
До 12. 15 (27) іюня 1888 г. Годъ XII.

Адресъ Редакціи:
1 Годовая цѣна—5 руб.

Долгая улица, домъ № 13 кв. 11, ]
при Холмско-Варшавской Духовной Консисторіи, Т Выходитъ два раза въ мѣсяцъ: 1-го и 15-го числа, 

въ Варшавѣ. ?

ОТДЪЛЪ I.

Перемѣщеніе священниковъ.

По случаю перемѣщенія пзъ г. Ломжи протоіерея 
Андрея Лебединцева въ Кіевскую епархію, по Ар
хипастырскимъ Его Высокопреосвященства резолю
ціямъ 18 и 19 минувшаго мая получили новыя на
значенія слѣдующіе священники: помощникъ насто
ятеля Ломжинскаго Свято-Троицкаго собора канди
датъ богословія священникъ Аркадій Вознесенскій 
назначенъ на вакансію настоятеля того же собора; 
настоятель Мазовецкой церкви священникъ Терен
тій ЛеВИЦКІЙ, согласно прошенію, перемѣщенъ на 
вакансію помощника настоятеля Ломжинскаго Свято- 
Троицкаго собора; помощникъ настоятеля Сувалк- 
скаго Успенскаго собора священникъ Николай Шв- 
МеТИЛЛО опредѣленъ на вакансію настоятеля Мазо
вецкой церкви Сувалкскаго округа.

Производства въ санъ протоіерея.

Настоятель Кѣлецкаго собора священникъ Вале
ріанъ КургЯНОВИЧЪ 22-го минувшаго мая Высо
копреосвященнымъ Леонтіемъ Архіепископомъ Холм
ско-Варшавскимъ возведенъ въ санъ протоіерея въ 
Варшавскомъ каѳедральномъ соборѣ.

Настоятель Варшавской Уяздовской военно-гос
питальной церкви священникъ Антоній Домбров
скій, удостоенный Святѣйшимъ Синодомъ награж
денія протоіерейскимъ саномъ, 2-го сего іюня Высо
копреосвященнымъ Леонтіемъ Архіепископомъ Холм
ско-Варшавскимъ, согласно просьбѣ главнаго свя
щенника гвардіи и гренадеръ, арміи и флотовъ, воз
веденъ въ санъ протоіерея въ Варшавскомъ каѳе
дральномъ соборѣ.

; Назначеніе новаго намѣстника въ Яблочинскій 
монастырь.

Архипастырскою Его Высокопреосвященства ре- 
! золюціею 3-го сего іюня на рапортѣ настоятеля Ябло- 
|чинскаго первокласснаго монастыря архимандрита 
Іоанникія, іеромонахъ Палладій по болѣзненному со
стоянію уволенъ отъ должности намѣстника назван
наго монастыря, а на его мѣсто назначенъ намѣст
никомъ монастыря іеромонахъ ІЯКОВЪ-

Рукоположеніе въ санъ священника.

Бывшій студентъ Московской духовной акаде
міи 1-го курса Андроникъ Очк ОВСКІЙ, опредѣлен
ный на діаконскую вакансію при Влодавской церкви 
въ санѣ священника, по порученію Его Высокопрео
священства, рукоположенъ Преосвященнымъ Флаві
аномъ Епископомъ Люблинскимъ въ крестовой цер
кви Холмскаго архіерейскаго дома 9-го марта сего 
года въ санъ діакона, а 12-го—въ санъ священника.

Учрежденіе приходскаго попечительства при 
Плонской церкви.

Прихожане православной церкви въ г. Плонскѣ 
Плоцкой губерніи, по приглашенію настоятеля сей 
церкви, въ общемъ собраніи 21-го Февраля сего 188& 
года единогласно постановили: для попеченія о бла
голѣпіи приходской церкви, для открытія церковно
приходскаго училища, а также пріюта для бѣдныхъ, 
дѣтей и для вспомоществованія безпомощнымъ вдо
вамъ, сиротамъ и престарѣлымъ лицамъ, не могу
щимъ трудиться, учредить церковно-приходское по
печительство при Плонской церкви на основаніи Вы
сочайше утвержденнаго 2-го августа 1864 года по
ложенія о приходскихъ попечительствахъ при пра- 
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вославпыхъ церквахъ. По представленіи Его Вы
сокопреосвященству акта учрежденія означеннаго 
попечительства за подписомъ 48 обоего пола особъ 
ново-учрежденное попечительство утверждено Архи
пастырскою резолюціею 5-го марта сего года на ра
портѣ благочиннаго Новогеоргіевскаго округа.

Пожертвованія въ пользу церквей-

Въ ІІетроковскую соборную церковь, по хода
тайству мироваго судьи гор. Петрокова А. Н. Мат
росова, присланы въ текущемъ году преосвящен
нымъ Евгеніемъ, епископомъ Астраханскимъ три 
парчевыя ризы съ эпитрахилями и набедренниками, 
двѣ толковыя пелены, восемь комплектовъ возду
ховъ и два куска парчи. О полученіи означенныхъ 
вещей по назначенію настоятель Петроковскаго со
бора увѣдомилъ Преосвященнаго Евгенія съ выра
женіемъ Его Преосвященству благодарности за по
жертвованныя священныя вещи. Въ ту же церковь 
въ минувшемъ м. Маѣ поступили слѣдующія пожер
твованія: 1. отъ супруги начальника ІІетроков- 
< кой губерніи Е. И. Комаровой—пелена на аналогій 
въ три полосы, изъ коихъ средняя вышита гарусомъ, 
а двѣ боковыя—бархатныя; пелена обшита серебря
нымъ гасомъ и украшена серебряными же крестами;
2. отъ мироваго судьи гор. Петрокова А. Н. Матро
сова—облаченія на престолъ и жертвенникъ, изъ 
чернаго тонкаго сукна, обшитыя золотымъ гасомъ;
3. отъ госпожи Каменской, жены домовладѣльца 
гор. Петрокова,—икона святителя и чудотворца Ни
колая, весьма стариннаго письма, въ серебряной по
золоченной ризѣ, украшенной мелкимъ жемчугомъ, 
и 4. отъ игуменьи Бѣжецкаго Благовѣщенскаго 
монастыря Софіи — священническое и діаконское 
облаченія изъ толковой матеріи. Резолюціею Его 
Высокопреосвященства 4-го сего іюня на рапортѣ 
благочиннаго 2-го Варшавскаго округа, преподано 
жертвователямъ Архипастырское благословеніе.

Въ Александринскую церковь въ Русскихъ ко
лоніяхъ близъ Новогеоргіевской крѣпости поступи
ли слѣдующія пожертвованія: отъ вдовы Анны Бал- 
довской — священническія и діаконскія облаченія 
изъ серебряной по бѣлому толковому полю парчи, 
цѣною въ 190 рублей; отъ крестьянина Якова Пет
рова—37 руб. на устройство рамы и покупку лам
пады къ пожертвованной имъ въ прежнее время ико
нѣ Успенія Божіей Матери, и отъ жандармскаго ун
теръ- офицера Арсенія Васильева — икона Распятія 
Христа Спасителя, писанная на деревѣ, высотою въ 
1 сажень, съ ликами Богоматери и евангелиста Іоан
на Богослова. Резолюціею Его Высокопреосвящен
ства 19 минувшаго мая на рапортѣ благочиннаго 
Новогеоргіевскаго округа изъявлена жертвовате
лямъ Архипастырская благодарность и преподано 
имъ святительское благословеніе. |

Въ Савинскую Успенскую церковь 1-го Холм
скаго округа дѣйсгв. ст. совѣтникомъ Николаемъ 
Артемьевичемъ Терещенко, жительствующимъ въ 
Кіевѣ, пожертвованъ колоколъ, вѣсомъ въ 16 пу
довъ 11 Фунтовъ, цѣною въ 300 рублей. Резолю
ціею Его Высокопреосвященства 7-го сего іюня на 
докладѣ Консисторіи жертвователю изъявлена Архи- 
пастырская благодарность съ преподаніемъ ему бла
гословенія.

Въ Варшавскую Подвальную Свято-Троицкую 
церковь супругою дѣйств. ст. совѣтника Анною Все
володовною Крыловою пожертвована храмовая ико
на Святой Тройцы, писанная на деревѣ художни
комъ Свято-Троицкой Сергіевской лавры, размѣромъ 
въ 13/4 арш. высоты и 1 ‘Д ширины. Эта икона 
есть точная копія съ той иконы Святой Тройцы, 
предъ которою молился преподобный Сергій1 Радо
нежскій, и написана съ точнымъ изображеніемъ 
лицъ подлинника и всѣхъ украшеній, какими нынѣ 
сіяетъ икона Святой Тройцы въ Сергіевой Лаврѣ. 
Въ пожертвованной иконѣ есть еще одна священно
археологическая драгоцѣнность. Въ нижнюю часть 
иконной доски вставлена часть Мамврійскаго дуба, 
подъ которымъ патріархъ Авраамъ удостоился лице
зрѣть Святую Тройцу въ видѣ трехъ странниковъ,- 
здѣсь же находится миніатюрное изображеніе лика 
Спасителя. Знатоки оцѣниваютъ эту икону въ 250 
рублей. Въ ту же церковь классная дама Варшав
ской I женской гимназіи Елисавета Ивановна Бор- 
ніо пожертвовала бархатные фіолетовые воздухи цѣ
ною въ 25 рублей. Архипастырскими Его Высоко- 
нреосвяіцевства резолюціями 7 и 8 сего іюня на ра
портахъ настоятеля Подвальной церкви предложено 
объявить гг. Крыловой и Борніо благодарность за 
ихъ пожертвованія.

На содержаніе Лѣснянской Женской Общины 
получено 21-го минувшаго мая 15 рублей отъ свя
щенника с. Кучи Подольской епархіи о. Сильвестра 
Львовича; за что изъявлена жертвователю Архипас
тырская благодарность.

Правила о пріемѣ учениковъ въ Холмское Духов
ное училище въ 1888/9 учебномъ году.

Въ настоящемъ учебномъ году съ 8 августа по 
10-е включительно, въ Холменомъ Духовномъ учи
лищѣ открываются, пріемные экзамены для поступ
ленія дѣтей всѣхъ сословій Православнаго вѣроис
повѣданія, въ приготовительный, 1, 2, 3 и 4 классы 
училища.

Вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія количество уча
щихся ограничено 120-ю съ слѣдующимъ распредѣ
леніемъ по классамъ: въ 1-мъ и 2-мъ по 30, въ 3-мъ
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и 4-мъ, а также въ приготовительномъ классахъ по | 
20 учениковъ. I

Въ приготовительный классъ училища принима-| 
ются дѣти въ возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ, въ 1-й кл. 
__отъ 10 до 12 ти, во 2-й—отъ 11-ти до 13-ти и т. д.

Отъ поступающихъ въ приготовительный классъ 
требуется: знаніе утреннихъ и вечернихъ общеупо
требительныхъ молитвъ; свободное чтеніе русской 
книги съ передачей содержанія прочитаннаго по во
просамъ; сносное письмо подъ диктовку; устный 
счетъ въ предѣлѣ 100 и знакомство съ дѣйствіями 
въ этомъ предѣлѣ.

Въ 1-вый классъ училища принимаются дѣти, 
знающіе по Закону Божію общеупотребительныя мо
литвы, десять заповѣдей и символъ вѣры съ объя-; 
сненіемъ; краткую свящ. исторію ветхаго и новаго 
Завѣта въ предѣлахъ учебника Свирѣлина; по рус
скому языку:—бѣгло читать съ пересказомъ прочи
таннаго, правильно писать подъ диктовку; изъ грам
матики: о предложеніи: главные и второстепенные 
члены предложенія; знакомство съ частями рѣчи и 
главнѣйшими видами измѣненій ихъ: склоненіемъ и 
спряженіемъ; по славянскому языку: — свободное 
чтеніе славянскаго текста; по ариѳметикѣ: — бѣгло 
рѣшать умственныя задачи въ предѣлахъ 100, ну
мерацію до высшихъ предѣловъ, четыре дѣйствія 
надъ отвлеченными числами.

Во 2-й классъ поступаютъ дѣти, имѣющіе слѣ
дующія познанія:

1) Въ Законѣ Божіемъ:—знающіе свящ. исторію 
ветхаго Завѣта, по руководству прот. Соколова.

2) Въ Русскомъ языкѣ:—а) этимологію до неиз
мѣняемыхъ частей рѣчи, въ частности: о звукахъ, 
буквахъ, слогѣ и его строеніи, о составѣ словъ и 
части рѣчи: существительное, прилагательное, чи
слительное, мѣстоименіе и глаголъ, въ связи съ пра
вописаніемъ ихъ; б) правильно и складно разсказы
вать прочитанное и знать наизусть нѣсколько стихо
твореній.

