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Историко-отатистичесцое

     

описаніѳ

     

прихода

села

    

Желаньи,

  

tUxHOBOKaro

    

уѣзда,

     

ьмолен.
/

                               

J

              

■,

                         

у

                       

/

ской

   

епархіи.*)

Въ

 

50-ти

 

вѳрстахъ

 

отъ

 

г.

 

Юхнова,

 

въ

 

45,-ти

 

отъ

 

г.

 

Вязь-

мы

 

и

 

205-ти

 

отъ

 

гг.,

 

Смоленска,

 

при

 

впаденіи

 

рѣчки

 

Же-

лонки

 

(отъ

 

коей

 

это

 

село

 

получило

 

названіѳ)

 

въ

 

рѣку

 

Угру,

находится

 

село

 

Желанья,

 

которое

 

отъ

 

берега

 

оной

 

рѣки

въ

 

100

 

саж.

 

на

 

низменномъ

 

мѣетѣ

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

топографическихъ

 

замѣчательностей.

Влижайшія

 

къ

 

оному

 

села:

 

на

 

сѣверозападъ— Великонолье

за

 

рѣкою

 

Утрою

 

въ

 

3

 

верстахъ;

 

на

 

Сѣверъ— Знаменское

 

въ

7

 

верстахъ;

 

къ

 

Востоку—Подсосонки

 

въ

 

12-ти,

 

на

 

Западъ—

Городище

 

въ

 

7

 

верст,

 

и

 

къ

 

Югу— Вознесенье

   

въ

 

10

  

верст.

Село

 

сіе,

 

какъ

 

съ

 

недавнихъ

 

лѣтъ

 

возникшее,

 

особенныхъ

прѳданій

 

не

 

имѣетъ,

 

кромѣ

 

трехъ

 

храмозданныхъ

 

Святитель-

скихъ

 

грамматъ,

 

изъ

 

коихъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

1794

 

году,

 

по

 

про-

шенію

 

помѣщика

 

прапорщика

 

Іоанна

 

Гавриловича

 

Киркова,

на

 

основаніи

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

грамматою

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Парѳенія,

 

дозволено

 

было

 

временно

 

устроить

 

въ

сельцѣ

 

Желаньѣ

 

домовую

 

церковь,

 

во

 

имя

 

Преподобнаго

 

Іоан-

*—~

    

—

       

'

 

■

     

■■ '■ ■-

*)

 

Помѣщаемое

 

здѣсь

 

историко-статистическое

 

оішсаніе

 

села

 

Желаныі
составлено

 

было

 

еще

 

въ

 

1877

 

г.',

 

нынѣ

 

умершииъ

 

въ

 

санѣ

 

протоіерея

 

озна-
чевнаго

 

села,

 

Иліею

 

Водочковьшъ

 

и

 

доведено

 

ииъ

 

отъ

 

времени

 

открытія
этого

 

села

 

1794

 

по

 

1877

 

годъ.

                                                          

Fed.



-

 

№$

на,

 

Списателя

 

лѣствицы,

 

въ

 

частномъ

 

домѣ

 

помѣщика

 

Богда-

нова,

 

бывшемъ

 

на

 

усадьбѣ,

 

занимаемой

 

теперь

 

однимъ

 

изъ

членовъ

 

причта.

 

Церковь

 

сія

 

существовала

 

пять

 

лѣтъ

 

до

 

ос-

нованія

 

настоящаго

 

каменнаго

 

храма,

 

гдѣ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

за-

мѣтно

 

мѣсто

 

нахожденія

 

Святаго

 

престола,

 

засыпанное

 

кам-

нями.

 

Для

 

богослуженія

 

въ

 

сей

 

домовой

 

церкви

 

былъ

 

выданъ

тѣмъ

 

же

 

архипаотыремъ

 

отъ

 

6

 

апрѣля

 

1794

 

г.

 

за

 

№

 

,

 

68

такъ

 

названный

 

въ

 

Святительской

 

грамматѣ

   

подвижной

  

Св.
H9IlOMtJ
Антиминсъ,

 

а

 

церковь

 

эту

 

благословлено

 

было

 

освятить

 

г.

Юхнова

 

благочинному

 

Иліи

 

Войташевскому.

Въ

 

1799

 

году,

 

по

 

сооруженіи

 

настоящаго

 

каменнаго

 

храма,

тщаніемъ

 

того-жъ

 

помѣщика

 

Киркова,

 

Преосвященнѣйшимъ

Димитріёмъ

 

Святительскою

 

грамматою

 

за

 

№

 

2208-мъ,

 

благо-

словлено,

 

освятить

 

оный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресвятыя

Богородицы

 

съ

 

придѣломъ

 

Іоанна

 

Лѣствичника,

 

(вѣроятновъ

честь

 

тезоименитства

 

храмоздателя),

 

села

 

Слободки

 

благочин-

ному

 

священнику

 

Власію

 

Соколову.

