
Годъ x x m n . 16— 30 сентября 1902 года.

С М О Л Е Н С К I Я

штшшт щшт.
Выходятъ дна рава въ 

мѣсяцъ. № 18. Цѣна годовому вадавiю  
4 руб. 60 коп.

О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф ' ѓ И Д I Ӓ Л Ь Н ы ӑ .

Ы ІАРХІАІІЬНЫ Я РАСПОРЯЖЕНIР. I  И З В Ь С Т IЯ .
Его Преосвященствомъ опредѣлены на мѣста:

И сентябри бывшiй воспитаннпкъ II  класса Рославяьскаго 
дух. училища Иванъ Головкинъ допущенъ къ п. д. псалом
щика при церкви с. Свадицъ, Духовщинсв. у.

—  9 сентября дiавовъ с. Снасскаго, Сычевск. у., Iоаннъ 
[Соколовъ опредѣленъ къ цервви с. Слободки, Юхвовсв. у., 
на свящеввичесвое мѣсто,

—  Того же числа заштатный псаломщикъ с. Осташева,
I Вяземск. у., Стефанъ Соколовъ допущепъ къ и. д. псалом- 
Iщика при церкви с. Волочка, Сычевск. у.

—  Того же числя послушникъ Смоленскаго Свято-Троиц- 
каго монастыря Александръ Базыкинъ допущенъ временно 
къ и. д. псаломщика при соборной гор. Бѣлаго церкви.

—  Того же числа послушникъ Смоленскаго архiерейскаго 
дома θеодоръ Алмазовъ допущенъ къ и. д. псаломщика при 
церкви с. Николаевскаго, Гжатск, у.

—  Того же числа дiакону-псаломщику с. Даниловичъ, 
Ельнинск. у., Николаю Орловскому предоставлено дiаконское 
мѣсто при церкви того же села.



П е р е м ѣ щ е н ъ :
3 сентября священвикъ с. Куршева, Гжатск. у., Николай 

Пляшкевичъ къ церкви с. Вѣшекь, Юхновск. у., яа свя
щенническое мѣсто.

У в о л е н ы :

3 сентября дiаконъ-нсаломщикь с. Свадицъ, Духовщинск. 
у., Василiй Бурковъ, согласно нрошеяію, за штатъ.

—  ь сентября псаломщикъ с. Новоуспенскаго, Юхновск. 
у., Василiй Отрогоновъ, согласно чрошенiю, за штатъ.

— 9 сентября священникъ с. Даниловичъ, Ельнинск. у., 
Iоаннъ Орловскiй, согласно прошѳнiю, за штатъ.

Списокъ свободныхъ священно - церковно - служительскихъ  
мѣстъ по Смоленской епар хiи . 

Священническiя:

При церквахъ селъ: Уварова и Дапиловичъ, Ельнинск у., 
Богоявленская, Сычевск. у., Николаевского и Куршева, 
Гжатск, у.

Дiаконскiя:

При церквахъ селъ: Зилова, Ивановская и Опасскаго, 
Сычевск. у., Волкова и Глубокая, Крпснинск. у,, Макспм- 
кова, Ивановскаго, Черепова и Хорошева, Росл. у., Вуды п 
Неiолова, Дорогобуж, у., Фащева и Слободы, Иорѣч. у,, Го- 
рокъ, Духовщинск. у., Пониколь, Бѣльск. у., Слѣднева и 

Коробца, Ельнинск. у.

Исаломщіщкія:

При церквахъ селъ: Замошья в Дааиловпчъ, Ельнинск.



у., Зилова, Ворисоглѣбскаго, и IIовровсваго, Сычев, у., Ро- 
иодаiiова и Могсеева, Дорогобуж, у., Вѣжнивовъ, Росл. у., 
Троявъ, Краснинсв. у., Новоуспевсваго и Безобразова, Юхн. 
у., при Кобызевской церквд-школѣ, IIорѣчск. у ., (временная 
вакансiя), и при тюремио-Николаевской гор. Смоленска.

Пожертвованія на храмъ.
Крестьянннъ деревви Лндищъ-ІІолянова Лува Алексан- 

дровъ на возобаовленiе живописи ни стѣвахъ цервви села 
Мольгина, Сычевскаго уѣздя, ножертвовчлг 600 р., и при
хожане сей церкви на тотъ ж*1 предметъ пожертвовали 
400 руб.

Его Преоовященствомъ утверждены въ должностяхъ 
церковныхъ старость:

Къ церввамъ селъ: Мамошевъ, Порѣчск. у., врест. дер. 
Лентюховъ, Лисенсвой вол., Иванъ Ильинъ, на 2-е трехлѣ- 
тiе 30 августа; Темкпва, Юхновск. у., крест, дер. Кордю- 
ковъ, Сосвпцвой вол., Андрей Алексѣевъ Дунаевъ, на 1-е 
трехлѣтiе 1 сентября; Тяполβва, духовщинск. у., крест, дер. 
Вежаяа, Пречистенской вол., Василiй Iер<‘мiевъ, на 2 е трех
лѣтiе (> сентября; Болваничъ Краснинсв. у., крест, дер. 
Мартинова, Княжииской вол., Иванъ Могсеевъ, на 1 -е трех
лѣтiе 1 сентября; къ Успевскоп гор. Краснаго церкви мѣщ. 
Евѳамiй θеодоровъ Щi'лкинъ на ;>-<* трехлѣтiе i сентября 
сего года.



Отъ Правленiя Смоленскаго епархiальнаго свѣчного завода.

Къ свѣдѣнiю Смоленском тар- 
хiальнаго духовенства.

Сомасво резолтцiи Его Преосвященства отъ 21 августа 
с. г. за Jfs 5836, послѣдовало слѣдуюiцее добавлевiе и из- 
мѣненiе §§ 4, 5 и 23 инструвцiи для свѣчныхъ свладовъ 
Смоленской епархiи. (§ 4). Складъ αродаетъ свѣчи, ладовъ 
и масло по установленной Ііравленіемъ цѣнѣ (30 р. пудъ 
желтыхъ свѣчей, 32 р. пудъ бѣлыхъ, 34 р. пудъ золоче- 
выхъ повивкой и 35 р. пудъ зол. узорами, ладонъ простой 
16 р. пудъ, ладонъ росной 2 р. βО к. фунтъ, деревянное 
масло Г i  р. ЬО к. пудъ); отъ завода же иолучаетъ: свѣчи 
на 1 рубль за пудъ дешевле установленной Правленiемъ 
завода цѣны, ладонъ простой на 2 р. за пудъ, ладонъ рос
ной на 60 в. на фунтъ и деревянное масло на оО к. за 
пудъ дешевле установленной IIраиленiемъ завода цѣвы; (§
Ь) огарки и воскъ отъ церквей складъ принимаетъ по уста
новленной Оравленiемъ завода цѣнЂ (огарки желтые съ 
клеймомъ завода 22 р, пудъ, бЪлые съ влеймомъ завода 
25 р. пудъ, безъ клейма завода бѣяые 14 р. пудъ, жел
тые 10 р. пудъ; желтый воскъ отъ 22 р. до 23 р. за 
деньги, отъ 23 р. 511 в. до 24 р. въ обмѣнъ на свѣчи 
[надбавва f»0 к. на пудъ уничтожается]), и (§ 23) ревизiя 
свладовъ производится обязательно черезъ каждые 6 мѣся- 

цевъ, но Ђомитетъ можетъ производить ревизiю скла
да во всякое время, когда паи деть это необходимымъ 
и безъ заблаговременного о томъ увѣдомленiя завѣдую- 
щаго складомъ'i (донолненiе къ § 23) кромѣ сего, Ревизiон- 
ному Комитету предоставляется право свидѣтельствовать 
свѣчныя кладовыя всѣхъ церквей города и уѣзда съ цѣлiю



удостовѣренiя, что въ той или другой церкви производится 
торговля свѣчами только епархiальнаго свѣчного завода.

Архiерейскiя богослуженiя.

Сентябрь.— 1 — воскресенье. Его Преосвященство, Прео- 
свяiценнѣйшiй епископъ Петръ совершилъ литургiю въ каѳ. 
соборѣ; въ служенiи участвовали: ваѳ. прот. I. Соколовъ,

Iей. наблюдатель—свящ. С. Добромысловъ, свящ.: А. Сан- 
ковскiй и К. Дьяионовъ; посвященъ въ стихарь исал. со- 

iборной гор. Рославля церкви Алексѣй Шанинъ; въ концѣ 
литургiи Владыкою было с кц за н о  слово.

 3— вторникъ. Его Преосвященство совершилъ въ каѳ.

соборѣ акаѳистъ предъ храмовою иконою Божiей Матери, 

въ сослуженiи соборнаго духовенства.
__ 6— пятница. Его Преосвященство совершилъ въ Кре

стовой Апостольской церкви акаѳистъ Божiей Матери и водо- 
освящепiе съ полошенными молитвами на обновленiе храма, 
по случаю окончанiя ремонта въ этомъ храмѣ.

  7 — суббота. Его Преосвященств) совершилъ въ каѳ.
соборѣ всенощное бдѣнiе, въ сослуженiи соборнаго духовен

ства, свящ. С. Добромыслова и iером. Никона.
—  8— Рождество Преев. Богородицы. Его Преосвящен

ство совершилъ литургiю въ Рошдественскомъ храмѣ села 
Новаго Двора; въ служенiи участвовали: каѳ. протоiерей, 
свящ. Н. Жегаловъ, iером. Никифоръ, свящ. Г. Каверзневу 
въ концѣ литургiи Владыкою было сказано слово; по окон- 
чанiи литургiи, совершено молебствiе, по случаю храмового 

праздника.
—  9— поведѣльникъ. Его Преосвященство совершилъ въ 

каѳ. соборѣ, по окончанiи литургiи, молебевъ свят. θеодо-



еiю, Черниговскому чудотворцу; въ служенiи участвовали: 
соборный поичтъ п крестовые iеромонахп.

1 вторнивъ. Его Преосвященство совершилъ въ клѳ. 
соборѣ акаѳистъ предъ чудотворною иконою Божiей Матери — 
Одигитрiи, въ сослужрнiи соборнаго духовенства.

И  среда. Его Преосвященство, по прпбытiи въ с. 
Несоново, Рославд. у., совершилъ въ мѣстномъ храмѣ все
нощное бдѣнiе, въ сослуженiи каѳ. протоiерея, iером. Ни
кифора и окрестнаго духовенства.

1 i -  -четвергъ. Его Преосвященство совершилъ освя-
щенiе новоустроеннаго храма въ с. Несоновѣ, а затѣмъ ли-
тургiю; въ служенiи участвовали: каѳ. нротоiерей, iером.
Никифоръ, свящ.: I. Недосѣкинъ, Д. Конокотинъ, П. Берез-
кинъ, П. Кутузовъ, θ. Спиридонову А. Тройницкiй, θ. Гiу-
тузовъ. В. Спиридоновъ, на вотораго въ установленное время
возложепъ набедрееникъ, К. Кутузовъ, С. Ольховсвiй и I.
Медвѣдковъ; въ концѣ литургiи Владыкою было сказано 
слово.

13 пятница. Его Преосвященство совершилъ въ ваѳ. 
соборѣ всенощное бдѣнiе съ обрядомъ пзнесенiя и воздви- 
женiя св. креста; въ служенiи участвовали; соборный иричтъ 
и игуменъ Болдина монастыря Поли ка р и ь.

^  Ноздвиженiе честнаго креста Господня. Его Прео
священство совершилъ литургiю въ каѳ. соборѣ; въ с л у ж е 
нiи участвовали: каѳ. нротоiерей, игуменъ IIолпвариъ, свящ.: 
С. Добромысловъ, А. Санковскiй, Н. Iарковъ  и А. Мышлн- 
евъ; рукоположены: во iерея— дiакоаъ с. Зоробца, Ельнин. 
у., Мпхаилъ Перваковг, онред. въ с. Клечетово, Росл. у., 
во дiакона— учитель Лосевской церв.-нрих. школы, Духовщ. 
у., Александръ Неврасовъ, опред. въ с. Луги, Порѣчск. у . ;  
iiосвящѳнъ въ стихарь исал. с. Новаго Двора, Смолен, у.,



(Андрей Голеикивъ; иъ вонцѣ литургiи Владыкою было ска- 

jано слово.
— 15— воскресенье. Fro Прплсвящевство совершилъ ли- 

гургiю въ домовой Апостольской цiрквп; въ служенiи уча
ствовали: ректоръ— архим. Алипiй и крестовые iероiионахи; 
въ вонцѣ литургiи слово ироизнесъ свящ. М. Крапухинъ.

I t О  3  3  В  I I I I  Е.

М илостивы е благотворители!

Въ селѣ Оверколучьѣ, Дорогобужскаго уѣзда, Смоленской 
губернiи, на мѣстѣ, освященномъ подвигами и молитвами 
препод. Герасима, Болдинскаго чудотворца (въ 1-й полов. 
XVI в.), съ ризрѣшенiя начальства, строится каменный 

храмъ.
Не одна церковь на Руси созидаiяоь средствами благо

творителей, строится и оный храмъ исключительно на по- 
жi'ртвованiя прихожанъ и добрыхъ людей. Благостнѣйшiй 
пастырь Кронштадтскiй о. Iоаннъ Сергiевъ первый внесъ 

жертву благотворенiя на св. храмъ.
Но средства паши незначительны, а существующiй де- 

jревянный храмъ ветхъ. Благотворители! Не откажите въ 
своей помощи на великое и святое дѣло. Примите участiе 
въ построенiи Дома Тому, Кто Самъ во время Своей зем
ной жизни не имѣлъ, ?,дѣ главу подклонмпъ (Мѳ. 8, 20), 
Который по Свопмъ премудрымъ цѣлямъ боштитъ и ни- 
щитъ (1 Дар. 2, 7 ), кого Ему угодно. Принесите жертву 
вашу на алтарь, гдѣ за всѣхъ жертвователей въ роды ро- 
довъ будетъ приноситься безкровная жертва. Вѣрьте, что 
всѣ приношенiя ваши на храмъ сложатся у Отца небеснаго 
въ влагалище неветшающее и уготовятъ вамъ сокровище



неоскудгьвающее (Лук. 12, 33). Рука дающаго да не оску- 
дѣеть!

Благотворители ножертвованiя на храмь благоволить на
правлять ио адресу: станцiя Ярцево, Иосковско Брестской 
желѣзной дороги, чрезъ Горкинсвое волостное правленiе 
вь село Оверколучье, на и м я :  церкви, попечительства иле  

строительнаго комитета.

Попечитель прихода села Сверколучья, Дорогобужск. у ,  

Смоленск, г у б . ,  свящевникъ Петръ Солнцевъ.



— т -

С Л О В О
на праздникъ преп. Аврамiя, Смоленскаго чудотворца *).

Не сообразуйтеся вѣку сему, 
но преобразуит ш  обновленiемъ 
ума  (Рим. 12, 2).

Если кто, то прей. Аврамiй. Смоленскiй чудотворецъ, па
мять коего мы нынѣ торжествуем!», во время жизви ва 
землѣ исполнилъ это правило, преподанное св. ап. IIавломъ 
христiанамъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ временъ. Кто хотя не
много знакомъ съ житiемъ Преподобяаго, тотъ бѳзъ сомнѣ- 
нiя хорошо знаетъ, какъ много въ этомъ житiи такого, чему 
дѣйствительно нельзя не подивиться, за что нельзя не про
славить Господа. Съ самаго ранняго дѣтства и до глубокой 
старости вся жизнь Преподобнаго была, можно сказать, однимъ 
непрерывнымъ подвигомъ восхожденiя по лѣствицѣ христi- 
ансваго благочестiя, отъ силы въ силу, отъ совершенства 
къ совершенству, и до самыхъ высокихъ степеней богопо- 
добiя, не взирая на всѣ къ тому для него препятствiя со 
стороны злобы чеювѣческой его времени. Сколько онъ пе- 
ренесъ огорченiй, безчестiя, поношѳнiй за святое свое благо- 
честiе, за истинно пастырское учительство со стороны сво
ихъ злыхъ современнивовъ, не исключая и духовной своей 
братiи! Во, уразумѣвши благодатiю Вожiβю евангельскую

*) Произнесено въ Успенской ц ер и ви  оѳла Б о го р о iи ц к аго , Снох, у., 25 а»- 

густа 1902 г., послѣ крестнаго  хода иаъ г. С и о iея ск а  на иѣсто подiиговъ 

прβα. А iр а и iл .



йстияу п святость благочестiя, овъ стоялъ выше духа сво

его времени, сдѣлзлся чуждымъ всякiго на него влiянiя 
этого духа, преобразуясь самъ п преобразуя другихъ, да*- 

своихъ враговъ обповленіемъ ума по духу св. Евангелiii.
Давнее это время, время житiя Цреподобнаго, почти 7 

вѣвовъ минуло, однаво много ли лучше и нравственно до-  

стойнѣе являемся мы съ вами, бр., по сравненiю съ совре
менниками преп. Аврамiя? Къ глубокому сожалѣнiю, нельзя 
свазать, чтобы духъ нашего времени былъ во всЪхъ отiк.- 
шенiяхъ добрый и благопрiятный, лучшiй времени преп. 
Аврамiя.

И въ нашъ вѣкъ всюду замѣчается гордость ума челе- 
вѣчесваго. И первое и самое прискорбное нроявленiе ея—  

Эго наклонность къ вольномыслiю, т. е. наклонность ума 
человѣческаго думать и рнзсуждать объ истинахъ в*ры п 
правилахъ благочестiя не по Христѣ, не по Евангелiю, я*' 
но учеиiю основанной ймъ Церкви, а по своимъ собствен 
нымъ началамъ, сообрпженiимъ и убћжденiямъ, забывая о 

томъ, что Оамъ воплощенный Господь возвѣстилъ намъ этп 
истины и правила вѣры. исповедуемой нами, и заиечатлѣлъ 
ихъ Своею кровiю, пролитою Имъ на крестѣ среди невыра- 
ЗИМЫIЪ страдайiй за наши грѣхи. Самъ безкояечный и все- 
совершенный iу х ъ  истины— Утѣшитель благiй рагврылъ ихъ 
намъ чрезъ апостоловъ и раскрываетъ чрезъ св церковь, 
утверждая пхъ знаменiями и чудесами. Берегитесь же, бр., 
замечаемой въ наше время наклонности къ вольномыслiю, 
остерегайтесь людей, разсуждающихъ объ истинахъ 'вѣры 
по своимъ началамъ и соображенiямъ, какъ бы они ни были 
высоки по своему уму и образованно. Наклонность вь воль
номыслiю и сочувствiе ему уже привели многихъ и могутъ 
привести всякаго къ превратнымъ взглядамъ iа  истины 
вѣры, отрицанiю ихъ и къ полному невѣрiю.



