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Адресъ Редакціи:

Долгая улица, домъ А» 13 кв. 11, 
при Холмско-Варшавской Духовной Консисторіи, 

въ Варшавѣ.

> Годовая цѣна—5 руб.

? Выходитъ два раза въ мѣсяцъ: 1-го'и 15-го числа.

О Т Д Ъ Л Ъ к Росішсаніе православныхъ приходовъ въ г. Вар
шавѣ и ея предмѣстьи Прагѣ.

Наимено
ваніе цер

квей.

1. Церковь 
: св. равно- 
і апостоль-

УКАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО,

изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 

Сѵнодальному Члену, Преосвященному Леонтію ^далиіы

АрхіеппСЕОпу Холмскому и Варшавскому, : на предмѣс
тьи Прагѣ, 

отъ 5 апрѣля сего 1891 года объ утвержденіи рос
писанія православныхъ приходовъ въ Варшавѣ п

ея предмѣстьи Прагѣ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ і 
слушали представленіе Вашего Преосвященства, отъ ‘ 
12 марта с. г. за № 62, объ утвержденіи составленнаго 
въ Епархіальномъ Управленіи росписанія православ-' 
пыхъ приходовъ въ городѣ Варшавѣ и ея предмѣстьи 1 
Прагѣ. И по справкѣ приказали: Составленное' 
Холмско-Варшавскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ 12. Церковь 
росписаніе православныхъ приходовъ въ городѣ Вар- ■ Св. Тройцы 
главѣ и ея предмѣстьи Прагѣ утвердить, предоставивъ Ііодваль
Епархіальному Начальству оставить приходы въ тѣхъ 
губернскихъ и уѣздныхъ городахъ Холмско-Варшав
ской епархіи, въ которыхъ существуютъ древле-пра- 
вославныя и возсоединенныя церкви, въ существую
щемъ нынѣ положеніи. О чемъ іі увѣдомить Ваше 
Преосвященство указомъ, съ возвращеніемъ представ-' 
леннаго Вами росписанія, поручивъ Вамъ при этомъ 
сдѣлать распоряженіе, чтобы къ дѣламъ Святѣйшаго 
Синода Консисторіею была представлена копія означен
наго росписанія.

Означеніе мѣстностей, причисленныхъ

къ каждой церкви.

Предмѣстья, лежащія по правую сторону 
рѣки Вислы: Старая и Новая Прага, ІТТму- 
левизна и Каменка, а также часть уѣзда 
Варшавскаго, лежащаго по правую сторо
ну Вислы, и лежащіе по ту-же сторону уѣз
ды: Радиминскій и Ново-Минскій, съ же
лѣзными дорогами: Привислянскою до гра
ницы Люблинской губерніи, Варшавско- 
Петербургскою до границы Ломжинской 
губерніи и Варшавско-Тересіюльскою до 
границы Сѣдлецкой губерніи, съ камерами 
мировыхъ судей и судебныхъ слѣдователей, 
городскимъ полицейскимъ XII участкомъ, 
Прагскою больницею и всѣми постоянны
ми и временными, состоящими и пе состоя
щими на Государственной службѣ, право
славными обитателями, живущими въ озна
ченномъ раіонѣ.

Восточная и сѣверная окраины г. Варша
вы, лежащія по лѣвую сторону р. Вислы, 
а) Предѣлъ или границу восточной окраи
ны составляютъ: Новый Съѣздъ, Замковая 
площадь и лѣвыя стороны улицъ: Краков
скаго, Предмѣстья, Новаго Свѣта, площа
ди св. Александра и Уяздовской аллеи до 
Бельведерской заставы, съ центральными 
У правленіями—Губернскимъ Правленіемъ, 
Учебнымъ округомъ съ Университетомъ 
и Контрольною Палатою, съ камерами ми
ровыхъ судей и судебныхъ слѣдователей 
и со всѣми проживающими въ предѣлахъ 
этой окраины постоянными и временными, 
состоящими и не состоящими на Госу
дарственной службѣ, православными оби
тателями, частными лечебницами и боль
ницами: св. Роха и св. Лазаря.
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3. Церковь
Успенія 

Божіей Ма
тери по 
Медовой 
улицѣ.

4. Свято- 
Троицкій 

Каѳедраль
ный со

боръ.

б) Предѣлъ или границу сѣверной окра
ины отъ Замковой площади составля-, 
ютъ: правыя стороны улицъ: Сенаторской, 
Медовой, Капитульной, правая и лѣвая | 
стороны Подвальной со Старымъ Мѣстомъ 
и со всѣми улицами до лѣваго берега р. 
Вислы; правыя стороны улицъ: Ново-Мѣй- 
ской, Широкой и Узкой Фрета съ Новымъ 
Мѣстомъ и всѣми прилегающими къ нему' 
улицами до лѣваго берега р. Вислы, и пра
вая сторона улицы Закрочимской до Ци
тадельной площади съ камерами мировыхъ 
судей и судебныхъ ^слѣдователей и всѣ
ми проживающими въ этой сѣверной окра
инѣ постоянными и временными, состоящи
ми и не состоящими на Государственной 
службѣ, православными обитателями, съ 
1/11 полицейскимъ участкомъ и частными 
лечебницами сего раіона.

Западная окраина г. Варшавы. Предѣ
лы или границы этой окраины, начиная 
отъ Цитадельной площади, составляютъ 
улицы: Закрочимская, Фрета, правая сто
рона Долгой до Красинской площади, Ме
довая съ Окружнымъ Судомъ, правая*Сто 
рона Сенаторской, до зданія Варшавской 
Конторы Государственнаго банка, правыя 
стороны улицъ: Электоральной и Хлодной 
до Вольской заставы и далѣе по западной 
окраинѣ, или старому городскому валу 
до Повонзковской заставы съ гминами 
Повонзки и Млоцины и Цитадельной пло
щади. Всѣ проживающіе въ означенныхъ 
предѣлахъ постоянные и временные, состо 
ящіе и не состоящіе на Государственной 
службѣ, православные обитатели и всѣ 
возсоединенные б. уніаты, въ какой бы час
ти г. Варшавы и ея окрестностей ни про
живали, причисляются къ приходу Ус
пенской церкви, а также находящіеся въ 
границахъ сей западной окраины город
скіе полицейскіе участки, кромѣ Соборна
го, камеры мировыхъ судей и судебныхъ 
слѣдователей, частныя лечебницы и боль
ница Іоанна Боляя.

Срединная часть гор. Варшавы по направ
ленію съ сѣвера на югъ. Предѣлы или гра
ницы этой части города, начиная отъ Зам 
новой площади, составляютъ: правыя сто
роны улицъ: Краковскаго Предмѣстья, Но
ваго Свѣта, Александровской площади и 
Уяздовской аллеи до Мокотовской заставы, 
а далѣе по западной окраинѣ г. Варшавы 
до Іерусалимской и Вольской заставъ съ 
ближайшими къ онымъ окрестностями. 
Отъ Вольской заставы границу срединной 
части города Варшавы, по направленію съ 
запада на востокъ, составляютъ улицы: 
Хлодная, Электоральная, правыя стороны: 
Банковой площади и Сенаторской улицъ, 
Театральная площадь съ Магистратомъ 
г. Варшавы и Управленіемъ Оберъ-Поли- 
цеймейстера, Ново-Сенаторская, далѣе пра
вая сторона Сенаторской до Замковой пло

щади. Красинская или Соборная площадь, 
съ Й/ЗСоборпымъ полицейскимъ участкомъ, 
лѣвыя стороны улицъ: Медовой, кромѣ Ус
пенской церкви, Капитульной, Подвальной 
до Фрета и Долгой до Медовой, съ Ком
мерческимъ Судомъ, причисляются къ Со
бору, а также слѣдующія центральныя 
управленія: Судебная Палата, Казенная 
Палата съ Казначействомъ, Акцизное Вар
шавской и Сѣдлецкои губерній, Жандарм
ское, Путей сообщенія, Почтово-ТелеграФ- 
ное Варшавскаго округа съ Варшавскою 
Почтовою Конторою, Калишскаго Тамо- 
женнаго округа, Складочная Таможня, а 
также полицейскіе участки сегс^раіона и 
камфы мировыхъ судей и судебныхъ 
слѣдователей, частныя лечебныя заведенія 
и больницы: Младенца Іисуса, св. Духа, 
Евангелическая и Еврейская; всѣ прожи
вающіе въ предѣлахъ этой срединной час
ти г. Варшавы постоянные и временные 
состоящіе и не состоящіе на Государствен
ной службѣ, православные обитатели при
надлежатъ къ приходу Каѳедральнаго Со
бора. Къ собору зачисляются: Вольское 
предмѣстье по лѣвую сторону дороги, ве
дущей къ Вольскому кладбищу, часть 
Варшавскаго уѣзда по лѣвую сторону р. 
Вислы и Блонскій или Гродискій уѣздъ.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
Х.-В. Епархіальнаго Начальства

отъ 28 февраля—12 марта сего 1891 года о точномъ 
разграниченіи приходовъ въ Варшавѣ и ея пред

мѣстьѣ—Прагѣ.

Дѣло о точномъ разграниченіи приходовъ началось 
въ Холмско-Варшавской Духовной Консисторіи въ ис
полненіе указа изъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 20 апрѣля 
1890 года за А» 6 слѣдующаго содержанія;

По собраннымъ свѣдѣніямъ оказывается, что не 
только въ обѣихъ столицахъ, но и въ губернскихъ го
родахъ не существуетъ опредѣленнаго роснисанія или 
распредѣленія городскихъ приходовъ, съ точнымъ ука
заніемъ улицъ и обывательскихъ домовъ, принадлежа
щихъ къ каждому приходу, вслѣдствіе чего Епархіаль
ныя начальства не располагаютъ точными свѣдѣніями 
о границахъ каждаго прихода, а довольствуются толь
ко нѣкоторыми общими па то указаніями, имѣющими
ся въ клировыхъ вѣдомостяхъ, гдѣ обозначается одно 
общее число домовъ, къ приходу принадлежащихъ, безъ 
поименованія мѣста ихъ нахожденія (улицы, площади 
и переулка) и ихъ владѣльцевъ. Отсюда могутъ про
исходить въ нѣкоторыхъ случаяхъ затрудненія и за
путанность въ дѣлѣ епархіальнаго управленія; проис
текаютъ немалыя неудобства для принтовъ и город-
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скихъ обывателей. Понятіе о приходѣ, какъ о цер
ковно-общественномъ учрежденіи, необходимо соеди
нено съ представленіемъ объ опредѣленной мѣстности 
съ обитающимъ въ границахъ ея населеніемъ. Въ тѣс
ной и неразрывной связи съ такимъ понятіемъ стоитъ 
самое исполненіе приходскимъ духовенствомъ его слу
жебныхъ обязанностей вообще и въ частности веденіе 
приходскихъ книгъ, въ коихъ содержатся акты перво
степенной важности въ гражданскомъ отношеніи. На 
семъ понятіи основаны и къ нему пріурочены всѣ изло
женныя въ уставѣ Духовныхъ Консисторій постановле
нія о приходахъ (глава V ст. 92-—103). Между тѣмъ, 
при отсутствіи точнаго, твердо установленнаго распре
дѣленія городскихъ приходовъ, принятое нынѣ распре
дѣленіе ихъ не всегда соблюдается духовенствомъ, 
такъ что въ средѣ столичныхъ и городскихъ принтовъ 
становится довольно обычнымъ явленіемъ вмѣшатель
ство въ требоисправленія по чужимъ приходамъ, въ 
особенности столь распространившееся за послѣднее 
время въ столицахъ вѣнчаніе браковъ лицъ чужепри
ходныхъ; послѣдствіемъ же сего оказываются часто 
повторяющіеся случаи совершенія браковъ незакон
ныхъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что случаи эти поми
мо несоблюденія установленныхъ закономъ предбрач
ныхъ предосторожностей и другихъ правилъ относи
тельно браковъ объясняются тѣмъ обстоятельствомъ, 
что священно- и церковно-служители приступаютъ къ 
вѣнчанію лицъ, къ ихъ приходу не принадлежащихъ 
и потому ни имъ самимъ, ни мѣстнымъ прихожанамъ , 
совершенно неизвѣстныхъ. ,

Въ виду вышеизложеннаго и для устраненія неу-1 
добствъ настоящаго порядка, — Святѣйшій Сѵнодъ ? 

