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ПРАВОСЛАВНЫЕ ЖЕНСКИЕ МОНАСТЫРИ 
ХОЛМСКО-ВАРШАВСКОЙ И ХОЛМСКОЙ ЕПАРХИЙ  

В 1875–1915 ГГ.

В статье рассматривается история монастырей холмщины и Южного 
Подляшья в конце xIx — начале xx в. Автор на основе источников до-
казывает, что в рассмотренный период монашеская жизнь на террито-
рии восточной части современной Польши переживала свой расцвет. В 
работе привлекаются источники из польских архивов.

Ключевые слова: монастыри, Православие в Польше, холмско-Варшав-
кая епархия, холмская епархия, Польская Православная Церковь.

В конце xIx — начале xx в. на территории восточной части совре-
менной Польши происходит расцвет православной монашеской жизни. 
Четыре женских монастыря были созданы Русской Православной Цер-
ковью в Люблинской, седлецкой и холмской губерниях Российской им-
перии. они относились к Варшавско-холмской, а с 1905 г. к новообразо-
ванной холмской епархии. В монастырях, расположенных в Лесне Под-
лясской, турковице, Радочнице и Вирове, проводило жизнь несколько 
сот монахинь, которые оказали существенное влияние на культурную, 
социальную и религиозную жизнь православного населения районов 
Южного Подляшья и холмщины.

большая часть архивных материалов, касающихся истории рас-
сматриваемых обителей, находится в собрании государственного архи-
ва в Люблине1. Из печатных источников необходимо отметить отчеты о 

1  Государственный  архив  в  Люблине  (Archiwum  Państwowego  w  Lublinie)  [далее  — 
APL]. Использовались фонды: Холмское духовное управление (Chełmski zarząd duchow-

ny) [далее — CHZD]; Холмская Греко-католическая консистория (Chełmski Greckokato-

licki Konsystorz) [далее — CHGK]; Холмско-Варшавская духовная православная конси-

стория (Chełmsko-Warszawski duchowny konsystorz prawosławny) [далее — CHWDKP].



112

с. Дмитрук

состоянии церковного образования2 и воспоминания митрополита Ев-
логия (георгиевского), который первоначально занимал должность бла-
гочинного монастырей, а после 1904 г. последовательно был епископом 
Люблинским и епископом холмским3.

Исследования, посвященные данным вопросам, в польской исто-
рической литературе не многочисленны. В работах А. мироновича4 и 
у. Павлючук5 содержатся фрагментарные сведения о монашеской жизни 
холмщины на рубеже xIx–xx вв. В период между мировыми войнами 
опубликовано исследование, посвященое монастырю в турковице6. Про-
рывом в исторической литературе является монография К. Латавца7. Его 
исследование, посвященное русификации на территории Люблинской гу-
бернии, основано на архивных материалах. Впервые монашеская жизнь в 
Радочнице и турковице была представлена в свете архивных документов. 
История турковицкого монастыря стала предметом сборника статей под 
редакцией г. Купряновича8. сведения о других монастырях встречаются в 
прессе Польской Автокефальной Православной Церкви9, прессе украин-
ского меньшинства в Польше10 или церковных Интернет-сайтах11.
2  Отчет о состоянии церковных школ в Холмской и Варшавской епархиях за 1907/08 г. 
Холм,  1909;  Отчет  о  состоянии  церковных  школ  в  Холмской  епархии  за  1909/10 г. 
Холм, 1911.
3  Путь моей жизни: воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского). М., 1994.
4
 Mironowicz A.  Kościół  Prawosławny  na  ziemiach  polskich  w  XIX  i  XX w.  Białystok, 
2006. S. 63.
5
 Pawluczuk U. Życie monastyczne w II Rzeczpospolitej. Białystok, 2007. S. 36–38.
6
 Lubarskij S. Turkowickij monastyr. Warszawa, 1930.
7
 Latawiec K. W służbie Imperium… Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na 
terenie guberni lubelskiej w latach 1864–1915. Lublin, 2007. S. 222–225.
8  ‘‘A Turkowyczamy żywe wsia zemla Chołmśka nasza…’’/ red. G. Kuprianowicz. Turko-

wice, 2007.
9
 Troc-Sosna A. Monaster w Leśnej i cudowna ikona // Site ‘‘pporthodoxia.com.pl”. URL: http://
www.pporthodoxia.com.pl/artykul.php?id=1306 (дата обращения: 25.03.2008); Niesteruk P. 
Szkoła  ihumenii  Katarzyny  //  Site  ‘‘pporthodoxia.com.pl”.  URL:  http://www.pporthodoxia.
com.pl/artykul.php?id=637 (дата обращения: 25.03.2008).
10