Повсюду также въ наше время усматривается iолод- 

иость къ вѣрѣ п благочестiю. Ныяѣ весьма многiе даже, 
повидимоиу, исповѣдующiе вѣру и. повпдимому, содержащiе 
правила благочестiя относятся къ япмъ поверхностно, кое- 
какъ, безъ исвренчяго и жпваго сочувствiя, не стараются и 
не хотятъ ихъ уоазумѣвать и усвоять сердцемъ, пріобрѣ- 
тать глубокое убѣжденiе въ нихъ и соотвѣтствовать имъ 
мыслями, чувствами и дѣла ми, забывая, что истины вѣры 
и правила благочестiя— это пища, насыщающая нагаъ духъ,’ 
удовлетворяющая его высшимъ стремлепiямъ— къ истияѣ, 
добру и блаженству. И такая наша холодность къ вѣрѣ п 
благочестiю дѣлаетъ то, что духъ нашъ бываетъ не насы- 
щеннымъ и не удовлетвореннымъ этою спасительною и сла
достною пищею п остается въ состоянiп подобномъ тому, 
въ какомъ бываетъ человѣкъ, томимый голодомъ и жаждою, 
легко возвращающiйся на страшный путь грѣха и беззако- 
яiй. приводящпхъ къ вѣчиой гибели.

Одинаково въ наше время господствуетъ холодность и къ 
св. цервви, ея уставамъ и правиламъ. Весьма многiе изъ 
тристiанъ нынѣ забываютъ о своихъ- отноiпенiяхъ къ св. 
церкви, живутъ такъ, вакъ бы не имѣли никакой нужды 
въ св. церкви, въ ея рувоводствѣ и ея ходатайствѣ за насъ 
предъ Господомъ, препебрегаютъ ея правилами, дерзновенно 
и безстрашно нарушаютъ святость праздниковъ Господнихъ 
и постовъ, забывая, что правила и уставы св. церкви— это 
лѣствпца, но которой св. церковь водетъ чадъ своихъ къ 
совершенству въ духовной жизни. Можете судить, какъ не
сообразно съ званiемъ хрпстiанина, какъ противна его долгу 
холодность въ св. церкви, ея правиламъ и уставамъ.

Нельзя, накояецъ, отрицать и того, что вг нашъ вѣкъ 
преобладаетъ направлеяiе, такъ называемое— чувственное или 
матерiэльное. Нынѣ прежде всего дунаютъ, заботятся и хло-



почуть о средствэгь и удобствахъ жизни. На нихъ преиму
щественно разсчитываютъ, ихъ принимаютъ въ соображедiе, 
когда предпринимаешь труды и избираютъ родъ дѣятель- 
ности* Для нихъ нерѣдво пренебрегаютъ обязанностями вѣры 
и требоваиiями совѣсти, забывая о томъ, что послѣ земной 
кратковременной жизни насъ ожидаетъ другая жизнь, не
бесная и вѣчная, что въ существѣ нашемъ есть духовная 
сторона болѣе важная, нежели тѣлесная, что у насъ рсть 

духовныя потребности, объ удовлетворенiи которыхъ нужно 
болѣе заботиться, нежели объ удовлетворенiи потребностей 
жiтейскихъ. Ищите прежде царствiя Вожiя и правды 
мо, вѣщаетъ Iисусъ Христосъ, и сiл вся приложатся 
вамъ (Мѳ. fi, 33), т. е., прежде всего старайтесь достигать 
царствiя небгснаго и для этого преуспѣвать въ добродѣте- 
ляхь, тогда и блага земныя ^приложатся вамъ. Что за 
польза человеку, учитъ Господь, если онъ прiо'iрѣтетъ 
весь мiръ, а погубить душу свою (Марк. 8, З i) .

Блага земныя, какъ бы велики и многи они ни были, 
не насытить, не удовлетворять нашей души, желающей не- 
бесныхъ, безпонечвыхъ благъ и воздыхающей о нихъ. Чаще 
всего бываетъ, что чѣмъ болѣе человѣкъ прiобрѣтаетъ зем- 
ныхъ благъ, тѣмъ болѣе желаетъ ихъ. И какъ часто людей 
среди изобилiя благъ земныхъ снѣдаетъ недовольство! На- 
противъ, люди ищущiе царствiя небеснаго и преуспѣваю- 
щiе въ добродѣтеляхъ, несмотря на скудость зѳмныхъ благъ, 
нерѣдко наслаждаются довольствомъ и внутроннимъ миром ь.

Итакь, бр. и сестры, и въ наше время вездѣ дышетъ 
нβблагопрiятный духъ для вѣры и благочестiя. Вездѣ и все
гда онъ можетъ имѣть влiянiе на насъ. Будемъ же внима
тельны къ себѣ и осторожны, чтобы не увлечься недобрымъ 
направленiемъ нашего вѣка.

Будемъ болѣе и болѣе вѣрою и любовiю прилѣцляться къ



Господу, будемъ питать въ себѣ преданность св. цервви, 
будемъ послушны ея правиламъ п наставленiямъ. Чрезъ это 
гы  предохранимъ себя отъ всякаго недобраго влiянiя на 
насъ духа времена. Будемъ непрестанно имѣть предъ ум- 
ственнымъ нашимъ взоромъ иримѣръ св. преп. Аврамiя и 
вообще сонмъ угодниковъ Божiихъ, блаженствующихъ на 
небѣ, которые всѣ никогда не сообразовались съ вѣкомъ 
своимъ, а слѣдовалп только Господу, Его ученiю и ученiю 

основанной Имъ церкви.

Ревтэръ Смол. дух. сем., архим. Алипiй.

Взгjiядъ на пьянство въ народныхъ пословицахъ.

Что русскiй народъ крѣпко любитъ «выпить», это всѣмъ 

извѣстно. Нѣтъ ни одного сколько-нибудь серьезнаго событiя 

въ его жизни, къ которому бы онъ не прiурочилъ «выпивку». 

Въ гостяхъ, на праздникахъ. на базарахъ и ярмаркахъ, на 

свадьбахъ, крестинахъ, поминкахъ, при свиданiи и равлукѣ 

съ родными и знакомыми, съ горя и съ радости, при продажѣ 

и куилѣ, при выборѣ въ должность, при наймѣ, дѣлежѣ эѳмли, 

лѣса. луговъ и проч., употребляется вино, бываетъ пьяпство. 

Не мудрено поэтому, что употребленiе вина воэрасло у насъ 

до самыхъ широкихъ размѣровъ, приняло характѳръ народнаго 

бѣдствiя, на борiбу съ которымъ въ послѣднее время, кромѣ 

духовенства, выступило и высшее общество съ своими раз- 

влеченiями для зарода, и правительственная власть— съ учреж- 

денiемъ винной монополiи. Много и въ литературѣ, особенно 

медицинской и ироповѣдн и ческой, появилось броппоръ и книгъ, 

направленныхъ къ искорененiю пьянства въ народѣ. Самъ же 

народъ какъ-то безучастно относится къ этой борьбѣ, онъ 

вовсе не расположен?, покончить съ своимъ пьянствомъ, изъ



угѵгъ его скорѣе слышится оправдательный приговоръ эточу 

злу, несмотря на всѣ его ужаоныя послѣдствiя.

Только голосъ мудрой сѣдой старины уныло звучать о на

родном!, ньявстiiѣ, злой иронiей клеймить его и относится къ 

нему С7i полнымъ порiщанiеыъ. — Пословицы о пьянств6 поати 

забыты нынѣшнимъ народомъ, между тѣмъ какъ онѣ пред- 

ставляютъ для обличенiя пьянства цѣлый аргумента, кото- 

рымъ очень удачно могутъ воспользоваться ревнители народ- 

наго отреввленiя,— цѣнный потому, что и самъ народъ съ ува- 

женiемъ относится къ пословицамъ, преклоняется предъ ихъ 

авторитетом!.. «Пословица», говорить онъ, <Не мимо молвится», 
«старая пословица во вѣкъ не сломится

Народныя пословицы, разсматривая пьянство со всѣхъ сто- 

ронъ человѣческой жизни, характеризуют!, его въ высшей 

степени неприглядными чертами.

Смотря на пьянство съ религiозаой стороны, народная мудрость 

прежде всего заявляетъ, что «водиться съ виномъ» есть цѣло 

богопротивное грѣховное; оно есть одно изъ бѣсовскихъ коз

ней, направленныхъ ко креду дуiпеспасенiя христiанъ. «Иванъ 

пьѳтъ, а бѣсъ въ сгоронѣ челомъ бьетъ (радуется)». «Вина 

напиться — бѣсу предаться>. «Вь пьяномъ бѣсъ воленъ». «Смѣ- 

лымъ Богъ владѣетъ, а пьянымъ бѣсъ качаетъ». И самое 

мѣсто, гдѣ продается вино, гдѣ свиваетъ себѣ гпѣздо пьян

ство, такъ называемые каоаки, тоже, по пословицамт.,— 

учрежденiе бѣсовское, приносящее человѣку всевозможный 

вредъ. Въ иныхъ пословицахъ Богу съ Его с в я т ь j м ь  храмомъ, 

устроеннымъ для спасенiя душъ человѣческихъ, противопостав

ляется дiаволъ съ кабакомъ, какъ мѣстомъ погибели. «Богъ 

строитъ церкви, а бѣсъ кабаки». «Храмъ Божiй людей сзыва- 

етъ, звонитъ, а бѣсъ въ кабакъ ихъ гонитъ*. Храмъ Божiй 

блиэко, да ходить склиβко, а кабакъ и далеконько, да хожу 

потихоньку». «Кабакъ полюбилъ, Бога позабы.iъ». Въ указан-



ныхъ пословицах*, какъ нельзя лучше, выражается древнiй 

основной взглядт на пгянство. какъ на такой порокъ, кото

рый, отдаляя человѣка отъ Бога, всецѣло передает* его во 

власть дiавола. Если когда человѣкъ бывает! подъ властью 

дiавола, такъ , это особенно въ пьяном ь состоянiи,— пьянство 

есть не иное что, какъ служенiе или жертва дiаволу. Такой 

именно взглядъ на пьянство проводился и въ древнихъ по- 

ученiяхъ, направленныхъ къ обяиченiю пьянства. Св. θеодо- 

сiй Цечерскiй въ одномъ изъ своихъ поучеiiiй говоритъ: «бѣсы 

радуются о нашемъ пьянствѣ и, радуясь, приноеятъ къ дiа

волу пьянственную жертву отъ льяницъ. Сатана говоритъ 

имъ тогда: я никогда такъ ее радуюсь о жертвахъ языче- 

екихъ, какъ о пьянствѣ христiанъ, ибо пьяницы готовы ис

полнять всѣ мои дѣла и потому они милѣе для меня язычни- 

когп . Трезвыхъ людей Вогъ хранить, а пьяныiъ ненавидитъ 

и гнушается ими, одинь только я радуюсь за нихъ, потому 

что пьяницы мои, а трезвые—-Божьи». И поеылаетъ дiаволъ 

бѣсовъ. говоря: «идите, поучайте христiанъ къ пьянству и 

всякому дѣлу моего хотѣнiя»...

Не лучше пьянство характеризуется и съ нравственной 

стороны. «Кабакъ — яма, стой прямо». То есть, какъ въ ямѣ 

стоять прямо довольно трудно, такъ ознакомившемуся съ ка- 

бакомъ трудно устоять на прямомъ, правомъ пути добродѣ- 

тели. «Пить до дна — не видать добра». Преданный пьянству  

теряетъ честь и совѣсть, готовъ на всякiя преетупленiя. «Съ 

хмѣлиной спознаться— съ честью разстаться». «Потерялъ честь 

хмѣлемъi'. « З ііпилъ и совѣсть пропилъ». <3а ковшъ, такъ и 

за ножъ, за чарку^ такъ и за драку». Что преетупленiя со

вершаются въ подавляющем* большинствѣ случаевъ подъ влiя- 

нiемъ вина, это въ иослѣднее время подтверждено и стати

стическими данными. Такъ, изъ 15 осужденныхъ за убiйство 

iп о.: ной изъ тюремъ Франпiи было 8 человѣкъ алкоголиковъ



(53°/о ). Изъ 30 8  чел., осуждѳнныхъ за публичный развратъ, 

преступные выкидыши и т. п., было 165 алкоголиковъ (5 3 ° /0). 

Иэъ 14 чел., осуждѳнныхъ за поджоги, было 8 чел. алкого

ликовъ (5 7 ° /0). Изъ 1898 чел., осуждѳнныхъ за воровство, 

мошенничество и проч.,* было 1346 алкоголиков!- (7 0 ° /о). Изъ 

272 чел., осуждѳнныхъ за нищенство, бродяжничество и т. п., 

было 216 чел, алкоголиковъ (7 9 ° /0). Изъ 415 чел., осужден- 

ныхъ ва грабѳжт, нанесенiѳ побоевъ, ранъ и т. д ., было 366 

алкоголиковъ (8 8 ° /0). Т ак iя  жѳ точно цифры преступности 

касаются и Россiи, какъ это подтверждается выводами доктора 

Кроля, полученными имъ при обслЬдованiи дѣлъ Каэанскаго 

окружнаго суда (Вѣстн. Трезвj 1897 г. № 39 ).

Въ пословицахъ можно усмотрѣть и причину, почему люди, 

подверженные пьянству, очень часто доходятъ до крайняго 

религiѳβно-нравственнаго паденiя (<Бога позабылъ», «дiаволу 

предался», «совѣсть пропилъ»). Причина такого печальнаго 

явлѳнiя заключается въ томъ, что вино прежде всего отни- 

маетъ у человѣка раэумъ; при затемненности же уиственныхъ 

способностей раэнаго рода преступленiя противъ вѣры и нрав

ственности становятся для него дѣломъ весьма возможнымъ и 

легко исполнимымъ. Объ отнотѳнiяхъ вина къ уму человѣка 

пословицы гласятъ: «вино сперва вѳсѳлитъ, а потомъ безъуна  

творитъ», <вино съ раβумомъ не ладигъ», «хмѣль шумитъ, 

умъ молчитъ», «прощай разумъ, когда встрѣтился съ виномъ», 

«вино уму не товарищъ», «дали вина, то и сталъ безъ ума>, 

«что у трезваго на умѣ, то у пьанаго на языкѣ», <вѳликiй 

путь не дорога, пьянаго рѣчь не бѳсѣда». По выводамъ ме- 

дицины, «введенiе въ организмъ чуждыхъ, не свойственныхъ 

ѳму  ̂ элементовъ, въ видѣ какихъ-либо органическихъ ядовъ 

(напр., алкоголя), роковымъ обраэомъ отзывается на мозговой 

сферѣ человѣка и ведетъ или къ временному ослабленiю дѣя- 

тельности мозга, или къ хроническому, продолжительному и



нерѣдко неиэлѣчимому болѣзненному еостоянiю его». По мнѣ- 

нiю проф. Мержеевскаго^ въ наши психiатрическiя заведенiя 

ежегодно поступаѳтъ около 42° /0 душевно-больныхъ, обязан- 

ныхъ своимъ сумашествіемъ пьянству. Таково гибельное влiя- 

нiе вина на умственный способности человѣкаi

Теперь обратимъ вниманiе на пословицы, разсматривающiя 

вино и пьянство въ отношенiи къ здоровью, семейному и до

машнему быту. И  здѣсь получается все та же печальная кар

тина. Человѣкъ въ пьяномъ состоянiи не бережетъ своего 

эдоровья: «пьяному и море по колѣно». Часто люди, подвер

женные пьянству, теряютъ здоровье и гибнутъ отъ простой 

неосторожности, но несравненно чаще это здоровье въ корнѣ 

подтачивается самымъ употрѳбленiемъ вина. «Горѣлка не дѣвка, 

здоровью здодѣйка». «Отъ вина сгорѣлъ». «Кто жилъ виномт>, 

умретъ отъ воды». По выводамъ медицины, частое употреб- 

ленiе спиртныхъ напитковъ оставляетъ глубокiѳ слѣды на че- 

ловѣческомъ организмѣ, производитъ такiя измѣненiя и нару- 

шенiя во внутреннихъ органахъ, которыя неизбѣжно полага- 

ютъ начало многораэличнымъ заболѣпанiямъ, а эти послѣднiя, 

при дальнѣйшемъ злоупотребленiи виномъ, развиваются и вн- 

дутъ человѣка къ преждевременному концу. «Кто не слыхалъ, 

говорить д-ръ Боголюбову о случаяхъ смерти отъ ожирѳнiя, 

слабой дѣятельности сердца, отъ сморщиванiя почекъ, отъ 

удара и раэмяiченiя мозга, отъ катарра желудка, бронховъ и 

т. д.? Виною всѣхъ этихъ болѣзней, заканчивавшихся смер 

тiю, было βлоупотребленiѳ виномъ». «Крѣпкiѳ напитки, гово

рить другой ученый мужъ. это текучее пламя, которое чело

вѣкъ принимаетъ въ себя. Они страшнымъ образомъ ускоря

юсь жизненное истощенiе и жи:шь въ собственномъ смыслѣ 

дѣлаютъ горѣнiемъ. Они производятъ накожныя болѣзни, су

хость и отвердѣнiе волоконъ, искусственную старость, водяную
2



болѣзнь и мвогiя другiя» (Гуфеландъ). «Иногда подверженные 

вину люди кажутся по внѣшнему своему виду сильными, 

крѣпкими и представляютъ изъ себя коренастыхъ здоровя- 

ковъ. Но это только одна личина: эта обманчивая наружность 

не мѣшаетъ имъ однако легко заболѣвать и страдать всевоз

можными недугами. Люди, привычные къ спиртнымъ напит- 

камъ, хуже, нежели трезвые, переносятъ всякiя недужныя 

поврежденiя: раны, ушибы, побои и т. д.; переломы у пью- 

щихъ сростаются гораэдо медленнѣе, нежели у трезвыхъ; стра- 

данiя внутреннихъ органовъ скорѣе, нежели у трезвыхъ, при- 

нимаютъ длительный, неблагопрiятпый ходъ воспалѳнiя; эа- 

живленiе ранъ у нихъ замедляется, воспаленiе лѳгкихъ затя

гивается, переходить въ чахотку, сочленовный ревматизмъ, ло

моту и т. д. Люди, пьющiе много крѣпкихъ напитковъ, бы- 

ваютъ непрiятными пацiѳнтами для врачей; особенно не лю- 

бятъ ихъ хирурги, которые не охотно производятъ операцiи 

на людяхъ, преданныхъ упитрѳбленiю соиртныхъ напитковъ; 

операторы знаютъ изъ опыта, какъ плохо удается надъ та

кими людьми всякое оперативное вмѣшательство, всякая хи

рургическая помощь, которая у трезвыхъ могла бы быть про

изведена беэъ малѣйшаго риска» («Вино и эдоровье»,— д-ра 

Алексѣева, стр. 20). «Спиртъ, введенный въ организмъ чело 

вѣка, сильно поглощаетъ изъ тканей воду и изсушаетъ ткани, 

который при соприкосновенiи съ нимъ сморщиваются, створа

живаются, свертываются. Особенно разрушительно онъ дѣй- 

ствуетъ на кровь именно тѣмъ, что свертываетъ фабринъ 

крови и, отнимая воду у кровяныхъ шариковъ, сморщиваетъ 

ихъ и склѳиваетъ въ комочки, лишая ихъ такимъ образомъ 

способности поглощать изъ воздуха кислородъ и разносить его 

по нашему тѣлу: лишаетъ, слѣдовательно, нашъ организмъ 

самаго важнаго жизненнаго элемента» («Вѣстн. Трезв.» 1897  г. 

