТ в. Порядоч


ный доходъ давали, да и теперь отчасти даютъ учрежденныя 
вместе съ основашемъ монастыря ярмарки при немъ, которыя от
крывались, какъ и теперь, три раза въ годъ. Монастырь устроилъ 


вне своихъ стенъ лавки, которыя сдавались на время ярмарокъ 


купцамъ. Кроме того, пока существовало въ нагаемъ крае пропи-


1) Но ведомости м о а а т п я  1 8 2 1  г , ¿а нимъ состояло фундуш евьиъ крестьянъ 6 8  м. 
п. и 9 6  ж . ,  всего 1 6 4  л.
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нацюнное право, продажа питей во время ярмарокъ производилась
ч


отъ монастыря арендаторами ея. Право это утверждено было гра
мотою Юр1я Станислава Сапоги въ 17 22 г.: «объявляю симъ 


моимъ листомъ, говорится въ этой грамот^, что поелику отъ д а в - , 
нихъ временъ при троекратномъ въ годъ собраши народа къ церк- ! 


ви Борколабовскаго монастыря, то есть на Вознесете Господне, на* 
рождество св. 1оанна и на усгЬкновеше главы святаго 16анна—-1 
руссше праздники, для выгоды собраннаго народа бываетъ^ обык<


новенная ярмонка, для того я, давшя подкрепляя и утверждая
У I


права, обезпечаю то, чтобы во время гЬхъ ярмонокъ еврей л^арен^ 
даторъ Борколабовскш подъ ответственностш не осмеливался ни-


гг
какихъ наиитковъ подвозить и шинковать, также никакого одалей- 
шаго домогаться въ пользу аренды платежа отъ тЬхъ, которые во%
время ярмонки напитки своп будутъ иметь и продавать, ч та)ке и 


отъ кунцовъ, щйезжающихъ с/ь разными товарами'). Но экедошя 
Борколабовскаго и м е т я  нередко забывала эту  грамоту и позволяла 
своимъ арендаторамъ питей въ дни ярмарокъ производить продажу


*
ихъ въ подрывъ монастырю !). Продажа питей при монастыре 
уничтожена около 1854 г. 2).


Когда БорколабовскШ монастырь былъ сделанъ приписньшъ, 


то и хозяйство его значительно упало: постройки стали приходить 
въ ветхость, хозяйственный инвентарь порядочно разстроился. Но


>


съ возстановлешемъ самостоятельности обители оно снова поднято 
на значительную высоту. Старыя постройки постепенно заменяются 
новыми, заведенъ молодой садъ, расширенъ пчельникъ. Вообще 


хозяйство монастырское теперь находится въ надеждныхъ и опыт- 
ныхъ рукахъ и ведется толково и аккуратно.


*) Грамота Сапоги въ кош*и --въ  арх Боря. мои. Здйел же жалоба игум. Оерафдиы 
отъ 1 8 2 7  г .  на Боркол. эконом1ю и Др. докуй, но сему дйлу,


2) Указъ Консист. 1854 г № 7080 *—въ архнв’Ь мон,







X.


Ризница Борколабовскаго монастыри была всегда вполне до
статочной. Правда, до насъ не дошли описи монастырской ризницы 


XVII в. и даже XVIII в., но, зная какъ щедръ былъ къ обители 
основатель ея, можно думать, что она была снабжена и вполне 


достаточной ризницей. Отъ XIX ст. сохранилось уже не мало опи


сей, даже за первую его половину. Оне— то и свидетельствуюсь о 
достаточности монастырской ризницы, Такъ, напр., по описи 1820 г. 
значится сосудовъ евхаристическихъ серебряныхъ шесть, такихъ 


же кадпиьницъ две, святценническихъ ризъ более полсотни и т. п.


Ризница обогащалась какъ покупкою, такъ и пожертвовашями. 
Въ прежнее время довольно значительный жертвы предметами цер
ковной утвари собирали инокини, отнравлявнияся съ просительными 
книжками въ Москву, С.-Петербургъ, Шевъ и др. города. Такъ, 


напр., въ 1820 г. инокиня Асенефа привезла изъ Москвы 23 
предмета ризничныхъ, въ 1822 г. ин. Маргаритою привезено 34 
предмета и въ томъ же году изъ С.-Петербурга— 6 вещей. Изъ 
жертвователей въ ближайшие къ намъ дни следуетъ назвать г.г. 


Радкевичей, Орехова, Сампсонова, Щитову и др. Отъ щедротъ П е
тербургская доктора Г. И. Сампсонова присланы плащаница, гроб
ница, дарохранительница, сереб. лампада, облачешя на престолъ и 


жертвенникъ со всемъ прикладомъ и друг!я вещи.
Библютека монастырская, состоящая книгъ изъ трехъ сотъ, 


замечательна темъ, что хранитъ более полсотни древнихъ книгъ 
Ру к о п и с н ы х ъ  и иечатныхъ. Не задавась цЗшю дать подробное 
°йисаше библиотеки, отметимъ наиболее замечательное въ ней. Изъ 
Рукописей (на бумаге) библютека хранитъ: 1) две преповеди Ев- 


Сев1я Самосатскаго, безъ года: 2) Трифологъ, или минея 1611 г., 
^ртъ, май, ноль, августъ, сентябрь. На мартовской книге по ли- 


стамъ надпись: «лета отъ нароженья Сына Бож1я 1611 м, марта 
^  Дня я раб Божш Ярошъ Григорьевичъ, мещанинъ Моги- 


ЛевскЩ вдал есми сш  книгу зовемую менею мцъ мартъ во храмъ
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Рождества Пресвятыя Богородицы, иже есть въ Могилев^ на па


мять соб'Ь I всему роду своему. А если бы хто хотЬл сдю книгу ис 
церкви тое взнести будь иотаенем, аболи безъ благословенья на


стоятеля I соб^ на потомъ обернул, то со мною радиться яг етрага- 


номъ суд'Ь предъ милостивымъ Богомъ. Аминь». 3) Цветная трь 
одь 1611 г., 2 экз. 4) Нрологъ, 1611 г. 5) Преи. КасЫана рим
лянина, съ отметкой: «начася писати въ общежительномъ Куте- 
инскомъ монастыре со 2 декабря 1641 г.» 6) Анеологюнъ, напи- 
санъ въ КутейнЪ 1645 г., тщашемъ инокини Меланш. 7) Трифо
логъ, тоже 1645 г. 8) Ирмолопй нотный, но благословешю 1оиля 
тщашемъ Оотитни Киркоровны отъ некоего написася 1651 г. мая 
16 дня для Борколабовской обители. 9) Ирмолопй безъ года. Ю) 
Октоихъ, 1645 г. 11) Минея 1645 г. 12) Тршдь цветная. 13) 


Минея, игуменш Кутеинской Ироиды. 14) Поучительныя слова 
1оанниюя Голятовскаго и Леонйя Карповича. 15) Рукопись «Да- 
маскинъ».


Изъ печатныхъ назовемъ т1з, которыя относятся къ 17 вЪку: 
1) Полчеше Петра Могилы, Шевъ, 1637 г. 2) Евангел1е учитель
ное, патр. Каллиста, Шево-Печ. Лавра, 1637 г., съ предислов1емъ 


до Стеткевича и эпиграммой ему. 3) Трифологъ, изд. Петра Мо
гилы, Львовъ 1638 г. 4) Брашн о духовное, Кутейна, 1639 г. 5) 
Брашно духовное, Кутейна 1647 г. 6) Полууставъ, Вильна 1646 г.
7) Требникъ Петра Могилы, Шевъ 1646 г. 8) Осмогласникъ, 
1645 г. 9) Дюптра, Кутейна 1651 г. 10) Новый Зав’Ьтъ, Шевъ,


1 652 г. 11) Требникъ, Шевская Лавра, при 1осиф1з Тризн'Ъ, 1 652 г. 
12) Лексиконъ Памвы Берынды, Кутейна, 1653 г. 13) Виблш, 
Москва, 1 663 г. 14) Октоихъ, Шевъ, 1666 г. 15) Огородокъ 
16) Мечъ Духовный Лазаря Барановича, Шевъ, 1666 г. 17) Трубы, 
его же, Шевъ 1674 г. 18) О Варлаамй и Тоасаф'Ь, Москва, 1681 г. 
19) Октоихъ, Москва, 1678 г. 20) Требникъ, Шево-Печ. Лавра, 
1681 г. 21) Полууставъ, изд. iepoM. 1оасафа при архим. Иннокен- 
Tin Гизелй, 1682 г. 22) Трифологъ, Иовгородъ-СЧбверскШ, 1 6 7 8 ^ .







23) Венецъ Христову Шевъ, 1688 г. 24) Поучеше въ стихагь, 
1695 г.


