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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвященному Евлогію, Епископу Холм- 

скому и Люблинскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. Товарища Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 8 сего Марта за № 7596, объ уста
новленіи одного опредѣленнаго дня для сбора по церквамъ за богослу
женіями пожертвованій «на построеніе церквей и школъ для переселен
цевъ». Приказали: Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по опредѣленію отъ 29 
Іюля—4 Августа 1908 года, установленъ «на построеніе церквей и
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школъ для переселенцевъ» ежегодный повсемѣстный въ Имперіи сборъ 
пожертвованій въ церквахъ за богослуженіями съ тѣмъ: 1) чтобы этотъ 
сборъ производился въ какой-либо праздничный или нѣсколько празд
ничныхъ дней посредствомъ обнесенія кружки или тарелки во время бо
гослуженія,—не пріурочивая при этомъ къ одному какому-либо дню или 
сроку для всѣхъ епархій, но предоставивъ епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ, каждому въ своей епархіи, назначать дни для производства 
сбора во всѣхъ церквахъ но ихъ усмотрѣнію, и 2) чтобы производство 
сбора предварялось въ городскихъ церквахъ особыми на сей случаи 
проповѣдями, съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ, а въ сельскихъ— 
по крайней мѣрѣ разъясненіемъ прихожанамъ важности этого дѣла и 
близости его для всѣхъ православныхъ христіанъ. Нынѣ ВЫСОЧАИІІІЕ 
учрежденное Особое Совѣщаніе но удовлетворенію религіозныхъ нуждъ 
переселенцевъ въ Зауральскихъ епархіяхъ, имѣя въ виду, что озна
ченнымъ Сѵнодальнымъ опредѣленіемъ не установленъ опредѣленный 
срокъ сбора, и носему въ нѣкоторыхъ епархіяхъ этотъ сборъ не про
изводился даже въ 1908 году, въ другихъ же епархіяхъ произведенъ 
однажды въ томъ году и болѣе не повторялся, признаетъ необходимымъ, 
для достиженія въ этомъ дѣлѣ большихъ успѣховъ, назначить для 
означеннаго сбора одинъ опредѣленный для всей Имперіи день. Выслу
шавъ изложенное и вполнѣ раздѣляя приведенныя соображенія ВЫСО
ЧАЙШЕ учрежденнаго Особаго Совѣщанія ио удовлетворенію религіоз
ныхъ нуждъ переселенцевъ въ Зауральскихъ епархіяхъ о необходимо
сти установленія для всероссійскаго сбора пожертвованій за богослуже
ніями «на построеніе церквей и школъ для переселенцевъ» опредѣлен
наго для всей Имперіи дня, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 
назначить для производства за богослуженіями по всѣмъ церквамъ Им
періи, аз теченіе, пяти ліьтъ, сбора пожертвованій на указанный пред
метъ день Св. Троицы, съ тѣмъ, чтобы сборъ этотъ производился на 
основаніяхъ, указанныхъ въ опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода отъ 29 
Іюля—4 Августа 1908 года, т. е. чтобы производство сбора предва
рялось въ городскихъ церквахъ особыми на сей случай проповѣдями, 
съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ, а въ сельскихъ—по крайней мѣрѣ 
разъясненіемъ прихожанамъ важности этого дѣла и близости его для 
всѣхъ православныхъ христіанъ. О чемъ и послать Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, Сѵнодальнымъ Конторамъ, завѣдывающему придвор
нымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго и морскаго духовен
ства циркулярные указы, въ Хозяйственное Управленіе передать выпи
ску, а въ редакцію Церковныхъ Вѣдомостей сообщить по принятому 
порядку. Марта 23 дня 1910 года.
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II.

Письмо Предсѣдателя Высочайше учрежденнаго при Св. Синодѣ Особаго Совѣща
нія по Удовлетворенію религіозныхъ нуждъ переселенцевъ въ зауральскихъ епар
хіяхъ, Товарища Оберъ Прокурора Св. Синода Его Преосвященству, Преосвященнѣй

шему Евлогію, Епископу Холмскому и Люблинскому.

Въ заботахъ о громадныхъ цѳрковноетроителыіыхъ нуждахъ Си
бирскихъ епархій, въ особенности въ иовооткрываемыхъ переселенче
скихъ приходахъ, Святѣйшій Синодъ назначилъ сборъ пожертвованій 
въ теченіе пяти лѣтъ, во всѣхъ церквахъ Имперіи, въ день Св. Тро
ицы, о чемъ посланы указы отъ 23 марта с. г. за № 7596.

Этотъ сборъ предназначается въ распоряженіе Особаго Совѣщанія 
при Святѣйшемъ Синодѣ по удовлетворенію духовныхъ нуждъ пересе
ленческихъ приходовъ на построеніе церквей, устройство молитвенныхъ 
домовъ, временныхъ и походныхъ церквей, на пріобрѣтеніе церковной 
утвари и на построеніе церковныхъ школъ. Въ день Св. Троицы, при
ходящійся въ настоящемъ 1910 году на 6 іюня, такой сборъ будетъ 
произведенъ въ первый разъ и желательно устроить и обставить его 
такимъ образомъ, чтобы онъ могъ дать результаты, соотвѣтствующіе 
широтѣ задачъ, предстоящихъ Святѣйшему Синоду по обезпеченію ду
ховныхъ нуждъ переселенцевъ. Для этого очень важно установить въ 
какое время, какимъ порядкомъ и кѣмъ этотъ сборъ будетъ произво
диться.

1. Желательно, чтобы сборъ былъ произведенъ особо отъ осталь
ныхъ церковныхъ сборовъ этого дня и при тімъ не только въ день празд
ника Св. Троицы во время Литургіи, но и наканунѣ во время вечерняго 
Богослуженія.

2. Желательно, чтобы молящимся, непосредственно предъ сборомъ, 
было объяснено его назначеніе и выяснено, какое великое благодѣяніе 
милости духовной можетъ быть оказано этимъ сборомъ десяткамъ ты
сячъ православныхъ людей, которые на мѣстахъ ихъ новыхъ Сибир
скихъ поселеній пока, по неимѣнію церквей, лишены отрады церковнаго 
Богослуженія. Для этого желательно, чтобы священнослужители произ
несли предъ началомъ сбора поучепія, посвященныя разъясненію назна
ченія сбора. Для облегченія тѣхъ священнослужителей, которые не ус
пѣютъ или не будутъ имѣть возможности сами составить поученія, въ 
№ Церковныхъ Вѣдомостей, имѣющемъ выйти послѣ Пасхи, будутъ 
помѣщены примѣрныя поученія.—

3. Опытъ наиболѣе заботливо и тщательно обставленныхъ церков
ныхъ сборовъ, а именно сбора въ пользу слѣпыхъ, ежегодно устраива
емаго Попечительствомъ Императрицы Маріи Александровны, и сбора
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на помощь увѣчнымъ и раненымъ войнамъ, устраивавшагося Россійскимъ 
Обществомъ Краснаго Креста въ 1904 и 1905 годахъ, показалъ, что 
найлучшнхъ результатовъ сборы достигаютъ въ томъ случаѣ, если они 
поручаются на мѣстахъ особымъ, уполномоченнымъ для этихъ сборовъ 
лицамъ. Поэтому представлялось бы весьма желательнымъ, чтобы при 
предстоящемъ первомъ сборѣ на нужды Сибирскихъ переселенческихъ 
приходовъ въ возможно большемъ количествѣ церквей сборъ былъ про
изведенъ лицами, приглашенными для этого изъ мѣстныхъ должност
ныхъ лицъ или прихожанъ, которые согласились бы принять на себя 
этотъ трудъ.— Несомнѣнно, что по Архипастырскимъ указаніямъ Вашего 
Преосвященства установленіе такого порядка не встрѣтитъ затрудненій 
во всѣхъ церквахъ губернскаго и уѣздныхъ городовъ епархіи и можво 
думать, что представится возможность распространить его и на многія 
сельскія мѣстности, хотя бы въ большихъ селахъ, если на это дѣло 
будетъ обращено любезное вниманіе мѣстнаго и гражданскаго начальства, 
Дѣло обезпеченія духовныхъ нуждъ Сибирскихъ переселенцевъ, явля
ясь важнымъ предметомъ заботъ Святѣйшаго Синода, вмѣстѣ съ тѣмъ 
имѣетъ и первостепенное государственное значеніе и Министерство Внут
реннихъ Дѣлъ и Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія 
принимаютъ близкое участіе въ трудахъ учрежденнаго при Святѣйшемъ 
Синодѣ Особаго Совѣщанія.— Въ виду этого я имѣю честь покорнѣйше 
просить Ваше Преосвященство не отказать, посредствомъ личныхъ сог
лашеній съ Начальникомъ губерніи, а также Управляющимъ Земледѣ
ліемъ и Государственными Имуществами и переселенческими чиновни
ками, установить планъ совмѣстныхъ дѣйствій съ такою цѣлью, чтобы, 
по возможности, въ каждой церкви было особоуполномоченное лицо, 
снабженное нужными удостовѣреніями для производства сбора. По при
мѣру уполномоченныхъ Попечительства о слѣпыхъ и Общества Крас
наго Креста, сборщики на дѣло обезпеченія духовныхъ нуждъ пересе
ленческихъ приходовъ должны быть снабжены актами для засвидѣтель
ствованія ими и принтами о количествѣ собранныхъ денегъ: одна поло
вина этого акта остается при церкви, въ которой произведенъ сборъ, 
а другая, вмѣстѣ съ собранными деньгами, самимъ уполномоченнымъ 
или причтомъ, по ихъ соглашенію, представляется Благочинному, а симъ 
послѣднимъ—въ Духовную Консисторію, которая имѣетъ весь сборъ ио 
епархіи со всѣми актами направить въ Хозяйственное Управленіе при 
Святѣйшемъ Синодѣ. Препровождаемые при семъ въ количествѣ 10 
экземпляровъ таковые акты будутъ разосланы для каждой отдѣльной цер
кви при Церковныхъ Вѣдомостяхъ.

Представляя все вышеизложенное на милостивое усмотрѣніе Ваше, 
я вмѣстѣ сь симъ довожу объ этомъ до свѣдѣнія Г. Министра Внут
реннихъ Дѣлъ и г. Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле
дѣліемъ.
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Испрашивая Архипастырскаго благословеиіи Вашего, съ искрен
нимъ уваженіемъ и совершенною преданностію имѣю честь быть Вашего 
Преосвященства покорнѣйшій слуга, Роговичъ.

По поводу сего письма послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства слѣдующаго содержанія:

Прошу духовенство отнестись съ особымъ вниманіемъ и усердіемъ 
къ святому дѣлу оказанія духовной помощи нашимъ братьямъ—пере
селенцамъ.

III.

ОТЧЕТЪ

о состояніи и дѣятельности Общества вспомоществованія нужда
ющимся учащимся въ Холменомъ духовномъ училищѣ за три

надцатый (1909) годъ существованія Общества.

Привѣтствуя Общее собраніе со вступленіемъ Общества въ четыр
надцатый годъ, Правленіе честь имѣетъ иредставить на разсмотрѣніе и 
утвержденіе Собранія свой отчетъ о состояніи и дѣятельности Обще
ства за тринадцатый годъ его существованія.

I.

Въ истекшемъ году, въ предѣлахъ располагаемыхъ Обществомъ 
денежныхъ средствъ, Правленіе его стремилось выполнить поставлен
ныя уставомъ задачи, продолжая свою скромную дѣятельность въ преж
немъ направленіи. Попеченіе Общества простиралось ио возможности на 
всѣхъ нуждающихся воспитанниковъ училища, живущихъ какъ въ учи
лищномъ общежитіи, такъ и внѣ его. Но отношенію къ первымъ по
мощь Общества выражалась взносомъ платы въ Правленіе училища за 
ихъ содержаніе въ училищномъ общежитіи, доставленіемъ имъ бѣлья, 
одежды, обуви, письменныхъ матеріаловъ и принадлежностей и наконецъ, 
выдачей денежныхъ пособій при поѣздкѣ домой на рождественскія, пас
хальныя и лѣтнія вакаціи; но отношенію къ послѣднимъ помощь Об
щества выражалась еще и назначеніемъ имъ денежныхъ пособій.

При снабженіи нуждающихся воспитанниковъ бѣльемъ, одеждою и 
обувью Правленіе Общества сообразовалось съ тѣми формами и цѣнами, 
какія приняты правленіемъ -училища для казенно-коштныхъ воспитан
никовъ и пользовалось услугами законтрактованныхъ имъ поставщиковъ.
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Заказы Правленія Общества выполнялись но слѣдующимъ цѣнамъ: зим
ній (черный) костюмъ—7 руб., шинель—8 р. 50 к., лѣтній костюмъ— 
3 р. 75 к., три смѣны бѣлья—4 руб., фуражка—50 к., сапоги цѣль
ные—6 р., сапоги-головки—4 рубля.

Снабженіе воспитанниковъ письменными принадлежностями произ
водилось при помощи училищнаго Правленія, въ распоряженіе котораго 
Общество въ началѣ каждаго полугодія передавало необходимую сумму, 
по расчету 50 коп. на каждаго ученика приготовит, класса и 75 коп. 
на каждаго старшаго воспитанника въ полугодіе.

Въ теченіе отчетнаго года Общество оказало пособіе взносомъ 
платы за содержаніе въ училищномъ общежитіи 14 воспитанникамъ, и 
доставленіемъ бѣлья, одежды и обуви 13 воспитанникамъ; двумъ было 
оказано пособіе въ уплатѣ ирнчитающейся съ нихъ суммы (25 р.) за 
нравоученіе. Высшій размѣръ пособія въ нервомъ случаѣ одному лицу 
былъ 25 руб., во второмъ—14 руб.; низшій —въ первомъ случаѣ 5 р., 
во второмъ—3 р. 75 к.; общая сумма расхода въ первомъ случаѣ— 
153 р., во второмъ—74 руб. 25 к. Денежное пособіе получилъ но 
окончаніи училища черногорецъ Спасой Радовичъ (13 р. 25 к.). Пись
менными матеріалами отъ Общества воспользовались 10 воспитанниковъ; 
путевое пособіе оказано 19 воспитанникамъ, въ размѣрѣ отъ 50 коп. 
до 2 руб.; на расходы по паломничеству учениковъ въ г. Кіевъ упот
реблено 30 р. Дантисту за пломбировку зубовъ и лѣченіе 8 воспитан
никовъ уплачено 8 р. 50 к. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ одинъ и тотъ 
же воспитанникъ пользовался разными видами пособій, и притомъ не
однократно. Всего въ теченіе года Общество оказало вспомоществованіе 
67 воспитанникамъ на сумму 332 р. 80 к., сравнительно съ прошлымъ 
годомъ менѣе на 31 воспитанник'ь и на 142 руб. 90 к.—Одною изъ 
причинъ столь значительнаго уменьшенія въ отчетномъ году сравни
тельно съ предыдущимъ какъ количества воспитанниковъ, воспользовав
шихся отъ Общества пособіемъ, такъ и употребленной на это суммы, 
нельзя не признать того обстоятельства, что въ отчетномъ году Обще
ство совершенно не получало поступавшихъ раньше ежемѣсячныхъ от
численій изъ суммъ Холмскаго духовнаго Архіерейскаго хора, каковыя 
поступленія расходовались исключительно на пособіе мальчикамъ пѣв
чимъ и каковыхъ поступленій ежегодно было до 150 руб.