№ 39, стр. 19). Приведенными выдержками вполнѣ доста



точно подтверждается и объясняется, что дѣйствительно люди, 

«живущiе виномъ», согласно пословицамъ, или <сгораютъ отъ 

вина», или «умираютъ отъ воды», погибаютъ отъ болѣзней, 

вызванныхъ, по причинѣ неумѣрепнаго употребленiя вина, 
недостаткомъ воды въ организмѣ.

Касаясь, наконѳцъ, семѳйно-бытовой жизни человѣка, на

родная мудрость и съ этой стороны видитъ въ пьянствѣ источ- 

никъ бѣдствiй, грозя щихъ семьѣ погибелью, а домохозяйству — 

полнымъ разоренiемъ. «Водку полюбишь— семью погубишь». 

«М ужъ пьетъ— полдома горитъ, жена пьетъ— весь домъ го- 

ритъ>. «Съ виномъ поводишься— нагишомъ находишься». «Вод- 

купить— по подоконью бродить (нищенствовать)». «Пьяный рѣ- 

шетомъ деньги мѣряетъ, а проспится, не на что рѣшето ку

пить». «Вѳвъ вина одно горе, а съ виномъ старое одно, да 

новыхъ два». «Въ кабакъ пойдешь— суму найдешь». «Не до

станешь силъ, говоритъ о. Iоаннъ Кронштадтскiй въ своемъ 

словѣ противъ пьянства, оплакать несчастiѳ въ томъ домѣ, 

гдѣ заведется пьяница; адъ, истый адъ дѣлается въ немъ; 

каждый день слезы и стоны. Пьяница всякiй день пьянству- 

етъ и все тащитъ изъ дома, чтобы пропить. О, ужасная 

страсть! Ужасное бѣшенство!.. Ежедневно, вьтеченiе многихъ 

лѣтъ, ко мнѣ приходятъ сотни людей съ разныхъ сторонъ 

нашей дорогой родины, люди различнаго общественнаго поло- 

женiя, вмѣстѣ со мною молятся Всевышнему Творцу о спа- 

сенiи цѣлыiъ семействъ, невидимо гибну щихъ отъ порока 

пьянства»! «Пьющiй спиртные напитки, по словамъ проф. 

Бунге, каждой рюмкой убиваѳтъ не только себя, но и свое 

потомство, которое, зародившись отъ гноища, или умираетъ 

въ утробѣ матери, или съ трудомъ, съ мученiями проживаетъ 

свой недолгiй вѣкъ, наполняя собою дома умалишенныхъ». 

«Самымъ серьезнымъ зломъ пьянства, говоритъ проф. Якубо-
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вичъ, является наслѣдственная передача этой страсти дѣтямъ». 

«Спиртные напитки, по словамъ проф. Чижа, погубили го

раздо болѣе людей, чѣмъ войны, революцiи, т>вальныя болѣзни»,

Такимъ образомъ, нъ неумѣренномъ употребленiи вина на

родная мудрость видитъ однѣ только отринательныя стороны, 

совокупность которыхъ даетъ ясное понятіе о пьянствѣ, какъ 

о величайшемъ злѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если совмѣстить въ 

одномъ человѣкѣ забвенiе Бога, равнодj гнiе къ вѣрѣ и спа- 

сенiю, нраьственную распущенность, ослабленiе умственныхъ 

способностей и присоединить ко всему этому тѣлесныя болѣзни, 

семейное горе, разоренiе въ хозяйствѣ, то что станется съ 

съ человѣкомъ?! Не лишенъ ли онъ будi тъ образа и подобiя 

Божiя и не ни8ведется ли къ скотоподобному состоянiю? Спра

ведливо говоритъ Достоевскiй: «употребленiѳ спиртвыхъ на- 

питковъ скотинитъ, звѣритъ человѣка, ожесточаетъ его... и 

вообще искореняетъ всякую человѣчность». Ж ал ка , тяжка и 

беаполеβна жизнь такихъ людей!

Какъ бы поэтому слѣдовало нынѣшнему народу, особенно 

юному поколѣнiю его, твердо βапомнить наставленiя и iiредо- 

стереженiя мудрой старины относительно пагубнаго пьянства 

и составить изъ нихъ руководственное правило жизни. Оно 

нѳсомнѣнно согласнымъ бы оказалось съ слѣдующими изрече- 

нiями нашихъ мудрыхъ предковъ, — изреченiями, въ которыхъ 

звучитъ мудрый и добрый совѣтъ навсегда порвать всякую 

свяβь съ виномъ и пьянствомъ и, какъ  источникъ земного 

счастiя, хранить въ своей жизни безусловную трезвость. <IIей  

воду — вода не смутитъ ума». «Вода не замутитъ живота». 

«Лучше знаться съ дуракомъ, а не съ кабакомъ». «Счастливъ 

тотъ, кто вина не пьетъ»!.. (Ненз. Е п . Вѣд.).



Два дня въ Черниговѣ.
Десяткамъ людей я разсказывалъ исторiю своего путеше- 

ствiя въ Червиговъ и тогда же хотѣлъ напечатать во все
общее свѣдѣнiе, по лѣнь и вое-какiя дѣлишки помѣшали 
исполвевiю желанiя, а потомъ все и забылось, т. е. жела- 
вiе, а не самое событiе, которое врѣзалось въ моей памяти 
и осталось па вѣкъ. Совѣсть однаво мучила меня при каж- 
домъ взглядѣ на ивону святителя θеодосiя, на шейный об- 
разовъ и даже при одномъ словѣ „Чернвговъ". Если не 
сважу я -  камни сважутъ, на мнѣ ляжетъ грѣхъ за то, что 
я бросилъ слѣпыхъ, не увазавъ хорошей дороги, которую я 
самъ нашелъ, за то, что я лишаю надежды потерявшихъ 
всякую надежду в не далъ славы тому, вого прославилъ 
Самъ Царь царствующихъ. Пора, давно пора покаяться пуб
лично въ моихъ ошибвахъ по поводу вѣры въ помощь и 
могущество святыхъ послѣ земного уновоенiя. Единственное 
оправданiе, это— небрежное обращенiе со стороны тѣхъ, вто 
вѣдаетъ этими дѣлами...

Когда распространился слухъ объ отврытiи мощей св. 
θеодосiя Углицваго, появились газетныя извѣстiя и пошли 
разные толби, всего я наслышался; а потому, на вопросы 
многихъ: поѣду ли я на отврытiе, отвѣчалъ: чего я тамъ 
не видалъ! а самъ думалъ, что это— новая продѣлка мона- 
ховъ для поправленія плохихъ обстоятельствъ,— примѣры, 
на Руси и на востовѣ бывалые. Ђдетъ публива съ отвры- 
тiя, опять разговоры, опять вопросы, поѣду ли я. Призна
юсь, послѣ нѢсбо л ьви хъ  тавихъ вопросовъ я разсердился и 
въ неболыпомъ обществѣ свазалъ, что въ Черниговѣ мнѣ 
дѣла быть не можетъ; я— ни отъ вого не зависимъ; а же- 
ланiя ѣхать у мена нѣтъ никакого.

Свазанныя слова забыты; а чрезъ нѣсвольво двей я не-



ожидинно очутился но дѣлу въ Новгородъ-Оѣверскѣ; отка
заться было нельзя: надо было видѣть предводителя дво- 
рянства и земскаго начальника. Дома я ихъ не заста.iъ; 
говорятъ, въ Черниговѣ, на собранiи, вернутся не ранѣе 
какъ черезъ недѣлю. Что было дѣлать? Гiобылъ въ мона
стырь, отслу ж иль панихиду, 27 сентября помолился и — въ 
Чернпговъ. Ѣхаль въ нервомъ классѣ но Курско-Кiевской 
ж д. съ какой-то интеллигентной дамой, уже не молодой, 
разговорились о Черниговскомъ событiи; миого смѣялись и 
разсказывали другъ другу пзъ слышанныхъ анекдотовь о 
духовенствѣ. Вдругъ изъ купэ выходитъ какая-то молодая 
дама п обращается къ намъ съ вопросомъ: не изъ Черни
гова ли мы и не можемъ ли мы рекомендовать ей, гдЬ тамъ 
можно остановиться. Я шутя предлагаю быть ея провожа- 
тымъ и тѣлохранителемъ, на что она ответила, что ей не 
до шутокъ, п ѣдеть она по серьезному дѣлу. Вотъ ея раз- 
сказъ: „ѣду я первый разъ въ жизни изъ своего родного 
города Полтавы, гдѣ мужъ служить корiiуснымъ иаставни- 
комъ; у меня ребенокъ болѣлъ экземой полгода; лѣчилп док
тора, но ничего не могли сдѣлать, въ нослѣднее время ре
бенокъ такъ расчесывался, что я принуждена была проси
живать надъ нимъ цѣлын ночи п очень утомилась; на дняхъ 
знакомые, побывавшiе въ Черниговѣ, прислали мнѣ дере
вянный обдазокъ св. θеодосiя Углицкаго; вечеромъ, уложивъ 
ребенка въ иостель, я помолилась, приложила образокь къ 
болячкамъ (грѣшница) и сунула иодъ подушку его, а сама 
сѣла около кроватки на стражѣ по обыкновенiю; ребенокъ 
засвуль покойно, заснула и я, сидя, да такъ и проспала 
до утра. Проснулась и испугалась за свой сонъ и за ре
бенка; смотрю, и онъ проснулся и — здоровъ, а болячекь 
экземы и слѣдовъ не осталось. О болѣзни моего ребенка 
многiе знали, а потому, по случаю чуда, корпусный свя-



щеннивъ взялъ образовъ въ цервовь, отслужилъ молебенъ; 
а я дала обѣтъ поѣхать немедленно въ Черниговъ и по

благодарить Святителя".
Прослушали этотъ разсказъ; и мнѣ и моей интеллигент

ной спутниц^ сдѣлалось вакъ-то неловко; оба мы замол
чали; молодая дама ушла въ купэ къ ребенву. Но вотъ и 
станцiя Круты; я вышелъ ва ставцiю, тѣснота, давва; сѣсть 
негдѣ; послѣ долгихъ поисковъ стула, едва примостился; 
наблюдаю публику, прислушиваюсь къ разсказамъ: „Маль- 
чивъ нѣмой проговорилъ“ ... „Померъ кто-то“ ... яНеобывно- 
венная тишина была во время обхода съ мощами'1... „Три 
дня не могли добиться приложиться къ мощамъ, такъ и 
уѣхалп въ Москву"... „Жидовка въ отчаянiи, принесла уми- 
рающаго ребенка къ мощамъ, и овъ выздоровѣлъ*... „На 
иятьдесiiтъ тысячъ рублей свѣчъ продано*4... „Образцовый 

порядокъ былъ, не грабили*...
IIришелъ еще поѣздъ, не знаю— откуда; на воβзалъ ввели 

больную съ обрѣзанными косами, съ откинутой назадъ го
ловой; лице злое, βенрiятное, темное, особенно запечатлѣ- 
лось въ памяти; горничная держала рукой подъ затылокъ 
сквозь свернутый платокъ, а барыня вела подъ руку. На- 
[iонецъ подали и Черниговскiй поѣздъ, въ который мы сѣли 
и поѣхали; тѣсно, душно; хотѣлось спать; поѣздъ двигается 
черепашьимъ шагомъ; я проклинаю поѣзДву и виновниковъ 
ея. Но вотъ и Черниговъ; проѣзжаю мимо собора, прямо на 
постоялый дворъ; умываюсь, переодѣваюсь, ѣду по дѣлу; 
обѣiцаютъ устроить завтра. Ладно; вернулся въ себѣ въ но- 
меръ, пообѣдалъ, выспался, напился чаю и пошелъ осмат
ривать городъ. Смотрѣть оказалось нечего; эi а соборъ-то! 
Прихожу въ большой соборъ; у дверей много нищихъ, въ 
притворѣ валѣки; народу много; прикладываются къ мощамъ, 
которыя находятся ва возiыш енii посреди собора; прохожу



вперѳдъ, ближе; что за диво, монаха ви одного, въ голо- 
вахъ нощей стоитъ священник!, въ ногахъ городовой, внизу 
около ступеней другой, около котораго а остановился для 
ваблюдѳнiй. Толпа двигается чинно, тихо, но тѣсно, такъ 
что негдѣ пальца просунуть; чрезъ нѣсколько времени по
дошли въ нижнему городовому два офицера, онъ раздвинулъ 
толпу в пропустилъ ихъ приложиться; прошло еще ни
сколько времени, городовой оборотился во мвЂ и говорить: 
аβ переждете, баринъ: вишь сколько народу, пожалуйте, я 
васъ пропущу. И вотъ я въ шеренгЬ, въ тѣсвотѣ, всхожу 
на первую ступень; вдругъ сзади раздался врикъ „идетъ!“ 
я ступилъ на вторую, крикъ сильнѣе: „идетъ, идетъ, идетъ!*; 
оборачиваюсь назадъ, нѣсколько человѣвъ держать какую-то 
женщину, ее ломаютъ судороги и она кричитъ— „идетъ*! 
Священникъ приказалъ скорѣе подвести ее къ мощамъ для 
успокоенiя, толпа передала ее мнѣ на руки, я подхватилъ, 
но, несмотря на мою силу, едва справился и смогъ, и то 
при помощи городового, подтащить ее къ мощамъ. i’ вящен- 
никъ наложилъ ей воздухъ на голову; въ это время она 
повернула лицо во мнѣ о закричала: „а , пришелъ! а, при- 
шелъi а, пришелъ!" тише-тише, и умолкла, впавши въ без- 
памятство; ее взяли и снесли внизъ; а я, тутъ я момен
тально вспомнилъ, что я не хотѣлъ итти сюда и пришелъ 
по желанiю угодника, а не по своему. Прости мевя, отче 
мой θеодосiе! приложился въ рукамъ святителя: это не руки 
холодваго трупа; приложился въ головѣ и почувствовалъ, 
что она покачнулась; я почувствовалъ угрызенiе совѣсти—  
я не былъ правъ; а потомъ въ груди сдѣлалось тепло, ра
достно; спускаюсь со ступеней, смотрю, въ ногахъ Святи
теля горитъ масса свѣчей, и воскъ плыветъ на полъ. Дай, 
в я поставлю рублевую свѣчу угоднику Божiю. Еще сдѣ- 
лалось радостнѣй на сердцѣ; положилъ нѣсколько земныхъ



поблоновъ и пошелъ за свѣчей. Но мысль быстрѣе вѣтра; 
думаю, вакаа будетъ польза, что моя свѣча сгоритъ и сплы- 
ветъ на полъ, какъ другiя; не лучше ли эти деньги упот
ребить, хотя бы половиву, на бѣдныхъ? такъ и сдѣлалъ; 
iiодалъ рубль, взялъ свѣчу въ нолтивнивъ и получилъ сдачу 
20 в., 15 в., 10 в., 3 к. и 2 в.; моментально прошло мое 
восторавенное состоянiе; вотввулъ свѣчу; перекрестился,— и 
вовъ изъ цервви; ва паперти налѣво протягиваетъ руву 
бѣдвая женщина: даю 10 в.,— монахиня (не люблю, вогда 
онѣ шляются по сборамъ)— 2 в., на построевiе храма му- 
живъ проситъ (навѣрное, мошенвивъ)— 3 в. Остается въ 
рувѣ двугривенный и пятiалтынный: отдать невому; вспом- 
нилъ, что вогда я шелъ въ цервовь, то въ притворѣ сидѣли 
валѣки: отдамъ имъ; вернулся въ притворъ: пусто; ну, от- 
дамъ тѣмъ же, воторымъ уже подалъ, выхожу— и тѣхъ 
нѣтъ, вѣрно ушли добычу дѣлить или въ другой перешли. 
Пошелъ въ другую цервовь, спустился въ свлепъ, тамъ по
молился; вародъ есть, а вищихъ нѣтъ; подходятъ новыя 
лица и валѣви есть, а нивто не проситъ, всѣ молятся; обо- 
шелъ вругомъ обѣ цервви, осмотрѣлъ памятники, опять въ 
большому собору подошелъ,— нищихъ нѣтъ!