До

 

разрѣшенія

 

служенія

 

въ

 

домовой

 

церкви,

 

Желаньинскіе

поселяне,

 

по

 

устному

 

преданію

 

старожиловъ,

 

ходили

 

на

 

бого-

служеніе

 

и

 

относились

 

со

 

всѣми

 

требами

 

въ

 

село

 

Великополье

за

 

рѣку

 

Угру.

 

что

 

для

 

нихъ

 

было

 

весьма

 

обременительно,

особенно-въ

 

полноводье.

Говорили

 

также

 

старики,

 

что,

 

при

 

копаніи

 

фундамента

 

для

настоящаго

 

каменнаго

 

храма,

 

находили

 

въ

 

землѣ

 

старыя

 

мѣд-

ныя

 

панникадйла

 

и

 

другія

 

церковныя

 

вещи.

 

Это

 

заставляетъ

предполагать,

 

что

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ

 

былъ

 

когда

 

нибудь

 

храмъ

 

и

вещи

 

были

 

зарыты,

 

по

 

случаю

 

нашествія

 

Литвы,

 

такъ

 

какъ

слѣды

 

сего

 

остались

 

въ

 

видимыхъ

 

и

 

теперь

 

не

 

далеко

 

отъ

церкви

 

курганахъ.

Приходъ

 

для

 

новаго

 

храма

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

составился

 

изъ

 

жите-

лей,

 

обитающихъ

 

по

 

сю

 

сторону

 

рѣки

 

Угры

 

и

 

состоялъ

 

прежде

 

изъ

15

 

помѣщичьихъ

 

домовъ

 

и

 

15

 

деревень,

 

въ

 

коихъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ



-

 

607

 

—

исповѣдныхъ

 

росписей

 

за

 

1818

 

годъ,

 

значилось

 

843

 

души

 

при-

хожанъ

 

мужескаго

 

пола

 

и

 

831

 

женскаго;

 

дворовъ

  

139.

До

 

1859

 

года

 

каменный

 

храмъ

 

находился

 

въ

 

первоначаль-

номъ

 

видѣ;

 

но

 

его

 

тѣснота

 

и

 

неудобство

 

помѣщенія

 

во

 

время

богослуженія

 

въ

 

зимнее

 

время,

   

по

 

причинѣ

   

увеличившагося

числа

 

прихожанъ,

 

требовали

 

разншренія

 

придѣльнаго

   

храма;

почему

 

въ

 

1859

 

г..

 

съ

 

разрѣшенія

 

бывшаго

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Антонія,

 

Епископа

  

Смоленскаго,

   

тщаніемъ

   

церковнаго

старосты,

 

помѣщика

 

Котельницкаго

 

совмѣстно

 

съ

 

приходскимъ

свящекникомъ

 

Волочковымъ,

 

при

 

значительномъ

 

пожертвованіи

генералъ-адъютантшею

 

Лутковскою

 

(1000

 

р.)

   

и

   

посильномъ

пособіи

 

прихожанъ— крестьянъ,—въ

 

тепломъ

 

придѣлѣ

  

проби-

ты

 

стѣны

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

на

 

два

 

пролета,

 

по

 

10

 

аршинъ

съ

 

Сѣверной

 

и

 

Южной

 

сторонъ,

  

и

 

такймъ

   

образомъ,

   

кромѣ

настоящаго

 

храма,

 

сдѣлалась

 

очень

 

обширная,

   

двухпрестоль-

ная

 

теплая

 

церковь

 

съ

 

двумя

 

придѣлами:

    

во

 

имя

   

преподоб-

наго

 

Іоанна

 

лѣствичника

 

и

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая;

въ

 

эту

 

послѣднюю

 

церковь

 

бывшій

 

церковный

 

староста

   

Ко-

тельницкій

 

пожертвовалъ

 

изъ

 

своего

   

дома

   

отличной

   

работы

Икону

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

серебренной

 

позлащенной

 

ризѣ.

Оба

 

придѣльные

 

храмы,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

Антонія

 

были

 

освящены

 

9

 

и

 

10

 

сентября

 

1860

 

года.

Ризницею

 

церковь

 

села

 

Желаньи

 

достаточна.