опредѣляетъ: поручить епархіальнымъ начальствамъ, | 
безъ промедленія времени, привести въ точную извѣст
ность нынѣшній составъ каждаго прихода въ столицахъ 
и губернскихъ городахъ (а если признаютъ нужнымъ, 
то и въ болѣе значительныхъ уѣздныхъ городахъ), а 
затѣмъ составить обязательное къ исполненію росписа- 
ніе приходовъ съ точнымъ обозначеніемъ входящихъ 
въ составъ ихъ улицъ и домовъ, обративъ при семъ 
особенное вниманіе на духовно-религіозныя потребно
сти и нужды прихожанъ и на желаніе ихъ принадле
жать къ тому или другому приходу, и таковыя роспи- 
санія представить Святѣйшему Сѵноду на утвержде- ■ 
ніе. О чемъ и дать знать епархіальнымъ преосвящен- ■ 
нымъ циркулярными указами. і

Во исполненіе изложеннаго Сѵнодальнаго указа, по-! 
ручено было каѳедральному протоіерею Клименту Че- 
ховичу составить росписаніе православныхъ приходовъ ' 
въ г. Варшавѣ, а отъ настоятелей церквей въ другихъ 
городахъ, въ которыхъ существуютъ по два прихода, 
какъ то: въ Люблинѣ, Холмѣ, Грубешовѣ, Замостьѣ и 
Бѣлѣ,—затребованы были чре^гь Холмское духовное 
правленіе надлежащія по этому дѣлу свѣдѣнія, сообра- ■ 
женія и заключенія. По представленіи затребован-! 
ныхъ свѣдѣній и заключеній въ Холмско-Варшавской | 

Духовной Консисторіи постановлено и Его Высоко
преосвященствомъ утверждено: составленное росписа
ніе православныхъ приходовъ въ Варшавѣ и ея пред
мѣстьѣ Прагѣ представить въ Святѣйшій Сѵнодъ на 
утвержденіе съ присовокупленіемъ донесенія, что въ 
виду желанія возсоединенныхъ отъ уніи прихожанъ 
принадлежать къ своимъ прежнимъ церквамъ, епар
хіальное начальство, для упроченія православія между 
возсоединеннымъ населеніемъ, находитъ преждевре
меннымъ приступить къ примѣненію Сѵнодальнаго 
распоряженія о точномъ разграниченіи приходовъ въ 
городахъ: Люолинѣ, Холмѣ, Грубешовѣ, Замостьѣ и 
Бѣлѣ, въ которыхъ существуютъ древле-православныя 
и возсоединенныя церкви; о чемъ дать знать Холмско- 
МУ духовному правленію указомъ для объявленія ко
му слѣдуетъ, что существующее въ означенныхъ го
родахъ раздѣленіе приходовъ на древле православные 
и возсоединенные необходимо оставить безъ измѣненія 
съ тѣмъ условіемъ, чтобы духовенство какъ древле- 
православныхъ, такъ и возсоединенныхъ церквей въ 
означенныхъ городахъ приняло пастырскія мѣры къ 
устраненію существующаго раздѣленія прихожанъ на 
древле-православпыхъ и возсоединенныхъ, объясняя 
симъ послѣднимъ при каждомъ удобномъ случаѣ, не
сообразность и неудобства этого раздѣленія при един
ствѣ вѣры и церковной іерархіи, для чего и предоста
вить прихожанамъ обращаться за требоисправленіями 
въ ту или другую церковь, по ихъ желанію.

------- ——-----

Подтвержденіе духовенству и благочиннымъ не- 
опусинельно показывать въ клировыхъ вѣдомо
стяхъ заштатныхъ священно- іі церковно-служп- 

телей.

Одинъ священникъ пе показалъ въ клировой вѣдо
мости числящагося при ввѣренной ему церкви заштат
наго священника, на что не обратилъ вниманія и бла
гочинный. Въ виду сего въ Холмско-Варшавской Ду
ховной Консисторіи постановлено и Его Высокопрео
священствомъ 28 минувшаго апрѣля утверждено: под
твердить благочиннымъ и настоятелямъ церквей, что
бы они, согласно 79 ст. Уст. Дух. Конс., неопусти- 
тельно показывали въ клировыхъ вѣдомостяхъ числя
щихся при ввѣренныхъ имъ царквахъ заштатныхъ 
священно- и церковно-служителей, ихъ вдовъ и сиротъ, 
съ надлежащими отмѣтками ихъ поведенія.

Награжденіе священника скуфьею.

Архипастырскою резолюціею Высокопреосвящен
наго Леонтія, Архіепископа Холмско-Варшавскаго, 14
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мипувіпаго апрѣля на докладѣ Консисторіи настоя
тель Гноинскаго прихода Константиновскаго округа 
священникъ Іоаннъ ІІОГОрецкІЙ, за усердную пастыр
скую заботливость по устройству кладбищенской цер
кви, въ селѣ Гнойно, награжденъ бархатною фіолето
вою скуфьею.

Р А С II 0 Р Н Ж Е Н I Е
Х.-В. Епархіальнаго Начальства

отъ 29-го апрѣля сего 1891 года о производствѣ 
въ церквахъ сбора пожертвованій въ пользу слѣ

пыхъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ.

Въ Холмско-Варшавскую Духовную Консисторію 
сдано Высокопреосвященнымъ Леонтіемъ Архіеписко
помъ Холмско-Варшавскимъ для распоряженія по пре
жнимъ примѣрамъ отношеніе и. д. Предсѣдателя Со
вѣта Попечительства Императрицы Маріи Алексан
дровны .о слѣпыхъ отъ 31-го марта сего года слѣдую
щаго содержанія: Ііо примѣру прежнихъ лѣтъ, Со
вѣтъ Попечительства Императрицы Маріи Алексан
дровны о слѣпыхъ предполагаетъ воспользоваться 
вновь въ текущемъ году полученнымъ отъ Святѣйша
го Синода еще въ 1881 году разрѣшеніемъ на ежегод
ное производство сбора пожертвованій въ пользу слѣ
пыхъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я по 
Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и монастырскихъ цер
квахъ и возложилъ руководство и всѣ распоряженія 
по производству означеннаго сбора въ предстоящую 
недѣлю о слѣпомъ, съ 26 мая по 2 іюня, во ввѣренной 
Его Высокопреосвященству епархіи на уполномочен
ныхъ своихъ, Управляющихъ Акцизными сборами: по 
Варшавской губ. бар. И. В. Штейнгеля, Калишской— 
И. А. Сиверса, Ломжинской—И. Б. Фонъ-Шведера и 
Люблинской—И. С. Гатцука, предоставивъ имъ какъ 
выборъ лицъ, навѣдывающихъ сборомъ въ городахъ, 
и сборщиковъ къ каждомъ отдѣльномъ храмѣ, такъ и 
вообще установленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей 
сего дѣла. Сообщая о семъ Его Высокопреосвящен
ству, и. д. Предсѣдателя Совѣта Попечительства Им
ператрицы Маріи Александровны проситъ о содѣйствіи 
къ успѣшному осуществленію предполагаемаго цер
ковно-кружечнаго сбора. Справка: Циркулярнымъ 
указомъ Святѣйшаго Синода отъ 8 августа 1885 г. за 
№ 6 предписано епархіальнымъ начальствамъ, чтобы 
установленные въ городскихъ и монастырскихъ цер- 
ввахъ въ недѣлю о слѣпомъ сборы пожертвованій въ 
пользу Маріинскаго Попечительства для призрѣнія 
слѣпыхъ были производимы и соотвѣтствующее слово 
о значеніи сихъ пожертвованій было произносимо не 
вслѣдъ за чтеніемъ евангелія, какъ дѣлалось прежде, 

а въ обычное для того время, предъ окончаніемъ литур
гіи, о чемъ и дано знать духовенству Холмско-Варшав
ской Епархіи циркулярными указами, чрезъ подлежа
щихъ благочинныхъ, отъ 11 сентября 1885 года. При
казали: О содержаніи настоящаго отношенія и. д. 
Предсѣдателя Маріинскаго Попечительства о слѣпыхъ 
и объ изложенномъ въ справкѣ распоряженіи Святѣй
шаго Синода къ свѣдѣнію и должному исполненію объ
явить настоятелямъ городскихъ церквей Холмско-Вар
шавской Епархіи, а также Яблочивскому и Лѣснян- 
скому монастырямъ чрезъ припечатаніе въ Холмско- 
Варшавскомъ Епархіальномъ Вѣстникѣ.

Архипастырская благодарность тремъ священно
служителямъ.

По засвидѣтельствованію благочиннаго Сувалкска
го округа, настоятели приходовъ Сопоцкинскаго и Го- 
лынкскаго священники Емеліанъ Стельмаховъ и Ана
стасій Старкевпчъ и діаконъ Георгій Варна съ при
мѣрнымъ усердіемъ обучали нижнихъ воинскихъ чи
новъ 103 пѣхотнаго Петрозаводскаго полка Закону 
Божію, вели съ ними въ вечерніе часы религіозныя со
бесѣдованія, разъясняли имъ молитвы, пріучали ихъ 
къ пѣнію церковныхъ пѣсней и весьма благотворно 
дѣйствовали на религіозно-нравственное ихъ настрое
ніе, о чемъ засвидѣтельствовалъ и командиръ назван- 

\ наго полка. Резолюціею Е го Высокопреосвященства 
Холмско-Варшавскаго Архіепископа Леонтія отъ 19 
минувшаго апрѣля на рапортѣ благочиннаго Сувалк
скаго округа священникамъ Емеліану Стельмахову 
и Анастасію Старкевичу и діакону Георгію Варнѣ изъ
явлена Архипастырская благодарность и преподано 
благословеніе за ихъ труды для нравственной пользы 
воинскихъ нижнихъ чиновъ.

Избраніе и утвержденіе духовника въ 1 -й Влодав- 
скій округъ.

Въ собраніи священно- и церковно-служителей 
I Влодавскаго округа въ с. Собиборѣ 22 марта избранъ 
на должность помощника окружнаго духовника и Его 
Высокопреосвященствомъ утвержденъ въ означенной 
должности настоятель Коссыньскаго прихода священ
никъ Кириллъ Островскій.
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Архипастырское благословеніе предсѣдательницѣ 
Ченстоховскаго приходскаго попечительства.

Совѣтъ церковно-приходскаго попечительства при 
Кирилло-Меѳодіевской церкви въ гор. Ченстоховѣ до
ложилъ Высокопреосвященному Леонтію Архіеписко-) 
пу Холмско-Варшавскому, что вдова дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Елисавета Яковлевна Маличъ, 
состоя второе трехлѣтіе въ должности предсѣдателя 
Ченстоховскаго попечительства, исполняетъ соединен
ныя съ этимъ званіемъ обязанности съ отличнымъ 
усердіемъ и ревностію на пользу церкви и прихода; за 
такую благочестивую дѣятельность преподано ей, г-жѣ 
Маличъ, Его Высокопреосвященствомъ благословеніе 
Божіе и изъявлена Архипастырская благодарность съ 
выдачею похвальной грамоты отъ 9 минувшаго апрѣля.

Архипастырское благословеніе за усердіе ко хра
му Божію.

Холмско-Варшавская духовная консисторія, на ос
нованіи рапорта благочиннаго Замостскаго округа, до
ложила Высокопреосвященному Леонтію Архіепископу 
Холмско-Варшавскому, что прихожанинъ и братчикъ 
Свято-Димитріевской церкви въ с. Злойцѣ, тминный 
судья Григорій Петровичъ Коцюбинскій съ примѣр
нымъ усердіемъ дѣйствуетъ на пользу своей приход
ской церкви какъ собственными денежными пожертво
ваніями, такъ и расположеніемъ къ нимъ другихъ на 
церковныя потребности. За такое усердіе ко храму 
Божію преподано ему, г. Коцюбинскому, Его Высо
копреосвященствомъ благословеніе Божіе и изъявлена 
Архипастырская благодарность съ выдачею похвальна
го листа отъ 17 минувшаго апрѣля.

Отъ Завѣдывающаго учебною частію Холмскаго 
Маріинскаго женскаго училища,

симъ объявляется, что кромѣ пріемныхъ экзаме
новъ, имѣющихъ быть въ августѣ, пріемныя испыта
нія для поступленія въ 1-й классъ сего училища бу
дутъ производиться 24 и 25 мая сего года.

О Т ДЪЛЪ II.

Освященіе новоустроенной домовой цѳр квп 
въ г. Венгровѣ.

По благословенію Высокопреосвященнаго Леонтія, 
Архіепископа Холмско-Варшавскаго, 7 апрѣля с. г. 
въ г. Венгровѣ освящена благочиннымъ Сѣдлецкаго 
округа протоіереемъ Наумомъ Мизецкимъ домовая 
церковь во имя святителя Николая, устроенная на 
средства тамошнихъ православныхъ жителей въ 
уѣздномъ управленіи въ память чудеснаго спасенія 
Государя Императора и Его Семьи 17-го октября 
1888 года. Совершившееся нынѣ открытіе православ
ной церкви побуждаетъ насъ предварительно сооб
щить кое-что изъ лѣтописи древняго и нѣкогда слав
наго города Венгрова.

Съ 1443 года, когда Дрогицкая (Дрогичинская) 
область отъ Мазовецкаго князя перешла къ Литовско
му великому князю, Венгровъ, лежащій на лѣвомъ 
берегу Ливца, сталъ самымъ крайнимъ литовско-рус
скимъ городомъ. Для выбора польскихъ королей со
бирались: литовцы подъ Венгровомъ, а поляки подъ 
Ливомъ (посадъ близъ Венгрова). Наибольшую извѣ
стность получилъ Венгровъ съ того времени, когда 
владѣлецъ его, православно-русскій вельможа Кишка 
совратился въ протестантство. Тогда Венгровъ сталъ 
главнымъ мѣстомъ реформатской пропаганды, средото
чіемъ разныхъ исповѣданій. Здѣсь жили знаменитые 
въ Польшѣ кальвинскіе пасторы Мартинъ Кравитскій 
и Петръ изъ Ганіандза. Въ 1565 году здѣсь былъ 
съѣздъ представителей всѣхъ исповѣданій (ксендзовъ 
и 47 пасторовъ) для рѣшенія вопроса, нужно ли кре
стить дѣтей, или только взрослыхъ. Рѣшенія не по
слѣдовало никакого; протоколъ подписанъ Станисла
вомъ Лютомирскимъ, суперъ - интендентомъ Малой 
Полыни. Въ 1570 году Иванъ Кишка основалъ въ 
Венгровѣ типографію, въ которой печатались всѣ со
чиненія, служившія къ поддержанію и распростране
нію въ краѣ протестантства. Онъ же устроилъ въ Вен
гровѣ высшія и среднія учебныя заведенія.