По упрямству своему, я рѣшилъ не уходить домой, иова 
не отдамъ денегъ, ассигнованвыхъ бѣднымъ; стою ва па- 
иерти и думаю: не сдѣлалъ ли я, вавъ Iуда, по Евавгелiю, 
предлагавшiй продать многоцѣнное мѵро и раздать деньги 
нищимъ? и мысленно обратился въ угодвиву: святителю 
отче мой θеодосiе, прости меня! Въ эту же мивуту толпа, 
выходившая изъ цервви, вывесла ва себѣ деревенскую дѣвву, 
хохлушву, которая въ безнамятствѣ упала у моихъ ногъ; 
одна рува ея легла на мои ноги; я хотѣлъ ее подвять, но 
окружающiе сказали: „оставьте, она отойдетъ". Однаво она 
иѣшала выходившему изъ цервви народу, а потому я не-



ренесъ ее на мостокъ, направо около собора, а саиъ по- 

шелъ искать нищихъ; поиски оказались безъ успѣха; на
ступали сумерки; опять помолился угоднику и захотѣлъ 
посмотрѣть, что дѣлается съ дѣвкой, которую я отнесъ на 
мостикъ. Подхожу: лежитъ одинокая съ закрытыми глазами, 
лицо въ поту, красная; взялъ за руку: пульсъ твердый; 
спрашиваю: „н у , что, полегчало?*— „Слава Богу, полегчало, 
поповидалась; та одна бида: нэма у мене пьятачечка по- 
дарыты θеодосiю*. Такъ вотъ кто нуждается въ деньгахъ, 
да не для себя, а для того же угодника Вожiя θеодосiя, 
желаетъ дать,— и не имѣетъ! Моментально я опустилъ ей 
въ руку двугривенный и пятiалтынный; услышавъ монеты 
въ рукѣ, она приподнялась, глянула въ руку и вскрикнула: 
„θеодосiю! θеодосiю! я тоби подарю серебряненьки!* и слезы 
полились изъ ея глазъ, да и изъ моихъ тутъ же; и я 
ушелъ отъ нея безъ оглядки.

На завтра побылъ у обѣдни, видѣлъ, какъ вели больную 
съ закинутой назадъ головой,— и отправился по своему 
дѣлу. Лица, съ которыми я имѣлъ дѣло, еще живы, а по
тому я не имѣю возможности и не рѣшаюсь разсвазать 
все то, что произошло со мной по волѣ святителя θеодосiя; 

въ продолженiе шести часовъ я испыталъ ш ш к о и ъ  иного 
и въ началѣ даже укорилъ Святителя: .для того ли ты 
привелъ меня сюда, чтобы я испыталъ униженiе и оскорб- 
ленiе!* а въ концѣ атихъ часовъ, я гналъ извозчика: „ско- 
рѣе къ св. θеодосiю, хоть издали поклонюсь и подамъ на 
рублевую свѣчу*, и жалѣлъ, что не буду имѣть возмож
ности поклониться мощамъ и приложиться; не помню, было 
это на Покровъ или наканунѣ, я видѣлъ за обѣдней мно
жество народа, а потому и отчаявался. Извозчикъ подвезъ 
меня къ воротамъ церковной ограды, я соскочилъ и чуть 
не бѣгу въ собору, не замѣчая ничего; вдругъ чувствую



подъ ногами что-то мягкое— коверъ, посмотрѣлъ впередъ, 

въ дверяхъ собора стоитъ приставь съ помощиивомъ, по- 
лицейскiе, по обѣ стороны вовра сплошной стѣной народъ. 
Оторопѣлъ я, подбѣгаю въ приставу, спрашиваю: .что, архi- 
ерея ждутъГ .губернатора"?— „Никавъ нѣтъ; что-то стран
ное случилось во время вечерни, народъ сталъ задыхаться, 
принуждены были очистить церковь и провѣтрить*.— „А  
пройти приложиться можно?*— „Пожалуйте*. „Великiй чу- 
дотворецъ θеодосiй, господинъ мой, неужели для меня грѣш- 
наго сдѣлаiъ ты это великое чудо, для того, чтобы удов
летворить мое сердечное желанiе? прости меня и іомнлуй, 
и помолись обо мнѣ Богу небесному*. Ц е р к о в ь  пуста, толь
ко зз церковной выручкой, въ углубленiи, я увидалъ нѣ- 
скодько человѣкъ лежащихъ или сидящихъ на полу. Сво
бодно было помолиться, приложиться и свѣчу поставiть. 
Радостный вернулся я на постоялый дворъ, собралъ вещи 
и ноѣхалъ на вокзалъ. Проѣзжая мимо собора, я подумалъ: 
хорошо здѣсь, еслибы и умереть пришлось поближе къ свя
тителю, по добротѣ своей онъ замолилъ бы за меня у 
Господа.

Подъѣзжая къ Крутамъ, я вспомнилъ тѣсноту вокзала и 
поторопился выйтп изъ вагона, чтобы занять мѣсто для 
ожиданiя Кiевскаго поѣзда; только что я сѣлъ за общiй 
столъ, какъ подходить и садится рядомъ со мной дама, у 
которой была закинута назадъ голова съ обрѣзанными ко
сами; теперь она шла безъ помощи, провожатыя шли сзади 
и слѣдили за нею. Голова свободно поворачивается и на
клоняется внизъ, лицо восторженное, свѣтлое, доброе; ви
димо она перенесла страшную болѣзнь и выздоравливаетъ; 
спросила чаю: голосъ прiятный; мѣшаетъ ложечкой и по
смотрела иа меня. Спрашиваю: вамъ, кажется, лучше?— Слава 
Богу и святителю θβодосiю. Три года меня тянули за косы



назадъ, и я ве могла разогвуть головы, а теперь вотъ ви
дите. Поворачиваеть голову и видимо рада ридешевька.

Чѣмъ угодилъ Господу Богу святитель θеодосiй Углиц- 
кiй, по вашимъ исторiямъ не видно: судъ людской— не судъ 
Божiй; кто считаетъ молитвы ираведныхъ? кто можетъ счесть 
добрыя дѣла, творимыя втайпѣ? Но мы видимъ послѣдствiя 
ихъ: нетлѣнное тѣло, чудеса необъяснимыя викакой наукой: 
я не вѣрилъ, и вотъ— вѣрю. Скажу и тѣмъ, кто ве вѣритъ: 
не спорьте напрасно, не тратьте словъ, идите, и поѣзмайте 
въ Черниговъ; глядите, наблюдайте, какъ и я; увидите и 
увѣруете.

Слава Богу, посылающему намъ утѣшенiе въ бѣцахъ. 
дающему вадежду отчаявшимся въ вей!

О поѣздкѣ своей я' разсказывалъ многимъ: кто вѣритъ, 
кто нѣтъ; одинъ докторъ рѣшилъ, что у меня неврастенiя, 
да и смолкъ,— самъ видитъ, что сказалъ глупое слово.

Во второй разъ я прiѣхалъ въ Черниговъ въ томъ же 
году, наканунѣ дня, въ который былъ разбить поѣздъ съ 
новобравцами, въ Бахмачѣ, вслѣдствiе чего моя поѣздка 
вышла безъ цѣлп; пришлось пробыть цѣлый день; былъ у 
обѣдни, стоялъ близъ раки святителя θеодосiя; при мнѣ 
подводили въ мощамъ шесть человѣвъ: какого то купца,—  
онъ откинулся назадъ и закричалъ: „что ты меня мучишь, 
θеодосiй!" въ это время я ощутилъ ароматъ отъ мощей, 
такой, вотораго во всю жизнь не слышалъ, да, вѣроятно, 
и не услышу; это было одно мгновевiе.

Въ январѣ слѣдующаго года кончилось мое дѣло, по мо- 
литвамъ святителя θеодосiя, и весною я поѣхалъ поблаго
дарить его съ сестрой, въ третiй разъ.

Занявши вомеръ въ гостииницѣ, я умылся и вмѣстѣ съ 
сестрой отправился въ соборъ; тамъ мы разошлись; когда 
ововчилась служба, я встрѣтился съ вею и слышу жалобу,



что мощи лежать тавъ глубоко въ ракѣ, что оиа нѳ могла 
достать до вихъ и приложиться; подумалъ я да и спраши
ваю: „а что, ты умылась, идя въ церковь?*— „Н ѣтъ*.—  
„Н у, пойди, умойся, и тогда приходи, а я подожду здѣсь*. 
Побѣжала сестрица домой, умылась, бѣлье перемѣнила и. 
прямо въ соборъ, возвращается ко мнѣ очень довольвая. 
Слава Богу, приложилась, и какъ легко! и сама сiяетъ отъ 
удовольствiя. Сейчасъ узвавъ, что я пишу эту памятную 
записку, просить: „и  обо мнѣ напиши"! Иконой святителя 
θеодосiя, прiобрѣтепной въ то время, она дорожитъ болѣе, 
чѣмъ всѣми, которыя имѣетъ.

Угоднику Божiю θеодосiю, Черниговскому чудотворцу, 
дана власть цѣлить наши раны и язвы. Вѣрю я этому и 
говорю не вѣрующимъ словами Евангелiя: „просите, и дастся 
вамъ, толцыте, и отверзется Не теряйте надежды: что не 
возможно у людей, то возможно у Бога; обратитесь къ ниж- 
нимъ и дойдете до Всевышняго“ . Сколько людей, получив- 
шихъ Божiю помощь отъ Госиода чрезъ угодника Его θео- 
досiя, молчать, по лѣни, нерадѣнiю, отъ ложнаго стыда и 
по другимъ причинамъ. Давно не было въ нашемъ отече- 
ствѣ такого велпваго молитвенника за насъ грѣшныхъ: надо 
радоваться, а ье сомнѣваться.

Все написанное мною есть истинная правда: имѣя пнть- 
десятъ два года, порокъ сердца и одинъ нервный ударъ, я 
нахожу, что мнѣ лгать не къ чему. Алеисѣй Емельяно- 
вичъ Корчагинъ.

(Кормчiй).



ймевныя иконы ново&ожденнымъ.*

Подъ такiмъ заглавiемъ въ „Новгородскихъ Еп. Вѣдом.4 
напечатана такая замѣтка.

„Годъ тому назадъ въ 24 № „Церковныхъ Вѣдомостей* 
быjа помѣщена статья объ „именныхъ ивонахъ" ве безъ- 
извѣстнаго въ духовной литературѣ епархiаjьнаго миссiо- 
нера Херсонской епархiи М. А. Кальнева, гдѣ онъ ревомен- 
дуетъ православному духовенству при важдомъ случаѣ вре- 
щевiя младенца выдавать ему въ благословенiе и иковву 
того угоднива Божiя, имя котораго младенецъ получилъ.

Статья поступила въ печать въ такое время, когда сель
ское духовенство, занятое нолевыми работами, мало или 
даже совсѣмъ ничего не ч§таетъ, а между тѣмъ она до
стойна глубоваго внимаиiя.

Желающимъ познакомиться съ значенiемъ иманныхъ иконъ 
съ религiозно-нравственной, миссiонерской и пастырской 
точви зрѣнiя рекомендуемъ прочитать самую статью мис-
сiонера М. А. Кальнева. Дѣль же настоящей замѣтки по-
дѣлиться съ читателями „Еоархiальныхъ Вѣдомостей* впе- 
чатлѣнiями, полученными вамп какъ отъ саиыхъ иконокъ, 

такъ равно и отъ раздачи ихъ въ теченiе прошедшего года.

Печатанiе иконъ предпринято въ Одессѣ Аѳонснимъ Иль- 
инскимъ скитомъ при своемъ Одесскомъ подворьѣ съ 1897 
года. Самая икона представляетъ изъ себя изображенiе свя- 
таго въ красвахъ, съ бордюромъ кругомъ, наклеенное на 
■рочный картонъ; внизу лицевой стороны день его памяти 
и тропарь. На оборотѣ краткое житiе угодника и на ниж
ней половинѣ такая форма записи:

Благословенiе . . . . церкви, села . . . губгр-
ВІИ . . . уѣзда . . . родился . . . года . . .



нѣснца . . . числа. Воспрiеиппiи были: . . . .
Сващевнiкъ . . .

Разiѣръ всѣхъ иковъ одиваковъ 4 x 3  вер. Обыкновенно 
предъ крещенiемъ дѣлаешь надпись на оборотѣ иконки, а 
по оiончанiи таинства послѣ лобзанiя св. креста, благослов
ляешь новоαросвѣiценнаго ивоною. Какъ дѣло новое, изда- 
вiе иконокъ имѣетъ нѣвоторые недочеты, что— надѣемся— бу
детъ устранено при дальнѣйшемъ веденiи дѣла, если духо
венство сочувственно отнесется къ предпрiятiю.

1) Всего въ продажѣ имѣется около 1 65 изображенiй. 
Этого мало. Нѣтъ, напр., св. Василiя Великаго, Анны прор. 
(3 февр.); совершенно нѣтъ именъ θеодора, Симеона, а ме
жду тѣмъ есть Сильвестръ (.* янв.), Ефремъ (28 явв.), Зо* 
сiма (17 аир.), Онуфрiй (12  iюня), Ааронъ (20 iюла), 
Кипрiанъ (31 авг.), Гур iй, Самонъ и Авивъ (15 ноября) 
и Климевтъ (25 нояб.). При выписвѣ такимъ образомъ не
обходимо выбрать по каталогу.

2) Попадаются иконы разныхъ святыхъ, печатанныя 
однимъ камнемъ. Особенно это неудобно, когда эти святые 
рядомъ: наир., препод. (Iровопiй декаполитъ и Василiй ис- 
повѣдвикъ (27 и 2л февр.) Иконки разнятся только над
писями и житiемъ. Ирепод. Домникiя увгзава на иконкѣ 
28 февр., а она I марта. Неудачны композицiи изображе
нiй княгини Ольги, муч. Параскевы Пятницы, Александра 
Не века го.

Одвако дѣло заслуживаетъ полнаго сочувствiя какъ по 
пользѣ, такъ и по дешевизнѣ. Каждая иконка стоитъ 4 в. 
(если брать болѣе 100 ), да пересылка изъ Одессы въ Новг. 
губ. 250— 300 ик. стоитъ 1 р. 40 к., такъ что на 5 р. 
ивонъ хватить на цѣлый годъ.

Въ своемъ приходѣ мы ввели безплатную раздачу имен- 
выхъ ивонъ. Средства достали продажею вартинъ религiоз-



во-нравственнаго содержапiя, изданныхъ тѣмъ же свитомъ, 
нздателемъ Фесенко и др. Васеленiе отнеслось въ дѣлу 
очень сочувственно. Мм видимъ эти ивонви вставленными 
въ рамы за стекло и на видныхъ мѣстахъ: „вѣдь одинъ 
разъ въ жизни и первый подарокъ отъ церкви", справед
ливо замѣчаютъ родители. А какъ удобно справляться по 
записи на ивонвѣ: при погребевш, поступленiи въ школу, 
празднованiи дня ангела, бракѣ, выдачѣ метрики и проч.! 
Сердечно желаемъ iюлнаго успѣха начатому Ильинсвимъ 
скитомъ дѣлу святому и полезному для церкви!

Село Р у б т н о ,  Юхновскаго уѣзда.
Село Рубихино находится въ 7 верстахъ на сѣверо-занадъ 

отъ города Юхнова, въ 6 верстахъ отъ рѣки Угры, въ полу- 
верстѣ вправо отъ большой дороги изъ Юхнова въ Гжатскъ, 
на лѣвомъ берегу рѣчки Служки и на нравомъ берегу рѣки 

Сохни, которая отдѣляетъ село Рубихино отъ Медынскаго 
уѣзда.

Мѣстность, занимаемая нынѣ селомъ Рубихинымъ и при- 
ходомъ его, въ прежнш времена (до 1634 года) извѣстна 
была подъ именемъ двухъ Государевыхъ дворцовыхъ воло
стей, принадлежавшихъ къ Дорогобужскому уѣзду, Карцовсвой 
и Коробовской; въ первой было село Карцово. а ко второй 
принадлежало село Рубихино ').

На основавiи старинныхъ записей, можно съ цостовѣрностью 

предполагать, что Рубихино и Карцово, по началу своего 

существованiя, принадлежать къ первымъ годамъ семнадца- 
таго столѣтiя. Изъ выписки, сдѣланной изъ мѣновыхъ книгъ 

межевыхъ судей князя Никиты Михайловича Мезецкаго, Осипа 

Хлопова и дьяка Потапа Внукова, видно, что въ царствова-

1)  Д ревнiй документъ 7142 года  31 а в г у с т а  ыβжевыхъ судей кяяβя М еβ е ц к аго  

съ  товар и щ ам и .



нiс Государя Михаила Ѳеодоровйча 31 августа 7142 (1634 )  
года, на пусгыя земли Вяземскаго уѣзда *) вымѣнены были 

у IIольскаго Короля пустыя же земли пзъ Дорогобужскаго 
уѣзда *) къ уѣзду Вяземскому. Въ числѣ этихъ, вымѣневныхъ 

у Польскаго Короля, пустыхъ земель упоминается: воiость 
Карцовская, а въ ней пустошь, что было село Карцово и 

волость Коробовская, а въ ней пустошь, что было село Рубв- 
хино.