Кроме рукописей и книгь, въ библштеке сохраняются доку


менты, касающееся монастыря. Некоторые подлинные документы, 


относящееся къ Борколабовскому монастырю, находятся въ Буй- 
ничскомъ мон. Въ Борколабове же остались преимущественно ко


п т  ихъ и административно-церковныя распоряжешя начальства. 


Есть между ними несколько грамотъ Шевскихъ митрополитовъ.
Все книги, рукописи и документы хранятся въ надежномъ 


месте въ Вознесенской церкви, въ иомещенш, иримыкающемъ къ 
хорамъ.


Борколабовсюй монастырь, хотя и подвергался пожарамъ и 
раззоренишъ, сохранилъ отъ древнихъ летъ, кроме рукописей и 
книгъ, и друпя достопримечательности. Такъ, изъ стариннаго ико
ностаса, бывщаго въ сгоревшей церкви, уцелели иконы местныя


Т*— Спасителя, Вож1ей Матери и 1оанна Крестителя и некоторыя 
друпя. Оне теперь разставлены въ каменной Вознесенской церкви. 
Ризы къ местнымъ иконамъ сделаны въ 1764 г., какъ ведно изъ 
надписи на одцой изъ ризъ: «с1я шата зроблена за старанямъ 


Аполинарш Коробанъковъны игуменш монастыря Боръколабовскаго. 
Года 1764 месяца дня 3». Есть икона отъ 1675 г.— образъ пресв. 
Троицы, на деревянной доске; на обороте надпись: «сш образъ


__  ̂ V


надалъ во церковь въ монастыръ девичъ Борколабовъ Аврамъ Ра- 


зувановъ з Мргилева року ахое» (1675). Замечательна икона, 
изображающая въ отдельныхъ картинахъ чудо явлешя Боркола- 
бовской иконы Богоматери, съ надписями объ этоыъ событш. До- 
стоинъ вниманш образъ Спасителя (нерукотворенный), съ над- 


нисью: «(^ей образъ надалгь рабъ БожШ Гавршлъ Навицкой на 


церковъВоркалабовскудо 1780 году, месяца сентевр1а 7-го дня. 
Злотилъ въ Могилеве майстеръ Козма Пигаревичъ». Местно чтится 


Владимирская икона Бож1ей Матери. Она, по преданно, чудесно 
сохранилась во время поджара въ монастырской трапезе въ 1851 г-
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Изъ предметовъ церковной утвари замечательны потиръ съ над- 


иисью: 1674 г., крестъ 1755 г. и некоторый друия вещи.


Въ кельи игуменш до сихъ поръ хранится потретъ основа


телей монастыря— Богдана Стеткевича и его жены. Портретъ на 


болыномъ полотне, въ раме. Стеткевичи изображены поддержива


ющими руками деревянную церковь. Вверху— латинская надпись, 


прославляющая строителей монастыря.


XI.


Жизнь иноческая первыхъ цасельницъ монастыря стояла на 


должной высоте. То было время особениаго подъема иночества въ 
Белоруссш вообще, то было время особенныхъ трудовъ его по устро
енно монастырей. При такихъ общихъ услов!яхъ монастырской 
жизни Ыяли благочетем ъ и инокини Борколабовсшя. Современный 
первымъ годамъ монастыря памятникъ прямо свидетельствуешь, 
что инокини, живя по правиламъ общежит1я, подъ руководствомъ 


игумена 1оиля Труцевича, «повсюду с1яютъ и место то святое ук- 
рашаютъ» а). Мнопя изъ монахинь владели значительнымъ обра- 
зовашемъ и занимались перепискою богослужебныхъ и нотныхъ 
книгъ. Прекрасно исполненные инокинями экземпляры этихъ книгъ 


доселе хранятся въ монастыре, какъ свидетели просвещенныхъ 


трудовъ его обитательницъ.
ч


Самое чисто инокинь было велико. 1оиль Труцевичъ свиде» 
тельствуетъ, что не прошло и десяти летъ отъ основашя мона
стыря, а здесь было уже «множество наненъ и невестъ побожныхъ, 


шукающихъ збавеня» 2). Въ 1655 г. наказный гетманъ Золото- 
ренко писалъ царю, что хотя монахини Борколабовсшя и разсе- 
яны отъ ляховъ, но ихъ всеже обретается до ста. Но съ течешемъ 
времени, особенно съ XVIII столет1я, ВорколабовскШ монастырь 
оскудевалъ въ числе монашествующихъ; равнымъ образомъ стала


Акты Запади. России, т. X I V ,  7 2 2 .
2) В и л ен ,  Археогр. сборы , т. II ,  N  6 0 .







падать и жизнь ихъ, По ведомости 1766 г. въ монастыре значатся 


игумешя и 31 монахиня.


Ко времени окончательная подчинешя Борколабовскаго мона
стыря власти Могилевскаго епископа (177 3 г.) жизнь иноческая 
пришла уже въ значительный упадокъ. Арх1еп. Георгш оффиць 
ально заявляешь, что въ предшествующее время «по причине быв- 


шаго разными способами на православное исповедаше наше гонешя 


трудно, пачеже невозможно было установить добрые порядки во 
общежительных7> епархш Его Преосвященства монастыряхъ, а по
тому и являлись въ то время едва не во вс£хъ тЬхъ монастыряхъ 
разные монашескому житш противные и монастырямъ разоритель
ные какъ отъ начальниковъ, такъ и отъ подначальныхъ по
ступки» 1).


Общей участи, конечно, не избежалъ и Борколабовскш мо
настырь.


Въ документахъ монастыря конца 18 стол, и начала 19 стол, 
встречается не мало д1;лъ о ненорядкахъ монастырскихъ.


Могилевские архипастыри, взявъ въ свое В'Ьдйше (въ 1 773 г.) 
Борколабовскш монастырь, принимали все усюпя, чтобы поставить 
въ немъ жизнь инокинь на должную высоту; при этомъ приходи
лось Иногда употреблять и стропя меры.


Такъ, черезъ годъ по включенш монастыря Борколабовскаго 
въ составъ Могилевской епархш, местная консистор1я, по резолю- 
щи преосвящ» Георпя, определила, чтобы во всехъ монастыряхъ 


строжайше исполнялись правила духовнаго регламента, особенно 
следующая: «1. Настоятель съ брат!ею, или настоятельница съ 
сестрами должны иметь общую молитву, пищу и одйяте, следо


вательно быть непременно при всякой церковной отнраве, кроме 
случая болезни или другой какой благословной вины, кушать въ 


трапезе, не въ келш, одеяше съ монастырской казны и самому 


настоятелю немного лучшое исправлять въ разсужденш братер-


Указь Кояс. 1 7 7 4  г. 2 5  августа, Xй 5 4 5  — въ архивй Боркодаб, и.
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скаго, а настоятельнице въ разсужденш сестринаго, выклю- 


чая о д еяте , которое настоятель или настоятельница хогЬлибъ 


исправить себе собственными деньгами, но и тое должно быть 


благопристойное чину монашескому по силе правилу 2. Доходы 


изъ монастырскихъ вотчинъ или отъ подаяшя щинималисябъ де
нежные казначеемъ, хлебные— палатнымъ, а питейные— погребо- 


вымъ, и употреблялисябъ куди подлежитъ съ верною запискою, 


коихъ реестра приходные и ра входные настоятель съ честнейшими 
старцами или настоятельница съ честнейшими старицами по всякой 
месяцъ считали бы. 3. Естъли запасная въ какомъ монастыре ка
зна имееться, она былабъ за ключами настоятельскимъ и казна- 
чейскимъ и печатью монастирскою; и естьлп следуетъ что съ 


оной взять на необходимую потребу монастырскую, то учинить на 
то настоятелю съ старейшею брат1ею или настоятельнице съ ста
рейшими старицами определеше и подписать, а потомъ взять по
требное, а безъ того никакъ казны никому не касаться; особливо 


же никому въ позы к у не давать, 4. потом \тжъ и другихъ мопа- 
стырскихъ и церковныхъ вещей никому не давать, а естьли дать 
что надобно, то въ монастире мужскомъ съ соглас1я старейшей 
братш, а въ девичемъ съ соглас!я старейшихъ сестръ и запискою 
кому, что, и когда, и по какой надобности дано. 5. Гостей частыхъ 
и монастирю безполезныхъ много менше въ монастире мужскомъ 
женскаго полу, а въ девичемъ мужскаго не принимать; а когда 


того востребуеть нужда или полза монастирская, то былибъ при 
гостяхъ въ монастире мужскомъ зъ братш старейшей, а въ деви


чемъ изъ старейшихъ сестръ хотя по двое и пргемъ делался бы благо


временно днемъ до захождешя же солнца, по захожденш ворота мопаст. 
запирать. 6, Строетя новаго въ монастыре меншой цены безъ со- 
глас1я старейшей братш или сестръ, а большей цены безъ дозво- 
лешя Духовной Консисторш отнюдь не строить. 7. Зъ братш ¿еро- 
монаховъ и 1ерод1яконовъ за преступлеше важнейшее наказывать 


не боемъ, но определешемъ въ работу монастырскую, или смотря
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по вине и обстоятельствамъ преступника заключешемъ въ тюрьму 


на хл-Ьбъ и воду, и то съ приговором^ писменнымъ старейшей 
братш. 8. Правила регламента духовнаго во всякой мгЬсядъ однажды 
въ день воскресный при трапезе вычитывать, дабы никто невйде- 


шемъ не отговаривалъся бы. 9. Указы и предложешя, присылаемые 


и надписанные настоятелю съ брат1ею или же настоятельнице съ 
сестрами, въ трапезе при всехъ прочитывать, чтобъ всякъ о пред-


писанномъ и до его должности касающемся ведать могдъ»1). Эта ми
/


правилами, предписанными къ неуклонному испояненпо, достаточно
ограждался Борколабовскш монастырь на ряду съ другими отъ


(
разнаго рода нестроенш и безиорядковъ.