Отъ Фамиліи Кишки1) Венгровъ перешелъ въ соб

') Изъ этой знатной литовско-русской Фамиліи происхо
дилъ уніатскій митрополитъ Левъ Кишка, избранный въ 
митрополиты 16 Февр. 1714 г., который хотѣлъ произвести 
коренныя измѣненія въ уніатской церкви посредствомъ воз
становленія восточныхъ обрядовъ и таинствъ, искаженныхъ 
базиліанами и іезуитами. Съ этою цѣлію онъ собралъ въ 
1720 г. въ Замостьѣ соборъ. Но его благія намѣренія были 
парализованы базиліанами. Этотъ же митрополитъ устро
илъ въ Варшавѣ для уніатовъ монастырь на Медовой ули
цѣ, гдѣ нынѣ православная Успенская церковь.
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ственность князей Радзивилловъ. Протестантъ Богу- 
славъ Радзивиллъ 14 апр. 1650 г. объявилъ въ Вен
гровѣ свободу вѣроисповѣданій. Грамота его начина
ется такъ: „Божіею милостію я, князь Радзивиллъ, вла
дѣлецъ такихъ то и такихъ земель, дарую Венгрову и 
его округу свободу исповѣданій11.... Въ 1664 году 
городъ былъ проданъ Красинскимъ, и съ того времени 
началось въ Венгровѣ преслѣдованіе не-католиковъ, 
которые должны были оставлять Венгровъ, и богатый 
многолюдный городъ сталъ приходить въ упадокъ. 
Тогда же уничтожена была и православная церковь 
въ Венгровѣ, на мѣстѣ которой до сего дня стоятъ 
три креста и улица не перестаетъ называться „Рус
ская11. Въ 1780 г. въ Венгровѣ былъ соборъ обояхъ 
евангелическихъ исповѣданій для опредѣленія правъ и 
обязанностей духовенства. Рѣшеніе подписано Авгу
стомъ Станиславомъ Бончъ, генералъ-лейтенантомъ 
коронныхъ войскъ, директоромъ „синода41. Въ 1793 г. 
въ Венгровѣ былъ и ночевалъ король Станиславъ Ав
густъ1).—Въ 1863 г. въ Венгровѣ разбита русскими 
войсками шайка мятежниковъ, причемъ значительно 
пострадалъ и городъ.

’) Всѣ эти свѣдѣнія почерпнуты нами изъ старинныхъ 
■•книгъ, найденныхъ по нашей просьбѣ Мировымъ Судьею 
Н. Ив. Хотимскимъ.

Въ настоящее время Венгровъ лучшій изъ уѣзд
ныхъ городовъ Сѣдлецкой губер. Въ немъ два ста
ринныхъ великолѣпныхъ костела ксендзовъ-реформа
товъ и кирха. Одинъ костелъ, что при въѣздѣ въ 
городъ, выстроенъ Яномъ Доброгостомъ Красинскимъ 
въ 1676 году; другой—среди города, неизвѣстно кѣмъ 
и когда. Въ ризницѣ этого костела сохраняется древ
нее металлическое зеркало, на деревянныхъ рамахъ 
котораго есть латинская надпись, что оно принадле
житъ извѣстному пану Твардовскому и служило ему 
при чародѣйствахъ. Въ сосѣдствѣ съ этимъ костеломъ 
былъ еще недавно костелъ ксендзовъ свѣтскихъ ком
мунистовъ, при которомъ помѣщались школы. Въ 
этихъ помѣщеніяхъ и устроена нынѣ православная 
домовая церковь. Нынѣшняя кирха построена^христо- 
Форомъ Радзивилломъ въ 1634 году- Жителей нынѣ 
въ Венгровѣ: евреевъ 5822, католиковъ 2594, проте
стантовъ 115 и православныхъ 24 въ городѣ, а въ 
уѣздѣ свыше 200 душъ.

Какъ въ XV вѣкѣ рѣка Ливецъ съ лежащимъ на 
лѣвомъ берегу ея Венгровомъ служила границею Ли
твы и Польши (Мазовіи).; такъ и нынѣ, здѣсь—подлѣ 
самаго Венгрова—оканчивается этнографическая черта 
русскаго, бывшаго греко-уніатскаго населенія. На 
сей чертѣ устроенъ храмъ святителя Николая. Поль
зовавшіеся до сего времени Венгровскими костелами 
уніаты Соколовскаго уѣзда отнынѣ смиренно прекло
нятъ свои главы со словами: „и въ Венгровѣ уже 
церковь!!'1

Да,—Венгровская церковь невольно наводитъ на 
радостныя размышленія о томъ, какъ Богъ видимо 
помогаетъ дѣлу православія. Давно ли во всей Сѣ- 
длецкоіі губерніи была только одна древле-православ- 
ная церковь—Сѣдлецкая, и то военно-госпитальная. 
Яблочинскую и Дрогичинскую не считаемъ, какъ мо
настырскія. И 20 лѣтъ еще не прошло, какъ Сѣдлец- 
кій священникъ Александръ Чамовъ былъ единствен
нымъ на всю губернію священникомъ и ѣздилъ по 
всей губерніи, по всѣмъ уѣзднымъ городамъ и поса
дамъ для исполненія религіозныхъ требъ. Какъ все 
измѣнилось въ этотъ столь краткій промежутокъ вре
мени!! Бывшія уніатскія церкви уже и не помнятъ, 
когда онѣ были уніатскими, какъ будто это было въ 
давно—давно прошедшія времена. Все по православ
ному вездѣ, въ каждомъ селѣ и городѣ. Наконецъ и 
въ Венгровѣ церковь!

„Надо устроитъ^ въ Венгровѣ хотя временную 
домовую церковь,—такую резолюцію изволилъ поло
жить Высокопреосвященный Леонтій на отчетѣ сѣд
лецкаго благочиннаго за 1888 годъ. Въ Архипастыр
скомъ попеченіи о нуждахъ православныхъ жителей г. 
Венгрова, принадлежащихъ къ Соколовскому прихо
ду, Его Высокопреосвященство назначилъ къ Соко- 
ловскойп церкви втораго священника на діаконской 
вакансіи и разрѣшилъ прикомандировать туда же 
младшаго Дрогичинскаго псаломщика съ тѣмъ, чтобы 
они во всѣ воскресные и праздничные дни совершали 
въ Венгровѣ всѣ богослуженія (кромѣ литургіи) и 
требы. Обрадовались этой милости Архипастыря 
православные жители Венгрова. Начальникъ уѣзда В. 
Л. Котовъ отвелъ помѣщеніе для богослуженія въ 
залѣ присутствія по воинской повинности; Мировой 
Судья Н. Ив. Хотимскій на свой счетъ привозилъ изъ 
Соколова и отвозилъ причтъ, и каждый разъ гостепрі
имно принималъ его у себя. Преосвященный Флавіанъ, 
Епископъ Люблинскій, разрѣшилъ получить всѣ бого
служебныя книги изъ закрытой Чекановской церкви. 
Холмское братство пожертвовало крестъ, Евангеліе, 
нѣсколько иконъ и пелену для Венгровскаго моли
твеннаго дома. Въ виду сего благочинный, надѣясь на 
помощь Божію, задумалъ приступить къ устройству 
домовой церкви въ Венгровѣ и просилъ начальника 
уѣзда отвести только помѣщеніе. Отношеніемъ отъ 6 
марта 1890 г. начальникъ уѣзда отъ имени всѣхъ 
православныхъ гор. Венгрова выражалъ благочинному 
сердечную благодарность и писалъ, что можно надѣ
яться на благопріятное окончаніе дѣла. 30 сентября 
посѣтилъ Венгровъ благочинный, совершилъ въ моли
твенномъ домѣ богослуженіе, потомъ осмотрѣлъ пред
положенное для домовой церкви мѣсто въ уѣздномъ 
управленіи и нашолъ это мѣсто вполнѣ подходящимъ 
для церкви. 2 октября благочинный съ Мировымъ Су
дьею Н. Ив. Хотимскимъ лично ходатайствовали предъ 
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Начальникомъ губерніи о разрѣшеніи устроить въ 
архивѣ уѣзднаго управленія домовую церковь, на что 
и послѣдовало согласіе и сердечное содѣйствіе гу
бернатора. 11 декабря благочинный рапортомъ испра
шивалъ Архипастырскаго разрѣшенія устроить въ 
Венгровскомъ уѣздномъ управленіи церковь во имя 
св. Николая. Его Высокопреосвященство далъ проси
мое благословеніе, пожертвовалъ отъ своего имени на 
устройство церкви 15 рублей и разрѣшилъ взять для 
Венгровской^ церкви иконостасъ, остающійся безъ 
употребленія въ Лосицкой церкви, въ которую Архипа
стырь соизволилъ передать въ 1887 году иконостасъ 
изъ своей крестовой церкви. Послѣ этого дѣло пошло 
быстро. Начальникъ уѣзда В. Л. Котовъ образовалъ 
подъ своимъ предсѣдательствомъ комитетъ изъ слѣду
ющихъ лицъ: мироваго судьи Н. Ив. Хотимскаго, 
податнаго инспектора А. Ѳ. Рѣченскаго, судебнаго 
слѣдователя Г. Л. Гаврилова, начальника земской 
стражи подполковника В. Д. Валявскаго, секвестрато
ра И. О. Соситки и священника Симеона Скроцкаго. 
Все дѣло устроенія церкви комитетъ предоставилъ 
мировому судьѣ Н. Ив. Хотимскому. Всѣ православ
ные г. Венгрова составили какъ бы единую душу и 
единое сердце въ дѣлѣ устроенія церкви. Каждый 
самъ жертвовалъ на это дѣло и куда нибудь писалъ, 
прося о пожертвованіи. Болѣе всѣхъ горѣли духомъ 
супруги Хотимскіе. Сами они деньгами дали 100руб.; 
по просьбѣ Н. И. Хотимскаго, сестра его, вдова купца 
Ольга Павловна Леонтьева, пожертвовала деньгами— 
56 руб. и вещей прислала изъ Москвы на 500 руб., а 
именно — полное священническое облаченіе, стихарь, 
семисвѣчникъ, дарохранительницу, дароносицу, Еван
геліе на престолъ, крестъ, мирницу, панихидницу, ча
шу, дискосъ, копье, лжицу, звѣздицу, ковшъ, 2 блюд
ца, воздухи и два большихъ подсвѣчника предъ на
мѣстныя иконы. Другая сестра г. Хотимскаго, вдова 
сенатора Александра Николаевна Ахвердова, присла
ла изъ Ст.-Петербурга глазету на ризу и на облаченіе 
на св. престолъ и завѣсу. По его же просьбѣ купецъ 
г. Луга Николай Усачевъ прислалъ деньгами —25 р. 
съ тѣмъ, чтобы изъ нихъ 10 руб. удѣлены были на 
устройство въ Венгровѣ церковно-приходской школы. 
Начальникъ уѣзда В. Л. Котовъ собралъ въ Венгровѣ 
121 р. 30 к., сѣдлецкій вице-губернаторъ Н. Г. Сухо
тинъ пожертвовалъ 10 руб., неизвѣстный 8 руб., на
чальникъ сѣдлецкой учеб. дирекціи 3 р., нижніе чины 
6 роты 34 резервнаго бат. 3 руб. 12 к. Многіе другіе 
жертвовали церковными вещами, строительными мате
ріалами и работами. Кромѣ этихъ пожертвованій, пріо
брѣтенныхъ стараніями членовъ комитета', благочин
ный собралъ въ Сѣдлецѣ для Венгровской церкви 135 
р. 86 к., три иконы, весь кругъ богослужеб. книгъ и 
ризу. Не болѣе, какъ въ два мѣсяца, церковь уже 
была готова. Для алтарной части сдѣлано значитель

ное возвышеніе, иконостасъ установленъ въ два яру
са, престолъ и жертвенникъ сдѣланы дубовые, въ ол
тарѣ большой шкяфъ для ризницы, стѣны церкви 
оклеены бѣлыми обоями. Начальникъ уѣзда уступилъ 
и сосѣднюю съ церковію архивную комнату, изъ ко
торой богомольцы могутъ слушать богослуженіе. Нѣ
которые предметы пріобрѣтены для церкви изъ Холм
скаго братства, а нѣкоторые изъ Лѣснянскаго мона
стыря.

Вечеромъ 6-го апрѣля прибыли изъ Сѣдлеца въ 
Венгровъ начальникъ учебной дирекціи д. ст. сов. 
В. М< Добровольскій, коммиссаръ Л. И. Окуневъ, ком- 
миссаръ А. А. Гуляницкій,’чиновникъ казенной пала
ты М. Г. Ивановъ и др. богомольцы. Всенощное бдѣ
ніе въ новоустроенной церкви совершалъ благочинный 
соборнѣ съ обоими Соколовскими священниками. Пѣли 
Соколовскіе пѣвчіе. Маленькая церковь красотою сво
ею всѣхъ приводила въ восторгъ. Послѣ всенощной 
благочинный обратился къ переполнявшимъ церковь 
богомольцамъ съ поученіемъ на текстъ: „слышано 
быртлъ слово о нихъ (вллинахъ въ Антіохіи') во ушію 
г^еркве, сущія въ Іерусалимѣ: и послаіиа Варнаву 
преити даже до Антіохіи, иже пришедъ и видѣвъ 
благодать Божію, возрадовася11. Посланыый Архи
пастыремъ освятить церковь въ Венгровѣ, благочин
ный выражалъ свою радость, видя тамъ благодать Бо
жію, и поучалъ богомольцевъ, какъ нужно пригото
виться къ освященію церкви, что бы самимъ быть 
живыми церквами.

