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этомъ

 

нечестивомъ

 

замыслѣ

 

мѣстному

 

епископу

 

чрезъ

 

св.

Ѳеодора

 

Тирона.

 

Великомученикъ

 

Ѳеодоръ

 

предсталъ

 

предъ

лице

 

архіерея

 

на

 

яву,

 

объявилъ

 

ему

 

свое

 

имя,

 

сообщилъ

 

о

зломъ

 

умыслѣ

 

богопротивнаго

 

царя

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

пред-

лошілъ

 

епископу

 

средство

 

избавить

 

и

 

себя

 

и

 

всѣхъ

 

христі-

анъ

 

отъ

 

идоложертвенной

 

пищи

 

приготовленіемъ

 

полива,

 

т.

е.,

 

вареной

 

пшеницы

 

съ

 

медомъ.— Такъ

 

какъ

 

злой

 

умы-

селъ

 

богоотступника

 

предположено

 

было

 

привести

 

въ

 

испол-

веніе

 

къ

 

великимъ

 

днямъ

 

первой

 

седмицы

 

великаго

 

поста,

когда

 

вѣрующіе

 

въ

 

особенности

 

стараются

 

о

 

своемъ

 

очище-

ніп,

 

то

 

въ

 

воспомннаніе

 

этого

 

чудеснаго

 

событія

 

св.

 

церковію

п

 

установлено,

 

съ

 

того

 

же

 

времени

 

совершать

 

повсеместно

память

 

св.

 

Ѳеодора

 

Тпрона

 

въ

 

первую

 

субботу

 

великаго

поста,

 

а

 

наканунѣ

 

этого

 

дня,

 

въ

 

пятокъ,

 

въ

 

концѣ

 

ліітургіи,

совершать,

 

по

 

церковному

 

чиноположенію,

 

благословеніе

 

ко-

лпва,

 

дабы

 

вѣрующіе,

 

постпвшіеся

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

седми-

цы,

 

по

 

причащеніи

 

св.

 

Таинъ,

 

не

 

осквернились

 

употребле-

віеиъ

 

пдоложертвенвыхъ

 

снѣдей.

 

И

 

такъ

 

вотъ

 

причина,

почему

 

св.

 

церковь

 

ежегодно

 

совершаетъ

 

память

 

св.

 

Ѳеодора

Тирона

 

въ

 

субботу

 

первой

 

седмицы

 

великаго

 

поста.

Церковно-

 

приходская

 

лѣтопись

 

села

 

Пѳсоч-

ни,

 

Сычевскаго

 

уѣзда.

О

 

селѣ

 

Песочнѣ.

Село

 

Песочня

 

лежптъ

 

въ

 

восточномъ

 

углу

 

Сычевскаго

уѣзда;

 

отъ

 

города

 

Сычевокъ

 

находится

 

въ

 

25

 

верстахъ,

 

а

Смоленска

 

— 238

 

в.

 

Названіе

 

свое

 

получило

 

оно

 

или

 

отъ

рЪви

 

Песочни,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

которой,

 

при

 

впаденіи

 

въ

Щ.

 

Гжать,

 

расположено,

 

илп

 

отъ

 

песчанаго

 

грунта

 

земли.

Съ

 

какого

 

времени

 

существуетъ

 

село,

 

за

 

неимБніемъ

 

пись-
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менныхъ

 

свѣдѣній,

 

опредѣлить

 

трудно.

 

Изъ

 

одной

 

подворной

описи

 

конца

 

XYII

 

столѣтія,

 

отысканной

 

нами

 

въ

 

бывшемъ

вотчинномъ

 

правленіи

 

Графини

 

Зубовой,

 

видно,

 

что

 

мест-

ность,

 

гдѣ

 

теперь

 

село

 

Песочня,

 

названа

 

пустошью

 

упразд-

неннаго

 

села

 

Песочни.

 

Следовательно,

 

надобно

 

предположить,

что

 

село

 

Песочня

 

существовало

 

въ

 

XYII

 

столѣтіи,

 

а

 

къ

 

концу

онаго

 

упразднено.

 

Что

 

послужило

 

причиною

 

закрытія

 

села,

и

 

сколько

 

времени

 

оно

 

было

 

закрыто,

 

неизвестно.

 

Но

 

ста-

ринное

 

преданіе

 

говоритъ,

 

что

 

чрезъ

 

село

 

Песочню,

 

во

 

вре-

мя

 

Литовскаго

 

разоренія,

 

проходила

 

часть

 

непріятельской

арміи,

 

которая,

 

вероятно,

 

предала

 

село

 

съ

 

храмомъ

 

пламе-

ни,

 

Преданіе

 

это

 

достойно

 

вероятія,

 

потому

 

что

 

въ

 

меже-

вой

 

книге,

 

при

 

нашей

 

церкви,

 

за

 

1777

 

годъ

 

значится

 

чрезъ

село

 

большая

 

дорога

 

изъ

 

города

 

Гжатска

 

на

 

Сережанскую

пристань,

 

(ныне

 

г.

 

Зубцовъ),

 

хотя

 

дороги

 

такой

 

теперь

 

не

существуетъ,

 

но

 

следы

 

ея

 

видны

 

и

 

доселе.

 

Въ

 

половинѣ

XYIII

 

стол.,

 

по

 

означенной

 

вотчинной

 

описи,

 

село

 

Песочня

опять

 

существуетъ,

 

на

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

месте,

 

где

 

была

 

и

древняя

 

Песочня,

 

съ

 

деревянной

 

церковью,

 

но

 

не

 

тою,

 

ка-

кая

 

находится

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Село

 

Песочня

 

до

 

поло-

вины

 

XYIII

 

ст.

 

находилось

 

въ

 

Вяземскомъ

 

округе,

 

Липецкомъ

стане,

 

и

 

принадлежало

 

къ

 

епархіи

 

Епископовъ

 

Сарскпхъ

 

и

Подонскихъ;

 

съ

 

открытія

 

же

 

г.

 

Сычевки,

 

оно

 

вошло

 

въ

составъ

 

Сычевскаго

 

уезда,

 

Смоленской

 

епархіи,

 

при

 

Еписко-

пе

 

Смоленскомъ

 

Парѳеніи.

О

 

храмахъ.

О

 

первыхъ

 

храмахъ

 

села

 

Песочни,

 

существовавшихъ

 

до

Лптовскаго

 

разоренія,

 

ничего

 

неизвестно.

 

Въ

 

половине

 

же

XYIII

 

столетія,

 

когда

 

село

 

было

 

возобновлено,

 

до

 

настояще-

го

 

храма,

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

храмъ,— деревянный,

 

одно-

этажный,

 

съ

  

одннмъ

   

престодомъ

 

—

 

во

 

имя

 

честнаго

 

креста
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Господня.

 

Въ

 

1777

 

году

 

въ

 

немъ

 

устроенъ

 

былъ

 

второй

нрпдѣлъ — во

 

имя

 

Одигитріи

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

этомъ

 

году

церковному

 

старосте,

 

крестьянину

 

Степану

 

Исидорову,

 

высла-

на

 

была

 

Иреосвященнымъ

 

Парѳеніемъ,

 

Епископомъ

 

Смолен-

скпмъ,

 

инструкція,

 

каковой

 

вменялось

 

въ

 

обязанность

составить

 

точную

 

опись

 

имуществу

 

Ерестовоздвиженской

церкви,

 

съ

 

ново-устроеннымъ

 

приделомъ,

 

въ

 

двухъ

 

экземп-

лярахъ:

 

одинъ--представить

 

въ

 

Сычевское

 

протопопство,

другой— хранить

 

тщательно

 

при

 

церкви.

 

(Инструкція

 

эта

пѣла

 

и

 

хранится

 

въ

 

ц.

 

архиве).

