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Историко-статистическое описанiѳ прихода 
села Клушина, Смоленской губернiл,Гжат-

скаго уѣзда. О 

ИСТОРИЧЕСКIЯ СВ-ЬДЪНIЯ О СЕЛЪ НЛУШИНѢ. 

Исторически знаменитое, нѣкогда цвѣтущее и, если 
вѣрнть предадiю, резиденцiя удѣльнаго князя, или даже 
удѣльпыхъ кия«ей,й-село Елушияо 'лежитъ на отлого-тори-
стой возвышенности, въ i 2 в е р с т а х ъ на сѣверо-востокъ отъ 
г. Гжатска по старинной Волоколамской столбовой дорогѣ. 

Примѣчанiе.—Матерiалы; послужйвтiе къ соСгавленiю па-
стоящаго историко-статистическаго описанiя суть слѣду-
ющiе: 

1) Вѣковыя преданiя, переходившiя изъ рода въ родъ. 
2) ,Сказанiя стариковъ о времени и Ьобытiяхъ менѣе 

отдаленныхъ. 
3) Археологическiе памятники и надписи на и ихъ; кур-

ганы, кресты и пр. 
4) Русская Исторiя. 
5) Названiя селенiй и мѣстпостей съ изустнымъ тол-

коващемъ ихъ. 
6) Документы, , хранящiеся въ церковномъ архивѣ, а 

именно: а) планъ церковной земли, б) столбецъ, в) межевая 
книга, г) доходный книги, д) книги метрическiя, духовныя 
росписи. 

7) Личное изученiе быта прихожанъ. 



Оно расположено 4-ма слободами, пли улицами, изъ 
которыхъ двѣ основная, старинпыя и самыя длипныя ИДУТЪ 

въ параллель между собою по указанной дорогѣ, а двѣ позд-
нѣйшаго образованiя и прилегагощiя къ основнымъ съ за-
падной стороны составлаютъ съ ними прямой уголъ. Почти 
по срединѣ села, на возвышепiи, находится церковь, окру-
женная пладбищемъ съ каменпою оградою. 

Блнзъ восточнаго конца села протекаетъ рѣка Дуб-
на, впадающая въ рѣку Гжать. Дубна беретъ свое па-
чало изъ источника близъ деревни Плпсокъ въ 7-ми вер-
стахъ отъ села и впадаетъ близъ деревни Сотников:» пре-
чистенской волости, дѣлая разныя неправильные изгибы и 
имѣя то вправо, то влѣво крутые берега, называемые „кру-
чами". Все теченiе ея приблизительно опредѣлить можно 
въ 15 верстъ; притоковъ нѣтъ, кромѣ мелкихъ ручьевъ отъ 
источниковъ, лѣтомъ не имѣетг теченiя, пересыхаетъ въ 
отдѣльныя пеболыпiя плеса'*. Рыба въ ней самая мелкая 
Въ питье вода, какъ стоячая, лѣтомъ негодится и потому 
жители выкапываютъ себѣ колодцы. 

Близъ села видны развалины старинной мельничной 
плотины, прилегающей къ лѣвому крутому берегу, соб-
ственно называемому кручею. Правая низменность, находив-
шаяся нодъ водою, сохранила названiе околицы. Объ этой 
плотннѣ и о мельницѣ упоминается въ планѣ па церковную 
землю. На лѣвомъ берегу, вблизи плотины, была фабрпка 
подъ названiемъ , ,Галкина", производившая хлопчато-бу-
мажпыя полотна. Слѣдовъ фабрики нѣтъ. 

Рѣка Дубна, по предапiк», заимствовала свое пазвапiе 
отъ дубовой рощи, изъ которой она получила свое начало. Въ 
настоящее г.ремя истокъ ея окруженъ кустарникомъ и мо-
лодыми березками. Дубы исчезли безслѣдно. 



На лѣвомъ берегу рѣiш находится деревня Прнлѣпово 
отделенная отъ села околицею и рѣкою и составляющая съ 
пимъ какъ бы одно цѣлое, прилѣпленное, какъ бы продол, 
женiе главныхъ улицъ. Въ окрестностяхъ села разбросаны 
деревни, причисленныя къ нему и къ другимъ селамъ. Бли-
жайшiя села къ Клушину: Воробьеве, Пречистенское, Кур-
шево, Самуйлово. 

Почва суглинистая, мѣстами песчаная, мѣстами глини-
стая и болотистая, климатъ умѣренный, плодородiе доволь-
но скудное. Окружающая село мѣстность довольно ровная, 
нпзменпая. Въ глубокую старину на ней былъ древнiй 
строевой лѣсъ съ обширными и непроходимыми болотами, 
отъ которыхъ остались одни кочки и трясины, высушивае-
мыя постоянно возобновляемыми канавами. Съ двухъ сто-
ронъ лѣса теперь вовсе нѣтъ на десятки верстъ; съ двухъ 
сторонъ остались только слѣды древняго лѣса. Это обсто-
ятельство служить причиною, что село издали красуется 
на горкѣ и видно за 25 верстъ, какъ на блюдѣ, по ыѣст-
ному iзыраженiю. Дворовъ въ селѣ 140. Небудь частыхъ и 
разрушнтельныхъ пожаровъ, оно похоже было бы на горо-
докъ. 

Когда и кѣмъ основано село Клушино, неизвѣстно. 
Нужно полагать, что основанiе его принадлежишь къ глубо-
кой древности Преданiе говорить, что оно называлось прежде 
не Клушинымъ и не селомъ, а было городкомъ „Галкипымь"* 
Преданiе передаетъ также, что вг пемъ жили князья ђ а р -
скаго рода, указываетъ мѣсто суда и расправы, мѣсто теперь 
любимое народомъ при сборищахъ, говорить, что въ горѣ 
при дерсинѣ Мiтсоѣдовѣ, вь 3 верстахъ отъ села, были руд-
ники и чеканилась монета. На сѣверъ отъ села проживалъ 

татарскiй ярыжка. Небольшая деревня потому и названа 
Ярыжки. На противоположной сторонѣ въ 3 верстахъ отъ 



села есть деревня Затворово, которому преданiе придает* 
свойство заставы, или затвора, что оправдывается положе-
нiемъ ея на лѣвомъ берегу рѣки, вѣроятно прежде глубо-
кой и многоводной. На сколько преданiе сберегло истины 
и на сколько измѣнило Факты, рѣшить невозможно; не-
многое сказанное передается старожилами изъ рода въ 
родъ безъ существенныхъ измѣненiй. Село Клушино произ-
в о д я т отъ слова, „клуша" , а Галкинъ отъ слова галка. По-
лагаютъ, что обилiе этихъ птиць, обилiе, оставшеся до сего 
времени, причиною такого названiя. Преданiе говорить 
также, что здѣсь жилъ боляринъ Клушъ, давшiй имя Клу-
шино селенiю. 

Село Клушино изстари состояло въ Можайском* уѣв-
дѣ, Московской Губернго. Къ Смоленской и в* Гжатскому 
уѣзду оно причислено послѣ Петра Великаго. Мѣстныхъ 
увазанiй нѣтъ, когда именно это случилось. Москва есть 
ближайшiй губернски город* къ Клушину; Смоленскъ 
дальше на 73 верстьг. Этимъ заканчивается преданiе. Но о 
Клушинѣ упоминается и въ исторiи. 

Въ русскую исторiю занесенъ тотъ фактъ, что въ 
1610 году польскiй полководецъ Гетманъ Жолкевскiй при 
селѣ Клушинѣ разбилъ 30 тысячную русскую армiю, пред-
водимую неспособпымъ и нелюбимымъ полководцемъ Дмит-
рiемъ Ивановичемъ Шуйскимъ. Въ двухъ верстахъ отъ 
села къ сѣверу, при деревнѣ Изгинѣ, есть курганъ, на ко-
торый указываютъ, какъ на памятникъ этой битвы, какъ на 
могилу павшихъ въ этомъ сраженiи воиновъ. Такимъ обра-
зомъ первое достовѣрное извѣстiе о Клушинѣ восходить 
къ началу 17-го вѣка, къ временамъ междуцарствiя. 

Въ дерковномъ архивѣ есть1 подлинные и достовѣрные 
источники для позднѣйшей исторiи села Клушина, остав-
шiеся и сохраненные послѣ 1812 года. Замѣчателенъ въ 



этомъ отношенiи Столбецъ, писанный старинною рукою 
подъ титлами; читать его очень затруднительно; шири-
на столбца 5 вершковъ, длина В аршина; хранится свер-
нутымъ въ трубку, почти непопорченъ. Столбецъ этотъ 
выдапъ въ 1677 году, по указу Царя и Великаго кпязя θео-
дора Алексеевича писцомъ Аѳанасiемъ Семеновичемъ Л -
бявскимъ, да подъячпмъ Игпатiемъ IIисипымъ, попамъ Ни-
колаевской церкви, Можайскаго уѣзда, дворцовой Клуiпин-
ской волости, по поводу челобитной отъ крестьянъ и ста-
росты Андрюшки Кпрiакова о томъ-де, что Клушппскiе по-
пы владѣютъ лишнею землею. Текстъ столбца довольно 
оригинаденъ и любопытенъ, но оръ не имѣетъ въ себѣ 
указапiй па разсматрпваемый предметъ, и потому выписки 
изъ него безполезны. Не представляютъ также ничего важ-
наго плапъ и межевая книга на церковную землю, выдан-
ные при Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ . Такимъ 
образомъ древность села пе подлежитъ сомпѣнiю. 

Археологпческпхъ остатковъ бывшаго въ немъ кпяже-
пiя совершенно нѣтъ. Разсказываютъ, что нѣсколько ранѣе 
12 года крестьяне напали на родъ подвала, ямы, или пог-
реба, гдѣ нашли много разноцвѣтпой одежды совершенно 
истлѣвшей и не сохранившей своего вида, формы и приз-
наков'ь цѣппости. Судя по описанiю, одежда имѣла форму 
до Петровскихъ временъ, т. е. форму кафтана, или что 
тоже богатаго зипуна. Никто немогъ сказать, различилъ-лп 
кто нибудь одежду женскую и была ли тамъ парча. Вооб-
ще это смутное преданiе, тѣмъ болѣе, что по разсказамъ, 
найденная одежда, при выниманiи распадалась въ пыль, 
вѣроятно на клочья, до такой степени она нстлѣла. Къ 
археологическимъ памятникамъ старипы принадлежать из-
рѣдка находимые клады въ окреетвостяхъ села Клушпна. 
Находимыя монеты восходятъ до царя Ивана Васильевича 



III и (Пеуолофе 17 столѣтiя. Вообще въ народѣ сохрани-
лась вѣрованiе въ существованiе клада или кладовъ, и нѣво-
торые спецiально отыскивали ихъ, путешествуя по полямъ 
со щупомъ, т. е . жедезнымъ прутомъ, который погружали 
въ эемлю. Въ 1869 году найдены были близъ деревни Бо,р-
щукова мелкiя серебряный монеты въ неизвѣстномъ коли" 
чествѣ, которыя розданы н распроданы пепонпмавшншi ихъ 
значенiя крестьянами. 

Такое общее и настойчивое вѣрованiе въ клады~фаi;тъ 
маловажный самъ по себѣ, даетъ намекъ пь- то, что здѣсь 
близъ села, когда то было богатство, когда-то были люди, 
имѣвшiе возможность прятать сокровища, и когда-то была 
особа, вложившая въ землю предметъ ластоящихъ иска-
тельствъ. Быть моягетъ эпоху эту сл^дуетъ отнести ко 
временамъ удѣльныхъ киязей. Предположенiе это отчасти 
оправдывается тѣмъ, что въ Гжатскомъ уѣздѣ остались 
слѣды бмвшпхъ крѣпостей, или замковъ, въ видѣ правильво 
округленной насыпи, или искусственной горки, на которую 
идетъ довольно узкая дорога. Такихъ насыпей нѣсколько, 
на прим. близъ селъ Колокольни, Будаева и сельца Ворга-
нова; всѣ онѣ однообразны, отстоятъ другъ отъ друга на 
нѣсколько верстъ и извѣстны подъ именемъ жилищъ Бога-
тырей Русскихъ, откуда они перекликались другъ съ дру-
гомъ. 

