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Историко'статистическое

 

описаніе

 

прихода

 

села

 

Во-

лочка,

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда.

О

 

СЕЛѢ

 

ВОЛОЧКѢ

 

ВООБЩЕ.

Село

 

Волочокъ

 

существуетъ

 

со

 

временъ

 

весьма

 

отдален-

ныхъ,

 

но

 

когда

 

оно

 

получило

 

свое

 

начало

 

и

 

почему

 

имѣетъ

таковое

 

наименование,

 

неизвестно.

 

Отстоитъ

 

оно

 

оть

 

губерц-

скаго

 

г-

 

Смоленска

 

на

 

востокъ

 

въ

 

112

 

верстахъ,

 

отъ

 

уѣзд

наго

 

г.

 

Дорогобужа

 

на

 

ю.-в.

 

въ

 

24

 

вер.,

 

отъ

 

большихъ

 

трак-

товъ

 

— Смоленско-Вяземскаго

 

на

 

ю.

 

въ

 

16

 

вер.,

 

отъ

 

Ель-

нинско-Вяземскаго

 

на

 

с

 

въ

 

7*

 

верств.

 

Но

 

времена

 

еще

 

не-

отдаленныя

 

Волочокь

 

почти

 

со

 

всвхъ

 

сгоронъ

 

окруженъ

былъ

 

сосновыми

 

лѣсами;

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

и

 

осталь-

ные

 

лѣса

 

запроданы

 

купцамъ

 

на

 

долгіе

 

сроки

 

для

 

вырубки

и

 

сплава

 

ихъ

 

по

 

р.

 

Угрѣ

 

въ

 

р-

 

Оку.

 

На

 

сѣверѣ

 

отъ

 

Во-

лочка,

 

въ.

 

5

 

верстахъ,

 

нротекаетъ

 

р.

 

Осьма,

 

впадающая

 

въ

р.

 

Днѣпръ;

 

на

 

югъ— въ

 

12

 

вер,

 

р.

 

Угра,

 

впадающая

 

въ

 

р.

Оку.

 

Ближайшія

 

къ

 

селу

 

Волочку

 

церкви:

 

Дорогобужскаго

уѣзда

 

на

 

свверъ

 

въ

 

15

 

вер.

 

Свято-Троицкаго

 

Волдина

 

мо-

настыря;

 

на

 

ю.-в.

 

въ

 

12

 

вер.

 

села

 

Буды;

 

на

 

с.-з.

 

села

Бражина

 

въ

 

15

 

вер.;

 

на

 

з.

 

села

 

Алексина

 

въ

 

12

 

вер.;

 

Ель-

нинскаго

 

уѣзда

 

на

 

ю.-з.

 

села

 

Ушакова

 

въ

 

12

 

вер.

О

 

ХРАМѢ

 

С.

 

ВОЛОЧКА

 

И

 

ЕГО

 

ИРИНАДЛЕЖНОСТЯХЪ.

Сколько

 

было

 

храмовъ

 

въ

 

с.

 

Волочкѣ,

 

со

 

времени

 

его

существовали,

 

неизвѣстно;

 

подлинно

 

извѣстно

 

только

 

то,

что

 

до

 

настоящаго

 

каменнаго

 

быль

 

деревянный

 

храмъ

 

одно-

престольный,

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая,

 

каковой

 

стоялъ

немного

 

сѣвернѣе

 

настоящаго,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

кладбище,

 

а

 

въ

1779

 

г.

 

перевезенъ

 

въ

 

с.

 

Буду,

 

гдѣ

 

въ

 

1854

 

г.

 

онъ

 

сго-

рйлъ.

 

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

деревянный

 

храмъ

 

этотъ

 

построенъ

быль,

 

неизвъстно;

   

но

 

изъ

 

надписей

 

на

 

3

 

святыхъ

 

иконахъ,
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оставшихся

 

въ

 

с.

 

Будѣ

 

отъ

 

пожара,

 

видно,

 

что

 

въ

 

1715

 

го-

ду

 

онъ

 

уже

 

существовалъ.

 

До

 

деревяннаго

 

храма,

 

перевезен-

ваго

 

въ

 

с.

 

Буду,

 

но

 

устному

 

преданію,

 

былъ

 

деревянный

 

же

храмъ

 

въ

 

7*

 

версты

 

отъ

 

настоящаго,

 

въ

 

мѣстности,

 

назы-

ваемой

 

Фролокъ,

 

отъ

 

имени

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

мучениковъ

Флора

 

и

 

Лавра,

 

здѣсь

 

существовавшаго.

 

II

 

между

 

жителями

Волочковскаго

 

прихода

 

и

 

жителями

 

другихъ

 

приходовъ

 

дер-

жится

 

нреданіе,

 

будто-бы

 

въ

 

Волочкѣ

 

былъ

 

нѣкогда

 

католиче

скій

 

мужской

 

монастырь;

 

но

 

справедливо

 

ли

 

таковое

 

преда-

Hie,

 

неизвестно;

 

слѣдуетъ

 

же

 

заиѣтить

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

въ

 

со-

хранившемся

 

при

 

церкви

 

сѵнодикѣ

 

отъ

 

начала

 

царствованія

Петра

 

Великаго,

 

между

 

прочими

 

именами,

 

встрѣчаютея

 

и

 

ка-

толическая,

 

Коковы

 

напр.

 

Фелиціанъ,

 

Каземиръ;

 

во

 

2 -хъ

 

меж-

ду

 

родами

 

католическихъ

 

нановъ,

 

напр.

 

пана

 

Бія,

 

пана

Естремскаго,

 

урядника

 

пана

 

Кремневскаго,

 

помѣщенъ

 

въ

сѵнодпкѣ

 

и

 

родъ

 

всечестнаго

 

игумена

 

Михаила

 

Карловича

Волочковскаго.

 

Замѣчательно

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

Волочкѣ

 

и

 

около

Волочка

 

грунтъ

 

земли

 

песчаный,

 

но

 

около

 

настоящаго

 

храма,

на

 

сплошномъ

 

пространств*

 

десятинъ

 

8-ми

 

и

 

на

 

горѣ,

 

верх-

вій

 

слой

 

земли

 

на

 

7*

 

а Р-

 

черенъ

 

какъ

 

уголь,

 

а

 

нижній

 

со.

стоить

 

изъ

 

желтаго

 

песка.

 

По

 

устному

 

преданію— черный

слой

 

есть

 

искусственный

 

отъ

 

временъ

 

монастырскихъ.

Настоящій

 

храмъ

 

каменный,

 

трехъ-престольный,

 

во

 

имя

святителя

 

Николая,

 

съ

 

придѣлами

 

святителя

 

Димитрія

 

Ростов-

скаго

 

и

 

великомученика

 

Георгія,

 

ностроенъ

 

на

 

горѣ

 

въ

 

1769
году

 

усердіемъ

 

оберъ-гофмартала

 

Димитрія

 

Андреевича

 

Ше-

пелева.

 

Высота

 

настоящаго

 

храма

 

17

 

сажень,

 

внутри

 

ши-

рина

 

6

 

сажень,

 

длина

 

18

 

сажень,

 

полъ

 

каменный

 

изъ

 

бѣ-

лыхъ

 

плитъ,

 

своды

 

храма

 

поддерживаются

 

двумя

 

каменными

стѣнами,

 

отдѣляющими

 

алтарь

 

и

 

настоящій

 

храмъ,

 

а

 

своды

въ

 

придѣлахъ

 

поддерживаются

 

четырмя

 

колоннами.

 

Толщина
стѣнъ

 

и

 

колоннъ

 

около

 

сажени,

  

колокольня

 

нераздельна

 

съ
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храмомъ,

 

надъ

 

трапезою,

 

вышиною

 

до

 

20

 

сажень,

 

по

 

обѣ-

имъ

 

сторонамъ

 

храма

 

большія

 

каменный

 

крыльца

 

съ

 

колон-

нами,

 

крыша

 

на

 

храмѣ,

 

колокольнѣ

 

и

 

крыльцахъ

 

желѣзвая,

окрашенная

 

мѣдянкою,

 

стѣны

 

оштукатурены

 

и

 

нобѣлены,

 

а

внутри

 

храма

 

раскрашены

 

и

 

роснисаны.

 

Иконостасы

 

настоя-

щаго

 

храма

 

въ

 

5

 

ярусовъ

 

и

 

2

 

полуяруса,— придвловъ

 

въ

 

2

яруса

 

и

 

1

 

полуярусь,

 

столярной

 

работы,

 

украшены

 

позоло-

ченною

 

рѣзьбою.

 

Священные

 

антиминсы

 

въ

 

настоящей

 

цер-

кви

 

в

 

въ

 

нридѣлѣ

 

Дпмитрія

 

Ростовскаго

 

полотняные,

 

освя-

щены

 

въ

 

1771

 

году

 

при

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

Алексиев-

нѣ

 

нреосвященнымъ

 

Парѳеніемъ,

 

еиископомъ

 

Смоленскимь

 

н

Дорогобужскимъ.

 

Освященіе

 

ирестоловъ

 

совершено

 

въ

 

1771

году

 

Дорогобужскимъ

 

нротоиресвитеромъ

 

Трофимомъ,

 

по-

мвтнвшимъ

 

своею

 

подписью

 

почти

 

всѣ

 

бывшія

 

въ

 

то

 

время

цервовныя

 

принадлежности.

 

Антиминсъ

 

въ

 

придѣлѣ

 

велико-

мученика

 

Георгія

 

гъ

 

1861

 

г.

 

замѣненъ

 

новымъ,

 

атласнымъ,

освященнымъ

 

нреосвященнымъ

 

Антоніемъ.

Были -ли

 

какія-либо

 

замѣчательныя

 

иснравленія

 

и

 

обнов-

ления

 

по

 

настоящему

 

храму

 

со

 

времени

 

создапія

 

его

 

до

 

1840

г.

 

положительно

 

сказать

 

невозможно.

 

Старожилы

 

сказываютъ,

что

 

до

 

1840

 

г.,

 

во

 

время

 

ктиторствъ

 

гг.

 

Шепелева

 

и

 

Ку-

шелева

 

и

 

въ

 

началѣ

 

ктиторства

 

г.

 

Волкова,

 

владѣльцевъ

 

се-

ла

 

Волочка,

 

всѣ

 

исправленія

 

и

 

обновленія

 

по

 

церкви

 

про-

изводились

 

на

 

счетъ

 

ихъ

 

вотчинныхъ

 

конторъ,

 

безъ

 

всякаго

пособія

 

отъ

 

церкви-

 

Съ

 

1840

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время

 

капи-

тальныя

 

исправленія

 

произведены

 

были:

а)

 

На

 

счетъ

 

владѣльца

 

с.

