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Очеркъ

 

села

 

Воскресенскаго,

 

Вольскаго

 

уѣзда.

Въ

 

незапамятныя

 

времена

 

на

 

мѣстѣ

 

села

 

Воскресенскаго

 

роеъ

крупный

 

частый

 

лѣсъ,

 

богатый

 

звѣрями

 

всякаго

 

рода.

 

Водились

въ

 

немъ

 

медвѣди,

 

волки,

 

ласы,

 

кабаны,

 

барсуки

 

и

 

др}гіе

 

звѣри.

Дичь

 

и

 

глушь

 

этого

 

края

 

благонріятствовали

 

развитію

 

въ

 

немъ

разбойничества

 

и

 

укрывательству

 

бѣглыхъ

 

крѣпостныхъ

 

людей

 

ц

удалыхъ

 

воровскихъ

 

казаковъ.

 

Хпщническіе

 

набѣги

 

этихъ

 

молод-

цовъ

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

водѣ

 

тревожили

 

бероговыхъ

 

жителей

 

не

 

од-

но

 

столѣтіе.

Говорятъ,

 

что

 

первые

 

поселенцы

 

описываемой

 

нѣстности

 

были

раскольники,

 

основавшіе

 

здѣсь,

 

на

 

берегу

 

Волги,

 

въ

 

давнее

 

вре-

мя,

 

раскольничій

 

воскресенскій

 

скитъ.

 

Подлѣ

 

скита

 

лежало

 

клад-

бище,

 

нростиравшееся

 

до

 

самаго

 

берега,

 

Борегъ

 

этотъ,

 

состояв-

шій

 

изъ

 

иетвердаго

 

грунта,

 

перенолненнаго

 

перегнившими

 

частями

человѣчсскихъ

 

органпзиовъ,

 

время

 

отъ

 

времени

 

обсыпался

 

и

 

уно-

силъ

 

съ

 

собою

 

человѣческіѳ

 

останки

 

въ

 

Волгу.

 

Въ

 

лицевой

 

сто-

ропѣ

 

указаннаго

 

берега,

 

обращенной

 

къ

 

Волгѣ,

 

человѣческіо

 

кос-

ти

 

видны

 

и

 

теперь.

 

На

 

мѣстѣ

 

скита

 

впослѣдствіи

 

построена

 

пра-

вославная

 

церковь.

Заселеніо

 

здѣшнихъ

 

мѣстъ

 

началось

 

очень

 

давно.

 

Еще

 

въ

 

XVI

вѣкѣ

 

въ

 

Знѣевыхъ

 

горахъ

 

стояли

 

сторожевые

 

караулы,

 

охраняв-

шіе

 

этотъ

 

край

 

отъ

 

набѣговъ

 

хищниковъ.

 

Памятнымъ

 

разбойни-

конъ

 

въ

 

это

 

время

 

былъ

 

Андрюшка

 

Голощапъ,

 

дѳржавшійся

 

съ

своею

 

шайкой

 

по

 

теченію

 

рѣкъ

 

Чардыма

 

и

 

Терешки.

 

Основапіе
села

 

Воскресенскаго

 

отиосятъ

 

къ

 

второй

 

половпнѣ

 

XVII

 

столѣтія.

Село

 

Воскресенское

 

расположено

 

на

 

правомъ,

 

иѣсколько

 

воз-

вышенномъ

 

берегу

 

Волги;

 

въ

 

длину

 

тянется,

 

по

 

Волгѣ,

 

около

 

2

верстъ

 

въ

 

ширину,

 

по

 

материку,— не

 

болѣе

 

1/а

 

версты.

 

Съ

 

сѣверо-

восточпой

 

стороны

 

примыкаетъ

 

оно

 

къ

 

горамъ,

 

пзвѣстнымъ

 

иодъ

названіемъ

 

Змѣѳвыхъ,

 

имѣющихъ

 

протяженіе

 

около

 

четырехъ

 

вѳрстъ.

Горы

 

эти

 

имѣютъ

 

дугообразное

 

нанравленіе,

 

съ

 

лицевой

 

стороны

прилегающей

 

къ

 

Волгѣ,

 

круты,

 

вершина

 

ихъ

 

безлѣсна.

 

Протпвъ
этихъ

 

горъ

 

тянется

 

весьма

 

длинный,

 

шпрокій

 

островъ,

 

который

въ

 

половодье

 

затоиляется.

 

По

 

случаю

 

дугообразнаго

 

расположенія
горъ

 

и

 

лежащаго

 

иротивъ

 

нихъ

 

острова,

 

волжскія

 

воды

 

ударя-

ются

 

о

 

берега

 

ихъ

 

съ

 

гаумомъ,

 

или,

 

какъ

 

говоряп,

 

нмѣютъ

здѣсь

 

прпбой.