Достопамятный 12 годъ пстребилъ остальные докумен-
ты, хранившiеся въ церкви, которыхъ говорятъ было не 
мало. Клушино жестоко пострадало въ эту тяжкую эпоху. 
Народъ иначе и не- называетъ ее какъ „Разоренье". Для 
него разоренье—это собственное имя событiй 12 года. 

Клушино вынесло на своихъ плечахъ два разоренья. 
Одно только что указанное, которое въ разгорорѣ употре-
бляется безъ всяинхъ прибавленш и другое-Литовское ра-
зоренье временъ Шуйскаго. Въ родѣ Священника Львова 



сохранилась дворлнсвiя, родов ая грамота и письменные до-
кументы, напр. ,,житiе предковъ", гдѣ говорится,, что пре-
докъ Львовыхъ Iоганнъ Троепольскiй командовалъ Литов-
скимъ отрядомъ, разорилъ Клушино и направился разорять 
городъ Можайскъ, предавая все огню и мечу. Промыслъ Бо-
жiй предопредѣлилъ иначе. На поклонной горѣ отрядъ этого 
предка увидалъ Можайскъ и тотчасъ ослѣпъ. Отрядъ увѣро-
валъ въ истиннаго Бога, пришелъ въ Можайскъ и на колѣ-
няхъ доползъ до чудотворной иконы Святителя Николая, помо-
лился съ умплеяiемъ, умылъ глаза водою тамошняго источника 
на горѣ при соборѣ и прозрѣлъ. Предокъ Львовыхъ, отставъ 
отъ своего отряда, проживалъ въ городѣ Можайскѣ у свя-
щенное iужителей, гдѣ и припялъ православiе, изъ Iоганна 
перенменованъ Iоанномъ Львовымъ Троепольскимъ. Поже-
лавъ быть въ духовномъ званiи, проходилъ низшiя церков-
ный должности. Въ санъ Священника рукоположенъ Свя-
тѣйшимъ Патрiархомъ Филаретомъ Никитичемъ (*). Богу 
было угодно, чтобы потомки Литовсваi'о полководца, разо-
рившаго Клушино, были служителями алтаря той же мѣст-
ности, города Гжатска и окрестныхъ селъ. 

Приведенное обстоятельство имѣетъ то глубокое зпа* 
ченiе, что оно есть единственный, вѣрный источникъ начала 
чудотворной славы иконы Святителя Николая. 

*) Лѣтопись Стахiя Львова—'Гроепольскаго. Стран. 1-я. 
«Iоаннъ Львовъ Троепольскiй былъ нѣмецъ, Римско-Като-
слическаго вѣроисповѣланiя, женатъ на шляхтенкѣ изъ Фа-
«милiи Огонь- Догановскихъ. Отъ него рожденъ Петръ,— 
<отъ Петра—Вавила, отъ Вавилы—Власiй, отъ Власiя— 
«Праскева—жена Павла Евфимовича перваго священника и 
протоiерея Гжатской пристани, или г. Гжатска. Отъ Павла 
Евфимовича,—Левъ—отецъ Стахiя». У Льва былъ другой 
сыпъ Левъ, отецъ моего дѣда, села колокольни священника 
Николая Львова. 



Въ семействѣ Львова сохранялись также рукописи, 
писанныя собственноручно нредкомъ его о Лптовскомъ ра-
зореньи и о болѣе раннихъ временахъ. Пожары истребил;i 
этотъ драгоцѣнный памятника, безслѣдно-

Разоренье 12-го года до тла истребило все Клушино, 
его храмъ, но за это разоренье Французы дорого попла-
тились. 

При паступленiи мелкiе отряды Французов*, захо'див-
шiе въ Клугаипо для фуражировки, буквально истреблялись 
крестьянами. Они въ этомъ дѣлѣ поступали такъ: одигъ 
изъ крестьяпъ сторожплъ Французов* на колокольнѣ; за-
видѣвъ непрiятельскiй отрядъ, ударял* въ колоколъ, билъ 
въ набатъ; прочiе крестьяне прятались г;, конопли и вне-
запно изъ этой засады нападали на Французовъ, пли ожи-
дали, пока Французы сложатъ ружья въ козлы; завладѣвши 
ими, потомъ били непрiятеля. По оплопшостп, или упоен-
ные предшествовавшими успѣхами, крестьяне напали ва 
большой отрядъ Фразцузовъ, поплатились многими жертва-
ми и полным* сожженiемъ села и храма. Тѣла убитых* 
Французовъ, особенно при ихъ отступлепiп, бросались въ 
колодцы, изъ которыхъ прежде черпали воду и засыпали 
землею. Замѣчательпо, что крестьяне требовали у плѣн-
ныхъ креста на груди пли перекреститься рукою. Кто не 
имѣлъ креста на груди, или не умѣлъ креститься по пра-
вославному, того ставили предъ срубомъ колодца и коломъ 
или полѣномъ ударяли но головѣ со всего размаху. Убитый 
такимъ способомъ падалъ въ колодецъ. Говорятъ, будто 
слышались стоны изъ засыпапыхъ колодцевъ отъ ожпвшихъ 
людей. Разъяснить всю жестокость и нехристiанство по-
добнаго рода дѣйствiй было некому. Служители Алтаря 
находились далеко въ лѣсу, своего брата не слушались, до-
шли до остервененiя. Нажились нѣкогорые, но общiй го-



лосъ говорить, что добро нажитое недобромъ погибло п 
погубило ихъ. 

Документы и псторическiе памятники были спрятаны 
въ церковный подвалъ и сгорѣли, кромѣ оставшихся въ 
прпказѣ удѣльныхъ крестьянъ, гдѣ однако нѣтъ ничего при-
надлежащаго глубокой старинѣ и имѣющаго значенiе для 
этой цѣли. 

(Продолженiе будетъ). 

Программа для собиранiя народныхъ 
юридическихъ обычаевъ. 

2. ПРАВО ВЕЩЕСТВЕННОЕ. 

201. Какъ народъ дѣлнтъ вещи вообще и что онъ пони-
маетъ подъ движимостью и недвижимостью? 

202. Что именно нонимаетъ народъ подъ потомствен-
пымъ имуществомъ и не обозиачаетъ ли его какъ—нибудь 
еще иначе? 

203. Какiя вещи относятся къ потомств. имуществу и 
какiя напротивъ того могутъ быть отчуждаемы? 

201. Когда продается или покупается главная вещь, 
то что считается къ ней необходимымъ придаткомъ? (напр. 
съ домомъ печи, съ копемъ узда). 

205. Нѣтъ ли разницы въ прiобрѣтегiи движимости п 
недвижимоети и какая именно? 

206. Случается ли когда либо захватъ поля, луговъ, 
льна и т п. чужихъ или никому непринадлежащихъ или, 
наконецъ, казенныхъ, какъ этотъ захватъ происходить, и 
каковы бываютъ послѣдствiя этого захвата (напр. обработ-
ка никому не принадлежащей земли не даетъ ли обработав-
шему права нользованiя ея плодами)? 



за врiачебнымл ц ^ б i я м и . , ; адт«ка. « я безмезднаго отпуска 
лекарствъ,, необходимая лабораторiя для обученiя сестеръ 
приготов^епiю оных,ъ п цатребныя цомѣщенiя для. сестеръ, 
служащх^бодьнымть* Открытiе лечебницъ послѣдовало въ 
поло.вивѣ Iюля. Восемь монас^ирскихъ сестеръ и нѣколвк 
ко мдоэди^ъ, лицъ жепска^о пола успешно обучаются въ 
пихъ пра^и^ьцрму уходу за больными* цодъ непосредствен, 
ньшъ наблюденiемъ врачей. Духовно-правственнымъ првго-
товленiемъ сестеръ къ полезному прохожденiю ихъ служе-
нiя завѣдуетъ настоятельница монастыря съ старшими c^-jll 
страми. Со времен» открытiя больнпцъ, въ теченiи первыхъ 
8 мiсяцевъ ихъ существованiя, въ пихъ безмездно пользо-
вались врачебнымъ пособiемъ 2940 бо^iьныхъ. Вообще, 
первый опытъ примiпеш'я благодѣтельной мысли Ея ВЕЛИЧЕ-

СТВА совершился съ достагочнымъ успѣхомъ. 

р « . . о г о о О'іѵгошг.ЖѴ'ІЖ1 -т:;н и м л н 
- . ;•} • ( Ц р о д о л ж е я i е б у д е т ъ ) . 
«га Й о д о т я в вдф'чь'-г .ѵ» а в г . о ; Ш Н BI.->IMIK.j АГ 

П'ТОIЬ' лц>л> /. .iiЦЦ '•••'•,••(!' , Л | ' ' 

Историкс-статистическрѳ одисанiе прихо-
да села Клушина* Гжатскаго уѣзда, См<ь 

ленской епарiiи. 
О Х Р А М Ѣ СЕЛА К ЛУНГИНА. 

Никакихъ нѣтъ указанiй на т о , в ѣ м ъ и когда постро-
ена первая церковь села Клушина, пли древняго городка. 

Выло уже сказано; iчто всѣ документы сгорѣлв. Свя-
щенники 12-го года изъ документовь взяли съ собою въ 
лѣсъ эдлi,8о,#толбецъ, цданъiн межевую мадгу, (Шальное 



, ч / j. 

оставили въ кладовой. Одно это уже достаточно Докавы-
ваетъ, что болѣе цѣнныхъ въ архивѣ бумагъ не существо-
вало. Вовможно и^То предположенiе, что тогдй i i тее бѣд-
ное духовенство сильнѣе Bcetfo хлопотало 1 b насущномъ 
вусвѣ хлѣба и, наученное опытомъ, сохранило планъ на зе-
мельку, межевую книгу и столбецъ. Значенiе останьныхъ 
документовъ могли не понимать и потому не цѣнить . 

, | < | М 1 | Т nu .uHi i4 i iT ' t i i£ ( t i i -ouaor .vJ ' Ss 'wi t fa ( г м - м и ѵ " ' 1 а м и н 
"" Б « народной памяти сохранилось преданiе о двухъ 

лшшшч г т я пмиЦТЖОТИШП ТК'ЛiеЭЬОП .1.1 ЛМI'Г'Г 

старйннйхъ х р а м а х ъ , бывшихъ до настоящаго третьяго . 
Предайте " г о в о р и т ь , 'что 1-й, Сохранивпийся въ памяти, 
храмѣ быЛъ йосвященъ въ честь Святителя Николая Чудо-
творца . О н ъ бйлъ разрушенъ въ Литовское разоренье . Н а 
храмѣ 1 былъ крiестъ съ подножiемъ полулуны—признакъ 
временъ татарскаго 'владычества. 

Послѣ него былъ построенъ храмъ самими прихожа-
нами изъ окружагощаго село строеваго л ѣ с а . Этотъ храмъ 
былъ обширнѣе настоящагр и имѣлъ два придѣла:—глав-
ный въ честь Святителя Ннкелая Чудотворца и второй въ 
честь Тихона Амаѳунтскаго Чудотворца. Храмъ этотъ 
сожженъ въ 12-мъ году и тоже имѣлъ полулуны н а крестѣ ,— 
т а к ъ сильно было впечатлѣнiе т атарскаго ига . 

" Памятниками этого древняго—втораго храма сохрани-
лись и сохраняются: а) Антиминсъ въ придѣлѣ Т и х о н а 
Амаоунтскаго , освященный въ 1771-мъ году Пеосвящен-
нымъ θеофилактомъ , Епископомъ МожаЙскпмъ, б) два се-
ребряныхъ потира, дв^ дискоса, двѣ ?рѣздицы, в) н а п р е -
стольный серебряно-вызлащенвый крестъ , г) евангелiе боль-
шагр ф р р ^ т а , въ мѣдномъ окладѣ , съ изображенiемъ чёТы-
рехъ евднрелистовъ цо угламъ изъ кованнаго с е р е б р а j из-
даннре. при Идсцератрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ въ 1753-мъ 
году,, оiодоi НЫІЫI й о т я О Д б о д дчи адоi 

9 о Существующiй въ Клушинѣ храмъ —третiй былъ пода- 1 

« 



р е н ъ Кня^инеiр Голпщыною, перенесенъ изъ села Пречи-
стенскаго и воздвигпутъ въ 1816-мъ году съ двумя придѣ-
лами въ честь Николая и Тихона Чудотворцевъ, въ ко.то-
ромъ и совершается слулiба въ настоящее время. Н а нёмъ 
сохранился типъ того же креста съ полулуною. 

