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Два чувства дивно близки намъ,  
Въ нихъ обрѢтаетъ сердце пищу:  

Любовь къ родному пепелищу,  
Любовь къ Отеческимъ Гробамъ.  

 
На нихъ основано отъ вѢка  

По Воле Бога Самого  
Самостоянье человѢка,  

И Всё Величіе Его.  
 

Животворящая святыня!  
Земля безъ нихъ была бъ мертва, 

Какъ безотрадная пустыня  
И какъ Алтарь безъ Божества 

 

                                                              А. С. Пушкинъ. Черновикъ 1830 
 

Полевой сезон 2018 года, только через 185 лет наконец поставил окончательную точку 
на дате основания православного некрополя Кобринского форштадта крепости Брест-
Литовск. Символично, что во время инвентаризации кладбища, 1 июля 2018, был обнаружен 
закладной камень кладбища. На камне выбит крест, по обеим сторонам которого располага-
лись буквы «ІС” и «ХС” (Иисус Христос), а ниже инскрипция: «1833, 1 іюля».   

В Речи Посполитой, в которую входил Брест-Литовск до конца XVIII в., автономных 
городских христианских кладбищ не существовало. Горожан хоронили на прикостельных, 
прицерковных и монастырских кладбищах. Самостоятельные кладбища были только у при-
верженцев ислама и иудаизма. В Бресте действовало около десятка католических монасты-
рей, два восточного обряда, более десятка отдельных культовых зданий. Таким образом хри-
стианских кладбищ в городе насчитывалось более двадцати. 

В XVI веке половина населения Европы умерла от таинственного «английского пота». 
Очаги эпидемий чумы XVII века в Англии, Польше и Италии унесли сотни тысяч жизней. 
Только в 1653–1658 от сыпного тифа умерло около 2000 берестейцев. В XVIII веке: 1710 
«моровая пошесть» в Брест-Литовске, эпидемии чумы во Франции, Марсель 1720–1722 
(100000 жизней), 1770–1772 Россия, Москва (80000 жизней). Эпизодические вспышки чумы 
почти по всей Европе были вызваны  и подзахоронениями родственников в инфекционные 
могилы. К середине XVIII века в Речи Посполитой, пожалуй, единственной благополучной 
от чумы стране, городские христианские кладбища были переполнены, не имея возможности 
расширять некрофации, горожане погребали покойников в могилы родственников. В 1745 
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миссионеры прихода церкви Святого Креста в Варшаве приложили усилия, направленные к 
созданию некрополя, который будет расположен за городом. Король польский и великий 
князь литовский Август III Саксонец одобрил инициативу. Для первого автономного клад-
бища Речи Посполитой была выделена территория за пределами плотной городской застрой-
кой на полях Folwarku Koszyki (между нынешними улицами Маршалковской, Новогродской, 
Эмилии Платер и Общей). Жители Варшавы, традиционно захоранивавшие усопших при го-
родских храмах, изначально негативно смотрели на погребение близких в таком отдаленном 
месте. Только в 1781 году  было завершено строительство часовни св. Барбары, рядом с уже 
построенными катакомбами. Торжественное, повторное, освящение кладбища (уже при по-
следнем короле польском и великом князе литовском Станиславе II Августе Понятовском) 
совершил 9 августа 1783 года епископ Антони Онуфри Окенцки. Прорыв произошел в 1788, 
когда на Свентокшиском кладбище был похоронен епископ Смоленский Габриэль Водзин-
ский, уважаемый варшавянами.  Это было погребение по завещанию умершего, пожелавшего 
найти последний приют на кладбище „в поле”. Стереотип был сломан, появились первые за-
хоронения. После III раздела Польши прусские власти выдали официальный запрет осу-
ществления захоронений как на кладбищах на территории города, так и в самих храмах. По-
лучилось, что жители столицы не имели выбора и были вынуждены хоронить близких на 
Кошиках. Ввиду быстрого заполнения кладбища возникла необходимость выделить террито-
рию для нового кладбища – Повонзки (1790). В Брест-Литовске самостоятельные христиан-
ские кладбища появятся только в первой половине XIX в., когда город будет находится в со-
ставе Российской империи. 