Такъ село Рубихипо и село Карцово къ 1634 году были 

уже пустошами. Опустошенiе йхъ произведено было, по всей 
вѣроятйости, поляками въ 1611 году. Въ это время, какь 

видно изъ историко-статистическаго описанiя Смоленской 
епарiiи 4), былъ рязрушент. поляками Юхновсвiй монастырь; 
а такъ какъ Коробовская волость и волость Карцовская смеж
ны сх Этимъ монастыремъ и самыя села Рубихино и Карцово 
отъ монастыря въ близкомъ разстоянiи (около 10 верстъ), то 

вѣроятно, по разрушенiи монастыря, поляки перенесли свои 
разрушительный дѣйствiя въ эти волости и опустошили ихъ 

и бывшiя въ нихъ села Рубихино и Карцово; съ этого-то 
времени, должно быть, и тяготѣло надъ ними польское иго до 
31 августа 1634 года.

По переходѣ съ 31 августа 1634 года (по случаю обмѣна 

земель съ ИольскимЪ Королемъ) подъ иѣдѣпiе Русскаго пра
вительства, пустыя земли,-составлявшiя прежде Коробовскую 
и Кардовскую волости, начали снова населяться жителями,

4) И въ  В яβем скаго  уЬ ала  п ром ѣп ены : С в ѣ ч к о iс к iй , Ж и р к о в с в iй ,  Ж а д и в с к iй  и 
О аери н скiii стан ы , воторые й тян ули гь  кдином ъ между Д о р о го б у ж с к в и ъ  а  Б ѣ ль- 
сви м ъ  уѣвдами.

*) И βъ Д орогобуж скаго  уѣβда вымѣнены: п у сто ш ь,— что  бы валъ  с таα ъ  и оедо 
В о с к р ее ен с к о е ; волость И зв о ль ск ая , а  въ ней  п у сто ш ь ,— что  бывало сел о  Иβ- 
в о j ь с в ъ ; волость К о р о б о в с к а я , а  в ъ  вей  л у с то ш ь ,— что  б ы в ало  о едо  Р уби хи но  
и пустош и: Б ать к о в а , К о р щ и к о ва , Т ы ч и н и в а ; волость К а р ц о в с к а я ,  а  въ ней 
п у с т Л ь ,— что бы ло село К ар ц о во  и  пустош и: М осѣ ева, М ак о в » , Щ е л о к о в а , Стол- 
б и п а , Ж е л ѣ зн ая , М о н а к о в а  и Г о р е н е ц ъ , к о то р ы е  втян у ли сь  кди пом ъ  въ  В ааеи - 
скiй  уѣβдъ, а  сош лись съ  М о ж ай ск и м ъ  в М едынскнмъ уѣβдамн.

ПримѣЧАше. П устош и, п о и и ен о ван н и я  при К оробовской  и К арц овокой  
в о л о стях ъ , всѣ  н ах о д ятся  въ н ы иѣ ш н ей  Р у б н х и н ск о й  волости  и всѣ 
почти заселен ы ; но и м е н а я ъ  п у стош ей  н аβван ы  и сам ы я оелен iд .

*) С траница 3 3 8 .



выходцами изъ развыхъ губерній и уiздовъ 6), и когда ихъ 
собралось порядочное число, 6) тогда изъ вихъ возобновилась 
прежняя Дворцовая волость Коробовская ’ ), и для нихъ воз- 
ставовлено село Рубяхпио.

Возстановленіе села Рубихина было около 1666 года; такъ 

въ выпискѣ приказа Большого Дворца изъ αисцовыхь книгъ 
Артемiя Рчинова и подъячаго θеодора Леонтьева 1666 года 

написано: «въ Вяземскомъ уѣздѣ волость Коробовская, что 
была Дорогобужскаго уѣзда, къ прошлыхъ гоiахъ вимѣпена 

взъ Дорогобужскаго уѣзда пустая земля, а пынѣ село Руби- 
хипо у  рѣчки Служки, а въ селѣ церковь ео им я Николая 

Чудотворца». Съ этого-то времени возебаовлевное село Ру- 
бихино, Оезъ особыхъ перемѣнъ, существуѳтъ и пынѣ у рѣчки 

Служки.
Первоначально же (до Литовскаго разоренiя въ 1611 году) 

село Рубихино находилось не у рѣчки Служки, я ве;сты 

четыре' отсюда, у рѣчки Черменки, гдѣ нынѣ приходская 
деревня Семеновская; предпозожевіе это основывается на 

выпискЬ приказа Большого Дворца изъ писцовыхъ книгъ 
Петра Лихарева и Якова Ниаымаеса 182 (1674 ) года, тлкъ 
написано, «деревня, что была пустошь Семеновская на лѣвомъ 
берегу рѣчки Черменки, а въ ней церковное мѣсто, что была 

церковь во имя Николая Чудотворца». Между жителями де
ревни Семеновской и до сего времени живо сохранилось прс- 
данiе *) о существованiи здѣсь церкви и села.

•) И βь Смоле н ск аго  — 4 6  с е м θ й с т т .,  Д о р о го б у ж ск о го — 15, В лзем скаго— 5 , Вѣль- 
скаго — 1, П о р ѣ ч ск о й  в о л — 1, Д м и тр о в ск о й — 1, Ж у л и в с го й —  Ш илоискаго 
уѣ;iз.— 4, М сгилекскоВ  губ  — 9 с< мейстi.ъ , В и л е н с к о й - 1 ,  Т в е р с т н — б, Т уль
ско й — 1, К а л у ж i ко ii— 12 и М о ж а iiс к а го  у » зд .— 1, всего  10 2  сем ейства.

*) В ь  1 6 6 4  году бы л о  3 0 4  души л у ж . п ола , а  ж ен . н еи зв ѣ ство . (Выпись изъ 
."βреписны хь кииi ь сысжного д ворц а  с т р яп ч а го  Иса.ч С п е ч ев а  1 6 6 4  года).

7)* Н о іо с т ь  ж е К а р д о в с к а я  и село К ар п о во  не были говстан овлеп ы , и земли, 
іір и н аял еж авш ія  К ар ц о в с к о й  волости , в о ш л и  въ  с о ст а в ъ  К о р о б о в ск о й ; въ память 
сел а  К а р ц о в а  су щ еств у етъ  ны нѣ д i-p ti ня К а р ц о ю , к о ю р а и ,  по преданiю , по
сел и л ась  н а  т о н ъ  ы ѣ с iѣ , гдѣ было село  Iiар ц о ви .

•) IЪ е д а и iе  это  и в д авн а  и выпѣ п оддерж ивается с л ѣ д у ащ и м ъ  ваведеи iеи ъ: 
еж егодно во врем я П асх и  и въ  д р у го е  вреѵ я ю дв , когд а  бы ваю тъ по ымаемы въ 
деревню  изъ ц ер к в и  иконы , всегдя , во  п р о сьб ѣ  ж и тел ей , со в ер ш ается  молебенъ 
Н иколаю  чуд отворц у , и послѣ него ( т β ѣ в а ет с я  п ан и х и д а  н а  д е р е iен с к о м ъ  про- 
улкѣ, гдѣ, по п р β д а н iю , бы ли ц еркои ь и кладби щ е.



Такъ какъ Коробовская волость съ селомъ Рубихиныиъ до 
Литовскаго опустошенiя была Дворцовою волостью 9) и послѣ 
обмѣва земель съ Польскимъ Королемъ въ 1635 году была 
опять Государевой вотчиной до 1690 года 10), то основанiе 
села Рубихина (до 1611 года) и возстаповленiе его (около 
1С66 года) вѣроятпо сдѣлано было на счетъ Государевой 
казны.

0  храм ахъ села Рубихина.

Первый храмъ села Рγбихипа находился, какъ мы сказали, 
г, гдѣ нынѣ приходская деревня Семеновская; вѣроятно онъ 
I разрушенъ былъ въ 1611 году поляками " ) .

Второй Рубихинскiй храмъ былъ во имя того же, какъ и 
первый — угодника Божiя Николая чудотворца, храмъ этотъ 
былъ деревянный— («клѣцки») **) и устроевъ около 1666 года 
у рѣчки Служки I3). Когда и какъ уничтожился этотъ храмъ, 
не извѣстно; нужно полагать, что по устроенiи новаго храма 

въ 1702 году, онъ, какъ малопомѣстительный u ), былъ ра-

’ )  В ы пись и зъ  мѣновы хъ к н и гъ , м еш евьхъ  судей кн язи  Н икиты М и хай лови ч а  
, М о з е ц в а iо  съ  товарищ ам и  1 4 3  (1 0 3 6 )  года.

■0) К опiя  съ ж алованной  гракоты  окольничем у М о тв iю  Ф илимоновичу Н а 
р ы ш к и н у  16 S 0  года

И ) См. выше вы носку 4.
п ) „К л е ц к и ”— рублен ъ  безъ угловъ, въ лапу.
и )  Вы писка Д р и к а β а  Больш ого Д в о р ц а  и зъ  п и с ц о в ы х ъ  кн игъ  А р гем iя  Р ч и н о в а  

и θ е о д о р а  Л еонтьева  1666  года.
i ‘ )  Х р а м ъ  эгог'ь у с iр о е н ь  былъ для м алаги  ч и сл а  п р и х о ж а н ъ  (ом . в н ви ск у  6 ), 

я п р ед ъ  устроен iем ъ  въ 1 7 0 2 , году иоваго х р а м а  число п р и х о ж ан ъ  бы ло у * θ  
б о .,ѣ е  6 0 0  iуш ъ, ( iiы н и с ь  I iр в к  iза  Б ольш ого Д в о р ц а  изъ отваан ы х ъ  в н ш ъ  
ц о д iя ч а г о  Л уки В олкова 168 9  года  4  ф евраля).

IIрим ѣчанiе . О бъ у тв ар и  второго I ’уби хин сж аго  х р а м а  въ вы пиокѣ I iр в -  
кв β а  Больш ого Д во р ц а  изъ писцовы хъ к п и гъ  А ртβм iя  Р ч и н о ва  и θ е о д о -  
р а  Л ео н ть ев а  1666 го д а  н ап и сан о  т а к ъ : „ в ъ  ц еркви  Б о х iе  м и jо с ер д iѳ  
обраβовъ : обраβъ  С паса— В седерж ителя, с б р а з ъ  IIрβсвяты я Б огороди ц ы  
К азан ск iя , об раβ ъ  С вяти теля  Х р и сто ва  Н и к о л ая  Ч уд отв орц а  М ожа& скаго 

‘ нъ к iотѣ , обраβъ  Св. М jч е н и ь а  Г еоргiя , о б р а в ъ  Св. М учен. П ар аек о в еи , 
вар и ц аем ы я пятницы, Д еа с у съ  девать и к о в ъ ; с iѣ ч а  м ѣ стн ая восковая; 
д в ер и  ц а р с к iя  съ  сѣ iiью  и столбцам и; да  п а  п рестолѣ  обраβъ  П р еса . 
Богородицы  К ав ан с к о й  въ оклад®, в ѣ н ец ъ  в  u a ra  с ер е б р я н ы е , поаолоче- 
пью, да п о й к iа д ъ  10  алты нъ; с в іч а  в о с к о в а я ; о б р а т ь  П р е с в я т о !  Б о г о -  
роли ц ы  О ди ги тр iи  «аирестольны й; Сосуды дер евян н ы е; К р ес тъ  б л агосло- 
вящiГi въ  о кл ад ѣ  мѣдномъ; да  книгъ п ечатн ы й : Е в аи гѳ л i*  за п р е с т о л ь н о е —



зобранъ. Есть ^реданіе, что храмъ этотъ находился на сѣверъ 
отъ настоящая храма саженъ на 100, гдѣ нырѣ врестьянскjр 
Рубихинскiе овощники, но па мѣстѣ приздакопъ незамѣтро 
никаких!.. Кѣмъ л Строевы были первый и второй Рубихин- 
скiе храмы, ве и8вѣстио. Судя потому, что село Рубихиро съ 
приходоьъ своимъ составляло тогда Государеву ветчину. нужно 
полагать, что храмы эти устроены были па средства Двордо- 
ваго Приказа.

Третiй храмъ въjjедѣ Р .уоидаѣ, крхорый сущее,твуетъ и 
нынѣ, устроенъ въ 1702 году приходскими помѣщиками изъ 

фамилiи Нарышвиныхъ ,5), но кѣмъ именно, неизвѣстно •'). 
Храмъ этотъ деревянный «клѣцки». съ таковою же колоколь
ней, на каменномъ фундаментѣ, обитъ снаружи тесомъ и 

покрыть желѣзомъ, — крѣпокъ I7). Престоловъ въ этомъ храмѣ 

два: iж αоящ iй во имя святителя и чудотворца Николая, а 
придѣдъ *0 имя св. мучениковъ Флора и Лавра. Настоящiй 

храмъ освященъ 1702 года, октября 4 дня игуменомт., М с- 
щовскаго уѣзда. Юхноьскаго монастыря, Трифиллiемъ " ) •  н о  

въ какомъ году освященъ придѣлъ Флора и Лавра, не извѣстно; 
впрочемъ. судя по надписи па интиминсѣ '* ), нужно полагать,

Ь в а п г е .iи с т н  мѣдные, М инея о б щ а я  больш ая, П сал ти р ь  м ал ая , О луж ѳбникъ, 
ш еето д н евъ , Ч асо сло в ъ , А постолъ , да  Т р iо д ь  п и сьм ен н ая , д а р и в ы  я  сти х ар ь  
полотняны е, п оручи , лояСЂ, да на колокольн ѣ  д в а  к о л о к о л а  вѣсом г пудъ“.

*) И ли окольничим ъ М атвѣем ъ Ф илн м он онн чеиъ Н апы iпкипы м ъ, или яен о ю  
его  М еiА iiiею  Т и и о ѳ β б в н о ю , или ж е  сыыомъ е го  Г р и го р iем ъ  М атвѣ евн чем ъ . по- 
току  ЧТО съ  1690 год*  до 1718 только  ои и  и были влаДіьцам я Корооовсмой 
волости и сел а  Р у б и х и и а .

|β ) К iи р о в ы л  вѣдом ости  сел а  Р у б и х iн а .
” )  Х отя  * Р а « г  »тотъ  сущ ествуетъ  уж е д авн о  (2 0 0  л ѣ тъ ) , по овъ  заботли во  

п оддерж и вался, а  потом у до в е т х о с ти  не доп ущ евъ.
*•) Вi. ц е р к в и  х р а н и т е *  д е р ев ян н ы й  к р е с т ъ  сь  слѣдую щ ей н ад п и сью ' .о с в я т и -  

ся ж ер твеп н н въ  сей  Г о сп о д а  и Б о г а  С iа с а  наш его Iи с у с а  Х р и с т а  во  х р ам ѣ  
иж е во сβ яты хъ  о т ц а  н аш его , Н и в о .iая , А р х iе п и с к о п а  М и р л и к iй о iа г о , чуд отвор
ца, при  д е р ж а иѣ В л аго ч естн в М ш в гп , В е л и м г о  Г о с у д а р я , Ц а р я  в  В еликаго 
К нязя  П е тр а  А л ек сѣ ев и п о , всея веливiл  и м а л ы я , и бѣлы я Р о сс iи  С ам одерж ц а, 
межъ П а тр iар ш е с т в ъ , по благословен iю  IIр е о с в я ш е н н а г о  С теф ан а , М итрополита 
Р я за н с к о го  и М у р о и с к а го  въ лѣто 1 7 0 2 -е , 1 0 -:о  м ѣ сяц а  о к т я б р я  вь  4-й  день, на 
память Св. С вящ сiiн ом учен н и ка  Iе р о ф е я ,  Е п и с в о п а  Аβипскаго и  освятися оная 
гервовь  М ещ евскв го  уѣ βда, Ю х во вск аго  м о н а ст ы р я  И гу м ен о м ъ  Т ри ф и лл iем ъ » .

*)I А вти ж й н съ  н адп и сан ъ  т а к ъ : «и iiѣ ѳ тъ  в л а с ть  свл щ ен н о д ѣ й ство вать  во  Х р а -  
мѣ Св. М ученвкъ  Ф лора и Л авр а . С в ящ ен н о д ѣ й ства iп , П реисвлщ ени н м ъ  Т р в -  
фвллiемъ, М итрополитом ъ С арскИ м г и 'Й о д о н ск Ііг і.' С iе  ж е бысть при держ а вѣ



что и этотъ престолъ освяшенъ скоро послѣ Николаѳвскаго, 
если еще не гірежде.

Въ настоящее время, благодаря ножертвованiямi разныхъ 
лицъ; церковь весьма достаточна утварью, ризницею, пани
кадилами и проч., изъ жертвователей особенно выдается сво
имъ усердiемъ мѣстныи землевлгЦѣлецѣ Я . И . Авученковъ, 
употрѳбившiй изъ своихъ средствъ на украшенiе Рубихинскаго 
храма свыше 800 рублей и поііучившій за это два Архи- 
пастырСкихъ благословенiя.

Древности въ Рубихинскомъ храйѣ слѣдующiя: а) анти- 
минсъ па парусинѣ, освященный при патрiархѣ Адрiанѣ, 
Трифилдiемъ, митрополитомъ Сарскαмъ и Подонскимъ, 1702 
юда октября 2 дня **'j.

б) Образт. Николая чудотиорца рѣзной, тавъ называемый 
Можайскiй; объ этомъ образѣ упоминается въ выййсвѣ При
каза Большою Дворца изъ писцовыхъ книгъ Артемiя Рчинова 
1666 года j1); н о  с ъ  какого времени онъ существуетъ и 
откуда ирiобрѣтенъ, не извѣстно. Образъ этотъ особо честву
ется мѣстыыми прихожанами, и къ нему издавна iiриходятъ 
богомольцы изъ разныхъ мѣстъ, но съ какого времени и по 

какому особенному случаю, достовѣрно не извѣстно **).

Б лагочести въй ш аго , В ел и к а iо  Г осуд аря , Ц ар я  и В ел и каго  К н язя  П етр а  А я ек сѣ е - 
иичА, нсея в е л н іія  и малыя и б м и я  Р осс iи  С а м о д е р ад а , я пря В ели ю м ъ  
1 и сп одн и! С вя.IГ iш ииь К и ръ  А д р iа н ѣ , А р х iеп и ско п ѣ  М осковоком ъ я всея Р осс iн  
и всѣ хъ сѣ в ер н ах ъ  сгр ан ъ  П а т р iа р х ѣ , Л ѣ та  от»  Р о х д я с т в а  Х р и сто в а  1702-гй , 
октяб р я  во 2 - i  день».

