
Годъ

 

XL.

                                      

1—15

 

марта

 

1904

 

года.

СМОЛЕНСКІЯ

ШРШШЫЯ ІШІРШ.
Выходятъ

 

два

 

равд

 

въ

            

ЯЙЬ

    

Шу,

             

Цѣна

 

годовому

 

и»дпвігс
мѣсяцъ.

                

I

        

Д§

    

Щщі

                 

4

 

руб.

 

50

 

вон.

отд'&лх'ть

 

о=аэ»=а»жсхз;і^.дгь.н:ь.з:й:.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

I

 

ИЗВ&СТІЯ.

Его

 

Преосвященствомъ

 

опредѣлены

 

на

 

мѣста:

—

   

17

 

февраля

 

учитель

 

Починковской

 

церковно-приход-

ской

 

школы,

 

Ельнинскаго

 

у.,

 

окончивптій

 

курсъ

 

Смоленской

духовной

 

семинаріи,

 

Николай

 

Пляшкевпчъ

 

опредвленъ

 

къ

церкви

 

села

 

Предтеченскаго,

 

Порѣчскаго

 

у.,

 

на

 

священни-

ческое

 

мѣсто.

—

   

19

 

февраля

 

сынъ

 

священника

 

села

 

Буды,

 

Дорогобуж-

скаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Изгородинъ

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Богородицкаго,

 

Ельнинскаго

 

у,

—

   

Того

 

же

 

числа

 

діаконъ

 

села

 

Ѳеодоровскаго,

 

Рославль-

скаго

 

у.,

 

Петръ

 

Насѣдкинъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

того

 

же

 

села.

—

   

20

 

февраля

 

псаломщику

 

села

 

Высочѳрта,

 

Порѣчскаго

уѣзда,

 

Іоанну

 

Кобранову

 

предоставлено

 

діакояское

 

мѣсто

 

въ

селѣ

 

Чичатахъ,

 

Бѣльскаго

 

у.

—

   

26

 

февраля

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

села

 

Костюга-
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кова,

 

Краснинскаго

 

у.,

 

Николай

 

Чубаровъ

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Рохлина,

 

Вѣльскаго

 

у.

—

   

28

 

февраля

 

псаломщику

 

села

 

Николо-Кремянаго,

 

До-

рогобужсваго

 

уѣзда,

 

Алевсѣю

 

Капутовскому

 

предоставлено

діавонское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Несоеова,

 

Рославльскаго

уѣзда.

—

   

Того

 

же

 

числа

 

окончнвшій

 

курсъ

 

Рославльскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

Иваиъ

 

Насѣдкинъ

 

допущевъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Ельца,

 

Рославльскаго

 

у.

Г!

 

е

 

р

 

е

 

м

 

ѣ

 

щ

 

е

 

н

 

ы:

—

   

20

 

февраля

 

священники:

 

Знаменской

 

церкви

 

при

 

Смо-

ленскомъ

 

арестаетсвомъ

 

псправительномъ

 

отдѣленіи

 

Кон-

стантинъ

 

Юденичъ

 

и

 

села

 

Знамекскаго,

 

Омоленсваго

 

уѣзда,

Владиміръ

 

Дьяконовъ

 

перемѣщевн

 

одииъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

согласно

 

прошенію.

Уволены:
—

   

17

 

февраля

 

свяшенпикъ

 

села

 

Максимовскаго,

 

Крас-

нинскаго

 

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Каченовскій

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

согласно

 

проіиенію.

—

   

26

 

февраля

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Оычевской

 

соборной

Вознесенской

 

церкви

 

Михаплъ

 

Кулювинъ

 

уволенъ

 

отъ

 

зани-

маемой

 

пмъ

 

должности

 

псаломщика.

Умерли:

—

   

2

 

февраля

 

пеаломщикъ

 

села

 

Еловца,

 

Рославльскаго

 

у.,

1/Ілія

 

Насѣдкинъ.

—

   

lb

 

февраля

 

діаконъ

 

села

 

Городища,

 

Юхновсваго

 

у.,

Сѵмеонъ

 

Кобрановъ .

—

   

10

 

февраля

 

псаломщикъ

 

села

 

Коханова,

 

Ельиивскаго

уѣзда,

 

Ііетръ

 

Косаткинъ.
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—

  

10

 

февраля

 

священникъ

 

Нижне-Нпколаевской

 

города

Смоленска

 

церкви

 

Николай

 

Жегаловъ,

 

согласно

 

нрошенію,

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

Смоленска™

 

градскаго

 

благочиннаго,

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

градскимъ

 

благочиннымъ

 

25

 

февраля

 

назна-

ченъ

 

протоіерей

 

Смоленской

 

Казанской

 

церкви

 

Сѵмеонъ

J

 

f

 

вѣтковъ.

—

  

1

 

марта

 

священникъ

 

села

 

Княжаго,

 

Краснинскаго

 

у.,

Антоній

 

Кудрнвцевъ

 

яазначенъ

 

исправляющимъ

 

должность

благочиннаго

 

Ь

 

округа,

 

Краснинскаго

 

у.

Списокъ

  

свободныхъ

   

священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служительскихь

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Священническгя:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Драгочева

 

и

 

Понизовья,

 

Бѣдьскагоу.

Высочерта,

 

Иорѣчскаго

 

у.,

   

Черноокова— Тюнина

 

тожъ,

 

Рос-

лавльскаго

 

у.,

 

Ѳомищева,

 

Вяземскаго

 

у.,

 

Каблукова

 

и

 

Мак-

симовскаго,

 

Краснинскаго

 

у.,

 

и

 

Уварова,

 

Ельнинскаго

 

у.

Діаконскія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Зилова,

 

Сычевскаго

 

у.,

 

Ѳеодоров-

скаго,

 

Рославльскаго

 

у.,

 

Иваповскаго,

 

Тригубова

 

и

 

Соболева,

Краснинскаго

 

у.,

 

Ново-Рождествена,

 

Васильевскаго

 

и

 

Ново-

ІГокрова,

 

Гж<)тсваго

 

у.,

 

Елпсеевпчъ,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

Пред-

теченскаго,

 

Порѣчскаго

 

у.,

 

Вятскаго,

 

Вяземскаго

 

у.,

 

и

 

Го-

родища,

 

Юхновсваго

 

у.

Псаломщицкія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Соргіевскаго

 

и

 

Богданова,

 

Рославль-
скаго

 

у.,

 

Предтеченскаго

 

и

 

Высочерта,

 

ГІорвчскаго

 

у.,

 

Оно-
кова,

 

Юхновскаго

 

у.,

 

Троицы

 

и

 

Николо-Кремянаго,

 

Дорога



—

 

264

 

—

бужсваго

 

у.,

 

Восвресепска — Плещеева

 

тожъ,

 

Вяземскаго

 

у.,

Герасимова,

 

Смоленскаго

 

у.,

 

Тесова,

 

Сычевсваго

 

у.,

 

и

 

при

церквахъ:

 

Успенской

 

г.

 

Порѣчья,

 

соборной

 

города

 

Сычевокъ,

и

 

села

 

Коханова,

 

Ельнинскаго

 

у.

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церков-

наго

 

старосты:

Къ

 

Воскресенской

 

города

 

Вязьмы

 

церкви

 

купеческій

 

сывъ

Алексѣй

 

Ивановъ

 

Колеснпковъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

 

18

 

февраля;

въ

 

кладбищенской

 

Живоноснаго

 

Источника

   

церкви,

   

припи-

сной

 

къ

 

Воскресенской

 

г.

 

Вязьмы

 

ц.,

 

Вяземскій

   

мѣщанпнъ

Евдокимъ

 

Ивановъ

 

Ивановъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

   

18

 

февраля;

къ

 

церкви

 

села

  

Ковалей,

   

Рославльскаго

   

у.,

   

Климовичскій

мѣщанинъ,

 

Могилевской

 

губерніи,

 

йванъ

  

Ѳеофилактовъ

 

Ва-

виловъ

 

на

 

1-е

 

трехлвтіе,

 

18

 

февраля;

 

къ

 

церкви

 

с.

   

Спасъ

на

 

ДнѣпрЬ,

 

Сычевсваго

 

у.,

 

врестьяпинъ

 

деревни

 

Овсявиковъ,

Болшевской

 

волости,

  

Автономъ

 

Оергѣевъ

   

на

 

2-е

 

трехлътіе,

19

 

февраля;

 

въ

 

церкви

   

села

 

Львова,

 

Бѣльсваго

 

уѣзда,

 

крс-

стьянинъ

 

деревни

 

Софійсваго,

   

Крапивенской

   

волости,

  

Іонъ

Трофимовъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

   

21

 

февраля;

 

къ

   

церкви

   

села

Чижева,

 

Духовщинскаго

   

уѣзда,

 

врестьянинъ

 

этого

 

села

 

Ни-

колай

 

Тимофеевъ

  

Галневъ

   

на

   

2-е

 

трехлѣтіе,

   

21

   

февраля;

къ

 

церкви

 

села

 

Заборья,

 

Вяземскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

де-

ревни

 

Лежнева,

  

Ѳеодоровской

 

волости,

   

Андрей

   

Лаврентіевъ

на

 

3-е

 

трехлѣтіе,

  

22

 

февраля;

   

къ

 

церкви

   

села

   

Кубарова,

Духовщинскаго

 

уѣзда,

 

дворянинъ

   

Николай

   

Александровичъ

Рустицкій

 

на

  

2-е

 

трехлѣтіе,

 

23

 

февраля;

   

къ

   

церкви

   

села

Мольни,

 

Бѣльскаго

 

у.,

 

Бѣльскій

  

2-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Иванъ

Ниваноровъ

 

Пронинъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

 

23

 

февраля;

 

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Слободки,

 

Юхновскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

деревни

Ананьина,

 

Слободской

 

волости,

 

Григорій

 

Ояисимовъ

 

Жудовъ

на

 

3-е

 

трехлѣтіе,

 

25

 

февраля

 

сего

 

года.



■—u*

 

в65

 

•ѵ>в-

Пояеертвованія

 

на

 

храмы.
Прихожане

 

церкви

 

села

 

Березы,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

на

 

ре-

монтъ

 

своего

 

нриходскаго

 

храма

 

пожертвовали

 

180

 

р.;

 

нри-

хожане

 

церкви

 

села

 

Васпльевскаго,

 

Гжатскаго

 

уѣзда,

 

по-

жертвовали

 

на

 

ремонтъ

 

своего

 

нриходскаго

 

храма

 

200

 

р.

—-—-—

                                   

«га

Архіерейскія

  

богослуженія.

Февраль. —17

 

вторпивъ.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящон-
нѣйшій

 

Еписконъ

 

Цетръ

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

еоборѣ

 

акаѳпстъ

иредъ

 

Смоленскою

 

Чудотворною

 

иконою

 

Божіей

 

Матери—
Одигитріи

 

и

 

затѣмъ

 

лнтургію

 

Преждеосвящениыхъ

 

Даровъ;
въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

каѳ.

 

шрот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

ключарь

свящ.

 

С.

 

Каверзневъ,

 

намѣстникъ

 

Троицк,

 

мои.

 

кром.

 

Игна-
тій

 

и

  

свящ.

 

В.

 

Клитинъ.

-—

 

18

 

среда.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

семинар-

ской

 

домовой

 

ц.

 

литургію

 

Преждеосващенныхъ

 

Даровъ,

 

въ

 

слу-

жена

 

участвовали:

 

ректоръ

 

сем,

 

архим.

 

Алиній,

 

ключарь

свящ.

 

С.

 

Каверзневъ,

 

свящ.

 

I.

 

Алмазовъ

 

и

 

іером.

 

Игнатій.
—

   

19

 

четвергъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

литургію

 

съ

 

благодарственнымъ

 

молебствіемъ,

 

въ

служеніи

 

лптургіи

 

участвовали:

 

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

клю-

чарь,

 

свящ.

 

Ст.

 

Каверзневъ,

 

свящ.

 

А.

 

Санковскій,

 

іером.

 

Иг-
натій,

 

свящ.

 

Н.

 

Марковъ

 

и

 

свящ.

 

В.

 

Клитинъ;

 

въ

 

соверше-

ніи

 

молебствія

 

участвовало

 

градское

 

духовенство.

—

   

20

 

пятница.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

до-

мовой

 

еп.

 

ж.

 

училища

 

ц.

 

литургію

 

Преждѳосвященныхь

 

Да-
ровъ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

свящ.

Н.

 

Жегаловъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Камегуловъ

 

и

 

іером.

   

Игпатій.
—

   

21

 

суббота.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ.

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

чтеиіемъ

 

акаѳиста

 

Спасителю;
въ

 

служеніи

 

участвовало

 

соборное

 

духовенство.

—

   

22

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

каѳ.

 

соборѣ

 

литургію;

 

въ

 

служеніп

 

участвовали:

 

каѳ.

 

прот.

I.

 

Соколовъ,

 

ключарь

 

свящ.

 

С.

 

Каверзневъ,

 

свящ.

 

А.

 

Сан-
ковскій

 

и

 

ѳкономъ

 

іером.

 

Сергій;

 

въ

 

концѣ

 

литургіи,

 

въ

 

обыч-
ное

 

время,

 

слово

 

было

 

произнесено

 

свящ.

 

Н.

   

Жегаловымъ;



-
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—

посвящены

 

въ

 

савъ

 

діакона

 

псал.

 

с.

 

Троицы,

 

Дорогоб.

 

у.,

I.

 

Ульяновъ,

 

онред.

 

въ

 

с.

 

Суетово,

 

Духовщ.

 

у.;

 

въ

 

стихарь

псал.

 

Ямской

 

г.

 

Дорогобужа

 

ц.

 

Н.

 

Березвинъ.
—

   

24

 

вторникъ.

 

Его

 

Преосвящевство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

акаѳистъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

Чудотворною

 

иконою

Одигитріи

 

и

 

затѣмъ

 

лптургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ;
въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

прот,

 

I.

 

Соколовъ,

 

ключарь

свящ.

 

С.

 

Каверзневъ,

 

іером.

 

Игнатій

 

и

 

свящ.

 

Н.

 

Марковъ.
—

   

26

 

среда.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Авра-
міевскомъ

 

муж.

 

мон.

 

лптургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ;
въ

 

служевіп

 

участвовали:

 

архпм.

 

Маварій,

 

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Со-
коловъ,

 

свящ.

 

I.

 

Миловскій

 

и

 

іером.

 

Сильвестръ.
—

   

26

 

четверть.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

Тропцвомъ

 

муж.

 

мон.

 

литургію

 

Преождеосвященныхъ

 

Даровъ,
а

 

затѣмъ

 

павнихиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

епископѣ

 

Иларі-
онѣ

 

(Полтавскомъ),

 

по

 

случаю

 

истечения

 

сорокоуста

 

со

 

дня

его

 

кончины;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,
свящ.

 

1.

 

Листовъ,

 

свящ.

 

А.

 

Санковскій

 

и

 

іером.

 

Игнатій.
—

   

27

 

пятница.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Бого-
матерской

 

Надворотней

 

ц.

 

литургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Да-

ровъ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ.

 

іером.
Игнатій,

 

свящ.

 

1.

 

Воронковъ,

 

экономь

 

іером.

 

Сергій,

 

іером.
Іона

 

и

 

іером.

 

Варлаамъ.
—

   

28

 

суббота.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

Спасителю

 

и

 

съ

обрядомъ

 

пзнесенія

 

св.

 

Креста;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

соборный

 

прпчтъ,

 

свящ.

 

I.

 

Миловскій

 

и

 

іером.

 

Варлаамъ.

—

   

29

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

каѳ.

 

соборѣ

 

литургію;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

прот.

I,

 

Соколовъ,

 

ключарь

 

свящ.

 

С.

 

Каверзневъ,

 

свящ.

 

I.

 

Милов
скій

 

и

 

свящ.

 

Н.

 

Марковъ;

 

посвящены:

 

въ

 

санъ

 

іерея —діаконъ
с.

 

Васпльевскаго,

 

Гжатск,

 

у.,

 

I.

 

Чернобуровъ,

 

опред.

 

въ

 

с.

Слободку,
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574

    

8672

700

    

-

6)

 

Приписывается

 

на

 

прибыль

       

170327

 

187,

 

*)

133976

     

57 1

>ті,

 

,

 

,,ш

   

jt'ii..

 

304303

   

76

•'■)

 

Сумма

 

170327

 

p.

 

18V,

 

к.

 

покввывалта

 

прибыль

   

-іа

 

все

 

время

 

пущисгвовапін

 

ваводв;

  

за

 

отчетное

 

же

 

время

 

получено

 

прибыли

 

1281

 

р.

 

23

 

к.

Предсѣдатель

 

Правленія,

 

священнивъ

 

Ѳеодоръ

 

Чистяковъ.

Членъ

 

Правленія

 

гвяще н.

 

Николай

 

Маркою.

Смотритель

 

завода,

 

звященникъ

 

Александра

 

Шевелевъ.

Члепъ-дѣлопропзводитель

 

Правленія.

 

священники

 

Конетинтинъ

 

Юдениче.

Вѣдомость

 

составлена

 

вѣрно

   

и

   

согласно

   

съ

   

счетовілмп

   

кпигами

 

Іравленія

    

завода.

Председатель

    

Ревизіонной

 

Комиссіп

 

іротоіерей

 

Басилій

 

Бѣлавенцевё.

304303

    

"б

івяпгеиникъ

 

Романъ

 

Бѣляевъ.

длены

 

Комиссіп:}

 

.„щенникъ

 

Николай

 

Бурьковъ.



Отъ

 

Совѣта

 

Дровшшской

 

церковно-учи-

тельской

 

школы.

1904—1905

 

учебный

 

годъ.

Въ

 

Др.оввинсвую

 

церковно-учительсвую

 

школу,

 

пмѣющую

цѣдью

 

подготовлять

 

учителей

 

для

 

начадьяыхъ

 

учплищъ

всѣхъ

 

разрядовъ,

 

нривимаются

 

молодые

 

люди

 

въ

 

возрасти

15—18

 

лѣтъ,

 

окоичнвшіе

 

вурсъ

 

въ

 

шк.олахъ

 

второклассяыхъ

и

 

двухвлассаыхъ,

 

а

 

также

 

въ

 

уѣздныхъ,

 

городскихъ

 

п

 

ду-

хпвныхъ

 

учплищахъ.

 

Воспитан

 

вики,

 

окончившіе

 

второклас-

сный

 

школы,

 

подвергаются

 

нри

 

пріемѣ

 

повѣрочному

 

пены-

тавію

 

по

 

русскому

 

языку

 

(грамматика,

 

еочиыеніе,

 

диктавтъ,

чтевіе

 

и

 

разборъ),

 

араѳметнвѣ

 

(письменно

 

и

 

устяо),

 

цервовно-

славявскоиу

 

языку

 

(грамматика,

 

чтеніе

 

и

 

переводъ),

 

церков-

ному

 

пѣнію

 

(требуется

 

знаніе

 

изпввовъ

 

на

 

„Господи

 

воз-

звахъ"

 

и

 

„Богъ

 

Господь"

 

8

 

глаеовъ

 

и

 

умѣньѳ

 

пѣть

 

по

обпходу

 

догмативи).

 

Поступающее

 

изъ

 

другихъ

 

учебныхъ

заведеній

 

подвергаются

 

полному

 

испытавію

 

въ

 

объемѣ

 

курса

второклассяыхъ

 

школъ.

 

Псѣ

 

поступающіе

 

долшеы

 

предста-

вить

 

до

 

15

 

августа

 

свою

 

автобіографію

 

(болѣе

 

или

 

мееѣе

подробную),

 

а

 

на

 

экзамѳнѣ

 

по

 

русскому

 

языку

 

списокъ

 

про-

читанныхъ

 

кпигъ,

 

содержа

 

яіе

 

которыхъ

 

они

 

могутъ

 

разева-

зать

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ.

 

На

 

степень

 

начитанности

 

п

 

умѣнье

излагать

 

своп

 

мысли

 

кавъ

 

устно,

 

такъ

 

и

 

письменно

 

обра-

щается

 

при

 

нспытаніи

 

серьезное

 

внимаеіе.

Поступающіе

 

нодаютъ

 

(до

 

15

 

августа)

 

на

 

имя

 

Совѣта

школы

 

прошеніе

 

съ

 

приложевіемъ

 

довументОвъ:

 

1)

 

свиде-
тельства

 

объ

 

образованы

 

п

 

2)

 

метрической

 

выписи

 

о

 

рож-

денін

 

и

 

врещеніи.

За

 

содержаніе

 

въ

 

школьномъ

 

общежптіи

   

(столъ

   

и

   

чай

взимается

 

30

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

опособныхъ

 

и

  

недѳстаточ-)



—

 

279

ныхъ

 

воспитаиниковъ

 

имѣются

 

казенныя

 

полустипендіи

 

(30

р.)

 

и

 

стипендііі

 

(60

 

р.),

 

всего

 

для

 

перваго

 

класса

 

на

 

сумму

960

 

руб.

Иріемныя

 

испытаніа

 

будутъ

 

производиться

 

съ

 

23

 

по

   

28

августа;

 

молибанъ

 

и

 

начало

 

ученья — HI

 

августа.

Почтовый

 

адресъ:

 

ст.

 

Ватюшково,

 

Моск--Врест.

 

жел.

 

дор.,

село

 

Дровниво.

 

Вдущіе

 

по

 

желѣзяой

 

дорогв

 

могутъ

 

сходить

на

 

полустаяціи

 

Дровпино

 

(i'/a

 

версты

 

отъ

 

школы).

ВОЗЗВАНІЕ.

Смоленской

 

губерніи,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

деревня

 

Бехтѣево,

окруженная

 

многочисленными

 

старообрядческими

 

поселеніями,

въ

 

1863

 

году,

 

заботами

 

білвшаго

 

Смоленскаго

 

епископа,

 

Пре-

освященпѣйшаго

 

Антоиія,

 

была

 

преобразована

 

въ

 

сею,

 

куда

былъ

 

наскоро

 

перенесенъ

 

изъ

 

сосѣдняго

 

села

 

упраздненный

ветхій

 

деревянный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

этотъ

 

храмъ

 

пришелъ

 

въ

 

полную

ветхость.

 

Малочисленные,

 

песостоятельные

 

прихожане,

 

живя

среди

 

подавляющаго

 

большинства

 

старообрядцевъ

 

и

 

опасаясь

въ

 

ближайшемъ

 

будущемъ

 

лишиться

 

своего

 

единственнаго

 

ду-

ховнаго

 

святилища

 

— православнаго

 

храма,

 

съ

 

благословенія

Его

 

Преосвященства,

 

Просвященнѣйіпаго

 

Петра,

 

епископа

Смоленскаго,

 

съ

 

1898

 

года

 

начали

 

заготовлять

 

матеріалъ

 

для

новаго

 

камениаго

 

храма,

 

а

 

въ

 

1901

 

году

 

приступили

 

къ

 

его

постройкѣ.

 

Но

 

на

 

продолженіе

 

постройки

 

мѣстныхъ

 

средствъ

далеко

 

недостаточно,— святое

 

дѣло

 

должно

 

будетъ

 

пріостано-

виться.

По

 

русской

 

православной

 

землѣ

 

много

 

ревнителей,

 

благо-

творителей,

 

споснѣшниковъ

 

святому

 

дѣлу.