С момента начала эпидемии до конца ноября 1771 года в Москве от чумы умерло по-
рядка 50 тысяч человек. Эти цифры подтверждаются данными московского врача Алек-
сандра Судакова, называющими цифру в 56 907 человек. В письме же Екатерины II немец-
кому публицисту Фридриху Мельхиору Гримму от 30 января 1775 года отмечается, что в 
Москве от чумы умерло более 100 000 человек (при численности 135 000). Принятые прави-
тельством меры по борьбе с болезнью, обеспечению горожан работой и продовольствием 
стоили казне немалых средств: комиссия во главе с Григорием Орловым за несколько меся-
цев израсходовала порядка 95 тысяч рублей. Был издан указ Правительствующего Сената «О 
мерах к прекращению эпидемий и устройству кладбищ» от 17 ноября 1771 года, который за-
претил во всех городах погребения при церквах и потребовал создать новые кладбища за го-
родской чертой. С этой даты ведут свою историю многие известные ныне некрополи в раз-
ных городах, бывших в составе Российской империи. 24 декабря 1771 го-
да Правительствующим сенатом был издан указ «О сношении губернаторов и воевод с 
духовными правительствами по отводу мест для кладбищ и построения церквей», запре-
щающий погребения при церквях во всех городах империи. Указ предписывал произво-
дить все захоронения в специальных местах за чертой города. В Москве по распоряже-
нию Григория Орлова стали хоронить за пределами Камер-Коллежского вала.  
Так возникли новые кладбища, в основном для умерших от моровой язвы:  Миусское, 
Пятницкое, Дорогомиловское, Ваганьковское, Семеновское, Рогожское, Калитниковское, 
Даниловское, новое Татарское, Немецкое (Введенское) и единоверческие Преображенское 
(Николаевское) при карантинных домах. 

Таким образом, самостоятельные городские христианские кладбища практически одно-
временно возникли в Речи Посполитой и Российской империи во 2-й пол. XVIII в. 

Законодательство, регулирующее положение о кладбищах, начинает действовать еще во 
времена правления Екатерины II. Врачебный устав содержал его положения. Только в исключи-
тельных случаях старинные монастыри, находящиеся в черте города, могли принять покойников, 
для остальных существовало кладбище. Лица, имевшие перед церковью особые заслуги? могли 
быть похоронены в пределах церкви по разрешению архиерея – такие порядки появились в конце 
XIX – начале XX веков. Вот как описывают своеобразный Табель о рангах варшавского право-
славного некрополя: «Участок, прилегающий к церкви [имеется в виду церковь Владимирской 
иконы Божией Матери], предназначен для захоронения тел почивших генералов и их семей, а 
также штаб- и обер-офицеров, кавалеров Креста св. Георгия. Здесь же хоронят православное ду-
ховенство. Во втором участке покоятся штаб- и обер-офицеры, а также купцы.  
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В третьем — отставные солдаты, мещане и небогатые горожане. В четвертом находятся могилы 
бедняков, умерших в больницах» (F. Fryze, I. Chodorowicz, Przewodnik po Warszawie i jej okolicach 
na rok 1873/4 z mappą miasta, mappami kolei żelaznych i drzewo). 

Самые престижные места были, конечно, у церкви. Там, на первом участке, кроме вы-
сокопоставленных военных и церковных иерархов хоронили профессуру, потомственных 
дворян, имевших княжеский или графский титул, статских советников. Там же был похоро-
нен инженер полковник Д. П. Палицын, руководивший постройкой православной церкви св. 
Марии Магдалины в варшавском районе Праги. Второй участок был предназначен для зажи-
точных купцов, провинциального православного дворянства, — прежде всего прибывшего с 
прежних восточных земель Речи Посполитой, а также для художников и архитекторов, вра-
чей, гимназических учителей и научных сотрудников, не имевших профессорского звания. 
Чем дальше от церкви — тем беднее. На третьем покоились низшие рангом чиновники и 
простые солдаты, а на четвертом — наименее престижном участке в северо-восточной части 
кладбища — городская беднота, крестьяне и деревенские бабы, приехавшие в город на служ-
бу к господам, нищие, умершие в приютах и больницах и похороненные за счет государства. 
В 1862 году к четырем существующим участкам добавился пятый [17]. 