 

Между

 

икона-

ми

 

въ

 

настоящемъ

 

храмѣ,

 

изъ

 

коихъ

 

три

 

мѣстныя

 

въ

 

сѳреб

рянныхъ

 

ризахъ

 

превосходной

 

работы

 

Сазикова,

 

а

 

храмовая

серебрянная,

 

вызлащенная,

 

есть

 

особенно

 

замѣчательная

 

ико-

на

 

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

алтарѣ

 

за

 

прѳстоломъ,

 

отдѣлан-

ная

 

въ

 

Сибири

 

изъ

 

натуральныхъ

 

камней

 

мозаической

 

рабо-

ты,

 

пожертвованная

 

г.

 

Котельницкимъ,

 

и

 

надъ

 

царскими

 

вра-

тами

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Споручницы,

 

пожертвованная

 

умер-

шею

 

безземельною

 

крестьянкою

 

Агриппною

 

Черновою

Библіотеки

 

въ

 

церкви

 

онаго

 

села

 

не

 

было,

 

кромѣ

  

нѣсколь-
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кихъ

 

книгъ,

 

высланныхъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ,

 

изъ

коихъ

 

особенно

 

замѣчательно

 

полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Свя-

тителя

 

Тихона

 

Воронежскаго;

 

но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

церков-

ная

 

библіотѳка

 

постоянно

 

пополняется

 

выпискою

 

книгъ,

рѳкомендованныхъ

 

покойнымъ

 

Высокопреосвященнымъ

 

Фила-

ретомъ,

   

Митрополитомъ

 

Московскимъ.

Приписной

 

къ

 

сей

 

церкви

 

и

 

кладбищенской

 

нѣтъ.

 

Кладби-

ще

 

отведено

 

лѣтъ

 

50

 

тому

 

назадъ,

 

вмѣсто

 

бывшаго

 

близъ

самой

 

церкви,

 

въ

 

Ѵ4

 

версты

 

отъ

 

церкви,

 

гдѣ

 

умершіе

 

по

 

сіе

время

 

и

 

погребаются.

Земли

 

при

 

церкви

 

имѣется,

 

по

 

специальному

 

плану:

 

усадеб-

ной

 

6

 

десятинъ,

 

пашенной

 

22,

 

сѣннаго

 

покоса

 

5

 

десятинъ,

подъ

 

церковію

 

и

 

кладбищемъ

 

1500

 

сажень,

 

подъ

 

буяраками

и

 

курганами

 

1

 

десятина,

 

подъ

 

бичевникомъ

 

рѣки

 

Угры

 

и

 

са-

мою

 

рѣкою

 

3

 

дес.

 

1600

 

саж.,

 

всего

 

во

 

всей

 

окружной

 

мѣрѣ

сорокъ

 

одна

 

дес.

 

2050

 

квадратныхъ

 

саженей;

 

на

 

означенную

землю

 

планъ

 

имѣется,

 

а

 

особой

 

межевой

 

книги

 

нѣтъ;

 

зна-

чится

 

нее

 

вмѣстѣ

 

съ

 

землею

 

генералъ-адъютанта

 

генералъ-лей-

тѳнанта

 

Ивана

 

Сергеевича

 

Лутковскаго.

Какъ

 

велики

 

были

 

доходы

 

и

 

расходы

 

церковные

 

до

 

1838

года,

 

по

 

неимѣнію

 

на

 

лицо

 

приходорасходныхъ

 

книгъ,

 

не

извѣстно,

 

а

 

съ

 

сего

 

года

 

подробно

 

выписаны

 

въ

 

особо

 

прила-

гаемой

  

вѣдомости

 

подъ

 

№

 

1.

Въ

 

церковномъ

 

архивѣ

 

хранятся

 

копіи

 

съ

 

метрическихъ

книгъ

 

и

 

исповѣдныхъ

 

росписей

 

съ

 

1818

 

года

 

и

 

нѣсколько

брачныхъ

 

обысковъ,

 

возвращенныхъ

 

по

 

обревизованіи

 

изъ

 

Смо-

ленской

 

духовной

 

консисторіи.

и.

О

   

п

 

р

 

и

 

ч

 

1

 

ѣ

А)

 

Священники.

Въ

 

1794

 

году,

 

съ

 

архипастырскимъ

   

разрѣшеніемъ

 

времен-

наго

 

богослуженія

 

въ

 

домовой

 

церкви,

 

составь

   

причта

   

былъ



—
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—

таковъ

 

же,

 

какимъ

 

и

 

Высочайше

 

утвержденъ,

 

по

 

нормалЬ-

нымъ

 

штатамъ,

 

въ

 

1847

 

году

 

и

 

находится

 

по

 

нынѣ,

 

а

 

имен-

но:

 

священникъ

 

одинъ,

 

діаконъ,

 

дьячекъ

 

и

 

пономарь;

 

почему

село

 

сіе

 

причислено

 

къ

 

четвертому

 

классу.

