
то ттковы е, насколько указываетъ намъ практика Св. Синода 
за прошлое столѣтiе, исключались изъ числа трехъ послѣдо- 
ватѳльно дозволенныхъ браковъ лишь для тѣхъ лицъ, которыя 
вовлечены были въ брачное сопряженiе, находясь въ невѣдѣ- 
нiи о  его незаконности (протоколы Св. Синода отъ 13 января 
172 3’ и 1735 г. и отъ 24 сентября 1 792 года). Въ текущемъ 
же етолѣтiи вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли бракъ признанный 
незансоннымъ и недѣйствительнымъ включать въ число трехъ 
бракювъ послѣдовательно дозволенныхъ, былъ въ обсужденiи 
Св. Синода по Высочайшему повелѣнiю. И Св. Синодъ по 
разнымъ соображенiямъ пришелъ къ слѣдующему выводу: браки 
совершенные въ церкви по чиноположенiю, но потомъ по за- 
конномъ разсмотрѣнiи расторженные принимать и впредь, какъ 
издревле до нынѣ греческою и россiйскою церковью прини
маемы были, въ число трехъ браковъ послѣдовательно дозво
ленныхъ. Изъясненное заключенiе Св. Синода, 27 апрѣля 
1 8 3 0  года, было доложено синодальньшъ Оберъ-Прокуроромъ 
Его Императорскому Величеству и о таковомъ докладѣ Оберъ- 
Прокуроръ 29 того же апрѣля объявилъ Св. Синоду для за- 
висящаго по сему предмету распоряженiя (дѣло Св. Синода 
1 8 2 4  г., по архиву № 1078).

С. Григоровскiй.
(Церк. Вѣст ).

Историко-статистическое описанiе села Мытишина, 
Дорогобужскаго уѣзда.

Седо Мытпшино, Дорогобужскаго уѣзда, расположено на 

краеивомъ, гористомъ мѣстѣ, близь большой дорогп, идущей 

изъ Спаса-Деминска, Калужской губерн iи , па г. Вязьму. По 

селу протекаетъ довольно значительная рѣка, по имени Гар- 

датъ. Отъ городовъ село Мытишино отстоитъ на зиачитель- 

ныя разстоянiя: самый ближайшiй городъ— Вязьма отстоитъ 

отъ села на 50  верстъ, затѣмъ идутъ города — Дорогобужъ 

въ 55  верстахъ, Ельня въ 65 верстахъ, Ю хновъ въ 90 

веретахъ и Смоленскъ въ 137  верстахъ. Сосѣднiя села так

же лежать отъ Мытишина довольио далеко, а именно: Me-



журѣчье въ 9 верстахъ, Клѣтки п Пустошка въ 12 вер

стахъ и село Буда въ 20 верстахъ.

Свое названiе село получило отъ имени деревни, приле

гающей къ селу и до 1787  года, какъ видно изъ находя

щихся при церкви актовъ, называвшейся Мытишиномъ, а 

съ 1787 года получившей названiе Сильвестрова. Когда соб

ственно было открыто настоящее село Мытишино, неизвѣстно. 

Есть  мѣстное преданiе, существующее въ народѣ и по на

стоящее время, которое гласить, что лѣтъ 300  тому назадъ 

настоящее село Мытишино находилось нисколько восточнѣе, вер

сты приблизительно на двѣ, отъ теперешняго своего ноложенiя, 

лежало на нпзинѣ п называлось Вороновымъ. На указывае- 

момъ мѣстѣ и но настоящее время, дѣйствптельно, можно 

видѣть насыпи, напоминающiя могилы, большiе каиаи въ 

родѣ надгробныхъ, большiя, старыя березы, разсаженныя въ 

извѣстномъ иорядкѣ и наноминающiя кладбище. Очень воз

можно, что преданiе говорить истину, тѣмъ болѣе, что на 

указанномъ мѣстѣ съ незапамятныхъ временъ находится и 

хуторъ бывшихъ владѣльцевъ села Мытишина, а старинвые 

номѣщики, какъ извѣстно, строили церкви всегда вблизи 

своего помѣстiя; хотя, кромѣ могильныхъ насыпей и кам

ней, никакихъ слѣдовъ существованiя церкви на указанномъ 

мѣстѣ не сохранилось. Когда, если вѣрить преданiю. село 

Вороново перенесено на настоящее мѣсто и названо Мыти- 

шиномъ, по имени прилегающей къ селу деревни, неизвѣст- 

110, хотя одно несомнѣнно, что это было очень и очень давно.

Настоящiй, очень красивый но своей архптектурѣ и ве

личественный, храмъ села Мытишина существуете съ конца 

нрошлаго столѣтiя. Но до построенiя этого храма въ Мы- 

тишинѣ сушествовалъ другой, деревянный храмъ во имя св. 

чудотворца Николая. Выстроенъ онъ былъ въ 1703  году 

мѣҫтнымъ помѣщикомъ Николаемъ Нетровичемъ Дуровкмъ.



Въ актахъ , хранящихся въ Смоленской духовной консисто

рiи мы читаемъ ио этому поводу: „церковь въ селѣ М ытп- 

ш ииѣ , во имя святителя Николая чудотворца, построена на 

старомъ кладбпiцѣ, безъ прпдѣла, деревяннаго зданiя, при 

рѣкѣ Гардатѣ и при озерѣ, на краеивомъ, гористомъ мѣстѣ, 

при госиодскомъ домѣ и близъ лежащей большой дороги; 

строена же оная церковь помѣiцикомъ дворяниеомъ, Никола- 

емъ Iiетровичемъ Дуровымъ въ 1703 году. Близь церкви 

колокольня изъ сосноваго лѣса, брусованная. Ограды вокругъ 

церкви и цвинтаря (церковища) не имѣется“ . Этотъ деревян

ный храмъ, какъ говорить иреданiе, стоялъ недалеко -  въ 

нѣсколькихъ сажеияхъ огъ мѣста настоящаго храма, противъ 

занадныхъ дверей нослѣдняго. Въ концѣ iiрошлаго столЬтiя 

оиъ быль иеревезенъ въ сосѣднее село Бобыново, долго су - 

ществовалъ тамъ и только въ недавнее время, за ветхостiю, 

разибранъ и уиотребленъ на отопленiе каменнаго Бобынов- 

скаго храма, Отъ этого храма, или же отъ храма, сущ е

ствовавш ая когда то въ селѣ Вороновѣ, и до сего времени 

хранятся въ архивѣ села Мытишина нѣкоторые, несомненно 

очень древнiе, церковные предметы: крашанинная набойча

тая риза, ковчегъ и дароносный крестъ изъ олова, иконы, 

нисавныя жидкими красками (такъ называемой фрятской 

работы) на линовыхъ доскахъ, старинные, красной мѣди, 

подсвѣчники и т. и. Судя по большому размѣру иконъ преж- 

няго иконостаса, слѣдуетъ думать, что древнiй, деревянный 

храмъ былъ большой и вмѣстптелы iый.

Храмъ, суiцествую щ iй въ селѣ Мытишинѣ въ настоящее 

время, какъ мы сказали,— каменный и начать постройкою 

въ концѣ прошлаго столѣтiя, именно въ 1774  году, пору- 

чивомъ Михаиломъ Яковлевичемъ Арсеньевымъ. Въ актахъ, 

хранящихся въ архивѣ Смоленской духовной консисторiи, 

тать говорится объ этомъ: „въ  1 7 7 4  году ктиторомъ храма^



помѣщикомъ, поручикомъ Мпхаиломъ Яковлевпчемъ Арсень- 

евнмъ начата строиться вновь каменная церковь съ алта- 

ремъ, трапезою и колокольнею*. Но начатая Арсеньевымь 

постройка храма не была доведена имъ до конца. По сохра

нившемуся устному пред iн iю , стѣны храма при Арсеньевѣ 

были доведены только до оконъ. Работы по храму остано

вились на цѣлыя 20 лѣтъ. Причиною этого были долги, въ 

которыхъ какимъ-то образомъ запутался Арсеньевъ, бавш iй 

вообще человѣкомъ очень богатымъ: изъ сохранившихся при 

церкви документовъ видно, что большая часть пмѣн я Ар

сеньева, находпвшагося при селѣ Мытишинѣ, а п м є н j о  де

ревни Злобино и Рослово были описаны з.л долги. Въ 1785 

году умеръ и самъ Арсеньевъ. Въ 1787  году на вдовѣ 

Арсеньева, Еленѣ Васильевпѣ Арсеньевой, женился iш ко в - 

впкъ Богданъ Алексѣевичъ IIенскiй, Получивши въ каче- 

ствѣ приданаго за женой Мытпшинское имѣнiе, Пеасғiй ра- 

зобралъ начатыя стѣны храма, заложилъ ихъ вновь и въ 

1797  году, какъ видно изъ церковныхъ документов!, за - 

кончилъ постройкою нынѣ существующ iй въ селѣ Мыти

шинѣ каменный трехъ-престольный храмъ во имя свягптеля 

Николая чудотворца, съ колокольнею и трапезою. Два боко- 

выхъ придѣла были построепы: одинъ во имя Покроға Пре- 

святыя Богородицы, другой— въ честь архистратига Мгхапла. 

