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г) Выговоръ —на-единЪ или предъ классомъ, иногда съ 
угрозой.

Выговоръ никогда не долженъ переходить въ брань и 
ругательство; также—не переходить въ длинное нравоучеше.

д) Стояще на мЪстЪ у стены, выдгълете отъ това
рищей.

е) Оставлеше после уроковъ, при чемъ нуженъ при- 
смотръ за оставляемымъ.

ж) Запрещете участвовать въ пграхъ (за сварливость) 
съ товарищами.

з) Наконецъ, необузданпыя или чувственный натуры, 
ироявляюпцяся въ строптивости, злости, безстыдстве, скверпо- 
словш, развращен»!, требуютъ исправления и тгьлесными на- 
казатями. Если же наказашя не дЪйствуютъ, и старашя 
исиравить ученика оказываются тщетными, то необходимо 
его удалить изъ школы, ибо зло заразительно.

С. Мирополъскт.
(Церк.-нриход. школа).

Летопись о церкви и приход  ̂ села Волочка,

а) Топографичесшя свЪдЪшя о местности.

Село Волочекъ находится на лЪвомъ берегу реки Днепра, 
на возвышенной местности; въ угле, образуемомъ Днепромъ 
и озеромъ, виадающимъ въ ату реку. Днепръ течетъ въ 200 
саж. отъ церкви съ севера на югъ и противъ церкви до
вольно круто поворачиваешь къ западу. Озеро составляется 
изъ трехъ ручьевъ: Шелгаевки или Малышевскаго, Ляшков- 
ки или Шмаровскаго п Силивановскаго, которые но соедине
на образуютъ озеро, оканчивающееся речкою Высотою; озеро



•
п ручьи находятся на южной стороне церкви и текутъ съ 
востока на западъ. Течете Днепра составляетъ границу Сы
чевскаго и Бельскаго уЪздовъ.

Село Волочекъ принадлежало къ Вяземскому уезду до 
1778 г., а съ сего года къ Сычевскому уезду (смот. иод- 
писи на кресте и церк. уставе).

Волочекъ отстоигъ отъ гг. Сычевогь и Вязьмы въ 50 
верстахъ, Белаго 70 вер., Смоленска 210 вер. Ближайпия 
села: съ юга Каменецъ 1'/2 вер., Настасьино— 3, съ севера 
Короваево въ 7 и Зилово въ 6, съ запада Пашково и Ни- 
коло-Немощеное въ 10 верстахъ.

Волочекъ есть древнее село, какъ увидимъ изъ посяедую- 
щаго, и до 11)00 года оно было более населеннымъ. Село 
получило свое назваше стъ того, вероятно, что тутъ былъ 
волокъ судовь. IJо сказашю Нестора, нуть отъ Грековъ къ 
Варягамъ былъ: „по Днепру, потомъ вверхъ Днепра волокъ 
до Ловати“ .

б) П р о д а ж е  и и с т о р и ч е ш я  с в е д Ъ ш я  о древности села
Волочка.

Существуетъ весьма распространенное предаше между 
прихожанами и соседними жителями, что на месте, где ныне 
с. Волочекъ и сельце Михайловское, былъ городъ Загробъе. 
Предаше это утверждаетъ, что въ Волочке въ разныхъ ме- 
стахъ было 5 церквей, около которыхъ находили остатки 
гробовъ, костей человеческихъ и .. однажды найденъ былъ 
остовъ человека съ железами на рукахъ и ногахъ, что въ 
этомъ городе было до 40 кузницъ, отъ которыхъ отброски 
и выварки железа находили на лЬвомъ берегу озера, что 
на Миларскомъ лугу, ограпиченномъ впадешемъ реки Вы
соты въ Днепръ, были мыловаренная и полотняная фабрики. 
Въ вёрсте отъ Волочка, около усадьбы деревни Малышева,
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къ северу, есть большой оврагъ, въ которомъ замбтны следы 
нлотины; предаше передаеть, что и здесь былъ заводъ. 
Около этого места на западной крутой сторонЬ оврага есть 
подземельная труба, шириною до 3Д аршина, имеющая на- 
правлеше къ Волочку; ныне OTBepcTie трубы засыпано пес- 
комъ; место это старики называютъ погребами.

Въ селе имеется большой насыпной курганъ на самомъ 
берегу Днепра, 200 саж. отъ церкви, овальной формы. 
ВъЪздъ на курганъ имеется съ южной стороны; подобные 
курганы имеются въ селахъ: Пашкове, Каменце и Немо- 
щеномъ, почему полагаютъ, что ДнЪпръ здесь составлялъ 
границу съ Литвою, а курганы были сторожевыми пунктами.

Нредаше, что въ Волочке былъ городъ Загробье, значи
тельно подтвердилось писцевою книгою, недавно найденною 
въ доме помещика Нахимова, письма и меры Васил1я 
Волынскаго съ товарищи 102 года (1594). Въ этой кни
ге при исчислеши деревень владЪшя — ныне Нахимова, а 
прежде разныхъ лицъ. упоминаются станы: Воскресенсюй, 
ЛипицкМ, Нобуховсю'й, Волоцкой, ЗаднЪпровск1й, ГжельскШ 
и однажды, на 31 стр., деревни и с. Волочекъ названы За- 
гробснимъ станомъ. Изъ перечислена заметно, что станъ 
имелъ въ длину и ширину до 15 верстъ.

