
Сознаемся, что трудна эта любовь бываетъ иногда на дѣ-
лѣ; но съ помощiю Бога Всесильнаго она исполнима.

Укрѣпи Господи твою Святыню въ созиданiе и утѣшенiе 
Твоей паствы. Да даруетъ Премилосердый Богъ, чтобы и 
пребыванiе твое съ нами, и отшествiе, всегда и вездѣ было 
утѣпштельно для любвеобильной твоей души. Ждемъ этого, 
съ молитвою къ Подвигоположнику Господу Iисусу. Вѣнедъ 
славы ожидаетъ, по слову Апостола Павла, тружепиковъ въ 
дѣлѣ спасенiя.

Протоiерей Василiй Соколовъ.

ПРИХОД* СЕМ ИЛЬЙНСКАГО СЫНЕВСКАГО УѢЗДА.
Исторпко-статпстическое описанiе прихода.

Въ 18-ти верстахъ отъ г. Сычевокъ—къ сѣверо-востоку, 
на крутомъ берегу рѣки Гжати (лѣвомъ), близъ впаденiя ея 
въ рѣку Вазузу стоитъ село Ильинское. Село это основано 
въ 1673 году, какъ показываютъ нисцовыя книги болыпаго 
дворца, выписка изъ которыхъ найдена нами въ мѣстпомъ 
архивѣ помѣщичьей конторы. До сткрытiя г. Сычевокъ село 
Ильинское состояло въ Епархiи Епископовъ Сарскихъ и 
Иодонскихъ п причислено было къ Вяземскому уѣзду; а съ 
открытiемъ г. Сычевокъ село это вошло въ составъ Сычев- 
скаго уѣзда и причислено было къ Епархiи Смоленской,— 
первый Епнскопъ Смоленскiй, отъ котораго стало зависить 
это село,—былъ 1Iарѳенiй.

Названiе свое село Ильинское получило отъ первоначаль- 
наго храма, устроеннаго здѣсь въ честь св. славнаго Про
рока Божiя Илiи. Но въ простонародiи и въ окрестностяхъ, 
село Ильинское извѣстно подъ именемъ села Ерыгина. По-



слѣднее названiе свое Ильиснкое получило отъ деревне Еры- 
гпна, близъ которой открыто село.

I.

О ХРАМАХЪ СЕЛА ИЛЬИНСКАГО.

Первый храмъ села Ильинскаго былъ построенъ iмѣстѣ 
съ открытiемъ села, именно 1673 года. Онъ былъ не- боль
шой, деревянный, съ однимъ престоломъ въ честь св. Про
рока Илiи. Свѣдѣнiя объ этомъ храмѣ мы получили и:ъ той- 
же выписки нисцовыхъ книгъ, изъ которой узнали о началѣ 
самаго села. Кто устроилъ первоначальный храмъ и долго 
ли онъ существовалъ, намъ ничего неизвѣстно, потому что 
письменныхъ документовъ въ церковномъ архивѣ объ этомъ 
храмѣ и устпыхъ преданiй, за давностiю времени, не сохра
нилось. Достовѣрно только то, что къ концу первой поло
вины прошедшаго столѣтiя, первоначальный храмъ села Иль
инскаго уже не существовалъ.

Въ самомъ началѣ второй половины прошедшаго столѣтiя, 
по церковпымъ документамъ мы видимъ храмъ не св. Про
рока Илiи, а Казапскiя Божiей Матери съ предѣломъ св. 
Илiи,—значить это второй храмъ села Ильинскаго. Въ ко- 
торомъ именно году построенъ этотъ второй храмъ, мы ут
вердительно сказать не можемъ, но предполагаемъ, что это 
былъ 1744-й. Предположешя паши основаны на томъ, что въ 
настоящее время въ Илыiнскомъ предѣлѣ нашего храма 
есть Антиминсъ, освященный въ 1744 году Платономт, Епи- 
скопомъ Сарскимъ и Подонскимъ, вѣроятно во вновь устро
енный тогда храмъ. Кѣмъ устроенъ былъ храмъ этоть, не- 
извѣстпо. Старожилы наши помпятъ второй храмт села 
Ильинскаго. По разсказамъ ихъ онъ былъ деревянный—изъ 
сосноваго лѣсу; снаружи не обшитый тесомъ, внугри ни 
чѣмъ не оклеенный, н не совсѣмъ помѣстительный дiя при-



хожанъ; при немъ была таковая же деревянная колокольня.
Храмъ этотъ  1800 года сгорѣлъ, днемъ, въ одiшъ изъ вос- 
кресныжъ дней великаго поста. Пожаръ произошелъ отъ 
свѣчи, оставленной послѣ службы незагашенною. Во время 
пожара почти ничего не могли спасти изъ храма,—сгорѣ- 
ли древнiя книги, образа, колокола, архивъ, кромѣ двухъ— 
трехъ метрическнхъ книгъ, бывшихъ, вѣроятно, въ домахъ 
священниковъ и проч. Успѣли впрочемъ разломать стѣну въ 
предѣдѣ х р ам а  и съ престола св. Пророка Илiи спасти вы
шеозначенный Антпминсъ, освященный 1744 года.

Послѣ истребленiя втораго храма огнемъ, прихожане села 
Ильинскаго приписаны были на время къ ближайшему селу 
—А рхангельскому. Имъ однакожъ пришлось не долго ходить 
пъ А рхангельскую  церковь, потому что лѣтомъ того же 1800 
юда, стар ан iем ъ  ихъ, устроенъ былъ новый деревянный 
храмъ, почти  на тоыъ же мѣстѣ, гдѣ стоялъ сгорѣвшiй. 
При сем ъ главный престолъ опять освященъ въ честь Ка- 
занскiя Б о ж iе й  Матери, а во имя св. Пророка Илiи устроенъ 
iiридѣлъ, гдѣ  на престолѣ и положенъ Антиминсъ, спасен
ный отъ п ож ара , сохранившiйся доселѣ. Это третiй храмъ 
отъ основаы iя села. Храмъ этотъ сначала устроенъ безъ ко
локольни; колокольня же сдѣлана въ 1826 году, гдѣ и повѣ- 
шенъ вновь перелитый 70-ти пудовой колоколъ, съ четырмя 
меньшим:и.

Третiй х р ам ъ  села Ильинскаго, построенный 1800 года, 
послѣ шiестидесятилѣтпяго существованiя, не смотря на не
однократный поправки, потребовалъ фундаментальной пере
стройки, чѣ м ъ  крайне озаботилъ здѣшнихъ священниковъ. 
Преосвящ енный Антонiй, Епископъ Смоленскiй иДорогобуж- 
скiй, бэдвшiй въ 1863 году въ этомъ селѣ, замѣтилъ, что 
храмъ с ел а  этого становится ветхъ, и къ тому же тѣсенъ^. 
Предложила по этому священникамъ, озаботиться прiиска- 
нiемъ срiедст`въ къ перестройкѣ храма а лучше всего—въ



постройкѣ новаго. Во псполненiе такого преддожеиiя Архи
пастыря, священники села Ильннскаго, пмѣя въ кассѣ 1500 
рублей пожертвованныхъ графинею Зубовой, собранной—не
доимки съ крестьянъ и около 300 руб. церковныхъ денегъ, 
рѣiшглпсь построить новый каменный храмъ. И чтобы ус- 
пѣшнѣй взяться за это дѣло, въ началѣ 1864 года состави
ли строительный комптетъ изъ пяти лицъ, именно: 1) свя- 
щенпика Николая Звѣрева, 2) священника Iакова Брянцева,
3) церковнаго старосты, крестьянина Могсея Климова, 4) 
управляющаго имѣнiемъ графини Зубовой—Поликарпа Сту- 
денцова и 5) волоснаго старшины Евдокима Козлова,—о 
чемъ и донесли Его Преосвященству. Получивъ разрѣшенiе 
и благословенiе Архипастыря и заготовивъ не малое коли
чество матерiала, комптетъ по строенiю храма, 24-го Iюня 
1864 года, къ радости прихожанъ, зало жил ъ новый камен
ный храмъ по проэкту, выданному изъ Смоленской чертеж
ной коммисiи, на землѣ, пожертвованной граФннею ЗубоВой 
въ колпчествѣ полдесятины, около усадебъ причта, вблизи 
стараго храма. Въ этомъ году храмъ выведенъ былъ только 
до оконъ. Въ 1865 году, комитетъ лишился двухъ членовъ 
своихъ, именно: священника Звѣрева, переведёнпаго въ г. 
Духовщину, и волостнаго старшины Козлова, уволеннаго отъ 
должности. Не смотря, однакожъ па такое сокращенiе чле
новъ при самомъ началѣ строенiя, остальные члеШ (свя- 
щенннкъ Брянце въ, староста Климовъ и унравляющiй Сту- 
денцовъ) съ энергiею [взялись за продолжепiе постройки.— 
При недостаточныхъ средствахъ, много горя и хлопотъ при
шлось испытать строителямъ храма, особенно священнику, 
испрашивавшему пожертвованiя и ведшему переписку съ 
начальствомъ; но милостiю Божiею, все нреодолѢно. Въ 
1865-—'68 годахъ храмъ былъ оконченъ по наружной построй
кѣ и покрыть листовымъ желѣзомъ.—Такимъ образомъ, вЪ 
настоящее время въ седѣ Илыiнскомъ находятся два храма:



1)' старый деревянный, въ которомъ производится служба, и
2) новый паменпый трехпрестольный (одипъ престолъ, въ на
стоящей, а два—въ трапезной), съ каменною же колоколь
нею, внутри оштукатуриный и приготовленный къ росписа- 
нiю и поставленiю иконостаса. И если Господь Бои. помогъ 
совершить главное; то вѣруемъ, что Онъ же поможетъ до
строить и остальное!