 

Волочка

 

г.

 

Волкова:

 

въ

 

1855

 

г.

обновлена

 

желѣзная

 

крыша

 

на

 

всемъ

 

храмѣ

 

и

 

вставлено

 

12
новыхъ

 

оконныхъ

 

рамъ,

 

на

 

сумму

 

2300

 

р.;

 

въ

 

1856

 

г.

 

об-
новлены

 

какъ

 

живопись

 

на

 

всѣхъ

 

трехъ

 

иконостасахъ,

 

тавъ

в

 

позолота,

 

на

 

сумму

 

2700

 

р.;

 

въ

 

1864

 

г.

 

желвзная

 

крыша
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на

 

храмѣ,

   

вслѣдствіе

 

поврежденія

 

ея

 

бурею,

 

вновь

 

исправ-

лена,

 

на

 

сумму

 

до

 

500

 

р.

б)

 

На

 

счетъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

церковно-приходского

попечительства— въ

 

1842,

 

1868,

 

1876

 

и

 

1886

 

годахъ

 

была

обновлена

 

штукатурка

 

на

 

наружныхъ

 

стѣнахъ

 

храма,

 

на

сумму

 

1442

 

р.

 

88

 

к.;

 

въ

 

1870

 

г-

 

перелить

 

разбитый

 

коло-

колъ

 

въ

 

21

 

нудъ,

 

на

 

сумму

 

70

 

р.

 

60

 

к.;

 

въ

 

1871

 

и

 

1886

годахъ

 

окрашиваема

 

была

 

крыша

 

на

 

храмѣ,

 

на

 

сумму

 

441

 

р.

51

 

А.';

 

въ

 

1879

 

г.

 

раскрашены

 

и

 

росписаны

 

внутреннія

стѣны

 

храма

 

и

 

возобновлены

 

краска

 

и

 

позолота

 

на

 

иконо-

стасѣ

 

настоящаго

 

храма,

 

на

 

сумму

 

1200

 

р.;

 

въ

 

1880

 

г.

 

прі-

обрѣтены

 

для

 

храма

 

двѣ

 

люстры

 

за

 

357

 

р.

 

91

 

к.;

 

въ

 

1886

г.

 

произведено

 

деревянныхъ

 

иснравленій

 

на

 

сумму

 

151

 

р.

18

 

к.

Цѣнные

 

и

 

древніе

 

священные

 

предметы

 

въ

 

храмѣ.

 

1)
Прославленная

 

рѣзная

 

изъ

 

дерева

 

икона

 

святителя

 

Николая

во

 

весь

 

человѣческій

 

ростъ,

 

во

 

всемъ

 

рѣзномъ

 

святнгель-

скомъ

 

облаченіп.

 

Святыня

 

эта,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

историко-

статистическомъ

 

оиисаніи

 

Смоленской

 

епархіи

 

Образцова

 

стр.

303-я,

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ

 

назадъ

 

обрѣтена

 

на

 

р.

 

Осьмв

 

плы-

вущею

 

въ

 

стоячемъ

 

ноложеиіи.

 

Свидѣтели

 

нашествія

 

фран-

цузовъ

 

разсказывали,

 

что

 

варвары,

 

врываясь

 

въ

 

церковь,

были

 

норлжены

 

смѣлостію

 

лика

 

святителя

 

и,

 

предполагая

 

въ

иконѣ

 

живого

 

человека,

 

ужасались

 

и

 

выходили

 

изъ

 

храма.

 

Икона

эта,

 

по

 

личному

 

нрпказанію

 

преосвященнаго

 

Іосифа

 

въ

 

1875

г.,

 

закрыта

 

дсревяннымъ

 

щитомъ,

 

на

 

коемъ

 

изображенъ

 

тотъ

же

 

святитель.

 

2)

 

Четыре

 

серебряныхъ

 

вызолоченныхъ

 

свя-

щенныхъ

 

сосуда

 

съ

 

приборами,

 

вѣсомъ

 

7

 

ф.

 

47

 

зол.,

 

изъ

коихъ,

 

кавъ

 

видно

 

по

 

надписямъ,

 

пожертвованы

 

одинъ

 

въ

1748

 

г.,

 

другой

 

въ

 

1771,

 

третій

 

въ

 

1799

 

г.,

 

но

 

квмъ

 

не-

извѣстно.

 

3)

 

Серебряный

 

ковчегъ,

 

два

 

дароносныхъ

 

серебря-
2
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ныхъ

 

креста,

 

серебряный

 

напрестольный

 

кресть — вѣсомъ

всъ

 

около

 

5

 

ф.

 

4)

 

Три

 

Евангелія

 

съ

 

серебряными

 

по

 

угламъ

Евангелистами,

 

а

 

въ

 

срединѣ

 

образомъ

 

Воскресенія

 

Христова

изъ

 

коихъ

 

два

 

замечательны

 

по

 

древности— одно

 

напечатано

въ

 

1688

 

г.,

 

другое

 

въ

 

1744,

 

а

 

третів—

 

по

 

тяжести,

 

вѣсомъ

более

 

пуда.

Церковная

 

библъотека.

 

Въ

 

Богослужебныхъ

 

кнпгахъ

 

нъть

ни

 

недостатка,

 

нп

 

излишества,

 

большая

 

часть

 

книгъ

 

наиеча-

таны

 

въ

 

1724

 

г.,

 

но

 

есть

 

и

 

старее-

 

Библіотека

 

для

 

духов-

но-нравственнаго

 

чтенія,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

расходныхъ

 

цер-

ковныхъ

 

книгъ,

 

до

 

1860

 

г.

 

увеличивалась

 

незамѣтно

 

и

единственно

 

книгами,

 

разсылаемыми

 

но

 

церквамъ

 

самимъ

начальствомъ;

 

но

 

съ

 

1860

 

г.

 

она

 

начала

 

видимо

 

умножать-

ся

 

ежегодною

 

выпискою

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

а

 

въ

 

1871

г.

 

пріобрътены

 

для

 

церковной

 

библіотекп,

 

за

 

неболышшъ

исключеніемъ,

 

почти

 

всѣ

 

книги

 

по

 

каталогу

 

высокопреосвя-

щеннаго

 

Филарета,

 

митрополита

 

Московскаго.

 

Съ

 

1813

 

г.

 

по

1860

 

г.,

 

въ

 

продолженіи

 

47

 

лвтъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

расход-

ныхъ

 

церковных ь

 

книгъ,

 

церковныхъ

 

суммъ

 

издержано

 

ва

церковную

 

библіотеку

 

73

 

р

 

23

 

к.,

 

следовательно

 

по

 

1

 

р.

55

 

к.

 

въ

 

годъ;

 

съ

 

1860

 

же

 

года

 

по

 

1888

 

г.,

 

въ

 

продолже-

ние

 

28

 

л.

 

церковныхъ

 

суммъ

 

издержано

 

на

 

библіотеку

 

306
р.

 

27

 

к.,

 

следовательно

 

по

 

10

 

р.

 

96

 

к.

 

въ

 

годъ.

 

Изъ

 

доку-

ментальной

 

библіотеки

 

находятся

 

на

 

лицо

 

въ

 

полномъ

 

со-

ставе:

 

коіііи

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

съ

 

1810

 

г.,

 

исповѣд-

ныя

 

росписи

 

съ

 

1824

 

г-

 

Клировыя

 

ведомости

 

съ

 

1829

 

г.

Нриходо-расходныя

 

книги

 

съ

 

1813

 

г.,

 

обыскныя

 

съ

 

1802

 

г.,

указныя

 

съ

 

1811

 

г.,

 

ревизскія

 

сказки

 

1794,

 

1815,

 

1834

 

и

1850

 

годовъ,

 

описи

 

церковеаго

 

имущества

 

1815,

 

1842

 

п

1854

 

годовъ.

О

 

церковныхъ

 

доходахъ

 

и

 

расходахъ.

   

Какъ

   

былъ

 

ве-

ликъ

 

доходъ

 

и

 

расходъ

 

до

 

1813

 

г.,

 

за

 

неименіемъ

 

докумен
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товъ

 

того

 

времени,

 

сказать

 

ничего

 

нельзя;

 

съ

 

1813

 

же

 

по

1842

 

г.,

 

когда

 

счетъ

 

денегь

 

производился

 

ассигнаціями,

 

вид-

но,

 

что

 

наименьшая

 

цифра

 

была

 

въ

 

1825

 

г.,

 

именно

 

чи-

стой

 

прибыли

 

отъ

 

продажи

 

свечъ

 

46

 

р.

 

сер.,

 

а

 

отъ

 

подая-

нія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

 

26

 

р.

 

46

 

к.

 

сер.,

 

а

 

всего

 

въ

годъ

 

72

 

р.

 

46

 

к.

 

сер.;

 

большая

 

же

 

цифра

 

была

 

въ

 

1836

 

г.,

именно

 

чистой

 

прибыли

 

отъ

 

продажи

 

свѣчь

 

66

 

р-

 

14

 

к.,

отъ

 

подаянія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

 

96

 

р.

 

85

 

к.,

 

а

 

всего

162

 

р.

 

99

 

к.

 

Средняя

 

же

 

цифра

 

за

 

29-летіе,

 

т.

 

е.

 

съ1813

по

 

1842

 

г.

 

такая:

 

чистой

 

прибыли

 

отъ

 

продажи

 

свечь

 

65

 

р.

41 7а

 

к.,

 

отъ

 

нодаянія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

 

42

 

р.

 

51

 

в.

сер.

 

Вообще

 

же

 

за

 

29

 

летъ

 

прибыли

 

отъ

 

продажи

 

свечь

1897

 

р.

 

6

 

к.

 

сер.,

 

отъ

 

подаянія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

1232

 

р-

 

83

 

к-

 

сер.

 

Прибыль

 

отъ

 

продажи

 

свечь

 

вся

 

безъ

остатка

 

отсылаема

 

была

 

чрезъ

 

благочпнныхъ

 

въ

 

духовную

консисторію,

 

а

 

изъ

 

церковных!,

 

суммъ

 

употреблено

 

въ

 

расходъ

на

 

нужды

 

церкви

 

1052

 

р.

 

77

 

к.,

 

оставалось

 

же

 

въ

 

налич-

ности

 

къ

 

1842

 

г.

 

180

 

р.

 

6

 

к.

Какъ

 

великъ

 

былъ

 

доходъ

 

и

 

расходъ

 

денегъ

 

съ

 

1842

 

по

1888

 

г.,

 

при

 

счете

 

денегъ

 

серебромъ,

 

можно

 

видеть

 

изъ

прилагаемой

 

при

 

семь

 

таблицы

 

выводовъ

 

средней

 

цифры

изъ

 

десятилетней.