Назначеніе путевыхъ пособій производилось но усмотрѣнію о. Пред
сѣдателя, въ распоряженіе котораго, предъ наступленіемъ вакаціоннаго 
времени, Правленіе отпускало до 15 р. авансомъ.

Согласно требованію устава, Правленіе, при оказанію вспомоще
ствованія ученикамъ, принимало во вниманіе не только степень нужды, 
но также прилежаніе ихъ и хорошее поведеніе, о чемъ оно каждый разъ 
освѣдомлялось на засѣданіи у непремѣннаго члена—о. Смотрителя 
училища.



Въ теченіе отчетнаго года непосредственно въ Правленіе Общества 
прошеній объ оказаніи вспомоществованія не поступало; пособія назна
чались ио устнымъ п письменнымъ заявленіямъ о. Смотрителя училища.

II.

Личный составъ Общества въ настоящее время представляется въ 
такомъ видѣ: почетныхъ членовъ 8; дѣйствительныхъ по единовремен
ному взносу 4,ио годичному—20, а всего 32 члена, изъ которыхъ 17 
проживаютъ въ г. Холмѣ. По сравненію съ предыдущимъ годомъ, об
щее число членовъ уменьшилось на 6.

Правленіе считаетъ своимъ долгомъ помянуть добрымъ словомъ 
память дѣйствительнаго члена Общества—акцизнаго надзирателя В. И. 
Марченко, умершаго 13 октября 1909 года.

Именной списокъ членовъ за тринадцатый годъ существованія Об
щества прилагается въ концѣ настоящаго отчета.

III.

Дѣлами Общества вѣдало его Правленіе. Въ составъ Правленія, 
опредѣлившійся на тринадцатомъ годичномъ Общемъ собраніи входили: 
а) непремѣнные члены: свящ. I. Рѣчкинъ, Б. И. Сокольниковъ и Н. Н. 
Вяхиревъ; в) выборные: свящ. Н. Орловъ, М. И. Булгаковъ, Е. В. 
Шіяновъ и А. В. Жуковъ; изъ нихъ по выбору Правленія обязан
ности Предсѣдателя несъ свящ. I. Рѣчкинъ, Товарища Предсѣдателя 
— свящ. Н. Орловъ, Н. Вяхиревъ исполнялъ обязанности казначея, а 
Е. Шіяновъ-- секретаря. Кандидатами къ членамъ Правленія состояли: 
прот. Л. Янковскій, протодіаконъ о. И. Ѳеодоровъ и 0. Р. Биликъ. 
Ревизіонную комиссію составляли: кол. сов. В. Марченко, прот. о. И. 
Ганкевичъ и діаконъ о. Павелъ Яворовскій; изъ нихъ В. И. Марченко, 
какъ было выше сказано, умеръ 13 окт., а о. II. Яворовскій выбыла, 
изъ Холма.—Ревизіонная комиссія избирается ежегодно.

Въ отчетномъ году Правленіе имѣло четыре засѣданія, на кото
рыхъ, кромѣ обсужденія нуждъ учащихся и назначенія пособій, произ
водилась всякій разъ повѣрка суммъ Общества. Протоколы засѣданій 
представлялись на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, Правленіе разослало о. о. благочин
нымъ Холмской Епархіи подписные листы для сбора пожертвованій на 
нужды Общества среди подвѣдомыхъ имъ причтовъ. До 1 января 1910 
года возвратили подписные листы съ собранными но нимъ деньгами (за 
исключеніемъ пересылочныхъ) слѣдующіе о. о. благочинные:

1) 1-го Вѣлгорайскаго окр. свящ. В. Козловскій . 3 р. 10 к.
2) 2-го Константиновскаго окр. свящ. В. Яворскій . 8 р. 55 к.
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3) 2-го Томашовскаго округа свищ. I. Левчукъ . 8 р. 60 к.
4) Люблинскаго округа свящ. А. Жуковскій . 9 р. 05 к.
5) 3-го Грубешовскаго окр. свящ. Е. Подчашинскій. 8 р. 75 к.
6) 2-го Влодавскаго округа свищ. И. Криницкій

(за 1907 г.). 7 р. 20 к.
7) 2-го Грубешовскаго окр. свящ. М. Левицкій . 7 р. 85 к.
8) Радвнскаго округа свящ. Ант. Козловскій . 5 р. 45 к.
9) 1-го Бѣльскаго окр. свящ. Ѳ. Гербачѳвскій . 4 р. 45 к.

и (за 1909 г.). 2 р. 05 к.
10) Замостскаго округа прот. А. Бѣлецкій . 4 р. 50 к.
11) 2-го Бѣлгорайскаго окр. свящ. М. Охотскій .

(за 1909 г.). 12 р. —
12) Холмскаго каоодр. собора прот. Н. Глинскій .

(за 1909 г.). 5 р. 50 к.
13) 1-го Константиновскаго окр. свящ. М. Ганкѳвичъ.

(за 1909 г.). 4 р. 85 к.
14) 2-го Бѣльскаго окр. прот. А. Саковичъ

(за 1909 г.). 8 р. 50 к.
15) 2-го Холмскаго окр. прот. Д. Волкановичъ . 5 р. 20 к.
16) 1-го Томашовскаго окр. свящ. I. Хрусцѳвичъ .

(за 1909 г.). 14 р. 90 к. 
Всего 120 р. 50 к.

менѣе прошлаго года на 72 р. 75 к.
Нельзя не отмЬтить, что изъ всѣхъ о. о. благочинныхъ Холмской 

епархіи только два—благочинный Сѣдлецкаго округа н 3 Холмскаго 
округа—не откликаются на призывъ Общества: нѣсколько лѣтъ подъ 
рядъ они не присылаютъ въ Общество никакихъ пожертвованій и даже 
не возвращаютъ подписныхъ листовъ.

Всѣмъ жертвователямъ, адресовавшимъ свои пожертвованія въ 
Правленіе, своевременно были высылаемы извѣщенія о полученіи денегъ 
съ выраженіемъ признательности Общества.

Свой отчетъ о состояніи и дѣятельности Общества за двѣнадцатый 
(1908) годъ Правленіе отпечатало въ мѣстномъ епархіальномъ органѣ, 
а выпущенный затѣмъ отдѣльной брошюрой, отчетъ этотъ былъ разос
ланъ всѣмъ членамъ Общества и о. о. благочиннымъ, а также пред
ставленъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, г. Оберъ-Прокурору Св. 
Синода и въ Императорскую Публичную Библіотеку; выборка изъ от
чета доставлена въ Люблинскій Губернскій Совѣтъ Общественнаго 
Призрѣнія.

(Окончаніе будетъ)



АСТІ, И КОФФИ ШАЛЬНАЯ

і.

Къ исторіи Холмской Духовной Семинаріи.
Б. Семинарскіе храмы.

Y, Св.-Николаевскій при старой семинаріи.
(Продолженіе).

вся позолоченая, а другая только внутри; серебряная позслоченая ло
жечка; крестъ на постаментѣ съ распятіемъ серебрянымъ вызолоченымъ 
и съ мощами ев. Агаѳін; мирница (тройная — въ три сосудика вмѣстѣ) 
оловянная, для св. елея; курильница-кадило (трибуляжъ) бронзовая, 5 
колокольчиковъ для звона ири возношеніи Св. Даровъ; два большихъ 
креста, изъ которыхъ одинъ съ распятіемъ, оправленнымъ въ бронзу; 
подсвѣчниковъ большихъ—къ катафалку 4, другихъ 6 и малыхъ на пре
столы—12, всѣ деревянные, крашеные... Изъ облаченій было: полныхъ 
священническихъ 6, изъ нихъ одно парчевое бѣлое съ золотыми цвѣ
тами на немъ и епитрахилью съ „бурсой," т. е. съ мѣшечкомъ надъ 
грудью для ношенія Св. Даровъ къ больнымъ; стихарей—2, стнхарн- 
ковъ для семинаристовъ—9, подризниковъ—4; антиминсовъ—3; имѣлся 
особый плащъ и для прислужника—изъ синяго сукпа съ вышитымъ на немъ 
краснымъ крестомъ; были занавѣски (фѳранки) на образъ Божіей Ма
тери... Изъ священныхъ книгъ имѣлось одно Евангеліе печатное, 
in Міо, въ кожаномъ переплетѣ, и всѣ необходимыя богослу
жебныя книги печати Львовской, Почаѳвской и Кіевской. На ко
локольнѣ былъ одинъ небольшой колоколъ. Въ такомъ видѣ и съ 
такимъ инвентаремъ ’) былъ св. Николаевскій храмъ въ 1796 го-

') Церковный инвентарь, приведенный въ „Описаніи семинаріи" нельзя приз
нать скуднымъ, и особенно по сравненію его съ указаннымъ въ спискѣ вещей, 
принятыхъ въ 1783 году отъ регенса Кавбы регеисоиъ ПІиорннгоиъ, гдѣ въ 
церковной ризницѣ показаны только 4 ризы, 3 холіцевыхъ подризника, нѣсколь
ко холщевыхъ платковъ и 1 малый серебряный напрестольный крестъ. (Х.-В. Е. 
В. 1880 г. .V 9, стр. 148).
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ду. Въ такомъ, но только уже съ обветшалой крышой, былъ св. Ни
колаевскій храмъ и въ 1817—21 г.г., какъ это видно изъ описаній 
семинаріи за эти годы. Внутреннимъ устройствомъ своимъ св. Нико
лаевскій храмъ въ то время, какъ видимъ, очень походилъ на костелъ; 
не было еще въ немъ только органа; завелся бы, вѣроятно, и послѣд
ній, если бы послѣ польскаго возстанія (въ 1830 — 31 г.г.) русское 
правительство, въ лицѣ существовавшей тогда въ Варшавѣ „Прави
тельственной комиссіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ въ Царствѣ Поль- 
скомъ“, не обратило особеннаго внманія на Холмскую семинарію и если 
бы во главѣ послѣдней не появлялись лица, дорожащія и народностію 
русскою и греко-восточиою обрядностію при богослуженіи, съ откры
тымъ иногда иризнаваніемъ истинности ученія Православной церкви. 
О заботахъ ио отношенію къ Холмской семинаріи первой (Правитель
ственной комиссіи) въ своемъ мѣстѣ было нами сказано,1 2) среди же пос
лѣднихъ лицъ мы назовемъ здѣсь двухъ ректоровъ семинаріи—прото
іереевъ: Іоанна Тѳрѳш'кевича (1828 —1851 г.г.) н Іоанна Поцея (1851 
— 185б г.г.). Стараніемъ и ходатайствами перваго предъ „Правитель
ственною комиссіею" былъ устроенъ въ 1840 году въ св. Николаев
скомъ храмѣ иконостасъ, чтобы имѣть возможность пріучать воспитанни
ковъ семинаріи къ совершенію богослуженія но обряду церкви восточной; а 
трудами второго выяснялась въ нихъ любовь къ послѣднему ’) Въ 1853 
году, въ ректорство Поцея, при общемъ ремонтѣ семинарскихъ зданій 
на отпущенныя Правительствомъ суммы, былъ произведенъ капитальный 
ремонтъ церкви,3) и можно полагать съ возможнымъ устраненіемъ изъ 
нея того, что сближало церковь съ костеломъ.

*) См. Холмсе. Церк. Жпзнь 1910 г. ЛЬ 4, етр. 125.
2) Въ своемъ сочиненіи „О Jezusie Chrjstusie odkupicielu, tndziez о pierwot- 

nyeh Chrzcscjanacli i ich dornach inodlitwy" прот. 1. Поцей доказывалъ ua осно
ваніи текстовъ Св. Писанія и свидѣтельствъ Отцовъ церкви, что Православная 
церковь въ томъ видѣ, какой оиа имѣете теиерь, заключаетъ въ себѣ всѣ иризнакп, 
какіе имѣла христіанская церковь ири самомъ началѣ своего существованія, и, 
стало быть, остается истинною церковію. При ректорѣ же Поцеѣ первый разъ 
были отправлены, въ 1852 году, два воспитанника семинаріи (сынъ ректора 
Николай Ііоцей и Иваиъ Шелеметко), согласно ихъ желанію, въ одну изъ рус
скихъ православныхъ академій—Московскую для полученія высшаго богослов
скаго образованія. (Холмск. Варіп. Ей. Вѣсти. 1880 г. ЛЬ 16.)

’) Были, несомнѣнно, и до 1853 г. ремонты въ Св. Николаевскомъ храмѣ, 
какъ наир., покрытіе крыши его вмѣсто гонта цинкомъ, который при ремонтѣ 1853 
г. продавался уже какъ негодный (см. Холмск. Церк. Жизнь 1910 г. ЛЬ 4, стр. 
127).
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Въ 1867 году Холмскій Николаевскій приходъ былъ присоеди
ненъ къ каѳедральному собору и съ этого времени св. Николаевскій 
храмъ сталъ уже только семинарскимъ. Согласно предписанію Холмской 
Епархіальной консисторіи состоялась, 19 марта 1867 г., передача всѣхъ 
вещей и утвари церковной бывшаго Холмскаго Николаевскаго прихода 
въ собственность Холмской семинарской церкви, о чемъ тогда же со
ставленъ былъ и протоколъ за надлежащими подписями.1 * 3 * * * *) Какъ видно 
изъ протокола, имущество Николаевской приходской церкви было тогда 
очень скудно и состояло изъ слѣдующей церковной утвари: мѣдной ча
ши для храненія Св. Таинъ, очень старой и плохо нозолоченой (ц. 1 
р.), мѣдной дарохранительницы для ношенія Св. Таинъ больнымъ, очень 
старой и совершенно испорченой (10 к.), мѣднаго крестика, обветшалаго 
(20 к.), мѣдной кадильницы очень старой съ ложкою (10 к.), мирницы 
для крещенія (1 к.), двухъ деревянныхъ крестиковъ обветшалыхъ (ио 
5 к.) восьми деревянныхъ крашеныхъ подсвѣчниковъ (по 1 к.), трехъ 
старыхъ фелоней (бѣлаго, голубого и чернаго цвѣтовъ) съ приборами 
(по 1 р.), и одного новаго —голубого цвѣта съ приборомъ (1(1 р.), 
двухъ ситцевыхъ бѣлыхъ покрывалъ на алтари (но 30 к.) и Евангелія 
въ кожаномъ иеренлетѣ (2 р.) ’).

