
ся сею мплоспю. Ноживемъ во всякомъ благочестш п чпстотѣ! 
Амивь.

(Изъ прилож. къ жур. Пас. Соб.).

Историко-статистическое описате прихода села 
Вешекъ, Гжатскаго уѣзда, Смоленской епархш.

Къ сѣверо-востоку отъ губернскаго города Смоленска въ 
260 верстахъ, и, прямо къ востоку отъ уѣзднаго города 
Гжатска въ 33-хъ верстахъ, по лѣвую сторону Московской 
большой дороги находится село Вешки. Лежитъ село Вешки 
на низмеввомъ ровномъ мѣстѣ; въ концѣ села протекаетъ 
рѣка Лусявка, впадающая въ Москву рѣку въ приходѣ села 
Горѣтова, Можайскаго уѣзда. Съ какого времени сущест- 
вуетъ селе Вешки съ своимъ приходомъ, къ сожалѣнш, 
нѣтъ никакихъ достовѣрныхъ ипсьменныхъ свидѣтельствъ; 
предаше, дошедшее до насъ, говоритъ, что село Вешки су
ществуем около двухъ столѣтШ. Название свое село Вешки, 
вѣроятво, получило отъ тѣхъ вешекъ, которыми намѣчалась 
къ вему дорога, лежавшая среди полей и лѣсовъ.

О мѣстоположети Вешковскаго прихода.

Самое село Вешки расположено въ центрѣ своего при
хода. Приходъ ВешковскШ I не особенно разбросанъ; такъ, 
самыя дальшя деревни отстоять отъ села не далѣе 7 — 8 
верстъ. Въ сообщенш прпхожанъ съ Церковш особенныхъ 
лрепятствШ нѣтъ. Мѣстность, занимаемая Вешковскимъ нри- 
ходомъ, по большей части, ровная, низменвая и покрыта 
кустарникомъ и еловымъ лѣсомъ. Почва земли иловатая.

О границахъ прихода села Вешекъ.

Пограничныя села съ Вешками слѣдующш: къ сѣверу



отъ Вешекъ находится село Ново-Покровъ въ 12-ти вер- 
стахъ; къ сѣверо западу— Глинки въ 15-ти верстахъ; къ 
западу —Дровнино въ 9-ти верстахъ; къ югу—Мокрое въ 14-ти 
верстахъ; къ юго-востоку— Ново-Рождествено—въ 12-ти вер
стахъ п КолоцкШ мужской монастырь—въ 11-ти верстахъ; 
къ сѣверо-востоку— Мышкино въ 10-ти верстахъ и прямо 
къ востоку село Горячкино въ 12-ти верстахъ. Первыя семь 
селъ Гжатскаго уѣзда, а послѣдшя два Можайскаго уѣздз, 
Московской губернш. Такпмъ образомъ село Вешки находит
ся на границѣ губернШ Смоленской съ Московской; съ вос
точной стороны граница Московской губернш проходитъ въ 
1-ой верстѣ. До окончательна™ опредѣлеп1я граннцъ Смо
ленской enapxin село Вешки принадлежало бывшей Кру
тицкой enapxin и состояло въ вѣдѣнш Колочскаго Мона
стыря.

О церкви села Вешенъ.

Въ селѣ Вешкахъ. до существующаго нынѣ храма былъ 
небольшой деревянный храмъ съ однимъ престоломъ, во имя 
Рождества Христова. Судя по надписи, сдѣланной на деревян- 
иомъ крестѣ, сохранившемся отъ нрежняго храма, утвер
дительно можно сказать, что храмъ этотъ былъ построенъ 
въ 1679 году. Кѣмъ былъ освященъ этотъ храмъ, 
объ этомъ нѣтъ ни письменныхъ актовъ ни устныхъ 
преданШ. Въ какомъ видѣ этотъ храмъ былъ отъ 1679  
года и до 1812-го, нпкакихъ свѣдѣшй не имѣется. Въ 
1812-мъ году храмъ походилъ въ наружномъ своемъ ви
дѣ на сарай и былъ безъ купола. Въ 1812 году французы 
проходили чрезъ село Вешки и, по отзывамъ стари- 
ковъ, въ храмѣ помѣщали свою конницу. Не разъ фран
цузы покушались сжечь церковь села Вешекъ, но Гос



подь не допустилъ ихъ до этого; все-таки французы много 
причинили [вреда церкви: алтарь былъ разрушенъ францу
зами, иконостасъ пзломанъ, антиминсъ похищенъ; кли
росы, окна, двери и крыльца разломаны, лампады и 
подсвѣчники разбиты; ризница, утварь и книги были по
хищены. Церковное имущество, въ неболыпомъ количествѣ, 
было спрятано священникомъ Петромъ Ильинскимъ въ 
землю, каковое и осталось въ цѣлости. Отъ этого ирежняго 
храма сохранились до настоящаго времени слѣдуншце пред
меты: царсшя двери, нѣсколько пконъ древней живописи, 
одна оловянная чаша для принесешя безвровной жертвы и 
служебникъ временъ царя Ѳеодора Алексеевича, но ее пол
ный. Послѣ нашесшя французовъ храмь этотъ былъ не 
много поиравленъ и служба въ немъ продолжалась до 20-хъ 
годовъ настоящаго столѣтйя.

Въ настоящее время существуетъ въ Вешкахъ храмъ 
деревянный, холодный, двухпрестольный: во имя Рождества 
Христова и въ честь Казанской Иконы Бож1ей Матери 22-го 
Октября. Изъ храмозданной грамоты видно, что храмъ этотъ 
былъ ностроенъ при Нреосвященнѣйшемъ 1оасафѣ, еиископѣ 
Смоленскомъ, въ 20-хъ годахъ сего стол ѣ т  и былъ но
строенъ на доброхотныя подаятя прихожанъ и стороннпхъ 
жертвователей; былъ освященъ, но благословенно Преосвя- 
щеннѣйшаго 1оасафа, Гжатскимъ уѣзднымъ благочиннымъ, 
священникомъ села Самуйлова, 1оанномъ Качевскимъ. Въ 
1834-мъ году храмъ этотъ былъ поновленъ и въ одномъ ал- 
тарѣ устроенъ былъ другой престолъ въ честь Казанской иконы 
Вож1ей Матери. Въ этомъ же 1834-мъ году вокругъ церкви 
устроена деревянная ограда. Въ 1883-мъ году 10-го шня 
храмъ былъ поврежденъ во время сильной грозы ударив
шей въ него молшей. Въ томъ же 1883-мъ году, августа



8 числа, вслѣдсше пожара храмъ подвергся сильнымъ по- 
вреждешямъ; иковостасъ былъ изломанъ, престолы сдвинуты 
были съ мѣста и одинъ пзъ в и зъ -в о  имя Рождества Хри
стова, былъ изломанъ. Въ концѣ 1883-го года храмъ 
былъ поправленъ на церковпую сумму и доброхотный 
нодаяшя прихожанъ. Вновь поправленный храмъ былъ 
освященъ, по благословенш Преосвященнѣйшаго Нестора, 
Епископа Смолевскаго и Дорогобужскаго, мѣстнымъ благо- 
чинпымь, священникомъ села Мокраго, 1оанномъ Богоявлен- 
скимъ.

НастоящШ храмъ въ селѣ Вешкахъ довольно обшпренъ 
помѣщешемъ и очень благолѣпенъ. Крыша покрыта желѣ
зомъ и окрашена масляною краскою зеленого цвѣта; стѣны 
снаружи окрашены масляною краскою бѣлаго цвѣта; стѣны 
внутри обшиты холстомъ, покрыты масляною краскою голу- 
баго цвѣта и украшены стѣвною живописью. Иконостасъ 
столярной работы съ рѣзьбою, украшенъ позолотою и съ 12-ю  
колоннами.

11ри церкви находится колокольня, также деревянная; она 
устроена въ одной связи съ церковью. Въ 1857-мъ году 
колокольня была вновь перестроена.

Вокругъ церкви въ 1857-мъ году устроена новая деревян
ная ограда па каменномъ фундаментѣ и съ каменными 
столбами; ограда въ 1858-мъ году окрашена масляною краскою 
темно-краснаго цвѣта. Устроена и окрашена ограда дарствен
но нрихожаниномъ крестьяниномъ деревни Бражникова Ѳеодо- 
ромъ Ильинымъ Берссневымъ.

Приписной церкви п часовень въ приходѣ никогда не было 
и доселѣ нѣтъ.



О кладбищахъ.