 

И

 

вотъ

 

къ

 

такимъ

неоскудѣвающимъ

 

благодѣтелямъ

 

обращаются

 

стѣсненные

 

тя-
2»
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—

желой

   

нуждой

   

прихожане

 

села

 

Бехтѣева

 

и

 

строители

   

этого

святаго

 

храма.

Придите

 

съ

 

своей

 

посильной

 

помощью

 

на

 

святое

 

дѣло,

 

близкое

вашему

 

сердцу;

 

окажите,

 

чѣмъ

 

только

 

можете,

 

иособіе

 

благо-

успѣшно

 

окончить

 

начатое

 

строепіе

 

Вожія

 

храма.

 

За

 

такое

доброе

 

христианское

 

дѣло

 

милость

 

Божія

 

вознаградить

 

васъ

сторицею.

 

Мы

 

же

 

ьъ

 

новоустроенномъ

 

храмѣ

 

при

 

каждомъ

богослуженіи

 

будемъ

 

иозсылать

 

Господу

 

Богу

 

свои

 

горячія

молитвы

 

о

 

вашемъ

 

драгоцѣнномъ

 

здоровьѣ

 

и

 

упокоеніи

 

вашихъ

почившихъ

 

сродниковъ.

Села

 

Бехтѣева,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

Смоленской

 

епархіи

спящепникъ

 

Михаилъ

 

Элъмаповпчъ.

Псалом щикъ

 

Александра

 

Александровскій.

Церковный

 

староста

 

Мишшъ

 

Аксеновъ.

Адресъ:

 

гор.

 

Сычевка,

 

Смол,

 

губ ,

 

села

 

Бехтѣёва

 

причту

и

 

церковному

 

старостѣ.
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ОТДѢЛЪ

 

ЕЕОФФИЦІАЛЬЕЬІЙ.

Плащаница

 

Гоеподз

 

Іисуеа

 

Хриета,

 

вохранаѳмая

 

въ

Турмѣ.

Въ

 

теченіе

 

1902

 

г.

 

во

 

многихъ

 

періодичесвихъ

 

издаиіяхъ,

русскихъ

 

и

 

заграничныхъ,

 

появились

 

сообщенія

 

о

 

такъ

 

на-

зываемой

 

Туринской

 

Плащанпцѣ,

 

которая

 

въ

 

теченіе

 

мно-

гихъ

 

вѣковъ

 

чтилась

 

за

 

подлинную,

 

т.

 

е.

 

признавалась

 

за

ту

 

самую,

 

которою

 

Іоспфь

 

Аримаѳейскій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Яиво-

димомъ

 

обвили

 

тбло

 

Богочсловѣка

 

при

 

иогребеніи

 

Его

 

не-

редъ

 

положеніемъ

 

во

 

гробъ.

 

Такой

 

захватывающій

 

интересъ

событія

 

не

 

могъ

 

не

 

отразиться

 

па

 

многпхъ

 

русскихъ

 

лю-

дяхъ;

 

очень

 

многіе

 

дали

 

себѣ

 

обѣщаніе

 

рано

 

или

 

поздно

 

по-

бывать

 

въ

 

Турииѣ

 

для

 

покяоненія

 

Св.

 

Плащанпцѣ.

 

Между

нрочнмъ,

 

посчастливилось

 

въ

 

этомъ

 

отвошеніи

 

болѣе

 

дру-

гихъ

 

А.

 

Пахарнаеву:

 

лвтомъ

 

1902

 

года

 

онъ

 

совершилъ

 

по-

ѣздву

 

въ

 

Туринъ,

 

гдѣ

 

лично

 

удостоился

 

видѣть

 

Св.

 

Плащаницу.

Поѣздка

 

въ

 

Туринъ

 

и

 

свѣдѣнія,

 

которыя

 

онъ

 

собралъ

 

о

Св.

 

Плащаницъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

а

 

также

 

въ

 

разныхъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

еерьезвыхъ

 

описаніяхъ

 

ея,

 

которыя

 

въ

 

сравяптельяомъ

изобиліи

 

въ

 

иоелѣдиее

 

время

 

появились

 

въ

 

Западной

 

Европѣ,

создали

 

въ

 

немъ

 

мысль

 

под

 

влиться

 

всѣмъ

 

этимъ

 

съ

 

тѣми

русским

 

людьми.,

 

которые

 

живо

 

интересуются

 

этою

 

Святы-

нею

 

и

 

которыхъ

 

насчитывается

 

въ

 

настоящее

 

время

 

очень

и

 

очень

 

не

 

мало.

Плодомъ

 

этой

 

мысли

 

является

 

его

 

брошюра

 

„Изслѣдованіе

о

 

подлинности

 

пзображенія

 

Лика

 

и

 

Твла

 

Христа

 

Спасителя

на

 

Туринской

 

Іілащаницѣ",

 

С.-Петербургъ,

 

цъна

 

40

 

вон.

 

Въ
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вей

 

авторь

 

старается

 

съ

 

особою

 

точностью,

 

во-первыхъ,

 

пе-

редать

 

о

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

научныхъ

 

изысканіяхъ,

 

ироизведеи-

ныхъ

 

въ

 

самое

 

нослѣднее

 

время

 

на

 

заиадб,

 

коими

 

объяс-

няется

 

возможность

 

нолученія

 

естественныхъ

 

отиечатвовъ

Божествевнаго

 

Тѣла

 

Христа

 

Спасителя

 

на

 

Туринской

 

ІІла-

щаницѣ,

 

и

 

во-вторыхъ,

 

ознакомить

 

читателя

 

съ

 

доказатель-

ствами,

 

въ

 

силу

 

которыхъ

 

созрѣваетъ

 

увѣрееность,

 

что

 

от-

печатки

 

эти

 

получились

 

именно

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Тѣла

 

Гос-

пода

 

Іисуса

 

Христа,

 

хотя

 

онъ

 

и

 

не

 

выдаетъ

 

эти

 

указатель,

ства

 

за

 

непререкаемо-догматическую

 

истину.

 

Къ

 

своему

 

тру-

ду

 

Пахарнаевъ

 

прплагаетъ

 

фототипіп

 

Туринской

 

Плащани-

цы

 

въ

 

томъ

 

впдъ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

получилась

 

при

 

снятіи

съ

 

нея

 

фотографіи

 

въ

 

1898

 

году,

 

и

 

отдѣльно

 

увеличенная

изображенія

 

Головы

 

Спасителя

 

съ

 

этой

 

фотографіп,

 

а

 

та

 

в

 

ж

 

е

цинкографичеевіе

 

рисунки

 

собора

 

во

 

имя

 

Св.

 

Іоанна

 

Крести-

теля,

 

гдѣ

 

Плащаница

 

сохраняется,

 

и

 

общаго

 

вида

 

гор.

 

Турина-

Пользуемся

 

этой

 

брошюрой,

 

чтобы

 

ознакомить

 

нашихъ

читателей

 

съ

 

этимъ

 

весьма

 

иптереснымъ

 

псторическпмъ

 

и

релпгіознымъ

 

иамятникомъ.

Внѣшній

 

видь

 

Туринской

 

Плащаницы

 

нредставляетъ

 

изъ

себя

 

кусокъ

 

полотна

 

желтоватаго

 

цвѣта,

 

сильно

 

истлѣвшаго

отъ

 

времени,

 

длиною

 

около

 

б

 

арш.

 

2

 

вер.

 

и

 

шириною

 

око-

ло

 

1

 

арш.

 

9

 

вер ,

 

на

 

поверхности

 

котораго

 

замечаются

 

не-

ясныя,

 

или

 

точнѣе

 

очень

 

нѣжныя,

 

во

 

многпхъ

 

мѣстахъ

безъ

 

опредѣленныхъ

 

контуровъ,

 

пятна,

 

составляющая

 

въ

 

об-

щей

 

своей

 

совокупности

 

два

 

изображена

 

человѣческой

 

фи-

гуры,

 

съ

 

лицевой

 

и

 

спинной

 

стороны,

 

ири

 

чемъ

 

лицо

 

при-

ходится

 

на

 

половинѣ

 

длины

 

матеріи,

 

а

 

грудь

 

и

 

прочія

 

ча-

сти

 

лицевой

 

стороны

 

тѣла

 

продолжаются

 

до

 

конца

 

ея

 

одной

половины,

 

спинная

 

же

 

сторона,

 

начиная

 

отъ

 

затылка,

 

зани-

маешь

 

другую

 

его

 

половину,

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

такомъ

 

соот-

ношеніи

 

къ

 

лицевому

 

нзображевію,

 

каковое

 

могло

 

получить-



—
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ся

 

только

 

при

 

условіи,

 

что

 

погребаемый,

 

будучи

 

положенъ

на

 

спиьу

 

по

 

ддинѣ

 

одной

 

половины

 

плащаницы,

 

затѣмъ

 

дру-

гою

 

ея

 

половиною

 

былъ

 

покрыть

 

черезъ

 

голову

 

ио

 

длинѣ

всего

 

тѣла

 

*).

Иаблюдееіе,

 

наиболѣе

 

прямое

 

и

 

самое

 

простое,

 

доказыва-

ешь,

 

что

 

эти

 

гізображеніл

 

происхсдлтъ

 

не

 

отъ

 

руки

художника,

 

а

 

что

 

это

 

суть

 

очертанія,

 

которыя

 

оставило

на

 

матеріи

 

тѣдо,

 

и

 

что

 

они

 

происходить

 

отъ

 

такого

 

дѣй-

ствія,

 

которое

 

воспроизвелось

 

въ

 

промежутке

 

между

 

этпмъ

тѣломъ

 

и

 

этою

 

матеріею...

 

Еакъ

 

только

 

мы

 

начпемъ

 

опре-

деляться

 

въ

 

отношеніи

 

оередняго

 

изображенія,

 

то

 

наиболѣе

яснымъ

 

еамъ

 

покажется

 

голова,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

по

 

формѣ

особенно

 

хорошо

 

выраженная...

 

Конечно,

 

эта

 

голова

 

некра-

сива,

 

намъ

 

даже

 

трудно

 

узнать

 

въ

 

ней

 

изображение

 

чортъ

лпца.

 

Вотъ,

 

пожалуй,

 

носъ,

 

но

 

онъ

 

весь

 

черный,

 

что

 

ка-

сается

 

глазъ...,

 

они

 

вакъ

 

будто

 

находятся

 

въ

 

кругахъ

 

бела-

го

 

цвѣта;

 

есть

 

и

 

ротъ,

 

но

 

кажется

 

невозможпымъ

 

его

 

раз-

познать:

 

гдѣ

 

верхняя

 

губа,

 

гдѣ

 

нижняя?

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

трудно

 

ихъ

 

отгадать.

 

Изобрашеніе,

 

сформированное

 

такимъ

странеымъ

 

образомъ,

 

не

 

мееѣе

 

странно

 

и

 

но

 

своей

 

общей

формѣ:

 

оно

 

вписано

 

въ

 

свѣтломъ

 

прямоугольпикѣ.

 

Отъ

 

ушей

и

 

шеи

 

нѣтъ

 

и

 

слѣда.

 

Сбоку

 

лица

 

двѣ

 

темныхъ

 

полосы

 

имв-

ютъ,

 

быть

 

можетъ,

 

иритязаніе

 

изображать

 

волоса;

 

внизу

онѣ

 

внезапно

 

задерживаются:

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

волоса

 

нрохѳ-

дятъ

 

назадъ

 

за

 

плечи.

 

Но

 

плечи,

 

гдѣ

 

же

 

они?..

 

Ниже

 

голо-

вы

 

изображеніе

 

мало

 

но

 

малу

 

начинаешь

 

усиливаться

 

до

 

твхъ

поръ,

 

кока

 

широкая

   

свѣтлая

 

полоса

 

не

 

иересѣчетъ

   

его

 

по-

*)

 

Плащаница

 

заключена

 

ко

 

всю

 

еа

 

длину

 

ъъ

 

раму

 

подь

 

стеклоиъ,

 

а

 

иослѣд-

няя

 

утверждена

 

высоко

 

надъ

 

адтаремъ

 

въ

 

королевской

 

гапеллѣ,

 

составляющей

пристройки

 

къ

 

собору

 

Св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Ключи

 

оіъ

 

хранилища

 

находятся

одннъ

 

у

 

паны,

 

другой — у

 

короля

 

и

 

трѳтіі; —у

 

Турпвскаго

 

архіваискоиа,

 

и

 

свя

тыня

 

бываетъ

 

доступна

 

для

 

ноклопенія

 

только

 

въ

 

очень

 

рѣдкихъ

 

;оржествен-

ныхъ

 

случаях],

 

пмъющпхь

 

псенароднос

 

вначеніе,

 

напр.,

 

въ

 

дни

 

прибыіія

 

коро-

ля

 

для

 

поклоненія

 

ей

 

но

 

случаю

 

своего

 

бракосочетания,

 

и

 

проч.
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перекъ.

 

Цвета

 

наиболее

 

темные

 

соотвѣтствуютъ

 

грудвымъ

изображеніямъ;

 

светлая

 

полоса

 

представляешь

 

вдавленность,

расположенную

 

внизъ.

 

Еще

 

ниже

 

неясное

 

наслоеніѳ,

 

очень

раснлывчатое

 

по

 

краямъ,

 

иомѣщается

 

на

 

мѣстѣ,

 

соотвѣт-

ствующемъ

 

области

 

живота.

 

Направо

 

и

 

надѣво

 

отъ

 

живота

наблюдаются

 

нредплечія;

 

различается

 

рука,

 

несомненно

 

быв-

шая

 

пригвожденною,

 

помещенная

 

сверху

 

другой

 

руки,

 

кото-

рую

 

нельзя

 

видеть.

 

Вошь

 

также

 

тазъ,

 

расширяющінся

 

нор-

мальнымъ

 

образомъ,

 

потъ

 

бедра —

 

одно

 

изъ

 

нихъ

 

едва

 

при-

метно,

 

другое

 

уменьшено

 

до

 

размеровъ

 

узкой

 

полосы.

 

По

крайней

 

мере,

 

одно

 

изъ

 

коленъ

 

легко

 

узнаваемо;

 

за

 

снмъ,

(іодъ

 

колѣномъ,

 

силуэта

 

растягивается

 

и

 

очень

 

расплывается

по

 

краямъ.

 

Вслѣдъ

 

ватвмъ

 

изображеніе

 

оредставляется

 

пере-

резаннымъ

 

въ

 

одномъ

 

месте,

 

которое,

 

судя

 

по

 

разстоанію,

его

 

отделяющему

 

отъ

 

колена,

 

какъ

 

бы

 

соответствуешь

 

ме-

сту

 

гвоздей.

 

Самыхъ

 

гвоздей

 

не

 

видно;

 

взамѣпъ

 

того

 

на

ихъ

 

месте

 

водворилась

 

темная

 

полоса"

 

*),

Что

 

касается

 

спиннаго

 

нзобра'женія,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношенів

отмечается

 

следующее:

 

„голова

 

представляешь

 

область

 

затылоч-

ную.

 

Плечи

 

очень

 

высокія,

 

прекрасно

 

отметились.

 

Пониже —

два

 

темиыхъ

 

пятна,

 

изъ

 

которыхъ

 

одно

 

особенно

 

хорошо

различаемо,

 

занимаютъ

 

место

 

лопатокъ.

 

Ниже

 

спина,

 

ши-

роко

 

вырисовавшаяся,

 

теряется

 

мало

 

но

 

малу

 

въ

 

бокахъ.

 

От-

тискъ

 

одинаково

   

пролегаешь

 

и

 

но

 

направленію

   

къ

   

области

*)

 

.Яослѣдння

 

особенность

 

объясняется

 

тѣмъ

 

обстоятѳлі.стиоиъ,

 

что

 

во

 

время

Туринской

 

выставки

 

1898

 

г.,

 

вслѣдствіе

 

ивготовленія

 

слишкоиъ

 

короткой

 

рамы

для

 

номѣще.іія

 

плащаницы,

 

администрація

 

поставлена

 

была

 

въ

 

необходимость

распорядиться

 

подогнуть

 

книзу

 

оконечности

 

матеріи;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

никто

 

въ

 

то

время

 

не

 

ожидалъ,

 

что

 

выставка

 

ага

 

должна

 

подать

 

ноеодъ

 

кч,

 

ученымъ

 

изы-

скавіямъ

 

относительно

 

плащаницы

 

(что

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

случилось,

 

какъ

 

только

Оылъ

 

снять

 

съ

 

нея

 

фотографическііі

 

снимокъ,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

говорится

 

пияее),

 

то

укомисеія

 

не

 

придавала

 

особого

 

вначенія

 

несоравмѣрной

 

короткости

 

рамы,

 

и

потребила

 

послѣдпюю

 

для

 

помѣщенія

 

плащаницы

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

иакомъ

 

она

была

 

изготовлена.
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поясницы.

 

Въ

 

этомъ

 

месте

 

изображение

 

на

 

половину

 

пере-

резано

 

пятнами,

 

которыя

 

сливаются

 

но

 

направлению

 

осп

 

ма-

теріи.

 

Ниже

   

силуэта

 

мясистыхъ

 

частей

 

сильно

   

оттиснута;

непосредственно

 

еще

   

внизу,

 

ослаблеяіе

 

изображена

 

отмеча-

ешь

 

виадину,

   

которая

 

разделяешь

 

бедро

 

ошь

 

мясистыхъ

   

ча-

стей.

 

Область

 

бедра

 

отмѣчается

 

очень

 

ясно.

 

Продолжая

 

спу-

скаться,

 

мы

 

встретимся

   

па

 

уровне,

 

где

 

простыня

 

образова-

ла

 

несколько

 

цоперечныхъ

 

смадовъ,

 

съ

 

относительно

 

свет-

лыми

 

мѣстами,

 

которыя

 

соотвѣтстауютъ

 

подколѣннымъ

 

впа-

дпнамъ,

 

иротивополошннмъ

 

колѣннымъ

 

выпуклостям ъ,

 

чѣмъ

самымъ,

   

которыя

 

мы

 

отметили

   

па

 

перѳднемъ

   

изображен^;

еще

 

ниже

 

неясно

 

видны

 

икры.

 

Поясъ,

 

еще

 

слабее

 

выражен

вый,

 

почти

 

даже

 

невидимый

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

соответству-

ют^

 

области

 

сухожилій,

 

натки

 

же

 

отлично

 

видимы.

 

Подош-

шва

   

ноги

 

представляется

   

въ

   

прямоиъ

   

полоаеніи,

   

большіе

пальцы

 

ііогъ

 

находятся

   

вив

 

пластинки

 

*).

 

Можно

 

заметить

въ

 

нащѳмъ

   

онисаыіи,

 

что

 

мы

 

ничего

 

не

 

говорили

 

о

 

темио-

каштановыхъ

 

пятнахъ,

 

вндимыхъ

 

на

 

очень

 

многихъ

 

частахъ

тела.

 

Эти

 

пятна

 

представляютъ

 

сгустки

 

крови"...

Что

 

касается

 

значенія

 

темныхъ

 

полосъ,

 

которыя

   

овладе-

ли

 

тамъ

 

и

 

здесь

   

особенно

 

замѣтными

 

местами

 

па

 

полотне,

и

 

которыя

 

даже

  

закрывають

 

на

 

обопхъ

   

нзображеніяхъ

 

всю

внешнюю

 

сторону

 

рукъ,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношепіп

 

надо

 

отме-

тить

 

прежде

   

всего,

 

что

 

эти

   

черноватая

   

пятна

   

занимаютъ

на

   

плащанице

   

полоданія

   

безусловно

   

симмѳтрическія,

 

что,

кроме

 

того,

 

имеются

 

на

 

ней

 

белый

 

пятна,

 

въ

 

виде

 

какъ

 

бы

ііодошвъ,

 

который

 

отделяются

 

очень

 

резко

 

на

 

тсмвомъ

 

фоне

этихъ

 

черноватыхъ

 

полосъ,

 

и

 

что

 

эта,—

 

какъ

 

представляется

очевиднымъ

    

черная

   

область

    

получилась

   

вслѣдствіе

 

обуг-

ливанія

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

матеріи,

 

светлыя

 

же

 

пятна

 

суть

не

 

что

 

другое,

  

какъ

 

занлаты

 

изъ

 

белой

 

матерія,

  

которыми

*)

 

Должно

 

быть— фотографической.
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была

 

исправлена

 

св.

 

Плащаница

 

поелѣ

 

ножара,

 

случивше-

гося

 

во

 

время

 

пребыванія

 

ея

 

въ

 

Шамберійскомъ

 

замкѣ.

Таковъ

 

внѣшній

 

впдъ

 

Туринской

 

Плащаницы

 

во

 

всѣхъ

мельчайшпхъ

 

его

 

подробностях?,.

 

Къ

 

этому

 

остается

 

приба-

вить,

 

что,

 

кавъ

 

то

 

обнаруживается

 

изъ

 

псторическихъ

 

до-

кументовъ,

 

относящихся

 

къ

 

ней,

 

въ

 

течевіе

 

средцихъ

 

вѣ-

ковъ

 

но

 

времешшъ

 

возникали

 

бурные

 

споры

 

объ

 

ея

 

под-

линности,

 

въ

 

чнслѣ

 

новодовъ

 

къ

 

каковымъ,

 

конечно,

 

играли

не

 

шалую

 

роль

 

неотчетливость

 

наблгодаевыхъ

 

на

 

ней

 

изо-

браженій

 

и

 

неясность

 

лпка

 

Спасителя,

 

споры,

 

возникавшіе

не

 

только

 

со

 

стороны

 

свѣтсвнхъ

 

лицъ,

 

но

 

и

 

въ

 

оредѣ

 

са-

мого

 

католическаго

 

духовенства^

 

пизведпіаго

 

ее

 

одно

 

время

на

 

степень

 

простого

 

освященнаго

 

предмета,

 

годнаго

 

къ

 

упо-

трсбленію

 

при

 

богослуженіи;

 

впрочем,

 

споры

 

эти

 

за

 

симъ

какъ

 

то

 

самп

 

собой

 

падали,

 

и

 

св.

 

Плащаница

 

вновь

 

явля-

лась

 

нредметомъ

 

и

 

цѣлью

 

ожявленнаго

 

паломничества

 

и

 

го-

рячаго

 

поклоненія.

 

Въ

 

послѣдяіе

 

годы,

 

передъ

 

вышеупомя-

нутой

 

туриііской

 

выставкой,

 

католпческій

 

міръ

 

совеѣмъ

 

кавъ

бы

 

вабылъ

 

объ

 

этой

 

святыпѣ;

 

ипедмя

 

словами —и

 

ее

 

также

не

 

миновало

 

то

 

равнодушіе

 

въ

 

предиетамъ

 

религіознаго

 

пок-

лоневія,

 

то

 

білзразличіе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

которое

 

такъ

всеобъемлюще

 

характеризуете

 

нашу

 

эпоху...

Но

 

вдругъ,

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

тзеішо

 

вь

 

маѣ

18'J8

 

года,

 

во

 

время

 

выставки

 

предметовъ

 

религіознаго

 

ис-

кусства

 

въ

 

Турпнѣ,

 

въ

 

чпелѣ

 

которыхъ,

 

съ

 

разрѣшенія

Итальянскаго

 

королевскаго

 

правительства,

 

была

 

номъчцева

 

и

св.