Въ 1871—73 годахъ былъ произведенъ въ Николаевскомъ храмѣ 
капитальный ремонтъ съ нѣкоторымъ переустройствомъ его,8) придав
шимъ храму въ общемъ уже видъ православной церкви. При этомъ 
ремонтѣ были произведены, между прочимъ, слѣдующія работы: ходъ

*) Протоколъ подписали: Холмскій благочинный священникъ Михаилъ Ли
пинскій, ректоръ семинаріи священ. Ипполитъ Криницкій, вице-ректоръ священ 
Іоаннъ Лавровскій; бывшій настоятель Хамскаго Николаевскаго прихода свящ. 
Іоаннъ Панасинскій, староста церковный Иванъ Логотъ. („Дѣло Холмск. дух. 
сеа.“ по описи Л* 52).

а) Инвентарной описи вещей и церковной утвари собственно приходской 
Николаевской церкви тогда не было, а потому членамъ иріемно-сдаточной комис
сіи приходилось самимъ выбрать изъ семинарско-приходскаго церковнаго имуще
ства вещи церковно-приходскія п оцѣнивать ихъ. (Тамъ же).

3) Ремонтъ и перестройки въ храмѣ производились существовавшимъ тогда 
въ краѣ, при Намѣстникѣ, комитетомъ но возобновленію и постройкѣ греко-уні
атскихъ церквей вч. Царствѣ Польскомъ, во главѣ котораго стоялъ генеральнаго
штаба полковникъ Москвинъ, и при ближайшемъ наблюденіи членовъ Строитель
наго комитета изъ семинарской корпораціи—вицеректора прот. Сѣтвицкаго и
профессоровъ: прот. Луки Цыбика и Николая Цоцея. Подрядчиками но производ
ству работъ были—ио обновленію иконостаса и иконъ въ церкви Гейбергеръ (очень 
неаккуратный исполнитель работъ), а по другимъ работамъ Корнгольдъ не евреи
ли уже?!
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изъ алтаря въ коридоръ семинарскій былъ задѣланъ, а вмѣсто него 
устроенъ съ сѣверной стороны храма, во всю длину его, новый коридоръ, 
ведущій изъ зданія семинаріи къ главному входу въ церковь, для 
чего изъ семинарскаго коридора была пробита новая дверь, а въ ирит 
ворѣ церковномъ боковое окно передѣлано въ дверь. Въ алтарѣ поставлены 
новые престолъ и жертвенникъ, съ иконой Божіей Матери надъ послѣд 
нимъ; устроено горнее мѣсто, 4 аналоя и два шкафа въ стѣнахъ ') для 
церковной утвари и облаченій; запрестольная икона св. Николая съ 
рамой подновлена; иконостасъ очищенъ и окрашенъ съ подновленіемъ 
позолоты; поставлена рѣшетка предъ нимъ, боковые алтари устранены, 
а находившіяся въ нихъ большія иконы Спасителя и св. Василія Вели
каго, вмѣстѣ съ рамами, подновлены;* *) сдѣлано 16 пюпитровъ и 16 си
дѣній для пѣвчихъ; подъ хорами поставлены новая стѣнка сдѣлана но 
вая витая лѣстница на хоры; дверь въ южной стѣнѣ притвора передѣлана въ 
окно; надъ западною стѣною притвора устроенъ новый каменный фрон
тонъ; надъ каменной, изъ плитняка, площадкой предъ главнымъ входомъ 
—желѣзный на вѣсъ; надъ среднего частію храма устроенъ новый куполъ 
обитый англійскою жестью, съ новымъ же крестомъ на немъ, освящен 
нымъ по чину св. восточной церкви; кромѣ этого, произведена была і 
обычная починка и покраска всѣхъ деревянныхъ, каменныхъ и жѳлѣз 
ныхъ частей (полы, стѣны, крыша) церковнаго зданія. Тогда же вт 
отремонтированный храмъ семинарскій были пріобрѣтены изъ Петербурга 
отъ фабриканта церковныхъ вещей Сытова, и новые цѣнные сосуды 
церковные, одежды и облаченія, а именно: чаша съ дискосомъ, звѣздицею 
лжицею и двумя тарелочками-серебряные вызолочепыѳ (вѣсъ 137 зол. 
ц. 61 р. 65 к.), дарохранитѳльннца-серебряная вызолоченая (117 зол. 
ц. 52 р. 65 к.), воздухи золотого глазета (25 р. 70 к.) одежды, изт 
форменной зеленой матеріи съ золотыми крестами,-на престолъ (41 p.j 
жертвенникъ (31 р.), аналои (34 р.); покровъ на престолъ (23 р.), 
пелена на жертвенникъ (19 р.). полное священническое облаченіе изъ той 
же форменной матеріи, съ золотымъ оплѳчіемъ (65 р. 20 к.) и подриз
никъ серебр. моара (21 р ), а всего на 374 р. 20 к. 17 іюня 1873 г. 
было совершено освященіе благоустроеннаго храма семинарскаго, а 23

') Одинъ на мѣстѣ бывшаго хода пзъ алтаря въ семинарскій коридоръ.
*) Иконы эти находятся и въ настоящее время въ Николаевской церкви вт

алтарѣ на пилястрахъ.
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августа того же года состоялась и передача его духовному вѣдомству’) 
съ составленіемъ акта о семъ. „Принятая церковь, каменная, крытая 
желѣзомъ, состоитъ, какъ сказано въ актѣ, изъ алтаря, трапезы (такъ 
почему то названа средняя часть церкви), притвора съ колокольнею 
и башнею для лѣстницы на послѣднюю и отдѣльной галлереей для со
общенія съ зданіемъ семинаріи. На колокольнѣ два колокола. Церковь 
имѣетъ въ длину 80 футовъ (11 саж. 3 ф.), въ ширину ЗО’/4 фут. 
(4 саж. 2’Д ф.), а съ галлереею 40 футовъ (5 саж. 5’/4ф.), въ вы
шину по главный карнизъ включительно 42 фута 6 саж.), а съ купо
ломъ н крестомъ 84 фута (12 саж.).1 *) Въ 1874 году" была пріобрѣ
тена для Николаевской церкви на отпущенные 50 рублей завѣдываю- 
щимъ постройками грекоуніатскихъ церквей въ Царствѣ Польскомъ, пол
ковникомъ Москвинымъ, новая запрестольная икона св. Троицы; 27 
апрѣля тогожѳ года она была укрѣплена па мѣстѣ прежней, св. Николая, 
и въ рамѣ ея. Икона написана на полотнѣ, по данному полковникомъ 
Москвинымъ, образцу;3) величина ея—9 футовъ 5 дюймовъ длины и 
5 футовъ 5 дюймовъ ширины. Такихъ же размѣровъ, значитъ, была н 
прежняя запрестольная икона св. Николая, писанная тоже на полотнѣ. 
Св. Николай изображенъ на ней съ мечемъ въ правой рукѣ и съ 
Евангеліемъ на столикѣ подъ лѣвой рукой; подъ мечемъ, въ лѣвую 
сторону, у ногъ Святителя изображенъ лежащій (на подушкѣ, коврикѣ) 
младенецъ, и за нимъ неизвѣстныя два лица (быть можетъ-родители 
лежащаго младенца). Икона эта въ уніатскія времена весьма почиталась 
народомъ и особеннымъ образомъ—поуніатскп; послѣднее то обстоятель
ство, какъ говорили послѣ, и было, между прочимъ, причиною Того, что 
икона эта была вынесена изъ церкви и пребывала сокровенною въ семи
нарскомъ зданіи; въ началѣ 1880-хъ годовъ она находилась въ семи
нарской ирачешной на стѣнѣ, въ рамѣ, и только въ 1887 году, по 
надлежащемъ обновленіи ея, была снова утверждена въ церкви на боль
шомъ плафонѣ арки надъ иконостасомъ, гдѣ, съ лампадою предъ ней, 
она находится и въ настоящее время.

’) Сдавали: Завѣдующій постройками греко-уніатскихъ церквей въ Царствѣ 
Польскомъ генеральнаго штаба полковникъ Москвинъ, старшій ннженеръШанковскій, 
участковый архитекторъ, Цѣіпковскій. Принимали: Членъ консисторіи священникъ 
Макарій Хойнацкій, ректоръ семинаріи прот. Криницкій. „Дѣло" по описи Л? 52.

’) „Дѣло" по описи № 52.
3) Икона была написана художникомъ Игнатіемъ Гаевскимъ, проживавшим! 

въ посадѣ Павловѣ. „Дѣло" по описи 52.
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Съ 1874 по 1878 годъ происходилъ капитальный ремонтъ и пе
рестройка Холмскаго каѳедральнаго собора. На все это время церков
ное служеніе изъ собора было перенесена въ Николаевскій семинарскій 
храмъ. Здѣсь же, въ алтарѣ въ особомъ кіотѣ надъ горнимъ мѣстомъ, 
все это время пребывала и великая святыня Холмскаго края— „Холм- 
ская чудотворная икона Божіей Матери". По составленному списку, 
подписанному 23 мая 1874 г. ректоромъ семинаріи протоіереемъ Кри
ницкимъ и завѣдывающимъ соборною церковію нрот. Іоанномъ Гошов- 
скнмъ, церковныя вещи, принадлежащія семинарской церкви, были пере
даны въ вѣдѣнія и употребленіе соборнаго и приходскаго причта съ 
тѣмъ, чтобы все, означенное въ спискѣ, было возвращено семинарской 
церкви по отстройкѣ собора въ полностн и безъ поврежденій.1) Въ со
вмѣстномъ съ соборно-приходскимъ церковнымъ служеніемъ прошелъ дли 
семинарской церкви и великій въ жизни здѣшняго края историческій 
актъ возсоединенія Холмскихъ греко-уніатовьсъ православною церковію, 
11 мая 1875 г., и первые два съ половиной года новой церковной 
жизни возсоединившихся.2)

По мѣрѣ возможности семинарская церковь и въ это время снаб
жалась на семинарскія же средства новою утварью, священными одеж
дами, облаченіями и другими предметами. Такъ, для нея были пріоб
рѣтены: цѣнное въ серебряномъ вызолоченомъ окладѣ, Евангеліе, за 
362 р. 87 к., семисвѣчникъ — за 150 р., выносной подсвѣчникъ—за 
‘25 р.; водосвятная чаша—мѣдная высеребряная апликѳ за 40 р., тра
урныя одежды на престолъ, жертвенникъ и аналои, таковыя же священ
ническое и діаконскоѳ облаченія, дополнены форменныя, пріобрѣтены и 
другіе предметы. По окончаніи же ремонта въ соборѣ, изъ предназна
ченной къ продажѣ старой утвари соборной семинаріей были пріобрѣ
тены, въ 1878 году, для своей церкви: бронзовое паникадило (на 48 
свѣчей) за 81) рублей, четыре бронзовыхъ подсвѣчника (въ родѣ канде-

1) Въ спискѣ этомъ, весьма подробномъ, не упоминаются колокольчики дл' 
звона при богослуженіи; значить, они тогда въ семинарской церкви уже не упот
реблялись. Списокъ вещей находится въ „Дѣлѣ" по описи 52.

2) По свидѣтельству одного изъ старожиловъ Холмскихъ, В. U. Сокольни
кова, надъ въѣздными воротами отъ Люблинской улицы, во дворъ семинарскій 
йодъ навѣсомъ, въ западной сторонѣ его, находилась, видимо, временная коло
кольня.
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лябръ на 7 свѣчей каждый) за 32 р. 80 к. ’) и двѣ большія золоче. 
ныя рамы за 12 р. 20 кон. Для семисвѣчника и паникадила были прі
обрѣтены металлическія свѣчи, съ пружинами внутри, въ которыхъ долгое 
время потомъ и зажигались при богослуженіи стеариновыя свѣчи. Но 
не смотря на все это, довольно продолжительное пользованіе семинар
ской церковью Соборнымъ духовенствомъ для совершенія въ ней бого
служенія; и особенно при большомъ стеченіи богомольцевъ въ праздни
ки, п требъ приходскихъ, а также и не надѣленіе ея даромъ церков
ною утварью изъ присылаемыхъ тогда пожертвованій для возсоединен
ныхъ отъ уніи церквей, привели, въ концѣ концовъ, семинарскую цер
ковь къ тому, что тотчасъ же по переходѣ соборянъ въ соборъ, въ
1878 году, для нея явилась неотложная необходимость въ ремонтѣ, 
а со стороны облаченій и утвари церковной она оказалась едва ли не 
одною изъ бѣднѣйшихъ въ епархіи: по свидѣтельству ректора 
семинаріи, прот. М. Добрянскаго, въ его отношеніи, отъ 10 янв. 1879 
г., на имя Холмскаго духовнаго Правленія, въ семинарской ризницѣ 
имѣлось тогда „одно только единственно годное свящеппичѳское облаче- 
піе“.’) По ходатайству Преосвященнаго Маркелла, Епископа Люблинскаго. 
Викарія Холмско-Варшавской епархіи, Св. Синодомъ было отпущено въ
1879 году на ремонтъ семинарской церкви 660 р. 29 к., на снабженіе 
ея изъ магазина церковныхъ вещей, церковною утварью въ Петербургѣ. 
Жевержеева, богослужебными книгами 815 р. и церковными облаченіями 
1357 р., а всего 2832 р. 29 к., съ отнесеніемъ этого расхода на 
счетъ остатковъ отъ суммы, ассигнованной на содержаніе духовенства 
Холмско-Варшавской епархіи.3) Въ 1880 году на отпущенныя суммы 
былъ произведенъ ремонтъ въ семинарской церкви 4) и достаточно была она 
снабжена церковною утварью и облаченіями. Тогда, между прочимъ, была 
снабжена семинарская церковь прекрасною плащаницею, съ вышитыми 
золотомъ по малиновому бархату словами, обшитая золотою бахрамою 
съ 3-мя кистями, а также и двумя хорошими парчовыми хоругвями, 
напрестольнымъ крестомъ, ковчегомъ для св. Даровъ, дароноси-

’) Два нзъ нихъ, какъ ставшіе негодными къ употребленію вмѣстѣ съ 6-ю 
изорванными ветхими церковными облаченіями, были ироданы, въ 1889 год у, за 150 
р. жителю г. Одессы Раионорту. (Жури. распор, соб. отъ 28 іюня 1889 г.)