* ') С м отр, выноску 19 .
J  С мотр. послѣ в ы н о с к и  14-й  и рнм ѣ чан iе.

**) П ро этотъ оОраβъ р а з iк а β ы в а ю т i три  вам ѣ ч атель и ы х ъ  случая:
а )  В ь  18 4 8  году, при появления холеры  в ъ  с о с ѣ jй й х ъ  къ Р у Ш и й у  п р и х о д а х /,  

Р у б и х и н ск iе  прихож ане обн оси ли  э то тъ  о б р а iъ  по своим ъ селен ійм ъ и въ ' 
Р уЛ п хй нском ъ  приходѣ пъ то  врем я не только  н и ктб  не уж еръ  отъ  х о л е р ы , но 
лаже никто и не болѣлъ ею. (В ъ  коп iи  м етрикъ βа 184 8  годъ умерш ихъ отъ 
холеры  не значится)-

б ) Въ томъ ж j  1848 году ком у-то  я з ь  Ю хновски хъ ж ителей , во  в р е м я  р а с -  
i iр о с т р а а е н iя  холеры  кь Ю хновѣ , было во с н *  вядѣ н iе  п однять и зъ  Р у б я х л п - 
скаго  х р а м а  обрааъ  Н иколая  чудотворца; и кон а  бы ла п од н ята  в ъ  Ю хвовъ , 
обносима по ломамъ, и послѣ того  х о л е р а  сп ер ва  зам ѣ тн о  ум ен ьш илась, а  вотомъ 
скоро и п рекрати лась .

в )  В ъ  1828  гону Р у б и iи н е к iй  ц ерковны й  с т а р о с т а  былъ въ г. Калѵгѣ для 
иокувки вещ ей для ц еркв и ; лавочи икъ , у которлго бы ла сдѣ лан а  п окуп ка , к а я ъ -  
то о б β ч ата л ъ  старосту н а  нѣсволько р у б л ей , и с т а р о с т а  по п р о сто тѣ  н е  яам ѣ-



Вокругъ Рубихиасваго храма есть ограда кзменная съ 
деревянными перилами; устроена опа въ 1859 году и 1860  
иждивенiемъ прихожанъ, которымi. въ помощь пожертвовано 
отъ приходской генеральши Барышниковой 25000 кирпича и 

70 кореней сосвоваго лѣса. Въ селѣ два кладбища: одио 
вокругъ храма и существуетъ вѣроягно со времени устроенiя 

церкви, а другое за соломъ въ '/ ,  версты па крестьянской 
землѣ; кладбище это заведено около 9Г' лѣтъ вазадъ на мѣсто 
прежняго, существс^вавшаго съ незанамятiшхъ врi'менъ на 

полѣ близъ большой дороги, болѣе версты отъ села, которое 
по неудобству упразднено. Въ деревняхъ кладбищъ нѣтъ.

О церковной землѣ.

О эемлѣ, принадлежавшей первому Рубихинсвому храму, яъ 
выпискѣ Приказа Большого Дворца изъ писцовыхъ кпигъ 
писца Томилы Дивова и подъячаго Ивана Губанова П 8  (167и) 
года упоминается такъ: «на левомъ берегу рѣчки Черменки 
церковное мѣсто, что была Церковь Николая Чудотворца; 
пашни церковныя худия;земли лѣсомъ поросло десять четвер
тей въ полѣ, а въ двухъ потому-же; сѣпныхъ покосовъ лѣсомъ 
поросло двадцать копенъ».

Сколько было этой земли по нынѣшней мѣрѣ— не и8вѣстно, 
и гдѣ были границы ея, оЗъ этомъ то ке не сохранилось ни
какого преданiяj преданiе говоритъ только, что земля э iа  
находится подъ приходской деревней Семеновской.

Земля, находившаяся при второмъ Рубихинскомъ храмѣ, 
въ выпискѣ Приказа Большого Дворца изъ писцовыхъ книга  

Артеыiя Рчинова и подъячаго θеодора Леонтьева 1666 года

i ы ъ  8 Т ° Г 0  ни въ  то  врем я, нн по прiѣβгѣ домой; чрѳβъ  нисколько  в р е м е н и  т о т ъ  

сам iЯ  вун ецъ , у  к о тораго  5абр;iпы были вещ и , п р iЬ х а iь  въ с. Р у б и х и н о  и, 
послѣ м олебн а  Н иколаю  чудогворц у , н о д .ш θ jъ  къ церковном у с т л р о о г ѣ  и с к а з а д ѵ  
«я, б р атъ , о б с ч и т а н . тебя, ю г д а  ты  β г iи р а л ъ  у меня вещ а дли ц е р к в и ,  и в ю г и  
сам *  н е  вн алъ , но благодарю  святи теля  Н и к о лая , что о iъ не д о п у с iп л ъ  э ю и ѵ  
вен ам ѣ р ев в о м у  грѣ ху  о статься  на душЬ м ое»: о н ъ  яви лся  мнћ во спѣ  в ъ т а к о м ъ  
точно в е д ь ,  к акъ  в и а j г  его  βдѣсь, нап ом н ить мнѣ про о б и iн ъ  и в з л ѣ л ъ  отвеβти  
деньги , поэтому л п р iЬ х агь  отслуж ить молебенъ и о г д а г ь  ден ьги » .



описана такъ: «пашни церковныя наханыя и перелогомъ и 

лѣсомъ поросло— среднiа земли; двадцать четыре четверти въ 
полѣ, а въ двухъ потому-же; сѣна подлѣ рѣчки Служки десять 
копенъ. И по Государеву указу и по грамотѣ изъ Приказа  

Большого Дворца за приписью дьяка Евстрата Флорова дано 
Попу Ивану съ причетники на пропитапiе земли десять 
четвертей, а четырнадцать четвертей велѣно ему владѣть изъ 

оброку до Государева указа, а оброку взимать по чему Госу
дарь укаж^тъ». Въ этой же выписи упоминается еще, что во 

владѣвiи Рубихивскаго священника находятся еще три пусто
ши: а) пустошь Хотѣнова у рѣчки Служки на правомъ бе
регу: <пашпи паханы паѣздомъ; средней земли осьмина, да 
перелогомъ четверть, да лЬсоиъ поросло двѣ четверти въ 
полѣ; а въ двухъ потому-же; лѣсу бору десять десятинъ; 
владѣетъ села Рубихипа Никольскiй попъ Иванъ Васиiьевъ».

б) Пустошь Суворова у рѣчки Сохнй на правомъ берегу: 
«пашни пахаиы наѣздомъ; средней земли четверть, да лѣсомъ 
поросло двѣ четверти въ полѣ, а въ двухъ потому-же; лѣсу 

чернаго и боαота вдоль ва полверсты, а поперекъ то ж е ,—  
владѣетъ села Р/бихина Никольскiй попъ Ивннъ».

в) Пустошь Хлѣбная по ооѣ стороны рѣчки Ж елѣзевки: 
«иашни паханы наѣздомъ; средней земли четверть, да лѣсомъ 

поросло четыре четверти въ полѣ, л въ двухь потому-же; сѣиа 
тридцать коиенъ; лѣсу непашепнаго, чернаго и болота вдоль 
на полверсты, а поперекъ то ж е ,— владѣетъ села Рубихина  

Никольскiй попъ Ивавъ».

Кримѣ этого, въ 1689 году, въ отказной книгѣ Приказа  

Большого Дворца подъячаго Луки Волкова, въ числѣ Руби- 

хинсной церковной земли упоминается еще какая-то нримѣр- 
пая земля: «да за дачею, нримѣрной земли двадцать двѣ 

четверти, одиннадцать десятинъ въ полѣ, а въ двухъ по

тому-же».
Какъ  велико было, по нынѣшней мѣрѣ, количество всей 

вышеупомянутой земли, находившейся во владѣнiи Рубихин-



скаго цричта, съ точностiю опредѣлитъ невозможно; на 
осяованiи же преданiя 33) и позднѣйшихъ документов! **) 
пужно полагать, что общiй итогъ всей церковной земли былъ 
до 460 нынѣшнихъ десятинъ.

Въ такомъ количествѣ, во влаiѣнiи Рубихипскаго причта, 
земля находилась во все то время, пока волость Коробовская 
съ селомъ Рубихинымъ была Дворцовою волостью; по пере- 
ходѣ же оной, по жалованной Грамотѣ 1689 года, во владѣнiе 
окольвичаго Магвѣя Филимоновича Нарышкина и его на- 
слѣдниковъ, пустоши Хогѣнова и Хiѣбная были у причта 
Нарышкинымъ отняты 2У), но по какому праву и въ какое 
время, не извѣстео.

Въ 1785  году помѣщикъ Нарышкинъ присвоилъ и послѣднюю 
церковную пустошь Суворову, но со стороны причта и 
крестьянъ (изъ церковныхъ бобылей) тогда же заявлена на 
Нарышкина нретензiа и по оной началось дѣло, которое 
тянулось до 1830 года; въ этомъ году состоялось рѣшенiе 
Сената слѣдующауо содержанiя: «Нарышкину въ присвоенiи 

церковной эемли, отказать; а какъ въ оной церковной землѣ 
но межеванiю показано 355 десятинъ сь саженями; а оной 
же въ поселенiи крестьянъ казеннаго вѣдомства 22 души: то 
за отчисленiемъ имъ 176 десятинъ, остальное за тѣмъ коли
чество 179 десятинъ съ саженями предоставить въ непо- 
средственвое владѣнiе церковно-служителей села Рубихи- 
на» *). Это количество земли, 179 десятинъ и 1762 ки.  

саж., находится во владѣнiи РуГжхинскаго причта и въ на
стоящее время; планъ и межевая книга на эту землю есть. 

Земля песчанаго грунта, для хлѣбопашества не плодородна, 
а для лѣсныхъ зарослей подходяща.

„ Л “ РеА‘ Г  ™ ВГ ТѴ Т0 Въ ,|>стоши Х отѣп овп ii было до 16 д е с я т и  иъ. а  
въ нустоши Х л ѣ б п о й  до 9 0  д ѳ с я ти в ѵ

**) В ъ коп iи  съ  С ен ате  каго у к а з а  4  с β н г в б р я  1 8 8 0  года в i  № 2 9 6 8  упоми-
H*nT4Mu  ,Т 0  , с р к п в " ой земли* съ o iu o ii пустошью С уворовой  было З о б  д е с я т и н ъ .

)  На пустош и Х отѣ вовой  и зд авн а  до 1 8 4 7  года  бы ла у с а д и т  с ь  хош яііствеп-

i j я д ѣ в iе  ̂ е с т ь я  н ъ " ° иѢЩИК0“ъ Н ары ш ки н ы хъ . П устош ь Х л ѣ б н а а  б ы л а  о тд ан а  во 

'* )  К о п и  съ указа П р ави тел ьству ю щ его  С е н а т а  1830 го д а  βа  № 2968.



О п р и ч т ѣ.

Кто состоялъ въ причтѣ при первомъ Рубихинскомъ храмѣ 

до 1611 года, объ этомъ не сохранилось пи документовъ, ни 
преданiя; при второмъ же храмѣ съ 1666 года и при треть
ем!. по 1896 годъ были, какъ видно изъ разныiъ нижепо- 
именованныхъ записей, слѣдующiя лица:

Священники:

1-й — Иванъ Васильевъ— находился на должности священ
ника съ i 666 года по 1689-й ,7); далѣе о немъ ничего 

не иэвѣстно.
2 -й — Елисей Епифановъ —изъ дьнчковъ этого села *•), 

iiоступилъ во свящеинива въ 1670 году; въ 1673 о немъ 

упоминается, что былъ на должности а послѣ ничего 
не ш jв Ѣ с т н о .

3-й— Леонтiй Елисеевъ въ 1689 году поступилъ во свя
щенника 30_); прежде же и послѣ этого года о немъ ничего 

не извѣстно.
4 -й — Аѳанасiй Ивановъ и 5-и — Кипрiанъ Елисеевъ въ 

I 17U6 году были въ селѣ Рубихинѣ священниками *'); но въ 
I этомъ ли году поiiтуиили на должность или прежде и въ

какомъ году уволились, не извѣстно; уроженцы они были 

этого же села священническiя дѣти 3S); Еипрiаиъ былъ въ 

I этомъ селѣ дьячкомъ 33).
6-й -Н и ки та . 7 -й -В а си л iй  и 8 -й — Максимъ— объ этихъ

,7 ) В ы п иска и зъ  п исц овы хь книгъ П р и к аза  Б ольш ого  Д в о р ц а  1666  — 1689 гг. 
" )  С и о г р . н и в е  о п р и ч етн и к а х ъ , п р н ч етв в к ъ  2-Й.
*•) В ы п иски  П р и к а з а  Б ольш ого Д во р ц а  иβь п исцовы хъ к β iт ъ  1670— 1678 гг. 
*°) В ы ααсь и iъ  откаян ы хъ  книгъ П р и к а з а  Б ольш ого Д ворц а 16й9 года.
*1) Ч слоби тнан  Ю х н о iс к а го  и гум ена Н и к а я о р а ,  В язем ском у в о е в о jѣ  В асилію  

И вановичу (въ IО хновском ъ м он асты рскои ъ  ар х и в ѣ ).
* ')  В ы пись Н р и к а в а  Больш ого Д в о р ц а  нβъ α iс д о в ы iъ  книгъ 1670 год» i  

1674  г о iа .
»’) С м отри  н иж е о п р и ч ети и ках ъ , нричетпикъ  6-й .



свяiцениикахъ извѣстно только, что они били на должности 34)‘1 
но въ какомъ году гтоступилч и сколько лЬтъ были на долж
ности, не извѣстно.

9-й -IIрокопiй Никитинъ, села Рубихина священническiй 
сынъ, въ 1782 году былъ на должности священника 35), но 
въ этомъ ли году посту пи лъ, или раньше, пе извѣстно; пъ 

1789 году за старостiю и боiЬзпiю отъ должности уволенъ зβ); 
въ 1798 году умеръ 37).

10-й— Прокопiй Васильевъ, Рубихинскаго священника сынъ, 
въ 1782 г. былъ священникомъ 3*j и въ 1785 г. ум( ръ 
болѣе о немъ ничего не извѣстно.

11-й— Григорiй Максиновъ, села Рубихина священничсскiй 
сынъ,- въ 1782 году былъ на должности священника 40) и въ 
1794 г. умеръ 41).

12-й — Лаврентiй Сергiевъ Вишневскiй, Вяземскаго уѣзда, 
села Чеαчугова, церковническiй сыаъ, изъ дьячкоаъ села Р у 
бихина ), поступиль въ это же село на должность священ
ника на m Lctj умерαиго своего тестя— священника Iiрокопiя 
Васильева *jj; состоялъ на должности до 1796 г. и вь этомъ 
году умеръ ,4).

13-й— Борись θеофиликтовь Ьогоавленскiй, природою Ю х- 
новской округи, села Казельска священническiй сынъ, быiъ  
вь еелѣ Руоихинъ дьячкомь & въ 1789 г ностуиилъ вь 

это село во свящ енни ка  на  м б с т о  тестя моего iiрокопiя 

Никитина, уволеннаго отъ должности jа  бодЬзшю ‘ Йj ,  и со-

»*j В ь  i 'у б и х и я с ^ и  ц ер к в и  е сть  дрскш i. О к ю и к ь  6 п а с а ,  в ъ  ж .ем ъ  с ъ  24  
ч а д и а ^  т а к ал . « α я  „.иига села  Г jи и х и н i ,  ц е , квн  Ш к о л а *  Ч уд отворц а 

iiиiiива М а н т ы ,  да  Б аси .iв л , да  Л1*ксiш а.> ’
“ )  іѴ в и в а а л  с к а ш а  17о;а гида.

Р еи и аи а-i u t iw a a  17 9 6  Года.
» )  I 'е в и з н а л  ск а β к а  1 Ы 1  года.

) Р еви зы ал  с к а з к а  п Н2 Г0Да .
J  1 е в и β за н  с к а з к а  1795 іѵ д а

о)  Р е в и β н а*  с i а j к а  178 2  года.
Р е в и зи а а  с к а β к а  1 7 9 5  го Д)I

)  Ь м о iр . и ри ч еги и къ  12-й  
•*) Р е в и з и я  с к а з к а  1 7 9 5  го д а .

J Р ев и в н а л  с к а ак а  1 8 1 1 года 
“ j С м отр . п р я ч е т и ш ъ  14-й 
*6) Р е в iз и а я  ск а з ка  г



СТОЯ л ъ  на должности до 1803 г»да и въ этомъ же году 

умерь 47).
14-й— Василiй Терентiевъ Лелюхияъ, ссла Рубихина дiако- 

на Тсрентiя Петрова сынъ, прежде былъ Елсазаръ, а при 
посвященiи во священника переимеаовавъ вь ВасилЦ посту- 
αилъ изъ дiакоеовъ этого села *8) на мѣсго померпiаго своего 
тестя Грчгорiя Максимова въ 1795 году 49); въ 1807 году 

умеръ &0).
1 5 -й — Прохоръ Григорьевъ Соколовъ, села Рубихина свя

щенника Григорiя Максимова сынъ, поступилъ въ IэОЗ г. 
во священника на мѣсто помершаго Бориса θеофилактова 1̂); 
прежде же былъ въ этомъ селѣ дiакономъ 61) и дьячкомъ ьа). 
Въ 1837 году, по преклонности лѣтъ, отъ должности уво- 
ленъ; въ 1840 г. умеръ •*). Въ 1816, 1820 и 1833 годахъ 
былъ iитрафованъ монастырскнмъ иодначалiемъ 8а нетрезвую 
аиiзиь и неблагопристойные поступки; наградъ нивавихъ не 

получалъ “ ),
16-й— Михаилъ Архиппоьъ Омираовъ. Рубихiшскаго поно

маря Архишiа Петрова сынъ ьь), поступилъ ьъ 1807 г .  на 
мѣсто номершаго священника Василiя Терентіеъа 67j; прежде 

оыль ьъ этомъ селѣ дiиiiономь и дьячкомъ ьъ iь и а  г. 