 

Туринская

 

Плащаница ,

 

неожиданно

 

были

 

открыты

 

такія

доказательства

 

въ

 

пользу

 

достовѣроосш

 

ореданія

 

объ

 

ея

подлинности,

 

такіе

 

признаки

 

истинности

 

приписываемой

 

этому

предмету

 

славы,

 

что,

 

ныпѣ

 

съ

 

почти

 

несомнѣвною

 

увѣрен-

ностью

 

можно

 

утверждать,

 

что

 

помянутое,

 

нѣсколько

 

истлѣв-

шее

 

отъ

 

времени,

   

полотно

   

есть

   

дѣйствительно

   

подлинная
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святая

 

Плащаница,

 

которою

 

обвито

 

было

 

Тѣло

 

Вогочеловѣва

при

 

погрвбеніи

 

Его

 

девятнадцать

 

зѣковъ

 

назадъ,

 

а

 

изобра-

жена

 

на

 

ней—точный

 

непосредственный

 

отпечатовъ

 

самого

Св.

 

Тѣла,

 

каковое

 

явленіе

 

объясняется

 

нннѣ

 

внолнѣ

 

научно.

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нѣкто

 

кавалеръ

 

Секондо

 

Оіа,

 

во

 

время

означенной

 

выставки,

 

получилъ

 

разрішеніе

 

сфотографировать

св.

 

Плащаницу;

 

и

 

то,

 

что

 

получилось

 

на

 

фотографической

пластинкѣ,

 

повергло

 

всѣхъ

 

въ

 

величайшее

 

и —должно

 

заме-

тить—совершенно

 

законное

 

изумлѳніѳ.

 

<

 

Получилось

 

очень

отчетливое

 

мзображеніе

 

во

 

позгтшвѣ

 

погребешзаго,

 

несом-

ненно

 

нослѣ

 

распатія,

 

человека,

 

со

 

знаками

 

на

 

спине

 

отъ

бичеванія,

 

съ

 

лицомъ,

 

близко

 

иохожишъ

 

на

 

ликъ,

 

который

по

 

нреданію,

 

переходящему

 

пзъ

 

вѣка

 

въ

 

вѣвъ,

 

принято

изображать

 

въ

 

икоиоппсаой

 

живописи

 

прп

 

нанисаніи

 

пзо-

бражеиій

 

Христа

 

Спасителя,

 

и

 

со

 

слѣдамп

 

отъ

 

терноваго

вѣвца

 

на

 

лбу

 

и

 

въ

 

волосахъ

 

головы,

 

такъ

 

что

 

невольно

 

со-

зрѣваетъ

 

уверенность,

 

что

 

на

 

фотографированеомъ

 

оолотнѣ

наблюдалось

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

лишь

 

негативное

 

нвобрашеніе

Лика

 

и

 

Божеетвеннаго

 

Тѣла

 

Христа

 

Спасителя.

Но

 

какъ,

 

въ

 

силу

 

кавихъ

 

естествеяныхъ

 

причинъ

 

могло

получиться

 

негативное

 

изобрашеніе

 

погребеннаго

 

Спаси-

теля

 

на

 

полотне,

 

которымъ

 

было

 

обернуто

 

Его

 

св.

 

Тело?

Для

 

ответа

 

на

 

этотъ

 

вопроеъ

 

прежде

 

всего

 

необходимо

 

об-

ратиться

 

къ

 

указаніямъ

 

наиболее

 

точнымъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

именно

 

происходило

 

погребевіе

 

Іисуса

 

Христа...

 

Такія

 

ука-

зана

 

заключаются

 

въ

 

Евангеліи,

 

каковой

 

источникъ

 

для

 

всѣхъ

насъ

 

къ

 

тому

 

же

 

совершенно

 

доступенъ.

 

Евангеліе

 

св.

 

Марка

иовествуетъ:

 

„и

 

какъ

 

уже

 

пасталъ

 

вечсръ,

 

потому

 

что

 

была

пятница,

 

т.

 

е.

 

день

 

передъ

 

субботою,

 

прпшелъ

 

Іосифъ

 

пзъ

Аримаѳеи,

 

знаменитый

 

члѳнъ

 

совета,

 

который

 

и

 

самъ

 

ожп-

дэлъ

 

Царствія

 

Вожія,

 

осмелился

 

войти

 

иъ

 

Пилату

 

и

 

нросиль

тела

 

Іиеусова.

 

Пилатъ

 

удивился,

 

что

 

Онъ

   

уже

   

умеръ,

   

и,
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нризвавъ

 

сотника,

 

спросилъ

 

его:

 

давпо-ли

 

умерь?

 

И

 

увнавъ

отъ

 

сотника,

 

отдалъ

 

Тело

 

Іоспфу.

 

Онъ,

 

вунивъ

 

плащаницу

и

 

снявъ

 

Его,

 

обвплъ

 

плащаницею

 

и

 

ноложилъ

 

Его

 

во

 

гробе,

который

 

былъ

 

высеченъ

 

въ

 

скале,

 

п

 

нрпвалилъ

 

камень

 

къ

двери

 

гроба,

 

(гл.

 

XV,

 

42—47).

 

Въ

 

еваегеліи

 

же

 

отъ

 

Іоанна

читаемы

 

„пришелъ

 

также

 

и

 

Ниводимъ,

 

приходившій

 

прежде

къ

 

Іисусу

 

ночью

 

и

 

принесъ

 

составь

 

нзъ

 

смирны

 

и

 

алоя,

лптръ

 

около

 

ста.

 

М

 

такъ

 

они

 

взяли

 

Тело

 

Іпсусово

 

и

 

обвили

ого

 

пеленами

 

съ

 

благовонініи,

 

какъ

 

обыкновенно

 

погреба-
ютъ

 

Іудеи

 

*).

 

На

 

томъ

 

мѣсте,

 

гдЬ

 

Онъ

 

распатъ,

 

былъ

 

садъ

п

 

въ

 

саду

 

гробь

 

новый,

 

въ

 

которомъ

 

еще

 

никто

 

пе

 

былъ

ноложенъ:

 

тамъ

 

положили

 

Іисуса

 

ради

 

пятницы

 

Іудейской,

потому,

 

что

 

гробъ

 

былъ

 

близко"

 

(XIX,

 

89 — І2).

 

Произошло

 

все

это

 

уже

 

довольно

 

поздно,

 

почти

 

ночью,

 

что

 

видно,

 

въевою

очередь,

 

не

 

только

 

нзъ

 

вышеприведенной

 

цитаты

 

изъ

 

еван-

гелія

 

св.

 

Марка

 

(„и

 

какъ

 

уже

 

иаетуналъ

 

вечеръ"

 

и

 

проч.),

по

 

пзъ

 

евангелій

 

другихъ

 

двухъ

 

евангелйстовъ

 

суіюптйковъ,

Матвея

 

и

 

Луки

 

(„когда

 

же

 

насталъ

 

ввчеръ,

 

нрпшелъ

 

бога-

тый

 

человѣвъ

 

изъ

 

Аримаѳѳи,

 

именемь

 

Іосифъ,

 

который

 

также

учнлйя

 

у

 

Іисуса;

 

онъ,

 

прпшедъ

 

къ

 

Пилату,

 

просилъ

 

Тела

Іисусова",

 

гл.

 

ХІѴіІ,

 

57,

 

п

 

„день

 

тотъ

 

была

 

пятница

 

и

наступала

 

суббота",

 

гл.

 

XXIII,

 

54).

 

Если

 

же

 

изъ

 

приведен-

ныхъ

 

цитатъ

 

слѣдуетъ.,

 

что

 

только

 

вшромъ

 

въ

 

Пятницу
Іооифъ

 

нришелъ

 

къ

 

Пилату

 

просить

 

Тело

 

Господне,

 

то,

 

при-

нимая

 

во

 

внпмааіе,

 

что

 

после

 

того

 

Пилать

 

призывалъ

 

сот-

ника,

 

а

 

Іосифъ,

 

получивъ

 

иросимое

 

разрѣшеніе,

 

ходилъ

 

по-

купать

 

полотно

 

для

 

обвптія

 

св.

 

Тела

 

Богочеловека,

 

сделается

аснымъ,

 

что

 

самое

 

ногребеніе

 

происходило

 

ужо

 

при

 

наступ-

ления

 

совершенной

 

темноты.

*)

 

О

 

погребеиіи

 

усопгаихъ

 

но

 

обычаю

 

Іуксевъ

 

инѣиші

 

особенно

 

цѣнпое

 

для

насъ

 

указшііѳ

 

вь

 

евапгелш

 

отъ

 

Іоаниа

 

же,

 

въ

 

главѣ

 

XI,

 

44,

 

о

 

челъ

 

говорится

ніше.
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Наконецъ,

 

возникаете

 

еще

 

одипъ

 

вопросъ:

 

какъ

 

именно

было

 

обвито

 

Тело

 

Господне

 

плащаницею,

 

т.

 

е.

 

было

 

ли

 

оно

въ

 

собствен номъ

 

смысле

 

обвито

 

или

 

только

 

покрыто

 

ею,

 

и

служило-ли

 

для

 

этой

 

цели

 

только

 

одно

 

это

 

полотно,

 

иди

кроме

 

него

 

были

 

употреблены

 

еще

 

и

 

другія

 

пелены

 

и

 

сви-

вальники.

 

На

 

первый

 

вопросъ

 

въ

 

евангеліп

 

мы

 

не

 

находимъ

никакого

 

ответа,

 

на

 

второй

 

же

 

вполнѣ

 

законченный

 

указа-

ния,

 

Изъ

 

евангелія

 

св.

 

Іоавна

 

(гл.

 

XX,

 

1—7)

 

о

 

событіяхъ,

имевшпхъ

 

место

 

утромъ

 

рано

 

въ

 

первый

 

день

 

недели,

 

по-

сле

 

смерти

 

и

 

ногребенія

 

Іисуса

 

Христа,

 

мы

 

узнаемъ,

 

что

какъ

 

только

 

Марія

 

Магдалина

 

известила

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

Іоанна,

 

что

 

„камень

 

отваленъ

 

отъ

 

гроба"

 

и

 

что,

 

веро-

ятно,

 

„унесли

 

Господа

 

пзъ

 

гроба",

 

оба

 

ученика

 

тот-

часъ

 

же

 

вышли

 

изъ

 

дома

 

и

 

побежали

 

ко

 

гробу,

 

но

 

еванге-

лпстъ

 

бѣжалъ

 

скорее

 

Петра,

 

и

 

прійдя

 

первыиъ

 

ко

 

гробу,

наклонился

 

и

 

„увпделъ

 

лежащія

 

нелепы"

 

*),

 

но

 

не

 

воіпелъ

во

 

гробъ.

 

„Вслѣдъ

 

за

 

нимъ

 

приходптъ

 

Спмонъ

 

Петръ

 

и

 

вхо-

дить

 

во

 

гробъ

 

и

 

видитъ

 

одне

 

пелены

 

леаащія,

 

и

 

платъ.

который

 

былъ

 

на

 

главе

 

Его,

 

не

 

съ

 

пеленами

 

* ;: )

 

лежащій.

но

 

особо

 

свитый

 

на

 

другомъ

 

мѣсте"...

 

Это

 

последнее

 

нове-

ствованіе,

 

уже

 

само

 

по

 

себе

 

взятое,

 

въ

 

связи

 

съ

 

предыду-

щими,

 

о

 

погребеніи

 

Христа

 

Спасителя,

 

где

 

отмечается

 

о

пріобретеніи

 

Іосифомъ

 

Аримаѳейскимъ

 

особо

 

одной

 

плащаницы,

наводить

 

на

 

мысль,

 

что

 

плащанице

 

принадлежала

 

какая-то

особая

 

роль

 

при

 

цогребевіи

 

Іудейскомъ,

 

что

 

въ

 

свою

 

очередь

даетъ

 

просторъ

 

предположенію,

 

что

 

ею

 

предварительно

 

по-

крывалось

 

тело

 

усопшаго,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

оно

 

обвивалось

пеленами,

 

которыя

 

завязывались,

 

лицо

 

же

 

всегда

 

обвивалось

и

 

завязывалось

 

особымъ

 

платомъ,.

 

Такъ

 

какъ

 

обрядъ

 

погре-

бенія

 

Спасителя

 

былъ

 

совершенъ

 

по

 

обычаю

 

Іудеевъ

 

(Іоанна

*)

 

Пелены,

 

а

 

нѳ

 

пелену.

**)

 

Не

 

съ

 

пеленою,

 

а

 

„съ

 

пеленами"—

 

гово^пгь

 

еваигелчетъ.
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XIX,

 

40),

 

и

 

тлкъ

 

какъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

самое

 

погребете
было

 

выполнено

 

людьми

 

вполне

 

почтенными

 

среди

 

Іудейскаго

народа

 

и

 

богобоязливыми,

 

слѣдуегб

 

думать,

 

что

 

ви

 

одинъ

изъ

 

более

 

существенеыхъ

 

обрядовъ,

 

предписанныхъ

 

обы-

чаемъ

 

погребенія,

 

не

 

остался

 

при

 

этомъ

 

невыполненнымъ,

то

 

для

 

поверки

 

сказаннаго

 

выше

 

о

 

способе

 

наложенія

 

но-

вязокъ

 

на

 

Тело

 

Богочеловека,

 

полезно

 

будетъ

 

здесь

 

вспомнить

о

 

той

 

картине,

 

которая

 

нарисована

 

памъ

 

св.

 

Іоанномъ

 

Бого"

словомъ

 

въ

 

его

 

евангеліи

 

(гл,

 

V,

 

44),

 

въ

 

повествовании

 

о

появленіи

 

иередъ

 

иародомъ

 

воскрешеннаго

 

Госнодомъ

 

Лазаря:

„и

 

вышелъ

 

умершій,

 

обвитый

 

по

 

рувамъ

 

и

 

ногамъ

 

погре-

бальными

 

пеленами,

 

и

 

лпцо

 

его

 

обвязано

 

было

 

нлаткомъ.

Іпсусъ

 

говорить

 

имъ:

 

развяжите

 

его,

 

пусть

 

идетъ*...

Навонецъ,

 

остается

 

отметить

 

еще

 

одну

 

особенность,

 

от-

носящуюся

 

въ

 

погребенію

 

Спасителя:

 

пигде

 

въ

 

четвероеван-

геліп

 

не

 

говорится,

 

что

 

св.

 

Тело

 

Его

 

было

 

омыто

 

иередъ

погребенісмь

 

водою,

 

да

 

и

 

оущсствовалъ-лп

 

такой

 

обычай

 

у

Іудеевъ

 

остается

 

вопросомъ,

 

сильно

 

подвершеннымъ

 

сомиѣнію,

такъ

 

какъ

 

процессъ

 

омытіи

 

тела

 

усопгааго

 

водою

 

требовалъ

непосредственней)

 

прикосаовеніа

 

къ

 

нему

 

совершающпхъ

омовеніѳ,

 

а

 

всякое

 

прпкосновеніѳ

 

къ

 

мертвому

 

почиталось,

по

 

закону

 

Моѵсееву,

 

оскверненіемъ

 

(кн.

 

Левитъ

 

XXI,

 

1,

 

4

и

 

11,

 

XXII,

 

4

 

и

 

7;

 

кн.

 

Товита

 

II,

 

3

 

и

 

9).

 

Въ

 

этомъ

 

же

обстоятельстве,

 

думается,

 

заключается

 

еще

 

одно

 

дополнитель-

ное,

 

такъ

 

сказать,

 

доказательство

 

въ

 

пользу

 

того

 

положенія,

что

 

тело

 

усопшаго

 

іудея

 

прежде

 

всего

 

покрывалось

 

плаща-

ницею

 

во

 

всю

 

его

 

длину

 

черезъ

 

голову

 

и

 

уже

 

потомъ

 

обви-

валось

 

пеленами,

 

такъ

 

вакъ

 

при

 

этомъ

 

убирающіе

 

тело

могли

 

совершеннее

 

сохранить

 

себя

 

отъ

 

прикосеовенія

 

къ

мертвому,

 

выполняя

 

такой

 

сложный

 

обрядъ,

 

какъ

 

обвитіе

тела

 

пеленами;

 

если

 

же

 

не

 

тавъ,

 

то

 

просто

 

следуетъ

 

думать,

что

 

омовевіе

 

не

 

было

 

выполнено

 

за

 

позримъ

 

временемъ

  

и
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отсутствіемъ

 

вблизи

 

воднаго

 

источника,

 

такъ

 

какъ

 

быстро

приближался

 

веливій

 

девь

 

Пасхи

 

Іудейской.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

пн

было,

 

во

 

при

 

этомъ

 

условіп

 

совершенно

 

естественно,

 

что

следы

 

крови,

 

сочившейся

 

изъ

 

язвъ,

 

которыя

 

па

 

Теле

 

Боже

ствеинаго

 

Страдальца,

 

конечно,

 

были

 

очень

 

многочисленны

(отъ

 

бичеванія,

 

отъ

 

терноваго

 

вѣнца,

 

отъ

 

удара

 

копьемъ),

образовали

 

на

 

Теле

 

Его,

 

къ

 

вечеру

 

дня

 

смерти,

 

тамъ

 

и

здесь

 

сгустви,

 

которые,

 

какъ

 

мы

 

видели

 

выше,

 

какъ

 

нельзя

быть

 

точнее

 

отпечатались

 

па

 

Св.

 

плащанице,

 

Независимо

отъ

 

этого

 

должно

 

заметить,

 

что

 

не

 

былъ

 

также

 

смыть

 

и

предсмертный

 

лихорадочный

 

потъ,

 

который,

 

несомненно,

 

дол-

женъ

 

былъ

 

выделяться

 

въ

 

изобмліп

 

при

 

продолжительной

агоніп

 

распятаго

 

на

 

Голгоѳѣ

  

Христа

 

Спасителя.

Воть

 

при

 

наличности

 

нослѣдняго

 

условія,

 

какъ"

 

то

 

тщится

установить

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

оаытовъ

 

ученый

 

докторъ

 

Поль

Виньонъ,

 

преподаватель

 

естественных!,

 

наукъ

 

въ

 

Сорбонѣ,

 

*)
въ

 

сотрудничестве

 

съ

 

г.

 

Кольсономъ,

 

препода вателемъ

 

фи-

зики

 

въ

 

парижской

 

политехнической

 

школѣ,

 

оказывается

 

въ

высокой

 

степени

 

возмошшмъ

 

научно

 

объяснить,

 

какъ

 

именно

могли

 

образоваться

 

отпечатки

 

св.

 

Тѣла

 

Христа

 

Спасителя

 

на

плащанице,

 

которою

 

оно

 

было

 

обернуто.

Изъ

 

сообщен»»

 

Г.

 

Миньона

 

узнаемъ,

 

что

 

одною

 

изъ

 

со-

ставныхъ

 

частей

 

алоя

 

является

 

алоѳтжъ,

 

который

 

легко

окисляется,

 

образуя

 

при

 

этомъ

 

темное

 

вещество,

 

въ

 

особен-

ности

 

въ

 

присутствіи

 

щелочей.

 

Зная

 

это

 

свойство

 

алоя,

 

Коль-

сонъ

 

попробовалъ

 

изслѣдовать

 

не

 

способно-лп

 

человеческое

тело,

 

въ

 

извествыхъ

 

случаяхъ,

 

выделять

 

щелочные

 

испаре-

вія,

 

напримеръ

 

амміачныа,

 

которыя,

 

распространяясь

 

вовругъ

его,

 

производили

 

бы

 

па

 

составъ

 

съ

 

алоемъ,

 

на

 

известномъ

разстояніи,

 

действіе,

 

сообразное

 

съ

 

закояомъ

 

негативныхъ

отпечатковъ

 

(т.

 

е.

 

заставляли

 

бы

 

алоэтинъ

 

въ

 

алойной

 

массе,

•)

 

Le

 

linceul

 

du

 

Christ,

 

etude

 

Scieutique

 

(Paris,

 

1902

 

an.).



-292

 

—

которою

 

покрыта

 

известная

 

поверхность,

 

окисляться

 

и

   

при

этомъ

 

процессе

 

окрашиваться

 

въ

 

темный

 

цвѣтъ

 

въ

 

большей

или

 

меньшей

 

степени,

 

сообразно

  

большему

   

или

   

меньшему

воздействию

  

на

   

эту

   

поверхность

   

амміачвыхъ

   

иснареній).
Прежде

 

всего

 

въ

 

этомъ

 

отношеніа

 

надлежало

 

убедиться,

 

иогутъ-

ли

 

пары,

 

непосредственно

 

изъ

 

амміачнаго

 

раствора

   

перехо-

дящіе

 

на

 

полотно,

 

пропитанное

 

составомъ

 

масла

 

и

 

алоя,

 

воз-

действовать

 

на

 

последнее

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

    

поверх-

ность

 

его

 

потемнела;

 

на

 

опыте

 

оказалось,

 

что

 

это

 

нотемнепіе

происходить

 

более

 

или

  

менее

   

быстро

 

—сообразно

   

изобилію

паровъ.

 

Затемъ,

 

необходимо

 

было

 

убедиться,

 

что

 

амміачные

пары

 

способны

   

производить

 

воздействие

 

пропорциональное

разстоянію

   

разлпчныхъ

   

частей

   

поверхности,

   

пропитанной

алоемъ,

 

отъ

 

источника

 

выделепія

 

паровъ,

 

или

 

точнее —про-

порционально

 

силе

 

дѣйствія

 

этихъ

 

паровъ;

 

другими

 

словами —

надо

 

было

 

убедиться,

 

что

 

процессъ,

 

о

 

которомъ

 

идетъ

 

речь,

снособенъ

 

выполнить

 

нечто

 

аналогичное

 

съ

 

закономъ

 

о

 

не-

гативвыхъ

 

отпечаткахъ.

 

Для

 

этого

  

была

   

взята

   

рука

    

изъ

гипса,

 

которую

 

одели

 

перчаткою

 

изъ

 

шведской

 

кожи,

   

пре-

дварительно

 

смочивъ

 

ггшсъ

 

раетворомъ

 

углекислаго

 

амміака;

растворъ

 

этотъ

 

проеикъ

 

въ

 

гппсъ,

 

но

 

далеко

 

не

 

вполне

 

про-

питалъ

 

перчатку;

 

вследствіе

 

этого

 

освобождение

 

амміачныхъ

паровъ

 

получилось

   

очень

   

правильное

   

черезъ

   

поры

   

вожп

перчатки,

 

при

 

чемъ

 

ни

 

вода

 

отъ

 

раствора

 

не

 

сделала

 

пятенъ

на

 

полотне,

 

пропитанпомъ

 

алоемъ

 

съ

 

масломъ,

 

ни

 

последнее

не

 

проникло

 

въ

 

сырую

 

перчатку.

 

Самый

 

опытъ

 

удался

 

вполне,

при

 

чемъ

 

на

 

полотне

   

появилось

 

прекрасное

   

и

   

отчетливое

изображеніе

 

задней

 

стороны

 

руки,

 

съ

 

отпечатавшимся

 

швомъ

отъ

 

шитья

 

внутренней

 

стороны

 

болыпаго

 

пальца

   

перчатки.