Храмъ, выстроенный Пенсвимъ, заложенъ на томъ ке са- 

момъ мѣстѣ, гдѣ онъ въ 1774 году начать былъ пістрой- 

кою Арсеньевымъ, но въ значительно меньшихъ разиѣряхъ. 

На постройку храма иолковникъ IIенскiй издераплъ до 

70 ,000  руб. *) ассигнацiями. Сумма очень большая дiя того 

времени, когда и строительный матерiалъ и рабочii руки 

были по крайней мѣрѣ въ 3 —  4 раза дешевле, чѣаъ въ

') С ы т  строители храма, нынѣшнiй попечитель храма, Василiй Бо^ансвичъ 
Певскiй сообщалъ.



наше: время. Храмъ вышелъ очень красивымъ и величествен

ны ми: въ настоящее время онъ— одинъ изъ лучшихъ хра- 

мовъ. во всемъ Дорогобужскомъ уѣздѣ. Онъ имѣетъ 60 ар

ш инъ длины, 28 аршинъ ширины и около 60 аршинъ вы 

ш ины . Колокольня при храмѣ также каменная и имѣетъ до 

65 ар ш ин ъ  въ высоту, съ шестью колоколами, изъ кото

рыхъ. самый большой вѣсомъ 81 пудъ и 1 фунтъ. Внутри 

храмъ отличается изяществомъ и производить величественное 

в iiечатлѣн iе. Иконостасы всѣхъ трехъ алтарей покрыты рѣзь- 

бою и  позолотою, стѣны украшены картинами религiознаго 

содержанiя; много иконъ въ дорогихъ серебряныхъ и по- 

золоченныхъ ризахь. Изъ иконъ, по своей художественной 

работѣ, особенно выдѣляютс» двѣ: пкона Спасителя и Божiей 

Матери, находящiяся па сѣверной и южной сторонѣ царекихъ 

вратъ главнаго храма; за нихъ живописцу г. Москвы г. Кол- 

мыкову въ 1840  году было уплачено 600  рублей. Останав- 

ливаеть на себѣ также вниманiе очень древняя икона св. 

Николая чудотворца, въ серебряной ризѣ и въ рѣзномъ съ 

позолотою кiотѣ. Есть преданiе, что этогь образъ былъ 

нрежде фамильною, переходившею изъ рода въ родъ, иконою 

старинныхъ владѣльцевъ села М ытиш ина. Большинство иконъ, 

находящихся въ храмѣ, какъ видно изъ надписи, сдѣланной 

надъ южными дверями въ алтарѣ главнаго храма, работы 

цѣхового мастера г. Калуги Гаврiила Постникова. Иконы 

прежняго, стараго храма номѣщаются въ трапезѣ и прпдѣ- 

лахъ. Эти иконы, въ виду того, что онѣ отъ времени зна

чительно нотемнѣли и изображенные на нихъ лики святыхъ 

сдѣлались тусклыми, недостаточно ясны ми ,— въ 1865  году 

были, иждивенiемъ и усердiемъ попечителя храма, ш табъ- 

капитана Василiя Богдановича Пенскаго, иеренисаны вновь 

Московскпмъ живониецемъ Николаемъ Яковлевы ми Изъ

з



предметовъ и вообще церковныхъ принадлежностей храма 

особенно заслуживаешь вниманiе: 1) напрестольное еванге- 

лiе, въ лмстъ величины, обложенное сереброиъ. Это еванге- 

лiе подарено въ церковь матерiю нынѣшняго попечителя 

храма, Василiя Пенскаго, Еленой Васильевной Пеаской. По 

словамъ самого Пенскаго, мать его, еще въ самомъ началѣ 

настоящаго столѣтiя, сажая однажды около своего дома липы, 

нашла въ землѣ горшокъ мелкихъ, очень древнихъ, сереб

ряныхъ монетъ; па эти монеты она и нрiобрѣла для цер

кви означенное евангелiе. 2) Серебряно-вызолочевный, стоя- 

iц iй  подъ стекляннымъ футляромъ ковчегъ; своею художе

ственною работою онъ невольно останавливаетъ на себѣ вни

манiе; вѣса въ немъ 7 */2 фунтовъ и ирiобрѣтенъ онъ въ 

1865  году за 500 руб. сер. на средства, завѣщанныя цер

кви мѣстною дворянкою Марiей Аберваловой. Священно-слу- 

жительскихъ облаченiй, воздуховъ, иокровцевъ и другихъ 

церковныхъ одеждъ въ церкви имѣется въ достаточномъ ко- 

личествѣ; есть много новыхъ облаченiй, изъ коихъ особенно 

выдаются два, стоющiя болѣе 600  рублей сер. Изъ работъ, 

произведенныхъ въ храмѣ въ теченiе настоящаго столѣтiя и 

вообще неремѣнъ, происшедшихъ въ храмѣ, отмѣтимъ слѣ- 

дующiя: въ 18 50  году была исправлена кровля храма и 

окрашена мѣдянкою; въ 1862  году нерелитъ разбитый ко- 

локолъ въ 26 пудовъ, съ добавленiемъ новыхъ 10 пудовъ 

мѣди; въ 1864  году прiобрѣтены новын хоругви; въ 1865 

году вновь, какъ сказано выше, переписаны древнiя иконы 

трапезной и иконостасы обоихъ придѣловъ, за что уплачено 

1300  рублей; въ 1868  году исправлена наружная штука

турка храма, окрашена крыша храма мѣдянкою, сдѣланы изъ 

желѣза новые шары подъ крестами п самые кресты на цер

кви и колокольнѣ, при чемъ шары и кресты покрыты по

золотою, на что издержано 1000 рублей; въ 1870 году въ



ц е р ю в ь  прiобрѣтенъ колоколъ въ 81 пудъ и 1 фунтъ за 

120)0 рублей сер.; въ 18 72  году сдѣланъ к iотъ съ позоло

ченны ми колоннами и рѣзьбою для иконы Скорбящей Божiей 

М атери, находящейся въ трапезѣ. Всѣ означенныя прiобрѣ- 

те в iя  и ремонтныя работы по храму произведены были въ 

болыпинствѣ случаевъ на средства или самого строителя 

храма, полковника Богдана IIенскаго или же сына его, ны- 

нѣш вяго  попечителя храма Василiя IIенскаго, частiю же—  

на церковныя суммы.

До 5 0 -х ъ  годовъ настоящего столѣтiя при церкви совсѣмъ 

не существовало библiотеки; да это и понятно: печатныхъ 

книгъ  было тогда у насъ вообще мало, а читателей— пожа

луй и еще меньше. Въ 18 5 0 -хъ  годахъ въ первый разъ 

выслано было епархiальнымъ начальствомъ въ церковь села 

М ытиш ина 30 экземпляровъ книгъ духовно-нравственнаго 

содерӕанiя. Въ настоящее время церковная библiотека зна

чительно пополнена и въ ней имѣется до 100  названiй 

книгъ. Кромѣ библiотеки при церкви имѣется церковный 

архивъ, гдѣ хранятся всѣ вообще церковные документы. До- 

яументовъ съ прошлаго столѣтiя имѣется на лицо сравни

тельно очень мало; такъ метрическiя книги имѣются, начи

ная только съ 1765  по 1771 годъ; съ 1771 -ж е  года и по 

1 7 8 7  годъ ихъ вовсе нѣтъ; за 17 87  годъ— есть, но дальше 

опять нѣтъ, вплоть до 1809  года. Съ этого года и до на

стоящего времени онѣ сохранились всѣ. Исповѣдныя росписи 

изъ прошлаго столѣтiя сохранились только за 1793  годъ; 

съ 1 8 1 5  года онѣ имѣются на лицо всѣ.

Приписныхъ церквей къ Мытишинской церкви никогда 

не было и нѣтъ. Равнымъ образомъ нѣтъ въ Мытишинскомъ 

првходѣ и часовенъ.



Йзъ актовъ, хранящихся въ архивѣ Смоленской духовной 

консисторiи, выдержку изъ коихъ мы привели раньше, видно, 

что существующая церковь въ селѣ Мытишинѣ была по

строена въ 1703 году на старинномъ, церковномъ кладбищѣ. 