При преосвящ. Георпе сделано было также распоряжение (въ 
1794 г.) противъ самовольные п частыхъ отлучекгь иноковъ й 
шюкпнь изъ монастырей и проживанш ихъ въ городахъ на част- 
ныхъ квартйрахъ 2). Вообще архлеп. Георгш сдкиалъ весьма много 
для благоустроешя внутренней жизни Ворколабовскаго монастыря.


Преемники арх!еп. Геория также прилагали миого усилш къ 


тому, чтобы устранить замечаемые ими непорядки въ монастыр


ской жизни. Такъ, ими обращено было внимаше на искоренеше 


отлучекъ изъ монастыря, уклонеЕЙя отъ общей трапезы, устав-
ч


ной пищи и т. п. Расходовать монастырскихъ суммъ подчинено 


было строгому контролю 3). Не малымъ препятсийемъ къ возвы
шенно монастырской жизни служило то, что сюда не р'Ьдко при


сылались на исправлеше такъ называемый оиитимшныя лица, т.
Г


е. женщины, соверпшвийя преступлешя, дурной жизни, не бы- 
вавийя у исповеди и подвергнутый церковному покаягйю съ по-


*■) Архввъ Могил, Дух. Коне , дНло 179(3 г № 2 8 7 8  Указы консистор1н 1 7 9 6  г. Л* 
1 ^ 9 2 ,  1 4  мая 1 8 1 4  г Л; 1 0 8 1 ;  5  мая 1 8 1 6  г. Л® 1 0 8 5  и др.— вь арх. Боркол. мон См. 
еще нашъ <1>7Йнич. мон » ,  сгр. 2 9 — 3 0 ,


2) Укйзь Могил Дух КонсисгорЫ въ Боркол. мон 25 августа 1774 г. Л’° 545—въ 
арх Борколаб мон.


Указы Коне. 7 авгусга 1 8 2 0  и  -V 2 1 8 9  о ¿3 марта 1 8 2 1  г. № 6 3 3  — въ архивй  
Вудн. мон.
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селешемъ ш ъ  въ монастырь. Съ закоренелыми пороками и при


вычками он*, вместо исиравлешя, своею жизнью подавали дурной 


примерь и насельнидамъ обители.
Т1шъ не мен'Ьо такими и подобными распоряжешями епархлаль- 


наго начальства, а также бднтельнымъ паблгодешеагь благочпнныхъ 
монастырей жизнь Борколабовскихъ инокинь мало по малу возводи


лась па ту высоту, /¿а которой она должна стоять сообразно съ


обетами монашескими.
Уже съ 20-хъ годовъ 19 стол, монастырь сталъ освобождаться 


отъ прежияго неустройства, и въ оффищалышхъ документахъ мы 
встрЬчаемъ благопрштные отзывы объ иноческой жизни.


Въ 1820 г. 10 августа преосвящ. Дашилъ далъ нредложеше 
обревизовать все монастыри его епархш и о результатахъ ревизш 
донести ему. Въ 1821 г. прото!ерей Григорш Стратоновичъ, со
вершись обозр'Ьше Борколабовскаго монастыря, иашелъ все иму
щество и суммы въ целости, игумеЕПЯ оказалась ^довольно стара
тельной, заботливой и бережливой“, за монахинями, исключая 
бывающихъ иногда между ними ссоръ, „ничего соблазнителыгаго 
не приметно, и они ведутъ себя благопристойно“ , упущения за 


прежнее время по хозяйственной части устранялись; одно только 
было найдено неудобнымъ, именно: священникъ жилъ въ самомъ 
монастыре, вмешивался вь дЬла монастырсдая и носилъ подъ ря
сою еюртукь 1). Черезъ 9 л^тъ благочинный монастырей архи- 
мандритъ Гавршлъ при ревязш монастыря также не нашелъ 


крупныхъ недостатковъ. Между нрочимъ онъ усмотрелъ, что а) 
общая трапеза бывает ь только несколько разъ въ годъ, а обычно 
выдаются пайки послушннцамъ и монахинямъ, б) рукоделш, кроме 


пряжи, тканья холста, вязашя колпааовь, чулокъ и перчатокъ, 
не имеется, а прежде вышивали и зологомъ 2). Вь томь же 1829&г. 


новый благочинный архимандрит ь Поликарпъ доносилъ: „ 1) Игу-


*) См «Бунич и о н ,» ,  0 .  Ж удр о ,  стр. 2 8 ,
*) У т ъ  Коне 5  ш л я  1 8 2 9  г. №  3 6 3 7 — 1 амъ же*
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м е т я  Серафима, не смотря на свою болезнь, править монастыремъ 


довольно деятельно, ходитъ въ церковь къ службамъ Божшмъ, 


чгЬмъ подаетъ прим^ръ нелгЬностнаго послушашя свопмъ сестрамъ, 
почему 2) сестры онаго монастыря и послушницы къ служба Бо- 
яией и другимъ послуш атямъ рачительны, трезвы^ покорны, чи- 


таютъ хорошо, поготъ стройно и иногда по партеснымъ прилично 
изложеттнымъ нотамъ и при всей ветхости келлш и трапезы ла- 


блюдаютъ чистоту надлежащую, говгЬютъ часто и прюбщаются св. 
Таипъ... 4) Въ общую трапезу, по неиатЬтию теплой комнаты, со
бираются только по нраздникамъ, но теперь обязаны мною соби
раться каждодневно, где во время стола и ин'Ьетъ быть назида
тельное чтете . Ь) Расходы по книгамъ, а равно и приходы ве
дутся исправно, но только не везде подведены итоги“. Въ заклю- 
чеше благочинный называетъ монастырь „цв'Ьтущимъ ныне по 
нравственности и увядающимъ по бедности и внешнему неустрой
ствуи и просить у епископа разргЬ ш етя  на ремонтъ монастыр- 
скихъ ветхостей и выдачи двухъ просятельныхъ книгъ для сбора 


пожертвованш, дабы обитель, имеющая тяжебное д'Ьло съ княземъ 
Сан^гою, не доведена была до крайности, тогда какъ „по внутрен- 
нему благолйпш церквей и благоустройству монашествующихъ 


она заслуживаетъ всякаго попечешя“ х).
Последовавшее въ 1835 г. перечпслеше Борколабовскаго мо


настыря въ приписной еще более содействовало внешнему „увя- 
дашю“ его. Уменьшилось тогда здесь и число монашествующихъ; 
часть инокинь, и наиболее д'Ьятельныхъ, взята была въ Буйнич- 
скш монастырь, такъ что, напр., къ 1861 г. въ Борколабове было 
5 монахинь и 18 послушницъ, въ 1880 Г.--12 мон. и 20 послуш.


Съ возстановлетемъ самостоятельности Борколабовскш мон. 


увеличился значительно въ числе своихъ насельницъ и укре
пляется во внутреннемъ и внешнемъ благоустройстве.


1) Дояесеше архим. ‘Ноликарпа оть 3  октября 1 8 2 9  г . —  въ арх.  Боркол. мон.







XII.


Храмовые праздники въ Боркодабовскомъ монастыре совер
шаются: на Вознес сше Господне ("главный храмъ— ВознесенскШ), 


въ  дни памяти св. Тоанна Крестителя 2 4  ш н я  и 2 9  августа (теп


лый храмъ— св. 1оанно— Предтеченскщ) и въ дни памяти Св. Ни
колая— 6 декабря и 9  мая (Никольских нрид'Ьлъ въ тсиломъ храм!;). 


Особенно торжественно празднуются дни св. 1оанна Предтечи и 


Вознесетя. Въ эти дни бываетъ большое собраше наломииковъ. 
Служба церковная совершается во вс'Ьхъ храмахъ торжественно. 