„Отпечатокъ,

 

который

 

намъ

 

дала

 

эта

 

рука,

 

говорить

 

Винь-

онъ

 

*),

 

достаточно

 

хорошъ,

 

чтобы

 

мы

 

имвли

 

право

 

утверж-

Le

 

linceul

 

du

 

Chist,

 

Page

 

93.
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дать,

 

что

 

амміачные

 

пары,

 

въ

 

благопріятаыхъ

 

условіяхъ,

реализируютъ

 

изображенія

 

такія

 

же

 

отчетлпвыя,

 

какъ

 

те,

которыя

 

существуютъ

 

па

 

св.

 

плащаппце".

После

 

этого

 

оставалось

 

обследовать,

 

второй

 

вопросъ,

 

по-

ставленный

 

въ

 

основаніе

 

задачи,

 

это —вопросъ

 

о

 

томъ,спо-

собно-ли

 

человеческое

 

тело

 

выделать

 

изъ

 

себя

 

амміачныя

испаренія,

 

а

 

также

 

при

 

кавихъ

 

именно

 

условіяхъ

 

можетъ

это

 

осуществляться?

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

Поль

 

Впньонъ

ссылается

 

на

 

авторитетъ

 

профессора,

 

члена

 

академіп

 

наукъ

Армана

 

Готьё,

 

который

 

свидетельствуетъ,

 

что

 

мочевина

 

при

окисленіи

 

(при

 

броженіи)

 

превращается

 

вполне

 

въ

 

углеки-

слый

 

амміакъ,

 

который

 

въ

 

свою

 

очередь

 

имеетъ

 

свойство

выделять

 

амміачные

 

пары,

 

и

 

что

 

человеческій

 

потъ,

 

выде-

ляемый

 

даже

 

при

 

нормальныхъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

числе

 

нрочпхъ

веществъ,

 

заключаетъ

 

въ

 

себе

 

немного

 

мочевины

 

(отъ

 

4-хъ

сантиграм.

 

на

 

1

 

литръ

 

пота),

 

въ

 

поте

 

же

 

выделяемоаъ

 

боль-

ными,

 

пропорція

 

последней

 

возрастаетъудивптельнымъ

 

обра-

зомъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

некоторыхъ

 

случаяхъ

 

выделеніе

 

ея

 

на

поверхность

 

кожи

 

наблюдали

 

въ

 

виде

 

кристаллического

 

от-

ложенія,

 

при

 

чемъ

 

изъ

 

этпхъ

 

кристалловъ

 

на

 

границе,

 

где

начинаются

 

волоса

 

на

 

лбу,

 

образовывался

 

какъ

 

бы

 

пушекъ.

„Можно

 

безусловно

 

утверждать,

 

говорить

 

Готье,

 

что

 

вомно-

гихъ

 

болезняхъ

 

потъ

 

делается

 

анормально

 

щелочнымъ,

вследствіе

 

присутствія

 

въ

 

немъ

 

углекпелаго

 

амміака",

 

а

предсмертная

 

агонія

 

больныхъ,

 

одержпмыхъ

 

лихорадкою,

 

прямо

характеризуется

 

выделеніемъ

 

липка

 

го

 

пота,

 

богатаго

 

моче-

виною.

 

Что

 

касается

 

людей,

 

претериевшпхъ

 

продолжительное

мученіе,

 

то

 

известно,

 

что

 

тело

 

пхъ

 

при

 

смерти

 

бываетъ

покрыто

 

всегда

 

отложеніемъ,

 

богатымъ

 

мочевиною;

 

это

 

отло-

женіе

 

происходить

 

изъ

 

обпльнаго

 

пота,

 

водянистая

 

часть

котораго

 

более

 

или

 

менее

 

быстро

 

испаряется;

 

конечно, кожа

при

 

этомъ

 

остается

 

несколько

 

времени

 

влажною.

 

Вотъ

  

при
8



a.
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•—'

тавихъ

 

to

 

услоеіяхъ,

 

замѣчаетъ

 

Поль

 

Впньоаъ,

 

если

 

послѣ

смерти

 

человека,

 

претерпевшаго

 

продолжительныя

 

мученія,

покрыть

 

тело

 

его

 

поврываломъ,

 

иропвтаннымъ

 

алоемъ,

 

мо-

чевина,

 

заключающаяся

 

въ

 

поту,

 

вачинаетъ

 

бродить,

 

превра-

щаясь

 

въ

 

углекислый

 

амміакъ,

 

амміачные

 

же

 

пары

 

окажутся

свободными,

 

и,

 

действуя

 

на

 

алой,

 

заставать

 

его

 

окисляться,

обусловливая

 

темъ

 

образованіе

 

отпечатковъ

 

химическихъ

 

и

негативныхъ

 

(надо

 

при

 

этомъ

 

вспомнить

 

свазавное

 

выше

 

о

томъ,

 

что

 

алой

 

при

 

скисленіи

 

темнеетъ

 

на

 

поверхности

 

по-

лотна

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени,

 

сообразно

 

степени

окисленія).,.

И

 

такъ,

 

Поль

 

Виньонъ,

 

Еольсонъ

 

и

 

векоюрые

 

другіе
ученые

 

естествоведы

 

объясняютъ

 

образовапіе

 

отпечатковъ

на

 

Туринской

 

Плащанице

 

силою

 

химичесскаго

 

процесса.,.

 

Но

въ

 

последнее

 

время

 

огласилось

 

другое

 

объясневіе,

 

предла-

гаемое

 

невіимъ

 

ученымъ

 

Дардье

 

(„Le

 

Jinceul

 

do

 

Turin",

помещено

 

во

 

фраецузскомъ

 

журнале

 

Revue

 

scientifique",

въ

 

номере

 

отъ

 

30

 

августа

 

1902

 

года),

 

который,

 

вполне

соглашаясь,

 

что

 

изображенія

 

на

 

Туринсвой

 

Плащанице

 

суть

естественные

 

отпечатки

 

тела

 

и

 

не

 

могли

 

быть

 

воспроизве-

дены

 

кистью

 

художника,

 

находить

 

однако,

 

что

 

объяснѳнія

Виньона

 

не

 

вполне

 

достаточны,

 

при

 

чемъ

 

приаисываетъ

 

по-

явленіе

 

этихъ

 

отпечатковъ

 

другой

 

причине,

 

другой

 

физи-

зической

 

силе...

 

дело

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

самое

 

последнее

 

время

некіемъ

 

ученымъ

 

Бекерелемъ

 

открыть

 

еще

 

одинъ

 

изъ

 

зако-

новъ,

 

которые

 

управляютъ

 

энергіею

 

световыхъ

 

лучей,

 

еще

более

 

полный

 

интереса,

 

и,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

еще

более

 

могущественный;

 

это

 

законъ

 

о

 

способности

 

всехъ

телъ,

 

всехъ

 

веществъ

 

физическаго

 

міра

 

испускать

 

изъ

 

себя,

при

 

известныхъ

 

условіяхъ,

 

световые

 

лучи,

 

т.

 

е.

 

светиться,

нѣкоторыхъ

 

въ

 

большей,

 

другихъ

 

въ

 

меньшей

 

степени,

 

(это

такъ

 

назыввемая

 

„лучистая

 

активность"

 

телъ);

   

а

   

отсюда
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—

уже

 

было

 

недалеко

 

и

 

до

 

открытія

 

способности

 

телъ

 

дейст-

вовать,

 

хотя

 

бы

 

и

 

въ

 

совершенно

 

темномъ

 

пространстве,

 

на

светочувствительную

 

поверхность

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

значеніп,

кавъ

 

это

 

происходить

 

при

 

фотографпрованіи,

 

какъ

 

выше

изложено,

 

съ

 

тою

 

лишь

 

разницею,

 

что

 

при

 

фотографярова-

віи

 

нуженъ

 

посторонній

 

свЬтъ,

 

который

 

должеиъ

 

освещать

снимаемый

 

въ

 

аппарате

 

предметъ,

 

пользуясь

 

же

 

вновь

 

от-

крытымъ

 

свойствомъ

 

тблъ,

 

испускать

 

изъ

 

себя

 

при

 

извест-

ныхъ

 

условіяхъ

 

световые

 

лучи,

 

вполне

 

достаточно

 

этихъ

последвихъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

на

 

светочувствительной

 

поверх-

ности

 

(напр.,

 

броможелатинная

 

пластинка)

 

изобразился

 

бы

при

 

совершенной

 

темноте

 

фотографически

 

этотъ

 

иредметъ.

Хотя

 

условія,

 

при

 

которыхъ

 

возвикаетъ

 

эта

 

лучистая

 

актив-

ность

 

(иначе

 

называемая

 

бокерелевскими

 

лучами),

 

далеко

еще

 

не

 

выяснены,

 

такъ

 

какъ— повторяю

 

—открытіѳ

 

это

 

еще

очень

 

новое,

 

темъ

 

не

 

менее

 

это

 

свойство

 

телъ

 

было

 

про-

верено

 

несколькими

 

весьма

 

иатересными

 

опытами,

 

объ

 

од-

номъ

 

изъ

 

которыхъ

 

здесь

 

необходимо

 

сказать

 

несколько

 

словъ:

въ

 

названномъ

 

номерѣ

 

научнаго

 

журнала

 

(Revue

 

scientifique)
Г.

 

Дардье

 

помещено

 

сообщеніе,

 

что

 

ему

 

удалось

 

подучить

отчетливый

 

снимокъ

 

съ

 

человеческаго

 

трупа

 

при

 

полной
темноте,

 

„когда

 

трупъ

 

не

 

педвергали

 

никакому

 

действію
лучистой

 

энергіи"...

 

Въ

 

конце

 

концовъ

 

мненіа

 

Г.

 

Дардье

относительно

 

изображеній,

 

наблюдаемыхъ

 

на

 

Туринской

 

Пла-

щанице,

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

что

 

на

 

ней

 

имеется

 

не

 

фото-

графическое

 

изображевіе

 

тела,

 

а

 

радиографическое,

 

такъ

какъ,

 

въ

 

виду

 

того

 

что

 

на

 

этомъ

 

изображѳніп —по

 

его

 

мне-

нію —очень

 

слабо

 

обрисовались

 

мягкія

 

части

 

тела,

 

и

 

паобо-
ротъ— сильно

 

выступаютъ

 

контуры

 

костяка,

 

сдедуетъ

 

отне-

сти

 

данное

 

изображеніе

 

къ

 

категоріи

 

снимковъ,

 

получаемыхъ

съ

 

помощью

 

рентгеновскихъ

 

или

 

беверелевскпхъ

 

лучей.
Такимъ

 

образомъ

 

оказывается,

 

что

 

наука

   

не

   

только

   

не
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отвѳргаетъ

 

возможности

 

самопропзвольваго

 

полученія

 

отпе-

чатковъ

 

на

 

полотне,

 

обработавномъ

 

алоемъ,

 

отътѣла,

 

завер-

нутаго

 

въ

 

это

 

полотно,

 

но

 

напротпвъ,

 

въ

 

лицѣ

 

нѣсиольнпхъ

свопхъ

 

представителей,

 

даетъ

 

совершенно

 

удовлетворитель-

ныя

 

объясненія

 

по

 

этому

 

вопросу,

 

проверенная

 

и

 

под-

крепленная

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

опытовъ.

 

Самая

 

двойственность

научпыхъ

 

объясненій

 

по

 

этому

 

предмету,

 

намъ

 

думается,

 

не

искдючаетъ

 

возможности

 

одновременная)

 

пхъ

 

существовала

рядомъ

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

такъ

 

вакъ

 

доказательность

 

опы-

товъ,

 

пропзведенныхъ

 

въ

 

цѣляхъ

 

объясненія

 

какъ

 

той,

 

такъ

и

 

другой

 

гипотезы,

 

въ

 

высокой

 

степени

 

убѣдительна,

 

а

 

сле-

довательно,

 

и

 

съ

 

явленіямп,

 

которыя

 

въ

 

томъ

 

и

 

другпмъ

случае

 

получались,

 

безусловно

 

небоходимо

 

считаться

 

съ

 

каж-

дымъ

 

въ

 

отдѣльности.

 

Иными

 

словами, —слѣдуетъ,

 

повпди-

мому,

 

допустить

 

справедливость

 

обѣихъ

 

теорій,

 

вакъ

 

по-

строенныхъ

 

на

 

совершенно

 

научныхъ

 

началахъ,

 

какъ

 

трак-

тующихъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

такихъ

 

физпческихъ

 

законовъ,

 

кото-

рые

 

до

 

очевидности

 

должны

 

были

 

немедленно

 

же

 

вступить

въ

 

свои

 

права,

 

какъ

 

только

 

получилась

 

та

 

самая

 

обстановка

погребенія,

 

о

 

которой

 

говорится

 

въ

 

евангеліи.

 

Самыя

 

изо-

бражена

 

на

 

св.

 

Плащанице

 

только

 

еще

 

разъ

 

подтверждаютъ

справедливость

 

предположена,

 

что

 

при

 

образованік

 

на

 

ней

отпечатка

 

Св.

 

Лика

 

и

 

Тѣіа

 

Христа

 

Спасителя

 

одновременно

находились

 

въ

 

дѣйствіп

 

оба

 

закона,

 

о

 

которыхъ

 

говорятъ

Поль

 

Биньонъ

 

и

 

Дардье;

 

въ

 

самоаъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

вглядеться

хорошо

 

въ

 

эти

 

отпечатки,

 

то

 

вы

 

заметите,

 

во

 

1-хъ,

 

что

мягкія

 

части

 

тела

 

отпечатались,

 

вопреки

 

маенію

 

Г.

 

Дардье,

совершенно

 

отчетливо

 

(напримеръ,

 

на

 

лице,

 

на

 

спивіі),

 

но

вместе

 

съ

 

темъ,

 

и

 

во

 

2-хъ,

 

отъ

 

некоторыхъ

 

частей

 

костяка

получились

 

на

 

полотне

 

совершенно

 

отчетливый

 

изобрашенія

костей

 

(напримеръ,

 

предплечія,

 

отъ

 

локтя

 

до

 

кисти

 

рукъ),

которыя

 

и

 

отпечатались

 

действительно

 

более

 

или

 

менее

 

ясно,
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какъ

 

бы

 

въ

 

ущербъ

 

отчетливости

 

изображенія

 

мусвуловъ,

ихъ

 

окружающихъ.

По

 

соображеніи

 

всего

 

изложѳннаго

 

выше,

 

позволительно

остановиться

 

на

 

предположеніи,

 

что

 

процессъ

 

образованія

отйечатковъ

 

на

 

св.

 

Плащанице

 

происходил!.,

 

приблизительно,

такъ:

 

Божественное

 

Тело

 

Господа,

 

обернутое

 

въ

 

плащаницу

и

 

обвитое

 

сверху

 

пеленами, во

 

многпхъ

 

своихъ

 

частяхъ

 

приходило

въ

 

непосредственное

 

сопрнкосновевіе

 

съ

 

полотномъ,

 

пропи-

таннымъ

 

алоемъ.

 

Отъ

 

пота,

 

которымъ

 

Оно

 

было

 

покрыто,

стали

 

немедленно

 

же

 

отделяться

 

амміачные

 

пары,

 

въ

 

неко-

торыхъ

 

частяхъ

 

сильнее,

 

въ

 

другихъ

 

слабее,

 

что

 

послужило

причиною

 

образованія

 

негативяаго

 

отпечатка

 

на

 

полотне.

Независимо

 

отъ

 

этого,

 

въ

 

силу

 

закона

 

о

 

лучистой

 

активно-

сти

 

телъ

 

и

 

неизвестныхъ

 

еще

 

ныне,

 

но

 

повидпмому

 

весьма

благопріятныхъ

 

условій

 

(возможно,

 

что

 

это

 

было

 

электри-

чество,

 

которымъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

могла

 

быть

 

заряжена

 

ат-

мисфера

 

въ

 

Іерусалпме),

 

вступплъ

 

въ

 

действіе

 

п

 

другой

фавторъ,

 

стало

 

усваиваться

 

полотномъ

 

изображеніе

 

костей...

Къ

 

изложенному

 

необходимо

 

добавить,

 

что

 

при

 

комнилп-

рованін

 

всехъ

 

этихъ

 

нзучныхъ

 

указаній,

 

неуклонно

 

имелась

въ

 

виду

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ,

 

во-

плотившись,

 

действительно,

 

т.

 

е.

 

на

 

самомъ

 

деле,

 

претер-

пелъ

 

тяжкія

 

страданія

 

плотію

 

и

 

духомъ

 

въ

 

приснопамятный

день

 

распятіа

 

tiro

 

на

 

кресте,

 

при

 

чемъ,

 

конечно,

 

ни

 

одипъ

пзъ

 

техъ

 

естественныхъ

 

процессовъ,

 

которые

 

свойственны

человеческому

 

телу,

 

не

 

былъ

 

чуждъ

 

и

 

Его

 

плоти,

 

ибо,

 

во-

человечившись,

 

„Онъ

 

взялъ

 

на

 

себя

 

наши

 

немощи,

 

говоритъ

о

 

Немъ

 

пророкъ

 

Исаія

 

(LIII,

 

4),

 

и

 

понесъ

 

наши

 

болезни.

По

 

вакъ

 

н

 

чемъ

 

доказывается,

 

что

 

на

 

Туринской

 

Пла-

щанице

 

мы

 

наблюдаемъ

 

отпечатки

 

именно

 

Твла

 

Господня,

 

а

не

 

другого

 

лица.

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

необходимо

 

здесь

 

сделать

 

общее

 

за-
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мѣчаеіе,

 

что

 

все

 

доказательства,

 

на

 

основапіи

 

которыхъ

 

мы

приходпмъ

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

въ

 

твердому

 

убежденію,

 

что

 

на

св.

 

Плащанице

 

Туринской,

 

действительно,

 

отпечатались

 

Бо-

жественный

 

Лакъ

 

и

 

Твло

 

Христа

 

Спасителя,

 

вытеваютъ

 

изъ

техъ

 

особенностей,

 

которыми

 

сопровождались

 

страсти

 

Его,

смерть

 

и

 

погребеніе,

 

ибо

 

все

 

они

 

оставили

 

более

 

или

 

менее

характерные

 

следы

 

на

 

ТвлЬ

 

Божественная

 

Страдальца,

 

уже

не

 

говоря

 

объ

 

общихъ

 

признавахъ,

 

на

 

основаніи

 

которыхъ

можно

 

утверждать,

 

что

 

на

 

Плащанице

 

отпечаталось

 

во

 

вся-

комъ

 

случае

 

изображеиіе

 

человека,

 

несомненно

 

претерпев-

шая

 

распятіе,

 

о

 

чемъ

 

съ

 

безпорностью

 

свидетельствуюсь

знаки

 

отъ

 

гвоздяпыхъ

 

раиъ

 

на

 

левой

 

руке

 

(правая

 

рука

закрыта

 

левою),

 

на

 

запястьи

 

(т.

 

е.

 

выше

 

кисти

 

руки),

 

и

 

на

подошвахъ

 

ногъ

 

(см.

 

спинное

 

взображеніе).
Къ

 

числу

 

таких

 

ь

 

особенныхъ

 

признаковъ

 

относятся

 

следы:

1)

 

отъ

 

удара

 

копьемъ,

 

2)

 

отъ

 

терноваго

 

венца

 

п

 

3)

 

отъ

бичеванія.

1.

 

Для

 

чего

 

ударилъ

 

вопнъ

 

остріемъ

 

копья

 

въ

 

Тело

 

Спа-
сителя,

 

не

 

совершилъ-лп

 

онъ

 

этимъ

 

какое-либо

 

обычное
дѣйствіе,

 

или

 

этого

 

требовалъ

 

вопнскій

 

служебный

 

долгъ?

Обратимся

 

къ

 

евангелію;

 

въ

 

немъ

 

читаемъ:

 

„но,

 

пришедши

въ

 

Іпсусу,

 

какъ

 

увидѣли

 

Его

 

уже

 

умбршимъ,

 

не

 

перебили
у

 

него

 

голеней,

 

но

 

одияъ

 

изъ

 

вопновъ

 

копьемъ

 

пронзилъ

Ему

 

ребра,

 

п

 

тотчасъ

 

пстекла

 

кровь

 

и

 

вода"

 

(33

 

и

 

34)...

Изъ

 

этого

 

следуетъ,

 

что

 

долгъ,

 

а

 

можетъ

 

только

 

обычай

заключался

 

лишь

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

перибивать

 

голеней

 

у

техъ

 

распятыхъ,

 

которые

 

уже

 

умерли

 

до

 

наступленія

 

вечера,

и

 

воинъ,

 

пронзая

 

копьемъ

 

ребра

 

Спасителя,

 

совершалъ

 

уже

совершенно

 

ненужное

 

действіе,

 

разъ

 

онъ

 

уверился,

 

что

 

Онъ

уже

 

умеръ,

 

действіе,

 

вытекавшее

 

можетъ

 

быть

 

изъ

 

весьма

нпзменныхъ

 

побужденій,

 

еще

 

лишній

 

разъ

 

высказать

 

пре-

небрежете

 

Тому,

 

Кто

 

столько

 

претерпелъ

 

разныхъ

 

унпжепій
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въ

 

тотъ

 

ужасный

 

день...

 

Во

 

всякомъ

 

случае

 

изъ

 

смысла

евангельская

 

повествованія,

 

думается,

 

вытекаетъ,

 

что

 

рана

отъ

 

вопьа

 

могла

 

встречаться

 

на

 

тѣлахъ

 

прочихъ

 

распатыхъ

только

 

какъ

 

случайное

 

явленіе,

 

но

 

никакъ

 

не

 

обычное

 

след-

ствіе

 

распятія,

 

иными

 

словами—что

 

рана

 

отъ

 

копья

 

въ

 

грудь

Спасителя

 

является

 

характернымъ

 

признавомъ,

 

въ

 

силу

 

ко-

торого,

 

если

 

бы

 

даже

 

этотъ

 

признакъ

 

являлся

 

только

 

ѳдин-

ственнымъ,

 

можно

 

было

 

бы

 

отличить

 

Божественное

 

Тело

Его

 

среди

 

другихъ

 

распятыхъ...

 

И

 

вотъ

 

на

 

фотографіи

 

Пла-

щаницы,

 

на

 

правой

 

стороне

 

груди

 

отпечатлевшаяся

 

чело-

веческая

 

тела,

 

имеется

 

зпакъ

 

отъ

 

копейной

 

раны

 

(на
подлинной

 

плащаницв,

 

вследствіе

 

негативности

 

отпечатка,

знакъ

 

изобразился

 

на

 

левой

 

стороне

 

груди),

 

въ

 

виде

 

чече-

вицеобразнаго

 

темная

 

пятна

 

(по

 

Полю

 

Виньону—длиною

около

 

4

 

У,

 

сантиметровъ).

2)

 

Слѣды

 

отъ

 

терноваго

 

вѣнца.

 

Конечно,

 

едва-ли

 

нужно

говорить

 

особо

 

пространно

 

о

 

томъ,

 

что

 

наложеніе

 

па

 

главу

Спасителя

 

терноваго

 

венца

 

уже

 

нивавъ

 

не

 

составляло

 

дело

обычая,

 

а

 

выражало

 

собою

 

исключительное

 

явленіе,

 

имеющее

тесную

 

связь

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

главныхъ

 

пунвтовъ

 

обвиненіа

Спасителя,

 

будто

 

бы

 

онъ

 

делалъ

 

себя

 

царемъ,

 

и

 

имело

 

зна-

ченіе

 

злобной

 

насмешки

 

надъ

 

распятымъ

 

Боячеловекомъ...