’) „Дѣло Холмск. дух. сем.“ по описи 52.
3) Тамъ же.
4) „Дѣдб“ по описи № 185.
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цей и др.') Въ 1880—81 году были пріобрѣтены для семинарской 
церкви двѣ большія иконы (вышиною 2 арш. 12 вершк. и соотвѣтствен
ной ширины), писанныя на холстѣ,—Распятія Спасителя и Вознесенія 
Господня, въ большихъ же золоченыхъ съ рѣзьбою и крестомъ на верху 
рамахъ. ’)

Въ 1885 году были пріобрѣтены для семинарской церкви еще двѣ 
иконы большого размѣра (вышиною около 3-хъ арш.) и въ золоченыхъ 
рамахъ: одна св. Леонтія, Епископа Ростовскаго, на добровольныя по
жертвованія служащихъ и учащихся въ семинаріи въ память 25-лѣтія свя
тительства Высокопреосвященнаго Леонтія, Архіепископа Холмскаго и Вар
шавскаго; а другая—св. Николая иа семинарскія суммы.8) Въ томъ же 
году семинарская церковь получила отъ Холмскаго Св. Богородицкаго 
Братства, между друіими пожертвованіями, икону Холмской Божіей 
Матери, въ ризѣ и кіотѣ, и большой Крестъ, съ Распятіемъ и горкой 
подъ нимъ, который потомъ долгое время и стоялъ за престоломъ; а 
отъ Преосвященнаго Модеста, бывшаго Епископа Люблинскаго, при отъ
ѣздѣ огона Нижегородскую каѳедру—икону Божіей Матери въ кіотѣ.4) 
Въ 1887 году Архіепископомъ Леонтіемъ была пожертвована въ церковь 
цѣнная икона с в. Іоанна Златоуста.

Въ 1889 году въ семинарскомъ св. Николаевскомъ храмѣ былъ 
произведенъ капитальный ремонтъ половъ съ устройствомъ подпольной 
вентиляціи и съ примѣненіемъ извѣстныхъ способовъ истребленія древес
наго гриба, нѣсколько лѣтъ истреблявшаго полы церковные и начавшаго 
переходить на иконостасъ. Ремонтъ этотъ былъ произведенъ нодрядчи- 
комъ-строителемъ зданій новой семинаріи Каплинскимъ за 575 р., при 
чемъ въ счетъ этой суммы исполнены были имъ и дополнительныя ра
боты по церкви: устроена на фундаментѣ изразцовая печка, расширенъ 
каменный фундаментъ йодъ престоломъ, уложена кирпичная полоса подъ 
иконостасомъ и отдѣланы стѣнные шкафы въ алтарѣ. Отремонтированъ 
былъ тогда также иа семинарскія смѣтныя суммы и иконостасъ церковный.ь)

*) „Дѣло" но описи № 190.
2) Иконы написаны учителемъ Ковельскаго (Волынск, губ.) двухкласснаго 

городского училища Маляровымъ за 100 р. (по 50 р. каждая), а рамы къ винъ 
сдѣланы проживающимъ въ Ковелѣ же художникомъ Михалевпчемъ за 120 р. (по 
60 р. каждая. „Дѣло" по описи X» 190)

’) Иконы писаны въ Московской иконописной мастерской Кондратьева,а рамы 
къ нимъ сдѣланы въ иковостасиой мастерской Хомякова; стоимость каждой 80 р.

4) „Дѣло Холмск. дух. сем." по описи № 190.
5) Тамъ же.
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Въ послѣднемъ учебномъ году (1889-1890), предъ переходомъ се
минаріи въ новое зданіе, св. Николаевскій семинарскій храмъ, сохра
няя внѣшній видъ, приданный ему во время ремонта въ 1о71 — 73 го
дахъ, внутри имѣлъ въ длину отъ входныхъ дверей до алтарной стѣны 
10'/, саж., въ ширину въ средней части З1/, саж., а въ остальныхъ 
3 саж. 1 арш. и въ вышину, въ средней части, около 6 саженей, и 
состоялъ: а) изъ притвора, раздѣленнаго на неравныя половины глухою 
стѣною, съ дверью въ ней въ другую половину притвора, съ прочною 
старинною входною дверью въ него снаружи и боковою-изъ коридора, 
съ окномъ въ южной стѣнѣ и винтовой лѣстницей на хоры, занимающіе, 
при 3-хъ окнахъ на нихъ, все отдѣленное глухою стѣною пространство 
притвора (сажени 3'/, въ ширину и одну саж. въ длину); при входѣ во внут
реннюю часть притвора паправо стоялъ свѣчной ящикъ и при боковыхъ стѣ
нахъ двѣ большія изразцовыя не іи; б) изъ средней части съ небольшими уг
лубленіями по сторонамъ и съ 8-ю окнами, по 4 на сторонѣ въ два ряда 
ио срединѣ этой части церкви висѣло паникадило, а на стѣнахъ боль
шія иконы Распятія Спасителя, Вознесенія Господня, св. Николая и 
св. Леонтія Ростовскаго съ большими лампадами предъ ними и нѣсколько 
малыхъ иконъ разныхъ наименованій; предъ рѣшеткой на солеѣ стояли 
два аналоя съ иконами Спасителя и Казанской иконы Божіей Матери, 
въ серебряныхъ ризахъ,—благословеніе Св. Синода семинарской церкви, 
въ память возсоединенія бывшихъ грѳко-уніатовъ Холмской Руси съ 
Православною Церковію 11 мая 1875 г. въ Холмѣ; на сѣверной стѣнѣ 
солен висѣла старинная, отъ временъ упіатскихъ, икона Божіей Матери 
въ ризѣ съ 12-ю звѣздами, а на южной-икона св. Николая; заверша
лась средняя часть иконостасомъ трѳхъяруснымъ съ иконами по пра
вую сторону отъ царскихъ вратъ Спасителя, въ южныхъ дверяхъ-архи- 
діакона, и св. Николая, по лѣвую—Божіей Матери, въ сѣверныхъ две- 
ряхъ-архндіакона и св. великомученицы Варвары; иконы безъ нимбовъ 
в безъ надписей; во второмъ ярусѣ надъ царскими вратами Тайная 
Вечеря, а по сторонамъ отъ нея небольшія изображенія двунадесятыхъ 
праздниковъ; въ третьемъ ярусѣ иадъ Тайною Вечерыо—изображенія 
пророковъ Даніила, Исаіи, Іереміи и Іезекіиля, а ио сторонамъ отъ 
нихъ изображенія въ кругахъ другихъ пророковъ; завершается иконо
стасъ четырѳхконечнымъ Крестомъ съ Расиятіомъ; на плафонѣ арки 
надъ иконостасомъ-большая икона св. Николая; предъ иконами Спаси
теля и Божіей Матери стояли бронзовые подсвѣчники на 7 свѣчей
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каждый, а предъ иконами ев. Николая и св. велнкомуч. Варвары боль
шіе мѣдные высеребряные; и в) алтарной части-довольно большой съ 
престоломъ, большимъ запрестольнымъ крестомъ, Распятіемъ съ горкой 
подъ нимъ, сѳмисвѣчникомъ, запрестольной иконой Св. Троицы и жерт
венникомъ; здѣсь же возлѣ стѣны стояла и плащаница; на пилястрахъ 
находились большія иконы Спасителя (предъ жертвенникомъ) и св. Ва
силія Великаго; въ 3-хъ шкафахъ стѣнныхъ помѣщались облаченія, 
священныя одежды и церковная утварь; для отопленія алтарной части 
въ ней была одна изразцовая печь; оконъ въ алтарѣ—два. Потолокъ 
церкви-сводчатый, стрѣльчатый, опирающійся на три пары пилястръ. 
Кромѣ большихъ иконъ въ церкви было достаточно и малыхъ разныхъ 
наименованій; такъ, были иконы двупадесятыхъ и великихъ Господскихъ 
и Богородичныхъ праздниковъ, нисаниыя на жести; была между ними и 
икона Обрѣзанія Господня. Для потребностей того времени въ церкви 
находилось достаточно церковной утвари, священныхъ одеждъ и облаче
ній.1) Колокольня была прежняя, съ двумя колоколами на ней.

II. Св. Леонтіевскій храмъ въ новой семинаріи.

Св.-Леонтіевскій храмъ находится въ третьемъ этажѣ серединной 
пристройки къ главному корпусу семинаріи. Закладка его состоялась 29 
мая 1838 года; тогда же началось и возведеніе фундамента подъ храмъ 
и всю вообще серединную пристройку.2 3) Но скоро выяснилось, что воз
водимый ио составленному синодальнымъ архитекторомъ Люшинымъ пла
ну храмъ оказался бы очепь невмѣстительнымъ, а потому производи
тель работъ по постройкѣ новыхъ семинарскихъ зданій, инженеръ Ля
пуновъ, отношеніями отъ 10 декабря 1888 г. и 16 марта 1889 г., 
вошелъ въ Правленіе семинаріи съ предложеніемъ для увеличенія вмѣ
стимости храма устроить въ немъ хоры и помѣщенія для ризницы и 
храненія утвари. ’) Составленные нмъ проектъ и сметы на эти работы 
были представлены Правленіемъ семинаріи чрезъ Архіепископа Леонтія, 
отъ 24 марта 1889 г., г. Оберъ-Прокурору Св. Синода; возвращенные

*) Подробное перечисленіе церковныхъ предметовъ находится въ „Дѣдѣ" 
по описи Jfc 290—В.

2) См. „Холмск. Церк. Жизнь" 1910 г. № 6.
3) „Дѣло Холмск. дух. сем.“ по описи К» 290—А.
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же отъ него въ маѣ мѣсяцѣ того же года, опи были исправлены и до
полнены производителемъ работъ ио постройкѣ новыхъ семинарскихъ 
зданій архитекторомъ Цѣшковскимъ и при отношеніи отъ 31 іюля 1889 
г. представлены въ Хозяйственное Управленіе при Св. Синодѣ на ут_ 
вержденіе. 10-го сентября того же года Правленіемъ семинаріи было 
получено, отношеніемъ изъ Хозяйственнаго Управленія отъ 31 авг. 
1889 г., разрѣшеніе произвести работы но расширенію помѣщенія для 
семинарской церкви, согласно составленнымъ на этотъ предметъ архи
текторомъ Цѣшковскимъ проекту и смѣтамъ съ тѣми измѣненіями, кото
рыя сдѣланы въ нихъ членомъ Общаго присутствія Хозяйственнаго Уп
равленія при Св. Синодѣ архитекторомъ Марковымъ, разсматривавшимъ 
проектъ.1) На расширеніе всей вообще серединной пристройки къ глав
ному корпусу семинаріи, въ которой находится и Св.-Леонтіевская цер
ковь, ассигновано было 9523 р. 44 к.2) По утвержденному проекту 
положено было расширить среднюю часть храма, сдѣлать 4 небольшія 
(1,80 саж. въ длину и 1,20 саж. въ ширину) пристройки—двѣ при 
алтарной части храма для ризницы и іюномарки и двѣ ири средней, 
примыкающей къ притвору,—и устроить надъ притворомъ хоры.

Работы къ расширенію серединной пристройки къ главному корпу
су семинаріи начались 27 сентября 1889 года, къ концу осени возведе
ны стѣны подвальнаго этажа этой пристройки; возведеніе же стѣнъ осталь
ныхъ этажей части пристройки послѣдовало весною и лѣтомъ 1890. года; 
тогда же была произведена наружная и внутренняя штукатурка и покраска 
такимъ образомъ возведенная для стѣнъ храма; церкви часть зданія не про
стояла вчернѣ н зимы, какъ бы это слѣдовало но правиламъ о каменныхъ 
постройкахъ. Такая поспѣшность въ постройкѣ церковной части семинар
скаго зданія вызывалась рѣшеніемъ Архіепископа Леонтія непремѣнно самому 
освятить новый храмъ семинарскій и именно 9-го сентября 1890 года, въ 
бытность его тогда въ Холмѣ на соборномъ праздникѣ, 8-го сентябрям)

*) Выписка изъ рапорта Маркова о расширеніи церкви находится въ „Дѣ
лѣ Холмск. дух. сем.“ по описи № 290—В. Указанная въ рапортѣ Маркова от
мѣна угловыхъ наружныхъ заломовъ между церковію и парадной лѣстницей была 
признана Правленіемъ семинаріи, согласно объясненію архит. Цѣшковскаго, 
невозможною, во-первыхъ, потому, что заломы эти уже были сооружены и во- 
вторыхъ—разборка ихъ значительно ослабила бы сосѣднія стѣны главнаго кор
пуса („Дѣло" по описи № 399).

?) „Дѣло" по описи 290—В.
) См. „Холмск. Церк. Жизвь“ 1910 г. Лі 7 стр. 250.
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23 апрѣля 1890 года утвержденъ былъ Архіепископомъ Леонтіемъ 
эскизъ иконостаса для семинарскаго Св. Леонтіѳвскаго храма, составлен
ный, по указаніямъ Правленія семинаріи, производителемъ работъ ар
хитекторомъ Цѣшковскнмъ. ’) Для изготовленія иконостаса, ио утвер
жденному плану, подрядчики—строители (Каплинскій и К-) сначала об
ратились въ лучшія Московскія иконостасныя мастерскія Лебедева и 
Морозова; но такъ какъ тѣ заявили, что они могутъ приготовить ико
ностасъ только чрезъ 6—7 мѣсяцевъ, т. ѳ. къ декабрю 1890 г. или 
къ январю 1891 г.,* 2 *) то строители перенесли заказъ свой въ Кіевъ въ 
иконостасную мастерскую Мурашко, который обѣщалъ сдѣлать иконо
стасъ къ 9 сентября 1890 г. Но въ виду краткости времени, всего два 
мѣсяца, и Мурашко исполнить своего обѣщанія не могъ, а ко дню ос
вященія семинарскаго храма приготовилъ только царскія врата и мѣст
ныя иконы. Чтобы не отмѣнять изъ за этого назначенное для освяще
нія храма время, подрядчикъ Каплинскій поставилъ въ храмѣ, ко дню 
освященія его, на свой счетъ временный одноярусный иконостасъ, съ 
изготовленными уже въ мастерской Мурашко царскими вратами и мѣст
ными иконами въ немъ. s) Не была приготовлена ко дню освященія храма 
и запрестольная икона, указанная въ смѣтѣ по устройству церкви; все 
же остальное изъ названнаго въ ней по этой статьѣ, какъ то: жертвен
никъ, солея съ рѣшеткой, внутреннія карнизы, лѣпныя украшенія и на
ружный крестъ-были исполнены. На устройство церкви по начальной 
смѣтѣ ассигновано были 4750 р., при чемъ въ перечисленіи подлежа
щихъ къ исполненію по ней работъ почему-то не названъ былъ пре
столъ, 4) который поэтому и былъ сдѣланъ уже какъ сверхсмѣтный под
рядчикомъ Кандинскимъ на свой счетъ.

Входъ въ храмъ съ площадки послѣ третьяго серединнаго марша 
парадной лѣстницы. Дверь входная створчатая, дубовая, массивная, со
отвѣтствующей высоты и ширины, съ желѣзными узорчатыми рѣшетками

Ч Эскпзъ иконостаса находятся въ „Дѣлѣ" но описи № 399; на эскизѣ 
рукою Архіспнскоиа наипсано: „Благословляется. А. Л. Варшава; 23 аир. 1890г. На 
журналѣ же распоряд. собр. Правд, сем. отъ 18 аир. 1890 г., кромѣ резолюціи 
„Утверждается," на поляхъ сдѣлано двѣ надписи карандашемъ: „О распредѣле
ніи иконъ въ иконостасѣ посовѣтоваться съ Преосвяіц. Флавіаномъ“п „Можно 
бы меньше иконъ п иконостасъ устроить двухъярусный въ домовой церкви.