Б м ѣ с т ѣ съ храмомъ привезены изъ села Пречистеп-
скаго мѣстная икопа Успепiя Пресвятыя Богородицы, ико- 1 

н о с т а с ъ и три креста деревянныхъ, изъ которыхъ на од-
п о м ъ написано: <Освятися алтарь Господа, Б о г а и С п а с а 
«напрего Iисуса Хрирта и. воздруженъ креедъ сей въ цер-
«кр$ Успенiя Прес?ятыя Богородицы въ лѣто 1686-;е, Фев-
сдцля 3-i;о дня щ ш Влаговѣрныхъ ц а р я х ъ Iоанпѣ и П е т р ѣ 
<Алекс]Ьевичахъ всея великiя и малыя и б ѣ л и я Россiи , при 
«Святѣйшемъ Iоакимѣ П а т р i а р х ѣ Московскомъ и всея Р о с -
«сiи. Освятил г храмъ сей Успенiя Пресвятыя Богородицы 
«села Клушипа Ни.;олаевскiй пθпъ Сѵмеонъ по челобитной 
«тоя церкви попа Басилiя Иванова». 

Н а другомъ крестѣ написано: «освятилъ жертвенникъ 
«Господа Б о г а и С п а с а нашего Iисуса Христа во имя ве-
«ликомученика Iоанна воина въ 17i0-мъ году Гжатской 
«пристани Благовѣщепской церкви священникъ П а в е л i 
«Евфимовъ, въ царствованiе Императрицы Анны Iоан-
«новiны. *). 

•Hlill(t/I »ii 103 ,иД|| I (>І'<-Л(;I >1 I J. I iі'іі.i /ileJiij/- и'1Л/1">;1 Bit] 

*) Г ж а т с к а я Пристань , какъ говорiггъ Стахiй Львовъ-
Троенольекiй: въ- своей лѣтописи, основана Иетромъ Вели-
кимъ всяорѣ ПОІ заключенiи мира съ Швецiею; для населет. i . 
нiя ея и торговли вызваны были изъ разныхъ городовъ 25-ть 
б о г а т и к ъ семейс iвъ , фамилiй которыхъ пер'еЧисляетъ въ' 
своёй лѣтопиеи Стахiй.. В ъ то же время устраенъ деревяп-
ный храмъ во имя Благовѣщенiя П р . Богородицы. П е р э ы м ъ 
священникомъ въ немъ былъ предокъ рода Львовыхъ Па-
велъ ЕвѴ][>имовичь IьвоВъ—Троегіольскiй. БпосДѣдс^гвiй на 
средства его выстроена другая каменная Благовѣщенская ч ' 
церковь , наименованная ; соборною. . iкмп itTJii'Aii ѴД*» i 'tint ii MoT 



Н а т р е т ь е м ъ , — « О с в я т и л ъ жертвенникъ Г о с п о д а Бога 
и С п а с а н а ш е г о I и с у с а Х р и с т а во имя Успенiя Пресвятыя 
Богородицы въ 1741-мъ году Г ж а т с к о й пристани Благовѣ -
щевской церкви священиикъ П а в е л ъ Е в ф и м о в ъ » . 

Т р и к р е с т а деревянные, чстырехъ—конечные и безъ 

в с я к и х ъ украпiейiй , высотою каждый к р е с т ъ около I V , арши-
на. Они имѣли значенiе крестовъ запрестольныхъ и хра-
нятся в ъ а л т а р ѣ придѣла Т и х о н а Амаѳунтскаго , в а к ъ па-
мятникп старины. 

Н а д п и с и этй' показываютъ , что настоящiй х р а н ъ су-
щ е с т в у е м уже 130-ть л ѣ т ъ . Н а с т о я щ i й х р а м ъ возведенъ 
на м ѣ с т ѣ п{)ежнихъ церквей , з апимаетъ ц е п т р ъ села и 
о к р у ж а ю щ а г о кладбища, особо чтимъ былъ раскольниками, 
к а к ъ древнiй, с ъ древнимъ крестомъ и съ пѣкоторыми иконо-
писными иконами, донынѣ украшающими т р а п е з у . Вѣдность 
прихода и церковныхъ суммъ не позволяли духовенству при-
нять серьезныя мѣры к ъ украшенiю храма и поддержанiю 
его с т а р о с т и . Покойный священниаъ I о а н н ъ Львовъ своими 
трудами и увѣщанiями обращенными, къ прихожанамъ прiоб_ 
р ѣ л ъ колоколъ, пѣсколько р и з ъ образныхъ и священниче-
скихъ , а т а к ж е нѣсколько и к о н ъ . 

О с н о в а т е л ь н а я заботливость о благблѣпiи и исправле-
нiи ветхаго х р а м а начата съ 1863-го года, когда Клуши-
но осчастливлено было посѣщевiемъ Архипастыря , Преосвя-
щ е ц р а г о Антон iя , который вошелъ во всѣ подробности и 
у в а з а л ъ необходимо-требующее п о п р а в о к ъ . О н ъ благосло-
вил^ н а это святое дѣло причтъ и прихожанъ , которымъ 
р а з р ѣ щ и д ъ погребать умершихъ на церковноцъ кладбищѣ , 
т. е . п р е ж н е м ъ , а не в а новомъ. Благословен iе Архипасты-
р я увѣнчрдось полвымъ у с п ѣ х о м ъ . В ъ 1864-мъ году от-
к р ы т * былъ сборъ для пополненiя цердоваыхъ суммъ, въ 
томъ ж е году начата к а м е н н а я с ъ деревянными р ѣ ш е т к а м и 



ограда вовругъ кладбища, оконченная въ 1865-мъ году. В ъ 
1866 году учеждено приходское попечительство нодъ пред-
сѣдательствомъ священника Алексѣя Львова игъ заслужива-
ю щ и х ъ уваженiе прихожанъ. С ъ этого года началась правиль-
ная,методическая и постоянная заботливость о храмѣ , кото-
рый въ настоящее время совершенно измѣнилъ свой внѣш-
нiй видъ и внутреннее благолѣпiе . 

В ъ концѣ 1867-го года члены попечительства и при-
х о ж а н е единодушно и с ъ радостiю приняли предложенiе 
предсѣдателя священника Львова о перестройкѣ полураз-
рушившейся и уже покачнувшейся колокольни. В ъ 1868-мъ 
году собрано было до 600 руб . пожертвованiй, не смот-
ря на обѣдненiе прихода, неурожаи и частые пожары. 
Суммы этой было достаточно, чтобы сдѣлать многое, при 
пособiи церковныхъ денегъ , сбереженныхъ настоящимъ ра-
чительнымъ старостою, крестьяниномъ Иваномъ Лаврено-
вымъ. Колокольня перестроена заново и съ большею проч-
ностiю и удобствами, храмъ обшитъ тесомъ, выкрашенъ , 
ветхое и непрочное исправлено. Благолѣпiю храма недо-
с т а е т ъ оклейки внутреннихъ с т ѣ н ъ полотномъ. Усердiемъ 
врестьянъ , по волѣ Божiей, и это будетъ исполнено. Н а -
полотнѣ предположено сдѣлать священныя ивображенiя, ко-
торый украсятъ храмъ и будутъ располагать к ъ благого-
вѣнiю. 

Вѣдная цѣнностiю и скудная числомъ церковная риз-
ница до 12-го года была также бѣдна и послѣ него . Толь-
ко съ сороковыхъ годовъ заботливость священника Iоанна 
Львова , нынѣ умершаго, объ улучшенiи облаченiя оказала 
свою плодотворность. Е г о прихожапинъ крестьянинъ Коло-
с о в ъ нѣсколько р а з ъ высылалъ то ризы, то свѣчи, то ико-
ны. В ъ ризницѣ есть теперь ризы серебряной парчи, штоф-
ныя, мишурныя, шелковыя и одна р и з а съ стихаремъ бар-



хатнаа . Правда , что въ ризницѣ н ѣ т ъ ничего дорогаго, но 

есть праздничное и достаточно украшающее . 
V J . Ѵ,1 .' . - I - ( » • I ' I 

1 ъ послѣднiе годы попечительство прнпоситъ свою 

лепту. Каждое предложенiе предсѣдателя священника Лђро-мгiнчiп ,С)йГ.'. ЦI'Т Iiр.Оi О'IОТб " Г.ЖОХIИІ 11 * г . ' V • I < 

ва члены попечительства и прихожане принпмаютъ едино-

душно и исполняютъ съ полныыъ усердiемъ. Уже сдѣланы 

пожертвованiя на украшепiе иконостаса, престола и алтари, 

высланы бронзированпая люстра, подставныя фарфоровый 

свѣчи, семисвѣчникъ, запрестольный крестъ , икона Спа-

сителя, лицевые святцы п къ нимъ лампада и пр. Деятель-

ность и усердiе попечительства не остановилось на этомъ. 

Въ двухъ первыхъ храмахъ, разорепныхъ Литовцами 

и Французами были двѣ замѣчательныя пкопы, которыя поль-t л • I; .! Т ' 1Т 

зовались особымъ почитанiемъ отдаленныхъ окрестностей 

и которыя сгорѣли въ 1812-мъ году. Одна рѣзная икона 

Николая Чудотворца и другая иконописная—Тихона Чудо-

творца. 

Р ѣ з н ы х ъ иконъ Николая Чудотворца было три въ тог-

дашнемъ Можайскомъ уѣздѣ . Одна находится въ Можай-

скомъ соборѣ и извѣстна въ народѣ подъ именемъ стар-

шей иконы; другая въ селѣ Понизовьѣ Сычевскаго уѣзда, 

которую пазываютъ средней, и третья—младшая была въ 

Клушпнѣ . В ъ храмовые праздники стекалось множество на-

рода на поклоненiе Клушинской икопѣ Николая Чудотвор-

ца . П о с т о р о н н е богомольцы перестали являться, когда его-



р ѣ л а э т а и Чудотворца Т и х о н а икона . В ъ иконостасѣ , про-

т и в ъ праваго клироса , есть и теперь рѣ гная икона Николая 

Ч у д о т в о р ц а , но эта не т а . И к о н а э т а пожертвована в ъ Клу-

ш и н с к у ю церковь помѣщицею села Б а р а н о в а , Вяземскаго 

уѣвда , и привезена въ Кдушиво священникомъ Алексѣемъ 

Смирновымъ въ 1816-мъ году, существуетъ , к а к ъ видно ивъ 

надписи , съ 1753-го года. 

О другой чтимой иконѣ Т и х о н а , Амаѳунтскаго Чу-

дотворца , говорятъ , что она была найдена, или явилась у 

и с т о ч н и в а , вытекающаго на церковной землѣ близъ древ-

н я г о болота . Источникъ э т о т ъ съ давняго времени извѣ -

с т е н ъ подъ назвап iемъ „ Т и х о н а " и пользовался цѣлитель-

ною славою. Второй придѣлъ церкви п о с т р о е н ъ былъ по 

поводу этой найденной, или явившейся иконы и въ честь ея 

празднуется 16-го Iюня. В ъ э т о т ъ день ежегодно совер-

ш а е т с я крестный ходъ на упомянутый источникъ, изъ ко-

т о р а г о богомольцы черпаютъ воду и пользуются отъ неду-

г о в ъ . Вода въ немъ чистая , мягкая , вкусная , особыхъ ми-

неральныхъ солей повидимому не содержитъ и потому1 слу-

чавшiяся исцѣлен iя нужно п р и п и с а т ь в ѣ р ѣ и молитвѣ . 

П р и существованiи сгорѣвшей иконы н а к а н у н ѣ празд-

ника 16-го Iюня стекались богомольцы к ъ источнику, слу-

жили молебны и брали воду. Т е п е р ь этого н ѣ т ъ . 

До 12-го года церковной библiотеки, или книгъ для 

чтенiя , по всей вѣроятности , не было. Н е было потому меж-



ду прочпмъ, что тогда во священники поступали люди с ъ 

недостатопнымъ образованiемъ и большею частiю изъ низ-

гаихъ церковно-служнтельскихъ должностей, т. е. люди с ъ 

самыми слабыми задатками любви къ чтенiю и занят iямъ, 

да и самое время поглощалось у нихъ хозяIiс*вомъ и руч-

ными работами . П о с л ѣ сороковыхъ годовъ, съ появлепiемъ 

священниковъ , получившихъ Семинарское образованiе , и 

въ Клушинѣ появились книги, давшiя начало Церковной 

библiотекѣ . С ъ 1866-го года она усиленно пополнялась; къ 

настоящему времени имѣются почти всѣ сочипепiя, кото-

рый рекомендовалъ Преосвященный Филаретъ, Митрополитъ 

Московскiй . 