умеръ #аj.
17-й — Iоаннъ Лаврентіевъ Бишнеβскiй, п■■> окончанiи курса  

философш ъь Смоленской духовной семинарiи, иостуиилъ въ 
ISUtf г. ьъ село Руоихино во сияiденника на мѣсто отца

Р е в и з в а л  опалка l o l l  г од*.
*»j G uoTp. д iа к о в ь  и-й.
* “ ] Р е в в з в а л  сиази а  17 9 6  года.
5й;  i 'е в и β и а л  с iiа в iа  І8 1 1  ГкДа 

i 'с и л а и а а  с к ааа а  1811 года
“ J С м огр . д iаи о аъ  7-й .
»s)  С м отри  дьяч екъ  19-й . 

ц о » iя  м е тр и к ь  1 8 1 0  года.
**) К лирон ая  вѣдом осiь 183=i года.
“ ) Р еп и β н ги  с к м к а  1 7 9 6  года.
11) Р е в и зв ая  о казка  1811  года.
Iβ) С м отр, діиконъ 8-й в п ричетнииъ 20-й .
1,j  Р е в н β и ал  с к а в к а  1811  года.



своего Лаврентiя Сергiева; въ 1811 году утвержденъ былъ 

депутатомъ; за 1812  г. получилъ темнобронзовый наперсный 

врестъ; сѣ 1813  по 1828 годъ былъ присутстйующимъ въ 
Юхновскомъ духовномъ Пргивленiи; въ 1816 году избранъ 

былъ духовникомъ;въ 1818 году награждеиъ набедренникоаъ; 
съ 1819 но 1828 г. былъ благочиннымъ; съ 1827 по 1850 г. 
былъ сотрудникомъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званiя. Бъ 1826 году былъ подъ двумя слѣдствiями и, по 

случаю манифеста, отъ суда освобожден^ въ 1828 году былъ 
еще подъ двумя слѣдствiями и по рѣшенiю суда отставленъ 
огь должности благочиннаго и присутствующего; въ 1829 г. 
былъ опять подъ двумя слѣдствiями и по рѣшенiю обязанъ 
подпискою имѣть поведенiе честное и трезвое β0); въ 1848 г. 
передалъ мѣβто зятю, а въ 1850  г . умеръ 61).

18-й— Ирохоръ Терентiевъ Лелюхинъ, села Рубихина дiако- 
ва Терентiя Петрова сынъ, обучался въ инфимѣ Бяземсваго 
духовнаго училища; былъ въ селѣ Рубихинѣ притетвикомъ •>) 
и дiакономъ ь3), а въ 1811 г. и осту пиль на мѣсто священ
ника по смерти Михаила Архипиова 61); въ 1837 году пере- 
далъ свое мѣсто зятю Григорiю Березкину,■ а потомъ, по 
смерти его, снова исαравлялъ должность приходскаго священ
ника; ааградъ никакихъ не получалъ. Бъ 1827 году былъ 

запрещен* въ священнослужβнш за неблагоиристойные пи- 
п уп ки  и нетрезвую жизнь; въ 1847 г. опять штрафованъ за 
ооиды, ругательство и нетрезвость βi). Бъ 1855 г. умеръ β6).

1У-Й —i ’ригорiи ііетровь Березкинъ, села Лучесы, iiльнин- 
скаго уѣзда, дьячковсвiй сынъ, по окончанiи нолнаго курса 

въ Смоленской семинарiи съ аттестатомъ 2 разряда, ноступилъ 

вь 1837 году въ село Рубихино во священпика ва мѣсто 

Прохора Терептiева Лелюхина со взятiемъ его дочери. Долж-

*°) К л р о в а я  и ѣ jо м о ст ь  1 8 4 8  года.
) К оп iя  н етр и β ъ  I 8 6 0  года.

**) С ы отр. п р и ч етн и к ъ  2 1 -й .
* ')  Смотр, д iа к о н ъ  9-ii.
•4) Р еви зн ал  с к а зк и  1 8 1 5  го д » .
• • )  К ін р о в ы а  вѣ дом ости  1 8 3 8  и 1 8 4 7  годо iъ .



ностей осрбыхъ це пррходилъ и иаградъ никакихъ не полу- 
чалъ; судимъ и .дотрафованъ не былъ β7); въ 1846 году 
умеръ 6β). Священвикъ этотъ отличался, по сдовамъ современ
ны хъ ему старцевъ — })ри?одаанъ, тихостiю характера и много 
терпѣдъ отъ своего тестя и безнокойной жены своей; въ п р i-  
хо.ьѣ особрхъ воспоминапiй р немъ не осталось

20-й — Іо>аннъ Васильевъ Красевъ, села Рубихина пономаря 
Василiя Дмитрiева сывъ, по ощончанiп курса въ Смоленской 

духовной семинарiи съ аттестатомъ 2 разряда, поступилъ въ 

1837 году на мѣсто уволеннаго отъ должности Прохора 

Соколова; въ 1844 годj былъ катихизаторомъiпри Юхновскомъ 
собррѣ; въ 1846 г. опредѣленъ цепутатомъ; въ 1847 году 

награжденъ набедрецникомъ и въ этомъ же году преподано 

ему благословенiе Свягѣйшаго Синода за обращевiе расколь- 
никовъ; съ 1848 по 1859 г. былъ присутствующимъ въ 
Юхновскомъ духовномъ IIрарленiи; въ 1854  г. два раза пре
подано ему бдагослодjснiе епархiальнаго начальства за обра
щение расколышковъ; въ 1853 и 1857 гг. преподаны ему 

благословенiя Свртѣйша,го Синода; въ 185,6 г. награжденъ 
скуфьею. Судимъ и щтрафованъ не сылъ 6β); въ 1859 году 

умрръ Современники говорятъ, что священникъ этотъ 

былъ дѣятелепъ въ исщшiенiи своихъ должностей и очень 
грудолюбивъ въ хозяйственной жизни; прихожапе о немъ 

восі/омииаютъ, какъ о iiастцрѣ обходительномъ и добромъ.

21-й— Петръ Стефановъ Ильенковъ, Бѣльскаго уѣзда, села 
Вѣтлицъ, дiаконскiй сынъ, окончилъ курсъ въ Смоленской 

сем-инарiи съ аттестатомъ 1 разряда, поступилъ въ 1848 г. 
въ село Рубихино во священника на мѣсто Iоанна Вишиев- 
скаго со вдятiемъ его дочери; въ 1851 г. былъ катихизато- 
ромъ; въ 1853 г. награжденъ набедренникомъ 71); въ 1857 г.

м )  К оиij, м е т р и т  1 8 5 6  годи.
" )  К л и р о п и я  ведомости 1845  года.
• •)  К о п iя  м етрикъ  1846 года.
•») К л и р о в ая  iѣ д о ы о с т i 1 8 5 8  годя.
,а)  К опіл н етри къ  1859 года.
" )  Ю н р о іа я  вѣдомость 18 6 3  года.



съ апрѣля мѣсяца но августъ былъ подъ слѣдствіемъ и па 
это время отъ должности удаленъ 7а); въ 1860 г., по распо- 
ряженiю епархiальнаго начальства, отъ должности мриходскаго 

священника огставленъ; 1866 г. былъ штрафовать годовымъ 
подначальетвоаъ за повѣнчачiе въ прежнихъ годахъ 6 не- 
соиершеннолѣтпихъ бракоi ъ; въ 1367 году умеръ въ Рославль- 
скомъ монастырѣ 73). Свяiценнвкъ этоть, по словамъ соврс- 
менииковъ, какъ вдовый и бездѣтиый, любилъ гостепрiимство 
и разгулъ; отличался всегда остротами передъ равными, а 
иногда высшими.

22-й — Iоаниъ Iоапповъ Воробьевъ, Гжатскаго уѣзда, села 

Нречистаго, дьячкгвскiй сынъ, по окончанiи кѵрса въ Смо
ленской сеыииарiп съ аттестатомъ 1 разряда, опредѣленъ былъ 
па должность снященвика Вяземскаго уѣзда въ село Новое; 
отсюда въ 1857 г. въ апрѣлѣ мѣсяцѣ треведевъ въ село 
Рубихиво на мѣсто удалеiшаго на время священпнка Иль
енкова, и находился до августа мѣсяца сего года; въ апгустѣ 

же, по поступленiи Ильогiкова снова на свое мѣсто, иере- 
мѣшепъ въ село Артюхи, Гжатскаго уѣзда 7‘).

23-й— Адександръ Алексѣевъ Соколовъ, села Кикина, Юх- 
повскаго уѣзда, дьячка Алексѣя Яковлева сынъ, по окончанiи 
курса въ Смоленской семинарiи въ 1857 г., съ аттестатом'/. 
1 разряда, поступилъ въ 1859 году въ село Рубихино во 

ш щ е п н и ка , на мѣсто умершаго Iоаяна Красева, со взятiемъ 

его дочери; въ 1860 г. былъ катихизаторомъ; въ 1862 г. 
опредѣлепъ паблюдателемъ сельскихъ школъ; съ 1872 по 
1891 годъ былъ окружнымь слѣдователемъ; съ '8S7 по 1891 г. 
былъ помощникомъ бiагсчиннаго; съ 1884 по 1891 г. былъ 
наб.шдателемъ церковно-приходскихъ школъ; въ 1891 году 

пазначенъ благочиннымъ по Юхговскому уѣзду. Получилъ 
награды: въ 1872 году— набедрепнииъ; въ 1 877 году— скуфыо;

’*) С ви детельство  си п рѳи ен н и ки въ  и подписи въ  ц ерков н ы хь  до ку и ен тах ъ .

'  )  С ви дѣ тельство  ѵ  в рем ен н рков ъ  и родственн ике  въ.

' • )  С видѢт* д ь с т іо  соврем енниковъ .



въ 1883 году -  камилавку; въ 1890 году— наперсный крестъ. 
Въ 1896 юду переведенъ къ соборной города Юхнова церкви, 
съ оставленiемъ въ должности благочинваго. (Клировыя вѣдо- 
мости с. Рубихина).

24-й —Василiй Яковлевъ Юдевичъ, Красгинскаго уѣзда, 
села Мяксимовскаго, дiакона Якова Иванова сынъ, по окон- 
чапiи курса въ Смоленской семинарiи въ 1833 году съ 
аттестатомъ 2 разряда, поступилъ въ томъ же году Гжатска- 
го уѣзда въ село Пречистое, па мѣсто уволеннаго отъ долж
ности священника Семена Трофимова Скворцова, со взятiемъ 
его дочери; въ 1858 году перекеденъ былъ Смоленскаго уѣзда

j въ село Мокшеево, а оттуда въ 1860 году поступилъ въ село 
Рубихино. Награды получалъ слѣдующiя: въ 1841, 1844, 
1845, 1847, 1849 и 1852 годахъ преподали били ему Архи- 
пастырскiя благословенiя за обращенiе раскольниковъ; въ 
1845 г. былъ награжденъ набедренникомъ; за Севасто
польскую войну— крестомъ; въ 1870 году— скуфьею. Съ 
1 ~ 4 І но 1845 годъ былъ наставнигсомъ поселянскихъ дѣтей 

при сельскомъ училищѣ. Судимъ и гатрафованъ не былъ. 
Особенно замечательная черта у священника Юденича была 
та. что онъ любилъ неспѣшность и торжественность церков- 
пыхъ службъ и службы эти совершалъ почти всегда съ слез- 
нымъ моленiемъ и сольшимъ числомъ земннхъ повлоновъ; 

въ 1871 году умеръ отъ холеры и ).
25-й— Николай Васильевъ Юденичъ, сынъ священника 

Василiя Юденича, до 1871 года былъ дiакономъ въ селѣ 
Климоиѣ, Юхвовскаго уѣзда; 8 октября 1871 года былъ пере
веденъ на священническую вакансiю въ село Рубихино; въ 
1877 г. награжденъ набедренникомъ; въ 1878 г., съ откры- 
тiемъ села Нево-Успенска (5  верстъ отъ Рубихина), былъ 
переведевъ туда. Особенннхъ воспоминапiй о немъ не со

хранилось.
26-й— священнпкъ „ Василiй Васильевъ Каченовскiй, изъ

'» ) I ijи р о в я я  вѣ jсш о сть  1 8 7 0 -х ъ  годовъ  в к о п iя  и е т р н к ъ  аа  1Ѳ71 годъ.



студентовъ Смоленской семинарiи, рукополовенъ епископомъ 

Никаноромъ 26 января 1896 года въ село Рубихино, гдѣ и 
состоитъ священником!, и въ настоящее время.

Свящ. В асилiй Каченовскiй.
(П р о д о iж е н iе  б у д е т г )

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

СТРАХОВАНIЕ ПРИДАНАГО.
Страховое Общество „Р о с с iя α выплатило застрахованные 

въ видѣ приданаго для дѣвушекъ капиталы 
за время съ 1 8 8 8  по 1 8 92  г.  для Юβдѣвуш. 226,100 р. 
» * » 1 8 9 3  » 1 8 9 5  > » 326 » 710,600 »
» » » 1 8 9 6  » 1 8 9 8  > » 822 » 1.694,300 »
» > > 1 8 9 9  » 19 01  > > 1,562 » 3.087,300 »
Къ 1 Янв. застрахов. приданое для 29,742дѣв. на 50-311,300 »

Страхованiя приданаго заклю чаются Обществомъ на сѵммы 
отъ 500 руб. до 200,000 руб. 1

Заявленiя о страхованiи принимаются и всякаго рода свѣ- 
дѣнiя сообщаются въ Правленiи въ С.-Петербурт (Большая 
Морская, собств. д. № 37), агентомъ въ г. Смоленскѣ Я. М.  
Зелитнымъ (Б . Блат ѣ щ еж кая у  л ., <). Никитиной) и аген
тами Общества во всѣхъ городахъ Имперiи.

С о д е р ж а н iе . » »  о « / i / i i < ц < α . i ь н ы  м : 1) К п ар и , раси оряж ен iи
я п ввѣ стiа . 2 )  О т г  П р ав л е н iя  С иол. р п . гв ѣ ч н . зав о д а . 3 )  А рх iрр  богослу- 
ж ен iя  4 ) К α а в в аш е . О т д » ь . , »  1) Слово на
п разди . лр ен . А в р а м iя  СмоХ 2 )  В згллдъ п а  п ьявство  въ н ар о д а . послов. 3 ) 
Д ва  дни в ь  Ч р р iш го в ѣ . 41 И и ен н ы я  книги  новорож денны м !,. б )  С. Руби хи ни  
Ю хн. у. 6 ) О б ь я в д ев iе . Вi. п р и л о ж ен iп : О iч β тъ  А в р а м iе в . Б р а т с т в а  в а  1901 г ’ 
(н родолж .).

Редакторъ, преподаватель семинарiи Н. ВиноградСКІЙ.

П е ч а iа т ь  довволево  ц е в зу р о ю . С м о л ен ск ъ , 2 6  сен тяб р я  1 9 0 2  го д а . 

Ц е в в о р т ,  соборн ы й  к л ю ч ар ь , свл щ ен н и к ъ  С тефинъ К ав ер в в е в ъ . 

П а р о в а я  т и п о -л н то г р а ф iя  Я. Н. Подземскаго.



3. На постройку зданiя для Ржавинской шко- p. к.
лы грамоты....................................................... • • 100 —

4. На выписку книгъ издержано . . • • 60 —
5. На поѣздку чденамъ Отдѣленiя на экза-

мены и зд е рж ан о ..................................... . • • 8 —
(j. Ня содержанiе канцелярiи, выписку блан-

ковъ, доставку книгъ съ вокзала и иочтовые
расходы .........................................................................  239 61

7. Выдано взаимообразно на жалованье учи- 
телямъ Зубакинской и Торбѣевской церк.-прих. 
шволъ . . . . . 75 —

И т о г о  . . 986 —

наличными . . . . Ш 2
по внижкѣ сбер. кассы 615 64
билетами . . . . 150 —

И т о г о  . . 917 66

11. Юхновскаго Отдѣленiя.

П р и х о д ъ. р. к.

Оставалось отъ 1900 г. къ 1 янв. 1901 г. 601 39

Въ 19 і)1 г. поступило:

1. Отчисленiй отъ вружечно-кошельковыхъ
суммъ на содержанiе церк.-приходсвихъ школъ 113 10

2. Кружечнаго сбора на церковныя школы . 118 5
3. Членскихъ в з н о с о в ъ ................................ 119 —
4. Отъ Юхновскаго уЬзднаго земства на цер

ковный ш колы ........................................................100 —
5. Вычетъ съ дiакона с. Рубихина I. Орлова

за необученiе д ѣ т е й ..................................................  8 8 3 9



b. ° /0°/e [I° BHnasKt Отдѣленiя, за Л® 26о0 . 
7 . Частныхъ покертвовааiй...............................

И т о г о  .  .

А всего съ остатсвомъ отъ 1900 г.

Р а с х о д ъ .

1. Отослано въ Совѣть Братства 4<i°/0 п 20°/о 
отчисленiя съ дохода Отдѣленiя за 19JO г.

2. Выдано пособiя учащимъ въ цервовныхъ

школахъ..........................................................................
3. Выданъ о. завѣдующеиу Рубиханской шк. 

вычетъ дiакона с. Рубихина на нуады школы
4. Внесено въ Юхновсвие. уѣздное казначей

ство н«рерае*^Дθ«аАй»хъ еверхъ снравочныхъ 
цѣнъ при постройкѣ здааiя Белинской школы 
по учетвому реэстру контрольной палаты за J6 
1264, съ разрѣшеда Его Iiреосваiвдротва . .