Примѣчаніе. Пособіемъ служитъ „Курсъ 
русской грамматики, В. Миропольскаго (третье 
изданіе)’.

3) Въ церковно-славянскомъ языкѣ:—этимологію 
въ такомъ же объемѣ, какъ и по русскому языку, 
т. е. до нарѣчій, въ связи съ этимологическимъ раз
боромъ и точнымъ переводомъ на русскій языкъ бо
лѣе легкихъ мѣстъ церковно-славянскаго текста 
(изъ Евангелія).

Примѣчаніе. Учебникъ—„Грамматика Сла- 
вяно церковнаго языка41, В. Классовскаго.

4) Въ ариѳметикѣ—русскія мѣры, всѣ дѣйствія 
надъ отвлеченными и именованными числами.

Въ 3-й классъ принимаются дѣти съ слѣдующи
ми познаніями:

1) По Закону Божію — знающіе свящ. исторію 

ветхаго и новаго Завѣта по указанному руковод
ству,

2) По русскому и церковно-славянскому языку: 
—всю этимологію, при чемъ отдѣлъ правописанія 
долженъ быть пройденъ въ системѣ и усвоенъ на
столько твердо и отчетливо, чтобы безошибочно пи
сать подъ диктовку.

Примѣчаніе. Руководства по русскому и 
церковно-славянскому яз. указаны выше.

3) По греческому языку по руководству Кюне- 
ра: 1-й курсъ руководства Кюнера, обнимающій со
бою статьи о буквахъ, слогахъ, надстрочныхъ зна
кахъ, имена существительныя и прилагательныя, на
рѣчія, мѣстоименія и имена числительныя.

4) По латинскому языку по учебнику Кюнера: 
—вся этимологія и переводъ на русскій языкъ ста
тей изъ христоматіи, приложенной къ краткой грам
матикѣ Смирнова, письмо и упражненія въ перево
дахъ съ знаніемъ нѣкоторыхъ главнѣйшихъ синтак
сическихъ правилъ, необходимыхъ для составленія 
предложенія.

5) По ариѳметикѣ—о дѣлителяхъ и всѣ дѣйст
вія падъ простыми дробями.

Отъ поступающихъ въ 4-й классъ требуются 
слѣдующія познанія:

Въ Законѣ Божіемъ-—по пространному катихи
зису м. Филарета до III части, о любви, а изъ уче
нія о Богослуженіи — о храмѣ, его принадлежно
стяхъ, лицахъ, совершающихъ Богослуженіе, обря
дахъ, совершаемыхъ при всѣхъ службахъ, и о повсе
дневномъ богослуженіи, на сколько оно изложено въ 
часословѣ и служебникѣ (заключающемъ въ себѣ 
послѣдованіе вечерни, утрени и литургіи).

Примѣчаніе. Пособіемъ можетъ служить 
„Изъясненіе Богослуженія съ церковнымъ уста- 
вомъ“, прот. Свирѣлина.

2) Въ русскомъ и церковно-славянскомъ языкѣ 
■—часть синтаксиса до „сочиненія (соогсішаіло) пред
ложеній”, т. е. отдѣлъ о простомъ предложеніи и о 
предложеніи сложномъ по способу сочиненія (аиЪог- 
йіпаііо).

Примѣчаніе. Руководства: а) по русскому 
яз. вышеозначенное третье изданіе „курса рус
ской грамматики", В. Миропольскаго, б) по 
церк.-славянскому яз. — „Славянская граммати
ка, Перевлѣсскаго”, или „грамматика церковно
славянскаго яз. С. Мпропольскаго.

3) Въ греческомъ яз.: — второй курсъ руковод
ства Кюнера, содержащій въ себѣ изложенія Формъ 
глаголовъ на «>, съ присоединеніемъ къ сему изъ 
третьяго курса статей о разнообразномъ усиленіи 
чистыхъ корней и о глаголахъ, имѣющихъ различ
ные корни; переводъ съ греческаго яз. на русскій 
легкихъ разсказовъ, помѣщенныхъ въ греческой 
христоматіи Носова.
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4) Въ латинскомъ яз.:—систематическое изложе
ніе правилъ латпнскаго синтаксиса; примѣненіе ихъ 
къ устнымъ и письменнымъ упражненіямъ въ пере
водѣ съ русскаго яз. на латинскій. Переводъ по
мѣщенныхъ въ латинской христоматіи Носова лег
кихъ отрывковъ изъ римскихъ прозаиковъ (Корнелія 
Непота, Курція, Юлія Цезаря).

5) Въ ариѳметикѣ: — десятичныя дроби, отноше
нія и пропорціи и простое тройное правило.

6) Въ географіи:—общія свѣдѣнія изъ географіи 
математической, Физической и политической, общій 
очеркъ и политическое обозрѣніе Азіи, Африки, Аме
рики и Австраліи, по учебнику Смирнова, и геогра
фія Россіи до народонаселенія, по учебнику Лебе
дева.

Желающіе поступить въ училище должны пред
ставить къ 1-му августа прошеніе съ приложеніемъ 
метрическаго свидѣтельства о рожденіи и крещенія 
и свидѣтельство о привитіи оспы, а обучавшіеся 
въ учебныхъ заведеніяхъ—и свидѣтельства изъ сихъ 
заведеній.

Прошенія о принятіи дѣтей въ училище подают
ся на имя Смотрителя училища, пишутся на простой 
бумагѣ (см. Высочайшее повелѣніе 26-го декабря 
1878 г. о гербовомъ сборѣ), а свидѣтельства—ме
трическое и медицинское должны быть оплачены со
отвѣтствующими гербовыми марками.

Обучавшіеся въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ 
должны имѣть въ свидѣтельствѣ изъ сихъ заведеній ■ 
по поведенію непремѣнно баллъ 5 (отлично). 1

ОТДЪЛЪ II.

СЛОВО 
по случаю освященія церкви въ зданіи 1-ой Вар
шавской женской гимназіи 9 іюня 1888 г., сказан
ное Сѵнодальнымъ Членомъ Высокопреосвящен
нымъ Леонтіемъ, Архіепископомъ Холмско-Вар

шавскимъ.

Марѳо, Марѳо, печешися и молви- 
іми о мнозіъ\ едино же есть на потре
бу ('Лук. 10, 41),

Такъ сказалъ Господъ I. Христосъ Марѳѣ, 
мотавшей объ угощеніи Его. Марѳа суетилась,
■бы получше и разнообразнѣе приготовить пищу для 
■Спасителя, удостоившаго домъ ея своимъ посѣще
ніемъ. Недовольная тѣмъ, что сестра ея Марія, си
дя у ногъ Господа, слушала слово Его, а не помогала 
ей въ приготовленіи угощенія, Марѳа обратилась къ ' учебныхъ 'заведеніяхъ, особенно женскихъ” имѣетъ

хло-
какъ

Нему какъ бы съ нѣкоторымъ упрекомъ: „или Тебѣ 
нѣтъ нужды, что сестра моя одну меня оставила 
служить? Скажи ей, чтобы помогла мнѣ”. Господь 
далъ отвѣтъ, вами слышанный.

Чему же поучаютъ насъ, братія и сестры о Хри
стѣ, слова сказанныя Марѳѣ? Въ нихъ заключает
ся урокъ для всѣхъ христіанъ о томъ, чтобъ они за
ботились преимущественно о единомъ на нотре- 

о существенно необходимомъ для насъ въ 
приготовленія къ вѣчности. Въ чемъ оно 
Отвѣтъ ясенъ изъ словъ Господа: Марія 

~ , яже не отымется отъ нея 
и блажени слышащій слово Божіе и 

бу, т. е 
жизни для 
состоитъ?
же благую частъ избра, 
(Лук. 10, 42), г " 
храняще е (Лук. 11, 28). Здѣсь, какъ видите, дает
ся предпочтеніе попеченію объ удовлетвореніи по-
требностей души. Душа наша требуетъ сродной 
себѣ пищи,—и эта нища есть божественное Христо
во ученіе. Усвоенное сердцемъ и волею, оно сооб
щаетъ внутреннее довольство и миръ душевный, а 
заканчивается для вѣрующихъ блаженствомъ вѣч
нымъ.

Итакъ ученіе Христово—открытое въ словѣ Бо
жіемъ, разъясненное св. церквію,—вотъ источникъ 
познаній, необходимыхъ для достиженія единаго на 
потребу. Не устраняетъ христіанское ученіе ни 
наукъ, ни искуствъ житейскихъ, не отвергаетъ оно 
знаній, полезныхъ и нужныхъ для жизни временной. 
Но науки земныя не даютъ успокоенія духу наше
му, а только возбуждаютъ жажду пытливости, если 
онѣ не растворяются, такъ сказать, христіанскими 
началами. Отсюда вытекаетъ надобность при заня
тіяхъ мірсками науками—непремѣнно укоренять въ 
серцахъ учащихся христіанское направленіе, которое 
основывается на воспріятіи слова Божія сознатель
ною вѣрою. При такомъ направленіи единое на 
потребу—всегда будетъ присуще душѣ, и стремле
ніе къ нему не утратится до конца жизни.

Какъ достигнуть такого устойчиваго христіан
скаго настроенія? Не холоднымъ, разсудочнымъ 
только изученіемъ Божественнаго ученія, а преиму
щественно развитіемъ религіознаго чувства. Оно 
особенно важно для женщинъ, которыя живутъ бо
лѣе сердцемъ. Жизнь сердца будетъ тогда благо
творна, когда въ основѣ ея ляжетъ—вѣра живая, от
зывчивая на всякое добро. Коль скоро слабѣетъ 
религіозное чувство, слабѣетъ и вѣра; онѣ нераз
дѣльны. Какъ поэтому важны тѣ средства, которыя 
способствуютъ укрѣпленію религіознаго чувства 
живой вѣры!

Одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ къ 
усиленію и укрѣпленію религіознаго чувства,__это
церковное богослуженіе. Въ немъ наглядно изобра
жаются догматы вѣры и правила христіанской жиз
ни, и выражаются чувствованія души, стремящей
ся къ Богу. Вотъ почему устройство храмовъ при
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великое воспитательное значеніе. Гдѣ лучше можно 
изливать свою душу передъ Богомъ въ молитвѣ, 
какъ не въ храмѣ Божіемъ? И чѣмъ онъ ближе къ 
намъ, тѣмъ безпрепятственнѣе можно посѣщать его, 
тѣмъ удобнѣе молиться въ немъ.

Здѣшній, нынѣ мною но благодати Божіей освя
щенный храмъ вполнѣ приспособленъ къ удовле
творенію религіозныхъ потребностей учащихся дѣ
вицъ. Онъ и вмѣстителенъ, н благолѣпенъ такъ, что 
едва ли найдется таковой при женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и въ Россіи. Воздадимъ усердную бла
годарность попечителю учебнаго округа*̂,  трудамъ 
и заботамъ котораго мы обязаны такимъ прекрас
нымъ устройствомъ. Память о немъ пребудетъ въ 
гимназіи навсегда.

Вамъ, дѣти, остается пользоваться плодами за
ботливости вашего начальства. Для васъ устроенъ 
храмъ сей; а потому, занимаясь науками въ классахъ 
и дома, изучайте здѣсь сердцемъ св. православную 
вѣру, укореняйте въ себѣ чувство общенія съ Бо
гомъ, страхъ Божій и любовь къ Богу. Господь 
любитъ дѣтей, любите же и вы Господа. Онъ ска
залъ всѣмъ христіанамъ: аще не будете япо дѣти, не 
внидете въ царство небесное (Мѳ. 18, 3). Простота, 
откровенность, чистота души, незлобіе и довѣрчи
вость,—вотъ дѣтскія качества, пріятныя Богу. Хра
ните же сіи добрыя дѣтскія качества въ себѣ вни
мательно и всегда, чтобы не лишиться любви Бо
жіей.

Дѣвицы, окончившія свое ученіе въ гимназіи! 
Освященіе храма сего совпало съ выходомъ вашимъ 
изъ школы на широкое поприще общественной жиз
ни, которое но справедливости можно назвать жи
тейскимъ моремъ. Плаваніе по этому морю не без
опасно. Здѣсь часто бушуютъ и бури, и волны,— 
грозящія опасностью пловцамъ,—разумѣю—различ
ныя испытанія и несчастія съ одной стороны,—со-1 
блазны, увлеченія и искушенія—съ другой. Но ес-: 
ли въ сердцахъ вашихъ будетъ твердо укрѣпленъ 
якорь вѣры, если вы будете хранить доброе, полу
ченное здѣсь настроеніе, не ослаблять, а паче уси
ливать религіозное чувство,—вѣрьте—Господь всег
да подастъ вамъ руку помощи въ трудныхъ обстоя
тельствахъ на бурномъ морѣ жизни.

