
Годъ

 

XL. І

 

—15

 

іюля

 

1904

 

года.

:

СМОЛЕНСКІЯ

IMNIUUJM

 

№.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

                

jSfjiiu

   

11

 

^

                  

Цѣна

 

годовому

 

ивданію
мѣсяцъ.

                           

JUS

    

ЛЫР»

                       

4

 

руб.

 

50

 

но;і.

отд>ьлъ

 

6**зіэзііьжьіньдзас.

ЁПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЬНІЯ

 

I

 

ЙЗВШІІІ

Его

 

Преосвященствэмъ

 

опредѣлены

 

на

 

мѣста:

—

   

17

 

іюня

 

послушникъ

 

Смолевскаго

 

Архіерейскаго

 

дома

Ѳеодосій

 

Ромавьковъ

 

доиущенъ

 

временно

 

къ

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

при

 

церкви

 

села

 

Герчикова,

 

Краснпнскаго

 

у.

—

  

Того

 

же

 

числа

 

сывъ

 

священника

 

села

 

Оставіева,

 

Вя-

земскаго

 

у.,

 

Леонидъ

 

Одоевсвій

 

допущенъ

 

временно

 

къ

 

и.

 

д.

псаломщика

 

нри

 

церкви

 

села

 

Каблукова,

 

Красвинскаго

 

у.

—

  

Того

 

же

 

числа

 

діакону

 

села

 

Бережняиъ,

 

Смоленскаго

 

у.,

Василію

 

Неклюдову

 

предоставлено

 

мѣсто

 

священника

 

при

Ново-Дворской

 

церкви,

 

Гродненской

 

енархіи,

 

что

 

видно

 

изъ

отношенія

 

Гродненской

 

духовной

 

консисторіи.

—

   

18

 

іюня

 

окончившему

 

курсъ

 

Смоленской

 

духовной

 

се-

минаріи,

 

учителю

 

Краснинской

 

второклассной

 

церковно-прп-

ходской

 

школы

 

Михаилу

 

Нечаеву

 

предоставлено

 

священни-

ческое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Колковичъ,

 

Духовщинскаго

 

у.

—

   

19

 

іюня

 

студентъ

 

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи

 

Ни-

колай

 

Городскій

 

оиредѣленъ

 

на

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

къ

 

Успен-

ской

 

гор.

 

Дорогобужа

 

церкви.



—

 

738

 

—

—

   

23

 

іюня

 

окончившей

 

курсъ

 

Смоленскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

Андрей

 

Высотскій

 

донущѳнъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

церкви

 

села

 

Спасъ-Угловъ,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда.

—

   

25

 

іюня

 

учителю

 

Пашковской

 

церковно -приходской

школы,

 

Бѣльсваго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Смоленской

духовной

 

семинаріи

 

Петру

 

Доронину

 

предоставлено

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви,

 

села

 

Покровскаго,

 

Гжатскаго

уѣзда.

—

   

26

 

іюня

 

экономь

 

Бѣльскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

діа-

конъ

 

Іоавнъ

 

Макаревскій

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

къ

 

Николаевской

 

гор.

 

Бѣлаго

 

церкви

 

съ

 

увольненіемъ

 

отъ

должности

 

эконома.

—

   

28

 

іюня

 

діаконъ

 

села

 

Корсиковъ,

 

Рославльскаго

 

уѣзда,

Тимоѳей

 

Леоновичъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

деревни

 

Барятинца,

 

того

 

же

 

уѣзда.

—

   

19

 

іюня

 

безмѣстный

 

діаконъ

 

[оаннъ

 

Сергіевскій

 

допу-

щенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго,

Сычевскаго

 

уѣада.

Перемѣщены:

—

   

17

 

іюня

 

псаломщикъ

 

Одигитріевской

 

гор.

 

Дорогобужа

церкви

 

Георгій

 

Аѳовскій

 

перемѣщенъ

 

на

 

псаломщицкое

 

мѣ-

сто

 

прщ

 

Скугоревской

 

церковно- приходской

 

школѣ,

 

Гжатска-

го

 

уѣзда.

—

   

22

 

іюня

 

діаконъ

 

села

 

Архангельскаго,

 

Сычевскаго

 

уѣз-

да,

 

Григорій

 

Львовъ

 

перемЬщенъ

 

на

 

діавонское

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Ершичъ,

 

Рославльскаго

 

уѣзда.

—

   

29

 

іюня

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Короваева-Подгородняго,

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Еовалевъ

 

перемѣщенъ

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Высочерта,

 

Порѣчскаго

 

уѣзда.
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Уволены:

—

  

15

 

іюня

 

священнивъ

 

села

 

Покровскаго,

 

Гжатскаго

 

уѣз-

да,

 

Захарія

 

Алмазовъ

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошенію.

—

 

Того

 

же

 

числа

 

псаломщикъ

 

села

 

Заборья,

 

Вяземсваго

 

уѣз-

да,

 

Михаилъ

 

Бѣлвивъ

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошенію.

Умерли:

—

  

11

 

іюня

 

псаломщикъ

 

села

 

Оселья,

 

Ельнинскаго

 

уѣз-

да,

 

Лука

 

Четыркинъ.

—

   

18

 

іюня

 

священнивъ

 

села

 

Лопатина,

 

Ельнинсваго

уѣзда,

 

Илья

 

Каменцевъ.

Списокъ

  

свободныхъ

   

священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служительскихъ

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Священническія:

При

 

церввахъ

 

селъ:

 

Лопатина,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Ми-

люкова,

 

Сычевсваго

 

уѣзда.

Діаконскія:

При

 

церввахъ

 

селъ:

 

Бѳрежнанъ,

 

Смоленсваго

 

уъзда,

 

Ива-

новскаго,

 

Краснинскаго

 

у.,

 

Максимвова

 

и

 

Корсивовъ,

 

Ро-
сдавльсваго

 

у.,

 

Зилова

 

и

 

Архангельсваго,

 

Сычевскаго

 

у.

Псаломщицкія:

При

 

церввахъ

 

селъ:

 

Березы,

 

Бѣльсваго

 

у.,

 

Заборья,

 

Вя-

земсваго

 

уѣзда,

 

Шиловичъ,

 

Духовщинсваго

 

у.,

 

Оселья,

 

Ель-
нинсваго

 

уѣзда,

 

Троянъ,

 

Краснивсваго

 

у.,

 

Бородина,

 

Порѣч-

сваго

 

у.,

 

Ворошилова

 

и

 

при

 

цервви

 

въ

 

деревнѣ

 

Барятивцѣ,

Рославльсваго

 

у.,

 

Короваева-Подгородняго,

 

Сычевсваго

 

у.,

Оповова,

 

Юхновсваго

 

у.,

 

и

 

при

 

церввахъ

 

гор.

 

Дорогобужа:
Соборной

 

и

 

Одигитріѳвсвой.

і*



-.

 

740

 

—

Пожертвоваш

 

на

 

храмы.

Жена

 

умершаго

 

дворянина

 

Варвара

 

Григорьевна

 

Долотов

свая

 

пожертвовала

 

въ

 

церковь

 

села

 

Язвена,

 

Ельнинскаго

 

у.,

одежды

 

на

 

св.

 

Престолъ

 

и

 

жертвеннивъ;

 

бывшій

 

іеромонахъ

Бабаевскаго,

 

Костромской

 

губерніи,

 

монастыря

 

иожертвовалъ

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

священническое

 

облачѳніе,

 

и

 

безземельный

крестьянпнъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Богдановъ

 

иожертвовалъ

 

въ

 

ту

же

 

церковь

 

священническое

 

облаченіе,

 

всего

 

втроемъ

 

на

сумму

 

200

 

р.;

 

на

 

ремонтъ

 

церкви

 

села

 

Дресны,

 

Смоленска-

го

 

у.,

 

прихожанинъ

 

сей

 

церкви— врестьянинъ

 

Косьма

 

Хри-

санѳовъ

 

пожертвовалъ

 

950

 

р.;

 

на

 

расширевіе

 

Успенской

церкви

 

с.

 

Цурикова,

 

Смоленск,

 

у.,

 

о.

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскій

пожертвовалъ

 

100

 

р.

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

цер-

новнаго

 

старосты:

Къ

 

церкви

 

села

 

Волочка,

 

Сычевскаго

 

у.,

 

крестьянивъ

 

де-

ревни

 

Головина,

 

Волочковской

 

волости,

 

Герасимъ

 

Васильевъ

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

11

 

іюня;

 

въ

 

церкви

 

села

 

Крюкова,

 

Бвль-

скаго

 

у.,

 

врестьянинъ

 

деревни

 

Авдотьина,

 

Казулпнской

 

во-

лости,

 

Іосифъ

 

Алексъевъ

 

Моисеенковъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

12

іюня;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Монина,

 

Бѣльскаго

 

у.,

 

крестьянпнъ

деревни

 

Антипова,

 

Монинской

 

волости,

 

Алексанцръ

 

Василь-

евъ

 

Орѣшенковъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

12

 

іюня

 

сего

 

года.

Списокъ

 

учениковъ

   

Бѣльскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

состав-

ленный

 

на

 

основаніи

 

годичныхъ

 

испытаній

 

1903-4

 

учебна-
го

 

года

 

и

   

утвержденный

   

Его

 

Преосвященствомъ

   

12

 

іюня
1904

 

года

 

за

 

№

 

4450.

IV

   

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Признаны

 

окончившими

 

курсъ

 

духовнаго

 

училища

 

по

 

пер-

вому

 

разряду:

 

1)

 

Ломоносовъ

 

Михаилъ,

   

Кулагннъ

 

Михаилъ,



—
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Оглоблинъ

 

Даніилъ,

 

Раевскій

 

Викторъ,

 

5)

 

Іелюхннъ

 

Влади-
міръ,

 

Ооколовъ

 

Оергѣй,

 

Ооколовъ

 

Иванъ,

 

Городецкій

 

Михаилъ.
По

 

второму

 

разряду:

 

Колосовъ

 

Анатолій,

 

І0)

 

Щукинъ

 

Иванъ,
Шеста коиъ

 

Николай.

 

Лебедевъ

 

Викторъ,

 

Ломоносовъ

 

Петръ,
Синявскій

 

Андрей,

 

15)

 

Шанинъ

 

Евгеній,

 

Неудачинъ

 

Петръ,
Медвѣдковъ

 

Михаилъ,

 

Людоговскій

 

Сергѣй,

 

Ильенковъ

 

Ди-
митрій.
Имѣетъ

 

переэкзаменовку:

 

20)

 

Кулагинъ

 

Петръ — по

 

рус-

скому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку.

Ill

    

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Переводятся

 

въ

 

1Y

 

клаесъ:

 

1)

 

Водаговскій

 

Николай,

 

Влас-
кинъ

 

Николай,

 

Ждановъ

 

Валерій,

 

Ждановъ

 

Евгеній,

 

5)
Залѣссній

 

АвтоніЙ,

 

Лебедевъ

 

Васплій,

 

Младовъ

 

Николай,

 

Ор-
ловскій

 

Михаилъ,

 

Пляшкевичъ

 

Викторъ,

 

10)

 

Поіювъ

 

Нико-
лай,

 

Сивевъ

 

Николай,

 

Солнцевъ

 

Петръ,

 

Чистяковъ

 

Николай,
Шершуновъ

 

Евгеній.
Имѣютъ

 

переэкзаменовку:

 

15)

 

Воротылинъ

 

Иванъ

 

— по

 

рус-

скому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку

 

и

 

по

 

пѣнію,

 

Ершовъ
Адександръ—по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку

 

и

по

 

географіи,

 

Солнцевъ

 

Михаилъ— по

 

русскому

 

и

 

церковно-

славя некому

 

языку

 

и

 

но

 

ариѳметикѣ.

Оставляются

 

па

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

III

 

классѣ:

 

Вар-
совъ

 

Петръ — по

 

малоуспѣшности,

 

Ломоносов],

 

Николай — по

прошенію

 

отца,

 

вслѣдствіе

 

болѣзни,

II

   

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Переводятся

 

въ

 

111

 

клаесъ:

 

1)

 

Вѣлявскій

 

Констаитинъ,

 

Во-
рон

 

ковь

 

Николай,

 

Дупаевъ

 

Александръ,

 

Звѣрёвъ

 

Орестъ,

 

5)

Котуховъ

 

Евгеній,

 

Кулагинъ

 

Василій,

 

Людоговсігій

 

Валерій,
Макареі-скій

 

Василій,

 

Маторинъ

 

Николай,

 

10)

 

Морозовъ

 

Ан-
дреи,

 

Неудачинъ

 

Констаитинъ,

 

Иоповъ

 

Иванъ.

 

Русаковъ

 

Сер-
гѣй,

 

Селезневъ

 

Владиміръ,

 

15)

 

Ушачовъ

 

Василій,

 

Четыркинъ
Иванъ.

Имѣютъ

 

переэкзаменовку:

 

Волочковъ

 

Димитрій

 

-по

 

русско-

му

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку,

 

Жегаловъ

 

Констаитинъ—

по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку,

 

Залѣсскій

 

Иванъ

 

-

по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку,

 

20)

 

Макаревскій



-
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Сергѣй — по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку

 

и

 

по

ариѳметикѣ,

 

Оглоблинъ

 

Николай— по

 

русскому

 

и

 

церковно-

славянскому

 

языку,

 

Рѣдковъ

 

Николай — по

 

русскому

 

и

 

цер-

ковно-славянскому

 

языку

 

и

 

по

 

латинскому

 

языку.

Предоставляется

 

право

 

держать

 

экзамеиъ

 

по

 

всѣмъ

 

пред-

метамъ

 

въ

 

августѣмѣсяцѣ:

 

Ширяеву

 

Димитрію

 

—

 

въ

 

виду

 

бо-

лѣзни,

 

попрепятствовавшей

 

ему

 

держать

 

экзаменъ

 

въ

 

свое

время.

I

   

клаесъ.

Переводятся

 

во

 

II

 

клаесъ:

 

1)

 

Ворисовъ

 

Николай,

 

Власкинъ
Александръ,

 

Губчевскій

 

Николай,

 

Дородвовъ

 

Михаилъ,

 

5)
Звѣревъ

 

Михаилъ,

 

Кислянскій

 

Григорій,

 

Крыловъ

 

Иванъ,
Лебедевъ

 

Иванъ,

 

Лелюхинъ

 

Яковъ,

 

10)

 

Лелюхинъ

 

Ѳеодоръ,

Оглоблинъ

 

Сергѣй

 

—

 

Плай-

 

Ахтырскій,

 

Оглобливъ

 

Оергѣй

 

—

Спасъ-Днѣпровскій.

 

Петровскій

 

Иванъ,

 

Пляшкевичъ

 

Стефанъ,
15)

 

Полкановъ

 

Павелъ,

 

Ромааовъ

 

Василій,

 

Руженцевъ

 

Ва-
лентинъ,

 

Руженцевъ

 

Павелъ,

 

Рѣдковъ

 

Павелъ,

 

20)

 

Тарасовъ
Василій,

 

Четыркинъ

 

Василій,

 

Эльмановичъ

 

Васалій,

 

Эльма-
новичъ

 

Павелъ,

 

Четыркинъ

 

Александръ.
Имѣютъ

 

переэкзаменовку:

 

25)

 

Виноградовъ

 

Сергѣй — по

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку

 

и

 

по

 

ариѳметикѣ,

Волковъ

 

Василій— по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

яз.,

Воротылинъ

 

Михаилъ — по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

языку

 

и

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

Клитинъ

 

Николай — по

 

русскому

 

и

церковно-славянскому

 

чзык}

 

и

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

Лызловъ

 

Ни-
колай—по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку.

 

30)

 

По-
повъ

 

Павелъ

 

— по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку,

Рѣдковъ

 

Петръ— по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

язы-

ку.

 

Шпряевъ

 

Георгій

 

— по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

языку.

Предоставляется

 

право

 

держать

 

экзаменъ

 

по

 

всѣмъ

 

пред-

метамъ

 

въ

 

авіустѣ

 

мѣсяцѣ:

 

Капустину

 

Якову

 

и

 

Соколову
Сергѣю —въ

 

виду

 

болѣзни,

 

попрепятствовавшей

 

имъ

 

держать

экзаменъ

 

въ

 

свое

 

время.

Оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

I

 

классѣ:

 

35)
Крыловъ

 

Григорій

 

— по

 

малоуспѣшности.

Приготовительный

 

клаесъ.

Переводятся

 

въ

 

I

 

клаесъ:

 

1)Буловичъ

 

Иванъ,

 

Виноградовъ
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Владиміръ,

 

Жемчужный

 

Сергѣй,

 

Звѣревъ

 

Василій,

 

5)

 

Кобра-

новъ

 

Николай,

 

Ломоносовъ

 

Анатолій,

 

Людоговскіп

 

Евгеній,
Макаревскій

 

Михаилъ,

 

Муромскій

 

Валентинъ,

 

10)

 

Оглоблинъ
Николай,

 

По.ччавиновъ

 

Вячеславъ,

 

Руженцевъ

 

Михаилъ,

 

Ру-
саадвъ

 

Василій,

 

Смирновъ

 

Иванъ,

 

15)

 

Солнцевъ

 

Александръ,
Танцовъ

 

Василій,

 

Чернавскій

 

Василій,

 

Шестаковъ

 

Сергѣй,

Щукинъ

 

Александръ.
Имѣетъ

 

переэкзаменовку:

 

20)

 

Пляшкевичъ

 

Аркадій — по

ариѳметикѣ.

Предоставляется

 

право

 

держать

 

экзаменъ

 

по

 

всѣмъ

 

пред-

метам

 

ь

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ:

 

Кетлерову

 

Николаю

 

и

 

Ясинско-
му

 

Павлу — въ

 

виду

 

болѣзни,

 

попрепятствовавшей

 

имъ

 

держать

экзаменъ

 

въ

 

свое

 

время.

Оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

приготовитоль-

номъ

 

классѣ

 

Водаговскій

 

Аврамій

 

—

 

по

 

малоуспѣшности.

Разрядной

 

списокъ

   

учениковъ

   

всѣхъ

 

четырехь

   

классовъ

Вяземскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

составленный

   

въ

 

общемъ
педагогическомъ

 

засѣданіи

 

собранія

 

Правленія

 

послѣ

 

испы-

тан

 

ій

 

въ

 

концѣ

 

1903-4

 

учебнаго

 

года.

I

   

клаесъ.

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Овсяниковъ

 

Лука,

 

Ковалевъ

 

Гавріилъ,
Смирновъ

 

Евгеній,

 

Поповъ

 

Николай,

 

5)

 

Вѣляевъ

 

Вячеславъ,
Лукашенко

 

Вячеславъ,

 

Макаровъ

 

Иванъ,

 

Ершовъ

 

Иванъ,

 

Ѳо-

минъ

 

Петръ,

 

10)

 

Ольховскій

 

Петръ,

 

Оавинскій

 

Констаитинъ
и

 

Камеццевъ

 

Николай — съ

 

причисленіемъ

 

къ

 

первому

 

разря

ду

 

воспитанниковъ

 

переводятся

 

во

 

II

 

кл.

 

учил.

Разрядъ

 

второй:

 

Тарачешниковъ

 

Владиміръ,

 

Пляшкевичъ
Анатолій,

 

15)

 

Синяковъ

 

Димитрій,

 

Терновскій

 

Иванъ,

 

Кур-
кинъ

 

Викторъ,

 

Рудневъ

 

Николай,

 

Маргоринх

 

Сергій,

 

20)
Рудневъ

 

Евгеній,

 

Вѣлявскій

 

Валентинъ,

 

Аѳанасьевъ

 

Але-
ксей,

 

Глѣбовъ

 

Владиміръ

 

и

 

Поповъ

 

Васшлій— съ

 

причисленіемъ
ко

 

второму

 

разряду

 

воспитанниковъ

 

переводятся

 

въ

 

II

 

кл.

училища.

Назначаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

 

25)

 

Лонухипъ

 

Василій,
Конокотинъ

 

Сергѣй,

 

Чавцевъ

 

Сергѣй,

 

Качевскій

 

Аркадій,
Младовъ

 

Александръ,

 

30)

 

Кислянскій

 

Владиміръ,

 

Васильевъ
Александръ,

 

Оглоблинъ

 

Оергѣй

   

и

 

Ольховскій

   

Александръ—



„_?44

 

-

ио

 

русск.

 

яз.

 

съ

 

цоркоьно славянскимъ,

 

Алмазовъ

 

Василій —

по

 

Си.

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

и

 

русск.

 

яз.

 

съ

 

церковно-

славянскимъ.

Разрадъ

 

третій:

 

35)

 

Бѣлявскій

 

Василій

 

и

 

Дьяконовъ

 

Кон-
стантин! — по

 

малоуспѣшности

 

оставляются

 

па

 

иовторитолъ-

ный

 

курсь

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ,

 

Юшеновъ

 

Алексей,

 

какъ

 

вто-

рокурсный,

 

по

 

малоуспѣшности,

 

происходящей

 

отъ

 

упорной

 

лѣ-

ности,

 

и

 

Петронавловскій

 

Алексѣй,

 

по

 

малоусііѣитостп

 

и

 

безна-
дежности

 

на

 

улучшеніе

 

успѣховъ,

 

увольняются

 

изъ

 

училища.

II

   

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Овсяниковъ

 

Леоиидъ,

 

Иваповъ

 

Ива

 

иг,

Крастслевъ

 

Басилій,

 

Протопопов

 

Петра.,

 

5)

 

Пенчиковъ

 

Га-
вріилъ,

 

Горянскій

 

Василій

 

и

 

Залѣсскій

 

Александра. — съ

 

нри-

числоніемъ

 

къ

 

]

 

разряду

 

воспитанниковъ

 

переводятся

 

въ

 

слѣ-

дующій

 

третій

 

влассъ

 

училища.

Разрядъ

 

второй:

 

Лаврозскій

 

Сергѣй,

 

Смирновъ

 

Героптій,
10)

 

Макяревскій

 

Александру

 

Назаревсвій

 

Осргѣй,

 

Поповъ
Оергѣй,

 

Логинова.

 

Василій,

 

Сипяковъ

 

Иванъ.

 

15)

 

Сквордовъ
Николай,

 

Юденичъ

 

Еростъ,

 

Поповъ

 

Александръ

 

—

 

Сычевскій.
Крылова,

 

А.іексѣй,

 

Оглоблинъ

 

Николай,

 

20)

 

Лызловъ

 

Васи-
ліЙ,

 

Смирягинъ

 

Иванъ,

 

Марковъ

 

Александръ,

 

Вѣлавенцевъ

Василій,

 

Смирягпнъ

 

Александра,,

 

25)

 

Зазыбинъ

 

Николай,
Порѣцкій

 

Михаилъ

 

и

 

Виноградовъ

 

Николай,

 

съ

 

причисленіемъ
ко

 

второму

 

разряду

 

воспитанниковъ,

 

переводятся

 

въ

 

третій
клзссъ

 

училища.

Чернавсісій

 

Павелъ,

 

Вишневъ

 

Міхаилъ

 

назначаются

 

къ

переэкзамевовкѣ

 

по

 

русскому

 

диктанту,

 

30)

 

Куркинъ

 

Ви-
ктора,

 

и

 

Кухоновъ

 

Петръ — по

 

латинскому

 

яз.,

 

Поповъ

 

Алек-
сап

 

дръ

 

Дорогобужскій

 

— по

 

русск.

 

яз.

 

съ

 

церковно-славян-

скимі

 

(устной)

 

и

 

латинск

 

яз.,

 

Клптинъ

 

Николай,

 

Бѣло-

бородовъ

 

Иванъ

 

и

 

35)

 

Селезнѳвъ

 

Евгоній

 

—

 

по

 

русск.

 

яз.

 

съ

церковно-славянскимъ,

 

Семенова.

 

Акександръ — по

 

ариѳме-

тикѣ,

 

Войковъ

 

Сергѣй — по

 

Св.

 

Иеторіи

 

Новаго

 

Завѣта

 

и

 

рус-

скому

 

яз.

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

 

Соколовъ

 

Викторъ — но

латинскому

 

яз.

 

и

 

ариѳметикѣ.

Разрядъ

 

третій:

 

Младовъ

 

Сергѣй,

 

40)

 

Соколовъ

 

Василій,

Строховъ

 

Леонида,,

 

Костіалевъ

 

Андрей,

 

Савинскій

 

Павелъ,
Чернобуровъ

 

Ссргѣіі

 

—

 

ио

 

малоуспѣшности

 

оставляются

 

на

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ,

 

45)

 

Алмазовъ

 

Сер-



—

 

745

 

—

тѣй

 

по

 

продолжительной

 

болѣзни,

 

оставляется,

 

согласно

 

про-

шенію

 

отца,

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ,

Орѣшниковъ

 

Иванъ

 

и

 

Зыковъ

 

Александра,,

 

какъ

 

неокізавшіе
усиѣховъ

 

на

 

повторительномъ

 

курсѣ,

 

увольняются

 

изъ

 

училища.

III

    

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Смирнова.

 

Алексѣй

 

— переводится

 

въ

четвертый

 

класса,

 

училища.

Разрядъ

 

второй:

 

Поповъ

 

Еьтеній,

 

Марковъ

 

Евгеній,

 

Санкоз-
скій

 

Алексѣй,

 

5)

 

Макаревскій

 

Валеріанъ,

 

Людоговскій

 

Вла-
диміръ,

 

Лукашенко

 

Ворисъ,

 

Виноградов!

 

Тимоѳей,

 

Бѣлкинъ

Александръ,

 

10)

 

Клитипъ

 

Василій,

 

Макаревскій

 

Димитрій»
Овсянникова,

 

Александръ,

 

Синяковъ

 

Александръ,

 

Поповъ
Илья,

 

15)

 

Вѣлявскій

 

Николай,

 

Конокотинъ

 

Константинъ,

 

Ве-
резкпнъ

 

Лковъ,

 

Соколовъ

 

Николай,

 

Кудрявцевъ

 

Иванъ,

 

20)
Скворцовъ

 

Алевсѣй,

 

Чернавскій

 

Михаилъ.

 

Шестериковъ

 

Ни-
колай

 

и

 

Каменцевъ

 

Петръ

 

съ

 

причисленіѳмъ

 

ко

 

второму

 

раз-

ряду

 

воспитанниковъ

 

переводятся

 

въ

 

четвертый

 

классъ

 

училища.

Кухановъ

 

Александръ

 

и

 

25)

 

Усановъ

 

Петръ— назначаются

къ

 

иереэкзаменовкѣ — по

 

латинск.

 

яз.,

 

Смирновъ

 

Владиміръ

 

—

по

 

русск.

 

яз.

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

(устной)

 

и

 

Волочковъ
Иванъ — по

 

латинск.

 

яз.

 

и

 

ариѳметикѣ.

Разрядъ

 

третій:

 

Рудневъ

 

Александра,,

 

Зыковъ

 

Иванъ,

 

30)
Дьяконовъ

 

Константинъ,

 

Четыркинъ

 

Викторъ

 

и

 

Чпстяковъ
Сергѣй

 

— по

 

малоуспѣшности

 

оставляются

 

на

 

повторительный
курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

кіассѣ,

 

Аѳонскій

 

Василій,

 

но

 

болѣзни

 

не

держа вшій

 

экзаменовъ.

 

согласно

 

прошенію

 

отца,

 

оставляется

 

на

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

влассѣ,

 

Тимоѳеевъ

 

Петръ— по

малоуспѣшности

 

увольняется

 

изъ

 

училища,

 

35)

 

Вѣляевъ

 

Алек-
сандра,

 

по

 

продолжительной,

 

безнадежной

 

болѣзии,

 

Глѣбовъ

Николай,

 

какъ

 

второкурсный,

 

не

 

оказавшій

 

успѣховъ

 

по

 

лѣ-

ности,

 

Романовъ

 

Алексѣй,

 

какъ

 

оставшейся

 

уже

 

два

 

раза

 

на

второй

 

курсъ,

 

при

 

вѳликовозрастіи,

 

Романовъ

 

Николай

 

-по

крайней

 

малоуспѣшности

 

и

 

Шкломинъ

 

Григорій

 

uo

 

мало-

успѣшности,

 

происходящей

 

отъ

 

упорной

 

лѣности

 

и

 

обшей
неисправности,

 

увольняются

 

изъ

 

училища.

IV

  

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Разрядъ

 

нервий:

 

1)

 

Макаревскій

 

Михаилъ,

 

Трущановскій
Сергѣй,

 

Алмазовъ

 

Константинъ,

 

Раевскій

   

Алексѣй,

 

и

 

5)

 

На-



—

 

746

   

-

заревскій

 

Алексѣй,

 

съ

 

прнчислепіемъ

 

къ

 

первому

 

разряду

воспитанниковъ,

 

удостоиваются

 

свидѣтельствъ

 

объ

 

окончаніи
полнаго

 

курса

 

ученія

 

въ

 

духовпомъ

 

училищѣ.

Разрядъ

 

второй:

 

Оглоблинъ

 

Аркадій,

 

Лисицынъ

 

Николай,
Камепцевъ

 

Леонидъ,

 

Крыловъ

 

Владиміръ,

 

10)

 

Поповъ

 

Павелъ,
Конокотинъ

 

Оергѣй,

 

Алмазовъ

 

Петръ.

 

Кудрявцевъ

 

Михаилъ,
Алмазовъ

 

Александръ,

 

15)

 

Изгородинъ

 

Михаилъ,

 

Рлѣбовъ

Ѳеодоръ,

 

Четыркинъ

 

Димитрій,

 

Крыловъ

 

Николай,

 

Назарьевъ
Анатолій,

 

20)

 

Рлѣбовъ

 

Нилъ,

 

Вѣлавенцевъ

 

Александръ

 

и

 

Бѣ-

лявскій

 

Димитрій

 

— съ

 

причисленіемъ

 

ко

 

второму

 

разряду

 

воспи-

танников!

 

удостоиваются

 

свидѣтельствъ

 

объ

 

окончаніи

 

нолна-

го

 

курса

 

ученія

 

въ

 

духовном!

 

училищѣ„

Назначаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

 

Сущпнскій

 

Евгеній— -по

латинск.

 

яз.,

 

Чамовъ

 

Владиміръ — по

 

географіи,

 

25)

 

Прото-
попов!

 

Сергѣй — по

 

греческ.

 

яз.,

 

Руженцевъ

 

Димитрій

 

и

 

По-
повъ

 

Николай — по

 

латинск.

 

яз.,

 

Соколовъ

 

Гавріил! — по

 

греч.

яз.,

 

Скворцов!

 

Николай

 

и

 

30)

 

Назаревскій

 

Иван!—

 

по

 

латинск.

яз.,

 

Бѣлкпнъ

 

Василій

 

— по

 

русск.

 

яз.

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

Ершовъ

 

Аркадій

 

— но

 

ариѳ.,

 

Чанцевъ

 

Михаилъ

 

и

 

Богдановича.
Александръ — по

 

латинск.

 

яз.,

 

?>Ь)

 

Романовъ

 

Константинъ

 

— по

латипск.

 

яз.

 

и

 

ариѳметикѣ.

36)

 

Нечаевъ

 

Иванъ

 

и

 

37)

 

Соколовъ

 

Петръ,

 

по

 

болѣзни

 

не

державшіе

 

экзаменовъ,

 

по

 

желанію

 

ихъ

 

отцова, ,

 

оставляются

па

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ.

Разрядной

 

списокъ

 

учениковъ

 

Рославльскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

составленный

   

Правленіемъ

  

онаго

 

послЬ

 

испытаний,
бывшихъ

 

въ

 

концѣ

 

1903-4

 

учебнаго

 

года,

 

и

 

утвержденный
Его

 

Преосвященствомъ

 

6-го

 

іюня

 

1904

 

г.

 

за

 

№

 

4399.

IV

   

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Признаны

 

окончившими

 

полный

 

курсъ

 

училищнаго

 

ученія
въ

 

нервомъ

 

разрядѣ:

 

1)

 

Голевкинъ

 

Мануилъ,

 

Соколовъ

 

Ва-
силій,

 

Пляшкевичъ

 

Иванъ,

 

Андреевъ

 

Николай

 

и

 

5)

 

Цвѣт-

ковъ

 

Василій.
Второй

 

разрядъ:

 

Ольховскій

 

Димитрій,

 

Назаревскій

 

Иванъ.
Дьяконовъ

 

Николай,

 

Богдановичъ

 

Александръ,

 

10)

 

Жемчуж-
ный

 

Василій,

 

Оглоблинъ

 

Николай,

 

Соколовъ

 

Николай,

 

Ка-
менцевъ

 

Ѳеодоръ,

 

Ольховскій

 

Яковъ,

 

15)

 

Чузовскій

 

Сергѣй,

Сыровадко

 

Николай

 

и

 

Бѣлявскій

 

Егоръ.
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III

   

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Переводятся

 

въ

 

IV*

 

классъ.

 

Первый

 

разрядъ:

 

1)

 

Акулинъ
Константинъ,

 

Чулковъ

 

Владиміръ

 

и

 

Перваковъ

 

Евгеній.
Второй

 

разрядъ:

 

Крастелевъ

 

Владиміръ,

 

5)

 

Руженцевъ
Андрей,

 

Юденичъ

 

Николай.

 

Чудовскій

 

Иванъ.

 

РачинскіЙ
Сергѣй,

 

Селезневъ

 

Ивана.,

 

10)

 

Невскій

 

Иннокентш.

 

Діеспе-
ровъ

 

Яковъ,

 

Чубаровъ

 

Ѳеодоръ,

 

Варсовъ

 

Александръ.

 

Ва-
сильев!

 

Александръ,

 

L5)

 

Каржевъ

 

Иванъ

 

и

 

16)

 

Чистяковъ
Иванъ.