Церковная ризница при первоначальныхъ храмахъ села 
Ильинскаго была очепь бѣдна. Въ подворной описп 1692 г., 
сохранившейся въ конторѣ помѣщика, мы наптлп, что въ 
церкви св. Илiи были ризы свящеппическiя полотняный--крii- 
шанинныя. а оплечья iтабойчатыя, сосуды оловянння, а под- 
свѣчники деревянные. Долго ли существовала такая бѣдность 
ризницы, не пзвѣстйо. Но въ началѣ текущаго столѣтiя, по 
расходнымъ кнпгамъ видно, что для священныхъ облаченiй 
покупалась нарча и при томъ не совсѣмъ дешевая. Такъ въ 
1826 году куплено было 60 аршинъ парчи по 2 руб. за ар- 
ншпъ (конечно ассигнацiями); а въ 1830 году за 8 аршинъ 
парчи занлочено 85 р,-—цѣна очень высокая. Въ настоящее 
же время церковь села Ильинскаго ризницею и утварыо не 
бѣдна. Есть около десяти свящешшческихъ рнзъ, хотя не 
дорогнхъ, но Очень прнлпчпыхъ для сельской церкви. Одно, 
впрочемъ, облаченiе, состоящее изъ двухъ ризъ и стихаря 
цѣнится въ 300 руб. Оно птя:ертвовано въ 1867 году С;-1Ге- 
тербургскимъ купцомъ Васплiемъ Иоповымъ. Между икона
ми нѣтъ замѣчательныХъ ни въ какомъ отпошенiи, только 
мѣстныя иконы Спасителя и Божiей Матери достойны нѣко- 
тораго вниманiя по цѣнпости,—каждая изъ нихъ украшена 
серебряными ризами,—въ которыхъ вѣсу елпшкомъ 28 фун- 
товъ. Это—аiертва Тверскихъ купцовъ Богдановыхъ и Не- 
чаевыхъ, въ тридцатыхъ годахъ строившихъ барки на рѣкѣ 
Гжати въ приходѣ села Ильинскаго.—Изъ вещей, также, 
нѣтъ ничего особеннаго.



Была-ли при церкви села Ильинскаго когда либо библiоте
ка, неизвестно. По всей вѣроятности, при первоначальныхъ 
двухъ храмахъ ея не было; потому что въ прошедшемъ сто- 
лѣтiи мало какъ-то издавалось читательныхъ книгъ; да и 
читать - то ихъ было некому, ~  священноцерковнослужители 
были не ученые, малоi`рамотные, а прихожане совсѣмъ бы
ли безграмотные. Но въ началѣ настоящаго столѣтiя стала 
заводиться библiотека. Мы, однакожъ, не нашли въ церков
ныхъ кпнгахъ этого столѣтiя того, чтобы книги выписыва
емы были когда-либо для библiотеки; но заботливое началь
ство само высылало въ церковь книги, каковыхъ до насъ 
сохранилось около 30. Въ настоящее же время церковная 
библiотека значительно пополнена старанiемъ священника, 
пишущаго сiе, такъ что въ ней имѣется до 100 книгъ, меж
ду коими находятся почти всѣ книги, рекомендованпыя для 
библiотекъ Высокопреосвященнымъ Филаретомъ, Митрополи- 
томъ Московскимъ.

Какъ велики были доходы и расходы церковныхъ денегъ 
при существованiп иервыхъ двухъ храмовъ, ни какой записи 
не сохранилось. Да врядъ ли можно и найти ее и въ Ду~ 
ховныхъ консисторiяхъ, потому что письменная часть была 
тогда въ самой низкой степени и контроль надъ этими до
ходами былъ слабый. Но въ самомъ началѣ текущаго столѣ
тiя для написанiя прихода и расхода стали издаваться осо- 
быя книги, изъ которыхъ нѣсколько книгъ сохранилось и 
при Ильинской церкви. Изъ этихъ то книгъ, а частiю изъ 
отчетовъ, мы заимствуемъ свѣдѣнiя о приходѣ и расходѣ 
денегъ съ 1819 года по настоящiй годъ, и означаемъ здѣсь 
въ формѣ вѣдомости такимъ образомъ:

*



Годы.

П р и х о д ъ д е н е г ъ. Р а с х о д ъ д е н е г ъ.

Отъ прода
жи свѣчь.

Отъ подая- 
нiя въ ко- 
пiелекъ и— 

кружку.
И т о г  о.

На покупку 
свѣчь.

На разные 
расходы. И т о г о .

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. 1 Коп.
*

Руб. 1 Коп. ] Руб. Коп. Руб. Кои.

1819 703 10 338 50 1041 60 Н ѣ т ъ с в ѣ д Ѣ- 1179 30
1820 727 10 263 10 990 20 1066 60
1821 714 30 247 60 961 90 883 60
1822 619 10 193 80 814 90 н i Й. 766 70
1823 669 60 210 5 870 65 819 75
1824 528 50 175 70 704 20 376 50 253 70 630 20
1825 368 95 149 15 518 10 255 202 60 457 60

(•) 1826 346 49 163 — 509 49 233 — 1343 10 1576 10
1827 362 70 181 26 543 96 248 — 239 20 487 20
1828 332 85 260 20 593 5 210 50 358 65 569 15
1829 315 60 271 27 586 87 190 — 365 55 555 55
1830 294 10 316 5 610 15 115 — 252 50 367 50
1831 269 30 243 12 512 42 161 — 321 .—. 482 —.
1832 252 25 191 15 443 40 144 ! 313 45 457 45

(») 1833 306 15 187 2 493 17 134 50 254 85 389 35
1834 239 6* 190 47 429 56 160 15 292 26 452 41

(s) 1 8 3 5 449 26 183 47 632 73 207 50 456 96 664 46

(') 1826 г. храмъ обшятъ тесимъ; оттого и расходъ увеличился.
(a) 1833 г. 219 руб. похищены иаъ церкви иеизвѣстио кѣмъ.
(*) 1835 г. 167 руб. 5 коп. взнесено нричтомъ въ пополвенiе покражи.



1836 319 2 161" 80 480 82
1837 j. ,264 -  179 GO 443 60
1838 282 CO 172 66 4э5 26
1839 273 55 396 86 6v0 41

76 I 96 71 174 41
: 65 68‘/i 130 31

32 
l f i

1858

77(*) 1840
1841 0¾
1842 i 68
1843 66

1848 65
1849 72
1850 70
1851 70

2 161 80 480
, ^ 179 60 443
60 172 66 455
55 396 86 670
76 1 96 71 174

62'Л 65 68'Л 130
91 90 41 159
87 88 1 29 155
95 54 ; 30 119
29 54 j 45 120
18 55 ! 122
3 55 69 120 ,
5 56 33 121

67 88 139
85 58 87 129
96 43 90 114
10 47 93 119
22 52 55 123
32 35 22 115
95 58 13 7, 125
20 65 64 134
10 72 [■ 22 127
80 65 ; 83 127
50 57 5 117
80 71 60 135 |

1844 64 95 54 j 30 119 25
1845 66 29 54 J  45 120 74
1846 67
1847 65 3 55 69 120 Ц

ob 
88 
72 
86

1852 71 10 47 93 119 3
1853 71 22 52 5o 123 7j
1854 80 32 35 22 115 э4
1855 66 95 58 13‘/a 125 8 1/
1856 69 20 65 64 134 84
1857 55 10 72 22 127 32

63
1859 60 50 57 5 117 55
1860 i 63 80 71 60 135 1 40

209 40 236 60 446 __

161 60 262 7 423 67
179 90 219 80 399 70
169 20 335 94 505 14

47 887, 78 4av* 126 32
34
38

68
91

62
53

73
57

97
92

61
48

36 83 126 12 162 95
34 86 188 5 222 91
36 10 91 54 Г27 64
36 95 120 17 157 12
34 75 65 29 100 І4
34 75 67 15 101 85
41 •67 89 46 131 13
40 48 116 12 156 60
40 56 116 38 156 94
40 64 78 9 118 73
40 72 75 34 116 :6
48
35

99 107 — 155 90
59 99 37, 134 33 V,

37 69 86 123 60
23 40 93 99 117 30
30 __ 87 98 117 98
28 50 91 .—■ 119 50 к
31 40 96 15 127 55

(«) 18Ш г. счетъ денегъ iiоложсиъ на серебро. О чемь бы i;азъ отъ 28 1юиа 1839 г. аа Лг Що.



1861 57 40 64 25 121 65 24 30 74 35 98 65
1862 69 80 71 45 146 25 36 30 73 55 109 85 

124 451863 70 40 59 65 130 5 36 30 88 15
(5) 1864 89 40 1615 65 1705 5 39 40 1646 65 1686 5

1865 97 95 87 85 185 80 47 60 286 85 334 45
1866 109 25 76 5 185 30 56 90 146 40 203 30
1867 109 90 90 68 200 58 57 70 145 41 203 11
1868 108 45 96 48 204 93 43 80 109 85 153 65
1869 112 95 94 40 207 35 57 — 181 80 138 80
1870 113 85 114 66 228 51

1"

57 60 135
- г

66 193 26

t  Г, »
i

£

I

(5) 1864 г. записаны на лриходъ и расходъ 1,500 рублей иожертвованныхъ графинею Зубовой 
на построенiе храпа.
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Разсматривая сiю вѣдомость, нельзя не замѣтпть, что са
мый лучшiй доходъ но церкви села Илыгоскаго былъ съ 1819 
по 1824 годъ. За тѣмъ онъ почти каждый годъ понижался. 
И лишь только въ послѣднiе шесть лѣтъ сталъ нѣсколько 
возвышаться. Причина, почему именно церковный доходъ 
сначала лучше былъ, а въ послѣдующiе годы хуже, нигдѣ 
неразъяснено по документамъ, но о чемъ умолчали церковные 
документы, то разъяснило намъ устное преданiе. IIреданiе 
говорить, что въ началѣ нынѣшняго столѣтiя доходъ церкви 
былъ прекрасный потому, что въ то время въ приходѣ села 
Ильинскаго на рѣкѣ Гжати строили хлѣбныя барки весьма 
благочестивые Тверскiе купцы Богдановы. Эти богатые лю
ди постоянно ходили въ церковь въ праздники, заказывали 
особыя обѣдни и жертвовали очень много на церковь Божiю. 
Но съ 25 года они стали бѣднѣть, слѣдовательно меньше 
стали жертвовать, а съ 34 года совсѣмъ удалились изъ при
хода,—оттого и церковный доходъ сильно понизился,