 

Такъ:

Чистой

 

ири-

        

Сборъ

 

въ

 

ко-

Оылн

 

отъ

 

про-

     

шелекъ

 

и

 

круж-

         

X

  

ВСЕГО.
лаги

 

свѣчь.

                 

ки.

Съ

 

1842

 

по

 

1852

 

г.

       

91

 

р.

 

Ь5

      

к.

       

85

 

р.

 

ЗГ/„

 

к.

      

177

 

p.

 

16 7 /,,

 

«■

Съ

 

1852

  

по

 

1862

 

г.

        

92

   

»

   

И'/,,

 

»

        

60

   

»

 

66'/ 10

  

>

       

152

   

»

  

78'/,,

   

»

Съ

 

1862

 

по

 

1872

 

г.

        

93

    

»

 

бі 1 /,,

  

>

      

I*8

    

'

  

W/io

 

»

      

241

    

»

 

80'/,,

   

•

Съ

 

1872

 

но

 

1882

 

г

       

194

    

»

 

63 а / 10

 

>

      

219

   

•

   

36Ѵ 10

 

»

      

413

   

»

 

99»/,,

   

»

Съ

 

(882

 

по

 

1888

 

г.

За

 

6

 

лѣть..... 307

 

р.

 

65

     

в.

      

220

   

р.

 

45'/,

 

к.

      

528

 

р.

 

10*/,

 

к.

Т&квмъ

 

образомъ

 

меньшая

 

цифра

 

падаетъ

 

яа

 

10

 

іѣтіе

 

съ

1852

 

по

 

1862

 

г.....................

    

152

 

р.

 

78

     

к.

Большая

 

на

 

6

 

лѣтіе

   

съ

 

1882

 

по

 

1888

 

г .........

    

158

   

»

 

10'/,

   

»

2»
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Всбхъ

 

же

 

вообще

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

и

 

расходовъ

 

было

съ

 

1842

 

по

 

1871

 

г.,

 

т.

 

е.

 

за

 

29

 

летъ,

 

при

 

отчетности

 

по

старинной

 

форме,

 

такое

 

количество:

 

получено

 

чистой

 

при-

были

 

отъ

 

продажи

 

свечь

 

2676

 

р.

 

23

 

к.:

 

эта

 

прибыль

 

вся

сполна

 

была

 

взносима

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

въ

 

д.

 

консисто-

рію;

 

огь

 

подаянія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

 

2802

 

р.

 

75

 

к,,

съ

 

остаточными

 

же

 

отъ

 

1842

 

г. — 180

 

р.

 

6

 

к. — 2982

 

р.

81

 

к.;

 

изъ

 

этихъ

 

денегъ

 

употреблено

 

на

 

нужды

 

церкви

2867

 

р.

 

74

 

к.,

 

оставалось

 

же

 

къ

 

1871

 

г.

 

115

 

р.

 

7

 

к.

 

Оъ

1871

 

по

 

1882

 

г.,

 

при

 

отчетности

 

по

 

новой

 

формв:

Получено

  

прибыли

   

отъ

продажи

 

свечь..........

    

3891

 

р.

 

18

 

к.

Собрано

 

въ

 

кошелекъ

 

и

кружки................

    

2603

  

>

  

87

  

»

Случайные

  

доходы,

   

по-

жертвованій

   

и

  

процентовъ

съ

 

капитала...........

    

1055

 

>

   

98

  

>

Оставалось

 

отъ

 

1870

 

г.

      

115

  

»

    

7

 

>

-7666

 

р.

 

10

 

к.

Взнесено

 

въ

 

центральное

управленіе

 

при

 

Св.

 

Сѵноде

      

850

 

р.

 

—-

 

>

На

 

содержаніе

 

епархіаль-

ныхъ

 

училищъ..........

    

1363

 

»

   

80

 

>

Употреблено

 

на

 

церков-

ный

  

нужды... .........

    

3679

 

>

   

79

 

»

--------------------5893

 

р.

 

59

 

к.

Въ

 

остатке

 

на

 

1888

 

г.

 

наличными..

        

20

 

р.

 

85

 

к.

билетами..

   

.

    

1751

   

>

 

66

 

>

7666

 

р.

 

10

 

в.

Принадлежности

 

церковныя

 

втъ

 

храма.

 

\)

 

Изъ

 

зданій:
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а)

 

две

 

каменныхъ

 

избы

 

съ

 

печами

 

для

 

помѣщенія

 

церков-

ного

 

сторожа

 

п

 

приходящихъ

 

богомольцевъ;

 

б)

 

вокругъ

 

цер-

кви

 

каменная

 

массивная

 

ограда,

 

покрытая

 

тесомъ.

 

Оба

 

эти

зданія

 

устроены

 

одновременно

 

съ

 

храмомъ.

 

2)

 

Пять

 

клад-
бища,

 

изъ

 

коихъ

 

одно

 

близъ

 

церкви,

 

другое

 

при

 

деревне

Жашкове,

 

въ

 

7

 

вер.,

 

третье

 

при

 

деревне

 

Немерзи,

 

въ

 

10

 

вер

 

,

четвертое

 

ири

 

деревне

 

Сенной,

 

въ

 

12

 

вер.,

 

пятое

 

при

 

де-

ревне

 

Городокъ,

 

вь

 

12

 

вер.

 

Первые

 

четыре

 

кладбища

 

су-

щеетвуютъ

 

со

 

временъ

 

незапямятныхъ,

 

последнее

 

же

 

учреж-

дено

 

въ

 

1884

 

году

 

по

 

просьбе

 

крестьянъ

 

дер.

 

Городка

 

3)

Церковная

 

земля.

 

До

 

генеральная

 

размежеванія,

 

какъ

 

ска-

зывали

 

старожилы,

 

при

 

церкви

 

было

 

земли

 

более

 

ста

 

де-

сятинъ.

 

По

 

дороге

 

въ

 

деревню

 

Марково

 

и

 

по

 

настоящее

 

вре-

мя

 

иЬкоторыя

 

местности

 

называются

 

„поповы

 

нивы",

 

„по-

пова

 

лощина",

 

какъ

 

бывшія

 

въ

 

пользованіи

 

причта.

 

При

генѳральномъ

 

же

 

размежеваніи— Волочковскій

 

помѣщішъ

 

г.

Кушелевъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

церковныиъ

 

причтомъ,

 

отвелъ

для

 

церкви

 

земли

 

41

 

д.

 

1217

 

к.

 

с,

 

а

 

въ

 

заменъ

 

излишка,

отошедшаго

 

въ

 

его

 

владбнія,

 

опредВлилъ

 

изъ

 

вотчинной

 

сво-

ей

 

конторы

 

причту

 

жалованье

 

въ

 

175

 

р.

 

ассигнациями.

 

Жа-

лованье

 

это

 

до

 

1847

 

года

 

причтомъ

 

получалось

 

сполна,

 

но

съ

 

1847

 

г.,

 

подъ

 

предлогомъ

 

неименія

 

на

 

это

 

формальнаго

акта,

 

уменьшилось

 

на

 

21

 

рі

 

сер.,

 

а

 

съ

 

1883

 

г.

 

управляю-

щимъ

 

Зайцевымъ

 

отказано

 

вовсе.

 

По

 

влировымъ

 

ведомо-

стямь

 

до

 

1845

 

г.

 

церковной

 

земли

 

числилось

 

41

 

д.,

 

а

 

съ

1846

 

г.

 

по

 

1866

 

г.

 

50

 

д.

 

450

 

к.

 

с,

 

но

 

откуда

 

взялся

 

из-

лишекъ,

 

не

 

видно.

 

Въ

 

1864

 

г.

 

владЬлецъ

 

села

 

Волочка

 

Ми-

хаилъ

 

Аполлоновичъ

 

Волковъ,

 

къ

 

находившейся

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

на

 

лицо

 

церковной

 

земле,

 

пожертвовалъ

 

отъ

 

себя

 

въ

пользу

 

церкви

 

22

 

д.

 

1200

 

к.

 

с,

 

на

 

что

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

и

 

была

 

составлена

 

полюбовная

 

сказска

 

Духовщинскимъ

 

зем-

лемеромъ

 

Брещинскимъ,

 

которая

 

д.

 

консисторіею

 

утверждена
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2

 

марта

 

1865

 

г.

 

Отмежеваніе

 

же

 

и

 

постановка

 

знаковъ

 

сдѣ-

ланы

 

въ

 

октябре

 

1866

 

г.

 

межеваго

 

корпуса

 

старшинъ

 

по-

мощникомъ

 

землемера

 

Виноградовымъ.

 

И

 

такимъ

 

образоиъ

въ

 

настоящее

 

время

 

всей

 

церковной

 

земли

 

числится

 

72

 

д.

1740

 

к.

 

с;

 

но

 

ни

 

плана,

 

ни

 

межевыхъ

 

книгъ

 

при

 

церкви

не

 

имеется.

 

Кроме

 

сего

 

съ

 

1844

 

г.,

 

по

 

воле

 

незабвеннаго

для

 

церкви

 

владельца

 

с.

 

Волочка

 

Михаила

 

Аполлоновича
Волкова,

 

причтъ,

 

кроме

 

вышепоказанвой

 

земли,

 

пользовался

нротивъ

 

домовъ

 

своихъ

 

площадью,

 

около

 

5

 

десятинъ,

 

об-

ѳаженною

 

липами,

 

для

 

выгона

 

скота;

 

но

 

въ

 

1884

 

г.,

 

оо

смерти

 

Михаила

 

Волкова

 

и

 

наследника

 

его

 

Льва

 

Волкова

управляющимъ

 

Зайцевым!»

 

площадь

 

эта

 

отобрана

 

у

 

духовен-

ства,

 

а

 

линовыя

 

аллеи,

 

служившія

 

украшеніемъ

 

храма

 

и

всего

 

села,

 

срублены.

О

 

ПРИЧТѢ

 

С.

 

ВОЛОЧКА.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

хранящихся

 

при

 

церкви

 

ревизскихъ

 

ска-

зокъ

 

1795

 

и

 

1815

 

годовъ,

 

при

 

церкви

 

считалось

 

два

 

прич-

та;

 

но

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

обыскной

 

книги,

 

съ

 

1796

 

по

 

1805

 

г.

на

 

лицо

 

были

 

одинъ

 

священникъ,

 

одинъ

 

діаконъ

 

и

 

4

 

при-

четника.

 

Съ

 

1805

 

по

 

1824

 

г.

 

было

 

два

 

священника;

 

съ

1824

 

по

 

1839

 

г.— три;

 

съ

 

1839

 

по

 

настоящее

 

время— два.