Въ той же книге на 28-й стр. сказано: „что въ Волочке 
на большой улице живутъ безиашенные люди", пзъ этого 
видно, что въ Волочке были и друпя улицы. Ныне въ 
Волочке 2 улицы: одна нротпвъ церкви и господская дома, 
другая параллельно ей идетъ около усадьбы причта, по ней 
прежде была дорога для переезда черезъ Днеиръ въ бродъ, 
давно оставленный.

Изъ всего сказанная видно, что Волочекъ древнее село 
и раньше 1600 года назывался „Загробье“ , и было или го- 
родомъ, пли очень населенною местностю.
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Предаше относить разореше города къ Литовскому разо- 
ренш, которое народъ более помнитъ и въ разговорахъ часто 
о немъ упоминаетъ.

I.

О Ц Е Р К В И .

Древшя церкви села Волочка.

Въ нисцевой книге на 28 странице написано: Две трети 
„села Волочка на Днепре да на речкЬ Высоте живутъ без
башенные люди на большой улице; треть Волочка на Ца
реве и Великаго Князя земле ногостъ, а на иогостЬ цер- 
яковь Бориса и Глеба, да теплая церковь вел. чудотворца 
„Николы, да приделъ Пятницы святыя. Въ Волочке-жъ, за 
„речкою Высотою, церковь Введешя Пресвятыя Богородицы, 
„да теплая церковь св. Николая чудотворца*.

Въ Смоленскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ 1873 г., 
изъ CBtftfeeifi за 1774 годъ, напечатано на 95 стр.: „Въ 
„с. Волочке церквей две: 1-я, во имя св. благоверныхъ 
„князей Бориса и Глеба, да въ приделе свят. и чудотворца 
„Николая, деревянная, ветха, построена приходскими людьми 
„1703 года. 2-я—каменная, во имя Введешя во храмъ Пре- 
„ святыя Богородицы, да въ приделе свят. и чудотворца 
„Николая, построена 1770 г. директоромъ Семеномъ Ману- 
„иловымъ Нахимовымъ. Въ причте было 2 священника, 1 
„д1аконъ, 2 дьячка и 2 пономаря, въ приходе 194 двора". 
Въ грамоте Преосвященнаго Пареешя, епископа Смоленскаго 
и Дорогобужскаго, отъ 30 мая 1767 г., за № 87, о раз- 
решенш устроить каменную церковь— нынешнюю, говорится 
о техъ же двухъ церквахъ, которыя поименованы въ вы
писке изъ Еиарх1альныхъ Ведомостей 1873 г., съ тою раз
ницею, что по грамоте въ новой церкви назначено быть
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двумъ прицЪламь, а въ выписи упоминается объ одиомъ. 
Кроме того, въ грамотЬ указано место прежней деревянной 
церкви, именно, на с.-западъ отъ каменной, въ 200 саж., 
на курган ,̂ что подтверждаешь и единопасное прецаше.

Изъ этихъ документовъ видно, что въ Волочке было две 
церкви: одна въ самомъ селе, а другая въ сельце Михай- 
ловскомъ и при каждой изъ нихъ была особая теплая. Что 
въ Михайловскомъ была церковь, подтверждаешь народъ, до 
ныне называющий это сельце Введенщиною, и что при ко- 
панш земли на плотину, находили тамъ кости человечешя, 
кольца и деньги серебряныя. О времени разрушешя этихъ 
церквей иичего неизвестно.

Храмомъ, заменившимъ эти церкви, нужно считать тошь 
деревянный, о коемъ упоминается въ сведешяхъ за 1774 
годъ, что овъ построенъ приходскими людьми 1703 года. 
Онъ стоялъ на насыпномъ кургане, на самомъ берегу Днеира. 
Церковь эта, по предашю, за ветхостш разобрана около 
1811 года и употреблена на выжигу кирпича для нристроекъ 
къ Волочковскому господскому дому.

На кургане и около него было и кладбище. 1888 года, 
23 апреля, въ Великую субботу, лошадь, пахавшая на кур
гане -на средине онаго провалилась въ склепъ изъ кирпи
чей, въ которомъ оказался сосновый пстлевний гробъ, кости 
покойника въ суконномь пальто сероватаго цвета съ обшла
гами. Прихожане помнять еще, где как1я деревни погребали 
своихъ родныхъ, весьма привязаны къ этому погосту и за 
владен!е онымъ неоднократно судились и спорили съ по
мещиком Нахимовымъ и особенно сильно спорили, даже до 
драки въ 1846 году, когда курганъ былъ обмеренъ полищею 
въ пользу прихожанъ и церкви.

Къ древнимъ церквамъ, но предашю, следуетъ отнести 
церкви: 1-я на правомъ берегу речки Малышевской, саже-



нихъ въ 300 на востокъ оть нынешней церкви, где течете 
рЬчки поворачиваетъ съ севера на югъ, при ней было и 
кладбище. Место это народъ называешь Глазихою и Домомъ 
Божшмъ; па немъ, около 1812 г., крестьининъ деревни Ма
лышева, Евсевш Григорьевъ, нашелъ около меры медныхъ и 
частт серебриныхъ крестовъ равноконечныхъ въ 2 вершка 
и цепочки отъ кадила.