За редкими исключешями въ одинъ изъ названныхъ дней мона
стырь посгЬщаютъ местные архипастыри для совершешя Ногослу- 
ж етя . По окончанш поздней литургш, всегда бываетъ въ престоль
ные праздники крестный ходъ вокругъ храма.


Богомольцы, иногда изъ датгьнихъ м^стъ, стекаются обычно 
съ вечера. Еще недавно приходилось имъ ночевать подъ открытымъ 


небомъ, но теперь для нихъ построено за монастырской оградой 
обширное иомгЬщете. Сл^дуетъ отметить, что сос'Ьдше крестьяне, 
особенно женщины, охотно покупали въ монастыре сд'Ьланныя изъ 
воска фигурки домашнихъ животныхъ, прикладывали ихъ къ об
разу Богоматери и, какъ талисманы, им^ющ^е силу давать помощь 


домашнимъ животнымъ отъ всякихъ болезней и несчастгй, бережно 
приносили эти фигурки въ свои дома. Въ настоящее время обы


чай этотъ, отзывающейся суев^лемъ, или, пожалуй, двоев1зр1емъ, 


р а сп о р я ж е н 1™ и  епарх1альнаго начальства уничтоженъ, хотя кресть


яне и не особенно охотно разстаютоя съ нимъ.
Въ прежшя времена, когда монастырь велъ судебные про


цессы съ владельцами юг£н1я Борколабовскаго, въ праздники хра
мовые, соединявппеся обыкновенно съ ярмарками, монастырь не


редко подвергался нападешямъ отъ своихъ противниковъ. «Управ
ляющее, напр, писалось въ одной жалоб'Ь игуменш, насылаютъ во 
время ярмонки своихъ евреевъ не только на монастырскую
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землю, но даже и на цвинтарь (съ питейной продажей); самихъ
*


инокинь бьютъ, собирающихся на ярмонку людей стращаютъ и 


причиняютъ (монастырю) ежегодно убытку на 300 руб , угрожая 
монастырскимъ обитатсльницамъ опасностью жизни» 1).


Въ день перенесешя мощей Св. Николая 9 мая собран¡е на 


рода бывастъ не только до случаю храмового праздника въ при- 
д'Ьл'Ь Предтеченской церкви, но и ради маетно-чтимой иконы Св. 


Николая въ монастырской часовне, находящейся вь верс/гЬ за 
монастырскимъ хуторомъ. По разсказамъ тсел ьн и ц ъ  Борколабов- 
ской обители, икона эта явилась на дерева и обретена была па


стухами. Явлеше ея сопровождалось знаметями и чудесами. Въ 


намять этого с о б ь т я  устроена у ключа на м'ЬсгЬ срубленнаго де
рева часовня и установленъ крестный ходъ сюда. Въ 187 0 г. 


на пожертвованныя послушницей Ириной Зубаревой деньги постав
лена новая часовня, возобновленная въ 1901 г. старатемъ игу- 
менш Валентины. На икон'Ь, кромй Св. Николая, помещены изоб- 
ражешя Богоматери (Казанская икона), св. Василия Вел., Флора и 
Лавра, св. Тихона и св. велик. Параскевы. Образъ вр'Ьзанъ въ 
доску, на которой написаны чудеса св. Николая.


XIII.


При Ворколабовскомъ монастыре имеется одноклассная цер
ковно-приходская школа. Устроена она въ 1886 г. и помещается 
въ монастырскомъ домгЬ. Учащихся въ ней изъ сосйднихъ деревень 


сначала было не особенно много, такъ въ 1886 — 87 г. 5 мальчи- 
ковъ и 24 девочки, 1887— 88 г.— 6 мал. и 17 дйвоч., но теперь 
принимается столько, сколько можетъ вместить здаше. Монастырь 


отъ себя даетъ содержаще учительниц^ и въ доиолнеше къ жало
ванью до 150 руб. Первой учительницей была дочь священника 


Евфросишя Пютухъ, затгЬмъ Елена Щербо и теперь состонтъ въ 
этой должности дочь священника Варвара Жудро.Вс'Ь он1> получили


*) Позывь воаиаго Оршанской провинщц— въ архива Борколабовскаго мон.







образоваше и им'Ьли зваше начальной учительницы. Нынешняя 
учительница много потрудилась надъ устройствомъ двухъ монастьтр- 
скчхъ хоровъ изъ инокинь, послушницъ и учащихся. Вообще школа, 


по отзывамъ ревизующихъ ее лицъ, поставлена вполнгЬ хорошо 1).


Х1У.


. Издревле къ Борколабовскому монастырю причислялись при
хожане— сос^дн^е помещики и крестьяне. Къ началу XIX ст. въ 


составъ ыопастырскаго прихода входили деревни: слободка Борокъ, 
Савостенх-са, Ходгтичи, Касичи, Липовка, Слонсвщина, Селитьба и 
нисколько крестьянъ изъ с. Борколабова. Въ 1838 г. д. Липовка 
отчислена къ Дашковской церкви 2), Въ 1833 г. казенные кре- 
стьяне д. Сидича возсоединились изъ уши къ православной «церкви 
и вошли въ составъ монастырскаго прихода. Въ первой половин^ 
1854 г. сидичане «по местному удобству» перечислены были къ 
Мокрянской Успенской церкви., но этимъ они остались недовольны. 
24 сентября 1854 г. отъ сидичанъ поступило арх1еп. Анатолш 
прошеше, въ которомъ они объясняли, что, будучи уже около
20 л. прихожанами монастыря, съ нимъ сроднились, здйсь у нихъ 
есть братешя св^чи и пожертвованный иконы. Самое перечислеше 


ихъ къ Мокрому произошло отъ того, что въ Ямнмцкомъ сельскомъ
управлеши за нихъ составленъ приговоръ, якобы они желаютъ


\


перечислиться къ Мокрому, но они этого соглас1я не давали. Въ 
заклю чете сидичане просили возвратить ихъ по прежнему къ мо
настырю. Преосвящ. Анатолш подожилъ на прошенш такую резо-> 
лющю: «новое доказательство, что такъ называемые сельсше нри-


х) Въ ирежшя времена не было при мон правильно организованной школы, но на 
ннокинь возлагалась обязанность обучать г р а м о т  и Закону- В о ж ш  дЬвочекъ, по 1 $мъ или 
другиыъ причинамь помещавшихся въ обители Такъ, наир , ей. Ае^насш вь 1 7 9 6  г. вел'Ьлъ 
отослать въ мон д£тей (д£вочекъ) запрещ енная  д1акона сь ггЬмъ, чтобы ихъ одЪвали, кормили 
и учили какъ Закону Богкш, такъ и „рукомеслу для питомства“ (Указь Коне. 1 7 9 6  г . ,  2 0  
августа Л*° 1 2 8 4  въ архива Борк мон ). В ь  1 8 3 4  г въ мон. было о  сирогь на восниташи.  
И з ъ  другихь учреждешй подъ 1 8 3 5  г упоминается монастырская богадельня.


2 ) Аох. М о г .  Дух,  Коне.,  предм. 3 ,  № 2 1 4 1 .
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говоры составляются писарями безъ ведома поселянъ, отъ имени 


коихъ писаря нишутъ ириговорьг. РазсмотрЁвъ учинить подлежа
щее постановлеше и представить; а между т'бмъ дозволить проси- 
телямъ относиться по хрисйанскимъ пхъ требамъ къ Борколабав- 
скому священнику» ]) 14зъ всйхъ деревень, принадлежавгпихъ 


прпходомъ къ монастырю, теперь за нимъ осталась только деревня 
Сидичъ; а прочая селешн въ 187 2 г., прч разверстка пр.гходовъ 


по новымъ штатамъ, отошла къ сос'Ьднимъ праходскимъ церквамъ.


XV.


Борколабовокш монастырь обыкновенно заправлялся игумень
ями. Должность игумеши до 1774 г. была выборной. Сестры мо
настыря выбирали изъ своей среды, или изъ извйстныхъ имъ 
инокинь другихъ монастырей кандидатку на должность игумеши и 
отправляли ее въ Шевъ къ митрополиту съ просьбой обь утвер- 
ждеиш выбранной и посвященш ея въ санъ.


Каждой новопосвященной игумеши Ворколабовскаго мона


стыря митронолить вручалъ настольную г р 1М0ту, въ которой изла
гались обязанности и права игумеши и делались ей наставлетпя
о характер^ ея служешя. Сестрамъ внушалось повиновение ново
посвященной, иногда самой грамотой. Когда Борколчбовсшй мои. 
временно поручался омотр'Ьшю Могилевскихъ епискоцовъ, то все- 


таки власть утверждения и посвяхцешя игуменш оставалась за 
митрополитомъ. Послйдшй по поставленш новой игумеши сооб
щать объ этомъ Могилевскому епископу.