Въ

 

1847

 

г.,

 

по

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

штатамъ,

 

цер-

ковь

 

с.

 

Волочка

 

причислена

 

къ

 

3

 

классу

 

и

 

положено

 

быть

двумъ

 

священникамъ,

 

одному

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

нричетникаиъ.

а)

 

Священники.

 

Кто

 

и

 

когда

 

именно

 

были

 

священниками

въ

 

с.

 

Волочке

 

до

 

1781

 

г.

 

подлинно

 

неизвестно;

 

изъ

 

cyho-

дика

 

временъ

 

Петра

 

Ведикаго

 

видно,

 

что

 

некогда

 

въ

 

с.

 

Во-
лочке

 

были:

1)

   

Поиъ

 

Василій

 

Львову

 

сынъ

 

Брянцева.

2)

   

Гавріилъ

 

Волочковъ,

 

годы

 

его

 

священства

 

въ

 

с.

 

Во-
лочке

 

неизвестны.
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3)

  

Іаковъ

 

Гавриловъ

 

ВоАОЧКОвъ,

 

сыеъ

 

предшественника;

но

 

съ

 

какого

 

времени

 

онъ

 

свящеяствовалъ,

 

неизвѣстно;

 

из-

вѣстно

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

1782

 

г.

 

онъ

 

еще

 

былъ

 

священ-

никомъ.

 

а

 

въ

 

1796

 

г.

 

его

 

уже

 

не

 

было.

4)

   

Иіпатій

 

Евановъ

 

ІІрасоловъ^

 

съ

 

какого

 

времени,

 

тоже

неизвѣстно;

 

въ

 

1782

 

г.

 

онъ

 

былъ,

 

а

 

умеръ

 

въ

 

1794

 

г.,

60

 

лѣтъ.

5)

  

Іоапнъ

 

Игнатьевъ

 

Лрасоловъ,

 

сывъ

 

бывшаго

 

свя-

щенника,

 

съ

 

1794

 

по

 

1804

 

г.

6)

  

Іаковъ

 

Игнатьевъ

 

Лрасоловъ,

 

второй

 

сынъ

 

бывшаго
священника

 

этого

 

же

 

села,

 

съ

 

1804

 

по

 

1839

 

г.

 

Образованіе
свое

 

онъ

 

окончплъ

 

философскимъ

 

классомъ

 

семинаріп;

 

съ

1799

 

г.

 

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

селѣ

 

Касплѣ;

 

умеръ

 

заштатнымъ.

7)

  

Стефанъ

 

Курошевъ,

 

съ

 

1805]по

 

1823

 

г.,

 

перемѣщенъ

пзъ

 

села

 

Слѣднева,

 

малоученый;

 

имѣлъ

 

крѣгюстныхъ

 

людей;

жилъ

 

достаточно.

8)

  

Іаковъ

 

Юденичъ,

 

съ

 

1824

 

по

 

1839

 

г.,

 

изъ

 

малоуче.

ныхъ;

 

съ

 

1792

 

г.

 

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

этомъ

 

же

 

селѣ;

 

умеръ

въ

 

глубокой

 

старости.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

службы

 

былъ

 

до

того

 

дряхлъ,

 

что

 

при

 

отправленіи

 

молебствій

 

въ

 

домахъ

 

нри-

хожанъ,

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

былъ

 

перевозимъ.

 

Былъ

 

пастырь

строгій

 

и

 

любимый

 

прихожанами,

9)

   

Климентъ

 

Яковлевъ

 

Лрасоловъ,

 

съ

 

1824

 

по

 

1832
г.,

 

сынъ

 

бывшаго

 

священника

 

этого

 

же

 

села;

 

перемѣщенъ

въ

 

с.

 

Радчино,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ.

10)

   

Ѳеодоръ

 

Яковлевъ

 

Лрасоловъ,

 

съ^1832

 

по

 

1850

 

г.,

другой

 

сынъ

 

бывшаго

 

священника

 

этого

 

села,

 

изъ

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ;

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

с.

 

Рад-

чина.

 

Высочайше

 

награжденъ

 

скуфьею,

 

умеръ

 

заштатнымъ.

Прихожане

 

мазываютъ

 

его

 

строгимъ,

 

милостивымъ,

 

резон-

нымъ,

 

любившимъ

 

иорядокъ

 

и

 

благопристойность

 

не

 

только

въ

 

церкви,

 

но

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

при

 

службахъ.
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11)

  

Василій

 

Соколовъ,

 

съ

 

1839

 

по

 

1844

 

г.,

 

зять

 

Іако-

ва

 

Прасолова,

 

изъ

 

окоячившихъ

 

курсъ

 

семинаріи,

 

умеръ

 

въ

с.

 

Песочнѣ,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда.

12)

  

Іоаннъ

 

Солнцевъ,

 

съ

 

1850

 

по

 

1860

 

г.,

 

изъ

 

окон-

чпвшихъ

 

курсъ

 

семинаріи,

 

зять

 

священника

 

Ѳеодора

 

Прасо

лова,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Егорье,

 

Смолен,

 

уѣзда;

 

гдѣ

 

всиорв

и

 

умеръ.

13)

  

Арсенй

 

Павловъ

 

Карцевъ,

 

съ

 

1844

 

uo

 

1865

 

г.'

изъ

 

студентовъ

 

семинаріи;

 

умеръ

 

заштатнымъ.

14)

  

Іоаннъ

 

Крынщкій,

 

съ

 

1860

 

по

 

1870

 

г.,

 

взъ

 

оков-

чившихъ

 

курсъ

 

семинаріи.

 

Не

 

мало

 

позаботился

 

объ

 

увелв-

ченіи

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

и

 

облаголѣпіи

 

храма

 

и

 

многое,

опущевное

 

предшественниками,

 

съ

 

другимъ

 

священником,

Симеономъ

 

Чулковымъ,

 

нривелъ

 

въ

 

видъ

 

благопристойный,

немало

 

увеличилъ

 

и

 

церковную

 

библіотеку

 

выпискою

 

духов-

ныхъ

 

журваловъ-

 

Былъ

 

добръ

 

и

 

простъ

 

и

 

самъ

 

былъ

 

лю-

бимъ

 

прихожанами.

15)

  

Борись

 

Пляшкевичъ,

 

съ

 

1870

 

по

 

1886

 

г.,

 

изъ

окончившихъ

 

курсъ

 

семинаріи;

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

с.

 

Короча-

рова,

 

гдѣ

 

священствовалъ

 

24

 

года.

 

Высочайше

 

награждввъ

скуфьею,

 

камилавкою

 

и

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

наперснымъ

 

крестонъ.

16)

  

Симеонъ

 

Чулковъ,

 

зять

 

священника

 

Карцева;

 

съ

1865

 

г.

 

и

 

по

 

вастоящее

 

время

 

состоитъ

 

священникомъ

 

въ

с.

 

Волочкѣ

 

и

 

благочиннымъ.

17)

   

Спиридонъ

 

ІІЛАшшичъ,

 

съ

 

1886

 

г.

 

и

 

по

 

настоя-

щее

 

время;

 

перемьщенъ

 

изъ

 

с.

 

Гришкова

 

Духовщин.

 

уѣзда.

б)

 

Дгаконы.

 

1)

 

Иванъ

 

Брящевъ,

 

упоминается

 

въ

 

1788

 

г.

2)

  

Іаковъ

 

Юденичъ,

 

съ

 

1792

 

но

 

1824

 

г.,

 

впослѣдствін

былъ

 

священникомъ

 

въ

 

этомъ

 

же

 

селѣ.

3)

  

Павелъ

 

Медвѣдковъ,

 

съ

 

1824

 

по

 

1841

 

г.,

 

нерѳмѣ-

щенъ

 

пзъ

 

г.

 

Смоленска.

4)

  

Андрей

 

Высотскгй,

 

съ

 

1841

 

по

 

1858

 

г.,

 

изъ

 

мало-
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ученыхъ;

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

с.

 

Перетенокъ.

 

Нрава

 

общитѳль-

наго,

 

трудолюбивъ,

 

любимъ

 

прихожанами,

 

умеръ

 

заштатнымъ.

5)

  

Александръ

 

Орединскій,

 

съ

 

1858

 

по

 

1864

 

г.,

 

изъ

окончившихъ

 

курсъ

 

семинаріи;

 

зять

 

діавона

 

Высотскаго.

 

Ов-

довѣвъ,

 

поступилъ

 

въ

 

монашество.

6)

  

Михаилъ

 

Костылевъ,

 

съ

 

1864

 

по

 

1870

 

г.,

 

второй

зять

 

діавона

 

Высотскаго;

 

рувоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

с.

 

Корочарово,

 

Дорог,

 

уѣзда.

7)

  

Андрей

 

Мухинъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

состоитъ

 

діако-

номъ

 

съ

 

1870

 

г.

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

семинаріи;

 

пере-

мѣщенъ

 

изъ

 

села

 

Буды,

 

гдѣ

 

былъ

 

12

 

лѣтъ.

в)

  

Дьячки-

 

1)

 

Игнатій

 

Медвѣдковъ,

 

съ

 

1782

 

по

 

1790
г.

 

умеръ

 

заштатнымъ.

 

2)

 

Илья

 

Медвѣдковъ,

 

былъ

 

въ

 

1782,
а

 

въ

 

1822

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

 

3)

 

Лванъ

 

Медвѣдковъ,

 

былъ

въ

 

1782,

 

а

 

1827

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

 

4)

 

Семенъ

 

Городец-
кіщ

 

съ

 

1822

 

по

 

1831

 

г.

 

отооланъ

 

въ

 

военную

 

службу.

 

5)
Егоръ

 

Мухинъ,

 

сь

 

1827

 

по

 

1831

 

г.

 

отосланъ

 

въ

 

военную

службу.

 

6)

 

7имоѳей

 

Городецкій,

 

съ

 

1831

 

по

 

1843

 

г.

 

ис-

ключенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія-

 

7)

 

Парѳеній

 

Волочковъ,

 

съ

1831

 

по

 

1845

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

штатъ-

 

8)

 

Василій

 

Барсова,

съ

 

1843

 

по

 

1846

 

г.

 

псремѣщенъ.

 

9)

 

Матвѣй

 

Афонасъ-
евъ,

 

съ

 

1821

 

но

 

1873

 

г.,

 

умеръ

 

въ

 

с

 

Волочкѣ.

 

10)

 

Лванъ

Мухинъ,

 

съ

 

1845

 

по

 

1870

 

г.,

 

умеръ.

 

11)

 

Діонисій"Ляш-
кевичъ,

 

съ

 

1846

 

по

 

1885

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

с.

Холмъ,

 

Духовщинсклго

 

уѣзда.

