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ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬЯЫЙ

ПРИХОДСКАЯ

 

ЛѢТОПИСЬ

Смоленской

 

Богородице-рождественской

 

церкви,

 

что

 

на

Рачевкѣ.

На

 

восточной

 

окраинѣ

 

города

 

Смоленска,

 

за

 

крѣпостною

стѣною,

 

находится

 

отдѣльный

 

участокъ

 

земли,

 

занимаемый

бѣднымъ

 

людомъ.

 

Эта

 

мѣстность

 

извѣстна

 

подъ

 

именемъ

Рачевской

 

слободы.

 

Свое

 

названіе

 

она

 

получила

 

отъ

 

рѣчки

Раковки,

 

вытекающей

 

изъ

 

такъ

 

называемаго

 

Чертова

 

рва,

и

 

составляющей

 

прнтокъ

 

Днѣпра.

Когда

 

впервые

 

заселена

 

Рачевка,

 

положительно

 

не

 

извѣстно.

Мѣстное

 

преданіе

 

говорить,

 

что

 

первыми

 

ея

 

жителями

 

были

рыболовы,

 

кои

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ,

 

во

 

времена

 

князя

 

Владиміра
Всеволодовича,

 

поселились

 

по

 

обоимъ

 

берегамъ

 

рѣчки

 

Раков-

ки,

 

когда

 

она

 

была

 

•

 

еще

 

глубока

 

и

 

обильна

 

рыбою

 

и

 

раками.

Въ

 

настоящее

 

время

 

Рачевская- слобода

 

занимаетъ

 

долину

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Днѣпра

 

и

 

раздѣляется

 

рѣчкою

 

Раковкою
на

 

двѣ

 

части--

 

Духовскую

 

и

 

Окопскую.

Нравы

 

и

 

занятія

 

мѣстныхъ

 

жителей

Привольная

 

жизнь

 

рыболововъ

 

и

 

ихъ

 

патріархальный

 

бытъ

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

пришлый

 

въ

 

Смоленскѣ

 

людъ

попреимуществу

 

селился

 

въ

 

Рачевской

 

мѣстности;

 

въ

 

послѣд

 

•
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ствіи

 

здѣсь

 

сталъ

 

селиться

 

и

 

мелкій

 

военный

 

людъ.

 

При

такомъ

 

смѣшеніи

 

понятна

 

та

 

разнохарактерность

 

нравовъ

и

 

занятій

 

рачевцевъ,

 

которая

 

теперь

 

между

 

ними

 

замѣ-

чается.

Жители

 

Рачевки

 

искони

 

отличались

 

приверженностію

 

къ

православной

 

върѣ

 

христіанской,

 

которую

 

они

 

крѣпко

 

хра-

нили

 

во

 

дни

 

искушеній

 

со

 

стороны

 

Литвы

 

и

 

Поляковъ,

 

же-

давшихъ

 

ввести

 

католичество.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

рачевцн

отличаются

 

религіозностію:

 

они

 

ежегодно

 

всѣ

 

говѣютъ,

нріобщаются

 

Святыхъ

 

Таинъ,

 

строго

 

соблюдаютъ

 

посты,

 

въ

праздники

 

усердно

 

посѣщаютъ

 

храмы

 

Божіи,

 

съ

 

благого-

вѣніемъ

 

приносятъ

 

въ

 

дома

 

свои

 

святыя

 

иконы

 

изъ

 

разныхъ

градскихъ

 

храмовъ,

 

читаютъ

 

книги

 

полреимуществу

 

духов-

наго

 

содержанія,

 

въ

 

особенности

 

же

 

четьи— минеи,

 

любять

церковное

 

пѣніе

 

и

 

вообще

 

продолжительную

 

церковную

службу.

 

Но

 

отличаясь

 

внѣшнею

 

набожностію

 

и

 

религіозно-

стію,

 

жители

 

Рачевки

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

отличаются

 

и

 

наклон-

ностію

 

ко

 

всѣмъ

 

тъмъ

 

порокамъ,

 

которые

 

вообще

свойственны

 

городскому

 

малоразвитому

 

рабочему

 

населенно.

Проработавъ

 

недѣлю

 

и

 

получивши

 

заработокъ,

 

большинство

отправляется

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

въ

 

трактиры,

 

харчевни

 

и

т.

 

под.

 

заведенія,

 

и

 

тамъ

 

прогуливаетъ

 

свой

 

недѣльный

 

за-

работокъ.

 

Разгулъ

 

сопровождается

 

буйствомъ,

 

сквернослові-

емъ,

 

драками

 

и

 

т.

 

под.

 

печальными

 

послѣдствіями.

Промышленность

 

у

 

рачевцевъ

 

находится

 

въ

 

младенческомъ

состояніи.

 

Какъ

 

велось

 

дѣло

 

тому

 

триста

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

такъ

ведется

 

и

 

теперь.

 

Изъ

 

ремеслъ

 

поддерживаются:

 

столярное,

сапожное,

 

башмачное,

 

портняжное,

 

плотничное

 

и

 

въ

 

са-

момъ

 

большомъ

 

объемѣ

 

печное.

