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И с т о р и к о - с т а т и с т и ч е с к о е  описание 
HI и хайло-О еод оровской  ц еркви  

се л а  В о л с т ы .  
I.

О СЕЛЪ ВОЛСТЪ,—ПЯТНИЦ’Ь то ж ъ .

Смоленской губернш Юхновскаго уЬзда село Волста 
лежитъ на правомъ, крутомъ берегу рЬкп Озеренки. па 
версту выше того м'Ьста, где эта река сливается съ рЬ- 
ко‘ю Волстою, впадающею, верстахъ въ 17-ти отъ села, 
въ реку Угру. Оно расположено на Юхново—Дорогобуж
ской дорог'Ь, въ 70 верстахъ на сЬверо-западъ отъ своего 
у^зднаго города Юхнова и въ 25 верстахъ на югъ отъ 
города Вязьмы.

Хотя у самаго села протекаетъ р'Ька Озеренка, по не 
отъ этой, а отъ другой р'Ьки село получило свое назваше, 
именно отъ р’Ьки Волсты, обтекающей четыре деревни, 
принадлежащихъ къ приходу Церкви этого села и отстоя- 
щихъ отъ него на пространстве 1—2'/г верстъ. Почему 
селу ВолстЬ усвоено назваше не той р'Ьки, на которой 
оно стоитъ, а совс'Ьмъ другой? Въ объяснеше этого можно 
сказать то, что всЬ почти селешя, составлявши! перво
начальный приходъ села Волсты, расположены были, какъ 
это будетъ видно ниже, по берегамъ рЬки Волсты и что 
р'Ька Озеренка очень мала по пространству течешя и мел
ка; она протекаетъ только верстъ 6 или; 7 а потому менЬе 
изв'Ьстна, чЬмъ рЬка Волста, протекающая на разстояши 
верстъ 40.—Село Волста извЬстно еще нодъ назвашемъ 
„Волсты— Пятницы.“ Прибавлеше ,,Пятницы“ сд’Ьлано ве
роятно потому, что первоначальные храмы его, если ихъ
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было нисколько, освящаемы были въ честь Св. Велико
мученицы Параскевы, наречепныя Пятницы. По крайней 
мЬр'Ь о предшествовавшемъ настоящему храм^, за ветхо- 
ост1ю разобранномъ въ 14 году настоящаго столЗтя, поло
жительно известно, что онъ былъ освященъ въ честь Св. 
Великомученицы Параскевы—Пятницы. Какъ бы то ни 
было, только подъ назвашемъ „Волсты— Пятпицы“ село 
это известно было еще въ 1594 году.—Въ одномъ докумен
те 1778 года, именно въ купчей крепости на село Вол- 

. сгу (*), село это названо такъ: ,,село Волста, Вяцкое 
гожгь .“ Точно также названо оно въ записи отъ 91 геда 
нрошлаго столетия, сделанной на одномъ изъ принадле- 
жащихъ Церкви Еванге.пй и определяющей время, когда 
пршбретено это Евангелге. Отпосительно сего пос.гЬдняго 
пазвашя надобно заметить следующее: ни въ церковныхъ, 
ни въ другихъ какихъ, доступиыхъ причту этого села, 
документахъ ни прежде 1778, ни после 1791 годовъ, ни въ 
промежутокъ между этими двумя годами назвашя этого v 
нигде еще не встречается, не сохранилось опаго и въ 
памяти прихожанъ этого и другихъ окрестныхъ селъ. По
этому можно думать, что назваше это непервоначальное и 
невсеобщее, — не такое, подъ какимъ это село было такъ 
же хорошо известно вс.емъ, какъ хорошо его зияли подъ 
низвашемъ „Волсты—Пятницы,“  или просто ,,Волсты.‘! 
Если лее село въ двухъ документахъ названо ,,Вяцкимъ;“ 
если, Следовательно, подъ ппзвашемъ ,,Вяцкаго“ оно дейст
вительно н было кому известно, то по всей вероятности 
одному владельцу и окружающнмъ его,-владельцу, у ко
тораго, конечно, могли пайтись причины наречь свое вла-

(*) Кошя Съ купчей хранится между бумагами мест
ного владельца Полковника А. М. Жеребцева.
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д'Ьше новымъ именемъ, въ роде, папримЬръ, той причины, 
какъ—желаше сохрапнть память о какомъ — пибудь преж- 
немъ своемъ владенш, носившсмъ то самое назваше и 
почему—нибудь перешедшемъ въ друпя руки (*). Отъ птой 
ли или отъ какой-нибудь другой причины село Волста 
к о гд а -т о  носило Ha3uanie Вяцкаго; но это назваше было 
пепервопачальное и —дано было селу не тотчасъ по его 
основаши, а спустя слишкомъ сто л'Ьтъ. Поэтому мест
ные и окрестные жители и не могли привыкнуть къ такому 
н а з в а н т ,  а удержали за описываемымъ селомъ назваше дре, 
внее, первоначальное,--назваше Волсты, Волсты—Пятиицьт.‘‘

Село Волста есть одно нзъ древнихъ селъ Смолен
ской enapxin. Оно существовало уже въ конце XVI в’Ька 
и при немъ была церковь и причтъ. Въ писцовыхъ кни- 
гахъ некоего В а а ш я  Волынскаго 7102 и 7103 (1594 и 
1595) годовъ (*) определяется, между нрочимъ, сколько 
было тогда церковней земли при селе ВолстЬ. Изъ этого 
жъ документа видно, что село это было устроено раньше 
1594 года; потому что, где определяется количество цер
ковной земли, въ томъ же мЬсгЬ говорится, что на цер 
ковной земле стояла прежде деревня (Поиарутипо), принад
лежавшая церкви. Необходимо предположить известный

*) Между селами Вяземскаго у езда, есть одно изве
стно е и по настоящее время подъ назвашемъ «Вяцкаго». 
Не принадлежало ли оно когда-нибудь ГраФинЬ Гендри- 
ковой,—той самой, подъ диктовку которой село Волста въ 
купчей отъ 1778 г. названо Вяцкимъ?

*) Въ церкви хранится выписка нзъ этихъ книгъ, дан
ная въ 1807 году, подъ № 75, изъ Вяземскаго уезднаго 
суда, за печатью, священнику села Волсты АлексЬю Соко
лову, въ следств4е его прошешя.
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першдъ времени, въ продолжеше котораго деревня эта 
составляла церковную собственность; долженъ быть, рав- 
нымъ.образомъ, и промежутокъ времени между т'Ьмъ го- 
домъ, когда деревня почему—ннбудь снесена съ церковной 
земли, н т'Ьмъ годомъ, когда писаны были писцовыя книги. 
Но .когда именно и к£мъ положено начало Волст'Ь, объ 
этомъ пе сохранилось пикакихъ с в Ь д е т й  пи въ записяхъ, 
ни въ памяти народной.

II

О Х РА М А Х Ъ  СЕЛА  ВОЛСТЫ .

Сколько пережило храмовъ село Волста, неизвестно. 
Не сохранилось также пикакихъ св'Ьд’Ьшй относительно 
прежде— бывшихъ храмовъ. Объ одномъ только изъ нихъ, 
именно о томъ храме, который непосредственно предше- 
ствовалъ настоящему, можно представить некоторы я с в е 
дешя. Именно, 1) Онъ былъ деревянный, о двухт- престо 
лахъ, изъ ко'их!ъ главный былъ во имя Св. Мученицы 
Параскевы, а придельный— во имя Святителя Николая, 
М урлитйскаго  Чудотворца. 2) Стоялъ онъ не на томъ 
м есте ,  которое запято настоящимъ храмомъ, а саж еняхъ 
въ 50 на юго — запздъ отъ м еста , ныне запнмаемымъ хра
момъ. 3) Въ бедственный для Poccin 12-й годъ настоящ его 
столет1я, этотъ домъ Бож1й подвергся, н ар ав н е  съ жили
щами человеческими,—съ домами мирныхъ жителей села 
Волсты и некоторыхъ другнхъ селенШ прихода, —нападение 
французовъ, часть армти коихъ проходила къ М оскве  па 
село Волсту; но повреждешй отъ иноверцевъ не потер- 
пелъ  пикакихъ, потому, вероятно, что пе иредставлялъ 
ничего такого, что могло—бы подстрекнуть алчность фран- 
цузскихъ солдатъ, которою они щеголяли во многихъ
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другихъ храмахъ русскихъ 4) Этотъ храмъ по причинЬ 
ветхости въ 14 году былъ разобранъ, а матер1алъ отъ 
него употребленъ былъ па обжигаше кирпича, готовившагс- 
ся на устройство церковной ограды. 5) Такъ какъ озна
ченный храмъ-былъ деревянный и только въ 1800 году за 
ветхостш  потребовалъ перемены (*), то можно думать, что 
онъ былъ не первый по времени храмъ въ селгЬ Волсте, 
устроенномъ, какъ видно было выше, гораздо ранее  1504 
года и что ему, по всей вероятности, предшествовалъ 
одинъ или несколько другихъ храмовъ. 6) Есть свиде
тельство (*), что въ 1692 году въ селе Волсте былъ храмъ 
тоже деревянный о двухъ престолихъ, изъ коихъ главный 
былъ во имя Св. Великомученицы Параскевы, а придель
ный— Воимя Святителя Николая Мир-ЛикШскаго. Газоб- 
ранпый въ 1814 году храмъ былъ въ 1812 году такъ ветхъ. 
что клонился къ п а д е н т  (**). Если взять во внимаше 
два этихъ обстоятельства, то постройку этого храма бли
ж е нельзя относить, какъ къ концу 17 века.

За два года до того времени, какъ разебранъ былъ 
деревянный храмъ, въ селе Волсте устроенъ былъ храмъ 
каменный. Въ немъ-то совершается служба Boftia и по

(*) Въ храмоздапной гранате  на устройство настоящ а*  
го, камевнаго храма, данной въ поне 1800 года, деревянный 
храмъ, о которомъ идетъ речь, названъ именно ветхимъ. „ 
К о т я  съ граматы приложена будетъ ниже.

(*) Э та—подпись, сдЬланнаа на Ирмолопе по листамъ 
и дающая знать, откуда и куда, т. е. въ какую именно 
церковь приобретена эта книга.

(**) Это видно нзъ узаза Калужской Д, Консисторш 
отъ 14 декабря 1812 года, даннаго на имя юхновскаго Д. Пра- 
в л е т я .  К о т я  съ этого указа есть въ нашей Церкви.
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настоящее время. Въ немъ имеется три престола, изъ 
коихъ среднш или главный во имя Св. мучениковъ: Михаи
ла, Князя Черниговскаго и болярина его веодора; въ юж- 
номъ прид’Ьл'Ъ—во имя Святителя Николая, Миръ Лшпйска- 
го Чудотворца; въ сЪперномъ —?о имя Св. Мученицы 
Параскевы. ВсЬ три престола— помещены рядомъ. Н а
стояний храмъ былъ устроенъ по случаю смерти владельца 
села, Генералъ-Лейтенанта Михаила Алексеевича Ж ереб
цова, последовавшей въ 1799 году. Оставшаяся съ двумя 
малолетними сыновьями вдова Генерала, по вероиспове
данию католичка, желая, съ одной стороны, найдти у те 
ш е т е  въ постигшей ее скорби, а съ другой—распро
странить на возможно—бол'Ье отдаленное время память о. 
своемъ почившемъ супруге въ приходЬ, составлявшемъ, 
за исключешемъ самой незначительной части, вотчину 
его—возъимела доброе намереше построить въ селе Волс- 
т е  взаменъ деревяннаго, уже обветшавшаго, новый камен
ный храмъ; и нритомъ—вместо двухнрестольнаго—трехпре
стольный; съ тЬмъ, чтобы нанменоваше престоловъ, быв- 
шпхъ въ деревянной церкви, усвоить престоламъ придель- 
нымъ; а средшй или главный—освятить въ честь Св. 
Мучениковъ: Михаила, Князя Черниговскаго и болярина
его веодора; такъ какъ именемъ одпого изъ этихъ, вос- 
поминаемыхъ Ц е р к о в т  въ одно время, Святыхъ, именно — 
именемъ Св. Князя Михаила названъ былъ при Св. Кре- 
шенш покойный генералъ.

Такимъ образомъ настоящШ храмъ села Волсты, кроме 
Вначешя, общаго всемъ христ1анскимъ храмамъ, по исторш 
рвоего происхождешя имЬетъ еще особенное значеше, 
Котя разумеется м естное,—какъ памятникъ, оставленный 
ротомству, бывшихъ владельцевъ Волсты.

Разреш еш е на устройство этого храма последовало



въ lion'll 1800 года, въ удостоверено чего и дана бьтл̂ у 
тогда iite, ^  подписью Преосвященнаго Димитр1я, Едис- 
крпа Смоленска™, храмозданная Грамата аа .AL 1740 да  
имя вдовд генералъ-Лейтинаита, Михаила, Ж§ребцора, Ври- 
гиды Александровой Жеребцовой, на средства коей опъ и 
устроенъ. Вотъ текстъ означепной граматы:

«БОЖ.1ЕЮ МИЛОСТНО.

Смиренный ДимитрШ, Епископъ СмоленскШ.