5. На содержанiе канцелярiи Отдѣленiя (за 

2 года) ..........................................................................
6. Уплачено столяру за шкафъ для хранβнiя

к н и г ъ ......................... ................................................
7. Въ типографiю Л. Д. Сегеди за бланки

уплачено . ..............................................................
8 . На ремонтъ зданiй церковно-нриходсвихъ 

шволъ издержано.......................................................
9. За перѳплетъ 60 каталоговъ, разослан- 

ныхъ по школамъ, у п л а ч е н о ...............................
10. Уплачено звонарю Епифанову ва раз

носку бумагъ Отдѣленiя . . . . . . . .
11. Уплачено за доставку со ст. Мятлево въ

р.  к .  

8 66 
4 —

651 10
1252 49

1 лЗ 40 

217 50

8 '; 39

23 60

177

'25 —

18 —  

I) 4 6 5

15 —



г. Юхвовь п изъ Вязьмы въ Желанью . . .  ,33 59
12 . Почтовыхъ расходовъ по пересылкѣ де-

нежныхъ пнкетовъ .    1 80

13. Уилачено Леву за птопирографъ— мно
жительный апнаратъ для снятiя копiй . . .  17 __

   iяин

В с е г о  . . 814 43

О с т а т о к  ъ .

За вычетомъ изъ прихода 1252 р. 49 к. расхода 814 р. 
4 i в , на ирпходъ въ 1 января 1902 г .  ос та е тс я  438 р. 
В в.; въ этомъ числѣ не и рαкосновенна го к а п и т а л а  въ  ° /  ° /  

j у м а г а х ъ  40θ р. и расходнаго *8 р. 6 к . ,  что и з н а ч и т с я  

ю внижкЬ сберегательной кассы за Лi> 2680.



И.

С П И С К И

членовъ уѣздныхъ Отдѣленiй Смоленскаго Аврамiевскаго 
Братства за 1900 г. *).

1. Вяземснаго Отдѣленiя.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ч л е н ы :

Протоiереи: Черскiй Н . и Чанцевъ В ., священники: Ал- 
мазовъ I . ,  Абрютинъ Н ., Барсовъ I . ,  Бѣлявскiй С ., Бѣляевъ 
Н ., Бѣлкинъ Н ., Бѣлявеiсiй I I . ,  Вознесенскiй П ., Виноградовъ 
М ., Волочковъ С ., Вишневъ А ., Горанекiй С ., Головкинъ О., 
Городецкiй I . ,  Городецкiй П ., Заболотскiй Н ., Зосимовскiй 

Н .,  Зазыбинъ Н ., Звѣревъ М .,  Зезюлинскiй θ . ,  Зыковъ А ., 
Ильинъ И ., йльенковъ I . ,  Изгородинъ И ., Клитипъ 1 ., Кур- 
кинъ А., Красевъ Н ., Каменцевъ П ., Кузнецовъ Т ., Красевъ 

П ., Кудрявцевъ А ., Кулюкинъ А., Кьяндскiй В., Леіѳдевъ
В., Марковъ М ., Маiсаревскiй I . ,  Одоевскiй I . ,  Пашинъ В., 
Поповъ А ., Руженцѳвъ Н., Смирновъ В ., Селезнѳвъ Г ., Сѳ- 
лезнѳвъ I . ,  Селеэневъ Д., Соколовъ I . ,  Смирновъ М., Средин- 
скiй Д ., Селезневъ I .  свящ. е. Сѳрѳж., Смирновъ С ., Стефа- 
новъ В., Соколовъ I. свящ. с. Аѳанасова, Строгоновъ θ . ,  Стро- 
гоновъ I . ,  Смирновъ В. свящ. с. Заборья, Смирягинъ 11., 
Стефановъ I . ,  Сергiя игумѳнiя Аркадiѳвскаго мон., Холод- 
ковскiй Д , Четыркинъ 3 ., Чаусовъ I . ,  Чернавскiй Д ., Чер- 
нобѵровъ Н ., Четыркинъ М ., Шѳстаковъ А., Ширяевъ I . ,  
дiаiiовы: Алмазовъ Е ., Авдуевскiй М ., Авдуевсяiй В., Авду- 
ѳвскiй И ., Вородовскiй I I . ,  Бородинъ И ., Вѣлкинъ А .,  Вѳр- 
зиловъ А ., Виганевъ I . ,  Ершовъ Л ., Куйкинъ В ., Конокотинъ 
П ., Кудрявцевъ Г ., Ксѳнофонтовъ П ., Канделинскiй I . ,  Ка- 
менцѳвъ В., Младовъ С ., Назарьевъ I I . ,  Орловъ П ., Одоев

* ) В сѣ  л и ц а , с jс г о я щ iя  вь  1 0 - га  О г д ѣ іш ія х ь ,  ц р о ги в ь  кои хь  не но гавлβНА 

ц и ф р а  вβ н оса, вм есдн 2 руб.



скiй Н .,  Оглоблинъ г . ,  Рожановъ JL, Руженцѳвъ I . ,  Соколовъ 
П , Солнцевъ В , Смирягинъ В ., Тѳрновскiй I . ,  Чаусовъ В ., 
Чамовъ А ., Шибковъ Н ., Шестериковъ Т., церк. старосты: 
Вяноградовъ И ., Васильевъ Г .,  Горьковъ В ., Дiонисiѳвъ И .,  
Дементьевъ А. 3 р., Колесниковъ А ., КовалевъВ., Лелявовъ 

А ., Монюковъ Н ., Мыслинъ П ., Мурашѳвъ В., Овечниковъ 
А., Сырельщиковъ В ., Себѣйкинъ Н ., Чемезиаовъ О., препо
даватели Вязβмскаго дух. училища: Горбатовскiй С. П ., Ге- 
оргiевскiй Н . М . 3 р.. Якимовичъ Д. К . смотритель Вяэем- 
скаго дух. училаiца 3 р.

Ч л е н ы  с о р е в н о в а т е л и :

Дiаконы: Лебедевъ П . I р. и Поповъ θ .  50 к., псалом
щики: Поповъ Н. 1 р., Людоговскiй С. 60 к .,  Строителѳвъ
С. 50 к ., Чѳтыркинъ А. 50 к ., Чѳрнавскiй В. 50 к . ,  Уша-
ковг П 50 к ., Соколовъ В. 50 к . ,  Соколовъ В. 50 к ., Ка-  
чевскiй П . 50 к .,  Пожарскiй Д. 50 к .,  Конокотинъ И . 50 к., 
Омирновъ И . 50 к ., Сѳлѳзнѳвъ И . 50 к ., Смирягинъ П . 60 к ., 
Зыковъ И. 50 к ., Ольховскiй О. 50 к ., Смирновъ Н. 50 к .,
Высотскiй А. 50 к .,  Пашинь К . 50 к ., Городецкiй Е. 50 к .,
Зыковъ 50 к., Бойковъ М. 50 к ., IIономаревъ Е . 50 к ., Ка- 
менцевъ И . 50 к ., Ширяеиъ Г . 50 к . ,  Соколовъ С. 50 к., 
Михайловскiй С. 50 к ., Соколовъ П . 50 к .,  Людоговскiй А. 
50 к., Раевскiй А. 50 к., Мухинъ θ . 50 к . ,  Конокотинъ Г.
50 к., Александровскiй А. 50 к ., Соколовъ В. 50 к ., Силь-
ницкiй I .  50 к , Ильенковъ П . 50 к ., Дiакоповъ П. 40 к.,
Ильенковъ П. 40 к., Ольховскiй Г . 40 к ., Вѣлкинъ И . 30 к.,
Назаревскiй С. 30 к .. Раевскiй В. 30 к ., Клюквинъ 30 к ., 
Звѣревъ II. 25 к., Страховъ А. 25 к .,  Вѣлкинъ М. 25 к ., 
Скворцовъ С. 26 к ., Строгоновъ М. 25 к ., Мороэовъ С. 25 к., 
Лебедевъ П. 25 к., Крастелевъ 20 к .,  псаломщикъ с. θѳодо- 
ровскаго 20 к ., псаломщикъ с. Ново-Никольскаго 20 к ., Дiа- 
коновъ Н . 20 к .,  и. д. псаломщиковъ: Ольховскiй Н. 50 в., 
Шкломинъ^Т. 50 к ., Михайловскiй Д . 50 к., Глухаревъ Е.



50 к.. Ждановъ I.  50 к.. Поповъ Н . 50 к., Бѣлавеидевъ А. 
50 к ., Боиичъ Д-. 20 к ., Тараринъ В. 15 к., церковные ста
росты: Ивановъ Е. 1 р., Дѣвкив-ъ В. 1 р., Ивановъ К. 1 р., 
Ивановъ В. 1 р., Кошкинъ К . 1 рм> Дубиеинъ. О. 1 р. 50 к ., 
Никифорова Ф. 1 р., Гаврштовъ К . 1 р., Пантѳледмоновъ И . 
60 к ., Ивановъ Я 50 к , Овановъ А. 50 к., Тихонов ь А. 
50 к ., Филипповъ С. 50 к.ѵ Iоновъ П. 50 к., Владимiровъ Д. 
бО к,, Аѳанасьевъ Г. 50 к , θеодоровъ М . 50 к . ,  Григаовъ 

Ф. П. 40 к ., Оеиповъ П . 30 к ,, Андреева, А. 25 к., Ива
новъ К . 20 к .,  Степановъ θ  15 к., Ивановъ И . 10 к., цер
ковные старосты селъ: Заборья 25 к., Величева 25 к., Ц а - 
рева-Займшца 25 к., θомищева 20 к ., Новаго 20 к., Жилина 
20 к., θаодоровскаго 20 к ., Ново-Никольскаго 20 г, , θедяьва 
20 к ., Шуйскаго 10 к.

2 . Гж атскаго  Отдѣленiя.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ И СОРЕВНОВАТЕЛИ;

Протоiерѳи: Санковскiй I . ,  Рмирягинъ I .  и Лебедевъ А .,  
священники: Лызловъ П .,  Радковскiй П ., Клитинъ Н , Одо- 
евскiй Д ., Сущивскiй А , Уклонскiй И ., Львовъ В., Знболот- 
скiй П ., Сеньковскiй И ., Оѵщинскій I . ,  Львовъ А ., Пляшке- 
вичъ Н ., Крапухинъ М ., ПГестериковъ П .,  Зыковъ А ., Вой- 

ниловичъ М  , Четыркивъ I . ,  Барсовъ П ., IIевчпковъ Д., К.ра- 
пухинъ П ., Медвѣдковъ М ., Соколовъ В ., Спиридоновъ В., 
Чанцевъ Д., Абрютинъ П., Соколовъ А., Ангелейковъ Г., Ч у- 
баровъ А ., Георгiевскiй Н ., Смирновъ Н ., Медвѣдковъ П ., 
Стефановъ В., Кнверзневъ Г . ,  Тарачешниковъ I . ,  Михайловъ 

А., Корокотинъ С., Смирновъ П., Соколова I  , Iiрыловскiй I . ,  
Недачинъ Н ., Меньшиковъ Г., Скворцовъ I . ,  Смирновъ Л., 
Залѣсскiй А ., Верзиловъ Н ., Стефановъ [J., Некрасовъ I . ,  
Поповъ Н ., Селезневъ I. ,  Чистяковъ I . , Алмазовъ В., Смиря- 
гинъ А ., Абрютинъ В ., Алмазоаь 3 ., Вѣлявскiй I . ,  Макарев,- 
скiй Д., Возаесенскiй I . ,  Соколовъ Е ., дjаконы: Шкломинъ В.,



Смирягинъ В., Ннзаревскiй М ., Сильницiсiй С. 50 к . ,  Капу- 
стивъ В. 50 к .,  Олиридоновъ В., Соколовъ А., Клюквипъ Д .,
Ооколевъ 50 к ., Смирновъ М ., Воробьевъ А.. Скворцовъ Д .’
Вѳрѳзкинъ С., Медвѣдкоѵъ М ., Базыкивъ I . ,  Крзцухiшь В ’ 
Кремявскiй I . ,  Заболотскiй ЗГ., Трифоновъ Г ., IIотемкинъ А.. 
Крыловъ В., Санковскiй М. 50 к ., Березкинъ А ., Орловъ А., 
Колооовъ Н ., Смирновъ О., Лебедевъ I . ,  Рословъ Г .. Мака- 
ревскiй П., ГIлатоновъ Г ., Соколовъ θ ., Ширяевъ I . ,  Спири
донов* М ., Крыловъ I. ,  Чернобуровъ I. 1 р . ,  Капустпнъ А., 
псаломщики: ІІреобракевскій Г. 50 к ., Смирягинъ Г . 50 к!’ 
Соколовъ U . 50 к., Лиенцынъ В. 50 к ., ПротоиОПовъ ГГ 50 к ., 
Ивапонъ М. 50 к., 0 . д. псал. Лебедевъ М . 50 к., Щукйнъ  

П. 50 к ., Дьяконовъ θ . 50 к ., Богдановичъ Н. 50 к ., Со
коловъ А. 50 к , Барсовъ И . 50 к., Евѳимовь А. 50 к .,
Ьоробьевъ В. 50 к., и. д. псал. К овіливъ А . 50 к ., и. д.
псал. Романойъ С. 50 к ., Нолканговъ И. 50 к ., Воробьевъ θ . 
50 к ., Трущановскiй Е. 50 к., и. д. Псал. Львовъ С. 50 к .! 
Соколовъ 0 . 60 К., Ильенковъ И. 50 к ., Четыркииъ И . 50 к .’ 
ііотемкинъ II. 50 к . Романовъ А 50 к., Савинскiй Ф. 50 к.,
Васильев*!, А. 50 к ., Львовъ А. 50 к .. Кудрявцевъ И. 50 к.,
Чераавскiй Н. 50 к., iiснл. е IЬво-IIокрова 50 к ., ІУГалининъ 
А. 50 к ., Смирягинъ ГГ. 50 к ., Оглоблинъ И . 50 к., Камеп-
цевъ С. 50 к , Морозовъ А. 50 к ., Волочковъ А. 50 к.., К у -
хановъ И. 50 к ,  и. д. псал. Львовъ Д. 50 к., Рословъ В. 
30 к., Доронивъ (I. 70 к ., Мухинъ С, 50 к ., Смирновъ Е . 
50 к ..  Поповъ И. 50 к.., Чернавскiй Ф. 50 к., Чернавскiй С.
50 к ., Поповъ Я . 50 к., Поповъ М. 50 к., Соколовъ В. 50 к.,
Кононовъ В. 50 к., Кононовъ Н. 50 к . ,  Зβѣревъ П. 50 к 

Поповъ А. 50 к ., Соколовъ В. 50 к., Полкановъ Г. 50 к . ’ 
Четыркииъ ii. 50 к ., Насѣдкинъ 50 к .,  Рабчѳвскiй М. 50 к., 
церковные старосты: купβцъ Баженов* А. 3 р., ц. ст, с] 
Пречистаго и прихожане 1 р., куп,цъ Полкановъ М ., Смольл- 
нинопъ и  40 к., Семеновъ Е. 5 0 , к. ,  Самуйловскiй ц. ст.
60 к., Совѣіовъ С. 1 р., с. Сцасскаго ц. ст. 1 р. 60 к . ,  с.



Саввияа ц. ст. 1 р. 50 к., с. Субботнаковъ ц. ст. 50 к . ,  
Антиповъ М . 50 к., ц. ст. с. Купровл 50 к ., ц. ст. с. Гли- 
нокъ 20 к., ц. ст. с. Ренскаго 30 к., Ларiоновъ В. 50 к., 
ц. ст. с. Дровиииа 1 р. 50 к ,, Кшiзевъ А. 50 к ., Львовъ С. 
50 к ., Ц. ст. с. Дора 50 к ., Наумовъ Д. 50 к .,  ц. ст. с.
Дятлова 50 к., ц. ст. с. Рождествена 50 к., ц. ст. с. Коло
кольни 50 к ., Степановъ К . 50 к ., Кодратовъ С. 5 θ к . ,  Ива- 
новъ И. 50 к., ц. ст. с. Климова 50 к., Пахомовъ А . 50 к ,
Герасимовъ θ .  50 к  , ц. ст. с. Сѳмевовскаго 50 к ., Глуш-
ковъ В 1 р., зѳмскiй начаиьникъ Булгаковъ В. А. 3 р., ге- 
нералъ-маiоръ Шредерсъ Н . Д., Волковъ С. И ., волостные 
сходы: Семеновскiй 5 р., Чальско-Дорскiй 5 р., Михайловскiй 

5 р.,. Дятловскiй 5 р., Ивакино-Купровскiй 5 р., эѳм. начал. 
Яновскiй, купецъ Ермаковъ 3 р., Калачѳвъ Г. 20 к., Давы- 
дѳвъ Я . 50 к., Ивановъ Т . 50 к., волост. старш. Яблоковъ 

50 к ,, сѳльскiй староста 40 к ., θедоровъ И. 25 к ., волостной 
судья 20 к ., Михайловское вол. правл. 1 р. 25 к ., Михай
ловъ М . вол. судья 1 р., Михайловъ Л. Оебакопскiй сел. ста
роста 1 р., Ворондовскоѳ вол. правл. 1 р. 45 к . ,  Оамуйлов- 
скоѳ вол. правл. 55 к . ,  прихожане с. Клуiшш а 75 к . ,  Кар
ловы 50 к ., Кузнецовъ В.. Чальскiй вол. старш. 50 к ., отъ 
9 сельскихъ старость Чальской вол. 1 р. 35 к . ,  Iорбунековъ 

И . предсѣдатѳль суда 50 к., Михайловъ А. 30 к ., Давиловъ 

И . 20 к ., Михайловъ Е . 20 к., Воробьевъ А . волостной пи
сарь 50 к . ,  Гонковъ М. помощникъ 25 к., Емелiановъ Д. 

25 к ., Наумовъ Д. 50 к.

3 . Дорогобужскаго Отдѣленiя.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ч л е н ы :

Протоiерей: Беревкинъ θ . ,  Пляшкевичъ I .  и Чулковъ С., 
священники: Аѳонскiй I . ,  Барсовъ К ., Богоявленекiй П., Бо- 
родкинъ С., Бѣдавскiй I . ,  Бѣлявскiй Н ., Васильевъ θ .,  Ви- 
ноградскiй П ., Виноградскiй П .,  Волковъ I . ,  Водочковъ В.,


