
Годъ

 

XL. I

 

— 1 5

 

сентября

 

1904

 

года.

СМОЛЕНСКІЯ

ІІРШ.ІІШ

 

illll.
Выходить

 

два

 

раза

 

въ

             

'«jft.

   

І^

                

Цѣпа

 

годовому

 

и».ппію
мѣсяцъ.

                        

J»S

    

At»

                     

4

 

руб.

 

50

 

вон.

о гглхяззх'і=>

 

о<Ф=^:асггх-25.лг»тд:ь.хй:.

Еошішни

 

шршм

 

и

 

шит
Его

 

Преосвященствоіаъ

 

опредѣлены

 

на

 

мѣста:

—

  

17

 

августа

 

бывшій

 

воспптаннпкь

 

иерваго

 

класса

 

Смо-

ленской

 

духовной

 

семпнаріи

 

Алекеаніръ

 

Березкинъ

 

допу-

щонъ

 

къ

 

н.

 

д.

 

исалошцпка

 

прп

 

ц°рквп

 

села

 

Уколова,

 

Смо-

ленского

 

у.

—

   

21

 

августа

 

студенту

 

Смоленской

 

духовной

 

семпнаріи

Василію

 

Соколову

 

предоставлено

 

иснломщицкое

 

мѣсто

 

при

церкви

 

села

 

Дровнпна,

 

Гаатскаго

 

у.

—

   

26

 

августа

 

студенту

 

Смоленской

 

духовной

 

с

 

минаріи,

надзирателю

 

Бвльскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

Михаилу

 

Соко-

лову

 

предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Заборья,

 

Порѣчскьго

 

у.

—

   

27

 

августа

 

діаковъ

 

села

 

Скачкова,

 

Духовщпнскаго

 

у.,

Іоаннъ

 

Строгановъ

 

оиредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мвсто

 

въ

церкви

 

села

 

Повровсваго,

 

Краснинскаго

 

у.

—

  

13

 

августа

 

діакову

 

церкви

 

села

 

Нпколо-Словажн,

 

Смо-

ленсваго

 

у.,

   

Іоавву

 

Васильеву

   

предоставлено

   

священвиче-



—

 

986

 

—

свое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

   

села

 

Гутова,

 

Кобринсваго

 

у.,

 

Грод-

ненской

 

губеряіп.

Перемѣщены:

—

   

2fi

 

августа

 

п.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Сукромли,

 

Рославль-

скаго

 

у.,

 

Владиміръ

 

Плаксинъ

 

перемѣщенъ

 

па

 

псаломщицкое

Мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Сережани,

 

Вяземскаго

 

у.

—

   

27

 

августа

 

діэконъ

 

села

 

Еостырей,

 

Рославльскаго

 

у.,

Васплій

 

БЪлявскій

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста

 

съ

 

онредѣлеяіемъ

 

на

причетническую

 

должность

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сожъ,

 

Смолен-

скаго

 

уѣзда.

Уволены:

—

    

15

 

августа

 

времеяно

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Сокоре-

ва,

 

Порвчскаго

 

у.,

 

Димптрій

 

Конокотинъ

 

удаленъ

 

отъ

 

зани-

маемая

 

пиъ

 

мѣста.

—

   

17

 

августа

 

временно

 

п.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

села

 

Богданова,

 

Рославльскаго

 

у.,

 

Алексъй

 

Молчановъ

 

уда-

ленъ

 

отъ

 

занпмаемаго

 

мѣста.

—

   

26

 

августа

 

нсаломщикъ

 

села

 

Царева-Займища,

 

Вя-

земскаго

 

у.,

 

Иванъ

 

Залѣссвій

 

уволенъ,

 

согласно

 

прошенію,

отъ

 

занимаемая

 

мѣста.

—

   

27

 

августа

 

псаломщикъ

 

соборной

 

гор.

 

Ераснаго

 

цер-

кви

 

Иванъ

 

Ушаковъ

 

уволенъ

 

за

 

іитатъ

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ.

—

   

31

 

августа

 

діавонъ,

 

низведенный

 

въ

 

причетника,

 

Ге-

оргій

 

Оглоблпнъ,

 

состоящій

 

исаломщикомъ

 

при

 

церкви

 

села

Аселья,

 

Рославльскаго

 

уѣзда,

 

назначенъ

 

иснолняющимъ

 

обя-

занности

 

учителя

 

музыки

 

и

 

письмоводителя

 

при

 

Дровнип-

ской

 

церковно-учител'ской

 

школѣ,

 

согласпо

 

прошенію,

 

съ

увольненіемъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика.

—

   

2

 

сентября

 

п.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Короваева-Алма-

зова,

 

Сычевскагоу.,

 

Мпхаилъ

 

Каменцевъ

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста.



-

 

987

 

-

Списокъ

 

свободныхъ

   

священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служятельскихъ

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Священническія:

Не

 

имѣется.

Діаконскія:
ш

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Герасимова

 

и

 

Николо-Словажп,

 

Смо-

ленская

 

у.,

 

Васильевская,

 

Ввльскаго

 

у.,

 

Чали,

 

Гжатская

 

у.,

Скачкова,

 

Духовщипскаго

 

у.,

 

Заборья

 

и

 

Сокорева,

 

Порѣчска-

го

 

у.,

 

КриволЬса

 

и

 

Костыри,

 

Рослаильскаго

 

у.,

 

Зилова

 

и

Ивановская,

 

Сычевская

 

у.,

 

при

 

соборной

 

города

 

Сычевовъ

церкви

 

и

 

Верховья-Малышкина

 

Воскресенской

 

церкви,

 

Ббль-

скаго

 

у.

Псаломщицкія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Данькова,

 

Смоленская

 

у.,

 

Еомаровъ

и

 

Пашкова,

 

Бѣльскаго

 

у.,

 

Царева-Займища,

 

Вяземская

 

у.,

Корочарова,

 

Дорогобужская

 

у.,

 

Оселья,

 

Ельнинская

 

у.,Сте-

гримова,

 

Краснпнскаго

 

у.,

 

Бородина

 

и

 

Сокорева,

 

Порѣчска-

го

 

у.,

 

Лахъ,

 

Сукромлп,

 

Богданова

 

и

 

Аселыі,

 

Рославльская

у.,

 

Опокова

 

и

 

Ь'икина,

 

Юхновскаго

 

у.,

 

при

 

соборной

 

г.

 

Рос-

лавля

 

церкви —двѣ

 

вакансіп,

 

при

 

Николаевской

 

гор.

 

Бѣлаго

церкви

 

и

 

при

 

соборной

 

гор.

 

Красная

 

церкви.

Поясертвованія

 

на

 

храмы.

Церковный

 

староста

 

села

 

Мавсимкова,

 

Рославльскаго

 

у.,

врестьянинъ

 

Антоаъ

 

Яковлевъ

 

на

 

ремонтъ

 

своего

 

приход-

ская

 

храма

 

пожертвовалъ

 

600

 

р.;

 

прихожане

 

села

 

Вороши-
і*



-

 

988

 

-

лова,

 

Рославльскаго

 

у.,

 

пожертвовали

 

въ

 

свою

 

приходскую

церковь

 

икону

 

преподобная

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотвор-

ца,

 

въ

 

сто

 

руб.,

 

землевладѣлецъ

 

Андрей

 

Ѳеодоровичъ

 

Кры-

ловъ

 

пожертвсвалъ

 

серебряно-вызолочевиую

 

ризу

 

на

 

эту

икову

 

стсимостію

 

до

 

75

 

р.

 

и

 

мѣстное

 

прихогское

 

попечи-

тельство

 

пожертвовало

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ворошилова

 

хоругви

и

 

напрестольный

 

крестъ

 

стоимостію

 

150

 

р.;

 

прихожане

 

цер-

кви

 

села

 

Гришкова

 

Духовщивскаго

 

у.,

 

пожертвовали

 

въ

 

свою

приходскую

 

церковь

 

икову

 

преподобная

 

Серафима,

 

Саров-

скаго

 

чудотворца,

 

съ

 

віотомъ-пконостасомъ,

 

стоимостію

 

въ

200

 

р.

Его

 

Преосвяиденствомъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

цер-

ковнаго

 

старосты:

Къ

 

церкви

 

села

 

Павская,

 

Смоленская

 

у.,

 

крестьянинъ

дер.

 

Стариновъ,

 

Бѣлоручсвой

 

вол.,

 

Мануилъ

 

Мавсимовъ

 

на

2-е

 

трехлѣтіе,

 

19

 

августа;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Устья,

 

Ельнин-

ская

 

у.,

 

кре-стьявивъ

 

дер.

 

Щелкииа,

 

Коноплинской

 

вол.,

Михйвлъ

 

Нпкифоровъ

 

Хуторовъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

19

 

авгу-

ст;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Стегримова,

 

Враснинскаго

 

у.,

 

крестья-

нинъ

 

дер.

 

Стегримова,

 

Коблуковской

 

вол.,

 

Стефанъ

 

Ники-

тивъ

 

Гавричевковъ

 

на

 

6-е

 

трехлѣтіе,

 

25

 

августа;

 

въ

 

цер-

кви

 

села

 

Дунаева,

 

Бѣльскаго

 

у.,

 

Бѣльсвій

 

мѣщавпнъ

 

Баси-

ли

 

Ивановъ

 

Дуваевъ

 

на

 

і-етрехлѣтіе,

 

26

 

августа

 

сего

 

года.



-

 

981)

 

—

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

оотаткѣ

 

суммъ

 

по

 

Смоленской

 

епар-

хіальной

 

эмеритальной

 

кассѣ

 

за

 

1903

 

годъ.

1.

   

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

ъ.

А.

 

Отъ

 

1902

 

г.

 

оставалось:

Наличными ..........

           

953

 

р.

 

71

 

к.

°/о

 

бумагами ..........

      

4

 

-4000

 

„

 

—

 

п

Долгу

 

за

 

свъчнымъ

 

еизрх.

 

заводомъ

  

.

    

.

      

4Vj00

 

„

 

—

 

я

Долгу

 

зі

 

женскимъ

 

енарх.

 

училищемъ

   

.

       

2J0

 

* ••

 

„

 

—

 

„

Всего

 

отъ

 

1902

 

г.

   

оставалось.

    

Iib9jip.

  

/1

 

к.

Б.

 

Въ

 

1903

 

г.

 

поступило:

1.

   

Членскихъ

  

взносовъ

   

и

   

взносовъ

 

въ

фондъ

 

кассы

 

отъ

 

новыхъ

 

членовъ

   

.

        

7800

 

„

 

—

 

„

2.

   

Взносовъ

   

отъ

 

церквей,

 

но

   

1

   

к.

   

съ

человѣка

 

мужеская

 

иола

   

....

        

7038

 

„

    

4

 

„

3.

   

Оть

 

безприходаыхъ

 

церквей,

 

по

 

о

 

р.

отъ

 

каждой.........

          

108

 

„

   

—

 

„

4.

   

Отъ

  

арендныхъ

   

статей

   

церковныхъ,

по

 

1

  

к.

 

съ

 

рубля ......

             

6і

  

„

 

56

 

,

5.

   

Отъ

 

монастырей

 

епархіи

    

....

          

20&

 

„

 

54

 

„

6.

   

Отъ

 

нричтовыхъ

   

доходовъ,

   

гдті

 

есть

чудотворный

 

иконы,

 

но

 

Ѵзо

 

съ

 

рубля.

             

52

 

„

 

—

 

„

7.

   

За

 

награды

 

п

 

повышевія

 

въ

 

санъ

   

.

           

16

 

і

 

„

 

—

 

„

8.

   

Добровольныхъ

 

ножертвованій

   

и

 

ме-

лочныхъ

 

поступлений .....

             

11

   

„

 

70

 

,

9.

   

°/°0 /' 0

 

на

 

капиталъ

 

кассы

   

....

       

4947

 

„

 

32

 

„

10.

 

Цроцевтвыхъ

 

бумагъ,

 

вуиленвыхъ

 

за

наличн.

 

суммы

 

по

 

наличн.

 

стоимости.

      

16(ИЧ)

 

и

 

—

 

,

Итого

 

въ

 

1903

 

г.

 

поступило

 

наличными.

      

Мбъд

 

р.

 

16

 

в.



-

 

990 -~

Процентными

 

бумагами

    

.

      

1 6000

 

p.

Всея

 

на

 

приходѣ

 

за

 

1903

 

г.

 

съ

 

остаточ-

ными

 

значится ....... 152336

 

р.

 

87

 

к.

І

    

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

1.

   

На

 

покупку

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

,

    

.

       

15847

   

„

   

Зі

  

„

2.

   

За

 

храневіе

   

%

 

бумагъ

   

въ

 

отдѣленіи

Государственная

 

Банка .....

             

61

   

„

   

15

 

,,

3.

   

На

 

жалоьанье

 

председателю

 

правленія.

           

120

   

„

   

—

 

„

4.

    

„

   

жалованье

 

казначею

 

правленія

 

.

    

.

           

120

 

„

 

—

 

„

5.

    

„

   

жалованье

 

делопроизводителю

 

кассы

             

99

  

„

 

9й

 

9

6.

    

„

   

содержавіе

 

канцеляріи,

 

письменяыя

принадлежности

 

и

 

наемъ

 

ниеьмовод.

           

180

 

„

 

—

 

„

7.

   

Возвращено

   

взвосовъ

   

заштатнымъ

   

и

сиротамъ

 

умершихъ

 

членовъ

 

кассы

    

.

        

187э

 

„

 

45

  

„

Итого

 

въ

 

раеходъ

 

за

 

іУі/3

 

г.

 

наличными.

      

183оо

 

р.

 

69

 

к.

3.

    

ОСТАТОК

 

Ъ.

Къ

 

1

  

явваря

 

19і'4

 

года:

Наличными ..........

         

3029

   

,

 

9»

 

„

Процевтными

 

бумагами ......

       

64000

   

„

 

—

 

„

Долга

 

за

 

свѣчвымъ

 

euap.

 

заводомъ

    

.

    

.

       

4700U

   

„

 

—

 

,,

Долга

 

за

 

женсквмъ

 

енарх.

 

училищемъ

   

.

       

20000

   

„

 

—

 

„

Итого

 

въ

 

остаткѣ

 

въ!904

 

г.

 

.

    

134029

 

р.

 

9о

 

к.

Лрштчаше.

 

Уроцентныя

 

бумаги

 

на

 

сумму

 

64000

 

р.

 

за-

ключаются

 

въ

 

4°/о

 

государственныхъ

 

ревтахъ

 

и

 

хранятся

 

въ

Смоленскомъ

 

отдѣлевіи

 

Государственная

 

Банка

 

по

 

росипсвѣ.

за

 

Jy's

 

27419.

 

Наличвыя

 

суммы

 

хранятся

 

по

 

ввижвѣ

 

губерн-

ская

 

казначейства

 

за

 

As

 

416

 

и

 

417.

Председатель

 

правленія

 

кассы

 

И

  

Лебедевъ.
Казначей,

 

священникъ

 

А.

 

Санковскій.
Делопроизводитель,

 

священникъ

 

Е.

 

Маркове.



