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ОТДѢЛЪ I.

іияіі шиадшшш ржшиііі. 
тдшш СЕѢТ'ІіНЮГ!' ЕНІІОДІІ, 

отъ 16-го—30-го іюля 1880 г. за № 1,497 о составленномъ 
преосвященнымъ Модестомъ, епископомъ люблинскимъ, со
чиненіи „О церковномъ октоихѣ* 1 съ журналомъ учебнаго 

комитета.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ журналъ учебнаго комитета, № 152, съ заклю
ченіемъ комитета о возможности одобрить сочиненіе 
преосвященнаго Модеста, бывшаго епископа екате
ринбургскаго, нынѣ люблинскаго, викарія холмской 
епархіи, подъ названіемъ: „О церковномъ С’ктоихѣ.**  
(Изданіе 2-е дополненное. Екатеринбургъ. 1878 г.), 
для пріобрѣтенія въ Фундаментальныя библіотеки ду
ховныхъ семинарій и училищъ, а также въ библіоте
ки приходскихъ церквей. Приказали: Заключеніе 
учебнаго комитета утвердить и для объявленія о 
семъ правленіямъ духовныхъ семинарій и училищъ 
и благочиннымъ приходскихъ церквей сообщить цир
кулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ**  съ приложе
ніемъ копіи съ журнала комитета.

Журналъ учебнаго комитета о вышеозначенномъ сочиненіи.

Какъ ни спеціальнымъ представляется -уь перваго раза 
избранный преосвященнымъ Модестомъ предметъ для своего 
изслѣдованія, книга его неоспоримо можетъ составлять не
маловажное пособіе въ дѣлѣ изученія православнаго Бого

служенія вообще. Церковный Октоихъ есть одна изъ важ
нѣйшихъ церковно-богослужебныхъ книгъ, можно сказать— 
даже основная богослужебная книга и употребляется при 
утреннихъ и вечернихъ богослуженіяхъ седьмицы круглый 
годъ. Онъ содержитъ общія утреннія и вечернія службы и 
службы всѣмъ святымъ, прославленію которыхъ посвящены 
разные дни недѣли, тикъ чтсивъ случаѣ нужды, можетъ за
мѣнять собою мѣсячныя Минеи, въ которыхъ излагаются от
дѣльныя службы празднуемымъ святымъ. Онъ служитъ об
разцомъ для составленія этихъ послѣднихъ службъ и вообще 
для составленія пѣснопѣній, помѣщающихся въ другихъ бо
гослужебныхъ книгахъ. Вь своихъ пѣснопѣніяхъ онъ про
странно раскрываетъ основныя догматы православнаго Бо
гословія: о ІІресвяцрй Троицѣ (въ канонахъ, поемыхъ на 
воскресной полунощницѣ), о воплощеніи Сына Божія, о со
единеніи двухъ еетествъ въ единой ѵпостаси,’ о приснодѣв- 
ствѣ Богоматери (въ богородичныхъ догматикахъ), и ученіе 
христіанской нравственности, созидаемой въ душѣ христіа
нина благодатію Животворящаго Духа Божія (въ степен
ныхъ антиФОнахъ)А По такому важному значенію въ ряду 
другихъ богослужебныхъ книгъ и въ дѣлѣ исполненія пра
вославнаго богослуженія вообще, Церковный Октоихъ без
спорно долженъ быть признанъ достойнымъ предметомъ из
слѣдованія ученаго богослова,. Авторъ съ любовью принялъ 
на себя не легкій трудъ этого изслѣдованія и выполнил ь его 
съ умѣньемъ и обстоятельностью. Своимъ изслѣдованіемъ 
онъ оказалъ немаловажную услугу апологетамъ православ
ной церкви, показавъ, какого, высокаго уваженія достойно 
совершаемое ею Богослуженіе по его историческому проис
хожденію, содержанію и характеру его пѣснопѣній.

Все изслѣдованіе автора раздѣляется на двѣ главныя ча
сти. Въ первой, подраздѣляющейся на два отдѣла, авторъ 
обозрѣваетъ исторію Октоиха греческаго и исторію Октоиха 
славянскаго; во второй-излагаются составъ и содержаніе 
Октоиха. Третій отдѣлъ книги, состоящій всего изъ трехъ 
страницъ, гдѣ говорится „объ употребленіи Октоиха при 
другихъ церковно-богослужебныхъ книгахъ**,  справедливѣе 
считать заключеніемъ изслѣдованія, чѣмъ самостоятельнымъ 
отдѣломъ. Первыя десять страницъ, на которыхъ изложенъ
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краткій очеркъ постепеннаго образованія богослужебнаго 
круіа седьмичнаго, нужно считать предисловіемъ къ из- 
слѣдо анію. Изслѣдованія автора обнимаютъ предметъ 
со всѣхъ сторонъ. Такъ, въ обозрѣніи исторіи Октоиха 
греческаго онъ говоритъ о побужденіи пѣснописцевъ къ 
составленію Октоиха, объ отношеніи его къ чинопослѣ
дованіямъ богослуженія болѣе раннимъ, о составѣ и вре
мени первоначальнаго’ образованія службъ Октоиха, о по
степенномъ ихъ умноженіи, о писателяхъ службъ Октои
ха и о времени заключенія этихъ службъ въ одну книгу. 
Точно также и въ обозрѣніи славянскаго Октоиха авторъ 
обнимаетъ предметъ съ надлежащею полнотою, рѣшая слѣ
дующіе вопросы: 1) когда и кѣмъ греческій Октоихъ пере. 
веденъ на славянскій языкъ; 2) какіе получилъ въ Россіи из
мѣненія и прибавленія и 3) когда и гдѣ въ первый разъ былъ 
напечатанъ? Во второй части „о содержаніи церковнаго 
Октоиха" авторъ трактуетъ о составѣ и о догматическомъ и 
нравственномъ содержаніи его. При этомъ порядокъ распо
ложенія церковныхъ службъ по днямъ недѣли и самое чино
послѣдованіе ихъ онъ старается оправдать разными догма
тическими и историческими соображеніями, а догматическое 
и нравственное ученіе, заключающееся въ пѣснопѣніяхъ 
Октоиха, располагаетъ въ должномъ порядкѣ, группируя 
вмѣстѣ частныя черты, встрѣчающіяся въ пѣснопѣніяхъ, по 
порядку церковныхъ гласовъ. Все это показываетъ, что въ 
сочиненіи преосвященнаго Модеста предметъ обозрѣвается 
съ надлежащихъ сторонъ и съ желаемою полнотою, такъ 
что читатель чрезъ трудъ автора можетъ получить обсто
ятельное ознакомленіе съ церковнымъ Октоихомъ.

Впрочемъ при всѣхъ указанныхъ достоинствахъ, книга 
____ па ТІХ7-ЯГТГЯ ЬТ КПФАПЫР. І I 

преосвященнаго Модеста не чужда и недостатковъ, которые | 
происходятъ большею частью отъ неточности выраженій и , 
недосмотровъ при печатаніи. Такъ въ названіяхъ Октоиха 
замѣчается сбивчивость. На стр. 5-й въ подстрочномъ при
мѣчаніи авторъ говоритъ, что „Великій Октоихъ и Пара
клитикъ есть одна и таже книга". Тоже повторяется и на 
стр. 38, 41, 42, 43 и 44-й, а на стр. 39 „Параклитикъ" отли
чается отъ великаго Октоиха и считается за одно съ малымъ 
Октоихомъ. „Впрочемъ, преподобный Несторъ не объяс
нилъ", говоритъ авторъ, „какой Октоихъ перевели св. Ки- | 
риллъ и Меѳодій, великій ли, или ІІараклитикъ, т. е. малый ! 
Октоихъ, состоящій изъ однѣхъ церковныхъ службъ"... На 
стр. 64—65 встрѣчается сбивчивость въ опредѣленіи, проис
ходящая отъ неточности выраженій. Іакъ ирмосъ въ кано
нѣ не точно называется первымъ стихомъ пѣсни; слѣдующіе 
за нимъ тропари также именуются стихами (стр. 64). Не- ; 
правильное понятіе дается и о катавасіи: „послѣдній стихъ і 
пѣсни или ирмосъ называется катавасіею" (стр. 65). На | 
стр. бѲАьтакже не точно выражается авторъ: „составъ на-' 
шею Октоиха... облегчаетъ невыгоды, могущія встрѣтиться 1 
при богослуженіи". На стр. 78-й встрѣчается выраженіе 
темное, которое можетъ породить въ умѣ ложное понятіе 
объ отношеніяхъ между лицами Пресвятыя Троицы. Изла
гая содержаніе канона пятаго гласа, авторъ говоритъ: „Про
рокъ Давидъ въ словахъ: во *.  свѣтѣ Твоемъ узримъ свѣтъ 
разумѣлъ св. Троицу, именно: Духа, при свѣтѣ коего мы 
узримъ свЬтъ Сына, то есть, Отца". Выраженіе: „узримъ 
■свѣтъ Сына, то есть, отца" можетъ быть истолковано , 
или такъ, что Отецъ и Сынъ считаются за одну ѵпостась і 
сливаются, или такъ, что Сынъ есть виновное начало Отца,

1) Въ скоромъ времени выйдетъ новое, 3-е изданіе того же сочиненія 
поправками.
2) Считаемъ не лишнимъ замѣтить здѣсь, что въ видахъ возвышенія 

религіозности въ духѣ православія въ посѣщающихъ эту мѣстность рус-

то есть, что Отецъ происходитъ отъ Сына, или сіяніе Сына. 
Вообще же, за исключеніемъ указанныхъ мѣстъ, рѣчь автора 
правильна, проста и ясна.

Но напечатана книга весьма неисправно; опечатокъ встрѣ
чается много, попадаются иногда и грубыя. Напр., на стр. 
65-й вмѣсто „Чермное море“ напечатано „Черное море"; на 
стр. 73-й напечатано: „отъ солнца происходятъ свѣтъ и тем
нота", вмѣсто „теплота"; на стр. 25: 
сочиненіе объ иконопечатаніи" 
Смотр.
и др.

На
лагалъ 
епископа екатеринбургскаго, нынѣ люблинскаго, викарія 
холмско-варшавской епархіи: „О церковномъ Октоихѣ" (Из
даніе 2-е, дополненное. Екатеринбургъ, 1878 г.) одобрить къ 
пріобрѣтенію въ Фундаментальныя библіотеки духовныхъ се
минарій и училищъ, а также въ библіотеки приходскихъ цер
квей

„св. Дамаскинъ издалъ 
вмѣсто „иконопочитаніи", 

также на стр. 26, 29, 31, 39, 40, 66, 90, 92, 93, 101

основаніи вышеизложеннаго, учебный комитетъ по- 
бы: сочиненіе преосвященнаго Модеста, бывшаго

*)•

Освѣщеніе церкви въ селѣ Радочницѣ.

Село Радочница Замостьскаго уѣзда занимаетъ одну изъ 
самыхъ живописныхъ мѣстностей Люблинской губерніи; оно 
расположено на вершинѣ довольно высокой горы, у подошвы 
которой на протяженіи версты бьетъ значительное число 

1 ключей, а затѣмъ разстилаются на обширномъ пространствѣ 
тучные луга съ рѣчками и озерами. Но самое живописное 
мѣсто неоспоримо занимаетъ церковь, перестроенная изъ 
бывшаго католическаго костела, расположенная на самой 
верхушкѣ довольно крутой и высокой горы, окруженная ста 
рымъ роскошнымъ лѣсомъ и двумя обширными садами съ 
Фруктовыми деревьями всевозможныхъ породъ. Съ восточ
ной стороны горы подымается по направленію къ церкви 
длинная каменная покрытая жестью галлерея, внутри кото- 

I рой устроены ступеньки съ площадками и углубленіями въ 
стѣнахъ для отдыха подымающихся вверхъ. Тотчасъ же 
возлѣ выхода изъ галлереи расположена прежде всего двухъ
этажная каменная колокольня, а затѣмъ еще на нѣкоторомъ 
возвышеніи—и самая церковь, къ которой ведетъ каменная 
лѣстница съ тремя площадками. Церковь, которую можно 

1 видѣть на разстояніи нѣсколькихъ верстъ съ какой-бы сто- 
роны ни подъѣзжать— довольно высока и обширна, украше- 

' на двумя куполами спереди и значительнымъ возвышеніемъ 
I надъ алтарною частью. Рядомъ съ церковью помѣщается 
| каменный двухъ-этажный домъ для причта съ хозяйственны

ми строеніями и три каменныя часовни, расположенныя въ 
прилегающемъ къ церкви лѣсу. Наконецъ, у самой подошвы 

' горы на серединѣ небольшаго озера красуется деревянная 
часовня, въ которой совершалось до этого времени богослу
женіе * 2).