2-н - въ полверсте на северъ отъ нынешней церквп; на 
дороге въ деревню Головино есть отлогШ оврагъ, называе
мый речкой Глыбинкою, по которой бежите вода весною 
только; по предашю, здесь была церковь или монастырь. 
Въ писцевой книге на 28 стр. сказано объ этомъ месте: 
„Лазаревское, Глыбино тожь, въ немъ поповъ Юрьевъ дворъ 
съ бобыльскими дворами*.

3-н— въ деревне Болгакахь, въ о верстахъ отъ Волочка, 
ио нреданю, также была деревиннаа церковь и при ней клад
бище. Подтверждешемъ предашя служатъ пайденныи кресть- 
яниномъ этой деревни, Никитою Степановымъ, при постройке 
двора, металличешя церковный вещи, части гробовъ, кости 
человечешн и камни надгробные. 1888 года въ шне сынъ 
вышеупомянутого крестьянина Прохоръ, противъ своей избы 
на улице, подъ белымъ тесанымъ камнемъ откопаль два 
дубовые гроба, стоявнпе одинъ на другомъ; гробы истлели, 
но въ нихъ целы были ручнын и ножныя крунныя кости 
человечешя. Въ нолверсте отъ деревни имеется 17 дес. 
земли, называемой церковною; ныне состоитъ во владЬиш 
крестьянъ Государственныхъ Имуществъ, деревни Овчина и др.

Ны нЪ ш ш й  х р а м ъ  села В о л о ч к а .

Нынеишй обширный каменный храмъ съ такою же ко
локольнею, во имя Введешя во храмъ Пресвятыя Богородицы,
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съ 2-мя теплыми нрид'Ьлами, во имя св. князей Бориса и 
ГлЪба и святителя Николая; заложенъ, какъ видно изъ 
храмозданной грамоты, съ мая 1767 г. и оконченъ въ 1770 
году. Судя по множеству карнизовъ, пилястръ и высотЪ — 
это скоро. Строилъ этотъ храмъ на собственный средства 
сотникъ бывшаго Ахтырскаго Слободскаго полка (въ другихъ 
бумагахъ именуется поручикомъ) и С.-Петербургской тамож
ни директоръ Семенъ Мануиловича Нахимова.

Временемъ освящена Введенскаго и Никольскаго нресто- 
ловъ, судя но надписи на антиминсахъ 26 марта 1771 
года, нужно считать 1771 годъ, а правый БорисоглЪбшй 
придЪлъ, какъ видно изъ напечатанная въ Епарх1альныхъ 
В’Ьдомостяхъ 1873 г., еще не былъ освященъ въ 1774 году.

О д ревни хъ  и ц Ъ нн ы хъ  в е щ а х ъ .

1-е Первую древнюю и цЪнную вещь составляетъ серебря
ный, равноконечный, въ 2‘/2 вершка длины и ширины, 
крестъ съ 20-ю частицами святыхъ мощей, коихъ имена 
вырЪзаны на нижней доскЬ креста. Крестъ вдЪланъ въ икону 
съ изображешемъ тЬхъ же святыхъ. Когда п кЪмъ пожертво- 
ванъ крестъ въ церковь неизвестно и не имеется никакихъ 
данныхъ.

2-е. Два напрестольныхъ креста, кипарисные сь разными 
изображешями, въ серебряной оиравЪ съ такими же ручка
ми, одинъ въ 8V2 вершковъ, а другой въ 5V2 длины, съ 
надписью кругомъ, на нервомь: <4-е марта 1766 года ста- 
рашемъ и трудомъ Прокоф1я Семеновича сына Нахимова 
сдЪланъ крестъ сей> . На второмъ: <сей крестъ г. порутчи 
ка Семена Мануйлова Нахимова, село Волочекъ, 1778 г.».

Изъ древнихъ книгъ имеется: 1-е. Церковный Устава, 
въ 2 книги, въ листъ, печатанъ 1770 г. при uaTpiapxk 
Адр1анЪ, на немъ ио листамъ подпись: „Дьякъ Никпфорь
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Оеодоровъ Румянцевъ, пожертвовалъ въ вотчину свою, Вя- 
земскаго у'Ьзда, въ село Волочекъ, 1701 года“ .

2-е. Два Евангелгл въ У2 листа, печатаны въ Москве,
во время naTpiapiuecTBa 1701 г., на одпомь изъ
нихъ подпись по листамъ такая же, какъ на церковномъ 
уставе, только годъ 1706-й 2 го октября.

3-е. Прологъ въ 4 книгахъ, въ листъ, 1753 г. На каж
дой книге подпись но листамъ: „С1я книга Вяземскаго уез
да, вотчины барона Строгонова, села Волочка, церкви Бо
риса и Глеба съ приделомъ Николая чудотворца, кунилъ 
д!аконъ ЕвтихШ Дороееевъ на сборныя деньги".

4-е. Октоихъ въ 2 книгахъ, въ листъ. 1753 г-
5-е. Слыдованнал псалтирь, въ листъ, Москва, 1764 г.
6-е. Общая Минея, въ */8 листа, Москва, 1781 года.
7-е. Книга благодарственныхъ молемй, въ 1/4 долю 

листа, Москва, 1779 г. пожертвовалъ Семенъ Мануиловъ 
Нахимовъ.