Законодательство предписывало, чтобы расстояние от жилья до кладбища в городе со-
ставляло не менее ста саженей, а в сельской местности – не менее двухсот пятидесяти саже-
ней. Быстрый рост городов приводил к тому, что эти требования нарушались, поэтому в 1889 
году был принят закон, который давал право министру внутренних дел делать такие отступ-
ления законными. Поскольку погребение находилось в тесной связи с религиозными ритуа-
лами – для лиц разного вероисповедания существовали разные кладбища, духовенство полу-
чило их в свое ведение. Нельзя было распахивать или строить на месте бывшего кладбища. 
Закрытое кладбище нельзя было потревожить, чтобы перенести гробы или ранее похоронен-
ных без специального разрешения. Места для захоронений не могли быть частной собствен-
ностью, при этом, если кладбище находилось на общественной территории, оно не переста-
вало быть собственностью этого общества. Административно кладбище подчинялось духо-
венству, общество не могло проводить никаких хозяйственных работ на бывшем кладбище. 
Использовалось оно только по назначению и духовным начальством. Была возможность вы-
купить место для захоронения, но не на правах собственности, а для использования по 
назначению. Согласно закону от 27 ноября 1889 запрещалось размещать кладбища ближе 
100 саженей (213 м) от последнего жилья в городе и полверсты (533.4 м) в деревне. В 1800 
году вышел Синодальный указ, имевший большое значение для людей других христианских 
вероисповеданий. Первым пунктом указа от 20 февраля «О погребении полковым священни-
кам лютеран и других религий людей, в случае не бытности их пасторов» в тех местах, где 
до этого погостов для иноверцев не было, предписывалось «таковые создавать при право-
славных храмах»; в третьем пункте православным священникам, если того ещё при жизни 
пожелал умерший, разрешалось провожать тело иноверцев до места погребения и опускать в 
землю при пении стихов, подобающих погребению православного; четвёртый пункт указа 
разрешал «обращать в православие иноверцев перед их кончиною по их же желанию, а по-
сему и погребать таковых разрешалось по всему чиноположению православной церкви». 

 

Изъ Устава Медицинской полиціи. О погребеніи мёртвыхъ: 

707. Для погребенія иновѣрцевъ кладбища отводятся въ городахъ близъ кладбищъ, при 
православныхъ церквахъ находящихся. 

1800 Февр. 20 (19289). 

Примѣчаніе 1. Относительно кладбищъ для погребенія лицъ евангелическо-

лютеранскаго исповѣданія и еврейскихъ соблюдаются также правила, изложенныя въ Уста-

вахъ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій. 
1832 Дек. 28 (5871) нак., ст. 67, 107; 1835 Апр. 13 (8054) пол.,§ 95. 

Примѣчаніе 2. Для погребенія умершихъ, старообрядцамъ и сектантамъ предоставляет-

ся имѣть особыя кладбища или же имъ отводятся отдѣльныя мѣста въ предѣлахъ общихъ 
кладбищъ. 
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1905 Апр. 17, собр. узак., 526, пол. Ком. Мин., ІІ, ст. 13; Іюн. 16, собр. узак., 1457. 

719. Если умретъ иновѣрецъ христіанскаго исповѣданія и не будетъ священника или 

пастора ни того исповѣданія, къ которому умершій принадлежалъ, ни иного, то препрово-

дить трупъ съ мѣста до кладбища обязанъ священникъ православнаго исповѣданія по прави-

ламъ, въ сводѣ церковныхъ законовъ означеннымъ. 

1800 Февр. 20 (19289). 
 

Именно поэтому на нынешнем кладбище «соседствуют» погребения XIX – нач. ХХ вв. 

православных, протестантов и католиков, с инскрипциями и эпитафиями на русском, поль-

ском и немецком языках. 20 июля 1808 выходит указ «о выкапывании ям для погребения 

умерших тел, не менее двух аршин с половиною». А именным указом Сенату Николай I по-

велел дополнить Карантинный устав, принятый в 1818 статьями, необходимость в которых 

показало время. В частности, запрещалось хоронить умерших от чумы на общих городских 

или сельских кладбищах. Строго отведённые для этого места предписывалось отгораживать 

или обносить глубоким рвом.   

Впервые самостоятельное кладбище нанесено на карту Брест-Литовска 1824 года.  

Оно находилось на песчаной возвышенности, на севере от города, юго-западнее нынешних 

Северных ворот крепости. Причем указ (который будет принят в 1889) был неукоснительно 

соблюден – 100 саженей от последнего жилья. С большой долей вероятности можно утвер-

ждать, что горожане не использовали некрофацию в силу традиции. Скорее всего там хоро-

нили (если хоронили вообще) русских солдат и христиан случайно оказавшихся в городе. 