При самой церкви села Ильинскаго существуетъ кладби
ще, гдѣ всѣ прихожане погребаютъ своихъ умершихъ.— 
Кладбище это отведено было при построенiи перваго храма 
въ количествѣ полторы десятины земли. Здѣсь погребались 
тѣла и при существовапiи другихъ двухъ храмовъ. Но въ 
1848 году, кладбище это, какъ говорятъ, сдѣлалось тѣсно. 
Почему возбужденъ былъ вопросъ объ отводѣ новаго. И, по- 
распоряженiю начальства, отведено было новое, въ полвер- 
стѣ отъ церкви, близъ деревни Ярыгнна, гдѣ и погребенъ 
былъ уже одинъ умершiй солдатъ. Но прихожане, по како
му-то предубѣжденiю къ новому кладбищу, не пожелали по
гребать на немъ своихъ родныхъ,—нмъ непременно хотѣ- 
лось хоронить ихъ близъ своихъ предковъ. Вслѣдствiе чего 
они обратились съ просьбою о примѣрѣ земли къ прежнему 
кладбищу къ тогдашнему Ильинскому причту. Снисходя къ 
этой просьбѣ, причтъ изъявилъ согласiе на уступку цер-



ковноЁ земли подъ кладбище въ количествѣ полторы деся
тины, каковая земля п примѣрена къ кладбищу отъ поля, 
на которомъ причтъ сѣялъ хлѣбъ. Эта новая примѣрка, 
вмѣстѣ съ прежнимъ кладбищемъ, окопана была канавою и 
ограждена деревяннымъ честоколомъ. На этомъ-то мѣстѣ 
погребаются умершiе и до нынѣ.

При церкви имѣется архпвъ церковный, въ которомъ тща
тельно сохраняются книги и документы прежнихъ годовъ, 
старанiемъ свящепника, пипiущаго сiе, переплетенные и по
ложенные по годамъ. Въ этомъ архивѣ соблюдаются копiи 
метрическпхъ книгъ по части одного Священника съ 1766 
года, и по частямъ двухъ съ 1786, а исповѣдныя росписи 
по обоимъ комплектамъ съ 1829 года. Есть пѣсколько брач- 
ныхъ обысковъ и нриходорасходныхъ книгъ, возвращенныхъ 
пзъ консисторiи по обревизованiи.

IIриписныхъ къ сей церкви нѣтъ. Зданiй церковныхъ не- 
нмѣется кромѣ деревянной сторожки, гдѣ помѣщается и при
ходское училище; открытое 1858 г. тщанiемъ управляющаго 
имѣнiемъ Графа Зубова IIоликарпа Студенцова.

Земли при церкви имѣется 8 десятинъ усадебной и 30 де- 
сятинъ пахатной и сѣнокосной. Но изъ 30 десятинъ—3 сос- 
тоитъ подъ рѣкою I'жатью, 3 п(iдъ кладбищемъ и 4 неудоб
ной, такъ что на два комплекта остается всего 20 десятинъ, 
годной къ обработкѣ. На 4 десятннахъ неудобной земли былъ 
прежде лѣсъ, но предмѣстникамн нашими, неизвестно съ 
чьего разрѣшенiя, нроданъ. и вырученныя деньги употреб
лены въ пользу свою.

II.
0 С В Я Щ Е Н Н О Ц ' Е Р К О В Н О С Л У Ж И Т Е Л Я Х Ъ  С Е Л А  

И Л Ь И Н С К А Г О .

ТIо открытiи села Ильинскаго и построенiи первой церкви 
во имя св. Пророка Илiи, 1673 года опредѣленъ былъ сюда



первый причтъ, состоявпiiй изъ священника (попа) и п ри 
четника. Долго ли существовалъ такой малый причтъ при 
Ильинской церкви, непзвѣстно. Вѣроятно недолго; потому 
что при самомъ началѣ Ильинскаго прихода, въ немъ нас
читывалось слишкомъ 900 душъ мужескаго пола. А при та
кой многочисленности приходскихь душъ, въ самыя древнiя 
времена, полагалось нетолько священникъ, дiаконъ и два 
причетника, но даже два священника, дiаконъ и четыре при
четника. Въ самомъ началѣ второй половины прошедшаго 
столѣтiя, по церковпымъ документамъ, мы видимъ уже 
причтъ соотвѣтствующiй количеству приходскихь душъ, 
именно двухъ священниковъ, дiакона, двухъ дьячковъ и столь, 
коже пономарей. И съ тѣхъ поръ Ильинскiй причтъ остался 
таковымъ до сего времени. Въ тридцатыхъ годахъ настоя
щ а я  столѣтiя, впрочемъ, являлась мысль, а можетъ быть и 
ирошенiе было подавано, объ опредѣленiи сюда третьяго 
Священника, и ужъ имѣлся кандидатъ на это мѣсто (села 
Короваева—подгородняго священникъ Захарiй Протопоповъ), 
по оно оставлено безъ вниманiя, такъ какъ для здѣшняго 
прихода достаточно и двухъ священниковъ.

При распредѣлепiи iптатовъ въ 1847 году, церковь села 
Ильинскаго, по количеству прихожанъ, причислена къ 3 
классу. На содержанiе причта положено годоваго жалованья 
за вычетомъ '2° 358 руб. 68 коп. Деньги сiи получаются 
иричтомъ по полугодно, изъ Сычевскаго уѣзднаго казначей
ства, въ исправности.

О служебной дѣятельности первыхъ священниковъ и цер
ковнослужителей, объ ихъ жизни, поведенiи, семейныхъ до- 
бродѣтеляхъ намъ почти ничего неизвѣстно. Сохранились 
только имена ихъ въ кой какихъ документахъ, отколѣ мы и 
забираемъ о нихъ свѣдѣнiя. Таковы были:



А.
С В Я Щ Е Н Н И К И :

По 1-му Комплекту:

1) Михаилъ Яковлевъ. Это былъ первый священникъ, опре- 
дѣленный къ церкви св. Пророка Илiи въ 1673 году,—умеръ 
около 1700 года. О существованiи его, мы узнали изъ двухъ 
старинныхъ подворныхъ описей, сохранившихся въ архивѣ 
помѣщичьей конторы. Въ первой описи 1673 г. онъ названъ 
только одинъ, а въ другой 1692—съ четырьмя сыновьями.

2) Тимооей, священствовавшiй въ началѣ 1700 годовъ. Вѣ- 
роятно сынъ Михаила Яковлева,—такъ какъ между четырьмя 
сыпами этаго священника есть одинъ, носившiй это имя.

3) Iоаннъ, бывшiй здѣсь около 1725 года. Имя сего священ
ника н предшествоваемаго ему записано въ старинномъ Сп- 
ноднкѣ рукою священника Андрея Ананьева въ числѣ усоп- 
шихъ Илышскихъ iереевъ.

4) Дементiй Iоанновъ, ноступившiй въ это село около 50 го
довъ прошлаго столѣтiя, неизвѣстно откуда. Онъ священ- 
ствовалъ по 1785 годъ. Отъ священника сего дошли до насъ 
метрическiя книги, писанныя его рукою,—очень не разбор
чиво и безграмотпо.

5) Андрей Ананьевъ. зять Демеитiя Iоаннова, заступившiй 
мѣсто его въ 1785 году, рукоположенный Парѳенiемъ Епис- 
копомъ Смоленскимъ и Дорогобужскимъ. До священничес- 
каго сана былъ дьячкомъ въ этомъ селѣ. Умеръ 1819 года въ 
глубокой старости, состоя уже въ заштатѣ.

6) Павелъ Васильевъ Карцевъ, окончнвшiй курсъ Семинар- 
скихъ наукъ первымъ студентомъ. Это первый священникъ, 
поступившiй сюда съ богословскимъ образованiемъ. Онъ 
священствовалъ съ 1813 года по 1826 г. Былъ отличнымъ 
проповѣдникомъ и проходплъ должность уѣзднаго благочин- 
наго. Онъ умеръ 37 лѣтъ отъ роду.



7) Адрiанъ Васильевъ Спиридонова поступившш сюда изъ окон- 
чившихъ курсъ Семинарiи, съ аттестатомъ 2-го разряда и 
проходивпiiй должность священника съ Декабря 1826 г. по 
Iюль 1848 года. Онъ отличался особенною кротостiю н тн- 
хостiю характера. Съ цричтомъ всегда жилъ въ ладу, къ 
прихожанамъ былъ ласковъ и привѣтливъ и очень испо.т- 
нителенъ въ просьбахъ ихъ,—некорыстолюбивъ и незлопа- 
мятенъ.—Такою безукоризненною жизнiю онъ прiобрѣлъ 
всеобщую любовь прихожанъ,—память объ немъ свѣжо со
храняется доселѣ въ сердцахъ благодарныхъ прихожанъ. 
Имя его можно втсрѣтить нынѣ въ каждомъ поминанiи, въ 
числѣ усопшихъ родственниковъ ихъ. Онъ умеръ отъ хо
леры, которою заразился, неусыпно напутствуя св. тайнами 
больныхъ отъ этой болѣзни.

8) Евѳимiй Поповъ,-—бывшiй здѣсь съ Октября 1849 года по 
Май 1850 г. Онъ опредѣленъ былъ сюда до совершеннолѣ- 
тiя дочери покойнаго священника Адрiана Спиридонова, и 
какъ скоро пополнилось ей гражданское совершеннолѣтiе, 
Поповъ перемѣщенъ былъ въ другое село, а къ дочери Спи
ридонова данъ былъ зять, которымъ былъ

9) Петръ Борисовъ Васильевъ. родомъ села Субботниковъ Сы- 
чевскаго уѣзда, изъ студентовъ Смоленской семинарiи. Онъ 
священствовалъ съ Мая 1850 года по Октябрь 1859 г. Ов- 
довѣвъ па нервомъ году послѣ брака, онъ постоянппо 
малъ куда нибудь удалиться. 1859 года онъ поступилъ въ ар
мейское духовенство.