Древняя восковая свеча.

1875 г. 11 поля, крестьяне деревни Овчина, Евсей 0ео- 
доровъ н Иванъ Семеновъ, кося около Днепра лугъ, данный 
имъ священникомъ, нашли древнюю свечу саженяхъ въ 50 
отъ берега, въ лощине. Находку свечи можно объяснить 
такъ: такъ какъ въ Волочке былъ волокъ судовъ, то при 
перевозке свеча могла быть потеряна и затемъ вынесена 
водою на означенное место, которое и ныне въ разливъ 
Днепра затопляется водою. Свеча имеетъ 13 72 вер. длины, 
верхъ цЬлъ, а низъ ен отломанъ приблизительно вершка 
на 2, въ д1аметре пмеетъ 31/2 вершка, внутри пустая; 
она украшена узорами и лпшямп изъ краснаго, желтаго,
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зеленаго п чернаго воска и надписью кругомъ изъ цвЪтнаго 
воска. Изъ надписи видно, что свЪча эта сделана 1593 
года, въ царствоваше веодора Ьанновича. Хранится она на 
особо устроенномъ деревяиномъ подсвЪчникЪ за Ирестоломъ.

Къ цЬннымъ вещамъ можно причислить 8 серебряныхь 
вЪнцевъ, 4 нанрестолышхъ креста, 3 сосуда съ приборами, 
ковчегъ и оклады на 2-хъ Евавгел[яхъ; всЬ они серебряные 
съ пробою и безъ пробы, вЬсу въ нихъ 21 фунтъ, 78 зо
лоти и ко въ.

Возобновлеше храма.
НеизвЬстно, былъ ли обновляемъ храмъ до 1865 г., и 

если былъ, то, кажется, давно; въ 1865 г. онъ представлял
ся совершенно ветхпмъ и снаружи и внутри. Съ 1865 года 
началось его возобновлеше и продолжалось почти ежегодно 
до 1885 года. Въ настоящее время, какъ главный храмъ, 
такъ и оба прпдЬлы приведены въ благолепный видъ. Кро- 
мЪ того, около храма устроена вновь ограда изъ желЪзной 
рЪшетки съ каменными столбами. На всЪ работы по ремон
ту и украшешю храма и на устройство ограды унотреблено 
до 4000 р., изъ коихъ часть принадлежптъ церкви и часть 
доброхотнымъ жертвователямъ.

К л а д б и ща .
Кладбища были при всЪхъ древнихъ храмахъ, какъ о 

томъ было сказано выше, именно: при Бож1емъ домЪ, во 
ВведенщинЪ, въ ВолочкЪ, гдЪ нын  ̂ господскШ домъ и на 
курганЬ было до 1812 года. НынЪшнее кладбище находится 
въ 200 саж. отъ церкви на сЪверъ, на церковной землЪ, 
оно окопано канавою и валомъ и обсажено березками въ 2 ряда.

КромЪ того, противъ Никольскаго алтаря нынЪшвей церкви 
погребены помЪщикъ Андрей Мпх. Нахимовъ и его жена;
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съ южной стороны Введенскаго алтаря погребенъ отецъ 
Андрея Михайловича, Михаилъ Михайловичъ (ум. 1815 г). 
Есть еще 4 склепа и въ самой церкви, 1-ый предъ царскими 
вратами Борисо-Глббскаго придала, въ немъ погребены дети 
строителя храма ЕвфимШ 1770 г. 2 окт. и Прокоф1й 1771 
г. 2 февр.; во 2-мъ погребенъ Михаилъ Ник. Нахимовъ 
1831 г ; 3-й склеиъ противъ сЬверныхъ дверей Борисо- 
Глебскаго придела, но кто въ немъ погребенъ, — неизвестно 
и 4-й у самыхъ западныхъ дверей церкви; въ немъ, гово- 
рятъ, погребенъ бурмистръ Семена Мануиловича.

Имущество церкви.

Церковный архпвъ. Въ немъ хранятся: а) метричесш 
книги съ 1784 г. по 1800 г.— одного вместо двухъ причтовъ 
и то неполныя; съ 1800 г. но ныне имеются все. б) Обыск- 
ныя книги съ 1802 г. но ныне, 6 книгъ. в) Исповедный 
росписи съ 1818 г. но ныне, г) Денежны я книги съ 1795 
г. по ныне (12 кн.). д) Денежныя съ 1810 и клировыя 
съ 1829 г. по ныне, е) Ревизшя сказки 1795, 1811, 
1834 и 1850 г.

Церковная земля. До генеральнаго межевашя, бывшаго въ 
с. Волочке 3 сент. 1778 г., церковь владела, какъ видно 
изъ ппсцевыхъ книгъ, болыпимь колпчествомъ земли, имела 
лЬсъ и лугъ за Дненромъ Съ 1778 г. за церковш состоитъ 
36 дес. 600 кв. саж., но генерал, межеванш церков. земля 
села Волочка помещена въ плане гг. Нахимовыхъ.

Посъщешя церкви Преосвященными.