Въ селѣ Вешкахъ — два кладбища: одно старое при самой 
церкви, а другое новое—въ 50-тп саженяхъ отъ церкви. 
Умерпне прихожане погребаются, по большей чястп, на но- 
вомъ кладбпщѣ. Съ 70-хъ годовъ настоящего столѣт1я, кромѣ 
умершихъ свнщенно-церковнослужптелей и ихъ семействъ, 
никто почти изъ постороннихъ не предается землѣ на ста- 
ромъ кладбпщѣ; если же кто изъ умершихъ прихожанъ по
гребается на старомъ кладбпщѣ (это очень рѣдко), то цер
ковш взимается плата за могилу въ количествѣ отъ 3-хъ 
и до 5-ти рублей. Новое кладбище старашемъ членовъ Веш- 
ковскаго попечительства съ 1S66 года приняло самое благо
видное, свойственное ему, устройство. Вокругъ всего клад
бища въ два ряда насажены березки; въ 1872-мъ году 
устроена деревянная ограда, въ концѣ которой съ восточ
ной стороны устроены врата для внесешя умершихъ; надъ 
вратами поставленъ святый Животворящи! Крестъ, уберег- 
ппйся отъ начала построешя церкви въ 1897 г. Въ на
стоящее время, вмѣсто уничтожившейся отъ ветхости ограды, 
вокругъ клкдбища окопана канава въ 2 г/2 аршина глубины # 
При деревняхъ кладбпщъ нѣтъ. Старое кладбище суще- 
ствуетъ около 200 лѣтъ, а новое—не больше 80 лѣтъ.

О движеши церковныхъ суммъ.

Сумма церковныхъ доходовъ въ прежнее время была не 
велика,— это можно видѣть изъ прпходо-расходиыхъ книгъ, 
сохранившихся въ цѣлостп отъ 1809 года. Особенно можно 
усмотрѣть подробную запись свѣчной и кошельковой суммы 
съ 1825 года, отчетливо веденную бывшпмъ д1акономъ въ 
селѣ Вешкахъ, а впослѣдствш священникомъ 1аковомъ Вве-



денскимъ. Количество церковныхъ доходовъ, съ 1809 г. 
по 1840-й годъ, не превышало 487 р. 1 6  к. асспгпащямп. 
Съ 1840 года приходъ церковный пачинаетъ мало ио малу 
увеличиваться; такъ что въ цастоящее время церковный 
доходъ простирается до 1327 р. 49 коп, какъ это показано 
въ ирпходо-расходныхъ книгахъ ва 1887-ой годъ.

О церковной ризницѣ, библттекъ и церковномъ архивъ.

Церковная ризница, надо полагать, до 20-хъ годовъ на
стоящаго столѣт1я была весьма бѣдна и не затѣйлива. Съ
20-хъ же годовъ, какъ видно изъ церковной описи, ризница 
иачпнаетъ по немногу богатѣть. Такъ, въ настоящее время 
при Вешковской церкви насчитывается до 28 паръ обла- 
чешй весьма цѣнныхъ. Есть очень много воздуховъ цѣн- 
ныхъ, покрововъ и облачен1й для престоловъ и жертвен- 
ппковъ. Есть облачешя серебряныя, парчевыя, штофныя, 
бархатный пунцоваго и чернаго цвѣтовъ; подризники шер
стяные и шелковые разныхъ сортовъ.

Церковная бпблютека до 30-хъ годовъ была очень бѣдна; 
съ 30-хъ же годовъ библиотека мало но малу начала попол
няться. Съ 30-го и но 60-й г. библютека пополнялась 
обязательно вслѣдств1е предписашя Енарх1альнаго Началь
ства. Въ 1 8 7 0 —1871 годахъ вся бпблютека была попол
нена по реэстру Преосвященнѣйшаго Филарета; книгъ куп
лено за одинъ разъ на 80 р. 50 к., какъ это видно изъ 
записи, учиненной въ приходо - расходныхъ книгахъ за 
1871-ый годъ. Съ 1872 года и по настоящп! 1889-й годъ 
въ церковную биб-штеку ежегодно выписывается до 3 хъ 
першдическпхъ духовныхъ журналовъ на позволяюпця сред
ства кошельковой суммы. Въ настоящее время много 'вы
писывается въ библютеку и разныхъ другихъ книгъ духов



но-нравственнаго содержашя. Библштека при церкви села 
Вешекъ въ настоящее время довольно богата и разнообраз
на; можно съ достовѣрвостш сказать, что библштека при 
церкви села Вешекъ одна изъ лучшихъ сельскихъ библш- 
теьъ.

При церкви имѣется церковный архивъ; его составляютъ:
1) Храмозданная грамота, данная на освящеше церкви.
2) Межевая книга и планъ— 1768 года.
3) Копш метрпческихъ книгъ за одинъ 1 7 9 5 -ы й  годъ, 

за тѣмъ копш съ 1 8 1 3  года и по 1 8 4 0 -о й  годъ, но ее всѣ 
въ цѣлости, а съ 1 8 4 0  и ио настоящШ 1 8 8 9 -ы и  всѣ въ 
цѣлости.

4) Коши съ исповѣдеыхъ росписей съ 1813 года и по 
1889-ый г.

5) Брачные обыски за нерюдъ съ 1813  года по 1889-ый г.
6) Клировыя вѣдомости всѣ въ цѣлости съ 1819 г. и но 

1889-ый г.
7) Приходо-расходныя книги по церковной суммѣ съ 1 8 0 9  

г. и по настоящШ 1 8 8 9 -ы й  годъ.
8) Указная книга отъ 17-го  января 1 8 3 4  года но 18 8 9 -ы й  

годъ.
9) Опись церковному имуществу въ '2-хъ эвземплярахъ:

1-ая главная сдѣлана въ 1854 г; а 2*ая въ 1855-мъ году 
за шнуромъ и печатью бывшаго Гжатскаго духовнаго Прав
лешя и обѣ описи скрѣплены присутствующимъ священ- 
никомъ Александромъ Барсовымъ.

10) Церковная лѣтопись —1867 года; .запись въ ней 
разныхъ событШ продолжается и въ настоящее время.

О причтѣ села Вешекъ.

Нѣтъ ни письмеевыхъ, ей устныхъ преданШ о налич- 
номъ составѣ причта съ открьшемъ села Вешекъ. Изъ



подписи къ плану и межевой книгѣ на церковную землю 
за 1768-ой  годъ, видно, что въ этомъ году въ селѣ Веш- 
кахъ были: два священника Савва Ивановъ и Адр1анъ Ва
сильевъ, одинъ д1аконъ ГригорШ Леонт1евъ, два дьячка Ва- 
силШ Петровъ и Власъ Львовъ, два пономаря Цетръ Сте- 
пановъ и ВасилЫ Ивановъ. Отъ 1 7 9 5  года значится д1а- 
конъ ГригорШ Леонт1евъ, а по подписямъ метрическихъ 
книгъ, значится уже священникомъ; дьячекъ Власъ Львовъ — 
тоже священникомъ. Отъ 1 8 1 0  года указаны священники 
Гавршлъ Виноградовъ и Павелъ Протопоповъ. Нужно по
лагать, что до начала сего столѣт1я, при церкви села Ве
шекъ находилось два причта. Отъ 1 8 1 0  же года показа
ны три причта. Эти три причта были до 1 8 4 7  года—  
онредѣлешя штатовъ. Въ 1847-м ъ году опять осталось 
два причта, но не надолго. Въ 1853-м ъ году вновь 
устроился третШ причтъ и былъ до 1869  года. Въ 1869  
году ПреосвнщеннѣйшШ Серафимъ окончательно уничтожилъ 
третШ причтъ, какъ неположенный по штату.

До 1 8 1 0  года настоящаго столѣт1я о бывшихъ священно- 
церковиослужителяхъ свѣдѣнШ никакихъ не сохранилось,— 
кромѣ того, что священники были всѣ изъ неучсныхъ, но 
добрымъ своимъ поведешямъ, какъ видно, заслуживали вни- 
Mauie начальства и переходили съ низшнхъ степеней на 
высния. Сколько кто изъ нихъ находился на службѣ, по
нять п вѣрно указать, на основанш подписей ихъ по цер
ковнымъ документамъ, никакъ нельзя. Метричесшя и при- 
ходорасходныя книги, сохранпвнияся не годами, а мѣсяцами, 
велись не отчетливо и не вездѣ всѣми ими были под
писываемы. Отъ 1810-го же года причтъ села Вешекъ слѣ- 
дующШ:

С в я щ е н н и к и :

1) П авелъ Прот опоповъ . О его происхожденш, об-
2



разованш и пастырской деятельности ничего не сохранилось. 
Но нужно полагать, что онъ былъ деятельный и исправ
ный пастырь; ибо книги церковныя, небрежно веденный 
до его времени, имъ были везде проверяемы и подписывае
мы. Изъ Вешевъ онъ былъ переведенъ въ 20-хъ годахъ въ 
гело Богоявленское, Сычевскаго уѣзда.