Такимъ

 

образомъ,

 

следы

 

отъ

 

терноваго

 

венца

 

на

 

изображе-

ніп,

 

отпечатавшемся

 

на

 

Туринской

 

Плащанице,

 

являются

какъ

 

бы

 

особымъ,

 

наиболее

 

характернымъ

 

и

 

непререкаемымъ

прнзнакомъ

 

того,

 

что

 

на

 

этой

 

плащанице

 

действительно

 

мы

видимъ

 

изображеніѳ

 

Христа

 

Спасителя;

 

а

 

такіе

 

следы

 

именно

различаются

 

на

 

св.

 

Плащанице

 

совершенно

 

ясно

 

и

 

отчетливо

на

 

спинномъ

 

отпечатке

 

въ

 

виде

 

целая

 

ряда

 

шпповъ,

 

ра-

сположенныхъ

 

дугообразно

 

и

 

очевидно

 

сильно

 

переплевшпхея

съ

 

волосами,

 

что

 

и

 

вызвало,

 

конечно,

 

поводъ

 

изобразиться

имъ

 

на

 

полотне

 

Плащаницы,

 

и

   

на

   

лицевомъ—частью

   

въ



—

 

300

 

—

виде

 

тавихъ

 

же

 

шиновъ,

 

замечаемыхъ

 

въ

 

двухъ

 

местахъ

изображенія,

 

въ

 

волосахъ,

 

и

 

знака

 

на

 

лбу,

 

на

 

линіи

 

левая

глаза.

Навонецъ,

 

3)

 

Слѣды

 

отъ

 

бичеванія.

 

Если

 

эти

 

следы

 

и

не

 

заключаютъ

 

сами

 

по

 

себе

 

ничего

 

характернаго,

 

такъ

вакъ

 

бичеванію

 

въ

 

те

 

времена

 

могли

 

быть

 

заурадъ

 

подвер-

гаемы

 

приговоренные

 

къ

 

казни,

 

темъ

 

не

 

менее,

 

въ

 

связи

съ

 

перечисленными

 

двумя

 

признаками,

 

этотъ

 

послѣдній

 

прі-

обретаетъ

 

въ

 

высокой

 

степени

 

важное

 

значеніе,

 

какъ

 

допол-

неніе

 

первыхъ

 

двухъ,

 

относящихся

 

въ

 

одному

 

и

 

тому

 

же

человеческому

 

изображение;

 

иными

 

словами,

 

если,

 

руковод-

ствуясь

 

евангельсвимъ

 

поввствованіемъ,

 

изследователь

 

Ту-

ринской

 

Плащаницы

 

доженъ

 

былъ

 

ожидать

 

найдти

 

на

 

от-

печаткахъ,

 

на

 

ней

 

изобразившихся,

 

следы

 

не

 

только

 

отъ

острія

 

копья,

 

и

 

отъ

 

терноваго

 

вепцз,

 

но

 

еще

 

и

 

отъ

 

бичева-

вія,

 

то

 

въ

 

своихъ

 

ожиданіяхъ

 

онъ

 

пикакимъ

 

образомъ

 

не

оказывается

 

не

 

удовлетворенным^

 

ибо

 

на

 

спинномъ

 

отпе-

чатке

 

действительно

 

наблюдается

 

масса

 

полосъ,

 

на

 

плечахъ,

на

 

спине

 

и

 

нише— на

 

ногахъ

 

и

 

икрахъ,

 

составляющпхъ

 

ка-

кую-то

 

безпорядочную

 

сетку,

 

но

 

производящихъ

 

впечатленіа
въ

 

общемъ

 

несомненныхъ

 

следовъ

 

отъ

 

бичеванія...

Полагаемъ,

 

что

 

сосредоточеніе

 

зпаковъ

 

всехъ

 

трехъ

 

вате-

горій

 

на

 

одномъ

 

человеческомъ

 

изображеніи

 

даетъ

 

некоторую

возможность

 

утверждать,

 

что

 

на

 

Туринской

 

Плащанице

 

мы

ваблюдкемъ

 

отпечатки

 

тела

 

ни

 

кого

 

другого,

 

кавъ

 

Самого

Христа

 

Спасителя

 

нашего.

 

Если

 

же

 

къ

 

этому

 

прибавить,

 

что

за

 

предметомъ

 

этпмъ,

 

куда

 

бы

 

ПровпдеИю

 

ни

 

угодно

 

было

его

 

перемещать,

 

въ

 

продолжопіѳ

 

многихъ

 

вековъ

 

неизменно

следовало

 

преданіе,

 

что

 

это

 

есть

 

подлинная

 

плащаница,

послужившая

 

при

 

погребсніи

 

Боіочшоѣт,

 

и

 

что

 

откры-

тіе

 

истинная

 

вида

 

и

 

характера

 

техъ

 

начертаній,

 

которыя

всегда

 

на

 

ней

 

замечались,

 

пропзощло

 

случайно

 

(после

 

сня-



-801-

тія

 

съ

 

нея

 

фотографіа

 

въ

 

1898

 

г.,

 

кавъ

 

«вазано

 

выше),

 

tfo

подлинность

 

этого

 

преданія

 

едва

 

ли

 

будетъ

 

нуждаться

 

въ

дальнейшемъ

 

подтвершденіи,

 

хотя

 

при

 

томъ

 

интересе,

 

кото-

рый

 

возбудило

 

это

 

открытіе

 

въ

 

западной

 

Европѣ,

 

дальней-

шія

 

наслоенія

 

новыхъ

 

и

 

новыхъ

 

доказательству

 

вероятно,

не

 

заставятъ

 

себя

 

ждать

 

особенно

 

долго.

Пустынножительство

 

въ

 

Рославльскихъ
лѣсахъ.

I.

 

Исторія

 

крап

 

и

 

начало

 

пустынножительства

 

въ

 

немъ.

Недалеко

 

отъ

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

р.

 

Десва

 

изъ

 

Смодейской

губ.

 

вступаетъ

 

въ

 

Орловскую,

 

сходятся

 

границы

 

трехъ

 

гу-

берній— Смоленской,

 

Калужской

 

и

 

Орловской.

 

На

 

разстояніи

кавихъ-нибудь

 

10— 15-ти

 

верстъ

 

путникъ

 

можетъ

 

побывать

здѣсь

 

въ

 

пяти

 

разныхъ

 

уѣздахъ:

 

Ельнинскомъ

 

и

 

Рославлъскотлъ,

Смол,

 

г.,

 

Масальскомъ

 

и

 

Жиздринскомъ,

 

Калужской,

 

и

 

Врян-

скомъ

 

уѣздѣ,

 

Орловской

 

губерніи.

 

Въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

или

 

не-

далеко

 

отъ

 

него

 

расположены

 

приходы

 

слѣдующйхъ

 

с'елъ:

Даниловичъ,

 

Савѣева

 

и

 

Заболотья,

 

Ельн.

 

у.;

 

Пацыни,

 

Осавйка,

Якимовичъ,

 

Трояновой

 

Слободы

 

и

 

Богданова,

 

Росл,

 

у.;

 

Шуи

 

и

Жерелева,

 

Масальскаго

 

у.,

 

Троицкаго

 

и

 

Петровская,

 

Жиздрин-

скаго

 

уѣзда,

 

Снопота,

 

Вацкина

 

и

 

Рѣковичъ,

 

Врянскаго

 

уѣзда.

Иторическая

 

жизнь

 

въ

 

этомъ

 

краѣ

 

началась

 

довольно

 

рано.

Уже

 

въ

 

уставной

 

грамотѣ

 

вел.

 

князя

 

Смоленскаго

 

Ростислава

(1150

 

г.)

 

упоминаются

 

Дешияне,

 

село

 

Шуйское

 

и

 

городъ

 

Па-

цынь

 

въ

 

числѣ

 

волостей,

 

платнвшихъ

 

дань

 

князю

 

и

 

десятину

съ

 

княжескихъ

 

доходовъ

 

епископу.

 

Здѣсь

 

йроходилъ

 

торговый

водный

 

путь

 

изъ

 

Смоленской

 

земли

 

въ

 

Сѣверскую:

 

рѣка

 

Десна,

протекающая

 

по

 

этому

 

краю,

  

сближается

 

сноимъ

 

верховье*ъ
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Съ

 

Утрою,

 

прптокъ

 

послѣднѳй —Демика

 

сближается

 

съ

 

притокомъ

Десны

 

Сяопотыо

 

и

 

притокомъ

 

Снопоти— Шуйцею,

 

а

 

также

 

съ

Вольвою,

 

другимъ

 

притокомъ

 

Десны,

 

протекающимъ

 

но

 

Ка-

лужской

 

и

 

Орловской

 

губ.,

 

отъ

 

Спасо-Деминскаго

 

до

 

Брянска.

 

По

этому

 

же

 

пути

 

направлялись

 

и

 

княжескія

 

дружины.

 

Смолен-

скіе

 

князья,

 

выступая

 

въ

 

походъ

 

противъ

 

Черниговскихъ,

 

от-

правлялись

 

внизъ

 

по

 

Деснѣ,

 

Черниговскіе

 

же,

 

при

 

столкнове-

ніяхъ

 

съ

 

Смоленскими,

 

постоянно

 

стремились

 

къ

 

верховьямъ

Десны

 

или

 

Угры,

 

находящимся

 

въ

 

Ельнинскомъ

 

уѣздѣ.

Въ

 

XT

 

и

 

XYI

 

в.

 

описываемый

 

край

 

оказался

 

на

 

самой

границѣ

 

двухъ

 

государствъ— Литовско-Русс

 

каго

 

и

 

Московская

и

 

потому

 

служилъ

 

ареною

 

и

 

торговыхъ

 

сношеній

 

и

 

военныхъ

столкновеній

 

между

 

ними.

 

Когда

 

въ1498г

 

литовскій

 

вел- кн.

Александръ

 

жаловался

 

Іоанну

 

Ш-му,

 

что

 

вяземскіе

 

мѣщане

и

 

купцы

 

ѣздятъ

 

съ

 

товарами

 

на

 

югъ,

 

минуя

 

Смоленскъ,

 

чтобы

неплатить

 

тамъ

 

литовцамъ

 

пошлины,

 

Іоаннъ

 

отвѣчадъ,

 

что

„изъ

 

Вязьмы

 

ѣздятъ

 

издавна

 

торгомъ

 

къ

 

Путивлю,

 

и

 

къ

 

По-

чапу,

 

и

 

къ

 

Рыльску,

 

не

 

замая

 

Смоленска,

 

на

 

Лучикъ

 

(на

 

Угрѣ),

да

 

на

 

Городечно,

 

да

 

на

 

Поцынц

 

и

 

они

 

ѣхали

 

тою-жъ

 

старою

дорогою,

 

куды

 

напередъ

 

того

 

изъ

 

Вязьмы

 

ѣзживали;...

 

куде

которому

 

гостю

 

будетъ

 

надобѣ

 

хъ

 

которому

 

городу

 

ѣхати,

 

и

онъ

 

хъ

 

тому

 

городу

 

тою

 

дорогою

 

ѣдетъ;

 

ино

 

почто

 

ему

 

къ

Смоленьску?

 

то

 

его

 

недорога"!

 

(Сб.

 

И.

 

Р.

 

Ист.

 

О.

 

XXXY,

 

260).

И

 

до

 

самая

 

нослѣдняго

 

времени,

 

до

 

проведенія

 

желѣзныхъ

дорогъ,

 

гужевой

 

трактъ

 

изъ

 

Черниговской

 

и

 

Орловской

 

губерній

на

 

сѣверъ,

 

къ

 

Вязьмѣ,

 

и

 

изъ

 

Калужской

 

губерніи

 

на

 

западъ

къ

 

Рославлю,

 

пролегалъ

 

черезъ

 

этотъ

 

край.

 

Старожилы

 

еще

называютъ

 

села

 

и

 

деревни,

 

на

 

которые

 

шла

 

торговая

 

дорога

изъ

 

этихъ

 

губерній.

Въ

 

XY

 

и

 

XYI

 

в.

 

Литовская

 

граница

 

постепенно

 

отодвига-

лась

 

на

 

западъ,

 

и

 

рѣки

 

Угра

 

и

 

Десна

 

въ

 

разное

 

время

 

въ

разныхъ

 

пунктахъ

 

своихъ

 

дѣлались

 

пограничными

 

рѣками.

 

Съ
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Литовской

 

и

 

Московской

 

стороны

 

на

 

нихъ

 

устраивались

 

сто-

рожевые

 

посты

 

и

 

пограничныя

 

крѣпости,

 

сохранившіеся

 

и

 

до

сихъ

 

поръ

 

въ

 

видѣ

 

кургановъ

 

и

 

городковъ.

 

Особенно

 

замѣ-

чателенъ

 

городокъ

 

на

 

берегу

 

Десны

 

воэлѣ

 

села

 

Осавикъ,

 

не

разъ

 

описанный

 

въ

 

мѣстной

 

и

 

спеціальной

 

печати.

 

Граница,

впрочемъ,

 

не

 

мѣшала

 

постояннымъ

 

столкновеніемъ

 

жителей

обонхъ

 

сосѣднихъ

 

государствъ.

 

То

 

Литовскіе,

 

то

 

Московскіе

„украинники"

 

и

 

помѣщпки

 

нападали

 

на

 

сосѣдпія,

 

чужія

 

вла-

дѣніл,

 

сожигали

 

села,

 

грабили

 

жителей

 

и

 

уводили

 

ихъ

 

въ

плѣнъ.

 

Дяпломатическіе

 

документы

 

того

 

времени

 

полны

 

обо-

юдныхъ

 

жалобъ

 

на

 

насилія

 

„украинныхъ

 

людей"-.

 

Нерѣдко

упоминаются

 

въ

 

нихъ

 

и

 

вышеназванный

 

села.

 

Въ

 

1503

 

г.

Александръ

 

заключилъ

 

съ

 

Іоанномъ

 

Ш-мъ

 

перемиріе

 

на

 

6

 

лѣтъ,

и

 

къ

 

Москвѣ

 

отошли

 

почти

 

всѣ

 

села

 

описываемая

 

края:

 

Па-

цынь,

 

Ѳедоровское,

 

Осавикъ,

 

Пакиничи,

 

Демена,

 

Городечна,

Снопоть,

 

Шуи,

 

Уварово,

 

Замошье,

 

Даниловичи

 

и

 

др.

 

Съ

 

ио-

степеннымъ

 

удаленіемъ

 

Литовской

 

гранипы

 

на

 

западъ,

 

жизнь

въ

 

придесенскомъ

 

краѣ,

 

ставшемъ

 

теперь

 

изъ

 

пограничная

впутреннимъ,

 

сдѣлаласьтише,

 

спокойнѣе

 

и

 

менѣе

 

оживленною.

Населепіе

 

обратилось

 

къ

 

мирнымъ

 

занятіямъ — земледѣдію,

лѣсному

 

промыслу;

 

наконецъ,

 

появились

 

кое-гдѣ

 

фабрики

 

и

заводы.

Названія

 

многихъ

 

деревень—

 

Вуда

 

и

 

Рудня— свидѣтельствуютъ,

что

 

здѣсь

 

издавна

 

существовали

 

промыслы —добыванія

 

желез-

ной

 

(болотной)

 

руды

 

и

 

паташа.

 

Въ

 

18

 

и

 

19

 

в.

 

край

 

этотъ

входитъ

 

въ

 

составъ

 

Мальцевскаго

 

района

 

съ

 

его

 

желѣзными

и

 

стеклянными

 

заводами,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторые

 

дѣйствуютъ

 

и

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

трехъ

 

указанных!,

 

губерніяхъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

у

мѣстныхъ

 

помѣщиковъ

 

въ

 

половинѣ

 

XIX

 

в.

 

устроились

 

завэды

поташные,

 

свеклосахарные

 

и

 

фабрики

 

суконныя

 

и

 

писчебумаж-

ныя.

 

Развитію

 

этого

 

рода

 

промышленности

 

болѣѳ

 

всего

 

содей-

ствовало

 

обиліѳ

 

дремучихъ

 

лѣсовъ.

 

Действительно,

 

съ

 

давнихъ



—

 

804

временъ

 

вся

 

пограничная

 

полоса

 

Моековскаго

 

государства,

 

Въ

бассейнѣ

 

притоковъ

 

Оки

 

и

 

Десны,

 

была

 

покрыта

 

густыйи

лѣсами.

 

Они

 

носили

 

общее

 

названіе

 

Брынскихъ

 

лѣсовъ

 

отъ

 

р.

Брыни,

 

притока

 

Жиздры,

 

протекающей

 

но

 

Мещовскому

 

и

Жиздринскому

 

уѣздамъ,

 

гдѣ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

существуютъ

 

села

съ

 

именемъ

 

Брынь.

 

Брынскіе

 

лѣса

 

заходили

 

и

 

въ

 

Смоленскую

и

 

въ

 

Орловскую

 

губернію,

 

гдѣ

 

назывались

 

уже

 

лѣсами

 

Рославль-

скими

 

и

 

Брянскими.

 

О

 

величіи

 

этихъ

 

лѣсовъ

 

можно

 

судить

 

и

теперь

 

еще

 

по

 

сохранившимся

 

остаткамъ

 

ихъ

 

въ

 

Рославльскомъ

уездѣ

 

(лѣса

 

Суходольскаго),

 

Ельнинскомъ

 

(Горбунова)

 

Жизд-

ринскомъ

 

и

 

Брянскомъ

 

(Мальцева).

 

Въ

 

старину

 

же

 

они

 

были

пс%и

 

непроходимы.

 

Въ

 

нихъ

 

видились

 

бобры;

 

и

 

бобровые

гоны

 

постоянно

 

упоминаются

 

въ

 

грамотахъ

 

польекихъ

 

и

 

литов-

ских!

 

ясударей,

 

дарившихъ

 

своинъ

 

вельможамъ

 

помѣстья

 

въ

этомъ

 

краю;

 

гдѣ

 

многія

 

рѣки

 

носятъ

 

и

 

теперь

 

названіе

 

„Боб-

рецъ",

 

Бобрикъ,

 

Бебрейка

 

и

 

проч.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

не

смотря

 

на

 

истребленіе

 

этихъ

 

лѣсовъ

 

заводами

 

и

 

желѣзньши

дорогами,

 

въ

 

оставшихся

 

участкахъ

 

все

 

еще

 

водятся

 

медвѣди,

лоси,

 

рыси,

 

диіе

 

козы,

 

а

 

въ

 

лѣсныхъ

 

потокахъ — выдры.

 

Къ

18

 

же

 

и

 

первой

 

половинѣ

 

19-го

 

вѣка

 

здѣсь

 

было

 

еще

 

насто-

ящее

 

лѣсное

 

царство.

 

Брынскіе

 

лѣса

 

въ

 

полпомъ

 

ихъ

 

обьемЬ

издавна

 

служили

 

любимымъ

 

местомъ

 

для

 

всѣхъ,

 

кто

 

имѣлъ

какія-нибудь

 

причины

 

скрываться

 

отъ

 

людей.

 

Здѣсь

 

жили

 

зна-

менитые

 

разбойники,

 

преданія

 

о

 

которыхъ

 

живутъ

 

у

 

мѣстныхъ

жителей

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

(таковъ,

 

напр.,

 

Кудеяръ**).

 

Они

 

сели-

лись

 

въ

 

лѣсу,

 

на

 

берегахъ

 

рѣкъ,

 

въ

 

глубокихъ

 

лѣсныхъ

 

на-

дяхъ,

 

гдѣ-нибудь

 

по

 

близости

 

торговая

 

Врянскаго

 

пли

 

Ка-

лужская

 

тракта,

 

и

 

разбивали

 

купеческіе

 

обозы

 

съ

 

товарами,

а

 

иногда

 

нападали

 

и

 

на

 

царскіе

 

обозы

 

съ

 

казной

 

и

 

военными

припасами

 

*).

   

Весь

 

придесенскій

   

край

  

хранить

  

множество

*)

 

Разбойничьи

 

шанкя

 

составлялась

 

изъ

 

всакаго

 

рода

 

бродягъ,

 

бѣгдыхъ

 

людей
и

 

преступников!.,

 

которые

 

иадодпіи

 

вълѣсахъ

 

безопасный

 

цріютъ.

 

Правительство,
заботясь

 

о

 

васеленіа

 

своихъ

 

границъ,

 

снотрѣло

 

на

 

бевтинство

 

иорубежвой

 

воль-

ницы

 

сквозь

 

пальцы.

**)

 

Литература

 

о

 

равбойникѣ

 

Кудіарі

 

очень

 

велика;

 

даже

 

Клсточаровъ

 

па-

цисалъ

 

исторически

 

ром,

 

еВуд'аръ»

 

(Рус.

 

Арх.,

 

1897

 

г„

 

№

 

1

 

і,

 

стр.

 

698— 614).
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йреданій

 

и

 

легендъ

 

о

 

разбойничьпхъ

 

притонахъ,

 

о

 

зарытыхъ

въ

 

нихъ

 

кладахъ.

 

Дорога

 

изъ

 

Калуги

 

на

 

Рославль,

 

по

 

выра-

жепію

 

крестьянт,

 

„вся

 

усыпана

 

золотомъ СІ ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

ней

учинялись

 

разбои

 

и

 

зарыты

 

были

 

разбойничьи

 

клады.

 

Эта

 

до-

рога

 

шла

 

почти

 

параллельно

 

нынѣшнему

 

Московско-Варшав-

скому

 

шоссе,

 

черезъ

 

Жерелево,

 

Даниловичи

 

и

 

Якимовичи.

 

Въ

дер.

 

Кривотыни,

 

за

 

Десной,

 

Якимовичскаго

 

прихода,

 

она

 

раз-

делялась:

 

одна

 

вѣтвь

 

шла

 

на

 

Росдавль,

 

другая

 

на

 

Рогнѣдино

въ

 

Брянскъ.

На

 

берегу

 

Десны,

 

на

 

границѣ

 

Осавицкаго

 

и

 

Даниловачскаго

прихода

 

указываютъ

 

высокіе

 

холмы,,— Вай-горы",

 

покрытые

лѣсомъ,

 

раздѣденные

 

глубокими

 

падями.

 

Здѣсь

 

б.ылъ

 

самый

притонъ

 

разбойниковъ,

 

чему

 

можно

 

повѣрить,

 

принимая

 

во

вниманіе

 

глушь

 

и

 

дичь,

 

какая

 

ццритъ

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ.

 

Съ

 

Бай-

горами

 

связано

 

множество

 

предавій

 

о

 

кладахъ.

 

Байгорскій

 

лѣсъ

и

 

сосѣдняя

 

Камаричская

 

дуброва

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

но.сятъ.

 

необык-

новенно

 

таинственный

 

характеръ

 

и

 

привлекаютъ

 

даже

 

издалека

кладоискателей

 

съ

 

какими-то

 

древними

 

не

 

менѣе

 

таццствец-

ными

 

„записями"

 

и

 

„описями"

 

о

 

кладахъ.

 

Да

 

и

 

въ

 

другихъ

мѣстахъ

 

прцдесенскаго

 

края

 

много

 

разсказовъ

 

о

 

разбойвикахъ.