 

Изъ

 

занятій:

 

огородничество,

садоводство,

 

извозничество,

 

печеніе

 

калачей,

 

бѣлыхъ

 

хлѣ-

бовъ,

 

выбой

 

коноплянаго

 

масла,

 

въ

 

особенности

 

рыболов-

ство

 

и

 

мелкая

 

торговля

 

на

 

рынкѣ.
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ХРАМЫ.

1)

 

Приходскій

 

Богородице-рождественскій.

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

впервые

 

устроенъ

 

на

 

Рачевкѣ

 

храмъ

трудно

 

сказать,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

1722

 

году

 

пожаромъ

 

истреб-

ленъ

 

консисторскій

 

архивъ.

 

По

 

народному

 

преданію,

 

здѣсь

существовалъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

пророка

 

Иліи

 

въ

 

XV

 

ввкѣ,

который

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

сожженъ

 

при

 

Казимірѣ.

 

Г.
Трофимовскій,

 

въ

 

статистическомъ

 

обозрѣніи

 

Смоленской

енархіи,

 

говорить,

 

что

 

на

 

Рачевкв

 

устроенъ

 

былъ

 

храмъ

 

въ

XYII

 

вѣкѣ,

 

въ

 

память

 

раззореннаго

 

поляками

 

Духовскаго

монастыря.

 

Въ

 

коясисторскихъ

 

дѣлахъ

 

ХѴІГІ

 

вѣка

 

упоминается

о

 

Трехсвятительскомъ

 

храмѣ

 

на

 

Рачевкѣ

 

(1760

 

г.

 

двло

Ш

 

1-й);

 

а

 

въ

 

документахъ

 

текущаго

 

столѣтія

 

о

 

Духовскомъ,

сожженномъ

 

въ

 

1812

 

году

 

французами,

 

(консист.

 

дѣл.

 

1813
г.

 

ЛЬ

 

198);

 

послѣдній

 

храмъ

 

былъ

 

деревянный

 

и

 

находился

недалеко

   

отъ

   

нынѣ

 

существующаго.

Ныпѣ

 

существующая

 

Богородице-рождественская

 

каменная

церковь

 

съ

 

таковою

 

же

 

колокольнею,

 

устроена

 

въ

 

1765

 

г.

президентомъ

 

города

 

Иваномъ

 

Борисовичемъ

 

Пискаревымъ.

Храмъ

 

этотъ

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

частей:

 

холодной— во

 

имя

рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

теплой

 

-въ

 

память

трехъ

 

святителей:

 

Василія

 

великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

Іоанна

 

Златоустаго.

 

Строителемъ

 

была

 

дана

 

церкви

 

богатая

обстановка,

 

въ

 

чемъ

 

удостовѣряютъ

 

уцѣлѣвшіе

 

остатки

 

цер-

ковныхъ

 

принадлежностей;

 

но

 

въ

 

1812

 

году

 

этотъ

 

храмъ

былъ

 

опустошенъ

 

французами.

 

О

 

французскомъ

 

'погромѣ

вотъ

 

что

 

расказываютъ

 

старожилы.

 

«Непріятелемъ

 

сожжена

была

 

деревянная

 

Духовская

 

церковь,

 

стоявшая

 

почти

 

ря-

домъ

 

съ

 

теперешнею

 

каменного

 

Богородице-рождественскою.

Въ

 

послѣдней

 

французскій

 

отрядъ

 

занималъ

 

квартиру,

 

такъ
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какъ

 

жилыхъ

 

построекъ

 

на

 

Рачевкв

 

не

 

осталось.

 

Нуждаясь

 

въ

топливѣ,

 

непріятель

 

сжегъ

 

полы

 

въ

 

настоящей

 

и

 

придѣльной

церкви,

 

весь

 

иконостасъ

 

въ

 

придѣлѣ

 

и

 

нижній

 

ярусъ

 

ико-

ностаса

 

въ

 

настоящей;

 

всю

 

утварь

 

разграбилъ.

 

По

 

изгнаніи
французовъ,

 

въ

 

храмѣ

 

было

 

страшное

 

запуствніо .

 

Объ
этомъ

 

говорится

 

и

 

въ

 

консисторскихъ

 

дѣлахъ

 

1813

 

года.

Но

 

изгнаніи

 

французовъ,

 

въ

   

Богородице-рождественскомъ

храмѣ

 

нельзя

 

было

   

совершать

   

богослуженіе.

 

Хотя

 

Святѣй-

шимъ

   

Синодомъ

 

и

 

было

 

отпущено

   

пять

   

тысячъ

   

ассигна-

ціями

 

на

 

исправленіе

 

храма,

 

но

 

на

 

эти

 

средства

 

нашли

 

воз-

можнымъ

  

только

   

поставить

   

стропила,

   

покрыть

   

холодную

церковь

  

желѣзомъ,

   

а

 

теплую

   

гонтомъ,

   

настлать

   

полы

  

и

оштукатурить

 

стѣны

 

(консис.

 

дѣл.

 

1813

 

г.

 

Ш

 

128).

 

Даль-

нѣйшія

   

поправки

   

по

   

церкви

 

сдѣланы

 

были

 

на

 

доброволь-

ныя

 

пожертвованія

 

жителей

 

города

 

Смоленска.