 

Этотъ

 

шуиъ

 

любятъ

 

жпвущія

 

на

 

Змѣевыхъ

 

горахъ

змѣи,

 

которыя,

 

въ

 

прежнее

 

время

 

водились

 

въ

   

нихъ

 

въ

 

гораздо
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большомъ

 

колпчествѣ,

 

чѣмъ

 

теперь.

 

Крестьяне

 

разсказываютъ,

 

что

въ

 

старину

 

на

 

этихъ

 

горахъ

 

обпталъ

 

огромный

 

многоглавый

 

змѣй,

собиравшій

 

дань

 

съ

 

жителей

 

дѣвицами,

 

которыхъ

 

онъ

 

поѣдалъ.

Отъ

 

существованія

 

змѣй

 

на

 

Змѣевыхъ

 

горахъ,

 

эти

 

горы

 

получи-

ли

 

свое

 

иазваніо.

 

Съ

 

юго-западной

 

стороны

 

Воскресенское

 

при-

мыкаете

 

къ

 

другимъ

 

горамъ,

 

извѣстнымъ

 

подъ

 

названіемъ

 

Черной
Гряды.

 

Внутри

 

Воскресенскаго

 

проходятъ

 

овраги:

 

Большая

 

Сест-
ренка,

 

Малая

 

Сестренка,

 

Снытъ-оврагъ,

 

Малиновый

 

и

 

Чумаринъ,
Большая

 

Сестренка

 

съ

 

Снытнымъ

 

оврагомъ

 

берутъ

 

свое

 

начало

вѳретахъ

 

въ

 

4-хъ

 

отъ

 

Воскресенскаго,

 

въ

 

мѣстности,

 

возвыша-

ющейся

 

надъ

 

окрестностью

 

и

 

имѣющей

 

подлѣ

 

себя

 

оврагъ

 

„Клю-
чи,"

 

пзвѣстный

 

множествомъ

 

своихъ

 

источниковъ.

 

Лѣтъ

 

сорокъ

пять

 

пазадъ,

 

въ

 

этомь

 

оврагѣ

 

расположено

 

было

 

около

 

40

 

рас-

кольническихъ

 

келій;

 

ныпѣ

 

осталось

 

ихъ

 

только

 

четыре.

 

Замѣча-

телельно,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

кѳльяхъ

 

жили

 

люди

 

различныхъ,

 

протнв-

ныхъ

 

другъ

 

другу

 

толковъ

 

и

 

согласін:

 

тутъ

 

жили

 

поморцы,

 

спа-

совцы,

 

федосѣевцы,

 

филипповцы,

 

бѣглопоповцы

 

и

 

друхіе.

По

 

мѣстности,

 

занимаемой

 

Воскресенскпмъ,

 

село

 

это

 

разде-

ляется

 

на

 

слѣдующія

 

части:

 

иа

 

Змѣевку,

 

лелсащую

 

у

 

Змѣевыхъ

горъ

 

и

 

отделяемую

 

оврагомъ

 

Большой

 

Сестренкой;

 

на

 

Репьевку

съ

 

Громиловкой,

 

отдѣляемую

 

оврагомъ

 

Малой

 

Сестренкой;

 

на

Средину,

 

занимающую

 

средину

 

села;

 

на

 

Большой

 

Сулакъ,

 

отделя-

емый

 

оврагомъ

 

Чумарпнымъ,

 

и

 

на

 

Малый

 

Сулакъ,

 

прилегающій

къ

 

Червой

 

Грядѣ.

Воскресенское,

 

но

 

своимъ

 

постройкамъ,

 

принадлежите

 

къ

 

чис-

лу

 

лучпгахъ

 

селеній

 

на

 

Волгѣ

 

въ

 

здѣшней

 

мѣстности.

 

Дома

 

его

деревянные,

 

покрытые

 

тесовыми

 

крышами,

 

довольно

 

помѣститель-

пые,

 

чистые.

 

Есть

 

дома

 

двухъ-этажные,

 

обложенные

 

кириичемъ

 

и

покрытые

 

желѣзомъ.

 

Лучшая

 

часть

 

села

 

находится

 

въ

 

„срѳдпнѣ".

Въ

 

этомъ

 

мѣстЬ

 

находится

 

базаръ

 

и

 

приходская

 

каменная

 

цер-

ковь.

 

Жителей

 

въ

 

Воскресенскомъ:

 

бывшихъ

 

казенныхъ

 

крестьянъ

м.

 

п.

 

2054

 

д.,

 

ж.

 

2152,

 

бывшихъ

 

удѣльныхъ

 

м.

 

п.