съ
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Эту-то мѣстность католическіе монахи избрали нѣкогда , 
центромъ пропаганды католицизма въ холмской Руси; здѣсь і 
то они построили великолѣпный костелъ и обширное мона-. 
стырское зданіе, а чтобы привлекать сюда по возможности ] 
большее число паломниковъ, какъ католическихъ, такъ и рус
скихъ, распустил и слухъ о томъ, что въ с. Радочницѣ явился 
Антоній ІІадуанскій, и что всякій приходящій въ это св.' 
мѣсто на поклоненіе можетъ убѣдиться въ великихъ чуде
сахъ этого католическаго святаго, испытывая оныя даже на 
себѣ, особенно же если кто придетъ въ дни посвященные 
этому святому, т. е. въ „отпусты". Скорояфіухи о всемъ 
этомъ со всевозможными преувеличеніями распространились 
по всей холмской Руси, благодаря усердію католическихъ 
монаховъ и вообще католическаго духовенства: въ с. Радоч- 
ницу стали стекаться въ громадномъ числѣ не только палом- 
ники-каголики, но и русскіе, неся свои трудовыя копѣйки въ 
чудотворное мѣсто; ко’стелъ съ прилегающими къ нему часовня
ми а равно и монастырь въ самомъ непродолжительномъ време
ни обогатились, разбогатѣли само собою разумѣется и про
живающіе тамъ монахи; а послѣднее повело къ тому, что въ 
монастырскую жизнь вкралась сильная роскошь, а съ рос
кошью мало по малу начала значительно падать нравствен
ность тамошнихъ монаховъ. Мы не будемъ входить въ по
дробное описаніе темныхъ сторонъ монастырской жизни въ 
с. Радочницѣ; скажемъ только, что все это въ связи съ стрем
леніями радочницкихъ монаховъ окатоличить и ополячить 
холмскую Русь побудило наше правительство удалить изъ 
с. Радочницы католическихъ монаховъ, а костелъ со всѣмъ 
ему принадлежащимъ, какъ находящійся почти въ центрѣ 
холмской Руси передать въ руки уніятовъ (нынѣ православ
ныхъ), что и послѣдовало въ 1869 году.

Событіе это несомнѣнно должно быть отмѣчено въ судь
бахъ холмской Руси, какъ очень важное, такъ каръ Радочни- 
ца со временемъ можетъ сдѣлаться для православія въ холм
ской Руси тѣмъ, чѣмъ она была раньше для католицизма. 
Важность этого пункта была признана и правительствомъ, что 
подтверждается ассигнованіемъ значительной суммы денегъ 
на обновленіе храма и отдѣлку приходскаго дома и приход
скихъ строеній. Считаемъ себя не въ правѣ обойти молча
ніемъ тотъ Фактъ-, что благодаря особенно сочувственному 
отношенію къ судьбамъ Радочницы начальника Люблинской 
губерніи работы въ с. Радочницѣ быстро подвигались впе
редъ и съ началомъ лѣта были совершенно окончены. Въ 
тоже время епархіальному начальству угодно было обра
тить въ пользу радочницкой церкви нѣкоторыя пожертвова
нія (состоящія изъ церковной утвари и церковныхъ облаче
ній), а настоятелемъ прихода Снятыче свящ. Юліаномъ Хрус. 
цевичемъ были пожертвованы двѣ большія (2*/ 2 арш. д. и 1 ‘/2 
арш. ш.) въ золоченныхъ рамахъ иконы; (на одной изображе
ны пр. Антоній и Ѳеодосій Печерскіе, а на другой св. Ки
риллъ и Меѳодій а посреди ихъ благословляющій ихъ Спа
ситель), артистически написанныя имъ же самимъ и сто
имостью по оцѣнкѣ компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ лицъ 
слишкомъ 300 р. Но такъ какъ церковь въ с. Радочницѣ 
очень бѣдна, и у нея нѣтъ почти рѣшительно никакихъ

суммъ, а между тѣмъ была еще потребность во многихь цер
ковныхъ облаченіяхъ и вещахъ, то настоятель этого прихода 
свящ. Антоній Драчинскій пріобрѣлъ все необходимое на 
свой счетъ, и такимъ образомъ къ 10 іюля все было уже го
тово къ освященію храма. Считаемъ не лишнимъ упомянуть 
здѣсь еще и о томъ, что по представленіямъ благочиннаго 
Бѣлгорайскаго округа протоіерея Кирилла Хрусцевича епар
хіальное начальство нашло полезнымъ назначить въ с. Ра
дочницѣ три храмовые праздника въ году (11 мая, 1 іюня и 
10 іюля/,. на которые собиралось уже до 500 человѣкъ па
ломниковъ со всѣхъ концовъ холмской Руси, и мы питаемъ 
полнѣйшую надежду, что при этихъ именно праздникахъ 
и при дружномъ содѣйствіи духовенства холмско-варшав
ской епархіи Радочница со временемъ сдѣлается для пра
вославія и русской народности въ холмской Руси тѣмъ, 
чѣмъ она была раньше для католицизма и ііалонизма, т. е. 
сильнымъ оплотомъ и разсадникомъ оныхъ.

Уже наканунѣ 10 іюля начали стекаться въ с. Радочницу 
паломники, не смотря па то, Ато время это совпало съ самы
ми кипучими полевыми работами. Съ радостью услышанъ 
былъ всѣми собравшимися звонъ колоколовъ, въ первый разъ 
раздавшійся съ новой православной колокольни и возвѣщав
шій о пріѣздѣ русскаго православнаго Архипастыря — Пре
освященнаго Модеста, который немедленно послѣ пріѣзда 
отправился осматривать церковь, а затѣмъ въ сослуженіи 
нѣсколькихъ священниьювъ торжественно отслужилъ все
нощное бдѣніе. На другой день при собравшихся въ значи
тельномъ чиолѣ паломникахъ изъ простаго народа и интел
лигенціи было совершено Преосвященнымъ Модестомъ въ 
сослуженіи значительнаго числа священниковъ торжествен
ное освященіе храма, во имя пр. Антонія Печерскаго, съ 
крестными ходами, водосвятіями и молебномъ, а затѣмъ со
вершена была и божественная литургія. Во время послѣд
ней настоятелемъ прихода Щебрепіинъ свящ. Т.Трачемъ, ска
зано было соотвѣтственное торжеству слово, въ которомъ 
проповѣдникъ указалъ на всю важность и благодѣтельность 
того, что Радочница дѣлается теперь равсадницею право
славія и русской народности, а не католицизма и полонизма. 
Вслѣдъ затѣмъ и Преосвященный Модестъ осчастливилъ со
бравшихся своимъ архипастырскимъ словомъ, въ которомъ 
живо и наглядно изложилъ житіе и подвиги пр. Антонія Пе
черскаго, прекрасно сопоставилъ прежнія судьбы Радочницы 
съ ея настоящимъ и завѣщалъ всѣмъ слушателямъ уности 
съ собою въ свои стороны благую вѣсть о томъ, что пр. Ан
тоній принесъ благословеніе Аѳонской горы и въ с. Радочни
цу. Многіе изъ русскихъ паломниковъ исповѣдались и пріоб
щались св. тайнъ, а послѣ окончанія литургіи съ радостью 
и благоговѣніемъ принимали изъ рукъ Преосвященнаго Мо
деста крестики, иконы и книжки, щедро раздаваемые Архи
пастыремъ, и горячо благодарили Всевышняго за то, что въ 
с. Радочницѣ—этомъ нѣкогда центрѣ и разсадникѣ католи
цизма и по-лонизма—они слышали слово Божіе и богослуже
ніе на родномъ ихъ языкѣ.

Редакторъ, Протоіерей I. Норженевскій.

скихъ, а отчасти и католическихъ паломникахъ, было-бы весьма цѣлесо
образно исходатайствовать у правительства сумму денегъ на обновленіе 
опустошенныхъ католиками упоминаемыхъ здѣсь часовенъ и на снабже
ніе каждой изъ нихъ хотя одной иконой съ лампадой.
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ОТДѢЛЪ Іі.

слово,
сказанное 10 іюля 1880 года на литургіи по освященіи 
храма въ с. Радечницѣ ’) преосв. Модестомъ, Еписко

помъ Люблинскимъ Викаріемъ Х.-В. Епархіи.

Радуйся, пустыня жаждущая, да весе
лится пустыня, и да. процвѣтетъ, яко 
кринъ (Исаіи, XXXV, 1).

Отрадныя событія совершаются теперь въ на
шемъ краѣ. Не много прошло времени отъ возсое
диненія съ православною церковью бывшихъ унія
товъ холмской епархіи, а православная церковь по
жинаетъ уже обильные плоды вѣры и благочестія на 
нивѣ умовъ и сердецъ бывшихъ уніятовъ. Первый 
плодъ—это возобновленіе старыхъ и устройство но
выхъ православныхъ храмовъ не только среди сплош
наго населенія новыхъ чадъ церкви, но и въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ прежде не было храмовъ. Вотъ и въ 
Радечницѣ за двадцать лѣтъ назадъ никто не пред
полагалъ видѣть устройство православнаго храма, а 
мы видимъ —и его торжественное освященіе. Если 
сравнимъ состояніе епархіи во время уніи съ нынѣ
шнимъ ея преобразованіемъ и состояніемъ, то долж
ны будемъ повторить то радостное привѣтствіе, ко
торое нѣкогда изрекъ народамъ пророкъ Исаія: ра
дуйся пустыня жаждущая, да веселится пустыня, и 
да процвѣтетъ, яко кринъ2').

х) Іоан. XV, 1—5.
3) Исаіи, V, 5, 6.
3) Псал. ЬХХІХ, 13.
4) Исаіи, ХЫХ, 6—14, XXXV, 1—10.
5) Исаіи: XXX, 3.
6) Исаіи; ЫѴ, 1—6.
’) Тит. И, 11. ПІ, 4.

») Іоан. ѴП, 37.
’) Іоан. IV, 14.

Объяснимся обстоятельнѣе.
Что такое пустыня жаждущая, которую привѣт

ствуетъ Исаія? Что значитъ ея процвѣтаніе? Какъ 
привѣтствіе Исаіи относится къ намъ?

Когда св. вѣра и благочестіе сохраняются въ об
ществѣ твердо, тогда такое состояніе въ словѣ Бо
жіемъ уподобляется цвѣтущему саду, винограду или 
обилію другихъ земныхъ плодовъ. Виноградъ Госпо
да Саваоѳа домъ Израиля есть, говоритъ пророкъ, и 
человѣкъ Іудинъ, новый садъ возлюбленный3'). Азъ есмъ 
лоза истинная, говоритъ Іисусъ Христосъ, и Отецъ 
Мой дѣлатель есть. Вояку розгу о Мнѣ, нетворящую 
плода, изметъ ю, гг всяку творящащую плодъ, отре- 
битъ ю, да множайшій плодъ принесетъ. Азъ есть лоза, вы 
же рождіе, и иже будетъ во Мнѣ, и Азъ въ немъ, той

') Деревня Радечница находится въ Замостьскомъ уѣз
дѣ Люблинской губерніи, Въ 1667 г. на Радечницкой горѣ въ 
прекрасной рощѣ былъ построенъ р.-к. монастырь Бернады- 
новъ во имя Антонія ІІадуанскаго (Епсукіоресі. Роѵгвгескпа. 
Т. XXI, стр. 860).

*) Исаіи: XXXV, 1
’) Исаіи: V, 7.

сотворитъ плодъ многъ ')• Напротивъ, нравственное 
безплодіе людей, забвеніе Бога и нечестіе уподобля
ется въ словѣ Божіемъ безплодной пустынѣ. Занеже 
ждахъ, говоритъ Господь, о виноградѣ Своемъ Изра
илѣ, да сотворитъ гроздіе, сотвори же терніе, возвѣщу 
вамъ, что сотворю винограду Моему. Отъиму огражде
ніе его, и будетъ въ разграбленіе, и разорю стѣну его, и 
будетъ въ попраніе. И облакомъ заповѣмъ, еже не одож- 
дигпи на него дождя2). Когда угроза эта исполнилась, 
псалмовѣвецъ взываетъ къ Богу: „вскую низложилъ 
еси оплотъ его, и объимаютъ его еси мимоходящіи н <- 
темъ1-- 3). Языческіе народы, блуждавшіе въ певѣдѣніи 
истиннаго Бога и похотѣхъ сердца своего, тѣмъ бо
лѣе подобны были безплодной пустынѣ въ религіоз
но-нравственномъ смыслѣ4).

Впрочемъ, грѣховное состояніе людей не таково, 
чтобы они не сознавали всей его пагубности и не 
искали выхода изъ него въ лучшее состояніе. Если 
неодушевленная безплодная пустыня своимъ жал
кимъ внѣшнимъ видомъ безмолвно выражаетъ свою 
печаль и жажду орошенія свыше, то тѣмъ болѣе че
ловѣкъ, созданный по образу и подобію Божію, не 
можетъ не алкать вѣчной правды Божіей и не жаж
дать вѣчнаго спасенія Божія. Какъ бы онъ нрав
ственно ни палъ, въ какой-бы тьмѣ невѣдѣнія Бога и 
жизни по Богѣ онъ ни ходилъ, но безсмертныя нача
ла, положенныя въ глубинѣ его души, побуждаютъ 
его стремиться къ познанію истиннаго Бога и къ жи
зни, сообразной съ неумолкающими требованіями его 
духа. Потому-то пророкъ назвалъ язычниковъ и 
всѣхъ ожидавшихъ отъ Бога спасенія не просто пу
стынею, но пустынею жаждущею. Въ этомъ отноше
ніи, какъ Іудеи, такъ и всѣ языческіе народы, ожида
ли спасенія отъ обѣтованнаго Богомъ Избавителя 
міра.