 

12)

 

Псаломщит

 

ІІавелъ

Лротопоповъ,

 

съ

 

3

 

іюля

 

по

 

10

 

ноября

 

1885

 

г.,

 

поступилъ

въ

 

военную

 

службу.

г)

   

Лономари-

 

1)

 

Лазарь

 

Бучеревъ,

 

былъ

 

въ

 

1782

 

г.;

въ

 

1786

 

г.

 

перемѣщенъ.

 

2)

 

Летръ

 

Медвѣдковъ,

 

былъ

 

съ

1782

 

г;

 

умеръ

 

1813

 

г.

 

3)

 

Адріанъ

 

Губчввскій,

 

съ

 

1798

но

 

1803

 

г.

 

умеръ.

 

4)

 

Петръ

 

Медвѣдковъ,

 

съ

 

1803

 

по

1815

 

г.;

 

впослъдствіи

 

былъ

 

священникомъ

 

Вяземскаго

 

уѣз-
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да

 

въ

 

с.

 

Лужкахъ.

 

5)

 

Афанасій

 

Медвѣдковъ,

 

съ

 

1815

 

но

1820

 

г.;

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

с.

 

Будѣ.

 

6)

 

Але-

ксандръ

 

Лрасоловъ,

 

съ

 

1815

 

по

 

1831

 

г.,

 

носланъ

 

въ

 

во-

енную

 

службу.

 

7)

 

Алексѣй

 

Лрасоловъ,

 

съ

 

1831

 

по

 

1835

г.

 

перемѣщенъ.

 

8)

 

Летръ

 

Зубовъ,

 

съ

 

1841

 

но

 

1845

 

г.

перемѣщенъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

псаломщиками

 

состоять:

9)

 

Димитрій

 

Курошевъ,

 

съ

 

1843

 

г

 

10)

 

Александръ
Глѣбовъ,

 

съ

 

1885

 

г.

д)

  

Церковные

 

старосты.

 

1)

 

съ

 

1809

 

но

 

1815

 

г.

 

села

Волочка

 

дворовый

 

человѣкъ

 

Днмитріи

 

Захаровъ.

 

2)

 

съ

1815

 

ио

 

1821

 

г.

 

деревни

 

Лепешекъ

 

крестьянин!.

 

Летръ
Леоновъ.

 

3)

 

съ

 

1821

 

но

 

1856

 

г.

 

деревни

 

Подмошья

 

кресть-

янинъ

 

Даніилъ

 

Лжифоровъ,

 

былъ

 

награжденъ

 

медалью;

4)

 

съ

 

1856

 

по

 

1865

 

г.

 

села

 

Волочка

 

дворовый

 

человѣкъ

Алексѣй

 

Щербаковъ.

 

5)

 

съ

 

1865

 

по

 

1877

 

г.

 

деревни

 

Под-
мошья

 

врестьянинъ

 

Герасимъ

 

Нестеровъ.

 

6)

 

съ

 

1877

 

г.

 

и

по

 

настоящее

 

время

 

церковнымъ

 

старостой

 

состоитъ

 

вресть-

янинъ

 

деревни

 

Теплянни

 

Іаковъ

 

Ильинъ.

е)

   

Ближайшее

 

наблюденіе

 

за

 

причтами

 

и

 

церковію

 

при-

надлежало

 

благочиннымъ,

 

изъ

 

коихъ

 

извѣстные:

 

1)

 

Дорого-
бужсвій

 

протоіерей

 

Григорій

 

Щнровскій

 

до

 

1809

 

г.,

 

но

 

съ

какого

 

времени

 

неизвѣстно.

 

2)

 

Дорогобужскій

 

протоіерей

Іоаннъ

 

Солнцевъ

 

съ

 

1809

 

по

 

1813

 

г.

 

3)

 

села

 

Слѣднева

священникъ

 

Алексѣй

 

Волочковъ

 

съ

 

1813

 

по

 

1821

 

г.

 

4)
Дорогобужсвій

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Капутовскій

 

съ

 

1821

 

по

1839

 

г.

 

5)

 

Дорогобужскій

 

священникъ

 

Глѣбъ

 

Срединскій

 

съ

1839

 

по

 

1854

 

г.

 

6)

 

села

 

Алексина

 

священникъ

 

Александръ

Городецкій

 

съ

 

1854

 

по

 

1860

 

г.

 

7)

 

села

 

Буды

 

священникъ

Димитрій

 

Медвѣдковъ

 

съ

 

1860

 

по

 

1879

 

г.,

 

Съ

 

1879

 

г,

вслѣдствіе

 

назначенія

 

благочиннымъ

 

священвика

 

снаго

 

же

сила

 

Симеона

 

Чулкова,

 

с.

 

Волочокъ

 

состоитъ

 

подъ

 

вѣдѣніемъ
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надъ

 

благочинными,

 

Дорогобужскаго

 

протоіерея

Андрея

 

Медвѣдкова.

ж)

  

Дома

 

у

 

священно

 

и

 

церковно-служителей

 

собственные,

деревянные,

 

на

 

границѣ

 

церковной

 

земли.

Источники

 

содержанія

 

причта:

 

1)

 

церковная

 

земля,

 

ко-

торая

 

среднимъ

 

числомъ

 

приносить

 

дохода

 

до

 

150

 

руб.

2)

  

денежное

 

жалованье

 

отъ

 

правительства,

 

которое,

 

за

 

вы-

четомъ

 

на

 

пенсіонный

 

капиталъ,

 

распределено

 

такѵ-

 

стар-

шему

 

священнику

 

141

 

р.

 

12

 

к

 

,

 

младшему

 

105

 

р.

 

84

 

к.,

діакону

 

52

 

р.

 

92

 

к.,

 

дьячку

 

35

 

р.

 

28

 

к

 

,

 

пономарю

 

23

 

р.

52

 

к.,

 

а

 

всего

 

на

 

оба

 

причта

 

358

 

р.

 

68

 

к.

з)

  

денежный

 

доходъ

 

отъ

 

прихожанъ,

 

каковой,

 

по

 

разска-

замъ

 

старожиловъ,

 

въ

 

старину

 

былъ

 

не

 

великъ— рублей

 

800

въ

 

годъ

 

на

 

оба

 

причта,

 

со

 

времени

 

же

 

уничтоженія

 

крѣпост-

ного

 

права

 

онъ

 

началъ

 

постепенно

 

увеличиваться,

 

такъ

 

что

среднимъ

 

числомъ

 

получается

 

1400

 

р.

 

на

 

оба

 

причта;

 

или,

но

 

десятилѣтней

 

сложности,

 

за

 

последнее

 

10-лѣтіе— 1510

 

р.

3 J/10

 

коп.

3)

  

сборъ

 

по

 

приходу

 

хлѣба

 

въ

 

зернѣ,

 

или

 

такъ

 

называе-

мая

 

коляда,

 

которая

 

производится

 

дважды

 

въ

 

годъ-въ

 

на-

чали

 

августа,

 

предъ

 

посѣвомъ

 

ржи

 

и

 

въ

 

началѣ

 

октября,

 

по

обмолоть

 

яровыхъ

 

посѣвовъ.

 

До

 

1860

 

годовъ,

 

но

 

разсказамъ

старожиловъ,

 

сборъ

 

хлѣба

 

бьиъ

 

гораздо

 

значительнее,

 

не-

жели

 

въ

 

настоящее

 

время;

 

но

 

не

 

малъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

настоящее

время:

 

такъ

 

въ

 

1887

 

г.

 

собрано

 

ржи

 

до

 

40

 

кулей,

 

овса

 

до

20

 

к.,

 

ячменя

 

до

 

10

 

в.

 

Конопель

 

до

 

8

 

кулей,

 

цѣной

 

на

сумму

 

до

 

320

 

р.

 

на

 

оба

 

причта.

Дромѣ

 

сего

 

до

 

1883

 

г.

 

для

 

причта

 

были

 

пособія

 

и

 

отъ

владѣльческихъ

 

конторъ,

 

Такъ,

 

во

 

1-хъ,

 

съ

 

конца

 

прошед-

шего

 

столѣтія

 

оба

 

причта

 

до

 

1828

 

г.

 

взамѣнъ

 

церковной

земли,

 

при

 

генеральвомъ

 

межеваніп

 

отошедшей

 

въ

 

пользу

владѣльца,

   

получали

 

изъ

  

Волочковской

 

вотчинной

 

конторы
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г.

 

Кушелева

 

жалованья

 

50

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ;

 

съ

 

1828

 

г.,

 

по

смерти

 

Кушелева,

 

когда

 

вотчина

 

его

 

была

 

раздѣлена

 

между

наслѣдниками

 

гг.

 

Волковымъ

 

и

 

Валуевымъ,

 

и

 

выдача

 

жа-

лованья

 

производилась

 

изъ

 

двухъ

 

конторъ,— изъ

 

конторы

Валуева

 

до

 

1847

 

г.,

 

а

 

изъ

 

конторы

 

Волкова

 

до

 

1883

 

г.

 

Во

2-хъ,

 

скотъ

 

духовенства

 

лътомъ

 

пасся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

господскимъ,

что

 

стоило

 

до

 

30

 

р.;

 

въ

 

3-хъ,

 

дровами

 

для

 

отопленія

 

и

 

лѣс-

ными

 

матеріаламн

 

для

 

построевъ

 

пользовались

 

оба

 

причта

изъ

 

дачь

 

владѣльца

 

с-

 

Волочка;

 

но

 

съ

 

переходомъ

 

с.

 

Во-

лочка

 

во

 

владѣніе

 

малолътняго

 

Льва

 

Львовича

 

Волкова,

 

всѣ

господсвія

 

милости

 

управляющим'!.

 

Зайцевымъ

 

прекращены.

Священники

 

Б.

 

иляшкевта

 

и

 

0.

  

Чулковв.

(Окончите

 

будетъ).

Икона

 

Богоматери,

 

именуемая:

 

<Радость

 

всѣхъ

 

окор-

бящихъ» .

Православная

 

Русь

 

преимущественно

 

предъ

 

всѣми

 

други-

ми

 

странами

 

міра

 

обильна

 

дивными

 

святынями,

 

чрезъ

 

кото-

рый

 

на

 

вѣрующихъ

 

изливается

 

целительная

 

и

 

чудотворящая

Благодать

 

Божія, — таковы

 

особенно

 

мощи

 

св.

 

угодниковъ

 

и

чудотворный

 

иконы.

 

Не

 

только

 

обители,

 

не

 

только

 

соборные

храмы,

 

но

 

и

 

многіе

 

скромные

 

сельсвіе

 

храмы

 

на

 

Руси

 

скры-

ваютъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

своихъ

 

эти

 

источники

 

благодати,

 

и

 

въ

такомъ

 

обиліи

 

чудотворныхъ

 

святынь

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

осо-

бенней)

 

Покрова

 

Божія,

 

почивающего

 

надъ

 

благочестивымъ

русскимъ

 

народомъ.