 

134

 

д.,

 

ж.

128,

 

мѣщанъ

 

м.

 

п.

 

50

 

д.,

 

ж.

 

58.

 

Земля

 

здѣшняя

 

рѣдкая,

средняго

 

качества.

По

 

образу

 

жизни,

 

занятіямъ

 

и

 

промышленной

 

дѣятелшостп

 

жи-

телей,

 

Воскресенское

 

напоминаете

 

собою

 

городъ.

 

Образъ

 

жизни

воскрѳсенцевъ

 

близко

 

подходите

 

къ

 

городскому.

 

Держать

 

они

 

себя

чисто,

 

одѣваются

 

опрятно,

 

по-мѣщански.

 

Въ

 

своемъ

 

развптіи

 

Они
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далеко

 

оставили

 

за

 

собою

 

деревню,

 

съ

 

ея

 

наивностью

 

и

 

просто-

тою.

 

Самый

 

мотивъ

 

пѣсенъ

 

у

 

нихъ

 

уже

 

не

 

деревепскій,

 

а

 

город-

ской.

 

Что

 

касается

 

религіозной

 

стороны

 

ихъ

 

жизни,

 

то

 

она

 

пе-

чальна.

 

Здѣсь

 

существуете

 

весьма

 

значительный

 

расколъ,

 

который

разделяется

 

на

 

множество

 

секте

 

и

 

толковъ.

 

Главпѣйшія

 

секты

слѣдующія:

 

бѣглопоповская,

 

поморская,

 

спасово

 

согласіе

 

или

 

нѣ-

товщина.

 

Изъ

 

спасова

 

согласія

 

выдѣлились

 

толки:

 

лѣваки

 

и

 

по-

крѳщенцы.

 

Покрещенцы

 

сначала

 

были

 

православными,

 

потомъ,

 

укло-

нившись

 

въ

 

спасово

 

согласіе,

 

стали

 

себя

 

крестить.

 

Изъ

 

покре-

щенцевъ

 

одни

 

праздпуютъ

 

воскресный

 

день

 

вмѣстѣ

 

съ

 

православ-

ными,

 

другіе

 

въ

 

среду

 

каждой

 

седмицы,

 

вслѣдствіѳ

 

ошибочпаго
будто

 

бы

 

нынѣшняго

 

лѣтосчисленія

 

церковнаго,

 

восемь

 

лѣть

 

прп-

бавивтаго

 

къ

 

году

 

рожденія

 

Христа

 

Спасителя.

 

Эти

 

послѣдніѳ

образовали

 

особую

 

секту

 

такъ

 

называемыхъ

 

„средниковъ".
О

 

средпикахъ

 

здѣсь

 

нужно

 

нѣчто

 

сказать.

Впервые

 

эту

 

секту

 

изслѣдовалъ

 

мѣстный

 

священппкъ

 

А.

 

А.
Моногсновъ,

 

сообщившій

 

объ

 

пей

 

въ

 

печати

 

слѣдующее:

„Въ

 

настоящее

 

время*)

 

въ

 

солѣ

 

Воскресепскомъ,

 

между

 

рас-

кольниками

 

спасова

 

согласія

 

или

 

нѣтовщины,

 

образовалось

 

но-

вое

 

учепіе

 

относительно

 

времени

 

ираздновавія

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

дней

воскресныхъ.

 

Послѣдователи

 

этого

 

ученія

 

получили

 

отъ

 

право-

славныхъ

 

поселянъ

 

названіе

 

„срсднпковъ"

 

или

 

„средышей",

 

такъ

какъ

 

послѣдніе

 

праздпуютъ

 

Св.

 

Пасху

 

п

 

воскресный

 

день

 

въ

 

среду.

Сущность

 

учѳнія

 

средниковъ

 

заключается

 

въ

 

слѣдующѳмъ:

отступники

 

отъ

 

православія

 

прибавили

 

къ

 

лѣтосчислепію

 

отъ

 

со-

творенія

 

міра

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

8

 

лѣтъ,

 

по

 

этому

 

и

 

нразд-

никъ

 

Христовъ,

 

Св.

 

Пасху,

 

исказили

 

и

 

нразднуютъ

 

по

 

ерети-

ческому

 

году

 

7386

 

отъ

 

сотворепія

 

міра,

 

а

 

не

 

по

 

7378

 

году,

явно

 

не

 

повинуясь

 

св.

 

богоноснымъ

 

отцамъ,

 

которые

 

на

 

первомъ

всѳленскомъ

 

соборѣ,

 

Духомъ

 

св.