(I

   

классъ.

Переводятся

 

въ

 

III

 

классъ.

 

Первый

 

разрядъ:

 

I)

 

Солнцевъ
Николай,

 

Канутовскій

 

Михаилъ,

 

Чеботаревъ

 

Александръ.
Жеглинскій

 

Александр!,

 

5)

 

Васильевь

 

Романъ

 

и

 

Дьяконовъ
Леонидъ .

Второй

 

разрядъ;

 

Черкасов!

 

Иванъ,

 

Щукинъ

 

Ѳеодоръ,

 

Мо-
жайскій

 

Андрей.

 

10)

 

Каменцевъ

 

Павелъ,

 

Ефремовъ

 

Але-
ксандръ,

 

Мухинъ

 

Леонидъ,

 

Орловскій

 

Ѳеодоръ,

 

Осмоловскій
Иванъ

 

и

 

15)

 

Варсовъ

 

Вячеслав!.

I

   

классъ.

Переводятся

 

во

 

II

 

классъ.

 

Первый

 

разрядъ:

 

1)

 

Савинскій
Михаил!,

 

Воробьев!

 

Иванъ.

 

Криницкій

 

Николай,

 

Варсовъ

Николай,

 

5)

 

Чеботаревъ

 

Александръ,

 

Видусовъ

 

Григорій,
Четыркинъ

 

Петръ,

 

Родіоновъ

 

Димитрій,

 

Коноплевъ

 

Андрей,
10)

 

Оглоблинъ

 

Семенъ,

 

Ссментовскій

 

Евгеній

 

и

 

Юденичъ
Григорій —Астапковскій .

Второй

 

разрядъ:

 

Васильевъ

 

Григорій,

 

Едьмановичъ

 

Вла-
диміръ,

 

15)

 

Мухинъ

 

Владиміръ,

 

Авдуевскій

 

Ссргѣй,

 

Колосовъ
Ѳеодоръ,

 

Громогласовъ

 

Александръ,

 

Морозовъ

 

Михаилъ,

 

20)

Ѳеодоровичъ

 

Александръ,

 

Идьинъ

 

Николай,

 

Костылевъ

 

Се-
менъ

 

и

 

23)

 

Кудрявцевъ

 

Павелъ.

Приготовительный

 

классъ.

Переводятся

 

въ

 

I

 

классъ.

 

Первый

 

разряда,:

 

1)

 

Насѣдкинъ

Сергѣй,

 

Жемчужный

 

Иванъ.

 

Дьяконовъ

 

Александръ

 

и

 

Оль-

ховскій

 

Павелъ.
Второй

 

разрядъ:

 

5)

 

Ильинъ

 

Петръ,

 

Каржевъ

 

Димитрій,

Васильевъ

 

Иванъ,

 

Губчевскій

 

Григорій,

 

10)

 

Упитовъ

 

Васи-
лій,

 

Селезневъ

 

Василій

 

и

 

12)

 

Орловскій

 

Василій.



—

 

748

 

—

Имѣютъ

 

держать

 

переэкзаменовочпыя

 

испытанія

 

послѣ

лѣтнпхъ

 

каникулъ

 

ученики — IY

 

класса:

 

Звѣревъ

 

Анатолій,
Жемчужный

 

Александръ,

 

Леоновичъ

 

Василій

 

и

 

Чернавскій
Алексѣй— по

 

латинск.

 

яз.

 

Ill

 

класса:

 

Смирнов!

 

Виталій — по

греческ.

 

яз.,

 

Пляшкевичъ

 

Сергѣй — ио

 

церковному

 

пѣнію.

Бѣлявскій

 

Иванъ

 

— по

 

изъясненію

 

Богослуженія

 

съ

 

церковнымъ

уставомъ.

 

Насѣдкинъ

 

Георгій — по

 

латинск.

 

яз.,

 

Орловскій
.^лексѣй

 

по

 

изъясненію

 

Богослуженія

 

и

 

латинск.

 

яз.

 

и

 

Ми-
летьевъ

 

Павелъ

 

— по

 

языкамъ

 

латинск.

 

и

 

греческ.

 

и

 

церковно-

му

 

пѣнію.

 

II

 

класса:

 

Мухинъ

 

Александръ — по

 

русск.

 

яз.—

устно,

 

Морозовъ

 

Николай — по

 

русск.

 

яз.

 

— письменно,

 

Кар-
жевъ

 

Илія

 

— по

 

греческ.

 

яз.,

 

Ячменевъ

 

Макарій

 

— по

 

латинск.

яз.,

 

Тройницкій

 

Егор!

 

—

 

по

 

ариѳ.

 

и

 

церковному

 

пѣнію,

 

Пер-
шпнъ

 

Александръ — по

 

греческ.

 

яз.

 

и

 

русск.

 

яз.

 

— письменно.

НІанинъ

 

Иванъ— по

 

Священной

 

Исторіи

 

и

 

ариѳ.

 

и

 

Ельма-
повичъ

 

Иванъ —по

 

русск.

 

яз. — письменно,

 

латинск.

 

и

 

греческ.

языкамъ

 

и

 

по

 

церковному

 

пѣнію.

 

I

 

класса:

 

Сущинскій

 

Алек-
сандръ,

 

Пляшкевичъ

 

Ивана:,,

 

Рачитскій

 

Евфимъ — по

 

русск.

яз. — письменно.

 

Орловъ

 

Николай

 

— по

 

церковному

 

пѣнію.

 

Си-
доровъ

 

Ѳока — по

 

Священной

 

Исторіи

 

и

 

русск.

 

яз.,

 

Дьяконовъ
Александръ

 

-по

 

Священной

 

Исторіи

 

и

 

ариѳ.

 

и

 

Юденичъ

 

Гри-
горій

 

— Вѣжнпковскій — по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

русск.

 

яз. — пись-

менно.

 

Приготовительнаго

 

класса:

 

Алмазовъ

 

Василій,

 

Дьяко-
новъ

 

Клавдій

 

и

 

Костылевъ

 

Владиміръ — по

 

русскому

 

яз. —

письменно.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

клас-

сахъ:

 

по

 

прошенію

 

о

 

томъ

 

ихъ

 

родителей

 

— ученики — IY

 

клас-

са:

 

Кудрявцевъ

 

Сергѣй,

 

Соколовъ

 

Константинъ

 

и

 

Недосѣкинъ

Ѳеодоръ.

 

Ill

 

класса:

 

Орловскій

 

Иванъ

 

и

 

Ситниковъ

 

Ѳеодоръ,

И

 

класса:

 

Акулинъ

 

Сергѣй,

 

Полкановъ

 

Константинъ

 

и

 

Ко-
стылевъ

 

Константинъ,

 

приготовительнаго —Мухинъ

 

Павелъ.
По

 

малоуспѣшности —ученики

 

III

 

класса:

 

Игнатьевъ

 

Леонидъ,
Іілитинъ

 

Иванъ.

 

11-го

 

Ельмановичъ

 

Гавріилъ,

 

Дьяконовъ
Андрей.

 

I

 

класса:

 

Заруевъ

 

Иванъ,

 

Неклепаенъ

 

Илія,

 

Орлов-
скій

 

Алексѣй,

 

Орловъ

 

Петръ

 

и

 

Шанинъ

 

Анатолій.

Увольняются

 

изъ

 

училища

 

ученики — II

 

класса:

 

Никольскій
Иванъ — по

 

прошенію

 

матери

 

и

 

Кутузовъ

 

Петръ—

 

по

 

полной
безуспѣшности

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

на

 

повторительномъ

 

курсѣ.

Не

 

держали

 

экзамена

 

за

 

болѣзнію

 

ученики

 

— IY

 

класса:

Зарцевъ

 

Димитрій

 

и

 

Ситниковъ

 

Иванъ

 

и

 

приготовительнаго

Каменцевъ

 

Василій.



I

 

'

I

ведомость

о

 

состояши
II

Смоленска™

   

Епархіальнаго

 

Свѣчного

   

Завода

за

 

Сентябрь

 

мѣсяцъ

 

1903

 

года.



-750-

ШМриэеод».

I.

   

С

 

ч

 

е

 

т

 

ъ

за

 

Сентябрь

 

мѣся

I.

 

Къ

 

1-му

 

Сентября

 

1903

 

г.

 

оставалось:

1.

 

На

 

храненіи

 

въ

 

Смоленском!

 

Отдѣл.

  

Государ-
ствен.

 

Банка

   

........

Въ

 

кассѣ

 

Казначея

   

.

»

    

»

      

Смотрителя .

II.

 

Въ

 

Сентябрѣ

 

поступило:

Отъ

 

продажи

 

въ

 

заводѣ:

 

а)

 

свѣчей

   

.

»

        

»

                

»

        

6)

  

оливковаго

 

масла

Рубли,

 

і

 

Коп. ,

   

Итого.

3759,

    

96

1040

     

28

51

     

93

»

        

>

                

»

       

в)

 

ладона

    

капонца

и

    

роснаго

  

.

    

.

>

        

>

                 

>

        

г)

 

пробитаго

 

фитиля,
рогожъ,

 

ящиковъ

 

и

проч.

Удержанных!

 

съ

 

рабочихъ

   

изъ

 

жалованья

 

за

нрогул.

 

дни

   

.........

Излишка

 

при

 

продажѣ

 

свѣчей

 

въ

 

розницу

    

.

Процентовъ

 

на

 

суммы

 

завода .....

5.

  

Залоговъ

 

отъ

 

торговцевъ

  

въ

   

складахъ

 

и

лавкахъ

 

завода

6.

  

За

 

паству

 

скота

 

на

 

Серебрянкѣ ....

1|

    

80

4852

 

р.

 

17

 

к.

_

-

6 17

к

9 33

15

_

—

32

 

р.

 

30

 

к.

fol-

ic

 

а

 

с

 

с

 

ы

цъ

 

1903

 

года. М*асасод».

Рубли.

 

[

 

Коп.

     

Итого.

1.

 

На

 

покупку

 

матеріаловъ:

 

а)

 

воска

   

бѣлаго

   

.

б)

       

»

      

желтаго

  

.

в)

  

огарковъ

 

бѣлыхъ

 

.

г)

       

>

        

жедтыхъ

д)

 

вощины.

    

.

    

.

е)

  

ладона

 

копонца и

роснаго

ж)Краснаго

 

вина.

з)

 

бумаги

 

фитильной
и)

 

бумаги

   

оберточной

к)Яросл.

 

бѣли

 

(вязки)
л)

 

сводныхъ

 

цвѣтовъ.

м)

   

укупорочн.

    

ящи-

ковъ

 

и

 

бумаги

   

.

2.

 

На

 

уплату

 

процснтовъ

 

по

 

ссудамъ

   

.

?>.
4.
5.
6.
7.

»

             

»

            

за

 

просрочен,

 

платежи

»

    

жалованья

   

Предсѣд.

 

и

 

член.

 

Правл.
»

            

»

         

Смотрителю

 

завода

>

             

»

         

Письмовод.

 

и

 

счетовод,

і

             

»

         

свѣчн.

    

рабочимъ,

   

ма-

шин,

 

и

 

сторож.

8.

           

»

            

»

          

завѣд.

  

склад,

 

и

 

торгов,

9.

   

»

 

покупку

 

марокъддя

 

получ.водывъ

 

заводъ

Ю.

 

а)

 

На

 

пріобріітѳше

 

новио

 

мводскаго

 

инвентаря

б)

 

>

   

ремонтъ

 

стараго

 

жжвѳнтаря

   

.

П.

 

На

    

транспортировку

   

свѣчного

   

матевіала

   

и

корреспонденцию

 

съ

 

поставщиками

12.

 

На

 

уплату

 

аренды

  

за

 

помѣщеніе

 

завода

и

 

складовъ

 

.........

J

 

3.

 

На

 

отопленіе

 

и

 

освѣщ.

 

завода

 

и

 

правленія
съ

 

кухней ...........

14.

 

На

 

расходы

 

но

 

содержанию

 

складовъ

(

 

а)

 

отстой

 

оливкова-

15.

 

Уплачено

 

складамъ

 

j

        

го

 

масла

 

.

    

.

за

 

поступивш.

 

отъ

 

нихъ

 

]

 

б)

 

свѣчной

 

ломъ

(

 

в)

 

посуду

   

.

     

.

1О079
1730
7853
1G85

4

42і/,

"V,

I
119,

    

35

—

70 —

83 34

60

590 5

5 ,

22 30
21 47

144 24

1516]

16
150

3

31

9С



—

 

752 753

Сжетъ

     

кассы

Прижодъ.
за

 

Сентябрь

 

мѣ сяцъ

 

1903

 

года.

Рубли. Кож.

 

!

   

Итого.

JPacacoda.

Въ

 

уплату

 

кредита

 

отъ

 

складовъ

»

        

»

            

»

        

»

    

церквей.

На

 

приходѣ.

Всего

 

съ

 

остаткомъ

 

.

26130 зіѵ,

26130

 

р.

 

ЗІѴ.к-

26162р.61 3/4 к.

31014р.78з/«к.

16.

  

Внесено

 

въ

 

пользу

 

духовно-учебныхъ

 

заведѳній

17.

  

На

 

покупку

 

каицелярскихъ

 

принадлежностей

 

и

на

 

уплату

 

тппографіи

 

за

 

напечатаніе

 

книгъ

 

и

бланокъ

 

для

 

завода

 

и

 

складовъ

   

.

18.

 

На

 

уплату

 

страховыхъ

 

премій

 

за

 

страховку

зданій

 

завода

 

и

  

товара

 

въ

 

заводѣ

 

и

 

складахъ

1 9.

  

На

 

содер.

 

лошадей,

 

сбруи

 

и

 

экипажей

20.

 

На

 

всѣ

 

прочіе

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

завода,

слесар.,

 

кузн.........

21.

  

На

 

постройку

 

завода

 

въ

   

с.

 

Серебрянкѣ

22.

  

На

 

мелочные

 

и

 

случайные

 

расходы.

    

.

Къ

   

1-му

 

Октября

 

1903

 

г.

 

осталось:

1.

  

На

 

храненіи

 

въ

 

Смолен.

 

Отдѣл.

 

Госуд.

 

Банка
2.

  

Въ

 

кассѣ

   

казначея ......

3-

   

>

      

>

      

смотрителя

    

.....

Всего

 

съ

 

остаткомъ

   

.

Рубли. Коп. Итого.

360

115

14
3249

17

2970
89
47

31014

15

98
99
6І

46
58
36

78 3Д

27907

 

р.

 

38",

 

к.

3107

 

р.

 

40

 

к.

П.

   

Счетъ

   

долговъ

   

за

   

с

 

к

 

л

 

а ,

   

дам

 

и

   

и

   

церквами

   

енархіи

Въ

 

Сент.

 

поступ.

 

въ

 

уплату

 

кредита:

 

IКъ

 

1-му

 

Сент.

 

мѣс

 

оставалось

 

кредита:

За

 

складами

    

.......

»

 

церквами

   

.......

Въ

 

Сент.

 

отпущено

 

въ

 

кредитъ:

Складамъ

  

........

Церквамъ

  

........

Всего

 

съ

 

остаткомъ

149001
27

1
V*!
50

31856

J180885

677,

18

119028?.

 

60.У«"

-

 

31856

 

р.

 

677»

 

«•

Отъ

 

складовъ ........ I

 

2 6І30

 

3 1 3/4

»

    

церквей

   

........

Къ

 

1-му

 

Окт.

 

1903

 

г.

 

осталось

 

кредита:

За

 

складами

    

.

                 

..... 154727

»

   

церквами ........

          

27

Всего

 

съ

 

остаткомъ

     

.

  

180885

збѵ,

50

26130

 

р.

 

31 3 Дк.

154754

 

р.

 

867 4 к.



-

 

754

 

-

III.

   

Счетъ

  

дол

Къ

 

1

 

Сентября

 

заводъ

 

былъ

 

долженъ:

1.

   

Денежной

 

ссуды

 

изъ

 

°'о

 

церквамъ

 

епа})хіи,
Правленію

 

'Лмеритальн.

 

Кассы

 

духовенства,

 

Совѣту

Епа])Х.

 

женскаго

 

училища

 

и

 

частнымъ

 

лпцамъ

  

.

2.

   

Процентовъ

 

за

 

ссуды ......

3.

   

Авансоваго

 

(безъ

 

°/о)

 

взноса

 

церквамъ

 

евархіи
4.

   

За

   

воскъ

   

бѣлый

5.

     

»

       

»

       

желтый

   

.

6.

     

>

        

оливковое

 

масло

7.

     

»

        

ладонъ

 

капопецъ

 

и

 

росной
8.

     

»

       

бумагу

    

фитильную
9

      

»

           

»

           

оберточную
Ю.

   

»

    

Ярославльскую

 

бѣль

 

(вязку)
11.

     

»

    

Сусальное

 

золото

12.

     

»

    

Красное

 

вино

 

.

Въ

 

Сентябрѣ

 

поступило

 

въ

 

кредитъ:

1.

 

%

 

за

 

просроченные

 

платежи

:.

 

Присчитано

 

7„ и/о

 

за

 

ссуды

   

.

3

 

•

             

»

            

%%

 

за

 

просроченные

 

плателш

4.

   

Воска

 

бѣлаго

5.

        

»

     

желта

 

го

   

.

6.

   

Оливковаго

 

масла

7.

   

Ладона

 

каноица

 

и

 

роснаго

8.

   

Чумаги

 

фитильной

   

.

У.

        

»

    

оберточной

    

.

іО.

 

Ярославльекои

 

бѣчи

 

(вязки)
11.

   

Сусвльнаго

 

золіта

  

.

12.

   

Гв

 

>дныэгь

 

цкѣтовъ

 

.

    

.

J3.

 

Ераснаго

 

вина

 

.

Рубли.

 

I

 

Коп. Итого

Всего

 

съ

 

остаткомъ

 

.

74623
2230

26280
5320
1019

585
456

190
561
505

307 2

84
54
86
60
95

44

275 99

13256 77

334 96

190 —

70
—

30 —

86 76

26018 59

 

Ѵ„

111774

 

р.

 

Ці/,«

14241

 

р.

 

48

 

к.

75Г»

 

.....

говъ

 

завода,

Рубли.

 

'

 

Кои. ''

   

II т

 

о

 

г

 

о.

Въ

 

Сентябрѣ

 

уплачено

 

долговъ

1.

   

Денежной

   

ссуды

 

изъ

 

%
2.

   

Процентовъ

 

за

 

просроч.

 

платежи

3.

   

Авансоваго

 

взноса

    

,

4.

   

За

 

воскъ

 

бѣлыЯ

 

....

5.

     

»

    

»

      

желтый

6.

     

»

 

оливковое

 

масло

7.

     

»

 

ладонъ

 

капопецъ

 

и

 

росиоіі

8.

     

»

 

бумагу

 

фитильную
9.

     

»

    

»

      

оберточную
10.

     

»

 

Ярославльскую

 

бѣль

 

(вязку)
11.

     

>

   

Сусальное

 

золото

12.

     

>

   

Красное

 

вино

    

.

     

.

     

.

Къі-му

 

Октября

 

1903

 

г.

 

заводъ

 

остается

должны

 

мъ:

і.
2.
3.
4.
5.
6-
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Денежной

 

ссуды

 

изъ

 

%,%

Процентовъ

 

за

 

ссуды

За

 

воскъ

 

бѣлый

»

     

»

     

желты

 

іі
»

 

оливковое

   

масло

»

 

ладонъ

   

капопецъ

 

и

 

росной
»

 

бумагу

 

фитильную
»

      

>

       

оберточную
»

 

Ярославльскую

 

бѣ.п.

 

(вязку)
»

 

Сусальное

 

золото

Сводные

 

цвѣты.

»

 

Красное

 

виыо

   

.

10079

74623

       

8
2506

 

797а

02

29458!
5320
1354

5

 

35
640

190
631

30
588

Г>«
54
82
GO
95

10082

 

р.

 

и 5

 

к.

58
115935

рсего

 

с*

 

остаткомъ І126018

 

597,



756

IY.

 

Счеты

 

матеріаловъ

 

и

 

товара

 

въ

1.

   

Воска

  

бѣлаго

    

.....

2.

     

»

       

яелтаго .....

3.

     

а

       

подтеснаго

    

....

4.

     

>

       

огарочнаго

 

бѣлаго

5.

      

»

             

»

           

желтаго

  

.

6.

   

Огарковъ

 

бѣльіхъ

    

....

7.

          

»

        

желты хъ

свѣчного

 

лома.

вощины

            

.

    

.

    

.

8.

   

масла

   

оливковаго

   

.

9.

 

Ладона

 

капонца

10.

       

»

      

росного

 

....

11.

   

Бумаги

 

фитильной

   

.

1 2.

       

>

          

оберточной

 

.

13.

   

Ярославльекои

   

бѣли

14.

   

Масла

 

льняного,

 

коноялянаго

15.

   

Сусальнаго

 

золота

  

.

16.

   

Сводныхъ

 

ивѣтовъ

   

.

Краснаго

 

вина

17.

   

Свѣчей

 

всьхъ

 

сортовъ

   

.

Къ

 

1-му
Сентября
оставалось.

Въ

 

Сѳнтябрѣ

поступило.
Итого.

Пудовъ.

 

|Фун. Пудовъ.

 

|

 

Фун. Цудовъ.|Фун.

393 27. 506 19 899 21 7,

548 161/8 70 267, 619 278

21 34 18 12 40 6

567 7 303 13 870 20

232 197а 71

319
79

34
7 5 /8

2

 

7 '/в

304
019

79

137
7^/8

«7.

— — 4 25 4 25

68 17 32 37 101 14

32 107. — — 32 107.

2
135

31

27

257*
61/4

10
— 2

145
31

27

257»
б 1 /*

13 281/2 — — 13 2Ві/ 2

—

книж.

—

книж.

—

пеня.

664 — 100 — 764 —

лист лист. лист

201

   

— 55 — 256 ---

— — Збчет. — Збчет. —

1438 9-Ѵ. 995 267. 2433 347,

757

 

—

заводскихъ

 

кладовыхъ

 

и

 

мастерскихъ.

Въ

 

Сѳнт.

из-

расходовано.

Къ

 

1
Окт.

 

19
остал(

-му

03

 

г.

)СЬ.

|Фун.

Всего
на

 

сумму.

Пудовъ.|

 

Фун. Пудовъ Рубли.

 

Коп.

379 37. 520 18 13978 79

75 26 543 lev» 13735 50

16 5 24 1 321 52%

424 38з/ 4 445 217* 11316 49%

97
319

79

28%
7>/8

2

 

7

 

7s

206 25 4600 82

4 25 — — — __

34 щ* 66 217. 852 45

18 10 14 7. 222 91

15
12

i7s
З8І/2

2
13о

18

27

2374
?7*

299
2326

58

60

127,
62

2 207, И 8 212 80

—

КВІІЖ.

—

КШІЖ,

— —

95
лист.

669
лист.

397 —

17 — 239 — 131 50

:36

 

чет.

1

      

974 14 1459 *°7. 46453 477.

Итого • 94907 6174



-

   

7Ь8

 

-

V.

   

Б

 

А

 

Л
Лъ

 

1-му

 

числу

 

Октября

АКТИНА,

Руб.

     

Коп.

      

Руб.

     

Коп.
1.

  

Касса ........... |

3107

    

40

2.

  

Залоги

 

торговцевъ ....... I

3.

  

Крѳдитъ

 

за

 

складами

 

и

 

церквами

 

.

     

.

     

.

     

.

    

154754

    

8б*/4

4.

        

»

      

»

   

Епарх.

 

жене»,

 

училищ.

   

...

         

—

        

—

■'.

 

Товаръ

 

и

 

матеріалы

 

въ

 

заводѣ

   

.

    

.

    

.

    

.

       

94907

    

61'/4

о.

 

Заві)дск1й

 

инвентарь

 

и

 

недвиж.

 

собственн.

 

.

       

46290

    

41

-;«——__ ...... ....

     

299П60

   

28Ѵ а

Чистой

 

прибыла

 

за

 

отчетный

 

мѣсяцъ

 

поступило.

                      

2867

    

33,

изъ

 

нихъ

 

360

 

р.

 

внеіе.чо

 

въ

 

польву

 

духовно

 

учебных і.

 

заврдсній

 

и

 

В507

 

р.

 

S3

 

к,

 

при

Предсѣдатель

Чденъ

 

Правденія

Смотритель

 

завода,

Члепъ-дѣлопроизводитель

Вѣдоиость

 

составлева

 

вѣрно

   

и

   

согласно

   

сь

   

счетовыми

   

киигами

Предсѣдатѳль

    

Ревизіонной

 

Комиссіи

Члены

 

Комиссіи

 

\

759

  

-

А

 

Н

 

СЪ
мѣсяца

 

1903

 

года.

НАѴСиВЪ.

Руб.

    

Ков.

           

Руб.

    

Коп.

Долги

 

завода

 

1)

 

за

 

ссуды .....

       

74623

      

8

2)

  

за

 

матеріалы

   

....

       

38806

      

7

3)

  

%%

 

за

 

ссуд>і

 

....

         

2506

    

79»/2

4)

  

за

 

просроченные

 

долги

   

.

         

—

        

—

5)

 

эалоги

 

торговцевъ

 

и

 

подряда

 

.

        

600

    

—

6)

 

Приписывается

 

на

 

прибыль

      

......

  

182524

    

34

■

 

}'пг

 

» -----—----- 299060

    

28%

писано

 

къ

 

общей

 

прибыли

 

завода.

ІІравленія,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Чистяковъ.

священ.

 

Николай

 

Марковъ.

снященникь

 

Александрь

 

Шевелавъ.

ІІравленія,

 

священникъ

 

Конетчнтинъ

 

Юденичъ.

Правленія

    

завода.

протоіѳрей

 

Василій

 

Бѣлаѳенцевъ.

срященникъ

 

Романъ

 

Бѣляевъ.

священникъ

 

Николай

 

Бурьковъ.
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Архіерейскія

 

богослуженія.

Іюнь.— 20

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преоевящен-
нѣйшій

 

еписвоиъ

 

Петръ,

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

собо-
рѣ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

ирот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

влю-

чарь —свящ.

 

С.

 

Каверзневу

 

свящ,

 

Д.

 

Камсгуловъ,

 

экономъ

архіер.

 

дома-

 

іером.

 

Сергій;

 

руконоложенъ

 

во

 

діакона

 

іісал,

соборной

 

г.

 

Дорогобужа

 

церкви

 

Николай

 

Чистяковъ,

 

онред.

на

 

свящ.

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Покровское,

 

Сычев,

 

у.;

 

очередную

 

нро-

новѣдь

 

ііроизнесъ

 

нрот.

 

К.

 

Впшнсвсвій.
—

   

22

 

вторникъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

акаѳистъ

 

нредъ

 

Смоленскою

 

чудотворною

 

иконою

 

Бо-
жіей

 

Матери —Одигитріи,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духовен-»

ства.

—

  

24

 

Рожд.

 

св.

 

up.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

Госиодня.

 

Его

 

Пре-
освященство

 

совершилъ

 

литургію

 

съ

 

молсбствіемъ

 

въ

 

Пред-
теченской

 

архіерсйскаго

 

дома

 

церкви,

 

по

 

случаю

 

храмового

нразднива;

 

въ

 

служеяіи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

нрот.

 

I.

 

Соколовъ,
свящ.

 

с.

 

Мощины,

 

Юхнов.

 

у.,

 

Ниволай

 

Смпрновь,

 

возведен-

ный

 

въ

 

санъ

 

протоіерея,

 

свящ.

 

Д.

 

Камегуловъ,

 

экономъ

архіор.

 

дома —іером.

 

Сергій,

 

свящ.

 

I.

 

Воронвовъ,

 

казначей —

іером.

 

Варлаамъ;

 

рувоноложены:

 

во

 

іерея

 

діаконъ

 

И.

 

Чистя-
кову

 

во

 

іеродіавона

 

монахъ

 

Колочен,

 

мои.

 

Филоѳей.

—

   

27

 

воевресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

ваѳ.

 

соборѣ

 

литургію;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

нрот.

I.

 

Соволовъ,

 

свящ.

 

с.

 

Самуйлова,

 

Гжатск,

 

у.,

 

Матѳій

 

Кра-

нухннъ,

 

возведенный

 

въ

 

санъ

 

нротоіерея,

 

ключарь —свящ.

С.

 

Каверзневу

 

свящ.

 

Д.

 

Камегуловъ,

 

экономъ

 

архіор.

 

дома —

іером.

 

Сергій,

 

свящ.

 

Н.

 

Чистявовъ;

 

рукоположены:

 

во

 

іеро-
монаха

 

іеродіаконъ

 

Колочск.

 

мон.

 

Іуліанъ

 

и

 

во

 

іеродіакона
монахъ

 

Троицкаго

 

мон.

 

Власій;

 

очередную

 

нроновѣдь

 

нроиз-

несъ

 

прот.

 

М.

 

Станвевичъ.

—

   

29

 

св.

 

ан.

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Его

 

Преосвященство

 

со-

вершилъ

 

въ

 

ваѳ.

 

соборѣ

 

лптургію;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

ваѳ.

 

нрот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

влючарь— свящ.

 

С.

 

Каверзневъ,

 

свящ.

С.

 

ДоОромысловъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Камегуловъ,

 

сііящ.

 

Оренбургской

еиархіи

 

Іоаннъ

 

Преображенскій,

 

свящ.

 

П.

 

Чистякову

 

оче-

редную

 

ироновѣдь

 

нроизнесъ

 

свящ.

 

Н.

 

Бурьвовъ.



—

 

761

 

—

—

 

30

 

Соборъ

 

свв.

 

двунадесятп

 

аиостоловъ,

 

Его

 

Преосвящен-
ство

 

совершилъ

 

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

въ

 

Апостольской

 

кре-

стовой

 

ц.,

 

но

 

случаю

 

храмового

 

праздника;

 

въ

 

служеніп

 

участво-

вали:

 

ваѳ.

 

нрот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

свящ.

 

А.

 

Мпхайловскій,

 

свящ.

Д.

 

Камегуловъ,

 

эвономъ

 

архіор.

 

дома —іером.

 

Сергій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Правленія

 

Бѣльскаго

 

духовнаго

 

училища

 

объявляется:

1)

 

Дни

 

переэкзаменовокъ

 

и

 

пріемныхъ

 

экламеяоъъ

 

имѣютъ

быть

 

распредѣдены

 

въ

 

предстоящемъ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

слѣду-

ющимъ

 

образомъ:
17

 

числа — переэкзаменовка

 

ученикамъ

 

IV

 

класса;

18— Пріемные

 

экзамены

 

въ

 

IV"

 

классъ.

19 — Пріемные

 

экзамены

 

въ

 

III

 

классъ.

20

 

—Пріемные

 

экзамены

 

во

 

II

 

классъ.

21 — Переэкзаменовка

 

ученикамъ

 

III

 

класса.

23

 

— Переэкзаменовка

 

ученикамъ

 

II

 

класса.

24 — Переэкзаменовка

 

ученикамъ

 

I

 

класса.

25

 

—

 

ІІриготовитедьнаго

 

класса

 

ученикамъ

 

переэкзаменовка.

26

  

и

 

27 — Пріемные

 

экзамены

 

въ

 

I

 

классъ.

28

 

— Пріемные

 

экзамены

 

въ

 

приготовительный

 

классъ.

31— Молебенъ

 

Господу

 

Богу

 

предъ

 

вачаломъ

 

учевія.
Сентября

 

1

 

— начало

 

ученія.
2.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

БФльскаго

 

духовно-училишнаго

 

окру-

га

 

назначенъ

 

въ

 

текущемъ

 

1904

 

г.

 

на

 

21

 

сентября,

 

въ

 

10

 

ча-

совъ

 

утра.

Отъ

 

Правленія

 

Вяземскаго

 

духовнаго

 

училища.

По

 

журнальному

 

постановлевію

 

общаго

 

педагогическаго

 

со-

бранія

 

Правленія

 

30

 

мая,

 

утвержденному

 

Его

 

Иреосвя-
щенствомъ

 

отъ

 

4

 

сего

 

іюня

 

№

 

4343,

 

времѳнемъ

 

для

 

переэк-

заменовокъ

 

и

 

прісмныхъ

 

экзаменовъ

 

назначаются

 

слѣдующіе

числа

 

я

 

дин

 

мѣсяца

 

августа

 

1904 года:

 

аѴ

 

17

 

авг.

 

(вторникъ)
письменный

 

переэкзаменовки

 

и

 

18

 

(среда)

 

устныя

 

переэкза-

меновки

 

ученикамъ

 

IY

 

класса,

 

19

 

авг.

 

(четвергъ)

 

и

 

20

 

(ият-



—
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ница)

 

письменныя

 

и

 

устныа

 

переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

III

 

кл.,

в)

 

23

 

авг.

 

(понедѣльникъ)

 

на

 

письменныя

 

и

 

24

 

(вторникъ)

 

на

устныя

 

переэкзаменовки,

 

г)

 

25

 

(среда)

 

на

 

переэкзаменовки

I

 

класса,

 

д)

 

26

 

(четвергъ),

 

27

 

(пятница)

 

и

 

28

 

(суббота)— пріем-
ныѳ

 

экзамены

 

для

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

первый

 

классъ

училища,

 

е)

 

31

 

(вторникъ)

 

общее

 

педагогическое

 

собраніе
Правлепія

 

училища,

 

ж)

 

1

 

сент.

 

(среда)

 

молебенъ

 

предъ

 

на-

чаломъ

 

учевія,

 

выдача

 

кпигъ

 

и

 

начало

 

учебныхъ

 

занятій.

Отъ

 

Правленія

 

Рославльскаго

 

духовнаго

 

училища.