 

Этому

 

храму

 

существовать

пришлось

 

не

 

долго,—летъ

 

черезъ

 

десять,

 

какъ

 

повествуетъ

преданіе,

 

после

 

сооруженія,

 

онъ

 

сгорелъ

 

отъ

 

неосторожнаго

обращенія

 

съ

 

огнемъ.

 

Пожаръ

 

произошолъ,

 

по

 

недавнему

разсказу

 

старпковъ,

 

слышавшихъ

 

отъ

 

своихъ

 

отцовъ— оче-

видцевъ,

 

великимъ

 

постомъ,

 

днемъ.

 

Некоторые

 

предметы

сбежавшимся

 

народонъ

 

были

 

спасены,

 

въ

 

числе

 

которыхъ

спасенъ

 

былъ

 

и

 

антиминсъ,

 

выданный

 

Преосвященнымъ

Парѳеніемъ

 

въ

 

1783

 

году

 

въ

 

придельный

 

храмъ,

 

въ

 

честь

Смоленской

 

Божіей

 

Матери — Одигитріп.

 

Антиминсъ

 

этотъ

цѣлъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

 

Въ

 

которомъ

 

году

 

произошолъ

пожаръ,

 

достоверно

 

не

 

известно;

 

нужно

 

полагать,

 

что

 

онъ

случился

 

въ

 

1788

 

году,

 

потому

 

что

 

въ

 

1789

 

г.

 

устроенъ

еастоящій

 

храмъ.

 

После

 

пожара

 

церкви,

 

до

 

времени

 

устро-

енія

 

новой,

 

причтъ

 

села

 

Песочни

 

совершалъ

 

Богослуженіе

въ

 

соседней

 

церкви

 

села

 

Илышскаго,

 

что

 

видно

 

и

 

изъ

 

докумен-

товъ

 

того

 

села.

 

Настоящій

 

храмъ,

 

какъ

 

свидетельствуютъ

клпровыя

 

ведомости,

 

устроенъ

 

въ

 

1789

 

году,

 

тщаніемъ

 

при-

хожанъ,

 

на

 

прежнемъ

 

месте,

 

на

 

высокомъ

 

берегу

 

реки

Гжатп,

 

при

 

впаденіи

 

въ

 

нее

 

реки

 

Песочни.

 

Срубленъ

 

изъ

прочнаго

 

еловаго

 

лесу,

 

съ

 

таковой

 

же

 

колокольней;

 

покрыть

и

 

обшить

 

тесомъ;

 

снабженъ

 

всеми

 

необходимыми

 

принадлеж-

ностями;

 

престолы

   

освящены

 

те

 

же,

 

какіе

 

были

 

въ

 

преж-
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немъ

 

храме.

   

Колоколовъ —четыре:

 

а)

 

25

 

п.

 

и

 

37

 

ф.

 

в)

 

6

ы.

 

г)

 

2

 

п.

 

25

 

ф.

 

и

 

д)

 

1

 

пудъ.

О

 

ризницѣ.

Въ

 

какомъ

 

состояніи

 

находилась

 

ризнпца

 

при

 

церкви

 

се-

ла

 

Песочни

 

до

 

настоящаго

 

столѣтія,

 

не

 

известно.

 

Нужно

полагать,

 

судя

 

по

 

сохранившимся

 

до

 

настоящаго

 

времени

некоторымъ

 

вещамъ,

 

ризница

 

была

 

очень

 

бедна.

 

Такъ,

сохранились

 

облаченія

 

изъ

 

набойчатой

 

матеріи;

 

сосуды,

 

ди-

скосы,

 

звездицы — оловянные;

 

подсвечники

 

-

 

резные

 

изъ

дерева.

 

Въ

 

половине

 

сего

 

столВтія

 

рпзница

 

приведена

 

въ

довольно

 

благопристойный

 

видь.

 

Одно

 

изъ

 

облаченій,

подаренное

 

Гжатскимъ

 

купцомъ

 

Комаровымъ,

 

даже

 

очень

роскошно;

 

по

 

ценности,

 

стоитъ

 

до

 

полутораста

 

рублей.

 

Со-

суды

 

оловянные,

 

со

 

всеми

 

приборами,

 

заменены

 

серебря-

ными—позлащенными.

 

Вместо

 

деревянныхъ

 

подсвечниковъ

пріобретены

 

металлическіе

 

—

 

посеребреные.

 

Крестъ

 

на

 

пре-

столе—серебряный,

 

84

 

пробы,

 

весомъ

 

1

 

ф.

 

24

 

зол.

Евангеліе— большаго

 

формата,

 

съ

 

серебряными

 

досками,

 

по-

дарено

 

Гжатскимъ

 

купцомъ

 

Камышевымъ

 

въ

 

1871

 

году,

ценою

 

въ

 

70

 

рублей.

 

Кадило— серебряное,

 

84

 

пробы,

 

ве-

сомъ

 

1

 

ф ,

 

подарено

 

Гжатскимъ

 

купцомъ

 

Комаровымъ.

 

Но

особенно

 

замечательныхъ

 

вещей,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

отношеніи,

 

нетъ.

Объ

 

иконостасѣ.

йконостасъ

 

церкви

 

довольно

 

древній,

 

написанъ

 

масляными

красками

 

и

 

очень

 

правильной-

 

живописи.

 

Въ

 

главномъ

 

хра-

ме

 

иконы

 

поставлены

 

въ

 

шесть

 

ярусовъ;

 

въ

 

каждомъ

 

ряду

десять

 

пконъ;

 

изъ

 

нихъ

 

заслуживаютъ

 

особаго

 

вниманія

следующая:

 

образъ

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Воздвиженія



— 181

 

—

Креста

 

Господня.

 

На

 

этихъ

 

образахъ

 

имеются

 

ризы,

 

хотя

 

и

мЬдныя,

 

но

 

посеребренный,

 

съ

 

позлащенными

 

венцами;

 

ра-

боты

 

очень

 

прочной

 

и

 

изящной.

 

Живопись

 

на

 

нихъ

 

совер-

шенно

 

отличная

 

отъ

 

другихъ

 

иконъ;

 

оне

 

написаны

 

въ

 

Ви-

зантійскомъ

 

стиле

 

и

 

изобличаютъ

 

въ

 

живописце

 

хорошего

знатока

 

своего

 

дела.— Въ

 

придеіьномъ

 

храме

 

иконостасъ

тоже

 

не

 

новой

 

работы;

 

расположенъ

 

въ

 

три

 

яруса.

 

Заслу-

живают

 

особаго

 

вниманія— образъ

 

Скорбящей

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

по

 

выразительности

 

и

 

правильности

 

живописи,

 

и.

образъ

 

Николая

 

Чудотворца, — на

 

обоихъ

 

ризы

 

серебряный,

84

 

пробы,

 

съ

 

позлащенными

 

венцами.

О

 

библіотекѣ.

До

 

пятидесятыхъ

 

годовъ

 

текущего

 

столетія

 

книгъ

 

для

чтенія

 

при

 

церкви

 

было

 

очень

 

мало,

 

по

 

той

 

причине,

 

что

пхъ

 

мало

 

издавалось,

 

да

 

и

 

читать

 

было

 

некому:

 

членами

причта

 

состояли,

 

какъ

 

увидимъ

 

ниже,

 

лица

 

съ

 

домашнимъ

образованіемъ,

 

или

 

получившіе

 

образованіе

 

въ

 

низшихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

занимали

 

должности

 

наследственно,

следовательно

 

книжной

 

мудростію

 

и

 

не

 

интересовались.

 

Съ

половины

 

настоящего,

 

столѣтія

 

на

 

священническихъ

 

местахъ

являются

 

лица

 

съ

 

образованіемъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заве-

деній;

 

они-то

 

и

 

начинаютъ

 

озабочиваться

 

выпискою

 

для

церковной

 

библіотеки

 

книгъ,

 

пригодныхъ

 

для

 

проповедни-

ческой

 

деятельности

 

священника.