1)

  

Первымъ

 

священникомъ

 

былъ

 

Стефанъ

 

Митрофановъ

Ильенковъ

 

изъ

 

діаконовъ

 

села

 

Великополья.

 

Объ

 

образѣ

 

его

жизни

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

не

 

осталось;

 

умеръ

 

въ

 

1814

 

году.

Мѣсто

 

его

 

заступилъ

 

зять

 

его.

2)

  

Іоаннъ

 

Алексѣевъ

 

Крыловъ,

 

священнически

 

сынъ,

 

изъ

философскаго

 

класса,

 

который,

 

вслѣдствіе

 

какого-то

 

важнаго

дѣла

 

въ

 

1833

 

году

 

былъ

 

запрещенъ,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи

 

вре-

мени,

 

по

 

разрѣшеніи

 

ему

 

священнослуженія,

 

опрѳдѣленъ

 

до-

рогобужскаго

 

уѣзда

 

въ

 

село

 

Пушкарево,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ.

Во

 

время

 

удаленія

 

отъ

 

должности

 

священника

 

Крылова,

которое

 

продолжалось

 

около

 

3

 

лѣтъ,

 

въ

 

селѣ

 

Желаньѣ

 

отпра-

вляли

 

богослуженіе

 

и

 

всѣ

 

требы

 

въ

 

приходѣ

 

разные

 

заштат-

ные

 

священники.

3)

  

Въ

 

1836

 

году,

 

въ

 

зятья

 

къ

 

священнику

 

Крылову

 

по-

ступилъ

 

изъ

 

студентовъ

 

Смоленской

 

семинаріи

 

Григорій

 

Ми-

хайловъ

 

Петропавловски,

 

человѣкъ

 

слабаго

 

здоровья,

 

кото-

рый

 

умеръ

 

31

 

генваря

 

1842

 

г.

4)

  

На

 

мѣсто

 

Петропавловскаго

 

поступилъ

 

священникомъ

 

8

марта

 

1842

 

г.

 

Илія

 

Іосифовъ

 

Волочковъ,

 

священническій

сынъ

 

изъ

 

г.

 

Рославля,

 

бывшій,

 

по

 

окончаніи

 

семинарскаго

курса,

 

Учителемъ

 

Рославльскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

кромѣ

другихъ

 

возлагаемыхъ

 

на

 

него

 

должностей,

 

священникъ

 

Во-

лочковъ

 

былъ

 

восемь

 

лѣтъ

 

благочиннымъ

 

и

 

сотрудникомъ

 

по-

печительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія;

 

имѣлъ

 

камилавку

съ

 

1870

 

года

 

и

 

наперстный

 

крестъ

 

за

 

войну

 

въ

 

18и/„

 

гг.

 

*)

*)

 

Въ

 

1878

 

г.,

 

прибавимъ

 

отъ

 

себя,

 

свящ.

 

ЕГлія

 

Волочковъ

 

утвержденъ

былъ

 

заквноучителемъ

 

въ

 

мѣствоиъ

 

училищѣ

 

и

 

въ

 

1880

 

г

 

возведенъ

 

въ

санъ

 

протоіерея,

 

скончался

 

онъ

 

5

 

апрѣля

 

сего

 

1884

 

г.,

 

на

 

68

 

году

 

отъ

 

рож-

денія.

                                                                                                

Ред.



—
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В)

   

Діаноны.

1)

  

Симеонъ

 

Алексѣевъ

 

Марковъ,

 

священническій

 

сынъ

 

изъ

села

 

Великополья;

 

умеръ

 

въ

 

1811

 

году.

2)

  

Іаковъ

 

Аристарховъ

 

Бучаревъ,

 

изъ

 

пономарей

 

онаго

 

се-

ла;

 

умеръ

 

въ

 

1842

 

году.

3)

  

Лаврентій

 

Іосифовъ

 

Некрасовъ,

 

въ

 

школахъ

 

не

 

учился;

умеръ

 

въ

 

заштатѣ

 

25

 

ноября

 

1876

 

года.

4)

  

Симеонъ

 

Іосифовъ

 

Порѣцскій,

 

дьячковскій

 

сынъ

 

изъ

 

уче-

никовъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

семинаріи;

 

опредѣленъ

 

на

 

службу

съ

 

1851

 

года.