Вступившая въ должность игумешя принимала по описи 
имущество монастырское, при чемъ составлялась новая опись съ 
отметкой неоказавшихся вещей, и одинъ экземпляръ ея отсылался 


въ Шевскую консистор1ю, а другой— оставался въ монастыре.
Со времени включешя Ворколабовскаго монастыря въ составь


Указь Консисг. 8 дек 1354 г. за № 13360 и от но шеи ¡е Быхов благочинна го къ 
игум. Евдоксш 26 августа 1354 г. № 217 — вь ар^ивЬ Буйнич. мон.
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Могилевской еиархш игумеши большею частью назначались властью 
епархчальнаго начальства.


Въ уиравлеши обителью игуменьи пользовались содМств1емг> 
др>гихъ должностныхъ лицъ, какъ-то: наместницы (должность 


уничтожена въ 1803 г.), уставщицы, ризницей, палатной, эко


номки и др.
Первой игуменьей Ворколабовскаго монастыря была Ф от ит л  


Еиркоровна По требоваиш дарственной записи, она выбрана была 
изъ сестеръ Кутеинскаго монастыря. Быть можетъ, она была се


строй, или родственницей Кутеинской игумеши Евфросинш Ми
хайловне Киркоровы^. На ея долю выпалъ трудъ организацш и 
иерваго устроошя монастыря. Ей же приходилось ходатайствовать 
предъ наремъ Алексеемъ Михайловичемъ о сохраненш монастыря 
отъ ратныхъ людей во время войны Москвы съ Польшею, и хо
датайство ея было вполне успешно. Долго ли управляла игуменья 
Фотишя монастыремъ, памятники не говорять. Во всяксмъ случае, 


при явленш вь монастыре чудотворной иконе въ 1659 г., Фоти
шя еще состояла вь должности игумеши. Такимъ образомъ, упра- 
влeнie ею монастыремъ надо полагать въ перюдь времени съ 
1641 г. и не ранее 1659 г.1).


Далее рядъ игумеиш можетъ быть возстановлеиъ съ некото
рыми хронологическими пропусками такъ:


2. 7[аист Юхисвичева, 1672 г. (по соч. Строева: „Списки 
1ерарховъ“).


?>. Есепофоття Еамковпа (или Косиловна), въ 1679 г. При 


ней освященъ былъ первый Вогносенскш храмъ. (Строевъ, и над- 
пись объ оевященш храма, см. выше, гл ТУ).


4. Агтсгя— въ 1702 г. Подпись этой игумеши имеется подъ 


хранящеюся въ монастыре книгою: „Жит1я святыхъ“ , изд въ Мо
гилеве Вощанкою въ 1702 г.


1) А .  3 .  Р. г. X I V ,  столб 3 6 5 ,  7 2 1 — 7 2 2  «Иавещеше о явтенш иконы» и надпись 
на первой церкви мон. т  выше, гл .  III, IV, V и V  II.







5. Анвуса Жютлюковская въ 1736— 37 г.г Строевъ указы- 


ваетъ для этой игуменш, называя ее Анеисой, 1737 годъ. Но изъ 


им'Ьющагося въ Борколабовскомъ монастыре документа видно, что 


она управляла монастыремъ уже и въ 1736 г. Документа этотъ 


— иозывъ къ суду, по жалоб-Ь Аноусы, Буткевичей и другихъ лицъ 


за разныя насиМя и обиды, причиненныя ими монастырскимъ 
крестьянамъ и самимъ инокинямъ.


6. Севастлана Одолевичевна, позже 1737 г. и до 1752 г. 


По спискамъ Строева, Севаелйана управляла въ 1736 г., но, какъ 


только что сказано, въ 1736 г. игуменьей была Анвуса. — Въ 


1747 г. митр. Шенсгпй Рафаилъ прислалъ СевасйанЪ грамоту, 


чтобы она представила, въ виду ожидавшейся тогда комиссии, 


Слуцкому архимандриту 1осифу Оранскому и ¡еромонаху Силь


вестру Коховскому св’ЬдЪшя объ обидахъ, иричинешгыхъ Борко- 


лабовскому монастырю 1). При этой игуменш началось известное 


интересное дйло между Борколабовскимь мон. и Буйничскимъ изъ- 


за земли въ Костянк’1; и Холмахъ. Въ актахъ 1752 г. Сеиаспана 


называется еще игуменьей, но въ этомь же году вступила въ 
уиравлете мон. ея преемница 2).


7. Антонина Оедоровна 1752— 1753 г. 3).


8. Христофора въ 1753 г. (Строевъ). Вероятно, она управ


ляла мон. до конца 1754 г.


9. Ираклъя Мимшевичовна , по согласному желатю инокинь 


Ворколабовскаго мон., отпущена на должность игуменш изъ Чер
ниговской епархш, утвержден! въ должности митрополитомъ а, 


по грамот^ последнего отъ 7 января 1755 г . ,  введена въ упрая- 


леше Кутеенскимъ игуменомъ Михаиломъ Кобринцемъ 4). Однако 


игумешя эта пришлась не по вкусу сестрамъ. Не прошло и пол-
*) Грамота хран. въ арх. Борк. мон.
*) Ом. выше главу V III  ЗдЬсь ссылки на документы.
á) Строевъ. <Сииски»; Археогр Сборн , т. II, №  7 3 .
4) Грамота митр, къ игумену Михаилу Кобринду огъ ? январи 1 7 5 5  г. - в ъ  арх,  


мон.
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года, какъ инокини Борколабовсюя послали митрополиту жалобу 


на Ираклш, обвиняя ее дгь самовластш, произвольных!, расходахъ 


мон. суммъ, причиненш сестрамъ побоевъ и даже намЬренш пе


редать монастырь на унш . Митрополитъ коиандировалъ для раз- 


сл'Ьдовашя д'Ьла игуменовъ Кутеенскаго Михаила Кобринца и Ту- 


пичевскаго Инноколгпя Людоговскаго съ предписатемъ прислать 


Ираклш въ Блевъ. Игумены, прибывъ въ монастырь въ полгЬ м. 


1755 г. и увид'Ьвъ, что взаимное озлоблеше между игуменьей и 


сестрами дошло до крайности, отправили Иракл1Ю въ Юевъ. За- 


т'Ьмъ, потребовали отъ сестеръ торжественнаго въ церкви предъ 


евантпем ъ засвид'Ьтельствовашя. что все въ ихъ жалоб'Ь спра


ведливо, и, когда это было удостоверено, сестры, выбравши себ!; 


въ игуменьи сестру Аполлинарш Коробанковну, послали новую 


жалобу митрополиту съ просьбой утвердитъ новоизбранную и ни 


въ какомъ случай не возвращать Ираклйо. Временно, до р’Ьшешя дг[;ла 


митрополитомъ, игумены поручили монастырь „въ добропорядочное 


емотр’Ьше“ Аполлинарш. Ираклш въ монастырь больше не воз
вращалась, и митрополитъ утвердилъ новоизбранную игумешю 


Аполлинарш Коробанковну1). Ходатайство за Ираклйо со стороны 


коменданта Быховскаго замка осталось безъ удовлетворен!« а).


10. Аполлинаргя Коробажовна съ 1755  г.—-1780 г. Аполли- 


нар1я происходила изъ Могилевскихъ м'Ьщанъ; въ 1723 г., 22 л^тъ, 


пострижена въ Борколабовскомъ монастыре. Еще рядовой инокиней 


она потрудилась немало для обители. Такъ, когда она была съ 


просительной книгой въ Петербург^, то сз'мйла получить пожерт


вование отъ Государыни Императрицы въ 430 руб. По всему вид


но, что это была женщина умная, энергичная и съ твердымъ ха- 


рактеромъ. Во время разлада монастыря съ игуменьей Ираюйей 


Аполлинарш пришлось перенести побои отъ самовластной началь-
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*) С и  интересные въ бытовомъ о т н о ш ш а  документы но этому д^лу зъ  <Памятникахъ 
православш» изд. прот. 0 .  Титова, т 1, ч II ,  стр. 8 4 7  - 8 5 0  а 8 5 2 — 8 5 6 .


2) Тамъ же, стр. 8 5 8 — 8 5 9
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ницы По уважетю къ личнымъ качествамъ и заолугамъ для мо


настыря Аполлинарш инокини единогласно выбрали ее въ игуме- 


нш въ надеждЪ, что она устранить непорядки, образовавнйеся 


при Ираклш, и будетъ хорошо управлять монастыремъ. Въ 


1755 г. 22 сентября она утверждена была въ должности игумеши. 