—

 

99

 

i

ВЕДОМОСТЬ

о

 

взносахъ,

  

поступившихъ

  

въ

  

Смоленскую

  

епархіальную
эмеритальную

 

кассу

 

съ

 

1

 

января

 

1903

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1904

 

г.

Бѣльскій

 

уѣздъ.

 

Градск.

 

благоч.

 

отъ

 

31

 

янв.

 

№

 

41

 

— 147

 

р.

21

 

к.,

 

JN°

 

42

 

—

 

80

 

р.,

 

11

 

мая

 

№

 

173

 

—

 

6

 

р.;

 

блаяч.

 

1

 

окр.

13

 

янв.

 

№11 -816

 

р.,

 

№

 

17

 

—

 

192

 

р.

 

50

 

к.,

 

15

 

янв.

 

№

 

18

 

—

10

 

р.,

 

марта

 

6

 

№

 

177

 

—

 

2

 

р.;

 

блаяч.

 

2

 

окр.

 

21

 

янв.

 

№26 —

134

 

р.

 

и

 

№

 

27

 

—

 

121

 

р.

 

40

 

к.;

 

благоч.

 

3

 

окр.

 

22

 

марта

 

№
132

 

—

 

92

 

р.,

 

№

 

133—77

 

р.

 

27

 

к.

 

и

 

23

 

апр.

 

М

 

168—3

 

р.;

блаяч.

 

4

 

окр.

 

6

 

янв.

 

№

 

15

 

-

 

186

 

р.,

 

№

 

16—182

 

р.

 

49

 

к.;

благ.

 

5

 

окр.

 

14

 

янв.

 

№

 

18— 136

 

р..

 

Ц

 

І9-І30

 

р.

 

97

 

к.

 

и

№

 

20

 

—

 

10

 

к.

Вяземскій

 

уѣздъ.

 

Градск.

 

благоч.

 

9

 

февр.

 

№

 

51

 

—

 

143

 

р.

91

 

к.,

 

10

 

марта

 

N°

 

112

 

—

 

12

 

р.,

 

18

 

марта

 

J6

 

129— 222

 

р.

 

и

№

 

130-Ю

 

к.;

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

янв.

 

2

 

№

 

1—10

 

р.,

 

10

 

янв.

№

 

38—194

 

р.,

 

№

 

39—154

 

р.

 

74

 

к.;

 

благоч.

 

2

 

окр.

 

18

 

фев.
№

 

66—136

 

р.

 

и

 

№

 

67

 

—

 

115

 

р.

 

35

 

к.;

 

благ.

 

3

 

окр,

 

25

 

янв.

№

 

10—162

 

р.,

 

22

 

дек.

 

№

 

384— ІЗб

 

р.

 

20

 

к.

Гжатскій

 

уѣздъ.

 

Град.

 

благ.

 

25

 

фев.

 

№

 

41

 

—

 

96

 

р.,

 

Кз

 

42
—68

 

р.;

 

благ.

 

1

 

окр.

 

6

 

февр.

 

N»

 

77—158

 

р.

 

7І

 

к.,

 

№

 

78-
168

 

р.;

 

благоч.

 

2

 

окр.

 

27

 

марта

 

№

 

197 — 2

 

р.

 

14

 

к.,

 

іюня
16

 

№

 

283-2U4

 

р.,

 

№

 

284—190

 

р.

 

70

 

к.;

 

благ.

 

3

 

окр.

 

10
фѳвр.

 

№

 

48—212

 

р.,

 

М!

 

49

 

—

 

11

 

р.

 

86

 

к.,

 

11

 

іюля

 

Л

 

147

 

—

173

 

р.

 

4

 

к.

Дорогобужскій

 

уѣздъ.

 

Градск.

 

блиг.

 

2

 

янв.

 

№

 

1-156

 

р.,

№

 

2—161

 

р.

 

88

 

к.;

 

благ.

 

1

 

окр.

 

28

 

дек.

 

N»

 

440—3

 

р.,

 

№
441—50

 

к.,

 

25

 

янв.

 

№

 

32—150

 

р.,

 

N

 

33—124

 

р.

 

37

 

к.,

28

 

янв.

 

Д°

 

57—10

 

к.,

 

21

 

авг.

 

№

 

293

 

—

 

9

 

р.;

 

благ.

 

2

 

окр.

26

 

дек.

 

№

 

Зі2

 

— 9

 

р.

 

35

 

к.,

 

17 янв.. №.36-275

 

р.

 

37

 

к.,

 

27

марта

 

— 15

 

р;

 

благ.

 

3

 

окр.

   

12

 

марта

 

№

  

118

 

—

 

6

 

р.

Духовщинскій

 

уѣздъ.

 

Градск.

 

благ.

 

31

 

янв.

 

Л°

 

50

 

—

 

104

 

р.,

№

 

51

 

—

 

125

 

р.

 

25

 

к,;

 

благ.

 

2

 

окр.

 

14

 

янв.

 

Щ

 

19-162

 

р.,

№

 

21-157

 

р.

 

21

 

к.,

 

№

 

22-40

 

к.;

 

благ.

 

3

 

окр.

 

Кі

 

70-
206

 

p.,

 

JVs

 

71

 

—

 

185

 

р.

 

20

 

к.;

 

благ.

 

4

 

окр.

 

20

 

февр.

 

№

 

128
—

 

200

 

р.,

 

№

 

129—179

  

р.

  

23

 

к.

Ельнинскій

 

уѣядъ.

 

Благ.

 

1

 

окр.

 

10

 

февр.

 

J6

 

6і

 

— 104

 

р.

 

и

№

 

62-92

 

р.

 

21

 

к.;

 

благ.

 

2

 

окр.

 

24

 

янв.

 

№

 

77

 

-

 

1 10

 

р.

 

50

 

к.,

№

 

78-114

 

р.,

 

28

 

янв.

 

№

 

91—4

 

р.;

 

благ.

 

4

 

окр.

 

янв.

 

25

 

№
33

 

—

 

201

 

р.

 

94

 

к.,

 

J6

 

34—190

 

р.

 

и

 

№

 

36

 

—

 

12

 

р.



—

 

992

 

—

Кряснннскій

 

уѣздч .

 

Грядок,

 

благ.

 

25

 

shb.

 

Л»

 

51—89

 

p.

 

70
к.;

 

благ.

 

1

 

окр.

 

янв,

 

26

 

X

 

39—174

 

р.

 

и

 

Лр»

 

39—174

 

р.

 

88

к.;

 

благ.

 

2

 

окр.

 

10

 

марта

 

№

 

54

 

—

 

119

 

р.

 

13

 

к,

 

№

 

55-150
р,

 

№

 

56

 

—

 

10

 

к.

 

и

 

16

 

апр.

 

N°

 

67—10

 

р.;

 

благоч.

 

3

 

окр.

фввр.

   

12

 

J6

  

91—182

  

р.

  

и

 

№

 

92

 

—

 

144

 

р.

   

73

  

к.

Порѣчскій

 

уѣздг.

 

Градек.

 

благ.

 

20

 

дек.

 

№

 

394—168

 

р.

89

 

к.,

 

№

 

395

 

—

 

98

 

р.,

 

30

 

лав.

 

№

 

36—96

 

р.

 

и

 

J6

 

37

 

-165

 

р.

89

 

к.;

 

благ.

 

1

 

окр.

 

5

 

янв.

 

№

 

2— ,126

 

р.

 

и

 

Я;

 

3

 

—

 

168

 

р.

 

70
к.;

 

блат.

 

2

 

окр.

 

20

 

янв.

 

№

 

Й7

 

— 128

 

р.

 

И

 

№

 

38—175

 

р.

 

86
к.;

 

благ.

 

3

 

окр.

 

20

 

явв.

 

76

 

16

 

—

 

126

 

р.,

 

Л»

 

17—113

 

р.

 

5

 

к.

и

 

№

 

18-6

 

р.

Рослаг-льекій

 

уѣидъ.

 

Градек.

 

благ.

 

10

 

февр.

 

Лр°

 

54—98

 

р.

И

 

Кі

 

55—173

 

р.

 

25

 

к.;

 

благ.

 

1

 

окр.

 

1

 

янв.

 

Jte

 

1—236

 

р.,

Де

 

2—262

 

р.

 

10

 

к.,

 

J\:

 

37—8

 

р.:

 

благ.

 

2

 

окр.

 

19

 

марта

 

Л»
202-128

 

г-,

 

N°

 

203

 

—

 

137

 

р.

 

23

 

к.:

 

благ.

 

3

 

окр.

 

11

 

марта

№•243-284

 

р.

 

11

 

к.;

 

благ.

 

4

 

окр.' 22

 

явв.

 

і№

 

28

 

—

 

242

 

р.

и

 

№

 

29-192

  

р.

  

50

 

к.

Смоленскій

 

уѣздъ.

 

Градек.

 

благ.

  

20

 

августа

 

№

 

351

 

—

 

26

 

р.,

30

  

ноября

 

№

 

530

 

—

 

157

 

р.,

 

еп'арх.

 

наблюд.

 

— 9

 

р.,

 

свяш.

 

Р.
БѢляѳва

  

1

   

марта

 

№

 

5

 

—

 

6

 

р.,

 

наст.

 

каѳ.

 

собора

 

21

  

янв.

 

№

 

5
—

 

72

 

р.;

 

благ.

 

1

 

окр.

 

13

 

марта

 

Л°

 

91

 

—

 

319

 

р.

 

90

 

к.;

 

благ.

2

 

окр.

 

7

 

февр.

 

Л»

 

83—140

 

р.,

 

22

 

дек.

 

№

 

173—143

 

р.

 

15

 

к.

п

 

23

 

дек.

 

J6

 

188-4

 

р.;

 

3

 

окп.

 

20

 

февр.

 

Мг

 

94—130

 

р.,

 

№

95—141

   

р.

  

45

 

к.,

  

23

 

марта

   

№

 

125—6

 

р.,

 

20

 

авг.

   

№

   

388

—

 

3

 

рубля.

Сычевскій

 

уѣздъ.

 

Градек.

 

благ.

 

3

 

янв.

 

№

 

11 — 74

 

р.,

 

9

янв.

 

Ш

 

15

 

—

 

71

 

р.

 

25

 

к.;

 

благ.

 

1

 

окр.

 

26

 

фѳвр.

 

№

 

84

 

— 174

 

р.,

Я

 

84—98

 

р.

 

14

 

к.,

 

23

 

апр.

 

Жг

 

152

 

—

 

8

 

р.;

 

благ.

 

2

 

окр.

 

20

янв.

 

№

 

30

 

-156

 

р.

 

20

 

к,

 

№

 

31-170

 

р.,

 

№

 

29—10

 

к.,

 

бла-

гоч.

 

3

 

окр

 

19

 

дек.

 

№

 

1023

 

— 190

 

р,

 

N°

 

1024

 

— ІбОр.

 

85

 

к.

н

  

21

   

янв.

 

Ж

 

89—6

 

р,

 

Л»

 

88—40

 

к.

Юхвовскіі

 

уѣздъ.

 

Градек.

 

благ.

 

20

 

янв.

 

JV

 

10— 30

 

р.,

 

№

9—50

 

р.

 

58

 

к.;

 

благ.

 

1

 

окр.

 

3

 

февр.

 

№

 

174-232

 

р.

 

60

 

к.

и

 

N°.

 

175—238

 

р.;

 

благ.

 

3

 

окр.

 

1б

 

февр.

 

№

 

129

 

—

 

220

 

р.

 

и

21

 

февр.

 

№

 

142—190

 

р.

 

29

 

к.;

   

благ.

 

2

 

окр.

 

7

 

февр.

 

Л;

 

86
—

 

363

  

р.

   

80

 

к.

Преподавателей

 

Рославльскаго

 

духовнаго

 

училища

 

отт,

 

21

декабря

 

№

 

357

 

—

 

24

 

р.

Отъ

 

монастырей

   

епархіи.

   

Бѣльской

   

Красногородищ.

 

пуст.

31

   

дек.

 

Ш

 

154—28

 

р.

 

50

 

к.,

 

Сычевскаго

 

Ю

 

янв.

 

N°

 

16—
7

 

р.

 

67

 

к.,

 

Вяземскаго

   

Аркадіевскаго

 

7

 

янв.

   

N°.

   

13

 

— 6

   

р.,



—

 

993

 

—

Ордынской

 

пустыни

 

10

 

янв.

 

№

 

2

 

— 109

 

р.

 

90

 

к.,

 

Рославль-
скаго

 

31

 

дек.

 

Ді

 

64-18

 

р.

 

10

 

к.

 

и

 

27

 

авг.

 

№

 

61

 

—

 

15

 

р.

15

 

к.,

 

Бэгородйце-Рождественсккго

 

9

 

янв.

 

№

 

684 — 8

 

р.

 

22

 

к.

и

 

Юхновскаго

  

15

 

дек.

 

№

 

96 — 9

 

р.

Списокъ

 

лицъ,

 

взносы

 

коихъ

 

возвращены

 

изъ

 

кассы

 

въ

 

1903

 

г.

Бѣльскій

 

уѣздъ.

 

Благ.

 

1

 

окр.:

 

псал.

 

с.

 

Верховья-Малышки-
на

 

Г.

 

Смирягпна — 12

 

р.,

 

с.

 

Чичатъ

 

псал.

 

П.

 

Соколова — 14

 

р.

и

 

псал.

 

с.

 

Кавеліщпны

 

И.

 

Барсова— 12

 

р.;

 

благ.

 

2

 

скр.:

 

с.

Холма-Жиркова

 

И.

 

Соколова

 

— 42

 

р.,

 

с.

 

Кизулина

 

псал.

 

11.
Неклюдова

 

--8

 

р.

Вяземскій

 

уѣздъ.

 

Градек.

 

благ.:

 

прот.

 

А.

 

Конокотина — 36

 

р.,

свящ.

 

А.

 

Полчаниновъ

 

— 36

 

р.,

 

діак.

 

Ѳ.

 

Попова

 

— 28

 

р.,

 

псал.

Воскресенской

 

ц.

 

Діаконова

 

С— 4

 

р.;

 

благ.

 

1

 

окр.:

 

свящ.

 

с.

Новаго

 

I.

 

Ильенкова

 

— 36

 

р

 

;

 

благ.

 

2

 

окр.:

 

с.

 

Безеонова

 

псал.

И.

 

Зыкова — 12

 

р.;

 

благ.

 

3

 

окр.:

 

свящ.

 

с.

 

Богдановіщшы

 

С.
Оглоблина— 42

 

р.

Гжатскій

 

уѣздъ.

 

Благ.

 

2

 

окр.:

 

псал.

 

С.

 

Будаева

 

П.

 

Потем-
кина— 12

 

р.

 

и

 

с.

 

Купрова

 

С.

 

Соколова — 12

 

р.;

 

благ.

 

3

 

окр.:

діак.

 

е..

 

Покровскаго

 

I.

 

Крылова — 24

 

р.

Дорогобужскій

 

уѣздъ.

 

Градек.

 

благ.:

 

свящ.

 

с.

 

Михайловска-
го

 

А.

 

Юденича — 36

 

р.,

 

діак.