 

Кромѣ

 

древнихъ,

 

вѣками

 

прославлен-

ныхъ

 

святынь,

 

Господь,

 

по

 

великой

 

Своей

 

милости,

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

не

 

престаетъ

 

являть

 

въ

 

предѣлахъ

 

Русскаго

царства

 

новые

 

и

 

новые

 

источники

 

чудесъ

 

и

 

исцълеиій.

 

Та-
кова,

 

напримѣръ,

 

педавно

 

прославленная

  

икона

 

Козельщин-
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ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬЯЫЙ.

Историко- статистическое

 

описаніе

 

прихода

 

села

 

Во-
лочка,

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда.

(Окончавіе

 

*).

О

 

ПРИХОЖАНАХЪ

 

СЕЛА

 

ВОЛОЧКА.

Составь

 

прихода-

 

Дакъ

 

великъ

 

былъ

 

приходъ

 

Волочков-

скій

 

до

 

1824

 

г.,

 

за

 

неименіемъ

 

при

 

церкви

 

ни

 

клпровыхъ

ведомостей

 

того

 

времени,

 

ни

 

исповвдныхъ

 

росписей,

 

точно

определить

 

невозможно;

 

известно

 

только

 

то,

 

во

 

1-хъ,

 

что

деревни

 

Курвасть,

 

Лущиково,

 

Городокъ

 

и

 

Немерзь

 

перечисле-

ны

 

въ

 

с.

 

Волочокъ

 

изъ

 

с.

 

Следнева

 

въ

 

1804

 

г.;

 

во

 

2-хъ,

некоторый

 

изъ

 

деревень,

 

принадлежавшихъ

 

къ

 

Волочковско-

му

 

приходу

 

до

 

1804

 

г., — съ

 

этого

 

времени

 

перестали

 

при-

надлежать

 

ему.

 

Такъ,

 

деревня

 

Костино

 

обращено

 

въ

 

хуторъ,

Хотеевка

 

и

 

Ярутино

 

вовсе

 

уничтожены,

 

а

 

Марково

 

перечис

лено

 

въ

 

с.

 

Буду.

 

Съ

 

1824

 

по

 

1835

 

г.

 

Волочковскій

 

при-

ходъ

 

состоялъ

 

изъ

 

20

 

селеній

 

Дорогобужскаго

 

уезда

 

и

 

6

селеній

 

Ельнинскаго

 

уезда.

Изъ

 

селеній

 

Дорогобужскаго

 

уезда

 

сельцо

 

Пармино

 

от-

числено

 

къ

 

с.

 

Мархоткину

 

Ельнинскаго

 

уезда

 

въ

 

1847

 

г.,

а

 

деревня

 

Курвость

 

къ

 

с.

 

Следневу

 

Ельнин.

 

у.

 

въ

 

1883

 

г.;

изъ

 

селеній

 

Ельнинскаго

 

уезда

 

все

 

шесть

 

отчислены

 

въ

 

с.

Ушакову,

 

Ельнин.

 

уезда,

 

именно:

 

Ховрачь

 

и

 

Пискарево

 

въ

1829

 

г.,

 

а

 

Барсуки,

 

Кишкино,

 

Шипаревка

 

и

 

Мартинково

 

въ

1835

 

г.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Волочковскій

 

приходъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

состоитъ

 

изъ

 

села

 

Волочка

 

и

 

принадлежащихъ

 

къ

нему

 

17

 

деревень

 

Дорогобужскаго

 

уезда:

 

Жашкова

 

въ

 

7

 

вер.,

*)

 

См.

 

Л»

 

2S

 

Смол.

 

Еп.

 

Вѣд.
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Петрикина

 

въ

 

4

 

вер.,

 

Лепешки

 

въ

 

5

 

вер.,

 

Ивонина

 

въ

 

6

вер.,

 

Теплянки

 

въ

 

2

 

вер.,

 

Секарева

 

въ

 

4

 

вер.,

 

Подмошья

 

въ

2

 

вер.,

 

Домнина

 

въ

 

14

 

вер.,

 

Гаврюкова

 

въ

 

10

 

вер.,

 

Пота-

пова

 

въ

 

17

 

вер.,

 

Лущикова

 

въ

 

8

 

вер.,

 

Мертишева

 

въ

 

6

вер.,

 

Немерзи

 

въ

 

10

 

вер.,

 

Городка

 

въ

 

12

 

вер.,

 

Сенной

 

въ

12

 

вер-,

 

Афонина

 

въ

 

7

 

вер.

 

и

 

Фролова

 

въ

 

12

 

вер.

Въ

 

1835

 

г.

 

въ

 

этихъ

 

селеніяхъ

 

было

 

дворовъ

 

272,

 

жи-

телей

 

муж.

 

пода

 

1548,

 

жен.

 

иола

 

1642,

 

обоего

 

пола

 

3190.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1888

 

г.,

 

дворовъ

 

597,

 

жи-

телей

 

м.

 

п.

 

2123,

 

ж.

 

п.

 

2179,

 

об.

 

п.

 

4302.

 

Следовательно

за

 

53

 

г.

 

увеличилось

 

дворовъ

 

на

 

325,

 

жителей

 

муж.

 

п.

 

на

575\

 

жен.

 

п.

 

на

 

537,

 

обоего

 

пола

 

1112.

Но

 

изъ

 

настоящихъ

 

селеній

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

отчислены

 

отъ

 

Волочка

 

деревни

 

Городокъ

 

и

 

Не-

мерзь

 

къ

 

селу

 

Следневу,

 

какъ

 

отстоящія

 

отъ

 

него

 

въ

 

5

 

вер.;

деревни

 

сенная,

 

Домнино

 

и

 

Гаврюково — къ

 

новостроющейся

церкви

 

въ

 

дер.

 

Новоселкахъ,

 

отстоящей

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

4—3

вер.

 

и

 

деревни

 

Потапова

 

и

 

Фролова — къ

 

с

 

Буде,

 

какъ

 

бли-

жайшему.

Движете

 

народонаселенія

 

въ

 

приходѣ.

 

Какъ

 

видно

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ,

 

съ

 

1Ы0

 

по

 

1835

 

г.,

 

родилось

мужескаго

 

пола

 

2075,

 

жен.

 

н.

 

1995,

 

обоего

 

пола

 

4070.

Умерло

 

м.

 

и.

 

1810,

 

жен.

 

и.

 

1783,

 

обоего

 

п.

 

3593.

 

Бра-

комъ

 

сочеталось

 

955

 

паръ.

Съ

 

1835

 

по

 

1888

 

г.,

 

т.

 

е.

 

въ

 

нродолженіи

 

53

 

летъ,

 

дви-

жете

 

народонаселенія

 

можетъ

 

быть

 

представлено

 

въ

 

средней

цифре

 

изъ

 

десятшгЬтій,

 

такимъ

 

образомъ:

Было

 

дво-

   

Въ

 

нихъ

    

Жен.

 

п.

    

Обоего
ровъ.

      

муж.

 

п.

                      

пола.

Съ

 

1835

 

по

 

1845

 

г.

     

282

        

1589

          

1685

        

3274
Съ

 

1845

 

по

 

1855

 

г.

     

292

        

1643

         

1728

        

3372
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Съ

 

1855

 

по

 

1865

 

г.

     

330

        

1626

          

1741

        

3367

Съ

 

1865

 

по

 

1875

 

г.

     

407

        

1844

          

2000

        

3844

Съ

 

1875

 

по

 

1885

 

г.

     

525

        

2017

         

2192

      

'4210'

Съ

 

І885

 

по

 

1888

 

г.

     

591

        

2089

         

2157

       

'4246
Коренные

 

прихожане

 

все

 

православнаго

 

вероисповеданія,

раскольниковъ

 

въ

 

приходе

 

не

 

было

 

и

 

нетъ;

 

по

 

званію— все

крестьяне,

 

дворяне

 

же— владельцы

 

въ

 

приходе

 

не

 

жили

 

и

не

 

живутъ;

 

по

 

племени— смесь

 

белорусскаго

 

съ

 

великорус-

скимъ.

Упрэвленіе

 

крестьянами

 

принадлежало

 

до

 

уничтоженія

препостнаго

 

права

 

вотчинныиъ

 

конторамъ,

 

которыми

 

заведы-

въли

 

или

 

бурмистры,

 

или

 

управляющее;

 

въ

 

настоящее

 

же

время

 

крестьяне

 

15-ти

 

деревень

 

состоятъ

 

подъ

 

управленіемъ

Волочковскаго

 

волостнаго

 

правленія,

 

крестьтне

 

дер.

 

Потапова

принадлежать

 

къ

 

Дуденскому,

 

а

 

Свиная

 

и

 

Домнино

 

къ

 

Сам-

цовскому

 

волостному

 

правленію.

Нравы

 

и

 

обычаи

 

прихожанъ-

 

Прихожане,

 

за

 

весьма

 

ред-

кими

 

исключеніями,

 

иснолняютъ

 

христіанскій

 

долгъ

 

исповеди

и

 

пріобщенія

 

св.

 

Таинъ

 

во

 

святую

 

Четыредесятницу

 

и

 

за-

ботятся

 

о

 

напутствованіи

 

больныхъ

 

св.

 

Тайнами.

 

Приходскій

храмъ

 

жители

 

ближнихъ

 

деревень

 

посещаютъ

 

не

 

редко,

 

жи-

тели

 

же

 

дальнихъ

 

селеній

 

довольно

 

редко.

 

По

 

издревле

 

за-

веденному

 

обычаю,

 

дважды

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

пасхальную

 

неделю

и

 

въ

 

декабре

 

— въ

 

день

 

святптеля

 

Николая

 

каждый

 

домохозя-

инъ

 

считаетъ

 

долгомъ

 

просить

 

священника

 

отслужить

 

въ

 

его

доме

 

молебенъ.

 

Удовлетворяя

 

этой

 

просьбе,

 

священникъ

 

съ

причтомъ

 

въ

 

означенное

 

время

 

безъ

 

отдыха

 

ходятъ

 

изъ

 

се-

ленія

 

въ

 

селеніе,

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ.

 

Это

 

хожденіе

 

достав-

ляем

 

весьма

 

значительный

 

доходъ

 

какъ

 

церкви,

 

такъ,

 

осо-

бенно,

 

и

 

причту.

 

Въ

 

декабре

 

месяце

 

перенесенія

 

св.