 

Въ

 

1820

 

году

была

 

освящена

   

холодная

   

церковь

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

въ

 

ней

безпрерывно

 

совершается

 

Богослуженіе.

 

Теплая

 

церковь

 

нахо-

дилась

 

въ

 

запустѣніи

 

до

 

1839

 

года.

 

(Коне.

 

дѣл.

  

J6

 

61-й).
Въ

 

1861

 

году

 

обветшала

 

каменная

 

ограда,

 

на

 

разборку

 

кото-

рой

 

и

   

устройство

 

вновь

 

было

   

израсходовано

 

484

   

руб.

 

Въ
1873

 

г.

   

на

 

устройство

   

иконостаса

   

въ

  

теплой

   

церкви

 

и

постилку

   

половъ

   

израсходовано

 

1000

   

руб.

 

Въ

 

1882

 

году

обновлены

   

ствны

   

холодной

   

церкви,

   

промытъ

   

въ

  

оной
иконостасъ,

 

вновь

 

переустроены

 

полы

 

въ

 

алтарѣ;

 

на

 

что

 

и

израсходовано

   

500

 

р.

 

Въ

 

1885

   

году

  

обновлены

 

стѣны

 

въ

теплой

 

церкви

 

и

 

окрашены

 

полы

 

въ

 

обѣихъ

 

церквахъ.

Вслѣдствіе

 

взрыва

 

крѣпости

 

въ

 

1812

 

году

 

Бого-
родице-рождественская

 

церковь

 

дала

 

трещины

 

во

 

многихъ

мѣстахъ,

 

колокольня

 

же

 

отъ

 

сильнаго

 

сотрясенія

 

поколеба-
лась

 

въ

 

своемъ

 

основаніи

 

и

 

начала

 

дѣлать

 

наклонъ

 

къ

южной

 

сторонѣ.

 

Такъ

   

какъ

 

наклонъ

   

колокольни

 

время

 

отъ
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времени

 

все

 

болѣе

 

увеличивался,

 

то

 

въ

 

1876

 

году,

 

послѣ

осмотра

 

ея

 

архитекторами,

 

указомъ

 

консисторіи

 

предпи-

сано

 

было

 

срыть

 

оную.

 

Тогда

 

же

 

было

 

приступлено

 

къ

устройству

 

временной

 

деревянной

 

колокольни,

 

на

 

каковую

затрачено

 

400

 

р.

 

Къ

 

устройству

 

вновь

 

каменной

 

колокольни

средствъ

 

не

 

имѣется.

Изъ

 

достопримѣчательностей

 

приходскаго

 

храма

 

за

 

служи-

ваютъ

 

вниманія:

1)

  

Серебряная

 

Дарохранительница

 

въ

 

7

 

ф.

2)

  

Евангеліе

 

съ

 

верхнею

 

серебряною

 

доскою.

3)

   

Напрестольный

 

серебряный

 

крестъ,

 

въ

 

коемъ

 

хранятся

частицы

 

св.

 

мощей

 

Аѳанасія

 

Александрійскаго,

 

Іоанна

 

Бо-

гослова,

 

мученика

 

Евстафія

 

и

 

мученицы

 

Варвары.

4)

  

Серебряный

 

потиръ

 

изящной

 

работы.

5)

  

Икона

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

 

представляющая

копію

 

съ

 

соборной,

 

въ

 

томъ

 

украшеніи,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

была

въ

 

1765

 

году.

Все

 

это

 

сохранено

 

было

 

священникомъ

 

Герасимомъ

 

Измай

ловымъ,

 

который,

 

оставляя

 

Смоленскъ

 

при

 

нашествіи

 

непрі-

ятеля

 

въ

 

1812

 

году,

 

все

 

это

 

ноложилъ

 

на

 

Сѣнь

 

надъ

 

пре-

столомъ

 

въ

 

холодной

 

церкви:

 

французамъ

 

не

 

пришло

 

на

мысль

 

поискать

 

тамъ;

 

а

 

потому

 

означенный

 

вещи

 

и

 

остались

въ

 

цѣлости.

Богородице

 

рождественская

 

церковь

 

имѣетъ

 

въ

 

своемъ

пользованіи

 

четыре

 

участка

 

земли.

 

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

они

 

по-

дарены

 

не

 

извѣстно.

 

Плана

 

и

 

межевой

 

книги

 

на

 

владѣніе

оными

 

не

 

имѣется.

2)

 

Кладбищный

 

Окопскій

 

храмъ.

Въ

 

такъ

 

называемой

 

Окопской

 

мѣстности,

 

находящейся

 

на

восточной

 

окраинѣ

 

Рачевки,

 

каждый

 

шагъ

 

отмѣченъ

 

многими
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историческими

 

событіями

 

изъ

 

временъ

 

войнъ

 

русскихъ

съ

 

поляками

 

при

 

Спгизмундѣ

 

и

 

Владиславѣ.

 

Назваиіе

 

Око-

повъ

 

мѣстность

 

получила

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

1611

 

г.

 

русскій

бояринъ

 

Шеинъ

 

стоялъ

 

здѣсь,

 

съ

 

войскомъ

 

окопавшись.