 Poleszuk M. Wirów. Schody do nikąd… // Nad Buhom i Narwoju. 2004. № 4. S. 29.
11

 Dmitruk S. Żeński monaster pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy (1899–1915), 
Żeński monaster pw. Wszechmiłującego Zbawiciela w Wirowie (1894–1915), Żeński mona-
ster pw. Opieki Bogurodzicy w Turkowicach (1903–1919) Żeński monaster pw. Narodzenia 
Bogurodzicy w Leśnej (1885–1915) // Site ‘‘Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach”.. 
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Первым центром монашеской жизни во второй половине xIx в. 
на холмщине был архиерейский дом в г. холм12. Архиерейский дом ис-
полнял административную, канцелярскую и казначейскую роль, он был 
резиденцией епископов, сначала Люблинских (викариев холмско-Вар-
шавской епархии), а с 1905 г. епископов холмских. Архиерейский дом 
в холме был создан 9 мая 1876 г.13 сначала он состоял из казначея, ду-
ховника, двух священников и двух диаконов14. В его здании находилась 
часовня во имя Архангела михаила. 18 января 1883 г. епископ Люблин-
ский модест (стрельбицкий) решил, что архиерейский дом должен 
быть и монастырской общиной. Епископ специальным указом приказал 
заселить монахов и выделил им 1070 рублей вознаграждения15. В 1887 г. 
в архиерейском доме жили 2 иеромонаха и 2 послушника16. Действия 
епископа модеста были направлены на создание мужского монастыря. 
Вскоре такая возможность появилась в селении Радочница.

В xVII в. в Радочнице было явление св. Антония Падуанского мест-
ному крестьянину симону. на месте явления была возведена римско-ка-
толическая часовня, а в 1667 г. передана монахам-бернардинцам17. монахи 
приняли участие в антирусской демонстрации в 1861 г. и активно участво-
вали в январском восстании (1863–1864), что вызвало репрессии царских 
властей18. министр народного просвещения Д. толстой (1866–1880) принял 
решение о передаче здания в Радочнице монахам-василианам19. После бес-

URL: http://www.saki.pl (дата обращения: 25.03.2008)
12

 Latawiec K. W służbie Imperium… S. 232.
13  Здесь и далее даты по юлианскому (старому) стилю. 
14  APL. CHWDKP. Sygnatura (дело) [далее — sygn.] 331. K. 1.
15  Ibid. K. 4.
16  APL. CHZD.  Sygn.  1365. Монашеской жизнью  руководил  иеромонах Иннокентий 
(Тришчук), действовавший в качестве казначея, вторым монахом был иеромонах Ио-

аникий (Янголенко). Кроме них, в архиерейском доме было два послушника: Игнатий 
Дмитрук, Александр Слива.
17  Подробнее см.: Jusiak R. Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy // Ra-
decznica. Ośrodek życia religijnego i społeczno-kulturalnego / red. R. Jusiak. Kalwaria Ze-
brzydowska, 2006. S. 89–91.
18

 Rapa S. Ośrodek kultu religijnego w Radecznicy w latach 1772–1914 // Radecznica. Ośro-

dek… S. 130–133.
19  Ibid. S. 133.
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порядков, вызванных решением министра, 31 октября 1869 г. монастырь 
был окончательно передан василианам, прибывшим из Варшавы20.

19 декабря 1869 г. настоятелем общины василиан в Радочнице был 
назначен иеромонах Антоний (загорович)21. Последний, в соответствии 
с приказом министра Д. толстого, должен был привести разрушенный 
монастырь в состояние функциональности. однако слишком низкие до-
ходы и нерентабельность общины привели к преобразованию в февра-
ле 1872 г. обители в греко-католической приход22. В 1872–1875 гг. радоч-
ницким настоятелем был священник ян гайда. При храме существовал 
дом для униатского духовенства, в которым селили «провинившихся» 
священников и членов их семей. В июле 1875 г. в нем проживало шесть 
священников23.