С.

 

Дьячки.

1)

  

Онуфрій

 

Бѣлавенцевъ,

 

былъ

 

въ

 

семъ

 

селѣ

 

до

 

1813

 

года,

а

 

умеръ

 

въ

 

г.

 

Юхновѣ

 

причѳтникомъ

 

соборной

 

церкви.

2)

  

Алексѣй

 

Андрѳевъ

 

Смирновъ,

 

священнически

 

сынъ,

состОялъ

 

дьячкомъ

 

съ

 

1813-го

 

по

 

1853

 

г.

 

умеръ

 

въ

 

заштатѣ

1877

 

года.

3)

  

Александръ

 

Стефановъ

 

Плаксинъ,

 

причетнически

 

сынъ,

изъ

 

пономарей

 

онаго

 

села;

 

умеръ

 

въ

  

1868

 

году.

4)

  

Іоаннъ

 

Георгіевъ

 

Соколовъ,

 

дьячковскій

 

сынъ

 

изъ

 

учѳни-

ковъ

 

Бѣльскаго

 

духовнаго

 

уѣзднаго

 

училища

 

высшаго

 

отдѣ-

ленія.

Д.

 

Пономари.

1)

  

Іаковъ

 

Бучаревъ,

 

умершій

 

діакономъ

 

въ

 

семъ

 

селѣ.

2)

  

Василій

 

Онуфріёвъ

 

Бѣлавенцевъ,

 

сынъ

 

перваго

 

здѣш-

няго

 

дьячка;

 

въ

 

1836

 

году,

 

за

 

нетрезвую

 

жизнь

 

и

 

буйный

характѳръ

 

отданъ

 

въ

 

военную

 

службу.

3)

  

Петръ

 

Матвѣевъ

 

Макаревскій,

 

изъ

 

пономарей

 

Ельнин-

скаго

 

собора;

 

въ

 

1841

 

г.

 

выбылъ

 

въ

 

Смоленскій

 

Авраміевъ

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ

 

іеромонахомъ

 

Палладіемъ.

4)

  

Александръ

 

Плаксинъ,

 

перемен,

 

въ

 

1841

   

г.

  

дьячкомъ.

5)

 

Алексѣй

 

Ѳедоровъ

 

Соколовъ,

 

священническій

 

сынъ,

 

изъ

 

уче-

никовъ

 

Вяземскаго

 

духовнаго

 

уѣзднаго

 

училища

 

высшаго

 

от-
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дѣлѳнія;

 

опредѣленъ

 

въ

 

это

 

село

 

изъ

 

причетниковъ

 

Смолен-

ской

 

Одигитріевской

 

церкви

 

въ

 

1868

 

году.

Содержите

 

духовенства

 

посредственное.

   

Источниками

   

его

служатъ:

 

а)

 

церковная

 

земля,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

мало

 

плодородная

и

 

воздѣлываемая

 

собственными

 

руками

 

причта;

 

б)

 

весьма

 

не-

значительная

 

денежная

 

плата

 

прихожанъ

 

за

 

требы;

 

в)

 

не-

большой

 

сборъ

 

съ

 

прихода

   

хлѣбомъ

 

и,

 

наконецъ,

   

г)

   

самый

вѣрный

 

источникъ

 

содержанія

 

причта— это

 

положенное

 

въ

1847

 

году,

 

по

 

нормальнымъ

 

штатамъ

 

Высочайше

 

утвержден-

ное

 

жалованье,

 

въ

 

количествѣ

 

258

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

изъ

 

ко-

ихъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

2%

 

священникъ

 

получаѳтъ

 

141

 

р.

 

12

коп.,

 

діаконъ

 

52

 

р.

 

92

 

к.,

 

дьячекъ

 

35

 

р.

 

28

 

к.

 

и

 

пономарь

23

 

р.

 

52

 

к.

 

серебромъ.

Домы

 

у

 

священно-церковно-сдужителей

 

собственные,

 

дере-

вянные,

 

на

 

церковной

 

зѳмлѣ.

Въ

 

заключеніе

 

сего

 

отдѣла,

 

скажѳмъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

и

 

о

церковныхъ

 

старостахъ.