Но вотъ раздается гласъ вопіющаго въ пустынѣ-, 
уготовайте путъ Господеньу)! Радуйся, пустыня жаж
дущая3')? Лейся, благодать Божія, спасительная всѣмъ 
человѣкомъ1). Пришелъ на землю Христосъ и взыва
етъ всѣмъ „аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ и 
піетъ. Вѣруяй въ Мя, якоже рече писаніе, рѣки отъ 
чрева его истекутъ воды живы3'). Иже піетъ отъ воды, 
юже Азъ дамъ ему, не вжаждетъ во вѣки, но вода, юже 
Азъ дамъ ему, будетъ въ немъ источникъ воды текущія 
въ животъ вѣчный1 ‘9). Міръ услышалъ этотъ зовъ Сына 



№ 17 и ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ. 271

Божія, и всѣ потекли на Его Божественный гласъ... 
Явились апостолы и съ ними церковь вѣрующихъ. 
Явились пастыри и учители вселенной, къ совершенію 
святыхъ, въ дѣло служенія, въ созиданіе тѣла Христо
ва') то есть церкви, яже есть тѣло Его'* 2). Христосъ 
глава церкви есть вмѣстѣ и Спасителъ тѣла3). Тогда- 
то сдѣлалось возможнымъ, чтобы и пустыня жажду
щая процвѣла, яко кринъ. Вѣра въ Іисуса Христа и 
въ Его едину, святую, соборную или вселенскую и 
апостольскую церковь, по самому своему существу, 
имѣетъ животворное начало. Она оживляетъ чело
вѣка, умерщвленнаго грѣхомъ. Она увеличиваетъ 
жизнь оживленнаго чрезъ общеніе таинствъ церкви. 
Она возвращаетъ потерянныя блага въ таинствѣ по
каянія и производитъ плоды добродѣтелей посред
ствомъ исполненія заповѣдей Божіихъ. И нѣтъ дру
гаго средства, даннаго для спасенія людей, кромѣ 
живой вѣры въ Единороднаго Сына Божія и Его св. 
церковь4). Внѣ единой, святой, соборной и апостоль
ской церкви нѣтъ спасенія5), нѣтъ непреложной исти
ны6), ни истиннаго добра’).

*) Ефсс. IV, 11,12.
2) Ефсс. I, 22.
’) Ефес. V, 23.
4) Дѣян. IV, 12. Матѳ. ХѴПІ. 17.
*) Матѳ. XVI, 18, 19. Марк. XVI, 15, 16.
в) Іоан. XVI, 13, Тимоѳ. ПІ, 15.
’) Маѳ. XIX, 16-21.

Братіе Христіане! И мы, русскіе по происхожде
нію, православные по вѣрѣ, составляемъ тоже возлюб
ленный виноградъ Божій. Русь сдѣлалась вино
градомъ Божіимъ съ того времени, какъ съ право
славнаго Востока пересажена къ намъ православная 
христіанская вѣра, когда изъ Іерусалима чрезъ 
Константинополь распространилась по всей русской 
землѣ единая, святая, соборная и апостольская Цер
ковь. Какъ для всего міра средоточнымъ мѣстомъ, 
откуда началась Евангельская проповѣдь, былъ Іе
русалимъ, такъ въ частности русскій городъ Кіевъ, 
названный матерью русскихъ городовъ, былъ глав
нымъ мѣстомъ, откуда православная вѣра разошлась 
по другимъ русскимъ городамъ и мѣстамъ. Какъ 
въ лицѣ римскаго императора Константина Велика
го православная вѣра восторжествовала надъ рим
скимъ язычествомъ, такъ и св. великій князь кіев
скій Владиміръ утвердилъ православіе за русскимъ 
народомъ на всѣ времена, а его потомки только до
канчивали начатое. Такимъ образомъ, православная 
вѣра утвердилась и въ нашей холмско-галицкой Ру
си, которая есть неотъемлемое достояніе Св. Влади
міра и его потомковъ и часть великой русской зе
мли. Эта св. вѣра, пересаждеиная къ намъ изъ Гре
ціи, произвела на св. Руси великіе плоды вѣры и 

' благочестія. Пойдемъ въ Кіевъ, посмотримъ тамо
шніе св. храмы и ихъ святыни, войдемъ въ тамошнія 
пещеры, гдѣ подвизались св. угодники Божіи, и мы 
уразумѣемъ истинное величіе православной нашей 
вѣры и церкви. Нетлѣнные и чудодѣйственные мо
щи святыхъ, чудотворныя иконы, памятники пись
менности, вѣры и благочестія нашихъ предковъ су
ществуютъ не только въ Кіевѣ, но и въ Новгородѣ, 
Москвѣ и другихъ древнихъ русскихъ городахъ. 
Посмотримъ и поклонимся чудотворному образу Бо
гоматери въ нашемъ Холмѣ. Образъ сей поставилъ 
тамъ потомокъ св. Владиміра, великій русскій князь 
Даніилъ Романовичъ, какъ памятникъ православной 
вѣры въ роды и роды. Нѣкогда не только въ Холмщинѣ, 
но и на Подлясьи, тоже русской землѣ, процвѣтала 
православная вѣра. Русскій народъ здѣшней страны 
любилъ эту вѣру и находилъ въ ней спасеніе, свое 
земное счастіе и благоденствіе.

Но настали для холмской, какъ и для всей рус
ской земли, злыя времена. Междоусобія русскихъ 
князей'нашествіе татаръ, истребленіе князей и на
рода, разрушеніе городовъ, переселеніе жителей въ 
другія мѣста—сдѣлали православную Русь подобною 
страшной пустынѣ, гдѣ не видно было 'прежней кра
соты и великолѣпія храмовъ и процвѣтанія въ наро
дѣ вѣры и нравственности. Затѣмъ одна часть рус
ской земли подпала подъ власть Литвы, другая — 
подъ власть Польши, а изъ остальныхъ частей обра
зовалось великое московское государство. А такъ 
какъ въ Польшѣ и Литвѣ разныя политическія воз
зрѣнія смѣнялись одни другими, то съ ними мѣня
лось и состояніе православной церкви въ этихъ кра
яхъ. Не исключалась изъ такой перемѣны состоя
нія и холмская епархія. Худшій взглядъ на пра
вославіе подвергалъ и русскій народъ Холмщины 
бѣдствіямъ. Верхомъ этого бѣдствія явилась такъ 
называемая церковная брестская унія. По видимо
му ея цѣль состояла въ религіозномъ единеніи Во
стока съ Западомъ. На самомъ дѣлѣ вводилась унія 
для того, чтобы раздѣлить русскихъ Польши и Лит
вы отъ русскихъ московскаго государства. Послѣд
ствіемъ этой уніи былъ не миръ между русскими и 
поляками, а ожесточенная вражда и брань. Унія — 
это хитрое средство превратить русскую народность 
и неразрывно съ нею соединенную православную вѣ
ру русскихъ людей — въ плоть и кровь, по вѣрѣ и 
народности, западника. А главное—такой вновь из
мышленной уніи не знали ни первые проповѣдники 
вѣры св. апостолы, ни св. отцы, ни вселенскіе со
боры первыхъ 9-ти вѣковъ христіанства. Какое зло 
произвела эта унія для русскаго народа западнаго 
края и въ частности для холмской епархіи, мы яс
нѣе не можемъ изобразить, какъ если скажемъ, что 
она превратила эту нѣкогда благословенную страну
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Антоній, ис-
; полная волю игумена, возвратился въ Россію, при
шелъ въ Кіевъ и, обходя горы и дебри, пришелъ на 
одинъ холмъ, гдѣ была уже небольшая пещерка, 

' возлюбилъ это мѣсто, поселился тутъ, и со слезами 
началъ молиться: „Господи, утверди меня въ мѣстѣ 
семъ, и да будетъ на немъ благословеніе св. горы и 
моего игумена, который меня постригъ* 1. Слухи о 
подвигахъ Антонія стали распространяться по рус
скимъ областямъ и привлекать къ нему людей разна- 

і го званія, стремившихся подражать святой его жи- 
і зни. Подъ руководствомъ Антонія преуспѣлъ въ

Эти-то свѣтильни
ки православной вѣры, ярко сіяя изъ-подъ спуда 
пещернаго, освѣщали путь благочестія для всей рус
ской земли. Они свѣтили вѣрою и благочестіемъ и 

яко для нашей холмской руси. Они и теперь прости
раютъ къ намъ свои живительные лучи данной имъ 
благодати Божіей и своею вѣрою, благочестіемъ и 
святостью утверждаютъ насъ въ благочестіи и пра
вославіи.

Да почіетъ же благословеніе Божіе, молитвами 
преподобнаго Антонія Печерскаго и его сподвижни
ковъ кіево-печерскихъ, и па семъ мѣстѣ и на всей 
нашей странѣ. Какъ молитвами преподобнаго Ан
тонія почило благословеніе Божіе и св. Аѳонской го
ры на горахъ и пещерахъ кіевскихъ, такъ его же мо
литвами да утвердитъ Госііодь православную вѣру 
въ нашей странѣ. Кіевъ, мать русскихъ городовъ 
служитъ и теперь образцомъ св. подвижничества. 
Молитвами преподобнаго Антонія Печерскаго и 
холмская русь да процвѣтетъ плодами св. вѣры и 

і благочестія^яко кринъ, чтобы вся русская земля 
I возрадовалась о ея процвѣтаніи и чтобы слава о ея 
| православіи и благочестіи извѣстна стала всему мі
ру. Аминь.

въ нравственную пустыню. Надъ этою въ духов- залъ: ,.Антоній! Иди опять въ Россію, и да будетъ 
номъ значеніи пустынею носилась печаль и нрав- { тебѣ благословеніе отъ св. горы; ибо многіе черно- 
ственное отупѣніе. Только по временамъ раздавая- і ризцы отъ тебя имѣютъ произойти14, 
ся изъ этой пустыни вопль отчаянія, слышался жалоб-; 
ный зовъ о помощи къ русскимъ братьямъ Мовквы 
и Петербурга. Болѣе двухъ съ половиною столѣтій 
наша холмская русь туда-же обращала взоры о по-: 
мощи, пока не явилась эта нравственная, но осяза- 
тальная религіозная помощь, по волѣ великаго наше
го Монарха Императора Александра II.

Возсоединеніе бывшихъ уніятовъ холмской епар
хіи съ православною церковію есть та небесная роса 
и благодатный дождь, который, напаяя умы и серд- !і 
ца здѣшняго русскаго народа, можетъ произвести въ 
немъ сознаніе своего рода по вѣрѣ и народности съ I подвижничествѣ преподобный Ѳеодосій, а подъ ру- 
остальнымъ русскимъ народомъ и чрезъ это оплодо- ководствомъ ихъ обоихъ явилось множество препо- 
творить ихъ души іі сдѣлать ихъ способными при- (обныхъ угодниковъ Божіихъ, 
носить плоды вѣры и благочестія для вѣчной жизни.! 
И потому мы съ радостью повторимъ сказанное вы
ше привѣтствіе пророка Исаіи: радуйся, пустыня жа
ждущая, да веселится пустыня, и да процвѣтетъ, 
кринъ. Всякій христіанинъ, жаждущій вѣчнаго спа
сенія, приходи къ источникамъ таинствъ православ- 
вной церкви, приноси чрезъ пастырей церкви без
кровную жертву въ православныхъ храмахъ, тогда и 
на тебѣ исполнится то слово Христово, какое сказа
но было Іудеямъ: вѣруяй въ Мя, якоже рече писаніе, 
рѣки отъ чрева его истекутъ воды живы *).

Не можемъ не обратить вниманія на то обстоя
тельство при освященіи сего храма, что онъ посвя
щенъ покровительству и имени преподобнаго отца 
нашего Антонія Печерскаго. Это обстоятельство 
также переноситъ насъ къ давно минувшимъ време
намъ, іі снова напоминаетъ намъ, что православная 
вѣра распространилась въ здѣшнемъ краѣ изъ Кіе
ва, и что древніе кіевскіе угодники Божіи молились 
и теперь молятся о процвѣтаніи въ православіи древ
ней холмской руси. Извѣстно, что преподобный 
Антоній есть первоначальникъ кіевскихъ подвижни
ковъ благочестія, что онъ ревнитель восточнаго пра
вославія и св. церкви. Происходя изъ г. Любича 
древняго Черниговскаго княжества, христіанинъ Ан
типа, въ половинѣ XI вѣка, отправился на отдален
ный востокъ, на св. Аѳонскую гору, чтобы у тамо
шнихъ отцевъ поучиться христіанскому подвижни
честву. Начальникъ той обители, гдѣ поселился Ан
типа, предвидя будущія его добродѣтели, при по- ( 
стриженіи его въ монашество, далъ ему имя Анто- і 
нія—отца иночествующихъ. Подвиги Антонія были : 
такъ велики, что игуменъ, постригшій его, счелъ его 
достойнымъ быть руководителемъ иночествующихъ не начинаютъ молитвою, такъ и мы. 
въ русской землѣ.