О

 

церковкыхъ

 

суммахъ.

Доходы

 

и

 

расходы

 

церкви

 

прежнихъ

 

столетій,

 

за

 

неиме-

ніемъ

 

записи,

 

не

 

известны.

 

Съ

 

1809

 

года

 

при

 

церкви,

 

въ

архиве,

 

хранятся

 

приходо-расходный

 

книги,

 

изъ

 

которыхъ

видно,

 

что

 

доходъ

 

церкви

 

въ

 

начале

 

сего

 

столетія

 

былъ

 

хо-
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рошій,

 

доходившій

 

до

 

700

 

руб.

 

Съ

 

тридцатыхъ

 

же

 

годовъ

церковная

 

сумма

 

заметно

 

понижалась;

 

причина

 

умеиыненія

доходовъ

 

следующая:

 

въ

 

черте

 

прихода

 

Песочинскаго,

 

по

обеимъ

 

сторонамъ

 

реки

 

Гжати,

 

находится

 

много

 

пристаней,

съ

 

остаткомъ

 

на

 

нихъ

 

однихъ

 

полуразвалившихся

 

строеній,

куда

 

сваливался

 

до

 

отправленія

 

разный

 

хлебъ.

 

Прихожане

разсказываютъ,

 

что

 

въ

 

былое

 

время,

 

на

 

этихъ

 

пристаняхъ

жило

 

множество

 

пришлаго

 

рабочаго

 

народа,

 

который

 

по

праздникамъ

 

ходилъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

Песочни

 

и,

 

по

 

усердно,

отъ

 

своихъ

 

трудовъ

 

жертвовалъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій.

 

Сами

хозяева

 

пристаней,

 

купцы— Петербургскіе,

 

Московскіе,

 

Гжат-

скіе,

 

Зубцовскіе

 

и

 

др.

 

ходили

 

въ

 

церковь

 

Божію

 

и

 

жертво-

вали

 

какъ

 

деньгами,

 

такъ

 

и

 

вещами.

 

До

 

насъ

 

сохранились

некоторый

 

вещи,

 

жертвованныя

 

въ

 

церковь

 

гжатскими

 

куп-

цами

 

Комаровыми,

 

какъ

 

заметили

 

мы

 

выше.

О

 

кладбищахъ

 

церкви.

Еладбищъ,

 

на

 

которыхъ

 

погребаются

 

тела

 

умершихъ,

имеется

 

два:

 

одно— при

 

самой

 

церкви,

 

другое — за

 

речкой

Песочней,

 

саженяхъ

 

въ

 

пятидесяти

 

отъ

 

церкви.

 

Кладбище1

возле

 

церкви

 

существуетъ

 

со

 

времени

 

открытія

 

села

 

Пе-

сочни,

 

следовательно

 

оно

 

довольно

 

древнее.

 

Прихожане

 

гово-

рить,

 

что

 

оно

 

вначале

 

сего

 

столетія

 

не

 

огораживалось

 

ни-

чемъ:

 

по

 

нему

 

безпрепятственно,

 

въ

 

летнее

 

время,

 

ходилъ

скотъ,

 

а

 

въ

 

50

 

годахъ

 

священно-церковно-служители

 

огоро-

дили

 

его

 

полевой

 

изгородью,

 

за

 

недостаткомъ

 

средствъ

 

при

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

вся

 

церковная

 

сумма

 

этихъ

 

летъ

 

расхо-

довалась

 

на

 

ремонтировку

 

самаго

 

храма.

 

Въ

 

1879

 

г.

 

клад-

бище

 

огородили

 

частоколомъ,

 

каковой

 

цблъ

 

и

 

по

 

настоящее

время.

 

Другое

 

кладбище,

 

находящееся

 

вдали

 

отъ

 

церкви,

существуетъ

 

съ

 

1847

 

года.

 

Кладбище

 

это

 

— сухое,

 

на

 

горѣ,

обрыто

   

вокругъ

  

глубокой

 

канавой,

  

обсажено

 

березами.

 

Въ
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1871

 

году

 

построена

 

на

 

семъ

 

кладбище

  

деревянная

 

осьми-

угольная

 

часовня,

 

изъ

 

еловаго

 

лесу,

 

съ

 

тесовой

 

крышей.

Объ

 

архивѣ.

При

 

церкви

 

имеется

 

шкафъ,

 

въ

 

которомъ

 

хранятся

 

книги

прежнихъ

 

летъ.

 

Все

 

квиги

 

переплетены

 

и

 

лежать

 

по

 

годамъ,

а

 

именно:

 

копіи

 

метрикъ

 

съ

 

1809

 

г.,

 

исповедный

 

росписи

съ

 

1826

 

г.,

 

за

 

исключеніемъ

 

не

 

многихъ,

 

обыскныя

 

и

 

при-

ходо-расходный

 

съ

 

1809

 

года;

 

здесь

 

же

 

сохраняются

 

и

 

прочіе

документы

 

церковные.

О

 

зданіяхъ

 

при

 

церкви.

Зданій,

 

прпнадлежащихъ

 

церкви,

 

помимо

 

деревянной

 

избы,

въ

 

которой

 

помещались

 

сторожа

 

церкви,

 

не

 

было.

 

Въ

 

этой

же

 

избе,

 

въ

 

зимнее

 

время

 

священники

 

обучали

 

грамотб

 

де-

тей

 

прихожанъ.

 

Въ

 

1871

 

году

 

священникомъ

 

Николаемъ

Соколовымъ,

 

по

 

причине

 

ветхости

 

старой,

 

была

 

выстроена

новая

 

сторожка,

 

изъ

 

12

 

ар.

 

еловаго

 

лесу,

 

съ

 

перегородка-

ми

 

внутри,

 

для

 

помещенія

 

сторожей

 

и

 

обученія

 

детей.

 

Въ

1882

 

году

 

священникомъ

 

Александромъ

 

Зыковымъ,

 

въ

 

заменъ

пришедшаго

 

отъ

 

времени

 

въ

 

ветхость

 

зданія,

 

выстроено

 

но-

вое,,

 

съ

 

двумя

 

избами,— одна

 

изъ

 

9

 

арш.

 

лесу

 

еловаго,

другая — 12

 

арш.,

 

между

 

ними

 

сени

 

и

 

чуланъ.

 

Первая

 

изъ

избъ— для

 

помещенія

 

сторожей,

 

а

 

другая— училища.

 

Все

зданіе

 

покрыто

 

тесомъ.

 

Вся

 

постройка

 

произведена

 

на

 

сред-

ства

 

частныхъ

 

благотворителей;

 

кроме

 

того,

 

вследствіе

просьбы

 

священника

 

Зыкова,

 

Сычевскпмъ

 

Училпщнымъ

 

Со-

вѣтомъ

 

отпущено

 

было

 

на

 

эту

 

постройку

 

50

 

рублей

 

се-

ребромъ.

О

 

церковной

 

землѣ.

Земли,

 

по

 

плаву

 

и

 

межевой

   

книге

 

за

 

1777

 

годъ,

   

зна-
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чится

 

при

 

церкви

 

47

 

десятпнъ

 

и

 

2359

 

квадратныхъ

 

сажепъ.

Изъ

 

всей

 

земли— двѣ

 

десятины

 

усадебной,

 

30-ть

 

десятпнъ

пахатной

 

и

 

сѣповосеой,

 

5

 

десятинъ

 

неудобной,

 

до

 

4

 

д.

подъ

 

дорогами,

 

1

 

д.

 

подъ

 

кладбищемъ

 

съ

 

церковію

 

и

 

5

 

д.