2) Гаврш лъ Виноградовъ— урожденецъ села Вешекъ, 
сынъ священника 1оанна Виноградова, о которомъ ничего 
нпгцѣ не упоминается Гавршлъ Виноградовъ— былъ изъ не- 
ученыхъ,— священствовалъ въ Вешкахъ отъ 1810-го года до 
1823-го г.; какова была его пастырская дѣятельность, въ па
мяти прихожанъ ничего не сохранилось.

3) Павелъ Потемкинъ — сш ъ, священника села Купрова, 
Гжатскаго уѣзда. Въ 1819-мъ г. рукоиоложенъ во священ
ника къ церкви села Воробьева, Гжатскаго уѣзда, а въ 
1821-мъ г. былъ перемѣщенъ въ Вешки. Отецъ Павелъ 
былъ изъ окончившпхъ курсъ въ Смоленской духовной семи
нарш 2-го разряда и 1-ый былъ изъ ученыхъ свящевниковъ 
на Вешковскомъ приходѣ. Священствовалъ отъ 1819-го г. до 
1859 года; прихожанами былъ любимъ и 'уважаемъ; онъ 
первый началъ н нроповѣдывать слово Вож1е, что при- 
хожанамъ чрезвычайно нравилось. Говорплъ, какъ сейпасъ
о немъ вспоминаютъ старожилы, катпхпзичесмя бесѣды 
своего сочинешя на молптву Господню; но, къ прискорбш 
прихожанъ, умеръ, не окончивши своего начатаго предмета. 
Въ товариществѣ и съ подчиненными былъ хорошъ, мпро- 
любивъ, кротокъ и въ обидахъ молчаливъ. За добрую жизнь 
былъ награжденъ- набедренникомъ, скуфьею и камилгвкою.

4) Петръ И льинскт — ш ъ  неученыхъ; сынъ сзящен- 
ника села Вешекъ, Власа Львова. Въ 1786-мъ году опре- 
дѣленъ былъ въ Вешки дьячкомъ, а въ 1808 г. былъ руко
иоложенъ во священника Преосвященнѣйшимъ Серафимомъ;



человѣкъ былъ примѣрно-нравственной жизни. О немъ при
хожане вспоминаютъ еще и до настоящаго времени, какъ
о рѣдкомъ добромъ и строгомъ пасты рѣ; имъ весь приходъ 
нравственно улучшенъ. Подавая собою всѣмъ примѣръ хрп- 
с т н с к о й  благочестивой жизни, онъ этимъ самыиъ сильно 
вл1ялъ на мвогихъ прихожанъ и заставлялъ ихъ исправиться 
въ своей жизни. Въ 1840-м ъ году оставплъ служен!е свое 
ири Вешковскомъ приходѣ и поступилъ въ монашество съ 
нменемъ 1ова; въ монастырѣ тоже, по отзыву братШ Колоч- 
скаго монастыря, велъ себя достойнымъ чпна ангельскаго. 
Въ книжкахъ помянныхъ 1еромонахъ 1овъ у всѣхъ Вешков- 
скихъ прихожанъ вписанъ.

5) В а си л ш  Тарховъ  —зять священника Гавршла Вино
градова,— родомъ изъ села Дровнина, Гжатскаго уѣзда, 
священнпческШ сынъ. Былъ изъ окончившихъ курсъ Смо
ленской духовной семинарш 2-го разряда; священствовалъ 
отъ 1823-го  г. по 1833-1Й годъ; прихожане помнятъ о немъ, 
какъ о страстномъ любителѣ церковнаго пѣшя; онъ былъ 
изъ пѣвчихъ a p x ie p e f icK aro  хора, и имѣлъ хоропйй голосъ — 
басъ. Стройное пѣше онъ устроилъ и между причетниками 
села Вешекъ.

6) 1оапнъ Соколовъ былъ па малое время исправляющимь 
должность за смертш священника Ваышя Тархова.

7) 1оаннъ Чащевъ  — родомъ изъ села Сосницъ, Гжат
скаго уѣзда, священнически! сынъ, былъ изъ окончившихъ 
курсъ Смоленской духовной семинарш 1-го разряда; священ
ствовалъ отъ 1834  года по 1848-ой годъ. По отзыву при
хожан ь быль пастырь рѣдкой доброй души и за отеческую 
любовь къ пасомымъ память о немъ сохранилась среди при- 
хожанъ и до нынѣ; имя священно1ерея 1оанна вписано въ 
каждомъ иочти иоминанш.



8) Никифоръ ЗаболотскШ  — сынъ дьячка села Пречи- 
стаго, Гжатскаго уѣзда, Алексѣя Иванова; былъ изъ окон- 
чившихъ курсъ Смоленской духовной семинарш 1-го раз
ряда; священствовалъ въ Вешвахъ отъ 1840 года до 1869  
года; былъ смиренъ и не разговорчивъ; прихожанами былъ 
любимъ и уважаемъ. За добрую жизнь былъ награжденъ 
набедренникомъ, скуфьею и камилавкою. Онъ первый былъ 
избранъ духовенствомъ въ 1866-мъ году благочнннымъ, и 
былъ хорошъ, накъ начальникъ.

9) 1аковъ Введенскт —урожденецъ села Будаева, Гжат- 
скаго уѣзда, сынъ священника. Учился въ школѣ не много, 
но любилъ много читать. Начало службы его было незавид
ное: 7 лѣгь былъ дьячкомъ въ селѣ Будаевѣ, Гжатскаго 
уѣзда, отъ 1816-го года до 1823-Ш годъ; далѣе д1акономъ
30-ть лѣтъ въ селѣ Вешкахъ отъ 1823-го года по 1853-iit 
годъ и наконецъ священнпкомъ въ Вешкахъ 22 года отъ 
1853 года по 1875-ый годъ. Умеръ на 76-мъ году отъ 
роду; до конца своей жизни пользовался хорошимъ здоровь- 
емъ и свѣжимп душевными способностями. Какъ священ
никъ былъ но должности иснравенъ и прихожанами любимъ; 
какъ хорошШ писецъ занимался всѣмъ церковнымъ письмо- 
водствомъ.

10) Александръ МакаревскШ — родомъ изъ села Дров- 
нина, Гжатсьаго уѣзда, свящепнпчешй сынъ; былъ изъ 
окончившись курсъ Смоленской духовной семинарш 1-го 
разряда; священствовалъ 25-ть лѣтъ отъ 1860 года по 
1885-й годъ включительно. Пастырь былъ весьма нрав
ственной жизни. Его единственное желаме было— это по
служить на пользу церквп Христовой. Но службѣ быль 
прпмѣрно-исправекъ и аккуратенъ; былъ большой любитель 
нѣшя и уотроилъ хоръ нѣвчихъ ирп церкви; слово Бож1е 
проповѣдывалъ неоиустительпо. Прихожанами былъ весьма



любимъ и уважаемъ; прихожане съ глубокою любовью п 
признательностш произносятъ имя бывшаго любимаго ихъ 
пастыря. Покойный имѣлъ природную доброту, горячую 
любовь къ ближнему, необыкновенную отзывчивость на горе 
другаго и всегдашнюю готовность пособить ближнему но 
мѣрѣ своихъ силъ. За отлично-усердное прохождеше своихъ 
настырскихъ обязанностей награжденъ былъ набедренниномъ, 
скуфьею и камилавкою. Имя священно1ерея Александра вписано 
въ каждомъ приходскомъ поминанш.

11) Сгмеонъ Конокотинъ — родомъ изъ села Тесова? 
Сычевскаго уѣзда,— сынъ причетника Николая Конокотина; 
изъ окончившихъ курсъ Смоленской духовной семинарш съ 
аттестатомъ 2-го разряда. Августа 15-го 1 8 6 0  г. руко- 
положснъ Дреосвященнѣйшимъ Антошемъ во священника 
къ церкви села Ренскаго, Гжатскаго уѣзда. Въ 1871-мъ  
году за усердную и полезную службу награжденъ набедрен- 
никомъ; въ 1881-мъ году всемилостивѣйше награжденъ 18 го 
апрѣля бархатною ф1олетовою скуфьею. Перемѣщенъ въ 
Вешки изъ селл Ренскаго, Гжатскаго уѣзда, по собствен
ному желашю, въ 1875  году; священствуетъ съ 1 8 6 0  года 
и по нынѣ.

12) Ѳеодоръ Верезкипъ— седа Лучасы, Ельнинскаго 
уѣзда, нричетничешй сынъ. По окончанш курса Смолен
ской духовной семинарш съ аттестатомъ перваго разряда 
Преосвнщеннѣйшимь Нссторомъ, Епископомъ Смоленскимъ 
и Дорогобужскимъ, 25 ноября 1884 года рукоположень былъ 
во священника къ церкви села Ярковичъ, Краснинскаго 
уѣзда, откуда, 23 сентября 1885 года, перемѣщенъ, по 
прошенЫ, въ село Вешки, въ которомъ состоитъ священ- 
никомъ и въ настоящее время; награжденъ набедренни- 
комъ декабря 2 дня 1887 года Преосвященнѣйншмъ Несто- 
ромъ.