В мае 1875 г. приход перешел в Православие и стал именоваться 
во имя прп. Антония Печерского. 20 декабря 1876 г. настоятелем при-
хода был назначен отец Антоний Драчинский, который оставался на 
этой должности до 18 мая 1882 г.24 настоятель много сделал для своего 
храма. он устроил иконостас в главном храме и основал новое приход-
ское кладбище. В июне 1879 г. начался ремонт старых монастырских зда-
ний25, который продолжался до 1880 г.26

20  APL. CHGK. Sygn. 441. K. 9.
21  Ibid. K. 56. Подробнее о греко-католическом монастыре в Радочнице см.: Dmitruk S. 
Klasztor bazyliański i parafia unicka w Radecznicy (1869–1875) // Materiały międzynarodowej 
konferencji «Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian Wschodnich» (в печати).
22  APL. CHGK. Sygn. 441. K. 91.
23  Ibid. K. 106 v.
24  Ibid. K. 117; APL. CHZD. Sygn. 153. K. 7 i K. 22. Биографию священника Антония Дра-
чинского см.: Latawiec K. Parafia Prawosławna we Włodawie w latach 1875–1915 // Włoda-
wa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej. Warszawa–Radom, 2007. S. 175–217.
25  APL. CHGK. Sygn. 441. K. 145 v. Согласно докладу от 10 апреля 1879 г. свящ. Хрушеви-

ча люблинскому губернатору К. Личину, вид зданий оставлял желать лучшего. Большая их 
часть была разрушена, здания были построены из дерева, покрыты деревом или соломой 
и требовали полной реконструкции. Свящ. Хрушевич определил приблизительную сумму 
ремонта в 20 000 рублей (Ibid. K. 93–95). Губернатор 28 июня 1879 г. одобрил реконструк-

цию комплекса в Радочнице и ассигновал для этой цели 500 рублей. Ремонтом занялся 
Иосиф Этингер, а изменения и переделки в проект церкви внес Освальд (Ibid. K. 305 v.).
26  Ibid. K. 370. Чтобы выполнить ремонт, потребовался кредит в размере 21 000 рублей.
См.: Хрусцевич М. Торжество в Радочнице 1 июня и 10 июля 1883 г. // Холмско-Вар-

шавский епархиальный вестник. 1883. № 17. С. 297.
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отец Антоний Драчинский не дождался окончания ремонта храма, 
так как 29 декабря 1881 г., епископ модест сообщил священнику о планах 
в мае 1882 г. открыть в Радочнице мужской монастырь. Решение владыки 
модеста было вызвано отсутствием прихожан в окрестных селах, не было 
возможности содержать священника. отец А. Драчинский был переведен 
на приход в сольницы27.

Епископ модест определил штат нового монастыря в Радочнице: 
2 иеромонаха, иеродиакон, послушник, псаломщик и дворник. настояте-
лем новоустроенной монашеской общины был назначен казначей архие-
рейского дома — иеромонах Ипатий. монастырскими праздниками стали 
дни 1 июня (день памяти святого Антония Падуанского) и 10 июля (день 
памяти святого Антония Печерского). Епископ модест освятил церковь 
после ремонта и торжественно объявил о создании филиала холмского 
архиерейского дома в Радочнице в престольный праздник 1 июня 1882 г.28 
10 августа 1882 г. мужской монашеской общине в Радочнице епископом 
модестом был дарован «устав монастыря в Радочнице»29.

Иеромонах Ипатий управлял Радочницкой обителью в течение года. 
между 1883 и 1899 г. монастырем поочередно управляли три иеромона-
ха — Антоний (Дзюба, 1883–1891 гг.), христофор (сакович, 1891–1897 гг.)30 
и Пимен (1898–1899 гг.)31. В 1887 г. община состояла из пяти человек — двух 
иеромонахов и трех послушников32. В период существования мужского 
монастыря в Радочнице монахи совершали богослужение в главном хра-
ме прп. Антония Печерского и домашней церкви во имя свт. николая Чу-
дотворца. за эти годы был сделан ремонт шести часовен, куплены33 новая 

27  APL. CHGK. Sygn. 441. K. 272v – 277; APL. CHZD. Sygn. 153. K. 22.
28  APL. CHGK. Sygn. 441. K. 308.
29  Ustaw monastyra w Radecznicy // CHGK. Sygn. 441. K. 310–311.
30  Известен  тем, что является  автором известной сегодня в Польской Православной 
Церкви «Крестной песни».
31

 Latawiec K. W służbie Imperium… S. 222. CHGK. Sygn. 441. K. 328 i 330.
32  APL. CHZD. Sygn. 1365. В общину в 1887 г. входили настоятель иеромонах Антоний 
(Дзюба),  иеромонах Онуфрий  (Скибицкий)  и  три послушника: Антоний Лукасевич, 
Николай Симонюк, Киприан Яновский.
33  APL. CHGK. Sygn. 441. K. 321; Хрисцевич М. Торжество в Радочнице… С. 297. Церковь 
во имя свт. Николая была создана, по благословению архиепископа Леонтия, в коридоре 
рядом с главным храмом. Иконостас в церкви был создан иеромонахом Христофором.
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утварь и облачения. были приведены в порядок все поврежденные хозяй-
ственные помещения34.