Поручаемъ всѣхъ васъ, и учащихъ и учащихся, 
покровительству Богоматери, имени которой посвя
щенъ храмъ сей. Молитесь Ей, да будетъ Она пре
милосердая Заступницею вашей во всѣ дни жизни 
вашей Аминь.

*) А. Л. Апухтину.

Посѣщеніе г. Холма Высокопреосвященнымъ Ар
хіепископомъ Леонтіемъ, Членомъ Святѣйшаго Си

нода, въ м. маѣ 1888 года.

Высокопреосвященный Архіепископъ Леонтій, 
прибывъ па нѣкоторое время изъ С.-Петербурга въ 
свою епархію, поспѣшилъ посѣтить г. Холмъ,—сердце 
возсоединеннаго изъ уніи края. Сюда влекло Архи
пастыря главнымъ образомъ одно весьма важное дѣ
ло—основаніе новыхъ зданій Холмской Духовной 
Семинаріи. Это была главная цѣль нынѣшняго Ар
хипастырскаго посѣщенія г. Холма.

Закладка новыхъ семинарскихъ зданій послѣдо
вала 29 мая.

Площадь, пріобрѣтенная для семинаріи въ 1883 
году, расположена у сѣвернаго склона Холмской го
ры, на которой стоитъ Кирилло-Меѳодіевская часо
вня, и постепенно и правильно наклоняется отъ по
дошвы горы къ линіи ІІривислинской желѣзной до
роги.

Пространствомъ она обнимаетъ до двѣнадцати 
морговъ земли но мѣстнымъ мѣрамъ. На этой весьма 
обширной площади мѣсто для постройки семинаріи 
избрано съ такимъ расчетомъ, чтобы главный семи
нарскій корпусъ былъ обращенъ Фасадомъ къ одной 
изъ главныхъ улицъ города — Брестской, ведущей 
къ вокзалу, и такимъ образомъ служилъ бы лучшимъ 
украшеніемъ города. Этимъ Фасадомъ семинарія бу
детъ смотрѣть на стоящую въ самомъ недалекомъ 
разстояніи Іоанно-Богословскую церковь, на ея ал
тарную часть. Противоположная сторона семинар
скаго корпуса обращена на востокъ и смотритъ на 
землю Волынскую, а семинарскій храмъ во имя свя
тителя Ростовскаго Леонтія, обращенъ прямо на во
стокъ. Лі вое крыло семинаріи обращено къ Холм
ской горѣ съ расположенною на немъ часовнею въ 
память возсоединенія уніятовъ, и такимъ образомъ 
семинарія будетъ находиться какъ бы подъ непо
средственнымъ таинственнымъ наблюденіемъ свя
тыхъ равноапостольныхъ Кирилла п Меѳодія, кото
рые своимъ примѣромъ и молитвами будутъ наста
влять будущихъ пастырей церкви, какъ насаждать 
и укрѣплять вѣру Христову.

Правымъ крыломъ семинарія обращена на сѣверъ 
и смотритъ на подлясье, какъ бы служа символомъ 
того, что главное и труднѣйшее дѣло семинаріи— 
это приготовить достойныхъ кандидатовъ священ
ства для Сѣдлецкой губерніи, гдѣ пастырская дѣя
тельность поставлена въ болѣе трудныя условія. На
конецъ, нужно замѣтить, что новыя зданія семина
ріи находятся въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ 
нынѣшними семинарскими зданіями, построенными 
во времена уніи, какъ бы указуя этимъ, что новая 
семинарія не разрываетъ связи съ исторіей и будетъ 
ра зработывать старое уніатское наслѣдіе, т. е. слу
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жить духовнымъ интересамъ возсоединеннаго на
рода.

Такъ какъ по краткости времени и неожиданно
сти строители не успѣли приготовить рвы подъ все 
зданіе семинаріи, то вынуто было столько земли, 
сколько было нужно вынуть для закладки церкви въ 
ея алтарной части. Въ срединѣ восточной алтарной 
стѣны былъ приготовленъ изъ дикихъ камней ящикъ 
съ крышкою изъ большаго дикаго камня, на кото
ромъ высѣченъ годъ закладки. Этотъ каменный ков
чегъ предназначенъ для храненія на вѣчныя време
на важнаго документа—мѣдной доски, на которой 
вырѣзано, въ какое время, при какомъ Государѣ, 
при какихъ архіереяхъ и во имя какого святаго за
ложена церковь и семинарскія зданія. Мѣдная доска 
помѣщается въ цинковомъ ящикѣ. Отъ мѣста заклад
ки, т. е. отъ будущаго Леонтіевскаго храма къ ны
нѣшней Николаевской семинарской церкви путь 
былъ усыпанъ желтымъ пескомъ и обсаженъ мо
лодыми березками. Для священнодѣйствія была 
устроена на самой срединѣ будущаго храма, на 
мѣстѣ архіерейскаго амвона, эстрада деревянная, 
огражденная перилами. Все мѣсто закладки укра
шено гирляндами изъ дубовыхъ листьевъ. Отъ дере- 
вяныхъ подмостковъ шло нѣсколько высѣченныхъ 
въ твердомъ грунтѣ земли ступеней къ мѣсту за
кладки краеугольнаго камня, выстланныхъ ковра
ми. Эта земляная выемка представляла собою видъ 
довольно большой комнаты безъ потолка.

Таковы были приготовленія къ закладкѣ новыхъ 
семинарскихъ зданій. Говоря о расположеніи семи
наріи относительно мѣстности, мы употребляли вы
раженія такія, какъ будто эти зданія уже и теперь 
существуютъ. Это сдѣлано вопервыхъ для наглядно
сти представленія, а во вторыхъ по глубокой увѣ
ренности въ томъ, что эти зданія будутъ счастливо 
доведены до конца и послужатъ предназначеннымъ 
цѣлямъ.

Высокопреосвященный Архіепископъ Леонтій по
желалъ, чтобы закладка семинаріи была важнымъ 
торжествомъ для Холмской Руси. Для этой цѣли 
онъ прежде всего благоволилъ самъ нарочно при
быть въ Холмъ; потомъ обставилъ торжество крест
ными ходами. Прежде всего, по совершеніи боже
ственной литургіи въ каѳедральномъ соборѣ Пре
освященный Флавіанъ двинулся съ крестнымъ хо
домъ изъ собора и на пути былъ встрѣченъ крест
нымъ ходомъ изъ Іоанно-Богословской церкви. Оба 
крестные хода направились къ семинарской Св. Нико
лаевской церкви, откуда вышелъна встрѣчу съ крест
нымъ ходомъ Его Высокопреосвященство. Соединен
ные крестные ходы направились кратчайшимъ пу
темъ къ мѣсту закладки, гдѣ и совершено было по 
уставу священнодѣйствіе на основаніе церкви и до
ма. Спустившись къ основной стѣнѣ въ земляную 
выемку, прочитавши съ умиленіемъ важнѣйшія мо

литвы, окропивъ св. водою какъ основаніе храма, 
такъ и строительные матеріалы, и возливъ елей на 
краеугольный камень, Архипастырь взялъ цинковый 
ящикъ съ положенною въ немъ мѣдною доскою, вло
жилъ въ него нѣсколько монетъ, какъ своихъ такъ 
и предложенныхъ другими, и положилъ этотъ ящикъ 
въ освященный уже каменный ковчегъ, на дно кото
раго былъ насыпанъ песокъ для предохраненія отъ 
сырости, поверхъ ящика съ доскою Владыка поло
жилъ серебряною лопаткою нѣкоторое количество 
цементнаго раствора, за нимъ тоже сдѣлали преосвя
щенный Флавіанъ, духовенство, строитель семина
ріи и другія высокопоставленныя лица, здѣсь при
сутствовавшія. Все остальное пространство камен
наго ковчега было залито цементомъ, затѣмъ ящикъ 
плотно былъ прикрытъ каменною крышкою, плотно 
пристающею, послѣ чего началась обычная кладка 
фундамента.

По окончаніи всего обряда, положеннаго по уста
ву, возвратившись на прежнее приготовленное мѣ
сто, Высокопреосвященный Архипастырь обратился 
къ многочисленному собранію народа съ слѣдующею 
рѣчью:

Возлюбленные братіе!
„Призвавъ Божіе благословеніе па сооруженіе 

новаго зданія для Холмской духовной Семинаріи 
съ храмомъ при ней,—я отъ души радуюсь нынѣ, 
надѣюсь, радуетесь и вы, г.г. наставники и вос
питанники, что наша давняя мысль наконецъ 
приводится въ исполненіе.

Съ древнихъ временъ Холмъ былъ центромъ 
просвѣщенія всего здѣшняго края, который по
тому и названъ Холмскою Русью. Издавна Холмъ 
сосредоточивалъ въ себѣ умственныя и нравствен
ныя силы. И въ пресловутой уніи, и въ продол
женіе ея господства, до 1875 года, здѣсь давалось 
направленіе духовной дѣятельности п воспита
нію юношества. Здѣшняя духовная Семинарія, 
основанная 1760 г. уніатскимъ епископомъ Ма
ксимиліаномъ Рылло, существуетъ еще довольно 
прочно, и по возсоединеніи уніатовъ съ право
славною церковію, съ 1785 года, служитъ инте
ресамъ православія. На новыхъ началахъ, об
щихъ семинаріямъ Имперскимъ,—она уже закан
чиваетъ первый курсъ по ея внутреннемъ пре
образованіи.

Но тѣснота п неудобство помѣщенія въ зданіи 
нынѣ существующей Семинаріи, недостатокъ нуж
ныхъ приспособленій для научно - воспитатель
ныхъ цѣлей кандидатовъ священства, требуютъ 
перемѣны къ лучшему, требуютъ новаго зданія 
вполнѣ пригоднаго для цѣли. И вотъ мы поло
жили нынѣ первые камни въ основаніе зданія и 
храма въ немъ. Холмъ украсится домомъ несо
мнѣнно лучшимъ пзъ всѣхъ теперь существу
ющихъ здѣсь.
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Не одно историческое значеніе Холма и воспо- • 
мпнаніе послужило причиною, по которой новую 
Семинарію рѣшено построить здѣсь, а не въ Вар
шавѣ. Самое существо дѣла требуетъ того. Холмъ 
представляетъ центральное мѣсто нашей (возсо
единенной) Епархіи, и притомъ несравненно вы
годнѣе въ гигіеническомъ отношеніи и удобнѣе 
оя цѣлей педагогическихъ. Успѣхамъ въ на
укахъ особенно богословскихъ, болѣе способству
ютъ тишина и уединеніе малыхъ городовъ, чѣмъ 
шумныхъ столицъ, гдѣ такъ много развлеченій и 
соблазновъ, мѣшающихъ юнымъ питомцамъ на
уки сосредоточиваться своимъ вниманіемъ на 
серіозныхъ предметахъ. Въ тиши и уединеніи 
отъ шума большихъ городовъ зрѣютъ безпрепят
ственнѣе плоды не только науки, но и вѣры и 
благочестія.

Привѣтствую васъ, учащіе и учащіеся, съ 
основаніемъ новой Семинаріи, и блаюсловеніѳ 
Господне призываю на труды ваши пока еще въ 
прежнемъ старомъ зданіи“.

Рѣчь святителя была выслушана не только уча
щими и учащимися въ семинаріи, но и всѣмъ много
численнымъ собраніемъ съ глубокимъ чувствомъ 
благоговѣнія и вниманіемъ.

Въ началѣ обратнаго шествія наши Архипастыри 
посадили по два большихъ дерева у семинарскихъ 
воротъ.

Въ обратный путь крестный ходъ двинулся сно
ва къ Николаевской церкви, куда вошли оба Архи
пастыря, а остальные два крестныхъ хода возврати
лись—одинъ—въ соборъ, другой—въ Іоанно-Бого- 
словскую церковь.