7 апрѣля, ровно въ 9 часовъ утра, прибылъ изъ 
Сѣдлеца вице-губернаторъ Н. Г. Сухотинъ въ сопро
вожденіи начальника Соколовскаго уѣзда, и началось 
водоосвященіе и потомъ освященіе церкви, въ кото
ромъ участвовалъ и Роговскій священникъ Назарій 
Витошинскій. Народъ, мужчины, женщины и дѣти, 
наполняли церковь, прилегающую къ ней комнату и 
корридоръ. Впереди всѣхъ стояли вице-губернаторъ 
и начальникъ учебной дирекціи В. М. Добровольскій. 
Ходъ со св. Антиминсомъ совершонъ кругомъ по 
всѣмъ комнатамъ уѣзднаго управленія, причемъ крестъ, 
хоругви и иконы несли вице-губернаторъ, начальникъ 
дирекціи и прочіе именитые чины. Послѣ освященія 
церкви начальникъ уѣзда В. Л. Котовъ отправилъ те
леграммы Его Высокопреосвященству и Сѣдлецкому 
губернатору объ освященіи въ Венгровѣ церкви въ 
память чудеснаго спасенія Государя и Августѣйшей 
Его Семьи 17-го октября 1888 года. Божественная 
литургія въ новоосвящепвой церкви совершена была 
благочиннымъ въ сослуженіи священниковъ Назарія 
Витошинскаго и Симеона Скроцкаго. Священникъ 
К. Шабаринъ управлялъ пѣвческимъ хоромъ. Въ 
обычное время литургіи протоіерей Н. Мизецкій ска
залъ поученіе. Послѣ литургіи отслуженъ былъ моле
бенъ святителю Николаю и сейчасъ же произведены
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выборы въ должность церковнаго старосты, 
посредствомъ закрытой баллотировки избранъ 
Хотимскій.

ПОУЧЕНІЕ, 

произнесенное по освященіи Венгровскоп церкви.

Помяни Господи Давида и всю кро
тость ею. Яко клятся Господеви, обѣ- 
щася Богу Іаковлю. Аще вниду въ се
леніе дому моего, или взьгду на одръ 
постели моея. Аще дамъ, сонъ очима 
моима, и вѣждома моима дреманіе. 
Дондеже обрящу мгъсто Господеви, се
леніе Богу Іаковлю (исал. 131, 1—5).

Въ такомъ состояніи былъ Давидъ: не могъ войти 
въ свой домъ, не могъ закрыть глазъ, не могъ за
снуть,—все думалъ о построеніи скиніи Богу. За то, 
какъ радовался онъ, когда построилъ скинію и когда 
внесъ въ нее ковчегъ завѣта. Семь разъ на день хо
дилъ онъ въ построенную имъ скинію и съ радостію 
пѣлъ: коль возлюбленна селенія Твоя, Господи Силъ.

Братія и сестры, создатели св. храма сего! Вы до
гадываетесь, чтб я хочу сказать. Вѣдь въ такомъ точно 
состояніи были и вы до устроенія сего храма, какъ 
Давидъ до построенія скиніи. Вы тоже не могли спать, 
не могли глазъ закрыть, все думали о построеніи сего 
жилища Богу. А сегодня вкушаете такую же радость, 
какую вкушалъ Богоотецъ Давидъ.

Долго же вы и ждали сей радости, которую Вамъ 
сегодня Господь послалъ; много вы перенесли печали.

Тяжело русскому человѣкуоторванному отъ ро
дины и призванному Промысломъ Божіимъ на служе
ніе въ сію окраину, жить безъ храма Божія, безъ бо
гослуженія. По собственному 15-лѣтнему опыту знаю, 
что даже въ губернскомъ городѣ здѣшняго края жизнь 
бываетъ тяжела и горька, — единственное утѣшеніе 
находишь только въ храмѣ. Каково же было вамъ 
здѣсь? Гдѣ вы молились въ великіе праздники и цар
скіе дни? Приписаны вы были сначала къ далекой от
сюда Дрогичинской церкви, отстоящей на 50 верстъ. 
Въ недавнее время приписаны вы къ Соколовской 
церкви. Священникъ у васъ бывалъ рѣдко. За дально
стію разстоянія посѣщали церковь очень немногіе изъ 
васъ, два—три человѣка. Остальные или никуда не 
ходили, или же ходили въ здѣшніе костелы и кирху! 
Какъ это было тяжело: русскій человѣкъ, поставлен
ный на стражѣ русскаго дѣла съ знаменемъ правосла
вія въ рукахъ, не имѣлъ гдѣ согрѣть своего сердца, не 
имѣлъ гдѣ получить Божія благословенія. Часто отсю
да раздавались вопли, мы ихъ слышали въ Сѣдлецѣ, 
родители жаловались, что ихъ дѣти не видятъ церкви, 
священника, богослуженій, не знаютъ праздниковъ... 
Теперь вы не помните той печали отъ радости, что 
у же церковь у васъ есть. Слава Богу!

каковымъ 1
I

Н. Ив. сердца олагодарною
Чудо 17-го октября 1888 года, наполнявшее ваши 

любовію къ Богу, Спасшему Царя 
и Его Семью, два года назадъ вы ознаменовали соору- 

і женіемъ вмѣстѣ съ католиками иконы Спасителя. Вы 
( молились тамъ, въ костелѣ. Теперь свои чувства лю
бви къ Государю и благодарности къ благодѣтелю 
Богу вы изливаете здѣсь, во храмѣ, устроенномъ вами 
въ воспоминаніе того-же преславнаго чуда.

Строятся мало-по-малу церкви въ уѣздныхъ горо
дахъ, подобныхъ Венгрову, по строятся или при зна
чительной субсидіи отъ казны, или же особыми вѣдом
ствами, напр. таможеннымъ. Это, конечно, радостно. 
Исторія о таковыхъ церквахъ сохранится навсегда въ. 
живыхъ памятникахъ, въ словахъ нашего Архипасты
ря. Но сія церковь устроена иначе, и радость здѣсь 
сугубая: она устроена исключительно на ваши сред
ства и на пособія, выпрошенныя вами у своихъ род
ныхъ и знакомыхъ. Во главѣ же сихъ родныхъ и зна
комыхъ стоитъ Отецъ нашъ и Архипастырь, Высоко
преосвященнѣйшій Архіепископъ Леонтій. Его лепта 
положена въ основаніе и вашихъ пожертвованій.’ Онъ 
же далъ возможность получить и сем св. иконостасъ

Братія и сестры, создатели св. храма сего! много ли 
васъ, имущихъ средства? Три — четыре человѣка. 
Тѣмъ болѣе вамъ похвалы отъ Бога и людей, что вы 
совершили такое священное дѣло! И какая вышла 
славная церковь! Все въ ней такъ прекрасно, мило, 
все новенькое... И все это ваше. Вы со слезами любви 
и радости глядите на все. Кажется стѣны и дерево цѣ - 
ловали бы отъ радости! Все это даръ сердца вашего 
Господу Богу. И Господь съ любовію принялъ отъ 
васъ даяніе ваше, ибо видитъ сердце ваше, усердіе 
ваше, любовь вашу. Онъ такъ принялъ отъ васъ по
жертвованія ваши и трудъ вашъ, какъ принялъ отъ 
воспоминаемой сегодня въ Евангеліи женщины слезы, 
миро и лобзанія. „Видиши ли, говоритъ Господь, сію 
жену.... слезами омыла мнѣ нозѣ, власами ихъ отерла, 
миромъ помазала, лобзаетъ... Такъ много возлюбила 
Меня. Прощаются грѣси ея многи за то, что такъ 
много возлюбила Меня“. Вы, братія и сестры, сотвори
ли Господу по подобію сей жены. Вы Ему жилище 
устроили, Онъ освятилъ его себѣ сегодня и обитаетъ 
нынѣ здѣсь. И васъ Онъ сотворитъ Своимъ жили
щемъ. Нѣкоторымъ сегодня далъ плоть Свою и кровь 
Свою, скоро дастъ и всѣмъ прочимъ. Черезъ недѣлю 
встрѣтите здѣсь Господа съ ваійями и вѣтвями, а че
резъ двѣ недѣли и Пасха будетъ. Иная жизнь теперь 
пойдетъ для васъ. Благодарите Бога1 й съ любовью 
посѣщайте храмъ сей, какъ Давидъ семь разъ на день 
посѣщалъ созданную имъ Скинію.

Устроенію церкви сей отъ души порадуются и всѣ, 
кому дороги успѣхи русскаго дѣла и православія па 
окраинѣ сей.

Венгровъ городъ историческій, нѣкогда служив
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шій центромъ протестантства для всей Польши и Ли-, 
твы. Здѣсь собирались соборы изъ всей Польши и 
Литвы. Здѣсь былъ центръ просвѣщенія въ свое вре
мя; въ здѣшней типографіи печатались книги для всего 
протестантскаго міра. Здѣсь, давно-давно, была нѣко
гда православная церковь. Въ настоящее время Вен
гровъ служитъ крайнимъ предѣломъ для упорствую
щихъ въ уніи. И церковь здѣсь во Имя Святителя и 
Чудотворца Николая имѣетъ великое значеніе. Буду
щее Единому Богу вѣдомо, но мы надѣемся и молимъ 
Бога, чтобы церковь сія возросла и была свѣтомъ въ 
откровеніе языкомъ и славою людей православныхъ.

Во всѣхъ своихъ нуждахъ прибѣгайте, бр. и се
стры, къ Святителю Христову и Чудотворцу Нико
лаю. Онъ теперь ближайшій Покровитель вашъ: ему 
вы посвятили храмъ сей. Онъ быстро спѣшитъ ко 
всѣмъ призывающимъ его на помощь. Слышали о его 
недавнихъ чудесахъ въ царствующемъ градѣ С.-Пе
тербургѣ. Молитесь ему усердно.

Моли Бога о насъ, Святителю Отче Николае, яко 
мы усердно къ Тебѣ прибѣгаемъ, скорому помощнику 
и молитвеннику о душахъ нашихъ. Аминь.

Благочинный Сѣдлецкаго округа, Протоіерей
Наумъ Мизсіуай.

Историко-статистическое описаніе Шиховиц
каго прихода Люблинской губерніи Грубешовска

го уѣзда.
(Окончаніе).

О духовенствѣ. По причинѣ потери документовъ 
за прошлыя столѣтія мы не только не имѣемъ возмож
ности представить непрерывный списокъ Малковскихъ 
и Шиховицкихъ настоятелей болѣе отдаленныхъ вре
менъ и указать откуда, кто и каковы они были, но да
же не можемъ знать Фамилій и именъ хоть нѣсколькихъ 
изъ нихъ вплоть до второй половины XVII столѣтія 
и только со второй половины XVII вѣка дошло до насъ 
случайное указаніе на одного изъ древнихъ Шиховиц- 
кихъ настоятелей, а именно на Василія Щеликовича, 
настоятельствовавшаго въ Шиховицахъ въ 1664 и 1668 
гг., какъ видно изъ надписей, сдѣланныхъ на Тріоди 
Постноц (изд. 1664 г.) и Минеи Праздничной (изд. 1651 
г.) о пожертвованіи благочестивыми прихожанами этихъ 
богослужебныхъ книгъ ШиховицкойДцеркви.

Когда поступилъ па ПІиховицкій приходъ свящ. 
Василій Щеликовичъ и сколько времени въ немъ про
былъ—неизвѣстно; равнымъ образомъ не извѣстно, кто 
были его преемниками въ теченіи почти цѣлаго столѣ
тія, такъ какъ дальнѣйшія указанія на Шиховицкихъ 
настоятелей находимъ лишь съ 1757 года; съ этого 
только года мы и можемъ привести рядъ Шиховицкихъ 

настоятелей, благодаря сохранившимся до настоящаго 
времени мѣстнымъ метрикамъ съ указаннаго 1757 г.

Изъ метрики № 1 видно, что въ 1757 г. настояте
лемъ въ Шиховицахъ былъ свящ. Ѳеодоръ Діаковскій. 
Когда поступилъ на этотъ приходъ о. Ѳеодоръ, пря
мыхъ указаній нѣтъ, но можно съ достовѣрностью 
предположить, что поступилъ онъ сюда въ 1757 г. или 
нѣсколько лѣтъ предъ симъ, какъ видно изъ слѣдую
щихъ соображеній, а именно: на страницѣ 31 метрики 
объ умершихъ подъ датой 17 74 г. 2 іюля находится 
запись, что въ указанное время „преставися раба Божія 
Анна Діаковская, ойцова шиховецка, отъ житія сего въ 
будущій вѣкъ со всякимъ обрядомъ церкви святія, си 
естъ Елеосвященіе пріятъ и дважды исповѣдася. По
гребена есть во церкви новосозданной (которая постро
ена въ 1767 г.) предъ великимъ олтаремъ отъ деснія 
страни престола, имѣя лѣтъ ли”; если ойцовоіі Діа- 
ковской въ 1774 г. было 41 годъ, то въ 1757 г. она 
была 25-ти лѣтъ, стало быть отецъ Ѳеодоръ Діаковскій; 
женился на ней и рукоположенъ во священника неза
долго до 1757 г., слѣдовательно и поступилъ па ТТТихо- 
вицкій приходъ или прямо послѣ рукоположенія, или же 
пробывъ предварительно нѣкоторое, недолгое, впрочемъ, 
время на иномъ какомъ-либо приходѣ.