В конце 90-х гг. xIx в. в Радочнице на первый план выступили эко-
номические проблемы. По данным доклада иеромонаха Пимена, с октя-
бря 1898 г. годовой доход монастыря составлял от 300 до 900 рублей. мо-
настырь не имел прихода, который мог бы помочь монастырю финансово. 
Плохая рентабельность стала, вероятно, причиной, по которой постанов-
лением святейшего синода от 7 января 1899 г. филиал холмского архие-
рейского дома в Радочнице был преобразован в женский монастырь. Его 
настоятельницей епископом Люблинским германом с 31 января 1899 г. 
была назначена монахиня Анастасия (громека)35.

Для того, чтобы организовать новую монашескую общину, мо-
нахиня получила сначала 300, а затем еще 1400 рублей помощи. День-
ги от различных пожертвований монахини вкладывали, в основном, в 
государственный банк в Люблине на 5 % годовых36. Довольно быстро 
монастырь возрос, первоначально до 20 сестер, а в 1914 г. насчитывал 
127 монахинь и послушниц37. В связи с увеличением числа насельниц 
синод Русской Православной Церкви в 1902 г. принял решение сделать 
женскую обитель в Радочнице монастырем первого класса38. таким об-
разом монастырь получил существенную поддержку, а монахини были 
обеспечены постоянной заботой духовенства; согласно штатам, в мона-
стыре было трое священников, диакон и псаломщик, а с 1914 г., введены 
дополнительные штаты для священника и диакона39.

монахиня Анастасия (Евгения громеко) происходила из дворян-
ской семьи. Дочь седлецкого губернатора степана громеки (1866–1875 г.) 
окончила смоленский педагогический институт. После возвращения на 

34  APL. CHGK. Sygn. 441. K. 336.
35  Ibid. K. 340 i 347; Latawiec K. W służbie Imperium… S. 223.
36  APL. CHZD. Sygn. 1335. K. 2–3, K. 22.
37

 Latawiec K. W służbie Imperium… S. 223.
38  Ibid.
39  Ibid.; APL. CHZD. Sygn. 2673. S. 1, 20, 22. В 1899–1914 гг. священниками в Радочнице 
были Петр Осипов, Виктор Иванов, Сергий Черняховский, Алексей Лебедев, Петр  и 

Антоний Антонович Ярошевич, диаконами: Иван Швелев, Алексий Смирнов, Александр 
Черняковский.  На  то  время псалмщиками являлись  Николай  Косарин  и  Вячеслав 

Леонтьев  (см.:  Latawiec K.  W  służbie  Imperium…  S. 223–224,  а  также  APL. CHZD: 
sygn. 153, sygn. 2672, sygn. 2673).
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Подляшье она поступила в монастырь в Лесне Подлясской, где училась 
монашеской жизни под руководством настоятельницы общины монахи-
ни Екатерины (Ефимовой). Анастасия была настоятельницей до 1915 г. 
Имела репутацию благочестивой и энергичной. Вела переписку с лю-
блинским губернатором Владимиром тхоржевским, который пытался 
помочь общине собственными средствами. среди местного католиче-
ского населения пользовалась большим уважением. Именно благодаря 
ее усилиям 11 мая 1906 г. люблинский губернатор Евгений менкин раз-
решил католикам пользоваться часовней св. Франциска Ассизского40.

После прибытия в Радочницу монахиня Анастасия вместе с пятью 
сестрами организовала приют, в который было принято 40 бедных де-
вушек. Высокие расходы на содержание заведения вызвали проблемы 
с питанием монахинь и учениц. эта проблема была быстро решена на-
стоятельницей41. организация образования стала приоритетом для мо-
настыря. также вскоре при монастыре начала действовать двухклассная 
женская школа (4-летняя). В 1908–1909 учебном году в ней обучалось 53 
ученицы, а два года спустя 51 девочка. осенью 1910 г. заведение было 
преобразовано в Православную церковную учительскую школу. После 
окончания выпускницы школы должны были работать в церковных 
школах холмской епархии42. В заведении преподавали священники, слу-
жащие в Радочнице, и монахини во главе с игуменией Анастасией. уче-
ба в школе была бесплатной. наиболее талантливые ученицы получали 
стипендии от различных церковных организаций43.