 

въ

 

Никеи

 

собравшіеся,

 

уложиша

пасхалію

 

и

 

луппое

 

теченіе,

 

сохраняюще

 

прилежно

 

правило

 

апос-

тольское,

 

глаголющѳ:

 

аще

 

кто

 

епископъ,

 

или

 

пресвитеръ

 

или

 

діа-
конъ,

 

святый

 

день

 

Пасхи

 

прежде

 

времеиѳ

 

съ

 

іудеи

 

празднуютъ,

да

 

извержется.

 

(Книга

 

Вѣры,

 

лист.

 

247

 

и

 

8),
Принянъ

 

годъ

 

7378

 

за

 

дѣйствнтельный,

 

средники

 

празднова-

ли

 

св.

   

Пасху

 

нынѣшній

   

*■*)

 

годъ

 

по

 

ключевому

   

слову

  

Ф,

  

12

*)

 

См.

 

Сарат.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№№

 

47

 

и

 

48

 

1878

 

г.

**)

 

1878

 

г.
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апрѣля,

 

за

 

восемь

 

лѣтъ

 

назадъ

 

протпвъ

 

нашего

 

счпслснія

 

и

ключеваго

 

слова

 

Ч.

 

Такъ

 

какъ

 

12

 

апр.

 

въ

 

ныпѣшнеііЪ

 

году

приходилось

 

на

 

страстной

 

педѣлѣ

 

въ

 

среду,

 

то

 

они

 

въ

 

этотъ

 

день

отправили

 

св.

 

Хр.

 

Воскрессніе

 

и

 

разговѣлпсь;

 

съ

 

этого

 

времени

измѣнили

 

норядокъ

 

днямъ

 

въ

 

такоаъ

 

видѣ,

 

какъ

 

молшо

 

виі,ѣть

изъ

 

прилагаемой

 

таблицы:
7386

 

г.

                                                                

7378

 

г.

 

12

 

апр.

 

пасха.

Среда.

                                      

ьэ

   

Воскресеніе.

Четвергъ.

                                

о

   

Попедѣльнпкъ.-

Пятница.

                                 

и

   

Вторникъ.
Суббота.

                                   

=

   

Среда.
Воскресеніе.

                            

=>

   

Четвергъ.

Понедѣ.іьпикъ.

                        

«

   

Пятница.

Вторникъ.

                               

|>а

   

Суббота.

Средники,

 

доказывая

 

свой

 

пстовый

 

(пхъ

 

выражѳніе),

 

7378

 

г.,

между

 

нрочимъ

 

говорятъ,

 

что

 

все

 

заблужденіе

 

паше

 

заключается

 

въ

неиравильномъсчетѣ

 

лѣтъ

 

до

 

Рождества

 

Христова,

 

именно

 

5508
лѣтъ,

 

тогда

 

какъ

 

Хрпстосъ

 

Спаситель

 

родился

 

въ

 

5500

 

г.,.

 

какъ

видно

 

пзъ

 

Кирилловой

 

книги,

 

листъ

 

55

 

п

 

44,

 

книги

 

Вѣры,

исторіп

 

о

 

св.

 

соборахъ,

 

книги

 

Маргарита,

 

Святцевъ

 

еднновѣр-

чѳской

 

печати

 

и

 

др.,

 

въ

 

киигѣ

 

слѣдоваппой

 

Псалтири,

 

изданной

въ

 

царствоианіе

 

Аппы

 

Іоаппоішы,

 

которая

 

пмѣется

 

въ

 

православ-

ной

 

церкви.

 

Въ

 

единовѣрческихъ

 

Овятцахъ,

 

слѣдованной

 

Псалтири
подъ

 

25

 

числомъ

 

мѣсяца

 

декабря

 

читаемъ

 

еще:

 

Родися

 

Господь

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

отъ

 

Пресвятыа

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

не

 

преложно,

не

 

иостижпо

 

и

 

не

 

сказанно

 

въ

 

42

 

лѣто

 

Августа

 

царя,

 

едино-

властитоля

 

тогда

 

по

 

вселенпой,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

созданія

 

міра

 

Еф.,
индикта

 

1

 

круга,

 

Круга

 

солнцу

 

12,

 

луны

 

9,

 

въ

 

среду".

Кромѣ

 

земледѣлія,

 

воскресепцы

 

занимаются

 

сапожнымъ,

 

иорт-

няжнымъ,

 

плотничнымъ,

 

столярнымъ

 

ремеслами,

 

лѣсною

 

п

 

хлѣб-

поіо

 

торговлей,

 

рыбною

 

ловлей,

 

перевозкою

 

хлѣба

 

на

 

свопхъ

 

су-

дахъ,

 

которых"!

 

имѣется

 

здѣсь

 

до

 

50,

 

работами

 

на

 

вѣтряныхъ

мельницахъ,

 

въ

 

собственныхъ

 

мпогочисленаыхъ

 

фрѵктовыхъ

 

садахъ

и

 

въ

 

колоніяхъ

 

за

 

Волгою.