Это мѣсто продолжало оставаться кладбищемъ до самаго 

конца прошедшаго столѣтiя: внутри церковной ограды по

гребались обыкновенно члены семейства строителя храма и 

духовенство, а внѣ— всѣ прихожане храма. Но въ впду 

тѣсноты кладбища, а можетъ быть и по какимъ либо дру- 

гимъ соображенiямъ, въ началѣ настоящаго столѣтiя было 

запрещено погребать прихожанъ на этомъ кладбищѣ и для 

кладбпща отведено было новое мѣсто, на землѣ г. Пенскаго, 

въ разстоянiп одной — двухъ верстъ отъ храма. Это новое 

кладбище существовало однако не долго и было закрыто, 

хотя совершенно неизвѣстпо, почему. Подъ кладбище г. Пен- 

скимъ отведена была новая десятина земли, ближе къ храму. 

Это мѣсто окопано было канавой, обсажено березами и до 

настоящаго времени слуӕитъ кладбищемъ, на которомъ по

гребаются всѣ прихожане села Iы тиш ина . Къ сожалѣвiю, 

не смотря на свое почти вѣковое существованiе, это клад

бище не пользуется расположенiомъ у мѣстныхъ прихожааъ. 

Причина этого та, что кладбище расположено на пизконъ, 

котло-образномъ мѣстѣ, особенно одна его половина, и ве- 

рѣдко, главнымъ образомъ весною, когда на кладбищѣ сто

ить верховая вода, приходится, къ крайнему огорченно [од- 

ныхъ умершаго, опускать гробъ прямо въ воду. Друглхъ 

кладбпщъ въ приходѣ не пмѣется. Древнихъ, закрытнхъ 

кладбищъ, вромѣ Вороновскаго, сущ ествовавш ая при дрзв- 

немъ селѣ Вороновѣ, о которомъ была рѣчь выше, также н iтъ .

До 1809 года, вслѣдствiе отсутствiя какихъ бы то ни 6 j л о  

архивныхъ данныхъ, совершенно ничего неизвѣстно о тоиъ, 

какъ велики были церковные доходы села Мытишина и въ



чемть состояли расходы. Iiриходо-расходиыя к н и г и  имѣются 

въ ддерковноiиъ архинѣ только съ 1809  года. Изъ нихъ мы 

впдим ъ , что главными источниками церковныхъ доходовъ 

служили: а) продажа свѣчь и свѣчныхъ огарковъ и б) кру

ж ечны й и кошельковый сборъ; а расходы состояли пзъ по

к у п к и  свѣчь, мелкихъ расходовъ и платы на духовно-учеб- 

ныя заведенiя. Доходы въ общемъ, какъ видно изъ книгъ, 

никогда непревышали 4 0 0  руб ассигнацiями и 2 0 0 — 250  

рублей серебромъ. Почти этой же суммѣ равнялись и цер

ковны е расходы: они колеблятся между 3 0 0 — 400  рублями 

на ассигнац iи  и 1 5 0  — 250  рублями на серебро. Главный 

расходъ церкви -  это плата на содержанiе духовно-учебныхъ 

заведенiй епархiи; начиная съ 92  рублей онъ доходилъ до 

1 8 4  рублей ассигнацiями и до 80 руб. на серебро. Въ виду 

этого церковь на свои нужды и свое украшенiе могла упот

реблять изъ своихъ собственныхъ средствъ весьма незначи

тельное количество денегъ. И если храмъ села Мытишина 

въ настоящее время во всѣхъ отношенiяхъ обставленъ съ 

надлежащимъ благолѣнiемъ, то единственно благодаря при

мерной ревности и благочестивой настроенности представи

телей семейства Пенскихъ.

Земли при церкви имѣется на лицо всего 36 десятинъ, 

изъ нихъ 2 десятины усадебной и 34 пахотной и сѣнокос- 

ной. Вся церковная земля состоять вь обiцемъ планѣ мѣст- 

пой номѣщицы, княгини Друцкой-Соколинской. Попечителемъ 

храма, Василiемъ Богдановичемъ Пенскимъ цоложеиъ на вѣч- 

ныя времена въ Государственный Банкъ капиталъ въ 2 0 7 0  

рублей, въ трехъ государственныхъ билетахъ, стоимостiю 

въ 2 5 0 , 1750  п 70  рублей, съ  тѣмъ, чтобы проценты съ 

перваго билета — iнъ 25 0  рублей — шли въ пользу церкви: на 

ладонъ, масло, вино, м уку  и пр., а проценты съ остальныхъ 

двухъ билетовъ- в ъ  1 7 5 0  и 70  рублей - в ъ  пользу причта



за еженедѣльное совершеиiе литургiй и нанпхидъ по умер- 

шимъ члеаамъ семейства Пенсвихъ.
(IIродолӕенiе будетъ).

Чудесное исцъленiе отъ иконы Божiей Матери „ В с ѣ х ъ  

Скорбящихъ Радости" Преосвященнъйшаго Иларiона, Епископа 

Полтавскаго и Переяславскаго.

В ъ  храмъ Бож iей Матери „Всѣхъ Скорбящихъ Радости", 

находящейся въ Москвѣ на Большой Ордынкѣ, 1-го февраля 

сего 1893 года, въ исходѣ 9-го часа утра, соизволилъ при

быть Его  Преосвященство, Епископъ IIолтавскiй и IIерея- 

славскiй Иларiонъ, въ сопровожденiи ключаря Полтавскаго 

каѳедральнаго собора. По желанiю Владыки, Настоятелемъ 

церкви, протоiереемъ Сергiемъ Јiяпидевскимъ, былъ отслуженъ 

молебенъ предъ чудотворной иконой Божiей Матери. ЗамЬтяо 
было, что святитель находится подъ влiянiемъ какого-то осо- 

беннаго молитвеннаго настроенiя. И  дѣйствительно, по окон- 

чанiи службы Владика объяснилъ Настоятелю, что, по мо
литвамъ Пресвятой Богородицы, „Всѣхъ Скорбящихъ Радости*, 

онъ получилъ исцѣленiе отъ тяжкаго своего недуга. Въ  октябрѣ 

мѣсяцѣ прошлаго года заболѣвшiй инфлюенцiей Архипастырь 

одиннадцать сутокъ провелъ безъ сна. Всѣ медицiшскiя уеилiя 

оказались тщетными. Наконецъ, по желанiғо больнаго, къ 

одру его принесенъ былъ святый образъ, именно, гсопiз съ 
иконы Божiей Матери «Всѣхъ Скорбящихъ Радости», нэi- 

обрѣтенная въ Москвѣ въ 1888 г., и съ тѣхъ поръ на
ходящаяся въ Полтавскомъ Каѳедральномъ соборѣ. flocrfe 

усердной и теплой молитвы, Владыка почувствовалъ рiсго- 

ложенiе ко сну, а послѣ успокоительнаго сна, ощутшгь зъ 
себѣ бодрость и крѣпость и замѣтное возобновленiе силъ. 

Въ Полтавскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ такъ, между продаъ, 

описывается это событiе: „колѣнопреклоненно, скорбя i  fo- 

лѣзнуя, со слезами молился предъ образомъ Святитель и —о 

чудо! Страдавшiй отъ болѣзни и безсонницы успокоился зъ



иымъ дѣтшцсяъ но всю свою жизнь. Она радуется его ра- 

достiю, шгачетъ его слезами, скорбитъ о его несчастiяхь, 

сердцемъ чуетъ грозящiя ему опасности и предостерегаетъ 

отъ нихъ, она не иодаетъ своему сыну нмѣсто хлѣба камня, 

вмѣсто рыбы змѣп. Тѣмъ болѣе, конечно, Отецъ небесный 

не оттолкнетъ отъ Себя свое творенiе, отъ вѣчности носимое 

въ Его  умѣ и взлѣлѣянное въ Его любвеобильномъ сердцѣ!

М. Д р о зд овъ
(Продолжение будетъ).

Историко-статистическое описанiе села Мытишина, 

Дорогобужскаго уѣзда.
(Продолженiе *)•

Свящепно-церковно-слу жители.

Изъ метрическихъ книгъ за 1 8 7 5  годъ, хранящихся при 

церкви, видно, что въ селѣ Мытишинѣ было два священни

ка, дiаконъ и четыре причетника. Такой составъ причта со

хранялся до 1790  г,, когда изъ села Мытпшина были пере

ведены во вновь открывшееся село IIустошку священникъ И 

два причетника, а въ Мытишинѣ оставленъ одинъ священ

н и к у  д iаконъ, дьячекъ и пономарь. Въ настоящее время 

прпчтъ села Мытпшина, но ш тату, состоитъ изъ священ

ника, дiакона и псаломщика. При распредѣленiи церковпыхъ 

штатовъ въ 1847  г., церковь села Мытпшина, по количе

ству душ ъ, отнесена къ 5 классу, и прпчтъ получаетъ жа

лованья отъ казны, за вычетомъ 2 %  на пенсiю, 164 р 64 к.

