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I.

Матеріалы для историко-стати
стическаго описанія Православныхъ 
Церквей Волынской Епархіи (і).

1) Мѣстечко Торчипъ, Луцкаго уѣзда.

Церковь Св. Архидіакона Стефана въ м. Торчинѣ 
Луцкаго уѣзда,— деревяная на каменномъ фундаментѣ, 
основана 1850 г., на мѣсто упраздненной, по ветхости, 
бывшей Георгіевской церкви. Въ свою очередь и Геор
гіевской церкви предшествовали многія другія церкви. Въ 
1190 г. вмѣстѣ съ появленіемъ Торчина явилась въ немъ

(1) Подъ симъ заглавіемъ редакція Волынскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей намѣрена, по временамъ, помѣщатн 
въ своемъ изданіи историко-статистическія свѣдѣнія о пра
вославныхъ церквахъ Волынской Епархіи, могущія слу
жить матеріаломъ для историко-статистическаго описанія

*
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и малая дубовая церковь во имя Св. Іоанна Богослова. 
Около 1540 года здѣсь существовало уже четыре право
славныя церкви. Около того же времени построена въ 
Торчинѣ пятая, большая, деревянная, Соборная церковь 
Св. Великомученика Георгія. Въ 1703 году здѣсь было 
семь православныхъ церквей. Въ 1797 году на мѣсто 
всѣхъ ихъ явилась одна Свято-Георгіевскея. Мѣстополо
женіе прежде существовавшихъ въ Торчинѣ церквей не
извѣстно достовѣрно. Георгіевская церковь стояла на мѣ
стѣ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ частію топкимъ бо
лотомъ, а частію водою,— въ главной части мѣстечка; и 
посему вокругъ нея находились домы жителей м. Торчина. 
Церковь Св. Стефана построена на пригоркѣ, возвышаю
щемся надъ текущимъ съ южной стороны ручьемъ и на
ходящимся по сторонамъ его болотомъ, при большой до
рогѣ изъ г. Луцка въ г. Владиміръ. Первая Православ
ная 'Горчинская церковь Св. Іоанна Богослова построена 
основателемъ Торчина, однимъ изъ плѣненныхъ Великимъ 
княземъ'Владиміромъ Мономахомъ Торковъ или Торчемъ, 
который принялъ въ Кіевѣ св. крещеніе съ именемъ Іоанна 
и, прослуживъ нѣсколько времени конюшимъ у удѣльнаго 
Луцкаго князя Ярослава, пожелалъ провести остатокъ 
дней своихъ въ тишинѣ и спокойствіи и избралъ для сего 
мѣсто, на которомъ находится нынѣ м. Торчннъ. Собор
ная церковь Св. Великомученика Георгія построена Луц
кимъ Римско-католическимъ епископомъ Георгіемъ Фаль- 
чевскнмъ, который почти постоянно жилъ въ Торчинѣ. 
Кѣмъ построены остальныя бывшія въ Торчинѣ церкви,— 
неизвѣстно.

Волынской Епархіи Эти свѣдѣнія заимствуются: частію 
изъ церковныхъ лѣтописей, заведенныхъ, по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства при церквахъ Волынской Епар
хіи съ прошлаго 1867 г., частію изъ отдѣльныхъ описаній 
различныхъ Волынскихъ церквей, доставленныхъ въ быв
шій Историко-статистическій Комитетъ при Волынской Се
минаріи бывшій около 50-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія.
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Около 1500 г. Крымскіе Татары, опустошавшіе Во
лынь, разрушили Торчинъ до основаніи (1). Во время 
сего опустошенія вѣроятно были разрушены и всѣ суще
ствовавшія тогда здѣсь церкви (хотя впрочемъ неизвѣстно 
какія церкви существовали тогда въ Торчинѣ). 1708 года 
Шведы, слѣдовавшіе съ королемъ своимъ Карломъ XII 
къ Полтавѣ, вошедши въ укрѣпленный Торчинъ, съ по
мощію измѣнника— Смотрителя Градскихъ 'Горчинскихъ во
ротъ, Шляхтича Кашубскаго, изъ семи бывшихъ въ сіе 
время въ Торчинѣ православныхъ церквей, шесть сожгли, 
а седмую Соборную Св. Георгія только ограбили. Въ 
1797 г. во время пожара, истребившаго множество 'Гор
чинскихъ домовъ, сгорѣла и сія послѣдняя со всѣмъ 
своимъ имѣніемъ и всею утварью. И тогда-то не богатые 
жители м. Торчнна, чувствуя нужду въ св. храмѣ, для 
возношенія молитвъ своихъ къ Богу, наскоро построили 
настоящую малую церковь Св. Великомученика Георгія.—  
Всѣ упомянутыя церкви м. Торчнна издревле были въ 
вѣдѣніи епископовъ Православныхъ и священнодѣйство
вали въ нихъ Православные Пресвитери. Замѣчательно, 
что жители м. Торчнна, вопреки всѣмъ усиліямъ уніатовъ, 
долго не хотѣли принять уніи. Они столь ревностны были 
къ Православію, что 1595 г. Епархіальнаго своего Архіе
рея, Епископа Луцкаго Кирилла Терлецкаго, возвращав
шагося изъ Рима съ намѣреніемъ утвердить въ своей 
епархіи принятую тамъ унію, не пустили чрезъ градскія 
ворота, называя его въ тоже время съ валовъ отступни
комъ п еретикомъ. Въ послѣдующее время, когда унія 
весьма усилилась па Волыни, они все еще пребывали вѣр
ными Православію, противоборствуя уніи, и покорились