 

Съ

 

начала

 

построѳнія

 

храма

 

церков-

нымъ

 

старостою

 

былъ

 

онаго

 

села

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Ми-

роновъ,

 

человѣкъ,

 

какъ

 

говорили

 

старожилы,

 

добросовѣстный

и

 

тщательно

 

исправлявши

 

возложенную

 

на

 

него

 

должность

до

 

1824

 

года,

 

а

 

съ

 

сего

 

времени

 

значился

 

только

 

по

 

имени,

зять

 

строителя

 

онаго

 

храма

 

подпоручикъ

 

Лутковскій,

 

а

 

за-

вѣдывалъ

 

всею

 

хозяйственною

 

частію

 

по

 

церкви

 

жившій

 

у

него

 

управитель

 

имѣніемъ

 

вяземскій

 

мѣщанинъ

 

Антипа

 

Гри-

горьевъ

 

Ладыгинъ

 

до

 

половины

 

1839

 

года.

 

Съ

 

сего

 

же

 

вре-

мени

 

по

 

6-е

 

ноября

 

1876

 

года

 

находился

 

церковнымъ

 

старо-

стою

 

онаго

 

села

 

помѣщикъ

 

отставной

 

штабсъ-капитанъ

 

Нико-

лай

 

Михайловъ

 

Котельницкій

 

съ

 

ощутительною

 

пользою

 

для

Желаньинскаго

 

храма.

 

По

 

кончинѣ

 

сего

 

послѣдняго

 

въ

 

1877

году,

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

церковнаго

 

старосты

 

сынъ

 

его,

 

коллѳжскій

 

совѣтникъ

 

Алек-

сандръ

 

Николаевичъ

 

Котельницкій.
(Окончаніе

 

будеть).
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Историко-отатистическре

     

описаніе

     

прихода

села

   

Желаньи,

  

Юхновскаго

    

уѣзда,

     

Смолен-

ской

  

ѳпархіи.

 

*)

(Окончаніе).

О

 

пршход-Ь

 

села

 

Желанья

 

и

 

арножвнажъ.

Въ

 

приходѣ

 

онаго

 

села,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

было

 

15

 

господ-

скихъ

 

домовъ

 

и

 

15

 

деревень

 

съ

 

6-ю

 

сельцами,

 

а

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

находится

 

только

 

три

 

господскихъ

 

дома

 

и

 

21

 

де-

ревня;

 

разстоянія

 

ихъ

 

отъ

 

церкви,

 

отъ

 

1

 

до

 

7

 

вѳрстъ;

 

число

душъ

 

въ

 

приходѣ

 

въ

 

1818

 

г.,

 

было

 

муж.

 

пол.

 

1059иженск.

1168,

 

всего

 

2227,

 

а

 

нынѣ—муж.

 

1376

 

и

 

женск.

 

пол.

 

1476,

всего

 

же

 

2854.

Изъ

 

селеній

 

онаго

 

прихода

 

есть

 

одна

 

деревня

 

Свинцово

 

за-

служивающая

 

особѳннаго

 

вниманія.

 

Писавшему

 

сію

 

лѣтопись

случалось

 

слышать

 

отъ

 

староложиловъ,

 

что

 

близъ

 

этой

 

дерев-

ни

 

былъ

 

когда-то

 

Свинцовъ

 

монастырь,

 

о

 

которомъ

 

слегка

упомянуто

 

и

 

въ

 

историко-статистическомъ

 

описаніи

 

Смолен-

ской

 

епархіи;

 

но

 

какими

 

данными

 

руководствовался

 

г.

 

соста-

витель

 

онаго,

 

по

 

неимѣнію

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

никакихъ

на

 

это

 

записей,

 

все

 

сіе

 

покрыто

 

неизвѣстностію.

 

Прочія

деревни

 

онаго

 

прихода

 

расположены

 

или

 

при

 

ручьяхъ

 

или

нарочито

 

выкопанныхъ

 

самими

 

жильцами

 

колодцахъ.

*)

 

Си.

 

U

 

№

 

Скол.

 

Еп.

 

Вѣд.



—

 

ш

Почва

 

земли

 

вообще

 

песчаная

 

и

 

для

 

плодородія

 

требуетъ

постоянно

 

хорошаго

 

удобренія.

 

Покосовъ

 

у

 

крѳстьянъ

 

своихъ

нѣтъ;

 

почему

 

они,

 

по

 

большей

 

части,

 

косятъ

 

для

 

себя

 

траву

или

 

у

 

своихъ

 

помѣщиковъ,

 

или

 

на-

 

сторонѣ

 

съ

 

половины.

Сколько,

 

по

 

нйимѢнію

 

покосовъ,

 

по

 

трудности

 

пріобрѣтенія

какъ

 

дровъ

 

для

 

отоплѳнія,

 

такъ

 

и

 

лѣса

 

для

 

построекъ

 

до-

мовъ

 

и

 

надворныхъ

 

строеній,

 

а

 

болѣе

 

отъ

 

раздробленія

 

се-

мействъ

 

и

 

нетрезвости,

 

развившейся

 

вообще

 

въ

 

народѣ,

крестьяне

 

живутъ

 

въ

 

незавидномъ

 

состояніи.