Симъ

 

объявляется,

 

что

 

переэкзаменовки,

 

экзамены

 

и

 

ирі-
емныя

 

нспытаніи

 

послѣ

 

дѣтшіхъ

 

каникулъ

 

сего

 

1904

 

года,

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

журнал ьнаго

 

поста-

новленія

 

о

 

томъ

 

Правленія

 

училища,

 

отъ

 

6 то

 

іюня

 

1904

 

г.

за

 

№

 

4396,

 

имѣютъ

 

быть

 

произведены

 

Правленіемъ

 

учили-

ща

 

въ

 

слѣд.

 

числа

 

августа

 

мѣсяца:

 

16

 

и

 

17

 

августа

 

-

 

пере-

экзаменовочныя

 

испытаніа

 

для

 

учениковъ

 

IV*

 

кл.

 

и

 

пріемные
экзамены

 

въ

 

эготъ

 

классъ;

 

18

 

и

 

19

 

августа

 

таковыя

 

же

 

испы-

танія

 

для

 

воспитанниковъ

 

III

 

класса

 

съ

 

пріемомъ

 

вновь

 

по-

ступающихъ

 

въ

 

этотъ

 

классъ;

 

21

 

и

 

23

 

августа—

 

иріемныя
и

 

нереэкзааеновочныя

 

испытанін — во

 

II

 

классъ;

 

24-го

 

чис-

ла— присутствіе

 

за

 

богоелуженіемъ

 

и

 

молебно~ ъ

 

пѣніи

 

въ

храмв

 

Божіемъ,

 

по

 

случаю

 

праздника

 

преподобваго

 

Аврамія,
Смоіенскаго

 

Чудотворца,

 

и

 

засѣданіе

 

въ

 

Отдѣленіи

 

Братства,
25-го

 

августа -переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

1-го

 

класса;

 

26-го
августа — пріемъ

 

дѣтей,

 

имѣющихъ

 

вновь

 

поступить

 

въ

 

учи-

лище

 

въ

 

I

 

классъ;

 

27-го

 

переэкзаменовки

 

и

 

пріемъ

 

дѣтей

въ

 

приготовительный

 

классъ

 

училища;

 

28-го — нріемъ

 

дѣтей

иносословныхъ

 

и

 

иноепархіальныхъ

 

родителей

 

во

 

всѣ

 

клас-

сы

 

училища;

 

29

 

и

 

30

 

чпселъ

 

августа —присутствіе

 

въ

 

храмѣ

за

 

богослуженіемъ;

 

31-го

 

августа

 

-Оовѣтъ

 

Педагогическаго
Собранія

 

Нравленія

 

по

 

поводу

 

произведенныхъ

 

псреэкзаме-

новокъ

 

и

 

пріемныхъ

 

нспмтаній;

 

1-го

 

же

 

сентября — молебенъ
предъ

 

началомъ

 

ученія,

 

прочтеніе

 

разрядного

 

списка

 

учени-

ковъ

 

и

 

открытіе

 

классовъ

 

ученія

 

на

 

1904 — 5-й

 

учебный

 

гвдъ.

При

 

семъ

 

Правленіе

 

училища

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

присовокупить

 

для

 

свѣдѣнія

 

окружного

 

духовенства,

 

что

 

вь

текущемъ

 

1901

 

году

 

году

 

собраніе

 

о. о.

 

деиутатовъ

 

на

 

съѣздъ,

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

назначено

 

на

 

2 1-ое

число

 

мѣсяца

 

сентябри.
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ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Ш

 

Ж

 

§

 

g

 

ѳ

въ

 

день

 

священнаго

 

коронованія

 

Государя

 

Императора

 

Ни-
колая

 

Александровича.

Господи,

 

воздвигни

 

силу

 

Твою

 

и

 

прг-

иди

 

во

 

еже

 

спасти

 

насъ!

 

(проким.

 

7

 

нед.

по

 

пасцѣ).

Въ

 

настоящій

 

торжественный

 

день

 

и

 

часъ

 

вѣрные

 

сыны

Церкви

 

и

 

отечества

 

возносятъ

 

горячія

 

молитвы

 

о

 

здравіи

 

и

 

дол-

годѳнствіи

 

Благочестивѣйшаго

 

Госуцдря

 

Императора

 

Николая
Александровича,

 

съ

 

искреанимъ

 

пояселаніемъ

 

Ему

 

побѣды

 

и

одолѣнія

 

надъ

 

дерзкимъ

 

врагомх,

 

возставшимъ

 

противъ

 

наше-

го

 

отечества

 

не

 

только

 

съ

 

силою

 

многою,

 

но

 

съ

 

хитростію

 

лу-

кавою,

 

съ

 

отмѣннымъ

 

прѳдательствомъ

 

и

 

вѣроломствсмъ.

Взоры

 

наши

 

невольно

 

обращаются

 

на

 

дальній

 

востокъ,

 

гдѣ

теперь

 

льются

 

потоки

 

крови,

 

гдѣ

 

происходить

 

неравная

 

борь-
ба

 

христіанъ

 

и

 

язычниковъ,

 

— съ

 

одной

 

стороны

 

доблестныхъ
защптниковъ

 

родины,

 

ея

 

чести

 

и

 

права,

 

съ

 

другой

 

стороны

дерзкихъ

 

хпщниковъ,

 

устремившихся

 

на

 

легкую

 

добычу,

 

гото-

выхъ

 

ради

 

ея

 

попрать

 

и

 

ниспровергнуть

 

всякое

 

уваженіе

 

къ

общечеловѣческимъ

 

законамъ,

 

къ

 

международнымъ

 

правамъ

 

и

договорамъ.

Возставшіѳ

 

противъ

 

насъ

 

враги-язычники

 

имѣютъ

 

самое

 

гру-

бое

 

и

 

низменное

 

представленіе

 

о

 

войнѣ.

 

Они

 

считаютъ

 

войну

лучшимъ

 

средствомъ

 

для

 

возвыгаенія

 

своего

 

государства,

 

ищутъ

въ

 

ней

 

случай

 

для

 

прославленія

 

своего

 

національнаго

 

имени

 

среди

земныхъ

 

народовъ.

 

Впрочсмъ,

 

подобные

 

взгляды

 

на

 

войну

 

су-

ществовали

 

въ

 

древности,

 

существуютъ

 

и

 

теперь

 

даже

 

среди

культурныхъ

 

народовъ.

 

Мы

 

не

 

станемъ

 

говорить

 

о

 

древвихъ

грекахъ

 

и

 

римлянахъ,

 

у

 

которыхъ

 

война

 

считалась

 

дѣломъ

 

свя-

щеннымъ

 

и

 

даже

 

любимымъ

 

занятіѳмъ

 

боговъ,

 

не

 

будемъ

 

ка-

саться

 

срѳднихъ

 

вѣковъ,

 

когда

 

рыцари-меченосцы,

 

эти

 

полу-

варвары

 

и

 

полухристіане,

  

подъ

 

видомъ

 

распространенія

  

хри-
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стіанства,

 

утверждали

 

свою

 

тираннію

 

и

 

господство.

 

Въ

 

воззрѣ-

ніяхъ

 

современныхъ

 

образованныхъ

 

людей

 

существуютъ

 

самые

разнообразные

 

взгляды

 

на

 

войну.

 

Многіе

 

выдающіеся

 

мысли-

тели — ученые,

 

государственные

 

дѣятеліі,

 

военные

 

авторитеты —

считаютъ

 

войну

 

необходимымъ

 

уеловіемъ

 

для

 

освѣясенія

 

и

 

под-

нятія

 

нравственнаго

 

уровня

 

въ

 

человѣчествѣ.

 

Война,

 

по

 

ихъ

мнѣнію,

 

пробуждаетъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

лучшія

 

чувства

 

патріоти-
ческаго

 

долга

 

и

 

самоотвера;енія,

 

предохраняетъ

 

людей

 

отъ

 

без-

печности.

 

изнѣженности,

 

апатіи.

 

Война,

 

какъ

 

гроза

 

въ

 

физи-

ческой

 

природѣ,

 

освѣжаетъ

 

и

 

очищаетъ

 

нравственную

 

атмо-

сферу

 

людей,

 

воепитываетъ

 

доблестныхъ

 

граясданъ

 

и

 

предан-

ныхъ

 

слугъ

 

царю

 

и

 

отечеству.

 

Благими

 

послѣдствіямн

 

войны

являются

 

народные

 

герои,

 

народныя

 

эпопеи,

 

народные

 

празд-

ники

 

и

 

торжества,

 

вѣковѣчпые

 

памятники

 

и

 

монументы,

 

даже

съ

 

войною

 

связываютъ

 

возрожденіе

 

наукъ

 

и

 

искусствъ,

 

разра-

ботку

 

новыхъ

 

законовъ

 

и

 

иорядковъ

 

жизни.

Другіе

 

мыслители

 

держатся

 

совершенно

 

обратеаго

 

взгляда

на

 

войну,

 

считая

 

ее

 

величайшішъ

 

бѣдствіемъ

 

для

 

жизнп

 

на-

родной,

 

вѳликимъ

 

здомъ,

 

задерживающимъ

 

правильное,

 

нор-

мальное

 

развитіе

 

культурнаго

 

человѣчества.

 

Возставая

 

противъ

войны,

 

какъ

 

страшнаго

 

бича

 

для

 

ечастія

 

народовъ,

 

эти

 

ыы-

сиители

 

готовы

 

упрекнуть

 

Церковь

 

Христову

 

въ

 

томъ,

 

что

она

 

несправедливо

 

даетъ

 

свое

 

благословеніе

 

воинамъ,

 

водру-

жая

 

ярестъ

 

на

 

ихъ

 

знаменахъ,

 

незаконно

 

дозволяѳтъ

 

проли-

вать

 

кровь

 

ближнихъ,

 

вопреки

 

ясному

 

завѣту

 

Христа:

 

«люби-

те

 

враговъ

 

вашихъ».

 

Въ

 

виду

 

такихъ

 

мнѣній,

 

могущихъ

 

по-

рождать

 

сомнѣніе

 

и

 

охлаждепіе

 

высоко-патріотическнхъ

 

чувствъ

въ

 

обществѣ,

 

намъ

 

не

 

безнолезно

 

разсмотрѣть

 

вопросъ —

что

 

говорить

 

св.

 

Евангеліе

 

о

 

войнѣ,

 

разрѣшаетъ

 

ли

 

оно

 

вой-

ну

 

или

 

совершенно

 

отрицаетъ?

 

Кто

 

внимательно

 

чпталъ

 

Еван-
геліе,

 

тотъ

 

не

 

могъ

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

тамъ

 

о

 

войнѣ

 

нигдѣ

прямо

 

и

 

рѣшительно

 

не

 

говорится.

 

Да

 

и

 

вообще

 

въ

 

св.

 

Еван-
геліи

 

мы

 

не

 

найдемъ

 

ирямыхъ

 

рѣшеній

 

по

 

поводу

 

всякаго

 

ро-

да

 

политическихъ

 

и

 

общественныхъ

 

вопросовъ,

 

коль

 

скоро

 

они

пмѣгогъ

 

временное

 

и

 

преходящее

 

значѳніе

 

въ

 

земной

 

жизни

человѣка.

 

Въ

 

Еваыгеліи,

 

напр.,

 

не

 

говорится

 

о

 

пользѣ

 

наукъ

и

 

пскуествъ,

 

не

 

сказано

 

о

 

формахъ

 

суда

 

или

 

управленія,

 

не

сказано

 

о

 

правѣ

 

собственности,

 

о

 

самозащптѣ.

 

равно

 

не

 

ска-

зано

 

и

 

о

 

войнѣ.

 

Причина

 

этого

 

проста

 

и

 

нопятна.

 

Спаситель
прпшелъ

 

на

 

землю

 

не

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

рѣшать

 

вопросы

 

права

и

 

политики,

 

не

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

   

улучшать

 

внѣшній

 

строй

 

об-
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щественной

 

или

 

государственной

 

жизни

 

людей,

 

какъ

 

это

 

дѣ-

лали

 

многіе

 

знаменитые

 

реформаторы

 

и

 

законодатели.

 

Взамѣнъ

всего

 

этого

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

совершилъ

 

нѣчто

 

гораздо

 

большее.
Онъ

 

пришелъ

 

обновить

 

внутреннюю

 

сторону

 

человѣка,

 

возро-

дить

 

его

 

душу,

 

возвысить

 

его

 

мысли,

 

яселанія

 

п

 

надежды,

возвести

 

ихъ

 

отъ

 

земли

 

къ

 

небесамъ.

 

Своимъ

 

ученіемъ

 

Хри-
стосъ

 

преясде

 

всего

 

прнготовляетъ

 

гражданъ

 

царства

 

небесна-

го,

 

а

 

не

 

гражданъ

 

царства

 

земного:

 

«ищите

 

прежде

 

царствія
небеснаго

 

и

 

правды

 

его

 

и

 

вся

 

сія

 

приложатся

 

вамъ»,

 

сказалъ

Онъ

 

своимъ

 

послѣдователямъ,

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

видно,

 

что

чвмъ

 

больше

 

люди

 

будутъ

 

усвоять

 

духъ

 

евангельской

 

правды,

тѣмъ

 

ближе

 

будутъ

 

подходить

 

къ

 

царствію

 

Божіго,

 

чѣмъ

 

боль-
ше

 

будутъ

 

проникаться

 

духомъ

 

взаимной

 

любви,

 

тѣмъ

 

меньше

будутъ

 

страдать

 

отъ

 

нравственна™

 

зла

 

и

 

всякихъ

 

бѣдствій.

Если

 

бы

 

всѣ

 

люди

 

одновременно

 

стали

 

истинными

 

последова-

телями

 

Христа,

 

стали

 

действительно

 

братьями

 

и

 

сестрами

 

о

Господѣ,

 

тогда

 

не

 

могло

 

бы

 

быть

 

и

 

рѣчи

 

о

 

какой

 

либо

 

войнѣ,

тогда

 

вполнѣ

 

осуществился

 

бы

 

ѳваигельскій

 

идеалъ

 

жизни,

предсказанный

 

еще

 

пророкомъ,

 

что

 

люди

 

перѳкуютъ

 

мечи

 

свои

на

 

орала,

 

а

 

копья

 

свои

 

на

 

серпы.

 

Но

 

такому

 

идеалу

 

не

 

суж-

дено

 

осуществиться

 

во

 

всемъ

 

блескѣ

 

и

 

полнотѣ

 

при

 

условіяхъ
настоящей

 

земной

 

ждашп

 

людей.

 

И;іъ

 

слова

 

Божія

 

мы

 

знаемъ,

что

 

до

 

самаго

 

конца

 

міра

 

будетъ

 

яспть

 

и

 

дѣйствовгть

 

грѣхъ,

а

 

съ

 

нимъ

 

всегда

 

будутъ

 

неразлучны

 

вражда,

 

ненависть

 

и

войны...

 

Идеалъ

 

жѳ

 

вѣчнаго

 

мира

 

и

 

любви

 

осуществится

 

среди

людей

 

не

 

на

 

этой

 

грѣншой

 

землѣ,

 

а

 

тогда,

 

когда

 

откроются

«иовое

 

небо

 

и

 

новая

 

земля,

 

во

 

нгьхъ

 

же

 

правда

 

живетъ-».

 

Те-
перь

 

нее

 

цока

 

Спаситель

 

своимъ

 

божественнымъ

 

ученіемъ

 

по-

лагаете

 

въ

 

душахъ

 

людей

 

лишь

 

начатки

 

свѣта,

 

правды

 

и

 

люб-
ви,

 

и

 

эти

 

начатки,

 

кякъ

 

доброе

 

сѣмя,

 

въ

 

сердцахъ

 

однихъ

людей

 

пропзрастаютъ

 

съ

 

силою

 

многою,

 

а

 

въ

 

сердцахъ

 

дру-

гихъ

 

людей

 

глохнуть

 

и

 

закрываются

 

плевелами.

 

Поэтому

 

чѣмъ

больше

 

людп

 

вносятъ

 

въ

 

свою

 

жизнь

 

евангельской

 

правды,

тѣмъ

 

чище

 

становится

 

нравственная

 

атмосфера

 

ихъ

 

жизни,

чѣмъ

 

больше

 

они

 

обращаются

 

къ

 

евангельскому

 

свѣту,

 

тѣмъ

выше

 

поднимаются

 

ихъ

 

стремленія,

 

ихъ

 

идеалы.

 

Сообразно

 

съ

этимъ

 

внутревдимъ

 

перероягденіемъ

 

пзмѣняются

 

у

 

людей

 

и

воззрѣнія

 

на

 

внѣшній

 

окруясающій

 

міръ,

 

па

 

ихъ

 

отношенія
семейныя,

 

общестпенныя

 

и

 

государственный.

 

Точно

 

такимъ

 

же

обраэомъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

еваягельсігаго

 

свѣта

 

воззрѣнія

 

на

войну

   

у

   

христіанскихъ

   

народовъ

    

образовались

   

совершенно
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иныя,

 

нежели

 

у

 

народовъ

 

явычпекихъ.

 

Война,

 

по

 

Евангѳлію,

можетъ

 

быть

 

оправдана,

 

еслп

 

цѣль

 

п

 

характера,

 

ся

 

не

 

стоятъ

въ

 

противорѣчіп

 

съ

 

духомъ

 

евангельской

 

любви

 

и

 

правды;

 

вой-

на

 

можетъ

 

быть

 

освящена

 

и

 

благословляема

 

Св.

 

Церковіго,
если

 

она

 

предпринимается,

 

какъ

 

необходимое

 

средство

 

для

пресѣченія

 

зла,

 

еслп

 

она

 

служитъ

 

единстсѳнно-возможнымъ

орудіемъ

 

для

 

возстановленія

 

поруганной

 

святынп,

 

оскорблен-

ной

 

правды,

 

отвергнутой

 

любви.

 

Изъ

 

Евангелія

 

можно

 

при-

вести

 

разныя

 

мѣста,

 

гдѣ

 

Спаситель,

 

повидимому,

 

то

 

воспре-

щаѳтъ

 

войну,

 

то

 

дозволяетъ

 

ее;

 

въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

Опъ

 

гово-

рить:

 

«любите

 

враговъ

 

вагаихъ>,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

говоритъ:

больше

 

сея

 

любви

 

никто

 

же

 

иматъ,

 

да

 

кто

 

душу

 

свою

 

по-

ложить

 

за

 

друт

 

своя

 

(loan.

 

15,

 

13).

 

Въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ

Спаситель

 

занретилъ

 

ап.

 

Петру

 

обнажать

 

мечъ,

 

а

 

на

 

допросѣ

у

 

Пилата

 

Онъ

 

сказалъ

 

ясно,

 

что

 

если

 

бы

 

былъ

 

земнымъ

 

ца-

ремъ,

 

то

 

воины

 

подвизались

 

бы

 

за

 

Него,

 

стало

 

быть,

 

прпзна-

валъ

 

воинское

 

занятіе

 

естественнымъ,

 

обычнымъ

 

порядкомъ

жизни

 

земныхъ

 

царей.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

Своихъ

 

высокопоучп-

тельныхъ

 

притчей

 

Спаситель

 

прямо

 

указываетъ

 

на

 

необходи-

мость

 

и

 

законное

 

мѣсто

 

войны,

 

какъ

 

справедливой

 

кары

 

и

 

воз-

даянія

 

Правосудія

 

Кожія

 

въ

 

отношеніи

 

злыхъ

 

людей

 

и

 

злыхъ

обществъ.

 

Вспомнимъ

 

притчу

 

о

 

злыхъ

 

впноградаряхъ,

 

къ

 

ко-

торымъ

 

Господинъ

 

до

 

трѳхъ

 

разъ

 

посылалъ

 

своихъ

 

слугъ,

 

что-

бы

 

собрать

 

слѣдуемые

 

плоды.

 

Злые

 

виноградари

 

всякій

 

разъ

больше

 

и

 

больше

 

оскорбляли

 

посланныхъ,

 

однихъ

 

избили,

 

дру-

гихъ

 

совершенно

 

уби.тп...

 

Что

 

же

 

тогда

 

дѣлаетъ

 

Господипъ

виноградника,

 

подъ

 

которымъ

 

разумѣѳтся

 

Отець

 

Небесный?
Онъ

 

придумываетъ

 

последнее

 

мирное

 

средство,

 

посылаетъ

 

воз-

любленнаго

 

своего

 

сына

 

въ

 

надѳждѣ,

 

что

 

злые

 

виноградари

устыдятся

 

и

 

раскаются,

 

сочтутъ

 

за

 

честь

 

такое

 

посольство,

примутъ

 

его

 

сына,

 

какъ

 

вѣстника

 

мира

 

и

 

прощенія...

 

Но
злые

 

люди

 

съ

 

каждымъ

 

новымъ

 

благодѣяніемъ

 

больше

 

и

 

боль
шѳ

 

упорствуютъ

 

въ

 

противленіи,

 

раздражаются

 

предлагаемым!.

имъ

 

миромъ

 

и

 

прощѳніемъ,

 

съ

 

коварствомъ

 

замышляютъ

 

убить

единственнаго

 

наслѣдника

 

господина

 

и

 

завладѣть

 

виноград-

никомъ;

 

наконецъ

 

— ихъ

 

злоба

 

преступаетъ

 

всякія

 

границы:

они

 

съ

 

дѳрзостію

 

схватываютъ

 

сына

 

домовладыки

 

и

 

безъ

 

ви-

ны,

 

безъ

 

жалости

 

предаютъ

 

его

 

смерти,

 

другими

 

словами — они

ополчаются

 

уничтожить

 

св.

 

истину,

 

низвергнуть

 

царство

 

Бо-
жіе.

 

Тогда

 

Небесный

 

Доиовладыка,

 

истощившій

 

всѣ

 

средства

вразумленія

 

и

 

исправленія,

 

въ

 

праведномъ

 

гнѣвѣ

 

своемъ

 

под-
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—

нимаѳтъ

 

мечъ

 

своего

   

правосудія,

 

пресѣкаѳтъ

 

зло

 

и

 

направля-

ешь

 

его

 

къ

 

благимъ

 

послѣдствіямъ.

Эта

 

притча,

 

высокопоучительная

 

и

 

трогательная

 

сама

 

по

себѣ,

 

близко

 

подходить

 

къ

 

настоящему

 

положенію

 

нашего

 

оте-

чества,

 

къ

 

теперешнему

 

душевному

 

настроенію

 

каждаго

 

рус-

скаго

 

человѣка.

 

Нашъ

 

возлюбленный

 

и

 

богопѣнчанный

 

Госу-
дарь,

 

какъ

 

извѣстно,

 

истощилъ

 

всѣ

 

мирныя

 

средства

 

для

 

пред-

отвращенія

 

настоящей

 

войны.

 

Его

 

благородный

 

духъ

 

и

 

нѣж-

ное

 

сердце,

 

воспитанные

 

во

 

свѣтѣ

 

евангельской

 

истины

 

и

 

люб-
ви,

 

слишкомъ

 

далеко

 

отстоятъ

 

отъ

 

той

 

мысли,

 

чтобы

 

ужасами

войны

 

облагодѣтельствовать

 

ввьревнкй

 

Ему

 

Ногомъ

 

народъ,

чтобы

 

цѣною

 

пролитой

 

крови

 

пріобрѣстп

 

славу

 

своего

 

царство-

ванія.

 

Наоборотъ,

 

нашъ

 

Государь,

 

какъ

 

достойнѣйшій

 

преем-

никъ

 

своего

 

отца

 

— Царя

 

Миротворца —явился

 

провозвѣстникомъ

священной

 

идеи

 

всеобщаго

 

мира

 

среди

 

современныхъ

 

народовъ,

изнемогающихъ

 

подъ

 

тяжестіго

 

боевой

 

готовности

 

и

 

т.

 

н.

 

ми-

литаризма.

 

Всѣ

 

лучшіе

 

люди

 

всѣхъ

 

странъ — люди

 

съ

 

просвѣ-

щенеымъ

 

умомъ

 

и

 

благороднымъ

 

сердцемъ — приняли

 

съ

 

по-

сторгомъ

 

царскій

 

призывъ

 

къ

 

евангельскому

 

миру

 

всего

 

міра.
А

 

св.

 

Русь

 

въ

 

этихъ

 

золотыхъ

 

словахъ

 

своего

 

Царя

 

услыша-

ла

 

знакомый

 

голосъ

 

евангельской

 

любви,

 

въ

 

этомъ

 

предпріятіи
Государя

 

увидѣла

 

вопдощеніе

 

той

 

правды

 

Вожіей,

 

которая

такъ

 

близка,

 

такъ

 

дорога

 

душѣ

 

нашего

 

народа,

 

всегда

 

готс-

ваго

 

пожертвовать

 

всѣ

 

земныя

 

блага,

 

чтобы

 

пріобрѣсти

 

сокро-

вище

 

на

 

небесахъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

теперѳшніѳ

 

враги

 

наши— дп-

кіѳ

 

язычники,

 

— наущаемые

 

злонамеренными

 

людьми,

 

отнес-

лись

 

къ

 

священной

 

идеѣ

 

мира

 

съ

 

посмѣяніемъ

 

и

 

глумленіѳмъ;

въ

 

искреннихъ

 

словахъ

 

мира

 

и

 

въ

 

явныхъ

 

дѣлахъ

 

любви

 

на-

шего

 

Государя

 

они,

 

по

 

коварству

 

своему,

 

заподозрили

 

наме-
ренное

 

сокрытіе

 

слабости

 

нашего

 

государства

 

и

 

боязнь

 

войны;
въ

 

отвѣтъ

 

на

 

всѣ

 

предлагаемые

 

мирныя

 

средства

 

они

 

съ

 

наг-

лою

 

дерзостію

 

и

 

жестокимъ

 

вѣроломствомъ

 

возстали

 

войной
противъ

 

нашего

 

Вѣнценоснаго

 

Миротворца.

 

Подобное

 

посмѣя-

ніе

 

надъ

 

драгоцѣннымъ

 

словомъ

 

нашего

 

Государя,

 

дерэкое

глумленіе

 

надъ

 

Его

 

искренними

 

и

 

благороднейшими

 

желанія-
ми

 

и

 

намѣреніями,

 

оскорбленіѳ

 

св.

 

правды

 

народной,

 

попраніе
общечеловвческихъ

 

правъ

 

и

 

международныхъ

 

отношеній

 

— все

это

 

не

 

можетъ

 

не

 

возмутить

 

сердце

 

каждаго

 

честнаго

 

челове-
ка,

 

не

 

можетъ

 

не

 

подвигнуть

 

русскихъ

 

людей

 

на

 

защиту

оскорбленной

 

правды,

 

осмеянной

 

честности,

 

отвергнутой

 

люб-

ви.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

настоящую

 

годину

 

всѣ

 

русскіѳ

 

люди,

 

безъ
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различія

 

сословій,

 

званій

 

и

 

состояній,

 

всѣ,

 

какъ

 

единой

 

ду-

шой

 

и

 

сердцѳмъ,

 

льнуть

 

къ

 

своему

 

возлюбленному

 

Государю,
какъ

 

верному

 

носителю

 

и

 

хранителю

 

народной

 

правды,

 

окру-

жаютъ

 

Его

 

плотной

 

стеной

 

и

 

«по

 

слову

 

Его

 

готовы

 

прине-

сти

 

въ

 

жертву

 

Престолу

 

гі

 

Отечеству

 

всѣхъ

 

своихъ

 

сыновъ

и

 

все

 

свое

 

достояніе»

 

(Рвчь

 

предвод.

 

Москов.

 

двор.).
Господу

 

Богу,

 

какъ

 

Верховному

 

Правителю

 

царствъ

 

и

 

на-

родовъ,

 

угодно

 

было

 

устами

 

нашего

 

Государя

 

возвѣстить

 

всей

вселенной

 

призывъ

 

къ

 

всеобщему

 

миру;

 

теперь

 

Господу

 

угодно

избрать

 

нашего

 

Государя

 

орудіемъ

 

для

 

накаванія

 

дерзкихъ

противников!)

 

христіанскаго

 

мира

 

и

 

братскаго

 

едипенія

 

наро-

довъ.

 

Да

 

будѳтъ

 

благословенна

 

воля

 

Боягія!
Помолимся

 

усердно

 

Спасителю

 

Богу,

 

да

 

благоиоспѣшитъ

Онъ

 

во

 

веемъ

 

Государю

 

нашему

 

и

 

покоритъ

 

вскоре

 

подъ

 

нозе

Его

 

враговъ

 

и

 

суиостатовъ.

 

Господи,

 

воздвигни

 

силу

 

Твою

 

л

пріиди,

 

во

 

еже

 

спасти

 

насъ.

 

Аминь.

Ключарь

 

Смоленскаго

 

каѳ.

 

собора,
священникъ

 

Ст.

 

Еаверзневъ.

Пустынножительство

 

въ

 

Рославльскихъ
лѣсахъ

 

*).

III.

 

Образъ

 

жизни

 

пустынниковъ.

О

 

жизни,

 

занятіяхъ

 

и

 

трудахъ

 

пустынниковъ

 

въ

 

уединепіи
Рославльскихъ

 

лѣсовъ

 

мы

 

узнаемъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

изъ

разсказовъ

 

о.

 

Моисея

 

и

 

Антонія.

 

записанвыхъ

 

ихъ

 

ученика-

ми.

 

По

 

словамъ

 

ихъ,

 

о.

 

Антоній

 

и

 

въ

 

преклонныхъ

 

лѣтахъ,

достигши

 

высокой

 

мѣры

 

духовнаго

 

возраста,

 

съ

 

особенною

 

от-

радою

 

любилъ

 

вспоминать

 

и

 

разсказывать

 

о

 

Рославльскихъ
лѣсахъ;

 

при

 

этихъ

 

воспоминаніяхъ

 

лицо

 

старца

 

какъ

 

то

 

осо-

бенно

 

сіяло

 

и

 

воодушевлялось.

 

Никогда,

 

говорплъ

 

онъ,

 

не

было

 

ему

 

такъ

 

хорошо,

 

такъ

 

отрадно,

 

какъ

 

въ

 

пустынѣ.

 

И
о.

 

Моисей

 

въ

 

письмахъ

 

къ

 

близкимъ

 

не

 

разъ

 

говорилъ,

 

что

жизнь

 

въ

 

пустынѣ

 

весьма

 

пріятна.

 

такъ

 

какъ

 

только

 

здѣсь,

въ

 

этомт,

 

пристанищѣ

 

тихаго

 

уеднвенія,

 

можно

 

обрѣсти

 

покой

и

 

удовольствіе

 

душевное.

 

Обремененный

 

впоследствіи

 

трудами

•J

 

Подолженіе.

 

Си,

 

J6
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-

настоятельства,

 

очъ

 

со

 

слезами

 

вспоминалъ

 

о

 

пустынѣ.

 

и

 

всѣ

бѣды

 

и

 

напасти,

 

испытанный

 

тамъ,

 

казались

 

ему

 

ничтожными

пе

 

сравненію

 

съ

 

настоятельскими

 

заботами

 

и

 

скорбями.

 

<Ор-
ломъ

 

въ

 

обновленной

 

юности

 

казался

 

онъ

 

тогда

 

намъ,

 

разска-

зываетъ

 

очевидецъ;

 

«такъ

 

благодѣтельио

 

дѣйствовало

 

на

 

него

воспоминаніе

 

о

 

понесенныхъ

 

въ

 

пустынѣ

 

подвигахъ

 

самоот-

вержевія

 

и

 

послушанія»...
«Когда

 

я

 

прителъ

 

въ

 

Рославльскіе

 

лѣса,

 

разсказывалъ

 

о.

Моисей,

 

тамошніе

 

пустынники

 

жили

 

въ

 

грехъ

 

келіяхъ:

 

въ

 

од-

ной

 

іеросхимонахъ

 

Аѳанасій,

 

отъ

 

него

 

въ

 

верстѣ

 

о.

 

Досиѳей,

а

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

него

 

о.

 

Дороѳей,

 

который

 

впослѣдствіи

 

пе-

реселился

 

ближе

 

къ

 

намъ,

 

поставивъ

 

себѣ

 

келію

 

отъ

 

пашей

саженяхъ

 

въ

 

пятидесяти.

 

Поселясь

 

съ

 

о.

 

Аѳанасіемъ

 

(стар-
іпимъ

 

изъ

 

пустынножителей),

 

я

 

построилъ

 

для

 

него

 

и

 

для

 

се-

бя

 

новую

 

келью;

 

это

 

былъ

 

первый

 

опытъ

 

моего

 

зодчества.

Келія

 

имѣла

 

6

 

аршинъ

 

въ

 

квадратѣ,

 

съ

 

крыльцемъ

 

подъ

 

на-

вѣсомъ.

 

Прихожая

 

въ

 

два

 

аршина

 

длины

 

и

 

два

 

ширины,

 

да-

лѣе

 

квадратная

 

комната

 

въ

 

4

 

аршина

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину,

ибо

 

отъ

 

нея

 

была

 

отгорожена

 

перегородкой

 

спальня,

 

шириною

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

прихожая,

 

въ

 

два

 

аршина;

 

между

 

прихожей
и

 

спальней,

 

въ

 

углу,

 

находилась

 

печка,

 

которою

 

нагрѣвалась

вся

 

келія.
„Мѣсто,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

жили,

 

принадлежало

 

къ

 

дачамъ

Рославльскаго

 

пѳмѣщика

 

Демьяна

 

Михайловича

 

Броневскаго.
Сельцо

 

его,

 

Лкимовское,

 

находилось

 

отъ

 

насъ

 

верстахъ

 

въ

пяти;

 

а

 

верстахъ

 

въ

 

тридцати

 

было

 

другое

 

сельцо

 

Межево

 

*),
владельцы

 

котораго,

 

Таптыкины,

 

были

 

нашими

 

благотворите-
лями,

 

особенно

 

мать

 

этого

 

семейства,

 

урожденная

 

княжна

 

Сон-
цева,

 

старица

 

благочестивой

 

жизни.