 

Въ

этомъ

 

году,

 

при

 

нападеніи

 

поляковъ,

 

здѣсь

 

легло

 

несчетное

число

 

русскаго

 

войска,— и

 

по

 

сіе

 

время

 

кости

 

человѣческія

находять

 

здѣсь

 

повсюду.

 

Чтобы

 

сохранить

 

память

 

о

 

пав-

шихъ

 

русскихъ

 

герояхъ,

 

императоръ

 

Петръ

 

1-й

 

новелѣдъ

здѣсь

 

устроить

 

кладбище.

 

Благочестивые

 

братья

 

Пискаревы
въ

 

1776

 

г.

 

устроили

 

на

 

этомъ

 

мвстѣ

 

небольшой

 

каменный

храмъ,

 

во

 

имя

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго

 

(консист.

 

дѣл.

 

1777

г.)

 

При

 

нашествіи

 

французовъ

 

въ

 

1812

 

году

 

этотъ

 

храмъ

былъ

 

обращенъ

 

ими

 

въ

 

хлѣбный

 

магазинъ,

 

какъ

 

разсказыва-

ютъ

 

старожилы.

 

Этимъ

 

и

 

объясняется

 

цѣлость

 

храма

 

съ

его

 

недорогими

 

принадлежностями.

 

По

 

изгнаніи

 

французовъ

Окопскій

 

храмъ

 

былъ

 

возобновленъ,

 

и

 

въ

 

немъ

 

опять

 

стали

совершать

 

богослуженіе.

 

Въ

 

1855

 

году

 

ствны

 

храма

 

были

расширены

 

пристройкою,

 

въ

 

которой

 

и

 

помѣщена

 

теплая

церковь

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

<Умиленія> .

 

Въ

1874

 

году

 

перестроены

 

были

 

полы

 

въ

 

обѣихъ

 

церквахъ

 

и

обновлены

 

внутреннія

 

стъны

 

въ

 

холодной

 

церкви.

 

Въ

1884

 

и

 

85

 

годахъ

 

вся

 

окопская

 

церковь

 

была

 

покрыта

 

же-

лезною

 

крышей

 

и

 

обновлены

 

внутреннія

 

стѣны

 

придѣльнаго

храма.

Въ

 

Окопской

 

церкви

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

Божіей

 

Матери

 

4гмиленія>

 

.—Сохранилось

 

преданіе,

 

что

 

она

прежде

 

находилась

 

въ

 

Духовскомъ

 

монастырь.

 

Вѣроятно,

предъ

 

раззореніемъ

 

онаго

 

поляками,

 

она

 

была

 

вынесена

 

кѣмъ

либо

 

изъ

 

благочестивыхъ

 

иноковъ.

 

Но

 

гдѣ

 

эта

 

икона

 

сохра-

нялась

 

до

 

построенія

 

Окопскаго

 

храма,

 

не

 

извѣстно.

 

Икона

эта

 

длиною

 

1

 

арш.

 

14

 

вершк

 

,

 

шириною

 

1

 

арш.

 

6

 

верш.,
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въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

въ

 

17

 

фунтовъ.

 

Видъ

 

иконы

 

таковъ:

«въ

 

вѣнцѣ

 

корона,

 

которую

 

под^ерживаютъ

 

два

 

ангела;

 

въ

головномъ

 

уборѣ

 

и

 

на

 

правомъ

 

плечѣ

 

видъ

 

звѣзды;

 

Богомла-

девецъ

 

находится

 

на

 

лѣвой

 

рукѣ,

 

Ликъ

 

Его

 

обращенъ

 

къ

предстоящимъ,

 

лѣвая

 

рука

 

Его

 

покоится

 

на

 

шеѣБогоматери;

Сама

 

Богоматерь

 

въ

 

наклоненномъ

 

положеніи

 

къ

 

Спасители»

 

.

Внизу

 

иконы

 

имѣется

 

надпись:

 

<на

 

Твой

 

пресвятый

 

образъ

 

взи-

мая,

 

самую

 

Тя

 

зрю

 

Богородицу

 

вѣрою

 

сердечною,

 

отъ

 

души

<припадая

 

поклоняюся

 

съ

 

Нредвѣчнымъ

 

на

 

руку

 

Твою

 

дер-

«жимымъ

 

Младенцемъ,

 

Господемъ

 

нашимъ

 

Іисусъ

 

Христомъ.

«Икона

 

сія

 

написана

 

въ

 

1733

 

году

 

іеромонахомъ

 

Иса-

«іемъ- .

 

Смольяне

 

питаютъ

 

къ

 

иконѣ

 

Умиленія

 

особенное

благоговѣніе,

 

и

 

часто

 

берутъ

 

ее

 

въ

 

свои

 

дома.

 

Въ

 

злосчастные

холерные

 

годы

 

1831,

 

1848,

 

1855

 

и

 

1871

 

икону

 

Умиленія
не

 

только

 

носили

 

по

 

городу,

 

но

 

брали

 

въ

 

села

 

и

 

въ

 

деревни.

Вѣра

 

спасала

 

многихъ,

 

въ

 

чемъ

 

удостовѣряютъ

 

серебряный

привѣски

 

къ

 

иконъ

 

различнаго

 

рода

 

частей

 

человѣческаго

тѣла.