Церковный Архивъ тщательно сохраняется . В ъ 1867 

году приведены въ порядокъ книги метрическiя, духовныя 

записи, клпровыя вѣдомостп и пр. Метрическiя книги имѣ -

ются съ 1813 года , духовныя записи съ 1827 года. 

Д О Х О Д Ъ . 

До 1809 года положительно неизвѣстно количество до-

хода церковнаго , но по устнымъ извѣстiямъ оно было са-

мое скудное. И з ъ прилагаемой при семъ вѣдомости видно, 

что съ 1809 года церковный доходъ слабо, но постепенно 

возвышался. З н а ч и т е л ь н о е усиленiе дохода 8амѣтно только 

при послѣдпихъ двухъ с т а р о с т а х ъ . Р а с х о д ъ т а к ж е усилил-

ся на указанный выше постройки и украшепiя храма . 



Приходъ денегъ 

Годы. О т ъ про- Отъ пода-
я в i я въ И т о г о 

дажи 
свѣчь . кошел . и 

кружку . 
Р . К . Ж к. Т ^ к 

А с с и г п а ц i 1 
1809 500 46 1 4 8 1 5 6 4 8 6 1 
1810 420 80 259 70 680 50 
1611 416 20 138 98 5 5 5 1 8 
1812 215 65 80 85 296 50 
1813 4 8 2 0 69 12 117 32 
1814 196 57 98 63 295 20 
1815 257 — 147 50 404 50 
1816 441 80 352 20 794 -
1817 439 65 272 85 71250 
1818 337 379 50 716 50 
1819 281 _ 260 60 541 60 
1820 3 2 8 8 0 145 60 4 7 4 4 0 
1821 281 5 66 95 448 -
1822 310 20 67 — 377 20 
1823 364 46 67 60 432 6 
1824 316 9 . 153 20 470 15 
1 25 277І80 106 50 384 30 
1826 3-1795 44 65 392 60 1 ! 

Р а с х о д ъ депегъ 

Н а по- Н а раз -
купку i ш я 
свѣчь . расходы. 

Р Г К Г ' Т Г ~ К . ~ 

3 4 1 4 
6 4 : 9 
5 9 4 5 
94 20 
10 
47 
41 

13 
55 
95 

4 4 2 0 
1 1 6 6 5 

22 9 
147 _ 
478 55 
2 8 5 5 5 
863,10 
174:70 
207 30 
227 66 
252,14 

И т о г о . 

Р . К . 

316 
238 

9 
61 

28997 
238 

49 
207 

55 
5 

12 
244 65 
38168 
339 65 
•151114 
403,70 
722 55 
507 55 

Ю8У 10 
4 6 7 Ю 
437 30 
410 6L 
463 14 

Употреб. сумма на пере 
мѣпу 2-го колокола . 



1 Ь 2 7 
1828 
1 8 2 9 
1 8 3 0 
1 8 3 1 
1 8 3 2 
1 8 3 3 
1 8 3 4 
1 8 3 5 
1 8 3 6 
1 8 3 7 
1 8 3 8 
1 8 3 9 

1 8 4 0 
1 8 4 1 
1 8 4 2 
1 8 4 3 
1 8 4 4 
1 8 4 5 
1 8 4 6 
1 8 4 8 
1 8 4 9 
1 8 5 0 
1 8 5 1 
1 8 5 2 
1 8 5 3 

и 

2 3 7 4 0 
3 0 6 4 0 
3 0 6 4 0 
2 5 3 4 4 
2 5 5 6 4 
2 6 7 1 8 
2 8 7 7 4 
3 5 9 8 5 
3 2 0 9 5 
3 6 2 7 7 
3 4 3 8 2 
3 5 9 8 5 
3 9 8 | 9 8 

1 1 3 5 7 7 т 
9 3 6 5 7 , 

1 1 1 2 8 « / » 
1 0 0 , 9 8 « / 7 

9 1 4 3 
8 4 5 7 V » 

1 8 4 7 
1 1 1 
1 1 7 
112 

5 3 3 / 
7 4 V . 
9 7 « / 

8 5 1 0 
2 6 7 6 7 
2 6 7 6 7 
4 1 3 8 0 I 
4 7 9 9 1 
3 2 4 6 4 
4 3 7 1 5 
4 3 6 5 2 

1 3 9 4 ' 3 1 
3 2 5 8 5 
2 5 3 І 8 
4 3 6 5 2 
2 7 6 4 5 
С е р е б 
1 0 3 3 2 ' / т 

3 2 2 5 0 
5 7 4 7 
5 7 4 7 
6 6 7 2 4 
7 3 5 
6 8 5 

5 5 
82 

7 2 4 8 9 
7 9 6 

1 7 1 5 
688 
5 9 6 
7 9 6 
6 7 5 

3 7 
26 
62 
9 0 
3 6 
4 3 

7 3 •/» 
6 9 7 » j 
9 1 е / » 
7 3 7 т 1 

8 5 9 1 
9 8 І 6 5 
9 4 2 3 7 . 

9 6 
9 5 

1 0 7 
101 
1 3 9 1 5 Ѵ i 

Н I ѣ т 
1 3 4 6 7 7 « 
1 3 2 , 4 5 7 » 
1 8 2 , 9 3 
20121 
163 
221 

13 
26 

р о м ъ . 
2 1 6 8 9 7 » 
1 9 0 3 9 « / т 

2 0 6 9 7 7 т 
2 0 2 9 0 7 т 
1 9 3 1 6 7 т 
2 2 3 7 3 4 « 
ъ С 
246 21 
2 5 0 2 0 
2 9 5 9 5 7 4 

2 8 7 1 2 
261178 
3 1 5 4 9 7 , 

1 4 3 6 0 
1 9 3 9 0 
1 9 3 9 0 
Ш 6 0 
1 4 8 5 0 
1 5 1 Ь 0 
160 -
2 2 7 1 0 
21680 
2 5 5 7 5 
2 5 3 5 0 
2 2 7 
2 6 7 

1 0 
5 5 

61 
4 1 
5 6 

2 7 3 3 0 
2 0 3 8 8 

9 0 3 5 
4 8 1 1 2 
9 7 5 2 5 
5 3 2 6 4 
2 1 5 2 6 
5 9 5 1 

1 8 1 2 8 9 
2 5 7 9 2 
2 4 4 9 6 

7 7 т 
2 1 7 т 

4 2 5 7 7 т 
3 3 

1 4 
Д е 

7 9 
7 « 

2 1 7 « 
1 4 

3 9 8 7 
3 5 1 4 3 7 « 

26 
в ѣ 

5 2 
5 9 
5 4 
2 7 

5 9 3 
2 8 9 

7 
8 

4 1 6 9 0 
3 9 7 7 8 

2 5 
7 2 
7 5 

2 8 4 ' 
6 1 7 

1 1 2 3 
6 8 4 4 4 
3 7 5 2 6 
82211 

2 0 2 9 6 9 
5 1 3 , 6 7 
4 9 8 4 6 
8 2 0 1 7 
5 5 6 ; 6 3 

К у п л е н ъ болып. в о л о к о л ъ 
въ 76 пуд. 

7 2 2 6 7 т 
3 4 6 8 2 7 т 
1 1 7 8 1 « / , 
1 0 5 3 3 7 т 
1 1 6 4 3 
3 8 5 2 6 7 , 

н i й 
9 3 8 9 

1 0 4 9 2 7 , 
9 1 7 « 6 8 7 « 

9 2 9 7 
8 4 2 9 
9 9 2 1 7 , 

1 3 3 2 6 7 » , 
3 8 7 8 9 « / » 
1 7 4 1 3 
1 4 7 90«/» j 
1 5 0 4 3 I „ 
409 407« Р а с х о д ъ усиленъ н а по-

новленiе и к о н о с т а с а . 
1 4 6 6 8 
1 6 3 9 2 7 « 
1 4 5 9 0 7 . 
12011 
1 2 4 1 6 
1 3 4 6 5 



-at «л 

1 8 5 4 
1 Ь 5 5 
1856 
1 8 5 7 
1858 
1859 
1860 

1861 
1862 
1 8 6 3 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

96 
: 88 
I - 91 

90 
80 
99 

85 
54V, 
61 
45 
12 
63 

97:47 

1 1 0 7 0 
1 2 3 7 1 ' / , 
1 2 7 6 9 
1 1 4 6 4 
Ш 5 3 
1 5 Г 5 0 
153 54 
124 50 
1 2 6 1 7 
126 21 

I 
I 

2 2 3 4 0 
183'94 
219 92 
306! 6 
248*22 
398 59 
228 99 

П о X и 
2 5 8 2 9 
238 66 
248 2 
5 3 1 6 2 
431 
409 

8 7 j 
5 7 * / « 

233 6 4 7 , 
91!) 96 
267 — 
2 7 8 1 2 7 « 

320 25 
270 4 8 7 , 

3* 53 
396 51 
328 34 
4.98 22 
326 46 

щ e и о: 
3 6 8 9 9 
362)377, 
375;71 
646 26 
554 6 1 7 , 
718 77« 
4 8 7 1 8 7 , 

1035 46 
393 17 
404 337« 

38 4 
29 72 
3 2 6 1 
31 36 
2 1 -
40 50 
25 20 
72 2 
49,49 

50 61 
64 
48 
56 
82 
84 
55 
66 95 
65 30 

47 
5 7 , 

95 
50 
50 
45 

106 337« 
189 3 7 , 

93 4 1 7 , 
1509 92 

104 77 
705 36 
2 0 6 2 2 ! 

84 98 ! 
124 97 
152 9 6 7 , 

! 395 69 
' 497 62 

405 8 0 7 , 
371 747« 
187 V, 

1786 77 
254 38 
288 407« 

144 
168 
126 

1541 

3 7 7 « 
7 5 V , 

2 7 , 
28 

125 77 
807 99 

3 8 8 4 2 

17446 
214 467) 
460 
545 
462 
454 
271 

1842 

16 
6 7 7 , 
7 5 7 , 
247« 
50 V, 
22 

321 33 
3 5 3 7 0 7 , 

У п о т р е б л е н а сумма н а 
.выкладку кирпич , фунда 
мента подъ ц е р к о в ь . 

С д ѣ л а н а п е р е м ѣ п а ко-
локола . 

| О б н е с е н а в о к р у г ъ клад 
I 
І 
J б ища к а м е н н а я о г р а д а . 

И з р а с х о д о в а н а сумма 
на р а д и к а л ь п у ю пере -
с т р о й к у колокольни, об-
шивку и о к р а с к у нарул:-
н ы х ъ с т ѣ н ъ х р а м а . 



При церкви имѣготся два кладбища, народомъ называ-
емыя погостами. Одно кладбище о к р у ж а е т ъ церковь и 
учреждено съ неэапамятныхъ временъ. Н а н е м ъ едвали 
найдется кусочекъ земли, который бы не былъ взрытъ для 
могилки. Находятъ кости тамъ, гдѣ изчезли слѣды могилы, 
откапываютъ горсти чернозему среди сплошнаго глиниста-
го слоя. Т а к ъ древне это кладбище, излюбленное народомъ. 

В ъ зиду гигiеническихъ цѣлей и сохраненiя здоровья 
жителей села въ 50-хъ годахъ было запрещено погребать 
умершихъ на церковномъ кладбищѣ . Отведено новое на 
крестьянской вемлѣ въ 2-вѣ десятины, которое находится 
за селомъ; на немъ часовня. До 1863-го года умершiе по-
чти исключительно погребались на этомъ новомъ кладби-
щѣ . С ъ этого года, съ личнаго разрѣшенiя Преосвящен-
нѣйшаго Антонiя, снова началось погреСенiе на старомъ 
кладбищѣ съ платою га мѣста по приговору общества . 
Сборъ этотъ употребленъ на церковную ограду 

Приписныхъ в ъ сей церкви церквей н ѣ т ъ . Церковныхъ 
вданiй, кромѣ 3-хъ часовенъ, небыло и н ѣ т ъ . Каждый членъ 
причта имѣетъ собственная зданiя. 