съ

 

саженями

 

подъ

 

рѣкамиГжатью

 

и

 

Песочней

 

Земля

 

песчано-

глинистая,

 

требуетъ

 

хорошего

 

удобренія,

 

а

 

польза

 

отъ

 

нея

незначительная.

 

Если

 

же

 

члены

 

причта

 

занимались

 

и

 

ныне

занимаются

 

обработкой

 

.

 

земли,

 

то

 

потому,

 

что

 

средства

 

къ

жизни

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

дателей

 

за

 

исправленіе

 

требъ

 

очень

ничтожны.

  

•

(Окончаніе

 

будетъ).

Священникъ

   

Михаилъ

  

Мвановичъ

   

Соко-

ловъ.

НЕКРОЛОГЪ,

14

 

Ноября

 

прошедшаго

 

1885

 

года

 

въ

 

3'Ѵ а

 

часа

 

попо-

лудни

 

тихо

 

и

 

безмятежно

 

отошелъ

 

въ

 

вѣчность

 

священ-

никъ

 

села

 

Дубровеы,

 

Юхновскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Ива-

новичъ

 

Соколовъ.

 

Эта

 

преждевременная

 

кончина

 

глубоко

поразила

 

семью

 

покойнаго,

 

лишившуюся

 

въ

 

немъ

 

своего

единствеинаго

 

кормильца

 

и

 

мудраго

 

отца — руководителя,

глубоко

 

поразила

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

смерть

 

о.

 

Соколова

была

 

совершенно

 

неожиданною

 

для

 

осиротѣвшей

 

его

семьи.

 

Покойный,

 

не

 

смотря

 

на

 

свои

 

60

 

лѣтъ,

 

былъ

 

по-

лонъ

 

силъ

 

и

 

всегда

 

пользовался

 

прекраснымъ

 

здоровьемъ:

трудовая,

 

рабочая

 

жизнь

 

сельскаго

 

священника,

 

по

 

ви-

димому,

 

только

 

развивала

 

и

 

укрѣпляла

 

физическія

 

силы

покойнаго.

 

Онъ

 

и

 

самъ

 

довѣрялъ

 

своему

 

здоровью:

 

ни-

когда,

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

жизни

 

не

 

будучи

 

серьезно

 

боленъ,
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ся

 

Богъ

 

(Евр.

 

13,16)

 

Неговоримъ

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

усерд-

ная

 

забота

 

наша

 

объ

 

обращеніи

 

заблуждающихся

 

на

 

путь

истины

 

и

 

добра

 

составить

 

собою

 

нравственную

 

заслугу

 

на-

шу,

 

за

 

которую

 

можемъ

 

мы

 

удостоиться

 

великой

 

милости

отъ

 

Бога,

 

согласно

 

увѣренію

 

апостола

 

Іакова,

 

который

 

го-

ворить:

 

Братіе,

 

аще

 

кто

 

въ

 

васъ

 

заблудитъ

 

отъ

 

пути

 

исти

ны,

 

и

 

обратитъ

 

кто

 

его,,

 

да

 

вѣсть,

 

яко

 

обративый

 

грѣшника

отъ

 

заблужденія

 

пути

 

его,

 

спасетъ

 

душу

 

отъ

 

смерти

 

и

 

по-

крыетъ

 

множество

 

грѣховъ

 

(Іак.

 

5,

 

19,

 

20).

Вотъ

 

о

 

чемъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

нужно

 

позаботиться

мѣстному

 

и

 

благотворительному

 

обществу

 

и

 

вотъ

 

въ

 

чемъ

должна

 

выразиться

 

благотворительность

 

'со

 

стороны

 

онаго

 

въ

настоящее

 

время.

 

Позволяемъ

 

себѣ

 

надѣяться,

 

что

 

общество

не

 

оставитъ

 

безъ

 

вниманія

 

такого

 

нашего

 

благожелательна-

го

 

указанія.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобъ

 

оправдались

 

наши

 

чаянія

 

и

сбылись

 

наши

 

пожеланія

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ!

Иротоіерей

 

Алексѣй

 

Щукинъ.

Церковно-

 

приходская

 

лѣтопись

 

села

 

Песоч-

ни,

 

Сычевскаго

 

уѣзда.

(Окоичаніе).

О

 

причтѣ

 

села

 

Песочни.

Нричтъ

 

села

 

Песочни,

 

вслѣдствіе

 

малочисленности

 

прихо-

да,

 

всегда

 

былъ

 

однокомплектный,

 

и

 

состоялъ

 

изъ

 

священ-

ника,

 

діакона,

 

дьячка

 

и

 

пономаря.

 

Въ

 

1847

 

г.,

 

при

 

распре-

дѣленіи

 

штатовъ,

 

село

 

отнесено

 

къ

 

5

 

классу.

 

На

 

содержаніе

причта

 

положено

 

въ

 

годъ

 

168

 

руб.

 

64

 

к.,

 

каковыя

 

деньги

получаются

 

пополугодно

 

изъ

 

Сычевскаго

 

казначейства.

О

 

служебной

 

деятельности

  

священно-цсрковно-служитслей
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перваго

 

храма

 

до

 

насъ

 

не

 

дошло

 

ни

 

нисьменныхъ,

 

ни

 

уст-

ныхъ

 

свидѣтельствъ;

 

сохранились

 

лишь

 

имена

 

ихъ

 

съ

1777

 

года

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

документахъ

 

церковныхъ,

 

да

 

въ

устномъ

 

преданіи

 

старожиловъ,

 

откуда

 

мы

 

и

 

заимствуемъ

эти

 

свѣдѣнія.

Священники.

1)

   

Въ

 

50

 

годахъ

 

XYIII

 

ст.

 

въ

 

селѣ

 

Песочнѣ

 

священни-

комъ

 

состоялъ

 

о.

 

Іоаннъ.

 

Откуда

 

онъ

 

былъ

 

родомъ

 

и

 

какъ

долго

 

служилъ,

 

письменныхъ

 

свидѣтельствъ

 

не

 

сохранилось.

По

 

преданіЮ,

 

о.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

очень

 

релитіозный.

По

 

образу

 

жизни

 

ничѣмъ

 

не

 

отличался

 

отъ

 

крестьянъ:

 

сво-

ими

 

руками

 

обработывалъ

 

землю,

 

носилъ

 

одежду,

 

одинаковую

съ

 

пасомыми,

 

ходилъ

 

въ

 

лаптяхъ.

 

Въ

 

семействѣ

 

у

 

него

 

бы-

ли

 

два

 

сына— Петръ

 

н

 

Симеонъ,

 

которые

 

и

 

занимали

 

преем-

ственно

 

священническія

 

мѣста.

2)

    

Петръ

 

1оанновъ\

 

былъ

 

сынъ

 

вышепоименованнаго

священника

 

о.

 

Іоанна;

 

когда

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

мѣсто,

 

не

 

извѣстно.

 

Объ

 

немъ

 

мы

 

узнали

 

изъ

 

копіи

 

плана

на

 

ц.

 

землю

 

за

 

1777

 

г.,

 

гдѣ

 

Петръ

 

Іоанновъ

 

подписался

священникомъ

 

села

 

Песочни,

 

присутствовавшимъ

 

при

 

обме-

жеваніи

 

ц.

 

земли.

 

О

 

семейной

 

жизни

 

и

 

служебной

 

двятель-

ности

 

о.

 

Петра

 

не

 

сохранилось

 

ни

 

письменныхъ,

 

ни

 

устныхъ

свѣдѣній.

3)

   

Симеонъ

 

Іоанновъ.

 

Былъ

 

братъ

 

священника

 

Петра

Іоаннова;

 

проходилъ

 

должность

 

священника

 

съ

 

1780

 

г.

 

по

1809

 

г.

 

Имя

 

о.

 

Симеона

 

ь въ

 

первый

 

разъ

 

упоминается

 

въ

планѣ

 

ц.