 

Изъ

 

этихъ

 

привѣсокъ

 

въ

 

1843

 

г.

 

была

 

устроена

серебряная

 

риза

 

на

 

икону.

 

Но

 

и

 

послѣ

 

этого

 

времени

 

сдѣ-

лано

 

было

 

много

 

привѣсокъ,

 

которыя

 

находятся

 

теперь

 

на

иконъ.

 

До

 

1855

 

года

 

икона

 

Умпленія

 

помѣщалась

 

въ

холодномъ

 

Окопскомъ

 

храмѣ,

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ.

 

Но

 

съ

переустройствомъ

 

храма

 

въ

 

семъ

 

году,

 

она

 

была

 

перенесена

въ

 

теплую

 

церковь

 

и

 

поставлена

 

въ

 

нарочито

 

для

 

нея

устроенномъ

 

кіотв,

 

въ

 

аркѣ

 

между

 

теплымъ

 

и

 

холоднымъ

храмами.

 

Предъ

 

иконою

 

совершается

 

акафистное

 

пѣніе

 

по

воскреснымъ

 

диямъ,

 

по

 

окончаніи

 

литургіи.

 

Въ

 

храмовой

праздникъ

 

19

 

марта

 

бываетъ

 

много

 

стороннихъ

 

богомоль-

цевъ.

(Окончаніе

 

будетъ).
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ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬЯЫ^.

ПРИХОДСКАЯ

 

ЛѢТОПИСЬ

Смоленской

 

Богородице-рождественской

 

церкви,

 

что

 

на

Рачевкѣ.

(Овончаніе).

Остатки

 

древностей.

Не

 

далеко

 

отъ

 

Окопскаго

 

храма

 

въ

 

1867

 

году

 

найдены

остатки

 

древняго

 

храма,

 

устроеннаго

 

изъ

 

мелкаго

 

плитняку,

съ

 

толстымъ

 

швомъ

 

извести.

 

По

 

мнѣніямъ

 

знатоковъ

 

древ-

ности,

 

такого

 

рода

 

постройки

 

производились

 

послѣ

 

татарска-

го

 

погрома.

 

Коммпсія

 

археологовъ

 

при

 

расвопвѣ

 

открыла

вполнѣ

 

очертанія

 

обширнаго

 

храма,

 

съ

 

четырьмя

 

колоннами

въ

 

срединѣ,

 

съ

 

нишами

 

въ

 

стѣнахъ.

 

По

 

преданію,

 

это

 

былъ

Базиліанскій

 

храиъ,

 

устроенный

 

іезуитами

 

при

 

Витовтѣ;

слѣдовательно

 

постройка

 

его

 

можетъ

 

быть

 

отнесена

 

или

 

къ

концу

 

XIV

 

или

 

къ

 

началу

 

XY

 

вЪка.

 

Въ

 

то

 

время

 

поляки

всѣми

 

силами

 

старались

 

окатоличить

 

смольянъ,

 

чтобы

 

лучше

закрвпить

 

за

 

собою

 

городъ

 

Смоленскъ.

 

Но

 

эта

 

хитрость

имъ

 

не

 

удавалась

 

потому,

 

что

 

православіе

 

находило

 

себѣ

опору

 

въ

 

Духовскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

средѣ

 

тамошнихъ

 

ино-

ковъ.

 

Желая

 

противодѣйствовать

 

имъ

 

и

 

обезсилить

 

ихъ,

поляки

 

и

 

устроили

 

въ

 

промежутки

 

между

 

городомъ

 

и

 

ду-

ховскимъ

 

монастыремъ

 

свою

 

церковь,

  

въ

 

которой

 

соверша-
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ли

 

богослуженіе

 

и

 

говорили

 

проповѣдп

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ>

доказывая

 

въ

 

ннхъ,

 

нто

 

православіе

 

и

 

католичество

 

одно

 

и

тоже.

 

Надо

 

полагать,

 

что

 

этотъ

 

Базиліанскій

 

храмъ

 

былъ
разрушенъ

 

Шеиномъ.

Остатки

 

Духовскаго

 

монастыря

 

находятся

 

блпзъ

 

деревни

«Шеинъ

 

Острогъ> ,

 

на

 

самомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Днѣпра.

 

Здѣсь

еще

 

по

 

сіе

 

время

 

замѣтны

 

остатки

 

бывшаго

 

монастырскаго

храма

 

и

 

разныхъ

 

построекъ.

 

Деревня

 

«Шеинъ

 

Острогъ>,

принадлежащая

 

къ

 

приходу

 

Богородпце-рождествепской

 

церквіп

находится

 

въ

 

Ѵ/ 2

 

верстахъ

 

отъ

 

города.

 

Въ

 

этой

 

мѣстностп

бояринъ

 

Шеинъ

 

имѣлъ

 

свой

 

укрѣпленный

 

лагерь,

 

съ

 

1609

по

 

1617

 

годъ.

 

Блпзъ

 

деревни

 

много

 

горъ,

 

возвышающихся

одна

 

надъ

 

другою.