О священно-цервовно-слуӕптелнхъ, быишпхъ въ селѣ Мы- 

тпшвнѣ до 17 65  г., ничего иеизвѣстно: забыты не только 

ихъ жизнь и дѣятельность, но и ихъ имена. Съ 1765 г ,



по цсрковнымъ документаiгь, въ причтѣ села М итишияа со

стояли и состоять слѣдую iцiя лица: А) священники'. 1) Т ро
фимъ Аѳанасьевъ. Имя этого священника упоминается въ 

метрикахъ за 1765  г ., гдѣ подъ 29 -м ъ  мая записано: „вог,- 

ирiемниками при крещенiи были священникъ того же села 

М ытиш ина Трофимъ Аѳанасьевъ и дворовая Евдокiя Сева- 

ст iанова“ ; но когда Трофимъ Аѳанасьевъ ноступплъ священ- 

никомъ въ село Мытишино и до какого времени онъ тамъ 

священствовалъ, неизвѣстно. Сущ ествуете темное преданiе 

въ  народѣ, будто бы священникъ Трофимъ Аѳанасьевъ, бу

дучи въ аетрезвомъ видѣ, съ возомъ зернового хлѣба, въ 

глубокую осень, возвращаясь домой, iiоналъ въ прорубь на 

одерѣ села Пустошки и утопулъ. Говорятъ, что труиъ его 

былъ найденъ только уже весною слѣдующаго года. 2) Петръ 
θеодоровъ. О немъ упоминается также въ церковпыхъ мет

рикахъ за 1765 г.: „крещенiе, говорится тамъ, 30  мая со- 

вершалъ священникъ Петръ θеодоровъ". Нъ 1774  г ,  какъ 

видно изъ церковныхъ документовъ, онъ перешелъ ИЗЪ СЄЛ'1 

Мытишина въ село Межурѣчье, гдѣ и умеръ въ 9 0 -хъ  го- 

дахъ нрошлаго столѣтiя; отъ этого священника сохранились 

при церкви метрики за 17 65  г., писанныя его рукою, кра

сиво и разборчиво. 3 ) Iосифъ Андрсевиѵъ Медвѣдковъ- Изъ 

сохранившихся при церкви села Пустош ки документовъ вид

но, что онъ священствовалъ при церкви села Мытишина съ 

1773 из 1 7 9 0  г , когда перешелъ во вновь открывшееся село 

Пустошку. Умеръ онъ 82 лѣтъ отъ роду, въ 1821  г. Судя 

но времени, слѣдуетъ думать, что онъ поступилъ въ село 

Мытишино на мѣсто священника Трофима Аѳапасьева. 4) 

Оѵмеонъ ЈIукичъ Медвѣдковъ. Поступилъ священникомъ въ 

село Мытишино, к а гь  видно изъ документовъ, въ 17 87  г., 

но откуда, неизвѣстно; священствовалъ до 1 8 0 7  г.; въ этомъ 

году умеръ и погребенъ въ церковной оградѣ. 5) Iоаннъ



И лларiоновгт  Лебедевъ. Онъ былъ сынъ дiакона села Ме- 

журѣчья; но окончанiи курса въ Смоленской духовной се- 

мпнаріи, сначала нѣкоторое время былъ дiакономъ на своей 

родинѣ, въ селѣ Межурѣчьѣ, затѣмъ въ 1808  г. былъ руко- 

иоложенъ во священника къ церкви села Мытишина. По 

разсказамъ, это былъ очень образованный человѣкъ, трезваго 

поведенiя п твердаго, самостоятельная характера, (’ начала 

онъ находился въ самыхъ лучшихъ отношенiяхъ съ владѣль- 

цемъ Мытишина Пенскимъ, который, въ знакъ особаго сво

его расположенiя, подарилъ ему даже шесть человѣкъ крѣ- 

ностныхъ— трехъ мужчинъ и трехъ женщинъ; но затѣмъ 

почему-то поссорился съ нимъ и, въ виду этого, въ 1825 г. 

перешелъ въ г. Дорогобужъ, къ соборной церкви, гдѣ впо-

слѣдствiи былъ протоiереемъ. Умеръ въ 40 -хъ  годахъ. По

дочери, онъ былъ роднымь внукомъ священника Петра θео- 

дорова. 6) Григорт  Василъевичъ Бѣлкипъ, внукъ священ

ника Трофима Аѳанасьева, изъ низшаго отдѣленiя Смолен

ской духовной семинарiи. Священствовалъ въ селѣ М ытиш и- 

нѣ съ 1825  по 1 8 5 8  г ., когда вышелъ за штатъ. Съ нер-

выхъ же лѣтъ своего поступленiя священникомъ въ село

Мытишино, онъ завелъ у  себя въ домѣ школу для кресть- 

янскихъ дѣтей, которую и велъ до иослѣднихъ дней своего 

служенiя. За свои труды но народному образованно онъ въ 

1857 г. былъ награжденъ камилавкою. Умеръ онъ, находясь 

въ заштатѣ, въ 1860  г. и погребенъ въ церковной оградѣ. 

Своимъ добрымъ характеромъ и ласковымь обращенiемъ онъ 

ирiибрѣлъ любовь своихъ прихожанъ. Восиоминанiя о немъ 

и по сейчасъ живутъ въ приходѣ. 7) Никита Iоапновичъ 
Неҡлепаевъ, сынъ псаломщика села Незнанова, Рославль- 

скаго уѣзда. По окончанiи курса вь Смоленской духовной 

семинарiи, съ званiемъ студента семинарiи, поступилъ свя

щенникомъ въ церкви села Мытишина въ 1858  г., гдѣ и



оставался до 1885 г. Въ настоящее время оиъ состоитъ ду- 

ховникомъ при Рижской духовной семинарiи. 8 ) Тихонь 
М ихайловичъ Соколовъ, сынъ священника села Дубровпы, 

Ю хновскаго уѣзда. По окончанiи семинарскаго курса, былъ 

сначала нѣкоторое время учителемъ въ Волоѣдовскомъ зем- 

скомъ училищѣ, Краснинскаго уѣзда, а въ 18 85  г. назна- 

ченъ на мѣсто Никиты Неклепаева свящевникомъ къ цер

кви села Мытишина, въ которомь состоитъ и по настоящее 

время. Б) Дiаконы: 1) Василiй Трофимовичъ Бѣлкинъ, 
сынъ Трофима Аѳанасьева и отецъ Григорiя Бѣлкина, свя- 

щенниковъ села Мытишина. Когда онъ былъ рукоположенъ 

во дiакона къ церкви села Мытишина, за неимѣнiемъ дан

ныхъ, сказать трудно. Извѣстно только, что онъ служилъ 

въ Мытишинѣ до самой своей смерти, которая послѣдовала 

въ 1817 г. Умеръ онъ 63 лѣтъ отъ роду и иогребенъ въ 

церковной оградѣ. 2) Григорiй Василъевичъ Бѣлкинъ , 

сынъ Василiя Бѣлкина, с ъ 1 8 2 5  года бывш iй священнивомъ 

въ селѣ Мытишинѣ, Послѣ смерти своего отца, онъ, въ виду 

своего несовершеннолѣтiя, съ 1817  г. и по 1820  г. считался 

киндидатомъ на должность дiакона при церкви села Мыти

шина, а съ 1820  г. состоялъ дѣйствительнымъ дiакономъ.

3) Онуфрiй Iоанновичъ Клитинъ, сынъ священника села 

Пушкарева Въ дiаконы къ церкви дела Мытишина онъ ру- 

коиоложенъ изъ нричетниковъ села Слѣднева въ 1825 г. и 

состоялъ на службѣ до 1856 г., когда вышелъ за штатъ. 4) 

Дмитрiй Даниловичъ Четыркинъ, сынъ дiакона села Бо

бырей, Смоленскаго уѣзда. По окончанiи семинарскаго курса, 

онъ въ 1856  г. рукоположенъ былъ во дiакона и оставался 

на слуӕбѣ въ селѣ Мытишинѣ до 1865  г., когда рукополо

женъ былъ во священника къ церкви села Яковлевичъ, Ель- 

пинскаго уѣзда. Умеръ въ 1872  г. въ селѣ Щ екинѣ, того 

же уѣзда, 5) Петръ Андреевичъ Тепучъевъ. По окончанiи



семинарскаго курса, поступилъ въ село Мытишино дiакономъ 

въ 1865  г. и состонлъ на служба до 1885 г. 6) З а х а р ы  
Соколовъ, сынъ псаломщика села Никольская, Юхновскаго 

уѣзда. Постуиилъ дiакономъ изъ исаломщиковъ села Бабы- 

нова, Юхновскаго уѣзда, въ 1886 г. Состоитъ на службѣ 

но настоящее время. В) Псаломщики на дьлческомъ окла- 
дњ' 1) Евстафiй Еирилловъ. Когда поступилъ въ село 

Мытишино, неизвѣстно. Въ исповѣдныхъ росписяхъ за 1793  г. 