 

Богоявленской

 

ц.

 

А.

 

Кудрявце-
ва— 28

 

р.,

 

діак.

 

Успенекой

 

ц.

 

Г.

 

Воронкова

 

— 28

 

р.;

 

благ.

 

1
окр.:

 

псал.

 

с.

 

Усвятья

 

В.

 

Юденича— 12

 

р.,

 

с.

 

Каеькова

 

В.
Петровскаго — 12

 

р.

 

и

 

діак.

 

с.

 

Ромоданова

 

К.

 

Залѣсскаго —

8

 

р.;

 

благоч.

 

2

 

окр.: '

 

с.

 

Волочка

 

псал.

 

И.

 

Смирягпна — 6

 

р.,

свящ.

 

с.

 

Озерища

 

В.

 

Кетлерова — 42

 

р.,

 

псал.

 

с.

 

Буды

 

Му-
хина

 

И. — 12

 

р.,

 

прот.

 

с.

 

Пустыннаго

 

Волочкова

 

П. — 24

 

р.;

благ.

 

3

 

окр.:

 

псал.

 

с.

 

Пушкина

 

Н.

 

Варсановича — 12

 

р.;

 

с.

Перстенокъ

 

М.

 

Соколова— 10

 

р.

 

и

 

с.

 

Овиновщины

 

Ф.

 

Попо-
ва— 12

 

р.

Духовщинскій

 

уѣздъ.

 

Град,

 

благ.:

 

псал.

 

Духовекой

 

ц.

 

В.

Пашина— 14

 

р.;

 

благоч.

 

2

 

окр.:

 

с.

 

Холма

 

псал.

 

М.

 

Волочко-
ва—10

 

р.;

 

благ.

 

3

 

окр.:

 

с.

 

Новоселья

 

свящ.

 

И.

 

Медвѣдкова

 

—

42

 

р.,

 

с.

 

Прости

 

свящ.

 

А.

 

Полчанинова — 36

 

р.,

 

діак.

 

того

села

 

Вишневскаго

 

— 12

 

р.,

 

с.

 

Трисвятья

 

діак.

 

Высотекаго

 

—

24

 

р.,

 

с.

 

Щукина

 

псал.

 

П.

 

Филонова — 12

 

р.,

 

псал.

 

с.

 

II

 

рп-

сблья

 

П.

 

Протопопова— 12

 

р.;

 

благ.

 

4

 

окр.:

 

діак.

 

с.

 

Шило-
вичъ

 

I.

 

Пляшкевича — 24

 

р.,

 

свищ.

 

с.

 

Пречистаго

 

I.

 

Медвѣд-

кова

 

— 42

 

р.

 

и

 

псал.

 

с.

 

Велисты

 

I.

 

Четыркгна — 14

 

р.



-

 

994

 

—

Ельнинскій

 

уѣздъ.

 

2

 

благ,

 

окр.:

 

с.

 

Ьгорья

 

псал.

 

А.

 

Ку-
лагина—

 

10

 

р..

 

псал.

 

с.

 

Язвена

 

В.

 

Оглоблина — 12

 

р.

 

и

 

с.

Ивонина

 

В.

 

Вонича— 12

 

р.;

 

благ.

 

3

 

окр.:

 

с.

 

Давиловичъсвящ.
1.

 

Орловскаго — 36

 

р.;

 

благ.

 

4

 

окр.:

 

с.

 

Мархоткина

 

свящ.

 

П.
Крапухина— 18

 

р.

 

и

 

діак.

 

с.

 

Геѣздилова

 

В.

 

Заруева — 8

 

р.

Краснинскій

 

уѣвдъ.

 

Благ.

 

1

 

окр:

 

псал.

 

с.

 

Троянъ

 

Н.

 

Паль-
цевича — 12

 

р.;

 

благ.

 

2

 

окр.:

 

свящ.

 

с.

 

Егорья

 

Г.

 

Залѣсскаго

—

 

32

 

р.

Псрѣчскій

 

уѣздъ.

 

Градек.

 

благ.:

 

Успенской

 

ц.

 

свящ.

 

А.

Барсова

 

— 48

 

р.;

 

благ.

 

1

 

окр.:

 

с.

 

Малюшекъ

 

свящ.

 

I.

 

Ружен-
пева— 36

 

р.,

 

псал.

 

того

 

села

 

В.

 

Пашиза —10

 

р.;

 

благ.

 

3

 

окр.:

с.

 

Берновичъ

 

свящ.

 

А.

 

Синякова— 42

 

р.

Рославльскій

 

уѣздъ.

 

Благ.

 

3

 

окр.:

 

свящ.

 

с.

 

Чепищева

 

I.
Касаткина — 42

 

р.,

 

с.

 

Ново-Рѣзанова

 

псал.

 

I

 

Солнцева — 4

 

р.;

благ.

 

2

 

окр.:

 

псал.

 

с.

 

Костырей

 

А.

 

Аѳонскаго — 14

 

р.;

 

благ.

4

 

окр.:

 

свящ.

 

с.

 

Несонова

 

А.

 

Лисицина— 12

 

р.

 

и

 

с.

 

Ѳеодоров-

акаго

 

И.

 

Каржева

 

— 42

 

р.

Смоленскій

 

уѣздъ.

 

Градек.

 

Слаг.:

 

Крестовоздвиженской

 

ц.

свящ.

 

1.

 

Макаревскаго — 36

 

р.,

 

псал.

 

Петропавловской

 

ц.

 

А.
Корейшо

 

— 4

 

р.,

 

Возвесенскаго

 

монастыря

 

діак.

 

А.

 

Звѣрева —

12

 

р.,

 

псал.

 

Всесвятекой

 

ц.

 

Д.

 

Конокотина

 

— 2

 

р.;

 

благ.

 

1

 

окр.:

свящ.

 

с.

 

Спасъ-Твердилицъ

 

А.

 

Серебряникова — 6

 

р.,

 

свящ.

 

с.

Печерска

 

А.

 

Некрасова — 24

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Николо-Яровни

 

Ѳ.

Чаусова

 

— 30

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Стабны

 

Л.

 

Прасолова— 30

 

р. ;

 

благ.

2

 

окр.:

 

псал.

 

с.

 

Данькова

 

Н.

 

Молчанова — 12

 

р..

 

того

 

села

діак.

 

А.

 

Ведосѣкина — 24

 

р.,

 

с.

 

Бѣлоручья

 

прот.

 

П,

 

Недачи-
еа

 

— 6

 

р.,

 

псал.

 

с.

 

Макшеева

 

I.

 

Якимова— 14

 

р.

 

и

 

свящ.

 

с.

Словажи

 

П.

 

Городецкаго — 30

 

р.

Сычевскій

 

уѣздъ.

 

Благ.

 

1

 

окр.:

 

свящ.

 

с.

 

Хотькова

 

Г.

 

Ко-
валева— 36

 

р.,

 

псал.

 

с.

 

Воскресенскаго

 

П.

 

Бородовскаго —

12

 

р.;

 

благ.

 

3

 

окр.:

 

с.

 

Богоявленскаго

 

діак.

 

I.

 

Солнцева

 

—

20

 

р.,

 

е.

 

Соколина-Устья

 

псал.

 

Г.

 

Капустина— 12

 

р.,

 

діак.

 

с.

Ильинскаго

 

С.

 

Назаревскаго— 8

 

р.

Юхновекій

 

уѣздъ.

 

Градек.

 

благ.:

 

діак.

 

П.

 

Юденича — 24

 

р.;

благ.

 

1

 

окр.,

 

свящ.

 

с.

 

Слободы

 

М.

 

Овсяникова-

 

36

 

р.,

 

псал.

с.

 

Опокова

 

М.

 

Кудрявцева — 12

 

р.

 

и

 

с.

 

Ниво-Успенекаго

 

псал.

В.

 

Строгонова

 

—

 

1 2

 

р.;

 

благ.

 

2

 

окр.:

 

псал.

 

с.

 

Холма

 

В.

 

Бары-
кина— 14

 

р.,

 

діак.

 

с.

 

Знаменскаго

 

Т.

 

Шестемова — 28

 

р.,

 

псал.

е.

 

Богородицкаго

 

П.

 

Чернавскаго — 14

 

р.

 

и

 

діак.

 

с.

 

Холма

 

П.
Назаревскаго — 24

 

р.;

 

благ.

 

3

 

окр.:

 

свящ.

 

с.

 

Крутого

 

I.

 

Смир-
нова— 36

 

р.,

 

с.

 

Темкина

   

свящ.

   

К.

 

Станкевича— 36

 

р.,

 

діак.



—

 

995

 

—

с.

 

Дубровны

 

I.

 

Филонова— 24

 

р.,

 

псал.

 

того

 

села

 

I.

 

Оглобли-
на— 2

 

р.,

 

с.

 

Дрожжнна

 

свящ.

 

I.

 

Соколова

 

— 42

 

р.,

 

с.

 

Круто-
го

 

свящ.

 

Н.

 

Неклѳпаева

 

— 6

 

р.

 

и

 

псал.

 

е.

 

Безобразова

 

С.

 

Бу-
черова — 12

 

р.

Отослано

 

въ

 

Екатеринбургъ

 

діак.

 

В.

 

Маркову,

 

бывшему

 

въ

г.

 

Сычевкѣ,

 

28

 

р.

Председатель

 

правленія

 

кассы

 

И.

 

Лебедева.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

состояніи

 

и

 

дѣятельности

 

церковно-приходскаго

 

попечи-

тельства,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Знаменскаго

  

за

 

третье

трехлѣтіе

 

съ

 

1901

 

года.

I.

 

Составь

 

членовъ

 

попечительства-

Церковно-приходское

 

попечительство

 

при

 

церкви

 

села

 

Зна-

мевсваго

 

утверждено

 

ва

 

третье

 

трехлѣтіе

 

Еиархіальнымъ

 

На-

чзльствомъ

 

1У01

 

года,

 

марта

 

мѣсяца

 

19

 

дня,

 

за

 

Ш

 

323о.

Членами

 

попечительства,

 

согласно

 

Высочайше

 

утвержден-

ныхъ

 

правилъ

 

о

 

попечительствахъ

 

и

 

выбора

 

прихожанъ,

 

со-

стояли:

 

предсѣдателемъ

 

и

 

казвачеемъ

 

попечительства

 

до

 

іювя

мѣсяца

 

15

 

двя

 

1902

 

г.

 

мѣстный

 

священникъ,

 

отецъ

 

Васи-

лій

 

Пашивъ,

 

а

 

по

 

смерти

 

его—свящевникъ

 

Николай

 

Мясо-

ѣдовъ.

 

Съ

 

I

 

УОЗ

 

года,

 

октября

 

2U

 

двя,

 

казвачеемъ

 

состоитъ

врестьявпвъ

 

деревни

 

Овинцевъ

 

Тпмоѳей

 

Фплишювъ

 

Смир-

нову

 

венремѣнные

 

члены —діаковъ

 

Николай

 

Павловъ

 

Ко-

лосовъ,

 

церковвый

 

староста

 

Филиппъ

 

Герасимовъ

 

и

 

волост-

ной

 

старшина

 

Григорій

 

Ивавовъ

 

Кудрявцевъ,

 

по

 

выбору

 

отъ

прихожанъ

 

крестьяне:

 

Егоръ

 

Титовъ,

 

Ѳедоръ

 

Владиіиіровъ,

Ѳедоръ

 

Васильевъ,

 

Александръ

 

Абрамовъ

 

и

 

Василій

 

Ива-

новъ.

 

Собраній

 

членовъ

 

попечительства

 

въ

 

отчетвый

 

періодъ

времени

 

(съ

 

1902

 

года,

  

сентября

 

мѣсяца)

 

было

  

пять.

   

Иѣ-



-
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стомъ

 

собравія

 

членовъ

 

попечительства

 

была

 

церковная

 

сто-

рожка.

11.

 

Средства

 

попечительства.

Средства

 

попечительства

 

составляюсь

 

ежегодвыя

 

доброхот-

ныя

 

пожертвованія,

 

испрашиваемый

 

членами

 

отъ

 

прихожанъ;

пожертвованныя

 

деньги

 

записывались

 

предсѣдателемъ

 

попе-

чительства

 

въ

 

надлежащую

 

графу

 

приходной

 

книги,

 

а

 

ка-

значеемъ

 

попечительства

 

вносились

 

по

 

кнпжкѣ

 

въ

 

сберега-

тельную

 

кассу

 

при

 

Бѣльскомъ

 

уѣздномъ

 

казначействѣ.

 

День-

ги

 

же,

 

назначенный

 

попечптельствомъ

 

въ

 

расходъ,

 

записы-

вались

 

попечителем^

 

въ

 

книгу

 

расхода

 

и

 

употреблялись

 

со-

ответственно

 

ихъ

 

назваченію.

111.

 

Прпхопъ,

 

расходъ

 

и

 

остатокъ

  

суммъ

 

попечитель-

ства

 

въ

 

отчетный

 

пергодъ

 

времени.

Приходъ:

 

Къ

 

1903

 

г.

 

1

 

февраля,

 

кэкъ

 

видво

 

по

 

внпжвѣ

сберегательной

 

кассы,

 

состояло

 

У34

 

р.

 

2

 

к.;

 

въ

 

1903

 

году

поступило

 

доброхотвыхъ

 

пожертвовакій

 

105

 

р.

 

15

 

к.;

 

въ

1904

 

г.

 

поступило

 

231

 

р.

 

74

 

к.,

 

а

 

всего

 

въ

 

отчетный

 

пе-

ріодъ

 

съ

 

остаточными

 

было

 

1070

 

р.

 

91

 

в.

Расходъ:

 

По

 

постановленію

 

членовъ

 

попечительства

 

из-

расходовано:

 

і)

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ —

50

 

р.

 

и

 

ва

 

усиленіе

 

флота — Г>0

 

р.;

 

2)

 

на

 

иріобрѣтеніе

 

ико-

ны

 

преподобваго

 

Серафима,

 

Сировскаго

 

чудотворца — 150

 

р.;

3)

 

ви

 

устройство

 

новаго

 

колодца

 

на

 

землѣ

 

Кательнѣ

 

(прич-

товой) —50

 

р.,

 

и

 

4)

 

въ

 

пользу

 

пострадавшпхъ

 

отъ

 

пожара

крестьянъ

 

деревни

 

Никитина,

 

прихода

 

церкви

 

села

 

Знамен-

скаго,

 

5

 

іюпя

 

сего

 

1904

 

г.,— сто

 

нятьдесятъ

 

рублен

 

(150

руб.),

 

а

 

всего

 

израсходовано

 

четыреста

 

пятьдесятъ

 

рублей

(450

 

р.).

 

Въ

 

остгіткѣ

 

къ

 

слѣдующему

 

трехлѣтію

 

620

 

руб-

91

 

воп.
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Дѣятельность

 

попечительства.

Члены

 

попечительства

 

всѣми

 

силами

 

стремились

 

къ

 

ш-

лолненію

 

тѣхъ

 

предначертавій,

 

которыя

 

указаны

 

для

 

него

отъ

 

2

 

августа

 

1864

 

г.