РѢЧЬ

') Іоан. ѴП, 37, 38.

послѣ молебна предъ началомъ ученія, произнесен
ная въ актовой залѣ варшавскихъ VI мужской и 

III женской гимназій 16 августа сего 1880 года.

Какъ всякое доброе дѣло благочестивые Христіа- 
, вступая нынѣ 

Призвавъ его къ себѣ, онъ ска-1 въ новый учебный годъ, первымъ своимъ дѣломъ 
і поставили обратиться съ молитвою къ Господу Все- 
! держателю о ниспосланіи всѣмъ вамъ здѣсь учащим-
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ся духа премудрости и разума къ благоуспѣшному 
изученію преподаваемыхъ вамъ наукъ;' къ преуспѣ
янію въ православной вѣрѣ и благочестіи, къ утвер
жденію васъ въ благонравіи и страхѣ Божіемъ. Та
кою молитвою мы исповѣдуемъ вѣру нашу въ Гос
пода, просвѣщающаго всякаго человѣка грядущаго 
въ міръ, дающаго всѣмъ премудрость и знаніе, на
ставляющаго на всякую истину.

Но при этомъ всѣмъ вамъ здѣсь учащимся надо
бно всегда помнить, что вмѣстѣ съ молитвою о даро
ваніи вамъ духа премудрости и разума, должны 
б ыть неразлучно соединяемы ваши собственные тру
ды и усилія къ усвоенію себѣ преподаваемыхъ вамъ 
наукъ, т. е, надобно вамъ неуклонно слѣдовать зо
лотому для васъ правилу—молиться и трудиться,— 
молиться съ полнымъ убѣжденіемъ, что благоуспѣ. 
шество въ предлежащихъ вамъ занятіяхъ достигает
ся только съ благословеніемъ Божіимъ,— трудиться 
съ твердымъ сознаніемъ, что вожделѣнные успѣхи 
въ наукахъ зависятъ отъ вашей самодѣятельности, 
неопустительной внимательности, отъ вашихъ соб
ственныхъ трудовъ и усилій подъ руководствомъ и 
при содѣйствіи насіавниковъ.

Какъ всякое важное дѣло, такъ и предлежащее 
вамъ дѣло ученія съ перваго раза можетъ предста
вляться чрезвычайно труднымъ; но слѣдуетъ только 
взяться за него съ усердіемъ и ревностію, и оно изъ 
труднаго постепенно сдѣлается доступнымъ и пріят
нымъ для васъ; только для праздныхъ и разсѣян
ныхъ людей всякое серьезное дѣло кажется слиш
комъ труднымъ; а для трудолюбивыхъ, усердныхъ и 
энергическихъ личностей почти не существуетъ тру
дныхъ дѣлъ.

Какъ во всякомъ учебномъ заведеніи, такъ и 
здѣсь конечно есть личности одаренныя богатыми, 
счастливыми способностями, а наряду съ ними встрѣ
чаются и другія, сравнительно мало способныя къ 
пониманію и усвоенію преподаваемыхъ имъ наукъ. 
По премудрому закону Божественнаго міроправле- 
нія, одному дается отъ Бога пять талантовъ, друго
му—два, третьему—одинъ. Но и получившіе два 
или одинъ талантъ, т. е., малоспособные изъ уча
щихся, пусть не смущаются тѣмъ, что не получили 
отъ природы богатыхъ способностей и дарованій; но 
пусть помнятъ, что усердными трудами, неопусти- 
тельнымъ упражненіемъ своихъ силъ, аккуратнымъ 
исполненіемъ своихъ обязанностей они могутъ выра
ботать себѣ хорошія способности, умножить полу
ченные отъ Бога таланты; и наоборотъ, тѣ изъ васъ, 
которые одарены счастливыми способностями, пом
ните, что отъ недостаточнаго упражненія своихъ 
силъ, отъ бездѣйствія и праздности самыя богатыя 
способности заглушаются, ослабѣваютъ, притупля
ются, такъ что первые между вами по способностямъ 

могутъ по собственной винѣ быть послѣдними и по- 
1 слѣдніе первыми, Стало—быть, при всемъ неравен
ствѣ полученныхъ вами отъ Бога талантовъ, всѣ вы 
при усердныхъ и ревностныхъ трудахъ для усвоенія 
себѣ преподаваемыхъ вамъ наукъ, нрп неопуститель- 
номъ упражненіи своихъ способностей и силъ, при 
аккуратномъ и внимательномъ занятіи своими дѣла
ми,—всѣ вы при такихъ условіяхъ безъ сомнѣнія 
пріобрѣтете себѣ неподдѣльный блескъ просвѣщенія, 
составляющій лучшее украшеніе молодыхъ людей, 
какъ мущинъ, такъ и дѣвицъ. Здъсь—въ этихъ раз
садникахъ просвѣщенія вы можете на всю послѣду
ющую жизнь овладѣть такимъ сокровищемъ, кото
рое драгоцѣннѣе серебра и золота,—котораго ни во
ры не украдутъ, ни моль и ржавчина не повредятъ. 
Достигнувъ желательнаго просвѣщенія умовъ и сер
децъ вашихъ, вы пріобрѣтете себѣ такія качества, 
которыя постоянно будутъ привлекать къ вамъ бла
гословеніе Божіе, всеобщее вниманіе, уваженіе и со
чувствіе добрыхъ людей и сдѣлаютъ васъ благонаде
жными, достойными членами общества и Св. церкви. 
Искренно желая вамъ пріобрѣтенія такихъ драго
цѣнныхъ качествъ, отъ всей души призываю благо
словеніе Божіе какъ на всѣхъ васъ учащихся здѣсь, 
такъ и на вашихъ начальниковъ, учителей и воспи
тательницъ.

Протоіерей I. Корженевскій.

Состояніе варшавской епархіи подъ управленіемъ 
преосв. Іоанникія до возсоединенія холмскихъ унія

товъ.
(продолженіе) *).

*) См. №№ 1, 13 и 16 Вѣстника.

Перестройка церкви въ Петроковѣ; устройство церкви въ Ра- 
вѣ; устройство домовыхъ церквей въ г. Влодавѣ, Домбровѣ и 
Новой-Александріи, постройка церкви въ Ченстоховѣ. От
крытіе ежегоднаго двухъ-тысячнаго кредита на прогоны свя

щенникамъ Ъарги. епархіи.

Спустя два мѣсяца послѣ освященія кибартской 
церкви, послѣдовало освященіе перестроенной церкви 
петроковской. Православная церковь въ г. Петро
ковѣ, построенная въ 1848 году въ маломъ объемѣ, 
соразмѣрномъ съ тогдашнимъ числомъ ея прихожанъ, 
спустя 20 лѣтъ, съ возведеніемъ Петрокова на сте
пень губернскаго города, когда число православныхъ 
его жителей значительно увеличилось, оказалась весь- 

1 ма тѣсною для мѣстныхъ богомольцевъ, такъ что въ 
великіе праздники и высокоторжественные дни мно
гіе богомольцы должны были стоять внѣ храма, ли-
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таясь возможности слушать богослуженіе и подвер
гаясь холоду, ненастью или солнечному зною. Сверхъ 
того, петроковская церковь со времени постройки ея 
въ теченіе 20-ти лѣтъ не была обновляема; отчего 
какъ по наружному, такъ и по внутреннему виду, 
она не соотвѣтствовала достоинству храма Божія. 
Въ виду сего, начальникъ Петроковской губерніи, ге
нералъ маіоръ Кохановъ, въ 1868-мъ году обращался 
къ главному директору б. коммисіи внутреннихъ 
дѣлъ съ ходатайствомъ объ отпускѣ изъ церковно
строительнаго капитала 12 т. рублей на перестройку 
петроковской церкви съ увеличеніемъ размѣра ея 
и внутреннимъ обновленіемъ. Намѣстникъ Ц. И., 
по докладу директора внутр. дѣлъ, изъявилъ согла
сіе на отпускъ просимыхъ 12 т. рублей. Тогда губер
наторъ петроковскій поручилъ губернскому архи
тектору составить проектъ перестройки храма со 
смѣтою, и составленный проектъ препроводилъ въ те
хническо-строительный комитетъ при министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ. Ііо разсмотрѣніи означеннаго 
проекта, комитетъ нашелъ его неудовлетворитель
нымъ въ техническомъ отношеніи, и во надлежа
щей передѣлкѣ возвратилъ оный петроковскому 
губернатору для составленія новой смѣты по исправ
ленному проекту. Тогда губернскій архитекторъ, 
по порученію губернатора, составилъ новую смѣту 
согласно указаніямъ техническо-строительнаго коми
тета, и ііо этой смѣтѣ на перестройку петроковской 
церкви съ увеличеннымъ объемомъ требовалось 24 т. 
рублей. По докладѣ о томъ графу Бергу, требу
емая сумма на капитальную перестройку церкви от
пущена съ тѣмъ, чтобы работы по этой перестройкѣ 
произведены были хозяйственнымъ способомъ подъ 
наблюденіемъ строительнаго комитета, состоявшаго 
изъ 12-тп членовъ подъ предсѣдательствомъ петро- 
ковскаго губернатора. Архипастырское благослове
ніе на перестройку петроковской церкви, по утвер
жденному министромъ внутреннихъ дѣлъ проек
ту, дано преосв. Іоанникіемъ 18 апрѣля 1869 года. 
А чтобы православные жители г. Петрокова на время 
перестройки храма не оставались безъ богослуженія, 
петроковскій губернаторъ позаботился о временномъ 
устройствѣ полковой церкви въ зданіи мѣстной гу
бернской гимназіи, по предварительному соглашенію 
съ попечителемъ варшавскаго учебнаго округа и съ 
подлежащимъ военнымъ начальствомъ, которое рас
порядилось о перенесеніи полковой церкви изъ мѣ
стечка Вольбожа въ г. Петроковъ. Работы по пере
стройкѣ петроковской церкви начались въ маѣ 1869 
года. Церковь эта распространена со всѣхъ 4-хъ 
сторонъ; съ восточной, южной и сѣверной сторонъ 
стѣны выломаны и вмѣсто нихъ пристроены новыя съ 
отступленіемъ отъ прежняго Фундамента въ ширину, 
на 10 аршинъ, а западная сторона церкви соразмѣр

но удлинена чрезъ пристройку притвора и надъ нимъ 
колокольни. Перестроенная такимъ образомъ цер
ковь получила видъ креста въ длину 120 Футовъ, а 
въ ширину 73 Фута. На такомъ пространствѣ ея 
можетъ помѣститься до 400 человѣкъ. Въ главномъ 
корпусѣ церковь эта пятиглавая съ позолоченными 
шарами и крестами; сверхъ того, надъ алтаремъ во
друженъ особый позолоченный*-?  крестъ. Надъ при
творомъ церкви возвышается восьмп-угольная коло
коленная башня съ позолоченными ребрами и розета
ми, увѣнчанная позолоченнымъ крестомъ, утвер
жденнымъ на позолоченномъ грушеобразномъ шарѣ. 
На колоколенной башнѣ, въ углубленіяхъ между 
сквозными отверстіями изображены святые Кириллъ, 
Меѳодій, князь Владиміръ и Александръ Невскій. 
Надъ сѣверными и южными дверями изображены св. 
апостолы Петръ и Павелъ. Фронтонъ церкви укра
шенъ 6-тю колоннами и образомъ Христа Спасителя, 
сдѣланнымъ на круглой мѣдной доскѣ по золотому 
Фону и вставленнымъ въ углубленіе надъ западными 
дверями. Вообще, вся наружность церкви обильна 
пилястрами и разными архитектурными украшенія
ми, сдѣланными изъ алебастра и придающими зданію 
изящный видъ. Внутренность церкви расписана 
въ византійскомъ вкусѣ водяными красками, а про
странство отъ пола до карниза, высотою въ два ар
шина, раскрашено масляными красками подъ мраморъ. 
На стѣнахъ внутри церкви масляными красками по 
золотому Фону изображены: въ парусахъ главнаго 
купола—четыре евангелиста; надъ сѣверными и юж
ными дверями въ полукруглыхъ пространствахъ на
писаны ченстоховская и Знаменская иконы Божіей 
Матери, а на стѣнахъ у западныхъ дверей въ углуб
леніяхъ изображены св. Сергій Радонежскій и св. 
Іоаннъ списатель лѣстницы. Иконостасъ новый по
золоченный устроенъ въ два яруса. Въ первомъ ярусѣ 

I шесть иконъ, но только четыре изъ нихъ обращены 
прямо на церковь, а двѣ иконы храмоваго праздника 
Всѣхъ Святыхъ съ правой стороны и святителя Ни
колая съ лѣвой по недостатку мѣста помѣщены подъ 
прямыми углами къ иконостасу, который оттого 
представляется загнутымъ. Во второмъ ярусѣ въ 
значительно меньшихъ размѣрахъ помѣщено 12 иконъ, 
изображающихъ главнѣйшіе праздники, а также 
взятіе I. Христа въ сад) Геѳсиманскомъ и снятіе 
Его умершаго, со креста. Надъ царскими вратами 
Тайная Вечеря, а на царскихъ вратахъ Благовѣ
щеніе и вверху надъ нимъ 4 евангелиста, а вни
зу—пророки Моисей и Илія. Въ алтарѣ на горнемъ 
мѣстѣ иконы св. Троицы. Полъ въ церкви устроенъ 
изъ италіанскаго и Французскаго мрамора въ бѣлые 
и черные квадраты; подъ паникадиломъ сдѣлана ро
зета изъ разноцвѣтнаго мрамора. Въ алтарѣ и на 
возвышенномъ предъ-алтарномъ пространствѣ устро-
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енъ паркетный полъ. Для огрѣванія церкви построены 
три изразцовыя печи: одна въ алтарѣ и двѣ въ сред
ней части храма. На колокольнѣ утверждено 9 мѣд
ныхъ колоколовъ, частью перелитыхъ изъ прежнихъ 
и частью пріобрѣтенныхъ на суммы церковно-стро
ительнаго комитета. Такимъ образомъ, перестройка 
петроковской церкви равняется сооруженію новаго 
храма. Освященіе перестроенной петроковской цер
кви во имя Всѣхъ Святыхъ совершено преосв. Іоан
никіемъ 9 декабря 1870 года въ присутствіи намѣст
ника Ц. П., разныхъ военныхъ и гражданскихъ чи
новъ и множества народа1).