Лѣтописи

 

здѣшнихъ

 

селъ

 

обыкновенно

 

начинаются

 

цреданіями

о

 

разбойникахъ,

 

которые

 

нападали

 

на

 

поселившихся

 

здѣсь

монаховъ

 

и

 

пустынниковъ.

Эти

 

монахи

 

составляли

 

другой

 

элементъ

 

наседьнвдовъ

нашего

 

края,

 

не

 

менѣе

 

древній,

 

чѣмъ

 

разбойники.

 

По

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

основаніе

 

многихъ

 

сѳлъ

 

этого

 

края,

 

существо-

вавшихъ

 

уже

 

въ

 

XYI

 

в.,

 

приписывается

 

местными

 

ире-

даніями

 

монахамъ.

 

Преданія

 

эти

 

построены

 

по

 

одному

 

и

 

то-

му

 

же

 

образцу,

 

напримѣръ:

 

въ

 

старину

 

жили

 

въ

 

здѣщнихъ

лѣсахъ

 

четыре

 

монаха:

 

Данпло,

 

Якимъ,

 

Савва

 

и

 

Кузьма.

 

У

каждаго

 

была

 

своя

 

келья

 

съ

 

иконами,

 

въ

 

родѣ

 

часовеньки.

 

При-

ходятъ

 

разбойники,

 

сожигаютъ

 

ту

 

или

 

другую

 

келью;

 

въ

 

пеп-



-

 

m

 

-»

лѣ

 

пожарища

 

монахъ

 

находитъ

 

икону,

 

сохранившуюся

 

нб-

вредимого

 

отъ

 

огня.

 

На

 

могилахъ

 

монаховъ

 

впослѣдствіи

 

по-

строены

 

церкви,

 

вокругъ

 

образовались

 

села,

 

носящія

 

имена

моваховъ:

 

Даниловичи,

 

Якимовичи,

 

Савѣево

 

и

 

Кузьыипичи.

Въ

 

каждой

 

почти

 

церкви,

 

въ

 

этнхъ

 

селахъ,

 

имѣются

 

особен-

но

 

чтимыя

 

иконы,

 

будто

 

бы

 

сохранившіяся

 

отъ

 

пожара

 

мо-

нашеской

 

кельи.

 

Однообразіе

 

этихъ

 

преданій

 

указываетъ

 

на

действительность

 

чертъ

 

и

 

явленій

 

жизни,

 

описываемыхъ

 

въ

нихъ,

 

и

 

на

 

общность

 

этихъ

 

явленій

 

для

 

всего

 

края,

 

не

 

смотря

на

 

легендарный

 

характеръ

 

подробностей

 

преданія.

 

Извѣстно-

что

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

іб-го

 

вѣка

 

въ

 

Жиздринскихъ

 

лѣсахъ

 

жилъ

преп.

 

Герасимъ

 

Болдинскій,

 

основагшій

 

на

 

р.

 

Жиздрѣ

 

Вве

денскій

 

монастырь.

Въ

 

ХѴІТ

 

вѣкѣ

 

пустынножительство

 

въ

 

Брынскихъ

 

лѣсахъ

усилилось

 

вслѣдствіе

 

прилива

 

сюда

 

раскольниковъ,

 

убѣгавшихъ

отъ

 

преслѣдованія

 

прнвительства.

 

Раскольники

 

завели

 

здѣсч

множество

 

скитовъ

 

и

 

пустынекъ,

 

такъ

 

что

 

уже

 

въ

 

началѣ

XVIII

 

вѣка

 

св.

 

Димитрій

 

Ростовскій

 

своему

 

изслѣдованію

 

о

раскольникахъ

 

далъ

 

заглавіе:

 

„Розыскъ

 

о

 

раскольничьей

 

Брын-

ской

 

вѣрѣ".

 

По

 

свидетельству

 

св.

 

Димитрія,

 

онъ

 

въ

 

1709

 

году

8налъ

 

старца

 

Пахомія,

 

который

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

былъ

 

завезенъ

 

въ

Врынскіе

 

лѣса,

 

тамъ

 

выросъ

 

и

 

былъ

 

двукратно

 

нерекрещива-

емъ.

 

Если

 

предположить,

 

что

 

этому

 

старцу

 

было

 

въ

 

1709

 

г.

50

 

лѣтъ,

 

и

 

тогда

 

выйдетъ,

 

что

 

Врынекіе

 

лѣса

 

были

 

заселены

въ

 

первую

 

пору

 

образованія

 

раскола.

 

Въ

 

началѣ

 

же

 

18

 

в.

расколъ

 

въ

 

Брынскихъ

 

лѣсахъ

 

находился

 

въ

 

цвѣтущемъ

 

состо-

яніи

 

и

 

высылалъ

 

своихъ

 

колонизаторовъ

 

въ

 

сосѣдніе

 

края.

По

 

словамъ

 

Брынцевъ

 

св.

 

Димитрію

 

въ

 

1709

 

г.,

 

многіе

 

ра-

скольники

 

выселились

 

отсюда

 

на

 

западъ:

 

„въ

 

Польшу

 

мнози

поидоша".

 

Подъ

 

именемъ

 

Польши

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

и

 

теперь

 

въ

народѣ,

 

разумѣлись

 

Бѣлорусскія

 

области,

 

между

 

прочимъ,

 

уѣзды

Рославльскій,

 

Врянскій

 

и

 

Мглинскій.

 

Преданія,

 

дѣйствительно,
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говорятѣ,

 

что

 

въ

 

Рослай.зьскихъ

 

и

 

сосѣдйихъ

 

Бряискихъ

 

лѣсахъ

въ

 

старину

 

укрывались

 

раскольники

 

*).

 

Но

 

здѣсь

 

они

 

жили

 

не

скитами,

 

а

 

въ

 

одиночку,

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

на

 

окраинѣ

 

лѣсной

полосы,

 

скиты

 

были

 

бы

 

болѣе

 

доступны

 

для

 

воинскихъ

 

командъ

и

 

полиціи,

 

чѣмъ

 

въ

 

глубинѣ

 

Брынскихъ

 

трущобъ.

 

Эти-то

 

ра-

скольники —одиночки

 

и

 

привили

 

въ

 

Рославльскихъ

 

лѣсахъ

пустынножительство.

 

Недаромъ

 

впослѣдствіи,

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ,

началі

 

ство,

 

прсслѣдуя

 

православпыхъ

 

отшельниковь — монаховх,

выставляло

 

поводомъ

 

къ

 

тому

 

якобы

 

распространеніе

 

этими

монахами

 

раскола.

 

Раскольничьи

 

скиты

 

постепенно

 

исчезли

даже

 

въ

 

Брынскихъ

 

лѣсахъ,

 

но

 

пустынножительство

 

осталось

въ

 

нихъ,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

18-го

 

и

 

началѣ

 

XIX

 

в.

 

достигло

 

здѣсь

полнаго

 

процвѣтанія.

 

Причинъ

 

этого

 

явлены

 

было

 

много.

 

Уда-

ленность

 

отъ

 

шумныхъ

 

центровъ

 

общественной

 

жизни,

 

обиліе

дремучихъ

 

лѣсовъ

 

съ

 

ихъ

 

безмолвіемъ

 

привлекали

 

сюда

 

людей

созерцательнаго

 

направленія.

 

Въ

 

этой

 

глуши

 

и

 

население

 

всегда

отличалось

 

патріархальностью

 

быта

 

и

 

простотою

 

нравовъ,

 

со-

хранившеюся

 

отчасти

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

**)'.

 

Тепері,

 

если

 

гдѣ

можно

 

найти

 

въ

 

центральной

 

Руси

 

людей

 

чисто

 

русскаго

 

склада

по

 

жизни

 

и

 

взглядамъ,

 

людей

 

религіозныхъ

 

и

 

благочестивыхъ

 

съ

примѣсі.ю

 

„старинки",

 

то

 

только

 

въ

 

лѣспыхъ

 

уѣздахъ

 

Калуж-

ской

 

и

 

Орловской

 

губерніи.

 

Какъ

 

извѣстно,

 

здѣсь

 

находятся

извѣстные

 

на

 

всю

 

Русь

 

монастыри,

 

имѣвшіе

 

большое

 

значеніе

въ

 

исторіи

 

русскаго

 

монашества:

 

Оптина

 

пустынь,

 

Бѣлобе-

гежская,

 

Свѣнская,

 

Площанская

 

и

 

др.

 

Среди

 

помѣщиковъ

 

и

купцоБъ

 

здѣсь

 

всегда

 

было

 

много

 

благотворителей,

 

которые

даже

 

сами

 

приглашали

 

въ

 

свои

 

владѣнія

 

пустывниковъ,

 

пред-

лагая

 

имъ

 

полный

 

покой,

 

уединеніе

 

и

 

необходимое

 

пропитаніе.

)

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

с.

 

Рогнѣдиаѣ

 

до

 

60-хъ

 

годовъ

 

XIX

 

в.

 

жили

 

раскольники,

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

деревнях*

 

Рогнѣд.

 

прихода,

 

табакъ

 

прознается

еретическим*

 

вельемъ.

**)

 

Отсюда,

 

между

 

прочий*,

 

Тургенев*

 

бралъ

 

иатеріадъ

 

для

 

своих*

 

„Записок*,

охотника

 

.

 

Въ

 

„

 

Пѣвцахъ"

 

он*

 

описывает*

 

этоіъ

 

край

 

иод*

 

иненемъ

 

Полѣоья
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Некоторые

 

изъ

 

такихъ

 

благотворителей

 

сами

 

селились

 

въ

 

келіяхъ

вмѣстѣ

 

съ

 

пустынниками

 

или

 

устраивали

 

на

 

своей

 

землѣ

 

об-

щины

 

и

 

монастыри.

 

Среди

 

благотворителей

 

существовало

 

даже

сореввованіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

покровительства

 

отшельникамъ.

 

Все

 

это

привлекало

 

сюда

 

отшельниковъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ.

 

Любители

 

бсз-

молвія

 

оставляли

 

даже

 

богатые

 

монастыри,

 

чтобы

 

поселиться

въ

 

какой-нибудь

 

лѣсной

 

пустынькѣ

 

у

 

извѣстнаго

 

благотворителя.

Но

 

больше

 

всего

 

развитію

 

пустынножительства

 

содѣйствовало

отнощеніе

 

правительства

 

къ

 

монастырямъ

 

и

 

усиленіе

 

крѣпост-

ного

 

права,

 

въ

 

концѣ

 

18

 

и

 

началѣ

 

XIX

 

вѣка.

 

РусскШ

 

народъ

всегда

 

былъ

 

склоненъ

 

къ

 

созерцательному

 

иноческому

 

житію,

что

 

доказывается

 

процвѣтаніеиъ

 

монастырской

 

жизни

 

въ

 

древней

Руси,

 

обиліемъ

 

монастырей

 

и

 

матеріальныхъ

 

пожертвованій

въ

 

г.хъ

 

пользу.

 

Между

 

тѣмъ,

 

уже

 

со

 

временъ

 

Петра

 

1-го

 

от-

ношеніѳ

 

правительства

 

къ

 

монастырямъ

 

измѣнилось.

 

Указомъ

1703

 

года,

 

Петръ

 

запретилъ

 

строить

 

новые

 

монастыри.

 

Под-

давшись

 

протестантскимъ

 

взглядамъ

 

Ѳеофана

 

Прокоповича,

 

онъ

вцдѣлъ

 

въ

 

монахахъ

 

только

 

бездѣльциковъ

 

и

 

обращалъ

 

мона-

стыри

 

въ

 

богадѣльни

 

и

 

инвалидные

 

дома.

 

По

 

смерти

 

Петра

на

 

Руси

 

началась

 

продолжительная

 

эпоха

 

господства

 

нѣмцевъ,

и

 

протестантское

 

отношеніе

 

къ

 

монастырямъ

 

выразилось

 

въ

самыхъ

 

рѣзкихъ

 

формахъ.

 

Биронъ

 

указомъ

 

1734

 

г.

 

запретилъ

постригать

 

въ

 

монахи

 

кого-бы

 

то

 

ни

 

было,

 

кромѣ

 

вдовыхъ

священнослужителей

 

и

 

отставныхъ

 

солдатъ.

 

Петръ

 

Щ

 

под-

готовидъ

 

отобраніе

 

въ

 

казну

 

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

иму-

ществу

 

но

 

не

 

успѣлъ

 

сдѣлать

 

этого,

 

такъ

 

какъ

 

былъ

 

лишенъ

престола

 

своей

 

жеыой,

 

Екатериной,

 

Послѣдняя

 

въ

 

своемъ

 

ма-

нифест

 

о

 

восшествіи

 

на

 

престолъ,

 

хотя

 

и

 

поставила

 

въ

 

вину

своему

 

предшественнику

 

намѣреніе

 

его

 

отобрать

 

церковный

имущества,

 

намѣреніе,

 

заставившее

 

ее

 

въ

 

интересахъ

 

церкви

взять

 

бразды

 

правленія

 

въ

 

свои

 

руки,

 

тѣмъ

 

не

 

монѣе

 

черезъ

два

 

года

  

послѣ

 

сего,

 

въ

 

1764

 

году,

 

сама

 

привела

   

это

 

намѣ-



—

 

309

 

-

реніе

 

въ

 

исполненіе.

 

Въ

 

результатѣ

 

пзъ

 

953

 

существовавшихъ

тогда

 

монастырей

 

568

 

(т.

 

е.

 

около

 

60°/ 0 )

 

было

 

вовсе

 

упразднено,

а

 

изъ

 

оставшихся

 

385

 

монастырей

 

только

 

225

 

(т.

 

е.

 

около

23%

 

прежняго

 

количества

 

монастырей)

 

получили

 

въ

 

замЬнъ

 

от-

нятыхъ

 

имѣній

 

маленькое

 

пособіеотъ

 

казны.

 

Остальные

 

160

 

мо-

настырей,

 

названныхъ

 

заштатными,

 

лишившись

 

всею

 

своего

 

иму-

щества,

 

должны

 

были

 

содержаться

 

„какъ

 

знаютъ",

 

почему

 

многіе

изъ

 

нихъ

 

закрылись

 

сами

 

собою.

 

Параллельно

 

съ

 

закрытіемъ

монастырей

 

шло

 

усиленіе

 

крѣпостпого

 

права,

 

количественное

и

 

качественное.

 

Прежде

 

всего

 

монастырскіе

 

крестьяне,

 

вмѣсто

освобождения

 

отъ

 

рабства,

 

выставлявшагося

 

въ

 

числѣ

 

побуж-

деній

 

къ

 

секуляризаціи,

 

были

 

розданы

 

отдѣльнымъ

 

лицамъ

 

за

различнаго

 

рода

 

услуги.

 

Роздавали

 

крестьяпъ

 

тысячами

 

и

 

де-

сятками

 

тысячъ

 

въ

 

царствованіе

 

и

 

Екатерины,

 

и

 

Павла,

 

и

Александра.

 

Обращено

 

было

 

въ

 

рабство

 

и

 

населеніе

 

Малорос-

сии;

 

и

 

его

 

постигла

 

участь

 

церковныхъ

 

крестьянъ,

 

т.

 

е.

 

и

 

оно

было

 

роздано

 

частнымъ

 

лицамъ.

 

Жестокое

 

обращеніе

 

съ

 

кресть-

янами

 

помѣщиковъ

 

вызвало

 

многочисленные

 

жадобы

 

со

 

стороны

крестьянъ.

 

Тогда

 

Екатерина

 

указомъ

 

22

 

авг.

 

1767

 

г.

 

вовсе

запретила

 

крестьянамъ

 

жаловаться

 

на

 

помѣщиковъ

 

подъ

 

стра-

хомъ

 

ссылки

 

въ

 

каторжныя

 

работы.

 

Еще

 

раньше

 

въ

 

1765

 

г.

помѣщикамъ

 

было

 

предоставлено

 

право

 

ссылать

 

своихъ

 

крестьянъ

въ

 

Сибирь

 

безъ

 

указанія

 

мотивовъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

кресть-

яне

 

стали

 

подпою

 

собственностью

 

помѣщпковъ,

 

которые

 

по-

лучили

 

безапелляціонную

 

власть

 

надъ

 

ихъ

 

имуществомъ

 

и

 

лич-

ностью.

 

Началось

 

повальное

 

бѣгство

 

крестьянъ.

 

Бѣглецы

 

скры-

вались

 

по

 

лѣсамъ

 

и

 

трущобамъ,

 

поступали

 

въ

 

монастыри.

 

Пра-

вительство

 

старалось

 

какъ

 

можно

 

сильнѣе

 

стѣснить

 

поступленіе

въ

 

монахи,

 

обставляя

 

его

 

всевозможными

 

формальностями.

Итакь,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

вслѣдствіе

 

закрытія

 

монастырей,

 

са-

мимъ

 

монахамъ

 

некуда

 

было

 

двваться,

 

съ

 

другой— въ

 

мона-

стырскія

 

ворота

 

стучались

 

тысячи

 

мірскихъ

 

людей,

 

убѣгавшахъ



m

отъ

 

насилія

 

помілциковъ.

 

И

 

вотъ

 

начинается

 

массовое

 

высе-

леніе

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

за

 

границу.

 

Бъ

 

Молдапіи

 

и

 

ВалахЬт,

на

 

Аѳонѣ

 

поселились

 

тысячи

 

русскихъ

 

выходцевъ,

 

не

 

пмѣю-

щихъ

 

„здѣ

 

пребывающаго

 

града",

 

спасепія

 

взыскующихъ.

 

Ря-

домъ

 

еъ

 

монахомъ

 

здѣсь

 

былъ

 

и

 

бѣглый

 

крестьянинъ,

 

и

 

по-

повичъ,

 

скрывшійся

 

отъ

 

„разбора"

 

поповскихъ

 

дѣтей,

 

и

 

бла-

гочестивый

 

купеческій

 

сынъ

 

или

 

мѣщанинъ,

 

не

 

могшій

 

на

 

ро-

динѣ

 

поступить

 

въ

 

монастырь

 

за

 

обиліемъ

 

формальностей

 

и

разныхъ

 

требовапій

 

отъ

 

неофита

 

монашества.

Изъ

 

эгихъ-то

 

россійскихъ

 

выходцевъ,

 

разыскивавшихся

 

па

родинѣ

 

по

 

публикаціямъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

и

 

гражданскихъ

 

учреж-

ден^,

 

образовалось

 

въ

 

Молдавіа

 

братство,

 

объединившееся

 

во-

кругъ

 

полтавскаго

 

уроженца,

 

архимандрита

 

Паисія

 

Величков-

скаго,

 

имя

 

котораго

 

незабвенно

 

въ

 

исторіи

 

русскаго

 

мона-

шества.

 

Въ

 

1743

 

г.

 

Паисіи

 

рясофорпымъ

 

послущникомъ

 

при-

шелъ

 

въ

 

Валахію,

 

долго

 

жилъ

 

на

 

Аеоеѣ

 

и,

 

наконецъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

тѣсноты,

 

нерешелъ

 

съ

 

своею

 

братіею,

 

русскими

 

и

 

мол-

давскими

 

иноками,

 

въ

 

Молдавію.

 

Въ

 

1775

 

г.

 

ему

 

дали

 

здѣсь

въ

 

управленіе

 

Сѣкульскій

 

монастырь,

 

а

 

въ

 

1779

 

— Нямсцкіи.

Число

 

братій

 

Молдавскихъ

 

Паисіевыхъ

 

монастырей

 

въ

 

это

время

 

доходило

 

до

 

500

 

человѣкъ.

 

а

 

потомъ

 

увеличилось

 

до

1000,

 

и

 

большинство

 

ихъ

 

составляли

 

русскіе

 

выходцы.

 

Паи-

сіевское

 

братство

 

отличась

 

высокими

 

нравственными

 

достоин-

ствами.

 

И

 

самъ

 

онъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

не

 

только

 

религіозный,

 

но

и

 

просвѣщенный.

 

а

 

главное—

 

воплощавшій

 

въ

 

своей

 

жизни

 

чи-

чистѣйшій

 

идеалъ

 

монашества,

 

таковы

 

же

 

были

 

и

 

его

 

ученики.

Видно,

 

что

 

изъ

 

Россіи

 

шли

 

сюда

 

лучшіе

 

иноки

 

и

 

мірскіе

 

люди,

замѣчательные

 

по

 

высотѣ

 

и

 

чнстотѣ

 

своихъ

 

духовныхъ

 

стрем-

леній.

 

Вслѣдъ

 

за

 

старцемъ

 

Паисісмъ,

 

ученики

 

его,

 

не

 

огра-

ничиваясь

 

дѣлами

 

благочестія

 

и

 

личнаго

 

усовершенствовапія,

постоянно

 

заняты

 

были

 

однимъ

 

дѣломъ:

 

переводомъ

 

съ

 

грсче-

скаго

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

святоотеческихъ

    

аскетическихъ

 

тво-
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реній,

 

перепиской

 

пхъ

 

и

 

составленіемъ

 

изъ

 

вынпсокъ

 

назпда-

тельпыхъ

 

сборниковъ.

 

Извѣстяыйсборшікъ„Добротолюбіе"

 

пе-

реведенъ

 

старцемъ

 

Паисіемъ.

 

равно

 

какъ

 

и

 

творенія

 

св.

 

Иса-

ака

 

Сирина,

 

Макарія

 

Ведикаго,

 

Іоанна

 

Лѣствичннка,

 

Максима

Исповѣдника,

 

Григорія

 

Паламы

 

и

 

мпогихъ

 

другихъ.

 

При

 

чтеніи

жизнеоппсанія

 

старца

 

Паисія

 

и

 

его

 

учеинковъ

 

нельзя

 

не

 

по-

ражаться

 

величіемъ

 

пхъ

 

нравственной

 

личности

 

и

 

высотою

 

нхъ

подоигобъ.

 

Эти

 

иноки

 

напоминаютъ

 

лучшихъ

 

представителей

православна™

 

и

 

древнерусскаго

 

монашества

 

своею

 

глубокою

вѣрою,

 

своимъ

 

духомъ

 

чистѣйшаго

 

аскетизма,

 

незлобія

 

и

 

не-

стяжанія,

 

своею

 

серьезностью,

 

самооугдубленностыо.

 

позна-

ніемъ

 

себя

 

и

 

человѣческой

 

природы,

 

к,

 

наконецъ,

 

своею

 

лю-

бовью

 

къ

 

книжнымъ

 

занятіямъ

 

и

 

свѣтлымъ

 

взлядомъ

 

на

 

жизнь.

У

 

нихъ

 

и

 

тѣпи

 

не

 

было

 

лицемѣрія,

 

суроваго

 

фанатизма

 

или

отвращенія

 

къ

 

людямъ,

 

къ

 

міру

 

и

 

къ

 

свѣту

 

знанія.

 

Оттого,

гдѣ

 

бы

 

они

 

ни

 

появлялись,

 

они

 

привлекали

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ

искреннихъ

 

людей

 

всякаго

 

званія

 

и

 

состоянія,

 

простецовъ

 

н

высокообразованныхъ,

 

находившихъ

 

въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

ними

 

истин-

ное

 

духовное

 

наслажденіе.

По

 

смерти

 

старца

 

Паисія

 

въ

 

1794

 

г.

 

мпогіе

 

изъ

 

учениковъ

его

 

вернулись

 

въ

 

Россію,

 

особенно,

 

когда

 

въ

 

1801

 

г.