Надежды сестерь на Аполлинарпо оправдались. За четверть в1зка 


управления ею монастыремъ, при ея непосредственномъ участш, 


сделано очень много для благоустроешя обители. Такъ, при ней 


окончилась распря сь Буйничскими иноками, она умЗша поддер


живать добрыя и поаезныя отношения къ Борколабовскому именно, 
а когда требовали интересы монастыря, старалась отстаивать пхъ 


и предь сильными Mipa сего. За5отами Аполлинарш возобновлены 


и украшены монастырсие храмы. При этой яге игумеши въ 1773 г. 


БорколабовскШ монастырь изъ состава Клевской митрополичьей 


епархш перешелъ въ Могилевскую. Заслуги Аполлинарш, ея такть 


и самый возрастъ (игуменьей оно стала 54 л.) вызывали уважеше 


къ ней даже со стороны такихъ лиць, какъ apxieu. Георпй Ко-


нисскШ. Тонъ сохранившихся въ архива мон. писемъ Конисскаго
i


кь ней свидетельствует^ обь этомъ. Борколабовокимъ монастырем!» 


Аполлинар1я управляла до 1780 г. 1).
11. Д1описгя Оедоровичева съ 1780 до 1791 г. Указомъ Мо


гилевской духовной консисторш отъ 12 мая 1780 г. монахин^ 


Дшнасш предписано быть наместницею Борколабовскаго монастыря 


я править имъ до поставлея1я ягуменш. Вскорй Д1аш шя утвер


ждена была въ должности ягуменш. Въ 1785 г. игум. ДшниЫя 


договорила каменщика, чтобы развалившуюся келью при ц. Хоанна 


Предтечи разобрать и вновь построить, подмуровать съ западнаго 


угла колокольню, церковь оправить я внутри и снаружи выбелить. 


За всю эту работу заплочено 70 руб. Указомъ Консисторш отъ 


5 марта 1791 г. Дшнясля уволена была отъ должности. Оставшись


*) «Памятники», изд. Тятовымъ т. 1 ,  ч. II, стр. 8 4 7 — 8 5 5 .  M a o r ie  документы Б ор к ,  
мон. У Строева годы управлгенк Аполлияар1еш мон. ( 1 7 6 0 — 1 6 8 0 )  не точны,
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на жительства въ Борколабовскомъ монастыре, Дшнисня не теряла, 


надежды опять стат! во главе монастыря. Преемницы ея— Мавра 


и Сусанна жаловались на Дхонисда, что она, надеясь на свои 


средства и помощь близкихъ ей людей, возмущаетъ сестерь, со


ставляешь изъ нихъ себе т р т и о  и похваляется опять быть игу^ 


меньей, между темъ при сдаче монастыря на нее сд'Ьланъ былъ 


й ачетъ, котораго она не очистила. Около 10 летъ однако Дшнийя 


держалась въ Борколабовскомь мон., пока резолюцией еп. Апастаоля 


и определешемъ Консисторш вь 1799 г. не выслана была въ Ма~ 


золовсшй монастырь „на всегдашнее пребывание“. Темъ не менее 


Д ш н ш я возвратилась вь свой мон. и жила здесь до 1820 г .1).


12. Мавра Ловкоровская съ 1791 г. до 1795 г. Пзъ наме 


стницъ Кутеенскаго женскаго мон. 5 марта 1791 г. назначена 


игуменьей Ворколабовскою.При игуменш Мавре несколько сестеръ 


безъ ведома начальницы подали прошеше арх1еп. Георпю, что 


онъ не желають иметь своимъ духовникомь новоназначеннаго къ 


нимъ священника 1оанна Юревича по его молодости, который къ 


тому же держитъ на монастырскомъ коште двухъ девицъ, Ино


кини просили по крайней мЬре на дни св. поста прислать имъ 
священника-старика, или я̂ е ¿еромонаха. На этой просьбе состо


ялась следующая резолющя арх1еп. Георпя: „въ нросимомъ отка


зать, съ темъ, что просительницы, яко монашествующш и отъ 


мдрскихъ обхожденш отлучившшся, должны иметь такъ чистую 


совесть, чтобъ незазорно было открыть оную и предъ целымъ 


общеетвомъ, а не точш предъ молоды,мъ духовникомь, им'Ьющимъ 


такую жъ власть решить и вязчть, какъ и старикъ. Однакь естли 


современемъ таковый способный къ отправлешю тамо духовииче


ской должности священндкъ старикъ, или 1еромонахъ сыщется, 


то оиределенъ быть можетъ; касательножъ до порщи священнику,


х) У к а ш  М ог .  Дух Коис 1 2  лпя 1 7 8 0  г. № 2 0 2 ,  ноября ]9~го  1 7 9 1  г № 9 3 2  и 
1 9  ннваря 1 7 9 9  Хь 1 1 8 ,  коитракть сь каменщикомь отъ 1 7  ащ уста  1 7 8 5  и др документы—  
въ архиве Борк, ион,
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то оную такую точно производить, какъ и предместнику его про


топопу Корженшвскому; а какъ подписанный на протеш и мона


хини, именно же: уставница Минодора, наместница АеанаЫя, 


казначея Нимфодора, Екатерина, Варсоноф{я, Анастамя, Анфиса, 


Тарайя, Полфер}я, Леонида и Ливер1я учинили cie представлете 


сами собою, безъ вашего (игуменш) дозволетя, чего имъ чинить
v


отнюдь не следовало,— то оштрафовать ихъ поклонами, назначивъ, 


чтобъ оныхъ всякая изъ нихъ положила въ церкв^ по сто, объ- 


явивъ при томъ имъ, что за таковые ихъ напрасные зат^и, естли 


впредъ они подобное сему чинить отважутся, или же которая съ 


нихъ непослушна будетъ своей началниц'Ъ, какъ досель было, то 


неотм^нио переводимы будутъ въ друпе монастыри, подъ особли-
* ___


вое смотрите для обуздашя неспокойствш“. Три изъ сестеръ все- 


таки были переведены въ Успенскш Оршанскш мон„, но черезъ 


нисколько мЗюяцевъ, по ходатайству остальныхъ ипокинь, возвра


щены обратно. Въ 1795 г. игумешя Мавра переведена была въ 


Оршанскш мон. , а на ея м^сто въ Борколабовъ назначена изъ 


Орши Елизавета 1).


13. Елизавета Корбииова 1795— 1797 г. Въ 1795 г. изъ 


игуменш Оршанскаго Кутеенскаго мон. переведена въ Борколабов- 


скш. По жалоба инокинь монастыря на непорядки, допущенные 


Елизаветой, еп. Аеанасш сд^лалъ такое распоряжеше: „1. Казна
чею определите съ т^мъ, чтобы всемъ наличнымъ деньгамъ, тако- 


жде и расходнымъ имела верные книги 2. Чтобъ деньги съ ве


дома игуменш и старМшихъ сестръ употребляемы были на необ


ходимость. 3. Чтобъ игумешя сама собою ни на что денегъ не 


употребляла. 4. Приходъ разного хлеба и всякого дохода годоваго 


постатейное зд^лать росписаше и представить Конситорш, а оной, 


сообразуясь съ доходами, зд^лать положеше, въ как1е дни какой 


должно быть трапез^ и намъ представить. 5. Игуменш кроме


*) Указы Мог. Д. К .  5  марта 1 7 9 1  г. К6 2 0 3 ;  2 0  марта 1 7 9 3  г. N° 2 3 4  и 1 2  сен


тября 1 7 9 3  г. №  8 7 7 — въ архяв& Борк, моя.
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опред'Ьленныхъ отъ насъ нослушницъ никого ие держать, памсже 


на коште монастырскомъ, а родстиснницъ содержать на своемг 


иждивенш“. Въ 1797 г. Елизавета сдала монастырь, бывъ уволена 


отъ должности 1).


14. Сусанна Томашевская 1798— 1820 г. При игуменш Су


санне Борколабовсшй мон. въ значительной степени благоустроенъ 


был’ь съ внешней стороны. Храмы были ремонтированы не одинъ 


разъ, кельи приведены въ более приличный видъ. Но того же 


нельзя сказать о внутренней жизни. И гуметя Сусанна стремилась 


къ единоличному и безконтрольному управлетю монастыремъ и 


не охотно разделяла свою власть съ сестрами. Кроме того, Су


санна была очень сурова и провинившихся инокинь наказывала 


строго и даже жестоко. Всл'Ьдств1е этого у Сусанны образовалось 


много недоброжелательницъ, которыя довольно часто возбуждали 


жалобы противъ своей начальницы. - Мнопя дела, начавпаяся по 


этимъ жалобамъ, однако были прекращены по силе манифеста


1813 г. Съ именемъ игум. Сусанны связано начало (въ 1806 г.) 


долговременнаго судебнаго процесса монастыря съ эконом1ей Бор- 


колабовскаго имешя. При этой же игуменш монастырь потерпълъ 


раззореше въ войну 1812 г. Когда игумешя была при смерти, 


казначея Петрошя вошла съ просьбой къ епископу о назначена! 