1) Изъ дѣла консисторіи отъ 29 апрѣля 1868 г. за № 64
о перестройкѣ церкви въ г. Петроковѣ.

Одновременно съ перестройкою петроковской 
церкви окончено устройство православной церкви 
въ г. Равѣ, Петроковской губерніи. Предположеніе 
объ устройствѣ церкви въ г. Равѣ возникло изъ не
возможности отыскать въ мѣстныхъ городскихъ зда
ніяхъ удобное и приличное мѣсто для находившейся 
въ этомъ городѣ военной церкви гренадерскаго та
врическаго полка. Когда жители г. Равы уступили 
въ собственность казны костельное зданіе подъ на
званіемъ „Старая Фара“, тогда петроковскій губерна 
торъ въ представленіи главному директору б. ком
мисіи внутр дѣлъ полагалъ, что въ означенномъ 
зданіи можно удобно устроить постоянную церковь 
не только для воинскихъ чиновъ, но и для другихъ 
православныхъ жителей города и его окрестностей. 
Преосв. Іоанникій, которому директоръ внутр. дѣлъ 
сообщилъ такое предположеніе губернатора, призналъ 
оное полезнымъ по слѣдующимъ соображеніямъ: г. 
Рава отстоитъ отъ ближайшей къ нему петроковской 
церкви на 60 верстъ, а между тѣмъ въ немъ и въ окре
стностяхъ его, кромѣ войскъ, проживаетъ до 80 че
ловѣкъ православнаго исповѣданія; полковая-же 
церковь не имѣла въ г. Равѣ приличнаго помѣщенія; 
а съ уступкою означеннаго костела и при содѣйствіи 
войскъ, обѣщанномъ со стороны командира таври
ческаго полка, въ этомъ костелѣ могла быть устроена 
постоянная церковь съ небольшими расходами на 
счетъ церковно-строительнаго кредита; притомъ, по 
причинѣ постояннаго квартированія въ г. Равѣ полка 
со священникомъ, не было надобности опредѣлять 
къ равской церкви особый штатный причтъ; а въ слу
чаѣ выѣзда изъ г. Равы полковаго священника, бого
служеніе въ тамошней церкви могъ по временамъ 
совершать настоятель петроковской церкви, къ ко
торой надлежало приписать предполагавшуюся рав- 
скую церковь. По вниманію къ такимъ соображе
ніямъ послѣдовало разрѣшеніе намѣстника на пере
стройку стараго равскаго костела въ православную 
церковь. По проекту, составленному въ техническо-

строительномъ комитетѣ при министерствѣ внутрен
нихъ дѣлъ, на означенную перестройку требовалось 
13,250 рублей, каковую сумму намѣстникъ, по пред
ставленію пегроковскаго губернатора, разрѣшилъ от
пустить изъ церковно-строительнаго кредита, и въ то
же время утвердилъ составъ мѣстнаго церковностро
ительнаго комитета. Работы по устройству церкви 

I въ г. Равѣ начались въ сентябрѣ 1869 года. Такъ 
какъ стоявшій въ этомъ городѣ таврическій полкъ 
совершаетъ свой полковой праздникъ въ день св. 
Троицы, то и устроившуюся равскую церковь поло
жено освятить во имя св. Троицы. Иконостасъ для 
этой церкви переданъ изъ прежней петроковской 
и употребленъ съ поновленіемъ и добавленіемъ къ не
му двухъ иконъ: Храмовой св. Троицы и св. Благо
вѣрнаго князя Александра Невскаго. Конченная 
устройствомъ равская церковь, ііо порученію преосв. 
Іоаникія, освящена во имя св. Троицы 17-го декабря 
1870 года благочиннымъ 2-го округа, протоіереемъ 
Кл. Чеховичемъ съ участіемъ двухъ священниковъ: 
петроковскаго и полковаго (таврическаго полка). 
Церковь эта считается приписною къ петроков
ской ’).

Въ слѣдующемъ 1871-мъ году устроены три 2) 
домовыя церкви: въ г. Влодавѣ, с. Домбровѣ и 
п. Новой Александріи.

Православные жители г. Влодавы, принадлежав
шіе къ приходу сѣдлецкой церкви, въ 1870 іоду 
чрезъ приходскаго своего священника обращались 
къ преосв. Іоанникію съ просьбою о дозволеніи имъ 
устроить домовую церковь въ зданіи, прежде при
надлежавшемъ латинскому монастырю, а потомъ по
ступившемъ въ вѣдѣніе казны и отведенномъ для 
влодавскаго уѣзднаго управленія. Принявъ во вни
маніе, что г. Влодава, отстоящій отъ Сѣдльца на 
130 верстъ, составлялъ самый крайній пунктъ сѣд
лецкаго прихода, что по этому влодавскіе прихожа
не, какъ состоящіе на государственной службѣ, ли
шены возможности посѣщать свой отдаленный при
ходскій храмъ, что послѣ сооруженія въ 1869 году 
въ г. Сѣдльцѣ новаго, отдѣльнымъ зданіемъ, храма — 
иконостасъ прежней домовой сѣдлецкой церкви оста
вался безъ употребленія и что начальникъ Сѣдлецкой 
губерніи согласился на передачу двухъ довольно по
мѣстительныхъ комнатъ въ вышеозначенномъ казен
номъ зданіи для устройства церкви,—преосв. Іоан
никій дозволилъ влодавскимъ православнымъ жи
телямъ устроить тамъ церковь на ихъ собственныя 
средства, и настоятелю сѣдлецкой церкви разрѣшилъ 
передать туда иконостасъ и другія церковныя вещи

*) Изъ епарх. отчетовъ за 1868—1870 годы.
2) О построенной въ томъ же году кладб. церкви въ г, 

Плоцкѣ сказано въ № 1 Еп. В-ка. за текущій годъ. 
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изъ прежней сѣдлецкой церкви. Затѣмъ, влодавская 
домовая церковь, по надлежащемъ ея устройствѣ 
и снабженіи веѣми необходимыми принадлежностями 
богослуженія, по распоряженію преосв. Іоанникія 
освящена 5 сентября 1871-го года во имя Святителя 
Николая Мирликійскаго Чудотворца настоятелемъ 
яблочинскаго монастыря архимандритомъ Анастасіемъ 
съ участіемъ сѣдлецкаго священника, нынѣ протоіе
рея, Александра Чамова и духовника того-жъ мона
стыря іеромонаха Палладія съ іеродіакономъ. Цер
ковь эта приписана была къ сѣдлецкой, а наблюде
ніе за имуществомъ ея, подъ вѣдѣніемъ сѣдлецкаго 
священника, поручено было мѣстному церковному 
старостѣ съ прихожанами. Для совершенія въ ней 
богослуженій и требоисправленій въ тѣ времена, 
въ которыя не могъ быть тамъ приходскій сѣдлецкій 
священникъ, предоставлено влодавскимъ его прихо
жанамъ приглашать одного изъ іеромонаховъ ябло- 
чинскаго монастыря, отстоящаго на 25 верстъ отъ 
г. Влодавы ’).

Петроковской губерніи, Бендипскаго уѣзда въ с. 
Домбровѣ находится окружное управленіе западна
го горнаго округа. Въ числѣ служащихъ, при этомъ 
управленіи, лицъ состоятъ чиновники и техники пра
вославнаго исповѣданія, численность которыхъ съ се
мействами въ 1871 году простиралась свыше 30 че
ловѣкъ. Сверхъ того, въ г. Бендинѣ. отстоящемъ 
отъ с. Домбровы въ трехъ верстахъ, въ сосновицкой 
таможнѣ, расположенной въ 7 верстахъ отъ назван
наго села, въ таможнѣ границкой и при заставахъ 
модржіевской, нездарской и гродзинской считалось 
служащихъ лицъ православнаго исповѣданія до 130; 
между тѣмъ ближайшая къ нимъ по удобству со
общенія православная церковь въ г. Ченстоховѣ 
(разумѣется полковая; потому что епархіальная 
церковь въ г. Ченстоховѣ въ 1871 году только 
еще строилась и причтъ къ ней еще не былъ назна
ченъ) находится въ разстояніи трехъ часовъ ѣзды по 
желѣзной дорогѣ отъ с. Домбровы. Служащіе въ озна
ченныхъ учрежденіяхъ, семейства ихъ и прислуга— і 
для удовлетворенія религіозныхъ потребностей при
нуждены были ѣздить въ г. Ченстоховъ или въ Пет- 
роковъ и даже въ Варшаву, а такія поѣздки неизбѣж
но соединены были, какъ съ чувствительными расхо
дами, такъ и съ неудобствами отлучаться на болѣе 
или менѣе долгій срокъ отъ мѣста служенія. Въ ви

ду сего, начальникъ западнаго горнаго округа 
въ 1871-мъ году обращался въ горный департаментъ 
министерства Финансовъ, а потомъ къ преосвященному 
Іоанникію, съ просьбою о разрѣшеніи устроить до
мовую православную церковь въ зданіи управленія 
Западнаго горнаго округа. Такъ какъ на устройство 
тамъ церкви министръ Финансовъ изъявилъ свое согла
сіе и предоставилъ нѣкоторыя денежныя средства, а на
чальникъ западнаго горнаго округа обязывался и на 
будущее время обезпечивать содержаніе означенной 
церкви и вознаграждать священника, имѣвшаго прі
ѣзжать для совершенія въ ней богослуженій: то преосв. 
Іоанникій 7 іюля 1871 года разрѣшилъ и благосло
вилъ устройство домовой церкви въ с. Домбровѣ по 
плану, представленному тѣмъ же начальникомъ. Бла
голѣпно устроенная въ обширной, могущей вмѣ
стить до 200 человѣкъ, залѣ на первомъ этажѣ зда
нія. занимаемаго горнымъ управленіемъ, и достаточ
но снабженная ризницею, утварью и богослужебны
ми книгами—домбровская церковь, по распоряженію 
преосвященнаго Іоанникія, освящена во имя св. 
Благовѣрнаго князя Александра Невскаго 26 ок
тября 1871 года каѳедральнымъ протоіереемъ Але
ксандромъ Метаніевымъ съ участіемъ двухъ священ
никовъ, пегроковскаго и олькушскаго, съ варшав
скимъ соборнымъ діакономъ и 10 пѣвчими архіе
рейскаго хора. Для совершенія богослуженій и 
требъ въ Домбровской церкви предоставлено преосв. 
Іоанникіемъ начальнику горнаго округа приглашать, 
смотря по удобству, или священника таможенной 
церкви въ г. Олькуіпѣ, какъ ближайшей къ с. Домбро
вѣ—въ 26 верстахъ, или священника петроковской 
церкви—въ 146 верстахъ по желѣзной дорогѣ, или 
же священника изъ г. Ченстохова. Церковь дом
бровская первоначально приписана была къ таможен
ной олькушской и наблюденіе за имуществомъ ея 
подъ вѣдѣніемъ олькушскаго священника поручено 
церковному старостѣ, избранному прихожанами изъ 
чиновниковъ, служащихъ при горныхъ заводахъ за
паднаго округа. Въ настоящеее время церковь эта 
приписана къ ченстоховской г).

Въ п. Новой-Александріи Люблинской губерніи 
съ 1870 года сосредоточено управленіе Ново-Але
ксандрійскаго уѣзда, состоявшее преимущественно 
изъ лицъ православнаго исповѣданія. Съ открытіемъ 
тамъ въ 1869 году института сельскаго хозяйства 
и лѣсоводства—-числоправославныхъ жителей Новой- 
Александріи увеличилось служащими въ институтѣ 
лицами. Такъ какъ во всемъ Ново-Александрійскомъ 
уѣздѣ находилась только одна православная церковь

Изъ дѣла консисторіи отъ 12 іюня 1871 г. объ устро
еніи домовой церкви въ с. Домбровѣ.