 

земли;

 

на

 

оборотѣ

 

плана

 

написано

 

такъ:

 

получе-

но

 

съ

 

священника

 

села

 

Песочни

 

о.

 

Симеона

 

Іоаннова

 

пошли-

ны

 

1

 

р.

 

43

 

7а

 

Е0П ѵ

 

Апр.

 

8

 

дня

 

1780

 

г.> .

 

Вначалѣ

 

сего

столѣтія

 

находимъ

 

подпись

 

о.

 

Симеона

 

въ

 

приходо-расход-

ныхъ

 

ц.

 

книгахъ

 

и

 

въ

  

копіяхъ

   

метрическихъ

   

книгъ.

 

При
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немъ

 

сгорѣлъ

 

первый

 

храмъ,

 

его

 

же

 

заботами

  

выстроенъ

 

и

настоящій

 

храмъ.

4)

   

Иванъ

 

Гршорьевъ.

 

Въ

 

ревизской

 

сказкѣ

 

за

 

1782

 

г.

онъ

 

записанъ

 

діакономъ,

 

діаконскимъ

 

сыномъ

 

этого

 

села,

имѣющимъ

 

отъ

 

роду

 

38

 

лѣтъ.

 

По

 

смерти

 

о.

 

Симеона

 

онъ

руконоложенъ

 

былъ

 

во

 

священника

 

села

 

Песочни

 

и

 

прохо-

дилъ

 

должность

 

съ

 

1809

 

г.

 

по

 

іюль

 

мѣсяцъ

 

1813

 

г.

5)

  

Андрей

 

Леоновъ.

 

Съ

 

1797

 

по

 

1814

 

г.

 

былъ

 

діако-

номъ

 

въ

 

сосѣднемъ

 

селѣ

 

Ильинскомъ,

 

а

 

затѣмъ

 

рукополо-

женъ

 

былъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Песочню

 

и

 

нрослужилъ

до

 

1825

 

г.

 

до

 

конца

 

жизни.

 

Преданіе

 

говорить,

 

что

 

о.

 

Ан-

дрей

 

былъ

 

человѣкъ

 

степенный

 

и

 

трудолюбивый.

6)

  

Іоаннъ

 

Качевскій.

 

Родомъ

 

Гжатскаго

 

уѣзда,

 

священ-

нически!

 

сынъ,

 

зять

 

священника

 

Андрея

 

Леонова.

 

Въ

 

1823

г.

 

опредвленъ

 

дьячкомъ

 

въ

 

село

 

Спасское

 

Гжатскаго

 

уѣзда,

а

 

въ

 

1825

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

селу

 

Песочни.

Умеръ

 

въ

 

1842

 

году.

7)

   

Василій

 

Орловъ.

 

Родомъ

 

Гж.

 

у.

 

села

 

Дятлова,

 

сынъ

священника.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

Смоленской

 

духовной

 

се-

минары,

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

селу

 

Егорьевско-

му,

 

Сыч.

 

уѣзда,

 

а

 

въ

 

1842

 

г.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Песоч-

ню

 

и

 

служилъ

 

до

 

1865

 

г.,

 

затѣмъ,

 

по

 

слабости

 

здоровья,

постунилъ

 

въ

 

заштатъ

 

и

 

на

   

58

 

г.

 

отъ

 

роду

 

умеръ.

8)

   

Николай

 

Соколовъ.

 

Сынъ

 

причетника

 

г.

 

Гжатска,

зять

 

бывшаго

 

священника

 

села

 

Песочни

 

Василія

 

Орлова.

Въ

 

1865

 

г.,

 

по

 

окончаніп

 

курса

 

д.

 

семинаріи,

 

рукополо-

женъ

 

былъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Песочню;

 

въ

 

1874

 

г.

овдовѣлъ;

 

въ

 

1877

 

г.

 

поступплъ

 

въ

 

армейское

 

духовенство,

а

 

въ

 

1880

 

г.

 

умеръ.

9)

   

Ѳеодоръ

 

Соколовъ.

 

Зять

 

бывшаго

 

заштатнаго

 

священ-

ника

 

Василія

 

Орлова.

 

По

 

окоичаніи

 

курса

 

дух.

 

семпнаріи,

въ

 

1877

 

г.

 

рукоположепъ

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Песочню,

 

а
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въ

 

1879

 

г.,

 

по

   

прошенію,

   

перомѣщенъ

   

въ

 

село

 

Глухово,

Бѣльскаго

 

уѣзда,

10)

 

Александре

 

Зыковъ.

 

Сынъ

 

священника

 

села

 

Ворон-

цова,

 

Гжатскаго

 

уѣзда;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

духовной

 

семи-

иаріи

 

въ

 

1875

 

г.

 

проходилъ

 

должность

 

учителя

 

и

 

законо-

учителя

 

въ

 

народномъ

 

училпщв

 

съ

 

утвержденія

 

начальства,

а

 

16

 

декабря

 

1879

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

селу

Песочнѣ.

Діаконы.

1)

  

Иванъ

 

Григорьеве.

 

Урожденецъ

 

села

 

Песочни,

 

сынъ

діакона.

 

Имя

 

его

 

мы

 

встрѣтили

 

въ

 

нервый

 

разъ

 

въ

 

нланѣ

 

на

ц.

 

землю

 

за

 

1777

 

годъ.

 

Съ

 

какого

 

года

 

поступилъ

 

на

службу,

 

нейзвѣстно,

 

а

 

умеръ

 

въ

 

1813

 

г.,

 

достигши

 

глубо-

кой

 

старости.

2)

   

Василій

 

Ефремовъ.

 

Откуда

 

былъ

 

родомъ,

 

неизвѣстно.

Служилъ

 

діакономъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Песочни

 

съ

 

1809

 

г.

по

 

1830

 

годъ.

 

Церковный

 

книги

 

того

 

времени

 

писаны

 

діако-

номъ

 

Ефрсмовымъ

 

и

 

написаны

 

довольно

 

чисто

 

и

 

акку-

ратно

3)

  

Іоаннъ

 

Смирягинъ.

 

По

 

исключеніи

 

изъ

 

перваго

 

кл.

духовной

 

семинаріи,

 

въ

 

1829

 

г.

 

опредѣленъ

 

дьячкомъ

 

въ

село

 

Савенки,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

а

 

въ

 

1830

 

г.

 

рукоположенъ

во

 

діакона

 

къ

 

церкви

 

села

 

Песочни

 

и

 

служилъ

 

въ

 

семъ

селѣ

 

до

 

1838

 

года,

4)

  

Стефанъ

 

Лебедеве

 

Родомъ

 

изъ

 

села

 

Нѣгошева,

 

Вяз.

 

у.,

по

 

псключеніи

 

изъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

духовнаго

 

училища,

въ

 

1826

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

церкви

 

села

 

Архан-

гельска^,

 

Сыч.

 

у.,

 

а

 

оттуда

 

въ

 

1838

 

году

 

переведенъ

 

въ

село

 

Песочню

 

на

 

діаконское

 

мѣсто,

 

гдв

 

и

 

нрослужилъ

 

до

1856

 

года.

5)

  

Іоаннъ

 

ПоНовъ.

 

Родомъ

 

изъ

 

села

 

Монина,

 

Бѣл.

 

у.,

 

діа-
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консвій

 

сынъ;

 

по

 

исключеніи

 

изъ

 

среднего

 

отдѣленія

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

въ

 

1856

 

году

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

къ

церкви

 

села

 

Монина,

 

а

 

въ

 

18 Ь 7

 

г.

 

переведенъ

 

діакономъ

къ

 

церкви

 

села

 

Песочни.

 

По

 

указу

 

духовной

 

консисторіи

отъ

 

8

 

мая

 

1870

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Песочнѣ

 

упразднена

 

діакон екая

вакансія.