Д i а к о н ы.

1) Петръ Евфимовъ Откуда, когда поступилъ, былъ 
ли ученъ, долго-ли находился на должности и какъ ведъ 
себя— ничего не извѣстно; этотъ д1аконъ извѣстенъ только 
потому, что имя его записано въ псповѣдныхъ роспнсяхъ 
за 1809-й годъ въ одномъ, только, уцѣлѣвшемь отъ этого 
года мѣсяцѣ августѣ.

2 Логтнъ С ахаровъ—ш в ъ  д1акона, а въ послѣдствш 
священника Григор1я Леон^ева въ селѣ Вешкахъ; былъ уво
ленъ изъ низшаго отдѣлешя Смоленской семинарш, — д1аконъ 
былъ добрый и любимый приходомъ; на должности нахо
дился отъ 1795 года по 1815-ый годъ.

3) Арсент Смирновъ— сынъ дьячка села Спасскаго, Гжат
скаго уѣзда; былъ уволенъ изъ низшаго отдѣлешя Смолен
ской семинарш; жизни былъ доброй ]и въ должности ис
правный; на должности находился отъ 1815-го года по 1828-ой 
годъ.

4) Василш Орловъ — родомъ изъ срла Вешекъ,— сЫнъ 
дьячка Никифора Васильева Орлова; былъ изъ неученыхъ; 
былъ приверженъ къ спиртным!» напиткамъ, за что и по
платился преждевременною смеряю; находился на должности 
отъ 1828-го года но 1854-ый годъ.

5) Димитргй Л ъвовъ—уоцошъ изъ села Клушпна, Гжат
скаго уѣзда; сынъ дьячка Ивана Аркад1ева Львова; былъ 
изъ окончившихъ курсъ Смоленской духовной семинарш 2-го 
разряда; на службѣ находился отъ 1854 до 1862 года,—  
въ должности былъ весьма исправенъ,— къ старшимъ себя 
нримѣрно-почтителенъ и со всѣми общитеденъ;—имѣлъ здо
ровье слабое, а посему и жилъ не долго; намять о себѣ 
оставилъ добрую,—имя его встрѣчается во многихъ номи- 
нальныхъ кнпжкахъ прихожанъ.



6) Сѵмеонъ КачевскШ  — родомъ изъ села Борискова, 
Бѣльскаго уѣзда, сынъ священника Васил1я Качевсиаго; былъ 
изъ окончпвшихъ - курсъ Смоленской духовной семинарш
2-го разряда; на службѣ находился отъ 1862-го года но 
1879-й  годъ, въ означенномъ году выбылъ изъ Вешекъ въ 
село Уварово, Ельнинскаго уѣзда, на мѣсто священника; 
былъ тихп1 и почтительный д^аконъ; по должности былъ 
весьма иснравенъ и аккуратенъ и какъ xopouiifi пнседъ, 
занимался церковнымъ письмоводствомъ. Имя его встрѣчается 
почти въ каждомъ нриходскомъ поминанш.

7) Василгй Александрова Ооколовъ, священнпческШ 
сынъ села Сафонова, Юхновскаго уѣзда; былъ уволенъ изъ 
средняго отдѣлешя Смоленской семинарш. Постунилъ въ 
село Бешки въ 1802-мъ году изъ села Дмитровецъ, Юх
новскаго уѣзда, гдѣ былъ тоже д1акономъ. До 1872-го года 
былъ въ Вешкахъ на д1аконской вакансш,— съ сего же года, 
какъ находивнпйся внѣ штата, состоялъ на дьячковской 
вакансш до 1879 года, въ которомъ онъ былъ переименованъ 
въ штатнаго д!акона; умеръ въ 1881-м ъ году 4-го декабря.

8) Павелъ Ивановъ Смирновъ— д1аконскШ сынъ, родомъ 
изъ села Петропавлова, Гжатскаго уѣзда; изъ низшаго от
дѣлешя Смоленской духовной семинарш. Поступилъ въ село 
Вешки изъ села Норопокрова, Гжатскаго уѣзда, въ январѣ 
1882 года,—гдѣ былъ дьячкомъ 20 лѣть; д1аконствуетъ съ 
1882  года и ио нынѣ.

Д ь я ч к и .

1) Иванъ Потемкинъ, урожденецъ села Вешекъ; въ школѣ 
нигдѣ не учился; въ должности быиъ исиравенъ и велъ 
себя хорошо, -  находился па должности отъ 1795-го года по 
1809-й годъ.

2) Кшсифоръ Васильева, родомъ изъ села Вешекъ, сыаъ



дьячка Васишя Петрова; въ школѣ пигдѣ но учился, -въ  
должности былъ исправенъ.

3) М ихаилъ ИльинскШ, родомъ изъ села Вешекъ, сынъ 
пономаря Мартишана Власьева; въ школѣ не учился; на 
должности былъ отъ 1817 года но 1869-й годъ велъ себя 
весьма благонравно; по должности былъ примѣрно исправенъ, 
церковно-приходсшя требы исправлялъ отчетливо и неопу- 
стительно, уставъ понималъ весьма хорошо, читалъ и пѣлъ 
благозвучно и толково; умеръ въ 1869-мъ году, оставпвъ 
но себѣ хорошую память.

4) М ихаилъ Потемкинъ—сынъ дьячка сола Вешекъ, 
Ивана Потемкина; въ школѣ нигдѣ не учился; по должности 
былъ не всегда исправенъ, и не почтителенъ къ старшимъ. 
На должности находился съ 1821 го по 1872-ой годъ.

Уставь церковный понималъ очень хорошо, — но читалъ 
и пѣлъ не очень пр1ятно и толково.

5) Д им ит рт  Арсетевъ Омирновъ— ш нъ  д1акона села 
Вешекъ,— въ школѣ не учился. На должности состоитъ отъ 
1828 года и по нынѣ.

П о н о м а р и .

1) Алексѣй Стефановъ. О происхожденш его и службѣ 
никакихъ свѣдѣнШ не сохранилось.

2) Мартинганъ Власъевъ— сынъ дьячка, а въ иослѣд- 
ствш священника села Вешекъ, Власа Львова; въ школѣ 
нигдѣ не учился,— но въ должности своей былъ исправенъ. 
На должности находился отъ какого года не нзвѣстно; умеръ 
въ 1818 году.

3) Константинъ Сахаровъ— сынъ д!акона села Вешекъ, 
Логгина Сахарова; въ школѣ нигдѣ не учился. Поведен1емъ 
былъ не всегда исправенъ. На должности былъ отъ 1821  
года по 1865-й годъ.



4) Глѣбъ И от ем кт ъ , сынъ дьячка села Вешекъ, Ивана 
Потемкина; въ школѣ нпгдѣ не учился; на должности былъ 
съ 1823 года по 1859-й годъ; въ семъ году былъ исклю- 
ченъ изъ духовнаго зван1я за неодобрительное поведеше 
и на мѣсто его опредѣленъ сынъ.

5) Н иколай  Потемкинъ* — этотъ учился до 4 класса 
Вяземскаго духовнаго училища; на должности былъ недолго, 
пять годовъ отъ 1859  по 1864-й  годъ; въ 1864-мъ году, 
не выдержавъ экзамена на посвящеше въ стихарь, былъ 
уволенъ отъ мѣста; вскорѣ поступилъ послушникомъ въ 
Сычевсмй монастырь, но и здѣсь побылъ не долго,— за 
дурное поведев!е былъ удаленъ изъ монастыря; въ 1867-мъ 
году опредѣлился въ военную службу по найму, а въ 
1874-м ъ году уволенъ въ запасъ армш съ чиномъ унтеръ- 
офицера.

6) Н иколай Скворцовъ— сынъ дьячка села Вельнежа, 
Гжатскаго уѣзда, Ивана Семенова Скворцова; обучался въ 
Вяземскомъ духовномь училищѣ до 3-го класса. На долж
ности состоялъ отъ 1834  года по 1872-ой годъ.

7) Временно-иеправлявипй должность псаломщика, за
прещенный священникъ 1аковъ Матвѣевъ О рловъ , изъ 
Ильинской церкви г. Смоленска. На должности находился 
отъ 20-го декабря 1879  года и по 8-ое октября 1 8 8 0  года. 
Служилъ въ качеетвѣ псаломщика весьма хорошо; къ цер
ковно-приходской службѣ былъ усерденъ, къ священникамъ 
весьма ночтителенъ. За отличное поведеше въ Вешкахъ 
опять ему было разрѣшено священно-дѣйств1е въ селѣ Во- 
робьевѣ, Гжатскаго уѣзда.