Торжество закладкц новыхъ семинарскихъ зда
ній закончилось приличною случаю трапезою въ 
квартирѣ о. ректора семинаріи Протоіерея Миха
ила Добрянскаго. До ста особъ разныхъ вѣдомствъ 
приняло участіе въ Холмскомъ торжествѣ. Какъ на 
самомъ освященіи, такъ и на обѣдѣ присутствовало 
много пріѣзжихъ почетныхъ гостей, какъ наир. На
чальникъ Люблинской губерніи Владиміръ Филип
повичъ Тхоржевскій, Вице-губернаторъ Севастья
новъ, Предсѣдатель Люблинской Контрольной Па
латы Л. К. Делла Восъ, Предсѣдатель Люблинской 
Казенной Палаты, Михаилъ Зах. Ремизовъ, Секре
тарь Холмско-Варшавской-. Духовной Консисторіи 
Михаилъ Михайловичъ Замараевъ и многіе другіе. 
Тосты за Государя Императора, за Оберъ Прокуро
ра Срятѣйшаго Синода, и многіе другіе, а также 
соотвѣтственныя торжеству рѣчи украсили мѣстный 
праздникъ и оживили все обществіо. Рѣчи говорили: 
О, Ректоръ Семинаріи (о трудахъ и великихъ заслу
гахъ Архипастыря для духовно-учебнаго дѣла въ 
Холмско-Варшавской Епархіи),—Инспекторъ-Руко- 
водитель Холмской Учительской Семинаріи А. И.

Юркевичъ (сравненіе старой и новой духовно-учебной 
школы) и священникъ Александръ Будиловичъ.

Вообще торжество 29 мая 1888 года отличалось 
такимъ блескомъ и радушіемъ, которые надолго 
оставятъ самыя отрадныя воспоминанія во всѣхъ 
участникахъ его.

Для свѣдѣнія читателей Холмско-Варшавскаго 
Епархіальнаго Вѣстника считаемъ нужнымъ приба
вить еще слѣдующую справку: завѣдывать построй
кою семинаріи въ техническомъ отношеніи назна
ченъ извѣстный Святѣйшему7 Синоду инженеръ-тех
нологъ Николай Яковлевичъ Ляпуновъ, окружной 
инспекторъ техническихъ желѣзно-дорожныхъ учи
лищъ юго-западной Россіи и строитель военныхъ ка
зармъ въ Холмѣ, нынѣ сооружаемыхъ. Подрядъ по 
постройкѣ взяла на себя компанія инженеровъ-стро- 
ителей: Кандинскаго, Каминскаго и Гроссмана; чле
нами строительнаго комитета Его Высокопреосвя
щенствомъ утверждены: каѳедральный протоіереи 
Холмскаго собора Іоаннъ Гошовскій, настоятель 
Холмской Іоанно-Богословской церкви протоіерей 
Николай Страшкевичъ и учителя Холмской Духов
ной семинаріи Владиміръ I. Шайдицкій и Михаилъ 
И. Савваитскій.

Кромѣ закладки семинаріи Высокопреосвящен
ный Владыка въ нынѣшнее пребываніе свое въ Холмѣ 
вникалъ во внутреннюю жизнь духовно-учебныхъ 
заведеній, ежедневно посѣщалъ семинарію и духов
ное училище, присутствовалъ на экзаменахъ, спра
шивалъ учениковъ и велъ съ ними, особенно же съ 
оканчивающими курсъ, продолжительныя бесѣды, ко
торыя надолго запечатлѣются въ благодарной памя
ти учащихся.

Такимъ образомъ, построеніемъ повой семинаріи 
и переводомъ въ нынѣшнее помѣщеніе семинарское 
духовнаго училища завершится задуманная Архіе
пископомъ реформа духовно - учебныхъ заведеній 
Холмско-Варшавской епархіи.

Чудны пути промысла Божія! Можетъ быть, съ 
того самаго мѣста, гдѣ совершена закладка новыхъ 
семинарскихъ зданій, татарскія полчища бросали свои 
стрѣлы за крѣпостныя стѣны того города, о которомъ 
нѣкогда сложилась пословица: „Холмокъ городокъ 
подъ небеса высокъ'4. Но прошли эти времена, а за 
ними и времена уніи. Въ настоящее же время 
Холмская Русь воскресла для новой жизни въ пол
номъ внутреннемъ единеніи, какъ религіозномъ, 
такъ и политическомъ, съ единовѣрнымъ и едино
кровнымъ братскимъ русскимъ народомъ.

Правда, историческая жизнь есть движенье, без
прерывная смѣна явленій, и внѣшнія Формы жизни 
постоянно измѣняются. Но въ этомъ водоворотѣ 
историческихъ явленіи, въ этой смѣнѣ Формъ общес
твенной жизни есть нѣчто постоянное, неизмѣнное, 
въ чемъ отражаются непреложные законы исторіи,
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невидимые пути Промысла Божія. Это есть для 
здѣшняго края религія—св.*православная  вѣра Она 
здѣсь никогда не угасала. И можно смѣло сказать, 
что если бы здѣсь православная вѣра хотя на время 
погасла окончательно, то и возсоединеніе уніатовъ 
съ православною церковію едва ли было бы возможно

Премудрый Господь, верховный руководитель 
жизни всего человѣчества, ввѣрилъ святителю Леон. 
тію много талантовъ премудрости и разума и по
слалъ его въ здѣшній край распознавать случайное 
въ исторіи и жизни отъ основнаго, довершать вели’ 
кую историческую миссію, утверждать здѣсь съ но
вою силою и блескомъ основы православія и русской 
народности. Съ того самаго момента, какъ Архіе
пископъ Леонтій прибылъ въ здѣшнюю епархію, онъ 
задумалъ устроить новую семинарію. И едва те
перь, чрезъ 12 лѣтъ, исполняется его благое намѣ
реніе. И никогда мы не видѣли нашего Архипасты
ря столь благостнымъ, столь счастливымъ и доволь
нымъ, какъ теперь, когда онъ прибылъ сюда для 
закладки семинаріи. Онъ носитъ въ своемъ любве
обильномъ Архипастырскомъ сердцѣ радость всего 
края, радость всѣхъ истинныхъ радѣтелей церков
ныхъ и государственныхъ интересовъ Холмской Ру
си. Да возрадуется же сердце его еще большею 
радостію: 1) успѣшнымъ окончаніемъ постройки столь 
капитальной; 2) процвѣтаніемъ Холмской духовной 
семинаріи для нравственнаго блага Холмско-Варшав
ской Епархіи. Основанный же имъ храмъ во имя 
Ростовскаго святителя Леонтія пусть послужитъ 
символомъ и залогомъ процвѣтанія православія и 
русскаго дѣла въ Холмской Руси, подобно процвѣ
танію его въ землѣ Ростовской!

Высокопреосвященный Архіепископъ Леонтій ду
шевно радуется теперь и умиротворенію духовен
ства, прекращенію раздоровъ среди епархіальнаго 
духовенства различнаго происхожденія. Одобряя и 
благословляя это объединеніе, Архипастырь прини
малъ обѣдомъ Холмское градское духовенство и на
чальствующихъ и учащихъ въ духовной семинаріи 
и училищѣ 28 мая. На эту трапезу любви Холм
ское духовенство и вся духовно-учебная корпорація 
отвѣтили святителю посильнымъ пріемомъ 30 мая. 
Владыка принялъ милостиво хлѣбъ-соль, отъ сердца 
предлагаемые. Высокопреосвященный Архіепископъ 
Леонтій, сопровождаемый Преосвященнымъ Флаві
аномъ и многочисленнымъ Холмскимъ обществомъ, 
и благословляя провожавшихъ, уѣхалъ изъ Холма 
съ вечернимъ поѣздомъ желѣзной дороги 30 мая въ 
9 часовъ вечера въ Варшаву.

Протоіерей Н. Страгипевичъ

Устройство и освященіе церкви въ зданіи Вар
шавской первой женской гимназіи.

Одновременно съ капитальной перестройкой до
ма Варшавской первой женской гимназіи въ 1886 
Г0ДУ, возникла благочестивая мысль устроить тамъ 
постоянную домовую церковь, которая вполнѣ соот- 
вѣтствовала-бы цѣлямъ заведенія—этого разсадника 
образованія православныхъ русскихъ дѣвицъ въ 
здѣшнемъ краѣ. Мысль эта, принадлежащая попе
чителю Варшавскаго Учебнаго Округа Александру 
Львовичу Апухтину, при энергической его заботли
вости съ возможною быстротою приведена въ испол
неніе. Рисунки и чертежи иконостаса и всей цер
кви, приготовленные архитекторомъ Императорскаго 
Варшавскаго Университета Яблонскимъ, были ут
верждены Высокопреосвященнымъ Леонтіемъ Архіе
пископомъ Холмско-Варшавскимъ 11 ноября 1886 
года, а въ слѣдующемъ году приступлено было къ 
церковно-строительнымъ работамъ, которыя къ 1-му 
сего іюня окончены съ вожделѣннымъ успѣхомъ.

Освященіе новоустроенной церкви во имя Ка
занской иконы Божіей Матери совершено Его Высо
копреосвященствомъ 9-го сего іюня въ сослуженіи 
4-хъ пресвитеровъ, въ присутствіи Г. Варшавскаго 
Генералъ - Губернатора съ супругою, коменданта 
гор. Варшавы, начальника жандармскаго округа, 
Варшавскаго губернатора, попечителя Варшавскаго 
Учебнаго Округа и его помощника, высшихъ пред
ставителей учебнаго вѣдомства, наставниковъ и уче
ницъ первой и другихъ женскихъ гимназій и мно
гихъ почетныхъ лицъ изъ русскаго общества въ 
Варшавѣ. Въ концѣ литургіи Высокопреосвящен
нымъ Архипастыремъ сказано глубокопоучительное 
слово, которое здѣсь-же предлагается вниманію чи
тателей Х.-В. Епархіальнаго Вѣстника. При освя
щеніи церкви и всемъ архіерейскомъ священно-слу- 
женіи прекрасно пѣлъ многочисленный хоръ ученицъ 
первой гимназіи.

Новоосвященная церковь, благодаря усердію, 
трудамъ и просвѣщенному наблюденію попечителя 
Варшавскаго Учебнаго Округа, принадлежитъ къ 
числу самыхъ благолѣпныхъ, изящныхъ и удобныхъ 
церквей въ Привислинскомъ краѣ. Превосходный 
темнаго дуба трехъ-ярусный иконостасъ, исполнен
ный мастеромъ Даменцкимъ, поражаетъ какъ изя
ществомъ цѣлаго, такъ и тонкимъ исполненіемъ нѣ
которыхъ частей, напр. царскихъ вратъ. Иконы для 
иконостаса писаны по золотому полю въ строго-ви
зантійскомъ стилѣ въ художественной мастерской 
Свято-Троицкой Сергіевой Лавры. Въ куполѣ цер
кви изображена копія извѣстной иконы Господа Са
ваоѳа, находящейся въ главномъ куполѣ Московска
го Храма Христа Спасителя. Копія весьма удачно 
воспроизведена Варшавскимъ художникомъ Веселов
скимъ. Размѣры ново-освященной церкви, про-
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стираются до 2600 квадратныхъ Футовъ; на такомъ 
пространствѣ церкви можетъ помѣститься въ ней до 
750 богомольцевъ.

■----------- ЧІІІПТТНІІІ ------------

Религіозно-народные обычаи въ Сѣдлецкой губер
ніи на масляной недѣлѣ, въ Великій постъ и въ 

пасхальные дни.
(Продолженіе.) *).

*) См. № 8-й Х.-В. Е. Вѣстника.

Великій постъ составляетъ для вашего народа 
время противоположное разгульной масляницѣ. Во 
многихъ мѣстностяхъ Россіи не только мясо, яйца, 
молоко, масло и сыръ считаются скоромною пищею, 
но и рыба, особенно въ страстную недѣлю; нѣкото
рые изъ православныхъ въ великій постъ недозволя- 
ютъ себѣ даже пить чай съ сахаромъ, а пьютъ его 
съ медомъ, на томъ основаніи, что въ производство 
сахара входитъ кость. Въ Сѣдлецкой губерніи мно
гіе даютъ обѣтъ не пить водки въ теченіи поста. Не 
рѣдко можно встрѣтить тамъ пожилыхъ людей, кото
рые не только по средамъ и пятницамъ, но и ііо по
недѣльникамъ великаго поста ограничиваются толь
ко суходеніемъ; въ другое время года эти лица не 
только по средамъ и пятницамъ, по и по понедѣльни
камъ тоже постятся, хотя и не такъ строго. О та
кихъ лицахъ народъ говоритъ: „они понедилкуютъ". 
Каждый понедѣльникъ православная церковь посвя
щаетъ почитанію св. безплотныхъ силъ; потому и 
образовался съ древнихъ временъ обычай по поне
дѣльникамъ усмирять человѣческую плоть, дабы ду
ша получила болѣе силы приблизиться къ міру ан
гельскому. Хотя въ Сѣдлецкой губерніи и суще
ствуютъ пословицы: „Постъ не мостъ, можно и 
объѣхать“ и „Мостъ не постъ, не объѣдешь”,—но во
обще православный народъ соблюдаетъ постъ очень 
строго; оскоромиться въ великій постъ случайно или 
нарочно считается событіемъ въ семействѣ. Стро
гости относитетельно поста не соблюдаютъ еъ Сѣд
лецкой губерніи поляки, живущіе въ городахъ и по
садахъ; они слишкомъ злоупотребляютъ такъ назы
ваемыми диспенсами, разрѣшеніями отъ поста; замѣ
чательно, что поляки, живущіе въ деревняхъ, не вѣ
рятъ въ эти диспенсы, говоря, что только одинъ Богъ 
можетъ разрѣшать отъ поста, но не ксендзъ. Такое 
сужденіе слышится въ народѣ вслѣдствіе того, что 
въ городахъ эти диспенсы раздаются ксендзами 
слишкомъ щедро. Но и тѣ, которые не запаслись 
диспенсами отъ поста, позволяютъ себѣ въ этомъ от
ношеніи разныя вольности. Такъ они освобожда
ютъ себя отъ поста въ воскресные дни четыреде
сятницы. Есть, правда, между поляками, особенно

между сельскимшркителями, такіе, которые соблю
даютъ постъ такъ же строго какъ и православные. 
Народъ сознаетъ, что однимъ тѣлеснымъ постомъ 
нельзя угодить Богу,—и эту мысль выражаетъ слѣ
дующими своими пословицами: „На рыбѣ до раю не 
доѣдешь".—Вей посты лостимось, да никуды не го- 
дпмось" (всѣ посты постимся, да никуда негодим- 
ся).—„Постное имо (ѣдимъ), а скоромное одрыга- 
емъ" (отрыгаемъ-говоримъ сквернословія, проклятія 
н разныя глупости.