*) Изъ дѣла консисторіи отъ 8 іюля 1870 г. за № 103 объ 
устройствѣ церкви въ г. Влодавѣ. По возсоединеніи холм- 
скихъ уніатовъ, когда древле-гіравославные жители г. Вло
давы стали посѣщать возсоединенную влодавскую церковь, 
устроенная для нихъ домовая церковь оказалась излишнею 
и въ 1876 г. упразднена; о чемъ будетъ сказано въ своемъ 
мѣстѣ.
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со священникомъ и причтомъ— въ ивангородской ; назначенія къ ней штатнаго причта, исполнялъ сту- 
крѣпосги, отстоящей отъ Новой-Александріи въ 22-хъ 1 дентъ института, обучавшійся въ духовной семи- 
верстахъ и притомъ за рѣкою Вепршемъ, то право-| наріи. Съ того времени ново-ллександрійская ин- 
славные ново-александрійскіе и окрестные жители, ! ститутская церковь, какъ достаточно помѣстительная, 
крайне затрудняясь въ удовлетвореніи своихъ рели-1 занимающая весь верхній этажъ главнаго институт- 
гіозныхъ потребностей, пожелали устроить для себя I скаго зданія, Фактически обратилась въ приходскую 
церковь въ Новой-Александріи. Объисполненіи сего 
благочестиваго желанія ревностно позаботился дирек
торъ ново-александрійскаго института, ст. совѣтникъ і 
Тютчевъ, и въ 1870-мъ году возбудилъ переписку 
объ устройствѣ церкви въ самомъ зданіи института, 
въ томъ самомъ помѣщеніи, въ которомъ находилась 
православная церковь, когда существовалъ тамъ 
дѣвичій институтъ, переведенный въ Варшаву. Со 
стороны какъ епархіальнаго начальства, такъ и 
попечителя варшавскаго учебнаго округа послѣ
довало безпрекословное согласіе на предположен- | 
ное устройство церкви въ зданіи ново-алексан-; 
дрійскаго института. Оставалось пріискать необ
ходимыя къ тому средства. Для сего директоръ 
института обращался къ извѣстнымъ своею благотво
рительностью лицамъ и самъ пожертвовалъ до 500 
рублей на это благочестивое дѣло. Такимъ образомъ 
чрезъ доброхотныя пожертвованія пріобрѣтены были 
всѣ предметы, необходимые для устройства церкви 
и для богослуженія въ ней, какъ-то: иконостасъ, риз
ница, утварь церковная, богослужебныя книги и про
чія принадлежности богослуженія. Въм. маѣ 1871-го 
года приступлено было къ устройству церкви, а въ но
ябрѣ оно окончено; по распоряженію преосв. Іоан
никія, домовая церковь въ ново-александрійскомъ 
институтѣ сельскаго хозяйства и лѣсоводства освя
щена во имя Покрова Пресвятой Богородицы 20-го 
ноября 1871-го года благочиннымъ 2-го округа, про
тоіереемъ Кл.Чеховичемъ, въ сослуженіи Іеромонаха 
Ѳеогноста и люблинской церкви священника Василія 
Лебедева съ причтомъ. Церковь эта въ первые годы 
своего существованія не имѣла своего штатнаго при
чта и приписана была къ люблинской. Директоръ 
института принялъ на себя предложенныя ему епар
хіальнымъ начальствомъ званія и обязанности по
печителя и старосты ново-александрійской инсти-

церковь для всѣхъ православныхъ жителей Ново-Але- 
| ксандрійскаго уѣзда. До половины 1877-го года, 
I т. е. до назначенія штатнаго причта къ ново-алексан
дрійской церкви, отношеніе оной къ люблинской со
стояло лишь въ томъ, что всѣ акты о родившихся, 
бракосочетавшихся и умершихъ въ предѣлахъ Ново- 
Александрійскаго уѣзда отсылаемы были священ
никомъ Татаровымъ къ настоятелю люблинской цер
кви для записи въ метрическія книги сей послѣд
ней !).

' Въ 1868 году, съ учрежденіемъ въ г. Ченстоховѣ 
і уѣзднаго управленія и земской стражи, петроков- 
скимъ губернаторомъ и начальникомъ Ченстоховска- 
го уѣзда возбуждена была переписка о постройкѣ 
православнаго храма въ названномъ городѣ. Нахо
дившаяся тамъ полковая церковь, устроенная въ ча
стномъ домѣ, какъ по своей вмѣстимости весьма не
достаточна была для мѣстнаго православнаго населе
нія, такъ и по своей обстановкѣ не имѣла соотвѣт
ственнаго храму Божію благолѣпія. Поэтому пра
вославные жители г. Ченстохова, чувствуя потреб
ность въ приличномъ храмѣ отдѣльнымъ зданіемъ, 
открыли добровольную подписку, по которой въ не
продолжительное время собрано было на устройство 
храма болѣе 1200 руб. 2). При этой подпискѣ пер
воначально имѣлось въ виду перестроить въ право
славный храмъ упраздненную римско-католическую 
часовню св. Іакова. Но такъ какъ эта часовня по 
малому объему недостаточна была для перестройки 
въ помѣстительный храмъ, а другаго зданія для этой 
потребности не нашлось въ г. Ченстоховѣ, то петро
ковскій губернаторъ, согласно съ мнѣніемъ ченсто- 
ховскаго уѣзднаго начальника и мѣстныхъ техни
ковъ, полагалъ упраздненную ветхую часовню ра
зобрать и на мѣстѣ ея построить православный храмъ 
съ употребленіемъ на его постройку матеріала отъ

) 
(

тутской церкви. Совершеніе въ ней богослуже-; разобранной часовни: о чемъ и вошелъ съ представ- 
нія сначала поручено было священнику люблинской , леніемъ къ намѣстнику Царства и сообщилъ преосв. 
церкви. Г ' " -----
женію попечителя варшавскаго учебнаго округа, 
опредѣленъ былъ въ ново-александрійскій инсти
тутъ учителемъ русскаго языка и словесности свя
щенникъ Юрій Татаровъ, изъ кіевской епархіи, 
кандидатъ духовной академіи. Вслѣдъ затѣмъ 
новоопредѣленный учитель - священникъ, по рас
поряженію епархіальнаго начальства, опредѣленъ 
былъ настоятелемъ домовой ново-александрійской 
церкви; обязанности псаломщика въ этой церкви, до

Въ сентябрѣ 1872-го года, по распоря-1 Іоанникію. Получивъ отъ губернатора свѣдѣніе 
‘ о томъ, что мѣстность, избранная для сооруженія 
православнаго храма въ Ченстоховѣ при главной

‘I Изъ дѣла консисторіи отъ 31 января 1870 г. объ устрой
ствѣ церкви въ институтѣ сельскаго хозяйства въ Нэвой- 
Александріи, а также изъ клировой вѣдомости за 1875 г.

3) Сумма эта потомъ увеличилась до 2 т. рублей, кото
рые и поступили въ распоряженіе церковно-строительнаго 
комитета.
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позолоченный, изготовленъ въ С. Петербургѣ худож-

въ которыхъ могутъ обучаться и право-, саны художникомъ императорской академіи Сам ке
товымъ. Среди храма подъ главнымъ куполомъ на же- 

3) Ченстоховъ лѣзномъ прутѣ съ позолоченными шарами виситъ па-

канделябръ изъ такого же стекла- каждый на семь 
свѣчъ. Снабженный ризницею, утварью, богослу
жебными книгами и восемью отлитыми въ Москвѣ 
колоколами вѣсомъ въ 165 пудъ и 21 Фунтъ, чен- 
стоховскій храмъ, по назначеніи къ нему причта, 
освященъ преосвящ. Іоанникіемъ 15-го октября 1872 
года, во имя св. Равноапостольныхъ Кирилла и Ме
ѳодія, въ присутствіи намѣстника Царства и при мно
гочисленномъ собраніи разнаго званія людей не только 
православнаго, но и другихъ вѣроисповѣданій. На
канунѣ освященія ченстоховскаго храма преосв. Іо- 

■ анникій, по примѣру своего предмѣстника, посѣтилъ 
; ясногорскій монастырь Павлиновъ для поклоненія 
хранящейся въ немъ Ченстоховской иконѣ Божіей 
Матери. Эта чудотворная икона, по преданію, на
писана св. евангелистомъ Лукою незадолго предъ 
Успеніемъ Пресвятой Дѣвы, и въ первые вѣка хри
стіанства оставалась въ Іерусалимѣ. Въ 326 году

улицѣ, весьма удобна и прилична для предположен- , въ огнѣ. Какъ внутреннія, такъ и наружныя стѣны 
наго назначенія, преосв. Іоанникій съ своей стороны ) храма украшены изображеніями ликовъ святыхъ, пи- 
нринялъ въ соображеніе слѣдующія обстоятельства: I санными масляною краскою с. петербургскимъ хѵ- 
1) въ г. Ченстоховѣ, кромѣ постоянно квартиру-1 дожни комъ Драгуновымъ. Иконостасъ трехъ-ярус- 
ющихъ тамъ войскъ, находилось довольно значитель-1 ный изъ липоваго дерева столярной и рѣзной рабо- 
ное число православныхъ лицъ гражданскаго вѣ-I ты, покрашенный лакомъ и въ нѣкоторыхъ частяхъ 
домства, нуждавшихся въ постоянномъ храмѣ и свя
щенникѣ; 2) въ томъ-же городѣ находятся учебныя никомъ Игуменовымъ, а иконы для иконостаса напи- 
заведенія, ] 
славныя дѣти, для обученія коихъ закону Божію не
обходимъ постоянный священникъ и
славится чудотворною иконою Божіей Матери, къ ко-1 никадило изъ хрустальнаго богемскаго стекла на 54 свѣ- 
торой притекаютъ изъ разныхъ мѣстъ и православные чи, а на стѣнахъ и двухъ колоннахъ укрѣплены восемь 
поклонники, нерѣдко нуждающіеся при этомъ случаѣ, 
по обычаю поклонничества, въ православномъ свя
щенникѣ для исповѣди и св. причащенія. По такимъ 
соображеніямъ, предположивъ испросить въ свое I 
время у правительства назначеніе священника и двухъ і 
псаломщиковъ къ ченстоховской церкви, преосв. Іо
анникій обращался къ намѣстнику Царства съ прось
бою о соизволеніи на постройку въ г. Ченстоховѣ і 
православнаго храма на избранной мѣстности. При
знавъ съ своей стороны необходимость благоприлич
наго православнаго храма въ городѣ, обладающемъ 
роскошными латинскими костелами, намѣстникъ от
пустилъ изъ церковно-строительнаго кредита на со
оруженіе храма въ Ченстоховѣ по представленному 
проекту 45 т. руб., предложивъ петроковскому губер
натору представить этотъ проектъ на разсмотрѣніе и по 
вѣрку въ техническо-строител ьный комитетъ при мини
стерствѣ внутреннихъ дѣлъ и утвердивъ списокъ ли
цамъ, избраннымъ въ комитетъ для сооруженія пра.'110 ₽• X. св. царица Елена, возвратясь изъ Іерусали- 
вославной церкви въ Ченстоховѣ подъ предсѣда- і ма, принесла съ собою и святую икону, которая за- 
тельствомъ петроковскаго губернатора. По утвер- тѣмъ хранилась около 500 лѣтъ во дворцѣ византій- 
жденіи означеннаго проекта министромъ внутрен- скихъ императоровъ до временъ иконоборства. Въ на- 
нихъ дѣлъ, архипастырское благословеніе на построй- чалѣ IX вѣка та-же икона Божіей Матери изъ Кон
ку храма по этому проекту дано преосв. Іоанникіемъ стантинополя перенесена была на западъ, и потомъ 
6-го сентября 1869 года, и комитетъ занялся въ томъ-' т" 
же году приготовленіемъ строительныхъ матеріаловъ. 
Работы по сооруженію храма начались 28 апрѣля 
1870 года, и производились подъ наблюденіемъ стро
ительнаго комитета и руководствомъ строителя уѣзд
наго архитектора Ліе. Благодаря усердію и ре
вностной заботливости членовъ комитета: начальни
ка Ченстоховскаго уѣзда Кашерининова, начальника 
штаба 10-й пѣхотной дивизіи, подполковника Михай. 
лова, командира екатеринбургскаго пѣхотнаго полка, 
полковника Сороки, того жъ полка священника Ни
кольскаго и архитектора Ліе—постройка ченстохов
скаго храма въ теченіе двухъ лѣтъ окончена вполнѣ 
удовлетворительно въ архитектурномъ и техниче
скомъ отношеніи. Пять куполовъ храма покрыты 
мѣдными листами и покрашены масляною краскою, 
а мѣдные шары и кресты на куполахъ позолочены ;

і перенесена была на западъ, и потомъ 
’ Карломъ Великимъ подарена галицкому князю Льву, 
который помѣстилъ ее въ своемъ замкѣ въ г. Белзѣ. 
Около пяти вѣковъ князья галицкіе хранили эту свя
тыню въ томъ-же замкѣ. Послѣ покоренія княжества 
галицкаго въ XIV вѣкѣ польскимъ королемъ Кази
миромъ Великимъ, управлявшій этимъ княжествомъ 
Владиславъ, князь опольскій—владѣлецъ г. Ченсто
хова—поселился въ белзскомъ замкѣ и завладѣла 
хранившеюся въ немъ чудотворною иконою Божіей 
Матери. Переселившись потомъ въ свое наслѣд
ственное опольское владѣніе, князь Владиславъ взялъ 
съ собою чудотворную икону, прибылъ съ нею 
въ Ченстоховъ 9 августа 1382 года и помѣстилъ ее 
въ деревянной церкви Успенія Божіей Матери, нахо
дившейся на такъ наз. нынѣ Ясной горѣ. Съ того 
времени чудотворная икона эта получила названіе

* Ченстоховской. Вмѣсто прежней деревянной церкви
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Владиславъ соорудилъ на той-же горѣ каменную цер
ковь, построилъ при ней монастырь, вызвалъ изъ 
Венгріи 16 монаховъ ордена Павлиновъ, и поручилъ 
имъ управленіе монастыремъ и храненіе чудотворной 
иконы Божіей Матери. Съ того времени для покло
ненія ченстоховской чудотворной иконѣ, равно чти
мой, какъ римско-католиками, такъ и православными 
христіанами, каждогодно стекается въ Ченстоховъ 
до 100 т. и болѣе народа не только изъ Царства Поль
скаго, но и сопредѣльныхъ съ нимъ областей Австріи 
и Пруссіи. Это обстоятельство, между прочимъ, слу
жило побужденіемъ къ сооруженію въ Ченстоховѣ 
православнаго храма въ возможно благолѣпномъ ви
дѣ, такъ что ченстоховскій храмъ, какъ по наружной 
архитектурѣ, такъ и по внутреннимъ украшеніямъ, 
отличается изяществомъ и благолѣпіемъ, соотвѣт
ственнымъ достоинству православія.