(1) Это было въ 1499 г., когда союзникъ Іоанна Ш-го 
Менглп-Гирсн, послалъ сына своего съ множествомъ Та
таръ на Волынь, коп, опустошивши и сжегши много горо
довъ, (Владиміръ и Бреетъ) даже до Вислы огнемъ и ме
чемъ поплѣппша. По Карамз. это было точно около 1500 г. 
См. т. А* стр. 302 и примѣч. 496-с. Изд. 2-е 1819 г.
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ей, принявъ къ себѣ уніатскаго священника ІЦеостовича, 
только тогда, когда, по1 изгнаніи послѣдняго Православ
наго Епископа Луцкаго Кирилла ПІумлянскаго и по сме
рти Православнаго своего священника, не было уже воз
можности имѣть болѣе Православнаго Пастыря. Это слу
чилось въ 1728 г. Чрезъ 67 лѣтъ (1795) жители Тор- 
чина снова возвратились въ нѣдра Православной цер
кви (1). • .

2) Мѣстечко Лолонпое, Повірадволыискаю уѣзда.

ЙІѢстечКо Полонное составляетъ одну изъ древнѣйшихъ 
населенныхъ мѣстностей Русской земли. При Великомъ и 
Равноапостольномъ князѣ Владимірѣ оно принадлежало Кіев
ской десятинной церкви. Въ началѣ X II  в. существовали 
уже здѣсь православныя церкви и главнѣйшая изъ нихъ— 
Рождество-Богородичная— была украшена усердіемъ жи
телей со всевозможнымъ великолѣпіемъ. Ио церковь эта 
въ 1369 году, при нашествіи Половцевъ, была разгра
блена и разорена. Въ позднѣйшее время мѣстечко По
лоннос досталось князьямъ Любомирскимъ въ награду 
за ихъ заслуги и около 1640 г. Станиславъ Любомирскій 
— воевода Краковскій укрѣпилъ Полонное стѣнами и ва
ломъ, снабдилъ пушками и построилъ запасный магазинъ, 
въ коемъ постоянно содержалось столько съѣстпыхъ при
пасовъ, что крѣпость эта могла выдерживать трехлѣтшою 
осаду. Несмотря на оборонительныя мѣры и на многочи
сленность шляхты, наполнявшей Полонное, бывшее рези
денціею богатаго воеводы, казаки, подъ предводительствомъ 
своего Атамана Максима Кривоноса въ 1648 г. овла