Къ сожалѣнію, въ послѣднее время нѣкоторые 
изъ упорствующихъ, тайнымъ образомъ побывавшіе 
на исповѣди у польскаго ксендза, начинаютъ усво- 
ивать себѣ между прочимъ и обычай поститься 
вмѣсто среды по субботамъ, тогда какъ постъ 
по субботамъ воспрещенъ православною церковію. 
Вслѣдствіе смуты въ Сѣдлецкой губ., производимой 
польской пропагандой, одни изъ упорствующихъ 
уже замѣнили постъ по средамъ постомъ по суббо
тамъ. другіе же, не желая отстать отъ древняго' 
обычая предковъ поститься по средамъ и пятницамъ 
и въ то же время увлекаясь католическимъ вѣя
ніемъ, постятся какъ по средамъ и пятницамъ, такъ 
и по субботамъ. Это обстоятельство очень важно; 
на практикѣ обычай поститься по субботамъ со
ставляетъ замѣтный поворотъ къ р.-католичеству. 
При этомъ не излишнимъ считаемъ вспомнить исто
рію поста по субботамъ.—Извѣстно важное значеніе 
субботняго дня въ религіи іудейскаго народа. Пер
вые христіане, происходившіе большею частію изъ 
іудеевъ, не могли сразу отрѣшиться отъ благоговѣй
наго уваженія къ этому дню. Наряду съ новымъ 
днемъ воскресенія Господня, особенно знаменатель
нымъ для христіанъ, они отличали и день субботній; 
одни постились въ этотъ день, другіе праздновали 
его, всѣ же вообще совершали въ этотъ день болѣе 
торжественное богослуженіе. Но въ первыя же 
времена христіанства въ нѣдрахъ церкви явились 
еретики (разныхъ родовъ гностики), которые, почи
тая вещество міра зломъ и самаго Творца міра ви
новникомъ зла, не хотѣли праздновать, а намѣренно 
сѣтовали и постились въ субботу, какъ въ день, въ 
который Творецъ міра почилъ отъ дѣлъ творенія; 
кромѣ того, такимъ провожденіемъ субботняго дня 
еретики хотѣли выразить свое презрѣніе къ ветхо
завѣтному закону, котораго они не признавали бо
жественнымъ. Тогда церковь, въ противодѣйствіе 
этимъ еретикамъ, рѣшительно запретила своимъ ча
дамъ поститься въ субботу, за исключеніемъ одной 
великой—субботы, какъ дня пребыванія тѣла Гос
подня во гробѣ. *).  Въ силу этого постановленія, 
въ субботніе дни, какъ и въ воскресные, постъ- 
облегчался даже во время четыредесятницы, кото-

‘) Постанов. апост. кн. 2 гл. 59; кн. 5 гл. 15, 20; кн. 7, 
і гл. 23. Прав. апост. 64.
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рую первенствующіе христіане проводили въ са
момъ строгомъ постѣ. Это облегченіе поста состо
яло въ томъ, что въ эти дни христіанамъ дозволя
лось принимать пищу съ масломъ и виномъ и при
томъ въ обыкновенное время обѣда, послѣ литургіи, 
тогда какъ во всѣ остальные дни четыредесятницы 
они вкушали только сухояденіе и притомъ—только 
ввечеру. Впрочемъ, запрещая христіанамъ постить
ся и повелѣвая праздновать въ субботы, церковь 
далека была отъ того, чтобы запрещать въ эти дни 
занятіе обыкновенными житейскими дѣлами и уза
конить празднованіе субботъ въ смыслѣ іудейскомъ: 
Лаодикійскій соборъ (29 прав.) даже предаетъ ана
ѳемѣ тѣхъ христіанъ, которые вздумали бы празд
новать субботы подобнымъ образомъ. — Заповѣди о 
иепощевіи въ субботу держалась первоначально и 
римская церковь. Но, по свидѣтельству Сократа 
(кн. V. гл. 22) уже въ IV в. былъ въ Римѣ обычай 
поститься въ субботы. Влаж. Августинъ, въ свое 
время, разсуждая о постѣ въ субботы, писалъ, что 
почти во всей церкви вселенской отъ востока до за
пада нѣтъ обычая поститься въ субботу,—что такъ 
какъ этотъ постъ не имѣетъ основанія въ священ
номъ преданіи, то постящіеся въ субботу произво
дятъ въ церкви соблазнъ,—что преданіе, будто апос
толъ Петръ учредилъ субботній постъ, сомнительно 
и проч. Замѣтимъ здѣсь о римской легендѣ, когда- 
то бывшей въ ходу, которою хотѣли оправдать за
конность поста въ субботы. Разсказывали, будто 
субботній постъ учрежденъ Ап. Петромъ, по случаю 
извѣстнаго пренія его съ Симономъ волхвомъ. Пре
ніе назначено было въ день воскресный; въ субботу, 
на канунѣ этого пренія, Апостолъ съ своими послѣ
дователями, будто бы постился и, одержавъ побѣду 
надъ волхвомъ, будто бы узаконилъ въ римской 
церкви всегда поститься въ субботы, въ память этой 
славной побѣды. Эта легенда, конечно, не имѣетъ 
для себя рѣшительно никакого основанія. Блаж. 
Августинъ прямо говоритъ, что въ его время суб
ботній постъ былъ только мѣстнымъ обычаемъ рим
ской церкви, — что въ Африкѣ одни постились по 
субботамъ, а другіе нѣтъ, а въ Медіоланѣ совсѣмъ 
не держали этого поста. Августинъ передаетъ нас
тавленіе, какое далъ ему и матери его св. Амвросій 
Медіоланскій касательно поста въ субботу. На во
просъ Августина, который онъ предложилъ Амвро
сію по желанію своей матери, — Амвросій отвѣчалъ: 
„что могу совѣтовать тебѣ въ этомъ дѣлѣ, какъ не 
то, что дѣлаю самъ? Когда я здѣсь въ Медіоланѣ, 
то не пощусь въ субботу, а когда бываю въ Римѣ,— 
пощусь”. Что касается самой римской церкви, то, 
па основаніи историческихъ указаній, трудно вы
яснить, во всѣ ли, или только въ нѣкоторыя суббо
ты года римскіе христіане постились первоначально. 
Какъ бы то, впрочемъ, ни было, только Трульскій 
соборъ (въ 55 пр.) подтвердилъ, противъ римскаго 

обычая поститься въ субботу, 64-ое Апостольское 
правило, запрещающее постъ въ субботу. Однако 
римская церковь игнорировала соборное опредѣле
ніе, и съ развитіемъ папскаго преобладанія, мало по 
малу, распространила свой субботній постъ на всѣ 
западныя церкви *).  Конечно, р.-католиковъ наше
го времени, соблюдающихъ постъ въ субботы, нельзя 
укорить въ какой бы то ни было ереси, но они ви
новны въ томъ, что, постясь по субботамъ, безъ вся
кой иричины нарушаютъ древнія соборныя поста
новленія вселенной церкви, и кромѣ того своимъ 
постомъ омрачаютъ торжество субботняго дня, въ 
который воспоминается такое великое дѣло всемогу
щества Божія, какъ твореніе міра.

Въ православномъ населеніи Сѣдлецкой губ., въ 
послѣднее время является болѣе и болѣе отдѣльныхъ 
личностей, которые позволяютъ себѣ ослабленіе пос
та. Старики, при взглядѣ на молодое поколѣніе, 
позволяющее себѣ вольности относительно поста, 
возмущаются, вспоминая свои молодые годы, когда 
они соблюдали св. посты во всей строгости. Раз
нообразны причины этого ослабленія. Мѣстное пра
вославное населеніе Сѣдлецкой губ., за исключе
ніемъ трехъ имѣній, находится въ имущественномъ 
отношеніи зависимымъ отъ поляковъ-р,-католиковъ 
или отъ нѣмцевъ. По такимъ или другимъ побуж
деніямъ помѣщики-поляки поселяютъ на своихъ зем
ляхъ, среди сплошнаго православнаго населенія, вы- 
ходцевъ-католиковъ изъ разныхъ другихъ губерній 
привислинскаго края; этимъ выходцамъ земля отда
ется на весьма выгодныхъ условіяхъ—что и привле
каетъ многихъ р.-католиковъ другихъ мѣстностей 
переселиться въ Сѣдлецкую губернію. Въ послѣд
нее время такими выходцами стали богаты особенно 
имѣнія Влодавскаго и Бѣльскаго уѣздовъ. Кромѣ 
того, въ Сѣдлецкой губ. образуются цѣлыя колоніи 
нѣмцевъ. Народъ, разставшійся съ своей уніей, 
во время которой онъ строго соблюдалъ посты на 
уставу восточной церкви, теперь соблазняется то 
легкостію поста католическаго, то отсутствіемъ пос
та у протестантовъ. Справедливость требуетъ ска
зать, что соблазнъ, навлекаемый иновѣрцами, не 
такъ заразителенъ, какъ соблазнъ, переходящій отъ 
своихъ единовѣрцевъ, пользующихся авторитетомъ 
въ какомъ либо отношеніи. Подобные въ своемъ 
кругу авторитеты попадаются и въ средѣ сельскаго 
народа; не соблюдая постовъ сами, они обольщаютъ 
и другихъ легкомысленныхъ людей своими умство
ваніями. „Посмотрите на нѣмца, толкуютъ дере
венскіе вольнодумцы, онъ не крестится и поста у

• ‘) Свѣдѣнія о постѣ въ субботу мы заимствуемъ изъ 
твореній блаж. Августина. Подробнѣе объ этомъ въ „Па
мяти. древн. христ. церкви Вѣтринскаго т. V. 21—25. 104. 
и въ книгѣ: „Объ отноіп. римской церкви*'  Авдія Востоко
ва". 7, П. стр. 274, 275 и 279.



№ 12-й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 195

него никакого нѣтъ, а Богъ даетъ ему лучшую 
лю, чѣмъ намъ: онъ богаче насъ; такъ ужъ лучше и 
намъ не поститься”. Подобныя умствованія увле
каютъ и поселянъ къ ослабленію поста.