онъ значится уже въ заштатѣ, 73 лѣтъ отъ роду. 2) 

Алексѣй Элъмановичъ, зять священника Сѵмеона Лукича 

МедвѣДЕОва. Какъ видно пзъ клировыхъ вѣдомостей, онъ 

состоялъ дьячкомъ въ селѣ Мытишинѣ съ 1794  ио 1843  г.

3) Филиппъ Русаковъ. Онъ состоялъ дьячкомъ въ селѣ 

Мытишинѣ только одинъ 1843-й  г.; куда затѣмъ перешелъ, 

неизвѣстпо. 4) Василiй Абрютипъ. Онъ иснолнялъ дьяч

ковскую должность въ селѣ Мытишинѣ въ 1854  г. только 

10 мѣсяцевъ и затЬмъ перешелъ въ г. Дорогобужъ. 5) Алек
сии Прасоловъ. Иснолнялъ должность дьячка съ 1844  но 

1855 г., когда и умеръ. По разсказамъ, Прасоловъ былъ 

человѣкъ твердаго, открыта го характера и трезвой жизни.

6) Иванъ Городецкiй. Поступилъ онъ дьячком ь въ село 

Мытишино въ 1855  г. пзъ пономарей г. Вязьмы и ирослу- 

жилъ только 8 мѣсяцевъ, такъ какъ за грубость я крайне 

нетрезвое иоведенiе былъ въ 1856 г. отданъ въ военную 

службу. 7) Василiй Орловъ. Занималъ должность дьячка 

въ течеиiи трехъ лѣтъ, съ 1858 по 1861 г. 8) Iона Х о -  
лодковскiй . Занималъ дьячковскую должность съ 1861 по 

1875  г. 9) Василiй Соколовъ. Занималъ нсаломщическую 

должность съ 1875  по 1886 годъ, Послѣ его смерти, одна 

нсаломiцическая вакансiя въ селЬ Мытишинѣ была закрыта. 

Г) Псаломщики на пономарскомъ оiсладѣ' 1) Иванъ Аѳа- 
насъевъ. По исповѣднымъ рос.шсямъ за 1793 г. онъ зна-



чптся 53 лѣтъ; откуда и когда ностуiш лъ въ соло Мыти

шино, неизвѣстно. 2) Изотъ Ммхайловъ. По исповѣднымъ 

росписямъ за 1793 г. овъ значится 36 лѣтъ; въ этомъ же 

17 93  г. онъ иереведевъ былъ изъ села Мытишина въ село 

ПустопiБи. 3) Алексѣй Изотовъ, сынъ Изота Михайлова. 

Занималъ пономарскую должность съ 1 7 9 8  по 1836  г.; въ 

этомъ году онъ постуниль въ монашество и умеръ iеромо- 

нахомъ въ Смоленскомъ Аврамiевскомъ мовастырѣ. 4) Iона  
Холодковскiй. Пономарскую должность проходилъ съ 1836  

но 1861 г., когда нерешелъ на дьячковскiй окладъ. 5) А л е
ксандръ Протопоповъ. Иснолнялъ пономарскую должность 

съ 1861  но 1868  г. 6) Василiй Дъяконовъ. Поступивши 

на должность въ 1868  г., служить и но настоящее время.

Источниками содержанiя нричта села Мытишина служатъ:

а) доходы за требоиснравленiя, б) церковная земля и в) съ 

1847 г. жалованье отъ казвы.

Какъ великъ былъ доходъ за требоиснравленiя, какъ-то: 

молебны въ церкви и домахъ, браки, поминовенiе усоншихъ, 

крестины п нр., въ прошломь и въ началѣ нынѣшняго сто

лѣтiя, сказать что нибудь положительное, за отсутствiемъ 

данныхъ, невозможно. Въ церковномъ архивѣ сохранился де

нежный реэстръ нричтоваго дохода за 1840  г- Изь него мы 

впдамъ, что на часть священника въ этомъ году пришлось 

до 250 руб. сер- Въ  настоящее время сумма годовыхъ де- 

нежныхъ доходовъ за требоисправленiя, нриходящихся на 

долю священника, колеблется между 300  — 400  руб.

Церковной земли при церкви села Мытишина, какъ ска

зано было выше, числится 36 десятинъ, изъ коихъ 34 де

сятины нахатной и луговой и 2 десятины усадебной. Вся 

земля — средняго достоинства, если брать во вниманiе общее 

качество земли въ данной мѣстности: въ лучш iе, урожайные 

годы оиа даетъ рожь въ четыре раза, овесъ въ три раза,



ячмень въ пять разъ п т. д. Въ старые годы, когда еще 

въ самомъ Иытишпнѣ яшли iюмѣщ икп ГТеискiе, особенно во 

время крбпостного нрава, духовенство могло съ выгодою для 

себя заниматься земледѣлiемъ. Семейство IIенскихъ было 

всегда очень расположено къ мѣстному духовенству: снаб

жало его лугами, дровами, а нерѣдко и даровыми рабочими. 

Въ настоящее же время, когда семья Пенскихъ  почти по

вымерла, ихъ Мытишинское помѣстье раздроблено на части, 

когда наконвцъ рабочiя руки стали очень дороги, церковная 

земля и ея обработка едва ли можетъ считаться сколько 

нибудь серьезнымъ источникомъ матерiальнаго обезпеченiя 

мѣстнаго духовенства и скорѣе даетъ ему убытокъ, чѣмъ 

пользу, при дороговизнѣ рабочихъ рукъ и малой урожайно

сти земли.

Третьимъ источникомъ матерiальнаго содержанiя Мыти- 

ілинскаго причта служитъ жалованье, получаемое имъ отъ 

Правительства съ 18 47  г. Всего жалованья на нричтъ, какъ 

сказано выше, положено 164 р. 64 к.; изъ нихъ священ

никъ получаетъ 105 р. 84 к., дiаконъ — 35 р. 28 к. и нсалом- 

щ пкъ— 23 р. 52  к. При нынѣшвей дороговизнѣ на всѣ жиз

ненные продукты, это жалованье служитъ несомнѣнпо боль 

шимъ иодспорьемъ въ жизни мѣстнаго духовенства.

Церковные старосты.

Нп церковные документы, ни устное преданiе не сохра

нили намъ именъ церковныхъ старость села Мытишина до 

настоящаго столѣтiя. Въ вастоящемъ же столѣтiи старостами 

при Мытишинскомъ храмѣ состояли слѣдующ iя лица: 1) А н
дрей Лазаревъ , крестьянинъ дер. Бывалъ съ 1 8 0 9  по 1 8 1 2  г.;

2) Дмитрiй Ивановъ, крест, той же дер. Бывалъ, съ 1816  

по 1820 г.; 3) Егоръ Ивановъ, дворовый человѣкъ г. Пен

скихъ , съ 1821 по 18 30  г.; 4) Архппъ Семенову крест.



дер. Сильвестрова, съ  18 30  по 1 8 3 9  г.; 5 ) θеодоръ Семе- 

повъ, дворовый человѣкъ г. Н еескихъ , съ 1839  по 1851  г.;

6) Стефанъ Iоакимовъ, крест, дер. Сильвестрова, съ 1851  

по 1 8 5 6  г.; 7) Ннкнфоръ Семеновъ, крест, той же дер., 

съ 1 8 5 6  по 1871  г .; 8) Иларiонъ Гршорьевъ, крестьянинъ 

той же деревей, съ 1871 г.

Всѣ вышеозначенные старосты, за исключенiемъ двухъ 

послѣднихъ, были крѣпостными людьми г. IIенскихь, изби

рались по пхъ личному желанiю и, невидимому, не имЬли, 

да по сущ еству дѣла и не могли имѣть, никакого значснiя 

въ экономической жизни Мытишинскаго храма.

(Окончанiе будетъ).