 

Попечительство

 

многое

 

выполнило

и

 

сделало,

 

что

 

было

 

намѣчено

 

для

 

его

 

деятельности,

 

а

 

имен-

но:

 

усердно

 

занимались

 

сборомъ

 

пожертвованій,

 

псирашивае-

мыхъ

 

членами

 

отъ

 

ирихожанъ

 

и

 

посторонвихъ

 

дателей,

 

осо-

бенно

 

въ

 

этомъ

 

потрудился

 

непременный

 

членъ,

 

волостной

старшина

 

Григорій

 

йвановъ

 

Кудрявцевъ;

 

кроме

 

сего

 

члены

попечительства

 

особевво

 

потрудились

 

сборомъ

 

на

 

пріобрѣте-

ніе

 

иконы

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца;

также

 

заботились

 

о

 

благоустроеніи

 

и

 

прпведеніи

 

въ

 

поря-

докъ

 

приходскаго

 

кладбища, — что

 

и

 

сделано

 

(обнесено

 

все

саженною

 

канавою

 

съ

 

валомъ

 

въ

 

2

 

аршина).

 

Наконецъ,

 

по-

печительство

 

содействовало

 

въ

 

неуклопному

 

иосѣщенію

 

при-

хожанами

 

храма

 

Божія

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни, —

содействовало

 

въ

 

благопристойному

 

и

 

трезвенному

 

прово-

жденію

 

празднивовъ.

Въ

 

верности

 

сего

 

отчета

 

въ

 

действіяхъ

 

Знаменскаго

 

цер-

ковно-приходскаго

 

попечительства

 

за

 

третье

 

трехлетіе

 

на

подлинномъ

 

подписались

 

председатель

 

попечительства

 

и

 

члены-

Архіерейскія

 

богослуженія.

Августъ. —17

 

вторнивъ.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосви-
щеннейшій

 

еписвопъ

 

Петръ,

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

 

соборе

 

ава-

ѳистъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

чудотворною

 

иконою

 

Божіей

 

Мате-
ри

 

— Одигитріи,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семин. —архим.

 

Силь-
вестра

 

и

 

соборнаго

 

духовенства.

—

 

20

 

пятница.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Бого-
матерской

 

церкви

 

за

 

вечернимъ

 

богослужевіемъ

 

акаѳистъ

 

Бо-
гоматери

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семин. — архим.

 

Сильвестра
и

 

врестовыхъ

 

іеромонаховъ.



—

 

998

 

—

—

   

21

 

препод.

 

Аврамія

 

Смол.

 

Его

 

Поеосвященство

 

совер-

шилъ

 

литургію

 

въ

 

Богоматецской

 

Надворотвей

 

ц.;

 

въ

 

слу-

жении

 

участвовали:

 

ревторъ

 

семин. — архим.

 

Сильвестръ,

 

каѳ.

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

нротоіерей

 

Чернпговскаго

 

собора

 

Але-
всандръ

 

Шестеривовъ,

 

свящ.

 

А.

 

Михайловскій,

 

іером.

 

Игна-
тій,

 

іером.

 

Сергій,

 

іером.

 

Варлаамъ,

 

іером.

 

Іуліанъ;

 

рукопо-

ложенъ

 

во

 

діакона

 

помощникъ

 

классныхъ

 

наставниковъ

 

Смол.
класспч.

 

гплназіи

 

Евфимій

 

Ульяшеяво,

 

опред.

 

на

 

священни-

ческое

 

место

 

въ

 

с.

 

Стригипо,

 

Ельн.

 

у.

—

   

'22

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

лп-

тургію

 

въ

 

ваѳ.

 

соборе;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

прот.

I.

 

Соколовъ,

 

ключарь —свяш.

 

С

 

Каверзневу

 

еп.

 

наблюда-
тель— свящ.

 

С.

 

Доёромысловъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Кэмѳгуловъ,

 

свящ.

А.

 

Ульяшенко.

 

свящ.

 

А.

 

Санвовскій;

 

рукоположены:

 

во

 

іерея
діаконъ

 

Евфпмій

 

Ульяшенко,

 

во

 

діакона

 

псал..

 

села

 

Спасъ-
Угловъ,

 

Духовш.

 

у.,

 

Іоавнъ

 

ЧерноОуровъ,

 

опред.

 

въ

 

с.

 

Го-
родище,

 

Юхнов.

 

у.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыкою

 

было

 

про-

изнесено

 

слово.

—

  

28

 

суббота.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

домо-

вой

 

Предтеченской

 

ц.

 

всенощное

 

бденіе;

 

въ

 

служеніи

 

уча-

ствовали:

 

ректоръ

 

семив.—архим.

 

Сильвестръ,

 

каѳ.

 

прот.

 

I.
Соколовъ

 

и

 

крестовые

 

іеромонахи.
—

   

к

 

У

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

домовой

 

Предтеченской

 

ц.

 

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

по

 

слу-

чаю

 

храмового

 

праздника,

 

а

 

нредъ

 

началомъ

 

литургіи

 

пан-

нпхпду

 

но

 

правсславнымъ

 

воинамъ,

 

на

 

брани

 

убіеннымъ;
въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ректоръ

 

семин. — архим.

 

Силь-
вестръ,

 

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

еп.

 

наблюдатель —свящ.

 

С.
Добромысльвъ,

 

инспекторъ

 

еп.

 

ж.

 

училища,

 

свящ.

 

Д.

 

Каме-
гуловъ,

 

экономъ

 

архіер.

 

дома — іером.

 

Сергій,

 

іерим.

 

Варла-
амъ;

 

рукоположевъ

 

во

 

діакона

 

псал.

 

с.

 

Стегримова,

 

Краен.

у.,

 

Іоаинъ

 

Зезюлпнскій,

 

опред.

 

въ

 

с.

 

Максимково,

 

Росл,

 

у.;

въ

 

вонце

 

литургіи

  

слово

 

иропзнесъ

 

свящ.

   

Ѳ.

 

Пляшкевичъ.
—

   

30

 

св.

 

благ.

 

кн.

 

Александра

 

Невскаго.

 

Его

 

Преосвя-
щенство

 

совершилъ

 

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

въ

 

каѳ.

 

собо-
ре;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ректоръ

 

семин. —архим.

 

Силь-
вестръ,

 

ваѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

ключарь — свящ.

 

С.

 

Каверз-
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невъ,

 

свяпі.

 

С.

 

Добромыслпвь,

 

свящ.

 

Н.

 

Марковъ.

 

свящ.

 

Е.

Ульяшенко;

 

въ

 

вонцв

 

лйтургіи

 

слово

 

пр'оизпёсъ

 

свящ.

 

П.

Полубивсвій.
—

 

31

 

вторнпкъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

соборе

 

акаѳистъ

 

предъ

 

Смоленской

 

чудотворной

 

иконой

 

По-

ящей

 

Матери —Одтптрш.

 

въ

 

соглужевіи

 

ректора

 

семиваріи,

архим.

 

Сильвестра

 

и

 

соборнаго

 

духовенства.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Отъ

 

Смоленской

 

духовной

 

консисторіи.

Духовная

 

конеисторія

 

сообщаетъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

епархіальна-
го

 

духовенства,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

другпхъ

 

вопросовъ

 

будутъ

 

пред-

ложены

 

на

 

обсужденіе

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

 

имѣющаго

 

быть

25

 

октября,

 

и

 

слѣдующіе

 

вопросы:

 

1)

 

о

 

необходимости

 

возоб-
новлена

 

двухкопеечнаго

 

сбора,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

будушемъ

 

го-

ду

 

предетоитъ

 

неотложный

 

ремонтъ

 

половъ

 

и

 

постройка

 

при

епарх.

 

жен.

 

училищѣ

 

различныхъ

 

елужбъ,

 

на

 

что

 

требуются

спеціальныя

 

средства,

 

а

 

затвчъ

 

и

 

вообще

 

необходимо

 

образо-

вать

 

при

 

училищѣ

 

строительный

 

каоиталъ

 

на

 

елучай

 

капиталь-

наго

 

ремонта

 

всего

 

зданія

 

и

 

2)

 

о

 

необходимости

 

увеличены

платы

 

съ

 

полупансіонерокъ.

Отъ

 

Смоленскаго

 

епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

На

 

основаніи

 

журнальнаго

 

опредѣ денія,

 

отъ

 

13

 

апрѣля — 16

мая

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

520,

 

утвержденнаго

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ,

 

епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

предлагаетъ

 

уѣзд-

вымъ

 

отдѣленіямъ,

 

завѣдующимъ

 

церковными

 

школами

 

епар-

хіи

 

и

 

комисеіямъ

 

по

 

наблюденію

 

за

 

постройками

 

церковно-

школьныхъ

 

зданій

 

принять

 

къ

 

неуклонному

 

руководству

 

и

 

ис-

полненію

 

слѣдуюшія

 

указанія

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Свя-
тѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

отъ

 

2

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

4.
1)

 

Комиесія,

 

назначаемая

 

для

 

наблюденія

 

за

 

постройками
зданій

 

церковныхъ

 

школъ,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

должна

 

отступать

отъ

 

данныхъ

 

ей

 

проекта

 

и

 

смѣты,

 

а

 

если

 

постройка

 

ведется

подряднымъ

 

способомъ,

  

должна

 

наблюдать,

   

чтобы

 

такигь

 

от-



—1000

 

-

етуаленій

 

не

 

дѣлалъ

 

подрядчикъ;

 

съ

 

послѣднимъ

 

она

 

не

 

дол-

жна

 

заключать

 

никакихъ

 

дополнительныхъ

 

соглашеній

 

о

 

про-

изводствѣ

 

работъ

 

или

 

поставкѣ

 

матеріаловъ,

 

проектом»,

 

смѣ-

тою

 

и

 

контрактом»

 

не

 

предусмотрѣнныхъ.

2)

  

Въ

 

случаѣ,

 

если

 

до

 

начала

 

работъ

 

или

 

же

 

во

 

время

 

ихъ

производства

 

выяснится

 

необходимость

 

исполненія

 

нѣкоторыхъ

работъ,

 

проектомъ

 

и

 

смѣтой

 

или

 

контрактомъ

 

не

 

предусмо-

трѣнныхъ.

 

или

 

желательность

 

какйхъ

 

либо

 

ивмѣненій

 

и

 

до-

полнений

 

въ

 

проектѣ

 

и

 

смѣтѣ,

 

комиссія

 

должна

 

возбудить

 

въ

установленномъ

 

порядкѣ

 

ходатайство

 

о

 

разрѣшеніи

 

на

 

произ-

водство

 

такихъ

 

работъ

 

или

 

на

 

измѣненіе

 

проекта

 

и

 

объ

 

ассиг-

новали,

 

буде

 

потребуется,

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

дополнительной

суммы

 

и

 

до

 

полученія

 

разрѣшенія

 

никакихъ

 

сверхсмѣтныхъ

работъ

 

и

 

расходов»

 

не

 

производить.

3)

    

Ходатайства

 

о

 

покрытіи

 

перерасхода,

 

произведеннаго

безъ

 

предварительнаго

 

испрошенія

 

разрѣшенія

 

на

 

производство

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

сверхсмѣтныхъ

 

работъ,

 

будутъ

 

оставляемы

Синодальнымъ

 

и

 

епархіальяымъ

 

Училищными

 

Совѣтами

 

безъ
удовлетворенія.
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ОТДѢІЪ

 

НЕОФФИЦІДЛЬНЫЙ.

Нѣекодько

 

сдовъ

 

о

 

„другой

 

йетинѣ".

„Другая

 

истина"

 

это

 

не

 

та,

 

которую

 

яскоаи

 

зиало

 

рус-

ское

 

общество,

 

воторой

 

оно

 

жило

 

съ

 

принятіемъ

 

христіаа-
ства

 

и

 

въ

 

основе

 

воторой

 

лежитъ

 

сама

 

небесная

 

истина —

Христосъ.Эту

 

первую

 

старую

 

истину

 

теперь

 

маогіе

 

считаютъ

 

уже

ложью.

 

До

 

Толстого

 

и

 

Горькаго

 

принималось

 

за

 

истину,

 

что

русское

 

общество

 

живетъ

 

въ

 

главныхъ

 

принципахъ

 

правиль-

ной

 

жизнью

 

и

 

что

 

уклонѳнія

 

общества

 

отъ

 

правильного

 

пути

и

 

его

 

законов»

 

способны

 

порождать

 

дивообразныя

 

явленія

въ

 

роде

 

босячества

 

и

 

оирощенія.

 

Теперь

 

после

 

„откровевія"
Толстого

 

и

 

Горькаго

 

выходить,

 

что

 

общество

 

со

 

всвми

 

усто-

ями

 

есть

 

ложь

 

и

 

въ

 

поступательном»

 

пути

 

своемъ

 

и

 

въ

своихъ

 

основоположныхъ

 

заветахъ.

 

Оно

 

все

 

сгнило

 

и

 

испор-

тилось

 

до

 

корня

 

и

 

въ

 

немъ

 

только

 

пожалуй

 

и

 

осталось

 

здо-

роваго,

 

что

 

„боснкъ".

 

Новымъ

 

„откровеніемъ" —другой

 

„исти-

ной" — брошенъ

 

вызовъ

 

самому

 

небу,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

вы-

зове

 

обществу,

 

государству,

 

власти,

 

жизненному

 

укладу.

 

И
эта

 

то

 

„другая"

 

губительная

 

„истина"

 

подпольными

 

учите-

лями

 

вкладывается

 

всячески

 

въ

 

головы

 

нашей

 

учащейся

 

мо-

лодежи

 

и

 

падкое

 

до

 

новизны

 

и

 

запрещеннаго

 

увлекающееся

юношество,

 

не

 

умея

 

часто

 

отличить

 

настоящую

 

правду

 

отъ

прикрашенной

 

лжи,

 

требуетъ

 

поставить

 

„новую

 

истину"

 

на

место

 

„старой".

 

Даже

 

въ

 

уста

 

воспитан никовъ

 

духовво-учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

подпольные

 

друзья

 

вкладывают»

 

требовавіѳ

поставить

 

на

 

место

 

Еваягелія

 

Христа

 

и

 

ученія

 

свв.

 

отцевъ

евангеліе

 

Толстого

 

и

 

„отвровеніе"

 

Горькаго.

 

Въ

 

изученіи
Библіи,

 

твороній

 

свв.

 

отцевъ,

 

русской

 

идейной

 

литерату-

ры

 

до

 

новейшихъ

 

декадентских»

 

писателей

 

они

 

видятъ

 

про-

явление

 

застоя,

 

мертвечины.

 

Духъ

 

живъ,

 

воздухъ

 

бодрый,
свЪжій

    

лишь

 

въ

 

учевіи

  

новейшей

   

литературы

 

и

 

особенно
2
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у

 

Горькаго,

 

у

 

Толстого;

 

и

 

только

 

де

 

страхъ

 

за

 

несостоятель-

ность

 

прежнихъ

 

жизневныхъ

 

устоевъ, —

 

за

 

лживость

 

преж-

ней

 

истины

 

заставляли,

 

оффиціальныхъ

 

руководителей

 

юно-

шества

 

скрывать

 

отъ

 

него

 

новую

   

„истину".