Согласно архивным источникам в 1831 году город Брест-Литовск фактически стал крепо-

стью – дороги были закрыты палисадами, мосты подготовлены к уничтожению. «Вскоре, по-

сле подавление восстания, 30 марта 1833 года был высочайше утвержден исправленный ге-

неральный план проекта Брест-Литовской крепости и детальные планы казематам, укреп-

лениям Кобринскому и Тереспольскому. 26 мая того же года генерал фельдмаршал князь 

Варшавский граф Паскевич-Эриванский прибыл в Брест. На другой день в 8 утра, осмотрев 

разбивку всех укреплений, затем – полки девятой пехотной дивизии, приказал начать стро-

ительные работы с усилением их прибавкой людей от девятой дивизии. 6 июня 1833 года 

после молебна произошло официальное открытие работ. Буквально в тот же день рабочие 

начали отсыпку крепостных верков Кобринского укрепления и трех люнетов Тереспольско-

го, а также к приспособлению занятия гарнизоном Базилианского, Бригитского и Августин-

ского монастырей.  

Жители Бреста еще продолжали жить в своих домах, торговать в своих лавках и 

учиться в школах. Что касается культовых зданий, то гарнизон будущей крепости занял 

все католические церкви и монастыри. При этом православная церковь и синагога продол-

жали действовать – к этим культовым учреждениям официальные власти не имели ника-

ких претензий. На тот момент большинство католических организаций в Литве, западной 

Белоруссии и Польше были упразднены за активное или пассивное участие в восстании 1831 

года» [19]. 

В связи с реконструкцией Брест-Литовска под крепость селитебная территория форте-

ции была вынесена на крепостные форштадты: Кобринский, Волынский и Забугский. По 

проекту предполагалось строительство Белостокского форштадта. Для каждого форштадта 

были заложены новые кладбища: восточной церкви на Волынском форштадте, католическое 

и еврейское на северо-западе Забугского форштадта.  

Тогда же на востоке от самого большого из форштадтов – Кобринского разместили 4 

кладбища. Католическое кладбище разместили на 7/12 версты восточнее Кобринского фор-

штадта. Для евреев в 1835 г. было отведено два кладбища
 
[5]: одно при корчме Мурановке 

(на пересечении улиц Тихой и Пивоварной), 4/5 версты от Кобринского форштадта, второе 

(не состоявшееся) в районе будущего форта № 9 (примерно в 1 2/5 версты от города, место-

расположение не установлено) было предназначено для перезахоронения усопших со старого 

еврейского кладбища, расположенного на территории будущей крепости.  
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Во всѣхъ городахъ и селенiяхъ лица, имѣющiя долгъ наблюдать за 

 сохраненiемъ добраго порядка, должны тщательно смотрѣть,  

чтобъ кладбища и могилы не были для ограбленiя разрываемы.  

Уставъ Врачебный.1772 Окт. 5 (13877);  

1845 Авг. 15 (19283) ст. 256;  

1861 Февр. 19 (36657). 

Городское восточной церкви кладбище было заложено 1 июля 1833 на расстоянии  

2/5 версты восточнее Кобринского форштадта крепости Брест-Литовск и ½ версты от 

деревни Шпановичи и 60 саженях от Московского тракта. В настоящее время площадь 

некрополя 5.83 га. Планировка регулярная. Сохранилась сеть вспомогательных аллей, ча-

стично занятая позднейшими захоронениями. Главная аллея, шириной 10 м в центральной 

части разделяется на две аллеи направленные на вход в Троицкую церковь, построенную в 

1830-х, и доминанту храма – главу  над основным объемом. Церковь располагалась на самом 

высоком месте в центральной части кладбища.  
 

Как следует из документов Национального исторического архива Республики Беларусь 

в городе Гродно, интересующее нас кладбище и кладбищенская церковь
 
(Примечание –  

в В документах НИАРБ кладбищенская церковь впервые упомянута в 1836 году) были 

фундованы как греко-католические:  
 

Отношеніе управляющаго Виленской епрахіей гродненскому губернатору отъ 14 авгу-

ста 1836 г. о количествѣ католическихъ и греко-россійскихъ церквей и духовенства въ Грод-

ненской губ. «1 греко-россійская церковь (деревянная) въ г. Брестъ».  
 