 

За

 

деревнею

 

Шеиновкою,

 

по

 

направле-

нно

 

къ

 

такъ

 

называемой

 

Бабьей

 

горѣ,

 

среди

 

кустовъ,

 

сохра-

нилась

 

крѣпостца

 

Шепна.

 

Это— четырехъ— угольное

 

земляное

укрѣпленіе,

 

въ

 

которомъ

 

укрывались

 

русскія

 

войска

 

отъ

дѣйствія

 

орудій

 

польскаго

 

предводителя

 

Прозоровскаго,

 

за-

нявшего

 

Покровскую

 

гору,

 

при

 

первомъ

 

подступленіи

Сигизмунда

 

къ

 

Смоленску.

 

Шеинова

 

крѣпостца

 

состоптъ

 

изъ

глубокихъ

 

рвовъ,

 

обнесенпыхъ

 

земляными

 

валами,

 

въ

 

сре-

динѣ

 

которыхъ

 

были

 

устроены

 

ворота

 

для

 

выхода

 

и

 

выѣзда.

Изъ

 

крѣпостцы

 

Шеину

 

было

 

удобно

 

наблюдать

 

за

 

Прозо-

ровскимъ,

 

такъ

 

какъ

 

крѣпостца

 

была

 

выше

 

Покровской

 

го-

ры,

 

и

 

изъ

 

нея

 

легко

 

было

 

наносить

 

вредъ

 

полякамъ.

Церковный

 

причтъ.

-

 

При

 

обѣихъ

 

церквахъ

 

издавна

 

существовалъ

 

одинъ

 

ком-

плектъ

 

причта:

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

причетника.

 

Но
въ

 

1822

 

году

 

назначенъ

 

былъ

 

другой

 

комплектъ

 

состоящій
изъ

 

священника

 

и

 

двухъ

 

причетниковъ.
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За

 

истреблеиіемъ

 

церковнаго

 

архива

 

въ

 

1812

 

году,

 

упо-

мішаемъ

 

только

 

о

 

причтѣ

 

текущаго

 

столѣтія.

СВЯЩЕННИКИ

 

*).

1)

  

Герасимъ

 

Измайловъ,

 

Онъ,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

во

время

 

иашествія

 

французовъ

 

озаботился

 

сохранить

 

цѣнпыя

принадлежности

 

нриходскаго

 

храма.

 

Умеръ

 

вскорѣ

 

по

 

изгна-

ны

 

непріятеля.

2)

  

Мѣсто

 

его

 

въ

 

1813

 

году

 

занялъПавелъ

 

Варсоновичъ.

По

 

краткости

 

времени

 

сдуженія

 

его,

 

свѣдѣній

 

о

 

немъ

 

не

сохранилось.

3)

  

Въ

 

1814

 

году

 

опредѣленъ

 

Стефанъ

 

Станкевичъ.

 

При

немъ

 

приходскій

 

храмъ

 

обновленъ

 

послѣ

 

непріятельскаго

погрома.

 

За

 

усердіе

 

къ

 

благолѣпію

 

храма

 

и

 

кроткій

 

нравъ,

Епархіальное

 

Начальство

 

назначило

 

Станкевича

 

въ

 

каѳедраль-

вый

 

соборъ

 

ключаремъ.

1-й

 

Комплекта.

4)

  

Іоаннъ

 

Гальковскій

 

поступилъ

 

въ

 

1821

 

году,

 

изъ

села

 

Цурикова,

 

Смоленскаго

 

уѣзда.

 

По

 

отзывамъ

 

прихожанъ

это

 

былъ

 

умный,

 

дѣятельный

 

и

 

очень

 

релпгіозный

 

пастырь.

Умеръ

 

въ

 

званіи

 

протоіерея.

5)

  

На

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

1857

 

году

 

поступилъ

 

учитель

 

1-го

Смоленскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Глѣбъ

 

Клитинъ;

 

но

 

вскорѣ

онъ

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

въ

 

село

 

Слободку,

 

Юхновскаго

уѣзда.

6)

  

Въ

 

1860

 

году

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

изъ

 

села

 

Преобра-

женскаго,

 

Смоленскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Лавровскій.

 

Вскорѣ

*)

 

Обозначая

 

годъ

 

вступленія

 

на

 

службу

 

одного

 

лица,

 

мы

 

втимъ

 

жр

 

-са-

мым*

 

годом*

 

показываем*

 

и

 

годъ

 

окончанія

 

оиой

 

предшествующим*

 

ли-

цом*.

                                                                                                         

•
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и

 

онъ

 

оставилъ

 

здѣсь

 

свое

 

служеніе,

 

и

 

цоступилъ,

 

въ

 

Смо-
ленскій

 

женскій

 

Вознесенскій

 

монастырь.

7)

  

Въ

 

1862

 

году

 

былъ

 

назначенъ

 

Михаилъ

 

Велиховъ,

который,

 

не

 

прослуживъи

 

года,

 

умеръ.

8)

  

Капитонъ

 

Соколовъ

 

въ

 

1862

 

же

 

году;

 

но

 

чрезъ

 

два

года

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

въ

 

Каѳедральный

 

соборъ.

9)

  

Дмитрій

 

Волковъ

 

переведенъ

 

былъ

 

изъ

 

села

 

Стегри-
мова,

 

Краснинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

1864

 

году.