И з в ѣ с т i я  и з а м $ т к и.
Н овоот крыт ый въ К алуж ской е п а р х iи  ж енскiй  К азанскiй  

Ьоъолюбивый общ еж ительный монаст ы рь.— Заноеимъ свѣдѣ- 
нiя на страницы нашихъ Вѣдомостей объ этой открытой въ 
минувшемъ году обители потому, что главная основательница 
ея вдова подполковника А лександра Е в iен iевна  Бѣлокопытова  
родилась и воспиталась въ нашей Смоленской губернiи. Роди
тели Александры Евген iевны , какъ сообщается въ „Калуж . 
Епарх. В ѣ д .“ , —  небогатые дворяне Вяземскаго уѣзда Я куш - 
кипы, рано оставили свою дочь сиротою, и она съ сѳмилѣт- 
няго возраста принята была на воспитанiе въ дѳмъ родвого 
дяди— г. Лыкошина, человѣкаобразованнаго и благочестиваго ').

Въ 1836 году Александра Евген iевна, будучи 16 лѣтъ отъ 
роду, вышла въ замужество за отставного подполковника 
Ивана Григорьевича Бѣ локопы т ова , помѣщика Мосальскаго 
уѣзда, Калужской губернiи. Иванъ Григорьевичъ былъ уже 
60 лѣтъ, когда вступилъ въ супружество съ Александрою 
Евгенiевною и прожилъ съ нею всего 5 лѣтъ. Умирая, онъ

')  Фамилiя Л нкош и нм хъ  издавцо извѣстна сноииъ благочестiемъ п благотво- 
рительностiю. Такъ ,  Богданъ Михайловичъ Лыкошинъ в ъ  селѣ Ахтыркѣ, 
Бѣльскаго уѣзда, црстроилъ каменный трехпрестолыiый храмъ, и .iаiѣмъ въ 
1821 г , съ разрѣшенiя Св. Синода, устроилъ приходской училище для дѣтей 
луховнiго званiя. Думаемъ, что у этого Лыкошина поспи i ыiшл.к i> и Александра 
Евгеiii' вна, оставшаяся сиротою въ 1827 году.



знаменитые н безпристрастные естествоиспытатели 2), от- 

крывавшiе законы природы, въ благоговѣйномъ трегiетѣ пре

клонялись предъ могуществомъ п величiемъ нромыслитель- 

вой силы Вѣчааго Разума.

М . Д розд  овъ-
(Продолженiе будетъ).

Историко-статистическое описанiе села Мытишина, 

Дорогобужскаго уѣзда.
(ХЈкончанiе * ).

11 р  и х  о д ъ.
Изъ какихъ селевiй состоялъ прпходъ села Мытишина до 

1765  г., неизвестно. Въ 1765  г., какъ видно изъ метри- 

ческихъ книгъ за этотъ годъ, въ составъ Мытиншнскаго 

прихода входплп слѣдующiя 33 деревни: а) вотчины Евфро- 
синiи Григорьевны Левенецкои— \)  Татарщины, 2) Кореи- 

но, 3) θедино, 4) IIолушино, 5) Мзы; б) вотчины брига
дира Алексѣя ПIгiгарова — 6) Алешино; з) вотчины М ихаи
ла  Яковлевича Арсеньева - 7 )  Мытишино, 8) Раслово, 9) 

Полднево, 10 ) Злобино, 11) Сельцо, 12) Бывалы, 13 ) Вы - 

горь, 14) Вороионово, 15) Латарево, 16) Иочинокъ, 17) 

Апхамоны, 18) Кочаны; г) вотчины Петра Иванова Б ол
тина —  19 ) Наново; д) вотчины Татьяны Арсеньевой—
20) Желтоухи, 21) Кислово, 22) Нежново, 23) Харпно, 24) 

Грядки, 25) сельцо Лядищр; е) вотчины генералъ-маiора 
Шевелева — 26) Лебедеве; ж) вотчины М азора Барыш ни
кова— 27) Чесноковка; з) вотчины вдовы Варвары Петров
ны Левенецкой — Щ  Бузаново, 29) ПростЪево, 30) Берез-

*) Копернпкъ, Кеидер'ь, Паскаль, Эйлеръ, Ливней, Н ы отовъ и др.
*) Си. № 7 и 9 Смоi. Е и ар i. Вѣд.



ники, 3 1 ) Пономареве; и) вотчины Петра Котляревскаго— 

32) Фурсово и к) вотчины Ефрема Васильева -  3 3 ) Зи- 

новино. Въ иослѣдующее время приходъ села Мытишива 

уменьшается: однѣ деревни епархiальною властью отчисля

ются въ сосѣднiе приходы, другiя совсѣмъ уничтожаются ихъ 

владельцами— помещиками, которые часто прежде выселяли 

своихъ врѣпостпыхъ изъ одной мѣстности въ другую. Такъ 

въ 17 74  г., какъ видно изъ метрическихъ книгъ, деревни: 

Татарщина, Мзы, ГIаново, Зиновино и Бузаново переведены 

изъ Мытишинскаго прихода нъ приходъ вновь откры тая  то

гда села Межурѣчья; въ 1793 г. деревни: Кочаны, Арха- 

моны, Фурсово, Нолднево, Алешино причислены ко вновь 

открытому селу Пустошкѣ; въ 1811 г. деревня Чесноковка 

была отчислена к ь приходу села Вуды, а деревня Сельцо — 

къ приходу села Бабынова, Юхновскаго уѣзда; деревни: Ле- 

бедево и Нежново совсѣмъ уничтожены ихъ владельцами — 

помѣщиками, и жители этихъ деревень иереселены въ дру

гiя мѣста; въ 1815 г. къ приходу села Бабынова, какъ 

видно изъ исновѣдныхъ росписей, отчислены: деревня Ж ел

тоухи и сельцо Лядище; въ 1820  г. помѣщиками закрыты 

деревни: Рослово, θедино, Иономарево и Березники; жители 

ихъ разсѣяны по разнымъ мѣстамъ, а самая мѣстность, гдѣ 

стояли эти деревни, отнесена отчасти къ приходу села Буды, 

отчасти къ приходу села Межурѣчья. Остальпыя селенiя со

стоять въ приходѣ села Мытишина и по настоящее время; 

кромѣ того, къ нимъ прибавлено двѣ деревни, основанныхъ 

еще въ 1 8 2 0  году: Трубино и Новолебедево (Кручи тожъ). 

Такимъ образомъ, приходъ села Мытишина въ настоящее время 

состоитъ изъ слѣдующихъ 15 деревень: 1) Мытишино (Силь- 

вестрово тожъ), 2) Выгорь, 3) Латарево, 4) Вывалы, 5) Во- 

ропоново, 6 ) Харино, 7) Сергѣево (образовавшееся въ началѣ

з*



настоящий) столѣтiя изъ закрытой деревни Нежново), 8) Грядки,

9) ГСислово, 10) Злобнно (Суборь тожъ), 11) Простѣево, 12) 

Трубино, 13) Полушино, 14) Кореино и 15) Новолебедево 

(Кручи тожъ).

Сколько было въ приходѣ села Мытишина дворовъ и чис

лилось душъ муӕескаго и женскаго пола, до 1797  г. ничего 

неизвѣстно. Изъ сохранившихся при церкви псповѣдныхъ 

росписей за 1797 г. видно, что въ нриходѣ села Мытишина 

числилось 138 дворовъ, 743 человѣка мужескаго пола и 753 

человѣка женскаго пола, а всего 1496 душъ. Съ тѣхъ  норъ 

число дворовъ и душъ значительно возросло въ М ытиш пн- 

скомъ нриходѣ: въ настоящее время въ приходѣ числится 

418 дворовъ и 1410 мужескаго иола, 1429 женскаго пола, 

а всего 2839  душъ.

Но характеру, языку, одеждѣ, обычаямъ и т. д., прихо

жане села Мытпшина скорѣе принадлежать къ белорусскому, 

чѣмъ великорусскому племени. Въ админпстративномъ отно

шенiи они подчинены Кисловскому и Дуденскому волост- 

нымъ правленiямъ.