2) „Дѣло" по описи 290—Б.
*) „Дѣло" по описи № 399.
4) Смѣта па постройку зданія Холиск. дух. сем. при,,,Дѣлѣ" по описи Л? 290.
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за стекломъ; ’) окаймлена дверь рамой съ полукруглымъ верхомъ. Надъ 
дверью, въ полукругѣ, образъ Спасителя, благословляющаго хлѣбъ; пи
санъ на полотнѣ, ученической работы; предъ образомъ спускающаяся 
лампадка. На потолокѣ надъ лѣстницей и площадкой предъ дверью 
первоначально было изображено небо съ облаками, а теперь крестъ со 
звѣздами на голубомъ фонѣ.

5-го сентября 1890 года были перенесены, согласно отношенію изъ 
Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ отъ 5 мая 1890 г.,* 2) нзъ 
Св. Николаевской церкви при старой семинаріи въ новую Св. Лѳонтіев- 
скую св. иконы, церковная утварь и другія церковныя принадлежности 
и ко дню освященія храма устроены на соотвѣтствующихъ мѣстахъ въ 
немъ.

9-го сентября 1890 года св. Леонтіевскій храмъ въ новомъ се
минарскомъ зданіи былъ торжественно освященъ.3) Храмъ освящепъ во 
имя св. Леонтія, просвѣтителя вѣрой Христовой Православной страны 
Ростовской,4) во всегдашнее напоминаніе воспитанникамъ семинаріи, 
молящимся въ немъ, и на ихъ просвѣтительную дѣятельность въ разно
племенномъ и разновѣрномъ краѣ въ духѣ Православной вѣры Христо
вой и въ памятованіе о главномъ строителѣ новой семинаріи въ Холмѣ 
—Высокопреосвященномъ Леонтіи, Архіепископѣ Холмскомъ и Варшав
скомъ (1875—1891 г.). Въ основѣ своей храмъ имѣетъ форму креста, 
и обращенъ алтаремъ на востокъ. Длина храма отъ входа въ него и 
до алтарной стѣны 9 саж. 2 арш. 12 верш. вмѣсто 8 саж. 2 арш. 12 
вершк. ио первоначальному плану, ширина въ средней части 5 саж. 
2'/j арш. (вмѣсто 4 саж. 2‘/, арш. ио первоначальному плану), вы
сота въ куполѣ около 6 саж.; высота же всей серединной пристройки 
снаружи, кончая крестомъ на церковной главѣ, 14 саж. Всѣхъ оконъ 
въ храмѣ устроено 16 (по 8 на сторонѣ), при чемъ окна средней ча-

’) Устройство такой рѣшетки стоило 58 р. (изъ иихъ 8 р. за стекла). Сдѣ
лана она для того, чтобы каждый, поднявшійся на церковную площадку, видѣлъ 
предъ собою драмъ Божій и подходилъ къ нему, входилъ или проходилъ мимо 
съ должнымъ благоговѣніемъ. („Дѣло" по описи №> 399 и „Дополнительная смѣта 
•V IV при „Дѣлѣ“ Л» 290).

2) „Дѣло Холмск. дух. сем. по описи Лі 290—В.
3) См. „Холмск. Церк. Жизнь" 1910 г. Л? 7. стр. 257—260.
4) Св. Леонтій, енпск. Ростовскій,—изъ монаховъ Кіево-Печерсь. ыонаст., 

проповѣдывалъ вѣру Христову среди язычннковч. Ростовской области, Ярослав
ской губ., много страдалъ отъ нихъ и мученически скоич. въ 1073 г. Св. мощи 
его въ Ростовѣ; намять его церковью празднуется 23 мая.
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сти его очень высокія, съ полукруглыми верхами и широкимъ серед- 
нимъ окномъ. Стѣны храма были выкрашены клеевой краской сѣраго 
цвѣта, а куполъ масляной-темносиняго цвѣта, съ золотыми звѣздами въ 
немъ. Для отопленія церкви, а равно и другихъ помѣщеній серединной 
пристройки, устроенъ былъ въ подвалѣ, на лѣвой сторонѣ его, калори
феръ, согрѣтый воздухъ изъ котораго ио каналамъ проходилъ въ цер
ковь чрезъ довольно большія отверстія, сдѣланныя въ верхнихъ частяхъ 
пилястръ, съ лѣвой стороны, съ чугунными рѣшетками снаружи и внут
ренними желѣзными заслонами въ нихъ; на пилястрахъ же правой сто
роны въ такихъ же мѣстахъ н такія же отверстія были устроены для 
вытяжныхъ, вентиляціонныхъ, каналовъ.

Въ первой части храма, въ притворѣ, направо возлѣ боковой стѣ
ны, между окномъ и выступомъ сродней части храма, стоялъ свѣчной 
ящикъ, а на стѣнахъ этой части висѣли справа икона св. Александра 
Невскаго, а слѣва икона Божіей Матери въ простой фольговой ризѣ; 
надъ входною жо дверью икона Нерукотворѳниаго Спаса; въ слѣдую
щихъ за притворомъ боковыхъ выступахъ устроены были, въ переднихъ 
углахъ, чугунныя винтовыя лѣстницы на хоры, занимающіе все прост
ранство надъ притворомъ и половину пространства выступовъ; у перед
ней стѣны лѣваго выступа стоялъ створчатый ящикъ для склада цер
ковныхъ .ковровъ, свѣчныхъ огарковъ и другихъ подобныхъ предметовъ.

Въ средней части храма по срединѣ висѣло на толстомъ, синяго 
цвѣта, шнурѣ бронзовое паникадило, на пилястрахъ же (пилонахъ), ко
лоннахъ, поддерживающихъ куполъ, и слѣдующихъ за ними простѣнкахъ 
висѣли большія иконы въ золоченыхъ рамахъ: справа —иконы св. Леонтія, 
еп. Ростовскаго, и Распятія Спасителя, а слѣва св. Николая Чудо
творца и Вознесенія Господня; предъ иконами высеребряныя лампады 
съ гнѣздами для свѣчей; въ простѣнкахъ между окнами висѣли неболь
шія иконы съ изображѳніѳмь двунадесятыхъ и великихъ Господскихъ и 
Богородичныхъ праздниковъ, писанныя на жести; ‘) у рѣшетки предъ 
солеей стояли два аналоя съ иконами Спасителя и Божіей Матери 
(Казанской) въ серебряныхъ ризахъ; у этой же рѣшетки были укрѣ
плены и хоругви; у стѣны на правой сторонѣ, подъ иконою Распятія, 
стояла плащаница. Иконостасъ былъ временный, одноярусный, съ цар-

’) Одна изъ эгихъ иконъ съ изображеніемъ Обрѣзанія Господня, впослѣд
ствіи отдана была въ Церковно-Археологическій музей при Холмскомь Св. Бого
родицкомъ Братствѣ.
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сними вратами и мѣстными иконами, изготовленными для постояннаго 
иконостаса, и сь изображеніями бронзированнаго креста на толстомъ бу
мажномъ картонѣ въ сѣверныхъ и южныхъ дверяхъ. Предъ иконами 
иконостаса стояли два бронзовыхъ подсвѣчника (вида канделябръ) и два 
большихъ мѣдныхъ высерѳбряныхъ.

Въ алтарѣ храма, довольно просторномъ, находились св. престолъ 
и жертвенникъ, на свойственныхъ имъ мѣстахъ, облаченные въ новыя 
свѣтлыя недорогія одежды; на св. престолѣ, кромѣ свойственныхъ ему 
священныхъ предметовъ, стояли еще два довольно большихъ высеребрян- 
ныхъ подсвѣчника, а на жертвенникѣ —деревянный крестъ, съ лицевой 
стороны обложенный мѣдью, на подставкѣ;1) за престоломъ—семисвѣч
никъ и большой крестъ съ горкой (Голгоѳа), а на стѣнѣ—занрестоль- 
ная икона Св. Троицы; на боковыхъ стѣнахъ алтаря находилось нѣсколько 
иконъ, съ изображеніями святыхъ разныхъ наименованій, писанными на 
жести, икона св. Николая въ серебряной ризѣ и икона св. братьевъ 
Кирилла и Меѳодія, даръ слѣпца Ширяева. Всѣ, кромѣ нконостасиыхъ 
иконъ, вышеназванные предметы церковные были перенесены въ св. 
Лѳонтіевскую церковь изъ св. Николаевской при старой семинаріи. Ко 
дню освященія храма была принесена Архіепископомъ Леонтіемъ въ даръ 
и- въ благословеніе новому храму икона св. Леонтія, Епископа Ростов
скаго, стариннаго письма на кипарисовой доскѣ съ золотымъ чеканнымъ 
фономъ, освященная на св. мощахъ Святителя въ Ростовѣ.

Изъ св. Николаевской же церкви были перенесены въ св. Леон- 
тіевскую цѣнные, серебряные вызолоченные священные сосуды—двѣ 
(большая и малая) чаши съ полными приборами,-дарохранительница, 
съ стеклянымъ въ рамкахъ футляромъ для нея, два серебряныхъ и одинъ 
кипарисовый напрестольныхъ креста, св. Евангеліе въ серебряномъ 
оііайномъ окладѣ и два (большое и малое) — въ бархатныхъ перепле
тахъ, и не цѣнныя, мѣдныя посеребренныя, и уже ветхія-кади льни цы, 
выносной подсвѣчникъ, вѳдосвятная чаша, блюдо для благословенія хлѣ
бовъ и другіе церковпые предметы (малые подсвѣчники, металлическія 
блюдцы, ковшички...). Не богата была перенесенная изъ св. Николаев
ской въ новую св. Леонтіевскую и ризница церковная—три одежды на 
престолъ, жертвенникъ и аналои (свѣтлое иарчевое, зеленое, съ золо
тыми крестами, и траурное—неполное), четыре нары воздуховъ, пять

*) Крестъ этотъ пзъ г. Львова, въ Австрійской Галнцій.
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паръ, изъ разныхъ матеріи и разныхъ цвѣтовъ, священническихъ и ді
аконскихъ облаченій, (среди иихъ были уже и ветхія) и четыре стихаря, 
также ветхихъ, для прислуживающихъ въ алтарѣ учениковъ; въ раст- 
рѳпаномъ видѣ, отъ долгаго употребленія, была перенесена въ св. Лѳ- 
оптіевскую церковь и большая часть богослужебныхъ книгъ. Изъ но
выхъ же церковныхъ предметовъ ко дню освященія храма были пріоб
рѣтены на семинарскія средства: два священническихъ облаченія (одно 
изъ форменной зеленой матеріи, съ золотымъ глазетовымъ онлечіѳмъ и 
одно нзъ темно-синяго атласа), три стихаря и подризникъ (на сумму 
125 р.) серебряное кадило (33 р.) и дна выносныхъ подсвѣчника (34 р.).

Въ половинѣ сентября мѣсяца 1890 года получены были отъ куп
ца Жевержеева, согласно опредѣленію Св. Синода отъ 4/18 іюля 1890 
г., для семинарской церкви новыя одежды на престолъ, жертвенникъ, 
священническое н діаконское облаченія и четыре стихаря для прислу
живающихъ въ алтарѣ учениковъ; одежды и облаченія—изъ мишурной 
парчи, дешеваго качества, плохой выдѣлки, тяжелыя и неудобныя для 
пользованія.

Осенью того же 1890 года появились въ церкви подъ окномъ съ 
юго-восточной и сѣверо-восточной стороны трещины, идущія, какъ ока
залось потомъ на указанныхъ сторонахъ отъ нижняго этажа и до верх
няго всей срединной пристройки. Какъ пе грозящія серьезной опасно
стію зданію трещины эти были задѣланы; потомъ онѣ опять появлялись 
и задѣлывались; замѣтны онѣ на этихъ сторонахъ храма и теперь.

Въ 1891 году, лѣтомъ, подрядчиками-строителями во время общаго 
ремонта семинарскихъ зданій былъ произведенъ капитальный ремонтъ и 
св.-Леонтіевской церкви и установленъ въ ней постоянный иконостасъ. 
Иконостасъ- двухъярусный, еъ выступами надъ сѣверными и южными 
дверями, дубовый, изящной работы, съ позолоченными карнизами и ра
мами и съ надписью на поясѣ между первымъ и вторымъ ярусомъ зо
лотою вязью: „Пріидите ко Мнѣ вен труждаюіціѳся и обременніп и Азъ 
упокою вы“. Всѣхъ иконъ въ иконостасѣ 22: въ царскихъ вратахъ 
Благовѣщеніе Преев. Богор. п 4 евангелиста; на право отъ иихъ ико
ны—Спасителя, арханг. Гавріила (въ южныхъ дверяхъ) и св. Леон
тія, Епископа Ростовскаго; налѣво Божіей Матери (копія съ Васне
цовской иконы въ Кіевскомъ Владимірскомъ соборѣ), архистр. Михаила 
(въ сѣверныхъ дверяхъ) и Іоанна Богослова; во второмъ ярусѣ—надъ 
царскими вратами--Тайная Вечеря, а ио сторонамъ отъ нея изображе
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нія 1 2 апостоловъ, по два на иконѣ; надъ Тайной Вѳчерію — икона Св. Троицы, 
а въ выступахъ — Преображенія Господня и Воскресенія Христова; надъ Св. 
Троицей—Господь Саваоѳъ. Завершается иконостасъ большимъ шестико
нечнымъ крестомъ посрединѣ и двумя четырехконечными малыми на высту
пахъ. Иконы художественной работы; нисаны на деревѣсъ чеканнымъ золо
тымъ фономъ. Стоимость иконостаса 2500 р. Тогда же утверждена была 
и новая запрестольная икона (Царь Славы), также художественной ра
боты въ массивной дубовой съ украшеніями рамѣ -кіотѣ и крестомъ вверху. 
Взятая же изъев. Николаевской церкви—икона Св. Троицы была возвра
щена туда обратно. Панели въ церкви были выкрашены масляною краскою; въ 
поясѣ купола сдѣлана надпись; „Небеса повѣдають славу Божію, творенія же 
руку Его возвѣщаетъ твердь"; подъ куполомъ, въ парусахъ, написаны 
изображенія 4-хъ евангелистовъ, художественной работы; исполнены (за 
200 р.) Люблинскимъ художникомъ Урбанскимъ; веревочный шнуръ, на 
которомъ висѣло паникадило, замѣненъ желѣзной, достаточной толщины 
покрашенной цѣпью, на которой оно виситъ и теперь. Тогда же Прав
леніемъ семинаріи были проданы, за 80 р., художнику Урбанскому два 
бронзовыхъ подсвѣчника (вида канделябръ), стоявшіе предъ иконами въ 
иконостасѣ, и куплены въ Москвѣ, въ магазинѣ Журина, 4 новыхъ, 
средней величины, посеребрѳныхъ подсвѣчника (за 120 р.) къ мѣстнымъ 
иконамъ и панихидница. ') Для новыхъ подсвѣчниковъ тогда же пріоб
рѣтены были (за 13 р.) толстыя восковыя свѣчи, съ украшеніями и 
углубленіями для вставки лампадокъ, а въ 1896 году сдѣланы для 
нихъ металлическія (изъ красной мѣди) высеребрения свѣчи (за 30 р.,) 
которыя находятся въ нихъ и теперь.