Всѣ

 

прихожане

 

онаго

 

села

 

православнаго

 

исповѣданія

 

и

чисто

 

вѳликорусскіе;

 

раскольниковъ

 

вовсе

 

нѣтъ.

 

Церковь

Вожію

 

посѣщаютъ

 

съ

 

примѣраымъ

 

усердіемъ,

 

такъ

 

что

 

даже

постороннее

 

и

 

сосѣди

 

замѣчаютъ

 

особенно

 

многолюдное

 

стече-

те

 

здѣшнихъ

 

нрихожанъ

 

при

 

Богослуженіяхъ

 

во

 

всякое

 

вре-

мя

 

года.

Въ

 

случаѣ

 

болѣзни,

 

прежде

 

всего

 

приглашаютъ

 

священни-

ка

 

въ

 

домъ

 

съ

 

запасными

 

Дарами,

 

хотя

 

бы

 

это

 

случилось

въ

 

полночь

 

и

 

ненастное

 

время,

 

а

 

иногда

 

привозятъ

 

боль-

ныхъ

 

для

 

пріобщенія

 

Св.

 

Таинъ.къ

 

церкви.

 

Для

 

подъема

покойниковъ,

 

въ

 

какую

 

бы

 

ни

 

было, пору

 

года

 

приглашаютъ

священника

 

или

 

діакона,

 

а

 

также

 

просятъ

 

служить

 

или

 

на-

рочитый

 

заупокойныя

 

литургіи.или

 

въ

 

ближайшіе

 

воскресные

дни

 

къ

 

9,

  

2N0

 

и

 

40

 

днямъ.

Что

 

всего

 

замѣчательнѣе,

 

холеры

 

въ

 

приходѣ

 

онаго

 

села

ни

 

въ

 

какомъ

 

году

 

не

 

было,

 

хотя

 

въ

 

ближайіпихъ

 

окрестныхъ

цриходахъ

 

сильно

 

свирѣпствовала;

 

въ

 

память

 

сего,

 

еще

 

въ

1848

 

году»

 

учреждѳнъ

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

села

 

съ

 

благодар-

ственнымъ

 

молебствіѳмъ

 

и

 

водоосвященіемъ.

 

Во

 

время

 

падежа

скота,

 

что

 

случилось

 

въ

 

н^которыхъ

 

селеніяхъ

 

въ

 

1867

 

году,

а

 

равно

 

во

 

время

 

бездождія

 

или

 

безвѣтрія

 

преясде

 

всего

обращаются

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

сі.

 

молитвою

 

для

 

чего

 

нарочито
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приглашаютъ

 

весь

 

причтъ

 

съ

 

иконами

 

для

 

общихъ

 

молебствій

по

 

деревнямъ

 

или

 

на

 

поля.

Къ

 

духовному

 

отцу

 

прихожане

 

почтительны

 

и

 

уважительны

и

 

къ

 

прочимъ

 

членамъ

 

причта

 

ласковы.

 

Суевѣрій

 

не

 

замѣт-

но.

 

Есть

 

издавна

 

обычай

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

молодыхъ

 

женщинъ

носить

 

младенцевъ

 

къ

 

старухамъ

 

для

 

умыванія

 

отъ

 

призора

очесъ;

 

но

 

и

 

это

 

время

 

отъ

 

времени

 

прекращается,

 

а

 

замѣ-

няется,

 

по

 

внушенію

 

духовнаго

 

ихъ

 

отца,

 

Богоявленскою

 

во-

дою.

Съ

 

учрежденіемъ

 

въ

 

1850

 

году

 

священникомъ

 

Волочко-

вымъ

   

училища

  

для

 

поселянскихъ

   

дѣтей

 

въ

 

своемъ

 

домѣ,

 

а

въ

 

1865

 

г.

 

вмѣстѣ

 

и

 

для

 

дѣтѳй

  

священно

   

и

 

церковнослужи-
ВНІііэОх

   

IV'

                                         

і

    

dBLyjL
тельскихъ

 

съ

 

наймомъ

 

нарочитаго

 

наставника

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

семинаріи,

 

прихожане

 

охртно

 

стали

 

отдавать

 

дѣтѳй

своихъ

 

для

 

обученія.

 

Въ

 

1877

 

г.