 

Умеръ

 

Іоаннъ

 

Поповъ

 

въ

 

1878

 

г.

6)

 

Григорій

 

Медвѣдкове.

 

Сынъ

 

заштатнаго

 

дьячка

 

этого

же

 

села;

 

перемѣщенъ,

 

по

 

прошенію,

 

изъ

 

села

 

Милюкова,

Сыч.

 

у.

 

на

 

настоящее

 

мѣсто

 

на

 

дьячковскую

 

вакансію,

 

въ

обезпеченіе

 

сиротъ

 

Поповыхъ,

 

(онъ

 

родной

 

братъ

 

вдовы

 

ді-

аконицы

 

Поповой).

Дьячки.

1)

   

Михаиле

 

Иванове.

 

Урожденецъ

 

этого

 

же

 

села,

 

сынъ

бывшаго

 

священика

 

о.

 

Іоанна,

 

что

 

видно

 

изъ

 

ревизской

сказки,

 

хранящейся

 

при

 

церкви;

 

служилъ

 

до

 

глубокой

 

ста-

рости

 

и

 

умеръ

 

въ

 

1805

 

году.

2)

  

АфанасШ

 

Цетровъ.

 

Урожденецъ

 

этого

 

же

 

села,

 

сынъ

священника;

 

сначала

 

былъ

 

пономаремъ,

 

а

 

съ

 

1805

 

года

нроизведенъ

 

во

 

дьячка

 

и

 

служилъ

 

дьячкомъ

 

до

 

1814

 

года,

послѣ

 

чего

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

церкви

 

сосѣдняго

села

 

Ильинсваго.

3)

   

Еосьма

 

Андреевъ.

 

Урожденецъ

 

этого

 

же

 

седа,

 

сынъ

священника;

 

опредѣленъ

 

дьячкомъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Песочни

въ

 

1814

 

г.

 

и

 

прослужилъ

 

въ

 

семь

 

званіи

 

до

 

1830

 

г.,

когда

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

Курошъ,

 

Сыч.

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ.

4)

   

Михаилъ

 

Потемкине.

 

Сынъ

 

діакона

 

этого

 

села

 

Ва-

силія

 

Ефремова

 

Потемкина;

 

посвященъ

 

во

 

дьячка

 

на

 

насто-

ящее

 

мѣсто

 

въ

 

1830

 

г.,

 

гдѣ

 

и

 

состоядъ

 

до

 

1843

 

г.

5)

   

Терентій

 

Бурковъ.

 

По

 

исключены

 

изъ

 

д.

 

семинаріи,

рукоположенъ

 

во

 

діакона

   

во

 

одно

 

изъ

 

сель

 

Порѣчскаго

 

у.,
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гдѣ

 

у

 

него

 

вскорѣ

 

умерла

 

жена

 

и

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

 

Смо-

ленске

 

Св.-Троицкій

 

монастырь,

 

откуда

 

входилъ

 

съ

 

про-

шеніемъ

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

о

 

дозволенін

 

снять

 

діаконскій

 

санъ,

на

 

что

 

и

 

получилъ

 

разрѣшеніе;

 

въ

 

1843

 

году

 

опредѣленъ

дьячкомъ

 

нъ

 

селу

 

Песочни.

 

Въ

 

1849

 

г.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

Бунавово,

 

Вяз.

 

у.,

 

гдѣ

 

яшветъ

 

и

 

теперь.

6)

  

Герасимъ

 

Ильенковз.

 

Опредѣленъ

 

на

 

дьячковскую

вакансію

 

на

 

настоящее

 

мѣсто

 

въ

 

1849

 

г.

 

и

 

проходилъ

 

дол-

жность

 

до

 

1856

 

г.,

 

до

 

самой

 

смерти.

7)

   

Амксѣй

 

Штемкит.

 

Сынъ

 

дьячка

 

этого

 

же

 

села,

(Михаила

 

Потемкина);

 

по

 

исключеніи

 

изъ

 

сред,

 

отдѣленія

духовваго

 

училища

 

опредѣленъ

 

въ

 

1856

 

г.

 

на

 

настоящее

мѣсто;

 

въ

 

1870

 

г.

 

переведенъ,

 

вслѣдствіе

 

прошенія,

 

въ

 

дру-

гое

 

село,

 

а

 

на

 

дьячковскую

 

вакансію

 

поступилъ

 

сверхштат-

ный

 

діаконъ

 

ІІоповъ.

8)

  

Андрей

 

Медвѣдковъ.

 

По

 

смерти

 

діакона

 

Попова,

 

въ

обезпеченіе

 

оставшихся

 

сиротъ,

 

опредѣленъ

 

на

 

дьячковскую

вакансію

 

заштатный

 

дьячекъ

 

села

 

Субботниковъ,

 

Гж.

 

у.,

Андрей

 

Медвѣдковъ

 

(онъ

 

отецъ

 

вдовы

 

діаконицы

 

Поповой)

п

 

прослужилъ

 

до

 

декабря

 

мъсяца

 

1879

 

г.,

 

послѣ

 

чего,

 

по

старости

 

и

 

слабости,

 

поступилъ

 

въ

 

заштатъ.

Пономари.

1)

 

Афажсій

 

ІЬтровъ.

 

Сынъ

 

священника

 

этого

 

же

 

села;

когда

 

поступилъ

 

на

 

должность,

 

съ

 

точностію

 

не

 

извьстно

 

и

служилъ

 

въ

 

должности

 

пономаря

 

до

 

1805

 

г.,

 

послъ

 

чего

 

посвя-

щенъ

 

былъ

 

во

 

дьячка

 

къ

 

этому

 

же

 

селу.

Ъ)

 

Василій

 

Семеновъ.

 

Сынъ

 

священника

 

этого

 

села,

оиредѣленъ

 

пономаремъ

 

въ

 

1805

 

годуй

 

прослужилъ

 

въ

 

этой

должности

 

до

 

1851

 

года;

 

онъ

 

былъ

 

очень

 

трудолюбивый,

велъ

 

жизнь

 

совершенно

 

безукоризненную,

 

трезвую;

 

память

 

о

вемъ

 

живетъ

 

доселѣ.
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3)

 

Стефанъ

 

Цвѣтковъ.

 

Родомъ

 

Бѣл.

 

уѣзда,

 

поступилъ

въ

 

село

 

Песочню

 

въ

 

1851

 

году,

 

гдѣ

 

живетъ

 

доселѣ;

 

вдовъ,

въ

 

семействѣ

 

у

 

него

 

одна

 

дочь.

Изъ

 

представленнаго

 

перечня

 

священно-церковно-служи-

телей

 

усматриваемъ,

 

что

 

всѣ

 

они

 

до

 

половины

 

текущаго

столѣтія

 

были

 

съ

 

образованіемъ

 

очень

 

посредственнымъ

 

и

занимали

 

должности

 

наслѣдственно,

 

восходя

 

отъ

 

низшихъ

степеней

 

къ

 

высшимъ.

Средствами

 

къ

 

содержанію

 

служили

 

и

 

доселѣ

 

служатъ:

 

а)

земля,

 

б)

 

добровольная

 

плата

 

за

 

требоисправленія

 

и

 

и)

 

жа-

лованье

 

въ

 

количествѣ

 

168

 

р.

 

64

 

к.

Земли

 

при

 

церкви

 

имѣется

 

около

 

48

 

десятинъ,

 

но

 

она

 

не

совсѣмъ

 

хлѣбородна,— истощена

 

частымъ

 

посѣвомъ

 

льна

 

и

нуждается

 

въ

 

хорошемъ

 

удобреніи.

 

Луговъ

 

своихъ

 

мало.