Устроеніе и благоукрашеніе св. Леонтіевскаго храма, начатое въ 1891 
году, продолжалось ивъ послѣдующіе годы, включительно до настоящаго 
1910 г. Такъ, клеевая покраска стѣнъ замѣнена масляною; послѣдній разъ 
стѣны храма были выкрашены масляною краскою, сѣраго цвѣта, а въ частяхъ 
подъ куполомъ и въ аркахъ—другого цвѣта и съ украшеніями; сдѣланы 
нѣкоторыя украшенія и надъ окнами средней части храма; покраска произво
дилась въ 1906 году и обошлась 600 р. Поступило за это время въ св. Лѳ- 
оптіевскій храмъ нѣсколько пожертвованій иконами: анолонныя иконы— 
Нерукотвореннаго Спаса2) и святителей: Леонтія, Ей. Ростовскаго, и

>) „Дѣло Холмск. дух. сем.“ ио описи 415. 2) Даръ Митрополита Мо
сковскаго Леонтія, бывшаго Архіеп. Холиско-Варіпавскаго.
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Ѳеодосія, Архіеп. Черниговскаго;1) св. Евлогія, Архіеп. Александрійскаго,2) 
находится въ алтарѣ храма; прен. Серафима Саровскаго—малая,въ алтарѣ 
надъ жертвенникомъ, 3) н большая, съ лампадою предъ ней на первомъ 
отъ входа пилонѣ лѣвой стороны храма; ') св. Алексія, Митрополита 
Московскаго, съ лампадою передъ ней; *) помѣщается рядомъ съ большою 
иконою прѳп. Серафима; икона св. муромскихъ чудотворцевъ: прей. Петра, 
кн. Ѳеодора, кн. Константина, кн. Михаила и преп. Фѳвроніи, въ золоченой 
широкой багетовой рамѣ съ тремя соединенными вмѣстѣ лампадками предъ 
ней, •) находится па первомъ отъ входа пилонѣ правой стороны храма. Пріо
брѣтены был п иконы п на церковныя суммы: Холмской Божіей Матери (ана
лойная), преп. Сергія Радонежскаго, св. ап. и ев. Іоанна Богослова (нахо
дятся на пилонѣ надъ иконами прей. Серафима Саровскаго и св. Алексія, 
Митр. Московскаго) и „Святцы" —12 иконъ, съ изображеніями святыхъ по 
мѣсяцамъ; пріобрѣтены послѣднія иконы въ 1904 году и уплочено за нихъ 
64 р. 80 коп. Пріобрѣтены въ 1895 году двѣ металлическія хоругви 
за 80 р. 60 к., въ 1903 году—металлическіе запрестольные крестъ и 
икона Божіей Матери за 50 р. и съ тумбами для нихъ (за 7 р.);’) 
въ томъ же 1903 году пріобрѣтены два большихъ высеребреныхъ 
подсвѣчника, за 90 р., и фарфоровыя свѣчи къ нимъ, за 13 р.; подсвѣч
ники эти стоятъ предъ аналоями; въ 1908 года пріобрѣтено новое 
серебряное кадило (31 р. 40 к.) и два выносныхъ подсвѣчника (34 р.).

Священныхъ сосудовъ съ полными приборами къ нимъ, напрестоль
ныхъ крестовъ, евангелій въ семинарскомъ храмѣ имѣлось достаточно, 
а потому новыхъ пріобрѣтеній спхъ предметовъ и не дѣлалось. Вся 
церковная утварь ио мѣрѣ надобности золотилась, серебрилась и под
новлялась *),.

1) Приношеніе старшаго преподавателя семинаріи п старости семинарсквіъ
церквей Ефрема Ливотова; 2) Даръ преосвященнаго Евлогія, Епископа Холмскаго 
и Люблинскаго при оставленіи имъ ректорства въ семинаріи, въ концѣ 1902 г.;
з) Даръ ректора семинаріи, архимандрита Діонисія; 4) Приношенія дамъ семи
нарской корпораціи; s) Прнношепіе семинарской корпораціи въ память рожденія
Наслѣдника Цесаревеча Алексія Николаевича; *) Даръ Муромскаго (Владнмірск. 
губ.) купца Николая Елина. ’) Стоявшій за престоломъ Крестъ съ Голгоѳой еще 
раньше пріобрѣтенія этихъ иконъ былъ вынесенъ изъ алтаря въ среднюю часть 
храма, и здѣсь стоялъ сначала у сѣверной стѣны его, и йотомъ поставленъ слъва 
солея вслѣдъ за аналоями, гдѣ стоитъ н теиерь; ’) Въ 1898 году, днемъ, во 
время уроковъ, церковное бронзовое паникадило отъ развинтившейся гайки упало 
н повредилось; ночника и очистка его стоила 25 р. Въ 1906 г. была произве
дена промывка иконостаса, носеребреніе н очистка почти всѣхъ металлпческпіъ 
предметовъ церковной утвари.
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Особенно же обогатилась за все это время ризница семинарской 
церкви, какъ священными одеждами на св. престолъ, жертвенникъ и 
аналои, такъ и священническими и діаконскимн облаченіями и стиха
рями для прислуживающихъ въ алтарѣ учениковъ. Въ настоящее вре
мя въ ризницѣ св. Леонтіевской церкви имѣется 36 полныхъ священ- 
пическнхъ облаченій 56 діаконскихъ и ученическихъ стихарей, 20 под
ризниковъ, 39 воздуховъ; двѣ митры свѣтлая и траурная, архиманд
ритскій наперсный крестъ, металлическій архимандритскій посохъ’) и др. 
Среди предметовъ ризницы есть и довольно цѣнные, какъ напримѣръ, 
одежды на престолъ и жертвенникъ и пелена на аналой изъ серебряной 
по золотому фону парчи цѣною 200 р., священническія и діаконскія 
облаченія и ученическія стихари изъ серебряной по желтому фону съ 
крестами и цвѣтами парчи—цѣною въ 600 рублей. Увеличеніе ризницы 
вызывало потребность въ шкафахъ и комодахъ для храненія ея, въ чемъ 
также нѣтъ недостатка вь семинарскомъ храмѣ. Въ 1897 году былъ 
пріобрѣтенъ новый свѣчной шкафъ за 30 рублей. * 2)

Много хлопотъ, тревогъ и денежныхъ затратъ потребовалось для 
устройства отопленія въ св. Леонтіевскомъ храмѣ. Поставленный при 
постройкѣ новыхъ семинарскихъ зданій калориферъ*) для отопленія церкви 
оказался крайне неудобнымъ, неудачно сдѣланнымъ и часто нодвѳргался 
порчѣ, такъ что скоро пришлось прибѣгнуть къ отопленію церкви обыч
ными изразцовыми печами, которыхъ и было поставлено въ храмѣ двѣ. 
Но скоро и этотъ способъ отопленія оказался недостаточнымъ для нагрѣ- 
ванія довольно обширнаго и высокаго помѣщенія храма и неудобнымъ 
для ношенія дровъ. Въ 1896 году для улучшенія отопленія церкви и 
библіотеки былъ исправленъ прежній калориферъ и поставленъ еще одинъ 
новый, нри чемъ дымовой каналъ для нею былъ пробитъ снаружи, для 
притока же въ камеры калориферовъ комнатнаго остывшаго воздуха в-ь 
церковномъ полу, у стѣнокъ подъ винтовой лѣстницей на хоры, были 
сдѣланы довольно большія отверстія, закрытыя сверху и двухъ сторонъ 
деревянными щитами, а въ библіотекѣ и гимнастическомъ залѣ возлѣ

’) Даръ бывшаго ректора Семинаріи, Архимандрита Тихона, нынѣ Архіе
пископа Ярославскаго.

2) Съ 1894 года свѣчной шкафъ былъ перенесенъ съ прежняго своего 
мѣста (у южной стѣны притвора) на новое—къ пилону на правой сторонѣ храма, 
въ выступѣ, близъ лѣстницы, ведущей ва хоры; здѣсь свѣчной ящикъ стоитъ 
н теперь.

’) Устройство его стоило 2018 р.
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стѣнъ такой же величины—глухія каменныя каналы, по которымъ и 
проходилъ свѣжій воздухъ изъ церкви въ камеры калориферовъ; для 
притока же въ церковь теплаго воздуха изъ калориферовъ были сдѣ
ланы два большихъ отверстія, съ чугунными рѣшетками и внутренними 
желѣзными заслонами въ средней части храма—одно съ правой стороны 
въ стѣнѣ подъ иконой Распятія Спасителя, а другое съ лѣвой стороны— 
въ стѣнѣ при солеѣ, и два меньшихъ —въ ризницѣ и пономаркѣ, въ 
устроенныхъ для сего здѣсь нарочно каменныхъ пристройкахъ— каме
рахъ; для вентиляціи жо воздуха устроены были въ большихъ окнахъ 
средней части храма механически открываемыя стеклянныя форточки. 
Всѣ эти работы, съ поставкой въ гимнастическомъ залѣ двухъ чугун
ныхъ печей, были исполнены строительно-технической конторой „Држе- 
вециій и Езіорскій" за 2338 р. 53 коп., и оказались не вполнѣ удач
ными. Скоро новый калориферъ испортился, починки его были неудачны 
и приходилось удовлетворяться однимъ старымъ, также часто требую
щимъ починокъ и ставшимъ негоднымъ къ пользованію. Неудачными 
оказались и механическія форточки, которыя скоро пришлось уничто
жить. Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1909 г. было устроено въ св. Леонтіевской 
и св. Ѳеодосіевской церквахъ водяное отопленіе на отпущенныя Св. 
Синодомъ суммы 3283 р.; работы производилъ машино-строительный 
заводъ „И. Аркушевскій" въ Лодзи. Насколько удобнымъ и удачнымъ 
окажется это новое отопленіе—покажетъ будущее....

Свѣтлый, чистый и уютный семинарскій св. Леонтіевскій храмъ 
производитъ пріятное впечатлѣніе на посѣщающихъ его, а совершаемое 
въ немъ чинно и благолѣпно богослуженіе церковное, при искусномъ 
пѣніи семинарскаго хора, привлекаетъ въ него много и богомольцевъ, 
особенно въ праздничные дни.

III. Св. Ѳеодосіевскій храмъ въ новой Семинаріи.

Св. Ѳеодосіевскій храмъ находится въ нижнемъ этажѣ серединной 
пристройки къ главному зданію семинаріи, въ помѣщеніи бывшаго гимна
стическаго зала. Храмъ этотъ спеціально назначенъ для дѣтей, обу
чающихся въ образцовой школѣ при семинаріи. Мысль объ устроеніи 
въ семинаріи отдѣльнаго храма для дѣтей возпикла у бывшаго ректора
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семинаріи архимандрита Тихона въ 1894 году и высказана была имъ 
въ докладной запискѣ въ распорядительное собраніе Правленія семи
наріи, которое и обсуждало этотъ вопросъ въ засѣданіи своемъ отъ 4 
декабря 1894 года. Тогда предполагалось устроить домашнюю церковь 
для дѣтей образцовой школы въ восточной части семейной квартиры 
преподавательской, находящейся въ нижнемъ этажѣ сѣвернаго крыла 
зданія и присоединяемой съ 1895/6 учебнаго года къ образцовой школѣ 
при семинаріи. ’) Составленъ былъ потомъ даже и планъ ея, г) но осуще
ствленія его почему то не послѣдовало ири бывшемъ въ 1895 году 
капитальномъ ремонтѣ въ главномъ корпусѣ семинаріи, по случаю при
способленія бывшихъ преподавательскихъ квартиръ къ потребностямъ 
самой семинаріи и образцовой при ней школы. Не смотря на это, мысль 
объ устроеніи особаго храма для дѣтей образцовой школы при семинаріи 
не покидала ректора семинаріи, архив. Тихона, исполненнаго любви къ 
дѣтямъ и отеческой заботливости объ ихъ истинно-христіанскомъ воспи
таніи. 23 октября 1896 года онъ обратился къ Высокопреосвященному 
Ф.іавіану, Архіепископу Холмско-Варшавскому, съ рапортомъ слѣдующаго 
содержанія: „Въ образцовой школѣ при Холмской дух. семинаріи обуча
ется въ настоящее время 83 человѣка, а въ школѣ грамоты, въ текущемъ 
году открытой при семинаріи,—64 человѣка. Для такого значительнаго 
числа (147) учащихся дѣтей не оказывается достаточно свободнаго мѣста 
при Богослуженіи въ семинарской церкви ни въ другихъ церквахъ г. Холма, 
не говоря уже о неудобствахъ вожденія дѣтей но чужимъ церквамъ. По
сему, а равно и въ виду того, что далеко не лишне, чтобы дѣти при
нимали дѣятельное участіе при отправленіи Богослуженія,—было бы въ 
высшей степени желательно, чтобы они имѣли свой, отдѣльный отъ се
минарскаго, храмъ. Такой храмъ можно было бы устроить въ семинар
скомъ гимнастическомъ залѣ, который отличается большою помѣститель
ностію II критичнымъ видомъ. Въ передней части зала можно было бы 
устроить небольшой алтарь и иконостасъ и отдѣлить эту часть отъ ос
тальная помѣщенія раздвижною перегородкою; въ такомъ случаѣ оста
валось бы еще много мѣста и для гимнастическаго зала".

(Продолженіе будетъ).

„Дѣло Холмск. дух. сем." но оннси Лі 499 См. также „Холмск. Церк. 
Жизнь" 1910 г. № 8. стр. 291—92.

2) Планъ церкви находится въ „Дѣлѣ" во описи № 459.