10)

  

Василій

 

Ольховскій

 

перемѣстился

 

изъ

 

села

 

Чернооко-

ва,

 

Рославльскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

1866

 

году;

 

выбылъ

 

въ

 

село

Даниловичи,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда.

11)

  

Георгій

 

Селезневъ

 

изъ

 

Смоленской

 

тюремной

 

церкви

въ

 

1872

 

году;

 

за

 

тьиъ

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

къ

 

соборной,

 

го-

рода

 

Дорогобужа,

 

церкви.

12)

   

Александръ

 

Соколовъ

 

въ

 

1883

 

году,

 

изъ

 

Смоленской

Свирской

 

церкви;

 

продолжаетъ

 

служеніе

 

и

 

по

 

настоящее

время.

2-й

 

Комплекта.

13)

  

Ѳеодоръ

 

Пляшкевичъ

 

въ

 

1822

 

году

 

впервые

 

полу-

чилъ

 

назначеніѳ

 

на

 

вторую

 

вавансію

 

священника.

 

Овдовѣвъ

въ

 

ранніе

 

годы

 

своего

 

служенія,

 

онъ

 

отврылъ

 

въ

 

своемъ

домѣ

 

школу

 

грамотности,

 

и

 

въ

 

свое

 

время

 

былъ

 

трудолю-

биввйшимъ

 

педагогомъ.

 

Всѣ

 

рачевсвіѳ

 

старики— его

 

воспи-

танники.

 

Пляшкевичъ

 

первый

 

открылъ

 

въ

 

Смоленске

 

оспо-

прнвиваніе;

 

практика

 

его

 

не

 

ограничивалась

 

городомъ;

 

его

приглашали

 

и

 

въ

 

ближайшіе

 

уѣзды.

14)

  

Петръ

 

Юшеновъ

 

въ

 

1857

 

году;

 

отличался

 

кротостію
и

 

добросердечіемъ.

 

Въ

 

холеру

 

1871

 

года,

 

пробывъ

 

долго

 

въ

одномъ

 

холерномъ

 

домѣ,

 

онъ

 

самъ

 

заразился,

 

и

 

6

 

августа

умеръ

 

отъ

 

холеры.
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15)

 

Стефанъ

 

Полубинскій

 

поступилъ

 

въ

 

1871

 

году

 

изъ

села

 

Трехбратскаго

 

Рославльскаго

 

уѣзда,

 

продолжаетъ

 

слу-

жевіе

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

ДІАКОНЫ.

1)

  

Матвѣй

 

Гетрашевичъ,

 

съ

 

1813

 

года.

2)

  

Сынъ

 

его,

 

Павелъ

 

Гетрашевичъ

 

началъ

 

служеніе

 

съ

1825

 

года

3)

  

Ѳеодоръ

 

Бѣлкинъ

 

въ

 

1856

 

году,

 

изъ

 

окончившихъ

вурсъ

 

семинаріи.

4)

  

Николай

 

Конокотинъ

 

въ

 

1860

 

году

 

перемѣщенъ

 

изъ

Смоленской

 

Благовѣщенской

 

церкви;

 

былъ

 

знатовомъ

 

и

 

лю-

бителемъ

 

хороваго

 

пѣнія

 

и

 

образовалъ

 

при

 

церкви

 

хоръ

пѣвчихъ;

 

какъ

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи,

 

посвященъ

былъ

 

во

 

;

 

священника

 

въ

 

село

 

Сокорево,

 

Порѣчскаго

уѣзда.

5)

  

Захарій

 

Нечаевъ

 

поступилъ

 

въ

 

1877

 

году

 

изъ

 

села

Хохлова,

 

Смоленскаго

 

уѣзда;

 

послъ

 

рукоположенъ

 

былъ

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Уколово,

 

тогожъ

 

уѣзда.

6)

  

Іоаннъ

 

Чистяковъ

 

въ

 

1878

 

году

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

села

Каспли,

 

Порвчскаго

 

уѣзда.

7)

  

Іоаннъ

 

Оглоблинъ

 

въ

 

1879

 

году,

 

изъ

 

помощниковъ

регента

 

Архіерейскаго

 

хора;

 

отличался

 

вниманіемъ

 

къ

 

цер-

ковной

 

службѣ,

 

заботливостію

 

о

 

порядкв

 

въ

 

церкви,

 

мир-

нымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

причту

 

и

 

прихожанамъ;

 

за

 

что

 

и

удостоенъ

 

священства

 

въ

 

селѣ

 

Покровскомъ,

 

Порѣчскаго

уѣзда.

8)

  

Михаилъ

 

Гальковскій

 

въ

 

1883

 

году,

 

изъ

 

ѵподіаконовъ

Смоленскаго

 

Еаѳедральнаго

 

собора;

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

въ

 

село

 

Уколово,

 

Смоленскаго

 

уѣзда.

9)

  

Анемподистъ

   

Пашинъ

 

въ

 

1884

 

году,

 

изъ

 

псаломщи-
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ковъ

 

города

 

Смоленска

 

Казанской

 

церкви;

 

на

 

службѣ

 

состо-

ять

 

и

 

по

 

сіе

 

время.