«По благодати, дару и власти Всесвятаго и Живо- 
«творящаго Духа, данн-Ьй мнЬ отъ Самаго Великаго Apxie- 
« р ея  Господа нашего 1исуеа Христа, чре8Ъ святыя Его и 
ссвлщенныя Апостолы и ихъ наместники и преемники, 
«благословилъ я, по ирошешю к ти торш и  вдовы генералъ- 
«л ей тен ан тгаи  Вригиды Александровой дочёри. устроить ей 
•чЮхновской округи въ селЬ Волсте, вместо ветхой при- 
«ходской деревянной во имя святыя Великомученицы Прас- 
«^евы съ придЬломъ Святителя Николая Чудотворца Церкви, 
«вновь каменную приходскую жъ во имя князя Михаила и 
сболярина его ©еодора, чорниговышхъ Чудотворцевъ съ 
«двумя приделами: Николая Чудотворца и святыя велико
мученицы Праскевы церковь по п о д о б т  нрочихъ благо- 
«.честмвыхъ восточныхъ церквей, а  по устроенш оной цер* 
«кви съ приделами внутри сделать иконостасы съ царскими 
«вратам и , съ северными и южными дверьми, и поставит! 
«святыя иконы искуснаго живоииснаго изображешя, и ис 
«чицу церковнаго узакопен1я; а  притомъ убрать подобаю- 
.«щдмъ царконнымл, благолешемъ добропорядочно; во ал 
«таре ,предъ царскими вратами устроить престолы вч 
<,уйазную мЬру: въ вышину аршина шести вершковъ &j 
«доскою; въ длину аршина осьми вершковъ; въ ширин;
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«аршина четырехъ вершковъ, и чтобъ т1; престолы были 
«отъ сЬвсрныхъ къ южлымъ дверям ъ, а шириною отъ ц{ф- 
«скихъ вратъ къ горному ы'Ьсту, и при тЬхъ престолахъ 
«сь л'Ьвой стороны сделать жертвенники въ надлежащую 
«пронорщю, и къ священнослужению потребные сосуды из
готови ть  сребренные позлащенные; алтарныя одежды, свя- 
«щеннослужительс^ия облачения исправить шелковыя, и 
«книгами всего церковнаго круга удовольствовать. Когда 
«же означенная церковь съ приделами построится и ко 
«освящению и священнослуженйо изготовлена будетъ, тог- 
«да иную отъ юхновскаго духовнаго правления освидЬтель- 
«ствовавъ описать, и учиненную опись прислать ко мнЬ въ 
<разсмотргЬнпе. Изв'Ьстн'Ьйщаго же ради о томъ свидЬтель- 
«ства дапа отъ меня cia храмозданная граммата за под- 
«писашемъ руки моей при печати благословительной 1ю- 
«ня дня 1800 года. (*).

Въ томъ ли году начался строиться этотъ храмъ, 
когда последовало разрешение, или спустя нисколько вре
мени, неизвестно; только постройка приведенна къ концу 
лишь весною 1812 года. Указомъ Калужской Д. Консисторш 
отъ 14 декабря 1812 года предписано было юхновскому 
ITpoToicpeno 1оанну Лелюхину освятить вс£ три престола 
вновь устроенниаго храма (**). Б ъ  тотъ же день, по 
резолкщш Преосйященнаго Евламшя, Епископа Калужска- 
го, (*) даны были подъ росписку священника села Волсты

(*) Подлинная грамага хранится между бумагами 
сыпа нгтиторши, Полковника А. М. Жеребцова.

(**) Кошя съ этого указа, даннаго на имя юхновска
го Д. Правлешя, хранится въ церкви с. Волсты.

(*) Преосвященный Смоленсшй Ириней, по случаю 
панаденпя на городъ Смоленскъ французовъ, внлЬхалъ изъ



ч
Алексея Домеиева Соколова и Св. Антиминсы на вей три 
престола, за подписомъ святительской руки ТТреосвященна- 
го Евламшя; 19 декабря того ж е  года прото1ереемъ Лелюхи- 
нымъ и освящепъ одинъ изъ престоловъ, именно престолъ 
въ честь Св. Мученицы Параскевы, въ С'Ьверномъ прид'Ь- 
л'Ь, что видно изъ записи, сделанной на иодножш креста, 
стоящаго подъ престоломъ, остальные престолы тФ.мъ же 
нрото1ереемъ освящены въ первыхъ числахъ декабря 1813 
года (**).. На одномъ изъ выданныхъ Преосвященпымъ 
Калужскимъ Евламшемт для вновь устроеннаго храма с в ,  

Аитиминсовъ и до сего времени приносится безкровная 
Жертва; это—Антиминсъ на П р е с т о л е  Св. Мученицы Па
раскевы, прежде другихъ престоловъ о с в я щ е ш ю м ъ .  Два 
остальныхъ антиминса заменены другими. На средшй, или 
главный престолъ взам!шъ ирежняго выданъ Антиминсъ 
Преосвященнымъ Тимооёемъ, Епископомъ смоленскимъ въ 
41 году; для южнаго престола полученъ Антиминсъ отъ 
Преосвященнаго Аптошя, Епископа Смоленскаго въ 65 
году.
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города 4 Августа .1812, а возвратился лишь 24 декабря; во 
время его отсутств1я делами духовепства юхновскаго уЬз- 
да завЬдывалъ Преосвященный КалужскШ- Историко—Ста- 
тистич. Описан. Смоленск, епарх. стр. 142.

.(**) Подъ 27-мъ ноября 1813 года показанъ расходъ 
па покупку такихъ, употребляемыхъ при освящеши пре
столовъ, вещей, какъ губка и мыло; при чемъ въ книг!; 
именно написано, что вещи эти куплены, для отирашя пре
столовъ. Расходы и Книга за ноябрь 1813 г. Изъ этого 
видно, что престолы не могли быть освящены раньше ио- 
казаннаго времени, и что не позже этого времени после
довало освящеше, въ этомъ удостоверяю™ старожилы.



Въ какомъ виде первоначально былъ устроенъ храмъ, 
въ  томъ же виде онъ находится и по настоящее время. 
Если въ продолжите 60-ти летняго существовашя его и 
произведены были въ немъ перемены, то оне были не- 
капитальныя,—не касавпнеся перестройки самаго здашя хра
ма или существенныхъ частей его: оне состояли собствен
но въ украшенш храма и его благоустройстве, на прим. 
в ъ  обновлены иконостаса, въ устройстве деревянной p i -  
шетки, отъделяющей солею во всю ширину храма; въ не- 
однократномъ покрыты новою краскою стенъ впутри и 
снаружи; въ окраске п починкЪ железной крыши и том. 
под. В се  эти украшешя и поновлешя, сами по себе не- 
замечательный и по ц ен е  незначительныя, производились 
частно на пожертвовашя прихожанъ, частно на церковный 
счетъ; а преимущественно на счетъ наследника ктиторши 
хр^ма, Полковника А. М. Жеребцова, местнаго владельца.

Когда смотришь на храмъ и глазами измеряешь его 
долготу, широту и высоту,, тогда сознаешь ясно, что высо
та не соответствуетъ обширности, объему храма, и гово
ришь про себя: , , надобно, было бы возвести храмъ повыше: 
тогда прибавилось бы много впешняго велич!я и красоты 
здашя “ Ошибка эта, довольно заметная, зависела не отъ 
доставителя плана, а отъ его выполнителя. Намеренпо-ли 
или ненамеренно последшй допустилъ ошибку, трудно 
сказать, но въ действительности факта удостоверяют 
старожилы; въ подтверждете сого они указываютъ паодиу 
каменную постройку, произведенную мастеромъ въ пользу 
ктиторши безплатно, въ виде наказашя или штрафа за 
отступлеше отъ плана при постройке Церкви.

При храме имеется каменная колокольня, которая, 
впрочемъ находится въ одной связи съ храмомъ, а не 
стоитъ отдельно отъ него.
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Церковь вся холодная; и ниодного теплаго придала 
н'Ьтъ; устроить теплый приДълъ или сделать теплымъ даже 
весь храмъ—дЬ-ю въ существе возможное, но весьма труд
ное, превышающее средства и самой церкви и прихожанъ, 
которые состоять пзъ однихъ крестьяне. Въ. 1866 году 
были попытки па этотъ счетъ. Отделили стеклянною ре
шеткою куполъ отъ самаго храма; на полу поставили 
чугунную печь въ 3/ t кубическихъ аршнпа, протянули отъ 
печи въ окно железную трубу сажени въ 4 длиною и—за
топили .. Но вместо теплоты, которой ожидалъ впрочемъ 
одинъ только виновникъ этой зат'Ьи, управляющей имешемъ 
местнаго владельца, нгЬкто А. А. Сиренко, на ст'Ьнахъ 
церкви появилась течь, переходя со ст'Ънъ и на одежду 
предстоящихъ; cin посл'Ь;ипе стали чувствовать въ голове 
боль, зависевшую вовсе не отъ простуды. Когда свящеп- 
ноцерковнослужители вместе съ прихожанами доложили 
г. Сиренко, что они охотнее согласны переносить въ 
церкви холодъ, нежели угаръ и когда самъ онъ, накопецъ, 
догадался, что печыо въ 3/« кубич. аршина нагреть про
странство въ 400 кубич. сожепей—дЬло невозможное, тог* 
да дело повели обратнымъ путемъ: железную трубу от
делили отъ печи, самую печь приняли съ места; стек
лянную решетку сняли... Этимъ и копчилась попытка 
отопить Церковь.

Какова была разница и утварь въ церкви села Волс
ты въ прежшя времена, объ этомъ ноложительныхъ све- 
дЬнШ нЬтъ. ИзвЬстно только, чго летъ  сорокъ назадъ, 
при отправляли требъ вне церкви употреблялись облачешя 
священнослужительсюя—холщевыя. Едва ли будетъ ошибка, 
если сказать, что въ церкви села Волсты въ старинныя 
времена священники къ совершенш Богослужешя облача
лись въ одежду иростаго холста, хотя, можетъ статься,
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окрашеннаго; сосуды употреблялись оловянные, если не 
деревянные. И это могло зависать не отъ бедности и не
достатка усерд1я прихожанъ къ Церкви, а отъ общаго 
обычая русской старины—держаться во всемъ простоты. 
I f  на обстановку храыовъ время влiяeтъ довольно сильно, 
хотя, конечно, не такъ сильно, какъ наприм'Ъръ, на 
обстановку домашнюю и проч. И мы знаемъ, что было 
время, когда и ташя священные предметы, какъ Святые 
Антиминсы, делались нзъ холста. Если каше храмы и пред
ставляли исключешя въ этомъ отношенш, т. е. въ отно- 
шенш обстановки, то это—те , которые пользовались дара
ми особъ именитыхъ, руководнмыхъ въ этомъ случай сколь
ко усерд1емъ, столько же и своимъ пкусомъ и въ числе 
которыхъ едва ли много найдется храмовъ сельскихъ, и 
теперь находящихся, и прежде находившихся почти пов
сюду въ самыхъ обыкновенных* услов1яхъ. А что и храмы 
села Волсты находились не въ какихъ—нибудь особенных* 
усло1пяхъ, видно изъ того, что до двадцатыхъ годовъ на- 
стоящаго столепя  ни на одной иконе не было никакой 

„ аеталической ризы. Съ другой стороны нельзя не заметить, 
что покупка для священнослужительскихъ одеждъ лучшаго, 
чЬмъ льняная ткань, метар1алу въ прежшя времена едва ли 
была по средствамъ церкви и прихожанъ. Не более, какъ 
5 8  .гЬтъ, тому пазадъ для церкви платили 12 руб. ассигнац. 
за 1 аршинъ такчй штофной матерш, которая въ ны
нешнее время стоитъ рублей около 3 */3; или за 1 аршинъ 
тонкой крашенины, за которую ныне не возьмутъ больше 
1 5  к. сер., платили въ 16 году 60 коп. ассигнащями.—Но 
если и действительно было время, когда священнослужители 
Волстинскаго храма облачались къ совершенiio Богослуже
шя въ льняныя одежды, и когда употреблялись оловянные 
сосуды, то это врёмя было давно, такъ  что его не пом-
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пятт. старожилы прихожане, между которыя и есть 90 лг1т- 
uie. А въ началЬ текущаго сто.тЬия были ул;е облачешя 
престоловъ и лгертвевниковъ, а также облачешя свшпеппо- 
служительсия шелковыя и парчевыя, и прнтомъ парча 
употреблялась довольно высокаго достоннстга. Б ъ  составе 
же утвари много было вещей серебренныхъ, наприм-Ьръ два 
ковчега, два потира и два дискоса, кадило и проч. Въ на
стоящее время Церковь села Волсты ризницею и утварью не 
бедна; но особенно бо^атаго ни та ни другая не представ- 
ляетъ ничего изъ своего состава. Между иконами есть одна, 
замечательная потому особенному почитанно, съ которымъ 
относится къ ней местное и окрестное населеше. Это икона 
Св. Мученицы Параскевы. Она—р'Ьзпая, въ 1 аршинъ выши
ною. Къ десятому по Пасхе пятку ежегодно стекается на 
поклонеше ей довольно значительное число народа изъ окре- 
стныхъ селешй. Съ какого времени находится эта икона въ 
храмЬ села Волсты, а также съ какого времени и по какому 
случаю она стала привлекать къ себе богомольцевъ въ изве
стное время года, для изследовашя этихъ и другихъ имею
щихъ связь съ этими, вопросовъ у автора, къ сожалевши 
нетъ ни какихъ письменныхъ данныхъ. Устное нредаше ут
верждаетъ, что эта икона находилась въ храме Волстин- 
скомъ еще во время нашеств5я на Россию Иоляковъ, и что 
случившееся, будто-бы, поралшше слепотою проходившаго 
къ Москве около села Волсты польскаго отряда было 
действ1емъ заступничества отъ *враговъ св. Мученицы 
Параскевы за окрестныхъ жителей. Какъ бы то пи было, 
только икона, о которой идетъ речь, стала привлекать къ 
себе богомольцевъ съ везаиамятныхъ временъ и до пятде- 
сятыхъ годовъ настоящаго столфия с т еч е т е  было весьма 
значительное, хотя, впрочемъ, только однажды въ годъ, 
именно въ десятый по Пасхе нятокъ. Къ этому дню ото-



ккются жители окрестных! селений и по пастоящее время, 
но уже не въ такомъ числф, какъ прежде. Причина умеиь- 
шешя числа прибегаюнцихъ па поклонеше иконе Мучени
цы Параскевы, умепыпешя, ставшаго заме^пымъ именно 
съ 50-хъ годовъ, заключается въ томъ, что въ йтихъ го- 
Дахъ прославилась чуДотворешями икона Бож1ей Матери 
•fcc'lix'b скорбящ'ихъ радости въ сел-Ь БеликоиольЬ, въ 16 
верстахъ отъ Волсты. Попятно, что усерд1е окрестныхъ 
жителей, если пе все могло перейдти ко вновь прославив' 
шейся иконе, должно по крайней мере разделиться между 
двумя святынями.

Что касается всей внутренней обстановки, внутрен- 
ияго вида храма, то опъ, не поражая богйтствомъ и како
во бы ни было рода блескоМъ, не представляетъ, однакоже, 
н особенной бедности и скудости, п справедливость тре- 
буетъ сказать, что вообще по своей обстановке онъ вполне 
приличенъ дому Бож ш , и ё'оответствуетъ своему на- 
зпачешю.