У настоятеля Ѳеодора Діаковскаго были дѣти: 1) 
ТимоФей, родившійся 20 Февр. 1757 г., 2) Даніилъ— 
17 Февраля 1763 г., 3) Петръ—25 іюня 1765 г., 4) 
Ѳома—5 октября 1768 г. и 5) Григорій—24 сентября 
1771 года. Изъ нихъ только о старшемъ, ТимоФеѣ, 
находится упоминаніе, а именно: въ записи о соверше
ніи крещенія въ той-же метрикѣ села Шиховицъ па 
141 стр. подъ 1781 г. читаемъ, что крещеніе это со
вершалъ „Т. Діаковскій Парохъ Серебрыскій — йііпв 
ппуогА

О. Ѳеодоръ Діаковскій, какъ видно по всему, былъ 
пастыремъ дѣятельнымъ, рачительнымъ, съ любовью 
относящимся къ своему высокому служенію. Такъ при 
немъ именно и не безъ старанія, конечно, съ его сто
роны построена была въ Шиховицахъ мѣстнымъ колля- 
торомъ граФОмъ Антоніемъ Лещинскимъ въ 1767 г. но
вая деревянная церковь, просуществовавшая до 1882 г. 
Съ какой старательностью и съ какимъ тщаніемъ дѣ
лаются имъ записи въ метрическихъ книгахъ въ моло
дые годы его священства! Немного, навѣрное, между 
современниками его было такихъ настоятелей, которые 
бы такъ старательно выводили уставныя буквы при за
писи актовъ въ метрики, и притомъ когда-же?—во вто
рой половинѣ ХѴШ ст., когда къ его услугамъ была 
и русская скоропись, и еще болѣе .легкая—польская съ 
польскимъ же языкомъ. Но, видно, русское, какъ ста- 
ринпое наслѣдіе отъ отцовъ и дѣдовъ, ему было дороже 
и ближе къ сердцу, чѣмъ латино-польское. Онъ съ лю
бовью ведетъ записи на русскомъ яз. въ метрикахъ 
уставомъ, выводя старательно красивыя буквы; мало 
того, у него хватаетъ терпѣнія разрисовывать виньет
ки вокругъ записей по краямъ страницъ и разукраши-
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вать ихъ разноцвѣтными красками. При крещеніи имъ плодородности церковныхъ полей. Изъ этого тяжелаго 
Зѣповій, Евдокія, .' положенія ему помогъ выйти Поторжинскіи настоятель 

! Кудраневичъ съ зятемъ и кооператоромъ своимъ Гер
мановичемъ, уступивши добровольно, съ согласія мѣст
наго благочиннаго и прихожанъ, подвѣдомственны!! ему 
приходъ Витково, которыіі по отдаленности своей до
ставлялъ ему больше хлопотъ, чѣмъ выгодъ, и въ ко
торомъ онъ не нуждался, имѣя въ своемъ завѣдываніи 
другіе болѣе богатые приходы. Въ силу этого свящ. 
Зборовскій и переселился въ Витково около 1784 г., но, 

і какъ видно, частнымъ образомъ, безъ соотвѣтственнаго 
распоряженія на то и утвержденія Епархіальной вла
сти, такъ какъ въ 1786 году мѣстный благочинный, 
сговорившись съ кооператоромъ Германовичемъ, измѣ
нили своему слову и стали требовать отъ о. Зборов
скаго, чтобы онъ удалялся у,на всѣ четыре стороны” 
изъ Виткова на томъ-де основаніи, что ему этотъ при
ходъ былъ уступленъ только въ отношеніи паствы, а не 
съ земельными угодьями, забывая то, что о. Зборовскій 
уже нѣсколько лѣтъ безпрепятственно и съ ихъ же вѣ
дома засѣвалъ въ свою пользу церковныя поля этого 
прихода. Этотъ прискорбный и тяжелый по своей не
справедливости и неприглядности инцидентъ принесъ 
для о. Зборовскаго самыя лучшія послѣдствія, такъ какъ 
заставилъ его искать не только защиты отъ несправе
дливыхъ притѣсненій со стороны своихъ мнимыхъ по
мянутыхъ выше благодѣтелей, но и просить другаго 
прихода, слѣдствіемъ чего и было назначеніе его на
стоятелемъ въ оказавшійся въ то время вакантнымъ 
Шиховицкій приходъ. Управлялъ онъ этимъ прихо
домъ до 1811 г., съ этого же времени, по болѣзни, 

і уступилъ его сыну, Іоанну Зборовскому; но 18 августа 
| 1813 г. Іоаннъ Зборовскій умеръ, вслѣдствіе чего Ва- 
' силій Зборовскій—отецъ опять управлялъ приходомъ 
въ теченіе двухъ лѣтъ.

Въ 1815 г. онъ уступилъ свой приходъ зятю свое
му Іуліапу Циборовскому, при которомъ и жилъ до 
1834 г. Умеръ 81-лѣтнимъ старцемъ. Изъ жизни его 
извѣстно, что онъ вмѣстѣ съ дворскимъ поваромъ Мар
тиномъ Кондзеромъ сложили 850 злотыхъ и на эти день
ги купили 16 сентября 1835 г. колоколъ для Шиховиц- 
кой церкви. Кромѣ того Василій Зборовскій на собст

даются имена: „Меланія, Іеремія,
Ефимія, Ксенія41 и т. д., т. е. такія, какія далеко не въ 
обиходѣ у католиковъ-поляковъ.

Послѣдняя запись его встрѣчается въ мѣстныхъ ме
трикахъ въ 1785 г., такъ какъ дальнѣйшіе листы ея 
вырваны; но умеръ онъ 14 апрѣля 1787 г., какъ видно 
изъ копкурсовой табели Василія Зооровскаго отъ 21 
марта 1788 г. Въ маѣ мѣсяцѣ 1787 г. епископъ Ма
ксимиліанъ Рылло пишетъ изъ лѣтней резиденціи своей, 
бывшей въ селѣ Бѣлополѣ, указъ Груоешовскому де-| 
кану (благочинному) Симеону Боневскому, чтооы онъ | 
взялъ на себя завѣдываніе Шиховицкимъ приходомъ, 
который оказывается вакантнымъ за смертью непосред
ственнаго настоятеля Ѳеодора Діаковскаго. Въ силу 
этого предписанія Симеонъ Боневскій навѣдывалъ ПІи- 
ховицкимъ приходомъ до конца іюня 1788 г. 21 марта 
1788г. выдана была епископомъ Максимиліаномъ Рылло 
Премысловсвому настоятелю Василію Зборовскому кон- 
курсовая табель для соисканія презенты отъ мѣстнаго 
коллятора графа Іосифа Лещинскаго на вакантный при
ходъ въ селѣ Шиховицахъ.

Какъ видно изъ дальнѣйшаго хода дѣла, свящ.Ва- 
силій Зборовскій искомую презенту получилъ, такъ 
какъ 26 іюня 1788 г. ему была выдана надлежащая 
грамота о назначеніи его на вакантный Шиховицкій 
приходъ, въ которой объявлялось всѣмъ достопочтен
нымъ парохамъ, администраторамъ вакантныхъ прихо
довъ и главнымъ образомъ славному и досточтимому 
Симеону Боневскому, Грубешовскому декану, что пре
свитеръ Василій Зборовскій, презентованный Его Сія
тельствомъ градомъ Іосифомъ Лещинскимъ, законнымъ 
патрономъ, назначается на должность пароха при цер
кви въ Шиховицахъ, и чтобы они помянутаго досто
почтеннаго Василія Зборовскаго признали, приняли, 
ввели и обнародовали какъ законнаго и дѣйствитель
наго настоятеля вышереченной церкви, съ передачей 
инвентарей церковнаго имущества и предоставленіемъ 
церковныхъ Фундушей въ его пользованіе. Василій 
Зборовскій, какъ видно изъ конкурсовоп табели его, 
родился въ Галиціи въ 1755 г. Обучался въ Холмской 
семинаріи словеснымъ наукамъ и нравственному Бо
гословію. !
Въ 1779 г. 21 апрѣля получилъ презенту отъ Кунегун- 
ды съ Деболихъ Ирековой, Подсендковой Буской, 
вакантный приходъ въ селѣ Премысловѣ, а 24 іюня 
того-же года выдана была ему епископомъ Максими
ліаномъ Рылло Ставленая грамота, утверждающая его 
въ іерействѣ, и „Институціи-’ на указанный приходъ. 
Пробывши въ Премысловѣ нѣкоторое время, священ
никъ Василій Зборовскій, какъ самъ онъ объясняетъ 
въ жалобѣ своей, поданной Премысльской консисторіи 
въ 1787 г. на Тышовецкаго благочиннаго иПоторжин- 
скаго кооператора Германовича, вынужденъ былъ уйти 
изъ своего прихода, который не могъ дать ему необхо
димыхъ средствъ къ жизни по причинѣ скудости и не-

Зналъ языки: русскій, польскій и латинскій.! венныя средства сдѣлалъ позолоченную ризу на икону
--------- . і Боі»іе§ матери, бывшую на великомъ алтарѣ, съ двумя 

па ' вѣнцами; этотъ послѣдній даръ его въ описи оцѣненъ
въ 75 руб. Іуліапъ Циборовскій, родомъ изъ Галиціи, 
обучался въ Холмской семинаріи, по окончаніи которой, 
въ мартѣ мѣсяцѣ 1801 года былъ рукоположенъ въ свя
щенники епископомъ Холмскимъ и Белзскимъ Порфи
ріемъ Скарбекомъ Бакинскимъ и назначенъ кооперато
ромъ въ Красьничанъ, гдѣ и священствовалъ первые 
два года послѣ рукоположенія. Въ 1803 году онъ былъ 
назначенъ настоятелемъ вакантнаго прихода въ селѣ 
Красномъ Холмскаго округа, въ каковой должности 
состоялъ до 1815 г. Въ августѣ мѣсяцѣ 1814 г., по 
представленію со стороны Холмской Духовной Конси
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сторіи, онъ получилъ презенту на ПІиховицкій приходъ' построена и 27 декабря 1882 года освящена мѣстнымъ 
отъ мѣстнаго коллятора помѣщика Викентія Руликов-1 благочиннымъ Крыловскимъ настоятелемъ свящ. Пе- 
скаго, а 30 мая 1815 г. епископомъ Фердинандомъ ■ тромъ Васенко 
Цѣхановскимъ назначенъ настоятелемъ этого прихода 
и проходилъ эту должность до 9 декабря 1846 г., въ ка
ковомъ году и умеръ 70-лѣтнимъ старцемъ. Что Іу- 
ліанъ Циборовскій былъ заботливымъ и дѣятельнымъ 
пастыремъ, видно изъ того, что по его старанію на сред
ства прихожанъ въ 1816 г. церковь была поднесена, 
обновлена и освящена, а затѣмъ въ 1817 и 1821 г. два 
раза покрыта гонтами.

Послѣ Іуліана Циборовскаго настоятелемъ Шихо- 
вицкимъ былъ Василій Лебединскій, внукъ Циборов
скаго, бывшій нѣсколько лѣтъ предъ этимъ кооперато
ромъ на этомъ-же приходѣ еще при жизни указаннаго 
своего дѣда. Василій Лебединскій обучался въ Холм
ской Духовной Семинаріи, по окончаніи которой руко
положенъ въ священники; годъ рукоположенія его не 
извѣстенъ. Настоятелемъ-же Шиховицкаго прихода, 
какъ бывшій кооператоръ, назначенъ 17 декабря 1846 
г. епископомъ Холмскимъ Филиппомъ Фелиціаномъ 
Шумборскимъ. Изъ жизни и дѣятельности Василія 
Лебединскаго извѣстно, что при немъ въ 1855 г. произ
ведена была починка церкви извнѣ, а внутри постав
ленъ новый иконостасъ, котораго до того времени не 
было. Въ 1862 г. церковь покрашена внутри, причемъ 
иконостасъ былъ принятъ и не поставленъ до 1868 года. 
Священникъ Василій Лебединскій, какъ несогласившій
ся присоединиться къ Православной церкви, оставилъ 
свой приходъ ночью 19 Февраля 1875 г. и ушелъ въСо- 
каль (въ Галицію), гдѣ купилъ на собственныя средства 
домъ и живетъ понынѣ.