ДЬЯЧКИ.

1)

 

Георгій

 

Савинскій,

 

съ

 

181 3

 

года;

 

отличался

 

скром-

пымъ

 

поведеніемъ.

 

2)

 

Павелъ

 

Гетрашевичъ

 

съ

 

1818

 

года;

за

 

трезвую

 

и

 

скромную

 

жизнь

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діако-

на

 

къ

 

своей

 

же

 

приходской

 

церкви.

 

3)

 

Алексѣй

 

Марковъ

съ

 

1825

 

года.

 

4)

 

Аѳанасій

 

Пляшкевичъ,

 

съ

 

1827

 

года;

 

какъ

исправный

 

чтецъ

 

и

 

пѣвецъ,

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

въ

село

 

Екимовичи,

 

Рославльскаго

 

уѣзда.

 

5)

 

Андрей

 

Горанскій,

съ

 

1832

 

года;

 

неремѣщенъ

 

въ

 

Краснинскій

 

соборъ.

 

6)

 

За-

харій

 

Макаревскій

 

съ

 

1845

 

года;

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Вяземскій

уѣздъ.

 

7)

 

Михаилъ

 

Нлаксинъ,

 

съ

 

1852

 

года.

 

8)

 

Василій

Солнцевъ

 

съ

 

1861

 

года.

 

9)

 

Иванъ

 

Богдановъ

 

съ

 

1862

года.

 

10)

 

Стефанъ

 

Орловскій

 

съ

 

1864

 

года;

 

въ

 

должности

состоитъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

ПОНОМАРИ.

1)

 

Навелъ

 

Гетрашевичъ;

 

въ

 

1814

 

году

 

переименованъ

 

во

дьячка.

 

2)

 

Андрей

 

Клитинъ

 

съ

 

1814

 

года.

 

3)

 

Іоаннъ

 

Кли-

тинъ

 

съ

 

1822

 

года.

 

4)

 

Ѳеодоръ

 

Гетрашевичъ

 

съ

 

1825

 

го-

да.

 

5)

 

Андрей

 

Высотскій

 

съ

 

1835

 

года.

 

6)

 

Павелъ

 

Дунаевъ

съ

 

1845

 

года.

 

7)

 

Павелъ

 

Варсоновичъ

 

съ

 

1852

 

года.

 

8)
Дмитрій

 

Соколовъ

 

съ

 

1855

 

года.

 

9)

 

Іоаннъ

 

Ольховскій

 

съ

1856

 

года.

 

10)

 

Іоаннъ

 

Щоголевъсъ

 

1861

 

года.

 

11)

 

Ѳеодоръ

Ракитскій

 

съ

 

1863

 

года,

 

12)

 

Павелъ

 

Младовъ

 

съ

 

1865

 

го-

да.

 

13)

 

Запрещенный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Зуевъ

 

съ

 

1869
года,

 

умеръ

 

въ

 

1871

 

году

 

отъ

 

холеры.

 

14)

 

Андрей

 

Перва-
ковъ

 

съ

 

1871

 

года;

 

перемѣстился

 

къ

 

Смоленской

 

Ильинской

церкви.

 

15)

 

Константинъ

  

Авдуевскій

   

съ

   

1878

  

года.

 

16)



— 1143—

Іоспфъ

 

Лызловъ

 

съ

 

1883

 

года;

 

въ

 

должности

 

состоитъи

 

по

настоящее

 

время.

ЦЕРКОВНЫЕ

 

СТАРОСТЫ:

1)

 

Приходской

 

Богородице-рождественской

 

церкви.

Ѳеодоръ

 

Дѣдковъ

 

съ

 

1813

 

года.

 

Іоаннъ

 

Еарцевъ

 

съ

 

1820

года.

 

Сиионъ

 

Нривольневъ

 

съ

 

1831

 

года.

 

Левъ

 

Масленни-

еовъ

 

съ

 

1833

 

года.

 

Иванъ

 

Львовъ

 

Маслеениковъ

 

съ

 

1876

года.

2)

 

Кладбищной

 

Окопской

 

церкви.

Ѳеодоръ

 

Дѣдковъ

 

съ

 

1826

 

года.

 

Никифоръ

 

Печкуровъ

 

съ

1838

 

года.

 

Харитонъ

 

Чеплеевъ

 

съ

 

1844

 

года.

 

Борисъ

 

Ха-

ритоновъ

 

Чеплеевъ

 

съ

 

1848

 

года.

 

Семенъ

 

Ѳеодоровъ

Зюськинъ

 

съ

 

1874

 

года.

 

Константинъ

 

Семеновъ

 

Зюсьеинъ

съ

 

1876

 

года.

Лучшими

 

дѣятелямп

 

изъ

 

церковныхъ

 

старость

 

были:
Лсвъ

 

Масленниковъ

 

и

 

Борисъ

 

Чеплеевъ.

 

Первый

 

благоувра-

сплъ

 

приходскую

 

церковь;

 

а

 

второй

 

устроилъ

 

на

 

кладбищѣ

теплый

 

прпдѣлъ

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери

«Умиленія>.

Священникъ

 

Стефанъ

 

Полубішскій.

**