В Радочнице сестры занимались широкой хозяйственной деятель-
ностью. До начала Первой мировой войны они организовали ткацкую 
фабрику, иконописную мастерскую, маслобойню и мастерскую, где из-
готавливались иконостасы44. В 1899–1911 гг. в Радочнице работала мо-
настырская больница на 15 мест. В 1911 г. деревянные постройки боль-
40

 Rapa S. Ośrodek kultu religijnego… S. 137; APL. CHZD. Sygn. 1335. K. 22.
41  Ibid.
42  Подробнее см.: Отчет о состоянии церковных школ в Холмской и Варшавской епар-

хиях за 1907/08 г. Холм, 1909. С. 54–57; Отчет о состоянии церковных школ в Холмской 
епархии за 1909/10 г. Холм, 1911. С. 78–85.
43  Ibid. Стипендии выплачивались братством Святой Троицы в Варшаве и братством 
Пресвятой Богородицы в Холме. Стипендиаток в 1907/1908 учебном году было три.
44

 I. B. K istorii prawosławnago żenskago monaszestwa na Chołmszczynie i Podljaszi // Pra-
wosławnyj Kalendar. 1966 god. S. 95–96.
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ницы сгорели, а на их месте было возведено кирпичное здание, которое 
могло вместить уже 30 человек. В больнице больных лечили монахини, 
а для более сложных случаев приглашался врач из турбина. бедные ле-
чились бесплатно. При больнице работали дневной стационар и аптека. 
В летнее время монахини организовали трехмесячные курсы медсестер. 
После курсов учениц направляли в больницы при монастырях холм-
ской епархии45.

монастырь в Радочнице быстро стал одним из паломнических 
центров холмской епархии. с самого начала храм во имя святого Анто-
ния Печерского посещало несколько тысяч верующих. Женский мона-
стырь принимал в своих стенах православных иерархов, губернаторов, 
министров. на монастырские праздники прибывали паломничества из 
Щебшешина, замостья, янова Подляскего, тересполя, томашова Лю-
бельскего и хрубешова46.

Во время Первой мировой войны монахини из Радочницы были 
эвакуированы в холм. Четыре сестры оставались на месте и работали в 
больнице с ранеными. наконец, в августе 1915 г., монахини из Радочни-
цы, скорее всего, попали в одессу47.

главным центром женского монашества холмщины и Южного 
Подляшья была Лесна Подлясская. эта история началась в 1684 г., ког-
да произошло явление Леснинской иконы божией матери. Икона была 
перенесена в церковь. три года спустя святыня перешла к паулинам. В 
1843 г. монастырь паулинов был конфискован, а в 1875 г. церковь вме-
сте с иконой перешла в собственность Русской Православной Церк-
ви48. Решением синода от 25 апреля 1884 г. в Лесне был создан женский 

45
 Rapa S. Ośrodek kultu religijnego… S. 139.

46  Ibid. S. 137. Радочницкий женский монастырь // Люблинские губернские ведомости. 
1902. № 123. С. 3–4; Люблинские губернские ведомости. 1902. № 126. S. 3–5; Хрусце-
вич М. Торжество в Радочнице… С. 299; APL. CHGK. Sygn. 441. K. 370–372 v.
47

 Rapa S. Ośrodek kultu religijnego… S. 141.
48

 Troc-Sosna A. Monaster w Leśnej i cudowna ikona // Site ‘‘Przeglad prawoslawny”. URL: 
http://www.pporthodoxia.com.pl/artykul.php?id=1306 (дата обращения: 25.03.2008); Nieste-
ruk P. Szkoła ihumenii Katarzyny // Site ‘‘Przeglad prawoslawny”. URL: http://www.pportho-

doxia.com.pl/artykul.php?id=637 (дата обращения: 25.03.2008); Leśniański Monaster Naj-
świętszej Marii Panny // Site ‘‘Lublin.cerkiew.pl”. URL: http://www.lublin.cerkiew.pl/lesnian-

skimonaster.html  (дата  обращения:  25.04.2008); Богданов М. Ф. Памятка о Леснинском 
первоклассном женском монастыре Св. Богородицы. Варшава, 1904. С. 2.
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монастырь Рождества Пресвятой богородицы49. настоятельницей но-
вой общины 19 февраля 1885 г. была назначена монахиня Екатерина 
(Ефимова)50. спустя 8 месяцев она прибыла в Лесну вместе с 2 сестрами 
и 5 послушницами. В начале 1889 г. в монастыре было уже 37 сестер, а 
спустя 5 лет 200 сестер, и в канун Первой мировой войны их число до-
стигло 40051.