Съ 19 Февраля 1875 г. по 2 Февраля 1876 г. Ши- 
ховицкимъ приходомъ завѣдывалъ Мирченскій настоя
тель Андрей Дѣдунинъ. При немъ приходъ присоеди
ненъ къ Православной церкви. Со 2 Февраля 1876 г. 
Шиховицкимъ настоятелемъ состоялъ священникъ Ни
колай Глинскій, уроженецъ Волынской губерніи. Окон- ПІиховицкій приходъ, 
чилъ онъ Волынскую Духовную Семинарію со степенью 
студента въ 1871 г. Въ 1875 г. 1-го ноября Преосвя
щеннымъ Іоанникіемъ, Архіепископомъ Холмскимъ и 
Варшавскимъ, назначенъ настоятелемъ въ с. Вербкови- 
цы Грубешовскаго уѣзда, 6-го ноября того-же года — 
въ Могильницу Красноставскаго уѣзда, а 28 ноября 
того-же года — въ с. Подгорцы Грубешовскаго уѣзда. 
Въ январѣ 1876 г., согласно резолюціи Высокопреосвя
щеннѣйшаго Леонтія, Архіепископа Холмскаго и Вар
шавскаго, отъ 21 января того-же года, назначенъ на
стоятелемъ Шиховицкаго прихода. При этомъ насто
ятелѣ какъ Шиховицкая, такъ и Малковская церковь 
во внутреннемъ своемъ устройствѣ были приспособле
ны къ Православной богослужебной обрядности, снаб
жены необходимой утварью и въ маѣ 1876 года освя

въ сослуженіи съ семью сосѣдними 
священниками. 14 октября 1888 г. Николай Глинскій 
назначенъ священникомъ при Холмскомъ Каѳедраль
номъ Соборѣ, а на его мѣсто въ Шихсвицы поступилъ 
священникъ Іосифъ Антоновичъ, уроженецъ Волынской 
губерніи. Окончилъ онъ Волынскую Духовную Семи
нарію въ 1874 г., а въ 1876 г. рукоположенъ во свя
щенники Преосвященнымъ Іустиномъ, Епископомъ 
Острожскимъ, Викаріемъ Волынской епархіи. Принятъ 
въ штатъ священниковъ Холмско-Варшавской епархіи 
съ назначеніемъ на должность настоятеля въ приходъ 
Теребинъ Грубешовскаго уѣзда 27 мая 1876 г. По 
прошенію перемѣщенъ въ село Тарновъ на вакансію 
настоятеля въ 1883 г. 1-го Февраля. Указомъ Холм
ско-Варшавской Дух. Консисторіи отъ 18 октября 
1888 г. перемѣщенъ по прошенію въс. Шиховицы гдѣ 
и служитъ понынѣ. Изъ Малковскихъ настоятелей из
вѣстны только три, а именно: 1) священникъ Іоаннъ 
Сакевичъ, упоминаемый въ надписи, сдѣланнойимъ-же 
самимъ на первыхъ листахъ купленнаго имъ за свои 
деньги для Малковской церкви въ 1705 г. Евангелія. 
2) Стефанъ Сакевичъ, тоже упоминаемый въ сдѣлан
ной имъ же надписи на Октоихѣ (изд. 1700 г.), куплен
номъ имъ въ Малковскую церковь въ 1718 г. изъ Вла- 
диміроволынска за 56 злотыхъ, пожертвованныхъ Мал- 
ковскимъ прихожаниномъ Максимомъ на сорокоустъ, 
и 3) Симеонъ Дашкевичъ, по всей вѣроятности, преем
никъ Стефана Сакевича, поступившій на Малковскій 
приходъ въ 1761 г. и пробывшій тамъ до 1786 г.; въ 
этомъ году онъ, по всей вѣроятности, скончался, и Мал- 
ковскимъ приходомъ завѣдывалъ, какъ видно изъ ме
трическихъ книгъ, упомянутый уже раньше ІІремыс- 
ловскій настоятель Василій Зборовскій, который по ука
заннымъ выше причинамъ жилъ съ 1783 г. въ сосѣд
немъ съ Малковомъ селѣ Витково до назначенія его на 

Въ Инвентарѣ Шиховицкой
церкви, составленномъ въ 1788 г., при поступленіи на 
ПІиховицкій приходъ Василія Зборовскаго, Малковская 
церковь именуется уже Филіальной, т. е. приписной, 
стало быть священникомъ Симеономъ Дашкевичемъ за
кончился рядъ самостоятельныхъ настоятелей Малков
скихъ,

О прихожанахъ. Весь контингентъ Шиховицкихъ 
прихожанъ какъ встарину, такъ и въ настоящее вре
мя состоитъ изъ крестьянъ. Въ Малковскомъ приходѣ 
во время его самостоятельности, по визитѣ 1785 г., бы
ло въ самомъ Малковѣ всѣхъ душъ 130, или 30 се
мействъ, а въ Смолиговѣ—всего 19 душъ.

Въ Шиховицкомъ приходѣ, послѣ присоединенія 
къ нему прихода Малковскаго, по Инвентарю 1795 г. 
всѣхъ душъ считалось 964; въ Инвентаряхъ же и ви-

щены; 10 апрѣля 1877 года, по его иниціативѣ, подано зитахъ 1820, 1828,1846 и 1849 всѣхъ приступающихъ 
прошеніе отъ прихожанъ о постройкѣ новой каменной
церкви въ Шиховицахъ, которая и дѣйствительно была время въ селѣ Шиховицахъ считается869 душъобоег

къ исповѣди значится около 1000 душъ. Въ настоящее
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пола, въ Тихобужѣ—630, въМалковѣ—566 и въСмо- 
лиговѣ 140; всего 2205 душъ.

Прихожане Шиховицкіе не отличаются зажиточно
стью, вслѣдствіе чего и храмы ихъ бѣдны. Послѣднее 
обстоятельство, между прочимъ, можно объяснить еще 
и тѣмъ, что народъ тамошній не привыкъ заботиться 
о благолѣпіи своихъ храмовъ и даже откровенно заяв
ляетъ, что этого въ обыкновеніи у нихъ не было, а осо
бенно во время настоятельства Василія Лебединскаго, 
продолжавшагося почти тридцать лѣтъ. .Священникъ 
Николай Глинскій при поступленіи своемъ на ІПихо- 
вицкіи приходъ нашелъ въ церковныхъ ящикахъ 1 р. 
70 к. при одной и 30 коп. при другой церкви. Какъ 
оказалось впослѣдствіи, болѣе 30-ти руб. было разобра
но братчиками еще при священникѣ Лебединскомъ, ка
ковыя деньги и до сихъ поръ трудно взыскать съ долж
никовъ.

Очень возможно и даже вѣроятнѣе всего, что при
хожанамъ извѣстно было, какъ это мы знаемъ изъ дру
гихъ приходовъ, о безвозвратномъ употребленіи брат
чиками церковныхъ денегъ на свои житейскія потреб
ности. Послѣднее обстоятельство, естественно, могло и 
и даже должно было породить въ прихожанахъ равно
душное отношеніе къ нуждамъ церкви; и могло-ли, въ 
самомъ дѣлѣ, появляться у нихъ сердечное, непринуж
денное желаніе нести свою трудовую копѣйку въ цер
ковь какъ жертву, если они знали, что эта кровью и 
потомъ добытая копѣйка попадетъ въ карманъ того или 
другаго братчика безъ всякой пользы для церкви? Этимъ, 
повторяемъ, и объясняется, что во время кошельковаго 
сбора въ пользу церкви, совершавшагося при литургіи, 
давали обыкновенно только по ’/2 копѣйки, никакъ не 
болѣе, а если кто не имѣлъ у себя ’/2 коп. и не могъ 
получить отъ братчика соотвѣтственной сдачи, то не 
давалъ ничего и имѣлъ, по мнѣнію прихожанъ, резон
ную причину. Съ давнихъ поръ при Шиховицкой и 
Малковской церквахъ имѣлось по шести братчиковъ, 
но въ чемъ состояли ихъ обязанности, этого они и сами 
не знали. Присутствовали только при богослуженіи, 
зажигали и гасили свѣчи, да производили кошельковый 
сборъ—вотъ и весь ихъ трудъ въ пользу церкви. Взно
совъ въ церковь они никакихъ не дѣлали. Съ 1878 г. 
въ Шиховицкомъ приходѣ образовалось братство, со
стоявшее изъ 60 душъ мужскаго пола и 20 женскаго. 
Обязанности, принятыя на себя братчиками состоятъ 
въ слѣдующемъ: въ поддержаніи благолѣпія Храма и 
нуждъ его тѣми средствами, которыя были выработаны 
и опредѣлены братчиками съ согласія всѣхъ прихожанъ, 
въ поддержаніи религіозно-нравственной жизни прихо
жанъ своей собственной примѣрной жизнью, добрыми 
совѣтами, а гдѣ нужно — то и увѣщаніемъ. Каждый 
братчикъ удерживаетъ при церкви свою собственную 
свѣчу, которая, употребляясь при требахъ, даетъ до
ходъ въ пользу церкви, при литургіи-же свѣчи дер
жатся въ рукахъ каждымъ изъ братчиковъ и являются 
для нихъ напоминаніемъ принятаго ими на себя обѣта і

служить Богу и церкви съ горячей любовью и жизнью 
своей служить нагляднымъ свѣтлымъ примѣромъ для 
другихъ. Что касается знаній прихожанъ въ религіоз
номъ отношеніи, то оно ограничивается немногимъ, а 
именно: безотчетнымъ произношеніемъ нѣсколькихъ мо
литвъ болѣе на малорусскомъ, чѣмъ на славянскомъ 
языкѣ. Крестятся разно, — кто какъ слѣдуетъ, кто 
пятерней. Многіе молятся по польски, п хотя нѣкото
рые изъ послѣднихъ обучены славянскимъ молитвамъ, 
однако дома они ихъ не произносятъ, такъ какъ боль
шая часть прихожанъ съ давнихъ поръ связана Шка- 
плернымъ братствомъ отъ крыловскаго костела. Пра
вда, въ послѣднее время всѣ эти прискорбные недостат
ки мало-по-малу стали сглаживаться, особенно въ мо
лодомъ поколѣніи, обучавшемся въ русской народной 
школѣ; но масса все-таки остается еще неграмотной, и 
научить ее молиться по-славянски трудно, а нѣкото
рыхъ субъектовъ—положительно невозможно. Попа
даются единичныя личности изъ неграмотныхъ, которыя 
ходятъ на домъ къ священнику или причетнику заучи
вать молитвы, прочіе-же остаются въ невѣдѣніи и ко
веркаютъ свой „пацюръ“.

Изъ древленравославныхъ обычаевъ остался въ при
ходѣ одинъ—молиться за умершихъ, для чего каждый 
почти домохозяинъ имѣетъ свою грамотку на славян
скомъ языкѣ, писанную по большей части уставомъ, и 
считаетъ священной своей обязанностью хоть разъ въ 
годъ дать на заупокойную литургію, прося помянуть 
умершихъ по грамоткѣ. Грамотки есть весьма давнія, 
и во многихъ изъ нихъ на первомъ листѣ пишется: „по
мяни, Господи, всѣхъ отъ Адама до сего дне почившихъ 
православныхъ христіанъ”. Въ новыхъ-же грамоткахъ 
слово „Православныхъ” опущено.

Ст. Чи^Л^Скій.

Объ упраздненныхъ приходахъ и закрытыхъ цер
квахъ б. Холмской греко-уніатской епархіи, Гру

бешовскаго округа.

Грубешовская Успенская, церковь. Католическая 
жажда уничтоженія и истребленія православнаго обря
да и русской народности съ особенной силой прояви
лась въ г. Грубешовѣ, въ этомъ древне-православномъ 
пунктѣ, гдѣ нѣкогда было четыре церкви—св. Нико
лая, Успенія, Крестовоздвиженская и Пятницкая. Еще 
Даніилъ Романовичъ въ 1255 году молился въ Гру- 
бешовской св. Николаевской церкви: „ѣдущу же ему 
(Даніилу) до Грубешова и уби вепревъ шесть, самъ 
же уби и рогатиною три, а три отроци его, и вдасть 
мяса воемъ на путь, а самъ помолився святому Нико- 
лѣ“... *).  Хотя здѣсь и не сказано, что онъ заходилъ 