(1) Всѣ показанныя здѣсь свѣдѣнія о Торчинскихъ цер
квахъ сообщены священникомъ м. Торчина Стефаномъ 
Тиминскимъ, а имъ заимствованы изъ разныхъ докумен
товъ и актовъ, хранящихся въ церкви с. Бѣлостока, изъ 
Архива Торчинскаго мѣщанскаго' общества и изъ устныхъ 
р а с к а з о в ъ  п о ж и л ы х ъ  о б ы в а т е л е й  Т о р ч и н а .
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дѣли Иолонпымъ и разграбили его въ конецъ. Полонскіе 
паны успѣли однакожъ укрыться отъ жестокостей воль
ницы, но Жиды, по сказанію лѣтописца, нещадно истреб
лены были отъ мала до велика, такъ что нхъ погибло 
въ этой сѣчѣ до 1000 душъ. Крѣпость эту съ земля
нымъ валомъ окружаетъ съ юговостока и сѣверозапада 
рѣка Хоморъ. Въ м. Полоииомъ былъ нѣкогда Право
славный Монастырь, сначала мужескій, а потомъ женскій, 
переведенный въ 1858 году, по распоряженію Начальства, 
въ Городшценскій покармилитанскій монастырь Заславскаго 
уѣзда (1). Православный священникъ Полонской Воскре
сенской церкви Герасимъ Войнетохъ, послѣ бывшій іеро
монахомъ Любарскаго Монастыря, купивъ землю за 1601 
злотъ, завѣщалъ ее па вѣчныя времена подъ постройку 
Полонскаго Монастыря духовнику своему, іеромонаху Лю
барскаго монастыря Леонтію, а въ 1612 г. 18 января, 
далъ другое право на такъ называемый фольварокъ для 
монастыря со всѣми бывшими тамъ постройками, на имя 
Архимандрита Леонтія Пелаговскаго, бывшаго Настоя
телемъ Слуцкаго Монастыря, Минской губерніи, каковые 
документы подтверждены княземъ Любомирскимъ (2). Впо
слѣдствіи времени православнымъ инокамъ ие понравилось 
жить въ этомъ Монастырѣ, и они перешли въ Любарскій 
монастырь, а Полонскую обитель уступили православнымъ 
монахинямъ на имя Православной Игуменьи Елисаветы 
Стояновской. Но вскорѣ послѣ этого прибылъ въ Иолонное 
князь Яблоновскій съ жрлиерамн, выгналъ православныхъ 
монахинь изъ нхъ монастыря и водворилъ въ немъ уни
токъ. Изгнанныя же православныя монахини жили нѣкото
рое время въ монастырскомъ хуторѣ въ лѣсу, вблизи 
Иолоннаго, и наконецъ, по распоряженію начальства, 
переселились въ Кіевъ. Уніатскія же монахини остались

(1) См. Вол. Епарх. вѣдом. Л» 7-й.
(2) Имя фундатора, Слуцкаго Архимандрита Леонтія, 

встрѣчается въ надписи на мѣстной иконѣ Спасителя въ 
Успенской церкви.
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въ Полонномъ и жили въ Монастырскомъ корпусѣ, ком
наты коего съ восточной стороны примыкали къ олтарю 
монастырской церкви. Корридоръ отъ этихъ комнатъ 
велъ въ ризницу, гдѣ базиліанкн слушали церковное пра
вило; самое же Богослуженіе отправлялось въ церкви. 
Ио присоединеніи помянутой монастырской церкви въ 
1794 г. къ православію, двери изъ корридора въ ризницу 
были задѣланы досками; почему уніятки построили въ 
послѣдней комнатѣ, примыкавшей къ олтарной части, ка
плицу, въ которой уніятскіе капелланы отправляли для 
нихъ тихую мшу. Когда же въ 1809 г., по распоряже
нію начальства, велѣно было уніяткамъ перенести отъ 
церкви свои келлін на другое мѣсто; то они въ 1810 г. 
построили въ 15-ти шагахъ отъ церкви новый мона
стырь и въ немъ каплицу. По возсоединеніи уніятокъ къ 
православію въ 1833 г. и присоединеніи къ Полонскому 
монастырю другихъ женскихъ монастырей, устроенъ въ 
Каплицѣ на счетъ казны, новый небольшой иконостасъ. 
Каплица освящена Тригорскимъ Архимандритомъ Леон
тіемъ, и монастырскимъ духовникомъ назначенъ священ
никъ Полонской Петропавловской церкви Іоаннъ Компан
скій. Наконецъ, указомъ Св. Синода отъ 27 іюня 1857 г. 
за № 5884, предписано было перевести монахинь По
лонскаго монастыря въ Городніценскій покармнлнтанскій 
монастырь, Заславскаго уѣзда, и они переведены туда те
перешнимъ Полонскимъ Благочиннымъ Игнатіемъ Немо- 
ловскимъ. Въ настоящее время въ м. Полонномъ, кромѣ 
Успенской монастырской церкви, находятся слѣдующія 
приходскія церкви: Рождество-Богородичная, Троицкая, 
Крестовоздвнженская, Петропавловская, Покровская и 
Преображенская (1).