По разсказамъ известно, что Преосвященный Тимоеей 
былъ въ 50 годахъ въ селе Волочке при Никол. Матв. На-
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химовЪ; 1860 — 1063 г., пое/Ьтилъ церковь Преосвященный 
Антошй. 1880 г. 25 августа Преосвященный 1осифъ при
быль въ с. Волочекъ и, посЪтивъ Пигулино, ночевалъ въ 
домй Нахимовыхъ, 26 августа слушалъ литургш въ Волоч- 
ковской церкви, произнесъ слово и потомъ совершалъ моле- 
бенъ по случаю коронащи Государя Императора, осмотрелъ 
строившуюся ограду, посЬтилъ домъ священника и затемъ, 
отправился въ Белый Берегъ. 1 шля 1883 г. изъ села 
Каменца прибылъ въ село Преосвященный Несторъ, осмотрелъ 
церковь въ подробности, одобрилъ пеше крестьянскихъ маль- 
чиковъ, сказалъ ноучеше о пользе участ1я крестьянъ въ 
церковномъ иен1и, осматривалъ курганъ. 2 ноля утромъ въ 
доме священника произвелъ ревизш но с. Волочку и Коро- 
ваеву-Кислову, осматривалъ древнюю свечу, въ 11 часу 
отправился въ Зилово и Спасъ для обозрешя, прибывши от
туда, часу въ 7-мъ но полудни слушалъ всенощную въ Во- 
лочк. церкви, а 3 шля рано утромъ отправился въ с. Вос- 
кресенскъ.

(Окончаше будетъ).
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Летопись о церкви и приход  ̂ села Волочка.
(Окончаше *).

II.
О п р и ч т е .

Изъ напечатанааго въ Епарх. Ведомостяхъ 1873 г., на 
95 стр., видно, что въ Волочке было 2 причта, т. е. 2 
священника, 1 д!аконъ, 2 дьячка и 2 пономаря. Въ ревиз
ской сказке 1795 г., между ирочимъ, написано: «Церковь 
вышеппсанная бывшая двуприходною, а съ 1789 г., но силе 
указа духовной консисторш, учинена одноприходною>. По 
этимь документамъ, 1788 годъ нужно считать временемъ 
закрьтя 2-го причта. Въ 1838 г., но поводу отчислешн
3-хъ деревень въ 80 душъ къ с. Ииколе-Немощеному, flia- 
конское место закрыто указомъ консисторш и, по В ысочайше 
утвержденному 1 апр. 1847 г. штату, назначено быть въ 
Волочке 1-му священнику и 2-мъ иричетникамъ. 1878 г. 
по новому штату назначено быть 1-му священнику и 1-му 
причетнику,

О первыхъ членахъ Волочковскаго причта до 1829 г. 
можно представить самыя вратш сведешя но поднисямъ 
въ метринахъ и другихъ книгахъ, предаше тоже ничего не 
сохранило о нихъ.

Въ писцевой книге на 28 стр. сказано: «Лазаревское 
Глыбино тожъ, въ немъ поповъ Юрьевъ дворъ», посему 1-й 
свнщенннкъ с. Волочка былъ попъ Ю рт, около 1594 г., 
съ того времени по 1782 годъ (188 летъ) ничего неизвестно.

2-й священникъ, верапонтъ Ипполгтовъ, значится по 
ревиз. сказ. 1795 г., что онъ былъ въ 1782 г. нервымъ 
священникомъ Волочковскаго двухъ - комплектнаго причта, 
умеръ 24 окт. 1788 г. 66 летъ (метр. кн.).

*) См. Я  10 Смол. Еп. Вид.
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3-й священ., Яковъ Елимовъ, по ревиз. сказ. 1795 г., 
второй священникъ Волочков. причта, поступилъ въ 1771 
г., умеръ 1788 г. (рев. ск.).

4-й — Иванъ верапонтовъ, сынъ 2-го священника, былъ 
пономаремъ въ этомъ же селе, потомъ въ Вяземскомъ Предтеч, 
монастыре, 1789 г. руконоложенъ во священника 42 леть, 
(рев. ск. 1795 и 1811 г.) и былъ неизвестно сколько вре
мени въ селе.

5-й—Григорт Алешьевъ, изъ с. Воскресенскаго, зна
чится въ нодписяхъ метрикъ съ 1800 по 1802 годъ.

Ь-п —Евпсихт беодоровъ Сарочинсмй, поступилъ изъ 
д1аконовъ с. Пашкова (рев. ск. 1811 г.), скоропостижно 
умеръ 27 летъ.

7-й—-на время определенпый Иванъ Семеновъ и былъ 
въ Волочке съ 1802 но 1806 г. Мзъ подписей въ метри- 
кахъ за 1810, 1811 и 1812 г. видно, что онъ былъ свя- 
щенникомъ въ с. Николе-Немощеномъ-

8-й —на место священника Eeucnxia руконоложенъ свя
щен. сынъ изъ села Воскресенскаго, окончивнпй богослов- 
скш курсъ, Стефанъ Доровеевъ Бароновъ, въ 1806 г., но 
подписи въ метрикахъ, онъ былъ въ Волочке но понь 1812 
г., потомъ перешелъ въ с. Моусеево.

9-й—Давыдъ Соколовъ, по подписямъ въ метрическихъ и 
денежныхъ книгахъ, видно, что онъ былъ въ с. Волочке съ 
авг. 1812 г. но августъ 1813 г.