»
’) Ипат. стр. 550.
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въ церковь, но это само собою подразумѣвается, такъ 
какъ лѣтописецъ, часто повѣствуя о молитвѣ нашихъ 
набожныхъ князей предъ выступленіемъ въ походъ, 
рѣдко поясняетъ, что они заходили въ церковь. Такъ 
въ 1151 году Вячеславъ, Изяславъ п Ростиславъ и 
при выступленіи изъ Кіева, и по возвращеніи туда, 
„поклонившеся Святѣй Богородици Десятинпѣй и свя
тѣй Софіи” и проч. О древнемъ существованіи церкви 
Св. Николая свидѣтельствуетъ и грамота этого города, 
данная въ 1440 г. королемъ Владиславомъ Ягайлой во 
Львовѣ, въ день Михаила Архангела, при свидѣте
ляхъ: Яковѣ—Архіепископѣ Львовскомъ, воеводѣ Сан
домірскомъ Янѣ изъ Тарнова, старостѣ русскомъ Венонѣ 
Жабокрицкомъ и пр. Вотъ содержаніе этов грамоты: Мы 
Божіею милостію Владиславъ (гех Роіопіае, Ьіііша- 
піае, ргінсерв вирргешив еі Ііаегез Киззіае) объявля
емъ всѣмъ, кому вѣдать надлежитъ, что заботясь о 
благосостояніи нашего опустошеннаго государства и 
увеличеніи доходовъ нашей казны, село наше Рубешовъ, 
въ землѣ Холмской, отнынѣ преобразуемъ въ окруж
ной городъ и продаемъ Рубешовское войтовство Холм- 
скому мѣщанину Варѳоломею за 100 марокъ праж
скихъ, считая въ каждой маркѣ по 48 грошеіі поль
скихъ, предоставляя въ его пользу два лана и полови
ну доходовъ ремесленныхъ... третій грошъ съ пеней и 
шестой грошъ съ чиншей. Назначаются два лана для 
церкви (рго ессіевіа) и два участка на пастбище съ 
тѣмъ, чтобы обыватели Рубешовскіе были надѣлены 
достаточными участками земли и уплачивали съ каж
даго участка, въ видѣ чинша, по три злотыхъ и, въ ви
дѣ десятины, по шести грошеіі. За отводомъ церкви 
(ессіевіае) двухъ участковъ, усадьбу на постройку до
ма и луга Варѳоломей имѣетъ самъ себѣ избрать. 
Войтовство уступается ему и его наслѣдникамъ на де- 
дичпомъ правѣ, съ дозволеніемъ продажи, мѣны, поль
зованія и т. д. Военную повинность Варѳоломей и его 
наслѣдники обязываются отбывать лично или постав
кою лучниковъ... Въ его же распоряженіе предостав
ляется запруда (саджавка) съ мельницей на Гучвѣ, ка
ковую онъ самъ имѣетъ устроить безъ ущерба коро
левскимъ мельницамъ, допуская пользованіе ею обы
вателямъ... Настоятелю церкви (рго гесіоге ессіевіае) 
повинны обыватели Рубешова уплачивать, какъ это 
нынѣ они дѣлаютъ, подать или контрибуцію съ кажда
го лана наравнѣ съ другими городами въ нашихъ зем
ляхъ русскихъ. Для скорѣйшаго благоустройства го
рода распространяемъ на него право так. наз. Тевтон
ское или Магдебургское, взамѣнъ правъ польскаго, 
русскаго и всякого иного, съ устраненіемъ законовъ и 
обычаевъ польскихъ и русскихъ, противныхъ сему пра
ву. Освобождаемъ войта, мѣщанъ и обывателей. Ру
бешова отъ всякой юрисдикціи и подчиненности кому- 
бы то ни было изъ воеводъ, каштеляновъ, старостъ, су
дей, подсудковъ и иныхъ властей и ихъ намѣстниковъ, 
дабы не повинны были становиться предъ ними ни въ 

важныхъ, ни въ малыхъ дѣлахъ, какъ то: разбояхъ, 
убійствахъ, причиненіи поврежденій и другихъ про
ступкахъ, и не подлежали-бы никакому отъ нихъ на
казанію, по дабы мѣщане и обыватели Рубешовскіе от
вѣтственными были исключительно предъ своимъ вой
томъ и предъ королемъ; и если бы кто либо изъ нихъ 
былъ позванъ къ отвѣту, то не иначе можетъ быть 
обвиненъ, какъ на основаніи права Магдебургскаго и 
даннаго войту Рубешовскому полномочія”. Невоз
можно допустить, чтобы грамота Ягаилы разумѣла ка
кой либо латинскій костелъ, такъ какъ первый латин
скій костелъ въ Грубешовѣ (съ монастыремъ для До- 
миникановъ) былъ основанъ 1416 г. Яномъ, еписко
помъ Холмскимъ *).  Другое доказательство того, что 
въ грамотѣ Ягайлы идетъ рѣчь о церкви православной, 
заключается въ привилегіи Сигизмунда І-го отъ 1518 
года * 2), подтверждающей дарованное мѣщанамъ „пред
мѣстниками его право пользованія городской саджавкой, 
называемой новой греблей, подлѣ проѣзжей дороги 
Холмской, со стороны русской церкви (зупа^о^а Ки- 
Яіепогиш)”. Можно было-бы сослаться и на другіе 
документы о древнѣйшемъ существованіи православія 
въ Грубешовѣ, какъ напр., на привилегіи, данныя св. 
Николаевской церкви королемъ Сигизмундомъ ІІІ-мъ, 
подтвержденныя 26 іюля 1630 года королемъ Яномъ 
III, и проч. Но такъ какъ нашъ трудъ касается исклю
чительно закрытыхъ церквей и упраздненныхъ прихо
довъ, то мы не будемъ касаться дальнѣйшей судьбы 
св. Николаевской церкви, такъ какъ церковь эта, не 
смотря на всѣ гоненія противъ нея со стороны лати
нянъ, все-таки уцѣлѣла.

') Виііпчкі, НІ8І. койс. роізк. т. II, стр. 234.
2) Сборн. Грубеш. привил., стр. 1 6.

'Успенская церковь построена въ самый разгаръ 
уніи съ дозволенія Сигизмунда III набожнымъ мѣ
щаниномъ Софроніемъ Козулею. Объ этой церкви въ 
одномъ изъ сохранившихся документовъ за 1732 годъ 
сказано слѣдующее: „По личному заявленію достопоч
теннѣйшаго отца Василія Левандовича, настоятеля ка
менной церкви во имя Успенія Пресвятой Богороди
цы Дѣвы Маріи въ Грубешовѣ обряда греко-уніатска
го, въ деканатѣ Городельскомъ, исполняя офиціально 
свои обязанности, въ личномъ присутствіи, начальникъ 
Городельскій привилегію, благосклонно данную яснѣй
шимъ Владиславомъ IV, королемъ польскимъ, той же 
самой Грубешовской церкви на извѣстныя земли, въ 
акты, принадлежащіе къ его обязанности, внесъ, какъ 
вошедшую въ законную силу, въ слѣдующемъ изло
женіи. Владиславъ IV Божіею милостію король Поль
скій, великій князь Литовскій, Русскій, Прусскій, Ма- 
зовецкій, Жмудскій, Инфляндскій, наслѣдный король 
Шведскій, Готскій, Вандальскій и избранный великій 
царь Московскій. Объявляемъ симъ нашимъ листомъ 
кому о томъ вѣдать надлежитъ. Представилъ намъ
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а Шведскомъ второго

воспламенная благоче- 
въ Успенской церкви, 

въ самомъ началѣ и на

листъ блаженныя памяти Сигизмунда III короля Поль- мѣщанина Грубешовскаго, равно (лана) пожертвован- 
скаго, господина отца и благодѣтеля нашего въ Богѣ, наго на вѣчныя времена въ пользу тойже вышепоиме- 
велебный отецъ Меѳодій Терлецкій, епископъ Холмскій, ; нованной церкви Святѣйшія Дѣвы Маріи, который по
па пергаминѣ писанный, подлинный, цѣлый, полный и тонки по смерти своего отца Козули купили отъ Севка 
ни въ чемъ неподозрительный, и просилъ насъ, дабы 
мы для привилегіи права приказали оный вписать, ко
торый слово въ слово заключаетъ въ себѣ слѣдующее: і 
Сигизмундъ III, Божіею милостію король Польскій,' 
великій князь Литовскій, Русскій, Прусскій, Мазовец- 
кій, Жмудскій, Инфляндскій, наслѣдный король Швед
скій, Готскій, Вандальскій. Объявляемъ симъ листомъ 
нашимъ всѣмъ вообще и каждому отдѣльно кому о 
томъ вѣдать надлежитъ. Представлено намъ дѣло отъ 
имени потомковъ нѣкогда славнаго (славетнаго) СоФро- 
нія Козули, мѣщанина Грубешовскаго, что отецъ ихъ 
поименованный Козуля по своему благочестію поло
жилъ основаніе и построилъ на свой счетъ каменную 
церковь русскую въ выше помянутомъ городѣ нашемъ 
Грубешовѣ подъ наименованіемъ Благословенныя Пре
чистыя Дѣвы Маріи въ честь взятія ея на небо или 
Успенія. На которую церковь подарилъ и на вѣчныя 
времена записалъ полуланокъ поля, расположенный 
между межами Гриця изъ Фабня и ланомъ Плебанска- 
го, также огородъ, находящійся при огородѣ Борзов- 
скомъ и Сулижинскомъ, съ тою цѣлью, дабы въ то® 
церкви обыденное богослуженіе было совершаемо, какъ 
имѣющей для сего необходимыя средства, и насъ про
сятъ, дабы мы устроііство церкви и пожертвованіе въ 
ея пользу утвердили. Вслѣдствіе сего, желая, дабы 
слава Божія въ государствахъ нашихъ какъ можно 
больше умножалась, мы согласно желанію поименован
наго умершаго Софронія Козули устройство помяну
той церкви, со всѣми принадлежностями и имущества
ми, которыя ей чрезъ него наданы и написаны, симъ 
листомъ нашимъ (поелику это не противорѣчитъ на
роднымъ законамъ и не наноситъ ущерба городу) 
утверждаемъ и укрѣпляемъ. Желаемъ, дабы пожер
твованіе, сдѣланное Козулею, оставалось въ своей си
лѣ на вѣчныя времена подъ тѣмъ однако условіемъ, 
чтобы эта церковь и ея причтъ на будущее время всегда 
были подъ властію и послушаніемъ тамошняго влады
ки Холмскаго, въ уніи съ Церковію римско-католиче
скою находящагося; который листъ нашъ собственною 
рукою подписываемъ и приказываемъ приложить къ 
нему королевскую печать. Данъ Варшавѣ дня 26 
мѣсяца іюня года Господня 1630, царствованіи въ 
королевствахъ нашихъ Польскомъ 34, Шведскомъ 
37 года.

Цо представленіи этого листа, просилъ затѣмъ 
насъ, великаго государя, отецъ владыка Холмскій, что 
повѣренный тѣхъ потомковъ славнаго (славетнаго) Со
фронія Козули, мѣщанина Грубешовскаго, ходатай
ствуетъ также о включеніи въ привилегію блажен
ныя памяти господина отца и благодѣтеля нашего по-

попа для тойже церкви, дабы мы при подтвержденіи 
привилегіи блаженныя памяти господина отца наше
го четверть онаго поля и площадку, называемую м'еяроі, 
силою власти нашей утвердили и какъ другія поля и 
площади въ той привилегіи, такъ и эти отъ всякихъ 
повинностей, податей и отъ подводъ въ Гощу уволь- 
нили. Тогда мы Владиславъ IV Божіею милостію ко
роль Польскій, великій князь Литовскій, къ таковой 
просьбѣ въ Богѣ велебнаго отца епископа Холмскаго 
и Белзскаго, къ намъ ооращенной милостиво снизой- 

! дя, означенный листъ нашею королевскою властію во 
всѣхъ пунктахъ, параграфахъ и статьяхъ утвердили и 
укрѣпили и въ вѣчной силѣ оставили; въ чемъ дана 
сія наша привилегія, которую нашею рукою подпи
сываемъ и государственную печать приложить пове
лѣваемъ. Данъ въ Вильнѣ дня 9 мѣсяца іюля года 

> Господня 1633, царствованія въ королевствахъ на
шихъ — Польскомъ перваго, 
года.

Итакъ, искра православія, 
стивымъ Софроніемъ Козулею 
потушена враждебною рукою
ея мѣстѣ разгорѣлось всепожирающее пламя уніи. 
Прежде всего была занята уніатами св. Николаевская 
церковь патеромъ Василіемъ Гочемъ. Грубешовскіе 
мѣщане прогнали его оттуда; тогда онъ овладѣлъ цер
ковью Успенскою, начавъ проповѣдывать буллу объ 
индульгенціяхъ, данную уніатамъ папою Урбаномъ 
VIII, прибивъ ее къ церковнымъ дверямъ, по распо
ряженію епископа Терлецкаго. Толпа Грубешовскихъ 
русиновъ, имѣя во главѣ своихъ радцевъ и лавниковъ, 
не замедлила разорвать въ клочки латинскую, нена
вистную для нихъ грамоту. Противъ этого протесто
валъ Василій Гочъ, приписывая произведенное противъ 
него возмущеніе „дьявольскому навожденію, помра
чившему выродившихся потомковъ вѣрныхъ уніа
товъ”. По восшествіи на престолъ Владислава, рус
ское населеніе Грубешова, какъ и во всей Холм- 
щинѣ, вздохнуло свободнѣе, не безъ основанія раз
считывая на покровительство новаго короля. — На
значены были комиссары для возвращенія православ
нымъ всѣхъ незаконно отнятыхъ у нихъ церквей, 
но вездѣ они встрѣтили открытое противодѣйствіе 
со стороны столпа уніи Меѳодія Терлецкаго, орудо
вавшаго въ союзѣ съ ляцкими членами Грубешов- 
скаго городскаго совѣта, съ которыми велъ перепис
ку, подстрекая ихъ къ самымъ безчеловѣчнымъ м I - 
рамъ для склоненія православныхъ въ унію. Въ пере
пискѣ съ Терлецкимъ Грубешовскій ландвойтъ безце
ремонно глумится надъ русинами, называя ихъ „хищ
ными волками”, „презрѣнной схизматической сектой",' — ------ г-' —----- --- — - —-- — — --------— 7 хлх лѵѵііид ѵѵніѵн ,• / 

новины лана поля, купленнаго отъ Марка Демковича I и обѣщаетъ, что радцы ляцкаго обряда, издавна засѣ-



.V 10 іі ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 159

давшіе съ правой руки въ городскомъ совѣтѣ, не ста
нутъ болѣе засѣдать со схизматиками. Однако, комис
сары, волей неволей, а должны были исполнить коро
левскій приказъ. Одинъ изъ старшихъ комиссаровъ, 
Городельскій староста, пріѣхалъ въ Грубешовъ и на
значилъ срокъ передачи церкви. Терлецкій, приписавъ 
это щедрымъ подаркамъ „всякой сволочи”, посылаетъ 
нарочнаго въ Городло къ старостѣ съ убѣжденіемъ оста
вить затѣю ради спасенія его души; но, несмотря на 
всѣ происки епископа, комиссары возвратили право
славнымъ церкви Воздвиженія честнаго креста и св. 
Николая, взявъ съ русиновъ, ііо словамъ малодосто
вѣрнымъ Терлецкаго, 3000 злотыхъ. Церкви же св. 
Успенія, несмотря на всѣ усилія и жертвы со сторо

Грубешовское „земледѣльческое общество” въ лицѣ 
президента его Гротуса уступить погостъ Успенской 
церкви учебному вѣдомству. Благодаря этой забот
ливости просвѣщеннаго русскаго дѣятеля, священное 
мѣсто, на которомъ существовалъ православный храмъ, 
основанный благочестивымъ Софроніемъ Козулею, ис
торгнуто изъ нечестивыхъ жидовскихъ рукъ и въ настоя
щее время тамъ находится скромное убѣжище просвѣ
щенія—Грубешовское женское начальное училище.