10) Iаковъ Дмитрiевъ Брянцевъ, родомъ Юхновскаго уѣзда
села Волсты. Поступилъ въ Маѣ 1860 года изъ студентовъ 
семинарiи. Въ настоящее время служить здѣсь, и состонтъ 
на должности Сычевскаго уѣзднаго благочиннаго въ 3 ок- 
рутѢ. . гч>.



По 2-му Комплекту.

1) Стефанъ Iоакновъ,—священствовавшiй при Ильинской церк
ви около 1760 года, умеръ или выбылъ изъ села въ 1786 г. 
Съ этого ли священника открыть другой комплектъ въ селѣ 
Ильннскомъ, или прежде его, намъ неизвѣстно,—мы  помѣс- 
тили его первымъ, потому что онъ встрѣчается н ам ъ  тако- 
вымъ по древнимъ метрическимъ книгамъ.

2) Iона Афанасьевъ,—сынъ дьякона этого села, и былъ 
сдѣсь прежде дьячкомъ. Священникомъ онъ рукоположенъ 
ГIарѳенiемъ Епископомъ Смоленскiшъ 1786 году,—умеръ въ 
1818 году-63 лѣтъ отъ роду. Несмотря на то, что не полу- 
чилъ никакого образованiя въ школахъ, онъ былъ человѣкъ 
умпый и дѣльный. Со времени его поступленiя на священ
ническое мѣсто стали вестись метрическiя книги однѣ по 
обоимъ комплектамъ, тогда какъ до него книги эти велись 
каждымъ священникомъ отдѣльно. При немъ въ 1800 году 
сгорѣла вторая церковь села Ильинскаго. Старожилы раз- 
сказываютъ, что онъ и служилъ въ то'тъ день, когда остав
лена была, послѣ службы свѣча, отъ которой произошелъ 
пожаръ.

3) Ѳеодоръ Iонинъ Назаревскiй,—съ 1819 по 1835 годъ. Онъ 
былъ сынъ предшествовавшаго священника, и прежде состоялъ 
при отцѣ дьячкомъ. Священникомъ былъ добрымъ и люби- 
мымъ прихожанами, умеръ 26 Сентября 1835 года.

4) Василiй Никитинъ Чистяковъ—съ 1835—1840; въ этомъ го
ду онъ былъ перемѣщенъ въ село Спасъ-Телепнево. Онъ по- 
ступивъ во священника изъ хорошихъ студентовъ семинарiи. 
Ильинскiе прихожане помнятъ о немъ, какъ объ умномъ 
человѣкѣ, хорошемъ проповѣдникѣ, но очень строгомъ и 
взыскательномъ, какъ въ отношенiи къ причту, такъ и въ 
отношенiп къ прихожанамъ.

5) Александръ Тимоѳеевъ Орловъ,— съ 1840 г .—1854 г. Онъ



поступилъ сюда изъ дiаконовъ г. Гжатска. Не смотря на то, 
что былъ изъ окончнвшихъ курсъ семинарiи, отъ него ио- 
слѣдующимъ свяiценникамъ не осталось ничего, кромѣ под
писи въ книгахъ. Его помнятъ, однакожъ, какъ человѣка 
добраго и миролюбивая характера. Въ 1854 г. онъ помѣ- 
нялся мѣстомъ съ священникомъ села Леонтiева Звѣревымъ.

6) Николай Михайловъ Звѣревъ—1854—1865 года. 1Iерешелъ 
сюда изъ села Леонтiева Вяземскаго уѣзда, на мѣсто Ор
лова. Какъ окончившiй курсъ богословскихъ наукъ хоро- 
шимъ студентомъ, онъ былъ умнымъ н дѣльнымъ священни
комъ, и состоялъ на должности Сычевскаго уѣзднаго благо- 
чиннаго. Въ 1865 г. онъ перешелъ въ г. Духовщину на IIро- 
тоiерейскую вакансiю къ тамошнему собору.

7) Василiй Лебедевъ, бывшiй здѣсь всего шесть мѣсяцевъ. 
Онъ переведенъ былъ изъ села Леонтiева на мѣсто Звѣрева. 
Человѣкъ безнокойный и склонный къ сутяжничеству. Въ 
Сентябрѣ 1865 года, онъ снова переведенъ въ село Безобра- 
зово, Сычевскаго уѣзда.

J8) Iоаннъ Полубинскiй, поступившiй сюда съ Сентября 1865 
года, изъ села Лосева Духовщинскаго уѣзда. Человѣкъ ма
лосемейный и богатый, но постоянно больной. Пробывъ 
здѣс.ъ всего полгода, онъ подалъ Преосвященному Антонiю 
пропьенiе объ увольненiи его въ заштатъ, и рукоположенiи 
на мѣс 'т0 ег0 зятя дiакона г. Смоленска. 5 Марта 1866 года 
онъ ско нчался отъ удушья и водяной болѣзни.

9) Ален* "андръ Михайловъ Александровскiй, опредѣленный сюда 
изъ дiакоЬ('овъ г - Смоленска на мѣсто своего тестя Полубин- 
скаго въ М >Ртѣ ГОДЯ; окончившiй курсъ семинарiи во
2 разрядѣ и ,состоящiй здѣсь на должности доселѣ.

Б.
Д 1 А К О Н Ы:

1) Афанасiй ФилиппОь`ъ> 0 и ь  проходилъ должность свою при



Ильинской церкви въ началѣ второй половины прошедшаго 
столѣтiя. Объ немъ мы знаемъ только по метрическимъ кни- 
гамъ того времени. Онъ умеръ въ заштатѣ 1808 года въ 
глубокой старости.

2) Петръ Саввинъ,— съ 1780 г. по 1797. Откуда поступилъ 
сюда, и куда дѣвался, неизвѣстно. Впрочемъ преданiе гово
рить, будто бы онъ выбылъ куда-то въ священники.

3) Андрей Леоновъ— 1797—1814 г. Былъ очень исправенъ 
въ своей доллшости и велъ себя честно. Въ 1814 году онъ 

перешелъ въ сосѣднiе село Песочню священникомъ, гдѣ и 
скончался.

4) Афанасiй Петровъ,— 1814—1832—сынъ священника села 
Иесочни, бывшiй тамъ сначала дьячкомъ, а въ 1814 г. ру
коположенный въ село Ильинское во дiакона;человѣкъ быль 
добрый, любимый прихожанами за его простоту.

5) Iоаннъ Шуминъ, 1832—1846 г. нигдѣ необучавшiйся, нос- 
тупивiпiй сюда изъ дьячковъ села Богданова; впрочемъ че
ловѣкъ былъ скромный и тпхiй.

6) Феодоръ Шуминъ,—сынъ вышеозначенная дiакона, слу- 

жившiй здѣсь съ небольшимъ полтора года (1846 г. по 1848 
годъ), почему не усиѣвшiй ничѣмъ зарекомендовать себя. 
Онъ умеръ 1848 года—отъ холеры.

7) Игнатiй Цвѣтковъ. 1850—1869 г. Изъ окончившихъ курсъ 
Семинарскихъ наукъ съ аттестатомъ 3 разряда. Человѣкъ 
былъ смирный, постоянно о чемъ-то задумывшiйся. 27 Iюля 
1869 г., отслужа обѣдню съ надлежаiцимъ приготовленiемъ, 
онъ пришелъ домой и впавъ въ задумчивость, въ какомъ 
состоянiи лишилъ себя жизни.

8) Василiй Мышляевъ, поступившiй сюда въ Декабрѣ 1869 
года изъ сверхштатныхъ дiаконовъ села Зилова Сычевскаго 
уѣзда и нынѣ здѣсь находящiйся.



В.

Д Ь Я Ч К И :

По 1-му Комплекту.

1) Пахомъ. Онъ проходилъ дьячковскую должность при 
первомъ священникѣ Михаилѣ Яковлевѣ съ 1673 года. От- 
колѣ онъ поступилъ сюда, сколько былъ на должности и ку
да дѣвался, неизвѣстно. О преемникахъ его по должности 
мы ничего не знаемъ до 50-тыхъ годовъ прошедшаго столѣ- 
тiя. Но почти съ этаго времени у насъ есть подъ руками 
метрическiя книги, изъ которыхъ мы беремъ свѣдѣнiя о 
дьячкахъ села Ильинскаго. Таковы были:

2) Василiй Алексѣевъ. проходившiй должность въ концѣ пер
вой и въ началѣ второй половины прошлаго столѣтiя. Онъ 
умеръ 1766 г. въ заштатѣ, въ глубокой старости.

3) Андрей Ананьевъ, сдѣлавшiйся дьячкомъ около 1760 года, 
посвященный въ стихарь Преосвященнымъ 1Iарѳепiемъ, Епи- 
скопомъ Смоленскимъ 1767 года, какъ показываетъ его гра
мота, сохранившаяся въ нашемъ церковномъ архивѣ. По 
должности былъ очень исправепъ, за что въ 1785 г. и руко- 
положенъ былъ, тѣмъ же Преосвященнымъ, въ священника 
села Ильинскаго.

4) Афанасiй Семеновъ—съ 1786 по 1827, поступившiй на 
должность еще молодымъ и исправно проходившiй ее слиш- 
комъ 40 лѣтъ. По тогдашнему времени онъ, какъ исправ
ный причетникъ, очень легко могъ бы поступить въ дiакона 
и даже во священника; но какъ человѣкъ смиренный и не 
искательный остался до смерти на своей должности и умеръ 
въ глубокой старости, передавъ свое скромное мѣсто сыну 
Михаилу.

5) М^хаилъ Вишневскiй—1827'—1856—сынъ Аѳанасiя Семе
нова. Подобно отцу своему, онъ былъ исправнымъ дьячкомъ. 
Онъ всю жизнь свою оставался холостымъ, оттого, при сво



ей скромной долѣ, имѣлъ небольшiя деньги, которыми одол- 
жалъ прихожанъ, желашиихъ торговать на чужiя деньги. 
Умеръ въ 1856 г. п погребенъ здѣсь.

6) Борисъ Васильеву—1856 г., перешедшiй сюда изъ сел* 
Субботниковъ Сычевскаго уѣзда, до нынѣ соотоящiй 8дѣсь 
на дьячковской должности.