Вообще, православное населеніе Сѣдлецкой гу
берніи значительно строже соблюдаетъ постъ, чѣмъ 
населеніе католическое. Впрочемъ, это можно ска
зать вообще о постѣ въ православномъ мірѣ сравни
тельно съ постомъ въ мірѣ католическомъ. Съ са
мыхъ древнихъ временъ христіанства постъ на вос
токѣ былъ строже, чѣмъ на западѣ. Востокъ съ 
древнихъ временъ отличался характеромъ созерца
тельнымъ, аскетическимъ, а западъ принялъ направ
леніе практическое. Въ западной церкви постъ 
сталъ ослабѣвать, сравнительно съ постомъ на вос
токѣ, въ виду того, что представители постнической 
аскетической жизни — р.-католическіе монахи про
никлись совершенно другимъ духомъ, чѣмъ монахи 
восточные. Въ западномъ монашествѣ съ теченіемъ 
времени явилось орденское устройство, по которому 
монахи стали принимать на себя разныя практичес
кія цѣли и задачи — въ родѣ миссіонерства, служе
нія больнымъ и бѣднымъ, преслѣдованія еретиковъ 
и т. п. Вслѣдствіе этого, дѣло христіанскаго пост
ничества, отодвигалось тамъ на второй планъ; пост
ничество сдѣлалось на западѣ не главнымъ дѣломъ 
монашескаго призванія, а личнымъ настроеніемъ 
монаха. Католическій монахъ остается вѣрнымъ 
своему обѣту и не зазорнымъ въ своей совѣсти, если і 
онъ усердно выполняетъ обязанности своего ордена, 
хотя и не постится строго. Ослабленію постничест
ва, или вообще аскетической жизни на западѣ, со
дѣйствовало богатство монастырей въ средніе вѣка. 
Что такое были монастыри на западѣ, какъ не бога
тые вооруженные замки? Кто такіе были монастыр
скіе аббаты, какъ не роскошные Феодальные бароны? 
„Епископы западные въ средніе вѣка, скажемъ сло
вами одного историка, были герцогами, графами, 
маркизами, судіями, владѣтелями, предписывали на
родамъ законы, сами вели войны съ непріятелями, 
предводительствовали войсками, набранными на 
свой счетъ. А иноки, подъ предводительствомъ 
аббатовъ и епископовъ, часто должны были съ ору
жіемъ въ рукахъ защищать свои богатыя имущест
ва отъ хищныхъ непокорныхъ вассаловъ”. При та
комъ положеніи дѣла до постовъ ли было латин
скимъ монахамъ? А глядя на представителей пост
нической жизни—монаховъ и народъ западной цер
кви не находилъ побужденій къ строгому соблюде
нію поста. Въ исторіи православной церкви мы не 
видимъ періода, когда бы представители постничес
кой жизни — монахи поголовно увлекались не мона
шескими цѣлями. Правда, православная церковь 
никогда не проповѣдывала ригоризма, и для боль
ныхъ всегда оказывала снисхожденіе и послабленіе

до-1 относительно поста но, заповѣдуя инокамъ забо
титься не о какомъ то орденскомъ устройствѣ мо
настырей, а исключительно объ аскетической—пост
нической жизни, православная церковь показываетъ 
въ примѣрѣ иноковъ образцы строгаго поста. Вотъ 
наше объясненіе неоспоримаго Факта, что во всемъ 
христіанскомъ мірѣ строже всѣхъ постъ православ
наго народа.

Въ теченіе св. Четыредесятницы священникъ по
сѣщаетъ дома всѣхъ своихъ прихожанъ. Цѣль по
сѣщенія — помолиться въ домѣ о томъ, чтобы Гос
подь сподобилъ благочестиво провести св. постъ и 
радостно встрѣтить и провести Пасху. Въ какой 
именно день, какую именно деревню или какую ули
цу своего прихода посѣтитъ священникъ, — объ 
этомъ объявляется заблаговременно въ церкви ио 
окончаніи литургіи. Прихожане къ встрѣчѣ свя
щенника приготовляются: въ избѣ тогда чистенько, 
дѣти одѣваются тогда въ болѣе чистое платье, до
рожка къ избѣ усыпается пескомъ, въ избѣ столъ 
накрытъ бѣлою чистою скатертью и на столѣ боль
шая булка чернаго хлѣба. По прибытіи священни
ка въ деревню, находящуюся не при самой церкви, 
раздается по улицамъ звонокъ, извѣщающій о томъ, 
что тотъ, къ принятію котораго они готовились, уже 
прибылъ. Священникъ начинаетъ обходить дома 
съ молитвой. На священникѣ во время хожденія, 
епитрахиль, а въ рукѣ св. крестъ. Замѣчательно, 
что прихожане низачто не дозволятъ священнику 
начать это хожденіе не съ того конца улицы, съ ка
кого съ незапамятныхъ временъ священники обыкно
венно начинали эго хожденіе. Если бы священникъ 
началъ молитву не съ того конца улицы, съ какого 
всегда начиналась молитва, то деревнѣ пришлось бы 
въ теченіе даннаго года ожидать неурожая или дру
гой какой-нибудь бѣды. Хозяинъ и хозяйка встрѣ
чаютъ священника у порога. Уніятскій требникъ, 
гдѣ находятся на этотъ случай особо составленныя 
молитвы, велитъ священнику при входѣ въ домъ 
произнести евангельское привѣтствіе: „Миръ дому 
сему”. Засимъ: Благословенъ Богъ нашъ и особая 
молитва. Православные священники, не желающіе 
читать молитву по уніатскому требнику, читаютъ 
въ этомъ случаѣ по православному служебнику за
амвонную молитву, положенную на преждеосвящен
ной литургіи: „Владыко Вседержителю...., введый 
насъ въ пречестныя дни сія ко очищенію душамъ и.

*) См. апост. прав. 69, Гангрійск. Собора 19 и др. По 
свидѣтельству Петра Антіохійскаго (см. отвѣтное посланіе 
его Михаилу Керулларію ариіі Соіеіегіит, і. II.) препод. Па
хомій великій держалъ въ своемъ монастырѣ свиней, кор
милъ ихъ остатками отъ братской трапезы, и одною частію 
ихъ мяса и сала питалъ странниковъ и посѣтителей своей, 
обители, а другою, притомъ лучщею,—престарѣлыхъ и без
сильныхъ монаховъ.
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тѣломъ, къ воздержанію страстей и надеждѣ воскре
сенія.... подаждь намъ, Блаже, подвигомъ добрымъ 
подвизатися, теченіе поста совершити, вѣру пераз- 
дѣльну соблюсти.... побѣдителемъ грѣха явіггися и 
веосужденно достигнути поклонитися и Святому 
воскресенію.../4. По прочтеніи молитвы священникъ 
творитъ обычный отпустъ п засимъ окропляетъ свя
тою водой хлѣбъ-соль, лежащую на столѣ, стѣны 
избы и подходящихъ цѣловать крестъ. Приэтомъ 
священникъ высказываетъ семьѣ благожеланіе: „Дай, 
Господи, въ добромъ здоровьи и благополучно, про
вести святые дни поста и радостно встрѣтить и про 
вести наступающій праздникъ Христова Воскресе
нія”. Потомъ священникъ обращается къ дѣтямъ, 
испытываетъ ихъ въ зааніи молитвъ и раздаетъ имъ 
крестики, обращаетъ вниманіе на здоровье, какъ дѣ
тей, такъ и другихъ домашнихъ, даетъ больнымъ 
практическіе совѣты или отсылаетъ ихъ къ врачу. 
Въ Бѣльскомъ приходѣ, гдѣ я былъ настоятелемъ 
церкви, на мои наставленія больному обратиться къ 
врачу, часто слышалось замѣчаніе: „докторъ помо
гаетъ мало, а Богъ помогаетъ много”. Въ разныхъ 
болѣзняхъ сельскіе прихожане обыкновенно просятъ 
дать имъ изъ церкви вина, предназначеннаго для 
совершенія таинства причащенія. Не говорите боль
ному, что это вино такое же, какъ п въ продажной 
лавкѣ; онъ знаетъ, онъ убѣжденъ, что, если это 
простое вино постояло нѣкоторое время въ св. хра
мѣ, оно получило уже силу не простаго вина. 
Сколько разъ приходилось пишущему эти строки, 
подобно прочимъ священникамъ той же мѣстности, 
получать глубокую сердечную благодарность отъ 
страдавшихъ разными болѣзнями то за облегченіе 
пхъ страданій, то за совершенное выздоровленіе 
благодаря только нѣсколькимъ каплямъ этого вина! 
И я, не обинуясь, имѣю основаніе свидѣтельство
вать: справедливо, что область вѣры шире человѣ
ческаго знанія, но несомнѣнно и то, что сила вѣры 
безмѣрно могущественнѣе силы знанія.

По прочтеніи въ домѣ молитвы священникъ 
обращаетъ впиманіе на иконы, которыми обыкно
венно украшена вся стѣна противъ входа въ комна
ту; эти иконы въ нѣкоторыхъ домахъ развѣшаны 
па стѣнѣ въ два, а иногда и въ три ряда. Здѣсь, 
I азсматривая иконы, вы легко можете убѣдиться, 
что многіе деревенскіе жители Сѣдлецкой губерніи 
нисколько не знаютъ, въ чемъ состоитъ различіе 
православія отъ католичества, борьба между кото
рыми такъ сильна именно въ этой мѣстности. На 
■стѣнѣ вы видите икону преподобныхъ Антонія и 
•Ѳеодосія Кіевопечерскихъ, рядомъ съ этою иконою 
находится портретъ папы Пія IX, оправленный въ 
такія же точно рамы, какъ и рядомъ находящаяся 
Почаевская икона Божіей Матери. Зачѣмъ вы по 
мѣстили здѣсь римскаго папу;—спросилъ одинъ изъ

возсоединенныхъ священниковъ, — зачѣмъ вы ему 
молитесь, вѣдь онъ не святой? Священникъ пред
лагаетъ соотвѣтственное разъясненіе по этому пред
мету и добивается того, что хозяйка снимаетъ пор
третъ папы со стѣны и уноситъ его изъ комнаты. 
Польскимъ агентамъ, шныряющимъ по деревнямъ 
съ цѣлью склонить простой довѣрчивый народъ къ 
вѣрѣ папской и отстранить отъ вѣры православной, 
народъ обыкновенно отвѣчаетъ: „Господь его свя
тый знаетъ; у пасъ есть священники44. Къ сожалѣ
нію теперь далеко не обо всѣхъ деревняхъ это можно 
сказати .. Но польскіе агенты успѣваютъ въ сво
ихъ польско-католическихъ проискахъ преимущест
венно по огородамъ и посадамъ, гдѣ жители увле
каются многими непохвальными обычаями и носятъ 
въ своей душѣ идеалъ польскаго шляхтича и пана, 
съ презрѣніемъ относящагося къ русскому попу и 
къ русской церкви. Зараза переходитъ и на нѣко
торыя деревни.

По окончаніи бесѣды съ дѣтьми и вообще съ 
домашними священникъ, благословляя домъ, ухо
дитъ. Хозяйка считаетъ священною обязанностью 
поднести священнику лучшую булку хлѣба и кромѣ 
того два или три яйца. Булка хлѣба на мѣстномъ 
нарѣчіи называется: бохинецъ, или богинецъ или, про
сто, бохонпа хлѣба. Это названіе насущнаго хлѣба 
имѣетъ историческое значеніе. По изслѣдованіямъ 
археологовъ наши предки — языческіе славяне при
носили жертвы жрецамъ и богамъ. Первымъ при
носили испеченное тѣсто, какъ видоизмененныя зер
на отъ Еога,—богинки. или бохонпи] отсюда и назва
ніе цѣлыхъ булокъ хлѣба бохинками или богинцами''). 
Богамъ же наши предки приносили въ жертву пре
имущественно животныхъ. Теперь народъ, конеч
но, не знаетъ, какъ смотрѣли наши предки—язычни
ки на испеченный хлѣбъ,- онъ теперь имѣетъ въ ви
ду только то, что хлѣбъ есть даръ Божій. Воздавая 
Богу даръ Его же даромъ, народъ приноситъ хлѣбъ 
въ самый храмъ во время поминовенія усопшихъ; 
съ хлѣбомъ въ рукахъ, народъ встрѣчаетъ высокихъ, 
дорогихъ гостей; съ хлѣбомъ въ рукахъ отецъ и 
мать встрѣчаетъ своихъ повѣнчанныхъ дѣтей, воз
вращающихся изъ церкви послѣ браковѣнчанія; 
этимъ же даромъ Божіимъ народъ встрѣчаетъ іі про
вожаетъ служителя олтаря Господня. Когда упа
детъ со стола кусокъ хлѣба, крестьянинъ поднимаетъ 
его и, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, цѣлуетъ 
поднятый кусокъ хлѣба. На исповѣди предъ свя
щенникомъ хозяйка дома жалуется предъ Богомъ 
на саму себя за то, что, приступая къ мѣсиву хлѣ
ба, она забыла осѣнить себя крестнымъ знаменіемъ 
и не сдѣлала креста надъ дѣжей прежде чѣмъ стала

*) Чит. объ этомъ стр. 5 книги: Зіоѵпапасу Ви#ЯѴІе. 
ХеЬгаі і іѵ саіойс гіойуі ІоасЬіш 8гус. ѴТаівиаіѵа. 1865.
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мѣсить хлѣбъ ’); женщины на исповѣди часто кают- | 
ся, какъ въ тяжкомъ грѣхѣ, и въ томъ, что, по ихъ 
нерадѣнію, хлѣбъ сожигался въ печи во время „пече- 
ва“ (т. е. печенья) и т. и. Мы считаемъ такой 
взглядъ на хлѣбъ вліяніемъ на народную жизнь сло
ва Божія, которое называетъ хлѣбъ даромъ небес
нымъ (Іоан. VI. 32, 33), и повсюду свидѣтельству
етъ, что самъ Господь и Спаситель нашъ не иначе 
давалъ своимъ послѣдователямъ ѣсть хлѣбъ, какъ 
поблагословивъ его (Мѳ. XIV. 19; Мр. VI. 41) и что 
Господь, насытивъ 5,000 и 7,000 человѣкъ, каждый 
разъ велѣлъ собирать оставшіеся куски (іоан. VI. 
12).