Церковной земли усадебной, пахатной, сѣнокосной и 

неудобной 67 десятинъ. 

(Продолженiѳ будетъ). 



Историко-статистическое описанiе прихода 
села Елушина, Смоленской гу6ернш,Гжат-

скаго уѣзда. 

ПРИЧТЪ ЦЕРКВИ. 

Ни преданiе, ни документы церковные не оставили намъ 
свѣдѣпiй о составѣ причта въ древпѣйшiя времена. Только 
съ послѣдней половшiы запрошедшаго столѣтiя сохрани-
лись указанiя, что причтъ состоялъ изъ 2-хъ комплектовъ. 
Въ столбцѣ говорится, что было два священника Сѵмеонъ 
Ивлевъ и ТимооеГi IIетровъ. Кромѣ того, изъ надписи на 
занрестольномъ крестѣ видно, что нѣсволько позже (въ 1686 
году) былъ свяiценникъ тоже Сумеонъ, при которомъ освя-
щенъ, илп сдѣлаиа заклздка храма во имя Успенiя IIресвя-
тыя Богородицы въ селѣ Пречпстенскомъ. Два комплек-
та было до копца прошлаго столѣтiя. IIѢтъ указанiй, кто 
были священниками послѣ выше нриведенпыхъ. Съ 1812-го 
года составъ причта уже положительно извѣстенъ и состо-
ялъ изъ 3-хъ комплектовъ. Такъ было до смерти священ-
ника Глѣбова, послѣдовавшей въ 1868 году. Съ сего года, 
по распоряжевiю Преосвященнѣйшаго Iоанна, третiя свя-
щенническая вакансiя, какъ сверхштатная, закрыта. IIа-
стоящiи, наличный причтъ состоитъ изъ двухъ священпи-
ковъ, двухъ дiаконовъ и четырехъ причетниковъ; по нор-
ыальнымъ штатамъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверждениымъ въ 1847-мъ 
году, положено быть двумъ священникамъ, одному дiакону 
одному дьячку и одному пономарю. На содержанiе этихъ 
штатныхъ лицъ опредѣлено годоваго жалованья триста шест-
десятъ восемъ рублей шестдесятъ восемъ копѣекъ, которое 
сполна и выдается иэъ Гжатскаго Уѣздиаго Казначейства, 



/ 

Священники, бывшiе иѣсколько ранѣе и позже 12 го года. 

По 1-му комплекту. 

1. Ивапъ IIечаевъ: пспзвѣстно ьъ которомъ году О І І Ъ 

поступил па службу, умеръ въ 12-мъ году. 
2. Iоанпъ θсодотовъ Лебедев* состояла па службѣ 

тридцать лѣтъ, считая съ 1810-го по 1840-й годъ, умеръ 
въ 1848 году. 

3. Григорiii Егоровъ Глѣбовъ—зять Лебедева, запяиъ 
мѣсто въ 1840 году, умеръ въ 1868 году. 

По 2-му комплекту. 

1. θеодоръ Спирпдоповъ Нпкольскiй состоялъ паслуж-
бѣ слишкомъ тридцать лѣтъ, передавъ мѣсто зятю священ-
нику Iоанпу Львову въ 1821-мъ году, умеръ въ 1827 году. 

2. Iоаiшъ Николаевъ Львовъ, состоя на службѣ 42 г., 
передалъ мѣсто въ 1863 г., умеръ въ 1871-мъ году. 

3. Алексѣй Iоанновъ Львовъ, пзъ окончившихъ курсъ 
Смоленской семипарiп, состоялъ па должности священника 
съ 1863 г., сельскаго учителя съ 59 г. Предсѣдателемъ 
Попечительства съ 66 г. 

По 3-му комплекту. 

1. Алевсѣц Никитинъ Смнрповъ—съ 1780-го по 1822-й 
годъ, умеръ въ 31-мъ году. 

2. Iоаннъ Егоровъ Смирповъ—состоялъ на службѣ 27 
лѣтъ, считая съ 22-го по 49 г.; умеръ въ 51-мъ году. 

3. Iоапнъ Васильевъ IIолкаиовъ,—съ 1819 г.—71 г — 
изъ окончившихъ курсъ Смоленской Семинарiи. 

Въ каждомъ изъ трехъ комплектовъ были случаи пере-
дачи мѣстъ члену своей семьи. Такъ въ 1-мь комплектѣ 
свящепникъ Йечаевъ передалъ свое мѣсто своему зятю Iо-



анпу θедотову Лебедеву, дочь котораго Евдокiя Иванова 
выдана за священника Грпгорiя Глѣбова. Но смерти послѣд-
няго въ 1868 г. этотъ комплект* упразднен*. 

Во 2-й* комплектѣ священникъ θеодор* Спиридонов* Ни-
кольскiй«передал* мѣсто своей дочери Аннѣ θедор.,выдавъ ее в* 
ванужепво за причетника Iоаппа Никол. Львова, сына священ-
ника села Колокольни Николая Львова. Iоанн* IIнкол. Львов*, 
в* свою очередь сдал* мѣстс своему сыпу Алексѣю Львову. 

Ьъ 3-м* комплектѣ священник* Алексѣй Н И К И Т И Н * 

Смирковъ сдал* свое мѣсто своей дочери Евдокiи Алевсѣ-
евой, выдав* в* замужество ва Iоанпа Егорова Смирнова, 
по скерти котораго мѣсто перешло мѵжу дочери Евдокiи 
Ивановой Iоаппу Васильеву Полканову. Со смертiю священ-
ника Полканова паслѣдственпая преемственность 3-го ком-
плекта превратилась. Его мѣсто занял* переведенный изъ 
села Иетропавлова священникъ Iоаннъ Фнлиповъ Воронковъ. 

Изъ этого указанiя видно, что мѣста переходили зать-
ям*, т. е. все домохозяйство передавалось дочерям*. Очер-
тить впрочем* характер* наслѣдствепной дѣятельности свя-
щенников* извѣстнаго коi плекта невозможно. Священникъ 
Iоаннъ Львовъ заботился объ украшенiи храма по преиму-
ществу предъ другими и почти исключительно. Священникъ 
Грпгорiй Глѣбов* также оставил* по себѣ намять в* при-
хожанах* тѣмъ, что былъ первым* учителем* Клушипска-
го училища и притом* первый свящепникъ съ богослов-
скимъ образовапiемъ, говоривпiiй въ селѣ проповѣди сво-
его сочнненiя. 

О дѣятельности священпиковъ Нечаева, Лебедева, Смир-
новыхъ, Никольскаго невозможно сказать ничего положи-
тельна™. Они были любимы нрихожанами, жили просто п 
дѣйствовали по простотѣ души, сообразно духу своего вре-
мени. Священники Глѣбовъ и Полканов* были пастырями 



съ умойъ, по недостатокъ въ средствахъ и много семей, 
ность не дали имъ возможность оставить по себѣ памятпп-
ковъ своей пастырской дѣятельности. 

ДIАКОНЫ. 

Спиридонъ Никольский и Филиппъ Забижаевъ извѣст-
ны только по имени. IIослѣ 12-го года всегда было 2-ва 
дiакопа. 

По 1-му комплекту. 

θеодоръ Алексѣевъ Смирповъ, сынъ священника Алек-
сѣя Смирнова, состоялъ на службѣ съ 1822 г . До вступлс-
нiя его на должность мѣсто дiакона въ первомъ вомшектѣ 
занималъ Стефапъ Забѣлпнъ, переiпедшiй въ село Савино 
на священническую вакансiю. 

По 2-му комплекту. 

1. Андрей Филиповъ Забижаевъ, сынъ бывшего дiако-
на Филиппа Забижаева, состоялъ на службѣ съ 1804—49 г, 
въ должности дьячка 12 лѣтъ, дiакона тридцать три года, 
умеръ въ 1864 году. 

2. Алексѣй Бѣляевъ зять Забижаева, изъ учениковъ 
2-го класса Вяземскаго училища. 15-ть лѣтъ былъ понома 
ремъ въ селѣ Субботникахъ, Сычевскаго уѣзда, дiаконскую 
должность проходитъ съ 49-го года. 

ДЬЯЧКИ. 

IIо 1-му комплекту. 

1. Герасимъ Воробьевъ: когда вступилъ на должность— 
неизвѣстно, умеръ въ 1812 году. 

2. Iоаннъ Герасимовъ Воробьевъ—сынъ дьячка Г е р а -
сима Воробьева, заступившiй мѣсто отца пъ 1013-мъ году, 
нынѣ состоитъ во 2-мъ комплектѣ . 



По 2-му комплекту. 
1. Петръ Iоспфовъ Никольскiй,—1804—43 г. 
2. Василiй Иваiтовъ Полкаповъ, —1824—1840. Перемѣ-

iценъ въ село Будаево. 
3. В&силiВ Сергѣеьъ Соксловъ,—1813—1840 г.—былъ 

въ должности пономаря 2-го комплекта, —съ 40-го по 56-й 
годъ дьячка 

Но 3-му комплекту. 
1. Михаилъ Петровъ Никольскiй,—сыиъ Петра Ни-

кольская состоялъ на службѣ съ 1848-го по 1871-й годъ, 
умеръ отъ падучей болѣзпи. 

2. ГриторШ Семеповъ Соколовъ—состонтъ па службѣ 
съ 1839 года. 

ПОНОМАРИ. 
1. Сергѣй Соколовъ, —1780—1813 г. 
2. Семепъ IIиколаевъ,—1806—39 г. 
3. Ивапъ Аркадiевъ,—1813—45 г. 
4. Гаврiилъ Полкаповъ,—41—57 г. IТсреиѣщспъ въ се-

ло Васильевское Гжатскаго уѣзда. 
5. Николай Iоаппосъ Льповъ,—сынъ пономаря Ивана 

Арнадiеьа, состоитъ въ чпслѣ палпчпаго причта съ 1815 г. 
6. Iоапнъ Васильевъ Полкаповъ, —братъ Гаврiила Пол-

капова, запявшiй мѣсто его въ 1857 году. 
Описать дѣятельность церковнослужителей пѣтъ воз-

можности, потому что должность эта служебная, не само-
стоятельная, переходпая притомъ. Можно сказать только 
то, что и причетники по возможности старались о передачи 
своего домоводства своей же семьѣ. Понятно, что при ску-
дости средствъ не одного хозяина, а цѣлаго поколѣнiя,— 
отецъ семьи хлопотатъ о передачѣ даже своего родпаго 
камня своему родному ребенку. Отъ непроходимой бѣдно-
стп оставались бревнуiпкц, а отъ бревенъ хатки для доче-
ри или сына. 



С О Д Е Р Ж А Щ Е П Р И Ч Т А З Е М Л Е Ю . 

До 1847-го года т . е. до назиачевiя iптатовъ и жало-
ванья, духовенство содержалось доходами съ прихожапт, 
разными сборами и землею. Сторона йта представляетъ 
такт» много любопытпаго и поучительнаго, что современно-
му лѣтописцу стоитъ войти вт. подробности, чтобы потом-
ство знало, какъ тяжело жилось пхъ предкамъ, и какъ труд-
но было заработать лишнюю гривну па покупку жизнен-
ныхъ принасовъ, или на образованiе своего дѣтища. 

Главнымъ источппкомъ доходовъ духовенства была зем-
ля. Древнее духовенство въ этомъ отношенiи пи чѣмъ не 
отличалось отъ крестьянина. Самъ свящеппиьъ обрабаты-
валъ свою землю, самъ сѣялъ, жалъ, косилъ, молотилъ и 
собранное было главнымъ п единственнымъ обезпеченiемъ 
его жизни и благоденствiя 

Какъ лице духовное, пользующееся почетомъ п извѣ-
стностiю, даже въ прежнiя времена какъ влiятельное, опь 
прибѣгалъ къ пособiю своихъ прихожанъ, собиралъ толоки 
и тѣмъ облегчалъ свой трудъ и ускорялъ сборъ плодовъ п 
сѣмянъ. , ,Толока" узаконена обычаями глубокой древности. 
Имя это припадлежитъ кажется только сборищу рабочихъ. 
работающих* только для духовпаго лица, и свой первобыт-
ный характеръ едвалп нзмѣпила въ настоящее время. 