Въ храме села Волсты есть, хотя пе большая, библ1о- 
тека. Она состоитъ пзъ 40 кпигъ духовнаго содержания. 
Изъ этого количества 3Д пршбрЪтепо за по’Сл'бдше Ю летъ. 
Между нпмн есть несколько духовпыхъ журналовъ за nepi- 
одъ времени 62—71 годовъ; между ними же есть 10 книгъ 
нзъ числа тМ 1!., кои поименовапы въ каталог е  Нреосвящен- 
наго Фпларета Мбсковскаго. Бйб.потека стала заводиться 
въ нпачале текущаго столет!я и до 60 хъ годовъ росла мед- 
леипо. И зъ расходпыхъ книгъ церковныхъ видно, что депь- 
ги за ту или другую книгу въ ирсжшя врем’ейа отдавались 
въ Юхновское Д. Правлеше. Отсюда верное заключеше, 
чЧ'О nfirnnfeka кннгъ первопачальпо пе была д'Ьломъ добро- 
волйшмъ со Стороны причта. Ипаче, съ какой статй Духо
вное ’Йравлеыге брало—бы на себя выписывать тшиги для
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посторонней бпблмтекп? Изъ числа Богослужебных* кпигъ 
есть одна, замечательная по древности: это Ирмологш,- 
напечатанный въ Москве въ 1687 г. при Царяхъ: Тоанне 
и Петре Алексеевичахъ и прп IlaTpiapxe Русскомъ 1оаки- 
ме. Пршбретена эта книга въ церковь села Волсты скоро 
после того, какъ она вышла изъ Тииографш, именно въ 
1692 году, что видно изъ подписи, сделанной по листамъ 
книги.

При церкви имеется архивъ церковный. Въ составъ 
его входятъ:

1. Коши съ метрическихъ книгъ: по части одпого свя
щенника съ 1786 по 1794-й годъ; по части обоихъ священ- 
нпковъ съ 1795 по 1797; потомъ по части опять таки одпа- 
го только съ 1798 по 1802, и по части обоихъ съ 1803 по 
.1806 годъ; паконецъ по обоимъ частямъ съ 1826 по 1871-й 
годъ. Какимъ образомъ и куда утратились метричесшя кни
ги за т е  годы, кои не означены выше, неизвестно.

2. К о т и  съ Исповедныхъ росписей съ 1793 по 1803, 
и потомъ съ 1827 по 1871-й годъ.

3. Брачные обыски за першдъ времени съ 1802 по 
1830-й годъ, и за другой перюдъ съ 1844 по 1871-й годъ.

4. Приходорасходныя книги но церковной сумме съ 
1813 по 1871-й годъ.

5. Несколько Манифестовъ, синодальпыхъ указовъ, 
между коими есть таюе, которые, относятся ко времени 
царствовашя Екатерины И-й, не мало указовъ Смоленской 
Духовной Консисторш: циркулярныхъ и такихъ, кои отно
сятся собственно къ местному храму, причту и прихожа- 
намъ

6. Документы, относящееся до хозяйства церковнаго: 
1, планъ на церковную землю; 2, межевая книга; 3, выпи
ска изъ писцовыхъ книгъ некоего Васил1я Вольискаго



7102 (1594) года. Документъ этотъ выданъ въ 1807 году 
подъ ЛЬ 75 изъ Вяземскаго У4зднаго Суда, за печатью, 
священнику села Волсты Алексею Домет1еву Соколову, въ 
следств1е его прошешя. Онъ замечателен'^ какъ выдержка 
изъ древняго документа; для Церкви онъ важенъ потому, 
что опредЬляетъ, сколько въ 1592 году было церковной 
земли.

Вокругъ храма существуетъ каменная ограда, въ ко
торой находится со времени ея построешя, съ 1815 года, 
кладбище для погребешя умершихъ. Но кроме этого клад
бища есть еще и другое, находящееся въ 3/4 версты отъ цер
кви, на крестьянской земле и занимающее 900 квадратныхъ 
саженей. Устроено оно летъ около 45 тому назадъ, и до 
48-го года занимало две трети теперешняго своего простран
ства; въ 48 году, по случаю значительной смертности, про
исходившей отъ холеры, подъ кладбище прибавлено еще 
300 сажней. Кладбище окопано кругомъ канавою и обса 
жено березами. На немъ-то находится та деревянная часов
ня, о которой упоминается въ Историко—Статистическомъ 
Описанш Смолепской Enapxin (на стр. 5). Построена она 
на другой годъ после открытая кладбища, съ це.чно—отпе 
вать въ ней умершихъ и служить тамъ заупокойный литш 
въ такъ называемую Димитр1евскую Субботу (предъ 26 Ок
тября) въ случае сильнаго дождя, когда пе бываетъ возмож
ности отправлять служеше литШ па каждой могиле отдель
но, какъ это принято делать въ недождливое время. Вотъ 
и все 3iia4enie этой часовни. Но и это значеше она теперь 
утратила по причине своей ветхости, по этой же причине 
предполагается ее разоб2)ать и принять. Исгорическаго же 
значешя, приписываемаго ей ,,Описашемъ“ опа не имеетъ 
и иметь не можетъ, потому что она выстроена пе только 
не на томъ месте, где будто бы стоялъ, по словамъ Опн-
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сашя, ,,съ незапамятных! временъ медью оковапный столбъ, 
служивпйй границею между Литовскими и Русскими 1здад*Ь- 
тям и ;“ по и безъ всякой мысли о какомъ бы пи было стол
б е .  МЬдпаго столба никто нв видалъ изъ самыхъ глубок 
кихъ стариковъ-прихожанъ, п объ немъ никто изъ нихъ не 
слыхалъ п отъ своихъ предковъ, хотя местность, зашшае- 
мая селомъ Волсты п его приходомъ, и могла быть погра- 
ничпою мЬстностш между Русскими и Литовскими вла/тЬшя- 
мр: такъ наша рЬка Угра, признаваемая обыкновенно быв
шею границею, отделявшею Литву отъ Руси, протекаегъ пе 
дальше, какъ въ 10 верстахъ отъ села Волсты-Третье кладби
ще окружало деревянную Церковь разобранную въ 1814 году. 
Надобно думать, что это кладбише— по времени первое въ 
приходЬ и современно самому селу н приходу; потому что 
следовъ другихъ кладбшцъ ни въ селе Волсте, ни въ дру
гихъ селешяхъ. составляющих! Волстинслйй приходъ, пе 
замечается. Съ упразднешемъ храма упразднилось п клад
бище, окружавшее его. Часть места, которое было подъ 
этимъ кладбшцемъ, занято теперь огородами и постройками 
священпоцерковпослужителей. На всехъ трехъ кладбшцахъ, 
исключая нЬсколькпхъ деревянныхъ кресговъ н четырехъ, 
пяти простыхъ, даже пеотесанныхъ камней, пикакихъ па- 
мятпиковъ петъ. Хранятъ ли эти кладбища въ св< ихъ 
педр ахъ  чей—нибудь прахъ изъ числа такихъ лицъ, ко
торые были при жизни замечательны своими заслугами 
церкви или отечеству, плп чемъ ппбуль другимъ, неиз
вестно.

Приписныхъ церквей къ сей церкви не было л нетъ. 
Храмъ села Волсты, равно какъ и служители его получалп 
и получаютъ средства для своего существовашя чаетш  отъ 
земли, къ нему приписанной, части отъ добровольныхъ 
подаяшй своихъ прихожанъ. Именно, при церкви села Воле,
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* т ы  н а х о д и т с я  1 3 3  д е с я т и н ы  1854 с а ж е н и .  Земля э т а  въ д в у х ъ  

м ' Ь с т а х Ъ :  в ъ  о д н о м ъ  3 2  д е с я т и н ы  1734 с а ж е п П ;  в ъ  д р у г й й ъ  

1 0 1  д е с я т и н а  1 2 0  с а ж е н е й  Посл'Ьдпяя з н а ч и т с я  п и с ц о в о ю .  

Планъ ii м е ж е в а я  к н и г а  к а к ъ  н а  о д н у ,  такъ и  па д р у г у ю  

з е м л ю  и м е ю т с я .  Отъ к о г о  и  к о г д а  э т а  ' з е м л я  п о с т у п и л а  въ 
с о б с т в е н н о с т ь  ц е р к в и ,  н е и з в е с т н о .  На ц е р к о в н Ь й  й е м л Ь  

н е к о г д а  б ы л и  п о с е л е н ы  к р е с т ь я н е ,  к о т о р ы е  п о  с е м у  

и  н а з ы в а л и с ь  ц е р к о в н ы м и .  Изъ п и с ц о в ы х ъ  к п и г ъ  7102 
и  7103 (1594 и  1595) г о д о в ъ  в и д н о ,  ч т о  за с к о л ь к о - г о  

п р е ж д е  этого в р е м е н и  н а  ц е р к о в н о й  земле с т о я й й  

церковная д р е в н я  ( П о п а р у т и н о ) .  Сколько б ы л о  к р е й ъ я н ъ  

въ п е й ,  а  р а в н о — б ы л и - л б  ц е р к о в н ы е  к р е с т ь я н е  с ъ  t o  г о  

в р е м е н и ,  какъ д е р е в н я  та с н е с е н а  с ъ  ц е р к о в н о й  зем
л и  и  д о  1715 г о д а ,  н е и з в е с т н о ;  а  в ъ  1716 г о д у ,  й а к ъ  

это в и д н о  и з ъ  п е р е п и с щ л х ъ  книгъ з а  т о т ъ  г б 'Д ъ ,  (* )  

к р е с т ь я н ъ  б ы л о  8 ч е л о в Ь к ъ  м у ж .  иола и  9 ж е н с к а г о .  Они 
н а з в а н ы  в ъ  п е р с п и с п ы х ъ  к н и г а х ъ  к р ' Ь п о с т П ы м й  р а б о т н и 

к а м и  и  б ы л и  р а з д е л е н ы  м е ж д у  с в я щ е н н и к о м ъ  и  д { а к о ш т м ъ  

( т о л ь к о  п  б ы л о  п р и ч т а )  т а к ъ ,  ч т о  з а  с в я щ е и и и к о м ъ  б ы л о  5  

человека м у ж е с к а г о  п о л а  и  2 ж е н с к а г о ;  а о с т а л ы м и  й Ь л Ъ -  

з о в а л с я  д 1 а к о н ъ ,  его с ы н ъ .  Въ м е ж е в о й  к н и г Ь  н а  п р и н а д 

л е ж а щ у ю  Волстипской ц е р к в и  п у с т о ш ь  « П о п а р у т и н о » ,  ш -  
с а п п о й  в ъ  1778 г о д у  с к а з а н о ,  ч т о  п у с т о ш ь ю  э т о ю  д о  1*778 
г о д а  п о л ь з о в а л а с ь ,  к р о м е  п р и ч т а ,  и  к р е с т ь я н е  в е д о м с т в а  

Коллегш Экономш, ч т о  п р е ж д е  были, к а к ъ  н а н ' и с к н о  в ъ  

книге, ц е р к о в н ы е  б о б ы л и .  Т о ч н о  также г о в о р и т с я  в ъ  м е ж е -

(*) Въ ц е р к в и  е с т ь  В ы п и с к а  н з ъ  п е р е п и с н ь т х ъ  к н и г ъ  

за 1716-й г о д ъ ,  д а н н а я  и з ъ  Вяземскаго у Ь з д н а г о  с у д а  в ъ  

1807 г о д у ,  за п е ч а т ь ю ,  с в я щ е н н и к у  с е л а  Волсты А лексею  
Домет^ву Соколову-, 'въ «аедс^вй; его прошешя.
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вой кппг'Ь иа другую, тоже принадлежащую церкви, цус- » 
тошь, известную подъ назвашемъ «Панкратовой» И этою 
последнею до 1778 года пользовались такъ именовавцпеся 
церковные бобыли. Сколько числомъ считалось этихъ цер
ковныхъ бобылей, которыхъ въ 1778 году, когда на ту и 
другую церковную дачу составлялись планы имежевыя книги, 
священники тогдашше: Васи.йн Мнхайловъ и 1оанпъ Михай- 
ловъ старались отстранить отъ влад$шя землею,—неизве
стно; по, очевидно, опи принадлежали не какой либо другой 
церкви, кромЬ Волстинской, и служили причту села Волсты, 
до отчислешя въ Коллегш Эконоши. Неизвестно по како
му праву, только священники села Волсты владели кресть
янами и после того, какъ последовало В ысочайшее пове- 
лЬше объ отобранш повсюду церковныхъ крестьянъ. Такъ 
у священника Алексея Соколова (1805—1823 г.) было кре- 
стьянъ до 6 человЬкъ мужескаго пола и столько жевскаго. 
Э тими крестьянами владелъ после братъ священника Алек
сея  Соколова священникъ Таковъ Соколовъ, поступивипй 
иа его место; отъ сего последняго вместе съ священпи- 
ческимъ мЬстомъ получилъ 3 человЬкъ мужескаго пола и 
3—жепскаго пола—8ять его свящеппцкъ Антошй Чер- 
навскШ. Въ 30-тыхъ годахъ онъ продалъ ихъ местному вла
дельцу. Откуда п какимъ образомъ доставались сгященно- 
церковнослужителямъ села Волсты крестьяне во все озна
ченное выше время, неизвестно.

Земли при церкви было еще въ 1594 году около G2 
десятипъ, считая въ этомъ числе строеваго лесу 4 ‘/а дес. 
Въ носледствш это количество увеличилось до 133 десат. 
1854 саженей. Столько именно значится церковной земли 
въ плане межевашя 1773 года и въ межевой книге; столь
ко находится ея и въ настоящее время. Когда и откуда по
ступила подъ церковь эта земля въ первоначальномъ коли-

I
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честв'Ь п въ прибавочном! до цьм>ры 133 дсс. 1854 саже- 
'  пой, неизвестно.