Вмѣстѣ съ постройкою ченстоховской церкви от 
крытъ при ней новый епархіальный приходъ. По 
представленію преосв. Іоанникія св. синоду, назна
ченъ къ названной церкви причтъ изъ священника, 
старшаго псаломщика и младшаго псаломщика съ жа
лованьемъ: первому по 1200 руб., второму по 300 р. 
и третьему по 250 р. въ годъ. На ремонтное со
держаніе и отопленіе ченстоховскаго храма отпуска
ется изъ казны 400 руб. въ годъ. Въ 1875 году для 
причта ченстоховской церкви на отпущенные изъ 
церковно-строительнаго кредита 12. т. рублей постро
енъ каменный двѵхъ-этажный домъ на участкѣ го
родской земли, безплатно уступленной обществомъ 
жителей г. Ченстохова ’).

Ченстоховская церковь была послѣднею изъ по
строенныхъ при архіепископѣ Іоанникіи новыхъ 
церквей. Начатые при немъ постройкою новые хра
мы въ городахъ Люблинѣ, Грубешовѣ, Калишѣ, Яно- 
вѣ, Ломжѣ и Александровѣ Пограничномъ окончены 
при настоящемъ архипастырѣ. Равнымъ образомъ 
ченстоховскій приходъ былъ послѣднимъ изъ откры
тыхъ при пр. Іоанникіи 9 приходовъ, а именно: въ 
Холмѣ, Тарногродѣ, Грубешовѣ, Бѣлой, въ Варшавѣ 
на Прагѣ, въ Кельцахъ, Кибаргахъ, Новой-Алексан- 
дріи и Ченстоховѣ2). Такое число ново-открытыхъ 
приходовъ на 10 губ. Ц. П. было далеко не такъ значи
тельно, чтобы всѣ православные жители здѣшняго края 
могли пользоваться близостью правосл. церквей и свя
щенниковъ для удовлетворенія своихъ религіозныхъ 
потребностей. Напротивъ, многіе отставные нижніе 
чины, разбросанные по разнымъ городамъ и посадамъ, 
а также и лица податнаго сословія, привлеченныя

*) Изъ дѣла консисторіи отъ 27 Февраля 1868 г. за № 49 
о постройкѣ церкви въ Ченстоховѣ.

а) А также и въ Ловичѣ; только приходъ ловичскій не вновь 
открытъ, но перечисленъ изъ военнаго въ епарх. вѣдомство. 

въ здѣшній край въ качествѣ слугъ, рабочихъ и ре
месленниковъ, проживаютъ въ значительномъ отъ 
православныхъ церквей разстояніи, простирающемся 
до 80-ти верстъ. При такой отдаленности отъ цер
квей эти люди по своему скудному состоянію, въ слу
чаѣ болѣзни или смерти кого-либо въ семействѣ, не 
имѣютъ возможности приглашать къ себѣ священ
никовъ на свой счетъ. Да и священники, не полу
чая путеваго содержанія, весьма затруднялись от
правляться въ отдаленныя мѣста для исполненія ду
ховныхъ требъ. Вслѣдствіе сего, многіе изъ право
славныхъ умирали безъ религіознаго напутствованія, 
и умершіе невсегда погребаемы были по православ
ному обряду. Для устраненія такихъ неблагопрі
ятныхъ случаевъ, настоятели приходовъ часто обра
щались къ губернаторамъ съ ходатайствомъ о назна
ченіи прогонныхъ денегъ на поѣздки къ своимъ от
даленнымъ прихожанамъ по пхъ духовнымъ нуждамъ. 
Въ виду сего б. намѣстникъ въ Царствѣ, графъ 
Бергъ, послѣ заявленной губернаторами здѣшняго 
края потребности въ особомъ кредитѣ на удовлетво
реніе прогонными деньгами священниковъ, пригла
шаемыхъ къ лицамъ бѣднаго состоянія для исполне
нія духовныхъ требъ — относился въ 1873 году 
къ б. оберъ-прокурору Св. Синода объ открытіи 
установленнымъ порядкомъ особаго кредита на удо
влетвореніе означенныхъ потребностей. Вслѣдствіе 
такого отзыва, внесеннаго оберъ-прокуроромъ въ го
сударственный совѣтъ, послѣдовало 9 іюля 1874 г. Вы
сочайшее повелѣніе вносить съ 1875 г. въ Финансовыя 
смѣты Св. Синода по 2 т. р. въ годъ на удовлетворе
ніе прогонными и суточными деньгами священниковъ 
и суточными причетниковъ въ губ. Ц. II. въ тѣхъ 
случаяхъ, когда они отправляются къ находящимся 
въ дальнемъ отъ церквей разстояніи лицамъ бѣднаго 
состоянія для исполненія духовныхъ требъ и для по
гребенія умершихъ, съ назначеніемъ арогонныхъ 
денегъ священникамъ на двѣ лошади, а во время 
распутицы на три, протоіереямъ на три лошади во 
всякое время года, суточныхъ какъ священникамъ, 
такъ и протоіереямъ, по 30-ти копѣекъ на каждыя 
50 верстъ, а причетникамъ въ половинномъ размѣрѣ. 
Означенная сумма въ 2 т. р. отпускается въ распоря
женіе варшавскаго генералъ-губернатора и расхо
дуется на предметъ своего назначенія по требова
ніямъ мѣстныхъ губернаторовъ, на которыхъ возло
жена обязанность повѣрять и утверждать, на закон
номъ основаніи, представляемые священниками счеты 
расходовъ на поѣздки къ своимъ отдаленнымъ при
хожанамъ по духовнымъ ихъ нуждамъ 1).

{Продолженіе будетъ).
Протоіерей Ъарженевскш.

*) Изъ дѣла коне. отъ 7 окт 1874 г. о назначеніи 2000 р. 
въ годъ на прогоны свящецно-церковно-служителямъ.



280 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ л 17-и

Очеркъ исторіи Холмской духовной семинаріи.

V.
Холмская семинарія со времени польскаго мятежа до вве

денія въ ней устава 1858 года (1830—1858).

(продолженіе) *).

Въ 1853 году отправлены въ кіевскую духовную 
академію Филиппъ Бѣгановскій, Исидоръ Бѣганов
скій, Игнатій Лебединскій и Антонъ Зеневичъ1). 
Когда же пришлось въ 1854 году высылать опять 
четырехъ воспитанниковъ въ московскую академію, 
и главный директоръ правительственной коммисіи 
отношеніемъ своимъ напомнилъ объ этомъ епископу 
Терашкевичу, то этотъ отвѣтилъ, что ему положи
тельно невозможно высылать каждый годъ по четыре 
воспитанника въ духовную академію, потому что на 
273 церкви холмской епархіи имѣется 130 священ
ническихъ вакансій; оканчивающихъ же семинарскій 
курсъ бываетъ обыкновенно пять или шесть чело
вѣкъ; если изъ этого числа прійдется высылать ка
ждый годъ по четыре воспитанника въ духовную ака
демію, то никогда не будетъ возможно замѣстить 
приходскія вакансіи. Къ тому же, въ холмскую се
минарію поступаютъ обыкновенно ученики, окончив- ■ 
шіе только четвертый классъ гимназіи, и имъ трудно 
успѣвать даже по предметамъ, преподаваемымъ въ 
семинаріи, а въ академіи имъ было-бы совсѣмъ не
возможно пользоваться преподаваніями по причинѣ 
недостаточной подготовки. Наконецъ и климатъ 
московской страны вреденъ для жителей здѣшняго 
края, вслѣдствіе чего посланные туда въ 1852 году 
два воспитанника очень часто должны помѣщаться 
въ академической больницѣ. Въ виду всего этого 
епископъ просилъ, чтобы на 1854 годъ уволить его 
отъ обязанности высылать въ академію воспитанни
ковъ холмской семинаріи. Главный директоръ пра
вительственной коммисіи требовалъ непремѣнно, во 
что бы пи стало, исполненія Высочайшей воли, и епи
скопъ согласился наконецъ выслать въ академію Ми-

*) См. №№ 9, 10, 11, 15 и 16 Х.-В. Е. Вѣстника.
') Филиппъ Бѣгановскій, послѣ окончанія курса академіи, 

назначенъ профессоромъ холмской семинаріи въ 1864 г.; уво
ленъ въ 1871 году и удалился въ Галицію, гдѣ состоитъ ны
нѣ учителемъ реальнаго училища въ Бохнѣ. Игнатій Лебе
динскій былъ профессоромъ холмской семинаріи съ 1864 г.; 
нынѣ состоитъ настоятелемъ прихода въ Гнойнѣ. Антонъ 
Зѣневичъ назначенъ профессоромъ семинаріи въ 1859 г., ны
нѣ состоитъ настоятелемъ прихода въ Бѣлгораѣ. Исидоръ 
Бѣгановскій, окончивъ курсъ академическихъ наукъ со сте
пенью кандидата, возвратился па родину, гдѣ послѣ продол
жительной болѣзни скончался 11 августа 1859 г.

хайла Крипякевича и Емельяна Сѣневича; но эти 
два кандидата отказались наотрѣзъ отъ поступленія 
въ академію. Другихъ кандидатовъ епископъ не 
указалъ, не смотря на многократныя требованія глав
наго директора, такъ что въ концѣ концовъ, въ 1854 
году, изъ холмскихъ семинаристовъ никто не вы
сланъ въ духовную академію.

Подобнымъ образомъ и въ слѣдующемъ, 1855 го
ду епископъ Терашкевичъ объяснилъ, что кончив
шихъ курсъ наукъ въ холмской семинаріи всего 
пять человѣкъ, изъ коихъ двое истощены до крайно
сти вслѣдствіе только-что перебытаго тифя, прочіе 
трое очень посредственныхъ дарованій; сверхъ того, 
отъ холеры и тифа въ теченіи одного года умерло 
въ холмской епархіи 17 священниковъ, а потому и 
въ 1855 году нѣтъ возможности отправить кого-либо 
въ академію. Вслѣдствіе такого объясненія епис
копа, главный директоръ, по порученію князя-на- 
мѣстника въ Царствѣ Польскомъ, заявилъ ему (егіис- 
коиу), что воспитанники холмской семинаріи очевид
но дѣлаютъ ужь теперь черезчуръ ничтожные 
успѣхи въ наукахъ, если уже второй годъ сряд у 
ни одинъ изъ нихъ не оказался способнымъ посту
пить въ академію, а отсюда выходитъ заключеніе, 
что если до сихъ поръ правительство дѣлало сни
схожденіе для холмской семинаріи, освобождая вос
питанниковъ ея отъ военнаго набора, то это не 
только не принесло никакой пользы, а напротивъ, 
побуждало воспитанниковъ къ нерадѣнію въ нау
кахъ и къ своеволію; а потому, начиная съ 1855 года, 
воспитанники холмской семинаріи не будутъ осво
бождаться отъ военной службы до тѣхъ поръ, пока 
князь-намѣстникъ не пріидетъ къ убѣжденію, что 
они успѣхами въ наукахъ, хорошимъ поведеніемъ 
и безусловнымъ послушаніемъ заслуживаютъ эту 
милость. Освобождены отъ военнаго набора будутъ 
только тѣ изъ воспитанниковъ, кои дадутъ заявленіе, 
что готовятся къ поступленію въ академію; если-же 
они впослѣдствіи измѣнятъ свое намѣреніе, то на
равнѣ съ другими будутъ подвергаться военному 
набору. Сверхъ того заявилъ главный директоръ, 
что, но распоряженію князя-намѣстника, сыновья 
греко-уніятскихъ священнослужителей на будущее 
время будутъ освобождаться не только въ низшихъ 
классахъ гимназій, какъ это было до сихъ поръ, но 
и въ высшихъ классахъ, отъ платы за право ученія, 
чтобы такимъ образомъ они получили возможность 
совершенствоваться въ предметахъ гимназическаго 
курса до поступленія въ семинарію и чтобы затѣмъ 
не затруднялись поступать въ академію. По полу
ченіи такого рода бумаги, епископъ Терашкевичъ 
заявилъ, что всѣ воспитанники, обучающіеся въ 
холмской семинаріи, готовятся къ поступленію въ 
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академію, вслѣдствіе чего должны быть освобождены 
отъ военной повинности. Послѣ того вопросъ о по
сылкѣ воспитанниковъ холмской сёминаріп въ ака
демію болѣе не поднимался.