(Продолженіе въ сліъд. АЦ

Преслѣдованіе русскихъ въ Галиціи.

Въ Галиціи, по словамъ корреспондента Москѳв. 
Вѣд., приверженцы старорусской партіи, нежелавшіе 
вести дружбу съ поляками и вѣрные преданіямъ рус
скаго народа, подвергаются различнымъ преслѣдова
ніямъ и гоненіямъ. Крестьянъ сажаютъ въ тюрьму, 
приговариваютъ къ денежнымъ штрафамъ или застра
щиваютъ посредствомъ полиціи и жандармовъ. Свя
щенниковъ и чиновниковъ переводятъ изъ лучшихъ 
мѣстъ на худшія и угрожаютъ въ случаяхъ упорство
ванія въ „руссоФильскихъ убѣжденіяхъ“ отрѣшеніемъ 
отъ должности.

Газеты руссофильскаго направленія подвергаются 
безпощадной конфискаціи, ихъ обвиняютъ въ измѣнѣ 
Императору и государству, противъ нихъ издаютъ 
разные циркуляры, стараясь такимъ образомъ подор
вать дальнѣйшее ихъ существованіе. Одинъ изъ та
кихъ циркуляровъ недавно издалъ Львовскій уніатскій 
митрополитъ Сильвестръ Сембратовичъ, — воспитан
никъ римской коллегіи и другъ поляковъ. Онъ запре- 

ны православныхъ, не удалось вырвать изъ хищныхъ 
рукъ, и она осталась въ уніатскомъ плѣну.—О даль
нѣйшей судьбѣ этой церкви акты сообщаютъ намъ не
много свѣдѣній. Богослуженіе отправлялось въ ней 
непрерывно, но иногда (въ смутное время)—настояте
лями сосѣднихъ уніатскихъ приходовъ. Такъ, настоя
тель Шниколосской церкви Александръ Сибицкій, объ-1 
ясняя подробно въ протестаціи 1667 г. о нападеніи на 
него служителями епископа Цитрійскаго и причиненіи 
ему насильственныхъ дѣйствій за то, что осмѣлился | 
онъ отстаивать забираемыя епископомъ десятины, гово-! 
ритъ, что нападеніе сдѣлано на него тогда, когда онъ 
возвращался домой по совершеніи богослуженія въ 
Грубешовской Успенской церкви.—Систематическое 
истребленіе церковнаго имущества и постепенный пе
реходъ многихъ уніатовъ въ латинство скоро привели 
Успенскую церковь къ окончательному закрытію для ■ 
богослуженія и затѣмъ— къ разрушенію. Оставшій- ! 
ся отъ нея матеріалъ, а равно площадь, на которой она ' 
находилась, проданы бывшимъ здѣсь австрійскимъ; 
правительствомъ, назначившимъ въ замѣнъ сего въ < 
пользу Грубешовской св. Николаевской церкви 980 і тилъ священникамъ выписывать и читать Львовскую 
золот. ренск. (3,929 зол. польск.), ипотечно обезпечен- газету „Червоную Русь“ и въ случаѣ неповиновенія 
ныхъ на имѣніи помѣщицы Львовской Елисаветы Ше-; грозилъ имъ отрѣшеніемъ отъ должности. Эта газета 
неринъ, 5% отъ которыхъ получали настоятели Гру-; дѣйствительно перестала выходить, но вмѣсто нея по- 
бешовскіе по 1809 годъ. —Въ 1818 г. погостъ этотъ ■ явилась съ тѣмъ же направленіемъ „Галицкая Русь“. 
опять былъ проданъ съ публичнаго торга и пріобрѣ-; 
тейъ владѣльцемъ г. Грубешова, извѣстнымъ статсъ-1 
секретаремъ Царства Польскаго священникомъ Ста-' 
ниславомъ Сташицемъ (род. 1755 г. 1826 г.). По і 
завѣщанію Сташица, церковная площадь перешла во | 
владѣніе основаннаго имъ „земледѣльческаго общества” | 
въ г. Грубешовѣ, которое передало ее въ арендное со-1 
держаніе Грубешовскому мѣщанину Мерле; послѣдній | 
построилъ на неіі домъ, перешедшій впослѣдствіи за : 
долги въ руки жидовъ; самъ же владѣлецъ дома, обви- 
нсниый въ участіи въ польскомъ мятежѣ 1863 года, 
бѣжалъ за границу и тамъ пропалъ оезъ вѣсти. Въ | 
видахъ возстановленія исторической правды, б. началъ-і 
никъ Холмской учебной дирекціи Ф. Г. Лебединцевъ ; 
путемъ настойчивыхъ убѣжденій склонилъ въ 1865 г.

Пріемъ воспитанниковъ
въ Кіевскую духовную Академію.
Отъ Совѣта Кіевской дуковной Академіи объявляется: 
1) Съ 16 августа сего 1891 г. віт Кіевской духовной 

■ I Академіи, Для образованія новаго курса въ ней, имѣе і ъ быть 
іпріемъ воспитанниковъ.
I 2) Желающіе поступить въ Академію подвергаются по- 
! вѣрочному испытанію изъ догматическаго богословія (пли 
' православнаго христіанскаго катихизиса—для окончившихъ 
курсъ въ гимназіи), общей церковной исторіи, логики и по 

' двумъ древнимъ языкамъ—греческому и латинскому; кромѣ
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того должны написать три сочиненія на данныя темы, изъ 
которыхъ одна—богословскаго содержанія, другая— Философ
скаго и третья литературнаго.

3) Испытаніе будетъ производимо въ предѣлахъ семи 
царскаго или гимназическаго курса, сообразно съ тѣмъ, при
надлежи'! ъ ли испытуемый къ воспитанникамъ семинаріи

или гимназіи.
4) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для 1 курса, 

согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 26 вакансій 
вызываются семинарскіе воспитанники по назначенію на
чальствѣ, а 4 вакансіи предназначены для тѣхъ волонте
ровъ, которые болѣе удовлетворительно сдадутъ повѣроч 
ный экзаменъ.

5) Порядокъ и условія пріема воспитанниковъ въ Ака
демію опредѣлены въ особыхъ правилахъ, изъ коихъ для свѣ 
дѣнія приводятся слѣдующіе §§:

§ 1. Въ студепіы Академіи принимаются лица всѣхъ 
состояній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ 
окончившіе курсъ духовной семинаріи пли полной (съ двумя 
древними языками) классической гимназіи.—Женатыя лица 
въ число студентовъ Академіи не принимаются.

§ 3. Просьбы о пріемѣ въ студ. Академіи подаются во
лонтерами на имя ректора Академіи до 15 авг. Каждый изъ 
нихъ долженъ имѣть при себѣ билетъ на проѣздъ въ г. Кіевъ.

§ 4. Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть 
приложены Слѣдующіе документы: а) семинарскій или гим

назическій аттестатъ; б) метрическое свидѣтельство о рож
деніи и крещеніи; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію 
воинской повинности или свидѣтельство о припискѣ къ при
зывному участку по отбыванію сей повинности; г) доку
ментъ о состояніи, къ которому принадлежитъ проситель 
ііо своему званію, если онъ—не духовнаго происхожденія. 
Лица податнаго сословія обязаны, сверхъ того, представить 
свидѣтельство объ увольненіи ихъ обществами на закон
номъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 15 авг. 
высылаютъ документы назначенныхъ ими въ Академію вос
питай. которые обязаны сами явиться въ оную къ 14 авг.

§ 5. Поступающіе въ Академію по прошествіи одного 
или нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія 
должны представить свидѣтельство о благонадежности отъ 
того начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли.

§ 6. Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію 
по распоряженію начальства, такъ и поступающіе по соб
ственному прошенію, подвергаются повѣрочному испыта
нію въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, комми
ссіяхъ и принимаются въ студенты по успѣшномъ выдержа
ніи въ Академіи повѣрочнаго испытанія (§ 111).

§ 7. Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испыта
нію какъ по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ іі 
по прошеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно при
нимаются: лучшіе—казеннокоштными студентами съ подпи
скою прослужить обязательный срокъ по духовно-учебному 
вѣдомству согласно 160 и 161 §§ уст. дух. Акад., а осталь
ные—своекоштными (§ 112), число коихъ опредѣляется вмѣ
стительностію академическихъ зданій, со вносомъ 210 р. въ 
годъ, или по 105 р. въ сентябрѣ и январѣ за каждое полу
годіе; не удовлетворившіе этому требованію въ теченіе мѣ
сяца увольняются изъ Академіи (§ 150 и 151).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

АНДРЕЯ ДМИТРІЕВИЧА САМГИНА
ВЪ МОСКВѢ,

существуетъ съ 1783 года, продаетъ готовые колокола 
отъ 10 пудовъ и выше по 16 руб. за пудъ; на заказъ же цѣна 

' 17 руб.,18 руб. и 18 руб. 50 коп. Чѣмъ дороже, тѣмъ ярче 
' колокола и потому дальше слышны. Въ уплату принимаетъ 
і старые колокола по 12 рублей за пудъ, за исключеніемъ изъ 
! вѣса желѣзныхъ пегель. Цѣны всему въ Москвѣ безънровоза 
I _________ ______________

І ВЪ РУССКОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛѢ

! А. А. ФЛЕГОНТСВА.
Въ Варшавѣ улица Новый-Свѣтъ А» 55.

Продается
ПЧЕЛОВОДСТВО. Сводъ свѣденій о жизни и природѣ 

пчелъ въ примѣненіи къ потребностямъ пчеловодовъ, пли 
руководство къ толковому веденію пасѣки въ рамочныхъ 
ульяхъ Варшавскихъ съ 40 рисунками въ текстѣ К. Левиц
каго, переводъ съ польскаго. Ц. 1 р. 50 к. съ пересылкою 
1 р. 75 к.

Книжная торговля принимаетъ подписку на всѣ газеты 
и журналы.—Высылаетъ книги съ наложеннымъ платежомъ 
кѣмъ бы ни были изданы. Принимаетъ книги на комми- 
сію.— Суммы меньше рубля можно высылать марками.

ПОПРАВКА. Въ № 9 нашего Вѣстника въ ста
тьѣ „Православный храмъ въ г. Плонскѣ” на страни
цѣ 134 строка 3 б. начальникъ Плонскаго уѣзда В. 
А. Тржецякъ по отчеству ошибочно названъ Иванови
чемъ; слѣдуетъ читать АНТОНОВИЧЪ.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Указъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, объ утвержденіи росписанія православныхъ 
приходовъ въ Варшавѣ и ея предмѣстьи Прагѣ. — Роснисаніе 
православныхъ приходовъ въ гор. Варшавѣ и ея предмѣстьи 
Прагѣ. — Постановленіе Х.-В. Епархіальнаго Начальства о то- 

і чномъ разграниченіи приходовъ въ Варшавѣ и ея предмѣстьѣ—■ 
Прагѣ.—Подтвержденіе духовенству и благочиннымъ неопусти- 
тельно показывать въ клировыхъ вѣдомостяхъ заштатныхъ свя
щенно- и церковно-служителей. — Награжденіе священника ску
фьею.—Распоряженіе Х.-В. Епархіальнаго Начальства о произ
водствѣ въ церквахъ сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ 
теченіе недѣли о слѣпомъ. Архипастырская благодарность 
тремъ священно-служителямъ. — Избраніе и утвержденіе духов
ника въ 1-й Влодавскій округъ.— Архипастырское благословеніе 
предсѣдательницѣ Ченстоховскаго приходскаго попечительства.

I —Архипастырское* 1 благословеніе за усердіе ко храму Божію.— 
, Отъ завѣдываюіцаго учебною частно холмскаго Маріинскаго 
і женскаго училища. — Отдѣлъ II. Освященіе новоустроенной 
і домовой церкви въ г. Венгровѣ. — Поученіе произнесенное по 
, освященіи Венгровской церкви. - - Историко-статистическое опи

саніе Шиховицкаго прихода Люблинской губерніи Грубешов- 
скаго уѣзда (окончаніе). — Объ упраздненныхъ приходахъ и 
закрытыхъ церквахъ б. Холмской греко-уніатской епархіи, гру- 
бешовскаго округа. — Преслѣдованіе русскихъ въ Галиціи. — 

; Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую духовную академію.—Объ
явленія.
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