8) Алексѣй Степановъ ЗалѣсскШ — родомъ изъ села 
Звѣровичъ, Краснинскаго уѣзда, сынъ дьячка Степана Але- 
ксѣева Залѣсскаго; ио увольненш изъ 5-го класса Смолен-



свой духовной семпнарЙ1 былъ учителемъ въ лападныхъ 
губершяхъ. На службѣ въ Вешкахъ былъ отъ 14 го ноября 
1880  года по 1881-й  годъ 5-ое шля; въ этомъ же году 
былъ опредѣленъ д1акономъ къ Аѳанасьевской церкви города 
Дорогобужа; поведешя былъ тпхаго,— къ службѣ усерденъ.

9) М ст вѣй Сергѣевъ Волочковъ -  родомъ изъ села 
Жерновки, Краснинскаго уѣзда, сывъ д1акопа Серия Ѳеофа- 
нова Волочкова. По увольненш изъ перваго класса Смолен
ской духовной семинарш былъ опредѣленъ пономаремъ въ 
село Кулагино, Духовщинскаго уѣзда, 1-го января 1876  года; 
а 23-го мая 1878 года былъ перемѣщенъ въ село Мошевое, 
Краснинскаго уѣзда; декабря 11 числа 1878 года вновь 
былъ перемѣщенъ къ церкви села Прудковъ, Смоленскаго 
уѣзда, а оттуда 5-го мая 1879 года опять перемѣщенъ 
въ село Мошевое. Февраля 23-го 1881 года за непостоянство 
и своешше былъ отрѣшенъ отъ мѣста; а шня 27-го того- 
жа 1881-го года былъ опредѣленъ пономаремъ въ село 
Вешки, Гжатскаго уѣзда; на должности состоитъ и по нынѣ.

Гжатскаго уѣзда, села Вешекъ, Христорожде- 
ственской церкви, священникъ Ѳеодоръ Березкинъ.

(Окончап1е будетъ )

Доброе слово ййрянина о дѣтяхъ.

Всякш изъ насъ, 6 p aT ie ,  долженъ знать и исполнять 
заповѣдь Господню: „возлюби ближняго своего, какъ самого 
себя“. Но кто къ намъ ближе дѣтей нашпхъ? Господь нашъ 
1исусъ Христосъ, милостивый ко всѣмъ, особенно милостивъ 
и ласковъ былъ къ дѣтямъ. Уча народъ съ своими учениками, 
Онъ, ВеликШ учитель и Спаситель нашъ, взялъ ребенка, обнялъ 
его и сказалъ: „Кто приметь cie дитя во имя Мое, тотъ Меня при-



должны согласовать съ хриспанскимъ закономъ; въ этомъ 
же заковѣ отнюдь не разрѣшается сырную недѣлю проводить 
въ невоздержанш и пьянствѣ,

BpaTie! Каждый добрый христ1анинъ, какъ послушный 
сынъ Церкви, долженъ стараться встрѣтить велишй постъ 
не съ отуманенною головою и съ отягченнымъ желудкомъ, 
а съ чистою душею и совѣстью. Поэтому не будемъ вести 
себя въ настунающуго недѣлю такъ, какъ вели себя прош
лый годъ. Бросимъ пьячый разгулъ; будемъ болѣе и болѣе 
думать о томъ, какъ очистить свою совѣсть таинствомъ 
святаго покаяшя и постепенно готовить свою душу и тѣло 
къ принятш Великаго и Дражайшаго Гостя Господа нашего 
1исуса Христа.

И т э е ъ ,  гряди душе мол ст раст ная , оплакивай твои 
дѣянгя: воспоминая первый грѣхъ въ раю, за  который 
изгнана ecu отъ сладост и и непрестанныл радост и. 
(Изъ службы въ нед. сырн.). Аминь.

(Изъ прпл. къ Ценз. Еп. ВЬд.).

Историко-статистическое они came прихода села 
Вешекъ, Гжатскаго уѣзда, Смоленской епархш.

(Окончание ').

О церковной землѣ и другихъ средствахъ къ содержашю
Вешковскаго причта.

Д о 1768  года ничего не извѣстно о матергальномъ 
бытѣ Вешковскаго причта, а именно: откуда содержаше  
причту шло, въ какомъ количествѣ и какого рода? Въ  
1768  -мъ году даны плапъ и межевая книга, изъ коихъ 
видно, что землл дана во владѣе!е отъ Колочскаго мона-

') См. № 23 Скол. Еп. Вѣд.



стыря въ томъ же 1768-мъ году и въ размѣрѣ 6 0  деся- 
тинъ 6 4 4  саженей. По всей вѣроятности, священно-цер- 
ковнослужители села Вешекъ до 1 7 6 8  года пользовались 
и всѣмъ содержашемъ оть Колочскаго монастыря- Изъ  
указанныхъ 6 0  д. 6 4 4  с. 2 дес. подъ дорогами, 3  деся
тины совершенно неудобныхъ, 12  десягинъ 6 4 4  саж. 
сѣнокосной, 3  десятины усадебной и 4 0  десяти въ па- 
хатной. Судя по данной и не очень доброкачественной 
иловатой землѣ нужно полагать, что приходское духо
венство жило очень бѣдно и тѣмъ болѣе, что составъ 
его былъ почти во все время 3 -хъ  комплектный: 3 свя
щенника, 2  д1акона, 6-ть причетниковъ; плата въ то 
время за требоисправлешя была совсѣмъ незначительна. 
Н е одни дьячки, а и оо. д!аконы и священники лично 
сами обработывали землю, такъ какъ средсгвъ къ обра- 
боткѣ земли чрезъ наемныя руки не доставало. Таковое 
тяжелое положеше причта было до 1847  года— уложешя 
штатовъ- Въ 1847-мъ году Вешки причислены были къ
3-му классу и дано жалованье на гататныхъ лицъ въ 
количествѣ 3 5 8  р- 6 8  коп.; изъ нихъ старшему священ
нику 141 р. 12 коп-, младшему 105  р- 8 4  к-, д!акону 
5 2  р. 9 2  к., дьячку 3 5  р. 2 8  коп-, пономарю 2 3  р. 
5 2  коп. Наступило видимое улучшеше для причта; но 
при штатной братш остался сверх-штатный причтъ въ 
числѣ одного священника, д1акона и 4-хъ причетниковъ; 
этотъ сверх-штатный причтъ не пол у чаль жалованья отъ 
казны, но за то пользовался отъ доходовъ за 'требо
исправлешя двойною копѣйкою- В ъ  1869-мъ году Прео- 
священнѣйшш Серафимъ закрылъ при Вешкахъ мѣста 
сверх-пггатныя, а сверхштатному причту велѣно было по
заботиться о пршсканш въ т е ч е т е  года штатныхъ мѣстъ 
при церквахъ другихъ селъ. Съ этихъ поръ положен1е



Вешковскаго причта въ матер1альномъ отношенш начина- 
етъ понемногу улучшаться; въ настоящее время причтъ 
села Вешекъ живетъ безбѣдно* Церковной земли на со- 
держав1е причта и въ настоящее время полагается 6 0  д. 
644  саж., землею пользуются сами свящевно-церковно- 
служители; затѣмъ причтъ пользуется сборомъ, такъ на
зываемой, мѣрошвой — по одному четверику ржи, или 
два четверика овса съ каждаго приходскаго дома; сверхъ 
того причтъ пользуется доходами отъ прихожанъ за 
разеыя требоисправлешя, — годовой доходъ денегъ про
стирается до 1000 рублей, какъ это видео изъ реэстра 
братскихъ доходовъ за 1887*ой годъ; кромѣ того причтъ 
получаетъ годовое жалованье отъ казпы 3 5 8  р. 6 8  коп.
и, накопецъ, пользуется процентами еще съ капитала, 
положеннаго въ пользу причта,— процентныхъ денегъ 
получается съ 3 0 0 0  руб. 150 руб. въ годъ на всѣхъ 
священно-церковнослужителей.

О составѣ прихода села Вешекъ.