 

иконъ

изъ

 

селенія

 

до

 

селенія

 

не

 

бываетъ;

 

служба

 

отправляется

предъ

  

домовой

  

иконою

  

святителя

  

Николая;

   

въ

 

неделю

 

же
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пасхальную

 

шествіе

 

со

 

св.

 

иконами

 

бываетъ

 

торжественное.

После

 

пасхальной

 

литургіи

 

къ

 

священнику

 

предъявляются

человѣкъ

 

8

 

мужчинъ,

 

давшихъ

 

обѣтъ

 

носить

 

св.

 

иконы

 

въ

продолженіе

 

всей

 

пасхальной

 

недели

 

и,

 

съ

 

благоговеніемъ

принявъ

 

ихъ

 

изъ

 

храма,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какую

 

погоду,

переносятъ

 

ихъ

 

изъ

 

селенія

 

до

 

селенія

 

при

 

пеніи

 

тропаря:—

<Христосъ

 

Воскресе>.

 

Картина

 

бываетъ

 

умилительная:

 

лишь

только

 

жители

 

седенія

 

завидятъ,

 

что

 

къ

 

нимъ

 

св.

 

иконы

приближаются,

 

тотчасъ

 

же

 

и

 

малый

 

и

 

старый

 

спешить

 

вый-

ти

 

на

 

встречу,

 

присоединиться

 

къ

 

икононосцамъ

 

и

 

принять

участіе

 

въ

 

торжествен

 

и

 

омъ

 

шествіи,

 

при

 

иЬніи:

 

<Христосъ

воскресе».

 

некоторый

 

изъ

 

селеній

 

въ

 

осеннее

 

время

 

празд-

нуютъ

 

еще,

 

такъ

 

называемый,

 

братскія

 

свечи;

 

но

 

въ

 

тано-

выхъ

 

случаяхъ

 

молебствіе

 

отправляется

 

не

 

во

 

всехъ

 

домахъ

а

 

въ

 

очередныхъ,

 

куда

 

собираются

 

все

 

домохозяева

 

деревни.

Праздникъ

 

свечи

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

крестьяне

 

извест-

ной

 

деревни,

 

предварительно

 

приготовляютъ

 

изъ

 

воска

 

об-

щественную

 

или

 

братскую

 

свечу,

 

ставятъ

 

ее

 

предъ

 

братскою

священною

 

иконою,

 

предъ

 

которою

 

священникъ

 

служить

братскій

 

молебенъ,

 

после

 

чего

 

очередной

 

хозяинъ

 

долженъ

угостить

 

всехъ

 

дсмохозяевъ.

 

По

 

налепкѣ

 

много

 

воска

 

ва

свечу,

 

половина

 

передается

 

въ

 

церковь,

 

а

 

на

 

другую

 

поло-

вину

 

опять

 

ежегодно

 

производится

 

налеика.

 

Крестьяне

 

же

деревни

 

Секорева,

 

вместо

 

празднованія

 

свечи

 

дома,

 

иивютъ

обычай

 

покупать

 

3

 

свечи,

 

каждая

 

фунтовъ

 

въ

 

5-ть,

 

и

 

въ

день

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

ставить

 

ихъ

 

въ

 

церкви

 

предъ

иконами

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

святителя

 

Николая,

носле

 

чего

 

просятъ

 

священника

 

отслужить

 

3

 

акаѳиста.

 

Въ

начале

 

осени

 

каждое

 

почти

 

селеніе

 

считаетъ

 

долгомъ

 

поднять

изъ

 

храма

 

св.

 

хоругви

 

и

 

иконы,

 

попросить

 

священника

 

по-

среди

 

селенія

 

совершить

 

водоосвященіе

 

и,

 

при

 

пеніи

 

ака-

вістовъ,

 

со

   

святою

  

водою

 

обойти

 

вокругъ

 

селенія.

 

За

 

ис-
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ключеніемъ

 

деревни

 

Подмошья,

 

ни

 

одво

 

селевіе

 

ве

 

засѣваетъ

ржи

 

безъ

 

молитвословія

 

священника,

 

и

 

самый,

 

зас^въ

 

про-

изводится

 

священникоиъ.

 

При

 

бездождіи

 

и

 

сильной

 

недогодѣ,

при

 

эпидемическихъ

 

болѣзеяхъ

 

и

 

падежъ;

 

скота

 

и,

 

вообще
при

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

имѣющемъ

 

звачееіе

 

в>

 

сельскомъ

 

быту

и

 

вліяющемъ

 

на

 

хозяйство,

 

каждое

 

селеніе,

 

въ

 

ллдѣ

 

своихъ

домохозяевъ,

 

долгомъ

 

считаетъ

 

міромъ

 

помолиться

 

Богу

 

и

если

 

не

 

въ

 

самомъ

 

селеніи,

 

то

 

въ

 

храмѣ

 

попросить

 

свя-

щенника

 

отправить

 

то

 

или

 

другое,

 

вызываемое

 

постигшимъ

несчастіемъ,

 

молитвословіе.

 

Всѣ

 

эти

 

обычаи

 

ясцо,

 

доказьі-

ваютъ

 

твердое

 

во

 

всемъ

 

унованіе

 

на

 

милость

 

Божію.

Но

 

соблюдая

 

хорошіе

 

обычаи,

 

Волочковскіе

 

прихожане

 

не

чужды

 

и

 

многихъ

 

недостатковъ.

 

Такъ

 

почти

 

всякое

 

молитво-

словіе

 

и

 

празднованіе

 

оканчивается

 

винопитіемъ

 

и

 

нерѣдко

до

 

излишества.

 

Поминовенія

 

по

 

усопшимъ

 

совершаются

 

боль-

шею

 

частію

 

въ

 

ближайшій

 

воскресный

 

или

 

праздничный

 

день,

какъ

 

свободный

 

отъ

 

работъ,

 

и

 

единственно

 

изъ

 

желанія

угостить

 

всѣхъ

 

сосѣдей:

 

еще

 

до

 

звона

 

къ

 

литургіи

 

начинает-

ся

 

угощеніе,

 

такъ

 

что

 

когда

 

священникъ,

 

окончивъ

 

празд-

ничную

 

службу

 

во

 

храмѣ,

 

прибудетъ

 

въ

 

домъ

 

для

 

отправле-

нія

 

панихиды,

 

то

 

межіу

 

гостями

 

замѣчаетъ

 

и

 

нетрезвыхъ.

Лѣтомъ,

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

изъ

 

страха

 

градобитія,

 

не

 

ра-

ботают^

 

но

 

не

 

быть

 

въ

 

церкви

 

и

 

провести

 

праздничное

время

 

около

 

кабака

 

въ

 

какихъ-либо

 

пустыхъ

 

разговорахъ,

не

 

считаютъ

 

за

 

грѣхъ.

 

Вообще

 

пристрастіе

 

къ

 

вину

 

есть

самый

 

важный

 

современный

 

порокъ

 

крестьянъ,

 

причины

 

же

его

 

— увеличеніе

 

числа

 

кабаковъ

 

и

 

необращеніе

 

ввииавія

 

на

пьянство

 

со

 

стороны

 

мѣстнаго

 

начальства.

 

При

 

крѣпостномъ

правѣ

 

вотчинныя

 

конторы

 

зорко

 

слѣдили,

 

чтобы

 

крестьянинъ

на

   

свадьбу

  

не

  

бралъ

 

вина

   

болъе

   

2

 

—

 

3

 

ведеръ,

 

а

 

въ

 

на-

рЛЧВВДННТВП

     

II

   

:.г
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стоящее

 

время

 

и

 

поминки

 

не

 

обходятся

 

менѣе

 

2

 

ведеръ.

 

Го-

лосъ

 

пастырей

 

противъ

 

пьянства

 

не

 

дѣйствителенъ.

 

Нельзя

сказать

 

также,

 

чтобы

 

прихожане

 

въ

 

жертвахъ

 

на

 

храмъ

 

Во-

жій

 

были

 

усердны.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

есть

 

крестьяне

 

за-

житочные,

 

рѣдкій

 

изъ

 

таковыхъ

 

подаетъ

 

на

 

украшеніе

 

храма

болѣе

 

бѣдняка.

 

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

духовнымъ

 

своимъ

 

отцамъ

прихожане

 

не

 

всѣ

 

и

 

не

 

всегда

 

бываютъ

 

почтительны;

 

иногда

при

 

малѣйшѳмъ

 

за

 

что

 

либо

 

неудовольствіи

 

прихожанина

 

на

священника,

 

первый

 

непреминетъ

 

замѣтить

 

последнему

 

о

зависимости

 

его

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи.

 

Въ

 

семейной

жизни

 

власть

 

хозяевъ

 

надъ

 

прочими

 

членами

 

семейства

 

въ

нѣкоторыхъ

 

домахъ

 

безгранична:

 

хозяинъ

 

самъ

 

нерѣдко

 

за-

гуливает^

 

а

 

о

 

семействѣ

 

думаетъ

 

мало;

 

послѣдствіемъ

 

этого

бываетъ

 

раздѣлъ

 

семействъ;

 

послѣдствія

 

же

 

раздѣла— обѣдне-

ніе.

 

Повседневное

 

благочиніе

 

соблюдается

 

въ

 

весьма

 

немногихъ

домахъ,

 

сквернословіе

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

дѣвицъ

 

и

 

малодѣт-

ковъ

 

считается

 

дѣломъ

 

обыкновеннымъ,

 

отъ

 

чего

 

порокъ

этотъ,

 

переходя

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

не

 

считается

 

и

 

грѣхомъ.

Благотворительность

 

прихожанъ

 

ограничивается

 

только

 

по-

даяніемъ

 

кусочка

 

хлѣба

 

чужимъ

 

нищимъ,

 

о

 

своихъ

 

же

 

бѣд-

ныхъ

 

сосѣдяхъ

 

заботъ

 

мало.

 

Если

 

богатые

 

и

 

даютъ

 

что

 

либо

бѣднымъ

 

взаймы,

 

то

 

не

 

безъ

 

выгоды

 

для

 

себя:

 

за

 

каждый

куль

 

ржи,

 

данный

 

въ

 

долгъ,

 

должникъ

 

обязывается

 

принести

7«

 

ведра

 

вина

 

и

 

въ

 

самое

 

страдное

 

время

 

поработать

 

день-

другой.

 

Странствующіе

 

богомольцы

 

у

 

волочковскихъ

 

прихо-

жанъ

 

пользуются

 

особымъ

 

почетомъ;

 

для

 

нихъ

 

не

 

жалѣютъ

ни

 

холста,

 

ни

 

яицъ,

 

ни

 

денегъ,

 

имъ

 

болѣе

 

довѣряютъ,

 

не-

жели

 

духовнымъ

 

своимъ

 

отцамъ.