По 2-му Комплекту:

1) Iона Аѳанасьевъ. исправлявшiй должность дьячка, не из- 
вѣстно съ котораго времени по 1786 годъ; а когда умеръ 
священникъ его Стефанъ Iоанновъ, то онъ испросилъ у Пре- 
освященпаго Парѳенiя священническое мѣсто.

2) Андрей Леоновъ, 1786 г., заступившiй дьячковское мѣсто 
Аѳанасьева: а въ 1797 г., когда открылось въ этомъ селѣ 
дiаконское мѣсто. онъ занялъ это мѣсто.

3) Лука Филипповъ. Занялъ должность дьячка въ 1797 г., 
будучи пономаремъ этаго села. Умеръ 1811 года.

4) Стефанъ Iонинъ, вѣроятно сынъ дьячка Iоны Аѳанасьева, 
поступилъ 1811 года, но чрезъ два года умеръ (1813) еще 
молодымъ.

5) Ѳеодоръ Назаревскiй, сынъ дьячка Iоны Аѳанасьева и вѣ
роятно братъ СтеФану Iонину, занялъ должность дьячка 
1814 г. и былъ счастливѣе своихъ двухъ нредмѣстниковъ. 
1818 г. когда умеръ его отецъ, бывшiй здѣсь уже священни
комъ, онъ сталь хлопотать о зашiтiи отцовскаго мѣста. 
Преосвященный Iоасафъ обѣщалъ ему это мѣсто, но посвя- 
тивъ сначала во дiакона велѣлъ ему побыть нисколько вре
мени въ этой должности, каковымъ онъ и былъ слиiикомъ 
годъ, подписываясь подъ книгами кандидатомъ священства. 
Въ 1819 году тотъ же Преосвященный рукоположилъ его 
во священника села Ильинскаго.

0) Алексѣй Назаревскiй. поступившiй сюда неизвѣстно отколѣ 
въ 1819 году, и проходившiй должность дьячка почти сорокъ



лѣтъ. Онъ умеръ 1858 года. Въ продолженiи длиннаго перi- 
ода нрохожденiя дьячковской должности, онъ не однократно 
хлопоталъ о священническомъ или дiаконскомъ мѣстѣ, хотя 
былъ неученый, но ему не пришлось получить такаго 
мѣста. 1826 г., когда умеръ священникъ Карцевъ, Преосвя
щенный Iосифъ обѣщалъ ему это мѣсто, если не будетъ луч- 
шихъ кандидатовъ. Но кандидата нашелся лучше его: это 
былъ окончившiй курсъ семинарiи Адрiанъ Сппридоновъ. Пре
освященный принужденъ былъ дьячку отказать. Дьячекъ 
Алексѣй Назаревскiй былъ человѣкъ очень состоятельный, 
многимъ давалъ взаймы деньги, за что пользовался даровою 
обработкой земли.

7) Павелъ Назаревскiй,—сынъ священника этого села Ѳеодо- 
ра Назаревскаго. Онъ былъ сначала пономаремъ этаго села, 
а когда умеръ дьячекъ Алексѣй Назаревскiй, онъ переиме- 
нованъ въ 1858 г. во дьячка, въ каковой должности состо- 
итъ до пы нѣ .

Г.

П О Н О М А Р И :

По 1-му Комплекту.

1) Лука Филипповъ,—съ 1760 годовъ но 1797,—въ этомъ го
ду онъ сдѣланъ былъ дьячкомъ на 2 комплектѣ.

2) Гаврiилъ Григорьевъ,—зять священника Андрея Ананьева. 
Онъ поступилъ на эту должность очень молодымъ въ 1967 
году, а около 1810 года, какъ исправный причетникъ, руко- 
положенъ во священника къ Духовской церкви села Богда
нова.

3) Iоаннъ Вишневскiй, урожденецъ здѣшняго села, сынъ дьяч
ка Аѳанасiя Семенова, поступилъ на должность пзь нис- 
шихъ классовъ училища въ 1811 году и проходилъ оную 
слишкомъ 40 лѣтъ . Онъ умеръ 1852 года.



4) Василiй Морозовъ,— 1852—1859 г. бывшiй н а  должности 
съ небольшимъ 7 лѣтъ. Онъ умеръ молодымъ отъ простуды.

5) Iаковъ Коноплевъ,— 1860— 1861 г. правившiй должность по
номаря около года и перешедшiй въ Рославльскiй уѣздъ,—> 
на свою родину.

0) Василiй Лызловъ, съ 1863 до сего времени, изъ исключен- 
ныхъ учениковъ уѣзднаго училища, состоитъ на должности 
пономаря въ этомъ селѣ до нынѣ.

По 2-му Комплекту:

1) Алексѣй Стефановъ, проходившiй должность около 1770 

года по 1795 г., въ этомъ году онъ скончался.
2) Василiй Ефремовъ,— 1795—1803 годъ. Какъ исправный при- 

четникъ онъ рукоположенъ былъ въ этомъ году во дiакона 
въ село Песочню, гдѣ и скончался.

3) Петръ Антроповъ, 1803—1807 г. Откуда онъ поступилъ 
сюда ' и куда перешелъ, мы ничего не могли узнать объ 
этомъ.

4) Алексѣй Назаревскiй.—1807—1819. Въ 1819 году онъ пе- 
реименованъ во дьячка этого села.

5) Iоаннъ Лебедевъ,—1819—1831. Послѣ 12-ти лѣтней служ
бы на  пономарской должности, онъ по неблагонадежности 
въ поведенiи отданъ въ военную службу.

6) Павелъ Назаревскiй, 1833—1858.— Въ 1858 году онъ пере- 
именованъ въ дьячка этого села.

7) Василiй Назаревскiй.—сынъ сторожа духовнаго правленiя; 
окончилъ курсъ въ причетническомъ классѣ и 1858 г. опре- 
дѣленъ сюда пономаремъ, каковую должность проходить и 
до нынѣ.

Разсматривая перечень священноцерковнослужителей села 
Ильинскаго прежнихъ временъ, невольно приходишь къ той 
мысли, что здѣсь состояли на должностяхъ люди болѣе или 
менѣе умные и дѣльные, и, но всей вѣроятности съ хоро-



шемъ поведенiемъ; иначе Преосвященные Смоленскiе не 
стали бы перемѣщать ихъ съ низшихъ должностей на выс- 
шiя, а тѣмъ болѣе рукополагать изъ причетниковъ въ свя
щенный санъ, даже въ другiя села.

Не смотря, однакожъ, на это, древнiй причтъ села Иль
инскаго жилъ очень бѣдно. Не знаемъ, какъ жилъ причтъ 
при первоначальномъ храмѣ, но при существованiи втораго, 
онъ мало чѣмъ отличался отъ крестьянскаго быта. Священ
ники Дементiй Iоанновъ и Стефанъ Iоанновъ своими руками 
обработывали землю: пахали и боронили, одѣвались въ гру
бую, своего рукодѣлья, одежду и ходили въ лаптяхъ,—какъ 
передаетъ намъ нреданiе. А про причетниковъ и говорить 
нечего;—они едвали не нанимались къ зажиточнымъ мужи- 
камъ въ работники; намъ извѣстно, но крайней мѣрѣ, что 
одинъ причетникъ (Лука Филипповъ), имѣя пару хорошихъ 
лошадей, цѣлую зиму занимался извозомъ, чѣмъ и содер- 
жалъ свое семейство лучше своихъ товарищей.—Не много 
лучше Ильинскiй причтъ жилъ при началѣ существованiя 
третьяго храма: соха и борона и здѣсь не выходила изъ 
рукъ священника. И лишь только въ концѣ первой полови
ны текущаго столѣтiя, когда назначено жалованье штатнымъ 
членамъ, а сверхштатнымъ двойные доходы, содержанiе прич- 
товъ улучшилось—стали жить, по крайней-мѣрѣ, чище и 
свѣтлѣе, хоть сколько нибудь сообразно съ своимъ званiемъ.

Причина, почему причтъ жилъ бѣдно, заключается въ ску
дости источниковъ, изъ которыхъ брались средства къ жиз
ни. Главными источниками были доходъ за требоисправленiя 
и земля.

Доходъ былъ въ прошедшемъ столѣтiи очень плохъ. Намъ 
сказывали, что тогда платилось причту за бракъ 1 руб. и 1 
руб. 50 коп. ассигнац., зя обѣдню закупную 50 коп., за по
гребете 1 руб., за молебенъ съ акаѳистомь 15 и 20 коп., 
безъ акаѳиста 10 коп., за молитву сороковую грошъ и проч.



В 'ъ  началѣ нынѣшняго столѣтiя доходъ нѣсколько увеличил
ся!. Мы видали доходный реестръ двадцатыхъ годовъ,—тамъ 
псоказано, что при бракахъ платилось 3 руб* 50 коп. и 5 
ругб. (тоже ассигнацiямн), при погребенiи съ подъемомъ 
сттолько же, за обѣдню 1 руб., за молебны—съ акаѳистомъ 
50) коп., безъ онаго 35 пли гривенникъ,—въ церкви съ ака- 
ѳиiстомъ—25—безъ онаго гривна. Такой доходъ существо
в а т ь  до половины столѣтiя этого, а въ 50 годахъ еще нѣ- 
скіолько увеличился—здѣсь стали давать при бракѣ отъ 1 
pyv6 . 50 коп. сер. до 3 руб., при погребенiи съ подъемомъ 
тѣiла 2 руб., за обѣдню 50 коп., молебенъ съ акаѳистомъ—
25 коп., безъ онаго 15 коп.; за водосвятiе 50 коп., и еле- 
ос:вященiе 50 коп.

Второй источникъ дохода—земля. Земли отмѣрено 38 де- 
ся'тинъ на причтъ съ самаго основанiя села. Быть можетъ 
эт'ого количества десятинъ первоначально и было достаточ
но*, но когда при церкви сдѣлано два комплекта, земли этой 
ст`ало мало, тѣмъ болѣе, что почти половина ея находится 
подъ усадьбами, рѣкою или неудобна для обработки. Сообра- 
зу:ясь съ количествомъ членовъ причта, надобно бы пропор- 
цiю  земли увѣличить, но средствъ нѣтъ: со всѣхъ сторонъ 
церковная земля окружена землею крестьянъ, у которыхъ 
са,михъ ея очень мало. Впрочемъ нынѣшнiе священноцерков- 
но<служители села Ильинскаго не охотно занимаются обра
боткою земли; потому что она слишкомъ не благодарна къ 
вошдѣлающему ея:—въ хорошiе урожайные годы она даетъ— 
рожъ самъ—четвертъ, а овесъ самъ—третей,—а часто самъ 
—другъ.