Изъ какихъ селевш состоялъ приходъ села Вешекъ 
до 1813-го года ве извѣство, такъ какъ объ этомъ не 
сохравилось никакихъ оффищальныхъ свѣдѣнш. Съ 
1813 годя сохранились исповѣдныя росписи, изъ коихъ 
видно, что въ составъ села Вешекъ входили 3 2  селешя, 
а именво: село Вешки, деревни: Шваново, Аниконово, 
Шишулино—Сытино тожъ, Лусось, Вражниково, Щ его-  
лево, Сѣнино, Семынино, Плешаково—Новоселки тожъ, 
Симаково, Дальное— Плоское тожъ, Степанцево, Наври- 
щи, Барцыллово, Корытово, Гриднево, Власово, Покровъ, 
Заболоть—Самодуровка тожъ, Шейново, Швечково, По- 
горѣлово, Кузнечиково—Холмецъ тожъ, Ладыгино, В а-  
кулино» Ширякино, Филимонцево, Черенки, Красное,



Астапково и Репищ и. Всѣхъ душъ въ приходѣ было 
2332 , изъ нихъ муж. пола 1109 душъ, женск. пола 1223  
души; всѣхъ дворовъ было 239- Такой составь прихода 
села Вешекъ былъ до 1 8 2 2  года; въ 1822-мъ году разно
временно уничтожились слѣдукмщя еелешя: Филимонцево, 
Черенки, Красное, Астапково и Репищи; жители этихъ 
селенш повыселились изъ своихъ деревень въ сосѣдшя 
деревни, а нѣкоторые изъ нихъ уѣхали и на степь. Въ 
перюдъ времени отъ 1813-го года до 1822 г- образовалась 
деревня Будучево, а въ концѣ 70-хъ годовъ настоящаго 
столѣ'пя —  У варовка, — послѣдняя расположена близъ 
станцш Уваровской Московско-Брестской желѣзной до
роги- Въ настоящее время по исповѣднымъ росписямъ 
значится всѣхъ селенш 29 ть, а именно: Корытовской 
волости—село Вешки, Кузнечиково—Холмецъ тожъ, Ш ва- 
ново, Аниконово, Шишулино, Лусось, Бражпиково, 
Щ еголево, Плешаково— Новоселки тожъ, Симаково, Сѣ- 
нино, Погорѣлово, Ш ейново, Заболоть, У варовка, И о- 
кровъ, Власово, Гриднево, Корытово, Барцыллово, Швеч- 
ково и Новопокровской волости: Будучево, Дальное—  
Плоское тожъ, Степанцево, Н ав р и п ш , Семынино, Бакули- 
но, Ладыгино- и Ширякино. Число приходскихъ дворовъ 
значится (за 1887-ой годъ) 697; всѣхъ душъ въ приходѣ 
4689-ть, изъ нихъ муж. пола 2273, женекаго 2416  душъ. 
Сравнивая прежнш составъ прихода съ составомъ на- 
стоящимъ, находимъ, что составъ прихода отъ 1813  года 
по 1887-ой годъ включительно увеличился на 2357 душъ; 
изъ коихъ мул;, пола 1 1 6 4  души, а женекаго 1193 души; 
число дворовъ за этотъ перюдъ увеличилось на 458 . 
Главная причина приращешя дворовъ объясняется дѣ- 
лежемъ семействъ— раздѣломъ одного семейства на нѣ- 
сколько дворовъ.



0 прихожанахъ села Вешекъ: составъ ихъ, вьроисповь- 
даше, племенное происхождеше и домашнш бытъ.

Прихожане села Вешекъ какъ прежде, такъ и теперь 
состоять исключительно изъ крестьянъ; во всемъ при
ходѣ есть только одинъ дворянинъ, проживающш въ 
сельцѣ Семынинѣ, мировой судья Изюмскш. Съ началомъ 
устройства Вешковской церкви въ 1697-мъ году обра
зовался и Ветковскш  приходъ, — прихожане поступили 
отъ Колочскаго монастыря, отчего и доселѣ носятъ на- 
зваше монаетырскихъ; крѣпостныхъ—временно обязан- 
ныхъ въ селѣ Вешкахъ не много,—одна седьмая часть 
всего прихода. Временно-обязанные крестьяне находи
лись подъ управлен1емъ сосѣднихъ господъ— Грушецкихъ, 
Гагариныхъ, Аристовыхъ, Пушкиныхъ, Бланкъ, При
быль, Нѣеловыхъ и Редлихъ. Господств крестьяне ча
сто переходили изъ рукъ въ руки отъ однихъ господъ 
къ другимъ или чрезъ покупку, или чрезъ родственныя 
связи; не смотря на это, положеше ихъ было не особен
но тяжкое и трудное- Помѣщики обходились съ своими 
крестьянами ласково, мирно и кротко; о безчеловѣчныхъ 
жестокихъ обращешяхъ помѣщиковъ съ своими крестья
нами въ народѣ даже и помину нѣтъ; въ настоящее 
время среди народа только и можно слышать одни лестные 
отзывы о прежнихъ своихъ господахъ. Съ 1861-го года, 
по Высочайшему манифесту, временно-обязанные кресть
яне деревень Плоской, Степанцева, Вудучева, Бакулина, 
Ладыгина и Ширякина освобождены отъ крѣпостной з а 
висимости и получили право свободнаго владѣшя своею  
собственностда. Но положеше ихъ, къ сожалѣнно, нуж
но сказать, нисколько не улучшилось въ матер!альномъ 
отношенш, если даже не ухудшалось отъ пьянства и



раздѣла семействъ- Положеше монастырскихъ крестьянъ, 
какъ въ прежнее время, такъ и въ настоящее, самое 
завидное —лучше котораго нельзя и желать- Всѣ кресть
яне прихода Ьѳшекъ въ настоящее время состоятъ 
въ вѣдѣнш двухъ волостныхъ правленш: Корытовскаго — 
нри селѣ Ьешкахъ и Новопокровскаго при деревнѣ Сте- 
панцевѣ, въ 5-ти  верстахъ отъ Вешекъ.

Судя по нарѣчда, по обычаямъ и по внѣшнему видѵ, 
можно съ достовѣрностш сказать, что прихожане села В е 
шекъ принадлежатъ къ Великорусскому племени,— выго- 
в°ръ словъ чистый и вполнѣ правильный, польскихъ 
словъ въ разговорной рѣчи не замѣчается. Тѣлосложешя 
всѣ крѣпкаго, въ движешяхъ скоры и поворотливы, къ 
'•РУДУ весьма способны и усердны, въ поступкахъ смѣ- 
лы и р1.шительны, ко всѣмъ привѣтливы и радушны, 
между собою любезны и общительны.

Мужчины и дѣвушки, по большей части, живутъ въ 
разныхъ городахъ Россшской Имперш на фабрикахъ, 
заводахъ и въ прислугахъ; жалованье получаютъ довольно 
приличное. Средствъ къ жизни у прихожанъ вполнѣ хва- 
таетъ. 1 лавными источниками дохода служатъ— земле- 
Дѣл1е, продажа лѣса, заработки въ Москвѣ и Петер- 
бургЬ, заработки на разныхъ фабрикахъ, разносная тор- 
10ВЛЛ краснымъ товаромъ, торговля овсомъ, льномъ. и 
оакалейнымъ товаромъ и, наконецъ, плотничество, сто- 
лярство, кузнечество и слесарство, а некоторые изъ 
прихожанъ занимаются и портняжествомъ-

Домашняя обстановка прихожанъ весьма прилична. 
У всякаго домохозяина, за исключешемъ бобылей, по 
двѣ избы съ теплыми задворками. Въ избахъ замѣчается 
всегда примѣрный порядокъ, чистота и опрятность; въ 
каждой избѣ сдѣлана бываетъ перегородка отъ угла



печи къ лицевой сторонѣ избы,— эта отдѣльная комнатка 
называется стряпчая и принадлежитъ собственно хозяпкѣ 
дома; въ этой стряпчей комнаткѣ находятся всѣ хозяй
ственный принадлежности.

Прихожане села Вешекъ всегда держались и сейчасъ 
держатся вѣры Православной. Раскольниковъ и лпцъ 
другихъ вѣроисповѣданш въ приходѣ нѣтъ. Были правда 
въ началѣ 60-тыхъ годовъ настояшаго столѣ™  такъ 
называемые «поликуи»; но они вскорѣ отъ разныхъ при- 
чинь прекратили свое существоваше. Назваше свое они 
получили отъ основателя отца Поликуя и матери По- 
лукерш. Чтобы имѣть поня'пе о поликуяхъ, скажемъ 
нѣсколько словъ о нихъ. Составъ общества поликуевъ 
былъ подозрителенъ, а именно— въ составъ его входили: 
мужчины среднихъ лѣтъ холостые и женатые, но безъ 
своихъ женъ, а также жены молодыя, но безъ своихъ 
мужей, и постарѣлыя дѣвицы- Общество поликуевъ, сходясь 
подъ видомъ б л а го ч ест , занималось чтешемъ и пѣшемъ 
духовныхъ пѣсней. Дѣло велось такъ: собравшись всѣ 
въ одну горницу, пропоютъ бывало молитву, далѣе по- 
цѣлуются и непремѣнно мужчины съ женщинами; мало 
того, обязательно для всѣхъ избрать себѣ духовнаго брата 
или сестру, такъ какъ любовь Христа (говорятъ они) 
этого требуетъ. Напѣвшись и наговорившись о духовномъ 
вдоволь, поликуи начинаютъ перегащиваться другъ съ 
другомъ; предъ и нослѣ всякаго угощешя непремѣино 
за любовь братскую поцѣлуются. Впослѣдствш эти по- 
цѣлуи и эта братская любовь довела до печальныхъ 
результатовъ: начали сестрицы рождать дѣтей отъ ду
ховныхъ братьевъ; вслѣдс'ше этого законные мужья про
гоняли своихъ женъ изъ дому и сожигпе свое съ ними 
прекращали на всегда; дочери дѣвицы, ;выгнанныя сво



ими отцами изъ родительскаго дома за безнравственную  
жизнь, предавались въ отчаянш распутной жизни и 
несчастныя погибали отъ рукъ своихъ любимцевъ, въ 
особенности если таковыхъ оказывалось много при одной 
несчастной дѣвушкѣ. Развратъ, нужно сказать, и погу- 
билъ все общество поликуевъ- Пастыри церкви напра
вили все свое усил1ѳ на уничтожеше об|цества поликуевъ 
и въ конпѣ концовъ, при помощи Бож 1ей, достигли же
лаемой пѣли. Въ 70 -хъ  годахъ настоящаго столѣ'пя об
щество поликуевъ исчезло, оставивъ по себѣ одну лишь 
худую славу. Въ настоящее время поликуйство служить 
только какъ бы посмѣшищемъ и слово «поликуй» обрати
лось въ народѣ въ ругательное.