Само собою разумеется, что въ преж тя времена зем
ля, сама по себе недурныхъ вообще качествъ, могла бить 
очепь хорошнмъ источником! содержашя для причта, осо
бенно для священнослужителей, у которыхъ были крепост
ные работники, н для которыхъ обработка земли обводи
лась, следовательно, почти даромъ. Было даже несколько 
времени, когда, въ силу указа Правительствующего Сената 
отъ 18 января 1798 года, все полевыя работы производи
лись и для всего причта даромъ. Земля вь прежшя време
на темъ ценнее была для причта, Фго несколько десятинъ 
ея было подъ строевымъ лесомъ и дровянымъ. Имъ причтъ, 
разумеется, пользовался при домашппхъ ностройкахъ и 
такимъ образомъ съ течешемъ времени неревелъ его до 
последняго дерева. Въ настоящее время причтъ ценить ее 
потому собственно, что на ней ежегодно накашивается отъ 
1000 до 1125 пудовъ cfcna. Что касается до хлебопашества, 
то оть него польза незначительная потому, что дорого оно 
обходится, такъ что сиящепникъ, напримеръ, у котораго 
сеется ржи ежегодно отъ 71/’ Д<> 9 кулей, въ продолжеше 
fi-ти лЬтъ ни за одинъ годъ не могъ оплатить и '/4 жало, 
ванья рабочимъ выручкою отъ продажи хлеба, а между 
темъ н самъ съ семействомъ не вовсе не прииимаетъ уча- 
CTio въ полевыхъ работахъ. У иричетинкоьъ лее почти ни 
па одинъ годъ недостаетъ своего хлеба. За всЬмъ этимъ 
настоящей причтъ далекъ отъ мысли—бросить землепаше
ство Какъ ни дорого обходится оно, все жъ педороже то
го, во что обошлась бы покупка разныхъ продуктовъ, ко
торые принесетъ ему всегда землепашество какъ то: хле
ба разныхъ вндовъ (муки, крупы и проч.], мяса, масла и 
т. дал
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Къ числу средствъ содержашя причта принадлежать 
доходъ денежный и хлебный. О томъ, каковъ былъ депеж- ' 
ный доходъ въ прошломъ, запрошломъ и такъ далее сто- 
л,Ьт1яхъ, мы ничего пе можемъ сказать, потому что не 
им'Ьемъ ни какихъ данныхъ что-нибудь сказать на этотъ 
предметъ. Съ самаго начала настоящего стол'Ьты до пин'Ь- 
шняго года доходъ денелшын состоитъ изъ платы, получа
емой причтомъ за отправлеше требъ между прихожанами. 
Первые 20 л'Ьтх были, что называется, золотымъ для прич 
та врем.енемъ на денежные доходы. При бракахъ, напри- 
м'Ьръ, платили тогда 10—25 руб. ассигпащями, смотря по 
состоянпо прихожанъ. Такая крупная плата, разумеется, 
не могла быть добровольною со стороны самаго состоя- 
тельнаго, сравнительно, прихожанина— крестьянина. Но 
хотя не по доброй волгЬ, не съ охотою, хотя, могло стать
ся, и со слезами, а отдавали столько, въ виду т£хъ сидь- 
пыхъ средствъ, кашя пускаемы бывали въ ходъ причтомъ, 
чтобы достигнуть цели, т. е. чтобы взять сколько возможно 
больше. Около 1823 года местный владЬлецъ далъ д'Ьлу о 
денежныхъ доходахъ другой оборотъ. По его настоянно 
размерь платы определился взаимнымъ соглас1емъ причта 
еъ прихожанами, и составлена была такса. По этой такеЬ 
за простой молебенъ стали платить 25 кон. ассигпащявд; 
за акаоистъ няпалтышшй; за обедню заупокойную трех- 
гривеппикъ, за крестины гривешшкъ; за бракъ полтора 
целковыхъ; за собороваше полтинникъ; за подъемъ и ио- 
rpe6enie тела взрослаго целковый съ темъ, чтобы причтъ 
сопровождалъ пешкомъ умершаго отъ дома до церкви; за 
погребете  младенца гривенникъ. Съ течешемъ времени 
эти цыфры стали увеличиваться, и въ начале 60-хъ годовъ 
стали платить: за молебенъ безъ акаоиста въ церкви 3 к., 
въ доме 15 коп. сер., съ акаоистомъ 20 к., за водосвятче
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20 йоп., за об^дто заупокойную 50 коп., за крещ ете  20 
коп., за бракъ отъ 1 р. 70 к. до 2 р. 50 к., за co6opoBanie 
50 коп., за подъемъ, сонровождете до храма и погребете
1 р., за погребете младенца 20 коп. Такая плата за требы 
существуетъ и по настоящее время. Годовой же птогъ до
хода равняется 525 рублямъ. Деньги эти делятся на 12 ча
стей .—Съ давннхъ временъ прнчтомъ собирался по прихо
ду хл'Ьбъ печеный и зерповой. Печеный получался прп слу
чаяхъ крещ етя  младенца, бракосочетатя, при заупокой- 
ныхъ об'Ьдняхъ, при погребетяхъ, и наконецъ когда со
вершаются молебств!я nd домамъ, и при каждомъ случае— 
въ виде глгапой булкп вЬсомъ 5 - 1 0  фунтовъ или такого 
же пирога. Вместо ржанаго хлеба давали очень часто яч
менный. Летъ  около 10-ти назадъ между прнчтомъ и при
хожанами сделано полоясете, въ силу котораго вместо пе
ченаго хлеба, приноенмаго при крещенш и даваемаго при 
молебств1яхъ по домамъ, причтъ сталъ получать одпажды 
въ годъ по четверику ржи съ двора, за которымъ имеется 
полевая земля. Это положеше выполнилось во всей точно
сти только за тотъ годъ, когда было сделано. Съ т е ч е т -  
емъ времени оно стало постепенно ослабевать, п въ по- 
следше три года собирается лишь половина того количе
ства, сколько следовало бы собрать, считая здесь и ячмень, 
получаемый нередко вместо ржи.—Весь этотъ хлебный 
доходъ делится между всеми членами причта; но есть и 
такой хлебный доходъ, который собирается каждымъ чле- 
помъ отдельно и въ его пользу. Это—ржаныя, ячныя и ов- 
сяпыя зерна, еобираемыя съ давннхъ поръ во время свя- 
токъ. Въ п р еж тя  времена сборъ этотъ  былъ значителенъ, 
такъ что причетнику доставалось куля по три ржи, да 
вдвое больше ячменя, п кроме того—овса. Но въ настоя
щее время опъ такъ скуденъ, что при пынЬшней дорого
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визне обуви некоторые пзъ члеповъ причта стали нахо
дить, что разсчетливее сид'Ьть дома и засборомъ не гнаться.

Съ 1847 года одному изъ двухъ коыплектовъ назначе
но отъ казны жалованье въ 168 руб. 56 коп , и именно: 
священнику 94 р. 8 к., д1акопу 35 р. 28 к., дьячку 23 р. 52 
к., пономарю 15 руб. 68 коп. По классу села (4 кл.) жа
лованья должно идти 252 р. 84 коп. Третья часть изъ это
го количества вычитается за то, что церковной земли на
ходится 133 десятины 1854 сажени. Излишекъ земли сверхъ 
34 десятипъ стоитъ 84 р. 28 копЬекъ. Съ 1866 года, съ 
упразднешемъ д!акопской вакансш, жалованье д1аконское 
поступило сверхштатному священнику.

Сравнивая настояния средства содержашя причта съ 
прежними, нельзя не видеть, что въ прежшя времена при
чту жить было гораздо лучше, ч'Ьмъ теперь, не говоря да
же о томъ времени, когда былъ только одинъ комплектъ.

Если настоящш денежный доходъ больше того дохода, 
какой оиред'Ьленъ былъ въ 1823 году таксою, и какой по
лучался въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и въ сороковыхъ го- 
дахъ, за то теперь цЬна депьгамъ понизилась едвали не 
больше того, насколько увеличился доходъ. Если до 1848 
года причтъ не получалъ теперешпяго казеппаго ж ало
ванья, за то священникамъ въ прежшя времена ничего не 
стоила обработка земли, потому что, какъ видно было вы
ше, во все время съ самаго существовашя села при цер
кви были крепостные работники, пли, какъ они названы 
въ одномъ документе, церковные бобыли. Ирнчетниковъ 
же соразмерно тенерешнему ихъ жалованью, если еще не 
больше, вознаграждалъ тогда сборъ зерноваго хлеба...
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Вотъ таблица прихода и расхода по Михаило-беодо- 
ронской церкви села Волсты за то время, за которое есть 
ириходо-расходныя книги, именно за посл'Ьдше 59 л’Ьтъ, 
начиная съ 1813 года и оканчивая 1871-мъ.

Приходъ денегъ j__ Р А С X О_Д Ъ.
Отъ IIO I Оста-Я о 3 а *3 о дая1ия въ Итого На по-| На о токъ къ

X
о

дажи
св'Ьчь.

кошележъ 
п круж 

ки
сь ос га 
точными
j

купку 
! св-Ьть.

1

расходы ~ 
по цер- 1  я

КВ-Д. ^ 8кнР-ч
будуще

му
году.

нн р. F Губ 'к.
1 Губ. К. Р. К.1 щР. К. Р. |к. Руб.

1 в
iJL

1812
1813 314 15

~_г.
375

_
80

т г
733 80 256 45 398 25 57 70 71240

43
21

85
40

1814 336 5 141 80 499 25 268 75 128 Ю 67 30 46415 35 Ю
1315 380 20 61 60 476 90 ЗЮ 80 41 60 69 40 42180 55 Ю
1816 459 95 214 15 729 20 385 50 148 25 7445 608 20 121 --
1817 530 -- 451 80 1102 80420 — 59 50 110 589 50 513 30
1818 529 -- 457 85 1500 15 414 58415 115 ■ 1113 15 387 —
1819 559 30 216 90 1163 20 449 30 505 50 110 — 1064 80 98 40
1820 559 7 Г) 319 70 977 85 423 25 416 Ю 136 50 975,85 2 —
1821 538 60 189 10 729 70 398 50 119 80 140 Ю 65840 71 30
1822 546 260 -- 877 30 397 70 270 20 148 30 81620 61 ю
1823 668 55 159 43 889 8 514 75 99 85 153 80 76840 120 68
1824416 378 15 914 83 291 —г 141 86 125 ____ 55786 356 97
1825 365 63 186 5 908 G5 244 — 246 55 121 63 612 18 296 47
1826459 62 189 57 945 66 304 — 11275 155 62 572(37 373 29
1827 374 6 405 33 И 52 68 259 — 127 53 156 6 542:59 6Ю 9
1828 488 46 234 78 1333 33 277 — 123 98 211 46 61244 720 89
1829 445 75 200 36 1367 — 231 25 202,21 214 50 647 96 719 4
1830 371 64 ЗЮ 43 1401 11 217 — 30264 154 64 674)28 726 83
1831 305 35 262 55 1294 73 141 _____; 11027 164 35 41562 879 11
1832 291 20 234 22 1404 53 171 -- 23461 120 20 525 81 878 72
1833 269 45 236 9 1384 26 122 50 88 98 146 95 35843 Ю25 83
1834 342 33 199 43 1567 59 170 58 31361 171 75 65594 911 65
1835 339 75 159 59 1410 99 149 — 1842 21 190 75 1181 96 229 3
1836 354 56 214 65 798 24 154 56 273 Ю 200 627 66 170 58
1837 361 45 147 25 679 28 160 ____ 1184 6’201 45 545 51 133 77
1838
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1
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64889

1
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!
99 95 201 70 453 90 194 99
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17711 
95 81 

163, 2 
7869

■| l ! | J |
702 69 110 — 154 58 2 1 0 -

I

213 90; 3 5 —; 45 47 60 6

22186 
249401 
255 57 
272 52; 
27488' 
239 53 
241 99 
232 9 
212,68 
215 9 
239 99 
20417 
23032 
207110' 
1901 7 
175 50 
149 81 
149,23 
14790 
l3l!6li 
1 18 19 
115.SE9 
12347
162! 3 
205 69 
357 69 
215 64 
297 96 
266 37j 
283 55; 
22i;58i

19 40 28 53 
16 39 57 28 
18 24, 4445
16 27 
1521 
15 57 
16,77 
20 71

54 63 
8893 
77 65 
79 52 
87 24

20,71 60 54 
i8;7ii 30 50 
1671' 87 39 
17,67 31 91 
15,76 35 16
3 85 64 — 

11|83 49 6
7!80 83 41: 

14 66 40 79 
8:74 51 48

13.30 66 15 
71—' 69 4

31.30 35;— 
71—! '53 81

Ю50 42 24 
6 20 73 52 

18,90 65 46 
22:60 215 02 
39 40 59 89

4 50 127 90 
51— 164 24

23 40 143 91 
6 70, 96 71

6 2  2  
6 2  80  
6 3 4 0 ,  
6 5 i i  
6 5  2 0  
6 5  2 6  
6 5 3 8  
6 7  8! 
6 7  70  
6 7  771 
6 7  8 0  
6 7 8 2 ,  
6 7  83)  
5 0  6 6  
5 0  6 8  
5 0  69  
5 0  70  
5 0  72  
5 0  731 
5 0  74) 
5 0  75! 
5 0  76  
3 0  78' 
6 7  —  
7 0 , ^  
7 0  —  
7 0  +4=
7 0  —г
7 0 , i—
то;—
7 0  —

474 58 2281 сигГ или
il7’/«

140,53,7? р.
сере

109 95 111
136 47 112
126 9 129
136 1 136
169 34 105
15848 81
161 67 80
175 3 57
148 95 63
116 98, . 98
171 90 68
117 40 86
118,75 111
11851 88
111 57, 78
141 90 33
106(15 43
11094 38
13018 17
126 78 4
1171 5 1
11157 3
103 52 19
146 72 15
154 36 51
308 22 49
169 29 46
20240 95
239 24 27
137 31! 46
173 41

c.i ,1
48

1840 года счетъ денегъ стали вести на 
таблидё тоже.
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При церкви есть церковноприходское попечительство.
Оио учреждено въ конц'Ь 1866 года’; возобновлено въ 1871 
году. Какъ въ истекшее четырехлЗше состояло, такъ и въ 
текущее трехл1те состоитъ подъ предс'Ьдательствомъ при
ходскаго ы'Ьстнаго Священника Васи.пя Овсяникова.

Священникъ села Волсты Васи/ий Овсянниковъ.
30 января 1873 г.

(П родолж аие будетъ).