„Отъ

 

Межева

 

верстахъ

 

въ

 

12-ти

 

находилось

 

торговое

 

мѣ-

стетко

 

Лагредино,

 

также

 

Рославльскаго

 

уѣзда;

 

отъ

 

города

 

же

Рославля

 

наше

 

нребываніе

 

было

 

верстахъ

 

въ

 

сорока.

„Подъ

 

самою

 

нашею

 

келіею

 

протекала

 

лѣсная

 

рѣчка

 

Болда-
чевка,

 

а

 

въ

 

полутора

 

верстахъ

 

впадала

 

въ

 

нее

 

рѣчка

 

Фролов-
ка.

 

На

 

берегу

 

ея

 

былъ

 

колодезь;

 

въ

 

этой

 

рѣчкѣ

 

важивалась

и

 

рыбка.

 

Бывало

 

перегородимъ

 

ее

 

сѣжею

 

и

 

веретки

 

ставимъ.

Однажды,

 

какъ

 

помню,

 

на

 

праздникъ

 

Богоявленія,

 

освятивши

въ

 

рѣчкѣ

 

воду,

 

мы

 

пропѣли

 

тропарь

 

св.

 

Богоявленія:

 

„во

 

Іор-
данѣ

 

крещающуся

 

Тебѣ.

   

Господи",

   

и,

 

вынувъ

 

неретки.

   

на-

•)

 

Къ

 

югу

 

отъ

 

с.

 

Суіаря,

 

при

 

р.

 

Сухаркѣ

3
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—

шли

 

въ

 

нихъ

 

шесть

 

налимовъ,

   

которые

 

и

 

приняли

 

какъ

   

Бо-
жій

 

даръ

 

на

 

праздвикъ".
Чтобы

 

понять

 

это

 

чувство

 

иустынниковъ,

 

нужно

 

помнить,

что

 

они

 

вели

 

жизнь

 

самую

 

скудную.

 

Питались

 

они

 

изо

 

дня

въ

 

день,

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

чѣмъ

 

Богъ

 

послалъ,

 

0.

 

Антоній
разсказывалъ,

 

что

 

въ

 

лѣсу

 

они

 

жили,

 

не

 

имѣя

 

ничего.

 

А

 

смо-

лоду

 

жили

 

они

 

въ

 

семьѣ

 

роскошно.

 

„Бывало

 

еще

 

спишь,

 

а

мать

 

уже

 

зоветъ:

 

«вставай,

 

уже

 

завтракъ

 

готовъ>,

 

и

 

пойдут?»
одно

 

за

 

другимъ

 

разныя

 

удовольствія".

 

А

 

тутъ,

 

въ

 

пустынѣ,

питались

 

одними

 

огородними

 

овощами,

 

или,

 

лучше

 

сказать,

одною

 

рѣпою,

 

потому

 

что

 

другого

 

ничего

 

на

 

ихъ

 

огородахъ

и

 

не

 

росло.

 

Рѣдко

 

когда

 

кто

 

изъ

 

помѣщиковъ

 

пришлетъ

 

хлѣ-

ба;

 

его

 

уже

 

берегли

 

какъ

 

просфору,

 

чтобы

 

и

 

крошка

 

не

 

про

пала.

 

Однажды,

 

разсказывалъ

 

старецъ,

 

имъ

 

пришлось

 

встрѣ-

тить

 

Пасху

 

до

 

того

 

скудно,

 

что

 

у

 

нихъ

 

ничего

 

не

 

было.

 

Но
они

 

не

 

упали

 

духомъ.

 

Отпѣли

 

утреню;

 

съ

 

иконами,

 

какія

 

у

насъ

 

были,

 

обошли

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

вокругь

 

кельи,

 

воспѣ-

вая

 

радостное:

 

«Христосъ

 

Воскресе>,

 

утѣшаясь

 

и

 

радуясь

 

ду-

шею

 

о

 

Господѣ.

 

Когда

 

же

 

нришелъ

 

часъ

 

трапезы,

 

то

 

о.

 

Мои-
сей

 

въ

 

похлебку

 

изъ

 

той

 

же

 

рѣпы

 

влилъ

 

нисколько

 

маслица

изъ

 

лампадки

 

и

 

благословилъ

 

разговляться.

 

Но

 

этимъ

 

Господь
хотѣлъ

 

испытать

 

ихъ

 

терпѣніе,

 

потому

 

что

 

на

 

цругой

 

день

отъ

 

сосѣдняго

 

помѣщика

 

была

 

прислана

 

имъ

 

провизія.
Лѣтомъ

 

пустынники

 

собирали

 

грибы,

 

ягоды

 

и

 

усердствовали

бдагодѣтелямъ,

 

а

 

отъ

 

нихъ

 

получали

 

печеный

 

хлѣбъ,

 

крупу,

а

 

иногда

 

и

 

бутылочку

 

масла

 

для

 

приправы

 

пустынной

 

трапе-

зы.

 

А

 

когда

 

случится

 

недостатокъ,

 

питались

 

и

 

сухояденіемъ,
дорожа

 

болѣе

 

всего

 

духовной

 

свободой

 

и

 

безмолвіемъ.

 

Рыбу,
разсказывалъ

 

о.

 

Антоній,

 

ови

 

дозволяли

 

себѣ

 

вкушать

 

только

въ

 

всликіе

 

праздвики,

 

и

 

даже

 

съ

 

масломъ

 

предлагалась

 

тра-

пеза

 

изрѣдка.

 

Но

 

при

 

ихъ

 

многотрудной

 

жизни

 

ц

 

сухой

 

хлѣбъ

былъ

 

сладокъ

 

и

 

вкусенъ;

 

вкушали

 

они

 

его

 

съ

 

великою

 

благо-

дарности

 

ко

 

Господу,

 

какъ

 

даръ

 

Божій,

 

и

 

съ

 

такою

 

береж-
ностію,

 

какъ

 

антидорецц

 

а

 

все,

 

что

 

посылалось

 

имъ

 

сверхъ

сухого

 

хлѣба,

 

они

 

принимали

 

какъ

 

великую

 

милость

 

Божію.
Однажды

 

крестьянинъ,

 

проѣзжавшій

 

лѣсъ,

 

оставилъ

 

нустып-

викамъ

 

мѣшокъ

 

съ

 

горохоыъ.

 

Они

 

приняли

 

это

 

малое

 

припо-

гаеніе

 

съ

 

такою

 

благодарностію

 

ко

 

Господу,

 

какъ

 

бы

 

отъ

 

Его
руки.

 

Кто

 

жилъ

 

всегда

 

въ

 

довольсткѣ

 

и

 

никогда

 

не зпалъ

 

ли-

шеній,

 

тому

 

не

 

понять

 

этого».

 

Въ

 

великіе

 

праздничные

 

дни

пустынвики

 

иногда

   

подкрѣилялп

 

измождеиныа

   

многилѣтнимп
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подвигами

 

силы

 

свои

 

чаемъ,

 

ти

 

за

 

неимѣніемъ

 

его

 

какою-

нибудь

 

другою

 

травкою;

 

а

 

молодому

 

Алексаидру

 

(о.

 

Антинію),
какъ

 

новоначальному,

 

въ

 

первое

 

время

 

и

 

въ

 

этомъ

 

былъ

 

от-

казъ.

 

Впослѣдствіи

 

ему

 

дозволялось

 

иногда

 

поелѣ

 

угощенія
старцевъ

 

допивать

 

жидкій

 

спитой

 

чай,

 

почти

 

что

 

одну

 

горя-

чую

 

воду,

 

и

 

по

 

благословенно

 

старца

 

онъ

 

пивалъ

 

это,

 

по

 

его

словамъ,

 

съ

 

болынимъ

 

вкусомъ,

 

чѣмъ

 

другіе

 

ньютъ

 

лянсинь.

На

 

чай

 

старцы

 

смотрѣли

 

какъ

 

ва

 

роскошь,

 

и

 

употребляли
его,

 

какъ

 

лекарство,

 

для

 

поддержанія

 

силъ.

 

О.

 

Моисей

 

пи-

салъ

 

въ

 

пустыню

 

братіи:

 

„Чаекъ

 

за

 

немощь

 

употребляйте

 

въ

субботу

 

и

 

воскресенье,

 

а

 

во

 

вторникъ

 

и

 

въ

 

четвергъ,

 

если

кто

 

изволить, —травку

 

(письмо

 

изъ

 

Москвы

 

15

 

дек,

 

1820

 

г.).
Но,

 

вѣроятно,

 

находя

 

это

 

запрещеніе

 

слишкомъ

 

тяжелымъ

 

для

собратій,

 

выросшихъ

 

въ

 

купеческихъ

 

семьяхъ

 

«на

 

чаю»,

 

онъ

въ

 

слѣдующемъ

 

письмѣ

 

(11

 

янв.

 

1821

 

г.)

 

нисалъ

 

иначе:

 

«Я
писалъ

 

къ

 

вамъ

 

объ

 

употребление

 

чая

 

въ

 

опредѣленноѳ

 

время;

но

 

теперь

 

разсуждаю

 

и

 

совѣтую

 

употреблять

 

безъ

 

ограниче-

нія.

 

какъ

 

нужда

 

нотребуетъ,

 

или

 

желаніе,

 

или

 

постороннін
случай».

 

О.

 

Антоній,

 

однако,

 

не

 

воспользовался

 

этимъ

 

разрѣ-

шеніемъ.

 

Въ

 

своемъ

 

дневникѣ

 

онъ

 

однажды

 

занисалъ:

 

«пивши

горячую

 

воду,

 

почувствовалъ

 

себя

 

весьма

 

много

 

схожимъ

 

съ

горькимъ

 

пьяницею.

 

О,

 

дабы

 

избавилъ

 

меня

 

Господь

 

отъ

 

упо-

треблепія

 

сея,

 

за

 

молитвы

 

отца

 

моего»

 

(т.

 

е.

 

о.

 

Моисея,).

 

Та-
кимъ

 

образомъ,

 

естественная

 

скудость

 

питанія

 

увеличивалась

еще

 

отъ

 

добровольная

 

воздержанія

 

и

 

умѣренности

 

въ

 

пищѣ

старцевъ

 

*).
Не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

пища,

 

скудна

 

была

 

и

 

одежда

 

пустынни-

ковъ.

 

Когда

 

брап,

 

о.

 

Моисея,

 

Александръ,

 

остался

 

на

 

житье

въ

 

пустынѣ,

 

старцы

 

облекли

 

его

 

въ

 

послушвическое

 

платье, —

въ

 

короткій

 

крашенинный

 

подрясникъ

 

(«синетину>),

 

весь

 

въ

пятнахъ

 

и

 

заплатахъ,

 

и

 

этотъ

 

подрясникъ

 

показался

 

ему

 

„дра-

*)

 

Какъ

 

мало

 

старцы

 

заботились

 

о

 

своихъ

 

тѣлесныхъ

 

потребностяхъ,
можно

 

видѣть

 

изъ

 

разсказа

 

о.

 

Моисея

 

о

 

старцѣ

 

Аѳанасіи.

 

«Однажды,
говоритъ

 

онъ,

 

я

 

спросилъ

 

своего

 

старца:

 

ие

 

истопить

 

ли

 

печку?

 

Онъ
сказалъ:

 

«хорошо».

 

Я

 

и

 

спрашиваю:

 

«сколько

 

положить

 

дровъ,

 

поболь
ше

 

или

 

поменьше»?
—

  

«Ужъ

 

какъ

 

самъ

 

знаешь».

—

   

«А

 

если

 

для

 

васъ,

 

батюшка,

 

будетъ

 

холодно»?
—

  

«Одѣнусь

 

въ

 

шубу».
—

  

<А

 

если

 

жарко

 

будетъ»?
—

  

«Я

 

дверь

 

отворю».
Старецъ

 

скорѣе

 

соглашался

 

терпѣть

 

холодъ

 

или

 

излишнюю

 

теилоту,

чѣмъ

 

какимь

 

либо

 

внѣшнимъ

 

понеченіемъ

 

отвлекать

 

себя

 

отъ

 

молит-

ввннаго

 

вниманія

 

и

 

богомыслія

 

(Жизн.

 

Моисея,

 

29).
3*
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гоцѣннѣе

 

царской

 

порфиры*.

 

Такіе

 

же

 

подряспики

 

носили

 

и

старцы;

 

только

 

въ

 

торжественные

 

случаи

 

и

 

въ

 

праздники

 

они

надѣвали

 

мантію

 

изъ

 

того

 

же

 

простого

 

матеріала.

 

На

 

ногахъ

носили

 

лапти

 

собственнаго

 

рукодѣлія,

 

а

 

на

 

головѣ

 

— монаше-

скіе

 

колпачки

 

или

 

теплыя

 

крестьянскія

 

шапки

 

(одна

 

такая

шапка,

 

принадлежавшая

 

о.

 

Дороѳею,

 

досталась,

 

по

 

завѣщанію

старца,

 

Даниловичскому

 

священнику,

 

участвовавшему

 

въ

 

его

ногребеніи).

 

Кожаный

 

монашескій

 

поясъ

 

и

 

на

 

рукахъ

 

четки,

сдѣланные

 

иногда

 

собственноручно

 

изъ

 

простой

 

веревки,

 

до-

полняли

 

одѣяніе

 

пустынника.

 

День

 

пустынники

 

проводили

слѣдующимъ

 

иорядкомъ.

 

Ровно

 

въ

 

полночь

 

младшій

 

изъ

 

бра-
тік,

 

исполнявгаій

 

обязанности

 

будилылика,

 

обходилъ

 

ближай-
шія

 

келіи

 

и,

 

произнося

 

молитву

 

Іисусову,

 

будилъ

 

старцевъ

на

 

молитву.

 

Будильщикомъ

 

былъ

 

обыкновенно

 

о.

 

Антоній,
братъ

 

о.

 

Моисея.

 

Въ

 

большей

 

(4-аршинной)

 

комнатѣ,

 

устав-

ленной

 

образами,

 

старцы

 

отправляли

 

полунощпицу

 

и

 

утреню,

причемъ

 

вычитывали

 

всю

 

церковную

 

службу

 

по

 

богослужеб-
нымъ

 

книгамъ

 

безъ

 

малѣйшаго

 

опущенія.

 

Еще

 

въ

 

дѣтствѣ

Алексапдръ

 

(о.

 

Антоній)

 

хорошо

 

зналъ

 

церковный

 

уставъ,

 

те-

перь

 

же,

 

вслѣдствіе

 

ежедневной

 

практики,

 

такъ

 

въ

 

этомъ

 

усо-

вершенствовался,

 

и

 

сдѣлался

 

такимъ

 

хорошимъ

 

уставщикомъ,

что

 

впослѣдствіи

 

не

 

имѣлъ

 

себѣ

 

равнаго.

Послѣ

 

утрени

 

черезъ

 

часъ

 

служили

 

соборный

 

акаѳистъ

 

Бо-
гоматери,

 

послѣ

 

акаѳиста

 

часа

 

черезъ

 

два — часы

 

съ

 

изобра-
зительными.

 

Затѣмъ

 

слѣдовалъ

 

поздній

 

и

 

скудвый

 

обѣдъ,

 

при-

готовлен

 

л

 

ый

 

руками

 

того

 

же

 

Александра.

 

Послѣ

 

обѣда

 

кто

нибудь

 

изъ

 

старцевъ

 

предлагалъ

 

братіи

 

бесѣду,

 

напр.,

 

о

 

по-

слушаніи,

 

о

 

храненіи

 

молчанія

 

и

 

пр.

 

Часовъ

 

въ

 

пять

 

служи-

ли

 

вечерню,

 

какъ

 

положено

 

по

 

уставу.

 

Заскуднымъ

 

ужиномъ

читалось

 

житіе

 

дневного

 

святого,

 

а

 

послѣ

 

ужина- -снова

 

бе-

сѣда

 

или

 

ученіе

 

изъ

 

сборниковъ

 

аскетическихъ

 

писапій

 

*).
Впрочемъ,

 

нѣкоторые

 

старцы

 

не

 

принимали

 

пищи

 

вечеромъ.

Въ

 

келейной

 

запискѣ

 

о.

 

Моисея

 

15

 

ноября

 

1819

 

г.

 

читаемъ:

„По

 

иринесеніи

 

молитвы

 

исповѣданія

 

грѣховъ

 

слагался

 

въ

сердцѣ

 

своемъ

 

(т.

 

е.

 

рѣшилъ)-

 

на

 

все

 

слѣдующее

 

время

 

блю-

стися

 

опасно,

 

чтобы

 

не

 

ужинать

 

отнюдь,

 

ибо

 

безчислепно
страдалъ

 

отъ

 

того,

 

и

 

искусомъ

 

наставленъ,

 

что

 

нѣтъ

 

лучшаго

средства

 

къ

 

благоустроенію

   

души,

 

какъ

   

вкушать

   

пищу

   

по

*)

 

Напр.

 

14

 

дек.

 

1819

 

г.

 

читалось

 

толковаоіѳ

 

на

 

85

 

зачало

 

Апостола,
изъ

 

соч.

 

Ѳеофилакта

 

Болгарскаго,

 

Никифора

 

Астраханскаго,

 

св.

 

Дими-
трія

 

Ростовскаго

 

и

 

преосв.

 

Амвросія

 

Новгородски

 

го.
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однажды

 

въ

 

сутки.

 

Господи,

 

не

 

остави

 

мене,

 

вонми

 

въ

 

помощь

мою

 

отселѣ

 

воздержатися

 

отъ

 

вечерпяго

 

унотрсблепія

 

пищи

и

 

въ

 

обѣдопиомъ

 

трапезованіп

 

не

 

пресыщатися,

 

и

 

принять

искусъ

 

употребленія

 

одного

 

рода

 

пищи".

 

О.

 

Александръ

 

въ

дпевникѣ

 

своемъ

 

7

 

марта

 

1820

 

г.

 

также

 

пигаетъ:

 

„Повечеру,
во

 

время

 

ужина

 

услышалъ

 

въ

 

себѣ

 

(мысль),

 

что

 

многояденіе
чсловѣка

 

не

 

укрѣпляетъ,

 

а

 

только

 

разелабляетъ.

 

и

 

есть

 

ни-

что

 

иное,

 

какъ

 

прелесть*.
Передъ

 

отходомъ

 

ко

 

сну,

 

каждый

 

пустынникъ

 

для

 

себя

 

чи-

талъ

 

молитвенное

 

келейное

 

правило

 

со

 

множествомъ

 

земныхъ

повлоновъ.

 

Все

 

это,

 

и

 

общее

 

молитвословіе,

 

замѣнявшсе

 

цер-

ковную

 

службу,

 

и

 

келейное

 

правило,

 

совершалось

 

съ

 

вели-

кимъ

 

усердіемті.

 

Можно

 

сказать,

 

что

 

почти

 

весь

 

день

 

пустын-

ники

 

простаивали

 

на

 

молитвѣ,

 

оставляя

 

ее

 

лишь

 

для

 

испол-

нена

 

различпыхъ

 

работъ

 

и

 

послушаній.
Какія

 

это

 

были

 

работы,

 

узнаемъ

 

отчасти

 

изъ

 

письма

 

о.

 

Мои-
сея

 

къ

 

брату

 

Александру

 

отъ

 

5

 

дек.

 

1815

 

г.

 

„Съ

 

весны,

 

ни-

шетъ

 

онъ,

 

я

 

занимался

 

огородными

 

растеніями,

 

копалъ

 

зем-

лю,

 

сѣялъ

 

кое-что

 

и

 

сажалъ.

 

Среди

 

лѣта

 

строилъ

 

себѣ

 

новую

особливую

 

келейку,

 

а

 

теперь

 

вокругь

 

ея

 

также

 

растенія

 

на-

саживаю,

 

а

 

наступающей

 

зимою

 

чаю

 

имѣть

 

отъ

 

всего

 

того

покой

 

или

 

занятіе

 

больше

 

душевное,

 

аще

 

Господь

 

даруетъ

тщаніе

 

и

 

силы

 

къ

 

тому*.

 

Но

 

и

 

зимой

 

мало

 

было

 

покоя.

 

Ну-
жно

 

было

 

дрова

 

рубить

 

и

 

таскать

 

ихъ

 

по

 

глубокому

 

снѣгу

къ

 

кельѣ;

 

ловить

 

въ

 

рѣкѣ

 

рыбу

 

и

 

для

 

этого

 

просѣкать

 

про-

руби,

 

ставить

 

нерета

 

и

 

проч.

 

Такъ

 

какъ

 

старцы

 

все

 

необхо-
димое

 

для

 

своей

 

жизни

 

изготовляли

 

сами,

 

то

 

работы

 

всегда

было

 

вдоволь:

 

исправить

 

келыо,

 

починить

 

одежду,

 

сплести

лапти,

 

набрать

 

на

 

зиму

 

про

 

запасъ

 

грибовъ,

 

малины — все

 

это

было

 

нужно

 

и

 

все

 

это

 

наполняло

 

свободные

 

часы

 

между

 

про-

дол-жительными

 

службами.

 

А

 

затѣмъ

 

оставались

 

еще

 

«занятія
душевныя».

Иодъ

 

этимъ

 

именемъ

 

о.

 

Моисей

 

разумѣлъ,

 

конечно,

 

чтеніе
книгъ

 

и

 

перенисываніе

 

ихъ,

 

что

 

составляло

 

самый

 

любимый
трудъ

 

его

 

и

 

брата

 

его

 

Антонія.

 

Книгъ

 

у

 

нихъ

 

въ

 

нустынѣ,

какъ

 

видно,

 

было

 

не

 

мало:

 

часть

 

была

 

привезена

 

съ

 

собой
при

 

вступленіи

 

въ

 

пустыню,

 

часть

 

пріобрѣтена

 

послѣ,

 

во

 

вре-

мя

 

поѣздокъ

 

изъ

 

Рослав.іьсгсихъ

 

лѣсовъ

 

на

 

богомолье

 

въ

 

Кіевъ
и

 

Москву.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

о.

 

Моисей

 

изъ

 

пустыни

 

посы-

лалъ

 

книги

 

своему

 

брату

 

даже

 

въ

 

Москву.

 

Оба

 

брата

 

были
страстные

 

любители

 

чтенія

   

аскетическаго,

 

назщательнаго

   

и
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-

историческаго

 

характера.

 

Въ

 

годы

 

настоятельства

 

въ

 

Опти-
ной

 

пустыни

 

о.

 

Моисей

 

собралъ

 

и

 

передалъ

 

монастырю

 

гро-

мадную

 

библіотеку

 

въ

 

5000

 

книгъ,

 

а

 

о.

 

Алоксандръ

 

въ

 

2000
книгъ.

 

Читали

 

они

 

съ

 

благовѣніемъ.

 

вникая

 

въ

 

каждую

 

мысль,

отмѣчая

 

особенно

 

выдающіяся

 

мѣста,

 

чтобы

 

выписать

 

ихъ

 

въ

особую

 

тетрадь.

У

 

старца

 

Аѳанасія

 

было

 

много

 

рукописныхъ

 

переводовъ

святоотеческихъ

 

книгъ,

 

сдѣланныхъ

 

ІІаисіемъ

 

Величковскимъ.
Выписывая

 

изъ

 

нихъ

 

разпыя

 

мѣста,

 

братья

 

за

 

время

 

пребы-
ванія

 

въ

 

Рославльскихъ

 

лѣсахъ

 

составили

 

нѣсколько

 

рукопис-

ныхъ

 

сборниковъ,

 

гдѣ

 

въ

 

поел ѣдовательномъ

 

порядкѣ

 

изложе-

ны

 

правила

 

христіанской

 

жизни,

 

особенно

 

монашеской.

 

Сбор-
ники

 

эти

 

хранятся

 

въ

 

бибіотекѣ

 

Оптиной

 

пустыни.

 

Вотъ

 

ихъ

заглавія:

 

1)

 

„О

 

подвижпичествѣ

 

иноковъ"

 

3

 

книги;

 

2)„Оно-
каяніи

 

и

 

спасеніи

 

души"

 

3

 

книги;

 

3)

 

„Уединенное

 

поученіс"
2

 

книги:

 

4)

 

я

 

Душевная

 

пища

 

для

 

всегдашвяго

 

употреблепія".
Одипъ

 

о.

 

Антоній

 

передалъ

 

въ

 

Оптинскую

 

библіотеку

 

до

 

60
рукописныхъ

 

книгъ

 

и

 

тетрадей,

 

гдѣ,

 

большею

 

частію,

 

имъ

самимъ

 

переписаны

 

житія

 

святыхъ,

 

рѣдкія

 

службы

 

и

 

молит-

вы,

 

которыхъ

 

въ

 

печати

 

не

 

найдти,

 

акаѳисты

 

и

 

т.

 

п.

 

Старцы
писали

 

свои

 

сборники

 

полууставомъ,

 

четко,

 

красиво;

 

а

 

нѣко-

торыя

 

статьи

 

даже

 

уставомъ.

 

Изъ

 

благоговѣнія

 

къ

 

отеческимъ

книгамъ,

 

они

 

читали

 

ихъ

 

и

 

писали

 

стоя,

 

и

 

это —послѣ

 

про-

должительная

 

стоянія

 

на

 

молитвѣ!

 

Какъ

 

относились

 

они

 

къ

перепискѣ

 

книгъ,

 

какъ

 

слѣдили

 

за

 

правильностью

 

и

 

точно-

стью

 

иереписываемаго,

 

видно

 

изъ

 

письма

 

о.

 

Моисея

 

изъ

 

Мо-
сквы

 

въ

 

пустыню

 

къ

 

брату

 

(15

 

дек.

 

1820

 

г.).

 

«Книгу

 

преп.

Нила

 

я

 

отсюда

 

не

 

послалъ,

 

потому

 

что

 

замѣтилъ

 

въ

 

ней

 

не-

вѣрность

 

по

 

правописанію.

 

Устава

 

съ

 

скорописной

 

(книги)

 

не

пиши

 

до

 

меня,

 

а

 

только

 

настоящую

 

книгу

 

списывай».
Кромѣ

 

этой

 

работы,

 

у

 

старцевъ

 

было

 

еще

 

другое

 

письмен-

ное

 

занятіе.

 

0.

 

Моисей,

 

любя

 

молчаніе

 

и

 

углубляясь

 

посто-

янно

 

внутрь

 

себя,

 

записывалъ

 

иногда

 

свои

 

дѣйствія,

 

мысли

и

 

намѣренія

 

на

 

особыхъ

 

листкахъ.

 

Такихъ

 

листковъ

 

старин-

ной

 

сивей

 

бумаги,

 

за

 

девять

 

лѣтъ

 

отшельничества,

 

написано

было,

 

вѣроятно,

 

не

 

мало,

 

во

 

сохранилось

 

ихъ

 

случайно

 

толь-

ко

 

шесть

 

страничекъ,

 

относящихся

 

ко

 

времени

 

15

 

ноября

 

—

31

 

дек.

 

1819

 

г.

 

Они

 

обнимаютъ

 

всего

 

5

 

дней,

 

но

 

какъ

 

ярко

они

 

освѣщаютъ

 

сокровенное

 

евангельское

 

дѣлаиіе

 

о.

 

Моисея
бъ

 

пустынѣ:

 

его

 

строгій

 

иостъ,

 

бдительность

 

надъ

 

собою,

 

жа-

жду

 

совершеннаго

 

молчаиія,

 

чтеніе

 

Св.

 

Писанія,

 

молитвенное
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—

обращеніе

 

къ

 

Богу,

 

силу

 

его

 

характера,

 

любовь

 

къ

 

братіямъ
и

 

послушаніс

 

къ

 

старцу!

 

О.

 

Антоній

 

имѣлъ

 

даже

 

влеченіе

 

къ

писательству.

 

Въ

 

пустынѣ

 

онъ

 

велъ

 

дпевникъ

 

своей

 

внутрен-

ней

 

жизни

 

(сохранилась

 

часть

 

за

 

1820

 

и

 

1824

 

г.),

 

а

 

будучи
игумсномъ,

 

началъ

 

даже

 

писать

 

свою

 

автобіографію.

 

Она

 

на-

писана

 

простымъ,

 

по

 

правильпымъ

 

и

 

живымъ

 

слогомъ

 

и

 

по

содоржапію

 

весьма

 

интересна;

 

къ

 

сожалѣнію,

 

она

 

оканчива-

ется

 

1809

 

годомъ,

 

иначе,

 

можно

 

думать,

 

мы

 

имѣли

 

бы

 

кар-

тинное

 

изображевіе

 

пустыннической

 

жизни

 

въ

 

Рославльскихъ
лѣсахъ.

Наконсцъ,

 

не

 

чуждались

 

старцы

 

и

 

переписки

 

съ

 

своими

родными

 

(о.

 

Моисей

 

съ

 

Антоніемъ),

 

уважаемыми

 

подвижни-

ками

 

и

 

благотворителями.

 

При

 

такихь

 

занятіяхъ,

 

молитвѣ

 

и

трудѣ,

 

жизнь

 

ихъ

 

была

 

весьма

 

содержательна

 

и

 

чужда

 

уны-

вія

 

и

 

скуки,

 

такъ

 

что

 

можно

 

понять,

 

почему

 

внослѣдетіііи,

при

 

вспоминаніи

 

о

 

ней,

 

лица

 

ихъ

 

озарялись

 

юпошескимъ

 

оду-

шевленіемъ.
И,

  

Орловскій.
(Продолжѳніе

 

будетъ).

Памяти

 

оеноватедй

 

Бйзюкова

 

монаетырй,

  

боя-
рина

 

Сергія

 

Салтыкова

 

*).
Вблизи

 

отъ

 

крайней

 

черты

 

далекаго

 

горизонта,

 

открываю-

щаяся

 

со

 

взгорья

 

отъ

 

Бйзюкова

 

монастыря,

 

въ

 

глухой

 

лѣси-

стой

 

мѣстности — Свирковыхъ

 

Лукахъ,

 

на

 

лѣвомъ

 

поберѳжьи

Днѣпра,

 

у

 

большой

 

Смоленской

 

дороги,

 

вѣкомъ

 

раньше

 

Бйзю-
кова,

 

пріютилса

 

небольшой

 

монастырѳкъ.

 

Это

 

была

 

Богороди-
це-Рождественская

 

Свирколуцкая

 

обитель,

 

устроенная

 

собствен-
ными

 

руками

 

прѳп.

 

Герасима

 

25).

 

О

 

первоначальной

 

жизни

 

это-

го

 

монастырька

 

можно

 

екчзать

 

словами

 

историка

 

Сергіевой
Лавры

 

той

 

ея

 

норы,

 

когда

 

она

 

только

 

что

 

начинала

 

свою

 

див-

ную

 

лѣтопись.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

Лаврѣ

 

прѳп.

 

Сергія,

 

въ

 

самой

 

огра-

дѣ

 

Свирколуцкаго

 

монастыря

 

первобытный

 

лѣсъ

 

шумѣлъ

 

надъ

кельями

 

и

 

осенью

 

обсыпалъ

 

ихъ

 

кровли

 

палыми

 

листьями

 

и

иглами;

 

въ

 

деревянной

 

церковкѣ

 

за

 

недостаткомъ

 

свѣчей

 

пахло

г:

 

Оісончаніе.

 

С*

   

#

 

10

 

Смол.

 

Euapx.

 

Вѣц.

")

 

Житіе

 

прѳп.

 

Герасима

 

Болдинскаго.

 

Одна

 

редакція

 

хранит,

 

въ

 

Московскому
Руг.

 

музѳѣ,

 

другая

 

въ

 

Болдиномъ

 

мовастырѣ.

 

Рукописи

 

Ундольскаго

 

иодъ

 

бук-
вою

 

«Г».

 

Отдвлъ

 

рувоп.

 

Румянц.

 

музея.
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лучиной;

 

въ

 

обиходѣ

 

братіи

 

было

 

столько

 

же

 

нѳдостатковъ,

сколько

 

заплатъ

 

на

 

"сѳрмяжныхъ

 

рясахъ

 

иноковъ

 

26)...

 

И

 

дѣй-

ствительно,

 

Свирколуцкій

 

монастырь

 

какъ

 

основанъ

 

былъ

 

на

тѣ

 

безцѣнныя

 

духовныя

 

средства,

 

которыя

 

древній

 

лѣтописецъ

обозначилъ

 

тремя

 

словами:

 

«слезы,

 

труды

 

и

 

молитва»,

 

такъ

можно

 

сказать,

 

и

 

поддерживался

 

болѣе

 

этими

 

же

 

благодатны-
ми

 

средствами,

 

чѣмъ

 

богатымъ

 

матеріальнымъ

 

достаткомъ.

 

Тя-
готу

 

жизни

 

отъ

 

скудости

 

монастырской

 

обстановки

 

и

 

много-

различныхъ

 

недостатковъ

 

въ

 

домашнемъ

 

быту

 

пѳрвыхъ

 

ино-

ковъ

 

обители

 

увеличивали

 

поруганія

 

самой

 

святыни

 

этого

 

мо-

настыря.

 

И

 

виной

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

былъ

 

не

 

религіозный
фанатизмъ

 

иноЕѣрныхъ

 

поляковъ,

 

а

 

помѣщичій

 

произволъ,

дерзкое

 

и

 

кощунственное

 

своеволіе

 

опьяненнаго

 

своимъ

 

пра-

вомъ

 

и

 

увѣренностію

 

въ

 

безнаказанности

 

человѣка

 

сожженной
совѣсти

 

и

 

омертвѣвшаго

 

религіознаго

 

чувства.