3) Село Стенжарнчн, Владимірскаго уѣзда.
Церковь, находящаяся въ с. Стеижаричахъ не боль

шая, деревяная, построенная въ концѣ села. Съ южной

(1) Доставлено въ 1867 г. Благочиннымъ Игнатіемъ 
Немоловскнмъ.
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стороны она окружена болотомъ и ручьемъ; къ востоку 
отъ нея пролегаетъ дорога въ село, по сторонамъ ко
торой разбросаны бѣдныя, курныя хижины поселянъ; къ 
сѣверу, невдали отъ церкви, находится домъ священни
ческій, а къ западу тянется дорога къ лѣсу. Помянутая 
церковь построена въ 1673 году стараніемъ прихожанъ, 
въ честь Успенія Божіей Матери. Снаружи церковь До
вольно уже ветха, но внутри—довольно благолѣпна, хотя 
и темновата.

Первоначальная церковь, здѣсь существовавшая, 
была православная. Она построена въ честь Св. Дми
трія, какъ это видно изъ древней храмовой иконы Св. 
Димитрія (1), находившейся въ прежней церкви. Но гдѣ 
эта церковь находилась, въ какомъ году, и кѣмъ была 
построена,— объ этомъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Остался 
еще отъ прежней церкви колоколъ, литый, какъ показано 
на немъ, въ 1640 г. сентября 9 дня, вѣсомъ въ 13 пу
довъ. Документы, бывшіе въ здѣшней церкви, по расказамъ 
предмѣстниковъ нынѣшняго священника, вытребованы въ 
1770 г. въ Хелмъ, по повелѣнію уніатскаго Хелмскаго 
и Бельзскаго Епископа, Архимандрита Дерманскаго и 
кавалера ордена Св. Станислава, Максимиліана Рыла. 
Когда Дмитріевская церковь совращена была въ унію,— 
неизвѣстно; возвращена же Православію около 1795 г. 
Владимірскимъ протоіереемъ Василіемъ Малеванскимъ, 
котораго уніатскіе священники чрезвычайно любили за 
даръ слова, умъ н набожность.— Тогда же обращены къ 
православію и жители с. Стеижаричь. Но сего истиннаго 
поборника вѣры православной постигла участь самая не
счастная: онъ былъ невинно, по проискамъ уніатовъ оклеве
танъ, и, несмотря па заслуги, удаленъ изъ Владиміра. 
Ему дали мѣсто въ Ковельскомъ уѣздѣ,— самый бѣдный 
приходъ, гдѣ онъ и скончался въ крайней нищетѣ.

(1) Что икона эта дѣйствительно храмовая, это видно 
изъ клировыхъ вѣдомостей и народнаго преданія.
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Къ достопримѣчателыюстямъ этой церкви принадлежатъ; 
Икона Божіей Матери, держащей на лѣвой рукѣ возлюб- 
ленаго Сына Своего, украшенная серебряной ризой съ 
золотою короною. Къ ней съ давнихъ временъ обра
щаются женщины, страдающія родами, и просятъ На
стоятеля открывать сію икону, такъ какъ она обыкно
венно закрывается другой иконой, и отслужить акаѳистъ 
или молебенъ Богоматери.

Бъ Стенжарнчскомъ приходѣ существуетъ слѣдующій 
обычай: въ День Сошествія Св. Духа, по окончаніи Боже
ственной литургіи, настоятель въ полномъ облаченіи н всѣ 
присутствующіе въ св. храмѣ, выходятъ изъ церкви съ 
крестами и хоругвями и свѣчами и ходятъ по засѣяннымъ 
полямъ, гдѣ читается Евангеліе, а поля окропляются Свя
тою водою. Возвращаясь съ полей, заходятъ по всѣмъ до
мамъ, гдѣ тоже читается Евангеліе, а домы окропляются 
Св. водою (1).

(1) Доставлено въ Историко-Статист. Ком. при Вол. 
Сем.— въ 1850 годахъ Иларіономъ Гвоздиковскимъ.