П р о с т о е  с р е д с т в о  о т ъ  к р о в а в а г о
п о н о с а ,  ,

Давно уже съ немалой досадой слушаемъ мы извЬсия 
о развитш этой губительной болезни между войсками и въ 
особенности въ жаркое л'Ьтнее время, а между т^мъ она, 
то есть эта болезнь, лечится быстро и самымъ грошевымъ 
средствомъ, сотни разъ мною испытанпымъ, и даже тамъ, 
гд-Ь лучпйе врачи наши оказывались безсильны и оставляли 
больныхъ на произволъ судьбы. Средство это есть ни что 
какъ земляничная трава, набранная съ корнями, высушен
ная на солнц'Ь,

Употреблять ее следуетъ тлкъ:

Изр^завь и траву и корень мелко и см^шавь, брать 2 
столовыхъ ложки и, обдавъ кипяткомъ, поставить въ чай- 
ник'Ь па конфорку, чтобы настоялись хорошенько, какъ чай. 
ЗатЬмъ, простудивъ до степени парнаго молока, пить: 
взрослому и особенно солдату отъ 5 до 6 стакановъ въ день



Историко статистическое олисате  
Михлйло веодорокской церкви сед» 

Колеты, lOxilOBCKJi ГО У'^зда.

(Окончаше).

щ .

О П Р И Ч Т Ъ

Какъ великъ былъ штатъ причта при храмЬ села 
Волсты за перюдъ времени отъ начала существовашя села 
до 1692 года, неизвестно; неизвестны даже имена священ- 
ноцерковнослужителей, составлявшихъ причтъ въ течете  
означенпаго времени. Въ 1692 же году причтъ состоялъ 
изъ священника и дьячка; въ 1716 году—изъ священника 
и д1акона. К а т я  перемены въ штате были въ течете  
времени между 1692 и 1716, а также въ промежутокъ меж
ду 1717 и 1754 годами, неизвестно; но въ 1755 году былъ 
уже полный комплектъ, состоявпий изъ священника, д1ако- 
на, дьячка и пономаря. Далее известно, что въ 1778 году 
нричтъ состоялъ изъ двухъ комплектовъ, изъ коихъ одинъ' 
составляли: священникъ, д1акопъ, дьячекъ и пономарь; а 
во второму относились: священникъ, дьячекъ и пономарь. 
Такимъ образомъ второй комплектъ образовался когда 
нибудь между 1756 и 1777 годами. Причиною, почему пуж-
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но било открыть другой комплектъ, послужило, надобно 
положить, то обстоятельство, что въ это именно время 
почти разомъ въ пяти пунктахъ, находящихся въ черте 
прихода, стали селиться крестьяне, и хотя поселенцы эти 
явились не изъ другихъ местностей, а изъ техъ же дере
вень, каия изстари принадлежа ли къ Волстынскому при
ходу, п следовательно своимъ переселетемъ на другое 
м^сто пе увеличили числа прихожанъ:' темъ не менее для 
причта не могло не прибавиться значительно трудовъ по 
требоисправленйо; не могло вм/Ьсу! съ темъ не приба
виться и средствъ къ жизни.—Съ того времени т е. со ьре- 
мепи открытия другаго комплекта и до 1871 года были 
промежутки, когда причтъ состоялъ изъ одного комплекта 
Это именно время 1803—1821 года, а потомъ 1848—1858 
годовъ. Въ первый изъ этихъ иершдовъ причтъ состоялъ: 
изъ священника, д1акона, дьячка и пономар;; во второй— 
изъ свящепника, д!акона. двухъ дьячковъ и двухъ поно
марей. Съ 1859 года но настоящее время нричтъ сортои^ъ 
изъ двухъ пеполныхъ комплектовъ, изъ коихъ одннъ со- 
ставляютъ штатные свящепноцерковнослужители, а другой 
сверхштатные. Къ первому принадлежать: священникъ, 
дьячекъ и пономарь, ко второму-т-священникъ ца дья^оц- 
скомъ жалованье и дьячекъ. Bauaucia дракона упразднена 
въ 1866 го,ду; другаго пономаря не стало въ 1865 году.,— 
Какгшъ образомъ съ 1803 года не стало.другаго комплекта, 
а также ;;акимъ образомъ после 1821 года онъ одять 
возобновился, мы це знаем ъ. Относительно же вопроса о 
томъ, почему его пе было съ 1848 года> и какъ опъ явил
ся опять въ 1859 году, намъ известно следующее. Въ 
1юле 1848 года в&каныя вторато священника упразднилась 
по случаю смерти занимавшего ее священника. EnapxiaJib- 
ное Начальство объявило .оную закрытою навсегда, что



ней безъ радостпаго чувства было встречено причтомъ села 
Волстиу' который но могъ, конечно, не видеть иногда, что 
двумъ комплектамъ въ такомъ приходЬ, какъ Волсигасшй, 
жить тЬсновато. Между тЬмъ время текло, а вмЬстЬ съ 
его течетемъ увеличивалось и подростало семейство у 
одного священника, Л  вотъ вт, 1858 году добрый отецъ 
семьи, желая пристроить къ мЬсту хотя оДпу изъ своихъ 
дочерей сталъ хлопотать объ открытш вновь, закрытой въ 
1848 году, сверхштатной священнической вакапсш въ селЬ 
ВолстЬ, съ т’Ьмъ, чтобы избранный кандпдатъ ж- нплся па 
его дочери ЦЬль была достигнута, но съ болыпимъ тру- 
домъ. Препятствш заключались пе въ правилЬ, по которому 
не слЬдуетЧ занимать двухъ свящсппическихъ ваканай 
состоящимъ между собью въ близком^ родствЬ лицамъ; а 
въ томъ. что Епарх^льноё Йачйльстпо—съ одной стороны 
не считало нужпымъ открывать вакапсш втораго свя
щенника для такого прихода, какъ ВолстинскШ,—съ другой 
—сознавало певозможнымъ содержаться двумъ комплек
тамъ безъ большаго затрудпетпя.—Такимъ образомъ, если 
ие признавать случайностью закр ъ те  второй священпиче- 
ской вакапсш на такой значительный першдъ времени, 
равняющейся 18-ти (1803-1821) годамъ, а причиною закрьгпя 
считать oTcyTcrBie нужды во второмъ священник^; если, 
С.ъ Другой стороны, имЬть въ виду, что Епарх1альное 
Начальство нашло возможнымъ снова закрыть сверхштатную 
священническую ваканспо въ 1848 году, и если, накопецъ, 
ирипомн,цть тЬ обстоятельства, прп которыхъ открывалась 
снова эта вакапая  въ 1859 году,—то, конечно, нельзя 
не признать, что второй комплектъ въ селЬ ВолстЬ пе 
пецбхоцимъ. Это, впрочемъ, я cube будетъ видно пиже, 
когда, будетъ рацсматриваться вопросъ .о средствахъ со- 
д^ржашя причта, составъ и границы прихода.



Изъ членовъ причта села Волсты: свящепвинОвъ,
даакоповъ, дьячковъ и пономарей и ^ Ь стн ы  сл§дующ1е:

А)

С В Я Щ Е Н Н И К И :

ПО П Е Р В О М У  К О М П Л Е К Т У

1) ГригорЮ Нинифоровъ. Онъ началъ священническое 
Служеше при храме Волстинскомъ не позже 1692; кончплъ 
не раньше 1717 года, но когда именно началось п кончилось 
его служеше, неизвестно.

2) Михаилъ Григорьев*, сынъ Священника Григор1я Ни
кифорова, поступившШ на должность после своего отца 
не раньше 1717, и не позже 1749 года; оставилъ долж
ность не позже 1776 года.

3) Василгё Михайловъ, сынъ Священника Михаила Гри
горьева, поступивпйй изъ д1акоповъ села Волсты на место 
своего отца неизвестно когда, но не раньше 1756 года; 
въ начале Генваря 1787 года вышелъ за штатъ; умеръ въ 
1800 году.

4) Д о и е т ю  Васильевъ, сыпъ священника Bacnnia Михай
лова; поступилъ во священника на место своего отца изЪ 
д1аконовъ села Волсты въ генваре 1787 года. Вышелъ за 
штатъ 1805 года. Время смерти его неизвестно: яо b4J 
12 году опъ еще былъ въ жшзыхъ.

5) Алексей Д о м е л е в ъ  Соколовъ, сыпъ священника До
м е™  Васильева. Первый изъ священниковъ села Волстй 
сталъ носить фамилш. Поступилъ въ начале 1805 года 
па место своего отца пзъ д1аконовъ Никитской Церквй 
города Вязьмы. Учился сколько то времени въ Смоленской 
Семинарш. Былъ священнпкомъ въ селе Волсте до Нояб1
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ря 1823 года; въ это время, въ сл§дств1е неудовольствШ 
съ пбмещпкоиъ, которыхъ самъ былъ причиною, пере- 
шелъ въ село Покровъ Жирковъ, Бельскаго уезда, где в 
былъ на должности до самой смерти, последовавшей въ 
82 году. При немъ окойченъ постройкою и освященъ на
стоящей каменный храмъ села Волсты. Во время его 
настоятельства при этомъ храме, проходили французы 
чрезъ село Волсту въ 1812 году. Бывъ раздражены выход
кою одного n a i  крёСтьяпъ, жителей села, похитившаго у 
нихъ лучшую лошадь, французы сожгли домъ священника 
Соколова, какъ самый лучшШ пзъ домовъ села. Священни
ку темъ труднее было перенести эту потерю, что онъ 
былъ свидетелемъ йожара, смотря на Огонь пожиравшШ 
el’d домъ, на разётоянш въ полверсту, изъ одного лесу; 
и не смея приблизиться къ дом^ для защиты. Этотъ свя
щенникъ былъ отличпымъ, примернымъ Иёполнителемъ всё- 
го того, что бтпосится ко внешней стороне священничес- 
каго служешя: строго, напримеръ, наблюдалъ за поряд-
комъ н чистотою въ церкви, самъ соблюдалъ и отъ прич
та требовалъ точнаго соблюдешя порядка и исправности 
по отправлеппо богослужешя bi Церкви п требъ по при
ходу; въ чистоте и во время велъ разпыя церковныя книги 
й къ сроку ихъ представлялъ и т. под. Но въ тоже время; 
Дюбилъ взять съ прихожанина лишнюю, копейку, а иногда 
й рубль; къ прихожанамъ былъ строгъ неблагоразумно; 
въ евоихъ отношешяхъ къ нимъ онъ иоходилъ более на 
барина, чемъ на пастыря; отъ чего и зависило то, что 
прихожане кроме боязни и страха пичего пе чувствовали 
къ нему. Домашнее его поведете отличалось тою же; 
аккуратностпо, какая видна была и въ делахъ службы; но 
эта аккуратность нередко переступала границы и обличала 
въ немъ желаше смотреть бариномъ: причтъ и прихожане,
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папрпм'Ьръ, не иначе могли войдтп къ н е м у ,  какъ посл'Ь 
доклада, одевался опъ въ шслкъ п бархатъ; когда опъ 
■Ьзжалъ, то его узнавали издали по экипажу п логаадямъ; 
случалось, особенно въ болыше праздники, что опъ безъ 
всякой серьезной нужды и въ церковь отправлялся пе ина
че, какъ въ экппажЬ; а церковь отстояла отъ дома его 
па разстояши саженей въ 50.

6) 1аковъ Домет1евъ Соноловъ, младппй братъ священ
ника Алекс'Ья Соколова, поступивши па его мЬсто нзъ 
села Дугипа, Сычевскаго у'Ьзда. Коичплъ курсъ паукъ въ 
Смоленской CeMiiuapiu въ числ'Ь первыхъ воспиташшковъ 
п. былъ одпимъ нзъ образоваппыхъ священниковъ своего 
времепи, хорошо говорилъ на нЬмецгсомъ языкй; хорошо 
владЬлъ искуствомъ врачевать т'Ьлесныя болЬзпи. Въ 
противоположность своему старшему брату, онъ пе отли
чался большою аккуратпостно ни въ томъ, что относится 
до вп'Ьшнихъ сторопъ свящеппнческаго служешя вообще, 
ни въ д'Ьлахъ домашнихъ: за то—это была личность са
мая добрая, кроткая, благородная; за то къ прихо^анамъ 
онъ держался самыхъ, что пазывается, гумаппыхъ отпо- 
шепШ.—Состоя до ноября 1823 года настоятелемъ Церкви 
села Дугипа, припадлежавшаго Графу Папину, и получая 
содержаше непосредственно отъ самаго Графа, отецъ 1аковъ 
избавленъ былъ отъ тЬхъ нещнятпыхъ столкповешй, каюя 
обыкповеппо бнваютъ между сельскими священниками и 
ихъ прихожанами, въ случаяхъ, когда дЬло касается плати 
за требы. Перешедъ въ село Волсту, опъ по неволЬ 
встретился лицомъ къ лицу съ подобпаго рода пепр1ятнос- 
тямп i i  скоро увлдЬлъ, что ему невозможно долЬе оста
ваться. па этомъ м^ст'Ь, и занимать вообще мЬсто въ сел!, 
безъ опасности для его правствепнаго чувства. Это и было 
причиною, что опъ въ сентябрь 1827 года перешелъ (добро-
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'Л *
вольнО) въ ведомство оберъ—священника (вынЬ главпаго 
священника) армш п флотовъ.

7 )  Антоны Пгреен;евъ Чернавсн1й, пзъ кончпвшихъ курсъ 
наукъ въ смоленской семинарш. Поступилъ па мЬсто 
священника 1акова Соколова, со взят^емъ его дочери въ за
мужество, въ сентябрь 1827 года. Съ должностпо священ
ника онъ проходилъ должность депутата. Вышелъ за штатъ 
въ ГенварЬ 1865 года по старости и болЬзни; умеръ 27  
февраля 1867 года. Былъ права кроткаго п мпролюбиваго.

8) ВасилЖ Серпевъ Овсянинобъ поступилъ па мЬсто свя- 
щепника Антония Чернавскаго; со взяиемт. въ замужество 
ег® дочери, въ маЬ 1865 года. Съ тЬхъ поръ запимаетъ 
штатную священпическую вакапсш и по настоящее время.

Такимъ образомъ настоятельство здЬшней церкви въ 
продолжеше 180-ти лЬтъ, отъ 1692 по 1872 годъ, пере
давалось какъ бы по наследству отъ одиого родпаго къ 
другому: до 1823 года отъ отца къ сыну; съ этого до 1827 
года отъ брата къ брату; отъ 1827 до настоящаго 1872 
года отъ тестя зятю. '

П О  В Т О Р О М У  К О М П Л Е К Т У

1) 1оаннъ Михайловъ, сыпъ священника Михаила Гри
горьева и младшШ брагъ священника Bacn.iia Михайлова. 
О н ъ  поступилъ на священпическое мЬсто между 1756 п 
1778 годами, въ то время, когда старпйй брать его ВасилШ 
находился уже на должности. Съ его то поступлешя па 
священническое мЬсто, но едва ли раньше, образовался 
второй комплектъ причта прп церкви села Волсты. Былъ 
сколько-то времени за штатомъ, умеръ 19 АнрЬля 1805 года.