Третiй источникъ къ содержанiю духовенства начался съ 
1847 года. Это жалованье въ количествѣ 358 руб. 68 коп. 
на весь причтъ.—Изъ этого количества старшiй священникъ 
полiучаетъ въ полгода 70 руб. 56 коп., младшiй 52 руб. 92 
кош.,—дiаконъ 26 руб. 46 коп., дьячекъ—17 руб. 64 коп. и



пономарь—11 руб. 76 кон. Два причетника, какъ состоящiе 
сверх-штата, жалованья не получаютъ.

Получая содержанiе изъ означенныхъ трехъ источниковъ: 
прихода, земли и жалованья, причтъ Ильинскiй могъ бы жить 
безбѣдно, если бы къ этому было свое отопленiе и покосы. 
Но какъ на отопленiе у священника выходитъ въ годъ око
ло 30 руб., а на покосъ или сѣно, для прокормленiя одной 
лошади и нѣсколы:ихъ овецъ, расходуется не менѣе 50 руб., 
то содержанiе причта становится ниже посредственная.'— 
По этой причинѣ причетники здѣшнiе никогда не топятъ 
больше одной печи и совсѣмъ не держатъ лошадей.

Домовъ для помѣщенiя причта ни казенныхъ, ни церков
ныхъ, ни отъ прихожапъ нѣтъ, и никогда не было. Всѣ 
члены причта живутъ въ своихъ собственныхъ домахъ, по- 
строенiе которыхъ и ремонтировка по здѣшней безлѣсно- 
сти обходится не дешево. Домы построены у всѣхъ на цер
ковной землѣ,'—противъ которыхъ у каждаго нмѣется усадь
ба или огородъ для овощей.

Въ заключенiе намъ остается сказать нѣсколысо словт. о 
церковныхъ старостахъ. Церковными старостами отъ нача
ла села до сего времени были крестьяне. Всѣ они были лю
ди честные и благонадежные, особенною, впрочемъ, дѣятель- 
ностiю и благотворительностiю для церкви Божiей неотме- 
чавшiеся, кромѣ послѣдняго'—крестьянина Моусея Климова, 
который заявилъ особенную заботливость при построенiи 
новой—каменной церкви; при семъ пожертвовалъ изъ соб
ственныхъ средствъ на этотъ предмета, до 600 рублей сереб- 
ромъ.

III.
0 П Р И Х 0 Д Ъ  С Е Л А  И Л Ь И Н С К А Г О .

При открытiи села Ильинскаго 1673 года назначенъ былъ 
и приходъ къ селу. 1Iервоначальныя границы его были тѣ



жю, какiя существуютъ до селѣ.—это ручьи, рѣчки и овра
ги, не имѣющiе ни какого названiя. Онъ соприкасался и 
нынѣ соприкасается съ востока съ приходомъ села IIесоч- 
нш; съ запада—приходомъ села Устья (въ древности Нико- 
лаiевскаго погоста) и села Архангельскаго; съ сѣвера— 
Зубцовскимъ уѣздомъ, Тверской губернiи, съ юга—Гжат- 
с е и м ъ . Ближайшiя села къ нему: Посочня въ 7 верстахъ,-— 
Архангельское въ 5, Усть въ 7 и Брызгалово (гжатскаго 
уѣзда) въ 8 верстахъ. Въ составь прихода при самомъ на
чалѣ села, какъ показываютъ древнiя описи, входило болѣе 
‘25 селенiй, который почти всѣ сохранились до селѣ. Уба
вились только двѣ деревни: Ивники и Новая, жители кото
рыхъ, по волѣ помѣiциковъ, въ прошедшемъ столѣтiи раз- 
мѣщены по другимъ деревнямъ, а прибавились тогда же 
пять деревень: Боковая, Валищи, Верейки, Плоская и Совѣ- 
товка. которыхъ первоначально не было.—Мѣста гдѣ онѣ 
нынѣ находятся именуются въ древнихъ описяхъ ненаселен
ными пустошами, носившими тѣже названiя, какiя носятъ 
нынѣ деревни.'—Съ самаго начала текуiцаго столѣтiя приходъ 
села Ильинскаго состоитъ изъ 30 селенiй и деревень съ не- 
одинаковымъ количествомъ домовъ. Названiя этихъ селенiй и 
количество домовъ въ теченiе 40—послѣднихъ—лѣтъ мы по- 
к&жемъ въ слѣдующей вѣдомости:



IIаименованiе
AV селенiй или 

деревень.

1 Ерыгино . .
2 Сосѣдово. .
3 Верейки . .
4 Волища . .
5 Колокольня .
6 Большое Ти-

моѳеева . .
7 Нодсасонье .
8 Черная . .
9 Поклонная го

ра (К ириш ки
но) . . . .

10 Артемово (Е-
жаково) . .

11 2-е Подъелье 
(Ветляково) .

12 Михалкино .
13 Благоносово ; 

(Мякотино) .
14 Лукино (Кози

не) . . . .
15' Совѣтовка .

в ъ И л и д О М О В  ъ. Разстоя- 
нiе отъ 
церкви.1845 1850 1855 1860 1865 1870

8 7 9 11 12 15 ‘/i верст.
17 17 21 20 23 32 5 —
7 9 9 12 10 12 7 —
5 5 8 8 8 13 5 •—

16 18 22 15 17 23 2 —

12 17 15 16 17 23 4 _
6 10 11 8 8 11 3 —
8 15

.
15 13 11 14 2 —

8 13 12 9 10 12 1 —

9 17 15 14 11 14 7* —

9 11 13 10 9 10 1 _
17 19 17 14 14 16 2 —

9 18 12 14 10 17 3 —

5 7 8 6 7 10 37а _
4i “•J 11

1
9i £ 7

'
6 6 5



16 Плоское . .
17 3-я Зиминка.
18 Завудово . .
19 Малое Тпмо-

ѳеево . . .
20 Малая Бары- 

ковка (Гур- 
ково). . . .

21 Варагушина.
22 Подъозерье .
23 Машутино .
24 Боковая . .
25 Подъяблонь .
26 Зинино (Гон-

чаровка) . .
27 Черниково . ]
28 Терешково .
29 Переѣздная .
30 Большая Бры-

ковка . . .

И т о г о . .

5 5 Э
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Изъ всѣхъ этихъ деревень заслуживают!» особенное вни- 
манiе IIодъозерье и Колокольня. Первая потому, что близъ 
нея находится бездонное озеро, имѣющее въ окружности о- 
коло двухъ съ половиною верстъ, отъ чего получила назва- 
нiе самая деревня; а послѣдняя тѣмъ, что здѣсь къ глубо
кой древпости было село съ церковiю во имя св. Ееликому- 
ченика Георi`iя Побѣдоносда. Село это вѣроятно предшест
вовало селу Ильинскому, а по какому случаю закрыто, ни 
письменныхъ документовъ, ни устныхъ иреданiй не сохра- 
лось.

Мѣстность, гдѣ расположены деревни прихода села Иль
инскаго, большею частiю служатъ крутыя берега рѣки Гжа- 
ТИ'—по обѣ стороны. Нарѣкѣ, какъ бы на нити, нанизаны до
20 деревень; а остальныя помѣщаются на ручьяхъ. Почва суг
линистая, для плодородiя требующая хорошаго удобрѣпiя. Лѣ- 
совъ, покосовъ и пастбищъ совершенно пѣтъ. Сообiценiе 
съ церковiю безпрепятственно,—даже въ самые не ногодли- 
выя времена года.

Велико ли было число приходскихъ душъ при самомъ ос' 
новапiи села, мы съ точностiю сказать не можемъ. По под
ворной о п и с и  1692 года мы насчитали больше 900-тъ душъ 
мужескаго пола, кромѣ бобылей и людей не податиаго сосло- 
вiя. Какъ увеличивалось за тѣмъ пародонаселенiе прихода 
въ теченiе цѣлаго прошедшаго сто'лѣтiя и въ началѣ насто
ящего, мы не знаемъ, потому что ни какой записи пи гдѣ 
отыскать не могли. Но съ 1829 года въ нашемъ церковномъ 
архивѣ сохранились копiи съ исповѣдныхъ росписей. Изъ 
нихъ мы беремъ свѣдѣнiя о количествѣ прихода за каждый 
годъ отдѣльно, и изображаемъ это въ формѣ слѣдующей та
блицы.
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Изъ этой вѣдомостп открывается, что количество прихощ- 
скихъ дупiъ села Ильинскаго, въ теченiе 40 лѣтъ—съ 18Sf<0 
но 1870 годъ увеличилось слишкомъ на 200. Имѣя сiе числю 
въ виду и полагая, что до 1830 года такое же прпраiценпi<` 
прихода, при менынемъ количествѣ душъ, могло сдѣлатьс:я 
не въ 40;—а покрайней мѣрѣ въ 50 лѣтъ. мы найдемъ, чт'о 
къ 1780 году въ Ильинскомъ приходѣ состояло СЛИШКОМ'Ъ 
1300 душъ мужескаго пола и около 1600 женскаго. Скид:ьп- 
вая со счета еще 70 лѣтъ, нъ теченiе которыхъ приходаъ 
могъ увеличиться еще на 200, и вычитая изъ 1300 мужеск;а- 
го пола и 1600 женскаго эти 200, мы найдемъ, что юъ 
1710 году въ этомъ приходѣ было 1100 душъ мужескаго шэ- 
ла и 1400 женскаго, или около этихъ числъ.—А въ годъ о- 
снованiн села (1673 года) приходскихъ душъ могло быть 
слишкомъ 900 мужескаго пола и больше 1000 женскаго, какъ 
и показываютъ древнiя подворныя описи.