 

Обидчикомъ
былъ

 

предокъ

 

Бизюковскаго

 

игумена

 

Нанкратій

 

Салтыковъ,
владѣлецъ

 

земель

 

подъ

 

Свирколучьемъ.

 

На

 

ночевкахъ

 

въ

 

Свир-
колучьѣ

 

во

 

время

 

охоты

 

онъ

 

помѣщалъ

 

на

 

ночлегъ

 

стаю

 

сво-

ихъ

 

охотничьихъ

 

собакъ

 

въ

 

монастырской

 

трапезѣ,

 

причинялъ

и

 

другія

 

оскорбленія

 

монастырскимъ

 

святынямъ,

 

чѣмъ

 

выну-

дилъ

 

нрѳп.

 

Герасима

 

лично

 

просить

 

отъ

 

него

 

защиты

 

у

 

царя

Ивана

 

Васильевича

 

Грознаго

 

и

 

у

 

митрополита

 

Макарія

 

27)...
Таинственная

 

рука

 

Провидѣиія

 

начертала

 

въ

 

жизненной
книгѣ

 

Бизюковскаго

 

строителя

 

великую

 

заповѣдь

 

—

 

искуплять

дѣлами

 

богоугождѳнія

 

грѣховныя

 

вины

 

своихъ

 

отцовъ

 

и

 

дѣдовъ,

которую

 

онъ,

 

покоряясь

 

высшей

 

волѣ,

 

и

 

исполнялъ

 

въ

 

тече-

ніи

 

своей

 

долголѣтней

 

жизни.

 

И

 

дѣйствительно,

 

какъ

 

только

съ

 

своимъ

 

Би8іоковымъ

 

монастыремъ

 

онъ

 

принялъ

 

русское

подданство,

 

изъ

 

Москвы

 

на

 

его

 

имя

 

пришли

 

двѣ

 

царскія

 

гра-

моты,

 

изъ

 

которыхъ

 

первою

 

Свирколуцкій

 

монастырь

 

припи-

сывался

 

къ

 

Бизюкову,

 

а

 

вторая

 

строителю

 

старцу

 

Сергію

 

«указы-

вала

 

монастырь

 

въ

 

Свирковыхъ

 

Лукахъ

 

строить,

 

братіею

 

управ-

лять,

 

межъ

 

крѳстьянъ

 

расправы

 

чинить

 

и

 

отъ

 

всякихъ

 

обидъ

 

обе-
регать»

 

а8)...

 

Безшумной,

 

заботливой

 

дѣятельности

 

по

 

управ-

ленію

 

двумя

 

монастырями

 

вмѣстѣ

 

съ

 

примерными

 

иночески-

ми

 

подвигами

 

для

 

назиданія

 

братства

 

обоихъ

 

монастырей

 

Сер-
ий

 

Михайловичъ

 

и

 

намѣренъ

 

былъ

 

посвятить

 

остатокъ

 

своей
жизни,

 

но

 

судьба

 

готовила

 

ему

 

иное.

")

 

Проф.

 

Ключевскіп

 

Благодат.

 

воспит.

 

нар.

 

духа

 

пр.

 

Сергій.

 

Брошюра

 

Ст.

 

19-ая.
")

 

Въ

 

жит.

 

пр.

 

Герасима.
")

 

Грамота

 

ц.

 

А.

 

М.

 

Сергію

 

Салтыкову

 

отъ

 

4

 

февраля

 

и

 

22

 

ноября

 

1656

 

г.

Описаніе

 

рук.

 

и

 

дѣлъ

 

А.

 

Ов.

 

Сѵнода

 

1722

 

г.

 

II

 

т.

 

ст.

 

LXXIX.
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Извѣстно,

 

при

 

какихъ

 

обстоятельствахъ

 

въ

 

дѣтскіѳ

 

годы

онъ

 

покинулъ

 

Москву.

 

Когда,

 

по

 

пѳресѳленіи

 

изъ

 

Салтыковой
Дѣвицы

 

въ

 

Би8ЮКОво

 

и

 

но

 

принятіи

 

русскаго

 

подданства,

 

онъ

сталъ

 

навѣщать

 

своихъ

 

Московскихъ

 

родныхъ,

 

бояръ

 

Салты-
ковыхъ,

 

его

 

вниманіе

 

обратили

 

на

 

себя

 

непонятныя

 

для

 

него

нроисшествія.

 

Шли

 

вѣчно

 

памятные

 

пятидесятые

 

годы

 

XY1I
вѣка.

 

Тревожно

 

было

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Москвѣ.

 

Замѣчалось

общее

 

возбужденіе

 

во

 

всѣхъ

 

слояхъ

 

общества.

 

Чувствовалось
что

 

то

 

грозное,

 

вѣщее,

 

въ

 

народномъ

 

движевіи

 

поднималась

темная

 

массовая

 

сила,

 

не

 

предвѣщавшая

 

ничего

 

добраго.

 

Отъ
времени

 

до

 

времени

 

на

 

открытыхъ

 

мѣстахъ,

 

чтобы

 

скорѣе

обратить

 

на

 

себя

 

вниманіе,

 

появлялись

 

странныя

 

лица.

 

Съ
выраженіемъ

 

сильнаго

 

гнѣва

 

къ

 

неизвѣстнымъ

 

врагамъ,

 

по-

рывисто

 

жестикулируя,

 

они

 

говорили

 

непонятныя

 

рѣчи

 

объ

ересяхъ,

 

объ

 

антихристѣ,

 

о

 

послѣднихъ

 

временахъ

 

міра,

 

эдик-

тризуя

 

силою

 

слова

 

и

 

убѣжденностію

 

тона

 

любителей

 

зрѣлищъ.

Проходили

 

на

 

патріаршій

 

дворъ

 

колодники

 

и

 

тоже

 

необычна-

го

 

вида:

 

изъ

 

духовныхъ.

 

А

 

въ

 

иной

 

день

 

многолюдныя

 

тол-

пы

 

устремлялись

 

на

 

площадь,

 

чтобы

 

присутствовать

 

при

 

каз-

ни

 

растриженныхъ

 

поповъ

 

и

 

монаховъ...

 

Это

 

начинался

 

рус-

скій

 

расколъ.

 

Не

 

казовая

 

сторона

 

этихъ

 

явленій

 

интересова-

ла

 

пріѣзжаго

 

Бизюковскаго

 

игумена.

 

Къ

 

подобнымъ

 

явленіямъ
онъ

 

уже

 

присмотрѣлся

 

въ

 

западномъ

 

краѣ,

 

любопытно

 

было

узнать

 

о

 

причинѣ

 

общаго

 

смятенія

 

и

 

уличныхъ

 

домонстраціи.
О

 

ней

 

онъ

 

могъ

 

узнать

 

отъ

 

своего

 

родственника,

 

царскаго

окольничаго,

 

боярина

 

Михаила

 

Салтыкова

 

29),

 

въ

 

домѣ

 

кото-

раго

 

останавливался

 

во

 

время

 

пріѣздовъ

 

3о),

 

и

 

отъ

 

двухъ

 

дру-

зей

 

этого

 

дома.

 

Вотчинами

 

богагаго

 

придворнаго

 

боярина

 

за-

вѣдывалъ

 

дворецкій

 

Исаія.

 

Этого

 

Исаію

 

раскольничій

 

писатель

Денисовъ

 

помѣстилъ

 

въ

 

галлереѣ

 

портретовъ

 

знаменитыхъ

 

нер-

выхъ

 

расколоучителѳй,

 

витійственно

 

описанныхъ

 

имъ

 

въ

 

рас-

кольничьемъ

 

патерикѣ,

 

въ

 

его

 

Виноградѣ

 

Россійекомъ.

 

По

 

Де-
нисову,

 

Исаія

 

былъ

 

мужъ

 

достохвалыіый

 

разумомъ,

 

достохваль-

ный

 

честію,

 

достохвальнѣйшій

 

страданіемъ.

 

Н

 

онъ-же,

 

див-

ный

 

Исаія,

 

своего

 

господина

 

утверждаше

 

въ

 

древде

 

церков-

немъ

 

благочестіи

 

стояти,

 

еже

 

не

 

креститися

 

тремя

 

персты,

но

 

двѣма

 

нерстома

 

знаменатися

   

и

 

иного

 

древле

   

православія

,э )

 

Долгорукій

 

78 —86

 

стр.

 

Дворцивыя

 

записки

 

ц.

 

А.

 

Ш.

 

1

 

часть,

 

ст.

 

216,
235

 

и

 

другія
30 )

 

Салтыковская

 

улица,

 

Лефортов,

 

части.

 

Нааваніе

 

Московскихъ

 

ул.

 

съ

 

ис-

тор.

 

объяснен.

 

Мартынова.
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.-

держатися

 

несумнѣнно»...

 

Какъ

 

упорный

 

фанатиаъ

 

и

 

пропа-

гандистъ

 

раскола,

 

Мсаія

 

былъ

 

сожженъ.

 

«И

 

испечена

 

бысть,

заключаешь

 

Денисовъ

 

Исаіино

 

житіе,

 

жертва

 

пречиста,

 

пре-

сладка,

 

благоуханна,

 

всѣхъ

 

Владыцѣ

 

Господу

 

въ

 

алтарь

 

при-

несеся»

 

31 )...

 

Салтыковъ

 

протежировалъ

 

извѣстному

 

столпу

раскола

 

протопопу

 

Аввакуму

 

и,

 

какъ

 

чѳловѣкъ

 

вліятельный
при

 

дворѣ,

 

неоднократно

 

спасалъ

 

его

 

отъ

 

грознаго

 

патріарха

 

Щ,
Защита

 

покровителя

 

однако

 

не

 

спасла

 

его:

 

«за

 

великія

 

на

 

цар-

скій

 

домъ

 

хулы»

 

онъ

 

былъ

 

сожженъ

 

33),

 

какъ

 

и

 

Исаія

 

ока-

зался

 

жертвой

 

пресладкой

 

и

 

благоуханной. — Эти-то

 

двѣ

 

жертвы

отуманили

 

своимъ

 

благоуханіемъ

 

и

 

Бизюковскаго

 

игумена.

Съ

 

послѣднихъ

 

словъ

 

долженъ

 

начаться

 

грустный

 

эпизодъ

въ

 

жизни

 

Сергія

 

Михайловича:

 

его

 

увлѳченіе

 

расколомъ.

 

Съ
описаніемъ

 

этого

 

увлеченія

 

видимо

 

должна

 

прибавиться

 

лиш-

няя

 

темная

 

страница

 

въ

 

его

 

біографіи,

 

повѣствующая

 

о

 

томъ,

 

какъ

преданный

 

сынъ

 

православной

 

церкви

 

и

 

основатель

 

монасты-

ря

 

въ

 

прославлепіе

 

гонимаго

 

православія,

 

сталь

 

подъ

 

позорное

знамя

 

раскольничьяго

 

раздора,

 

бѣжалъ

 

въ

 

темные

 

лѣса

 

ниже-

городскаго

 

края

 

и

 

подсудимымъ

 

лицомъ

 

являлся

 

на

 

Москов-

ский

 

сѳборъ

 

1666 — 67

 

года.

 

Прибавилась

 

ли

 

однако

 

эта

 

стра-

ница?

 

Исключить

 

ее

 

нельзя,

 

она

 

была,

 

но

 

бросаетъ

 

ли

 

она

тѣнь

 

на

 

свѣтлый

 

обликъ

 

Бизюковскаго

 

игумена,

 

покажетъ

безпристрасный

 

свидѣтель — факты

 

исгоріи.

 

На

 

глубокое

 

раз-

думье

 

наводили

 

Сергія

 

Михайловича

 

фанатическія

 

бесѣды

 

те-

перь

 

уже

 

извѣстныхъ

 

намъ

 

Аввакума

 

и

 

Исаіи:

 

по

 

нимъ

 

онъ

уяснилъ

 

себѣ

 

сущность

 

патріаршей

 

реформы.

 

Оказывалось,

 

что

Московскій

 

п.

 

Никонъ,

 

церковной

 

зависимости

 

котораго

 

онъ

 

(Сер-
ий

 

Михайловичъ),

 

съ

 

принятіемъ

 

русскаго

 

подданства,

 

подчи-

нилъ

 

свой

 

монастырь,

 

былъ

 

богоотступникомъ,

 

врагомъ

 

Бо-
жіимъ,

 

еретикомъ,

 

слугой

 

антихриста,

 

а

 

что

 

его

 

реформа,

 

его

новые

 

чины

 

и

 

обряды,

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

самая

 

злая,

 

душе-

вредная

 

ересь.

 

Что

 

затѣя

 

патріарха

 

дѣло

 

не

 

чистое,

 

это

 

до-

казываютъ

 

(по

 

словамъ

 

Аввакума

 

и

 

Исаіи)

 

всѣ

 

его

 

мѣры:

 

не

послушныхъ

 

себѣ

 

онъ

 

бросаѳтъ

 

въ

 

тюрьмы,

 

растригаѳтъ,

 

ссы-

лаешь.

 

А

 

что

 

его

 

противники

 

правы,

 

что

 

патріаршія

 

новины

суть

 

богомерзкія

 

ереси,

 

съ

 

которыми

 

настала

 

великая

 

опас-

ность

 

для

 

вѣры,

 

тому

 

служатъ

 

свидѣтельствомъ

 

сами

 

стра-

дальцы.

 

Притомъ.

 

всѣ

   

классы

 

Московскаго

   

общества:

   

бояре,

")

 

Виноградъ

 

Россшскій.

 

Глава

 

7-ая.

 

Стр.

 

90—98.

 

Хлуд.

 

библ.
01 )

 

Русскій

 

расколъ.

 

Щаповъ

 

296

 

стр.

")

 

Смирновъ.

 

Исторія

 

раскола.

 

Ст.

 

87.
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—

духовные

 

и

 

холопы,

 

юродивые

 

и

 

женщины

 

нѳгодуютъ,

 

возмуще-

ны

 

намѣреніями

 

патріарха,

 

готовы

 

пополнить

 

ряды

 

страдальцевъ

за

 

вѣру,

 

и

 

этоѳдинодушіе,

 

иегодованіѳи

 

жертвы

 

— вѣриая

 

оцен-

ка

 

патріаршей

 

реформы.

 

Для

 

гостя

 

боярина

 

Салтыкова,

 

Ви-
зюковскаго

 

игумена,

 

одно

 

было

 

ясно

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

рѣчахъ

его

 

новыхъ

 

знакомыхъ —то,

 

что

 

настала

 

новая

 

опасносность

для

 

вѣры

 

и

 

что

 

церковныя

 

нововведѳнія

 

натріарха

 

представ-

ляютъ

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

то-же

 

гоненіе

 

на

 

православную

 

вѣру

и

 

церковь,

 

которое

 

онъ

 

пережилъ

 

въ

 

Полыпѣ.

 

Видъ

 

этого

 

но-

ваго

 

религіознаго

 

нреслѣдованія

 

иной,

 

по

 

слѣдствіл

 

тѣ-жс:

страданія

 

исповѣдниковъ,

 

а

 

подъ

 

часъ

 

и

 

насильственныя

 

смер-

ти.

 

Эта

 

мысль

 

безъ

 

колѳбаній

 

опрѳдѣлила

 

его

 

отношеніо

 

къ

церковнымъ

 

преобразованіямъ.

 

Онъ

 

возсталъ

 

на

 

защиту

 

гони-

мой

 

вѣры,

 

примкнулъ

 

къ

 

противникамъ

 

патріаршихъ

 

нредпрія-
тій

 

и

 

отдался

 

защитѣ

 

старины

 

со

 

всѣмъ

 

увлеченіемъ

 

неофита.
Сказалось

 

вліяніе

 

завѣдомо

 

ложныхъ

 

рѣчей

 

Аввакума

 

и

 

Исаіи,
получилось

 

новое

 

даниое

 

о

 

Сергіѣ

 

Михайловичѣ:

 

«моленійцо
протопопа

 

Аввакума

 

царю

 

Алексѣю

 

Михайловучу

 

о

 

Никонорѣ,

Сѳргіѣ

 

Салтыковѣ

 

и

 

прочихь

 

ко

 

жребію

 

святптельскаго

 

чина,

ихже

 

нужно

 

великому

 

государю

 

снискать»

 

34),

 

данное,

 

по

 

ко-

торому

 

въ

 

исторіяхъ

 

раскола

 

онъ

 

признается

 

виднымъ

 

и

 

ярымъ

расколоучителемъ

 

35).

 

Не

 

считаясь

 

съ

 

подобнымъ

 

отзывомъ,

продолжимъ

 

начатую

 

страницу

 

изъ

 

новаго

 

эпизода

 

въ

 

жизни

Визюковскаго

 

игумена.

 

Признано,

 

что

 

протестъ

 

противъ

 

цер-

коішо

 

обрядовыхъ

 

исправленій

 

п.

 

Никона

 

выходилъ

 

не

 

изъ

личныхъ

 

побужденій

 

мести

 

къ

 

патріарху

 

главнѣйшихъ

 

и

 

бо-
лѣе

 

вліятельныхъ

 

выразителей

 

противлѳнія,

 

не

 

изъ

 

одного

 

упор-

наго

 

старанія

 

современниковъ

 

раскола

 

сохранить

 

въ

 

неизмѣп-

номъ

 

видѣ

 

дорогое

 

наслѣдіе

 

благочестивой

 

старины,

 

но

 

преж-

де

 

всего

 

изъ

 

высокаго

 

мотива

 

ревности

 

о

 

церкви,

 

изъ

 

жела-

нія,

 

оцушевленваго

 

боязнію

 

за

 

спасеніе

 

души,

 

предохранить

вѣру

 

отъ

 

ересей,

 

которьтя

 

нѳпросвѣщенная

 

мысль

 

ревнителей
старины

 

усматривала

 

въ

 

каждой

 

подробности

 

реформы.

 

Отто-
го

 

и

 

въ

 

числѣ

 

противниковъ

 

послѣдней

 

несомнѣнно

 

были

 

ли-

ца,

 

руководившіяся

 

въ

 

отрицаніи

 

обрядовыхъ

 

исправленій

 

ис-

ключительно

 

религіозными

 

побужденіями

 

душеспасенія.

 

Самыя
разнообразные

 

и

 

противоноложные

 

взгляды

 

и

 

сужденія,

 

мнѣ-

нія

 

и

 

отзывы

 

высказывались

 

о

 

дѣлѣ

 

патріарха

 

и

 

нужно

 

бы-
ло

 

узнать,

 

угрожаетъ

 

ли

 

оно

 

опасностію

 

для

 

Московскаго

 

пра-

")

 

Субботииъ.

 

Матеріалы

 

для

 

ист.

 

раскола

 

1

 

т.

 

Ст.

 

198—199.
зъ )

 

Щааовъ

 

227

 

стр.,

 

Смирном.,

 

от.

 

60.
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вославія

 

и

 

примѣрнаго

 

руескаго

 

благочестія,

 

или

 

же

 

оно

 

есть

нѣчто

 

необходимое

 

въ

 

порядкѣ

 

церковной

 

жи;ши,

 

что

 

елѣдуѳтъ

принять,

 

иначе:

 

патріархъ —ѳретикъ

 

ли,

 

или

 

же

 

доблестный

пастырь,

 

ревнующій

 

о

 

лучшихъ

 

путяхъ

 

ко

 

спасенію.

 

Неоди-
наковое

 

рѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

влекло

 

за

 

собою

 

двоякое

 

слѣд-

ствіе:

 

при

 

положительномъ — послушаніе

 

церковной

 

власти

 

и

нринятіе

 

новыхъ

 

чиновъ

 

и

 

обрядовъ,

 

при

 

отрицательномъ —

нротивленіе

 

ей

 

и

 

пѳрѳходъ

 

въ

 

расколъ;

 

причемъ,

 

сомнѣніе

 

раз-

рѣшалось

 

или

 

при

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ

 

(увѣщанія

 

цер-

ковныхъ

 

властей)

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

переходило

 

въ

 

убѣждѳ-

ніѳ

 

правильности

 

и

 

необходимости

 

распоряженій

 

патріарха,

 

или

при

 

неблагопріятныхъ

 

(сужденія

 

о

 

реформѣ

 

неразумныхъ

 

при-

верженцевъ

 

старины)

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

разрѣшалось

 

про-

тестомъ

 

противъ

 

распоряженій,

 

по

 

смѣ

 

задора

 

и

 

противлѳнія

равнымъ

 

враждебнымъ

 

чувствамъ

 

фанатика,

 

совратителя

 

въ

расколъ.

 

Къ

 

лицамъ,

 

о

 

которыхъ

 

ведемъ

 

рѣчь,

 

должно

 

при-

числить

 

и

 

Сергія

 

Михайловича.

 

При

 

родственной

 

связи

 

съ

 

до-

момъ

 

Салтыкова,

 

убѣжденнаго

 

старообрядца

 

и

 

покровителя

противниковъ

 

патріарха,

 

онъ

 

оказался

 

исключительно

 

въ

 

бла-
гопріятныхъ

 

условіяхъ

 

для

 

отпаденія

 

въ

 

расколъ.

 

Отъ

 

Авваку-
ма

 

и

 

Исаіи

 

онъ

 

не

 

могъ

 

услышать

 

ни

 

одного

 

безпристрастнаго

сужденія

 

о

 

дѣлахъ

 

патріарха.

 

Въ

 

домѣ

 

Салтыкова

 

слышалась

 

лишь

непристойная

 

брань

 

на

 

виновника

 

опасной

 

затѣи

 

и

 

изрыгались

хулы

 

на

 

еретическую

 

Никоніанскую

 

церковь.

 

Фанатикамъ,

 

со-

биравшимся

 

здѣсь,

 

грезились

 

послѣднія

 

времена

 

міра,

 

свѣто-

преставлѳніе,

 

пришествіе

 

антихриста,

 

которому

 

слуга

 

его,

 

па-

тріархъ,

 

уготовалъ

 

путь,

 

введя

 

свои

 

еретическіе

 

новоисправ-

ленные

 

чины

 

и

 

обряды

 

въ

 

нѳнодлѳжащую

 

измѣненіямъ

 

бого-
служебно-церковную

 

жизнь.

 

Измышленія

 

и

 

догадки

 

выдава-

лись

 

за

 

безспорныя

 

положенія,

 

высказывались

 

пророческимъ

тономъ,

 

съ

 

чувствомъ

 

фанатизма,

 

какъ

 

страстнаго,

 

огненнаго

внутренняго

 

горѣнія

 

за

 

пропагандируемый

 

идеи.

 

Подобнаго
тона

 

и

 

содержанія

 

рѣчи

 

могли

 

поколебать

 

душевное

 

равновѣ-

сіе

 

человѣка

 

съ

 

самыми

 

твердыми

 

убѣжденіями

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

такого

 

вліянія

 

естественно

 

было

 

ожидать

 

отъ

 

нихъ

 

на

 

Сергія
Михайловича,

 

прожившаго

 

половину

 

своей

 

жизни

 

въ

 

запад-

номъ

 

краѣ

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

особенностяхъ

 

церковной

 

жизни

въ

 

этомъ

 

краѣ

 

и

 

притомъ

 

не

 

имѣвшаго

 

противоположныхъ

 

отзы-

вовъ

 

о

 

патріаршихъ

 

преобразованіяхъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

не-

принятіе

 

новоисправленныхъ

 

богослужебныхь

 

книгъ,

 

чиновъ

ц

 

обрядовъ

 

для

 

него

 

стало

 

дѣломъ

 

нѳизбѣжнымъ

 

и

 

рѣшѳннымъ.
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Но

 

разъ

 

задѣтая

 

совѣсть

 

не

 

могла

 

уже

 

дать

 

ему

 

покоя

 

и

 

тре-

бовала

 

жертвъ

 

исповѣдника

 

гонимой

 

вѣры,

 

одного

 

непринятія

реформы

 

было

 

недостаточно.

 

Стояніе

 

за

 

старую

 

вѣру

 

выра-

жалось

 

въ

 

расколѣ

 

или

 

въ

 

положительныхъ

 

страданіяхъ

 

чрезъ

перенесете

 

тюрѳмныхъ

 

заключеній,

 

тѣлесныхъ

 

наказаній,

 

чрезъ

лишеніе

 

жизни

 

добровольное

 

и

 

по

 

принужденно,

 

или

 

же

 

въ

укрывательствахъ,

 

въ

 

бѣгствѣ

 

въ

 

отдаленный

 

отъ

 

Москвы,
глухія

 

мѣста.

 

Укрывались

 

въ

 

лѣсистыхъ

 

необитаемыхъ

 

мѣст-

ностяхъ

 

лица,

 

не

 

надѣявшіяся

 

на

 

успѣшный

 

исходъ

 

борьбы
съ

 

сильнымъ

 

патріархомъ

 

и

 

разсуждавшія

 

о

 

своемъ

 

образѣ

дѣйствій

 

при

 

начавшейся

 

реформѣ

 

такъ,

 

что

 

они,

 

по

 

убѣж-

депіямъ

 

старообрядцы,

 

должны

 

поставить

 

себя

 

въ

 

такое

 

по-

ложеніе,

 

въ

 

которомъ

 

возможно

 

и

 

удобно

 

было

 

бы

 

сохранить

эти

 

убѣжденія,

 

содержать

 

старую

 

вѣру,

 

жить

 

по

 

правиламъ

свв.

 

отецъ.

 

Такимъ

 

положеніѳмъ

 

признана

 

была

 

жизнь

 

въ

 

ски-

тахъ,

 

вдали

 

отъ

 

міра.

 

Подобною

 

логикою

 

соображзній

 

объяс-

няется

 

массовое

 

бѣгство

 

старообрядцевъ

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

на-

чальную

 

пору

 

существованія

 

раскола.

 

Весьма

 

удобнымъ

 

мѣ-

стомъ

 

для

 

укрывательствъ

 

былъ

 

нижегородскій

 

край

 

36)

 

(мѣстно-

сти

 

по

 

рѣкамъ

 

Керженецъ

 

и

 

Вѣлбашъ)

 

съ

 

своими

 

дремучими

лѣсами,

 

непроходимыми

 

топами

 

и

 

глубокими

 

снѣгами.

 

Объ
этомъ

 

краѣ

 

и

 

первыхъ

 

поселѳнцахъ

 

тамъ

 

шла

 

такая

 

слава:

«нѣсть

 

во

 

всей

 

вселенной

 

лучше

 

такія

 

вѣры,

 

якоже

 

тамо,

 

и

нѣсть

 

нигдѣ

 

добродѣтельныхъ

 

человѣкъ,

 

якоже

 

тамо,

 

и

 

нѣсть

спасенія

 

душевнаго,

 

хотящимъ

 

спастися,

 

якоже

 

тамо 37)».

 

Здѣсь

искалъ

 

душевнаго

 

спасенія

 

и

 

Бизюковскій

 

игуменъ

 

Сергій

 

Ми-
хайловича

 

ОСрядовую

 

реформу

 

патріарха,

 

онъ,

 

какъ

 

было

 

за-

мѣчѳно,

 

оцѣнивалъ

 

по

 

ея

 

отношенію

 

къ

 

своему

 

священному

достоянію — св.

 

вѣрѣ,

 

въ

 

которой

 

достаточно

 

утвердился

 

во

 

вре-

мя

 

испытаній

 

отъ

 

гоненія

 

поляковъ,

 

которую

 

запечатлѣлъ

 

мо-

нашествомъ,

 

которой

 

воздвигъ

 

священный

 

памятникъ

 

въ

 

Би-
зюковѣ

 

монастырѣ.

 

Принятіе

 

этой

 

реформы,

 

разсуждалъ

 

онъ

вѣрнѣе

 

всего

 

со

 

словъ

 

Аввакума

 

и

 

Исаіи,

 

угрожало

 

его

 

пра-

вославно,

 

одно

 

отрицаніе

 

ея

 

и

 

переходъ

 

въ

 

расколъ

 

не

 

устра-

няли

 

возможности

 

заражения

 

новою

 

ересью,

 

бѣгство

 

лее

 

въ

 

от-

даленный,

 

славный

 

своимъ

 

благочестіемъ

 

Ннжегородскій

 

Кер-
женецъ

 

гарантировало

 

чистоту

 

и

 

сохранность

 

его

 

убѣжденій.

Такимъ

 

образомъ

 

Сергій

 

Михайловичъ

 

оказался

 

на

 

Керженцѣ,

въ

 

одномъ

 

изъ

 

скиговъ

 

этого

 

старообрядческаго

 

поселѳнія,

 

по-

ас )

 

Макарій,

 

исторія

 

раек.

 

Ст.

 

288.
")

 

Проф.

 

П.

 

Сыирновъ.

 

Енутр.

 

воп.

 

въ

 

раоколѣ.

 

Ст.

 

ХХѴШ,

 

прям.



—

 

782

 

—

лучившемъ

 

со

 

времени

 

его

 

бѣгства

 

названіе

 

Смольянъ

 

38 ).

 

Пер-
вый

 

порывъ

 

увлечѳнія

 

прошелъ.

 

Трезво

 

отнесшись

 

къ

 

своему

поступку,

 

онъ

 

созналъ.

 

что

 

держаться

 

старины

 

можно

 

невоз-

бранно

 

и

 

въ

 

своемъ

 

значительно

 

отдаленномъ

 

отъ

 

Москвы

 

Ви-
вюковѣ

 

монастырѣ.

 

Придя

 

къ

 

этому

 

убѣжденію,

 

онъ

 

покинулъ

Нижегородскіе

 

Смольяны

 

и

 

возвратился

 

зэ)

 

въ

 

свой

 

монастырь,

гдѣ

 

мы

 

и

 

видимъ

 

его

 

въ

 

1665-мъ

 

году

 

при

 

обычныхъ

 

зани-

тіяхъ

 

игумена

 

40 ).

 

Но

 

по

 

своей

 

принадлежности

 

къ

 

старооб-
рядческому

 

Салтыковскому

 

кружку

 

и

 

особенно

 

вслѣдствіе

 

че-

лобитной

 

протопопа

 

Аввакума

 

касательно

 

кандидатуры

 

его

 

уче-

ника

 

на

 

архіерейство.

 

Бизюковекій

 

игуменъ

 

сталъ

 

извѣстѳнъ

церковнымъ

 

властямъ,

 

какъ

 

противникъ

 

новоисправленныхъ

книгъ

 

и

 

обрядовъ,

 

и

 

по

 

этой

 

причинѣ

 

позванъ

 

былъ

 

на

 

со-

боръ

 

1666—67

 

года.

 

Составитель

 

соборныхъ

 

дѣяній,

 

перечис-

ляя

 

лицъ,

 

судпмыхъ

 

въ

 

десятомъ

 

засѣданіи

 

собора,

 

записалъ

о

 

Сергіѣ

 

Михайловичѣ:

 

<равнѣ

 

игуменъ

 

монастыря

 

Бизюков-
скаго

 

Сергій

 

Салтыковъ,

 

по

 

многомъ

 

своѳмъ

 

сомнѣніи

 

и

 

любо-
преніи

 

словномъ,

 

пріиде

 

въ

 

покаяніе,

 

пріятъ

 

благословеніе

 

и

отпущенъ

 

бысть

 

на

 

свое

 

обѣщаніе

 

въ

 

монастырь

 

Бизюковскій»

 

41 ).
По

 

этимъ

 

краткимъ

 

умѣреннаго

 

тона

 

строкамъ

 

судебнаго

 

акта

видно,

 

что

 

въ

 

лицѣ

 

Бизюковскаго

 

игумена

 

предъ

 

отцами

 

со-

бора

 

стоялъ

 

не

 

фанатичный

 

приверженецъ

 

старины,

 

не

 

упор-

ный

 

и

 

ярый

 

расколоучитель,

 

принесшій

 

неисчислимый

 

вредъ

церкви,

 

а

 

жертва

 

расколышчей

 

пропаганды,

 

ученикъ

 

Авваку-
ма

 

и

 

Исаіи.

 

Но

 

отъ

 

своихъ

 

учителей

 

ученикъ,

 

какъ

 

видно,

усвоилъ

 

лишь

 

«сомнѣніе»

 

касательно

 

правильности

 

и

 

необхо-

димости

 

новыхъ

 

обрядовъ,

 

одно

 

это

 

сомнѣніе

 

и

 

осталось

 

у

 

не-

го,

 

когда

 

прошелъ

 

первый

 

порывъ

 

увлеченія

 

расколомъ

 

и

 

онъ

возвратился

 

изъ

 

Нижегородскихъ

 

скитовъ.

 

На

 

«любопрѳніи

словномъ»,

 

на

 

словесныхъ

 

разсужденіяхъ

 

съ

 

отцами

 

собора

это

 

сомпѣніе

 

разъяснилось.

 

Сергій

 

Михайловичъ

 

узналъ,

 

что

исправленіе

 

п.

 

Никономъ

 

богослужебныхъ

 

чиновъ

 

и

 

обрядовъ
было

 

дѣломъ

 

уважительно

 

мотивированнымъ,

 

неизбѣжно

 

необ-

ходимымъ,

 

совершенно

 

правильнымъ

 

и

 

церковного

 

властно

 

одо-

бреннымъ.

 

И

 

онъ

 

пріиде

 

въ

 

покаяніе,

 

пріятъ

   

благословеніе

 

и

"J

 

Расколъ

 

въ

 

арелѣлахъ

 

Ниж.

 

епархіи

 

Садовскій,

 

Рукописи,

 

соч.

 

въ

 

библ.
К.

 

Л.

 

Ивъ

 

исгоріи

 

раскола

 

въ

 

Ниж.

 

губ.

 

Ниж,

 

еп.

 

Вѣд.

 

№

 

10,

 

400

 

с.

 

Мельни-
ков!,.

 

Ъъ

 

лѣсахъ

 

II

 

ч.

 

14 — 15

 

с.

3S )

 

Вѣжалъ

 

изъ

 

Бизюкова

 

мин.