Родителями

 

и

 

призвавнымъ

 

ру

 

ко

 

водителя

 

мъ

 

юношества

нельзя

 

закрывать

 

глаза

 

иа

 

такое

 

нреклоненіе

 

юношества

предъ

 

новыми

 

непризванньши

 

учителями

 

и

 

предъ

 

проповѣ-

дуемой

 

вовой

 

пагубной

 

„истиной",

 

ихъ

 

долгъ

 

пособить

 

юно-

шеству

 

разобраться,

 

гдѣ

 

настоящая

 

истина

 

и

 

гдѣ

 

подкрашен-

ная

 

софизмами

 

страшная

 

ложь,

 

лишь

 

рядящаяся

 

въ

 

личину

истины.

 

Вотъ

 

почему

 

критическія

 

рѣчи

 

объ

 

ученіи

 

Толстого
и

 

особенно

 

Горькаго

 

въ

 

наши

 

дни

 

никогда

 

не

 

лишни.

 

Въ

виду

 

того,

 

что

 

о

 

Толстомъ,

 

какъ

 

учителѣ

 

вѣры

 

и

 

нравствен-

ности,

 

писалось

 

очень

 

много

 

и

 

очень

 

обстоятельно

 

на

 

стра-

ницахъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

разбору

 

же

 

ученія

 

Горькаго
тамъ

 

удѣлено

 

не

 

такъ

 

много

 

вниманія,

 

въ

 

настоящей

 

за-

мѣткЬ

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

этому

 

послѣднему.

 

йтакъ,

 

какова

же

 

„истина",

 

ироновѣдуемая

 

Горькимъ,

 

и

 

стоитъ

 

ли

 

она

 

то-

го,

 

чтобы

 

на

 

нее

 

помѣнять

 

нашу

 

старую

 

испытанную

 

хри-

стианскую

 

истину

 

и

 

всѣ

 

наши

 

жизненные

 

устои?

Несомнѣнно,

 

что

 

Горькій

 

пріобрѣлъ

 

многочисленную

 

толпу

поклонниковъ

 

не

 

столько

 

художественными

 

достоинствами

своихъ

 

произведеній

 

(потому

 

что,

 

но

 

признанію

 

всвхъ

 

без-

нристрастныхъ

 

критиковъ,

 

эти

 

достоинства

 

не

 

очень

 

высо

ки),

 

сколько

 

вносимымъ

 

въ

 

нихъ

 

поучитѳльнымъ

 

элемен-

том!,.

 

Чему

 

же

 

поучаютъ

 

насъ

 

Горькій

 

и

 

его

 

герои?

Всѣ

 

герои

 

Горькаго —это

 

люди,

 

обладающіе

 

такою

 

широ-

тою

 

натуры,

 

для

 

которой

 

становится

 

какъ

 

бы

 

тЬснымь

 

и

 

уз-

кимъ

 

весь

 

міръ.

 

Они

 

стремятся

 

къ

 

простору,

 

горячо

 

нропо-

вѣдуютъ

 

свободу

 

и

 

жадно

 

ищугъ

 

ея.

 

„Ну

 

какая

 

же

 

у

 

насъ

жизнь

 

тѣсная

 

и

 

аховая",

 

заявляетъ

 

одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

геро -

евъ.

 

„Нѣтъ

 

тебѣ

 

настоящаго

 

размаха".

 

Но

 

что

 

это

 

за

 

сво-

бода,

 

которой

 

они

 

жаждутъ

 

и

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

домо-

гаются?

 

Это

 

полнее

 

сбрасываніе

 

съ

 

себя

 

всякой

 

тяготы

 

гра

 

-
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жданскихъ

 

обязанностей

 

и

 

нравственнаго

 

долга;

 

это—нпчѣмъ

не

 

ограничиваемое

 

своеволіе,

 

не

 

считающееся

 

ни

 

съ

 

зако-

нами

 

человѣчесвимп,

 

ни

 

съ

 

заповѣдямн

 

Божіими,

 

и

 

стремя-

щееся

 

уничтожить

 

всякін

 

преграды

 

на

 

своемъ

 

пути.

 

„Со-
вѣсть,—

 

иоучаетъ

 

одинъ

 

изъ

 

героевъ

 

Горькаго,-

 

это

 

сила

вепобѣдиман

 

лишь

 

для

 

слабыхъ

 

духомъ;

 

сильные

 

же

 

быстро

овлндѣваютъ

 

ею

 

и

 

норабощають

 

се

 

своимъ

 

желаніямъ,

 

ибо

они

 

чувствуютъ,

 

что

 

если

 

дать

 

ей

 

просторъ

 

и

 

свободу,

 

она

изломаетъ

 

жизнь

 

(„Ѳома

 

Гордѣевъ").

 

Для

 

героевъ

 

Горькаго
хотя

 

бы

 

и

 

золотая

 

цѣпь,

 

какую

 

представляетъ

 

спокойное
убѣжище

 

въ

 

благоустроенномъ

 

обществѣ,

 

есть

 

оковы,

 

кото-

рый

 

надо

 

разорвать.

 

У

 

нихъ

 

одно

 

одушевляющее

 

ихъ

 

стрем-

леніе— попрать

 

все,

 

что

 

напоминаетъ

 

собою

 

какія

 

нибудь
обязанности,

 

и

 

совсѣмъ

 

освободиться

 

„отъ

 

разныхъ

 

малень-

кихъ

 

веревочекъ,

 

связывающихъ

 

твое

 

существованіе

 

среди

людей...

 

и

 

отъ

 

всявихъ

 

мелочишекъ,

 

до

 

того

 

облѣнляющихъ

твою

 

жизнь,

 

что

 

она

 

становится

 

не

 

удовольствіемъ,

 

а

 

скуч-

ной

 

ношей"

 

(„иромповъ").

 

Все

 

то,

 

что

 

составляетъ

 

какую

нибудь

 

помѣху

 

въ

 

проявленіи

 

этого

 

широваго

 

свободолюбін,
все,

 

что

 

служитъ

 

какимъ

 

нибудь

 

нрепятствіемъ

 

въ

 

удовле-

творен^

 

ихъ

 

страстей,

 

все

 

это

 

вызываетъ

 

въ

 

нихъ

 

желч-

ную

 

ненависть

 

и

 

яростное

 

озлобленіе.
Героямъ

 

Горькаго

 

не

 

чужды

 

и

 

порывы

 

къ

 

высокимъ

 

по-

двигамъ,

 

доблестнымъ

 

дѣламъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случав

 

они

 

смо-

трятъ

 

на

 

себя

 

какъ

 

на

 

людей

 

высшаго

 

порядка,

 

чѣмъ

 

дру-

пе

 

люди, —какъ

 

на

 

людей,

 

предназначенныхъ

 

играть

 

какую

то

 

славную

 

роль.

 

Но

 

подвигомъ,

 

доблестію

 

у

 

нихъ

 

считает-

ся

 

то,

 

что

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

благоустроеннаго

 

человЪчесваго

общества

 

есть

 

престуиленіе

 

и

 

порокъ.

 

Это —забава

 

разнаго

рода

 

насиліями,

 

самое

 

безсердечное

 

наслаждевіе

 

силой,

 

по-

тому

 

что

 

силой

 

можно

 

сокрушить

 

все,

 

что

 

попадается

 

на

пути

 

(„Артемъ

 

и

 

Каинъ");

 

это

 

—-занвляемыя

 

всякими

 

спо-

собами

 

презрѣніе

 

и

 

ненависть

 

къ

 

благосостоянію

 

другихъ,

проявление

 

какой

 

то

 

ненасытной

 

злобы

 

на

 

весь

 

людской
міръ;

 

это

 

готовность

 

на

 

все,— на

 

всякое

 

распутство,

 

на

 

вся-

кую

 

злобную

 

жестокость — единственно

 

„изъ

 

за

 

того,

 

чтобы
убить

 

время

   

или

 

нріобрѣстп

 

популярность"

   

(„Зазубрина").
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Если

 

у

 

героевъ

 

Горькаго

 

мы

 

иногда

 

встрѣчаемъ

 

какъ

 

будто
и

 

нѣвоторые

 

проблески

 

истиннаго

 

благородства,

 

то

 

за

 

этими

мгновенными

 

проблесками

 

нельзя

 

все-таки

 

признать

 

какого

либо

 

дѣйствительнаго

 

достоинства,

 

потому

 

что

 

они

 

чужды

всякой

 

этической

 

цѣли,

 

а

 

потому

 

и

 

цѣнности,

 

потому

 

что

они

 

являются

 

у

 

нихъ

 

такими

 

же

 

непроизвольными

 

порыва-

ми,

 

какъ

 

чаще

 

всего

 

вспыхивающіе

 

у

 

нихъ

 

порывы

 

украсть

чей

 

нибудь

 

кошелекъ

 

или

 

нерерѣзать

 

кому

 

нибудь

 

горло.

Вообще

 

всѣ

 

эти

 

герои

 

движутся

 

одними

 

порывами,

 

а

 

пото-

му

 

въ

 

ихъ

 

движеніяхъ

 

мы

 

напрасно

 

стали

 

бы

 

искать

 

какой
нибудь

 

послѣдовательности,

 

вѣрности

 

хотя

 

одному

 

какому

нибудь

 

правилу.

 

Провозглашая

 

независимость

 

отъ

 

всякихъ

ограниченій,

 

налагаемыхъ

 

обществомъ,

 

потому

 

что

 

эти

 

огра-

ниченія

 

унизительны

 

для

 

уважающихъ

 

себя

 

людей,

 

они

 

сей-
часъ

 

же

 

освобождаютъ

 

себя

 

отъ

 

этого

 

принципа,

 

какъ

 

скоро

возникаетъ

 

вонросъ

 

о

 

какой

 

либо

 

личной

 

выгодѣ

 

и

 

ради

 

нея

представляется

 

необходимость

 

забрать

 

людей

 

въ

 

свои

 

руки.

„Которые

 

поумнѣе,

 

тб

 

берутъ,

 

что

 

есть,

 

которые

 

поглупѣе,

тѣ

 

ничего

 

не

 

получаютъ",— вотъ

 

какъ

 

они

 

разсуждаютъ

(Макаръ

 

Чудра).

 

Потому

 

то

 

даже

 

между

 

собою

 

они

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

чувства

 

общности

 

и

 

въ

 

своей

 

собственной

 

средѣ

 

ведутъ

ностоявную

 

войву.

 

„Въ

 

сущности

 

они

 

въ

 

отношеніи

 

другъ

къ

 

другу

 

такіе

 

же

 

непримиримые

 

враги,

 

какъ

 

и

 

въ

 

отно-

шена

 

къ

 

гражданскому

 

обществу,

 

и

 

только

 

опасевіе

 

за

 

свою

шкуру

 

заставляетъ

 

ихъ

 

скрывать

 

свои

 

истинный

 

чувства".
Самый

 

неограниченный

 

Ницшеанскій

 

эгоизмъ, — эгоизмъ,

 

не

знающій

 

ни

 

малѣйшей

 

сдержки

 

ви

 

извнѣ,

 

ни

 

извнутри, —

вотъ

 

основная

 

пружина,

 

которая

 

движетъ

 

героями

 

Горькаго.
„Права!

 

Вотъ

 

они,

 

права"!

 

восклицаетъ

 

Емельянъ

 

Пиляй,
потрясая

 

внушптельнымъ

 

жилистымъ

 

кулакомъ.

Въ

 

цѣломъ — bob

 

герои

 

Горькаго

 

представляютъ

 

намъ

 

не-

сомнѣнно

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

неизмѣримыя

 

глубины

 

человѣ-

ческаго

 

наденія.

 

Въ

 

нихъ

 

мы

 

находимъ

 

все,

 

что

 

человѣче-

ская

 

природа

 

можетъ

 

проявить

 

низкаго,

 

грязнаго,

 

отврати-

тельнаго:

 

взрывы

 

всякихъ

 

грязныхъ

 

страстей,

 

ничѣмъ

 

не

прикрытое

 

сластолюбіе,

 

злобную

 

ненависть,

 

яростное

 

возму-

щеніе

 

противъ

 

всего,

 

что

 

напоминаетъ

 

о

 

какомъ

 

нибудь

 

по-
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рядкѣ

 

и

 

порядочности.

 

У

 

нихъ

 

уничтожены

 

всѣ

 

лучшіе

 

ив-

стинвты,

 

въ

 

нихъ

 

вѣтъ

 

ни

 

малѣйшей

 

привязанности

 

ни

 

къ

мѣсту,

 

ни

 

въ

 

людямъ,

 

они

 

весиособвы

 

ни

 

къ

 

какому

 

дѣлу,

они

 

не

 

могутъ

 

довольствоваться

 

никакимъ

 

положеніемъ,

 

—у

нихъ

 

остались

 

только

 

„зубы

 

да

 

когти",

 

чтобы,

 

когда

 

нужно,

постоять

 

за

 

себя,

 

да

 

еще

 

„брюхо",

 

которое

 

имъ

 

нужно

 

удо-

влетворять.

 

„Брюхо

 

въ

 

человѣвѣ — главное

 

дѣло"...,

 

поучаетъ

тотъ

 

же

 

Ппляй...

 

„Всякое

 

дѣявіе

 

человѣческое

 

отъ

 

брюха
исходить"...

Вотъ

 

къ

 

какимъ

 

героямъ

 

жизви

 

Горькій

 

съ

 

щедростію

 

из-

ливаетъ

 

свои

 

симпатіи,

 

явно

 

стараясь,

 

насколько

 

было

 

для

него

 

возможво,

 

выставить

 

ихъ

 

въ

 

привлекательномъ

 

свѣтѣ,

какъ

 

провозвѣстниковъ

 

нѣкоторыхъ

 

новыхъ

 

началъ

 

жизни,

и

 

Имъ

 

сзмымъ

 

вызвать

 

расположеніе

 

къ

 

нимъ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ.

 

Онъ

 

особенно

 

заботливо

 

надѣляетъ

 

своихъ

 

героевъ

 

вся-

кими

 

качествами,

 

котѳрыя

 

показывали

 

бы

 

ихъ

 

превосходство

предъ

 

людьми

 

другого

 

типа:

 

здоровьемъ,

 

исполинской

 

силой,
необыкновенной

 

красотой,

 

мужествомъ;

 

тогда

 

какъ

 

люди

 

дру-

гого

 

типа,

 

являющіеся

 

носителями

 

и

 

выразителями

 

старыхъ

—этическихъ

 

началъ

 

жизни,

 

у

 

Горькаго

 

представляются

 

въ

самыхъ

 

непривлекательныхъ

 

чертахъ, —всегда

 

изображаются
существами

 

жалкими,

 

хилыми,

 

слабовольными,

 

малодушны-

ми.