О релипозно-нравственномъ состоянт прихожанъ.

Прихожане села Веш екъ вполнѣ истинные хриспане; 
они усердные хранители сввей православной вѣры; никто 
не запомнить случая обращешя кого-либо изъ православ
ныхъ въ расколъ. П рихожане Вешковсме любятъ службу 
Волйю и усердно посѣщаюгъ храмъ. Храмъ во время 
службы всегда бываетъ полонъ молящимися; прихожане 
дальнихъ деревень бываютъ въ церквахъ ближайтихъ  
сосѣднихъ приходпвъ и въ Колочскомъ монастырѣ. Къ 
церковпой службѣ пѣкоторые изъ прихожанъ являются 
за долго ещ е до хвона колокола; прихожане съ болыпимъ 
ввиматемъ слушаютъ проповѣди, произносим*ыя съ цер
ковной каѳедры, и съ большою‘охотою посѣщаютъ внѣ
богослужебныя coбecѣдoвaнiя, которыя ведутся каждый 
воскресный день въ отдѣдьной комнатѣ при церковной 
сторожкѣ, а также и въ деревняхъ при совершенш тѣхъ 
или другихъ приходскихъ требъ. Нѣкоторые изъ болѣе 
грамотныхъ и начитанныхъ прихожанъ поютъ и читаютъ



на клиросѣ; въ двунадесятые праздники всѣ прихожане, 
присутствующее въ храмѣ, поютъ сообща: Сгмволъ вѣры, 
Отче нашъ, Достойно есть и, вмѣсто причастна, О все- 
пѣтая Мати и стихиру «помышляя день страшный». Во 
время своего обзора Вешковской церкви въ сентябрѣ
1887 года преосвяшеннѣйшш епископъ Несторъ обратилъ 
свое милостивѣйшее архипастырское внимаше на это 
общенародное пѣше и въ лицѣ мѣстныхъ священников ь 
Конокотина и Березкина, изъявилъ свою архипастырскую  
благодарность всей Вешковской паствѣ.

Релипозность прихожанъ видна даже изъ того, что 
ни одна работа у нихъ не начинается безъ крестнаго 
знамешя и произнесешя молитвы 1исусовой; проходя и 
проѣзжая мимо храма Болая, всегда снимаютъ шапки и 
крестятся.

Долгъ исповѣди и святаго п р и ч а т я  исполняется при
хожанами ежегодно неопустительно; весьма MHorie изъ 
престарѣлыхъ говѣютъ въ Спасовъ и Филипповъ посты, 
а также и въ рядовыя воскресенья; больныхъ всегда 
стараются прюбщить Святыми Тайнами и пособоровать 
масломъ; по умершимъ всегда просятъ служить заупокой- 
ныя литургш и паннихиды, просятъ священниковъ поми
нать умершихъ на проскомидш цѣлый годъ; къ подъему 
тѣла умершаго приглашаютъ постоянно священников!, 
съ причтомъ. Во время отправлешя молебновъ на домахъ 
причтъ церковный принимается съ болыцимъ радугшемъ 
и усерд1емъ; къ причту прихожане, нужно сказать, всегда 
уважительны, привѣтливы и ’ласковы. Во всѣхъ труд- 
ныхъ обстоятельствахъ жизни они всегда обращаются за 
совѣтомъ къ священнику.

О суевѣр1яхъ и предразсудкахъ.

Суевѣр1я и предразсудки составляютъ такую болѣзнь,



которая дѣлаетъ Вешковскаго простолюдина во мвогихъ 
случаяхъ его жизни несчастною жертвою обмана. Нѣтъ 
той болѣзни, вѣтъ того несчаст1я, отъ которыхъ они не 
думали бы избавиться носредствомъ ворожбы; съ семей
ными событиями и даже съ хозяйственными занячйями 
они связываютъ вредразсудки. М ноие изъ Вешковскихъ 
прихожавъ смотрятъ ва заговоры какъ на дѣло ве вмѣ- 
вяемое въ грѣхъ, а потому и ворожить не считаютъ грѣ- 
хомъ на томъ основанш, что при ворожбѣ употребляются 
священныя имена Спасителя, Бож1ей Матери и Ангеловъ. 
Прихожане вѣрятъ въ колдуновъ, прибѣгаютъ къ заго- 
ворамъ и нашептывашямъ отъ глазу, змѣи и нтлу. 
Случится ли какая болѣзнь у человѣка, первымъ долгомъ 
являются тутъ умывательницы для вспрыскиван1я боль- 
наго водой, наговоренной на трехъ угляхъ или пяти 
камняхъ съ разными причиташями. Три горячихъ угля- 
и пять камней опускаютъ въ воду на дно стакана, или 
другой какой посуды, и когда они зашипятъ, тогда боль- 
наго тащатъ къ двери избы и чрезъ порогъ умываютъ 
или вспрыскиваютъ водой, говоря, что болѣзнь приклю
чилась съ глазу. Или человѣкъ вочувствуетъ боль въ 
животѣ, отчего бы то ви было; тотчасъ приглашаюсь 
знахарку, которая, употребивъ разныя травы для лечешя, 
объявляетъ, что больной испорченъ злымъ человѣкомъ и 
ворча пушена по вѣтру.

Находясь въ тѣсвѣйгаей связи съ природой, но не по
нимая силы и законовъ, которые отъ вѣка далъ ей Богъ, 
врихожане толкуютъ о явлешяхъ природы по своему, 
часто одушевляютъ ихъ и находясь въ нихъ дѣйств1я 
добрыхъ или злыхъ духовъ. Когда сильный вѣтеръ или 
вьюга будетъ на улицѣ, то, по ихъ мнѣшю, гдѣ нибудь
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лежитъ не убранное тѣло удавленника или утопленника-, 
воронъ кричитъ, говорятъ— къ покойнику; собака воетъ—  
къ пожару; курица поетъ —къ бѣдѣ.

Среди прихожанъ есть вѣра въ счастливые и несчаст
ливые д н и ,-т а к ъ  напр, говорятъ, что понедѣльникъ день 
насчастливый -  тяжелый, а посему они не начинаютъ 
никакой работы съ понедѣльника; въ среду и пятницу 
не обработываютъ своихъ полей подъ озимовой хлѣбъ, 
а подъ провой хлѣбъ— можно обработывать поле; вѣрятъ 
въ заломъ ржи и переброды въ поляхъ; встрѣча съ свя- 
шенникомъ считается за худое предзнаменоваше, между 
тѣмъ какъ встрѣча съ евреемъ— за хорошее. Въ заго 
вины мясопустной недѣли послѣ ужина со стола не со- 
бираютъ кушанш и столовыхъ приборовъ, а оставляютъ 
ихъ до слѣдующаго утра; такъ какъ, по ихъ мнѣнпо 
умерпне родственники приходятъ въ эту ночь доѣдать 
всѣ остатки отъ ужина.