 

Адек-

савдръ

 

I

 

издалъ

 

всеыилостивѣйшій

 

маннфестъ,

 

дозволпвшій

возвращеніе

 

въ

 

отечество

 

всѣмъ,

 

самовольно

 

ушедшимъ

 

изъ

 

него.

Они

 

принесли

 

съ

 

собою

 

переводы

 

своего

 

учителя

 

и

 

познако-

мили

 

съ

 

ними

 

общество

 

и

 

высшихъ

 

іерархическпхъ

 

лицъ.

Стараніемъ

 

Петербургскаго

 

митрополита

 

Гавріила,

 

глубоко

уважавшаго

 

старца,

 

„Добротолтобіе"

 

было

 

издано

 

въ

 

1793

 

г.,

потомъ

 

въ

 

1822

 

г.,

 

при

 

содѣйствій

 

митрополита

 

Московскаго

Филарета.

 

Лучшіе

 

люди

 

общества

 

считали

 

за

 

честь

 

общеніе

и

 

переписку

 

съ

 

учениками

 

Паисія.

 

Шевыревъ,

 

Хомягсовъ,

 

братья

Кирѣевскіе

 

находились

 

съ

 

ними

 

въ

 

перепискѣ

 

п

 

заботились

 

объ

изданіи

 

трудовъ

 

старца.

 

Въ

 

1847

 

г.

 

Шевыревъ

 

издалъ

 

„Житіе
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и

 

писаніе

 

Молдавского

 

сгарца

 

Паисія

 

Величковскаго",

 

съ

 

нри-

бавленімъ

 

краткихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

его

 

ученикахъ

 

(М.

 

1847

 

г.).

Эти

 

ученики,

 

разселившись

 

по

 

русскимъ

 

обителямъ,

 

собрали

вокругъ

 

себя

 

любителей

 

созерцательной

 

жизни,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ни-

ми

 

возобновили

 

и

 

возстановиди

 

многія

 

русскія

 

обители

 

и

 

вдох-

нули

 

въ

 

русское

 

монашество

 

новую

 

жизнь.

 

Они

 

устраивали

и

 

общежительные

 

монастыри

 

и

 

ввели

 

въ

 

пихъ

 

новое

 

для

 

то-

го

 

времени

 

учрежденіе —старчество,

 

принесшее

 

благотворные

плоды;

 

они

 

же

 

поддерживали

 

и

 

пустынножительство

 

для

 

тѣхъ

людей,

 

которые

 

не

 

удовлетворялись

 

монастырской

 

жизнью

 

и

искали

 

уединеній

 

и

 

тяжелыхъ

 

подвиговъ.

Главнымъ

 

мѣстомъ

 

дѣятельности

 

этихъ

 

иноковъ

 

сдѣлался

Придесенскій

 

край,

 

т.

 

е.

 

смежные

 

уѣзды

 

трехъ

 

губерній —

Смоленской,

 

Калужской

 

и

 

Орловской.

 

Подвигами

 

ихъ

 

просла-

вились

 

такіе

 

монастыри,

 

какъ

 

Оптина

 

пустынь,

 

Площанская,

Бѣлобережская

 

и

 

др.

 

Въ

 

окружающихъ

 

эти

 

монастыри

 

лѣсахъ

возникли

 

маленькія

 

пустыньки

 

и

 

отдѣльныя

 

кельи,

 

гдѣ,

 

какъ

огоньки

 

среди

 

ночной

 

темноты,

 

засіяли

 

своими

 

трудами

 

от-

шельники,

 

распространяя

 

свѣтъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

на

 

окру-

жающее

 

населеніе,

 

которое

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

свято

 

чтитъ

 

ихъ

память,

 

какъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

Хотя

 

такихъ

 

отшельниковъ

 

не

 

мало

 

жило

 

въ

 

Брянскихъ

 

и

Жиздринскихъ

 

лѣсахъ,

 

но

 

особенно

 

возлюбили

 

они

 

лѣса

 

Ро-

славльскіе,

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

теченіе

 

почти

 

70-ти

 

лѣтъ

 

находился

 

центръ

пустынножительства.

 

Несомнѣнно,

 

этому

 

благопріятствовала

 

и

удаленность

 

мѣстности

 

отъ

 

городовъ

 

(Рославль

 

въ

 

45

 

верстахъ
і

Ельня — въ

 

85

 

в.);

 

и

 

обиліе

 

густыхъ

 

лѣсовъ,

 

остававшихся

 

не-

тронутыми

 

до

 

самаго

 

послѣдняго

 

времени

 

вслѣдствіе

 

обхода

этой

 

мѣстности

 

желѣзными

 

дорогами;

 

и

 

красота

 

мѣстополо-

женія

 

на

 

берегахъ

 

Десны,

 

среди

 

холмовъ,

 

раздѣляемыхъ

 

ов-

рагами

 

съ

 

текущими

 

по

 

нимъ

 

лѣсными

 

рѣчками;

 

и

 

рѣдкое

патриархальное

 

населеніе,

 

въ

 

средѣ

 

кстораго

 

сохранилось

 

еще



—

 

313

 

—

въ

 

чистотѣ

 

родовое

 

начало

 

въ

 

видѣ

 

большихъ

 

родственныхъ

общинъ

 

въ

 

40—70

 

членовъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

отца,

 

а

 

чаще

старухи— матери

 

*).

Но

 

пожалуй,

 

главнѣйшею

 

причиной

 

слѣду

 

етъ

 

считать

 

госте-

пріимство

 

здѣшнихъ

 

помѣщиковъ,

 

приглашавшихъ

 

къ

 

себѣ

пустынниковъ.

 

Г.

 

Лесли,

 

Шупинскій

 

и,

 

особенно,

 

Броневскіе

давали

 

пустынникамъ

 

и

 

пріютъ,

 

и

 

защиту.

 

Шупинскій

 

даже

 

самъ

пробовалъ

 

жить

 

въ

 

лѣсной

 

кельѣ.

 

Изъ

 

другихъ

 

благотовори-

телей

 

назовемъ

 

М.

 

А.

 

Кулешова,

 

владѣльца

 

сельца

 

Кулешо-

вой

 

Буды,

 

Петра

 

Михайловича

 

Лесли,

 

Е.

 

А.

 

Лышакову,

 

Топ-

тыкипыхъ,

 

княжну

 

Сонцеву

 

и

 

др.

 

Въ

 

ихъ

 

владѣніяхъ

 

обра-

зовались

 

„пустыни",

 

гдѣ

 

отшельники

 

жили

 

или

 

въ

 

уединенныхъ

келіяхъ,

 

далеко

 

разбросанныхъ

 

по

 

лѣсу,

 

или

 

группами

 

въ

6— 10

 

человѣкъ

 

вмѣстѣ.

 

Центромъ

 

этихъ

 

пустынь

 

была

 

пу-

стынь

 

„Кулешова

 

Буда",

 

въ

 

„монашенскомъ

 

рву*,

 

возлѣ

 

дер.

Буды,

 

Трояновскаго

 

прихода,

 

а

 

съ

 

1823

 

г.

 

вновь

 

образовав-

шагося

 

Екимовичскаго

 

прихода.

 

Подвижническая

 

жизнь

 

иноковъ

сдѣлалось

 

извѣстною

 

не

 

только

 

въ

 

ближайшей

 

округѣ,

 

но

 

и

далеко

 

за

 

предѣіами

 

Смоленской

 

губерніи**).

 

Многіе

 

іѳрархи

и

 

настоятели

 

монастырей

 

обращались

 

въ

 

Рославльскіе

 

лѣса

 

за

нужными

 

имъ

 

людьми,

 

напримѣръ,

 

для

 

устроѳпія

 

скитовъ,

 

мо-

настырей

 

и

 

для

 

улучшенія

 

монастырской

 

жизни.

 

Такимъ

 

об-

разомъ,

 

Рославльскія

 

пустыпи

 

сдѣлались

 

какъ

 

бы

 

разсадниками

истинно

 

монашескаго

 

духа

 

въ

 

Россіи,

 

отсюда

 

выходили

 

иноки

и

 

на

 

сѣверъ,

 

въ

 

монастыри

 

Ладожскаго

 

озера,

 

и

 

на

 

востокъ

тоже —въ

 

Сибнрскія

 

обители,

 

и

 

на

 

югъ

 

— въ

 

Орловскую,

 

Чер-

*)

 

Одна

 

такая

 

община

 

«Аитошппа»,

 

Даниловвчскаго

 

прихода,

 

описана

 

была

 

г.

Краоноперовыиъ

 

въ

 

<Отеч.

 

Зап>.1882г.

 

Л:

 

6-й;

 

выводы

 

Красноперова

 

опровер-

гал*

 

г.

 

Мертваго

 

в*

 

«Русск.

 

Мысли»

 

1883

 

г.

**)

 

Заиѣчательно,

 

что

 

Рославльскіе

 

скиты,'пользовавшіеся

 

уважевіем*

 

»

 

из-

вѣстностію

 

въ

 

отдаленных*

 

губервіяхъ,

 

среди

 

мірянъ

 

и

 

духовный

 

властен,

 

в*

Своей

 

губерніи

 

были

 

мало

 

нввѣсгны

 

«обществу»,

 

а

 

со

 

стороны

 

властей,

 

духовных*

И

 

овѣтскнхъ,

 

подвергались

 

гоненію.
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■—

ниговскую

 

и

 

Курскую

 

губернію.

 

Отливъ

 

лучшихъ

 

силь

 

по-

стоянно

 

пополнялся

 

новыми,

 

и

 

Рославльскія

 

пустыни

 

не

 

оску-

дѣли

 

бы

 

и

 

донывѣ,

 

если

 

бы

 

не

 

внѣшнія

 

неблагопріятныя

 

об-

стоятельства,

 

о

 

которыхъ

 

рѣчь

 

впереди.

 

Благодаря

 

имъ,

 

Ро-

славльскія

 

пустыни,

 

изъ

 

которыхъ,

 

какъ

 

изъ

 

корня,

 

возникла

такая

 

извѣстная

 

сбптель,

 

какъ

 

Оптина,

 

сами

 

у

 

себя

 

не

 

создали

ни

 

одного

 

монастыря

 

и

 

оскудѣли

 

пародомъ,

 

хотя

 

пустынно-

жительство

 

не

 

прекратилось

 

тамъ

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Но

теперь

 

это

 

только

 

жалкая

 

тѣнь

 

прежней

 

оясивленной

 

дѣятель-

ности,

 

скрывавшейся

 

въ

 

глуши

 

лѣсовъ,

 

но

 

проявлявшейся

 

да-

леко

 

за

 

пределами

 

ихъ,

М-

 

Орювскій,

(Продо.іщѳпіе

 

будеть).

Рушодственный

 

указаній

 

готовйідймей

 

къ

 

по
евйщенію

 

во

 

діаконовъ

 

и

 

евйщенншовъ.

Ставленники

 

во

 

діаконовъ

 

и

 

свящевппковъ

 

по

 

незнапію
тѣхъ

 

дѣйствій,

 

воторыя

 

они

 

должны

 

пройти

 

при

 

посвящеиіи
пхъ,

 

прпходятъ

 

въ

 

замѣшательство

 

и

 

верѣдко

 

дѣйствуютъ

не

 

впопадъ

 

и

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

пмъ

 

нужно

 

дѣйствовать.

 

Во
пзбѣжапіе

 

этого

 

рекомендуется

 

ставленнпкамъ:

 

1)

 

твердо

 

за-

помнить

 

чинъ

 

рукоположенія

 

до

 

самыхъ

 

мельчайіпихъ

 

его

подробностей,

 

2)

 

выучпвъ

 

чинъ,

 

непремѣвно

 

носмотрѣть

 

при-

мѣненіе

 

его

 

на

 

дѣлѣ

 

прп

 

сосвящевіп

 

другого

 

лица,

 

и

 

3)

 

на-

практиковать

 

себя

 

ьъ

 

исполнееніп

 

его

 

дома,

 

въ

 

вакомъ

 

ни-

будь

 

уедпеенномъ

 

мѣстѣ.

 

Для

 

сего

 

предлагается

 

подробное

нздоженіе

 

чина:

 

а)

 

при

 

рукоположеніи

 

во

 

діакона

 

и

 

б)

 

при

рукоположеніп

 

во

 

священника.

 

Независимо

 

же

 

отъ

 

сего,

 

и

главнымъ

 

образомъ —нельзя

 

не

 

порекомендовать

 

каждому

 

го-

товящемуся

 

къ

 

рукоположенію

 

во

 

діакона

 

плпво

 

священника

обязательно

 

предварительно

 

познакомиться

 

хорошо

 

съ

 

слу-

оісебникомъ,

 

а

 

пѣкоторыя

 

мѣста

 

изъ

 

него,

 

какъ,

 

напр.,

 

вход-

ныя

  

молитвы,

   

молитвы

 

при

 

облаченіп,

 

эктеніи

   

(діаконъ)

 

и
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возгласы

 

(священникъ),

 

слова

 

предъ

 

прииятіемъ

 

Св.

 

Тѣла

 

и

питіемъ

 

Св.

 

Чашп,

 

должно

 

заучить

 

наизусть

 

до

 

рукоположенія
въ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

священный

 

санъ.

>

   

Рукоположеніе

 

во

 

діакона

 

бываетъ

 

на

 

литургіи

 

послѣ

 

освя-

щенія

   

Св.

 

Даровъ,

   

именно,

 

послѣ

 

произнесенія

 

Архіереемъ
словъ:

 

„И

 

да

 

будутъ

 

милости

 

Великаго

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

наше-

го

 

Іисуса

 

Христа

   

со

  

всѣмп

 

вами".

   

Рукополагаемый

  

послѣ

этихъ

 

словъ

 

ведется

 

ппподіаконами

 

отъ

 

средины

 

церкви

 

(со-
леи)

 

къ

 

царекпмъ

 

вратамъ.

 

Когда

 

діаконъ

 

возглашаетъ

 

„по-

вели",

 

рукополагаемый

 

дѣлаетъ

 

поясной

 

поклонъ;

  

при

 

воз-

глашеніи

 

другимъ

 

діакономъ

 

„поведите",

 

онъ

 

повторяетъ

 

по-

ясной

 

поклонъ,

 

а

 

при

 

возглашеніп

 

протодіакономъ

 

„повели,

Преосвященнѣйшій

 

Владыко",

   

онъ

 

дѣлаетъ

 

земной

  

Поклонъ

Архіерею,

 

сидящему

   

на

 

каѳедрѣ

 

у

 

лѣвой

 

стороны

   

св.

 

пре-

стола.

 

Затѣмъ,

 

рукополагаемый

   

обходить

 

за

 

протодіакономъ
св.

 

престолъ

  

трижды,

  

при

   

чемъ

   

при

   

каждомъ

   

обхождевіи
цѣлуетъ

  

указываемый

   

протодіакономъ

   

св.

   

мѣста

   

престола

(край

 

престола),

   

говоря:

 

„Святый

   

Боже,

   

Святый

   

Крѣпкій,

Святый

 

Безсмертный,

 

помилуй

 

насъ".

 

Послѣ

 

перваго

 

обхож-
денія

 

онъ

 

кланяется

 

Архіерею

 

въ

 

землю,

 

встаетъ,

 

крестится

и

 

цѣлуетъ

 

конецъ

 

омофора,

 

а

 

потомъ

 

руку

 

Архіерѳя,

 

и

 

опять

кланяется

 

Архіерею

 

въ

 

землю.

 

Послѣ

 

второго

 

обхожденія

 

кла-

няется

 

Архіерею

 

также

 

въ

 

землю,

 

встаетъ,

  

крестится

 

и

 

цѣ-

луетъ

 

палицу

 

и

 

руку

 

Архіерея,

 

и

 

опять

 

дѣлаетъ

 

земной

 

по-

клонъ

 

Архіерею.

   

Послѣ

 

третьяго

 

обхожденія

   

становится

   

съ

нротодіакономъ

  

предъ

 

св.

 

престоломь,

   

дѣлаотъ

 

два

 

поклона

въ

 

поясъ

 

и

 

третій

 

въ

 

землю,

 

и

 

потомъ

 

кланяется

 

въ

 

землю

Архіерею

 

и

 

отходить

 

на

 

правую

 

сторону

 

престола;

 

здѣсь

 

онъ

становится

   

на

 

правое

 

колѣно,

 

полагаетъ

 

на

 

престолъ

   

руки

ладонями

 

внизъ

 

крестовидно —правую

 

на

 

лввую

  

и

 

прилага-

ем»

 

свою

 

голову

 

между

 

рукъ

 

въ

 

св.

 

престолу.

 

По

 

прочтеніи
Архіереемъ

 

молитвы

 

„Божественная

 

благодать",

 

рукополагае-

мый

 

встаетъ,

 

и,

 

по

 

разрѣшеніи

 

у

 

него

 

нрепоясанія,

 

крестит-

ся

 

и

 

цѣлу»тъ

 

сначала

  

подносимые

 

ему

 

протодіакономъ

   

для

цѣлованія

 

орарь

 

и

 

поручи,

 

а

 

потомъ

 

руку

 

Архіерея;

 

по

 

воз-

ложены

 

на

 

него

 

ораря

   

и

 

поручей,

 

онъ

 

крестится,

   

цѣлуетъ

священное

 

изображеиіе

 

въ

 

круіѣ

 

рипиды,

 

принимаешь

 

рипи-
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ду

 

въ

 

свои

 

руки,

 

при

 

чемъ

 

цѣлуетъ

 

руву

 

и

 

плечо

 

Архіерея
и

 

отходить

 

за

 

протодіпкономъ

 

на

 

лѣвую

 

сторову

 

св.

 

пре-

стола,

 

гдѣ

 

вѣетъ

 

крестообразно

 

риппдою

 

вадъ

 

Св.

 

Дарами,
держа

 

верхній

 

конецъ

 

рипиды

 

правою

 

рувою,

 

а

 

нижпій

 

лѣ-

вою.

 

Во

 

время

 

эктеніи,

 

предъ

 

„Отче

 

нашъ",

 

рувополагаемый
отнимаетъ

 

рипиду

 

отъ

 

Св.

 

Даровъ,

 

крестится,

 

цѣлуетъ

 

иа

ней

 

святое

 

пэображеніе,

 

отдаетъ

 

ее

 

діавону,

 

крестится,

 

цъ-

луетъ

 

престолъ,

 

кланяется

 

Архіерею

 

и

 

отходить

 

на

 

лѣвую

сторону

 

алтаря.

 

Предъ

 

пріобщеніемъ

 

Св.

 

Таинъ

 

рукопола-

гаемый

 

становится

 

съ

 

протодіакояомъ

 

и

 

діаконами

 

за

 

пре-

столомъ,

 

лицомъ

 

въ

 

престолу,

 

дѣлаетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

мо-

литвенное

 

повлопеніе

 

къ

 

св.

 

престолу

 

и

 

поклоны

 

всѣмъ

предстоящимъ

 

и

 

цѣлуетъ

 

правое

 

плечо

 

у

 

прптодіакона

 

и

 

діа-
коповъ,

 

говоря:

 

„Христосъ

 

посредѣ

 

насъ".

 

Пройдя

 

за

 

про-

тодіавономъ

 

къ

 

престолу

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

для

 

принятія
отъ

 

Архіерея

 

Св.

 

Тѣла

 

Христова,

 

онъ

 

крестится,

 

кланяется

въ

 

землю,

 

цѣлуетъ,

 

поднявшись,

 

край

 

св.

 

престола

 

съ

 

про-

пзношеніемъ

 

словъ:

 

„Се

 

прихожду

 

къ

 

Безсмертпому

 

Царю",
свладываетъ

 

руви

 

крестообразно

 

правую

 

на

 

лѣвую

 

и

 

гово-

рить:

 

„Преводаждь

 

мнѣ,

 

Преосвященвѣіішій

 

Владыко,

 

діаво-
ну

 

(имя

 

рекъ)

 

честное

 

и

 

святое

 

Тело

 

Господа

 

и

 

Бога

 

и

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа".

 

Принявъ

 

Дары

 

отъ

 

Архіерея,
цѣлуетъ

 

правую

 

руву

 

п

 

лѣвое

 

плечо

 

у

 

него

 

и

 

отвѣчаетъ

на

 

слова

 

Архіерея

 

„Христосъ

 

посредѣ

 

насъ"

 

словами

 

„и

есть

 

и

 

будетъ",

 

а

 

затѣмъ

 

отходптъ

 

тою

 

же

 

лѣвою

 

сторо-

ною,

 

становится

 

у

 

престола

 

рядомъ

 

съ

 

иротодіавономъ

 

и,

 

по-

ложивъ

 

рукп

 

на

 

св.

 

престолъ

 

и

 

навлонивъ

 

голову,

 

читаетъ

Тййно

 

предпричастныя

 

молитвы:

 

„Вѣрую,

 

Господи,

 

о

 

испо-

вѣдую",

 

а

 

по

 

прочтеніп,

 

пріобщается

 

Св.

 

Твла

 

Христова.
ІІодходя

 

съ

 

правой

 

стороны

 

поестола

 

за

 

протодіакономъ

 

къ

прпнятію

 

животворящей

 

Крови

 

Христовой,

 

говоритъ:„се

 

прихо-

жду"...

 

и

 

„преподаждь

 

мнѣ,

 

Владыко,

 

діакону

 

(имя

 

рекъ)

 

чест-

ную

 

и

 

святую

 

Кровь

 

Господа

 

и

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іпсуса
Христа" —п

 

пріобщается

 

изъ

 

чаши

 

животворящей

 

Крови,
придерживая

 

правою

 

рукою

 

съ

 

платомъ

 

нижаій

 

край

 

потпра,

а

 

лѣвою

 

рукою

 

держа

 

другой

 

конецъ

 

плата

 

около

 

устъ.

 

По
причащеніи

 

отираетъ

 

платомъ

 

свои

 

уста

 

и

 

край

 

потира,

  

къ
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воторому

 

прикасался

 

устами,

 

цѣлуеп

 

потиръ

 

и

 

отходить

 

къ

жертвеннику

 

для

 

употреблонія

 

аитидора

 

и

 

теплоты,

 

а

 

потомъ

умнваетъ

 

водою

 

уста

 

и

 

руки.

 

Во

 

время

 

пѣнія

 

„да

 

испол-

нятся

 

уста"

 

рукополагаемый

 

вмѣстѣ

 

съ

 

протодіакономъ

 

дѣ-

лаетъ

 

поклонъ

 

къ

 

горнему

 

мѣсту,

 

кланяется

 

Архіерею,

 

вы-

ходить

 

сѣверною

 

дверью

 

изъ

 

алтаря,

 

становится

 

предъ

 

цар-

скими

 

вратами

 

и

 

произносить

 

эвтенію

 

„ прости

 

пріимше",
по

 

окончаніи

 

которой

 

входить

 

сѣверною

 

дверью

 

въ

 

алтарь,

проходить

 

за

 

престолъ,

 

творптъ

 

молитвенное

 

поклоненіе

 

къ

горнему

 

мѣсту,

 

кланяется

 

Архіерею

 

п

 

отходить

 

на

 

лѣвую

сторону

 

алтаря.