 

С.

 

М-чъ,

 

вѣроитнѣе

 

псего,

 

послѣ

 

1660

 

года.

40 )

 

Заемная

 

Гордевсьаго

 

у

 

ктвіора

 

Виаюкова

 

н.

 

Салтыкова.

 

17

 

аир.

 

1605

 

г.

Грамоты

 

ао

 

Дорог,

 

у.,

 

№

 

'/,'

 

, -Й.
*!)

 

Субботивъ.

 

Матеріалы

 

11,

 

118

 

ст.

 

Соколовъ.

 

Расколъ

 

въ

 

Смодвн.

 

еп.

 

ст.

 

4.
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отпущенъ

 

бысть

 

на

 

свое

 

обѣщаніе

 

въ

 

монастырь

 

Визгоковскій.
Всецѣло

 

довѣряя

 

его

 

искреннему

 

раскаянію

 

въ

 

невольномъ

увлеченіи

 

расколомъ,

 

соборъ

 

не

 

положилъ

 

на

 

него

 

даже

 

пока-

янно-исправительной

 

эпитиміи.
Съ

 

возвращеніемъ

 

съ

 

собора

 

оканчивается

 

историческая

 

извѣет-

пость

 

Биэюковскаго

 

игумена,

 

печатныя

 

данный

 

о

 

немъ

 

больше

 

не

упоминаютъ,

 

архивныя

 

же

 

говорятъ

 

о

 

заботливой

 

длительности

на

 

благо

 

и

 

процвѣтаніе

 

двухъ

 

обителей,

 

о

 

мирной

 

кончинв

17

 

февраля

 

1680

 

г.

 

и

 

погребеніи

 

при

 

соборной

 

Крестовоздви-
женской

 

церкви,

 

согласно

 

завѣщанію

 

отъ

 

20

 

іюля

   

1в43

 

года

 

42).
Воспроизведя

 

теперь

 

подробности

 

жизни

 

Сѳргія

 

Михайлови-
ча,

 

обстоятельства

 

устроенія

 

имъ

 

своего

 

монастыря,

 

отноше-

нія

 

къ

 

нему

 

и

 

весь

 

его

 

обликъ,

 

какимъ

 

онъ

 

обозначился

 

ко

времени

 

возникновенія

 

раскола,

 

можно

 

утверждать,

 

что

 

рели-

гиозное

 

волненіе

 

половины

 

ХУП

 

вѣка,

 

бурными

 

потоками

 

раз-

лившееся

 

изъ

 

Москвы

 

по

 

отдаленнымъ

 

окраинамъ

 

Руси,

 

не

могло

 

пройти

 

мимо

 

Бизюковой

 

обители,

 

не

 

могло

 

не

 

захватить

и

 

ея

 

приснопамятнаго

 

строителя.

 

Въ

 

кратвихъ

 

словахъ

 

трудно

воспроизвести

 

тѣ

 

чувства

 

и

 

состоянія,

 

изъ

 

которыхъ

 

слагался

душевный

 

міръ

 

очевидцевъ

 

и

 

современниковъ

 

реформы

 

и.

 

Ни-
кона.

 

На

 

исключительно

 

религіознѵю

 

настроенность

 

ихъ

 

она

вліяла

 

многоразлично

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

глубоко,

 

рѣгяитель-

нымъ

 

образомъ.

 

Проповѣдиики

 

на

 

площадяхъ

 

и

 

въ

 

церквахъ,

запугивавшіе

 

иабожныхъ

 

слушателей

 

страшными

 

словами

 

объ
антихристѣ

 

и

 

ерѳсяхъ,

 

колодники

 

съ

 

выраженіемъ

 

непоколе-

бимой

 

рѣшимости

 

и

 

исповѣдническаго

 

энтузіазма

 

на

 

страдаль-

ческихъ

 

лицахъ,

 

религіозный

 

бредъ

 

и

 

экзальтированныя

 

рѣчи

пожираемыхъ

 

огнемъ

 

самосожигателей,

 

ожидавшіе

 

свѣтоире-

ставленія,

 

заживо

 

погребавшіе

 

себя,

 

юродивые,

 

бѣгавнііе

 

за

царемъ

 

и

 

умолявшіе

 

его

 

на

 

«древлее

 

благочестіе

 

вступити»,

шумѣвшія

 

въ

 

своихъ

 

теремахъ

 

боярыни

 

и

 

холопки,

 

хулы

 

на

мнимаго

 

еретика

 

патріарха,

 

слезы,

 

паденія

 

ницъ,

 

просьбы

 

о

прощеніи

 

и

 

помилованіи

 

судимыхъ

 

соборомъ

 

1666 — 67

 

года

лицъ,

 

что

 

все

 

это,

 

какъ

 

не

 

доказательства

 

того,

 

сколь

 

много-

численными

 

и

   

разнообразными

   

лучами

   

отражалась

   

реформа

")

 

Не

 

лишне

 

эамѣтить,

 

что

 

въ

 

изслѣдованіяхъ

 

по

 

церковной

 

исторіи

 

одаи

прежде

 

времени

 

погребаютъ

 

строителя

 

Бизюкова

 

монастыря

 

Сергія

 

Салтыкова,
утверждая,

 

что

 

опт,

 

уиеръ

 

въ

 

1656

 

году,

 

другіе

 

въ

 

этомъ

 

году

 

посіллаюгъ

 

его

въ

 

Нижегородские

 

лѣса

 

для

 

пропаганды

 

раскола,

 

третьи

 

не

 

различают!,

 

ст.

 

Ко-
жеезерекпмъ

 

игуменомъ

 

Сергіеыъ.

 

Амвросій

 

II

 

ч.

 

570

 

с.

 

Трофимовскій

 

ст.

 

300.
СадовскіП,

 

Ивановскій

 

и

 

Мельниковъ.

 

Вывш.

 

цатріаршій

 

ривнич.

 

архим.

 

Влади-
міръ.

 

Каталогъ

 

рукой,

 

патріарш.

 

биб.

 

№

 

1163-й,

 

3-го

 

счета.



—

 

784

 

—

патріарха

 

въ

 

внутрѳннемъ

 

душевномъ

 

мірѣ

 

ея

 

современпиковъ,

какія

 

вызывала

 

она

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

на

 

какіе

 

поступки

 

рас-

полагала,

 

вообще

 

же,

 

что

 

она

 

коснулась

 

священнѣйшаго

 

до-

стоянія

 

религіозной

 

души

 

русскаго

 

человѣка

 

его

 

св.

 

вѣры.

Палъ

 

лучъ

 

свѣта

 

отъ

 

дѣлъ

 

патріарха

 

и

 

на

 

набожного

 

Бизю-
зюковскаго

 

игумена,

 

но

 

нечистыыъ

 

и

 

яснымъ,

 

а

 

преломлен-

вымъ

 

чрезъ

 

религіозную

 

нетерпимость

 

и

 

личную

 

непріязнь

 

къ

виновнику

 

реформы

 

протопопа

 

Аввакума.

 

Но

 

какъ

 

картина

послѣ

 

катастрофъ

 

въ

 

природѣ

 

представляетъ

 

не

 

одни

 

только

обломки

 

пострадавшихъ

 

предметовъ,

 

но

 

и

 

уцѣдѣвшіе

 

отъ

 

бѣд-

ствія,

 

которые

 

высматриваютъ

 

болѣе

 

живыми,

 

свѣжими

 

и

 

бод-

рыми

 

послѣ

 

разрушенія,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

великаго

 

испытанія

 

для

вѣры

 

времени

 

обрядовыхъ

 

исправленій.

 

Не

 

нсѣ

 

изъ

 

первыхъ

противниковъ

 

эихъ

 

исправленій

 

вышли

 

окончательно

 

погибши-
ми

 

для

 

церкви

 

в

 

спасенія,

 

не

 

всѣ

 

понесли

 

на

 

себѣ

 

всю

 

тя-

ясесть

 

соборной

 

анаѳемы,

 

не

 

всѣ

 

вышли

 

изъ

 

суда

 

съ

 

позор-

нымъ

 

именемъ

 

фанатиковъ

 

и

 

изувѣровъ.

 

Кто

 

покаялся

 

въ

 

сво-

емъ

 

заблужденіи,

 

тотъ

 

возвратился

 

съ

 

собора

 

справданнымъ

 

и

ирощеннымъ

 

и

 

не

 

съ

 

темною

 

памятью

 

о

 

пребываніи

 

въ

 

рас-

колѣ,

 

а

 

скорѣе

 

съ

 

славнымъ

 

именемъ

 

глубоко

 

вѣрующаго

 

че-

ловѣка,

 

преданнаго

 

сына

 

св.

 

церкви,

 

представввшаго

 

въ

 

сво-

емъ

 

увлеченіи

 

протестомъ,

 

въ

 

лишеніяхъ

 

и

 

жертвахъ

 

доказа-

тельства

 

силы

 

и

 

твердости

 

своего

 

религіознаго

 

чувства.

 

И
какъ

 

мутная

 

волна,

 

прибивая

 

къ

 

лрибреясной

 

скалѣ,

 

отлага-

гаетъ

 

отъ

 

себя

 

примѣсь,

 

захваченную

 

въ

 

неопрятномъ

 

мѣ-

стѣ,

 

такъ

 

и

 

эти

 

совращенныя

 

въ

 

расколъ

 

и

 

покаявшіяся

 

на

соборѣ

 

лица,

 

оставили

 

у

 

своихъ

 

учителей

 

все,

 

что

 

есть

 

дур-

ного

 

въ

 

раеколѣ

 

и

 

съ

 

чистымъ

 

чувствсмъ

 

своей

 

вѣругощей

души,

 

укрѣпленной

 

и

 

освѣжешюй

 

пережитыми

 

испытаніями

во

 

время

 

тяжелаго

 

нравственнаго

 

перелома,

 

возвратились

 

въ

лоно

 

церкви.

 

Такимъ

 

же

 

выгаелъ

 

изъ

 

раскола

 

и

 

перешелъ

 

въ

народную

 

память

 

и

 

строитель

 

Бизюкова

 

монастыря

 

Сергій
Салтыковъ.

ЧЬмъ

 

же

 

дорога

 

его

 

память

 

народу,

 

что

 

она

 

говоритъ

 

его

уму

 

и

 

сердцу,

 

снова

 

повторимъ

 

преяшій

 

вопросъ?
Если

 

снросить

 

любого

 

изъ

 

простыхъ

 

людей,

 

прихоясанъ

 

се-

ла

 

Бизюкова,

 

когда

 

жнлъ

 

Сергій

 

Салтыковъ,

 

какого

 

онъ

 

былъ
рода

 

и

 

чѣмъ

 

онъ

 

извѣстенъ,

 

то

 

онъ

 

дастъ

 

такой

 

краткій

 

от-

вѣтъ:

 

онъ

 

основалъ

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

монастырь.

 

Въ

 

вѣругоіцую

народною

 

душу

 

нѣкогда

 

глубоко

 

запало

 

сильное

 

и

 

свѣтлоѳ

 

впе

 

•

чатлѣніе

 

отъ

 

этого

 

подвига.



—

 

785

 

—

Строѳніе

 

Сергія,

 

Бизюковская

 

обитель

 

долгое

 

время

 

соби-

рала

 

подъ

 

свою

 

сѣнь

 

богомольцевъ,

 

приходившихъ

 

изъ

 

міра
съ

 

душевнымъ

 

бременемъ,

 

утѣшала

 

ихъ

 

молитвою

 

иноковъ,

ободряла

 

ихъ

 

совѣтами,

 

очищала

 

благочестіемъ,

 

укрѣпляла

 

при-

мѣромъ

 

ихъ

 

подвиговъ.

 

Она

 

же

 

давала

 

пріютъ

 

дряхлымъ

 

ста-

рикамъ,

 

лѣчила

 

раны

 

воиновъ,

 

съ

 

увѣчьями

 

возвращавшихся

съ

 

поля

 

брани

 

и

 

покоила

 

ихъ,

 

бросала

 

лучи

 

просвѣщенія

 

въ

темную

 

среду

 

мѣстнаго

 

населѳнія

 

и

 

много

 

другихъ

 

содержала

свѣтдыхъ

 

страницъ

 

4Ь).

 

Воспоминаніе

 

объ

 

этихъ

 

дѣлахъ

 

Во-
жіихъ

 

и

 

живетъ

 

въ

 

народномъ

 

умѣ.

 

Къ

 

этому

 

свидетельству

о

 

приснопамятномъ

 

Бизюковскомъ

 

игуменѣ

 

со

 

словъ

 

народной

памяти

 

исторія

 

прибавляетъ

 

нѣчто

 

свое.

Она

 

говоритъ,

 

что

 

въ

 

годины

 

народныхъ

 

бѣдствій,

 

когда

вѣра

 

религіозной

 

народной

 

души

 

подвергается

 

сильному

 

испы-

танно,

 

богоносецъ

 

русскій

 

народъ

 

прежде

 

всего

 

устремляетъ

свой

 

скорбный

 

взоръ

 

на

 

св.

 

обители,

 

въ

 

молитвѣ

 

ищетъ

 

разъ-

яснѳнія

 

смысла

 

страданій

 

и

 

въ

 

ней-же

 

надѣтеся

 

получить

нужную

 

благодатную

 

помощь.

 

И

 

этому

 

то

 

великому

 

дѣлу

 

обо-
дренія

 

и

 

поддержанія

 

народнаго

 

духа

 

въ

 

лихое

 

время

 

польской
неводи

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ,

 

для

 

несчастнаго

 

по

 

своей

 

судьбѣ

 

До-
рогобужскаго

 

уѣзда

 

44),

 

служили

 

три

 

монастыря:

 

Болдинъ

 

и

Свирколуцкій

 

преподобнаго

 

Герасима

 

и

 

Бизюковъ

 

боярскаго
сына

 

Сергія

 

Салтыкова.

Бывшій

 

прахожаттъ

 

с.

 

Бизюкова.

Архимандритъ

 

Макарій

 

Глухарѳвъ

 

и

 

его

 

отеошѳнія

къ

 

родвымъ

 

*).
Если

 

это

 

и

 

такъ

 

было,

 

урокъ

 

смиренія,

 

преподанный

 

Фи-
ларетомъ

 

М.

 

Глухареву,

 

не

 

разорвалъ

 

и

 

даже

 

не

 

охладилъ

тѣхъ

 

отношеній,

 

ьоторыя

 

соединяли

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

ректора

 

Филарета,

 

проницательнаго

 

и

 

тонкаго

 

психолога

 

и

искуснаго

 

педагога

 

и

   

скромнаго,

 

кроткаго,

   

благочестиваго

 

и

")

 

И

 

дѣвствмельно,

 

ьъ

 

Бизюковѣ

 

ыонастырѣ

 

въ

 

1762

 

году

 

призрѣвалось

 

трид-
цать

 

отставныхъ

 

воиновъ,

 

была

 

иконописная

 

и

 

школа.

 

Офицерскія

 

ошіси

 

/6

 

251-й.
Моск.

 

арх.

 

Мин.

 

Юст.

 

по

 

кол.

 

Эконоыіи.
*')

 

Геогр.-стат.

 

словарь

 

Семенова,

 

II

 

т.

 

ст.

 

124.

 

Бврезинъ

 

подъ

 

буквою.

 

«Д«,
стр.

 

470.
*)

 

Продолзк.

 

см.

 

№

 

10

 

См.

 

Еп.

 

Вѣд.



—

 

786

 

—

даровитаго

 

студента,

 

сразу

 

покори вшагося

 

его

 

духовному

 

ру-

ководительству

 

и

 

съ

 

сшей

 

стороны

 

пользовавшаяся

 

его

 

вни-

маніемъ

 

и

 

любовью.

 

Что

 

таковы

 

были

 

его

 

отношепія

 

къ

 

Фи-
ларету,

 

свидѣтельствовалъ

 

послѣ

 

онъ

 

самъ:

 

съ

 

самого

 

посту-

нленія

 

въ

 

акадеыш,

 

говорилъ

 

онъ,

 

я

 

отдайте

 

свою

 

волю

 

рек-

тору

 

Филарету,

 

безъ

 

его

 

совѣта

 

и

 

благословенія

 

ничего

 

не

дѣлалъ

 

и

 

почти

 

ежедневно

 

испытывалъ

 

свои

 

помыслы.

 

Един-
ственная

 

нопыка

 

поступить

 

помимо

 

воли

 

ректора

 

стоила

 

ему

тяжкихъ

 

укоровъ

 

совѣсти

 

').

 

Несмотря

 

на

 

свое

 

расположеніе
къ

 

Глухареву,

 

Филаретъ

 

строго

 

относился

 

къ

 

разнымъ

 

его

 

про-

махамъ

 

и

 

оплошностямъ,

 

подвергая

 

его

 

взысканіямъи

 

силышмъ

выговорамъ

 

и

 

отказами

 

или

 

намѣрелной

 

медлительностью

 

въ

исполненіи

 

его

 

желаній

 

подавляя

 

непріятныя

 

стороны

 

его

 

ха-

рактера—вспыльчивость,

 

нетерпѣливость

 

и

 

раздражитель-

ность

 

2 ).

 

Это

 

и

 

были

 

тѣ

 

«стропотные

 

пути>,

 

на

 

которые

 

по-

ставилъ

 

Филаретъ

 

Глухарева,

 

по

 

его

 

позднѣйшему

 

признанію,
и

 

которыми

 

онъ

 

и

 

впослѣдстпіи

 

велъ

 

своего

 

ученика

 

къ

 

укрѣ-

пленію

 

терпѣнія,

 

кротости

 

и

 

смиренія.

Не

 

безъ

 

вліянія

 

Филарета

 

яге

 

у

 

Глухарева

 

къ

 

концу

 

ака-

демическаго

 

курса

 

укрѣпилось

 

желлніе

 

принять

 

монашество.

Трудно,

 

впрочемъ,

 

сказать,

 

Филаретъ

 

ли

 

первый

 

нодалъ

 

ему

такую

 

мысль.

 

Скорѣе

 

можно

 

думать,

 

что

 

самъ

 

Глухаревъ

 

оста-

новился

 

на

 

иночествѣ,

 

какъ

 

на

 

убѣжишѣ

 

и

 

защити

 

отъ

 

обу-

ревавшихъ

 

его

 

страстныхъ

 

чувсгвъ.

 

Но

 

могли

 

быть

 

туп.

 

и

постороннія

 

вліянія,

 

въ

 

родѣ

 

того,

 

о

 

которомъ

 

послѣ,

 

съ

 

Ал-
тая,

 

Макарій

 

писалъ

 

Вѣрѣ

 

Ильиничпѣ

 

Верховской,

 

сестрѣ

Одиги^ріевской

 

пустыни

 

подъ

 

Москвой,

 

основанной

 

ея

 

дядей,

старцеміі

 

Зосимой

 

(|

 

24

 

окт.

 

1833).

 

О

 

наставаикѣ

 

о.

 

Зосимы
старцѣ

 

Василискѣ

 

имѣлъ

 

я

 

понятіе,

 

сообщилъ

 

Макарій,

 

еще

учась

 

въ

 

академіи

 

Петербургской;

 

записка

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

опы-

тахъ

 

умной

 

молитвы,

 

извѣстныхъ

 

ему,

 

долго

 

у

 

меня

 

сохра-

нялась:

 

и

 

было

 

время,

 

когда

 

я,

 

въ

 

непонятной

 

грусти,

 

улеталъ

изъ

 

Россіи

 

въ

 

Сибирь

 

пустынную

 

па

 

крыліяхъ

 

быстропаря-
щей

 

мысли

 

и

 

еъ

 

Сибири

 

встрѣчался

 

воображепіемъ

 

съ

 

о.

 

Ва-
силискомъ

 

въ

 

лѣсу

 

дремучемъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

думая,

 

что

 

я

 

и

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

буді,'

 

въ

 

Сибири

 

и

 

притомъ

 

именно

 

блпзъ

 

того

мѣста,

 

котораго

 

прежде

 

яскалъ

  

однимъ

 

воображеніемъ,

   

хотя

г )

 

Мвссіонеръ,

 

18V7,

 

стр.

 

29—30.
г )

 

И.

 

И.

 

Ястреоовъ.

 

Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣягельноети

 

аріим.

 

Мава-
рія

 

(Бійскъ,

 

1893),

 

7—8.



787

 

-

ядѣсг.

 

но

 

найду

 

ужо

 

ни

 

о.

 

Василиска,

 

ни

 

о.

 

Зосішьт»

 

•'■).

 

Не
нротпвъ

 

монашества

 

былъ

 

и

 

отецъ

 

М.

 

Глухарева,

 

смотрѣв-

іпій

 

на

 

пего,

 

какъ

 

на

 

«первоначальное

 

въ

 

свѣті;

 

званіе».
Но

 

Глухаревъ,

 

сообщивши

 

отцу

 

въ

 

апрѣлѣ

 

1817

 

г.

 

о

 

своемъ

желаніи

 

только

 

условно,

 

долго

 

затѣмъ

 

не

 

подаваяѣ

 

о

 

себѣ

пѣстоп,

 

почему

 

отецъ

 

отвѣчадъ

 

ему

 

19

 

іюля

 

условнымъ

 

же

согласіемъ,

 

прпчемъ

 

преднарекъ

 

ому

 

имя

 

(Мблхиеедекъ)

 

и

разсканалъ

 

ему

 

о

 

своемъ

 

спѣ,

 

предуказывавшемъ

 

прстриженіе
еыпа

 

1 ).

 

Но

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

о.

 

Іаковъ

 

особымъ

 

письмомъ

 

бла-

гословлялъ

 

намѣрепіе

 

Михаила

 

принять

 

«опое

 

апгѳловѣйное

званіе!

  

5 ).

Но

 

молодая

 

и

 

пылкая

 

натура

 

Михаила

 

колебалась.

 

Какъ
кажется,

 

онъ

 

еще

 

до

 

окоичапія

 

курса

 

не

 

прочь

 

былъ

 

принять

священство

 

и,

 

слѣдоватолыю,

 

жениться.

 

Съ

 

такой

 

раздвоен-

ностыо

 

въ

 

мысляхъ

 

п

 

желаніяхъ,

 

опъ

 

явился

 

въ

 

сентябри
па

 

службу

 

въ

 

Екатрринославскую

 

сомппарію

 

(на

 

должность

 

ин-

спектора).

 

«Пріѣхавши

 

въ

 

Екатерииославль,

 

питетъ

 

онъ

 

въ

«Помпновеніи

 

преосвящ.

 

Іова»,

 

я

 

рѣшился

 

вступить

 

немедлен-

но

 

или

 

въ

 

супруяіество

 

или

 

въ

 

монашество;

 

но

 

пе

 

могъ

 

самъ

3 )

 

Копія

 

письма

 

архим,

 

Макарія. — Старецъ

 

косима,

 

сынъ

 

Смоленскаго

 

воево-

ды

 

В.

 

Д.

 

Вѳрховскаго,

 

род.

 

1767

 

г.

 

Начавъ

 

службу

 

въ

 

одномьнзъ

 

гвардейских т,

полковт,

 

онъ

 

въ

 

1786

 

г.

 

разстался

 

съ

 

иіромъ

 

и

 

удалившись

 

въ

 

Брянскіс

 

лѣса,

Орловской

 

губ.

 

предался

 

эдѣсь

 

подвпгамъ

 

монашеской

 

ливни.

 

Тутъ

 

же

 

онъ

 

по-

знакомился

 

съ

 

иввѣстныиъ

 

поцвижнпкі

 

мъ

 

Васнлискомъ,

 

съ

 

которымъ

 

прожилъ

затѣмъ

 

вмѣетѣ

 

около

 

СО

 

лѣтъ —то

 

въ

 

Коиевцѣ,

 

то

 

въ

 

южной

 

Россіи,

 

то

 

наконецъ

въ

 

Сибири,

 

гдѣ

 

я

 

похоронилъ

 

его.

 

Въ

 

Сибири

 

они

 

подвижнпчапі

 

прежде

 

въ

 

50

верстахъ

 

отъ

 

Кузнецка,

 

затѣмь

 

въ

 

Туринскѣ,

 

гдѣ

 

Зосима

 

организовалъ

 

женскую

общину

 

(1822

 

г.).

 

Во

 

дѣламъ

 

ея

 

Зосима

 

диажды

 

ѣзднлъ

 

въ

 

Петербург!.,

 

нричемь

во

 

второй

 

равъ

 

прпсезъ

 

съ

 

собой

 

изъ

 

Смоленской

 

губериіи

 

двухъ

 

своихъ

 

плѳ-

мяннидъ,

 

въ

 

Москвѣ

 

нострнженныхъ

 

имъ

 

въ

 

монашество.

 

Но

 

вскорѣ

 

интрига

одной

 

изъ

 

сестеръ

 

обители

 

Туринской,

 

попечителем,

 

которой

 

онъ

 

состоялъ,

 

за-

ставили

 

его

 

удалиться

 

оттуда

 

въ

 

Москву.

 

Слѣдомь

 

за

 

нимъ

 

отправились

 

его

племянницы,

 

а

 

съ

 

ними—22

 

сестры.

 

Для

 

ппхъ

 

то

 

Зосима

 

п

 

устроплъ

 

въ

 

182G

 

г.

Одигиіріевскую

 

общежительную

 

пустыню,

 

въ

 

60

 

верстахъ

 

отъ

 

Москвы,

 

на

 

яем-

лѣ,

 

уступленной

 

Вахзгетьепой.

 

«0.0.

 

Зосима

 

и

 

Васклвскъ,

 

Сибирскіе

 

подвижники

конца

 

XVIII

 

и

 

начала

 

XIX

 

ст.»

 

(Тобол.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1897

 

г.,

 

Ш6

 

17.

 

20).

 

Въ
I860

 

г.

 

въ

 

Москвѣ

 

были

 

изданы

 

сживнь

 

схимонаха

 

Зосимы>

 

и

 

нѣвоторьія

 

его

сочиненія. — Архим.

 

Маварій

 

не

 

бы.іъ

 

знакомь

 

съ

 

этими

 

своиии

 

земляками.

 

Объ

 

о.

Зосимѣ

 

слыхалт.

 

затѣмъ.

 

будучи

 

уже

 

въ

 

Костром

 

1;

 

(1821—1824),

 

а

 

сестрѣ

 

JB t. -

рѣ

 

иисалъ

 

по

 

впушенію

 

моей

 

духовной

 

дочери

 

тобо.іячки

 

Е,

 

Ѳ.

 

Ненряхинон,
ея

 

впакомон.

 

Въ

 

цптованномъ

 

выше

 

иисьмв

 

о.

 

Макарій

 

звалъ

 

сестру

 

Ввру

 

въ

Сибирь,

 

гдѣ

 

она

 

положила

 

начало

 

монашеской

 

жизаи

 

и

 

гдѣ

 

намѣчалъ

 

для

 

нея

служеніе

 

при

 

алтайской

 

миссіи.

 

Вішслѣдствіи

 

Вьра

 

была

 

настоятельницей

 

Оди-
гитріевской

 

нустыви.

'')

 

Прилож.

 

Ш

 

3.
5 )

 

Прилож.

 

Лі

 

4.

 

Письмо,

 

замечательное

 

но

 

своему

 

содержанию

 

и

 

по

 

той

 

пол-

нотѣ

 

съ

 

какой

 

рассматриваются

 

всѣ

 

стороны

 

духоппой

 

и

 

внѣшней

 

жизни

 

буду-

щаго

 

монаха.
4'
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собою

 

установить

 

вдающейся

 

мысли

 

моей...

 

Я,

 

говорилъ

 

послѣ

Глухаревъ,

 

еще

 

въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

академіи,

 

думалъ

 

поступить

въ

 

монашество,

 

но

 

хотѣлъ

 

поиспытать

 

себя

 

°).

 

Это

 

испытаніе
продолжалось

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

и

 

кончилось

 

въ

 

Екатери-
нославѣ

 

перемѣной

 

имени

 

Михаила

 

на— Макарія.
На

 

исходъ

 

колебаній

 

Глухарева

 

повліяли

 

два

 

вѣщіе

 

сна.

Сны

 

вообще

 

въ

 

жизни

 

его,

 

какъ

 

человѣка

 

съ

 

тонкой

 

нервной
организаціей

 

и

 

умѣвшаго

 

вездѣ

 

искать

 

и

 

находить

 

указанія
Промысла

 

Вожія,

 

имѣли

 

немалое

 

значеніе.

 

Онъ

 

часто

 

руко-

водился

 

ими,

 

хотя

 

и

 

доиускалъ,

 

что

 

они

 

могутъ

 

быть

 

<и

 

отъ

врага»

 

7).

 

«Однажды,

 

разсказываетъ

 

онъ

 

въ

 

своей

 

исповѣди,

когда

 

я

 

уснулъ

 

въ

 

горестной

 

скорби

 

о

 

грѣховной

 

неволѣ

своей,

 

вижу

 

во

 

снѣ

 

высокій

 

амвоиъ

 

со

 

многими

 

степенями,

 

и

на

 

амвонѣ

 

старца

 

монашескаго

 

званія...

 

внизу

 

у

 

амвона

 

сто-

ить

 

родитель

 

мой

 

и

 

въ

 

сильномъ

 

пегодованіи

 

обличаетъ

 

ме-

ня

 

предъ

 

Вогомъ

 

и

 

симъ

 

рабомъ

 

его;

 

но

 

я

 

будто

 

взошелъ

 

на

тотъ

 

амвонъ

 

и

 

старецъ,

 

внушавшій

 

мнѣ

 

благоговѣніе

 

видомъ

своимъ,

 

тихо

 

покрылъ

 

эиитрахилью

 

и

 

пріобщилъ

 

меня.

 

Сіе
сновидѣніе

 

впечатлѣлось

 

въ

 

душу

 

мою;

 

я

 

получилъ

 

утѣши-

тельное

 

чувство

 

о

 

томъ,

 

что

 

Богъ

 

еще

 

не

 

отринудъ

 

меня»...

«Кто

 

былъ

 

сей

 

боголѣпный

 

старецъ?— Въ

 

Петербургѣ

 

сердце

мое

 

не

 

обрѣло

 

его».

 

Но

 

нашло

 

въ

 

Екатеринославѣ...

 

Когда
онъ

 

однажды,

 

послѣ

 

колебанія

 

между

 

монашсствомъ

 

и

 

супру-

жествомъ,

 

рѣшилъ

 

предаться

 

волѣ

 

Божіей,

 

«то

 

въ

 

мирѣ

 

ус-

нувъ,

 

безъ

 

размышленія

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ»,

 

онъ

 

увидалъ

 

во

снѣ

 

преосвящ.

 

Іова,

 

которому

 

подалъ

 

по

 

его

 

требованію

 

во-

ду...

 

Послѣ

 

того,

 

проснувшись,

 

онъ

 

ощутилъ

 

въ

 

душѣ

 

рѣши-

тельное,

 

мирное

 

и

 

безопасное

 

расположеніе

 

къ

 

иночеству,

такъ

 

что,

 

бе^ъ

 

дальнихъ

 

околичностей,

 

отвѣтилъ

 

отказомъ

 

иоч-

тенной

 

особѣ,

 

которая,

 

явившись

 

въ

 

то

 

утро,

 

предложила

 

ему

безъ

 

дальнихъ

 

же

 

околичностей

 

руку

 

дѣвицы

 

достойнѣйшей»

 

8 ).
Вѣроятно,

 

Глухаревъ,

 

немедля

 

долго,

 

сообщилъ

 

преосвящен-

ному

 

о

 

своемъ

 

намвреніи.

 

Но

 

архіеп.

 

Іовъ

 

«не

 

только

 

не

далъ

 

ласковаго

 

пріема

   

жеданію

 

его,

 

но

 

и

 

спросилъ,

   

не

 

мо-

8 )

 

Страннпкъ,

 

1861,

 

май,

 

231.

')

 

Тонскія

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1893,

 

№

 

10,

 

стр.

 

25.
8 )

 

При

 

свѣтѣ

 

этого

 

покав:шія

 

нужно

 

понимать

 

позінѣйшій

 

равскаіъ

 

Макарія
о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

Екатерппославѣ

 

ему

 

предстояла

 

женитьба,

 

даже

 

иѵѣзась

 

въ

 

ви-

ду

 

невѣста,

 

но

 

что

 

это

 

наиѣрѳніе

 

онъ

 

скоро

 

омавилъ.

 

потому

 

что

 

отъ

 

гостей,
жепщипь

 

и

 

мірикихъ

 

увѳселѳній

 

онъ

 

выпосидъ

 

только

 

чувство

 

пустоты

 

(стр.
1860,

 

авг.

 

59,

 

прим.

 

3).

 

А.

 

И.

 

Сугоцкому,

 

которому

 

Макарій

 

разскавывалъ

объ

 

атимъ,

 

оиь

 

соввговаяъ

 

или

 

жениться

 

или

 

втгь

 

въ

 

монахи.
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7оЭ

 

■""

жетъ

 

ли

 

онъ

 

отложить

 

это

 

дѣло;

 

когда

 

же

 

увидѣлъ

 

рѣшимость

Глухарева,

 

то

 

хотя

 

и

 

сталъ

 

хвалить

 

путь

 

иночества,

 

далъ

 

по-

нять,

 

что

 

чѳловѣкъ

 

двоедушный

 

не

 

устроевъ

 

во

 

всѣхъ

 

путяхъ

своихъ,

 

и

 

хотя

 

цриказалъ

 

подать

 

ирошеніе,

 

но

 

съ

 

видомъ

такой

 

угрозы,

 

которой

 

Глухаренъ

 

совсѣмъ

 

не

 

чаялъ

 

и

 

нонп-

мать

 

не

 

могъ.

 

Прошепіѳ

 

было

 

подано

 

29

 

янв.

 

1818

 

г.,

 

а

 

4

 

февр.
преосв.