сестры устроили в обители шесть церквей52, а сам монастырь стал 
центром паломничества. Паломники устремлялись в Лесну в День свя-
того Духа и 27 сентября, когда Православная Церковь празднует память 
явления Леснинской иконы божией матери. на этот второй праздник 
обители в начале хх в. собиралось около 25 000 человек. В Лесну до-
вольно часто приезжали обер-прокурор святейшего синода Владимир 
саблер, епископ холмский Евлогий (георгиевский), а в 1900 г. Лесну по-
сетили царственные особы, император николай II с супругой импера-
трицей Александрой53.

большое духовное значение в жизни монашеской общины имела 
игумения Екатерина (в миру Евгения Ефимова). она родилась 18 авгу-
ста 1850 г. в доме графа Ефимова. молодая графиня переписывалась и 
спорила на философские темы с Владимиром соловьевым. После окон-
чания педагогических курсов московского университета работала в 
элитной московской школе сергея Рачинского, московском институ-
те свт. николая, руководила приютом для детей в санкт-Петербурге и 
полтавской школой будищского монастыря. там она и решила принять 
монашеский постриг, а 17 сентября 1889 г. была возведена в достоинство 
игумении. Переписывалась с видными церковными деятелями той эпо-
хи: архиепископом Леонтием (Лебединским), архиепископом  Волын-
ским Антонием (храповицким) и будущим Патриархом тихоном (бел-
лавиным). она оставалась настоятельницей Леснинского монастыря до 
49

 Pawluczuk U. Życie monastyczne… S. 36; Mironowicz A. Kościół Prawosławny… S. 63.
50

 Богданов М. Ф. Памятка… С. 2. 
51  Ibid.;  APL. CHWDKP.  Sygn. 1045.  K. 1–62;  Leśniański  Monaster  Najświętszej  Marii 
Panny // Site ‘‘Lublin.cerkiew.pl”. URL: http://www.lublin.cerkiew.pl/lesnianskimonaster.html 
(дата обращения: 25.04.2008).
52

 Были  устроены  церкви  в  честь Воздвижения  Креста  Господня, Святой Троицы,  Трех 

Виленских мучеников, Святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови, Введения во 

храм Пресвятой Богородицы и Воскресения Христова (см: Богданов М. Ф. Памятка… С. 2). 
53

 Богданов М. Ф. Памятка… С. 5; Путь моей жизни… С. 105, 109.
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1908 г.: затем подвижница приняла великую схиму. Вместо нее сестры 
выбрали новую настоятельницу монастыря — монахиню нину54.

Игумения Екатерина создала огромный центр монашества, кото-
рый нередко сталкивался с экономическими проблемами55. несмотря на 
финансовые трудности монахини организовали приют для 300 детей — 
сирот из холмщины, ремесленную мастерскую, пруд для разведения 
рыбы, свечную мастерскую, ботанический сад, где выращивались рас-
тения, предназначенные для фармакологии. монахиня нина (Казнач-
ная) занималась больницей и аптекой, в которой выдавались бесплатно 
лекарства, привезенные со всей Российской империи56.

В Лесне функционировал комплекс церковных школ: двухлетняя 
церковная школа (с 4 классами), женская педагогическая школа, мужская 
сельскохозяйственная школа. В последней молодые люди изучали про-
фессиональные предметы. сельскохозяйственная школа имела токар-
скую мастерскую и вела практические занятия по сельскому хозяйству57.

монастырь в Лесне стал центром монашеской жизни на холмщи-
не. монахини из Лесны дали начало другим монастырям холмщины и 
сопредельных территорий — в Радочнице, Вирове, теольоне и Красном-
стоке58. Леснинский женский монастырь просуществовал до 1915 г. тог-
да сестер эвакуировали в Россию, а оттуда часть отправилась во Фран-
цию (Провемон) и сербию (хопов), где и по сей день существуют мона-
стыри, продолжающие традиции монахинь из Лесны59.

монастырь Всемилостивого спаса в Вирове был создан на месте 

54
 Niesteruk P. Szkoła ihumenii…;  Путь моей жизни… С. 109.

55  Ibid. В  1912 г.  монастырь  имел  долгов  на  5944  рублей. Надо  помнить,  что Лесна 
получала финансовую поддержку со всей России. Среди благотворителей были импе-
ратор Александр III и прочие члены царской фамилии, прав. Иоанн Кронштадтский, 
иерархи, которые совершали свое служении на Холмщине и Подляшье.
56  Ibid.; Богданов М. Ф. Памятка… С. 3.
57  Ibid. S. 4;  I. B. K  istorii… S. 93; Niesteruk P. Szkoła  ihumenii…; Отчет о  состоянии 
церковных школ в Холмской и Варшавской епархиях за 1907/08 г. С. 57–59; Отчет о 
состоянии церковных школ в Холмской епархии за 1909/10 г. С. 85–89.
58  Подробнее о монастыре в Красномстоке см.: Sosna G., Sosna A. Monografia Żeńskie-
go Monasteru Narodzenia Przenajświęszej Bogurodzicy. Białystok, 2003; Matus I. W Drohi-
czynie, Jałówce, Potoce i Różanymstoku. Z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu. 
Białystok, 2001. S. 151–198.
59