Шелеметко и Поцей, возвратившись на родину 
въ 1856 году съ академическою степенью кандида
товъ, въ 1857 году получили мѣста учителей при 
холмской семинаріи съ жалованьемъ по 300 рублей 
въ годъ,съ тѣмъ,чтобы и назначеніе ихъ и жалованье 
считалось со дня открытія наукъ въ семинаріи 
въ 1856 году'). Николай Поцѣй и до сихъ поръ 
состоитъ на службѣ при холмской семинаріи въ 
этомъ званіи.

Между тѣмъ, протоіерей СтеФанъ Шокальскій, 
прослуживши въ должности профессора семинаріи 
тридцать лѣтъ, въ концѣ 1851 года получилъ проси
мое имъ уволеніе и уѣхалъ на приходъ въ с. Степан- 
ковице. До назначенія новаго профессора, предметы 
его (риторику, гомилетику и философію) читалъ самъ 
ректоръ Іоаннъ Поцей. По возвращеніи изъ акаде
міи Николая Поцея и Ивана Шелеметки, первый по
лучилъ назначеніе на должность профессора филосо
фіи, риторики и гомилетики, а второй греческаго 
языка и литургики. Профессоръ русскаго языка и 
словесности Нечагенко умеръ въ 1854 году; на его 
мѣсто назначенъ б. учитель волынской духовной се
минаріи, магистръ богословія, коллежскій совѣтникъ, 
Максимъ Егоровъ.

Въ 1853 году производилась капитальная ремон
тировка семинарскаго зданія и церкви. Тогда по
строена также существующая нынѣ отчасти камен
ная, отчасти деревянная ограда. На ремонтировку 
было правительствомъ ассигновано 7266 руб. 81 к., 
а на устройство ограды 2511 руб. 30 коп.

Не смотря на матеріальную поддержку со сторо
ны правительства, состояніе холмской семинаріи не 
было блестящимъ. Средства на содержаніе учащихъ 
и учащихся были весьма скудны. Воспитанники 
получали столъ въ семинаріи, но объ обмундировкѣ, 
освѣщеніи и другихъ потребностяхъ должны были 
заботиться они же сами или же ихъ родители. Кро
мѣ того, случалось и такъ, что родители, опредѣляя 
сына въ семинарію, должны были вносить извѣстную 
сумму на его содержаніе, да и сверхъ того—посылать 
денежныя пособія и съѣстные припасы, такъ какъ на 
мѣстныя средства не было возможно дать содержаніе 
всему личному составу семинаріи. Такое печальное 
состояніе еще ухудшилось вслѣдствіе возникшей въ 
1854 году чрезвычайной дороговизны. Ректоръ Іо
аннъ Поцей ограничилъ расходы до крайней воз
можности, продалъ лошадей и старался ввести сбе

реженія по всѣмъ частямъ семинарскаго хозяйства. 
Всѣ эти мѣры и вся въ высшей степени добросовѣст
ная заботливость его объ улучшеніи матеріальнаго 
положенія семинаріи не были въ состояніи удержать 
равновѣсіе съ возростающею дороговизною. Съ кон
цомъ 1854 года оказалось недочета на 6848 злотыхъ 
польскихъ и 16 грошей; съ концомъ же 1855 года на 
7762 злотыхъ и 26 грошей. До сихъ поръ расходо
вались семинарскія суммы ректоромъ почти безъ вся
каго контроля, такъ какъ контроль состоялъ лишь въ 
томъ, что въ приходо-расходную книгу вписывались 
статьи дохода и расхода; съ концомъ года подводил
ся итогъ, и книга представлялась архіерею на утвер
жденіе. Документовъ, оправдывающихъ расходы, не 
требовалось вовсе. Въ 1855 году ректоръ Поцей 
не довольствовался представленіемъ на утвержденіе 
епископа приходо-расходной книги; онъ въ рапортѣ 
пространно, со всей подробностью, изложилъ еписко
пу безвыходное положеніе семинаріи въ хозяйствен
номъ отношеніи, и просилъ представить этотъ ра
портъ въ правительственную коммиссію внутрен
нихъ и духовныхъ дѣлъ, съ ходатайствомъ изыскать 
мѣры къ устраненію зла.

Въ мѣстной семинарской книгѣ на стр. 333—339 
ректоръ Поцей излилъ свою душу въ жалобахъ на 
бѣдственное положеніе холмской семинаріи и всего 
греко-уніятскаго духовенства. По его словамъ, онъ 
заранѣе предвидѣлъ это бѣдствіе и смотрѣлъ на ве
щи безъ предубѣжденія. А потому, будучи ассесо- 
ромъ въ правительственной коммисіи внутреннихъ 
и духовныхъ дѣлъ, онъ трудился надъ составле
ніемъ новаго устава, сообразно уставу варшавской 
католической академіи, и новаго штата для холмской 
семинаріи и употреблялъ всевозможныя усилія, что
бы исходатайствовать ихъ утвержденіе. Не мало 
хлопоталъ онъ также объ улучшеніи состоянія гре- 
ко - уніятскаго духовенства. Но добросовѣстныя 
усилія его вызывали противодѣйствіе и даже ропотъ 
у мѣстнаго духовенства. Какъ извѣстно, ректоръ 
Іоаннъ Поцей хлопоталъ также объ учрежденіи въ 
г. Холмѣ училища для дочерей греко-уніятскихъ 
священниковъ1). Но при жизни его осуществилось 
одно только его желаніе, а именно: новый уставь съ 
увеличеннымъ штатомъ введенъ въ холмской с еми- 
наріи въ 1858 году. Улучшеніе же состоянія греко- 
уніятскаго духовенства и учрежденіе училища для 
дочерей греко-уніятскихъ священниковъ послѣдовало 
только въ 1866 году. Издержанные Поцееми на 
содержаніе семинаріи сверхъ штата 7762 злотыхъ 26 
грошей, т. е. 1164 руб. 43 коп., были ему возвраще
ны казною вслѣдствіе распоряженія правительствен-

’) См. дѣла семинаріи и б. епархіальной консисторіи. !) См. Попова. Судьбы уніи стр. 70.
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ной коммисіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ, отъ 
30 апрѣля (12 мая) 1857 года за № 40896/1255.

Правительственная коммисія въ сороковыхъ еще 
годахъ обращала вниманіе на снабженіе холмской 
семинаріи необходимыми учебными пособіями, такъ 
какъ профессора читали почти всѣ предметы по со
ставленнымъ ими запискамъ. Въ этой цѣли требо
валось многократно представленіе списка находя
щимся въ холмской семинаріи книгамъ. Списокъ 
такой представленъ только въ 1850 году. Онъ со
держитъ 345 сочиненій, исключительно на латин
скомъ и польскомъ языкахъ, религіознаго содержанія, 
по большей части изъ XVIII вѣка; нѣкоторыя изъ 
XVII даже XVI вѣка, и только нѣсколько сочиненій 
изъ XIX вѣка. Въ 1853 году семинарская библіо
тека значительно пріумножена книгами, полученными 
въ даръ отъ князя-намѣстника въ Царствѣ Поль
скомъ, а главнымъ образомъ—вслѣдствіе завѣщанія 
протоіерея Павла Шиманскаго, б. профессора холм
ской семинаріи, затѣмъ профессора и декана при 
варшавскомъ университетѣ, послѣ профессора вар
шавской духовной академіи. Онъ завѣщалъ всю 
свою цѣнную библіотеку холмской семинаріи; и до 
сихъ поръ книги на русскомъ, польскомъ латин
скомъ, нѣмецкомъ, Французскомъ и италіянскомъ 
языкахъ съ надписью „ех ІіЬгіз Раиіі Вгушапвкі44 
составляютъ украшеніе библіотеки холмской семина
ріи. Въ 1857 году прислано для библіотеки холм
ской семинаріи отъ министерства народнаго про
свѣщенія 24 русскихъ сочиненія. На устройство 
библіотеки ассигновано въ 1856 году 411 рублей 
33 Ѵ2 коп.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Опредѣленіе Святѣйшаго 
Синода о составленномъ преосвященнымъ Модестомъ, епис
копомъ люблинскимъ, сочиненіи „О церковномъ Октоихѣ“ 
съ журналомъ учебнаго комитета. — Объявленія и извѣстія: 
освященіе церкви въ селѣ Радочницѣ. — Отдѣлъ II. Слово 
сказанное 10 іюля 1880 года на литургіи по освященіи храма 
въ с. Радешницѣ, Модестомъ епископомъ люблинскимъ вика
ріемъ холмско - варшавской епархіи. — Рѣчь послѣ молебна 
предъ началомъ ученія, произнесенная въ актовой залѣ вар
шавскихъ VI мужской и III женской гимназій 16 августа сего 
1880 года. — Состояніе варшавской епархіи подъ управле
ніемъ преосв. Іоанникія, до возсоединенія холмскихъ уніятовъ 
(продолженіе), прот. I. Корженевскаго.—Очеркъ исторіи холм
ской духовной семинаріи (продолженіе), прот. Добрянскаго. __
Извѣстія и замѣтки: почему Преображеніе Господне праздну
ется у насъ 6 августа? — Объявленіе.

Приложеніе: Перечневая опись недвиж. имущ. западно
русской церкви, свящ. А. Будиловича (20-й полулистъ).

(Продолженіе будетъ).

вѣрѣ учениковъ, Господь благоволилъ открыть предъ ними, 
кто Онъ и чей Онъ, чтобы они уразумѣли вольное Его стра
даніе, когда увидятъ Его распинаема. 14 сентября праз
днуется Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго Креста 
Господня, въ которое вторично совершается празднованіе и 
воспомин аніе Страстей Господнихъ; а такъ какъ Преображе
ніе было за 40 дней до Его распятія, то св. отцы, отсчитавъ 
отъ 14 сентября до 6-го августа ровно 40 дней, установили 
праздновать Преображеніе 6 августа. (Воскресное Чтеніе).
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ВЪ ВАРШАВѢ.
Имѣя въ настоящее время въ складѣ весьма значительный 

выборъ бронзовыхъ церковныхъ паникадилъ, подсвѣчниковъ, 
лампадъ и другихъ церковныхъ принадлежностей разнаго Фа
сона и размѣра, магазинъ Братьевъ Лессеръ проситъ настояте
лей православныхъ приходовъ, чтобы въ случаѣ надобности 
въ паникадилахъ, они благоволили обращаться въ магазинъ 
съ письменными заказами, которые магазинъ обязывается ста
рательно выполнить по сходнымъ цѣнамъ, соотвѣтственно 
вкусу заказчиковъ.

При покупкѣ паникадила на средства прихожанъ, собирае
мыя посредствомъ складчины, магазинъ допускаетъ выплату 

| денегъ по частямъ, въ извѣстные сроки, по устному или пись
менному соглашенію съ покупателями, за поручительствомъ 
настоятеля прихода или церковно-приходскаго попечительства.

Старыя и испорченныя паникадила магазинъ принимаетъ 
или въ обмѣнъ на новыя или же для обновленія и приведенія 
въ надлежащій порядокъ и видъ, при чемъ недостающія части 
пополняетъ новыми.

Упаковка паникадилъ и другихъ церковныхъ принадлеж
ностей производится на счетъ магазина.

Братья Лессеръ
ВЪ ВАРШАВѢ

на Рымарской улицѣ подъ Л? 10.ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Почему Преображеніе Господне празднуется у насъ 6 ав

густа?

Преображеніе Господне было явленіемъ славы Божіей, 
открывшимъ въ лицѣ нашего Спасителя возлюбленнаго Сы
на Божія. Но вмѣстѣ съ явленіемъ славы Божіей здѣсь сое
динено и представленіе о крестѣ Господнемъ. Небесные 
свидѣтели Преображенія Христова, по сказанію евангели
стовъ, бесѣдовали съ Господомъ Іисусомъ Христомъ о томъ, 
что предстояло Ему претерпѣть за насъ. И нѣкоторые цер
ковные писатели (напр. Евсевій Кесарійскій, Іоаннъ Дама
скинъ) полагаютъ, на основаніи нѣкоторыхъ словъ евангели
стовъ (Мѳ. XVI, 21), что оно было не задолго до пречистыхъ 
страстей Господнихъ, именно за 40 дней. Въ виду этихъ 
страстей, могущихъ соблазнить еще не укрѣпившихся въ
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