 

Вѣтрянокъ

 

въ

 

Воскресенскомъ

 

имѣет-

ся

 

до

 

40.

 

Калсдая

 

пзъ

 

этихъ

 

мелыіицъ

 

стоптъ

 

отъ

 

1

 

до

 

1 г/а

 

т.

рублей.

 

Лѣспая

 

торговля

 

производится

 

здѣсь

 

въ

 

обширномъ

 

раз-

мѣрѣ.

 

Некоторые

 

торгуютъ

 

лѣсомъ

 

(''.троонымъ)[іа

 

сумму

 

отъ

 

8

до

 

12

 

т.

   

руб.

 

Всего

   

лѣса

 

пригоняется

 

съ

 

«орховья

   

до

 

20

 

т.
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деревъ

 

на

 

сумму

 

100000

 

руб.

 

Хлѣбная

 

торговля

 

сосредоточи-

вается

 

въ

 

рукахъ

 

крестьянина

 

Зоркина,

 

который

 

чмѣетъ

 

учас-

токъ

 

земли

 

съ

 

усадьбой

 

въ

 

с.

 

Алентьевкѣ

 

цѣнностыо

 

въ

 

40

 

т.

руб.

 

Кромѣ

 

того

 

онъ

 

пмѣѳтъ

 

много

 

собствепныхъ

 

домовъ,

 

амба-

ровъ

 

и

 

хорошій

 

фруктовый

 

садъ.

 

Огносительно

 

рыбной

 

ловли

 

за-

мѣтимъ

 

слѣдующее:

 

рыбныя

 

воды,

 

находящаяся

 

противъ

 

Воскре-

сенскаго,

 

снимаются

 

двумя

 

лицами—мѣстпымъ

 

крест.

 

Лепаѳвьтмъ

и

 

однимъ

 

саратовцемъ.

 

Лепаевъ

 

снимаете

 

воды

 

по

 

ту

 

сторону

Волги,

 

протяліеніемъ

 

на

 

7

 

версть,

 

у

 

нѣмецкихъ

 

колонистовъ

 

за

1 000

 

руб.

 

и

 

ловите

 

бѣлую

 

рыбу,

 

которую

 

саліаетъ

 

въ

 

озеро,

 

на-

ходящееся

 

на

 

остров

 

в,

 

противъ

 

его

 

водъ,

 

кромѣ

 

мелкой.

 

Эго
озеро

 

тянется

 

въ

 

длину

 

700

 

саж.,

 

въ

 

ширину

 

до

 

70.

 

Посажен-

ная

 

рыба

 

находится

 

въ

 

озерѣ

 

до

 

зимы.

 

Зимою

 

Лепаевъ

 

дѣлаѳтъ

проруби,

 

вылавливаете

 

изъ

 

озера

 

рыбу

 

и

 

цродаеть

 

се

 

съ

 

боль-
шею

 

для

 

себя

 

выгодой.

 

Другоіі

 

рыбопроиышленпикъ

 

(саратовецъ)
снимаете

 

рыбныя

 

воды

 

по

 

той

 

и

 

другой

 

сторонѣ

 

Волги

 

и

 

ловите

только

 

красную

 

рыбу.

 

Воды

 

эги

 

онъ

 

сдаете

 

мѣстнымъ

 

крестья-

намъ

 

„нрасоламъ",

 

у

 

которыхъ

 

покупаете

 

рыбу

 

извѣстнон

 

мѣры

 

и

за

 

условленную

 

плату.

Базаръ

 

Воскресенскій,

 

открываемый

 

ежѳпедѣльпо

 

въ

 

среду,

доставляете

 

лштелямъ

 

все

 

необходимое.

 

Въ

 

лавкахъ

 

его

 

произ-

водится

 

торговля

 

краснымъ,

 

овощпымъ,

 

бакалейпымъ

 

товарами,

солью,

 

чаемъ,

 

сахаромъ

 

желѣзомъ

 

и

 

другими

 

предметами,

 

кромѣ

табаку.

 

Табакъ

 

здѣ:ь,

 

uo

 

наклонности

 

населенія

 

къ

 

расколу,

 

со-

всѣмъ

 

по

 

продается.

Храмъ

 

с.

 

Воскресенскаго,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

существовалъ

 

уже

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

столѣтія.

 

Доказательствомъ

 

тому

 

могутъ

 

слу-

жить

 

печатные

 

указы

 

Императора

 

Петра

 

Великаго,

 

сохранпвшіеся
отъ

 

того

 

времени

 

въ

 

этомь

 

храмѣ.