Добровольная

 

плата

 

за

 

исправленіе

 

требъ

 

въ

 

церкви

 

и

домахъ

 

прихожанъ

 

довольно

 

скудная;

 

такъ:

 

за

 

бракъ

 

плата

отъ

 

1

 

р.

 

до

 

3-хъ;

 

за

 

погребеніе,

 

подъемъ

 

и

 

обѣдню

 

2

 

руб.

взрослыхъ,

 

а

 

младенцевъ

 

— 20— 30

 

коп.,

 

за

 

заказную

 

обѣдню

50 — 75

 

к.;

 

молебны

 

съ

 

акаѳистомъ

 

въ

 

церкви — 15

 

к.,

 

на

дому

 

25

 

—

 

30

 

к.;

 

мадые

 

молебны

 

3-5

 

коп.;

 

водосвятіе—

25

 

—

 

30

 

к.;

 

соборованіе

 

масломъ

 

(Елеосвященіе)

 

50

 

—

 

60

 

к.

и

 

проч.

Члены

 

причта

 

живутъ

 

въ

 

собственныхъ

 

деревянныхъ

 

до-

махъ,

 

выстроенныхъ

 

близь

 

церкви,

 

на

 

церковной

 

землѣ.

О

 

приходѣ

 

и

 

прихожанахъ

 

села

 

Песочни.

Изъ

 

какихъ

 

деревень

 

первоначально

 

состоялъ

 

нриходъ

 

с.

Несочни,

 

письменныхъ

 

свидѣтельствъ

 

не

 

сохранилось;

 

нуж-

но

 

полагать,

 

что

   

приходъ

 

состоялъ

   

изъ

 

тѣхъ

 

же

 

18

 

дере-
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вень,

 

какія

   

имѣются

 

и

 

теперь,

 

за

 

исключеніемъ

 

двухъ

 

де-

ревень:

   

малаго

   

Подберезья

  

и

 

Спиридкина,

   

размѣщенныхъ

въ

 

50

 

гг.

 

сего

 

столѣтія

 

по

 

сосѣднимъ

 

селеніямъ

 

волею

 

по

мѣщиковъ.

 

Всъ

 

деревни

 

построены

 

по

 

берегамъ

 

рѣкъ:

 

Гжати

Песочни

 

и

 

Жердки.

   

Границами

 

прихода

 

слуяшт,:

 

съ

 

Юго-

востока— Гжатскій

 

уѣздъ,

 

съ

 

Сѣвера— Зубцовскій

 

уѣздъ,

 

а

 

съ

 

\

Запада— приходъ

 

села

 

Ильинскаго.

 

Прихожанами

 

церкви

 

с.

Песочни

 

издревле

 

были

 

одни

   

крестьяне;

 

до

 

конца

 

17

 

стол.

числились

  

Государственными,

 

а

 

въ

 

1692

 

г.

 

подарены

 

боя-

раиъ

 

Нарышкинымъ,

 

отъ

 

которыхъ

  

перешли

 

къ

 

Щербатову,

а

 

затѣмъ

 

къ

 

графу

 

Зубову.

 

Февраля

 

19-го

 

1861

 

г.,

 

по

 

Высо-

чайшему

 

манифесту,

   

освобождены

 

отъ

  

крѣпостной

 

зависи-

мости

 

и

 

надѣлены

 

извѣстной

 

пропорціей

   

земли.

 

Управленіе

въ

 

настоящее

   

время

   

помѣщается

   

въ

 

селѣ

   

Ильинсвомъ,

 

а

прежде

 

находилось

 

въ

 

селв

 

Жерновкѣ.

Всѣ

 

прихожане

 

православнаго

 

въроисповѣданія,

 

хотя

 

и

окружены

 

почти

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

раскольниками

 

сосѣднихъ

приходовъ.

 

При

 

разговорѣ

 

о

 

раскольникахъ

 

высказываютъ,

«что

 

раскольники

 

заблудшія

 

овцы

 

и

 

царствія

 

небеснаго

 

не

васлѣдуютъ> ;

 

вообще

 

смотрятъ

 

на

 

раскольниковъ,

 

какъ

 

на

совратившихся

 

съ

 

истиннаго

 

пути

 

и

 

не

 

питаютъ

 

ни

 

малѣй-

шаго

 

довѣрія

 

къ

 

ихъ

 

ученію.

 

Прихожане,

 

за

 

исключеніемъ

не

 

многихъ,

 

народъ

 

довольно

 

религіозный;

 

по

 

праздникамъ,

особенно

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

ходятъ

 

въ

 

церковь,

 

съ

 

охотою

слушаютъ

 

поученія;

 

но

 

не

 

чужды

 

и

 

недостатковъ,

 

каковы

напр.:

 

пьянство,

 

сквернословіе,

 

обманъ,

 

вѣра

 

въ

 

колдуновъ

и

 

пр.

 

Ежегодно

 

считаютъ

 

своею

 

обязанностію

 

исповѣдаться

и

 

причаститься

 

Св.

 

Таинъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

болѣзни

 

кого-либо

изъ

 

взрослыхъ

 

въ

 

семействѣ,

 

приглашаютъ

 

немедленно

 

свя-

щенника

 

для

 

напутствія

 

Св.

 

Тайнами

 

больнаго.

 

— При

 

общихъ

бѣдствінхъ,

 

каковы

 

напр.:

 

холера,

 

засуха,

 

градобитіе

 

хлѣба,
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падежъ

 

скота

 

и

 

т.

 

под.

 

приглашаютъ

 

священника

 

съ

 

прич-

томъ

 

служить

 

молебны

 

объ

 

отвращеніи

 

постигшихъ

 

или

угрожающихъ

 

бъдствій.

О

 

грамотности

 

въ

 

приходѣ.

Грамотныхъ

 

въ

 

приходѣ

 

до

 

половины

 

XIX

 

стол,

 

было

очень

 

мало,

 

да

 

и

 

учиться

 

было

 

негдѣ.

 

Первое

 

училище

 

въ

селѣ

 

Песочнѣ

 

основано

 

было

 

свящ.

 

Василіемъ

 

Орловымъ,

но

 

учащихся

 

было

 

очень

 

мало— отъ

 

10

 

до

 

15

 

человѣкъ.

Обученіемъ

 

занимался

 

самъ

 

свящ.

 

Орловъ,

 

а

 

въ

 

отсутствіи

его

 

занимались

 

обученіемъ

 

его

 

же

 

дѣти.

 

Особое

 

вниманіе

на

 

грамотность

 

прихожанъ

 

обратилъ

 

свящ.

 

Н.

 

Соколовъ,

нисколько

 

лѣтъ

 

обучавшій

 

безмездно;

 

въ

 

1870

 

г.

 

отъ

 

об-

щества

 

за

 

обученіе

 

дѣтей

 

положено

 

было

 

вознаграждевія

 

въ

годъ

 

60

 

р.

 

Въ

 

1881

 

г.

 

Сычевское

 

земство

 

начало

 

отпус-

кать

 

на

 

школу

 

150

 

р.,

 

а

 

въ

 

1882

 

г.

 

священникомъ

 

А.Зы-

ковымъ

 

въ

 

совокупности

 

съ

 

ц.

 

старостой

 

Д.

 

Ив.

 

Луговымъ

выстроено

 

новое

 

училище.

 

Учителемъ

 

состоитъ

 

окончившій

курсъ

 

учительской

 

семинаріи

 

Дмитрій

 

Серебрянниковъ,

законоучителемъ

 

свящ.

 

Зыковъ,

 

а

 

понечителемъ

 

кр.

 

д.

 

Подо-

синовецъ

 

Д.

 

Ив.

 

Луговой.

 

На

 

училище

 

отпускается:

 

отъ

 

об-

щества

 

150

 

р.

 

и

 

земства

 

200

 

р.;

 

учитель

 

получаетъ

 

300

р.

 

законоучитель

 

50

 

р.