10-й — Леонтгй Стефановъ (по рев. ск. 1811 г. Мат- 
феевъ) Бароновъ, рукоположенъ во священника въ 1813 
г., умеръ въ мае 1816 г., 26 летъ.

11-й — Михаилъ Мироновъ Смирягинъ, изъ с. Покрова- 
Курошъ, былъ въ с. Волочке съ янв. 1816 ио 13 мая 
1817 г. (метр. кн.).

12-й—Григорт Саввинъ Наш ит, священ, сынъ 1 кл.



семинарш; 1817 г. рукоположенъ во священника въ с. Во
лочекъ, 1836 г. по прошенш перемЪщенъ въ с. Какуш- 
кино, Дорогоб. у. (21 г. служплъ). По разсказамъ прихожанъ 
онъ былъ простой и добрый.

13-й—Петръ 1оанновъ Соколовъ, рукоположенъ въ с. 
Покровское, ПорЪч, у.; въ марте 1837 г. перемЬщенъ въ 
село Волочекъ, въ октябрь 1842 г. по прошенш перемЬщенъ 
въ с. Ляпкино Бел, у. (6 лЪтъ).

14-й- Сгмеонъ Тоанновъ Еаченовскгй, рукоположенъ въ 
село Волочекъ во священника; 9 сент. 1848 г. перешелъ 
въ с. Меньшикове, а потомъ въ полкъ; въ 1882 г. былъ 
дпвиз. благочинным ь и имЪлъ орденъ св. Анны 2-й степ.

15-й— Михаилъ Тоанновъ Пляшкевичъ перемЬщенъ въ 
с. Волочекъ изъ с. Меньшикова въ 1848 г.; иагражденъ въ 
1853 г. набедренннкомъ, въ декабрь 1855 г. ноступилъ, 32 
лЪтъ, въ Колочскш монастырь.

16-й—Евф имт Поповъ (съ 1855 —1856 г.) выбылъ 
неизвестно куда.

17-й — Стефанъ Гршоръевъ Пашинъ, 1856 г. рукопо
ложенъ въ это село; 18 окт. 1864 г. ио прошенш иере- 
мЬщенъ въ Гжель, где и умеръ. За простоту обращена 
прихожане любили его, но въ дЬлахъ по церкви и приходу 
оказалъ мало усердiH.

18-й священникъ Евламтй Ивановъ Маторинъ, 18 мая 
1864 г. рукоположенъ во священника въ с. Баскаково, а 
18 сентября перемещенъ въ село Волочекъ, около 20 летъ 
нроходплъ должность благочиннаго, и за эту службу полу- 
чилъ орденъ св. Анны 3 ст. Скончался въ 1890 году.

Д i а к о н ы:
1-й Евтихш  Доровеевъ; 2-й Иванъ Михайлова, 3-й 

Иванъ Васильевъ Смиряшнъ; 4-й Леонти Стефановъ
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Бароновъ] 5-й Яковъ Леонтгевъ Бароновъ; 6-й д1аконъ, 
состоявшШ на причетнической ваканст, былъ Василш 
Петрова Зарутскт.

П р и ч е т н и к и :
1-й съ 1871 г. Николай Михайловъ Смирягинъ, перс- 

мЪщенъ и.уь  с. Васпльевскаго 7 шня 1871 г , умеръ 20 
дек. 1877 г.; 2-й Иванъ Климовъ (съ 1785 по 1800 г.);
3-й Стефанъ Ивановъ Ершевъ (съ 1800 но 1810 г.); 4-й 
Яковъ Ивановъ Смирягинъ (съ 1811— 1816 г.), умеръ 16 
шня 1816 г., 19 лЪтъ; 5-й ВасилШ Соколовъ (1817 по 
1820 г.); 6-й Николай Васильевъ Андреевскт (1820 г., 
въ февр. 1854 г.); 7-й Димитрш Андреевскт (1854— 
1855 г.); 8-й Яковъ Страховъ (1857— 1871 г.); 9-й 
Яковъ Соколовъ (1872— 1881 г.); 10-й Иванъ Страховъ 
(1882— 1887 г.); 11-й Василш Михайловъ Смирягинъ 
(съ 1887 г.).

П о н о м а р и :
1-й Иванъ Оерапонтовъ (съ 1775 — 1789 г.); 2-й Ва

силий Саввннъ (1789 -1826 г.); 3-й Стефанъ Никитинъ 
Курочкгт ( съ 1827 -1833 г.); 4-й Павелъ Андреевскт 
(съ 1834— 1841 г.); 5-й Михаилъ Андреевскт (съ 1841 — 
1857 г.); 6-й Яковъ Страховъ и 7-й Яковъ Соколовъ— 
оба были потомъ дьячками въ этомъ сел'Ь; поиомаремъ 1-й 
былъ 7 лЪтъ, 2-й — 12 лЪтъ.

Изъ свЪдЪшй о членахъ причта видно, что мнопе и:гь 
нихъ мало жилп въ ВолочкЪ и переходили въ друпя села, 
обънсняютъ это притЪснешнми отъ помещика с. Полочка.

Содержаше причта с. Волочка.
Средствами къ содержант причта были: а) церковная 

земля; б) денежные доходы за требоисправлешя; в) хлЪбныи
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сборы съ прихода и г) жалованье съ 1847 г., VI класса 
150 р. на причтъ.