 

По

 

окончаніи

 

лнтургіи,

 

когда

 

Архіерей

 

об-
лачится

 

въ

 

мантію,

 

рукоположенный

 

подходить

 

съ

 

правой
стороны

 

престола

 

къ

 

Архіерею,

 

кланяется

 

ему,

 

принпмаетъ

отъ

 

него

 

благословеніе

 

на

 

ношеніо

 

рясы,

 

выслугаиваетъ

 

его

святительское

 

наставленіе

 

и

 

опять

 

кланяется

 

ему.

Рувоположепіе

 

во

 

священника

 

совершается

 

послѣ

 

перене-

сенія

 

честпыхъ

 

Даровъ

 

съ

 

жертвенника

 

на

 

престолъ,

 

по

„еже

 

исполнитися

 

херувимской

 

иѣснп", —для

 

того,

 

чтобы

и

 

рукоположенный

 

могъ

 

участвовать

 

въ

 

освященіи

 

св.

 

Да-
ровъ.

 

Во

 

время

 

херувимской

 

пѣсни,

 

когда

 

Архіерей

 

подой-
детъ

 

къ

 

жертвеннику,

 

приближаетея

 

къ

 

нему

 

и

 

рукополагае-

мый,

 

наклоняетъ

 

свою

 

голову

 

предъ

 

Архіореемъ

 

для

 

возло-

женія

 

на

 

нее

 

воздуха,

 

который

 

онъ

 

прпдержпваетъ

 

на

 

головѣ

за

 

передніе

 

концы

 

двумя

 

руками,

 

и

 

имѣя

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

правой

 

рукѣ

 

по

 

чипу

 

діаконскому

 

конецъ

 

ораря.

 

Въ

 

вѳлн-

комъ

 

выходв

 

онъ

 

идетъ

 

послѣ

 

всѣхъ,

 

сходить

 

съ

 

солеи

 

и

становится

 

сзади

 

священнивовъ.

 

По

 

окончаніи

 

обычнаго

 

по-

миновенія,

 

когда

 

всѣ

 

священники

 

войдутъ

 

въ

 

алтарь,

 

а

діаконъ

 

снимаетъ

 

съ

 

головы

 

его

 

воздухъ,

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

два

поклона

 

поясныхъ

 

п

 

третій

 

въ

 

землю,

 

идетъ

 

съ

 

двумя

 

діа-
конами

 

къ

 

царскимъ

 

вратамъ

 

и

 

при

 

возглашеніи

 

„повели,

повелите,

 

повели,

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыко",

 

входить

 

въ

алтарь,

 

кланяется

 

въ

 

землю

 

Архіерею,

 

сидящему

 

у

 

св.

 

пре-

стола,

 

а

 

затѣмъ

 

обходить

 

за

 

первымъ

 

священникомъ

 

трое-

кратно

 

св.

 

престолъ.

 

Во

 

время

 

обхожденій

 

цѣлуетъ

 

увазы-

ваемыя

 

священникомъ

 

мѣста

 

престола,

 

при

 

словзхъ

 

„Святый
Боже,

 

Святый

 

Крѣпкій"..,,

 

а

 

послѣ

 

каждаго

 

обхожденія

 

дѣ-
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лаетъ

 

тѣ~же- поклоны

 

и

 

цѣлованія,

 

которые

 

указаны

 

въ

чинѣ

 

рувоположенія

 

діякона.

 

При

 

преклоненін

 

на

 

правой
сторонѣ

 

престола

 

колѣнъ,

 

онъ

 

становится

 

не

 

па

 

одно,

 

какъ

діаконъ,

 

а

 

на

 

оба

 

колѣна.

 

По

 

прочтеніи

 

молптвы

 

„Боже-

ственная

 

благодать",

 

Архіерей

 

подаетъ

 

рукополагаемому

священническія

 

одежды:

 

эпитрахылъ,

 

поясъ,

 

фелонь

 

и

 

книгу

служебникъ.

 

Принимая

 

даваемое

 

Архіереемъ,

 

онъ

 

цѣлуетъ

то,

 

что

 

получаетъ,

 

а

 

затѣмъ

 

руку

 

Архіерея,

 

послѣ

 

же

 

всего

цѣлуетъ

 

оба

 

плеча

 

его

 

и

 

руку,

 

затѣмъ

 

даетъ

 

братское

 

цѣ-

лованіѳ

 

въ

 

плечо

 

и

 

руку

 

каждому

 

священнослужителю

 

со

словами:

 

Дристосъ

 

посредѣ

 

насъ"

 

и

 

становится

 

въ

 

рядъ

сослужащихъ

 

священнивовъ,

 

рядомъ

 

съ

 

первымъ,

 

и

 

соблю-
даетъ

 

порядокъ

 

службы

 

по

 

чину

 

литургіи,

 

положенному

 

для

священниковъ.

 

По

 

преложеніи

 

Св.

 

Даровъ,

 

во

 

время

 

сѣнія

„Тебе

 

поемъ",

 

рукоположенный

 

приближается

 

къ

 

Архіерею,
выслушпваетъ

 

святительское

 

наставленіе

 

„Пріпмп

 

залогъ

сей",

 

пріемлетъ

 

дискосъ

 

съ

 

Св.

 

Агнцемъ

 

обѣимп

 

руками,

цѣлуетъ

 

руку

 

Архіерея,

 

отходить

 

къ

 

восточной

 

сторонѣ

 

св.

престола,

 

становится

 

у

 

его

 

угла,

 

поставляетъ

 

дискосъ

 

на

 

св.

простолъ

 

и,

 

наклонивъ

 

голову

 

къ

 

Св.

 

Агнцу,

 

лежащему

 

на

дискосѣ

 

и

 

придерживая

 

дискосъ

 

руками,

 

прѳбываетъ

 

въ

умной

 

молитвѣ,

 

читая

 

ЬО-й

 

псаломъ.

 

По

 

исполненіи

 

молитвы

Господней,

 

опъ

 

возвращаетъ

 

дискосъ

 

съ

 

Св.

 

Агнцемъ

 

Ар-
хіерею,

 

цвлуетъ

 

при

 

этомъ

 

принимающую

 

дискосъ

 

руку

Архіерея

 

и

 

становится

 

на

 

прежнее

 

мвсто.

 

Пріобщается

 

ру-

коположенный

 

по

 

тому

 

жѳ

 

чину,

 

который

 

изложенъ

 

при

нріобщеніи

 

діаконовъ,

 

а

 

пменно:

 

подходя

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

престола

 

къ

 

Архіерею

 

для

 

принятія

 

Тѣла

 

Христова,

 

говорить

„Се

 

прихожду",

 

творить

 

поклопъ

 

до

 

землп,

 

приложившись

въ

 

престолу,

 

произносить

 

„Преподаждь

 

мнѣ,

 

Преосвящен-
нѣйгаій

 

Владыко"...,

 

пріемлетъ

 

Твло

 

Господне,

 

цѣлуетъ

 

пра-

вую

 

руку

 

Архіерея

 

и

 

лѣвое

 

плечо,

 

отвѣтствуя

 

па

 

слова

 

его

Дристосъ

 

посредѣ

 

насъ"

 

словами

 

„и

 

есть

 

п

 

будетъ".

 

Под-
ходя

 

къ

 

чашѣ

 

съ

 

правой

 

стороны

 

престола,

 

творить

 

крест-

ное

 

знамѳніе,

 

говоря

 

„Се

 

прихожду...

 

„Цроподаждь

 

мнѣ,

Преосвнщевнъйшій

 

Владыко",

 

пріобщается,

 

держа

 

одинъ

 

ко-

нецъ

 

плата

 

лѣвой

 

рукой

 

около

 

устъ,

   

а

   

въ

   

правой

   

рукѣ



—

 

319

имѣя

 

другой

 

конецъ

 

плата

 

и

 

придерживая

 

нижнюю

 

часть

чапти.

 

По

 

пріобщеніи

 

отходить

 

къ

 

жертвеннику

 

и

 

умываль-

ницѣ.

 

При

 

возглашепіи

 

Архіереемъ

 

„Съ

 

мпромъ

 

изыдемъ",

рукоположенный

 

крестится,

 

цѣлуетъ

 

св.

 

престолъ,

 

кланяется

Архіерею,

 

выходить

 

царскими

 

вратами

 

за

 

солею

 

и

 

читаетъ

по

 

служебниву

 

заамвовную

 

молитву:

 

„Благословляяй

 

благо-
словящія

 

Тя,

 

Господи",

 

но

 

прочтепіи

 

которой

 

идетъ

 

на

 

лѣ-

вую

 

сторону

 

престола,

 

цѣлуетъ

 

св.

 

престолъ,

 

кланяется

 

Ар-

хіерею

 

и

 

становится

 

послѣднпмъ

 

въ

 

порядкѣ

 

служчщихъ

свящевниковъ.

Когда

 

Архіерей,

 

снявъ

 

съ

 

себя

 

одежды,

 

облачится

 

въ

мантію,

 

рукоположенный

 

подходить

 

къ

 

Владыкѣ

 

съ

 

правой
стороны

 

св.

 

престола,

 

дѣлаетъ

 

ему

 

поклонъ,

 

ирннимаетъ

благословеніе,

 

выслушпваетъ

 

архипастырское

 

наставленіе

 

и

и

 

еще

 

кланяется

 

ему.

                             

(X

 

В.

 

Е,

 

В.),

Отъ

 

Редакціп.

Въ

 

редакцію

 

«Смоленскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

поступаютъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ

 

духовенства

 

епархіи

заявденія

 

о

 

готовности

 

ихъ

 

жертвовать

 

на

 

нужды

 

нашего

 

воен-

наго

 

дѣла,

 

вызываемый

 

послѣдними

 

событіямнна

 

Дальнемъ

 

Во-

сток,

 

и

 

высказывается

 

сожалѣніе,

 

что

 

въ

 

епархіи

 

пѣтъ

объединяющаго

 

учреждения,

 

которое

 

бы

 

сосредоточивало

 

въ

своихъ

 

рукахъ

 

и

 

направляло

 

по

 

назначенію

 

пожертвованія

отъ

 

епархіалъпаго

 

духовенства.

 

Одинъ

 

свящепникъ,

 

опираясь

на

 

сочувствіе

 

своихъ

 

сосѣдей,

 

прпглашаетъ

 

духовенство

епархіи

 

принести

 

на

 

алтарь

 

отечества

 

даже

 

—

 

свой

 

« пенсион-

ный

 

напиталъ— свои

 

сбережанія»

  

(вѣроятно

 

эмеритурныя).

Сочувствуя

 

этимъ

 

святымъ

 

порывамъ,

 

редакція

 

«Смолен-

скихъЕпархіальныхъ

 

Вѣдомостей>

 

съ

 

удовольствіемъ

 

и

 

полною

готовностью

 

предлагаетъ

 

свое

 

посредничество

 

въ

 

дѣлѣ

 

пере-

дачи

 

денежныхъ

    

пожертвованій

 

отъ

 

духовенства

   

по

 

назна-



-

 

320

 

<-

ченію

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ.

 

когда

 

жертвователи

 

затрудняются,

по

 

незнанію

 

адреса,

 

направить

 

свои

 

жертвы

 

непосредствен-

но

 

туда,

 

куда

 

имъ

 

хочется,

 

напр.,

 

на

 

усиленіе

 

флота,

 

или

на

 

Красный

 

Крестъ,

 

или

 

на

 

помощь

 

[семействамъ

 

убитыхъ

и

 

т.

 

п.

Списки

 

жертвователей

   

и

 

ихъ

 

пожертвованія

   

будутъ

  

пе-

чататься

 

на

 

страницахъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

ВОЗЗВАНІЕ.

Христолюбивые

 

жертвователи!

Въ

 

селѣ

 

Вашковичахъ,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

Смоленской
губерніч,

 

въ

 

ночь

 

съ

 

1-го

 

на

 

2-е

 

декабря

 

1898

 

года,

 

до

 

ос-

нованія

 

сгорѣлъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Пресвятой

 

Богоро-
дицы.

 

Онъ

 

былъ

 

деревянный

 

и

 

очень

 

ветхій.

 

5

 

лѣтъ

 

при-

хожане,

 

люди

 

очень

 

бѣдаые,

 

дѣлали

 

взносъ

 

на

 

ремонтъ

 

хра-

ма,

 

на

 

этотъ

 

сборъ

 

и

 

пожертвованія

 

въ

 

189Э

 

году

 

храмъ

былъ

 

капитально

 

отремонтированъ,

 

но

 

пожаръ

 

уничтожилъ

все

 

сдѣланное

 

вновь

 

и

 

старое.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

прихо-

жане,

 

истощенные

 

прежними

 

сборами,

 

да

 

иритомъ

 

и

 

безъ
того

 

бѣдные,— два

 

послѣднихъ

 

года

 

градъ

 

отбиваетъ

 

хлѣбъ

 

въ

нашемъ

 

приходѣ,

 

съ

 

весны

 

1903

 

г.

 

сильно

 

развился

 

и

 

по

сіе

 

время

 

не

 

прекращается

 

голодный

 

тифъ, — буквально

 

пе

имѣютъ

 

средствъ

 

для

 

построенія

 

новаго

 

храма;

 

а

 

потому

обращаемся

 

къ

 

вамъ,

 

милостивые

 

благотворители,

 

помоги-

те

 

своими

 

посильными

 

пожертвованиями,

 

чѣмъ

 

заставите

 

насъ

бѣдныхъ

 

молить

 

за

 

васъ

 

вѣчно

 

Богу.

Адресъ.

 

Г.

 

Духовщина,

 

Смол,

 

губ.,

 

чрезъ

 

Кубаровское

 

вол.

Правленіе,

 

свящ.

 

с.

 

Вашковичъ

 

о.

 

Михаилу

 

ІІушнову.

Села

 

Башковичъ

 

свящ.

 

М.

   

ІІушновз.

Церковный

 

староста

 

дер.

 

Страдца
крестьянинъ

 

Тимоѳей

 

Абрамовъ.



ВЫШЛИ

 

ДВА

 

НОВЫХЪ

 

ВЫПУСКА

„ТРОИЦКИХЪ

 

ЛИСТКОВЪ",

дополнительна

 

го

 

счета

 

четвертый

    

(№№

 

121

 

—

 

160)

 

и

 

пятый

(Ш

 

161-200-й).

Съ

 

20

 

рисунками

 

въ

 

текстѣ.

Цѣна

 

каждому

 

40

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

50

 

к,-за

 

оба

 

1

 

р.

По

 

1

 

февраля

 

1904

 

года

 

вышло

 

всего

 

1200

 

№jY:

 

листковъ,

въ

 

которыхъ

 

на

 

4838

 

страницахъ

 

помѣщено

 

болѣе

 

1620

статей,

 

со

 

множествомъ

 

рисунковъ,

 

при

 

чемъ

 

съ

 

.Ms

 

801

 

по

1000

 

й

 

идетъ

 

непрерывно

 

полное

 

толкованіе

 

на

 

Евангеліе

отъ

 

Матвея,

 

удостоенное

 

преміи

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

1000

 

руб.

Полный

 

наборъ

 

отдѣльныхъ

 

листковъ,

 

при

 

требованіи

 

за

одинъ

 

разъ,

 

высылается,

 

съ

 

приложеніемъ

 

къ

 

нимъ

 

систе-

матическаго

 

указателя

 

и

 

всѣхъ

 

оглавленій,

 

за

 

9

 

рублей

 

20

к.

 

При

 

требованіи

 

листковъ

 

частями

 

цѣна

 

ихъ

 

безъ

 

пере-

сылки

 

70

 

коп.,

 

а

 

съ

 

пересылкой

 

90

 

коп.

 

за

 

сто.

 

При

 

тре-

бованіи

 

на

 

пять

 

рублей—-пересылка

 

до

 

ЮООверстъ

 

на

 

счетъ

редакціи.

 

При

 

каждой

 

посылкѣ

 

прилагается

 

полный

 

каталогъ

всѣхъ

 

изданій

 

редакціи.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губ.,

 

въ

Редакцію

 

«ТРОИЦКИХЪ

 

ЛИСТКОВ!» .

Тамъ

 

же

 

можно

 

получать:

 

полный

 

подборъ

 

п 7роицкихг,

Цвіътковъ",

 

всего

 

4.6

 

Ms№,

 

съ

 

пересылкой

 

за

 

3

 

руб.

 

95

 

коп.;

всѣ

 

книжки

 

„Троицкой

 

Народной

 

Еесѣды",

 

всего

 

25

 

кни-

жекъ,

 

за

 

4

 

руб.

 

70

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

 

Кромѣ

 

того,

 

име-

ются

 

въ

 

продажѣ

 

образки

 

отъ

 

2

 

до

 

10

 

вершковъ

 

разныхъ

цѣнъ.

 

Каталогъ

 

по

 

требсваніямъ

 

высылается

 

безплатно.



ДЛИМАТЪ"
Вудетъ

 

выходить

 

въ

 

предстоящемъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

двумя

изданіяыи:

1-е

 

издавіе

 

цѣна

 

въ

 

годъ

 

6

 

рубл.

2-е

       

»

          

>

    

»

      

»

    

3

      

»

Первое

 

издапіе

 

состоптъ

 

изъ:

a)

  

Литературныхъ

 

№№

 

журнала,

 

гдѣ,

 

кромѣ

 

оригинальныхъ,

научпыхъ

 

и

 

общедоступныхъ

 

статей,

 

отведено

 

значительное

ыѣсто

 

обзору

 

всеыірпой

 

литературы

 

по

 

метсорологіи.

 

Журналъ

выходитъ

 

отъ

 

4

 

до

 

6

 

разъ

 

въ

 

годъ.

b)

  

Графика

 

предсказанія

 

погоды

 

по

 

четвертямъ

 

года

 

на

 

3

мѣсяца

 

впередъ..

 

съ

 

пояснительнымъ

 

къ

 

нему

 

текстомъ.

c)

  

Обзора

 

сельско-хозяйственныхъ

 

мѣрь,

 

наиболѣе

 

раціо-

нальныхъ

 

при

 

ожидаемыхъ

 

осадкахъ,

 

температурѣ

 

и

 

другихъ

важныхъ

 

метеорологическихъ

 

факторахъ.

Второе

 

изданіе

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

первое

 

за

исключевіемъ

 

литературныхъ

 

нумеровъ.

При

 

подпискѣ

 

слѣдуетъ

 

лишь

 

подробно

 

указать

 

мѣстожитель-

ство

 

подписчику

 

т.

 

е.

 

губернію

 

и

 

уѣздъ,

 

а

 

если

 

можно,

 

то

 

и

 

по-

ложеніе

 

въ

 

уѣздѣ

 

(напр.:

 

южная

 

часть,

 

на

 

границѣ

 

съ

 

такимъ-то

уѣздомъ

 

или

 

губероіею),

 

чтобы

 

редакція

 

имѣла

 

возможность

выбрать

 

болѣе

 

всего

 

подходящій

 

графакъ.

Редакторъ-Издатель

 

Ииженеръ

 

Н.

 

А.

 

ДЕМЧІШСШЙ.

Редакція

 

„КЛИМАТА"

 

С-Петербургъ,

 

Казанская,

 

6.
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—

ПРОШУ

 

ПРИНЯТЬ

 

КЪ

 

свъдънію,

 

что

ВЪ

 

МАГАЗЙН-Б

 

С.

 

Г.

 

ГРИГОРЬЕВА,
Соборная

 

гора, близъ

 

Церкви

 

Бож.

 

Матери,

ПО

 

СЛУЧАЮ

  

БОЛЫПИХЪ

 

ЗАПАСОВЪ

 

ТОВАРА,

цѣіш

 

па

 

церковные

 

и

 

пр.

 

товары

 

будутъ

 

назначаться

 

ПО

 

ОПТО-

ВЫМЪ

 

фабричн.

 

цѣнамъ,

 

т.

 

е.

 

значительно

 

дешевле

 

прежняго.

Имѣется

 

въ

 

громадномъ

 

выборѣ

 

вся

 

церксвная

 

утварь:

люстры,

 

хоругви

 

метал,

 

и

 

на

 

сукнѣ,

 

подсвѣчники

 

мѣстные

 

и

выносные.

 

Семисвѣчники,

 

ковчеги,

 

потиры-

 

Иконы

 

и

 

кресты

запрестольные.

 

Плащаницы,

 

евангелія,

 

кресты,

 

кадила,

 

купели,

вѣнцы,

 

духовный

 

книги.

 

Лампады,

 

иконы,

 

кіоты.

 

Имѣются

серебрянныя

 

84%

 

ковчеги,

 

потиры,

 

кресты,

 

лампады,

 

ка-

дила,

 

отъ

 

25

 

к.

 

золотникъ.

 

Парча,

 

глазетъ,

 

напрестольныя

 

по-

крывала.

И

   

ПР.

   

ЦЕРКОВНАЯ

   

УТВАРЬ.

Въ

 

большем*

 

выборѣ

 

готовый

 

священническія

 

и

 

дгаконскія

обшченія

 

по

 

самымъ

 

доступными

 

цѣнамг.

Въ

 

магазинѣ

  

также

 

имѣются

  

лампы,

   

самовары,

  

багетъ,

фарфоровая,

 

фаянсовая,

 

хрустальная

 

и

 

эмалированная

 

посуда,

Ноти,|ложки,

  

бакалейные

 

и

 

колоніальные

 

товары.

"^ЧЕ

 

а.

 

й

   

ф

 

и

 

р

 

ъ&

 

ге>:

С.

 

В.

 

Перлона,

 

К.

 

и

 

С.

 

Попова,

 

В.

 

Высоцкаго,

 

и

 

др.

 

Про-

дается

 

2-хь

 

руб.

 

поі

 

—

 

65

 

е.,

 

2-20

 

к.,

 

по

 

1— 80

 

е ; ,

 

2— 40

 

к.

по

 

2

 

рубля

 

за

 

фунтъ.

Заказы

 

исполняются

 

немедленно.



При

 

этомъ

 

№

 

подписчикамъ

 

разсылается

 

проспектъ

 

жур-

нала

 

«КЛИМАТЪ».

Содержапіе.

 

Ч*»ід*ьлъ

 

пффчціалън%*&:

 

1)

 

Епарііальныя

 

распер.

и

 

взвЬстія.

 

2)

 

Архіерейскія

 

богослуженіл.

 

3)

 

Вѣдомость

 

свѣчп.

 

завода

 

ва

 

янв.

и

 

февр.

 

1903

 

г.

 

4)

 

Оіъ

 

Соііѣга

 

Дровииской

 

цернонно-учит.

 

шкоды.

 

5)

 

Воззва-
віе.

 

1ішш»д»ълъ

 

меоффыціальмыші:

 

1)

 

Плащаница

 

Господа

 

Іисуса
Христа,

 

сохран.

 

иъ

 

Туринѣ.

 

2)

 

Пустынножительство

 

въ

 

Росіавльсвихъ

 

лѣсахъ.

3)

 

Руковод.

 

указанія

 

готовящимся

 

къ

 

носішід.

 

во

 

діаноноиъ

 

в

 

сяященпиковъ.

 

4)
Огъ

 

редакців.

 

5)

 

Возвііавіе,

 

6)

 

Объяв.іенія.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Н.

 

ВинОгрйДСКІй.

Печатать

 

довволено

 

цензурою.

 

Смоленску

 

12

 

марта

 

1904

 

года

Цевворъ,

 

соборвый

 

ключарь,

 

священннаъ

 

Стефанъ

 

Кавѳрзневъ.

Паровая

 

твцо-двтографіи

 

Я.

 

Н.

 

Лодземскаго.