, ,Толока и толоки" бываютъ мужскiя для мужскнхъ 
работъ, и женскiя—для работъ жепскихъ. Обыкновепно онѣ 
собирались по праздникам*. Духовное лицо наканунѣ , пли 
за нѣскольво дней до срока, ѣздилъ по деревням* просить 
мужчинъ или женщинъ придти въ извѣстный праздникъ пли 
въ ближайшее Воскресенье возить павозъ въ поле, плн жать 
или косить и т. п. Црихожане шли на толоку очень охотно, 
цѣлыми массами. Такъ должно, такъ заведено, притом* сыт" 
но и весело. Приглашающiй угощалъ тружеников* стакан-



чиками водкп, лепешками, пирогами, обѣдомъ или ужиномъ. 
Въ массѣ естествеппо являлось соревнованiе, выдавался 
жених* или невѣста по мысли выглядывающихъ. Работа 
шла спорно,—это небарщина, это праздникъ для прихожанъ, 
это выставка отдѣльныхъ личностей или цѣлаго прихода. По-
работаютъ, попоютъ пѣсни, покушаютъ до сыта непривыч-
ной пищи и разойдутся съ равною степенью довольства и 
хвастовства.— 

Какъ бы не былъ хорошъ этотъ народный обычай, 
но онъ указываетъ на грустное положенiе духовенства. 
Духовенству нужно чѣмъ жить, нужно воспитывать дѣтей, и 
вотъ оно находится въ крайности собирать толоки въ празд" 
пики, т . е . дѣлать то, что обязано преслѣдовать въ сво-
их* пропоьѣдяхъ. Работать въ праздники предосудительно» 
подпаивать стаканчиками еще предосудителт.пѣе и духовное 
лице въ толокахъ идетъ па перекоръ своему долгу, скрѣпя 
сердце или даже безъ этого, —свыкается съ необходимостiю, 
съ ныслiю что топора плѣтью пе перешибешь. 

Прежде почти вся земляная работа исполнялась таким* 
или похожим* на это образом*. 

Въ настоящее время и чѣм* дальше, тѣмъ больше, 
это постепенно измѣняется. Обработка земли, именно: 
вспашка земли, вовка сѣна, уборка хлѣба и молотьба от-
даются в* наеыъ за цѣну почти всего иолучаемаго духов-
ным* лицем* содержапiя. Копѣйки остаются в* барышахъ, 
но пе рубли, и эти копѣйки нужны же въ самомъ дѣлѣ на 
отоплепiе и другiя жизнепныя потребности. 

Как* был* велик* надѣлъ церковной земли древияго 
причта, это объясняет* намт, Столбец*, выдаппый причту 
т ъ 1677 году, по указу Даря и Великаго Князя θеодора 
Алексеевича, иисцами Лубитпнским* и Писинымъ. Стол-
бецъ говорить, что церковпо-усадебiiая земля въ то время 
состояла из* 190 сажан, въ длпну п 45 саж. въ поiгеречннкѣ, 



полевая—пахотная изъ 6-ти десят , луговая—поросшая ку-
старникомъ изъ 4 хъ десят., да на пусгошѣ Домннской, от-
стоящей отъ села въ 3-хъ верст., обозначено 8 десятинъ— 
всего около 22 десят. 

При геиеральномъ обмежеванiи церковныхъ земель, 
бывшемъ въ 1771 году, причту отмѣрепо 64 десят., каковой 
надѣлъ состоитъ во владѣвiп настоящаго причта. Церков-
по-усадебная земля, хотя не отмѣчена на планѣ,—по причтъ 
пользуется ею на основанiи столбца: пустошь же Домин-
ская навсегда утрачена, съ какого времени и почему, не 
извѣстно. Этотъ надѣлъ—трехпольный находится за селомъ, 
па низменности, близъ древняго болота, усѣяпъ кочкамп п 
трясинами, отсюда понятно, что большая или меньшая при-
быль обусловливается благоi рiятпымъ лѣтомъ, или погодою. 

Дополненiемъ къ доходамъ отъ земли являются доходы 
за нсполненiе требъ и жалованье. 

О ДОХОДАХЪ. 

Было время, когда духовенство почти единогласно со-
гласилось замѣнпть доходы жалованьемъ. Это согласiе бы-
ло вызвано тѣмъ отрадпымъ чувствомъ духовенства, что 
павоиецъ—то оно отдохнетъ отъ ежедневнаго добыванiя се-
бѣ пропитанiя и, кажется, отдохнуло въ первые годы, сдѣ-
лалось по богаче па 368-мъ руб. въ годъ обезпеченнаго 
содержанiя. Потребности времени, духъ времени далеко из-
мѣнился съ тѣхъ поръ. Дѣду, наприм., священника Львова 
въ свое время съ гривною въ карманѣ можно было пройти 
изъ Гжатска въ Смоленскъ, но теперь этихъ 3-хъ копѣекъ 
хватаетъ на I ' / л ва 2-ва фун. чернаго хлѣба, т . е. па по-
луобѣдъ, па завтракъ. Деньги серебромъ теперь дешевле 
бывшихъ ассигнацiями по той простой причинѣ , что рабо-
чiя силы Россiи и цѣлаго свѣта и жизненныя потребности 
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возвысились въ цѣнѣ . Естественное изъ этого выходить зii-
ключенiе, что доходность теперешняя таже, какая была и 
прежде, и духовенство терпитъ нужду и нужду, недостат-
ки и недостатки. 

Доходы съ прихожапъ двухъ родовъ—обязательные и 
произвольные. За совершевiе Танвствъ брать запрещено, 
но каждый прихожанинъ обыкновенно даетъ за каждое Та-
инство, кромѣ Таинства Причащенiя, за требы, молебны, па-
нихиды брать можно. Казалось бы этого источника доходовъ 
было достаточно для духовенства. Не такъ выходитъ на дѣ-
лѣ. Что давалось прежде, то дается и теперь. Обычаи из-
мѣняются туго. Давъ позволенiе брать за требы, не дано 
таксы. Должепъ быть доволенъ тѣмъ, что дадутъ. Капѣйка 
и рубль для духовенства должны быть безразличны за со-
вершенiе требъ, за потрачеппыя цѣлыя сутки, за пройден-
н ы й десятокъ верстъ и проч. Въ частности за панихиды 
даютъ отъ 2-хъ до 3-хь коп., ва молебны въ церкви отъ 
2-хъ до 3-хъ коп., на дому—отъ 10-ти до 30-ти коп. Иные 
ни чего недаютъ, по пенмѣнiю въ должпое время депегъ 
или по бѣдности, просятъ отслужить въ долгъ, и духовен-
ство принуждено заводить кппгн для записи подобпыхъ до-
ходовъ, книги неинѣющiя обязательпаго смысла и значенiя. 
Цыфра доходности въ прежпiя времена на причтъ при трехъ 
комнлектахъ простиралась до полтораста рублей, въ нынѣш-
пее—по закрытiи 3-го комплекта, пе свыше 250 руб. 

Нодспорьемъ жалованью и доходности служать разные 
сборы съ крестьяпъ продуктами, если кто имѣетъ харак-
теръ и смѣлость пользоваться ими. 

Нужда заставляетъ прнбѣгать или лучше унижаться 
до слѣдующихъ сборовъ: на Святки т. е. Тождество Хри-
стово зажиточные прпхожано давали кусочки мяснаго. Ны-
нѣ этого нѣтъ. Большая половина прихожанъ нмѣютъ одну, 



двѣ коровы, пе мало таких*, у которыхъ нѣт* и овцы. На 
свадьбахъ невѣста даритъ полотенце, па крестинах* ку-
сок* полотна въ полъаршпна и менѣе , въ Петровъ постъ, 
кто можетъ, даетъ яйцо со двора и ложки двѣ сметаны, 
на сѣпокосѣ—охапку или двѣ сѣна. Одiшмъ словомъ мож-
но выпрашивать все, кто можетъ; ппой даетъ, иной гово-
ритъ откровенно, „непрогнѣваПтесь", т . е. даетъ тот*-же 
отвѣтъ, какой дается пеимущимъ просящему нищему. Не 
прогнѣвайтесь, не сердитесь па меня, дал* бы, да нѣт* 
коровки и т . п. 

Есть въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сборъ зерпомъ, что дѣ-
лается цѣлымъ причтомъ и дѣлптся потомъ,—по это выво-
дится самыми естественными причинами, а именно:—неуро-
жаемъ и неохотою прихожапъ дѣлиться скудными остатка-
ми, или скорѣе недостатками. 

Вообще сборы даютъ священнику продувтовъ въ годъ 
на 30-ть рублей. 

Съ 1848-го года назначено жалованье. 
Старшiй священпикъ получаетъ ьъ годъ сто сорокъ 

рублей 56 коп., младшiй сто пять руб. 82 коп., дiакопъ 
пятдесятъ три руб. 92 кон., дьячекъ тридцать пять руб. 28 
коп., пономарь Двадцать три руб. 52 коп. 

Принимая во вниманiе все содержанiе, наприм. Свя-
щенника, общiй итогъ дохода въ годъ будетъ простираться 
до 300 руб. Количество далеко недостаточное для обезпе-
ченiя жизни семьи и особенно старости. 

При жалованьп въ болыпемъ размѣрѣ , Еакое пынѣ по-
лучает* чиновник* Полицш—Приставъ стапа, священник* 
мог* бы свободно располагать своимъ Еременсмiъ и посвя-
тить всего себя только на однѣ Пастырскiя обязанности. 

Бѣдность причта всегда была почти одинакова. Было 
время, когда причетники хаживали въ лантяхъ, костюм* 
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ихъ былъ самый простой и необходимый. Если въ настоя, 
щее время замѣтпо улучшенiе въ обстановкѣ быта духовенства 
въ сравнепiн съ древпимъ,—то это происходить по преиму-
ществу отъ того, что хозяйство переходило изъ рода въродъ, 
скопленное старикомъ передавалось дочери или сыну. Годной 
уголокъ такимь сбразомъ постоянно обрасталъ и богатѣлъ. 

Домовъ дла помѣщенiя причта ни казенныхъ, ни цер-
ковных*, пи отъ прихожапъ нѣтъ и никогда не было. Причтъ 
имѣеть собственпыя зданiя, построенныя на собственныя 
средства и на церкогной землѣ. При домахъ имѣются усадь-
бы, на которыхъ былп разведены фруктовыя деревья, истреб-
левныя повторявшимися въ недавнее время пожарами. 

(Окончанiе будетъ). 

О i i Ъ Я В л Е II I Я . 

О П Г О Д О Л Ж Е Н I И ИЗДАНIЯ 
ПРИ С-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМIИ 

в ъ БУДУЩЕМ* 1 8 7 6 ГОДУ: 

„ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА'. 
(ЕЖЕНЕДѢЛЬПОЕ ИЗДАНIЕ), 

Каждую недѣлго по субботамъ, за исключенiемъ стра-
стной недѣли, будетъ выходить номеръ «Церковнаго Бѣст-
ника» не мепѣе, к^акъ въ два обыкновепныхъ лпста, печа-
танныхъ убористымъ шрифтомъ въ два столбца на страни-
Цѣ, съ офицiальною и нсофицiальною частями. 

Ч а с т ь о ф и ц i а л ь н а я . 

Согласно указамъ Святѣйшаго Нравитедьствующаго 
Синода отъ 27 ноября 1874 г. , отъ 22 января и отъ 4 ап-
рѣля сего 1875 года (напечатанпыхъ въ 1, 6 и 19 номерахъ 
«ДерЕовнаго Вѣстника»), изъ коихъ два посдѣднiе, разо-
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Закрытiе и переиЬще.чiе духовныхъ училищъ. 

Одновременно съ преобразованiемъ духовно-учебныхъ 
ваведенiй Московской и Ярославской епархiй, въ первой 
закрыто Московское Андронiевское духовное училище, вакъ 
излишнее, Е отпускавшаяся на его содержанiе сумма изъ 
духовно-учебнаго капитала, въ количествѣ 2700 р. въ годъ 
обращена на вновъ открытое въ Москвѣ епархiальное учи-
лище пконописанiя; а въ Ярославской е п а р i i и Борисоглѣб-
ское училище, согласно съ желанiемъ духовенства, заявлен-
нымъ на общеепархiальномъ съѣздѣ , разрѣшено перемѣ-
стить И8ъ г. Углича въ Ростовъ. При этомъ Ростовскому 
городскому обществу, за пожертвованiе его на устройство 
назначеннаго къ перемѣщенiю училища 5000 р . предостав-
лено десять вакансiй въ уаилищѣ для дѣтей городскихъ 
сословiй, безъ взноса платы за обученiе, но съ тѣмъ что-
бы ноступающiя па эти вакапсiи дѣти отвечали всѣмъ 
требованiяыъ учплищпаго устава. 