Когда, во время обхожденія съ молитвой, хозя
инъ или хозяйка замѣтятъ усталость священника, 
то приглашаютъ его присѣсть, отдохнуть въ ихъ ха
тѣ и скушать хлѣба и соли. Начинается угощеніе. 
Хозяйка беретъ въ руки цѣлый бохинецъ, крестится 
и, сдѣлавъ крестъ ножемъ на самомъ хлѣбѣ, отрѣзы
ваетъ изъ этого хлѣба нѣсколько ломтиковъ. Преж
де всего отрѣзывается крайняя часть бохинца, и эта 
отрѣзанная часть кладется въ сторонѣ, — она назы
вается дѣдушкой. Священнику она не предлагает
ся; ее съѣстъ хозяйская дочь для того, чтобы ея же
нихъ, а потомъ мужъ, крѣпко ее любилъ. Священ
нику предлагаются другіе куски хлѣба. Поблаго
даривъ за хлѣбъ-соль, священникъ обращается съ 
просьбою къ дѣтямъ, которыя въ эту пору не спус
каютъ съ него глазъ, посѣтить его,—что дѣти и ис
полняютъ на второй день Пасхи; они являются въ 
квартиру священника съ краснымъ яичкомъ въ ру
кѣ и съ привѣтствіемъ: „Христосъ воскресъ”.

Протоіерей А. Ковалъницкій.

Историко - статистическое описаніе церкви и при
хода „Дюбель” Влодавскаго уѣзда. Сѣдлецкой гу

берніи *).

О документахъ Любеньской церкви. Въ архивѣ 
Любеньской приходской церкви хранятся слѣдующіе 
документы, имѣющіе значеніе для настоящаго опи
санія:

1) Генеральная визита Любеньской церкви, про
изведенная 18 іюля 1759 г. Брестскимъ генераль
нымъ визитаторомъ, протоіереемъ Антоніемъ Корон- 
чевскимъ, по порученію епископа Владиміро-Брест- 
скаго Филиппа Володковича. Документъ этотъ пи
санъ на польскомъ языкѣ, на одномъ листѣ простой 

*) Въ русскомъ Пантелеймоновомъ монастырѣ на Св. 
Афонской горѣ исполняется весьма торжественно каждый 
день въ 4-ре часа утра особый чинъ молитвословій предъ 
закваской и печеніемъ „хлѣба”.
_ *)  Труды историко-статистическаго комитета по описанію церквей 
•Холмско-Варшавской Епархій.

бумаги, и заключаетъ въ себѣ краткое описаніе цер
кви: самаго зданія, внутренняго его устройства, пре
столовъ и иконъ, ризницы и церковной библіотеки, 
помѣщенія священника, а также свѣдѣнія о числѣ 
прихожанъ и о настоятелѣ. Это самый древній доку
ментъ, относящійся къ описываемой церкви.

2) „Іпуѵепіагіиш рагосіііае ЬиЪіепіепаіа йіе 15 
Аргіііз 1803 аппо сопзсгіріиш", изложенное на ла
тинскомъ языкѣ Влодавскимъ благочиннымъ Гри
горіемъ Янковскимъ, на двухъ листахъ простой бу
маги.

3) Сопзі&паііо геаіііаіиш ай ессіевіаш гііпв цтае- 
сі ЬиЫепіепяет реіѣіпенііит—на латинскомъ языкѣ, 
на двухъ листахъ гербовой бумаги, за подписью 
благочиннаго Григорія Янковскаго.

4) Визита Любеньской церкви въ 1813 году, про
изведенная суррогатомъ Брестской епархіи Григо
ріемъ Янковскимъ. Написана она на польскомъ язы
кѣ, на трехъ листахъ простой бумаги.

5) Такая же визита отъ 1817 года, произведен
ная тѣмъ же Григоріемъ Янковскимъ и изложен
ная на польскомъ языкѣ, на пяти листахъ простой 
бумаги. Этой визиты имѣется два экземпляра. Къ 
одному изъ нихъ приложенъ: „8рів ІаЪеІагусяпу 
хѵегузікісЪ і'ипйикхбіѵ сегк»ѵі рагосЬіаІпс) БиЪіеіі- 
зкіе]”, составленный па трехъ листахъ гербовой бу
маги и скрѣпленный въ Варшавѣ 12 мая 1818 г. ми
нистръ—президентомъ Потоцкимъ.

6) Инвентарная опись 1841 года, на шести ли
стахъ простой бумаги, составленная Влодавскимъ 
благочиннымъ Адамомъ Янковскимъ. Она подписана: 
мѣстнымъ настоятелемъ священникомъ Іоанномъ 
Харламповичемъ, заштатнымъ священникомъ Іоан
номъ Маркевичемъ, членами церковнаго попечитель
ства, Влодавскимъ бургомистромъ—Антоніемъ Му- 
сяловичемъ и уполномоченнымъ гра<і>а Августа За- 
мойскаго—Антоніемъ Заборовскимъ.

7) Визита, произведенная въ 1846 году Влодав
скимъ благочиннымъ протоіереемъ Адамомъ Янков
скимъ. Она написана на польскомъ языкѣ на одномъ 
листѣ простой бумаги.

8) „8рія іаЬеІагусипу шарики йисіюіѵне^о, паіе- 
йгісе^о йо ргоЪовЬѵа г. лѵ БиЫепіи“, составленный 
въ 1860 году на 8 листахъ бланковой бумаги и под
писанный помощникомъ благочиннаго священникомъ 
Игнатіемъ Евстахевичемъ, настоятелемъ Сосновиц- 
каго прихода, войтомъ Влодавской гмины, уполномо
ченнымъ графа Замойскаго —Ясинскимъ и мѣстнымъ 
настоятелемъ — священникомъ Іоанномъ Харлампо
вичемъ. Въ этой описи проложенъ:

9) „Ргоіокбі оЬзабпіа^су о врізіе гаѣеіагусгпуш 
тад^ки йисііо'ѵѵпс^о”, составленный на 21 листѣ 
бланковой бумаги въ томъ же 1860 году, на поль
скомъ языкѣ, подписанный тѣми же лицами, что и 
табелляричная опись. ІІоёлѣдніе два документа про
вѣрены холмскою духовною Консисторіею и скрѣ
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плены въ 1861 году Люблинскимъ губернскимъ Пра
вленіемъ.

10) Проектъ замѣны церковной земли, соста
вленный 21 марта 1861 г., на 4 листахъ простой бу
маги, на польскомъ языкѣ, за подписями мѣстнаго 
настоятеля—священника Іоанна Харламповича, вой
та Влодавской гмины и уполномоченнаго графа За- 
мойскаго— Ясинскаго.

11) Деклярація относительно замѣны церковной 
земли, изложенная на одномъ листѣ простой бумаги, 
па польскомъ языкѣ и подписанная 21 марта 1861 
года уполномоченнымъ графа Замойскаго Ясинскимъ, 
священникомъ Харламповичемъ и землемѣромъ Ма
лаховскимъ.

12) Постановленіе коммисара по крестьянскимъ 
дѣламъ Влодавскаго уѣзда отъ 1868 года, на двухъ 
листахъ простой бумаги, на русскомъ языкѣ, утвер
ждающее за Любеньскимъ приходомъ право паст
бищныхъ и лѣсныхъ сервитутовъ.

13) Протоколъ надѣленія причетника участкомъ 
изъ приходскихъ земель, составленный 16 октября 
1869 года Влодавскимъ благочиннымъ Іоанномъ Бѣ
лявскимъ. Къ этому протоколу приложены: реестръ 
и планъ церковной земли.

14) Метрическія книги и акты гражданскаго со
стоянія:

а) Древнѣйшая метрическая книга, іи диагіо, со
держитъ съ 1734 по 1746 годъ 409 записей о креще
ніи и съ 1744 по 1747 годъ 26 записей о вѣнчаніи. 
Всѣ записи нисаны на польскомъ языкѣ священни
комъ Михаиломъ Калиховичемъ. Въ книгѣ 140 стра
ницъ.

б) Метрическая книга о крещеніи и бракосочета
ніи, іп Гоііо. Она писана на польскомъ языкѣ, на 
простой бумагѣ, священникомъ Аѳанасіемъ Марке
вичемъ и содержитъ записи съ 1775 по 1789 годъ.

в) Метрическая книга со временъ Австрійскаго
правленія; содержитъ въ себѣ записи о родившихся 

въ деревнѣ Сухавѣ съ 1807 по 1811 годъ. Записи 
ведены на латинскомъ языкѣ на печатныхъ бланкахъ 
священникомъ Андреемъ Харламповичемъ. |

г) Съ 1810 по 1825 годъ велись на польскомъ 
языкѣ акты гражданскаго состоянія о рожденіи, бра
косочетаніи и о смерти Любеньскихъ прихожанъ. 
Этихъ актовъ—15 книгъ.

д) Съ 1826 года по настоящее время ведутся ре
лигіозно-гражданскіе акты: 1826 по 1867 годъ вклю
чительно — на польскомъ и съ 1868 года — на рус
скомъ языкѣ. Этихъ актовъ 16 книгъ.

е) Братская книга для записи поступающихъ 
членовъ въ церковное братство. Она ведется съ 1848 
года. Въ началѣ ея помѣщенъ братскій уставъ, из
данный въ 1826 г. Холмскимъ епископомъ Цѣха- 
новскимъ.

О Любенъской церкви, Село Любень расположено 
Сѣдлецкой губерніи, во Влодавскомъ уѣздѣ, по боль

шой дорогѣ изъ уѣзднаго города Влодавы въ посадъ 
Парчевъ, и отстоитъ отъ губернскаго города въ 126 
верстахъ, отъ уѣзднаго же—въ 17 верстахъ. Лю
беньскій православный приходъ принадлежитъ къ 
одному изъ лучшихъ приходовъ втораго Влодавска
го благочинія. Къ нему отчислены село Любень и 
четыре деревни: Вырыки — въ 6 верстахъ отъ Лю- 
беньской церкви, Капленосы — въ 5, Сухава въ ІО 
и Иванки въ 12 верстахъ. Границы этого прихода 
слѣдующія: на востокъ — Влодавскій приходъ—въ 
14 верстахъ, на западъ--хоростытскій приходъ въ 5, 
на сѣверъ—Долгобродскій—въ 11 и на югъ—Гапск- 
скій въ 9 верстахъ. Когда была построена первая 
православная церковь въ с. Любенѣ, неизвѣстно. Са
мое древнее свидѣтельство, говорящее о существо
ваніи церкви въ Любенѣ, относится къ 17 столѣтію. 
Въ Любеньской церкви хранится старое евангеліе, 
изданное: „благословеніемъ святѣйшаго патріарха 
Кѵръ ІІарѳенія, тщаніемъ братства Ставропигіаль
наго храма Сошествія св. Духа *)  въ лѣто отъ рожде
ства Христова декабря 21 дня“. Въ этой
книгѣ, на первыхъ страницахъ ея, есть слѣдующая 
подпись старинною русскою скорописью: „Року 
/т (1647) Сентября А дня Григорій Грицевичъ 
съ женою своею Марьею и съ сынами своими надалъ 
книгу Евангелію напрестольную и серебромъ опра
вленную коштомъ своимъ. Къ чтѣ и хвалѣ святой 
Троицы единосущной къ храму святаго чудотворца 
Христова Николы при королѣ Владиславѣ за свя
щенника нашего Отца Корнилія Васильевича за отпу
щеніе грѣховъ вѣчными часы до церкви Божіей, абы- 
ее никто не важился отъ престола сторгнути подъ 
проклятствомъ св. Отецъ. А ктобыся важивъ ее ру
шити, да будетъ проклятъ во вѣкъ на судищѣ”. По 
этой надписи можно судить, что упоминаемая въ 
ней церковь была православной и построена въ честь 
св. Николая. Другая замѣтка, сдѣланная въ визитѣ- 
1759 г. гласитъ такъ: Любеньская церковь во имя 
святаго Николая, колляторомъ которой пѳдскарбій, 
великаго княжества Литовскаго, Юрій Геймингъ, 
деревянная, съ однимъ куполомъ, жестью крытымъ 
и крышей, покрытой гонтомъ; вокругъ церкви за
боръ. Двери въ церковной паперти на крюкахъ съ 
засовомъ. Надъ папертью помѣщена колокольня, съ 
куполомъ, завершеннымъ желѣзнымъ крестомъ. Въ 
колокольнѣ, требующей безотлагательной починки, 
пять колоколовъ. Церковныя двери на желѣзныхъ 
крюкахъ съ внутреннимъ замкомъ и засовомъ. Полъ 
деревянный въ хорошемъ состояніи, потолокъ досча
тый, старый требующій починки. Скамеекъ въ цер
кви—двѣ; оконъ въ свинцовыхъ рамахъ съ желѣз
ными рѣшетками—три, безъ рѣшетокъ—два.