Димитр:й АленсЬэБЪ сынъ Але; с%евъ, пзъ неученыхъ. 
Поступилъ на вакапсш втораго свящ'епппка, которая была 
праздною съ 1803 г., изъ д1аконовъ этого же села въ
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ЯнварЬ 1822 года, и ваиималг ее до смерти, последовавшей 
1-го т л я  1848 года отъ холеры. Ов1ъ отличался уменьемъ 
вести дела по своему домашнему хозяйству. Въ приходе 
оставилъ добрую память.

3) б е о д о р ъ  1оанновъ Вишневсжй занималъ вакансш вто- 
раго священника съ декабря 1852 до шля 1854 года, при 
д1акоискихъ доходахъ. Во все время былъ подъ надзоромъ 
Благочиннаго и старшаго священника

4) Александръ Ворсановнчь пробылъ на вакансш втораго 
священника съ генваря 1858 года до апреля того же года.

5) В а с н л т  1оанновъ Чанцевъ поступилъ на вакансш 
втораго священника въ августе 1859 года; въ ноябре же 
1864 года, ио распоряжешю enapxia.ibHaro начальства, 
переведенъ въ село Рупосово, юхновскаго же уезда, по 
тому случаю, что другому священнику Чернавскому, тестю 
Чанцева, пришло время сдавать свое место, и съ тою 
ц е л т ,  чтобы избежать сослужешя въ одномъ селе двухъ 
родственниковъ священниковъ. Въ приходе сохранилась 
объ немъ добрая память.

6) Петръ Алексеевъ Вишневскж поступилъ въ село Волсту 
на мЬсто священника Чанцева въ ноябре 1864 года изъ 
села Опокова, Юхновскаго же уезда; а въ сентябре 1865 
года перешелъ на штатную вакансш въ село Ивановское 
Юхновскаго уезда, где и умеръ 14 генваря 1866 года.

7) веодоръ Георп'евъ Кулюкинъ поступилъ на место 
священника Петра Вишневскаго изъ села Ивановскаго, где 
священническое штатное место, но воле епарх1альнаго 
начальства, долженъ былъ уступить священнику Петру 
Вишневскому. Пробылъ въ селе Волсте съ сентября 1865 
года до конца февраля 1866 года, въ это время, по случаю 
смерти священника Вишневскаго, опять возвратился на преж
нее место.



8) Димитргё Симеоновъ Волочковъ поступилъ на сверхштат-
ную священпическую вакансш изъ д1аконовъ этого же се
ла въ мае 1866 года; въ ноябре 1870 года, по собственно
му п р о т е н т ,  переведенъ въ село Богородицкое Юхновска- 
го же у'Ьзда на штатную вакансш .

9) ВасилЮ Павловъ Д1аконовъ поступилъ на сверхштат
ную вакансш  изъ села Богородицкаго Юхновскаго у'Ьзда 
въ ноябр^ 1870 года. На этой вакансш состоитъ и по на
стоящее время.

Б)

Д I А К О Н Ы:

1) 1оаннъ Григорьевъ, сынъ священника Григор1я Ники
форова. Объ немъ известно, что онъ былъ д1акономъ въ 
селе Волсте въ 16 году прошлаго с т о л б я .

2) Васнлж Михайловъ, сынъ священника Михаила Гри
горьева; въ 1755 году былъ уже д1акономъ; въ 1778 году 
былъ уже свяхценникомъ.

3) Дометж Васильевъ, сыпъ д!акона (въ посл'Ьдствш свя
щенника) Васшйя Михайлова; въ 1787 году былъ уже дь  
акономъ; въ январе 1787 года его произвели во священни 
ка къ Волстинской же церкви.

4) Димитрий 1оаниовъ, сынъ дьячка села Волсты Ивана- 
Аптипова, изъ дьячковъ села Волсты. Поступилъ въ про
межутке между 1786 и 1793 годами; умеръ 1795 года а п р е 
ля 7 дня.

5) Димитр!й Алек^евъ, _ изъ дьячковъ села В еш екъ  Юх_ 
новскаго уезда. Время поступлешя его во д!акона н еи зв е 
стно. Въ 13 году онъ былъ уже д1акономъ и пробылъ въ 
этой должности до января 1822 года. Въ это время удосто-
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идея сващенническаго сана н определился на вакансию вто
раго священника въ эхо же седо.

6) Сергей Тимоееевь Д(аконлв-ь, изъ дьячковъ этого же 
села. Поступилъ во дракона на место Днмнтри Алексеева 
въ январе 1822 года и пробылъ на этой должности до «вс
ей смерти, последовавшей въ декабре 1850 года. Это былъ 
человекъ древней простоты и обычаевъ., ИзвЬстенъ былъ 
своею с к у п о с т т ,  изъ за которой во многомъ необходимом?, 
отказывалъ своему семейству, хотя и пмелъ достаточное 
состояше.

7) Георпй Стефановъ Кулюкинъ, переведенъ въ следств1е 
его прошешя, отъ сверхштатной д^акопской ваканеш села 
Адр1анъ, Юхновскаго уезда, въ концЬ декабря 1850 года. 
Въ январе 1864 года по причине старости уволенъ за 
штатъ.

8) Дииитр!й Сииеоновъ Волочковъ, изъ кончившихъ курсъ 
наукъ въ Смоленской семинарш; поступилъ на мЬсто д1а- 
fcowa Геерпя Кулюкина, со взят1емъ его Дочери, въ февра
ле  1864 года. 21 мая 1866 года удостоился получить свя- 
щенничесшй санъ и поступилъ на вакаисио втораго святен- 
ника въ вто же село.

В)

Д Ь Я Ч К И .  (*)

1) Ивимъ Антиповъ. Когда и откуда постунилъ на д о й 
ность, неизвестно. Въ исцовед^ыхъ росацсяхъ, начадицо-

(*) Нетъ возможности проследить, въ какомъ кюмнлек- 
т е  состоялъ тотъ или другой причетникъ; кому изъ нихъ 
состоять въ томъ или другомъ комплекте, зависело отъ ус
мотрели и взаимнаго соглашен! а священниковъ, и перехо-
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п^вхея еть 1>793 года, онъ числите* въ составе причта, въ 
тЬхъ зге кнкгахъ за 1798 годъ его уже нет*, а жена ево 
Евфросивья Лавре»тева значится вдовою.

2) Лео1т?й Антипоръ, младнп'Й братт. Ивана Антонова. 
Время поступлешя на должность, продолжительность службы, 
и также врем* его смерти неизвестно.

3) Дмитр|й Ивачовъ. сынъ дьячка Ивана Антипова. 
Изъ метрнческпхъ книгъ за 1786 годъ видно, что цнъ въ 
этомъ году былъ дьячкомъ. Въ исповедныхъ ведомостях* 
за 1793-Й годъ о н ъ  у ж е ‘значится дьякономъ.

4) Иванъ Лео1т е в ъ  Соколовъ, сынъ дьячка Леонтия Ag- 
типова. Поступилъ въ^798 году на место своего дяди, 
дьячка Ивана Антиппова; выбылъ во 7-мъ году ръ дьякова 
села Митина Дорогобужсваго уезда.

5) С«рр»й Тимеееевъ Д1акоковъ, изъ пономарей этого 
ееда. Поступилъ на дьячковскую должность въ 1607 году; 
проходилъ до 1822; въ генворе этого года поотуцадИ’ во 
д1акона этото села.

6) Дииитр:й Авер^|'евъ Брячцсвъ определился на долж
ность въ мае 1822 года изъ послушниковъ Смоленскаго 
Свято—Троицкаго Монастыря, пробылъ на должности до 
самой смерти, последовавшей 5 ш ля 186 6 год#. Этотъ 
Брянцевъ стоялъ выше очень многихъ своихъ едбра^й go 
своему зцашю дЬла, по своей развитости, и особенно по 
некоторыми свойственнымъ порядочному человеку, чер- 
тамъ характера, вообще чуждаго дьячковскихъ замащрръ,

ды отъ одного комплекта въ другой совершались причетни
ками нередко. Цо этому мы и шшемъ ихъ подърядъ, не у- 
кавывая къ какому комплекту то’я  или другой приваялв-
*алъ.
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7 )  Василж Тимоееевъ Селяниновъ поступилъ н а  д о л ж н о с т ь
изъ села Перстенокъ, Дорогобужскаго уезда; пробылъ на 
должности до марта 1844 года. Съ этого времени былъ 
8а штатомъ до смерти, последовавшей 1 апреля 1846 гьда.

8) Аленой Серпевъ Д1аконовъ поступилъ на место свое
го тестя, дьячка Васшйя Селянинова, въ марте 1844 года; 
въ севтябре 1845 года переименованъ въ пономаря.

9) Григорж Дмитр1евъ сынъ Аленс%евъ, сынъ священника 
села Волсты Димитр1я Алексеева; изъ пономарей этого 
же села; поступилъ на должность въ сентябре 1845 года 
и пробылъ на ней до своей смерти, последовавшей 12 
ш ля 1854 года.

10) Александръ Адр[ановъ Кухановъ изъ пономарей села 
Климова Гжатскаго уезда; определенъ на должность въ 

декабре 1863 года и занимаетъ сверхштатную вакансш.
11) Василж беодоровъ Соноловъ изъ дьячковъ села Брыз

галова Гжатскаго уезда; состоитъ въ селе Волсте съ 
сентября 1866 года.

Г)
П О Н О М А Р И :

1) Тимоеей. Время, когда онъ находился на должности 
неизвестно.

2) Сергей Тимоееевъ былъ пономаремъ съ 1798 до 1807 
года. Въ этомъ году произведенъ во дьячки въ это 
же село.

3) Николай Дмитр1евъ Соноловъ, сынъ д1акона этого же 
села Димитр1я 1оаннова; поступилъ на должность съ 1807 
года и пробылъ до 1830 года; съ этого времени былъ за 
штатомъ до смерти, последовавшей въ 1837 году.

4) Семенъ Эедоровъ Соколовъ былъ нономаремъ съ ген-
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варя по явгустъ 1823 года. Выбылъ въ смолевсшй Каеед- 
ральный соборъ въ псаломщика.

5) Григорж АлексЪевъ, состоялъ иа должности съ авгус
та 1823 по сентябрь 1845 года; въ это время занялъ дьяч
ковскую ваканеш въ этомъ же селе.

6) АлексЪй С ерп евъ  Д|'аионовъ поступилъ изъ дьячковъ 
въ сентябрь 1845 года; состоитъ на должности до сего 
времени.

7) Петръ ВлаЫевъ Соколова поступилъ на должность въ 
1830 году на место своего тестя, пономаря Николая Дмп- 
Tpieea Соколова; въ 1865 году уволенъ отъ должности. 
Съ 1868 года состоитъ пономаремъ въ селе Сырокоренье 
ПорЬчскаго уезда.

8) Александръ Пзвловъ Лебвдевъ поступилъ изъ по- 
слушниковъ Смоленскаго Спасо—Авраам1ева монастыря въ 
1862 году, въ 1863 году вышелъ въ село Городище Юхнов
скаго уЬзда въ пономаря.

IV.

О П Р И Х О Д  Ъ.

Какъ первоначально образовался приходъ села Волсты, 
неизвестно. Неизвестно въ точности и то; изъ сколькихъ 
и какихъ именно селешй состоялъ онъ въ первыя времена 
существовашя. Изъ одного документа видно, что за несколь
ко времени до 1594 года .на разстояши огъ Церквп */$—1 '/* 
версты были две деревни, пзъ другаго документа (*) извЬ-

(*) Подъ первымъ документом!, разумеется та самая 
выписка изъ писцовыхъ книгъ 1594 г., о которой не разъ 
упомянуто было выше. Другой доку мен т ъ -  это выписка иаъ 
Отказной, учиненной въ 1678 году отъ имени князя Ивана 
Волконскаго на имя зятя его, князя Петра Григорьевича 
Щербатова, документъ этотъ хранится между бумагами 
полковника А. М". Жеребцова.
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стно, что незадолго до 1G7S года, по берегамъ р^чки Вол
сты, па разстояпш отъ Церкви I 1/*— 2 верстъ било три де‘ 
ревин. Есть основаше думать, что эти пять деревень при
надлежали приходу Волстинскому. Во первыхъ одна изъ 
двухъ, упомиваемыхъ въ документ! 1594. года, деревень на
звана церковною; во вторкхъ—вей он! находились на раз 
стоянш отъ церкви весьма блпзскомъ, !/&—2 верстъ, и при- 
томъ посл'Ьдшя три расположены были въ промежуткахъ 
между тЪми тремя деревнями, которыя съ незапамятпыхъ 
временъ п по настоящее время прпнадлежатъ къ ВоДстин- 
скому прпходу и съ симп последними составляли вотчину 
одного и того Же помещика, князя Ивана Волконскаго. Та- 
кпмъ образомъ первоначальный приходъ могъ состоять по 
крайней м Ьр’Ь изъ 9-ти селешй, включая и село Волсту. Если 
предположить, что первоначальный приходъ состоялъ изъ 
столькихъ селейШ, то опъ пе простирался дал^е 3 верстъ 
отъ церкви, и границею им’Ь.тъ съ восточной и северо-вос
точной сторонъ рЪку Волсту, а съ западной—тотъ уголъ, 
гд! piica Озеренка, протекая отъ юга къ северу, весьма 
круто поворачиваетъ на востокъ, м^сто это на разстояпш 
отъ церкви въ 1’/, версты къ запдау.-С ъ  1678 до шестиде- 
сятыхъ годовъ прошлаг.; стол'Ьт1я приходъ состоялъ изъ 
шести селешй, считая и село Волсту; въ этотъ промежу
т о к  времени вновь образовались два селешя, изъ коихъ 
одно значилось деревней, а другое сельЦомъ Около шести- 
десятыхъ годовъ прошлаго с т о л б я  явилось почти разомъ 
пять деревень. Съ того времени до сороковых^ годовъ на- 
стоящаго стол’Ь т  приходъ состоялъ, значить изъ 11-ти се- 
летй ; въ сороковыхъ годахъ еще два селешя устроились 
вновь. Изъ 13-ти селешй приходъ состоитъ п по настоящее 
время. Они суть село Волста, деревни Якунино, Тишино, 
Мипино, Кузнецове, Мирзино, Соколове. Крутые, Пруды,