Церковная земля, по генер. межевашю 1778 г., располо
жена среди господской земли въ 3-хъ поляхъ, въ неблизкомъ 
одно отъ другаго разстоянш, прптомъ, более 1)г земли не
удобной.

Священникъ сЪетъ ржи 5 кул., причетникъ до 1х/2 куля, 
урожай самъ четверть, яроваго хлеба сеется вдвое более, 
урожай самъ третей, сена 25 тслегъ священнику, и соответ* 
ственно тому, причетнику.

Главными денежными доходами причта были служеше мо
лебновъ въ домахъ прихожанъ на Святой неделе и въ хра
мовые праздники. По установившемуся обычаю, цена была 
въ 1825 г.: акаеистъ 7 к., ныне 20, водосвяйе 7—15 к., 
обедня 30-1  р., свадьба 76 к. — 3 р. 50 к„ ногребеше и 
ходъ 1 р.— 3 р., соборован1е 57 к. — 1 р., крещеше 81/2— 
20 к., паннихида 7 — 20 к. Въ 1825 г. всего дохода было 
232 р., въ 1830— 340 р. ассигнац., въ 1882 г. было всего 
дохода 477г/2 р. сер., 1886 г.— 568 р. 88 к., въ этомъ 
же числе не показаны доходы при исповеди, за 40-я мо
литвы и под.

Жалованья священнику съ 1847 г. 90 р., а съ 1878 г. 
144 р., псаломщику 36 р., кроме того, 12!/2 р. %  съ 250 
р. въ билетахъ Госуд. Банка. Все исчисленныя средства для 
двухъ —членнаго причта обезпечиваютъ его содержаше сред- 
ственно, а по открытш въ 1881 г. въ Волочке 2-хъ клас. 
минист. училища, дающаго жалованье законоучителю и да
ровое хорошее обуче!пе детямъ причта, можно назвать обез- 
печеше иричта достаточнымъ, чему много способствовали: 
уменьшеше членовъ причта, увелпчеше жалованья и прихода.

Къ статье о причте мы отнесемъ кратш сведешя о 
бывшихъ церковныхъ старостахъ и благочинныхъ надъ ссломь:



Церковные старосты были все пзъ крестьянъ, съ 1798 — 
1890 г. ихъ было числомъ 11 человЪкъ.

III. 
О приходЪ села Волочка.

Bet прихожане с. Волочка великоруссваго племени и на- 
pt4ie ихъ чисто русское, состоять изъ 3-хъ помЬщичьихъ 
домовъ, духовныхъ и крестьянъ. О числе душъ прихода съ 
1590 г. до 1774 т. ничего неизвестно, въ 1774 г. въ 
приходе было до 25 селенШ, 194 двора, съ 1800 года от
числено изъ прихода более 10 селешй, въ 1838 г. еще 
отчислено 3 деревни и во всегь приходе было 68 дворовъ, 
428 душъ муж. пола, въ 1883 г. было 150 дворовъ (раз
делы), 542 д. м. п., въ 1884 г. присоединено къ приходу 
две деревни (Овчино и Устиниха) 20 дв., 74 д. м. п., ныне 
въ приходе числится всехъ 188 дв., 670 душъ мужескаго 
пола.

Релипозно-нравственное состоите прихода.
Прихожане с. Волочка все православные, раскольииковъ 

и пноверцевъ нетъ, бываютъ иногда —временно въ господ- 
скомъ доме въ виде гувернеровъ, управляющихъ. Прихожане 
очень усердны къ церкви: въ велите праздники Рождества 
Христова, Крещешя, Новый годъ, на Пасху и въ др. въ 
церкви едва вмещается народъ, равнымъ образомъ и въ 
воскресные дни въ церкви бываетъ народу много. Испове
даются и причащаются ежегодно почти все, съ усерд1емъ 
стоятъ и молятся при домовыхъ молебнахъ о Пасхе, въ 
храмовые иразднпки и при общественныхъ молебнахъ. Въ 
последнее время разделы уменьшили крестьяншя семьи до 
того, что пзъ иной семьи и въ церковь некому пдти; при 
томъ не мало живетъ и на стороне, чрезъ это заметно стало 
уменьшеше народа и въ церкви. Нравственность парода при
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крЪпостномъ правЬ была не высока: собирались на барскую 
работу изъ многихъ деревень на все лЬто, а ивые и на 
зиму, ночевали кучами въ ригЬ, въ сараяхъ, помещику 
нужна была только ихъ работа. Съ 1861 г. нравственность 
стала улучшаться, но явилось новое искушеше: молодые 
парни пошли за хорошими заработками въ Москву, Петер- 
бургъ и др. города и сначала, действительно, присылали много 
денегъ, потомъ меньше, а иные теперь и ничего. Живя на 
на фабрикахъ, заводахъ и во всякихъ домахъ, они ничему 
доброму тамъ не научаются; утрачиваютъ и те добрыя ка
чества, кои пмЪли; внешнее поведеше, или видь улучшился, 
такъ сказать, облагородился, но нравственность въ приходе 
не улучшается и явились болезни: сифилисъ и др., о кото
рыхъ прежде и слуху не было.
Сельско-хозяйственный быть, промышленность и достатокъ

прихожанъ.
ВсЬ прихожане исключительно и съ болынимъ усерд1емъ 

занимаются землед!шемъ, но обработка земли идетъ по ста
ринному и только некоторые начинаютъ заводить плуги; 
хлебъ родится вообще хорошо и недостатка въ немъ не 
имеетъ ни кто, а некоторые даже и иродаютъ.