 

Іовъ

 

препроводилъ

 

его

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

при

 

своемъ

донесеніи,

 

въ

 

которомъ

 

указывалъ.

 

что

 

пнспекторъ

 

М.

 

Глу-
харевъ

 

«поведенія

 

честнаго,

 

правилъ

 

тпердыхъ

 

и

 

иостоянныхъ

и

 

къ

 

монашеству

 

склоненъ

 

и

 

надежепъ».

 

Разрѣшепіе

 

сино-

дальное

 

иослѣдовало

 

30

 

марта,

 

пострижете

 

произошло

 

лить

24

 

іюля.

 

Эта

 

медлительность,

 

понятая

 

Глухаревым'],

 

какъ

 

про-

явленіе

 

нерасположенія

 

къ

 

нему

 

владыки,

 

породила

 

въ

 

пемъ

чувство

 

недовольство

 

Іовомъ,

 

которое,

 

бывъ

 

усилено

 

стро-

гими

 

воспитательными

 

по

 

отношеніго

 

къ

 

нему

 

мѣрами

 

прео-

священнаго,

 

въ

 

связи

 

съ

 

разными

 

непріятностями

 

по

 

службѣ,

происходившими

 

отъ

 

стремленія

 

Макарія

 

проводить

 

идею

 

закон-

ности

 

и

 

чувство

 

гуманности

 

въ

 

педагогическую

 

среду,

 

тяго-

тевшую

 

къ

 

старымъ

 

семинарскимъ

 

порядкамъ, — заставило

 

его

просить

 

о

 

переводѣ

 

въ

 

другую

 

семипарію.

 

9

 

марта

 

1821

 

г.

онъ

 

уже

 

оставилъ

 

Екатеринославъ

 

и

 

былъ

 

на

 

пути

 

въ

 

Ко-
строму,

 

въ

 

качествѣ

 

ректора

 

тамошней

 

семинаріи.
Сносился

 

ли

 

М.

 

Глухарееъ

 

изъ

 

Екатеринослава

 

съ

 

Смо-
левскомъ

 

и

 

съ

 

родными

 

— не

 

сохранилось

 

прямыхъ

 

указаній.
Но

 

что

 

онъ

 

не

 

порывалъ

 

съ

 

ними

 

связей,

 

видно

 

изъ

 

даль-

нѣйшаго.

 

Въ

 

своемъ

 

большомъ

 

письмѣ

 

изъ

 

Костромы

 

о

 

путе-

шествіи

 

туда

 

онъ

 

отмѣчаетъ

 

пребываніе

 

въ

 

Харьковѣ

 

у

 

прео-

свящ.

 

Павла

 

Саббатовскаго,

 

своего

 

бывшаго

 

префекта

 

и

 

рек-

тора

 

въ

 

Смоленской

 

семинаріи,

 

и

 

встрЬчу

 

въ

 

Москвѣ

 

съ

 

сво-

ими

 

Смоленскими

 

земляками— студентами

 

9).

 

Въ

 

Костромѣ,

страдая

 

глазной

 

болью,

 

которую

 

вывезъ

 

изъ

 

Екатеринослава,
онъ

 

тщетно

 

лѣчился

 

отъ

 

нея

 

у

 

докторовъ,

 

— «до

 

самаго

 

сен-

тября

 

мочилъ

 

глаза

 

безполезною

 

примочкою,

 

пока

 

не

 

посовѣ-

товался

 

съ

 

родителемъ,

 

который

 

приказалъ

 

принять

 

испанскую

мушку

 

на

 

шею;

 

и

 

вотъ

 

я,

 

пишетъ

 

чрезъ

 

полгода

 

М.,

 

по

 

мо-

ли^

 

вѣры

 

его,

 

здоровъ

 

есмь!>

 

Іѣтомъ

 

1822

 

г.

 

о.

 

Іаковъ
явился

 

неожиданно

 

для

 

сына

 

въ

 

Кострому

 

и,

 

иропостивъ

 

здѣсь

цѣлую

 

недѣлю,

 

уѣхалъ,

 

благословивъ

 

сына

 

крестомъ

 

12

 

года...

„Посѣщеніе

 

его,

 

писалъ

 

одному

 

другу

 

М.,

 

было

 

для

 

меня

 

бла-

9 )

 

Письмо

 

эго

 

наиэчатаи)

 

въ

 

Рус

 

скомъ

 

архив*,

 

1904,

 

январь.
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~

готворнымъ

 

иосѣщеніемъ

 

милости

 

Божіей,

 

котораго

 

я

 

не

 

ожи-

далъ,

 

и

 

не

 

ироеилъ,

 

и

 

недостоипъ

 

былъ.

 

Въ

 

бесѣдахъ

 

о

 

про-

шедшемъ,

 

настоящеыъ

 

и

 

будущемъ

 

ыы

 

проводили

 

цѣлыя

 

но-

чи.

 

Труднымъ

 

путемъ

 

Промыслъ

 

ведетъ

 

его;

 

но

 

бодрость

 

и

веселіе

 

духа

 

его

 

днвпы!

 

Помолитесь

 

объ

 

немъ,

 

да

 

совершить

его

 

Господь,

 

да

 

сохранить

 

его

 

до

 

конца

 

въ

 

вѣрности,

 

и

 

да

сподобитъ

 

его

 

получить

 

вѣнецъ

 

славы

 

и

 

жизни

 

вѣчной,

 

уго-

тованной

 

побѣіштелямъ!

 

Чѣмъ

 

ближе

 

къ

 

концу

 

иодходитъ

 

дѣ-

ло,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

увеличиваются

 

кресты

 

его»

  

10 ).
Однимъ

 

изъ

 

такихъ

 

крестовъ

 

было

 

для

 

о.

 

Іакова

 

уволыіе-

ніе

 

отъ

 

педагогической

 

службы

 

младшаго

 

сына

 

Алексѣя.

 

По
окончанін

 

семинарія,

 

опъ

 

въ

 

1817

 

г.

 

получилъ

 

должность

 

пре-

подавателя

 

Вяземскаго

 

дух.

 

училища

   

и

 

до

 

1821

 

г.

  

препода

 

-

валъ

 

въ

 

старшемъ

 

классѣ

 

его

 

всѣ

 

предметы,

 

а

 

въ

 

1821-3

   

г.

только

 

древыіе

  

языки.

 

Въ

 

1821

 

г.

 

Вяземское

 

училище

   

было
обревизовано

   

архиы.

   

Михаиломъ,

   

который

 

нашелъ

   

его

   

въ

неудовлетворительномъ

 

ноложеніи.

 

особенно

 

въ

  

учебномъ

 

от-

ношеніи.

 

Такъ

 

какъ

 

онъ

 

нашелъ

   

виновными

 

въ

 

томъ

 

учите-

лей,

 

небрежно

   

относившихся

 

къ

 

дѣлу,

   

преимущественно

 

же

изъ

 

священниковъ,

   

заіштыхъ

 

ириходскими

   

службами

 

"),

   

то

въ

 

разул ьтатѣ

 

его

 

ревизіи

 

пострадалъ

 

и

 

Алексѣй

 

Глухаревъ,
съ

 

1820

 

г.

 

состоявшій

 

настоятс.іемъ

 

Вяземской

 

Николаевской
церкви.

 

Лѣтъ

 

чрезъ

 

20

 

послѣ

   

того

 

свящ.

 

А.

 

Глухаревъ

   

по-

казывалъ

 

въ

 

Харьковской

 

полпціи,

 

что

 

быдъ

 

уволенъ

 

отъ

 

учи-

тельской

 

службы

 

по

 

малой

   

способности

 

12 ),

 

но

 

это,

   

невиди-

мому,

 

неточность...

 

Онъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

не

 

малыхъ

 

дарованій
и

 

прогаедшій

 

семннарію

 

съ

 

успѣхомъ.

 

О

 

немъ

 

отецъ

 

писалъ

старшему

 

сыну

   

бъ

 

1815

 

г.,

 

что

 

онъ

 

по

   

гречески

 

и

 

читаетъ

и

 

пиіпетъ

   

и

 

по

  

французски

 

переводить

 

13).

 

А

 

вотъ

   

что

 

со-

общалъ

 

о

 

немъ

 

самъ

 

Макаріп

 

одному

 

изъ

 

Екатеринославскихъ
друзей

 

своихъ:

 

„Онъ

 

былъ

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

(т.

 

е.

 

классахъ)
семинаріи

   

Смоленской,

   

и

 

потомъ

   

иѣсколько

 

лѣтъ

   

обучалъ
мальчнковъ

 

греческому

 

языку

 

въ

  

уѣздпомъ

 

училищѣ;

   

знаетъ

столько

 

же,

 

какъ

 

и

 

я,

 

латинскій

 

языкъ,

 

и

 

свободно

 

читаетъ

 

и

разумѣстъ

 

французскій.

 

При

 

мпогомъ

 

знаніи

 

и

 

хорошсмъ

 

обра-
зованы

 

онъ

 

трезвъ,

   

кротокъ,

  

послушеиъ,

 

любитъ

   

молитву

 

и

слово

 

Ножіо,

 

и

 

усердно

 

поучается

 

исполнение

 

заиовѣдсй

 

Хри-

|0 )

 

Письма

 

архим.

 

Маккарія,

 

I860,

 

М.,

 

I,

 

224.
")

 

Л.

 

Сперанскій,

 

очеркъ

 

исторій

 

Смоленской

 

дух,

 

ссминаріи

 

и

   

цодвѣдоиыхъ

ей

 

училищ і,

 

(І892),

 

245—7.
'•)

 

Изъ

 

г

 

I

 

да

 

Кааавсков

 

дул.

 

ковсасюрів

 

1840

 

г.,

 

N»

 

39068.
")

 

11|Илож.

 

№

 

2.
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стовыхъ"

 

u ).

 

Такой

 

человѣкъ

 

едва

 

ли

 

могъ

 

быть

 

дѣйствите-

лыю

 

пебрежепъ

 

или

 

неспособенъ,

 

и

 

его

 

отставка,

 

какъ

 

вид-

но

 

изъ

 

письма

 

къ

 

нему

 

брата,

 

была

 

дѣломъ

 

несправедливости.

«Что

 

въ

 

сообщены

 

семинарскаго

 

правленія

 

въ

 

консисторію
объ

 

васъ,

 

писалъ

 

Макарій,

 

ни

 

написано,

 

Бога

 

ради

 

не

 

всхо-

дите

 

съ

 

жалобою.

 

Дѣла

 

не

 

перемѣните,

 

а

 

къ

 

замѣчанію

 

худ-

шему

 

и

 

м.

 

б.

 

къ

 

невыгодному

 

отзыву

 

о

 

тебѣ

 

вдаль

 

куда

 

ни

есть,

 

подадите

 

удобный

 

случай.

 

Богу

 

передайте

 

в.-е...

 

Поздрав-
ляю,

 

брать,

 

слава

 

за

 

все

 

Промыслителю

 

—

 

Богу.

 

Хорошо,

 

что

ты

 

отъ

 

хлопотъ

 

ученыхъ

 

освободился).
Сильно

 

удручали

 

о.

 

Іакова

 

и

 

семейныя

 

дрязги, —завасть

однихъ

 

изъ

 

родствен виковъ

 

къ

 

другимъ,

 

къ

 

которымъ

 

онъ,

какъ

 

казалось

 

имъ,

 

больше

 

благоволилъ,

 

чѣмъ

 

къ

 

нимъ,

 

и

недовольство

 

имъ

 

самимъ.

 

Эти

 

дрязги

 

были

 

такъ

 

велики,

 

что

ускорили

 

кончину

 

старца...

 

Часть

 

матеріальныхъ

 

заботъ

 

о

 

род-

ственникахъ

 

о.

 

Макарій

 

готовъ

 

былъ

 

принять

 

на

 

себя.

 

Онъ
въ

 

І8'ІЗ

 

г.

 

опрашивали

 

брата

 

Алексѣя,

 

во

 

что

 

обошлась

 

свадь-

ба

 

Елисаветы

 

(кажется,

 

двоюродной

 

сестры).

 

Но

 

скоро

 

онъ

самъ

 

попросилъ

 

помощи

 

у

 

Алексѣя...

При

 

своемъ

 

живомъ,

 

впечатлительномъ

 

и

 

вспыльчнвомъ

 

тем-

перамент

 

архим.

 

Макарій

 

Глухаревъ

 

не

 

ужался

 

и

 

въ

 

Ко-
стромѣ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

въ

 

Екатеринославѣ.

 

Стремленія

 

его

были

 

самыя

 

высокія.

 

Онъ,

 

по

 

выражение

 

А.

 

Стурдзы

 

«все-

мѣрно

 

старался

 

поселить

 

духъ

 

Христовъ

 

въ

 

заведеніи,

 

для

cerj

 

устроенномъ

 

Желала

 

и

 

скончевалась

 

душа

 

его

 

во

 

дворы

Господни;

 

ему

 

хотѣлось.

 

чтобы

 

духовный

 

разсадникъ

 

Бого-
вѣдѣнія

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

сь

 

тѣиъ

 

и

 

разсадникомъ

 

Богоподобія»

 

15).
Но

 

и

 

это

 

стремленіе,

 

и

 

способы

 

осуществленія

 

его

 

— безъ

 

вся

кихъ

 

нослабленій

 

и

 

уступокъ,

 

вызвали

 

раздраженіе

 

иротивъ

него

 

со

 

стороны

 

группы

 

семииаристовъ,

 

одинъ

 

изъ

 

которыхъ

бросилъ

 

въ

 

него

 

однажды

 

камнемъ

 

изъ

 

окна,

 

когда

 

тотъ

 

про-

ходилъ

 

но

 

двору,

 

и

 

которые

 

жаловались

 

даже

 

на

 

него

 

архіерею,
а

 

также

 

со

 

стороны

 

корпораціи

 

семинарской.

 

Въ

 

концѣ

 

кон

цовъ

 

иротивъ

 

Макарія

 

былъ

 

возстаповленъ

 

и

 

преосвященный.
Къ

 

этому

 

присоединилась

 

внутренняя

 

борьба

 

Макарія

 

съ

 

сво-

ими

 

недостатками

 

и

 

ввѣшнія

 

болѣзни,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

не

могъ

 

сладить

 

въ

 

Костромѣ.

 

Все

 

это

 

заставило

 

его

 

просить

объ

 

отставкѣ

 

отъ

 

ректуры

 

и

 

объ

 

увольневіи

 

на

 

покой

 

въ

 

Кіево-

")

 

Ііисьиа,

 

I,

 

213

 

съ

 

донолненпмъ

 

па

   

оригинала.

,Б )

 

Странпкъ

 

I860,

 

т,

 

10—12,

 

стр.

 

120:

  

«Архим.

 

МакаріГі,

 

по

 

вижнияі

 

и

 

оли-

іовѣстникъ

 

С.юва

 

Х^истова>.
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Печерскую

 

Лавру,

 

къ

 

составу

 

которой

 

былъ

 

приписанъ

 

Сино-
домъ

 

еще

 

въ

 

1818

 

г.

  

Поданное

 

имъ

 

29

 

апр.

 

1824

 

г.

 

проше-

ніе

 

преосвящ.

 

Самуилъ

   

прѳпроводилъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

съ

 

по-

служпымъ

 

сиискомъ

 

Макарія,

   

въ

 

которомъ

 

такъ

   

аттестовалъ

его:

 

«при

 

строгой,

 

прямо

 

монашеской

 

жизни

 

и

   

честномъ

 

по-

веденіи,

 

часто

 

примѣчается

 

задумчивымъ,

 

часто

 

вспыльчивымъ.

Подверженъ

 

частымъ

 

припадкамъ.

 

Крайне

 

слабогласенъ.

   

Къ
продолженію

 

должностей

 

впредь

 

кажется

 

мало

 

надежнымъ»

 

|6).
Увольненіе

 

послѣдовало

 

13

 

августа,

 

но

 

изъ

 

Костромы

  

Мака-
рій

 

выѣхалъ

 

только

   

28

 

декабря.

 

Задержали

 

его

 

сдача

   

семи-

нарскаго

 

и

 

монастырскаго

 

имущества

 

(онъ

 

былъ

 

настоятелемъ

Богоявленскаго

 

монастыря)

 

и

 

денежные

 

недостатки.

 

Ведя

 

самъ

жизнь

 

аскетическую,

 

архим.

 

Макарій

 

допускалъ

   

только

 

одну

роскошь —книги,

 

на

 

который

 

и

 

тратилъ

 

много

 

денегъ.

 

Осталь-
ное

 

свое

 

жалованье

 

онъ

 

раздавалъ

 

съ

 

рѣдкой

 

щедростью,

 

ш>-

тому

 

самъ

 

постоянно

   

нуждался

 

въ

 

деньгахъ.

 

Уже

   

изъ

 

Ека-
теринослава

 

онъ

   

выѣхалъ

   

на

 

занятыя

   

деньги, — пришлось

 

и

теперь

 

обращаться

 

за

 

помощью

 

къ

 

разнымъ

 

лицамъ.

 

Въ

 

числѣ

другихъ

 

писалъ

 

онъ

 

4

 

ноября

   

и

 

брату

   

Алексѣю.

   

«Расчеты
съ

 

Костромой

 

и

 

издержки

 

дорожныя

 

требуютъ

 

денегъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

я

 

недостатокъ

 

у

 

себя

 

примѣчать

 

началъ.

 

Не

 

оставьте

меня,

 

любезный

 

брать,

 

въ

 

сей

 

нуждѣ,

 

и

 

если

 

можете,

 

съ

 

пер-

вою

 

почтою

 

отправьте

 

ко

 

мнѣ

 

150

 

р.;

 

если

 

Богъ

 

продолжитъ

жизнь

 

мою,

 

я

 

надѣюсь

 

съ

 

избыткомъ

 

воздать

 

вамъ

 

за

 

сіе

 

одол-

женіе;

 

а

 

если

 

умру

 

въ

 

долгу,

 

то

 

сіи

 

деньги

 

перейдутъ

 

въ

 

не-

бесный

 

государственный

 

банкъ,

 

откуда

 

уплату

 

получите

 

золо-

тою

 

монетою

 

съ

 

процентами.

 

Не

 

скорбите

 

за

 

меня;

  

Богъ

 

ме-

ня

 

хранить

 

въ

 

спокойствіи

 

и

 

въ

 

лучшемъ

   

иротивъ

 

прежняго

состояніи

 

по

 

здоровію

 

тѣлѳсному.

 

Объемлю

 

васъ

 

въ

 

душѣ

 

моей,
и

 

повергаясь

   

къ

 

стопамъ

 

родителя,

   

испрашиваю

   

отѳческаго

благословенія».

 

Алексѣй

 

прислалъ

 

просимую

 

сумму,

 

— часть

 

ея

Макарій

 

возвратилъ

 

изъ

 

Кіѳва

 

чрезъ

 

годъ,

 

другую

 

часть

 

обѣ-

щалъ

 

прислать,

 

продавши

 

нѣкоторыя

 

книги.

Путь

 

Маісарія

 

изъ

 

Костромы

 

лежалъ

 

па

 

Арзамасъ,

 

куда

онъ

 

имѣлъ

 

нѣкоторыя

 

порученія

 

отъ

 

своихъ

 

Костромскихъ
благодѣтелей.

 

Воспользовавшись

 

этимъ,

 

онъ

 

не

 

заѣхалъ

 

въ

Москву

 

къ

 

м.

 

Филарету,

 

опасаясь,

 

дабы

 

онъ

 

силою

 

власти

своей

 

нѳ

 

обрати лъ

 

его

 

на

 

путь

 

ученой

 

службы,

 

оставленной
имъ».

 

А

 

такъ

 

какъ

 

отецъ

 

Макарія

 

наказалъ

 

ему

 

явиться

 

къ

м.

 

Филарету

 

и

  

выразить

 

ему

 

глубочайную

 

благодарность

 

за

 

всѣ

»)

 

11.

 

В.

  

Іітоховъ,

 

о.

 

с,

 

32.
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его

 

благодѣянія

 

и

 

милости

 

отѳческія»,

 

то

 

ему

 

пришлось

 

сдѣ-

лать

 

это

 

письменно.

 

«Тихомолкомъ»

 

проѣхалъ

 

онъ

 

чрезъ

 

Харь-
ковъ,

 

опасаясь,

 

чтобы

 

преосвященный

 

Павелъ

 

«не

 

растрѳво-

жилъ

 

какими

 

нибудь

 

совѣтами,

 

не

 

согласными

 

съ

 

путѳмъ

его».

 

Проживъ

 

нѣсколько

 

дней

 

въ

 

Екатеринославѣ

 

у

 

своихъ

друзей,

 

Макарій

 

прибылъ

 

въ

 

фѳвралѣ

 

1825

 

г.

 

въ

 

Кіевъ

 

и

здѣсь

 

«ласково»

 

былъ

 

принятъ

 

лаврскими

 

властями,

 

викар-

нымъ

 

епископомъ

 

Аѳанасіемъ,

 

б.

 

инспекторомъ

 

своимъ

 

въ

Петербургской

 

академіи,

 

и

 

«находилъ

 

особенное

 

утѣшѳніе

 

въ

академіи

 

Кіевской,

 

чрезъ

 

которую

 

получалъ

 

свою

 

магистер-

скую

 

пенсію.

 

Здѣсь

 

ректоромъ

 

былъ

 

архим.

 

Мелѳтій

 

Леонто-
вичъ,

 

его

 

бывшій

 

учитель

 

по

 

Пѳтѳрб.

 

академіи,

 

а

 

инспекто-

ромъ — Смарагдъ

 

Крыжановскій,

 

сокашникъ

 

его

 

по

 

той

 

же

 

ака-

деміи.

 

Были

 

въ

 

академіи

 

и

 

его

 

ученики

 

по

 

Екатеринославской
семинаріи,

 

напр.,

 

баккалавръ

 

при

 

каѳѳдрѣ

 

философіи

 

Карпъ
Дим.

 

Грузинъ.

 

Будучи

 

«всѣмъ

 

доволенъ»

 

въ

 

Кіевѣ,

 

М.

 

чув-

ствовалъ,

 

повидимому,

 

неловкость

 

по

 

отношенію

 

къ

 

отцу.

 

Въ
письмѣ

 

къ

 

нему

 

отъ

 

27

 

апр.

 

онъ

 

нросилъ

 

отца

 

не

 

сворбѣть

о

 

немъ,

 

а

 

радоваться

 

о

 

Господѣ

 

и

 

простить

 

великодушно

 

за

всѣ

 

огорченія,

 

какія

 

отецъ

 

претерпѣлъ

 

отъ

 

его

 

своеволія

 

съ

младенчества

 

его

 

и

 

до

 

сего

 

дня...

 

«Благословите

 

меня,

 

мило-

стивѣйшій

 

родитель!

 

недостойнаго

 

именоваться

 

сыномъ

 

вашимъ

и

 

архнмандритомъ

 

Макарія»— такъ

 

заключилъ

 

онъ

 

свое

 

письмо.

Между

 

тѣмъ

 

отецъ

 

Макарія

 

по

 

старости

 

и

 

по

 

болѣзнснно-

му

 

своему

 

состоянію

 

собирался

 

оставить

 

свой

 

приходъ.

 

Если
онъ,

 

писалъ

 

Макарій

 

брату

 

13

 

авг.

 

1835

 

г.,

 

не

 

пожелаетъ

по

 

оставленіи

 

должности

 

жить

 

у

 

зятя

 

внуки

 

своей,

 

то

 

вы

 

не

отрекитесь

 

успокоить

 

старость

 

его,

 

опредѣлите

 

для

 

него

 

осо-

бый

 

покоецъ

 

въ

 

домѣ

 

вашемъ,

 

или

 

его

 

иждивеніѳмъ

 

отдель-
ную

 

свѣтличку

 

устройте;

 

онъ

 

помогать

 

вамъ

 

будетъ

 

въ

 

слу-

женіи

 

въ

 

домашнихъ

 

и

 

иныхъ

 

затрудненіяхъ

 

или

 

нѳдоумѣ-

ніяхъ,

 

но

 

существенная

 

и

 

обильная

 

въ

 

далеко- простирающихся

слѣдствіяхъ

 

польза

 

въ

 

невидимомъ...

 

Не

 

смотря

 

на

 

выражен-

ную

 

въ

 

этомъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

ішсьмахъ

 

нѣжную

 

любовь

 

Мака-
рія

 

къ

 

отцу

 

и

 

брату

 

и

 

трогательную

 

заботливость

 

о

 

нихъ,

Макарій

 

заявилъ

 

рѣшительное

 

желаніѳ

 

не

 

знать

 

и

 

не

 

знаться

съ

 

прочими

 

родственниками,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

сводили

 

его

 

съ

пути

 

монашескаго

 

отреченія

 

отъ

 

міра

 

и

 

мірскихъ

 

интерѳсовъ.

«Вамъ

 

бы

 

кажется,

 

писалъ

 

онъ

 

ІЗ

 

августа

 

брату,

 

можно

 

бы-
ло

 

удержать

 

старуху

 

Екатерину

 

въ

 

Вя8ьмѣ:

 

она

 

имѣла

 

тамъ

уголокъ

 

спокойный

 

и

 

хлѣбъ-соль

 

довольную;

 

а

 

здѣсь

   

я

 

самъ
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-

не

 

имѣю

 

почти,

 

гдѣ

 

приклонить

 

голову.

 

Помните

 

ли,

 

что

 

я

писалъ

 

подъ

 

конецъ

 

письма

 

своего

 

къ

 

батюшкѣ

 

о

 

моей

 

дол-

жности,

 

въ

 

случаѣ

 

мірскихъ

 

прпвязокъ,

 

рѣзать

 

и

 

рубить

 

все

безъ

 

всякой

 

пощады

 

плоти

 

и

 

крови.

 

Въ

 

сей

 

мысли

 

и

 

теперь

стою».

 

А

 

чтобы

 

отсѣчь

 

у

 

родныхъ

 

всякія

 

надежды

 

на

 

себя,

онъ

 

прибавилъ

 

въ

 

P.

 

S.

 

-ѣ:

 

<Всѣмъ

 

моимъ

 

родственникам-!,

бѣднымъ

 

желаю

 

получить

 

пребогатое

 

наслѣдство

 

царствія

 

нѳ-

бѳснаго».

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

названная

 

Екатерина

 

не

 

только

 

яви-

лась

 

въ

 

Кіевъ,

 

но

 

17

 

ноября

 

Макарій

 

хлоноталъ

 

о

 

высылкѣ

ей

 

т.

 

н.

 

вѣчнаго

 

паспорта,

 

вмѣсто

 

временнаго,

 

съ

 

которымъ

она

 

прибыла.

Но

 

самому

 

архим.

 

Макарію

 

уже

 

недолго

 

оставалось

 

быть
въ

 

Кіевѣ:

 

еще

 

въ

 

октябрѣ

 

онъ

 

подалъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

проше-

ніе

 

о

 

нереводѣ

 

своемъ

 

въ

 

Глпнсеую

 

общежительную

 

пустынь,

Курской

 

губерніи,

 

и

 

29

 

дек.

 

1825

 

г.

 

уже

 

былъ

 

тамъ.

 

Здѣсь,

въ

 

глуши

 

уединенія

 

и

 

подъ

 

руководствомъ

 

весьма

 

опытнаго

въ

 

духовной

 

жизни

 

строителя

 

пустыни

 

іером.

 

Филарета,

 

онъ

почти

 

закончилъ

 

свою

 

многолѣтпюю

 

борьбу

 

какъ

 

съ

 

плотски-

ми

 

нечистыми

 

иоползновеніями,

 

такъ

 

и

 

съ

 

тѣми

 

духовными

пороками,

 

которые

 

онъ

 

замѣтилъ

 

въ

 

сѳбѣ

 

въ

 

Екатеринославѣ

и

 

«которые

 

нривезъ

 

съ

 

собой

 

въ

 

Кострому».

 

Гордостью,

 

гор-

достью

 

ученою,

 

самоираведностію,

 

по

 

которой

 

онъ

 

обвинялъ
другихъ

 

въ

 

тѣхъ

 

огорченіяхъ,

 

виной

 

которыхъ

 

самъ

 

былъ,

 

и

злобой

 

къ

 

этимъ

 

людямъ

 

(псповѣдь).

 

О

 

настроеніи

 

Михаила
и

 

о

 

достигнутыхъ

 

имъ

 

результаіахъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нравственнаго

самоусовершепствованія

 

свидѣтельствуютъ

 

слвдующія

 

строки

изъ

 

письма

 

къ

 

брату

 

отъ

 

22

 

ноября

 

1827

 

г.:

 

...«я,

 

но

 

ми-

лости

 

Божіей,

 

благополученъ.

 

и

 

бываю

 

по

 

времѳнамъ

 

такъ

 

ве-

селъ,

 

что

 

даже

 

скорби

 

нѣкоторой

 

желаю».

 

Правда,

 

скорбя

 

и

уныніе

 

посѣщали

 

его

 

по

 

временамъ,

 

но

 

Макарій

 

не

 

совѣто-

валъ

 

брату

 

тревожиться

 

о

 

томъ:

 

уныніе

 

<

 

въ

 

монашескомъ

 

жи-

тіа

 

непзбѣяіно,

 

и

 

нельзя

 

вкусить

 

сладкаго,

 

не

 

вкусивши

 

прежде

горькаго;

 

какъ

 

въ

 

порядвѣ

 

вещей

 

видішыхъ

 

тьма

 

смѣняетъ

свѣтъ,

 

и

 

свѣтъ

 

за

 

мракомъ

 

ночи

 

слѣдуетъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

измѣ-

неніяхъ,

 

десницею

 

Божіею

 

производимыхъ

 

при

 

очищѳніи

 

на-

шей

 

души

 

оываетъ».

Насколько

 

твсно

 

сплетались

 

въ

 

жизни

 

Мікарія

 

скорби

 

съ

радостями,

 

даеіъ

 

видѣть

 

его

 

письмо

 

къ

 

брату

 

Алексѣю

 

отъ

23

 

сент.

 

1826

 

г.

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

извѣщеніе

 

о

 

смерти

 

24

 

авгу-

ста

 

отца

 

«отъ

 

внутрепняго

 

запора».

 

«Благодаримъ

 

Господа,
такъ

 

начинается

 

оно,

   

посѣтившаго

  

насъ

 

великою

   

скорбію

 

и



—

 

795

великою

 

радостію!

 

Сіи

 

чувствованія,

 

столь

 

противныя

 

одно

другому,

 

согласились,

 

совокупились,

 

слились

 

въ

 

душѣ

 

моей

днвпымъ

 

нѣкіимъ

 

образомъ,

 

но

 

нрочтеніп

 

печалыіаго

 

письма

твоего,

 

и

 

я

 

вичѣмъ

 

другнмъ

 

не

 

могу

 

объяснить

 

тебѣ

 

сего

состоянія,

 

болѣзпеинаго

 

п

 

блажеииаго

 

вмѣстѣ,

 

какъ

 

тѣмъ

 

явле-

ніемъ

 

природы,

 

въ

 

которомъ

 

солнце

 

то

 

закрывается

 

облакомъ,

то

 

проявляетъ

 

изъ

 

облака

 

радостотворный

 

ликъ

 

свой,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

и

 

громъ

 

гремитъ

 

изъ

 

того

 

же

 

облака,

 

и

 

крупный

дождь

 

льетъ

 

на

 

землю

 

и

 

утучняетъ

 

ее

 

небесными

 

благосло-
веніями!

 

Плачу,

 

и

 

не

 

могу

 

довольно

 

насладиться

 

слезами;

 

ры-

даю,

 

и

 

рыданіе

 

сіе

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

нѣчто

 

торжественное.

 

Гдѣ

твое,

 

смерте,

 

жало:

 

гдѣ

 

твоя,

 

аде,

 

побѣда?

 

О,

 

Искупитель

 

нашъ

премилрсердн'ый!

 

Влагодареніе

 

тебѣ,

 

слава

 

и

 

поклопеніе

 

оть

Херувимовъ

 

и

 

Серафнмовъ,

 

и

 

отъ

 

убогой

 

и

 

грішной

 

души

моей!

 

Слава

 

ему,

 

слава,

 

слава!

 

Онъ

 

есть

 

начатокъ,

 

Онъ

 

есть

конецъ;

 

Онъ

 

совершплъ

 

дѣло

 

свое,

 

дѣло

 

спасенія,

 

дѣло

 

иобѣ-

ды

 

и

 

прославленія

 

святаго

 

своего

 

имени

 

въ

 

душѣ

 

и

 

во

 

всемъ

житіи

 

и

 

служеніи

 

родителя

 

нашего,

 

до

 

послѣдняго

 

дыханія:

 

не

будеыъ

 

же,

 

любезнѣйшій,

 

скорбѣть

 

и

 

упывать,

 

яко

 

языцы

 

неиму-

щіи

 

упованія;

 

и

 

слезы

 

наши

 

да

 

освятятся

 

пречистыми

 

слеза-

ми

 

божественного

 

Спасителя

 

надъ

 

гррббмъ

 

Лазаря.

 

Созрѣлъ

сладкій

 

нашъ

 

гроздъ

 

въ

 

виноградѣ

 

Божіемъ

 

и

 

въ

 

точплѣ

 

нспытаній
послѣдшіхъ

 

произвелъ

 

вино,

 

веселящее

 

Бога

 

и

 

человѣковъ!

 

Со-
зрѣла

 

чистая

 

и

 

полная

 

зерпомъ

 

пшеница

 

наша

 

на

 

пивѣ

 

Гос-
подней,

 

н

 

отпесена

 

жателями

 

небесными

 

въ

 

житницу

 

вЬчно-
сти!