При совершенш таинствъ у крестьянъ есть своего 
рода суевѣр!я и примѣты. При совершенш таинства нре 
тен1я |вссщпемники наблюдаючъ: потонетъ ли восвъ съ 
волосами ребенка въ воду, или нѣтъ; если воскъ, бро
шенный въ купель, будетъ плавать поверхъ воды, мла. 
денецъ будетъ жить, а если воскъ [потонетъ, значитъ 
умретъ. При напутствованш больнаго Святыми Тайнами1 
если частица тѣла Христова упадетъ на дно сосуда, то 
больной, по ихъ мнѣшю, умретъ; а если частица будетъ  
на верху, то выздоровѣетъ. При соборованш больнаго 
замѣчаютъ: если дымъ отъ зажженныхъ стручцевъ пой- 
детъ къ двери, то больной встанетъ, а если къ потолку,—  
то больной умретъ. При свадьбѣ замѣчаютъ, чья свѣча 
изъ брачущихся остается больше, тотъ больше и про- 
живетъ; замѣчаютъ также лсенихъ или невѣста ступитъ



впередъ на разостланный предъ ними, такъ называемый 
подножки; кто прежде ступить на подножки, тотъ раньше 
и умретъ. Народъ вѣритъ, что при бракахъ злые люди  
портятъ молодыхъ— брачущихся, чтобы разстроить ихъ 
семейное счастче, а потому и принимаются въ это время 
всѣ извѣстныя мѣры для предупреждешя н ^частш . Такъ 
напр, послѣ брака, когда новобрачныхъ ведутъ изъ храма 
въ домъ, дружка идетъ виереди гхъ и платкомъ об- 
махиваетъ ступени крыльца, ведушаго въ домъ, затѣмъ 
дверь и порогь дома; дѣлается все эго для того, чтобы 
уничтожить порчу, которая готовится злыми людьми для 
каждой новобрачной четы. Послѣ брака не дозволяютъ 
молодымъ при входѣ въ домъ становиться на порогь 
дома, вѣря, что кто станетъ на оный, тотъ будетъ  
большдй въ домѣ, подчиняя себѣ всѣхъ домашнихъ.

Пастыри церкви все свое знаше устремили на иско- 
ренеш е въ народѣ всѣхъ этихъ и подобныхъ суевѣргё 
и предразсудковъ и въ настоящее время суевѣр1я мало 
по малу начинаютъ слабѣть среди народа; но до окон
чательная уничтожешя cyeвѣpiй и предразсудковъ еще 
далеко, такъ какъ они преемственно передаются отъ 
дѣдовъ и прадѣдовъ и глубоко западаютъ въ душу просто
людина- Такъ напр, суевѣрный обычай гадать подъ новый 
годъ, кажется, такъ сильно распространенъ въ массѣ 
народа и съ такою вѣрою передается послѣдуютимъ  
поколѣшямъ, что искоренить его сейчасъ нѣтъ никакихъ 
средствъ; для уничтожешя его надо много времени и 
много усиленнаго труда.

О состояши образован!» въ приходѣ.

Грамотность Вешковцамъ давно полюбилась. До оффи- 
щально открытой въ 1850  году церковной школы треть
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прихожань были люди уже грамотные и начитанные; и 
это потому, что во многихъ селеш яхъ Вешковскаго при
хода издавна ещ е были заведены школы грамотности; 
учителями въ школахъ были отставные солдаты и грамот
ные крестьяне. Отъ 1 8 5 0  года и до 1860 была въ 
Веш кахъ церковная школа; помѣщеше для школы сна
чала было въ домѣ священника Павла Потемкина, а по
томъ въ отдѣльной комнатѣ при церковной сторожкѣ; но 
такъ какъ помѣшеше для школы въ церковной сторожкѣ 
было тѣсное, то и учащихся въ школѣ было не много.— 
всего только 26-ть человѣкъ. Въ 1860  мъ году открыта 
была въ Веш кахъ школа казенная отъ Министерства 
Государственныхъ имуществъ, съ окладомъ жалованья 
учителю 100 рублей въ годъ; наставникомъ въ школѣ 
по всѣмъ предметамъ былъ мѣстный сверхштатный свя
щенникъ Александръ Макаревскш. Священникъ Мака
ревскш, совместно съ другимъ священникомъ Введон- 
скимъ, обучалъ въ школѣ крестьянскихъ дѣтей кромѣ 
грамотности и церковному пѣнш. Въ школѣ обучалось 
всего 4 6  человѣкъ. Въ 1869  году Вешковская школа 
перешла въ вѣдѣше земства. Двухъэтажный деревян
ный домъ для школы подаренъ былъ сосѣднимъ земле- 
владѣльцемъ Петромъ Димитр1евичемъ Нѣёловымъ. Во  
главѣ земской школы стали: попечитель школы— господинъ 
Нѣёловъ и попечительница графиня Уварова; въ насто
ящ ее время земствомъ избранъ ещ е третш попечитель 
школы дворянинъ Михаилъ Васильевачъ Яновскш. Въ 
школу приглашена была тогда же учительница съ окла- 
домъ жалованья 3 0 0  р. въ годъ и съ каждогоднею npeMi- 
ею отъ земства 5 0  р. Попечителемъ Нѣёловымъ при- 
глашенъ былъ законоучителемъ мѣстный священникъ 
Александръ Васильевичъ Макаревскш, но съ услов!еыъ



преподавать въ школѣ законъ Божш  безмездно. Обу- 
чеше въ школѣ шло настолько удовлетворительно, что 
всегда получались одобрешя отъ посѣщавщихъ училище 
лицъ духовнаго звашя господина инспектора народныхъ 
училищъ 3-го округа Смоленской губернш и разныхъ чле
новъ Гжатскаго уѣзднаго училищнаго Совѣта.

Въ настоящее время въ земской Вешковской школѣ 
обучешемъ крестьянскихъ дѣтей занимаются: законо
учитель священникъ Ѳеодоръ Березкинъ съ окладомъ 
жалованья 6 0  рублей въ годъ, учительница Екатерина 
Гуськова съ окладомъ жалованья 3 0 0  руб. въ годъ и 
помощница ея Mapin Кошелева— 2 5 0  р- въ годъ. Въ 
настоящемъ учебномъ 1 8 8 7/ в *) году обучается въ школѣ 
всего И З  человѣкъ,— изъ коихъ 9 2  мальчика и 21 дѣ- 
вочка- Обучеше дѣтей въ школѣ идетъ успѣшно, такъ 
какъ законоучитель и учительницы относятся къ своему 
дѣлу вполнѣ добросовѣстно и честно.

Въ отдаленныхь деревняхъ прихода села Вешевъ за
ведены erne школы грамотности;—въ настоящее время 
школъ грамотности насчитывается до 13 , а именно: 
Корытовской волости 8  и Новопокровской 5-ть; число 
учащихся въ нихъ все болѣе и болѣе увеличивается; 
въ 1 8 8 7Д году обучается 124  человѣка, изъ коихъ 109  
мальчиковъ и 15 дѣвочекъ. Въ школахъ грамотности 
учителями состоять грамотные крестьяне и отставные 
солдаты, а также и мальчики, успѣшно окончивпле курсъ 
въ Вешковской земской школѣ. Жалованье учителямъ 
въ школахъ грамотности не велико— среднимъ числомъ 
рублей 35 ть въ учебный зимнш годъ; столъ для учите
лей полагается даровой. Всѣ школы грамотности состо-

' )  0писав1е прихода села В ёш еп ъ  составлено было въ означенном* году. Ред•



ятъ въ вѣдѣнш двухъ мѣстныхъ священниковъ: Симеона 
Конокотина и Ѳеодора Березкина.

Гжатска го уѣзда, села Вешекъ, Христорожде- 
ственской церкви, священникъ Ѳеодоръ Березкинъ.

Расколъ въ приходѣ села Рождествена* Гжатскаго 
уѣзда-

Существенное и самое крупное зло въ приходѣ села Рож- 
дествена представляютъ собою раскольники. Сектанты, ве- 
личающ1е себя иослѣдователями древняго блнгочест1я, со- 
стоятъ подъ у правлешемъ лже-поповъ австрШскаго поста в- 
лен1я и существу ютъ въ Рождественскомъ приходѣ болѣе 
35 лѣтъ. Съ 1854 до 1860 г. въ Рождественскомъ при
ходѣ было только два раскольничьихъ семейства: въ деревнѣ 
Сивцовѣ семейство крестьянина Ермолаева и деревнѣ Ни
кольской семейство крестьянина Степана Селянкина. При 
какихъ обстоятельствахъ и когда появились эти раскольни
ки въ приходѣ села, не извѣстно. Говорятъ, что появленш 
и распространен^ раскола въ приходѣ села Рождествена 
способствовалъ вотчинный бурмистрь князей Прозоровскихъ 
изъ Ржевскихъ крестьянъ Иванъ Аитоновъ, управлявпий по 
довѣрт помѣщиковъ съ 1840 по 1847 годъ всею Рожде
ственскою волостью. Антоновъ держался раскола секретно и 
распространялъ его тайно. Въ исповѣдныхъ росписяхъ того 
времени Иванъ Антоновъ и его семейство отмѣчались не
бывавшими у исповѣди и св. причасти „по нерадѣнш*. 
Съ открьтемъ воли, все семейство Антонова перешло от
крыто въ расколъ. Съ 1854 до 1860 года въ исповѣдныхъ 
росписяхъ количество раскольниковъ въ приходѣ показано