Для полноты показанiя, какъ увеличивался приходъ села 
Ильинскаго, намъ необходимо сдѣлать выписки изъ Метри- 
ческихъ книгъ о родившихся, бракомъ сочетавшихся и умер- 
шихъ. Копiи метрнческихъ книгъ находятся при церкви, 
какъ мы упомянули выше, съ 1766 года; но въ продолженiи
30 лѣтъ книги ведены небрежно, писаны неразборчиво и ху
дыми чернилами, а во многихъ мѣстахъ находятся недописки, 
безсчетность и пробѣлы; потому выписки изъ этихъ книгъ 
дѣлать пеудобно и затруднительно. Для нашей цѣли доста
точно, если мы сдѣлаемъ выписку съ 1800 года и означимъ 
это въ с.iѣдующей вѣдомости:
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М. Ж. Обоих М. Ж. Ооопх

1800 68 54 122 42 43
I

36 ! 79 1822 V 70
j
159 43 81 75 156

1801 57 61 118 36 34 41 ! 75 1823 88 103 191 24 57 50 107
1802 62 67 129 43 56 59 115 1824 82 77 159 28 49 47 96
1803 73 62 135 21 61 66 127 1825 73 78 151 28 51 53 104
1804 72 87 159 33 73 73 146 1826 68 69 137 26 57 77 134
1805 84 65 149 21 66 61 127 1827 84 91 175 33 31 40 71
1806 74 71 145 25 37 56 93 1828 60 70 130 28 48 55 103
1807 81 67 148 27 35 33 68 1829 74 76 150 30 43 51 94
1808 64 59 123 39 40 57 97 1830 61 66 127 34 85 95 180
1809 59 70 129 38 36 36 72 1831 72 71 143 29 70 83 153
1810 76 78 154 30 32 50 82 1832 73 79 152 36 51 21 72
1811 67 50 117 38 84 68 152 1833 45 47 92 25 44 55 99
1812 74 69 143 35 30 37 67 1834 75 67 142 44 50 36 86
1813 68 69 137 38 48 55 103 1835 61 64 125 34 59 53 112
1814 70 79 149 25 42 49 91 1836 58 61 119 32 54 60 114
1815 84 59 143 33 57 43 100 1837 88 91 179 39 73 72 145
1816 79 85 164 38 65 79 144 1838 105 75 180 35 68 62 130
1817 ИЗ 78 191 27 60 59 119 1839 78 75 153 31 72 86 158
1818 73 85 158 36 42 43 85 1840 81 96 177 43 54 55 99
1819 113 91- 194 33 70 50 120 1841 58 58 116 33 32 49 81
1820 105 90 195 26 58 56 114 1842 75 79 154 61 45 77 122
1821 84 92 176 25 78 76 154

1
1843 73 91 164 51 36 65 101



1844 101 100 201 31 43 42 85
1840 85 89 174 31 98 108 206
1846 99 70 169 52 58 73 131
1847 93 85 178 31 73 65 138
1848 96 108 204 31 70 79 149
1849 88 87 175 28 40 38 78
1850 103 103 106 33 57 60 117
1851 94 109 203 46 49 50 99
1852 94 88 182 29 99 98 179
1853 122 113 235 43 57 50 107
1854 100 62 168 17 69 65 134
1855 104 98 202 20 84 95 179
1856 80 67 147 44 54 65 119
1857 98 83 181 56 45 58 103

(*) Въ нѣкоторые годы смертность увеличилась 
умерло отъ горячки; 1830 года въ приходѣ 
года;— сильнѣйшая оспа.

1858 84
1859 107
1860 98
1861 88

72
95
84

112

156
202
182
200

44
33
36
49

58
69
82
41

49
56
71
51

107
125
153
92

1862 93 75 168 40 51 51 102
1863 108 92 209 21 58 55 ИЗ
1864 125 90 215 28 61 48 109
1865 100 88 188 32 69 53 122
1866 85 63 148 46 92 88 180
1867 По 115 125 53 47 48 95
1868 89 68 157 35 104 198 302
1869 103 91 194 31 64 67 131
1870 98 93 191 40 72 76

(*)

148

по слѣдуюiцпмъ причинамъ: 1822 года много 
была опять горячка; 1845  года— оспа; 1868



Слагая число родившихся и умершихъ, мы находимъ, что 
съ 1800 года и по 1829 было родившихся 2264 мужескаго 
пола и 2146 женскаго, а умершихъ 1521 мужескаго пола и 
1580 женскаго; вычитая сiи послѣднiя цифры изъ первыхъ, 
наiiдсмъ прибыль прихода съ 743 мужескаго пола и 566 жен
скаго, а съ 1829 года по настоящiй 1871 годъ было родив
шихся 3722 мужескаго пола и 3502 женскаго, умершихъ же 
—2610 мужескаго и 2768 женскаго, прибыль прихода долж
на быть 1112 мужескаго и 734 женскаго. Между тѣмъ по ис- 
иовѣднымъ росписямъ дѣйствптельная прибыль съ 29 по 71 
годъ оказывается только съ неболышiмъ въ 200 душъ того 
и другая пола; куда же дѣвались около 900 мужескаго по
ла и 500 женскаго, когда они родились, а не умирали?.. Не- 
доразумѣнiе это разрѣшается, если мы примемъ во вниманiе 
а) запись въ чнслѣ родившихся чужеприходныхъ лнцъ, ко- 
торыя въ исповѣдныя росписи села этого не входятъ; б) по- 
ступленiе въ военную службу; в) переходъ на жительство 
въ другiе приходы; г) умершiе на сторонѣ и проч.

Приходъ села Илышскаго, съ самаго открытiя, состоялъ и 
доселѣ состоитъ почти изъ однихъ только крестьянъ. Кресть
яне эти въ годъ открытiя села (1673 г.) принадлежали къ 
государственнымъ нмуществамъ; но чрезъ 19 лѣтъ нослѣ от
крытiя села, именно 1692 года (по описи 1200 годъ), великiе 
государи и царн Iоаннъ Алексѣевичъ и Петръ Алексѣевичъ, 
весь приходъ Ильинскій въ совокупности съ приходами дру- 
гихъ смежныхъ селъ (Архангельская, Устья, Субботниковъ 
и Песочнн) пожаловали боярамъ Григорiю Филимоновичу и 
Кондратiю Ѳомичу (вѣроятно двоюроднымъ братьямъ) На- 
рышкинымъ,—за усердную службу ихъ и велнкiя заслуги о- 
течеству. Бояре эти, получивъ щедрое царское пожалованiе, 
раздѣлили оное по ровной части, п Ильинскій приходъ вмѣ
стѣ съ приходомъ села Архангельскаго и IIесочни достался 
на долю Кондратiя Ѳомича. Потомки сего нослѣдняго снова



. раздѣлили это имѣнiо на двѣ части: одну часть приходъ со— 
ставлялъ села Архангельскаго со включенiемъ двухъ Ильиш- 
скихъ деревень—малаго Тимоѳеева и большой—Брыковки; аi 
другую—приходъ села Песочни.-—Впослѣдствiи (около пятш- 
десятыхъ годовъ прошедшаго столѣтiя) приходъ села Архаш- 
гельскаго, съ двумя означенными деревнями Ильинскаго ирга- 
хода, отошелъ опять въ казну, а приходы Ильинскiй и II<е- 
соченскiй навсегда остались за помѣщикамп,—которыми бы 
ли послѣ Нарышкиныхъ князь IТавелъ IЦербатовъ и графiы 
Зубовы.

По управленiю своему прихожане села Ильинскаго, бьсв- 
И’iи государственными крестьянами, принадлежали къ треть
ей выти Сычевской волости, Вяземскаго округа; а совремiе- 
ни поступленiя ихъ подъ власть помѣщиковъ, они стали зiа` 
висить отъ Жерновскаго приказа, контора котораго была въ  
сельцѣ Жерновкѣ, прихода села Архангельскаго. При раiз- 
дѣлепiи этого имѣнiя въ 50-тыхъ годахъ прошедшаго вѣка, 
контора господская перешла въ приходъ села Ильинскаго, 
въ деревню Ерыгино. Здѣсь въ теченiе столѣтiя сосредотго~ 
чивались управленiе и расправа съ крестьянами прихода 
села Ильинскаго; и лишь только 1861 года, когда «ни, по 
Высочайшей милости, вышли изъ подъ власти помѣщикОвъ, 
управленiе, получившее названiе Ерыгинскаго волостнаго 
правлепiя, перенесено въ другое мѣсто (въ деревню Лу
кино).

Состоянiе прихожанъ въ разныя времена въ различныхъ 
отношенiяхъ не одинаково.

При самомъ началѣ открытiя прихода всѣ прихожане бы' 
ли чисто православные. Только въ началѣ второй половины 
ирошлаго столѣтiя, когда двѣ деревни этого прихода—Малое 
Тимоѳеево и большая Брыковка, вмѣстѣ съ приходомъ села 
Архангкльскаго, отошли въ казну, въ тѣхъ деревняхъ поя
вилось небольшое число раскольниковъ поповщинской секты.



Расколъ занесенъ, какъ говорить преданiе, изъ прихода се
ла Архангельскаго двумя крестьянами, пришедшими сюда 
въ означенные деревни на жительство съ семействами; по" 
тому до конца того столѣтiя было здѣсь только по одному 
раскольническому двору. Но въ началѣ текущаго вѣка изъ 
одного раскольническаго двора сдѣлалось по два, а чрезъ 
о0 лѣтъ—по три. Въ настоящее же время въ Тимоѳеевѣ 
есть четыре таковыхъ двора, съ 17 душами мужескаго пола 
и 29 женскаго пола, а въ Брыковкѣ—пять,—съ 19 душами 
мужескаго пола и 21 женскаго пола: всѣхъ же раскольни- 
ковъ въ приходѣ 36 мужЕСкаго пола и 50 женскаго пола. 
Такая малочисленность расколышковъ при 3700 православ- 
ныхъ обоихъ половъ едва замѣтна и для православiя не о- 
пасна.—Напротивъ, постоянпо сталкиваясь съ правослаi ни
ми, они не вольно увлекаютъ сими послѣдними, перестаютъ 
враждовать на церковь и духовенство и становятся раьно- 
душнѣе къ своей вѣрѣ.