— 338 —

II.
Краткія историческія свѣдѣнія о селѣ Ополѣ Влодавскаго уѣзда, 

Сѣдлецкой губерніи.
(Продолженіе)

Въ частности въ с. Ополѣ, населенномъ бужанами, 
свѣтъ Православной вѣры возсіялъ непосредственно за 
тьмою язычества. А что село Ополе было населено бу
жанами, это ясно, если прочитать имена и фамиліи жи
телей, которыя сохранялись въ древнихъ документахъ, 
касающихся этого прихода, напримѣръ: Симеонъ (Siemion) 
ГІрихожій, Симеонъ Махнякъ, Ясько Нощукъ, Павлюкъ 
Стадникъ, Данило Ледюкъ, Мартинъ Русиловичъ, (имя?) 
Троцовъ, Гилько (Илья) Прихожій, Давидъ Поводеръ,Миско 
(Михаилъ)Махничукъ,Демко (Даніилъ) Ледюкъ“(см. Jngros- 
satio privilegii Ecclesiae Opoliensis 1043 г, 10 февраля въ 
связкѣ „Древніе документы Опольской церкви. Дѣло 
Холмской консисторіи № 695.), или Янъ Радчукъ, Михалъ 
Полощукъ, Адамъ Стычковскій (см. “Protokol obja^niaj^cy 
за 1860 г. Tabella uzytkow і powinnosci WIoscian." Дѣло 
№ 695 въ связкѣ „Дѣло Опольскаго прихода") и проч. 
Съ несомнѣнностью къ тому же заключенію приведетъ 
и разсмотрѣніе названій деревень и селеній, входившихъ 
въ составъ Опольскаго прихода, а именно: Ополе, Гга- 
бовка, Бояры, Русилы, Зелещье, Мосты, Каменка, Любичинъ 
и Нетяги" (Акты старинной Холмской консисторіи. Sekcya 
С. Volumen VI. Визита Опольской церкви въ 1787 г. стр. 
498—500; Визита 1798 г. Дѣло As 695. Древніе документы 
Опольской церкви,-Визита 1813 г. Протоколъ 1817 г., въ 
рапортахъ 1822 г.,1823, 1826, Визита 1828 г. и проч.). На
конецъ, исконными владѣльцами села Ополя съ окружающими ею 
деревнями была чисто-русская и православная Фамилія Копотей 
(Копоть). Изъ актовъ и древнихъ документовъ с. Ополя 
извѣстны имена Копотей: Иванъ, Василій Ивановичъ, 
дворянинъ Его Королевскаго Величества Владислава IV, 
потомственный владѣлецъ Опольскаго имѣнья (1511 г.) 
и сынъ его)*) имени котораго акты не упоминаютъ, а 
просто называетъ „Копотемъ Васильевичемъ, королев
скимъ маршалкомъ и писаремъ. „Отъ Копотей с. Ополе

*) См. Вынпсь изъ Земскихъ книгъ Брестскаго округа 1779 г. и Spis 
tabellaryczny majatku duchownego за 1860 г. Дѣло № 695.
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перешло къ русскимъ православнымъ князьямъ Полу- 
бенскимъ или Полубинскимъ. Изъ исторіи фамиліи этихъ 
князей извѣстно, что въ 1533 г. марталокъ королевскій 
и державца Жолудскій, князь Василій Андреевичъ ІІолу- 
бенскій женилъ своего сына, князя Ивана, на дочери 
королевскаго маргаалка и писаря Копотя Васильевича 
„Феди" („Ѳеодорѣ"), при чемъ въ приданное за ней, 
согласно предбрачному договору, князь Иванъ получилъ 
отъ ея матери Маріи 1330 злотыхъ „в золоте" (т. е. золо
той монетой), а также „имене на Подлягаи на имя Ополе 
з Русилы и с приселки“ f'Archivum kA Sanguszkow т. 3. 
стр. 428). Князь Иванъ Васильевичъ съ женой своей 
Ѳеодорой ГТолубинскіе извѣстны какъ покровители пра
вославія въ своихъ имѣньяхъ и храмоздатели: княгиня 
Ѳеодора послѣ смерти мужа въ 1571 году построила 
первую православную церковь въ с. Яблонь. (Въ актахъ 
Ѳеодора по мужу именуется „Якового Полубинскою"). 
Отъ Полубинскихъ въ началѣ 17 вѣка Ополе снова пере
ходитъ къ Копотямъ, изъ коихъ Лука Копоть, каштелянъ 
Брестскій, подъ вліяніемъ второй жены своей Екатерины, 
урожденной изъ фамиліи „Фирлей изъ Домбровицъ," 
принимаетъ католичество (+1643 г.), строитъ первый 
костелъ въ с. Ополѣ, а сынъ его Александръ Копоть 
надѣляетъ этотъ костелъ угодьями многочисленными и 
денежными вкладами. При чемъ оказалось, что един
ственными прихожанами этого новоустроеннаго костела 
нѣсколько человѣкъ изъ дворовыхъ людей, а именно 
два: Станиславъ Скорубскій и Матѳей Пшивусскій, кото
рые завѣщали себя похоронить въ костелѣ, за что и 
пожертвовали костелу 200 злотыхъ (см. „lngrossatio privi
lege Ecclesiae Opolensis" 1643 г. 10 февраля). Въ ХѴ'ІІІ в. 
с. Ополе съ окружающими поселками находится во вла
дѣніи Сѣраковскихъ-поляковъ. (Послѣдняя визита, гдѣ 
колляторами Опольской церкви и дѣдичами Ополя и 
поселковъ его числятся Сѣраковскіе,относится къ 1798 г.). 
Отъ Сѣраковскихъ Ополе переходитъ къ Шлюбовскимъ
въ началѣ XIX в.; въ 1842 г. владѣльцемъ собственно 
Ополя и Русилъ является графъ Янъ Вельгорскій, а Ан
тоній ИІлюбовекій только въ Грабовкѣ и Боярахъ, а въ 
Любычинѣ-Викентій Вентковскіи (См. рапортъ въ Холм
скую Консисторію настоятеля Опольскаго прихода Евѳи- 
мія Сканьскаго №151 за 1842 г.).

Основаніе церкви православной первой въ с. Ополѣ
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теряется за завѣсой древности. Если вѣрить старинной 
славянской надписи на -древней чашѣ („kielich roboty 
staroswieckiey duzy") и принимать ее за хронологическую 
дату, а именно буквы „ІГ 0. Я. И.“вырѣзанныя на поста
ментѣ чаши, на особомъ щитѣ-табличкѣ (herb sztycho- 
wany“), то придется бытіе первой церкви въ селѣ Ополѣ 
пріурочить къ концу 13-го вѣка, къ 1288 году. Но если 
эту надпись и не принимать за хронологическую дату, 
то все таки появленіе перкви православной въ Ополѣ 
надо отнести не позднѣе ХІѴ-ХѴ в. Всѣ визиты едино
гласно свидѣтельствуютъ, что документы на земельную 
собственность, выданные Опольской первой перкви (Fun- 
dusz oryginalny przy pierwszey erekcyi Cerkwi wydany"...) 
вслѣдствіе непріятельскихъ набѣговъ и столкновеній 
погибъ, такъ что возобновленіе (renovatio) его было совер
шено еще въ 1511 г. 3-го мая Васильемъ Ивановичемъ 
Копотемъ, дворяниномъ Владислава ІѴ-го, потомъ возо
бновлялся Александромъ Копотемъ въ 1689 г. 28 апр., въ 
1779 г. 25 апр.Игнатіемъ и Магдалиной Сѣраковскими.Если 
принять во вниманіе,что обновленіе дарственныхъ записей 
идетъ приблизительно чрезъ 100 слишкомъ лѣтъ,то постро
еніе церкви въ Ополѣ надо отнести не позднѣе конца XI7, 
начала XV в. (Визиты 1787 г., Выпись изъ земскихъ книгъ 
Брестскаго воеводства 1779 г., протоколъ 1817 г.). Церковь 
эта была, ио всей вѣроятности, деревянная, какъ и слѣ
дующая за ней. Въ 1763-мъ году отъ неизвѣстной при
чины среди бѣлаго дня сгорѣла Опольская деревянная 
церковь, спасти удалось только нѣсколько иконъ, въ 
числѣ коихъ икона Богоматери съ привѣской-votum, на 
которомъ написано (,,z napisem ро Rusku“ („ИолшлѴи ГРдн 
рдвд скоеічѵ ■Оеодо^д" (Визиты 1783, 1787 г.) и великомуче
ницы Параскевы съ надписью: „Іідрдскиы Иреподижныл" 
(Инвентарь 1851 г.), нѣсколько рваныхъ и обгорѣлыхъ 
книгъ богослужебныхъ, между которыми старинное въ 
серебряномъ окладѣ Евангеліе, на оборотной сторонѣ 
коего была таблица ,,z napisem ро Rusku ktorego roku? 
kto do Cerkwi Opolskiey te Ewangeli^ sprawil, i wiele na 
takow^ iey opraw$ wyiszlo srebra"? (Визита 1787 г.). Къ 
сожалѣнію ни одна визита не даетъ отвѣтовъ на постав
ленные вопросы, очевидно, или не хотѣли увѣковѣчить 
имя русскаго жертвователя уніатскіе визитаторы, или не 
могли прочитать, хотя послѣднее мало вѣроятно, ибо въ 
той же визитѣ есть русская надпись: „Помилуй") нѣсколь-
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ко рваныхъ, потрепанныхъ и обгорѣлыхъ ризъ. Все это 
было въ безпорядкѣ сложено въ костелѣ латинскомъ 
даже въ 1783 г., хотя церковь сгорѣла, какъ сказано 
выше, еще въ 1763 году. Причина, почему церковь долго 
не строилась, ясна. По праву патронатства постройка 
церкви лежала на обязанности помѣщика-коллятора. 
Колляторомъ же въ Ополѣ былъ тогда Игнатій Сѣра- 
ковскій-католикъ. Само собой понятно, что не было смы
сла ему спѣшить съ постройкой церкви, наоборотъ-чѣмъ 
дольше не будетъ церкви, тѣмъ больше шансовъ на то, 
что многіе перейдутъ изъ уніи въ католичество. Ясно 
визитаторъ эту цѣль видѣлъ, поэтому предписалъ свя
щеннику Опольскому, чтобы онъ приложилъ все стараніе 
воодушевить прихожанъ къ постройкѣ новой церкви, а 
временно пока устроилъ бы на старомъ погостѣ церковь 
часовню „для удобствъ прихожанъ" (Визита 1783 г.). Не 
видя поддержки со стороны коллятора Сѣраковскаго. 
прихожане Опольскіе сами своимъ коштомъ стали забо
титься о построеніи храма и къ 1787 г. изъ обществен
ныхъ складокъ образовался на построеніе церви капи
талъ въ 40и злотыхъ, 15 грошей (Визита 1787 г.). Вре
менная ясе церковь-часовня была построена почти исклю
чительно на средства священника Опольскаго Василія 
Дорошевскаго и освящена 30 марта 1798 г. Часовня эта 
стояла тамъ, гдѣ была прежняя церковь, а на липахъ 
висѣли колокола.Внѣшній видъ этой церковки былъ убогій: 
маленькая, соломой крытая, въ четыре угла рубленая и 
только надъ входомъ былъ желѣзный крестъ, который 
и свидѣтельствовалъ, что это храмъ Божій. Внутри цер
ковки царила таже скромность, граничащая съ убожест
вомъ: престолъ придвинутый къ стѣнѣ, былъ простой 
столярской работы, даже некрашенный. Въ этой то ма
ленькой, убогой церковкѣ должно было помѣщаться, 
какъ мы ниже увидимъ, 1320 прихожанъ. (Визита 1798 г.). 
Разумѣется волей-неволей многіе шли въ костелъ къ 
утѣшенію коллятора и приспѣшниковъ латинства. Но 
благочестивые прихожане Ополя несли свои трудовые 
гроши на созданіе церкви и къ 1803 г. былъ пригото
вленъ уже матеріалъ деревянный въ количествѣ 470 шт. 
и, повидимому, возможно было приступить къ самой 
постройкѣ. Но здѣсь случилось нѣчто неолшданное. 
Помѣщикъ Ополя, сынъ подкоморья Луковскаго, Янъ 
Шлюбовскій задумалъ ,,ad majorem gloriam Dei" строить
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костелъ, и вотъ 29 ноября 1803 г. забирается весь стро
ительный матеріалъ на дворъ „коллятора", а оттуда 
направляется для постройки и приспособленій къ этой 
постройкѣ костела. (Визита 1813 г.). Мѣстное преданіе 
старожиловъ увѣряетъ, что, когда начали строить ко
стелъ и, особенно, когда забирали матеріалъ, то увѣряли 
уніатовъ, что это строится церковь, такъ что Опольскіе 
русскіе люди участвовали, помимо матеріала, личнымъ 
трудомъ при постройкѣ. Правда, что путемъ недостой
наго обмана, однако эксплуатировались русскіе люди 
при постройки костела. Преданіе это не выдумка и не 
легенда, а сущая правда. Въ визитѣ за 1817 г. сказано 
въ примѣчаніи подъ рубрикой „Stan Cerkwj Parochyalney 
Opolskiey:“ „прихожане Опольскаго русскаго обряда, 
живя между латинянами, участвовали въ скидкахъ на 
костелъ чрезъ отдачу деревяннаго матеріала 470 штукъ 
разной обработки (какъ значится въ страховомъ полисѣ), 
приготовленныхъ для постройки новой церкви, но забрав
ши этотъ матеріалъ ясновельможные колляторы застрахо
вали себя, выстроивши новый каменный костелъ. Какъ 
ни угнетенъ былъ тогда русскій народъ, какъ ни 
безгласенъ былъ въ то время уніатскій священникъ, 
однако вопіющая неправда заставила заговорить не со
всѣмъ пріятное даже въ лицо „ясновельможнымъ колля- 
торамъ," особенно когда оказалось, что строятъ не цер
ковь, а костелъ, и когда послѣдній въ 1811 г. освятилъ 
латинскій епископъ (Визита 1813 г.). Тогда уступается 
уніатамъ старый деревянный костелъ: „ясновельможные 
колляторы" согласились благосклонно azeby ten Коёсіоі 
stary па Cerkiew byl obrocony („Визита 1813 г.“). Посмо
тримъ, что досталось уніатамъ Опольскаго прихода въ 
наслѣдіе за матеріалъ и личный трудъ при „отбудованіи 
мурованнаго костела" Въ визитѣ за 1817 г. есть рубрика 
подъ заглавіемъ: „Stan Kosciola zamiast Cerkwi przezna- 
czonego,1 гдѣ сказано: „костелъ старый деревянный, на 
гнилыхъ подвалинахъ; стѣны отъ ветхости покрыты 
мхомъ, скрѣпы (замки) въ углахъ сгнили, поэтому стѣ
ны иовыгиулись и грозятъ паденіемъ. Три четверти 
костельной крыши-гнилая солома, течь вездѣ, вслѣдствіе 
чего потолокъ перегнилъ и валится. Куполъ покрытъ 
гонтомъ, отъ старости онъ шатается („chwiej^c^ si$“); 
желѣзный крестъ, на верху купола покачнулся и валит
ся съ крышы (odpadl iuz od dachu walqca siQ“). Словомъ,