 

Вообще

 

въ

 

произведеніяхъ

 

Горькаго

 

бѣлыми

 

нитями

 

про-

глядываетъ

 

все

 

его

 

стараніе

 

внушить

 

преклоненіе

 

иредъ

 

его

героями.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

Горькій

 

является

 

тякимъ

 

учите-

лемъ

 

жизви,

 

который

 

ввушаетъ

 

не

 

просто

 

только

 

равноду-

шіе,

 

безразличіе

 

къ

 

добру

 

и

 

злу,

 

не

 

просто

 

только

 

сглажи-

ваетъ

 

всякую

 

черту,

 

раздѣляющую

 

правду

 

отъ

 

неправды,

нравственное

 

отъ

 

ненравственнаго, — „овъ

 

выступаетъ

 

съ

проповѣдью

 

открытой

 

безнравственности,

 

такой,

 

какой

 

до

Ницше

 

и

 

Горькаго

 

еще

 

не

 

проповѣдывалось"

 

*).
И,

 

вотъ,

 

такого

 

то

 

учителя

 

принимаютъ

 

теперь

 

многіе

 

за

гевія

 

новаго

 

откровенія,

 

ему

 

то

 

расточаются

 

теперь

 

востор-

ги

 

и

 

восхищеніѳ

 

со

 

стороны

 

многочисленной

 

толпы

 

его

 

по-

клонвиковъ.

Масса

 

читателей,

   

однако,

 

не

 

сознаетъ,

 

что

 

мы

   

натвори-

')

 

Живнь

 

в

 

сочивенія

 

М.

 

Горькаго

  

въ

 

одѣнкѣ

 

завадяо-европѳйской

  

нрвтвки,

пер.

 

съ

 

англ..

 

вед.

 

Ѳ.

 

Булгакова.
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ли

 

8):

 

ГорьвіВ

 

своимъ

 

авторствомъ,

 

а

 

мы

 

своимъ

 

ему

 

по-

клоненіемъ

 

и

 

его

 

неумѣреннымъ

 

возвеличеніемъ.

 

Некоторые
изъ

 

сторонниковъ

 

Горькаго

 

стараются

 

увѣрить,

 

что

 

„бося-
чества",

 

какъ

 

врага

 

общественнаго,

 

не

 

существуетъ,

 

что

 

точ-

но

 

есть

 

несчастный

 

парій

 

обществ*,

 

„босякъ" —существо

бѣдное,

 

достойное

 

помощи

 

и

 

сочуьствія,

 

но

 

никому

 

вреда

не

 

дѣлающее.

 

Пѣчто

 

въ

 

родѣ

 

ншуна-мальчпка,

 

котораго

 

луч-

ше

 

всего

 

покорить

 

можно

 

ласкою

 

и

 

привѣтомъ.

 

При

 

этомъ

добавляютъ,

 

что

 

нашъ

 

„босякъ"

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

французскій
санкюлотъ

 

конца

 

XVIII

 

вѣка.

 

Это

 

нослѣднее

 

опредѣленіе

 

осо-

бенно

 

цѣвно,

 

но

 

оно

 

не

 

умаляетъ,

 

а

 

лишь

 

усиливаетъ

 

роль,

отводимую

 

босяку.

 

Можно

 

всѣ

 

свои

 

историческія

 

познанія
ограничить

 

учебникомъ

 

исторіи

 

Иловайсваго,

 

чтобы

 

пони-

мать

 

роль

 

синвюлотовъ

 

въ

 

1792,

 

1793

 

и

 

1794

 

годахъ.

 

Спа-
сибо

 

за

 

тавихъ

 

членовъ

 

общества,

 

и

 

если

 

точно

 

въ

 

босякЪ
живетъ

 

санкюлотъ,

 

то

 

остается

 

лишь

 

поздравить

 

себя

 

съ

цѣнной

 

находкой

 

вреднѣйшаго

 

взрывчатаго

 

вещества.

Пугаться

 

„босяка*

 

нечего,

 

возводить

 

его

 

непременно

 

на

степень

 

дѣйствующаго

 

революціонера

 

преждевременно.

 

Онъ
и

 

такъ

 

уже

 

зазнался,

 

можетъ

 

зазнаться

 

еще

 

болѣе,

 

но

 

от-

давать

 

себѣ

 

отчетъ

 

въ

 

жизненныхъ

 

явленіяхъ,

 

не

 

закрывая

на

 

нихъ

 

глазъ,

 

обязательно

 

и

 

внолнѣ

 

необходимо.
Замыслы

 

босяка,

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

его

 

пьяныя

 

рѣчи,

 

широки.

Онъ

 

(читай

 

„Супруги

 

Орловы")

 

хочетъ

 

геройства,

 

хочетъ

„раздробить

 

всю

 

землю",

 

мечтаетъ

 

о

 

шайкѣ

 

товарищей,

 

о

томъ,

 

„чтобы

 

стать

 

выше

 

всѣхъ

 

людей

 

и

 

плюнуть

 

на

 

нихъ

съ

 

высоты".

 

При

 

этомъ

 

отрицается

 

семья,

 

высказывается

готовность

 

и

 

самому

 

разбиться

 

вдребезги,

 

полетѣвъ

 

внпзъ

тормашками.

 

И,

 

главное,

 

„скучно"!

 

Bet,

 

эти

 

иредиріятія

 

и

намѣрепія

 

возбуждаются

 

скукою

 

и

 

разрѣшаются

 

пьянствомъ.

Міръ

 

для

 

„босяка"

 

тѣсенъ,

 

ему

 

все

 

противно.

 

Онъ

 

убѣ-

жденъ,

 

что

 

можно

 

было

 

выдумать

 

что

 

либо

 

лучшее.

 

Это

 

уже

недовольство

 

и

 

самимъ

 

мірозданіемъ.

 

„Босякъ", —этотъ

 

но-

вый

 

кабацкій

 

Фаустъ,

 

не

 

н;*шедшій

 

въ

 

мірѣ

 

ничего

 

его

удовлетворяющаго,

 

этотъ

 

новый

   

вертепный

 

Демонъ,

 

не

 

же-

')

 

Дальнѣіішія

 

строви

 

въ

 

большввствѣ

 

извлечены

 

изъ

 

от.

   

Н.

   

Я.

   

Стечькива
«Макеимъ

 

Горыгій».

 

Русек.

 

Вѣстникъ

 

1904

 

г.,

 

январь.
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лающій

 

благословить

 

ничего

 

во

 

всей

 

природѣ, —идетъ

 

нохо-

домъ

 

на

 

Бога,

 

потому

 

что

 

онъ

 

не

 

такъ

 

создалъ

 

міръ,

 

на

людей,

 

потому

 

что

 

они— гады,

 

жулье

 

и

 

лицемѣры,

 

на

 

жену,

потому

 

что

 

она

 

ему

 

мѣшаетъ,

 

на

 

города

 

и

 

деревни,

 

потому

что

 

они

 

ему

 

противны.

 

„Босякъ",

 

мечтающій

 

всѣхъ

 

пере-

душить

 

(своего

 

рода

 

Калигула,

 

жалѣющій,

 

что

 

у

 

рода

 

чедо-

вѣческаго

 

не

 

одна

 

голова

 

для

 

ея

 

отсѣченія

 

сразу),— суще-

ство,

 

вовсе

 

не

 

безопасное

 

для

 

общественная

 

спокойствія.
Представьте

 

себѣ

 

скопище

 

такихъ

 

босяковъ

 

(какъ

 

Орловъ),
напившихся

 

до

 

неистовства

 

водкою

 

и

 

идущихъ,

 

съ

 

готов-

ностью

 

разлетѣться

 

самимъ

 

вдребезги,

 

душить

 

встрѣчиаго

 

и

поперечнаго.

 

Это

 

не

 

особенно

 

заманчиво.

 

Тутъ

 

и

 

пугачев-

щина

 

покажется

 

дѣтсиой

 

игрою.

 

Съ

 

каждымъ

 

Орловымъ

 

по-

рознь,

 

при

 

хорошей

 

организаціи

 

санаторій

 

для

 

алкоголиковъ

и

 

работныхъ

 

домовъ

 

для

 

тунеядцевъ,

 

справиться

 

легко.

 

Это
отнюдь

 

не

 

какая

 

либо

 

новая

 

органическая

 

сила,

 

которую

ничѣмъ

 

не

 

сломишь, —это

 

просто

 

отбросъ,

 

который

 

можетъ

послужить

 

и

 

ва

 

пользу

 

и

 

во

 

вредъ.

 

Все

 

равно,

 

какъ

 

отбро-
сы

 

физической

 

жизни

 

могутъ

 

слуяшть

 

и

 

для

 

удобренія

 

ни-

вы,

 

и

 

для

 

зараженія

 

воды

 

и

 

воздуха,

 

судя

 

по

 

тому,

 

какъ

съ

 

ними

 

распорядиться.

 

Но

 

съ

 

ирловыми,

 

въ

 

массв,

 

имѣть

дЬло

 

не

 

желательно.

 

Это —горючій

 

элемента.

А

 

мы

 

что

 

же

 

дѣлаемъ?

 

Максимъ

 

Горькій

 

воспѣваетъ

 

„бо-
сяковъ",

 

а

 

ликующая

 

публика,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

понять

все

 

зло

 

этого

 

воспѣванія,

 

весь

 

его

 

отвратительный

 

ядъ,

 

все

развращающее

 

его

 

значеніе,

 

стонетъ

 

отъ

 

восторга

 

и

 

предла-

гаешь

 

даже

 

юношеству

 

учиться

 

идеаламъ

 

у

 

Горькаго.
Дѣлается

 

это,

 

конечно,

 

безеознательно,

 

но

 

страшна

 

и

непростительна

 

эта

 

безсѳзнательность.

 

Непростительно

 

боль
шинству

 

общества,

 

себя

 

уважающаго,

 

кувыркаться

 

предъ

всякимъ

 

новымъ

 

моднымъ

 

идоломъ,

 

будь

 

то

 

декадентское

кривляпіе

 

импотентныхъ

 

поэтовъ,

 

художниковъ

 

и

 

музыкая-

товъ

 

последней

 

формаціи,

 

будь

 

то

 

сквернословіе

 

босяка

 

и

его

 

разнузданная

 

коростовая

 

нагота.

 

Читатель,

 

если

 

онъ

 

j ва-

жаетъ

 

себя

 

и

 

если

 

мозги

 

у

 

него

 

работаютъ,

 

долженъ

 

отно-

ситься

 

критически

 

къ

 

предлагаемой

 

ему

 

духовной

 

пищъ.

Нельзя

 

на

 

удочку

   

таланта

 

идти

 

съ

 

нерьзуміемъ

 

рыбы,

 

ни-
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когда

 

не

 

видавшей

 

приманки

 

луваваго

 

ловца

 

и

 

обрадовав»
шейся

 

лакомому

 

куску.

 

Подъ

 

живымъ

 

разсказомъ

 

нерѣдко

кроется

 

ужасная

 

проповѣдь.

 

Вотъ

 

почему

 

руководители

 

шко-

лы

 

нашей

 

очевь

 

разумно

 

дѣлаютъ,

 

что

 

не

 

спѣшатъ

 

внести

сочиневія

 

Максима

 

Горькаго

 

въ

 

программу

 

изучаемой

 

лите-

ратуры;

 

и

 

недомысліе

 

говорить

 

устами

 

тѣхъ,

 

кто

 

ратуетъ

 

о

замЬнѣ

 

литературы

 

нашей

 

старой

 

идейной,

 

этой

 

новой

 

бо-

сяцкой.
Писателямъ,

 

подобнымъ

 

Горькому,

 

и

 

подпольнымъ

 

руко-

водителям!,

 

юношества,

 

жслающимъ

 

воспитывать

 

его

 

по

 

та-

кого

 

рода

 

сочиненіямъ,

 

должно

 

бы

 

помнить

 

наизусть

 

басню
"Сочинитель

 

и

 

разбойвикъ",

 

гдѣ

 

Мегера

 

поясняетъ,

 

почему

сочинителю

 

назначается

 

казнь

 

тяжелѣе,

 

чѣмъ

 

разбойнику:

Смотри

 

на

 

злыя

 

всѣ

 

дѣла

И

 

на

 

несчастія,

 

которыхъ

 

ты

 

виною!
Вонъ

 

дѣти,

 

стыдъ

 

своихъ

 

семей,
Отчаянье

 

отцовъ

 

и

 

матерей:
Кѣмъ

 

умъ

 

и

 

сердце

 

въ

 

нихъ

 

отравлены? — Тобою.
Кто,

 

осмѣявъ,

 

какъ

 

дѣтсвія

 

мечты,

Супружество,

 

начальства,

 

власти,

Имъ

 

причиталъ

 

въ

 

вину

 

людскіе

 

всѣ

 

напасти,

И

 

связи

 

общества

 

рвался

 

расторгнуть? —Ты.
Не

 

ты

 

ли

 

величалъ

 

безвѣрье

 

просвѣщеньемъ?

Не

 

ты

 

ль

 

въ

 

приманчивый,

 

прелестный

 

видъ

облекъ
И

 

страсти,

 

и

 

порокъ?
И,

 

вонъ,

 

опоена

 

твоимъ

 

ученьемъ,

Тамъ

 

цѣлая

 

страна

Полна
Убійствами

 

и

 

грабежами,
Раздорами

 

и

 

мятежами,

И

 

до

 

погибели

 

доведена

 

тобой.

Чтобы

 

оттѣнить

 

свое

 

исповѣданіе

 

вѣры,

 

М.

 

Горьвій

 

не

ограничился

 

отдѣльными

 

типами

 

„босявовъ"

 

и

 

„озорнивовъ".

Онъ

 

обобщилъ

 

свои

 

идеи,

 

перенеся

 

ихъ

 

въ

 

область

 

фанта-
зіи.

 

Пятый

 

томъ

 

его

 

разсваэовъ

 

кончается

 

„Пѣснью

 

о

 

буре-

вестнике", — это

 

гимнъ

 

бури

   

и

 

разрушенія,

 

озорная

 

босяц-
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вая

 

марсельеза,

 

призывный

   

кличъ

 

къ

 

побѣдѣ

 

путемъ

 

бури!
И

 

чѣмъ

 

она

 

сильнѣе

 

будетъ, —тѣмъ

 

лучше.

Но

 

что

 

же

 

дальше?

 

положимъ

 

что,

 

чего,

 

Боже,

 

избави,
промчится

 

эта

 

буря,

 

все

 

поразрушитъ,

 

все

 

ноковеркаетъ:

вѣру,

 

законы,

 

учрежденія,

 

жизненные

 

устои,

 

семью,

 

госу-

дарство,

 

что

 

же

 

останется

 

на

 

мѣстѣ

 

разрушенія?

 

Навѣрно

наступитъ

 

особое

 

царство,

 

царство

 

босяцкое.

 

Вотъ

 

въ

 

томъ

то

 

и

 

горе,

 

въ

 

томъ

 

то

 

и

 

ложь

 

ученія

 

Горькаго,

 

что

 

онъ,

какъ

 

большинство

 

разрушителей,

 

вовсе

 

не

 

имѣетъ

 

идеала,

по

 

которому

 

онъ

 

желалъ

 

бы

 

построить

 

новое

 

зданіе

 

на

 

ме-
сто

 

разрушеннаго.

 

Его

 

дело

 

только

 

разрушать,

 

и

 

делаетъ

онъ

 

это

 

съ

 

усердіемъ,

 

достойнымъ

 

лучшаго

 

примененія.