(Продолжепiе будетъ). 

Историко-статиетическое описанiѳ прихо-
да села Клушина, Гжатскаго уѣзда, Смо-

ленской ѳпархiи. 
(Окончанiѳ .) 

П Р И Х О Д Ъ . 

Прпходъ села Клушина расположенъ на Сѣвсро-Вос-
токъ какъ бы полукругомъ. Отдѣлястся отъ смежныхъ при-
ходовь—Самуйловскаго и Вельпежскаго-рѣкою Алелею, отъ 
I iречистеисваго и Боробьевсваго—рѣкою Дубною. Ближай-
шiя въ нему села : Пречистенское въ 5 верстахъ , Воробь-
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ево и Куршево въ 7-ыи, Самуйлово въ 10-ти, Вельнежъ въ 
18-ти верстахъ. Ириходъ въ сосгавѣ своемъ никогда неиз-
мѣнялся, какъ говорятъ старожилы, и состоялъ изъ 28-ми 
селенiй или деревень. Названiе этихъ селепiй, количество 
домовъ въ теченiп 43-хъ послѣдпихъ лѣтъ, мы поважемъ 
въ слѣдующей вѣдомостп. 

Наименование , 
селеиiй или де-

ревень. 1827 35 40 45 50_55_60 65 и 70 

д в о р о в ъ и л и д о м о в ъ . Растоянiе 
отъ цер-

кви. 

1 С Клушино 99 100' 88 90 92 
2 д. Мисколово й 12 12 13 14 
3 Филюково 7 11 9 10 10 
4 Нестерово 4 7 6 7 i 6 
5 М. Долгое 6 7 7 7 i 7 
6 Мармолино о 6 6 6 6 
7 Лисичино 8 9 9 У 9 
8 Козлаково 15 12 16 16 16 
9 Зекѣево 17 23 24 24 25 

10 Артемки 15 Н 15 15 14 
11 Рѣзаново 16 16 16 16 19 
12 Битюково 14 14 14 14 15 
13 Литвиново 8 8 8 7 7 
14 Ярыжки 9 11 10 10 
15 Осипки 6 7І 7 7 7 
16 Юрино 11 10 10 » 11 
17 Синичино 

„ 
4 6i 7 7 8 

18 Ягодипо 5 5! 5 7 7 
19 Пески 6 6! 5 5 Gi 20 Каменка 7 7 9 9 
21 Кщево 10 8 _ 1 8 9 ю: 
22 Вяльково 8 8 7 9 91 

23 Б. Долгое 7 б1 7 7 7 
24 Хмѣльники 7 7! 71 9 9 
25 Плиски 5 5' 1 4 6 1 6 
26 Обушки 4 4! J, 4 4 
27 Мотаево 4 4 4 5' 5 
28 Прилѣпово 11 13, 12 14 14' 

Итого 331,355|336 353,362, 

11 
17 
24 
14 
22 
15 
9 
9 
8 

11 
8 
6 
7 
7 

12 
8 
1 

в! 
4І 
5! 

17! 

92114116 
14 14 1 3 в ъ 2 в е р с х 

9 въ 2 верст 9 
6 
6 
5 

111 
17 
25 
14 
22 
18 
9 
9 
7: 

12 

с! 
7! 
8 

10 
9 
8 
8; 
5 
4' 
41 

16' 

9 
6 7 въ 2Ѵа вер, 
6 6 въ 3 верст 
5 5 въ 3 верст. 

11 10 въ 2 верст 
17 19 въ 2 верст. 
2Гi 26 въ 3 верст. 
16 17 въ 3 верст. 
22 21 въ З ' / j вер. 
2о 17 въ 6 верст. 

7 7 въ 6 верст. 
10 10 въ 5 верст. 
7 7 въ З ' / а вер. 

12 11 въ 2 верст. 
8 7 въ 2 верст. 
6 6 въ 2 верст. 
7: 7 въ 6 верст. 
9 Ю н ъ б в е р с т . 

12 12 въ 5 верст. 
9 10 въ 4 верст. 
9 7 въ 4 верст. 
8 8 в ъ 4 ' / а вер.Л 
7 6 въ 6 верст. 
5 4 въ 9 верст J 
4 4 в ъ 10 вер.! 

17 14 въ 7 i вер.} 
І02 396 



Н ѣ т ъ положителъпыхъ, пли точныхъ указашй относи-
тельно происхожденiя названiй деревень. Было уже сказа-
но, что Ярыжки происходят^ отъ слова Ярыжка, Т а т а р -
скаго чиновника, живгааго по тогдашнему обычаю, близъ 
владѣтельнаго Князя *). Рѣзаново и Б И Т Й К И отъ рѣзни и 
битвъ, бывшихъ въ самыя отдаленныя времена, о которыхъ 
преданiе пе сохранилось. Литвнпово полѵчило нязванiе свое 
отъ Литвы, имѣвгпей въ 16Ю-мъ году въ этой мѣстности 
или деревнѣ временное свое пребыванiе. Кромѣ сего, i ѣ -
кстория изъ приходскихъ деревень имѣютъ одно общее наз-
вапiе «старожпловъ?, усвоенное имъ уже послѣ Литовска-
го разоренья , п называются старожилами потому, что Лит-
вою пе были разорены. 

Мѣстпость , на которой расположены приходсвiя дерев-
ни, низменно ровныя съ самыми незначительными возвы-
шенностями, рѣчками п ручейками. Почва суглинистая, мѣ« 
стами песчаная, мѣстами глинистая и болотистая, неприно* 
сящая хорошихъ урожаевъ, луговыхъ покосовъ очень мало, 
а лѣсовъ вовсе нѣтъ . Сообщенiе съ церковiю безпрепят-
ственно,—даже въ самыя непогодливыя времена года. 

В ъ Клушинскомъ приходѣ въ настоящее время числит-
ся 1719 душъ. Сколько оныхъ было до 12-го года, па это 
не осталось дргвнихъ записей. Церковвый Архчвъ сохранилъ 
намъ духовоыя росписи съ 1827 года, откуда я и беру бо-
лѣе вѣрныя и точныя свѣдѣпiя о числѣ прихода, о его еже-
годномъ приращенiи п излагаю въ слѣдующей вѣдомости. 

*) Такое производство едвалп основательно, потому 
что неизвѣстно, назывались ли Ярыжками татарск iе чинов-
ники какаго бы—то нпбыло рода. Такимъ словомъ назы-

вались чиновники совсѣмъ друiаго разряда . 



Число душъ. 
о о & • 
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с-. 
«е г* и S 

нс
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г 
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я 
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•=с 
о S н нс
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Рч 
Я 

о о 
О 1 

1827 1582 1793 3375 1849 
1828 1599 1798 3397 1850 
1829 1533 1813 3346 1851 
1830 1666 1843 3509 1852 
1831 1675 1842 3517 1853 
1832 16)7 176ь 3423 1854 
1833 1652 1812 3464 1855 
1834 1718 1885 3603 1856 
1835 1710 1842 3552 1 1857 
183S 1605 1803 3408 1858 
1837 1648 1778 3426; 1859 
1838 1630 1815 3445! 18G0 
1839 1641 1782 3423 1861 
1840 1641 1782 3423 ; 1862 
1841 1637 18043441 1 1863 
1842 1599 1783 3382 1864 
1843 1667 18C2352D ! 1865 
1844 168 J 1823 3506 1 1866 
1845 1683 1822 3485 i 1867 
1816 1693 1847 3540 1868 
1847 173017863516 1869 
1848 1655 18033458 1870 

! Число душъЛ 
с | о • 

* d I а 

к9 
И 
В 
о 

о 
О 

168911840 3526' 
1680 1858 3538 
1687 1873 3560' 
169518483543' 
1579 1743:3322 
11621 1700 3381 
1570 1756 3326 
1541 1723 3267 
1578 1756 3334 
1623 1828 3451. 
1601 1820 3421 
1619 1796 3415 
160411796 3400 
169111858 3549 
1734'] 859 3603 
1605'1811 3476 
1721 1833 3554 
1745 1841 3586 
1756 1863 3619 
1716 1783 3499 
1715 1765 3480 
17191755 3474 

Эта вѣдомость показываетъ, что количество приход -
скихъ душъ села Клушнпа въ теченiи послѣдпихъ 43 л ѣ т ъ 
увеличилось на 137-мъ душъ муж. пола, въ женскомъ—на-
'противъ оказывается убыль на 38-мъ. Слагая въ одно об-
щее число количество душъ муж. и женскаго половъ 
1870-й годъ и, и с к л ю ч и м изъ него общее число душъ за 
1827-й г . , яаходимъ, что прибыль прихода по обовиъ по-
ламъ состоитъ изъ 99 душъ. 

Для полноты показанiя, какъ увеличивался приходi 
села К i у ш и н а , намъ необходимо сдѣлать выписки изъ Me 

у- • ѵ. 



трическихъ книгъ о родившихся, бракоыъ сочетавшихся и 
уаершихъ, для соей дѣли п прилагается при семь слѣдую-
щая вѣдомость. 

Число 
родив-
шихся. 

i й i н g 
V . Щ О 
S . S § 

1813 
1814 
181 Г) 
1816 
1 8 1 7 

1818 
1 8 1 9 

1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1 8 2 5 

182G 
1827 
1828 
1829 
1830 
J 831 
1832 
1833 
1834 
1835 
J836 
1837 
1838 
1839 
1 8 4 0 

1811 

3613' 49 34'54 
53 30 83 3G|33 
59 21 8047 28 
3839 77 3218 
7637 113 47 22 
62160 122 35 33 
ЬО 57 117 3418; 
77 59 13619 72 
72 50 120;.У 70; 
701І0 130 30 60 
9285 177 34 321 
86 71 157 4829! 
Ь2 63 125 1534 
7986 165 36 82 
9990 1892 /27 
8176 157 28 59 

5 2 1 0 6 

2 9 6 2 

1 2 3 0 

1 5 І 3 3 

1 9 4 1 

3 5 6 s 

28 46 
4 9 1 2 1 

5 9 1 2 9 

62122 
30 62 
2 5 5 І 

3 2 6 6 

8083 163 23 31 
!73 78151 2248 
І83621451865 
88 67 15^,18 48 
74 58132,28 61 
8476 160 80 56 
5646102 2461 
61511123183 
67 53 140 36 37 
69 64133 34 35 
69 69136 40 47 
73 59132 3549 
54 6011440 64! 

106 
26 
3 9 

3 8 

188 
53 
98 
69 

53101 
66131 
48 96 
54 95 
51107 
68129 
74 157! 
46, 831 
37 72! 
45 
52 
40 

92 
101 
104 

1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1818 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

Число ро-
дившихся. 

Число 
и умершихъ. 
° . 

72 
72 
82 
81 
70 
69 
S5 

107 
114 
91 

109 
121 
96 

103 
80 

74146І48 
70 142'37 
74 156 28 
57 138 20 
64134 31 
68137 44 
62 147 51 
85192 17 
87 201 3S 
97 188 46 
89 198 36 

106 227 44 
80 176 27, 

105 208 121 
105185 26 

108116 
8 7 8 0 

79i10418347! 
Ю І I І 0 9 

104 
I 81 
І113 
' н о 
104 
109 

i 93 
85 

100 
105 

I 85' 
89 

102 
83 

113 
84 
85 

210 36 
206 І81 

164)36 
22642 
194 38 
18931 

89 198 20 
73 166 27 
94 179,41 
74174129 
86191 29 
84 1*>9 20 
9218139 

82162 
82142 
81174 
64130] 
54,113 



Слагая число родившихся и умершихъ мы находлмъ, 
что съ 1813-го г., по 1827 годъ было родившихся 922 мѵж-
скаго пола и 731 жеп., а умершихъ 585 муж. дола и 553 
жен.; исключивъ эти послѣднiя цифры изъ первыхъ иайдемъ 
прибыль прихода въ 337 муж. пола и 178 жеп. Съ 27 года 
но настоящiй 71-й г. было родившихся 3829 муж. пола п 
3507 жеп., умершихъ же—2685 муж. п 2770 жен., слѣдова-
тельно прибыль прихода въ течспiи 43-хъ лѣтъ должна быть 
1044 муж. и 737 жен. Между прочиыъ по исповѣднымъ ро-
сппсямъ дѣйетвительная прибыль за эти послѣдпiс годы с о 
стоить изъ 99 душъ того и другаго пола. Такое разиорѣ-
чiе или несходство метрикъ съ духовными росписями въ 
показапiе прибыли приходскнхъ душъ уничтожится, если 
мы примемъ во впиманiе, что изъ духовныхъ росписей еже-
годно исключались поступившiе въ военную службу, пере-
шедшiе на жительство въ другiе Губернiи и приходы, всѣ 
умершiе на сторонѣ и пр. Такихъ лицъ было не мало, и 
ежегодная убыль оныхъ по метрикамъ не показывалась. 