Религiозио-нравственное состоянiе прихода.
Прихожане села Мытишина всѣ -  православные. Раскола в 

раскольнпковъ въ нриходѣ никогда не было и нѣтъ. Къ цер

кви Божiей прихожане въ обiцемъ очень усердны, въ вос

кресные и праздничные дни храмъ бываешь всегда ііолонь 

молящихся, причемъ женщинъ бываешь гораздо больше, чѣмт, 

мущинъ. Придя въ церковь, каждый считаешь своею святок 

обязанностiю купить свѣчку и поставить ее предъ тою, плг 

другою иконою. Многiе во время соверiиенiя проскомидiи по 

даютъ записки о здравiи и за упокой, а но окончанiи ли- 

тургiи , просятъ служить молебны п панихиды. Начиная съ 

семилѣтняго возраста, всѣ прихожане ежегодно бывають у



исповѣди п св. причастiя. Исполненiе этого христiанскаго 

долга они всегда считаютъ самымъ святымъ для себя и не- 

обходимымъ дѣломъ. Случаевъ сознательнаго уклоненiя отъ 

исповѣди и св. причастiя въ приходѣ не зваютъ. Многiе, 

особенно старики и старухи, говѣютъ два и три раза въ 

годъ. Во время болѣзни прежде всего считаютъ необходи- 

мымъ долгомъ прiобщить больного Св. Таинъ, для чего иди 

привозятъ больного въ праздничный день въ церковь, къ 

литургiи , или же иросятъ священника къ себѣ на-домъ. 

Умереть, несподобившись причастiя Св. Т аи н ъ — считается 

ведичайшимъ несчастiемъ. Въ случаѣ смерти кого либо, род

ные умерш аго ,— особенно, если умерш iй— человѣкъ взрос

л ы й ,—  иросятъ священника „поднять" покойника и несутъ 

гробъ умершаго на рукахъ отъ дома до самой церкви, какъ 

бы далеко не было, и какая бы не была погода. На лоша- 

дяхъ привозятъ только умершихъ несчастною смертью.

Во время св. Пасхи каждый прпхожанинъ считаетъ своимъ 

долгомъ отслужить у себя въ домѣ молебенъ съ водосвятiемъ. 

Кромѣ того, ежегодно служатся въ приходѣ молебны: въ маѣ, 

на ржаномъ полѣ, въ августѣ, при засѣвѣ ржи и въ хра

мовые праздники — въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ. Молебны 

приходскiе въ декабрѣ мѣсяцѣ называются „Никольскими 

молебнами" или „свѣчей". Обычай „справлять" или „отправ

лять свѣчу “ -о ч е н ь  древнiй и состоитъ въ слѣдуюiцемъ. Въ  

каждой деревнѣ есть обыкновенно своя, общая, сооруженная 

на общiя средства, восковая, той или другой величины, 

свѣча. Въ теченiи года (съ 6 но (> декабря) она сохраняется 

въ одномъ какомъ либо домѣ. Хозяинъ, въ домѣ котораго въ 

теченiи года сохраняется свѣча, въ концѣ года, именно 6 

декабря, въ день памяти святителя и чудотворца Николая, 

обязанъ „справить свѣчу", т. е. устроить праздникъ. Но 

такъ какъ одному домохозяину, гдѣ стоить свѣча, своими



только средствами, устроить праздникъ бываешь трудно и  

тяжело, то ему обыкновенно помогаютъ другiе односельчане; 

послѣднiе осенью жертвуютъ „на С В ь Ч у "  хлѣбъ, кто сколько 

можетъ. За недѣлю и больше предъ праздникомъ хозяиъ 

дома, гдѣ находится „свѣча“ , варитъ „бражку* (квасъ), а 

наваеунѣ праздника печетъ хлѣбъ и пироги для угощенiя 

своихъ сосѣдей. Покупается при этомъ, разумѣется, и водка, — 

и иногда, къ сожалѣнiю, въ довольно значигельныхъ размѣ- 

рахъ. 6 декабря хозяинъ общественная праздника, съ раз- 

рѣшенiя священника, беретъ себѣ на-домъ икону святителя 

Николая чудотворца и приглашаетъ священника съ нричтомъ 

„на свѣчу“ . По прiѣздѣ священника, въ домѣ, гдѣ находит

ся свѣча, начинается молебствiе: сначала служится всенощ

ная, затѣмъ слѣдуютъ акаѳисты Николаю чудотворцу, Спа

сителю, Божiей Матери и водоосвященiе. Во время всенощ

ной, предъ пѣнiемъ величанiя святителю Николаю, хозяинъ 

дома, съ благословенiя священника, „повышаешь свѣчу“ т .  

е. прибавляетъ къ ней мягкаго, нагрѣтаго воску. Благодаря 

этому послѣднему обычаю, свѣча изъ года въ годъ увеличи

вается въ своемъ объемѣ и вѣсѣ все болѣе и болѣе. Когда 

она дойдетъ до пуда, тогда отъ нея отдѣляется 6 - 7  частей 

воску, который и нередаютъ въ церковь, а остальная часть 

оставляется въ деревнѣ, какъ основанiе для новой обще

ственной свѣчи. Послѣ молебствiя причту предлагается хлѣбъ- 

соль, а затѣмъ всѣ выходятъ на дворъ, и „свѣча" торже

ственно, при iiѣв iи  величанiя святителю Николаю, передается 

у воротъ сосѣду хозяина праздника и остается тамъ до Ни- 

колинаго дня слѣдующаго года. Такъ изъ года въ годъ „свѣча" 

и передается изъ одного дома въ другой, обойдетъ она кругъ, 

начинаетъ другой и т. д.

Въ своихъ отношенiяхъ къ приходскому духовенству, при

хожане села Мытишина всегда вѣжлпвы и почтительны. От*



ношенiя ихъ между собою въ общемъ также вполяѣ удовле

творительны, особенно выдающихся пороковъ, которые были 

бы нетерпимы въ общественной жизни, нѣтъ. Нравственный 

начала семьи оберегаются строго, но семейныя ссоры — до

вольно обычное явленiе въ приходѣ. Ссоры эти, заканчиваясь 

обыкновенно рэздѣлами, чрезвычайно дурно отзываются на 

народномъ благосостоянiи и развиваютъ въ приходѣ бѣдность. 

А до какой степени съ каждымъ годомъ увеличиваются въ 

приходѣ раздѣлы, можно видѣть изъ того, что въ 1861  г., 

наир., числилось въ приходѣ 180 домовъ, а чрезъ 10 лѣтъ, 

въ 1872 г., ихъ было уже 360 .

Въ приходѣ и по настоящее время существуютъ нѣкоторые 

религiозвые нредразсудки и суевѣрiя. Совсѣмъ уничтожить 

ихъ очень трудно, при настоящемъ состоянiи умственная 

развптiя прихода: слишкомъ глубоко они вошли въ самую 

жизнь прихожанъ. Изъ этихъ нредразсудковъ и суевѣрiй от- 

мѣтимъ слѣдуюiцiя: 1 ) въ понедѣльникъ, но мнѣнiю прихо

жанъ, никакъ нельзя начинать какого либо новаго дѣла; 2) 

въ пятницу нельзя заниматься нѣкоторыми работами, нельзя, 

панр., прясть, сѣять ржи, пахать и вообще работать въ иолѣ 

па лошади; 3) въ приходѣ существуютъ заговоры отъ змѣи, 

отъ грыжи, отъ глазу вмѣстѣ съ глубокою вѣрою въ дѣй- 

ствительность этихъ заговоровъ; 4) въ самыхъ широкихъ 

размѣрахъ развита вѣра въ колдуновъ и знахарей. Знахарь 

при помощи наговоровъ, по мнѣнiю прихожанъ, можетъ и 

„снять" болѣзнь съ человѣка и „напустить* ее на человѣка. 

Колдунъ еще опаснѣе знахаря: своимъ волшебствомъ онъ все 

можетъ сдѣлать съ человѣкомъ, что пожелаетъ; отсюда вѣра 

въ „подносы", „подклады” , „заломы“ и т. д.; 5) крѣпко дер

жится также вѣра въ существованiе домовыхъ, полевыхъ, 

лѣсовыхъ; вѣра въ то, что они могутъ имѣть и имѣютъ влiя- 

нiе на здоровье людей, скота, на урожай хлѣба, на домь и



т. п. Правда, со временемъ всѣ эти и подобные имъ пред- 

разсудки и суевѣрiя значительно утратили свою силу и свою 

яркость въ сознанiи и жизни прихожанъ, но они, кавъ мы 

сказали, въ значительныхъ размѣрахъ существуютъ и по 

нынѣ и совершенно уничтожатся, нужно полагать, только съ 

развитiемъ народнаго образоваеiя.

Умственное состоянiе прихожанъ.

Въ умственномъ отношенiи прихожане села Мытишина раз- 

дѣляютъ общую участь русскихъ, сѣрыхъ людей— грамот

ность и вообще образованiе развиты между ними и въ на

стоящее время очень слабо. До 1825  г., до времени поступ

ления на Мытишинскiй приходъ священника Григорiя Василье

вича Бѣлкина, въ приходѣ совсѣмъ не было ни одной школы. 