 

Знахарство,

 

вѣра

 

въ

 

во-

рожбу,

 

домовыхъ

 

и

 

лѣсовыхъ

 

еще

 

въ

 

силъ,

 

хотя

 

и

 

въ

 

не

такой

 

степени,

 

какъ

 

было

 

лѣтъ

 

20

 

назадъ.

 

По

 

нонедѣльни

камъ,

 

изъ

 

боязни

 

неурожая,

 

не

 

начинаютъ

 

ни

 

пахать,

 

ни

сѣять;

 

по

 

пятницамъ,

 

изъ

 

боязни

 

пожаровъ

 

и

 

другихъ

 

не-
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счастныхъ

 

случаевъ,

 

мущины

 

не

 

пашутъ

 

подъ

 

рожь,

 

а

 

жен-

щины

 

не

 

прядутъ

 

и

 

не

 

ткутъ.

Всѣ

 

крестьяне

 

и

 

бѣдные,

 

и

 

богатые

 

живутъ

 

въ

 

избахъ

теплыхъ,

 

грязныхъ,

 

сырыхъ,

 

нисколько

 

не

 

заботясь

 

ни

 

о

гигіенѣ,

 

ни

 

о

 

комфортѣ.

 

Въ

 

будніе

 

дни

 

одѣваются

 

весьма

неряшливо;

 

въ

 

праздники

 

же

 

молодое

 

поколѣніе

 

мужское

 

одѣ-

вается

 

довольно

 

прилично;

 

многіе

 

имѣютъ

 

поддевки

 

изъ

фабричнаго

 

сукна,

 

а

 

на

 

ногахъ

 

носятъ

 

сапоги;

 

женщины

 

же,

напротивъ,

 

имѣютъ

 

одежду

 

болѣе

 

своего

 

рукодѣлья,

 

на

 

но-

гахъ

 

же

 

носятъ

 

лычные

 

лапти.

 

Лѣтъ

 

10

 

назадъ— женщины

обязательно

 

покрывали

 

свои

 

головы

 

длинными

 

полотенцами,

завивая

 

ихъ

 

на

 

головѣ;

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

болѣе

 

по-

крываюсь

 

головы

 

красными

 

бумажными

 

платками,

 

а

 

бѣлое

полотенце

 

на

 

головѣ

 

можно

 

видѣть

 

только

 

у

 

старухъ.

 

Го-

вядину

 

ѣдятъ

 

только

 

осенью

 

и

 

частію

 

зимою,

 

рыбу

 

же,

 

за

исключеніемъ

 

сельдей,

 

почти

 

никогда.

 

Чаепитіе

 

еще

 

не

 

въ

употребленіи;

 

изъ

 

600

 

домохозяевъ

 

не

 

болѣе

 

десяти

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

обзавелись

 

чайными

 

приборами.

Промыслы

 

прихожанъ.

 

Одна

 

половина,

 

живущая

 

ближе
къ

 

р.

 

Угрѣ,

 

въ

 

весеннее

 

время

 

занимается

 

по

 

найму

 

сплав-

кою

 

лѣса

 

въ

 

великороссійскія

 

губерніи,

 

а

 

другая,

 

ближайшая

къ

 

р.

 

Осьмь, — выкапываніемъ

 

сосновыхъ

 

пней

 

и

 

выгонкою

изъ

 

нихъ

 

дегтя.

 

Зажиточные

 

откупаютъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

березовый

 

рощи,

 

гдѣ,

 

снявъ

 

бересту,

 

выгоняютъ

 

изъ

 

нея

деготь,

 

который

 

и

 

сбываютъ

 

въ

 

ближайшихъ

 

городахъ.

 

Кресть-

яне

 

деревни

 

Сѣнной

 

откупаютъ

 

небольшими

 

участками

 

лѣса,

выпиливаютъ

 

изъ

 

бревенъ

 

доски

 

и

 

тесъ

 

и

 

продаютъ

 

ихъ

частію

 

на

 

мѣстѣ,

 

частію

 

въ

 

городахъ

 

Дорогобужѣ

 

и

 

Вязьмѣ.

Нѣкоторые

 

изъ

 

жителей

 

деревень

 

Афонина

 

и

 

Фролова

 

отку-

паютъ

 

молодыя

 

дубовыя

 

рощи,

 

гнутъ

 

полозья,

 

дѣлаютъ

 

сани,

который

  

продаютъ

 

въ

 

г.

 

Вязьмѣ.

   

Лѣтнее

 

время

 

бодѣе

 

упо-
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требляютъ

 

на

 

уборку

 

сѣна

 

и

 

хлѣба,

 

а

 

зимнее

 

на

 

вывозку

 

по

найму

 

къ

 

р.

 

Угрѣ

 

бревенъ

 

изъ

 

лѣса.

Грамотность

 

въ

 

приходѣ.

 

Начало

 

обученія

 

грамотѣ

крестьянами

 

дѣтей

 

положено

 

было

 

въ

 

1850

 

годахъ

 

священ-

никами

 

Карцевымъ

 

и

 

Солнцевымъ;

 

далѣе

 

было

 

возобновлено

въ

 

1860

 

годахъ

 

распоряженіемъ

 

мироваго

 

посредника

 

Ильи-

на;

 

но

 

училища

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

какъ

 

скоро

 

открывались,

 

такъ

скоро

 

и

 

закрывались

 

по

 

неимѣнію

 

ни

 

квартиръ

 

для

 

училища,

аи

 

положительныхъ

 

средствъ

 

къ

 

содержанію

 

училища.

 

Не-

прерывное

 

же

 

обученіе

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

началось

 

съ

1872

 

г.,

 

по

 

открытіи

 

училища

 

церковно-приходскимъ

 

попе-

чительствомъ

 

въ

 

самомъ

 

селѣ

 

Волочкѣ.

 

Съ

 

1872

 

по

 

1880

 

г.

было

 

одно

 

училище

 

—

 

церковно-приходское,

 

гдѣ

 

безвозмездно

и

 

со

 

всѣмъ

 

усердіемъ

 

обучали

 

приходскіе

 

священники

 

В.

Пляшкевичъ

 

и

 

С.

 

Чулковъ,

 

первый

 

въ

 

качествѣ

 

учителя

 

и

завѣдующаго

 

училищемъ,

 

а

 

въ

 

второй— въ

 

качествѣ

 

законо-

учителя.

 

Въ

 

1880

 

г.

 

церковно-нриходское

 

училище

 

замѣнеяо

было

 

министерскнмъ,

 

съ

 

переводомъ

 

въ

 

него

 

и

 

законоучите-

ля

 

Чулкова;

 

но

 

заботами

 

и

 

трудами

 

священника

 

В.

 

Пляш-

кевича,

 

при

 

помощи

 

церковно-приходскаго

 

попечительства,

поддержано

 

было

 

и

 

церковно-приходское

 

училище,

 

которое

существуетъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

заботами

 

вновь

 

посту-

пившего

 

священника

 

Сппридона

 

Пляшкевича.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

приходѣ

 

два

 

оффиціальнихъ

училища,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

министерскомъ

 

среднииъ

 

числомъ

ежегодно

 

обучается

 

до

 

60

 

учениковъ,

 

а

 

въ

 

церковно-нриход-

скомъ

 

до

 

30.

 

Дѣвочекъ

 

обучается

 

весьма

 

мало.

 

Есть

 

въ

 

де-

ревняхъ

 

и

 

школы

 

грамотности,

 

гдъ,

 

нодъ

 

присмотромъ

 

свя-

щенниковъ,

 

обучаютъ

 

разныя

 

лица.

О

 

ЦЕРКОВНО-ІІРИХОДСКОМЪ

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВѢ.

Учреждено

 

оно

 

1870

 

г.,

 

сентября

   

21

 

дня,

  

а

  

утверждено
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Его

 

Преосвященствомъ

 

13

 

октября

 

того

 

же

 

года,

 

съ

 

вавоваго

времени

 

оно

 

непрерывно

 

существуетъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

До

 

1887

 

г.

 

должность

 

председателя

 

исправлялъ

 

священникъ

Борисъ

   

Пляшкевичъ,

   

а

  

съ

 

1887

 

исправляетъ

 

священникь

Симеонъ

   

Чулковъ.

   

Первою

 

заботою

   

попечительства,

   

какъ

видно

 

изъ

 

журнальныхъ

 

постановленій,

 

было— открыть

 

при

церкви

 

церковно-приходское

 

училище,

 

каковое

 

и

 

открыто

 

въ

1872

 

г.

 

сперва

   

въ

   

наемной

 

квартирѣ,

 

а

 

въ

 

1874

 

г.

 

попе-

чительствомъ

 

нріобрѣтенъ

 

былъ

 

для

 

училища

 

и

 

собственный

домъ

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ,

 

покрытый

 

и

 

обитый

 

тесоиъ»

Далѣе,

 

попечительство

 

позаботилось

 

объ

 

огороженіи

 

4-хъ

 

при-

ходскихъ

 

кладбищъ,

 

бывшихъ

 

не

 

огороженными,

 

о

 

доставле-

ніи

 

прихожанами

 

дровъ

 

для

 

отоплен

 

ія

 

церкви,

 

которая

 

имѣя

двѣ

   

печи,

   

въ

  

зимнее

 

время

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

неотоплягіась;

 

о

внутреннемъ

 

украшеніи

 

храма,

 

который

 

помогло

 

церкви

 

укра-

сить

 

до

 

замечательна

 

го

 

въ

 

сельскихъ

  

церквахъ

   

благолѣпія.

Помогало

   

попечительство

  

и

   

бѣднымъ,

   

раздавая

 

частію

 

въ

долгъ,

 

частію

 

безвозвратно.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

приходо-расход-

ныхъ

   

книгъ,

   

попечительство,

   

въ

   

продолженіи

   

17-лѣтняго

своего

 

существовала,

 

имело

  

суммъ

 

2764

 

р.

 

2

 

к.,

 

изъ

 

ко-

ихъ

 

употреблено

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

981

 

р.

 

66

 

к.,

  

на

 

со-

держаніе

 

училпща

  

и

  

пособіе

 

беднымъ

 

835

 

р.

 

12

 

к.,

 

похи

щено

 

64

 

р.

 

59

 

к.

 

Въ

 

остатке

 

же

 

къ

 

1888

 

году

 

наличными

82

 

р.

 

65

 

к.,

 

билетами

 

800

 

р.

 

Такимъ,

 

образомъ

   

Волочков-

ское

  

попечительство

   

постепенно

   

укрепляясь,

 

въ

 

будущемъ

можетъ

 

оказать

 

и

 

не

 

малые

 

плоды.

Священники

 

Б.

 

Плашкевичк

 

и

 

С.

  

Чуякоъп.