 

Онъ

 

состоите

 

собственно

 

изъ

двухъ

 

храмовъ— настоящаго

 

и

 

придѣлыіаго.

 

Придѣльный

 

храмъ

находится

 

въ

 

боку,

 

при

 

входѣ

 

въ

 

трапезу,

 

и

 

вѣроятно

 

пристро-

ѳнъ

 

нослѣ,

 

что

 

подтверлсдается

 

надписью,

 

сдѣланиой

 

на

 

деревяп-

номъ

 

крестѣ,

 

находящемся

 

надъ

 

престоломъ.

 

Эта

 

надпись

 

гласить,

что

 

иридѣлъ

 

освящѳнъ

 

по

 

благословепію

 

архіепископа

 

Казапскаго
и

 

Свінлсскаго

 

въ

 

1752

 

г.

 

Есть

 

преданіѳ,

 

что

 

въ

 

Воскресеиекой
церкви

 

былъ

 

Ииператоръ

 

Петръ

 

Великій,

 

возвращаясь

 

пзъ

 

похода

своего

 

въ

 

Персію

 

вмѣстѣ

 

съ

 

супругой.

 

Императрица

 

Екатерина
Алексѣевна

 

пожертвовала

 

въ

 

эту

 

церковь

 

образъ

 

„Всѣмъ

 

скорбя-



—

 

348

 

—

щимъ

 

радость".

 

Прбдапіѳ

 

о

 

бытіи

 

Петра

 

Великаго

 

въ

 

с.

 

Вос-

кресенскомъ

 

и

 

церкви

 

записано

 

нами

 

со

 

словъ

 

воскресенскаго

 

кре-

стьянина,

 

старца

 

82

 

лѣтъ,

 

по

 

фамяліи

 

Лядова.

 

Этотъ

 

старикъ

 

пе-

редаете

 

слѣдующее:

 

„Петръ

 

Великій

 

былъ

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

и

церквн,

 

когда

 

плылъ

 

вверхъ

 

цо

 

матушкѣ

 

Волгѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своей

царицей.

 

Царица

 

родила

 

около

 

Змѣевыхъ

 

горъ,

 

и

 

когда

 

сказали

Петру

 

Великому,

 

прогуливавшемуся

 

по

 

Воскресенскому,

 

что

 

ему

Богъ

 

далъ

 

дочку,

 

то

 

онъ

 

перекрестился

 

и

 

сказалъ:

 

„отнынѣ

 

я

то

 

село

 

кладу

 

на

 

крѳетъ

 

и

 

ваповѣдую,

 

чтобы

 

его

 

никто

 

пѳ

 

смѣлъ

брать

 

во

 

владѣпіе".

 

Въ

 

это-же

 

время

 

Петръ

 

устроилъ

 

стоянки

идя

 

бурлаковъ

 

въ

 

Чардымѣ,

 

Воскресенскомъ

 

и

 

Терсѣ.

 

Этотъ

 

раз-

сказъ

 

Лядовъ

 

слышалъ

 

отъ

 

своего

 

дѣда.

Кромѣ

 

указовъ

 

императора

 

Петра

 

Великаго,

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Вос-

кресенскаго

 

найдено

 

нами

 

нѣсколько

 

любопытныхъ

 

документовъ

изъ

 

прошлаго

 

столѣтія.

 

Изъ

 

нихъ

 

мы

 

помѣщаемъ

 

здѣсь

 

документъ,

подписанный

 

графомъ

 

Петромъ

 

Папппымъ,

 

уполномоченпымъ

 

Им-

ператрицей

 

Екатериной

 

II

 

къ

 

нресѣченію

 

Пугачевскаго

 

бунта.
Старинный

 

почеркъ

 

этой

 

бумаги,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

довольно

словъ

 

подъ

 

титлами,

 

до

 

того

 

не

 

разборчивъ,

 

что

 

мы

 

его

 

едва

прочитали.

Извѣщеніе.

Ея

   

Импораторскаго

 

Величества

    

Всемилостивѣйшія

    

Государыни
Екатерины

 

Вторыя,

  

Императрицы

 

и

 

Самодержицы

   

Всероссійскія,
отъ

 

генерала

 

и

 

кавалера

 

графа

 

Петра

 

Папина,

   

опредѣлспнаго

 

и

уполиомоченнаго

 

отъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

къ

 

пресѣче-

нію

 

мятежа.

Симъ

 

калсдый

 

увѣдомляется.