 Niesteruk P. Szkoła ihumenii…
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некогда существовавшей православной церкви. Первый православный 
храм в Вирове над бугом существовал в xIV в., а в 1821 г. на месте со-
жженной церкви был построен католический костел. нерентабельный 
римско-католический приход был закрыт царскими властями в 1883 г. 
здание медленно разрушалось. 10 лет спустя министерство внутрен-
них дел России передало костел Православной Церкви60. После ремонта 
церкви в 1893 г. было принято решение отправить из Лесны в Виров мо-
нахиню Анну (Потто) вместе с 10 послушницами. земля для монастыр-
ских построек была куплена за деньги, присланные из частных средств 
св. царя николая II. Первоначально монахини жили в крайней нищете и 
довольно быстро новообразованное подворье Леснинского монастыря 
оказалось в долгах. В 1900 г. светская власть дала 3200 рублей кредита 
для сокращения задолженностей общины61.

но Вировская община быстро увеличивалась, и в 1903 г. в монасты-
ре насчитывалось 200 монахинь62. Виров стал местом паломничества, 
в основном верующих из Литовской епархии63, а затем и гродненской. 
Приток паломников и финансовая стабильность позволили 18–20 дека-
бря 1898 г. преобразовать подворье в независимый монастырь и расши-
рить монастырский комплекс из двух деревянных запущенных домиков 
до 11 каменных строений.

беря пример с Леснинской обители, монахиня Анна открыла при-
ют для бедных детей, дом престарелых, больницу, различные мастер-
ские, молочную ферму и двухклассную церковную школу64.

29 августа 1903 г. игумения Анна скоропостижно скончалась в 
возрасте 37 лет. на ее место сестры избрали настоятельницей сестру 
софию (Шаховскую). однако оказалось, что ее возраст не позволяет 

60
 Poleszuk M. Wirów… S. 29; APL. CHGK. Syg. 570. K. 20.

61  APL. CHGK. Sygn. 570. K. 54.
62

 Poleszuk M. Wirów… S. 29.
63  На торжество, возлавляемое архиепископом Варшавским и Холмским Флавианом, 
1 сентября  1897 г.  прибыли  паломники  из  белостокских  приходов:  д. Рогавы  возле 
с. Хорошчи, г. Городка и д. Шкоп возле Соколова Подлясского (см: Мизецкий Н. Боль-

шая радость стала в Вировской обители // Холмско-Варшавский епархиальный вест-
ник. 1897. № 17. С. 1–11).
64  Отчет о состоянии церковных школ в Холмской и Варшавской епархиях за 1907/08 г. 
С. 59–62; Отчет о состоянии церковных школ в Холмской епархии за 1909/10 г. С. 89–93. 
Poleszuk M. Wirów… S. 29.
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ей выполнять обязанности настоятельницы монастыря. состоялись 
повторные выборы, новой настоятельницей стала монахиня сусанна 
(мельникова)65. После начала Первой мировой войны монахини из Ви-
рова были эвакуированы в глубь России66.

самым молодым из монастырей в рассматриваемом регионе была 
женская монашеская община в турковице, основанная 4 сентября 1902 г. 
и начавшая действовать 12 июля 1903 г. Первоначально монашеская 
община в турковице подчинялась монастырю в Радочнице. Для ее 
организации была направлена монахиня Евгения. Епископ Люблинский 
Иероним (Иванов) назначил третьего священника и второго псаломщика 
в Радочницу для совершения богослужений в монашеской общине 
турковицы. При молодой обители был создан православный приход 
и закуплены стройматериалы для постройки храма. В новосозданный 
приход вошли деревни турковица, Котлица, Дубск и завалевск67.