Священникъ Бѣлкинъ первый завелъ у себя въ домѣ школу 

для крестьянскихъ дѣтей. Школа эта существовала до 1858  г., 

когда священникъ Бѣлкинъ вышелъ за штатъ. Но эта домо

вая школа о. Бѣлкина едва ли могла приносить большую 

пользу мѣстному населенiю: во 1 -хъ , она была одна въ цѣ- 

ломъ приходѣ, во 2 -хъ , не имѣла совершенно никакихъ 

средствъ и естественно должна была быть очень незначитель

ною но числу учениковъ и въ 3 -хъ , дѣло обученiя въ ней 

велъ одинъ священникъ, безъ всякой сторонней помощи 

занятый своими приходскими обязанностями, онъ естественно 
не могъ вести дѣло регулярно, вслѣдствiе чего знанiя уче

никовъ были очень ограниченными. Въ 1871 г. на средства 

приходскаго попечительства выстроено было особое зданiе 

для школы и положено было собирать на наемъ учителя по 

2 коп. съ каждой приходской души. Но иользы и отъ этого 

получилось мало: деньги съ прихода собирались неисправно 

и далеко не всѣ, учителя нанять было незачто и дѣло обу

ченiя съ грѣхомъ нополамъ велось членами причта. Только



въ самое последнее время значительно поднялось въ при- 

ходѣ сознанiе необходимости образованiя, въ деревнихъ мало 

по малу возникаютъ шѕолы грамотности, а въ самомъ селѣ 

въ особомъ, ностроенномъ въ 1890 г., зданiи открыта цер

ковно-приходская школа, въ которой обучаютъ дѣтей свя

щенникъ и дiаконъ. Есть надежда, что въ недалекомъ бу- 

дущемъ въ школѣ будетъ и свой, особый учитель.

Сельско-хозяІіственное состоянiе прихода-

Земледѣлiе исконп составляло главный нредметъ занятiй 

жителей Мытишинскаго прихода. Лѣтъ 3 0 — 40 тому назадъ 

оио находилось даже въ очень хорошемъ состояпiи. Этому 

много способствовало то обстоятельство, что тогда крестьян- 

скiя семьи были мпоголюдны, рабочихъ рукъ было доста

точно, у крестьянъ держалось много лошадей, рогатаго и 

мелкаго скота. Нь настоящее время раздѣлы сильно убили и 

убиваютъ крестьянское хозяйство, теперь крестьянинъ не 

можетъ держать у  себя болѣе одной— двухъ лошадей и 

д в ухъ — трехъ коровъ. Изъ другихъ, частныхъ промысловъ 

слѣдуетъ отмѣтить: 1) рубку, перевозку и сплавъ лѣса въ 

рпзные города, 2) выдѣлку саней и осиповыхъ чашекъ и 

вообще деревянной посуды и 3) гонку сиолянаго и бересто- 

ваго дегтя.

Выдающiеся случаи въ жизни Мытишинскаго прихода.

Изъ выдающихся случаевъ въ жизни Мытишинскаго при

хода отмѣтимъ слѣдующiе: 1) Въ 1812 г., хотя главныя 

непрiятельскiя массы и минули село Мытишино, тѣмъ не 

менѣе въ село часто заходили французскiе мародеры. Одна 

такая партiя мародеровъ, ио разсказамъ, вломилась въ цер

ковь, отыскивая цѣнныя вещи и деньги, но ничего не на

шла, такъ какъ все цѣнное церковное имущество было спря-



т ііяо  въ церкви же подъ ноломъ. Въ алтарѣ главнаго храма 

на одной изъ колоннъ и теперь ещ е  можно видѣть С.IiѢДЫi 

сабельнаго удара, нанесенная однимъ изъ мародеровъ. По 

разсказамъ же, партiя мародеровъ, ворвавшаяся въ церковь, 

сама была немного спустя неребита въ лѣсу крестьянами 

деревни Воропаева. 2)* Въ 1831 , 1835  и 1845  гг. приходъ 

села Мытишина постигъ страшный голодъ; въ эти три года 

въ нриходѣ умерло 304 человѣка. 3) Въ 18 48 , 1 8 52 , 1855  

и 1871 гг. въ приходѣ свирѣпствовала холера, унесшая въ 

могилу 478  человѣкъ. 4) Въ 1866 г. приходъ постигъ не

урожай хлѣба. Цѣна на рожь въ этомъ году доходила до 

13 р. сер., на ячмень до 8 р. сер. и овесъ до 6 р. сер. 

Многiе въ этомъ году цѣлыми семействами уѣзжали для 

прокормленiн въ степь и, если бы не помощь, оказанная 

Правительствомъ, несомнѣнно были бы въ приходѣ случаи 

голодной смерти. 5) Въ 1869 г. снѣгу зимою почти не было, 

рѣки не замерзали всю зиму; весна открылась очень рано, 

такъ что до 15 апрѣля были уже вспаханы поля подъ яро

вой хлѣбъ. 17 -ж е апрѣля выпалъ такой глубокiй снѣгъ, что 

невозможно было на саняхъ выѣхать изъ селенiя. Непогода 

продолжалась цѣлую недѣлю. Вслѣдствiе безкормицы пало 

много скота. 6) Въ iюнѣ 1Ѕ69 г. были такiя сильныя грозы, 

какихъ не запомнятъ старожилы. Во время одной такой грозы 

въ деревнѣ Простѣевѣ убиты двѣ женщины, 7) Въ iюнѣ и 

iюлѣ 1873  г. выпавш iй градъ нобилъ и почтп уничтожплъ 

на полнхъ хлѣбъ; во многихъ мѣстахъ рожь, уже созрѣв- 

шую, приходилось косить на сѣво. 8) 1885  г. былъ пло- 

хпмъ и неурожайнымъ. 9) Въ разное время было нѣсколько 

случаевъ болыпихъ ножнровъ, такъ въ 1860  г. сгорѣло 7 

домовъ въ деревнѣ Спльвестровѣ, въ 1878 г. въ деревнѣ 

Грядкахъ сгорѣло 16 домовъ, въ томъ же 1878  г. въ де

ревнѣ Корепно сгорѣло болѣе 30 домовъ, въ 1880 г. та же



деревня сгорѣла до тла. 10) Село Мытишино, какъ находя

щееся вблизи большой дороги, часто носѣщаемо было Смо

ленскими архипастырями: до 1850  г. село Мытишино дваж

ды иосѣтилъ Преосвященный Тимоѳей; въ 1862  и 1866  гг. 

въ селѣ Мытишинѣ былъ Преосвященный Антон iй ; въ iюлѣ 

1871  г. село Мытишино иосѣтилъ Преосвященный Сера- 

фимъ и въ 1Ѕ 78  г .— Преосвященный Iосифъ. Богослуженiя 

архiерейскаго въ селѣ Мытишинѣ никогда ее было. 11) Въ 

18 79  г. для причта были нрiобрѣтены казенные дома и на 

ремонтъ ихъ, съ разрѣшенiя енархiальнаго начальства, изъ 

церковныхъ суммъ положено въ Государственный Банвъ 

2 ,5 0 0  р. сер. Это послужило болыиимъ подспорьемъ и по- 

мощiю въ матерiальномъ ноложенiи мѣстеаго духовенства.

Священникъ села Мытишина 

Тихонъ Соколовъ

И з в ѣ с т i я  и з а м ѣ т к и .
Б ѣ дст вiя, постигшiя русскихъ поклонниковъ въ Палестинѣ, 

въ минувшемъ март ѣ м ѣ сяцѣ .— 4  м а р та  отправился изъ Iеру- 
салима громадный караванъ (около 1000 чел.) поклонниковъ 
въ Ыазаретъ. При отбытiи ихъ изъ Iерусалима, погода стояла 
прекрасная, но затѣмъ стала постепенно мѣняться къ худ
шему. Пошли дожди, настадъ холодъ и выпалъ снѣгъ. По
клонники обыкновенно совершаютъ свое путегаествiе изъ Iеру- 
салима въ Назаретъ и обратно въ двѣ недѣли. Наканунѣ же 
ихъ возвращенiя въ Iерусалимъ разнеслись зловѣщiе слухи, 
что многiе изъ поклонниковъ заболѣли, и многiе умерли. Въ 
самый день возвращенiя ихъ, рано утромъ слухи подтверди
лись окончательно,— и изъ Iерусалима, по распоряженiю пат
рiарха, было отправлено на встрѣчу поклонникамъ нѣеколько 
мулловъ съ хлѣбомъ и виномъ. Отправились также на встрѣчу 
консулъ съ своимъ драгоманомъ и уполномоченный обществомъ 
съ врачемъ, захвативши съ собою около 15 мулловъ для боль- 
ныхъ. Наканунѣ этого дня поклонникамъ нужно было сдѣлать