Несомнѣнно

 

каждому

 

обитающему

 

въ

 

Россіи

 

уже

 

извѣстно

 

о

причиненныхъ

 

злодѣяніяхъ

 

бѣглаго

 

съ

 

Дону

 

казака

 

Емельки

 

Пу-

гачева,

 

подъ

 

самозванствомъ

 

въ

 

имени

 

давпо

 

уже

 

скопчавшагося

Императора

 

Петра

 

Третьяго,

 

на

 

истребленіе

 

котораго

 

со

 

возжен-

пыми

 

отъ

 

него

 

бунтами,

 

Всемилостпвѣйшѳ

 

отъ

 

Ея

 

Императорскаго

Величества

 

мнѣ

 

поручено

 

главное

 

начальство

 

надъ

 

всѣми

 

отря-

женными

 

къ

 

тому

 

намѣренію

 

полками,

 

а

 

какъ

 

Болгіимъ

 

промы-

сломъ,

 

благословляющимъ

 

всѣ

 

дѣянія

 

нашей

 

Августѣйшей

 

Вели-

кой

 

Императрицы,

 

высочайгапмъ

 

Ея

 

Величества

 

счастіемъ,

 

вѣрно-

стію,

 

неутомленными

 

трудами,

 

храбростью

 

врученпыхъ

 

мнѣ

 

войскъ,

сей

 

государственный

 

врагъ,

 

самозванецъ,

  

измѢннпеъ

 

Пугачевъ

 

со



—

 

349

 

-

всею

 

его

 

бунтовщичьею

 

толпою,

 

минувшаго

 

августа

 

25

 

числа,

 

но

только

 

разбитъ

 

на

 

голову

 

между

 

Царицынымъ

 

и

 

Чернымъ

 

Яромъ
и

 

принулсдонъ

 

былъ

 

съ

 

малымъ

 

весьма

 

числомъ

 

своихъ

 

присныхъ

наперсниковъ

 

броситься

 

ко

 

исканію

 

еще

 

спасенія

 

своей

 

проклятой

жизни

 

въ

 

Саратовскія

 

степи,

 

но

 

и

 

тамъ

 

отъ

 

преслѣдующихъ

 

на-

шихъ

 

нѳутомлимыхъ

 

воиновъ

 

и

 

пстинпыхъ

 

сыновъ

 

отечества

 

цри-

нуждепъ

 

былъ

 

сентября

 

14

 

числа

 

при

 

рѣчкахь

 

Узеяи

 

виасть

 

въ

ихъ

 

руки,

 

и

 

теперь

 

окованный

 

подъ

 

стражею

 

отъ

 

мѳпя

 

отряжен-

ною,

 

содержится

  

и

 

везется

    

къ

 

получѳпію

    

за

 

его

 

беззаконія

 

и

злодѣянія

 

заслуженной

 

кары

 

отъ

 

правосудная

   

престола

 

благопо-
лучно

   

владѣѳиаго

   

законною

  

великою

   

Государынею,

   

каясл

 

самъ

какъ

 

въ

 

своихъ

 

проклятыхъ

   

окаянствахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

  

томъ,

 

что

онъ

   

истинный

   

казакъ

  

Донской

  

Еиельявъ

   

Пугачѳвъ

   

бѣглый

 

и

воспріявшій

 

самозванство

 

имени

 

Император-.

 

Петра

   

Третьяго

 

для

бунтовщпчьяго

 

своего

 

токмо

 

злонамѣреиія,

 

Я

 

симъ

 

о

 

томъ

 

извѣ-

щаю,

 

дабы

 

каждый

   

обитающій

 

въ

 

Россіи,

   

спознавъ

   

сію

 

истину

во

 

всей

 

точности,

 

не

 

только

 

не

 

впадалъ

 

въ

 

какія

 

либо

 

поползно-

венія

  

но

 

происходвмымъ

    

объ

 

ономъ

    

разглашеніямъ,

    

но

 

чтобъ
каждый

 

по

 

долгу

 

вѣрпости

 

къ

 

владѣющей

 

своей

 

Государынѣ

 

и

 

къ

отечеству

    

всякаго

    

иногда

 

о

 

томъ

  

вредно

    

разглашающею,

 

или

спознавши

 

укрывающихся

   

изъ

 

сообщнпковъ

 

сего

 

Государственная
бунтовщика,

 

ловя

 

представлялъ

 

къ

 

начальству,

 

яко

 

сущихъ

 

измѣн-

никовъ

 

и

 

враговъ

   

всей

  

пмперіп

   

съ

 

тѣмъ,

   

что

 

кто

 

поползнѳтся

разглашеніями

 

о

 

семъ

 

искоренепномъ

 

уже

 

самозванцѣ

 

и

 

бунтовщи-
кѣ,

 

инако

 

зѣрить,

    

нежели

    

здѣсь

   

самая

   

истина

   

о

 

немъ

 

объ-
является,

    

или

  

кто

 

дастъ

   

у

 

себя

  