 

И

 

мы

 

тамъ

 

будемъ:

 

помолимся

 

и

 

понудимся,

 

да

 

совоку-

пить

 

всѣхъ

 

насъ

 

Господь

 

въ

 

нёбёсномъ

 

царствіи".
Пропѣвъ

 

сквозь

 

слезы

 

этотъ

 

торжественный

 

гимиъ

 

Живо-
му

 

Богу

 

— Побѣдителю

 

смерти,

 

Макарій

 

утѣшаетъ

 

брата

 

и

 

его

жену

 

въ

 

томт,

 

что

 

они

 

не

 

догадались

 

принести

 

для

 

благосло-
венія

 

къ

 

умиравшему

 

отцу

 

свою

 

младшую

 

дочку

 

Евфросинію,
его

 

крестницу,

 

хотя

 

опъ,

 

уже

 

лишенный

 

языка,

 

какъ

 

будто
желалъ

 

ее

 

видіть:

 

ой

 

можно

 

довольствоваться

 

зночнымъ.

 

ду-

шевпымъ

 

благословеиіемъ

 

почившаго,

 

какъ

 

и

 

онъ,

 

Макарій
довольствуется

 

имъ,

 

(ему

 

отецъ

 

завѣщалъ

 

въ

 

благословепіе
образъ

 

архавг,

 

Михаила).

 

Обошедши

 

молчаніемъ

 

сообщеніе
брата

 

о

 

неблагодарныхъ

 

родственникахъ,

 

огорчавшихъ

 

иокой-
иаго

 

отца

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

его

 

жизни,

 

и

 

отказавшись

 

отъ

всякаго

 

участія

 

въ

 

„наслѣдствѣ

 

тлѣнномъ.

 

дабы

 

нетлѣннаго

сподобиться"

  

17 ),

 

Макарій

 

просилъ

 

только

 

брата

 

прислать

 

что-

")

 

Тогда

 

же

 

архям.

   

Макарій

 

послалъ

   

въ

 

Смоіеискую

 

консист..іі<ію

   

и

  

въ

 

Вя-



—

 

796- —

нибудь

 

малоцѣнное

 

само

 

по

 

себѣ,

 

но

 

драгоцѣнное

 

по

 

употре-

бленію

 

его

 

отцомъ,

 

— какую

 

нибудь

 

книгу

 

или

 

одежду.

 

О.

 

Алек-
сѣй

 

остановился

 

на

 

книгѣ

 

и

 

прислалъ

 

Макарію

 

для

 

выбора

 

ка-

талогъ

 

для

 

книгъ,

 

оставшихся

 

послѣ

 

отца.

 

Макарій

 

выбралъ
Евангеліе,

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ,

 

но

 

замѣтилъ,

 

что

 

въ

 

числѣ

книгъ

 

есть

 

много

 

неприличныхъ

 

священному

 

сану

 

и

 

совѣтовалъ

ихъ

 

уничтожить.

 

Кромѣ

 

этого,

 

о.

 

Алексѣй

 

послалъ

 

Макарію
иортретъ

 

отца,

 

живо

 

напоминавшій

 

ему

 

почившаго

 

и

 

возбудив-
шій

 

въ

 

немъ

 

чувства

 

любви,

 

уваженія

 

и

 

благодарности

 

къ

 

не-

му

 

и

 

желаніе

 

слѣдовать

 

ему

 

въ

 

подвпгѣ

 

крестоношенія...
Послѣ

 

того

 

въ

 

сношеніяхъ

 

двухъ

 

братьевъ

 

мы

 

замѣчаемъ

большой

 

перерывъ.

 

Архим.

 

Макарій

 

закончилъ

 

свое

 

монаше-

ское

 

послушаніе

 

въ

 

Глинской

 

пустыни

 

рѣшеніемъ

 

отправить-

ся

 

въ

 

Сибирь

 

для

 

проповѣди

 

Евангелія

 

некрещеннымъ

 

ино-

родцамъ.

 

Стремился

 

онъ

 

въ

 

Иркутскую

 

губервію,

 

но

 

пришлось

ему

 

мнссіоперствовать

 

въ

 

Томской,

 

въ

 

уѣздахъ

 

Бійскомъ

 

и

Кузнецкомъ,

 

составляющихъ

 

Алтай

 

и

 

входившихъ

 

тогда

 

въ

Тобольскую

 

епархію.

 

Здѣсь

 

на

 

пространств'!'

 

до

 

тысячи

 

верстъ

въ

 

длину

 

и

 

отъ

 

150

 

до

 

700

 

въ

 

ширину

 

жило

 

и

 

бродило

 

до

40

 

т.

 

чел.

 

татарскаго

 

и

 

калмыцкаго

 

племенъ,

 

говорившихъ

разными

 

нарѣчіями

 

татарскаго

 

языка

 

и

 

исповѣдывавшихъ

 

ша-

мавскій

 

дуалпзмъ.

 

Изъ

 

Глинской

 

пустыпи

 

Макарій

 

выѣхалъ

6

 

іюля

 

1829

 

г.,

 

а

 

послѣ

 

двухмѣсячнаго

 

пребыванія

 

въ

 

Москвѣ

прибылъ

 

въ

 

Тобольскъ

 

30

 

сент.

 

Здѣсь

 

онъ

 

жилъ

 

цѣлые

 

10
мѣсяцевъ:

 

его

 

задержалъ

 

выборъ

 

сотрудниковъ

 

и

 

самаго

 

мѣ-

ста

 

для

 

проповѣди.

 

На

 

послѣднюю

 

Макарій

 

отправился

 

съ

двумя

 

сотрудниками

 

лишь

 

3

 

авг.

 

1830

 

г.

 

Но

 

изъ

 

вихъ

 

одинъ

чрезъ

 

2

 

мѣсяца

 

скончался,

 

а

 

другой

 

чрезъ

 

полтора

 

года

 

вы-

шелъ

 

изъ

 

состава

 

миссіи.

 

Въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

первыхъ

лѣтъ

 

Макарій

 

чувствовалъ

 

большой

 

недостатокъ

 

въ

 

сотрудни-

кахъ.

 

Одно

 

время

 

онъ

 

обходился

 

помощью

 

двухъ

 

ссыльныхъ

(правда,

 

страдавшихъ

 

невинно).

 

Велика

 

была

 

его

 

радость,

 

ког-

да

 

однажды,

 

осенью

 

1837

 

г.

 

къ

 

нему

 

явился

 

его

 

брать

 

Але-
ксѣй.

 

.

 

Вотъ

 

какъ

 

разсказываетъ

 

объ

 

этомъ

 

архим.

 

Макарій:,...
родной

 

мой

 

брать

 

вдовый

 

священникъ

 

о.

 

Алексѣй...

 

осенью

црошедшаго

 

года

 

прибыль

 

ко

 

мнѣ

 

служить

 

при

 

миссіи,

 

совер-

шенно

 

нечаяннымъ

 

образомъ.

 

оставивъ

 

богатѣйшій

 

въ

 

Вязьмѣ

венское

 

дух.

 

иравленіѳ

 

заяиленіс:

 

сВъ

 

иаслѣдстнѣ

 

иыѣнія,

 

иослѣ

 

родителя

 

м»его

оставшагосл,

 

никакого

 

участін

 

не

 

ж»'лаю

 

выѣть,

 

и

 

сь

 

своеГі

 

стороны

 

прецитавляго

брату

 

моему

 

въ

 

собственное

 

его

 

распоряженіе

 

и

 

въ

 

потомственное

 

владѣніѳ

 

все,

что

 

родитеію

 

нашему

 

принадлежало>.



-

 

797

 

-

приходъ,

 

распродавъ

 

все

 

свое

 

имѣніе

 

18),

 

поручивъ

 

двухъ

 

сво-

ихъ

 

малолѣтнихъ

 

дочерей

 

покровительству

 

Божш

 

и

 

попече-

нію

 

родной

 

сестры

 

усопшаго

 

въ

 

Господѣ

 

о.

 

Аникиты,

 

игуме-

ніи

 

Августы,

 

которая

 

приняла

 

этихъ

 

птенцовъ

 

въ

 

свой

 

мона-

стырь

 

на

 

воспитаніе

 

19).

 

Судите

 

о

 

моемъ

 

удивленіи

   

и

 

о

 

дру-

")

 

сПотеря

 

искренно

 

любимой

 

жены,

 

должно

 

быть,

 

сильно

 

потрясла

 

его.

 

Когда
онъ

 

задумалъ

 

все

 

оставить

 

н,

 

какъ

 

намъ

 

уже

 

взиѣстпо,

 

устроилъ

 

своихъ

 

доче-

рей,

 

распродаль

 

все,

 

то

 

фаиилін

 

покупателя

 

его

 

дома

 

навела

 

его

 

на

 

мысль,

 

что

мало

 

еще

 

того,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

все

 

оставить,

 

онъ

 

долженъ

 

кинуть

 

п

 

себя,

 

т.

е.

 

искать

 

спасѳнія

 

въ

 

полпьйшемъ

 

самоотверженіи.

 

Фамялія

 

покупателя

 

бша
Себякипъ».,.

 

Такъ

 

нишетъ

 

біографъ

 

архим.

 

Макарія

 

Д.

 

Д.

 

Филимоновъ

 

(стр.
140 — 141).

 

Но

 

психологическая

 

вѣроятность

 

за

 

то,

 

что

 

о.

 

Алексій

 

прежде

 

рѣ-

щилъ

 

отречься

 

себя,

 

а

 

нослт,

 

уже

 

сталь

 

распродавать

 

свое

 

имѣвіе

 

и

 

пристраивать

дочерей...
10 )

 

Объ

 

о.

 

Аникиіѣ

 

Макарій

 

въ

 

этомъ

 

же

 

писі.ыѣ

 

къ

 

своему

 

Екатерипос.іавско-
«У

 

Другу

 

Г.

 

Т.

 

Мизку

 

оіъ

 

7

 

ф'евр.

 

1838

 

г.

 

нишетъ:

 

«благодарю

 

отъ

 

всем

 

серд-

ца

 

ва

 

изпѣетіе

 

о

 

блаженнной

 

кончипѣ

 

о.

 

Аники

 

г

 

ы;

 

я

 

удостоился

 

нидѣть

 

его

 

въ

домѣ

 

кн.

 

П.

 

С.

 

Мещерскяго,

 

и

 

какъ

 

теперь

 

вижу

 

его

 

сіяющаго

 

на

 

меня

 

двумя

свѣтильнпками

 

очей

 

своихъ:

 

такъ

 

онъ

 

стоялъ

 

и

 

смѳтрѣлъ

 

на

 

меня

 

при

 

отходѣ

моемъ.

 

Вы

 

дѣіили

 

бы

 

для

 

меня

 

доброе

 

дѣло,

 

если

 

бы

 

по

 

времѳнамъ

 

сообщали
мнѣ

 

извлечете

 

иэъ

 

писемъ,

 

кавія

 

отъ

 

пего

 

получали>.

 

(«Письма

 

архим.

 

Мака-
рія«,

 

I,

 

213 — 214;

 

ср.

 

192).

 

Это

 

былъ

 

землякъ

 

о.

 

Макарія — кн.

 

С.

 

А.

 

Ширив*
скій-Шихматовъ.

 

Воспитанный

 

въ

 

благочестивой

 

семьѣ,

 

онъ,

 

но

 

окончаніи

 

обра-
зовала

 

въ

 

морскомъ

 

корпусѣ

 

н

 

нѣсколькихъ

 

лЬтъ

 

службы

 

въ

 

нѳмъ,

 

упіелъ

 

въ

Юрьевскій

 

монастыръ

 

подъ

 

руководство

 

знамепитаго

 

архим.

 

Фотія

 

и

 

проникся

строго-ортодоксальными

 

возрѣніями

 

(см.

 

интересную

 

статью

 

свящ.

 

В.

 

И.

 

Жма-
ііііна,

 

къ

 

исторіи

 

русской

 

Богословской

 

мысли

 

ЗОхъ

 

годовъ

 

текущего

 

сголѣтія:

изъ

 

перениски

 

братьевь

 

кн.

 

Ширинскихъ-Шихматоныхь,

 

Христ.

 

чт.

 

1889 — 1890
гг.).

 

Постригся

 

въ

 

монахи

 

26

 

марта

 

1830

 

г.

 

Въ

 

1834 — 36

 

гг.

 

совершилъ

 

путе-

шествіе

 

по

 

святымъ

 

иѣстаиъ Востока

 

(В.

 

И.

 

Жиашшъ,

 

иутешествіе

 

іером.

 

Ани-
киты...

 

Хр.

 

чт,

 

1891).

 

Къ

 

этому

 

времени

 

относятся

 

его

 

заоггы

 

объ

 

унорядочѳвіи

Аѳонскаго

 

Ііантелеимонскаго

 

монастыря,

 

разореянаго

 

во

 

время

 

послѣдней

 

ту-

рецкой

 

войны;

 

онъ

 

пожертвова.іъ

 

средства

 

на

 

устройство

 

въ

 

немъ

 

храма

 

во

имя

 

свят.

 

Митрофаиа

 

Воронежсваго;

 

|

 

въ

 

1837

 

г.

 

оастоятелемъ

 

Посольской

 

цер-

кви

 

въ

 

Аѳинахъ. — При

 

жизни

 

напечатаіъ

 

много

 

религіозныхъ

 

стихотвореній,
ва

 

который

 

Россійекой

 

Акадѳміей

 

былъ

 

награжденъ

 

золотой

 

медаиыо

 

и

 

избра-
иіеиъ

 

ьъ

 

ѳл

 

члены,

 

Перечень

 

ихь

 

у

 

архіеп.

 

Филарета

 

въ

 

Обяорѣ

 

русской

 

дух.

литературы,

 

изд.

 

3,

 

стр.

 

445.

 

Кромѣ

 

перечисленваго,

 

онъ

 

написалъ

 

Житів

 

св.

Митрофана

 

Воронеж,

 

и

 

службу

 

ему

 

(Хр.

 

чг.,

 

1891,

 

I,

 

94.

 

103).— Сестра

 

о.

 

Ани-
киты

 

Августа

 

(въ

 

мірѣ

 

книжна

 

Лнва)въ

 

1817

 

г.

 

жила

 

въ

 

Смодѳнскомь

 

«енскомъ

моаастырѣ

 

и

 

8дѣсь

 

приняла

 

пострижепіе

 

въ

 

1826

 

г.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

своей

 

сестрой,
съ

 

нею

 

же

 

поселившейся

 

и

 

принявшей

 

въ

 

пострижѳніи

 

имя

 

Агаѳокліи,

 

она

 

нес-

ла

 

особое

 

послушавіѳ — обучала

 

дѣвочекъ

 

въ

 

школѣ

 

монастырской,

 

ими

 

же,

 

ка-

жется,

 

заведенной.

 

Учились

 

здвсь

 

дочери

 

крестьлнъ,

 

купцовт-,

 

чиновниковъ

 

и

духовенства,

 

которое

 

тогда

 

еще

 

не

 

имѣло

 

своего

 

женсиаго

 

училища.

 

О

 

распро-

странении

 

обравоваяія

 

релпгіознаго

 

заботились

 

и

 

ѳя

 

братья,

 

лисавшіе

 

учебники
и

 

руководства

 

методическія

 

и

 

заводившіе

 

въ

 

своихъ

 

имішіяхъ

 

школы— одни

 

для

крестьянскихъ

 

дѣтеіі,

 

другіе

 

для

 

дѣтзй

 

свящемно-служителей

 

и

 

другихъ

 

привил-

легвровапныхъ

 

сословій.

 

Назначенная

 

въ

 

1833

 

г.

 

игуменіей

 

Вввемскаго

 

женска-

го

 

монастыря,

 

Августа

 

и

 

здѣсь

 

позаботилась

 

о

 

ааведеніи

 

школы

 

для

 

дѣтей

 

го-

рожане

 

По

 

статьѣ

 

свящ.

 

В.

 

И.

 

Жмакина:

 

«Игуменія

 

Вяіемскаго

 

Арклдіевскаго
монастыря

 

Августа>

 

(Душепол.

 

чтеніе,

 

1896—1897

 

гг.),

 

которой

 

мы

 

вдѣсь

 

поль-

вуемся,

 

она

 

построила

 

въ

 

монастырѣ

 

особый

 

домъ

 

для

 

училища,

 

открыла

 

классы



—

 

798

гихъ

 

чувствовапіяхъ,

 

волновавшпхъ

 

душу

 

мою

 

въ

 

первые

 

дни

пребывапія

 

его

 

съ

 

нами.

 

Тутъ

 

пс

 

одна

 

радость

 

была,

 

съ

 

нею

соединялось

 

пѣчто

 

печальное,

 

по

 

опять

 

и

 

печальное

 

это

 

было

вмѣстѣ

 

пѣчто

 

пріятное,

 

то

 

и

 

другое

 

до

 

слсзъ.

 

Сказать

 

ли

 

еще

какъ

 

онъ

 

достигъ

 

здѣшпихъ

 

прсдѣловъ?

 

Отъ

 

Казани

 

до

 

Тю-

мени

 

пѣшкомъ

 

шслъ,

 

п

 

до

 

Томска

 

издержалъ

 

три

 

цѣлковива,

а

 

въ

 

Томскѣ

 

запялъ

 

10

 

рублей,

 

чтобы

 

ко

 

мнѣ

 

пріѣхать.

 

Обвет-

шавшая

 

ряса

 

родительская,

 

поношенный

 

пайковый

 

подрясникъ,

сумка

 

кожаная,

 

которую

 

опт,

 

песъ

 

за

 

плечами

 

и

 

въ

 

которой

принесъ

 

Евапгеліе

 

напрестольное

 

небольшое, —

 

это

 

его

 

имѣ-

ніе

 

,0)...

 

Провидѣніе

 

Божіе

 

носѣтпло

 

меня

 

милостію

 

и

 

утѣше-

ніемъ

 

въ

 

немъ"

 

21 ).

(Продолженіо

 

будетъ).

Цйтйдесйтилѣтіе

  

евйщенноедуженій

 

о.

 

Ядекеій
Іоанновйча

 

Виноградскаго.

3

 

февраля

 

сего

 

1904

 

года,

 

по

 

случаю

 

иоиолнившагоея

пятидесятилѣтпяго

 

служепія

 

въ

 

свящеппомъ

 

сапѣ

 

настоятеля

Успенской

 

церкви

 

села

 

Гнѣ:?дплова

 

4

 

благочипнпческаго

 

окру-

га,

 

Ельнинского

 

уѣзда,

 

о.

 

Алексія

 

Іоппповича

 

Впноградскаго,

окружное

 

духовенство,

 

съ

 

разрѣшевія

 

Его

 

Преосвященства,

чествовало

 

его

 

поднессніемъ

 

пконы

 

св.

 

Алексія

 

человѣка

 

Бо-

жія,

 

а

 

прихожане— поднесеніемъ

  

ш;оны

 

Смоленской

   

Божіей

и

 

начата

 

ученіе

 

лишь

 

съ

 

1842 — 3

 

г.,

 

но

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

письма

 

архии.

 

Мака-
рія,

 

она

 

принимала

 

дѣвочекъ

 

для

 

восиитанія

 

и

 

до

 

этого,

'щ )

 

По

 

едовамъ

 

Д.

 

Филимонова,

 

Алексѣіі

 

1'лухаревъ

 

ппрешелъ

 

въ

 

Алтайскую
мш-сіго

 

съ

 

раврѣшёнія

 

Синода,

 

при

 

чрмъ

 

получилі,

 

па

 

обзаведепіе

 

500

 

руб.

 

и

прогонныхъ

 

514

 

р.

 

70

 

к.

 

Въ

 

дѣйствпте.іыіости

 

денегъ

 

этпхъ

 

о.

 

Алексѣй

 

не

 

по-

лучилъ

 

ни

 

теперь,

 

ни

 

поелъ.

 

Лишь

 

въ

 

1810

 

г.,

 

когда

 

онъ

 

подалъ

 

прошеніе

 

объ
уволыіеніи

 

изъ

 

Томской

 

епархіи,

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

Томской

 

консисторіи

 

хра-

нятся

 

1014

 

р.

 

70

 

коп.,

 

которые

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

31

 

дек.

 

1841

 

г.

 

были
причислены

 

къ

 

суммамъ,

 

отпускаемымъ

 

на

 

содержавіе

 

духовныхъ

 

училищъ

 

Том-
ской

 

еиархіи.

 

(Дѣло

 

Казан,

 

дух.

 

консисторіи

 

1840

 

г.,

 

Л»

 

39068).

 

Скудость

 

им'!і-
нія

 

и

 

недостаток!,

 

демежныхъ

 

средствъ

 

о.

 

Алеисѣя

 

объясняются

 

п

 

тьмъ,

 

что

 

все

вырученное

 

въ

 

количеств*

 

700

 

р.

 

оставилъ

 

дочерямъ,

 

иоложивъ

 

въ

 

Московсвій
ппекунскііі

 

совт.тъ.

 

Кромт.

 

того,

 

вѣроятно.

 

въ

 

ихъ

 

же

 

пользу

 

тля

 

100

 

р.

 

которые

обязался

 

ежегодно

 

платить

 

преемники

 

о.

 

Алексѣя

 

(за

 

мѣсто

 

или

 

домъ)

 

и

 

пла-

тившій

 

до

 

1841

 

г.,

 

когда

 

онъ

 

подалъ

 

прелсвящ.

 

Тпмоѳею

 

прошопіеобъ

 

освобож-
деніи

 

отъ

 

втого

 

обязательства.
")

 

Письма,

 

I,

 

212.

 

213.



—

 

799

 

—

Матери —Одпгитріи.

 

Чествовапіе

 

происходило

 

въ

 

храмѣ

 

села

Гнѣзднлова.

 

Въ

 

позванной

 

церкви,

 

нъ

 

предстояпіп

 

юбиляра,

литургія

 

совершена

 

соборпе,

 

а

 

ва

 

твмъ— благодарственный

Господу

 

Богу

 

молебенъ.

 

На

 

литургіп

 

послѣ

 

причастного

 

сти-

ха

 

ноучепіе

 

произнесъ

 

свящ.

 

с.

 

Бывалокъ

 

М.

 

Орловъ

 

объ

основахъ

 

долголѣтней

 

жизни

 

человѣка,

 

по

 

ученію

 

слова

 

Во-

жія.

 

Предъблагодарственнымъ

 

молебномъ,

 

иоисполненіп

 

хоромъ

мѣстныхъ

 

пѣвчихъ

 

стихиры

 

„Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

насъ

собра",

 

священникъ

 

с.

 

Жданова

 

М.

 

Смпрновъ

 

предъ

 

лицемъ

юбиляра,

 

стоявшаго

 

на

 

амвонѣ,

 

отъ

 

лица

 

духовенства

 

про-

читалъ

 

адрѳсъ:

Ваше

 

Высокопреподобіе,

глубокоуважаемый

 

о.

 

Алексѣй

 

ІоавнЬвйчъ!

Нынѣ

 

исполнилось

 

50

 

лѣтъ

 

вашего

 

пастырскаго

 

служевія

и

 

настоятельства

 

въ

 

семъ

 

храмѣ

 

Божіемъ.

 

Въ

 

этотъ

 

торже-

ственный

 

и

 

знаменательный

 

для

 

васъ

 

и

 

для

 

насъ

 

день

 

поз-

вольте

 

вкратцѣ

   

вспомнить

 

то,

 

что

 

пзъ

 

жизни

 

и

 

дѣявій

 

ва-

шихъ

 

воспитало

 

въ

 

сердцахъ

   

нашпхъ

 

неизгладимое

 

чувство

любви,

 

преданности

 

и

 

благодарности

 

къ

 

вамъ.

 

Ваша

 

высоко-

нравственная

 

жизнь,

 

прекрасныя

 

свойства

 

вашего

 

характера,

неутомимая

 

и

 

примѣрная

 

деятельность

 

пастырская

   

служили

и

 

служатъ

 

для

 

насъ —младшихъ

   

яснымъ

   

образцомъ,

   

кавъ

ученикъ

 

Христовъ

 

обязанъ

 

исполнять

 

свой

 

священный

 

долгъ,

вести

 

себя

 

среди

 

пасомыхъ,

 

руководить

 

ихъ

 

и

 

словомъ

 

муд

рымъ

 

и

 

дѣломъ

 

добрымъ.

   

Будучи

   

ревностнымъ,

   

вѣрнымъ,

любнеобпльнымъ

 

и

 

назидательнымъ

   

пастыремъ

 

для

 

многихъ

и

 

особенно

   

для

 

свопхъ

 

нрпхожанъ,

 

вы

 

не

 

оставлены

   

были

внимааіемъ

 

къ

 

вамъ

 

со

 

стороны

   

епархіалыіаго

   

и

   

высшаго

начальствъ.

 

Кромѣ

 

присвоенныхъ

 

вамъ

 

паградъ

 

включитель-

но

 

до

  

наперснаго

   

креста,

  

въ

 

періодъ

 

полувѣковаго

   

вашего

священства,

 

на-

 

васъ

 

возлагаемы

 

были

 

мвогоразличныя

 

оба-



—

 

800

 

—

занности,

 

требовавшія

 

отъ

 

васъ

 

усиленнаго

 

труда,

 

глубокаго

внпманія

 

и

 

умственнаго

 

напряженія.

 

Съ

 

1862

 

г.

 

вы

 

состоя-

ли

 

наблюдателемъ

 

вадъ

 

сельсвими

 

школами,

 

а

 

съ

 

1872

 

г*

по

 

1890

 

г.—духовнымъ

 

слѣдователемъ.

 

Эта

 

послѣдняя

 

дол-

жность,

 

несомая

 

оводо

 

20

 

лѣтъ,

 

сопряжена

 

для

 

пастыря

 

цер-

кви

 

и

 

со

 

многими

 

нравственными

 

испытаніями,

 

но

 

вы

 

осу-

ществили

 

это

 

возложенное

 

на

 

васъ

 

дѣло

 

великодушно,

 

бла-

горазумно

 

и

 

честно;

 

посему

 

никогда

 

и

 

не

 

слышно

 

было

 

ни-

вакихъ

 

на

 

васъ

 

обпдъ

 

со

 

стороны

 

обвинявшихся

 

лицъ.

 

Въ

то

 

же

 

время

 

вы

 

были

 

три

 

года

 

депутатомъ

 

училищвыхъ

съѣздовъ

 

и

 

много

 

времени

 

духовннкомъ

 

нашимъ.

 

Съ

 

1890

 

г.

оволо

 

десяти

 

лѣтъ,

 

по

 

распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства,

 

вы

 

состояли

 

благочиннымъ

 

нашего

 

округа.

 

Въ

 

каче-

ствѣ

 

начальнива

 

надъ

 

ними,

 

вы

 

имѣли

 

на

 

насъ

 

самое

 

бла-

готворное

 

вліяніе.

 

Ваши

 

посѣщенія

 

насъ

 

при

 

ревизіяхъ

 

цер-

квей

 

оставляли

 

въ

 

умахъ

 

нашихъ

 

всегда

 

отрадныя

 

ішечат-

лѣнія

 

о

 

васъ,

 

вавъ

 

о

 

руководители,

 

способномъ

 

указать

 

и

самолично

 

исправить

 

наши

 

увлонѳнія

 

и

 

отстунленія

 

отъ

 

пря-

мыхъ

 

своихъ

 

обязанностей,

 

или

 

ободрить

 

и

 

наградить

 

доб-

рымъ

 

и

 

ласковымъ

 

словомъ

 

за

 

соблюденіе

 

таковыхъ.

 

Пако-

нецъ,

 

ваша

 

непрестанная

 

забота

 

о

 

благолѣпіи

 

храма

 

сего,

ваше

 

убѣждевное

 

слово

 

вызвали

 

притовъ

 

пожертвованій,

 

и

вы

 

привели

 

его

 

въ

 

столь

 

образцовое

 

положеніѳ

 

и

 

во

 

всемъ

благоустроенность,

 

что

 

храмъ

 

вашъ

 

невольно

 

привлеваетъ

къ

 

себѣ

 

вѣрующѳе

 

еердце

 

и

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

лучгаихъ.

Вспомнивъ

 

весьма

 

немногое

 

изъ

 

дѣяній

 

вашего

 

50-лѣтняго

пастырсваго

 

служенія

 

цервви

 

Божіей,

 

мы,

 

благодарные

 

вамъ,

съ

 

благословевія

 

и

 

разрѣшевія

 

Преосвященнѣйшаго

 

еписвопа

нашего

 

Петра,

 

имѣемъ

 

честь,

 

глубокоуважаемый

 

о.

 

Алексій

Іоанновичъ,

 

въ

 

звавъ

 

нашей

 

признательности

 

и

 

сердечной

любви

 

въ

 

вамь,

 

поднести

 

ивону

 

св.

 

чѳловѣва

 

Божія

 

Алевсія,
имя

 

вотораго

   

вы

 

носите

 

и

 

молимъ

   

Всевышняго,

 

да

 

сохра-



_

 

801

 

-

нитъ

 

Онъ

 

вашу

 

жизнь

 

еще

 

на

 

многіе

 

годы

 

въ

 

единеніи

 

съ

нами".

По

 

совершеніи

 

Господу

 

Богу

 

благодарнаго

 

молебна

 

и

 

но

возглашеніи

 

многолѣтія

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Прав.

 

Су-

поду,

 

епископу

 

Смоленскому

 

и

 

Дорогобужскому

 

Петру

 

п

 

на-

стоятелю

 

храма

 

о.

 

Алексію,

 

предъ

 

юбиляромъ

 

сталь

 

крестьн-

нпнъ

 

отъ

 

ирихожанъ

 

Алевсѣй

 

Георгіевъ

 

съ

 

иконою

 

въ

 

ру-

кахъ

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери — Одигитріи

 

и

 

привѣтство-

валъ

 

его

 

въ

 

такихъ

 

выраженіяхъ:

 

„ирими,

 

любвеобильный

пастырь

 

нашъ,

 

сію

 

св.

 

икону

 

въ

 

день

 

иснолнившагося

 

тво-

его

 

полувѣковаго

 

пастырсваго

 

служенія

 

среди

 

насъ.

 

Мы

 

всѣ,

твои

 

прихожане,

 

единодушно

 

молимъ

 

Господа

 

Бога,

 

да

 

ото-

двинетъ

 

Онъ

 

предѣлы

 

твоей

 

жизни

 

еще

 

на

 

многіе

 

годы,

 

а

сія

 

св.

 

икона

 

пусть

 

непрестанно

 

возводитъ

 

твой

 

умъ

 

и

 

серд-

це

 

къ

 

Матери

 

Живота,

 

всѣмъ

 

указующей

 

истинный

 

путь,

истинную

 

цѣль

 

нашего

 

земного

 

странствованія,

 

а

 

особенно —

пастырю

 

словесныхъ

 

овецъ".

По

 

принятіи

 

иконы

 

отъ

 

Егорова,

 

о.

 

Алексій

 

со

 

слезами

на

 

глазахъ

 

облобызалъ

 

ее

 

и,

 

нѣсколько

 

оправившись

 

отъ

душевнаго

 

волненія,

 

обратился

 

ко

 

всвмъ

 

съ

 

словомъ

 

глубо-

кой

 

благодарности,

 

сказавъ:

Богоизбранные

 

оо.

 

іереи

 

и

 

дорогіе

 

сердцу

 

моему

 

прихожане!

Приношу

 

вамъ

 

мою

 

искреннюю

 

благодарность

 

за

 

ваши

 

мо-

литвы

 

и

 

пожертвованіе

 

по

 

случаю

 

моего

 

50-лѣтняго

 

служе-

на

 

въ

 

санѣ

 

іерейскомъ

 

при

 

этомъ

 

богохранимомъ

 

храмв

Усиенія

 

Божіей

 

Матери.

 

Благодарю

 

за

 

поднесеніе

 

иконъ —те-

зоименитаго

 

мнѣ

 

св.

 

Алексія,

 

человѣка

 

Божія,

 

и

 

Нресв.

 

Ма-

тери

 

Божіей

 

Смоленской,

 

сооруженныхъ

 

вашимъ

 

усердіемъ,

преклоняю

 

колѣна

 

предъ

 

ними,

 

лобызаю

 

ихъ

 

и

 

иріемлю

 

отъ

васъ

 

радостно,

 

какъ

 

внѣшвій

 

знавъ

 

вашей

 

внутренней

 

сер-

дечной

 

любви

 

ко

 

мнѣ.

Да

 

поможетъ

 

же

   

мнѣ

 

угодникъ

 

Божій

   

отяынѣ

   

особенно



802-

содѣлаться

 

подражателенъ

 

его

 

молитвепвымъ

 

подвигамъ,

 

его

смиревію,

 

его

 

дивному

 

терпѣнію

 

и

 

да

 

уврѣпляетъ

 

онъ

 

меня

на

 

закатѣ

 

моей

 

земной

 

жизни,

 

совокупно

 

съ

 

молитвами

 

Пре-

чистой

 

Матери

 

Божіей

 

придти

 

къ

 

незахоіимому

 

Солнцу

 

вѣч-

наго

 

свѣта

 

неііреткновевно.

Пренодавъ

 

всѣмъ

 

крестъ

 

для

 

цѣлованія,

 

юбиляръ

 

нригла-

силъ

 

духовенство,

 

церк.

 

старостъ

 

и

 

др.

 

въ

 

свой

 

домъ

 

гдѣ

предложена

 

была

 

скромная

 

трапеза.

Села

   

Ждапова

 

свящ.

 

М.

  

Смирновъ.

Содержите.

 

ИшчіНълъ

 

«і/І(/іііі^«.<ііііыіі:

 

1)

 

Епарх.

 

распоряж.

 

и

иовѣст/я.

 

2)

 

Списки

 

ученикопъ
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Императора

 

Николая
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лѣтіе
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о.
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дозволено
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