Нриходъ села Клушина состоитъ изъ одиихъ Государ-
ствепныхъ крестьяпъ. Бъ началѣ уже было высказано пред-
положенiе, что Клушино и его окрестности въ древнiя вре-
мена составляли удѣлъ владѣтельпаго Кпязя, по всей вѣ-
роятпости, вошедшiй раньше другихъ въ составь Москов-
с к а я Княжества и, разоренный войною, пи кѣмъ непод-
держиваемый изъ политическихъ цѣлей, распался на села 
и деревпи. Преданiе, покрайвей мѣрѣ, передаетъ, что по 
уничтожепiи городка крестьяне всегда были Государствен-
ными, и столбецъ довазываетъ, что Клушино еще до вре-
мепъ Петра Великаго числилось Государственными, состо-
яло нодъ управлснiемъ Приказовъ, сельскихъ обществъ и 
волостей. 

Клушинскiй приходъ вообще бѣдный, мало промышлен-
ный, торговых* лицъ очень немного, жнветь большею ча-



стiю земледѣлiемъ и бурдачествомъ, избытка земли i хлѣ-
ба вѣтъ, нѣтъ и крестьяпъ собственников!». 

Несмотря на близкое сосѣдство раскольнпповъ, весь 
приходъ строго держится Православiя. Въ праздники храмъ 
всегда полонъ народомъ, усердiе котораго къ молитвѣ и 
благочинiю очевидно. Приходъ лгобитъ проповѣди особенно 
простыя безъ славяпскихъ, ему непопятвыхъ, выраженiй, 
иногда умиляется до слезъ; христiанскiя обязанности соб-
людаетъ довольно строго. 

Приглашенiя священника въ дома для прiобщенiя боль-
выхъ большею частiю бываютъ ночью, по прекрнщенiи ра-
ботъ и вызываются чаще ложнымъ опасенiемъ за жизнь. 
Однако у больныхъ проглядываетъ и вѣра въ цѣлительную 
силу Таинства Причащенiя. Простуда и дiэтетическiя по-
грѣшности составляютъ главныя причины смертельныхъ бо-
лѣзней. Народъ до ужаса боится вскрытiя мертвыхъ тѣлъ 

Народъ съ особеною любовiю посѣщаетъ кладбища 
для поминовенiя умершихъ, по только въ срочныя дни. Т а -
кiя посѣщенiя онъ считаетъ непремѣппой обязанностiю. 
Панихидъ экстрешшхъ и запрестольныхъ поминовенiй не 
достаточно, хотя вѣра прихода въ жизнь будущую непре-
ложна. Сознанiе высокой пользы помнновенiа есть у каж-
даго прихожанина, по безграмотность и бѣдность служатъ 
причиною кажущагося равподушiя къ' покойнымъ роднымъ 
своимъ. 

По древнему русскому обычаю крестьяпе приносятъ 
на кладбища пироги и кутыо. Кутью и пирожоаъ женщины 
отпосятъ въ семысi и тамъ угощаются въ честь и память 
помянутыхъ ПОКОЙПИЕОВЪ. 

На повальныя болѣзни прихожане смотрятъ, какъ на 
Божiе наказанiе за грѣхи и какъ на испытанiе; людской 
помощи ве чуждаются, но прежде всего и всегда обращют-



ся къ молнтвѣ, прося служителей церкпп совершать водо-
освященiе и обходить вокругъ селевiй съ иконами. 

Еѣсволько лѣтъ паэадъ тому былъ обычай проводить 
сохою борозду вокругъ деревни, но теперь его нѣтъ; елово 
пастырей содѣйствовало упичтоженiю этого суевѣрiя. На-
противъ окуривапiе избъ можжсвельникомъ распространяет-
ся, но не съ суевѣриою цѣлiю, кавъ это было прежде, а 
для очпщепiя воздуха, что и пепреслѣдуется духовепствомъ, 
вакъ полезное и даже необходимое. Собственно суевѣрныхъ 
окуривапiй, ношенiя ладонокъ и т. п. незамѣтно.— 

Вѣра въ домовыхъ заключена въ опредѣленныя и об-
щеизвѣстныя рамки, разрушить которыя очень затрудни-
тельно. Домовому не придаютъ зпаченiя святости, или осо-
бой злости. Домовой, по понятiямъ крестьянъ, есть хозяинъ 
дома, иногда видимый, чаще тайпый. Сколько можно по-
нять изъ изучепiя быта крестьянъ, домовой есть олицетво-
ренiе, большею частiю, почвеiшыхъ условiй данной мѣстно-
сти, благопрiятныхъ, или пеблагопрiятпыхъ для хозяйства. 
Неразвитый народъ простую физическую причину домаш-
няго бѣдствiя перевоситъ па домоваго. Факты на лице, 
разубѣдить его невозможно, видимо онъ согласится, а 
въ душѣ сочтетъ пепрнмѣнною обязанностiю задобрять 
хозяина. Только грамотность и сапптарныя м ѣ р а могутъ 
помочь пастырю въ этомъ дѣлѣ . 

Болѣе рѣзко выдается празднованiе Коляды и Купалы— 
остатковъ русскаго язычества. Этотъ возмутительный самъ 
по себѣ для правосiавiя фактъ низведенъ до пичтожества. 
Ивъ язычества взято только имя, которое давно уже при-
няло иной смыслъ. Въ народѣ о языческихъ богахъ, даже 
о Колядѣ , не осталось ни малѣйшаго воспомивапiя и попя-
щ . θ к д д о и и ш т п Н4»ыраютъ теперь просто условленный 



род* гулянья въ извѣстпый день, гдѣ не производится ниче-
го предосудительпаго *). 

Другихъ выдающихся суевѣрiй и вѣрованiй вѣтъ . Дѣй-
ствiя силы природы иногда истолковываются неправильно, 
иногда замѣтна жестокость въ обращенiи съ животными, 
иногда мучатъ птичекъ, убиваютъ насѣкомыхъ и пр. Та-
ковъ удѣлъ природы. Пастырю церкви остается смягчать 
нравы, что достигается съ успѣхомъ. 

Говоря о бѣдпости прихода, необходимо коснуться од-
ного существепиаго недостатка, имѣющаго влiяпiе на судь* 
бу цѣлой семьи и даже поколѣпiя. Это раздѣлъ семей, ко-
торый совершается довольно часто. Всматриваясь въ семей' 
ную жпзнь подобвыхъ людей пе трудно бываетъ подмѣтить» 
что виною этого шiроднаго бѣдствiя сварливость женщинъ, 
соревнованiе за старшинство въ хозяйствѣ . Богатая семья 
жившихъ совмѣстнымъ трудомъ распадается па двѣ, на три 
бѣдныхъ семьи, не имѣющихъ избытка рабочихъ рукъ. Увѣ-
щанiе пастыря церкви недостигаютъ своей цѣли. Въ виду 
общественная блага слѣдовало бы допускать раздѣлъ семья 
неиначе, какъ по общественному приговору, разслѣдо-
вавши причины и разсмотрѣвши средства къ жизпи отдѣля-
емаго. Страсти могѵтъ быть погашаемы взаимными уступ-
ками и словами пастыря церкви. 

Нравственный уровень прихода довольно высокъ, Уго-
ловных* преступников^: убiйцъ и воровъ давно не было. 
Женщины вообще честно блюдутъ супружескую обязанность; 
исвлюченiя рѣдкп. Проступковъ довольпо много. Нрупноо 
зло—это безконтролiное ростовщичество, иногда ставящее 
крестьян* въ безвыходное положенiе и доводящее до сумы. 

*) Эти гулянья, какъ почныя и подъ праздпикя унич 
тоаены въ 1868-мъ году Приходским* Попечительством*-



- МО -
Непомѣрнымъ ростомъ и отдачею подъ залоги занимаются 
люди, воторымъ бы этого не слѣдовало дѣлать, занимаются 
бевъ даннаго па то права, занимаются открыто и безъ вся-
ваго милосердiя. Устранить это зло, имѣющее значенiе бла-
годѣяиiя въ трудныя минуты, возможно только при посред-
ствѣ правительственнаго надзора за ростовщиками и уст-
ройствомъ общественнаго банка подъ залоги. 

Съ точностiю трудно опредѣлить, къ какому именно 
племени принадлежат» Клушинскiе прихожане, тѣмъ болѣе, 
что они поселены почти на границѣ трехъ Губернiй—Мос-
ковской, Тверской и Смоленской. Обыкновенно ихъ причи-
сляютъ къ племени Кривичей. Языкъ и нравы ихъ ближе 
подходятъ къ языку и нравамъ Москвичей, нѣжнѣе, чище 
и правильнѣе Смолепскаго. Особой эпергiи къ дѣятельно-
сти нѣтъ , крестьянипъ тяжелъ на подъемъ, но еще тяжеле 
оторвать его отъ излюбленной и начатой работы. Графъ 
Толстой <въ князѣ Серебрянномъ», въ лицѣ Митки, вѣрно 
очертилъ харалтеръ дѣятельности, подходяiцiи къ Клуш iн-
скому крестьапяну, словами «а ну—ка покрѣпчае», т. е. 
внѣшнiй сгимулъ долженъ второй, третiй разъ, еще покрѣп-
чае ударить, чтобы расходились силы на побѣду жизненна-
го гнета. Въ этомъ проглядываетъ натура ненормальная, за-
гпанпая, забитая, можетъ быть сотнями лѣтъ, въ течеиiи 
жизни цѣлыхъ поколѣнiй. Татарское ли пго, или цѣлый 
рядъ бѣдствiй и бѣдности пригнули натуру Клушвн каго 
прихожанина. Ребенку н ѣ т ъ еще десятка лѣтъ, но онъ уже 
умѣетъ прятаться отъ людей за спину отца, уже боится. 

Природный умъ прихожанъ вообще свѣтлый и здравый, 
выраженiе думъ и мыслей не свободное, затаенное, недо-
вѣрчивое; взаимная общительность внрочемъ довольно раз-
вита. Деревнею или нѣсколькимп дворами обыкновенно уп-
равдяетъ одинъ влiятельный старикъ. Особыхъ мѣръ про-



тивъ народныхъ бѣдствiй нѣтъ; замѣтпо полное равподушiе 
къ этому. Чувство з&коппости есть у каждаго, но пѣтъ зна-
нiя и понимавiя закона. Народныя гулянья ограничиваются 
сходомъ молодаго поколiшiя въ излюбленное мѣсто, пѣсня-
ми, иногда плясками, употребительны также вечеринки, по-
сидѣлки и гаданья. 

УЧИЛИЩЕ. 

Училище осповапо Правительствомъ въ 1845-мъ году, 
давшимъ па это средства. Съ 18С8-го года оно содержалось 
на средства священника Алексѣя Львова, который, потеряв-
ши отъ 2-хъ пожаровъ почти все свое состоянiе, не могъ 
поддерживать училища въ теченiи последней половины нро-
шлаго 1870 г. Въ 1871 году оно снова открыто и, впредь 
до изысканiя источiшковъ содержанiя. священникъ Львовъ 
безвозмездно продолжаетъ учительскую должность и даетъ 
въ своемъ домѣ помѣщенiе для училища. Среднее ежегод-
ное число учащихся 30. Крестьяне полюбили грамотность и 
охотно посылаютъ дѣтей въ школу. 

Гжатскаго уѣзда, села Клушина Николаевской церкви 
Священникъ Аленсѣй Львовъ. 

28 Октября 1871-го года, 

село Клушино. 
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