Всѣ православные привержены къ своей церкви, часто хо- 
дят'ь въ нее, особенно въ зимнее время, любятъ службу Во- 
жiю и съ удовольствiемъ слушаютъ проповѣди и жизне>пи- 
санiя святыхъ. Къ исповѣди и св. причастiю почти всѣ хо- 
дятъ ежегодно, исключая тѣхъ, кои находятся въ отлучкахъ, 
или заняты неотложными работами. И рѣдко можно найти 
человѣка, который бы въ теченiе двухъ—трехъ лѣтъ не ис- 
полнилъ этого хрнстiанскаго долга. Во время болѣзни пер
вою и самою главпою обязанностiю считаютъ ирiобщить 
больнаго св. тайнами, и за величайшее несчастiе почитаютъ 
если кому нибудь, по внезапности смерти, придется перейд- 
ти въ вѣчность безъ напутствованiя.—По смерти роднаго 
непремѣнно просятъ священника или по крайней мѣрѣ дiа- 
кона поднять покойника, какова бы не была погода и рас
путица, и лишь только умершихъ несчастною смертiю при- 
возятъ на лошади безъ священнодѣйствiй. Прихожане вѣру"



ютъ, что душа умершаго вскорѣ иослѣ смерти бываетъ 
въ семействѣ и наблюдаетъ, какъ номинаютъ ее, по сей при- 
чинѣ они часто служатъ панихиды и обѣднп но умерщемъ.

При народныхъ бѣдствiяхъ, каковыми были: холера въ
1848, въ 1866 г. засуха, 1867 года падеж ъ. скота (въ окрест- 
ностяхъ прихода) прежде всего обращаются къ Богу съ мо 
литвою: для чего просятъ священниковъ служить молебны
въ деревняхъ, а иногда на поляхъ.

Въ отношенiи къ своимъ пастырямъ—почтительны и ува
жительны, къ прочимъ членамъ причта ласковы и добродуш
ны.—Но при этихъ добрыхъ качествахъ есть не мало и ху- 
дыхъ. Такъ напр, склонность къ пьянству, по которой у 
нихъ пи одно домашнее событiе, ни одна общественная сдѣл- 
ка не обходится безъ вина; безхарактерность, по которой 
ныиче дѣлаютъ одно, а на лѣто другое, отчего виадаютъ въ 
многiя ошибки; немиролюбiе въ семействахъ, отчего частые 
суды н раздѣлы; есть случаи иохищенiя чужой собственно
сти, безнравственныхъ поступковъ, сквернословiй и проч. 
Изъ суевѣрiй и предразсудковъ: вѣра въ домовыхъ, водя- 
ныхъ, опасенiе колдуновъ и порчи, особенно при бракахъ,— 
есть счастливые и несчастные дни въ мѣсяцѣ и недѣлп. II 
вообiце въ этомъ отношенiи Илыгаскiе прихожане сходятся 
вмѣстѣ съ другими прихожанами Смоленской епархiи.

Прихожане села Ильинскаго съ давнихъ поръ считались 
людьми благоразумными и разсудитсльпыми. Это видно меж
ду прочимъ и изъ того, что помѣщнкп, люди именитые, по
сылая па управленiе имѣнiемъ своихъ нрнкащиковъ, еще въ 
прошедшемъ столѣтiи, назначали имъ въ памощь стариковъ 
•—крестьянъ, называвшихся выборными и шестигласными, а 
иногда довѣряли и все управленiе имѣнiемъ здѣшнимъ кресть- 
янамъ. Не смотря, однакожъ, па это грамотныхъ между ни
ми не было. Мы пересмотрѣлп пѣсколы;о номѣщичьнхъ книгъ 
и довументовъ прошедшаго вѣка, и ннгдѣ не нашли подпи



си крестьянъ. Въ пужныхъ случаяхъ они ставили за себя 
три креста во имя св. Троицы, или просили росписаться 
конторщика, а выборные п шестигласные, за не умѣнiемъ 
грамотѣ, прикладывали печати. Но въ двадцатыхъ годахъ 
теку’щаго вѣка, при конторѣ заведено было формальное у- 
чилнще, i i  которомъ обучалось человѣкъ 10 крестьянскихъ 
мяльчик'овъ,—наставникъ училища былъ какой—-то писарь. 
Училище это существовало недолго. Въ 30-хъ годахъ его 
уже' не было,—здѣсь обученiемъ грамотѣ занимался уже свя- 
щенникъ Василiй Честяковъ. Съ переходомъ сего священ
ника въ другое село въ 1840 году, обученiемъ крестьянъ ни 
кто не занимался до 1858 года. Въ этомъ году, старанiемъ 
унравляющаго Поликарпа Студенцова при церкви заведено 
училище, и наставнику положено а;алованье отъ волости въ 
количествѣ 70 руб. въ годъ. Училище это существуетъ до- 
нынѣ. Со времени открытiя училища въ приходѣ появилось 
много грамотпыхъ; въ каждой деревнѣ ихъ можно найдти 
нынѣ человѣкъ пять—шесть. И прихожане здѣшнiе съ удо- 
вольствiемъ посылаютъ своихъ дѣтей учиться; а многiе изъ 
нихъ, кому далеко посылать дѣтей въ школу, заводятъ учи
лища по своимъ деревнямъ; для чего нашшаютъ какого—ли
бо грамотнаго крестьянина, или солдата и поручаютъ ему 
учить дѣтей псалтирю и письму, вознаграждая за труды пу- 
домъ муки, теплыми сапогами, холстиною и другими кресть
янскими принадлежностями.

Первоначально прихожане села Илышскаго жили лучшей 
богаче, нежели впослѣдствiи. Это видно во первыхъ изъ то
го, что за ними не оставалось ни казенной, ни помѣщичьей 
недоимки; во вторыхъ изъ того, что многiе изъ нихъ, па 
собственныя средства покупали землю, которую обработыва- 
ли или косили сѣно, п въ третьихъ изъ того, что у нихъ 
всегда былъ запасной хлѣбъ въ общпхъ магазинахъ. Но 
съ теченiемъ времени стали бѣднѣть, и въ настоящее время
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сошли на степень ниже посредственныхъ. Причинами обѣд- 
нѣнiя служатъ: а) недостатокъ земли, данной въ надѣлъ по- 
мѣщиками (меньше 3 десятинъ на душу); б) неурожайные 
годы, случившiеся въ послѣднее время; в) пьянство, развив
шееся въ народѣ; г) раздѣлъ домовъ и раздробленiе се- 
мействъ; д) недостатки покосовъ, пастбищъ и дровъ для о- 
топленiя и проч. Крестьяне здѣшнiе, однакожъ. народъ тру
долюбивый: большая часть молодыхъ людей ходятъ на зара
ботки въ столицы и другiе города; многiе занимаются тор
говлею сельскихъ принадлежностей на рынкѣ, который въ 
зимнее время бываютъ при селѣ каждый воскресный день; 
есть плотники, синелыцикп и проч. Въ зимнее время, когда 
народъ возвращается изъ заработокъ, многiе занимаются из- 
возомъ хлѣба и устроенiемъ барокъ на рѣкѣ Гжати у бароч- 
ныхъ пристаней, которыхъ въ приходѣ имѣется’ до семи. 
На этихъ пристаняхъ устрояется ежегодно до 100 барокъ, 
кои нагружаются овсомъ, сѣменемъ и коноплянымъ масломъ. 
Товаръ грузится Гжатскими, Сычевскими и Верейскими куп
цами и отправляются по рѣвамъ Гжати, Вазузѣ, Волгѣ, 
Тверцѣ и проч. до С . - П е т е р б у р г а .  На пристаняхъ 
цѣлую зиму работаютъ большею частiю Ильинскiе прихо
жане. И если бы невышеписанные причины обѣднѣнiя, жить 
бы здѣшнимъ крестьянамъ можно было не только посредст
венно, но даже богато.

Прихожане села Ильинскаго принадлежать къ великорус- 
самъ. Народъ крѣпкiй и здоровый, невдругъ поддающiйся 
болѣзни.—Въ отношенiи къ климатическимъ условiямъ на
родъ безразличенъ:'—когда нужно работать, онъ работаетъ, 
невзирая ни на какiя непогоды и распутицу.—Народныя 
бѣдствiя: болѣзни, пожары, засуху переносятъ большею ча
стiю равнодушно. Въ случаѣ болѣзни ищетъ лѣкарствъ, го
товь обратиться къ совѣту врача, но, за неимѣнiемъ тако- 
выхъ въ приходѣ и даже вблизи онаго, довольствуется ка-



киыъ—нибудь знахаремъ или 8нахаркою, которые вмѣсто 
пользы, большею частiю, приносятъ болящему вредъ.

Сычевскаго уѣзда села Ильинскаго Казанской Церкви Священникъ

I а к о в ъ  Б р я н ц е в  ъ.

22-го Апрѣля 1871 года.
С. Ильяпское— Ерыгино тожъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я .

Съ 1-го сентября нынѣшняго года начнется, разрѣшенное г. минист- 

ромъ внутреннихъ дѣлъ, изданiе

ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

„ Р Ш К I В  И I Р Ъ , “
ПОДЪ Р Е Д А К Ц IЩ  К  В. КОМАРОВА.

Газета будетъ издаваться безъ предварительной цензуры и 
выходить ежедневно, въ форматѣ большого газетнаго листа, 

по слѣдующей программѣ:

1) Отдѣлъ внутреннихъ извѣстiй: внутреннiя извѣстiя, оф- 

фицiальныя и неоффицiальныя; Высочайшiе указы, повелѣнiя, 
приказы и административныя распоряженiя по всѣмъ отрас- 
лямъ государствепнаго управленiя; отчеты иравительствен- 
ныхъ мѣстъ и лицъ; отчеты о засѣданiяхъ и дѣятельности 
городскихъ и земскихъ собранiй; новости, кореспонденцiи, 
разныя статьи и извѣстiя о различныхъ явлепiяхъ админи
стративной и общественной жизни Россiи.