Промышленности и мастерства прихожане не нмеють ни
какого. Деньги на уплату разныхъ повинностей, за аренду 
и на разныя хозяйственный нужды доставляють большею 
чаотш молодые люди, живупце на фабрикахъ и заводахъ. 
Въ общемъ внешнее благосостояше крестьянъ съ 1861 г. 
много улучшилось: хлебъ у всЬхъ чистый, курныхъ пзбъ 
осталось весьма мало въ прпходе, а у многихъ по двЬ избы. 
Одежда у крестьянъ вообще приличная.
Замечательный явлешя въ приходе съ 1869 г. по ныне.

1877 г. 1 октября сего года на средства помещика Серия 
Ниловича Нахимова открыто училище.
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1881 г. 1 марта открыто въ Волочке министерское 2-хъ 
клас. училище; учителя: Викторъ Давыд. Румянцевъ и Петръ 
Дмитр1евичъ Игнатенковъ, жалованья имъ положено 650 р. 
въ годъ, законоучителю 150 руб. Средства на содержаше 
училища изъ разныхъ источниковъ: казенныхъ, земскихъ, 
отъ прихода и отъ Нахимовыхъ 200 р.

1882 г. Къ 4 октября устроенъ и освященъ огромный, 
двухъ-этажный домъ для министерскаго Волочковскаго учи
лища, стоитъ болЪе 5 тысячъ руб.

Указомъ Консисторш 18 апр. 1884 г. за Xs 4430 пере
числены изъ Зиловскаго прихода въ ВолочковскШ 2 деревни: 
Овчино 18 дворовъ, 65 душъ муж. пола, и Устинпха, 2 дв. 
9 д. муж. пола, по близости разстоян1я, ( I 1/, в , отъ Зилова
4 — 5 в.).

1885 г. Съ половины мая до августа были сильные жары 
и засуха; яровой хлЬбъ родился плохо, были частые ножары: 
сгорЪло с. Княжпно съ церковш; деревни: Тишино, Воейково, 
Коробаново и 18 шня 11 двор. дер. Малышева. Отъ жары 
мнопе страдали кровавымъ поносомъ и даже умирали. Въ 
это лЬто сгорЬло также много лЪсовъ.

6 ноября 1886 г. освящена и открыта въ ВолочкЪ почто
вая станщя, для npieMa всякой корреспонденцш.

1887 г. августа 7, въ началЪ 7 часа началось полное 
солнечное затмЬше, на нисколько минутъ въ комнатЪ и на 
ноздух'Ь было темно, какъ ночью; къ 7 часамъ затмЪше 
окончилось.

Вечеромъ, часу въ 9, того дня было два сильнейшихъ 
громовыхъ удара, внутри -въ  церкви оказалось много но- 
вреждешй: оторванъ уголъ печи, исчезло золото во многихъ 
мЪстахь на иконостасЪ, снята часть краски и какъ бы пе
реложена на бЪлое ноле и проч- Повреждешй въ стЬнахъ и
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сводахъ ее замечено. Путь молBin въ церковь п внутри ен 
составляетъ дивное дело.

Сычевскаго уезда, села Волочка, 
священникъ Евламтй Маторпнъ.

БехгЬевекое двухклассное церковно-приходское учи
лище, Сычевскаго у4зда.

Въ конце мивувшаго 1890 года, находясь въ пределахъ 
БехтЬевской волости по деламъ раскола, я, какъ миссюнеръ 
по расколу и членъ Сычевскаго отделешя Братства препо- 
добнаго Авраам1я, Смоленскаго чудотворца, посетилъ тамош
нее двухклассное церковно приходское училище. Какъ объ 
образцовой сельской школе, которою заведуетъ духовное 
ведомство, считаю нужнымъ сказать несколько похвадьныхъ 
словъ. Домъ для школы находится близъ церкви, двухъ- 
этажный, покрытый щепою, съ параднымъ крыльцомъ на 
улицу, чисто отделанный и очень благовидный. Внизу ва- 
ходятся комнаты для двухъ учителей и большое помещсше 
для общежнт1я учениковъ. Вверху три комнаты: одна са
мая большая для I класса, где могутъ поместиться слиш- 
нимъ 100 человекъ учащпхся, другая—меньшая для второго 
класса, и между ними комната для бпблштекп. Все комнаты 
отделаны чисто и аккуратно, печи построены хозяйственнымъ 
образомъ, лестница и коррпдоръ теплые. По наведеннымъ 
справкамъ оказалось, что такой прекрасный домъ устроенъ 
въ 1889 году. На постройку этого дома отпущено Св. Cv- 
нодомъ 1300 руб., да г. губернскШ предводитель Смолее- 
скаго дворянства, Его Превосходительство Николай Алексее- 
вичъ Хомяковъ пожертвовалъ 700 р. Матер1алъ же, въ ко
личестве 1000 деревъ, выдавъ пзъ казенной лесной дачи;