- 343 —

весь костелъ грозитъ вѣрнымъ и скорымъ паденіемъ. 
Колокольня, (куда перенесены были съ липъ, что на 
церковномъ погостѣ, колокола), нѣкогда огаалеванная 
досками, теперь тоже валится („wal^ca sie“). Въ этомъ 
то костелѣ-въ буквальномъ смыслѣ руинѣ-уніаты Ополь- 
скаго прихода, отдавшіе 470 штукъ строительнаго мате
ріала и участвовавшія въ складкахъ и личнымъ трудомъ 
при постройкѣ „новомурованнаго костела, отправляли 
свое богослуженіе съ 1811-го года по 9 декабря 1821 г., 
когда была освящена новопостроенная уніатская церковь 
(см. рапортъ 1822 года). Новопостроенная церковь 
для Опольскаго уніатскаго прихода по возможности при
ближалась къ типу костела: на фронтонѣ были выстро
ены двѣ башни, обращена была алтаремъ на сѣверо за
падъ, покрыта гонтомъ. Въ большомъ алтарѣ между 4 
колоннами была статуя Христа Спасителя на крестѣ, а 
подъ ней рѣзное изображеніе пеликана, кормящаго дѣтей 
грудью; надъ пеликаномъ двѣ пирамиды, а между ними 
рѣзная статуя Христа, держащаго въ рукахъ земной 
шаръ :'„swiat"). По сторонамъ престола главнаго стояли 
статуи св. Ап. Петра и Павла на особыхъ постаментахъ, 
старинныя иконы Св. Николая, Св. мученицы Параскевы 
были запрятаны, чтобы онѣ не мозолили глаза своими 
славянскими надписями въ „закристье“= ионамарку; 
вмѣсто нихъ за то красовались иконы Игнатія (Лойолы), 
Антонія Падуанскаго съ Богомладенцемъ на рукахъ, ста
туя Севастіача и пр.Въ„закристьѣ же и очутилась чтимая 
Старинная икона Богоматери съ привѣской-votum, на 
которой была славянская надпись: „Помилуй, Г"Чи“....
Словомъ, латинизація уніи была на всѣхъ парахъ, 
включительно до „Dzwonkow oitarzowych", коихъ было 4. 
(Визита 1828 г.). Наконецъ, чтобы прервать всякую связь 
между былымъ православіемъ и уніей въ Опольскомъ 
приходѣ „ясновельможные колляторы" старались переи
меновать даже самый престольный праздникъ: храмъ 
Опольскій издревле былъ посвященъ въ честь Св. Нико
лая и Св. мученицы Параскевы, а новопостроенная цер
ковь въ визитѣ 1828 г. именуется „въ честь непорочнаго 
зачатія Богоматери". Но затѣя перемѣны престольнаго 
праздника оказалось неудавшейся. По крайнѣ мѣрѣ въ 
«инвентарѣ Опольской церкви за 1851 г. находится тако
го рода указаніе: „церковь построена въ 1821 г. и освя
щена тогоже года съ желаніемъ, чтобы въ день непороч-



— 3-14 -

наго зачатіи Богоматери былъ престольный праздникъ 
и отпустъ, но на это нѣтъ и до сего времени разрѣше
нія св. столицы Апостольской." Но приближались новыя 
времена, и предвѣстникомъ этихъ временъ явился въ 
Опольской церкви иконостасъ, который, по предписанію 
свыше долженъ былъ поставить въ Опольской церкви 
„ясновельможный колляторъ", быть можетъ и со скре
жетомъ зубовъ, судя по долго длившейся перепискѣ по 
этому вопросу (N°N° 227,193,1447,131 за 1848 и N° 572 за 
1879 г.). Какъ какую то диковинку и небывальщину въ 
храмѣ Божіемъ описываетъ этотъ „Jkonostas", новоностро- 
ениый, оффиціально еще не принятый, отдѣляющій „рге- 
zbyteryum" отъ средней части храма, съ царскими вра
тами („Сагэкіе Wrota"), мѣстными иконами и малиноваго 
цвѣта катапетаемой,-вь „инвентарѣ Опольской церкви 
за Ібоі г.“ влодавскій благочинный Георгій-Адамъ Ян
ковскій. Кажется, по крайней мѣрѣ, судя по имѣющимся 
въ настоящее время подъ руками документамъ, Ополь- 
ская церковь въ такомъ видѣ дожила и до временъ 
возсоединенія съ православіемъ въ 1875 году.

(Продолженіе будетъ).

III.
Какъ открываются католическіе приходы на Подлясьѣ.

16 марта сего 1910 года въ село Заболотье, насе
ленное исключительно православными крестьянами, были 
вызваны калакуты изъ трехъ гминъ: Костеневнчскои, 
Межилѣсской и Заболотской. Прибылъ изъ гор. Бѣлы въ 
Заболотье ксендзъ дзеканъ Его сопровождалъ помощникъ 
начальника Бѣльскаго уѣзда г. Парчевскій.

Выяснилось, что калакуты и мазуры изъ двухъ гминъ 
въ количествѣ нѣсколькихъ тысячъ (явилось въ Заболотье 
около 300-400 человѣкъ) были вызваны въ село Заболотье 
для опроса, согласны ли они на отчисленіе калакутовъ. 
проживающихъ въ дер. Ольшанки, Сугры, Желевше, Шос- 
таки, Волька-Заболотская, Ленюшки, Заболотской гминьц 
отъ Тучнянскаго p.-католическаго прихода и причисленіе 
ихъ къ Коденскому р.-католическому приходу, который 
предполагается открыть.

Въ упомянутыхъ семи деревняхъ Заболотской гмины, 
по отчетамъ войта, 470 душъ католиковъ; на самомъ
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дѣлѣ въ этихъ деревняхъ проживаетъ 117 душъ като
ликовъ. Изъ нихъ имѣющихъ право голоса на сходахъ 
26 человѣкъ, а явилось 16 марта въ Заболотье 16 человѣкъ, 
т. е. сотни челвѣкъ вызывались за 15-20 верстъ для того, 
чтобы изъявить согласіе на отдѣленіе 2-хъ десятковъ 
человѣкъ. Для того, чтобы попасть изъ Бѣлы въ Забо
лотье, нужно проѣхать чрезъ гмины Костеневичскую и 
Межилѣсекую, ѣхать мимо Костеневичскаго тминнаго 
управленія, р.-католическаго костела въ Тучнѣ и въ 
двухъ верстахъ отъ Межилѣсскаго тминнаго управленія. 
Ксендзъ-дзеканъ нашелъ, что такой маршрутъ ведетъ 
ближе всего къ цѣли. Въ самомъ дѣлѣ, вызвать г О ка- 
лакутовъ, прихожанъ Тучнянскаго костела, въ Тучну 
или Кодень, куда ихъ предположено отчислить, гдѣ сплош
ное католическое населеніе, что пользы для польско-ла
тинской справы? Совсѣмъ другой букетъ получается, 
если вызвать сотни отборнѣйшихъ и испытанныхъ Ма
зуровъ въ село Заболотье. гдѣ нѣтъ и въ поминѣ ла
тинскаго и польскаго духа. Такъ задумалъ ксендзъ-дзе
канъ. Но явиться самому со своими вѣрными овечками 
въ православное село и разсуждать здѣсь объ открытіи 
католическаго прихода въ Коднѣ-по меньшей мѣрѣ 
странно. Невѣжественные и грубые православные хлопы 
могутъ указать, что разсуждать польскому ксендзу, хотя 
бы и дзекану, со своими мазурами и калакутами объ 
открытіи въ Коднѣ католическаго прихода болѣе умѣст
но въ Коднѣ или въ Тучнѣ, но никакъ не въ Заболотьѣ. 
Затрудненіе это, впрочемъ, для ксендза-іезуита невелико. 
Поляки, извѣстно, племя „угнетенное", католическая 
религія „гонима". Нужно обратиться за помощью къ 
полиціи, къ властямъ. Начальникъ Бѣльскаго уѣзда, 
какъ и подобаетъ русскому администратору на окраинѣ, 
всегда на сторонѣ „угнетенныхъ" и „гонимыхъ" и въ 
этомъ случаѣ оказался на высотѣ своего призванія. 
Немедленно полетѣли нарочные съ предписаніями вой
тамъ подлежащихъ гминъ согнать въ село Заболотье 
калакутовъ и Мазуровъ изъ почти половины Бѣльскаго 
уѣзда. Для сопровожденія ксендза-дзекана и для 
приданія его миссіи законнаго вида и характера 
государственной необходимости командируется помо
щникъ начальника уѣзда, г. Парчевскій. Къ слову, при 
открытіи въ селѣ Межилѣсьѣ въ 1906 году православнаго 
прихода, о чемъ крестьяне хлопотали передъ властями не
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четыре года, какъ ксендзы въ Коднѣ, а цѣлыхъ двадцать 
лѣтъ, не было даже младшаго стражника: очевидно, дѣло 
не важное, а, можетъ быть, и излишнее при наличности въ 
шести верстахъ величественнаго костела въ Тучнѣ, по
строеннаго правительствомъ на казенныя деньги.

Въ Заболотьѣ со времени польскаго повстанія 
не было еще сборища Мазуровъ, не заглядывалъ туда 
и ксендзъ польскій даже въ 1905 году, и можно было 
ожидать, что Заболотцы—всѣ русскіе и православные 
не съумѣютъ принять дорогихъ гостей. Г. Парчевскій во 
всей парадной формѣ показываетъ, какъ нужно отно
ситься и принимать представителей „угнетенной націи 
и гонимой религіи", онъ, прежде всего, вводитъ дорогихъ 
гостей въ тминное управленіе и представляетъ имъ его 
въ полное ихъ распоряженіе, хотя въ законѣ, если не 
ошибаюсь, для костельныхъ сходовъ указано совсѣмъ 
другое и болѣе подходящее мѣсто. Но считаться съ 
„устарѣвшими,“ хотя и не отмѣненными законами, теперь 
въ вѣкъ прогресса и свободы, когда всѣ ,,самоопредѣля
ются, “ по меньшей мѣрѣ не культурно. А показаться 
некультурнымъ передъ такими культурными людьми, 
какъ калакуты... изъ Мазановки!.., РІ г. Парчевскій, чтобы 
показать, что онъ совсѣмъ культурный человѣкъ, понима
ющій не только правила вѣжливости, но и тонкій поли
тикъ, знающій какъ дѣйствовать въ русскомъ духѣ на 
окраинахъ, не только пропускаетъ ксендза-дзекана 
вездѣ впередъ, предупредительно отворяя передъ нимъ 
двери настежь и расшаркиваясь съ ловкостью почти во
еннаго человѣка (онъ носитъ погоны и шашку), но и 
разъясняетъ положеніе дѣла „культурнымъ" слушате
лямъ не на варварскомъ азіатскомъ русскомъ нарѣчіи, а 
на культурномъ польскомъ языкѣжъ сожалѣнію, его слуша
тели, въ большинствѣ калакуты и любопытны? православ
ные, несмотря на то, что уже свыше трехсотъ лѣтъ нахо
дятся подъ „отеческой опекой культурныхъ поляковъ" 
даже и теперь, послѣ 1905 года, никакъ еще не усвоили 
себѣ шляхетнаго польскаго языка, а говорятъ, думаютъ 
и молятся на своемъ природномъ русскомъ языкѣ, кото
рый поляки называютъ „простою, хлопскою, хамскою 
мовою". Результатъ получился неожиданный... Заболот
скія бабы, выслушавъ „гадане" г. Парчевскаго, поняли, 
что, отнынѣ открывается р,-католическій приходъ, что
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ксендзу нужно сложить 300 рублей жалованья въ годъ, 
давать ему десятину, строить плебанію, содержать ор’ 
ганиста и пр. и пр. и пр..... А такъ объ этомъ объяв
лено было въ Заболотскомъ иминномъ управленіи, надъ 
входомъ котораго вывѣшенъ Государственный гербъ, 
самимъ начальникомъ, то онѣ никакъ не могутъ езять 
себѣ въ толкъ, что все это „гадане" и вся эта помпа 
должна относиться не къ нимъ, къ которымъ обращались 
съ рѣчью, а къ Коденскимъ калакутамъ, которые нахо
дятся за семь верстъ отъ Заболотья. „Бреіпуть попы и 
депутаты (село Заболотье посѣтили минувшею осенью 
члены Государственной Думы), правду кажуть поляки, 
возмущаются бабы, якъ бы Царь съ Царицею не перей- 
шовъ на поляка и не приказавъ бы всихъ переводыты 
на поляковъ, то бы начальникъ не привизъ до насъ 
ксендза и не казавъ бы ему платыты".

Побесѣдовавши съ народомъ, ксендзъ дзеканъ 
переходитъ помаленьку отъ словъ къ дѣлу: прошелся 
по селу, осмотрѣлъ со всѣхъ сторонъ церковь, пошелъ 
на кладбище, полазилъ и тамъ. „То ксендзъ Гурски по
кованы тутъ? Зналэмъ го, иочтпвый ксендзъ-уніагь 
былъ (Горскій въ 1875 году возсоединился съ право- 
лавною церковью, умеръ въ 1892 году православнымъ 
священникомъ}. „Зналэмъ я и ксендза Боярскего-прав- 
дзивый католикъ-уніатъ былъ, умаръ за границо, въ 
выгнаню; не хцялъ быць православнымъ-схизматикэмъ." 
прибавляетъ ксендзъ дзеканъ и вытираетъ лѣвый глазъ, 
а правымъ зорко слѣдитъ, какое впечатлѣніе произво
дятъ такія воспоминанія.

До девяти часовъ вечера сидѣлъ въ Заболотьѣ 
ксендзъ-дзеканъ, вспоминая старину.... Калакуты давно 
уже разъѣхались, спѣша домой-дорога дальняя: нѣкото
рымъ 15 — 20 верстъ. Вспоминая старину, ксендзъ- 
дзеканъ и не замѣтилъ, какъ наступила ночь. „Часъ 
ѣхаць. пане начел ьнику!" „Готовы лошади?" „Такъ 
точно, еще съ полудня стоятъ запряжены", отвѣ
чаетъ войтъ. Выходятъ. „Это что? Развѣ можно на возу?" 
гнѣвается благородно и культурно г. Парчевскій: „по
слать въ имѣніе за бричкой"! И мчится ночью верховой 
русскій православный мужичекъ въ имѣніе за лошадьми 
и бричкой для ксендза-дзекана... Ксендзъ дзеканъ уѣ
халъ на бричкѣ, русскій православный мужичекъ впере
ди ѣхалъ съ фонаремъ, освѣщая дорогу. Точь въ точь
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такъ, какъ въ былыя славныя времена Рѣчи Иосполи- 
той, о которыхъ такъ сладко вспоминалъ ксендзъ дзе- 
канъ на могилахъ „правдивыхъ уніатовъ". „Еще польска 
не згинэла, поки мы жіемы", думаетъ ксендзъ-дзеканъ, 
мирно покачиваясь на рессорахъ... . Уѣхали мазуры, 
уѣхалъ ксендзъ дзеканъ, хотя еще на другой день я 
замѣтилъ двухъ куцыхъ Тучнянскихъ мазуриковъ, кото
рые болтались по селу, а я сижу и думаю и не могу 
придумать, почему открывать Коденскій католическій 
приходъ нужно въ православномъ селѣ Заболотьѣ за семь 
верстъ отъ Код ня. Когда я спросилъ какъ-то объ этомъ 
г. начальника уѣзда, то онъ мнѣ отвѣтилъ, что эта 
коммисія (или миссія какъ-то я не разобрал ь) должна 
быть еще и въ Межилѣсьѣ по этому дѣлу.

А Межилѣсьѣ тоже православное село... Тонкая поли
тика!...

________ N. N.
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