 

означенное

 

училище

 

нахо-

дилось

 

уже

 

при

 

волостномъ

 

правленіи

 

отъ

 

земства.

Изъ

 

замѣчательныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

Желаньискую

 

цер-

ковь

 

къ

 

концу

 

описываемаго

 

періода

 

времени

 

были

 

слѣдую-

щія:

 

1)

 

пріобрѣтенный

 

въ

 

1866

 

г.

 

стараніѳмъ

 

церковнаго

старосты,

 

г.

 

Котельницкаго,

 

при

 

пожертвованіи

 

г-жи

 

Лутков-

ской

 

и

 

при

 

посильныхъ

 

пожертвованіяхъ

 

другихъ

 

прихожанъ,

колоколъ

 

въ

 

100

 

пудовъ

 

29

 

фунтовъ.

2)

  

Въ

 

1868

 

году

 

10

 

марта

 

пожертвованъ

 

неизвѣстнымъ

новый

 

потиръ

 

со

 

всѣми

 

принадлежностями

 

къ

 

нему,

 

серебря-

ный

 

84

 

пр.

 

позлащенный.

3)

   

Въ

 

1870

 

г.

 

генѳралъ-адъютантшѳю

 

Лутковскою

 

перемѣ-

ненъ

 

прежній

 

безпробный

 

ковчегъ

 

на

 

новый

 

серебряный

84

 

пробы,

 

вызлащенный

 

съ

 

финифтью,

 

отличной

 

работы,

 

съ

дополненіемъ

 

къ

 

нему

 

собственныхъ

 

113

 

р.

 

70

 

коп.

 

весь

 

же

ковчегъ

 

стоить

 

151

 

р.

 

50

 

копѣекъ.

Въ

 

заключеніе

   

всего

 

слѣдуетъ

   

сказать,

 

что

 

село

 

это

 

было



—

 

661-

двукратно

 

посѣщено

 

Преосвящѳннѣйшимъ

 

Антоніѳмъ

 

въ

1861

 

и

 

1864

 

годахъ,

 

в

 

въ

 

1871

 

году—Прѳосвящѳннѣйшимъ

Серафиномъ.

Юхновскаго

 

уѣзда

 

села

 

Желаньи

 

священникъ

Имя

 

Волочковд.

31

 

нарта

 

1877

 

года.

______

въ

 

день

 

усѣкновенія

 

главы

 

Іоанна
Предтечи.

Печальное

 

мы

 

вспоминаемъ

 

сегодня

 

событіе —Усѣкновеніе

главы

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Господня

 

Іоанна.

 

Когда

 

жилъ

Предтеча,

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

землѣ

 

Іудейской

 

царствовалъИродъ.

Этотъ

 

Царь

 

незаконно

 

жилъ

 

съ

 

женою

 

брата

 

своего— Филип-

па.

 

Іоаннъ

 

Предтеча,

 

какъ

 

самъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

жизни

 

стро-

гой,

 

такъ

 

строго

 

смотрѣлъ

 

и

 

на

 

чужіе

 

пороки.

 

06-

личалъ

 

бозъ

 

разбора

 

всякаго

 

въ

 

грѣхѣ,

 

разумѣется

 

еъ

 

тѣмъ

намѣреніемъ,

 

чтобы

 

обличаемый

 

отвыкъ

 

отъ

 

своего

 

порока,

исправился

 

и

 

вѳлъ

 

жизнь

 

благочестивую.

 

Не

 

побоялся

 

онъ

сказать

 

правду,

 

уличить

 

въ

 

бѳззаконіи

 

даже

 

самаго

 

Царя

Ирода:

 

не

 

должно

 

тебіь

 

и.чіыпь

 

жену

 

брата

 

твоею

 

(Map.

 

6,

18),

 

говорилъ

 

Предтеча

 

Ироду.

 

Раздражила

 

Ирода

 

эта

 

уко-

ризна,

 

онъ

 

разсѳрдился

 

на

 

Предтечу

 

и

 

посадилъ

 

его

 

въ

 

тем-

ницу;

 

а

 

беззаконная

 

йродіада,

 

съ

 

которою

 

жилъ

 

Иродъ,

 

всѣ

мѣры

 

начала

 

употреблять

 

сжить

 

его

 

съ

 

свѣта.

 

Она,

 

можетъ

быть,

 

скоро

 

и

 

успѣла

 

бы

 

въ

 

своемъ

 

зломъ

 

жѳланіи;

 

но

 

какъ

народъ

 

Предтечу

 

считалъ

   

мужемъ

   

праведнымъ,

   

то

   

Иродъ,