Горки, ВЬтки. два сельца Попкратково и Ласково. Два изъ 
этихъ селенШ расположены на рЬчк'Ь КолдовнЬ, три—по 
берегам.ъ р'Ьки Озеренки, пять по берегамъ р'Ьки Волсты, 
два при ручьяхъ, не им'Ьющихъ пазвашя, и одно только на 
таколъ мЬстЬ, гдЬ н’Ьтъ ни рЬчки, ии озера.—Приходъ къ 
востоку простирается отъ церкви на одну версту и съ этой 
стороны граннчитъ съ нрпходомъ села В'Ьшекъ; къ северу 
на 5 верстъ и граничить съ приходомъ села Софонова; къ 
западу па 3 версты и соприкасается приходу села Николь- 
скаго; наконецъ одна деревня стоитъ въ четырехъ верстахъ 
на югозападъ, за которой начинается приходъ села H.iie— 
Жаднинскаго.—Какъ нельзя было съ точностно определить 
числа сёлешй,’ изъ сколькихъ состоялъ первоначальный при
ходъ села Волсты, такъ нЬтъ возможности указать число 
душъ прихода за прея;шя времена до 1827 года. Не смотря 
на это, мы считаелъ нужнымъ сказать на этотъ предметъ 
то, что намъ известно. Именно: въ Откавной князя Ивана 
Волконскаго на имя князя Петра Григорьевича Щербатова 
1678 года въ трехъ деревняхъ, припадлежавшнхъ тогда къ 
приходу, значилось наличныхъ ‘233 души муж. пола; къ ре
визской сказнЬ 1744 года въ этихъ же самыхъ деревняхъ 
и въ селЬ Волст'Ь было 526 человЬкь мужескаго пола; въ 
отказной князя Николая Петровича Щербатова на имя дей
ствительная тайнаго советника Алексея Григорьевича 
Жеребцова 1755 года въ 3-хъ деревняхъ б ы л о  49 муж. п. 
и 468 женскаго. Въ 1792 году во всемъ ориходЬ, состояв- 
шемъ нзъ 11 селешй, было 635 м. п. и 019жепскаго пола. 
Тайпмъ образомъ въ те ч е те  100 слпшкомъ л'Ьтъ птъ 1678— 
1792 года число прихожанъ могло быть между 300 —<635 м. 
п., и 300 — 619 женскйго пола. По испос'Ьднымъ роспи- 
с я м ъ  за 1809 годъ значится 849 м. пола и 878 женск. по
ла. Изъ сколькихъ душъ состоялъ приходъ за каждый изъ 
ПослЬднихъ 44-хъ Л ' Ь т ъ ,  начиная съ 1S27 года и оканчивая 
1871-мъ, видно пзъ следующей таблицы, составленной на 
основаши испов’Ьдныхъ росписей:
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ы

. Число душъ
а
fc-C

Число душъ.

Муж. Жен. Обоихъ
О

НЧ Муж. Жен. Обопхъ

1827 984 1042 2026 1850 1139 1250 23891828 979 1046 2025 1851 1141 1254 23951829 990 1063 2053 1852 1132 1268 24001830
1 п т

997 1071 2068 1853 1104 1202 23061831
1 п о п

993 1079 2072 1854 1130 1232 13621832 1001 1068 2069 1855 1116 1208 23241833
1 o n  i 1009 1077 2086 1856 1123 1216 23391834
ю о с

1014 1084 2098 1857 1134 1211 2345
1836
1837
1 П п п

1012 1087 2099 1858 1146 1217 23631019 1099 2118 1859 1153 1219 23721027 1109 2136 1860 1156 1235 23911838 1049 1145 2194 1861 1100 1241 24011839
1 O j a

1068 1164 2232 1862 1152 1244 23961840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849

1069 1152 2221 1863 1145 1238 23331085 1163 2248 1864 1119 1211 23301087 1169 2256 1865 1101 1169 22701099 1178 2277 1866 1101 1196 22971119 1199 2318 1867 1106 1183 22891130 1212 2342 1868 1105 1189 22941159
1195

1250
1270

1409
2465

1869
1870

1115
1247

1187
1324

2302
25711157

1159
1225
1225

2382
2384

1871 1232 1315 2547

Такимъ образомъ въ течете  45 лЬтъ, 1827—1871 г.г., 
приходъ села Волсты увеличился на 248 человекъ мужск. 
пола, и на 273 женск. пола. Чтобы видно было, какъ уве
личивался онъ въ теч ете  этого иерюда времени, мы при- 
лагаемъ еще таблицу родившихся, бракомъ сочетавшихся 
и умершихъ за каждый годъ. начиная съ 1827-го и кончая 
1871 годомъ.
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м Ж Об. м Ж Об м|ж |О б. м ж |о б .

1827 84 72 156 21 33 28 61 1850 57 55 112 25 37 30 67
1828 52 46 98 10 37 27 64 1851 59 66 125 20 18 34 52
182986163 149 20 37 23 60 1852 47 40 87 16 3632 68
183053161 114 15 47 36 83 1853 69159 128 12 56 51 107
1831149 56 .105 34 32 66 1854 45 50 95 20 421.8 70
183261 54 115 «

ео о 28 28 56 1855 47 39 86 20 24122 46
183349 55 104 св ш

Ф  Е-* 5245 97 1856159 42 101 12 38,39 77
1834 55 69 124 Я  О 5863 121 1857-46 49 95 18 41 43 84
1835 47 40 87 18 50 61 111 1858,61 42 103 40 2829 57
1836 50 51 101 21 4446 90 1859 61 44 105 19 28,20 48
1837 63 60 123 25 27 32 59 1860 54 50 104 29 33 27 60
1838 44 56 100 16 35 36 71 1861 73 61 134 26 25 31 56
1839 62 40 102 34 57 44 101 1862 43 44 87 24 53 38 91
1840 74 65 139 18 45 53 98 1863 75 66 141 24 33 31 64
1841 48 37 85 36 42 46 88 1864 51 47 98 36 42 57 99
1842 60 58 118 27 22 20 42 1865 61 50 111 21 45 48 93
1843 64 65 129 24 22 29 51 1866 63 59 122 31 гз 40 93
1844 58 50 108 27 36 21 57 1867 48 52 110 36 47 37 84
1845 74 48 122 31 71 54 125 1868 72 72 144 32 45 44 89
1846 49 63 112 32 25 28 53 1869 61 74 135 19 26 27 53
1847 40 73 113 22 17 28 45 1870 55 57 112 21 32 27 59
1848 55 54 109 64 44 70 114 1871 60 51 111 20 56 61 117
1849|75,62 137 26 14 19 33 1

До 1772 года село Волста и отноояпцяся къ приходу 
втого села деревни принадлежали къ Вяземскоиу • округу 
(уЬзду), и вместе съ своимъ окружнымъ городомъдо этого 
времени, во все почти время своего существовашя принад
лежали къ Крутицкой enapxin. Въ промежутокъ между 
1681 — 1722 годами это село и древнейппя пзъ селевШ при
хода находились въ enapxin Смоленской: къ этой же епар- 
хш приходъ принадлежитъ и нын% съ 1772 года. (*)

(*) Историко-стат. описаше Смолен, ёпарх. стр. 5



Когда село Волста, равно какъ и весь приходъ Вол- 
стинсюй принадлежали къ Вяземскому округу, тогда въ 
селе ВолстЬ былъ Станъ. Во многихъ документахъ прош- 
лаго столЗтя, когда говорится о томъ или другомъ свле- 
nin, принадлежавтемъ къ тому или другому владельцу, въ 
гоже время указывается. что ййвЬстное селенье «находятся 
въ Вяземской округе, въ Волстинскомъ стану.» Что такое 
станъ, что значило р а з д а е т е  уЬзда на станы и что всего 
для нАсъ въ настоящемъ случае важнее, какое значетв 
получало село Волста отъ того, что имейемъ его навивал
ся одинъ изъ становъ Вяземскаго округ», мы ничего ве 
можемъ сказать.

Прихожане села Волсты, съ самаго открытш прихода, 
состоятъ почти изъ одпихъ крестьянъ. Крестьяне эти, при
надлежа къ одному приходу, до 70-хъ годовъ прошлаго 
столЗтя составляли вотчину не одного владельца, а нЬ- 
сколькцхъ, и при томъ каждая часть въ разныя времена не- 
^еходила изъ однЬхъ рукъ въ друпя. ЗдЬсь следуетъ взять 
только шесть селешй, именно: село Волсту и деревни Ми
нино. Тиишно, Якунино, Пруды и Горки и только объ нихъ 
сказать, кому каждое Пзъ нихъ принадлежало въ равныя 
времена до 70-хъ годовъ прошлаю йтолЬтЕй. такЪ кй^ъ 
истальныя селешя прихода возникли около семидесятыхъ 
годййъ и вошли въ одну вотчину съ прежде бывшими, по
именованными выше, селеньями. Село Волста и. 1594 г ^ у  
принадлежало дьяку Aoauaciio Малыг ну; неизвестно 6% 
какого времени, только до декабря 1749 года се.юмь вла- 
дЬлъ дворянинъ Иванъ Ивановъ сыиъ Исаковъ; въ кбП^е 
декабря 1749 года онъ передалъ его по biynqeft вдове гёне- 
),алъ-АншеФа, действительна™ камергера графа Ивана Си
монов ча Гендрикова, граФИнЬ Екатерине Сергеевне Гёвд- 
риковой; въ 1778 году графиня передала его, тоже но куп-
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чей, артидлерш порунаку Александру Алексс$евичу Ж е
ребцову. Просл4дим.ъ теперь, какъ остальныя пять изъ до- 
именованныхъ выше седешй перешли къ одной Фамилхе 
Жеребцовыхъ. Три деревни: Минино, Тишино и Якунина 
до 1678 года въ продолжеше неизв'Ьстдаго першда времени 
принадлежали князю Ивану Волконскому; въ этомъ году 
онъ нередалъ ихъ вместе съ рукою своей дочери князю 
Петру Григорьевичу Щербатову; отъ этого посл^дняго он'Ь 
перешли по наследству сыну его, князю Николаю Петрог 
вдчу Щ ербатову. Въ 175Г» году по просроченной закладной 
кцязя Николая Щербатова (*) деревни те  съ огромпымъ 
кодичествомъ земли перешли во «ладеше действительному 
тайному совЬтвику, действительному камергеру Алексею 
Григорьевичу Жеребцову. На м естахъ , где находятся де
ревни: Пруды и Горки, вторично явились селендя, бывшая
ва сколько-то радьше 1732 года, а потомъ снесеааыя ку
да-то. Кому принадлежали те  прежде бывхшя селешя, не
известно. М еста  же тЬ, где были прежде селешя, до 1732 
года принадлежали Вяземскому женскому Ильинскому Мо-

(*) Князь Николай Щербатовъ въ 1754 году зандлъ у 

действительна*'о тайнаго советника А. Г. Жеребцова 8281 

рубль срокомъ на адинъ  г<одъ и въ за л огъ  отдалъ три де
ревни съ огромаымъ количеством  земли. Кошя со всего 
дела о передаче имешя изъ рукъ князя Щербатова въ ру
ки Жеребцову хранится между бумагами наследника сего 

посл'Ьдняго, полковника А. м. Жеребцова
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настырю, закрытому въ 1764 году. (*) Правительствующей1' 
Сенатъ опредЬлилъ въ 1732 году пустоши те  у Монастыря 
отнять и отдать оныя капитану Ивану Васильевичу1 Волко
ву за то, что монастырь придержпвалъ въ евоихъ стенахъ 
беглыхъ крестьянъ Волкова несколько лЬтъ, о чемъ Вол- 
ковъ и входилъ съ жалобою куда следуетъ. (**) Отъ Ивана 
Волкова пустоши перешли по наследству сыну его лейбъ- 
гвардш Преображенскаго полка подпоручику Николаю Ива
новичу Волкову. У этого последняго купилъ въ 1767 году 
пустоши вышеозначенный действительный тайный совет- 
нпкъ А. Г. Жеребцовъ, и вновь заселилъ эти пустоши. 
Между темъ, кроме этихъ двухъ заселены были въ 70-хъ 
годахъ прошлаго столеия  еще 4 пункта темъ же Жереб- 
цовымъ. Такимъ образомъ въ продолжеше 50, 60 и 70-хъ
годовъ прошлаго столетля почти весь приходъ (10/ц) посту
пилъ въ руки одного владельца Алексея Григорьевича Же
ребцова. Когда, по смерти этого богатаго помещика, ост&в- 
пйеся пять сыновей его стали делить отцовское имеше, 
находившееся въ разныхъ губершяхъ, то село Волста со 
всеми, исключая одной, деревнями, составлявшими прихедъ 
Волстинсюй, досталось одному изъ пихъ, именно Михаилу 
Алексеевичу; и по смерти сего послЬдияго все это HMeaie

(*) Историко-статистич- опис. Смол, епарх. стр. 821.

(**) Монастырь очень много потерялъ съ этими двтмя 
пустошами, въ этихъ пустошахъ «четвертной пашни блло 
232 четверти; лугу было на 150 копенъ сена; CTpoeiaro 
лесу 2 десятины.> Купчая на имя А. Г. Жеребцова, гра

нящаяся между бумагами А. М. Жеребцова.



подучилъ сынъ его Алексавдръ Михайловичу настоящШ 
владЬлецъ.—ПослЬ того, какъ въ 70 годахъ прошлаго сто- 
л4т1я, всЬ почти прихожане села ВОлсты составили собою 
вотчину одного помЬщика, для управлешя ими учрежденъ 
былъ вотчинный Приказъ, контора котораго находилась въ 
деревнЬ МининЬ; въ 90 годахъ прошлаго столЬт1я вмЬстЬ 
съ барскимъ домомъ перенесена въ село Волсту и конто
ра. Приказъ состоялъ изъ крестьянъ; во главЬ его былъ бур- 
мистръ,выбираемый, что замЬчательно, самою вотчиною, а 
бариномъ лишь утверждаемый въ должности. Были случаи, 
когда дЬлами вотчины завЬдывалъ и наемный управляющгё, 
кто-нибудь изъ дворянъ; но эти случаи были рЬдки.—Съ 
1861 года прихожане Волстинсше состоять подъ управле- 
шемъ, Волсто-пятницкаго волостнаго Правлешя, находя
щ а я с я  въ селЬ ВолстЬ.