комиссш для провЬрки всего монастырскаго имущества, такъ какъ 


она, казначея, будучи всегда отправляема за сборомъ пожертвова- 


нш, не принимала никакого учасия въ расходовали моиастырскихъ 


средствъ, вопреки своимъ обязанностямъ. Просьба эта была удов


летворена, и имущество монастырское сдано было, за болезнью 


игуменш в4д4шю несколькихъ старшихъ сестеръ. 8 мая 1820 г. 


Сусанна скончалась, завещавъ монастырю вексель въ 400 р у б .1).


х) Улазъ М .  Д .  К. 7 ноября 1 7 9 6  г. №  1 6 8 0 — тамъ же.
Улазы Коне, М ог.  1 8 2 9  г. вь архив’Ь Мог. Д. К .  М н о п е  документы въ архивй  


В о ^ .  мон.
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15. Петротя Буляева  (Павлина) съ 1820— 1824 г. Родомъ изъ 


Могилевскяхъ мйщанъ - Г1егрол1я снччага была казтчеей въ Бор- 


колабовскомъ монастыре. Вь 1820 г. въ мгЬ м. ей поручено уц )а~ 


влете мои. Вскоре же после этого Петрошя съ сестрами обра* 


тилась къ арх1епископу Данш \у съ ирошемемъ, въ которомъ, 


изобразивъ непорядки, вкравипеся при прежней игуменш, хода


тайствовала дозволить для блага монастыря и обшей пользы про


извести самимь инокинямъ „безпристрастный Выборг“ игуменш. 


На эту просьбу послЬдовалъ такой отв^тъ: „игуменьи не всегда по 


выбору монахинь бываютъ, но производятся въ сей чинь и та*ия, 


коихъ достоинство известно начальству; относительно же описан- 


ныхъ безпорядковъ объ оныхъ надлежало писать за жизнью, а не 


по смерти игумен]и — и какъ уже велено монахине казначее Пет- 


ропш быть управительницею монастыря; то и подтверждается чи


нить ей всемъ и во всемъ законное безропотное со смирешямъ 


повиновеше. Богь же покажетъ достойную, коей варедь быть игу- 


метею, по Его непреложному слову: ихъ же избра, сахъ и оп- 


равда и прослави.“ Быть можетъ, 'ла попытка возвратиться къ 


выборному началу была причиной того, что Петрошя не была
*


вовсе возведена въ сань игумеши и все время заведывала мона- 


стыремъ съ звашемъ управляющей. Вскоре по всгупленш Петро- 


кш вь управлеше Борколабовскш монастырь подвергся ревизш по 


назначешю арх!епископа Данпиа. Результаты ревизн! были вполне 


благопр1ятны для монастыря и въ частности для Петроши. „Вм, 


говорить оффищальный документъ, въ р а зсу ж д т я  завЬдивашя мо- 


настыремъ а распоряжешя имуществомъ онаго оправдываете въ 


полной мере сделанную вамъ въ семь случае начальничью дове


ренность, будучи по сей части довольно старательны, заботливы и 


бережливы; почему я на будущее время къ исправление сей 


должности преимущественно предь прочими способны.* Въ 1823 г. 


управляющая мон. Петрошя нострижена въ мантно и наречена 


Павлиной. При Петроши закончилось возобнозлеше 1оанно-Пред-







теченской церкви. При ней же монастырю завещана была тысяча 


р. скончавшейся въ монастыре помещицейТатьявой Казановичъ1).


16. Лгтя  съ 1842 —1825 г. По вступлен1и въ управлеще 


монастыремъ с т а л а  жестоко и несправедливо относиться къ ино- 


кинямъ и проживающимъ здесь сиротамъ и вдовамъ, била ихъ, 


изгоняла изъ монастыря, писала на нихъ съ помощью одного ме


щанина клеветничесия жалобы. Кроме того, часто отлучалась изъ 


монастыря и подолгу проживала вне его. За ея „худые поступки, 


самовольство, дерзости и неспокойный характеръ“ Св. Синодъ, по 


представлению епарх1альнаго начальства, удал иль Агнш отъ упра- 


влешя монастыремъ съ переводомъ ея въ Мазоловскш монастырь 


подъ стропй надзоръ на монашескую порцш. Но и здесь Агшя 


не успокоилась и, совершивъ рядъ новыхъ противозаконныхъ по- 


ступковъ, бежала въ 1825 г. изъ монастыря, за что св, Санодомъ 


лишена была сана и монашества въ 1834 г. Она пользовалась 


покровительствомъ графини Чернышевой и помещицы Ширяевой, 


которыя, однако, не могли спасти ее отъ печальной участи 2).


] 7, Серафима Тарасевичева съ 1825 г. по 1830 г. Происходя 


изъ купеческаго зван!я, изъ Оршанскаго у взда, Серафима „находи


лась на изученш и послушана“ въ Оршанскомь Кутеинскомъ мон., 


здесь пострижена въ монашество и 30 летъ несла обязанности 


казначеи. Въ 1825 г. Серафима назначена управляющей Борко- 


лабовскимъ монастыремъ „по ея хорошему иоведенш и способности 


кь тому“ и въ 1827 г. 14 августа произведена въ игумети. Въ 


1830 г. семидесятидвухл1;гпей старицей игумен1я Серафима пере


ехала въ ОршанскШ монастырь на покой 3).


5) У вазы  М ог.  Д. К. 1 2  августа 1 8 2 0  г. № 2 1 8 9 ,  марга 2 3  дня 1 8 2 1  г. № 6 3 3 ;  
заметки о мон. игум. М а р ш — въ архивЪ Борк. мон.


2) Указы Кон. 5  ш н я  1825 г. №  1166, ш ля 10 Д-1834 г. №  4174 и др , а также 
письмо изъ Москвы инокини Маргариты къ игуменш Серафим^— въ арх Борк. мон.


3) Указы Ж. Д, К. 5 1юня 1825 г. Л6 1166 и 2 сент. 1827 г. Xй 2 9 7 2  и заметки  
о Боркол. мон, игум. М а р ш — вь архивЪ Борколаб мон О ревизш мон. при игум. Серафим^ 


см. главу X I .
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18. Павлина  (Петрошя Вулаеви) съ 1830— 1832 г. управляла 


мон1Сгыремъ вторично.
19. Оеона Вольская сь 1832 г. по 1833 г Происходя изъ 


ЛВфянъ, веона была казначеей Оршанскаго Кутеинскаго монастыря. 


Управлять ей пришлось недолго, такъ какъ 14 апреля 1833 г. 


она скончалась яотъ гнилой горячки.“ Но въ этотъ коротюй пе- 


рюдъ времени на долю якуменш веоны выпала честь подвинуть 


къ доброму концу д’Ьло о спорной съ Сапйгами и другими вла


дельцами земл$, такъ какъ игумешя, воспользовавшись иро'Ьздомъ 


около обителя Государя, повергла свою иросьбу о р1шенш этого 


д'бла на Высочайшее имя *).


20. Таисш  1833 — 1834 г Гаимя въ 1833 г. назначена уп


равляющей Борколабовскпмъ монастыремъ изъ Мазоловскаго, гдЪ 


она была монахиней. Въ Борколабов'Ь ей пришлось быть всего 


около года, и въ 1834 г. ея м^сго предоставлено было монахвн'Ь 


Капитолин'Ь г).
21. Игумен1я Капитолина съ 1834 г. по 1814 г., — урож- 


денка Б1>лоруссш, изъ духознаго зв атя , аь 1813 г. иосгуиила въ 


Мазоловсмй, Мстислав'*каго уЬзда, монастырь, гд'Ь и пострижена 
въ 1827 г. въ чона'нество игуменомь Эеоктистомъ. Зд'Ьсь она 


проходила разныя послущашя и вь 18 )3  году назначена казначе- 


ею. Въ 1834 г. Капитолина получила въ управлеме Борколаоов- 


скы монастырь, а въ 1835 г. врученъ ей и Вуйничсий. На


чальство не спешило, вь виду ответственности поста, утверждиь 


ее въ должности игуменш и только въ 1838 г. она получила зготъ 


санъ. Въ 1844 году игум. Капитолина переведена была вь Ор- 


шанскШ женсм'й монастырь, а на ея мЬсто назначена мать Ев- 


докмя.


22. Игуме"н1я Евдокйя—-сь 1844 по 1862 г-, родомъ изъ


^  Заметки игум. Марш; см, выше п а в у  \*Ш и документы Б ор к ,  м о н ,— въ архив!* 
Борк. мои.


2) Заметки ягум. Марш.