 

Число

 

учащихся

 

обоего

 

пола

 

дохо-

дить

 

въ

 

зимнее

 

время

 

до

 

60

 

человѣкъ

 

и

 

по

 

нѣскольку

человвкъ

 

ежегодно

 

ованчиваютъ

 

курсъ

 

начальнаго

 

учи-

лища.

О

 

матеріальномъ

 

состояніи

 

и

 

физическомъ

  

здоровьи

 

прихо-

жанъ.

Прихожане

 

до

 

60

 

годовъ

 

сего

 

столѣтія

 

жили

 

побогаче,

чѣмъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

такъ:

 

1)

 

недоимки

 

Государствен-
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ной

 

и

 

помѣщичьей

 

за

 

ними

 

нисколько

 

не

 

было,

 

а

 

теперь

до

 

5

 

тысячъ

 

на

 

800

 

д.

 

муж.

 

пола;

 

2)

 

во

 

всякой

 

почти

 

де-

ревнѣ

 

былъ

 

общественный

 

амбаръ,

 

куда

 

въ

 

осеннее

 

время

ссыпался

 

хлѣбъ,

 

въ

 

извѣстной

 

пропорціи,

 

на

 

случай

 

неуро-

жайныхъ

 

лѣть,

 

а

 

теперь

 

не

 

только

 

хлѣба

 

въ

 

этихъ

 

амба-

рахъ

 

нѣтъ,

 

но

 

и

 

амбары

 

уже

 

проданы;

 

3)

 

многіе

 

крестьяне

доселѣ

 

владѣютъ

 

нѣсколькпми

 

десятинами

 

земли,

 

унаследо-

ванными

 

отъ

 

родителей,

 

а

 

нѣкоторые,

 

,по

 

бъдности

 

продали

таковую

 

землю.

 

Въ

 

числь

 

нричинъ

 

обѣдненія

 

прихожанъ

можно

 

указать

 

на

 

слѣдующія:

 

1)

 

Въ

 

былое

 

время,

 

по

 

обо-

имъ

 

берегамъ

 

рѣки

 

Гжати,

 

въ

 

чертѣ

 

прихода

 

села

 

Песочни,

было

 

нѣсколько

 

пристаней,

 

на

 

которыхъ

 

строилось

 

много

барокъ;

 

всѣ

 

онѣ

 

нагружались

 

разнаго

 

рода

 

хлѣбомъ

 

и

 

дру-

гими

 

жизненными

 

продуктами,

 

какъ

 

то:

 

рожью,

 

овсомъ,

льнянымъ

 

сѣменемъ

 

и

 

коноплянымъ

 

масломъ,

 

пенькой,

 

льномъ

и

 

проч.

 

Всю

 

зиму

 

крестьяне

 

одни

 

дѣлали

 

барки

 

и

 

нагружа-

ли

 

ихъ,

 

а

 

другіе—

 

занимались

 

извозомъ

 

и

 

заработывали

 

по-

рядочно

 

денегъ.

 

Со

 

времени

 

же

 

проведенія

 

Московско-Брест-

ской

 

желѣзной

 

дороги,

 

съ

 

1870

 

г.,

 

число

 

барокъ,

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ,

 

замѣтно

 

уменьшалось,

 

а

 

въ

 

1883

 

г.

 

строилось

всего

 

15

 

барокъ

 

и

 

то

 

около

 

сосѣдняго

 

села

 

Ильинскаго.

 

2)

Годъ

 

отъ

 

году

 

усиливается

 

пьянство:

 

ни

 

одна

 

сдѣлка

 

не

обходится

 

безъ

 

вина;

 

пастырсвія

 

увѣщанія

 

мало

 

дѣйственны.

3)

 

Раздѣлы

 

семействъ,

 

вслѣдствіе

 

несогласія

 

и

 

раздоровъ,

что

 

неблагопріятно

 

отзывается

 

на

 

благосостояніи

 

крестьянъ;

на

 

пастырскія

 

увѣщанія

 

они

 

обыкновенно

 

отвѣчаютъ

 

одно:

«время

 

такое

 

пришло:

 

хоть

 

и

 

горшокъ

 

пустой,

 

да

 

самь

большой> .

 

Есть

 

примъры,

 

что

 

отцы,

 

на

 

старости,

 

пбслѣд-

нихъ

 

дѣтей

 

отдвляютъ,

 

а

 

сами

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

зарабатываютъ

себѣ

 

насущный

 

кусокъ

 

хлѣба.

 

4)

 

Помѣщики

 

надѣлили

 

кресть-

янъ

 

малой

 

нропорціей

 

земли,— 3

 

дес.

 

надушу,

 

да

 

и

 

земля.

то

  

не

  

доброкачественна:

 

въ

   

хорошіе

   

годы

   

даетъ

 

урошай
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—

самъ— четверть

 

или

 

самъ— пять.

 

5)

 

Покосовъ

 

своихъ,

 

за

исключеніемъ

 

2— 3-хъ

 

деревень,

 

вовсе

 

нвтъ;

 

поэтому

 

когда

настаеть

 

пора

 

заготовленія

 

на

 

зиму

 

для

 

скота

 

корму,

 

кресть

яне

 

отправляются

 

верстъ

 

за

 

10 — 15-ть,

 

гдѣ

 

и

 

ііроживаютъ

до

 

времени

 

уборки

 

озимаго

 

хлѣба.

 

Возъ

 

сѣна

 

нервдко

 

об-

ходится

 

такимъ

 

образомъ

 

до

 

2

 

— 3-хъ

 

руб.,

 

не

 

считая

 

ра-

бочихъ

 

рукъ;

 

таковая

 

дороговизна

 

корма

 

заставляетъ

 

хозяевъ

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

уменьшать

 

количество

 

скота,

 

а

 

отъ

уменьшенія

 

скота

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

почва

 

болъе

 

и

 

болѣе

становится

 

неблагодарной

 

къ

 

ея

 

воздѣлывателямъ.

Прихожане

 

вообще— народъ

 

крѣпкій,

 

здоровый,

 

не

 

вдругъ

ноддающійся

 

болѣзнямъ.

 

Если

 

же

 

кому

 

случается

 

захворать,

то,

 

по

 

бѣдности

 

и

 

удаленности

 

отъ

 

городовъ —мѣста

 

пре-

быванія

 

довторовъ,

 

довольствуются

 

домашними

 

простыми

средствами: 'сводятъ

 

больнаго-въ

 

истопленную

 

баню,

 

разот-

рутъ

 

его

 

тамъ

 

натертой

 

рѣдькой

 

иди

 

хрѣномъ,

 

дома

 

напоятъ

теплой

 

мятой

 

или

 

чаемъ;

 

вотъ

 

тѣ

 

дѣкарства,

 

коими

 

наши

прихожане

 

излѣчиваютъ

 

свои

 

болѣзни.

 

Бывають

 

случаи,

когда

 

обращаются

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

къ

 

доктору;

 

но

 

къ

 

этому

рѣшаются

 

прибегнуть

 

уже

 

послѣ

 

того,

 

когда

 

домашнія

 

сред-

ства

 

окажутся

 

безполезными.

Священникъ

 

Александръ

 

Зыковъ.

НЕКРОЛОГЪ

1885

 

года

 

16

 

декабря ,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

утра

 

умеръ

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Коровина,

 

ртещъ

 

Іоаннъ

 

Михайловтъ

Уклонскій,

 

70

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

діа-

кона

 

села

 

Егорьевокаго,

 

Сычевскаго

 

уѣзда.

 

Не

 

завидна,

была

 

его

 

лшзнь,

 

но

 

за

 

то

 

для

 

многихъ

 

очень

 

поучитель-

на.

 

Онъ

   

иредставляетъ

   

образедъ

  

того,

 

какъ

 

и

 

при

 

не-
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