Рапортъ брестскаго полицмейстера гродненскому губернатору отъ 14 іюня 1838 г. о со-

стояніи греко-уніатскихъ церквей въ г. Брестъ. «… состоящій за оберъ-прокурорскимъ 

столомъ въ Святѣйшемъ синодѣ камергеръ надворный совѣтникъ Скрипицынъ при-

бывъ въ г. Брестъ 10 іюня осматривалъ здѣшнюю Троицкую греко-уніатскую церковь 

и, найдя оную ветхою, требующею починки, предлагалъ мнѣ сдѣлать смѣту. Но по объ-

ясненіи мною, что эта церковь какъ состоящая на гла… (гласисе?) укрѣпленія подле-

житъ къ сломке и на мѣсто оной должна быть устроена на форштадте г. Скрипицынъ 

согласился оставить оную безъ лишнихъ издержекъ въ томъ положеніи, какъ нынѣ со-

стоитъ …»
 
[6] 

 

Вѣдомость брестскаго полицмейстера отъ 28 іюля 1838 г. о количествѣ жителей греко-

уніатскаго вѣроисповѣданія въ г. Брестъ «… 3 мужчинъ-дворянъ, 250 мужчинъ-мѣщанъ, 

289 женщинъ-мѣщанокъ.» 
 

Вѣдомость брестскаго полицмейстера отъ 28 іюля 1838 г. о количествѣ греко-

уніатскихъ церквей и каплицъ въ г. Брестъ. « греко-уніатская Свято-Троицкая церковь: 

по греко-восточному обряду устроена совершенно. Само зданіе церкви ветхое. Къ этой 

же церкви принадлежитъ каплица преображенная, на Тришинскомъ кладбищѣ 
(Приме-

чание – в В документах НИАРБ кладбищенская церковь впервые упомянута в 1836 году)  

построенная. Устроена совершенно. Требуетъ нѣкоторой починки.» [8] Рапортъ брест-

скаго земскаго исправника гродненскому губернатору отъ 4 августа 1838 г.  

о предоставленіи вѣдомостей количества греко-уніатскихъ церквей, каплицъ и прихожанъ въ 

Брестскомъ уѣздѣ [8](Л.91–94). 

 

Вѣдомость брестскаго земскаго исправника отъ 4 августа 1838 г. о количествѣ греко-

уніатскихъ церквей и каплицъ въ Брестскомъ уѣздѣ: «Церкви: Каменице-Бискупская.  

Совершенно окончена [10] (л. 91). Чернавчицкая. Совершенно окончена» [10] (л. 91 об). 

«Каменице-Жировицкая. Предположена перестройка. На перестройку назначена ду-
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ховнымъ завѣщаніемъ помѣщицы Цецыліи Выгоновской сумма 1500 руб. серебромъ. 

По составленіи о семъ плана и сообщеніи такового настоящему владѣльцу Ильѣ Выго-

новскому оный отъ принятія на себя устройства по недостаточному якобы исчисленію 

отказался. Донесеніе его о томъ представлено Гродненскому губернскому правленію  

12 іюня.» [10] (л. 92). «Тришинъ, Гутовская, Косицкая. Не имѣется внутренняго устрой-

ства. Устройство производится иждивеніемъ прихожанъ. Медленность же въ семъ про-

исходитъ по недостаточности ихъ. Имъ посылаемы были екзекуціи и дѣлаемы были 

настоянія посредствомъ посланныхъ дворовымъ начальствамъ и участковому засѣдате-

лю предписаній 3 января, 27 марта, 15 мая, 4 іюня и 30 іюля.» [9] (л. 92 об).  «Каплицы: 

Тришинская. Совершенно окончена» [9] (л. 94). 
 

В 1839 году брестские греко-католики присоединены к Православно-Католической во-

сточной церкви. Троицкая церковь и Тришинское кладбище становятся православными. 

После реконструкции города в крепость горожане старались хоронить покойников 

именно в престижной центральной части кладбища, около церкви.  
 

 

 
 

Информация о первой Троицкой церкви.
 
[12] 

 
 

Представляет интерес конфессиональная ситуация в Бресте первой половины XIX в. 
 

 

 

 
 

Количество культовых зданий в городе-крепости Брест-Литовск
 
[14]  
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Конфессиональный состав населения в Брест-Литовске
 
[14] 
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Сенатскій Указ [1] 
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Сенатскій Указ [1] 
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После сноса, ввиду ветхости, в 1894 храма, захоронения производились и на освобож-

денной территории. На месте Троицкой церкви в 1933 был установлен символический пре-

стол, каменный куб 1000 х 1000 с кованым крестом. На кубе надпись: «Здесь находился  

Св. Престол /кладбищенской Св. Троицкой церкви/ перенесенной на другое место /сего 

кладбища в 1894 г./ Св. Крест пожертвован прихожанами 24.IV.1933 г.»  
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