 

По-

рицать,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

все

 

окружающее,

 

это—за-

нято

 

наиболее

 

легкое.

 

Гораздо

 

труднее

 

найти

 

средство

 

къ

уврачеванію

 

порицаемаго.

 

Мы,

 

принадлежащіе

 

къ

 

обществу,

полному

 

^всяческой

 

неискренности",

 

знаемъ,

 

яѣмъ

 

лечить

наши

 

язвы

 

и

 

даже

 

„босячество".

 

Худо

 

ли,

 

хорошо,

 

но

 

намъ

понятно,

 

что

 

можно

 

и

 

должно

 

бороться

 

съ

 

алкоголизмомъ,

бродяжничествомъ,

 

тунеядствомъ.

 

Мы

 

знаемъ

 

для

 

того

 

меры,
какъ

 

предупредительный,

 

такъ

 

и

 

карающія,

 

какъ

 

полицей-
ская,

 

тавъ

 

и

 

восиитательныя.

 

Мы,

 

„полные

 

ядовитыхъ

 

лжей",
хоіѣли

 

бы

 

всякаго

 

павшаго

 

члена

 

общества

 

вынуть

 

изъ

грязной

 

ямы,

 

куда

 

онъ

 

погрузился,

 

физически

 

и

 

нравствен-

но

 

очистить

 

его,

 

поднять

 

до

 

себя,

 

дать

 

ему

 

долю

 

въ

 

об-
щихъ

 

благахъ,

 

въ

 

общей

 

жизни.

 

Теорія

 

иногда,

 

нередко,

расходится

 

у

 

насъ

 

съ

 

практикой,

 

мы

 

не

 

дѣлаемъ

 

для

 

пад-

шихъ

 

всего

 

того,

 

что

 

могли

 

бы

 

и

 

должны

 

бы

 

были

 

сделать.

За

 

это

 

и

 

полагается

 

намъ

 

упрекъ.

 

По

 

Горькій

 

на

 

такіе

 

уп-

реки,

 

хотя

 

бы

 

и

 

въ

 

художественныхъ

 

образахъ,

 

не

 

тратит-

ся,

 

Онъ

 

просто

 

махнулъ

 

рукой

 

на

 

общество,

 

ничего

 

отъ

 

не-

го

 

не

 

ожидая

 

и

 

видя

 

нросвѣтъ

 

лишь

 

въ

 

босявахъ.

 

Но

 

что

дадутъ

 

босяки

 

взаменъ

 

старой

 

испытанной

 

истипы,

 

Горьвій
сказать

 

не

 

умѣетъ,

 

что

 

у

 

людей

 

заменить

 

Бога,

 

семью,

 

об-

щество,

 

законы,

 

порядокъ,

 

общественную

 

безопасность,

 

соб-
ственность

 

и

 

прочіе

 

жизненные

 

устои,— это

 

для

 

Горькаго
неизвестно.

 

А

 

если

 

онъ

 

самъ

 

безъ

 

идеала,

 

зачемъ

 

брать

 

на

себя

 

миссію

 

учителя,

 

чтобы

 

учить

 

потребенъ

 

гевій,

 

потреб-
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на

 

высшая

 

душа,

 

а

 

мы

 

съ

 

своей

 

душой

 

ленивой,

 

себялю-
бивой

 

(какъ

 

у

 

босяка)

 

и

 

пугливой

 

не

 

стоимъ,

 

кавъ

 

учите-

ли,

 

меднаго

 

гроша".

Пустынножительство

 

въ

 

Рославльскихъ
лѣсахъ

 

*).
Преосвященный

 

Филаретъ

 

немедленно

 

почтилъ

 

старца

 

Аѳа-

насія

 

слѣдующимъ

 

письмомъ.

«Преподобный

 

отецх,

 

схіеросхимснахъ

 

Аѳанасій!

Любезный

 

о

 

Господѣ

 

брате!

Душевно

 

я

 

порадовался,

 

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

вло-

жилъ

 

въ

 

сердце

 

ваше

 

благую

 

мысль

 

о

 

водвореніи

 

васъ

 

съ

 

бра-
■пею

 

при

 

Оотинской

 

обители.

 

По

 

желанію

 

вашему

 

я

 

препо-

ііучилъ

 

о.

 

игумену

 

Даніилу

 

отвести

 

приличное

 

и

 

весьма

 

удоб-
ное

 

для

 

скитской

 

жи'ши

 

мѣсто,

 

ва

 

монастырской

 

пасѣкѣ,

 

и

дозволить

 

усердному

 

благодѣтелю,

 

купцу

 

Брюзгину,

 

строить

келіи.

 

Когда

 

вы

 

съ

 

братіею

 

прибудете

 

къ

 

намъ,

 

тогда

 

фор-
мальнымъ

 

образомъ

 

учредимъ

 

и

 

правила

 

для

 

скитскаго

 

житія
по

 

мыслямъ

 

вашимъ

 

и

 

но

 

духу

 

святыхъ

 

пустынножителей.
Безмодвіе

 

ваше

 

будетъ

 

ограждено

 

какъ

 

со

 

стороны

 

братіи

 

мо-

настырской,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

мірскихъ

 

людей.
По

 

полученіи

 

извѣстія

 

о

 

прибытіи

 

вашемъ

 

я

 

самъ

 

поспѣ-

шу

 

видѣться

 

съ

 

вами,

 

чтобы

 

взаимнымъ

 

совѣтомъ

 

совершить

сіе

 

святое

 

и

 

богоугодное

 

дѣло.

Призывая

 

на

 

васъ

 

и

 

на

 

боголюбезную

 

братію

 

вашу

 

благо-
словеніе

 

Божіе,

 

съ

 

искреннею

 

моею

 

къ

 

вамъ

 

любовію

 

навсе-

гда

 

имѣю

 

пребыть

вашего

 

преподобія

 

усерднѣйшій

 

слуга

 

и

 

брать,
Филаретъ,

 

епископъ

 

Калужскій.

Отцу

 

моему

 

прошу

 

свидетельствовать

 

мою

 

любовь.

 

Я

 

очень

благодаренъ

 

за

 

его

 

во

 

мнѣ

 

писаніе.

 

Особенно

 

къ

 

нему

 

не

 

пи-

шу:

 

ибо

 

увѣренъ,

 

что

 

у

 

васъ

 

едино

 

сердце».

24-го

 

апрѣля

 

1821

 

года.

*)

 

Лрпдолженіе.

 

Си.

 

№

 

16

 

Смол.

 

Енарх.

 

Вѣд.
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—

Послѣ

 

этого

 

письма

 

старцы

 

стали

 

готовиться

 

къ

 

отъѣзду

изъ

 

пустыни,

 

Не

 

ксѣ

 

однако

 

рѣшились

 

оставить

 

дорогіе

 

серд-

цу

 

лѣса

 

и

 

перемѣнить

 

привычное,

 

оснащенное

 

времевемъ

 

и

подвигами

 

прежнихъ

 

пустынниковъ,

 

безмолвіе

 

ихъ,

 

со

 

всѣми

его

 

опасностями

 

и

 

лишеніяыи,

 

на

 

спокойную

 

и

 

безопасную
скитскую

 

жизнь

 

подъ

 

покровительствомъ

 

мовахолюбиваго

 

епи-

скопа.

 

Къ

 

иереѣзду

 

приготовились

 

о.

 

Моисей,

 

о.

 

Антоній

 

и

два

 

преданные

 

имъ

 

монаха,

 

Иларій

 

и

 

Савватій.

 

Не

 

безъ

 

ду-

шевной

 

борьбы,

 

конечно,

 

приняли

 

они

 

свое

 

рѣшевіе.

 

Всѣ

старцы

 

одинаково

 

любили

 

свою

 

пустыню,

 

у

 

всѣхъ

 

было

 

«еди-

но

 

сердце».

 

Но

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

одни,

 

въ

 

виду

 

усиливших-

ся

 

нападеній

 

цолиціи,

 

ясно

 

понимали

 

вею

 

невозможность

«прать

 

противъ

 

рожна»

 

и

 

предчувствовали

 

близость

 

полнаго

«истреблевія»

 

пустыни,

 

другіе,

 

болѣе

 

сживіпіеся

 

съ

 

пустыней,
опасаясь

 

не

 

найти

 

безмолвія

 

въ

 

скиту

 

возлѣ

 

извѣстной,

 

посе-
щаемой

 

народомъ,

 

Оптиной

 

обители,

 

предпочитали

 

останься

въ

 

пустынѣ,

 

въ

 

надежде,

 

что,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

предстоя-

щія

 

гоненія

 

потревожатъ

 

ихъ

 

и

 

минутъ

 

такъ

 

же

 

безслѣдно,

какъ

 

миновали

 

всѣ

 

бывшія

 

прежде.

3-го

 

іюня

 

1821

 

года

 

четыре

 

старца,

 

помолившись

 

Бог),

 

со

слезами

 

распрощавшись

 

съ

 

пустыней

 

и

 

своими

 

сожителями,

отправились

 

на

 

крестьянскпхъ

 

телѣгахъ

 

въ

 

путь,

 

хотя

 

и

 

не

особенно

 

далекій,

 

но

 

полный

 

томящей

 

неизвестности

 

относи-

іельно

 

будущаго.

 

Отецъ

 

же

 

Аѳанасій

 

и

 

о.

 

Досиѳей

 

съ

 

уче-

пикомъ

 

своимъ

 

Дороѳеемъ

 

остались

 

на

 

мѣсті.

 

предоставляя

дальнейшее

 

устройство

 

судьбы

 

своей

 

на

 

волю

 

Божію

 

и

 

ре~
шивъ

 

выжидать

 

извѣстій

 

отт,

 

своихъ

 

собратій

 

о

 

положепіи
дѣлъ

 

на

 

новомъ

 

ихъ

 

мѣстожительствѣ.

Такъ

 

началось

 

распаденіе

 

< малой,

 

но

 

единодушной

 

дружи-

ны

 

Екимовичскихъ

 

отшельвиковъ.

 

Оставались

 

еще

 

по

 

лѣсамъ

одиночные

 

отшельники,

 

но

 

гоненія

 

со

 

стороны

 

полиціи

 

за-

ставляли

 

ихъ

 

одного

   

за

 

другимъ

 

удаляться

 

изъ

 

пустыни.

 

Въ
1823

  

г,

 

оставилъ

   

пустыню

   

о.

   

эрхнмандритъ

   

Геннадій.

   

Въ
1824

  

году

 

разорена

 

была

 

пустыня

 

въ

 

Бай-горахъ,

 

а

 

въ

 

1825
году

 

дошла

 

очередь

 

и

 

до

 

Екимовичской

 

пустыни.

Судя

 

но

 

консисторскому

 

дѣлу

 

1824

 

г.

 

о

 

ыонахѣ

 

Арсеніи
и

 

по

 

даннымъ

 

дѣла

 

Рославльскаго

 

зеыскаго

 

суда

 

1825

 

г.

 

о

разореніи

 

Екимовичской

 

пустыни,

 

гоненія

 

обоихъ

 

годовъ

 

тес-
но

 

связаны

 

между

 

собою

 

и

 

исходили

 

изъ

 

одного

 

источника:

кому

 

то

 

нужно

 

было

 

оклеветать

 

пустывниковъ,

 

представить

ихъ

 

развратителями

 

народа,

 

который

 

во

 

всемъ

  

готовъ

 

слѣдо-
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вать

 

ихъ

 

совѣтамъ.

 

Клеветники

 

не

 

представляли

 

никакихъ

доказательства

 

истинности

 

своихъ

 

словъ;

 

очевидно,

 

главная

причина

 

доносовъ

 

была

 

не

 

въ

 

поведеніи

 

пустынниковъ,

 

а

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

хотя

 

иа

 

время

 

устранить

 

ихъ

 

съ

 

мѣста

 

ихъ

 

жи-

тельства."

 

здѣсь

 

они

 

кому

 

то

 

мѣшали

 

въ

 

достиженіи

 

собствен-
выхъ

 

цѣлей.

 

Дѣло

 

въ

 

1824

 

году

 

началось

 

по

 

доносу

 

отстав-

ного

 

прапорщика

 

Лотакова.

 

помѣщика

 

Ельнинскаго

 

уѣзда.

Явясь

 

къ

 

Смоленскому

 

вице-губернатору

 

«Гзврилѣ

 

Селитско-
му»,

 

Лошаковъ

 

сообщилъ,

 

что

 

около

 

дер.

 

Острова

 

(Дапило-
вичскаго

 

прихода),

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

проживаютъ

 

какіе

 

то

неизвѣстные

 

люди,

 

одинъ

 

подъ

 

именемъ

 

монаха

 

Арсенія,

 

дру-

гой

 

вродѣ

 

его

 

послушника,— и

 

что

 

они

 

«ведутъ

 

жизнь

 

несо-

образную

 

монашеству,

 

погружаясь

 

во

 

всѣхъ

 

непотребствахъ» —

какихъ

 

именно,

 

Лошаковъ

 

не

 

пояснилъ.

 

Онъ

 

только

 

просилъ

вице-губернатора

 

«оградить

 

силою

 

законовъ

 

православныхъ

христіанъ

 

отъ

 

предосудительнѣйшихъ

 

развратовъ,

 

отъ

 

тѣхъ

бродягь

 

происходящихъ,

 

и

 

если

 

который

 

либо

 

изъ

 

нихъ

 

пой-
манъ

 

будетъ,

 

то,

 

допроса

 

и

 

сдѣлавъ

 

о

 

поведеніи

 

его

 

поваль-

ный

 

подъ

 

присягою

 

въ

 

той

 

сторонѣ,

 

гдѣ

 

они

 

жили,

 

обыскь,
поступить

 

съ

 

ними

 

по

 

силѣ

 

законовъ».

По

 

предписанію

 

вице-губернатора,

 

изъ

 

Смоленска,

 

вмѣстѣ

съ

 

Лошаковымъ,

 

былъ

 

отправленъ

 

(19-го

 

іюля)

 

квартальный
надзиратель

 

Кублицкій,

 

который,

 

взявши

 

съ

 

собой

 

по

 

дорогѣ

Ельнинскаго

 

засѣдателя

 

Клечковскаго,

 

явился

 

въ

 

пустыню,

гдѣ

 

проживалъ

 

Арсеній.

 

Келья

 

его

 

находилась

 

на

 

правомъ

берегу

 

Десны,

 

въ

 

мѣстности,

 

называемой

 

Лундежъ,

 

немного

ниже

 

«Фабрики»

 

*),

 

въ

 

двухъ

 

верстахъ

 

отъ

 

дер.

 

Острова.
Такъ

 

какъ

 

въ

 

кельѣ

 

слѣдователи

 

не

 

нашли

 

никого

 

и

 

ника-

кого

 

имущества,

 

то

 

они

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Лошаковымъ

 

вернулись

 

въ

Островъ.

 

Здѣсь

 

крестьяне

 

разсказали

 

имъ,

 

что

 

Арсеній

 

нака-

нунѣ

 

проходилъ

 

черезъ

 

деревню.