Далѣе въ этой визитѣ разсказывается о внутрен-

]) Виленскій свято-духовскій монастырь
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немъ устройствѣ алтарной части храма: престолъ 
устроенъ былъ по латинскому обряду. Запрестоль
ная икона изображала Вознесеніе Христово; по ни
же ея находилась другая икона Христа—Архіерея, 
предъ которой стояла дарохранительница. Ііо сто
ронамъ послѣдней иконы находились 6 большихъ и 
24 малыхъ иконъ. Съ правой стороны престола по
мѣщался жертвенникъ, а надъ нимъ икона Христа 
Спасителя въ коронѣ. Иконостасъ—рѣзной, позоло
ченный и посеребряный; на немъ изображены: 
I, Христосъ и св. Николай—по правой сторонѣ цар
скихъ дверей, Пресв. Богородица и св. Онуфрій—по 
лѣвой сторонѣ.

Находившіяся въ церкви хоругви изображали: 
одна—св. великомученика Георгія и св. Параскеву, 
другая—св. Николая и Покровъ Пресв. Дѣвы, тре
тія — Пресв. Дѣву и св. Онуфрія и четвертая — 
Пресв. Дѣву п св. Екатерину.

Упоминается о двухъ антиминахъ: Заленскаго и 
Кишки. Изъ перечисленныхъ въ визитѣ предметовъ 
церковной ризницы и утвари видно, что они сдѣла
ны были по образцу употребляемыхъ въ восточной 
церкви, хотя и замѣтно, что латинскія новшества на
чали мало по малу проникать въ устройчиво Любень- 
ской церкви: такъ въ числѣ церковныхъ вещей зна
чатся: колокольчики, пуриФикаторы, комжи, различ
ныя полотенца и платки, имѣющіе примѣненіе въ 
костелахъ. Объ органахъ и монстранціи не упоми
нается, значитъ, ихъ еще въ Любеньской церкви не 
было.

Нынѣшняя церковь, во имя св. Николая чудо
творца, построена въ 1784 году, п какъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ вырѣзанная надъ входными дверь
ми латинская надпись: ,,Наес сіоппів Б. А. 1784 сііе 
18 іпвіпісіа**.  Построилъ ее, при участіи прихожанъ, 
тогдашній владѣлецъ имѣнія „Влодава“, колляторъ 
князь Адамъ Чарторыжскій.

Новая церковь устроена была по латинскому 
обычаю: съ боковыми престолами, органомъ о шести 
голосахъ, монстранціей, иконами, чтимыми латин
скою церковью іі другими принадлежностями, по
дробно описанными въ визитѣ отъ 7 апрѣля 1813 г. 
На главномъ деревянномъ, рѣзномъ престолѣ между 
двухъ рѣзныхъ ангеловъ помѣщалась дарохрани
тельница. По обѣимъ сторонамъ престола находи
лись четыре колонны, по двѣ съ каждой стороны и 
на шіхъ, вверху, помѣщались два рѣзныхъ ангела, 
одинъ на первыхъ двухъ колоннахъ, другой — на 
двухъ колоннахъ съ другой стороны, а подлѣ этихъ 
колоннъ находились еще и о одному большому анге
лу съ каждой стороны. Посрединѣ, позади престола, 
помѣщалась большая статуя св. Николая. Запре
стольная икона изображала Спасителя. Надо пола
гать, что иконостасъ былъ въ тогдашней церкви. На 
эту мысль наводятъ насъ слѣдующія слова въ визи
тѣ 1813 г. „Бггѵѵі яіѵгегпе ро оЬуйѵѵбсЬ нігопасіі оі- 

іагха шаіоіѵапа 2 озойаті 8. МісЬаІа АгсЬапіоІа і 
Апіоіа вігоха. Ыасі сіггіѵіаті йііѵегпуті ѵѵ гхпіеіусіі 
зпусегвкісіі хіоіет і вгеЪгет таіагзкіт огсІоЬіопусІі 
ойгагу (1\ѵа 8. Бгсгерапа Мссхешііка і АгсЬійіакоиа 
па іаЫаіпгге таіотѵапе хпаісіиіа 8І^“.

Церковь эта нѣсколько разъ подвергалась раз
нымъ починкамъ, капитальная же ремонтировка про
изведена была въ 1851 году на счетъ помѣщика— 
коллятора Августа Замойскаго. Тогда то нижнія 
бревна (росіѵгаііпу) церковнаго зданія были замѣне
ны новыми, уложенъ кирпичный полъ, куполы по
крыты жестью, крыша же новымъ гонтомъ; внутрен
нія стѣны выкрашены масляною краскою въ зеле
ный цвѣтъ и сооруженъ новый иконостасъ. Вторая 
капитальная починка Любеньской церкви произведе
на въ 1873 году на счетъ казны, на сумму 650 руб., 
при чемъ главный и боковые престолы были устра
нены и вмѣсто нихъ поставленъ одинъ — по чину 
Православной церкви.

Наружный видъ церкви напоминаетъ намъ букву 
Т. Длина всей церкви 101/2, ширина—5 саженъ. Ал
тарная часть заключаетъ въ себѣ 9 квадратныхъ са
женъ, средняя часть церкви—15, а притворъ 8 ква
дратныхъ саженъ. На церковной крышѣ помѣщает
ся три глухихъ купола завершенныхъ четырехъ-ко- 
нечными крестами. Крыша крыта гонтомъ, вся же 
церковь обшита досками. Оконъ въ церкви семь безъ 
рѣшетокъ. По бокамъ алтарной части пристроены 
двѣ ризницы; въ каждой изъ нихъ по одному окну, 
снабженному желѣзною рѣшеткою. Внутренній видъ 
церкви представляетъ намъ прямоугольникъ. Пото' 
локъ досчатый, покрашенный масляною краскою, 
полъ въ притворѣ и внутренней части храма кирпич
ный , въ алтарной — досчатый. Солея возвы
шена на поларпіина. На ней помѣщаются и 
клиросы. Иконостясъ остался прежній. На немъ 
сохранилась надпись: „А. Сіезхунзкі ша^зіег аіоіаг- 
8кі \ѵ АѴагьхадѵіе 1851 гоки“. Общій фонъ окраски 
его бѣлый. Царскія врата рѣзныя; на нихъ изобра
жены четыре евангелиста. Кромѣ намѣстныхъ иконъ, 
по сторонамъ ц. вратъ помѣщаются иконы: съ пра
вой св. Николая, съ лѣвой — св. Василія В. Надъ 
царскими вратами помѣщено изображеніе тайной ве
чери, завершенное крестомъ.

Въ церкви находятся двѣ весьма уважаемыя на
родомъ иконы: запрестольная икона Пресв. Дѣвы 
и икона св. Николая Чудотворца. Онѣ остались отъ 
прежнихъ временъ. Икона св. Николая поміщается 
на томъ мѣстѣ, гдѣ раньше былъ правый боковой 
престолъ, на мѣстѣ же лѣваго боковаго престола на
ходится икона крещенія Іисуса Христа въ Іорданѣ. 
Послѣдняя икона новаго письма. Всѣ они писаны въ 
византійскомъ вкусѣ. Иконы Божіей Матери и св. 
Николая украшены серебряннымп позолоченными 
вѣнцами.

Ризница находится въ хорошемъ состояніи. Кро-
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3) второе кладбищѣ въ Вырыкахъ — 25 саженъ 
! длины и 20 ширины, окопанное рвомъ.

4) въ д. Капленосахъ — 60 саженъ длины и 30 
ширины, огороженное деревяннымъ заборомъ.

5) въ д. Сухавѣ—100 саженъ длины и 25 шири
ны, окопанное рвомъ. Мѣста для погребенія умер
шихъ достаточно. За порядкомъ на кладбищахъ на
блюдаетъ церковное братство, и особыхъ сторожей 
для этой цѣли не имѣется.

(Продолженіе въ слѣд. А).

мѣ старыхъ облаченій, есть въ Любеньской церкви і 2) въ д. Вырыкахъ — пространствомъ въ одинъ 
въ достаточномъ количествѣ и повыя облаченія. Они ! моргъ, кругомъ окопанное рвомъ.
вмѣстѣ съ церковною утварью, получены въ 1875—
76 гг. отъ Правительства и отъ Коммисіи по распре
дѣленію пожертвованныхъ вещей. Нѣкоторыя прі
обрѣтены мѣстными прихожанами, какъ нпр. парче
вое облаченіе, цѣною въ 36 рублей, Адамомъ Ко
томъ и бронзовое паникадило, цѣною въ 106 руб. 
Андреемъ Догойда.

О колокольнѣ. На церковномъ погостѣ, съ запад
ной его стороны, построена деревянная колокольня, 
покрытая гонтовою крышею, завершенною желѣз-
нымъ крестомъ. Въ ней находятся пять колоколовъ: 
самый большой, вѣсомъ въ 10 пудовъ; на немъ изо
бражены ІІресв. Богородица и св. Николай и над
пись: ,,Аппо сіошіпі 1818“. На другомъ, меньшемъ 
колоколѣ значится 1608. На самомъ меньшемъ коло
колѣ, служившемъ до 1873 года сигнатуркою въ 
церк. куполѣ, есть надпись: „року Божія 1783“.

О приписной Въгрыкспой часовнѣ. Въ деревнѣ Вы
рыкахъ существовала приписная, (Филіальная) цер
ковь построенная въ честь ІосаФата въ 1806 году 
княземъ Чарторыжскимъ съ тѣмъ, чтобы при сей 
церкви содержался викарный священникъ, который 
бы въ виду большаго, двухъ-тысячнаго количества 
прихожанъ, принадлежавшихъ къ Любеньской цер
кви, могъ быть помощникомъ настоятеля въ испра
вленіи церковно-религіозныхъ требъ Для содержа
нія викарнаго священника колляторъ Чарторыжскій 
назначилъ изъ собственныхъ суммъ 1000 злотыхъ 
польскихъ въ годъ. Еъ 1813 году имѣніе ,,Влодава“ 
перешло отъ прежняго его владѣльца въ руки нова
го помѣщика графа Замойскаго, и новый колляторъ 
отказался уплачивать сказанные 1000 злотыхъ на 
содержаніе викарнаго священника въ деревнѣ Вы
рыкахъ, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что право на 
получаніе помощникомъ 1000 злотыхъ не внесено 
въ ипотечныя книги, а слѣдовательно, для него, какъ 
помѣщика не обязательно. Тогдашній настоятель Іо
аннъ Маркевичъ завелъ по этому вопросу тяжебное 
дѣло, но никакихъ результатовъ не достигъ, и вика- 
ріанство въ Вырыкахъ упразднилось. Въ пятидеся
тыхъ годахъ приписная церковь начала отъ ветхости 
мало по малу разрушаться, а въ шестидесятыхъ 
годахъ окончательно рухнула. Оставшійся матеріалъ, 
по распоряженію правительства, проданъ съ публич
ныхъ торговъ въ 1874 году.

О кладбищахъ. Въ приходѣ имѣется пять клад
бищъ:

1) въ с. Любенѣ—80 саженъ длины и 60 шири- 
вы, огорожено новымъ деревяннымъ заборомъ въ 
1880 году;

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Только что вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу 

новая книга подъ заглавіемъ:

МОЛЕБНОЙ ПѢНІЙ 
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Варшавскимъ.—Посѣщеніе г. Холма Высокопреосвященнымъ 
Архіепископомъ Леонтіемъ, Членомъ Святѣйшаго Синода. — 
Устройство и освященіе церкви въ зданіи Варшавской 1-ой 
женской гимназіи.—Религіозно-народные обычаи въ Сѣдлецкой 
губерніи на масляной недѣлѣ, въ великій постъ и въ пасхаль
ные дни. — Историко-статистическое описаніе церкви и при
хода „Любень" Влодавскаго уѣзда, Сѣдлецкой губерніи. — 
Объявленія.
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