турковица на рубеже xIx и xx вв. уже была известным паломни-
ческим центром. с xIV в. здесь было распространено почитание тур-
ковицкой иконы божией матери (близкой к бельской и Ченстоховской 
иконам Пресвятой богородицы), которую около 1382 г. привез в турко-
вицу князь Владислав опольчик. на месте явления иконы был построен 
православный монастырь, и святыню поместили в главном храме обите-
ли. 11 мая 1749 г. церковь была продана тогдашнему настоятелю васили-
ан максимилиану (Рылло; униатский епископ в 1756–1784 гг.), который 
закрыл монастырь. 50 лет спустя население турковицы было включено 
в униатский приход сахарыню. Паломники стекались в турковицу к 
двум приходским праздникам: положения Ризы божией матери в Кон-
стантинополе (2 июля) и Покрова Пресвятой богородицы (1 октября). 
В середине xIx в. в турковице собиралось около 10 000 паломников из 
районов  хрубешова, томашова и Волыни, а в начале хх в. удавалось 
организовывать до 20 паломничеств из разных подлясских и холмских 
приходов. В 1906 г. на праздник Ризоположения божией матери при-
было 15 000 паломников68.

Евгения была настоятельницей турковицкого монастыря до 1907 г. 

65  Путь моей жизни… С. 134–135.
66

 Poleszuk M. Wirów… S. 29.
67  APL. CHWDKP. Sygn. 1045.
68  Ibid. K. 9 v; Stankiwicz D. Turkowickie sanktuarium // A Turkowyczamy żywe… S. 13–15.
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затем ее сменила монахиня магдалина (горчакова), которая ранее несла 
послушание казначеи в Радочницком монастыре. новая настоятельни-
ца довольно энергично приступила к организации монашеской жизни. 
К 1914 г. в монастыре проживало уже 80 монахинь. В 1910 г. начали ра-
ботать женская педагогическая семинария, сельскохозяйственная шко-
ла, приют для детей и больница69. В 1903–1915 гг. в монастыре богослу-
жение совершали восемь священников и два псаломщика70. несколько 
раз монастырь посещал епископ холмский Евлогий (георгиевский)71. на 
территории монастыря были построены новая деревянная церковь По-
крова Пресвятой богородицы, 6 деревянных домов, один кирпичный с 
домовым храмом в честь свв. сергия и германа Вааламских72.

В связи с открытием в 1905 г. холмской епархии, синод Русской 
Православной Церкви решил в 1912 г. преобразовать турковицкую об-
щину в самостоятельный монастырь первого класса, а монахиня маг-
далина была удостоена звания игумении. Два года спустя монахини 
были эвакуированы в московский монастырь свв. марфы и марии, а в 
брошенных монастырских помещениях немецкие власти организовали 
больницу для инфекционных больных73.

В женских монастырях холмщины и Южного Подляшья вело мо-
нашескую жизнь около 800 сестер. настоятельницы монастырей в ос-
новном избирались из дворянских семей. Игумении монастырей были 
просвещенными и образованными согласно тогдашним мировым педа-
гогическим тенденциям. Их образованность стала одной из основ дея-
тельности женских монастырей в конце xIx — начале xx в. При под-
держке правительства, жертв частных лиц и верующих деятельность 
монастырей принесла плоды в воспитании, образовании, социальной и 

69
 Stankiwicz D. Turkowickie sanktuarium. S. 23; Путь моей жизни… С. 107.

70  Священники Михаил Савчук, Максим Жданов, Григорий Крейдич, Михаил Барш-

чевский, Владимир Сейбун, Константин Омельяновский, Антоний Ярошевич и Петр 
Антонович.  Псаломщики  Лев  Пилишчук  и Михаил  Курганович  (см:  Latawiec K. W 
służbie Imperium… S. 225).
71

 Ханкевич Н. Посещение Его Преосвященством красноставской церкви, Радочицско-
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экономической жизни края. несмотря на сложные жилищные условия 
монахинь, они прекрасно выполняли свое духовное предназначение и 
цели, которые ставит Православная Церковь каждому, кто принимает 
монашеские обеты. Женские монастыри на рубеже xIx и xx вв. были 
центрами паломничества, центрами русской дидактической мысли, бла-
готворительными центрами, образцовыми фермами (сельскими хозяй-
ствами). большим уважением монахини пользовались у местного като-
лического населения. К сожалению, монастыри не возвратились на эти 
земли после окончания Первой мировой войны и создания независимо-
го Польского государства в 1918 г. Возрождение монашеской жизни на 
этих территориях произошло лишь после падения коммунистического 
режима в современной Польше.

Перевод с польского языка М. Никулиной, И. А. Никулина

Stefan dmitruk

ortHodoX NUNNEriES oF KHolMSK-WarSaW aNd 
KHolMSK dioCESES iN 1875–1915

The paper examines the history of the monasteries of kholmsk and 
South Podlyashie in the late xIx — early xx century. The author studied the 
sources and showed that in the period under review the monastic life in the 
eastern part of present-day Poland experienced its heyday. The sources from 
the Polish archives were used in the study.
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