Прихожане села Волсты всЬ до одного православные; 
раскольниковъ, какой бы ни было секты и толку, между 
ними никогда не было. Они во всЬ времена глубоко были 
преданы Православной вЬрЬ и старались выполнять тре- 
буемыя ею нравственныя правила. Какъ на свЬтлыя черты, 
отличаюпця нравственно релипозную сторону прихожанъ, 
слЬдуетъ указать на то, что они 1) любятъ свой храмъ и 
въ воскресные и праздничные дни усердно посЬщаютъ его, 
такъ что въ зимнее время храмъ всегда почти бываетъ по- 
лонъ молящихся; а также своими посильными пожертвова- 
шями сод'Ьйствуютъ къ украшешю онаго. Вставая отъ сна 
и отходя ко сну, садясь за трапезу и выходя изъ за ней, 
входя въ комнату и выходя изъ оной, отправляясь въ путь 
и возвращаясь, а также при началЬ и по окончанш дЬла 
каждый считаетъ долгомъ сотворить хотя краткую молитву, 
или по крайней мЬрЬ осЬнить себя крестнымъ знамешемъ. 
Безъ того, чтобы не осЬнить себя крестнымъ знамешемъ на
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одинъ не пройдетъ мимо храма. За весьма редкими исклто- 
чешями всЬ прихожане хотя однажды въ годъ исполня- 
ютъ долгъ исповеди и Св. Таинъ прпчаспя; довольно мно
гими изъ нихъ, особенно старческаго возраста долгъ этотъ 
исполняется и не однажды въ годъ. Въ случаяхъ болезни 
исповедаться и причастится Св. Таинъ считаютъ первою 
обязанностш. Признается признакомъ крайняго неуважешя 
къ почившему со стороны родныхъ, если къ поднятно тела 
его не пригласить священника или по крайней мере д1ако- 
на. Поэтому въ такихъ случаяхъ священникъ всегда уже 
приглашается и, не смотря ни на накую погоду и дорогу, 
сопровождаетъ покойпика до церкви, а потомъ до могилы, 
пешкомъ.—Три раза въ годъ съ давнихъ временъ бываетъ 
служеше молебповъ по домамъ прихожанъ: въ неделю пас
хальную и во время двухъ храмовыхъ праздниковъ; п£и 
этомъ во время пасхальной седмицы каждый домоховяинъ 
встречаетъ у воротъ своего дома Св. иконы съ хлебомъ и 
солью.—Въ случаяхъ общественныхъ бедствШ тоже прибе- 
гаютъ къ церковной молитве, и въ такихъ случаяхъ берутъ 
несколько икоиъ изъ храма и приглашаютъ священника въ 
деревню отслужить молебенъ, что и исполняется священ
никомъ-или среди улицы, или, если несчастге касается по^ 
севовъ напр, во время сильной засухи и проч.,—на иоле, 
Кого въ частности иостигаетъ горе, беда, и те  сиешатъ 
найти утешешё и средство избавиться отъ непр1ятвости 
опять таки въ церковной молитве,—и въ первый роскрес- 
ный день просятъ въ храме отслужить молебепъ или Спа
сителю, зовущему вс.ехъ труждающихся и обремененныхъ 
и обЬщающему упокоить ихъ, или Бож1ей Матери, всехъ 
.скорбящихъ радости; или тому пли другому Угоднику 
Вожпо.
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Въ отношенш къ своимъ пастырямъ прихожане опиг 
сы Baeva го села—пцчтителыш и уважительны, въ впхъ при
хожане уважаютъ санъ больше, ч£мъ личныя качества. Кро
ме уважешя, къ евященникамъ имеется отъ прихожанъ до
верчивость: никому такъ прихожанинъ не поверить, какъ 
словамъ священника. Въ случаяхъ, если кто въ семей
стве своимъ поведешемъ нарушаетъ с п о к о й с т е  всего се
мейства и даетъ поводъ къ пеудовольств1ямъ; въ случаяхъ, 
наприм. нарушещя супружеской верности одного изъ суп- 
руговъ, въ случаяхъ упорнаго пьянства, постоянной ссо
ры и проч., въ подобпыхъ случаяхъ иногда обращаются къ 
священнику и просятъ его наставить заблуждающаго на 
путь. Въ прежшя времена очень часто прихожане обраща
лись къ священнику въ подобпыхъ случаяхъ. Къ причетни- 
камъ прихожане- добродушны. Въ своихъ отпошешяхъ къ 
причетннкамъ прихожане сообразуются съ ихъ личными ка
чествами: ииыхъ приходъ уважалъ, какъ наприм. дьячковъ; 
Селяшшова и Брянцвва, къ другпиъ относился ужъ очень 
нецеремонно, какъ нанримЬръ къ Д1акону Серию Д1аконо- 
ву, надъ которымъ, говорятъ, молодежь очепь грубо подтру
нивала во время, когда происходило служеше молебповъ по 
приходу, особенно во время п асхал ь н ы хъ  седмицъ.:—Прихо- 
жапе села Волсты гостепршмпы, склонны оказывать помощь 
ближнему; трудолюбивы и стыдятся тунеядства,—Но при 
этихъ добрыхъ качествахъ есть не мало и худыхъ. Такъ 
папримЪръ, склонность къ пьянству; немиролюб1е въ семей- 
ствахъ, сквернослов1е; бываютъ примеры распутства; прояв
ляются случаи, незначительныхъ впрочемъ, похищенШ. При
хожане вЬрятъ въ домовыхъ, полевыхъ, лесовыхъ и проч- 
духоВъ; почитаютъ знахарей и обращаются къ нимъ въ слу 
чаяхъ болезней Собственны хъ и болЬзней своего скота. 
Эти предразсудки теперь не такъ сильны между прихожа"



нами—крестьянами, какъ были сильны прежде, за то и до
бродетели предковъ ослабели въ современныхъ потомкахъ 
прихожанъ Волстинскпхъ.

Въ преж тя времена прихожане жили и были безъ вся- 
каго образовашя. Около двадцатыхъ годовъ некоторые изъ 
нихъ нашли дорогу въ столицы и проживали тамъ по н е
сколько летъ на заработкахъ. Жизнь на чужой стороне, 
между чужими людьми не могла хотя сколько—нибудь не 
подвинуть впередъ развит!е крестьянина; не могла, напръ,- 
меръ, не пр1учить сколько-нибудь къ опрятности, къ по
рядку. Въ продолжеше летъ  25 до 1806 обучалось по не
сколько мальчиковъ грамоте въ доме дьячка Брянцева, ко
торый и занимался обучешемъ. Въ 1866 году заведено фор
мальное училище, въ немъ въ течете  пяти легъ начиная 
съ 1867, когда въ первый разъ открылось оно, и оканчивая 
1871-мъ, обучалось до 140 человЬкъ, считая и 5 человекъ 
женскаго пола. До 1871 года кроме чтешя и писанья ниче
му не обучали въ школе, съ 1871 года сталъ преподаваться 
Законъ Бозклй; учениковъ стали учить счетоводству. Хотя 
весьма медленное, а все таки заметно движете у прихо
жанъ впередъ по пути образовашя.

Главное з а ш т е  крестьянъ-прпхожанъ землепашество. 
Очень M H orie занимаются въ летпее время пропзводствомъ 
колесъ для телегъ, а въ зимнее—производствомъ обуви изъ 
овечьей шерсти. ИвдЗшя свои сбываютъ или на месте, или 
чаще всего по ярмаркамъ въ городе Вязьме и въ селахъ 
юхновскаго уезда: Воскресенске, где бываетъ въ продол
жеше зимы въ субботу каждой седьмицы ярмарка, и въ Кли
мове, где ярмарка бываетъ по воскреснымъ днямъ круглый 
годъ; прихожане возятъ свои издел1я и по другимъ селамъ 
въ храмовые праздшши. Изъ трехъ, четырехъ мужщинъ въ
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семейств§ одинъ непременно отлучается куда нибудь д м  
ваработковъ на сторону, большею ч астш  въ столицу. Меж- 
*у прихожанами есть плотники, пильщики. Что касается до 
гостояшя прихожанъ, то между ними больше бедныхъ, чемъ 
|остаточныхъ. Причина бедности заключается отчасти въ 
ааклонности къ пьянству; отчасти въ недостатке покосовъ, 
особенно пастбищь, а большею ч астш  въ этихъ разделахъ, 
въ следств!е которыхъ въ иномъ доме и живутъ только мужъ 
съ женою да съ тремя, четырьмя малолетними детьми.

Прихожане относятся къ великорусскимъ. Народъ во
обще здоровый; въ отношенш здоровья прежнее поколЬше 
имеетъ преимущество предъ настоящимъ: между молодыми 
невидно такихъ рослыхъ, съ такими развитыми мышцами и 
проч, съ такими широкими плечами, каюе заметны почти у 
всехъ стариковъ. Такое омельчете п о к о л етя  объясняютъ 
тЬмъ, что начинаютъ наваливать тяжелые работы далеко несо- 
вершенно-летнимъ, а это-происходитъ отъ техъ  же разделовъ, 
въ которыхъ заключается и причина бедности. Много значитъ 
въ этомъ случае и эта невоздержность молодаго поколЬшя, 
по которой оно предается пьянству, куритъ табакъ и проч.

Два раза приходъ села Волсты подвергался нападешю 
непр1ятелей: въ самомъ начале 17 века, въ печальпыя вре
мена безпачал1я въ Россш, проходили къ Москве па село 
Волсту и на деревни прихода толпы поляковъ. Насколько 
гибельны были для прихода эти непр1ятельсые проходы, не
известно; сохранилась лишь память о действительности на- 
падешя. Другимъ непр1ятелемъ, посещавшимъ приходъ, бы
ли французы, въ знаменитый 12-й годъ настоящаго столе- 
т1я. Эти непр!ятели не разъ проходили къ Москве безпо- 
рядочными толпами, а однажды прошла сформированная, до
вольно крупная часть армш непр!ятельской, подъ предводи- 
тельствомъ какого-то Генерала. Дней около 5 войско это



стояло .верстахъ въ трехъ отъ Волсты. па пол4. деррва*» 
Ермаковъ, прихода села В'1 шекъ, и во все, ето врезка сол
даты по оарес*гнымъ деревнямъ вабирали скоТъ. выгрЬбал'и 
&л&бъ, захватывали одежду; однимъ сло'вомЪ. производили 
'грабежъ; но воздерживались отъ разбоя и нстреблешя ло- 
строекъ; только сожгли два дона, изъ которыхъ одинъ, при- 
надлежавтшй священнику Соколову, былъ нарочито лажже&Ъ
непрмтслемъ, а другой, принадлежавшШ дьячку Д1а’йр'йойу,

ч . ,, * . , !'■•■ i *х)’ '. <v г:--.i l l
загорелся самъ, такъ какъ стоялъ очень близко отъ ц^р-
ваго дома. Отъ грабежа избавлены были изъ всЬхъ деревень 
прихода двЬ: Горки и Пруды, лежавппе на .самомъ пути изъ 
Дорогобужа Когда неприятели вступали въ эти дер’еввгй, 
[нхъ встречали съ хлЬбомъ и солью и этимъ удёржали ихъ 
отъ грабежа. Входили непр1ятели_ и въ церковь, и вероят
но и этотъ домъ КожЩ не пощадили бы отъ разг.раблешя, 
если бы причтъ не догадался вынести оттуда все, что тамг 

,<5ыяо священнаго к ценна'го, и спрятать подъ крышу b h o b i  

только что устроеннаго храма. Проходъ йодЪ крышу была 
"йгкус'гпо заделанъ кирпичемъ, такъ что непр1ятел,ь не моп 
заподозрить, что нодъ крышу есть ходъ, еслибы и вздумала 

искать церковной утвари и проч. Прихожане села Волсть 
видели у себя французовъ и въ другой разъ, когда <1ни ПШ 
тгзъ Москвы: но на этотъ разъ ихъ встретили не съ х.ле
бомъ и солыо, а съ дубьсмъ; и сколько ни ироходяпо об' 

. ратно ненр1ят«лей, кажется ни одному изъ нихъ не «принт 
-лось идти дальше Волсты, а все «ни легЛи здесь подъ уд&.
OJt! ti! (lioit <1 O t . i  (t‘J U!.»U,I, Д . ь Я И О Ш »  I I ’ < ' t O / . i J J  . .  i U.
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рами крестлянскяго топора или Дубины. Иныхъ даже жй- 

выхъ. говорят^; засыпали въ земле. Но виновниковъ такой 

жестокости скоро, говорятъ, постигло явное наказаше Ьо- 

Ж1е; иной подвергся тлжкой продолжительной бол'Ьвни. у 
иного выпал ъ весь скотъ и т. д.

•ГТ'Ч*' l i l t  У .W lif9T.UI Q ,'Ar  -‘'J9X M*T(JCJO
7;» >lfi n :ЗШГ*Т Г! V V Ц I b u i U O T  Q'НПО О] i L.’V Д

Священнникъ села Волсты Василий Овсяниинач.ъ.

30 январ. 1873 г.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ЗА ГРАНИЦЕЮ ПРОТИВЪ ПЬЯНСТВА И БЛАГОД*- 

ТЕЛЬКЫЯ ИХЪ СЛЪЛСТВ1Я.

Пьянство не въ одной Pocciu развивается съ неимо
верною силою; и въ другихъ европейскмхъ странахъ это 
ужасное зло низшаго класса общества, особенно съ начала 
второй половины нынЬшняго стол’Ьт1я. оказываетъ свое} г у 
бительное действе . НанболЬе чув с л л и с я  yiejeHie пьян-

■Ч
. ства въ Аш лщ  и во Францш Въ этихъ странахъ пьянство 
въ последнее время уже уснуло обратить но себя серьез
ное внимание правительства АныШское и Французское пра
вительство, сознавая недостаточность иредунредительныхд> 
противъ пьянства меръ, заключающихся въ распростране
н а  образовашя между простонародьемъ ивъразвитш  въ немъ 
релш )ознаго и эст«гг»чес«аго чувства, сочло нужнымъ при
бегнуть въ мЬра^ъ каратедьнымъ для того, чтобы пршста-