укрывательство

    

сообщникамъ
osaro

 

самозванца

  

или

 

же

 

вѣдая,

   

гдѣ

 

цѣкоторые,

   

можѳтъ

 

быть,

малые

 

остатки

 

изъ

 

разсыпавшихся

   

прпстаютъ

 

и

 

о

 

томъ

 

но

 

объ-
явятъ,

 

тоте

 

каждый

 

будете

 

признапъ

 

въ

 

равномъ

 

цротиву

 

Госу-
дарства

 

злодѣяніи,

   

какъ

 

самъ

   

бунтовщикъ,

   

и

 

будете

  

оружіомъ
Ея

 

Императорскаго

   

Величества

 

безъ

   

всякой

  

пощады

   

до

 

самаго

его

 

истребленія

 

или

 

до

 

погибели,

 

къ

 

заслулсенной

 

казни

 

по

 

стро-

гости

 

всѣхъ

 

государственныхъ

 

законовъ,

   

гонимъ

 

и

 

прсслѣдованъ.

Оканчиваю

 

сіѳ

 

извѣщепіе

 

вссусерднымъ

 

моимъ

 

желаніемъ,

 

дабы
востановдяомое

 

пынѣ

 

вожделѣнное

 

спокойствіо

 

внутри

 

страдавшихъ

отъ

 

проклятаго

 

изверга

 

Пугачева

 

губерніяхъ

 

утверждалось

 

день

отъ

 

дня

 

болѣе

 

и

 

болѣѳ

 

п

 

обновилось

 

бы

 

паки

 

для

 

всѣхъ

 

безъ
исключепія

 

вѣрныхъ

 

россіянъ

 

uotb

  

мудрою

 

п

 

кроткою

 

державою



—
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—

Великія

 

Нащея

 

Самодержицы,

 

совершеннѣйшее,

 

какое

 

токмо

 

мо-

жете

 

быть,

 

всеобщее

 

благоденствіе

 

въ

 

роды

 

и

 

роды.

 

Дано

 

на

мѣстѣ

 

1774

 

года,

 

сентября

 

25

 

числа.

 

Графъ

 

Петръ

 

Петит.

Въ

 

церкви

 

сохраняется

 

противораскольипческая

 

библіотека,

 

со-

стоящая

 

изъ

 

38

 

книгъ

 

и

 

брошюръ.

Въ

 

с,

 

Воскресепскомъ

 

существуютъ

 

два

 

училища:

 

мужское

 

зем-

ское

 

и

 

женское— церковно-приходское.

 

Первоо

 

открыто

 

въ

 

1872

 

г.

и

 

помѣщается

 

іъ

 

обществепномъ'

 

довольно

 

удобиомъ

 

домѣ;

 

второе

открыто

 

въ

 

1879

 

г.

 

женою

 

здѣшпяго

 

свящешшка

 

0.

 

И.

 

Моно-
геновой,

 

усердио

 

занимающейся

 

обученіемъ

 

воскресенскихъ

 

дѣво-

чекъ

 

грамотѣ.

 

Въ

 

мужскомъ

 

училищѣ

 

дѣтей

 

обучается

 

до

 

80,

въ

 

женскомъ

 

до

 

60.

 

Женское

 

училище

 

иомѣщается

 

въ

 

церковной

сторожкѣ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

с.

 

Воскресѳнскомъ,

 

гъ

 

1878

 

г.,

 

существуете

приходское

 

попечительство,

 

которое

 

па

 

свои

 

средства

 

выстроило

новую

 

церковную

 

стороліку,

 

сдѣлало

 

значительныл

 

исправления

 

въ

церкви

 

и

 

покупаете

 

противораскольническія

 

кпигн.

Къ

 

с.

 

Воскресенскому

 

прпнадлеллтъ

 

двѣ

 

деревни:

 

Студепка

 

и

Катаика.

 

Первая

 

находится

 

отъ

 

своего

 

села

 

въ

 

15

 

верст.,

 

вто-

рая

 

въ

 

12.

 

Въ

 

Студенкѣ

 

числится

 

600

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

ка-

зенныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

200

 

д.

 

бывшихъ

 

иомѣщпчьнхъ

 

крестьянъ-

собствепниковъ;

 

всѣ

 

они

 

вѣры

 

православной.

 

Въ

 

Катанкѣ

 

числится

до

 

600

 

д.

 

казенныхъ

 

крестьянъ

 

об.

 

пола;

 

всѣ

 

они,

 

за

 

псключе-

ніемъ

 

налой

 

части

 

уклонившихся

 

въ

 

расколъ,

 

вѣроисповѣдапія

православная.

Села

 

Шиханъ

 

священпикъ

 

А.

 

Лунинъ.
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