б'Ьлорусскихъ м^гцанъ. Вь 1828 г. поступила вь ОршанскШ Успен- 


CKift мон., гд^ и приняла въ 1833 г. поегрияшпе въ иночество 


отъ руки архимандрита Оеофила. Вь 1844 г., 12 января, по пред


ложение apxien. Исидора, опред^ена управляющею Буйнвчскимъ 


и приииснвмъ къ нему Боркотабовскимъ монастырями и 16 мая 


того же roía возведена въ санъ игуменш. Во глав4 монастыря 


Евдокая стояла до 1862 р., когда м^сто ея восприняла Мнлетина.


23. Игумешя М им т ина  съ 1862 по 1866 р., въ Mip*6 Mapia 


Ивановна Ватаци, изъ дворянъ Смоленской губ.Въ то время, каиъ 


большинство современных ь ей инокинь умело только читать и


ясать, Вагаци обучалась Закону Бож1ю? французскому и немец


кому языкамъ, географж, исторг, грамматике и ариометике. Въ 


1845 г. она поступила въ Оршански мон. послушницею „въ на


дежде получешя монашества“, каковое и приняла черезъ гоаъ отъ 


архимандрита 1оанник1я. Вызванная еп. Анатол1емъ въ Буйннчи 


(1848 г.), она много потрудилась на иользу дома призр4шя въ 


качестве надзирательницы его* Въ 1862 г. она получила дол


жность игумёнщ и управляла соединенными монастырями до 1865 


года. Игумешя Милетина была противницею земельныхъ влад1ипй 


монастырскихъ, полагая, что назаачеше инока— молитва. Сама 


она любила молитвенное иравало и всегда ходила къ началу цер- 


ковяыхъ службъ.
V


24. Игумен1я Евламтя  съ 11 ноября 1866 по 1887 г , ро- 
домъ изъ Белорусс1и, обучалась русской грамматике, ариометике, 


священной исторш; въ 1836 г. принята въ БуиничскШ м о н а с т ы р ь  


и пострижена въ 1842 г. архимандритомъ Леонидомъ въ мантно; 
здесь несла должность клирошанки, уставщицы и у ч и т е л ь н и ц ы  


дома призрешя. Съ 1848 г., после того, какь отказалась б:»ггь 


надзирательницей дома призрешя, Евламтя иереведена была в ъ  


Борколабовъ, где и  была казначееи. По указу Могилевской д у х о в 


ной консисторха оть 11 ноября 1866 г., о н а  определена управ


ляющею Буйничскамъ и Борколабовскимъ монастырями и 14 мая







1867 г. возведена въ санъ игуменш. „За благоразумное унравлеше 


монастырями и особое попечеше по Могилевскому училищу дйвицъ 


духовнаго ведомства“ 3 апреля 1876 г. награждена 80Л0тымъ на- 
перснымъ крестомъ. 19 октября 1882 г. „за ревность по благо


устройству подчпненныхъ монастыре!“ игуменля Евламтя цолучила 


благодарность Енарх1альнаго Начальства- Достигнувъ преклонныхъ 
л$тъ, она вышла въ 1887 г. на покой и въ 1889 г., 74 л$тъ, 
скончалась 5 января.


25. йгумемя Марш  съ 1Ь87 года по 1902 гидъ, въ Mipi  


Варвара Лорченко, дочь надворнаго совЗиника, окончила полный 


курсъ учешя вь Витебскомъ образцовоиъ пансЬи-Ь. Варгара Лор


ченко въ 1855 года поступила въ МазоловекШ монастырь, гд'Ь вь 


1804 г. приняла пострижете. Вь 1867 г, она назначена ризни


чий, вь 1868 г. аереведена казначей въ БорколабовскШ мон., вь


1 "82 г. получила въ управлете Мазоловшй мон. и зд^сь въ 


1884 г. возведена въ санъ игуменш; съ 1887 г. по день смерти 


настоятелычвовала вь Буйничскомъ и Борволабовскомь монастыряхъ. 


И|умешя Мар1я им^ла наперсный золотой крестъ и въ 1899 г. 


„за ревностное наставлеше дйтей въ Bt-pi и благочестш“ награж
дена библ1ей отъ Училищнаго Совета при Св. Синод^; въ 1892 г. 


епарх1альнымъ съъздомъ назначена попечительницею д^тскаго Буй- 


ничскаго прпота. Скончалась 4 марта 1902 г.
26. И гум етяВалентина, въ Mipfc Васса Ш ткова, носгрижена въ 


мовашество въ 1894 г. вь Буйнпчскомъ монастыре,проходила дол


жности регентши, уставщицы, благочинной и казначеи. Въ 1901 г. 
сестрами полупившей самостоятельность Борколабовской обители 


избрана вь настоятельницы и опредйлешемъ Св. Синода; отъ 31 ав


густа— 15 сентября 1901 г. за N- 3380, утверждена въ означенной 


должности съ возведешемъ въ санъ игуменш; возведена во игуме- 


Hiro 5 октября 1901 г. До настоящаго времени игумешя Валентина 


благополучно управляетъ Борколабовскимъ монастыремъ, благоустрояя 


его во вн^шнемг и внутреннемъ отношетяхъ.
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60


Богослужеш'е въ Борколабовскомъ монастыре въ прежнее 


время совершали большею частью монахи, а съ конца Х У Ш  в. 


преимущественно священники. Рядъ лиць, совершавшихъ церков


ный службы, мы, по сохранившимся вь монюгурЬ памятника«ь, 


хожеыъ возстановить лишь съ последней четверти X V II[ в., да и 


то не безъ проб4ловъ, именно: м. Мелхиседекъ предъ 1773 г., м. 


Мнтрофанъ въ 177В г., м. Гедеонъ (изъ Щкловскою монастыря) 


1774— 1779 г., вдовый священникъ 1оаннъ Бенедиктовичъ и про


тоиерей 1оаннъ Ворженевсюй съ 1779 г .— 1793 г., сяящ. 1онннъ 


Юревипъ 1793— 1794 г., опять прот. 1оавнъ Корженевскн! 1794 — 


1803 г., свящ. Васил1й Цитовичъ 1 8 0 3 —1804 г., свящ. Захаре- 


вичъ и м. АеанасШ io 0 4 — 1808 г., священники: Тимоеой Бутомо 


зъ 1808 г., Петръ Мархотковъ 1808— 1830 г., Никифоръ Послав 


cuift и Тимооьй Козловшй 1830 г., 1оаннъ Сорокол'Ьтогъ 1830 —


1833 г., Алексей Ганкеввчъ 1833— 1831 г., Маркъ Сфатоновичъ
1834 — 1842 г., Тимоееп Козловекш 1842 — 1847 г., Антонш Зу
бовский 1847 — ]«48 г., 0ома Осмоловский 1849 — 1850 г ,  Анто


ши ЗубовскШ 1850 — 1853 г.,Тимоэей ПясковскШ 1854— J855 г., 
Вас1Шй Бекаревичъ 1855 г., бома ЛевшановскШ 1855— 1858 г., 


А л еш а  Олыневсгий 1858 — 1865 г., Евграфъ Соколовъ 1865 —


1868 г., Михаилъ ГолодковскШ 1869 — 1871 г., Константинъ Ша- 


франовскШ 1872— 1873 г., Илья Бекаревичь 1873 — 1876 г., 0 е -  


октистъ К,оронцевичъ 1877— 1892 г., Николай Заркевичь 1893 — 


1895 г., Петръ Петрашкеаичъ 1895— 1900 г. и нын^ йонсганчинъ 


ПославскШ съ 1 февраля 1900 г Свящ. ПославскШ, сынъ свя


щенника, родился въ с. Россохахъ въ 1869 г., окончилъ курсь 


Могилевской семянар1и въ 1891 г , былъ псаломщикомъ при Ку


ликовской д., Мстиела1,скаго у , заг£мъ учигелелъ въ Ровковач- 


ской церк.-ирих. щколй Рогач, у- и Жлобинской двухклассной, 


сосгоялъ наблюдателемъ церкогныхъ школъ Быховскаго у. съ 1896 


г., рукоположенъ въ санъ свящ. 6 ноября 1896 г. и съ 1 фе


враля 1900 г. въ ньтЗшшей должности. Священники о. Петръ
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Нетрашкеиичъ и о 1ъ. Пославсюй цоложили не мало трула и за


бота яидъ уегройс/вэяъ монастырскаго хора.


Ворколабовсш! монастырь во все время своего существо


вала в$ру православную нераздельно сохранилъ. Въ этомъ 


его главная заслуга. До сего времени онъ привлекаешь массу на


рода своею чудотворною иконою, подавая страждущимъ и обреме- 


неннымъ житейскими невзгодами успокоеше и миръ. Дай Богъ, 


чтобы и на будущее время обитель была приб'Ьжищемъ обреме- 


неннымъ душевными скорбями.
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