 

«Только

 

я

 

вознамѣрился

 

бы-
ло

 

выѣхать

 

изъ

 

оной,

 

доносилъ

 

надзиратель,

 

какъ

 

увидалъ

идущаго

 

около

 

деревни

 

сказаннаго

 

монаха;

 

и

 

когда

 

оный,
усмотрѣвъ

 

насъ.

 

хотѣлъ

 

«крыться,

 

я,

 

употребя

 

къ

 

поимкѣ

 

его

всевозможныя

 

мѣры,

 

догналъ

 

его

 

и,

 

осмотря,

 

при

 

немъ

 

на-

гаелъ

 

бумаги,

 

паспортъ

 

и

 

свидѣтельство,

 

выданные

 

ему

 

изъ

Орловскаго

 

городового

 

магистрата.

 

Когда

 

же

 

я

 

спрашивалъ

 

у

*)

 

Усадьба

 

Лошавовоіі

 

находилась

 

возлѣ

 

дер.

 

Острова

 

и

 

нынѣшней

 

усадьбы
Е.

 

Г.

 

Коненкова.

 

Потомъ

 

она

 

куплена

 

была

 

Мелышковымъ,

 

который

 

устровлъ

на

 

берегу

 

Десны

 

сахарную

 

и

 

бумажную

 

фабрики.

 

Фабриьъ

 

этахъ

 

давно

 

не

 

су-

ществуешь,

 

но

 

мѣстность

 

по

 

прежнему

 

называется

 

въ

 

народѣ

 

«Фабрика» .
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него

 

о

 

послушникѣ,

 

при

 

немъ

 

находящемся,

 

гдѣ

 

таковой,

 

то

онъ,

 

Арсенііі,

 

мнѣ

 

отозвался,

 

что

 

имъ

 

отпущенъ

 

назадъ

 

тому

двѣ

 

недѣли,

 

и

 

гдѣ

 

нывѣ

 

находится,

 

онъ

 

не

 

знаетъ».

 

Поваль-
наго

 

обыска

 

о

 

поведеніи

 

Арсенія

 

квартальный

 

не

 

дѣлалъ,

 

и

въ

 

дальнѣйшемъ

 

производствѣ

 

дѣла

 

не

 

встрѣчается

 

пичьихъ

показаній

 

объ

 

этомъ,

 

такъ

 

что

 

заявленіо

 

Лошакова

 

о

 

«нено-

требствахъ»

 

отшельниковъ

 

ничѣмъ

 

не

 

подтвердилось

 

и

 

оста-

лось

 

голословнымъ,

 

хотя

 

на

 

это

 

никто

 

не

 

обратилъ

 

почему

то

 

внимавія.

 

Точно

 

также

 

не

 

оправдалось

 

утверждепіе

 

Лоша-
кова

 

о

 

бродяжествѣ

 

Арсенія,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

документы

 

его

оказались

 

при

 

немъ

 

въ

 

исправности,

 

а

 

именно:

 

1)

 

свидѣтель-

ство

 

Орловскаго

 

намѣстническаго

 

правленія

 

1794

 

г.

 

на

 

без-
препятственпое

 

поступлеш'е

 

его

 

въ

 

монашество,

 

такъ

 

какъ

онъ,

 

по

 

донесевію

 

магистрата,

 

уволенъ

 

посадскимъ

 

обще-
ствомъ

 

«въ

 

монашескій

 

чинъ»

 

съ

 

обязательством?

 

общества
платить

 

за

 

него

 

повинности;

 

2)

 

пасіюртъ

 

отъ

 

Орловскаго

 

го-

родоваго

 

магистрата

 

1805

 

г.

 

съ

 

хорошимъ

 

отзывомъ

 

о

 

предъ-

явителѣ

 

его

 

и

 

съ

 

увольніемъ

 

его

 

«для

 

поступленія

 

его

 

въ

 

мо-

нашескій

 

чинъ

 

въ

 

великороссійскіе

 

и

 

малороссійскіе

 

мона-

стыри

 

и

 

пустыни,

 

или

 

гдѣ

 

ему

 

заблагоразеудшпея

 

житьч>\

3)

 

паегюртъ

 

1806

 

г.

 

изъ

 

Московскаго

 

губернскаго

 

прайлснія
на

 

проходъ

 

до

 

границы

 

іда

 

путешествія

 

на

 

богомолье

 

въ

Іерусалимъ.

 

Въ

 

1817

 

г.

 

паспортъ

 

этотъ

 

явленъ

 

Арсеніемъ

 

въ

Ельнинскомъ

 

нижнемъ

 

земскомъ

 

судѣ,

 

и

 

на

 

немъ

 

сдѣлана

надпись

 

о

 

дозволеніи

 

предъявителю

 

оиаго

 

«свободнаго

 

прожи-

тія

 

въ

 

дачѣ

 

сельца

 

Сырокоренья

 

(Даниловичскаго

 

прихода)
съ

 

вѣдома

 

владѣльца

 

Лесли».
Самый

 

подозрительный

 

полицейскій

 

не

 

могъ

 

бы

 

придрать-

ся

 

къ

 

человѣку

 

съ

 

такими

 

«чистыми;

 

бумагами.

 

Но

 

Кублиц-
ьій

 

поступилъ

 

иначе.

 

Не

 

объясняя

 

своихъ

 

дѣйствій,

 

онъ

 

до-

носить:

 

«котораго

 

монаха

 

Арсенія

 

доставилъ

 

я

 

въ

 

здѣшнюю

градскую

 

полицію

 

и

 

сдалъ

 

подъ

 

присмотръ

 

оной,

 

а

 

отобран-
ный

 

отъ

 

него

 

бумаги

 

при

 

семъ

 

вашему

 

высокородно

 

почтен-

аѣйше

 

представляю

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

таковымъ,

 

что

 

изъ

числа

 

полученныхъ

 

мною

 

прогоннмхъ

 

денегъ,

 

двадцати

 

руб-
лей,

 

израсходовано

 

И

 

р.

 

20

 

к.,

 

а

 

8

 

р.

 

80

 

к.

 

при

 

семъ

 

пред-

ставляю».

 

Ікля

 

27

 

дня

 

1824

 

г.

Чѣмъ

 

объяснить

 

поступокъ

 

квартальнаго

 

надзирателя

 

—

 

арестъ

человѣка,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

провинившагося

 

и

 

имѣишаго

 

всѣ

 

не-

обходимые

 

документы

 

для

 

удостовѣренія

 

его

 

личности?

 

Такъ
макъ

 

въ

 

дальнѣйшемъ

   

производствѣ

 

дѣла

 

нигдѣ

   

не

   

указано
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законныхъ

 

оенованій

 

къ

 

аресту

 

Арсенія,

 

то

 

остается

 

предпо-

ложить,

 

что

 

Кублицкій

 

дѣйствовалъ

 

произвольно,

 

но

 

незнанію
законовъ,

 

а

 

также,

 

вѣроятно,

 

подъ

 

рліяніемъ

 

Лошакова

 

*).
Личность

 

Лошакова

 

не

 

ясна:

 

онъ

 

даже

 

не

 

подписалъ

 

на

 

до-

носе

 

своего

 

имени

 

и

 

отчества

 

и

 

перспуталь

 

числа:

 

доносъ

подписанъ

 

28

 

іюля,

 

а

 

надзиратель

 

посланъ

 

19

 

іюля.

 

Это

 

— нѳ

мужъ

 

Лошаковой,

 

ибо

 

она

 

была

 

въ

 

то

 

время

 

вдовой.

 

Но

 

ис-

повѣднымъ

 

росппсямъ

 

за

 

1824

 

годъ,

 

въ

 

семьѣ

 

ассесорши

 

Е.
А.

 

Лошаковой

 

(53

 

лѣтъ)

 

числилось

 

три

 

взрослыхъ

 

дочери

 

и

одинъ

 

сынъ

 

32-хъ

 

лѣтъ,

 

Ивааъ

 

Евгеніевичъ.

 

По

 

разсказамъ

мѣстныхъ

 

етаро'жяловъ,

 

крестьянъ

 

и

 

помѣщиковъ,

 

Иванъ

 

Ев-
геніевичъ

 

былъ

 

«вродѣ

 

дурачка»,

 

или,

 

по

 

выраженію

 

кресть-

янъ,

 

«повіриувшійся».

 

Когда

 

мать

 

его

 

умерла,

 

а

 

имѣніе

 

пе-

решло

 

въ

 

чужія

 

руки,

 

онъ

 

бродилъ

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто,

 

или

жилъ

 

изъ

 

милости

 

у

 

сосѣдняги

 

помѣщика,

 

генерала

 

И.

 

И.
Лаврова.

 

Одинъ

 

стари

 

къ

 

разсказывалъ,

 

что

 

онъ

 

приходилъ

 

на

сахарный

 

заводъ

 

Мельникова

 

**)

 

вт.

 

камзолѣвродѣ

 

медвѣжья-

го,

 

все

 

заішсывалъ

 

въ

 

книжечку

 

и

 

говорилъ,

 

что

 

«это

 

все

мое».

 

Ребятишки

 

ходили

 

за

 

нимъ

 

толпами

 

и

 

дразнили,

 

кри-

ча:

 

«йзбавй

 

насъ

 

Господи

 

отъ

 

огня

 

и

 

меча

 

и

 

Ивана

 

Евгевіе-
вича>;

 

а

 

Лошаковъ

 

выходнлъ

 

изъ

 

себя,

 

бранился

 

съ

 

мальчиш-

ками

 

и

 

гонялся

 

за

 

ними.

 

Такимъ

 

номнятъ

 

его

 

старики

 

въ

 

40«е
годы,

 

когда

 

ему

 

было

 

лѣтъ

 

подъ

 

плтьдесятъ.

 

Несомненно,
зтотъ

 

Иванъ

 

Евгеніевичъ

 

доносилъ

 

въ

 

1824

 

г.

 

на

 

Арсенія,
ибо

 

другого

 

«помѣщ:,ка

 

Лошакова»

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Данилѳ-

вичахъ

 

не

 

было.

 

Можно

 

теперь

 

догадаться

 

и

 

о

 

причинѣ

 

до-

носа

 

Лошакова.

 

Имѣніе

 

отца

 

досталось

 

не

 

ему,

 

хотя

 

онъ

 

былъ
единственный

 

прямой

 

наслѣдникъ

 

его

 

послѣ

 

смерти

 

матери.

Не

 

отличался

 

ли

 

онъ

 

и

 

въ

 

юные

 

годы

 

странностями,

 

и

 

не

было

 

ли

 

уже

 

тогда,

 

при

 

жизни

 

ел)

 

матери,

 

рѣшесо,

 

что

 

ему

нельзя

 

отдать

 

имѣнія?

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

онъ

 

созвавалъ

 

сври

 

пра-

ва

 

на

 

наслѣдство

 

и

 

даже

 

въ

 

старости

 

твердилъ,

 

что

 

ото

 

все

мое».

 

Монахъ

 

Арсэвій,

 

іюльзовавшійся

 

расположеніемъ

 

его

старушки-матерп,

 

которая

 

снабжала

 

его

 

иропитаніемъ,

 

могъ

показаться

 

Евгенію

 

Ивановичу

 

опасаымъ

 

соперникомъ,

 

а

мать— расточительницею

 

отцовскаго

 

имущества

 

въ

 

пользу

 

мо-

наховъ

 

и

 

монастырей.

 

Этого

 

достаточно,

 

чтобы

 

Лошаковъ
(«отставной

 

праиорщикь>

   

въ

 

30

 

лѣтъ)

 

отправился

 

къ

 

губер-

*)

 

Попытка

 

Арсевія

 

скрыіься

 

отъ

 

полиціи

  

также

 

могла

 

внушить

 

квартально-

му

 

подоврѣніе

 

въ

 

его

 

неблагонадежности.
*")

 

Въ

 

имѣаіи

 

бывшемь

 

Л

 

плановой.
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натору

 

съ

 

доносомъ

 

на

 

пустынниковъ

 

и

 

изобрази лъ

 

ихъ

 

« раз-

вратителями

 

>

 

окрестнаго

 

населенія.

 

Какъ

 

увидимъ,

 

Арсеній,
по

 

отзыву

 

вполнѣ

 

достойиаго

 

довѣрія

 

лица—

 

ей.

 

Филарета

 

Ка-
лужского, —былъ

 

человѣкъ

 

благочестивой

 

жизни.

 

Это

 

еще

 

бо-
лѣе

 

увѣряетъ

 

насъ,

 

что

 

Иванъ

 

Евгеніевичъ

 

оклеветалъ

 

его

по

 

слабоумію

 

и

 

личной

 

непріязни,

 

или

 

по

 

наущенію

 

со

 

стороны.

На

 

допросЬ

 

при

 

Смоленской

 

полиціи

 

Арсеній

 

откровенно

разсказалъ

 

свою

 

жизнь

 

до

 

1824

 

г.

 

(см.

 

гл.

 

И,

 

№

 

17:

 

Арсе-
ній),

 

причемъ

 

не

 

скрылъ,

 

что

 

въ

 

лѣсу

 

Лошаковой

 

у

 

него

 

въ

ксльѣ

 

были

 

въ

 

разное

 

время

 

четыре

 

послушника:

 

Карачевскій
мѣщанинъ

 

Тимоѳей,

 

Московскій

 

мѣщанинъ

 

Петръ^

 

Борисо-
глѣбскій

 

мѣщанинъ

 

Аѳатсгй

 

и

 

Путивльскій

 

мѣщавинъ

 

Мак-
симъ— всѣ

 

съ

 

письменными,

 

подобными

 

его,

 

видами.

 

Во

 

вре-

мя

 

же

 

пребыванія

 

его

 

въ

 

лѣсу

 

Лесли,

 

возлѣ

 

Сырокоренья,
былъ

 

у

 

него

 

послушникомъ

 

вольно-отпущенный

 

г.

 

Ртищева
человѣкъ

 

съ

 

данной

 

ему

 

отъ

 

своего

 

господина

 

отпускной,

 

о

которой

 

онъ,

 

Арсеній,

 

объявлялъ

 

Ельнинскому

 

засѣдателю

 

Ро-
мановскому;

 

а

 

о

 

тѣхъ

 

четырехъ

 

нигдѣ

 

не

 

объявлялъ,

 

равно

 

и

о

 

се.бѣ

 

по

 

духовной

 

части

 

не

 

объявлялъ,

 

а

 

только

 

по

 

свѣт-

ской,

 

въ

 

Ельнѣ

 

въ

 

1817

 

г.

 

Противозаконпыхъ

 

поступковъ

 

онъ

не

 

совершалъ

 

и

 

безъ

 

письменныхъ

 

видовъ

 

у

 

себя

 

никого

 

не

держалъ.

 

На

 

вопросъ— не

 

знаетъ

 

ли

 

онъ

 

въ

 

Рославльскихъ
лѣсахъ

 

другихъ

 

пустынниковъ,

 

подобныхъ

 

ему,

 

Арсеній

 

отвѣ-

чалъ,

 

что

 

не

 

знаетъ,

 

а

 

только

 

года

 

два

 

назадъ

 

видѣлся

 

въ

домѣ

 

А.

 

А.

 

Броневской

 

(въ

 

Екимовичахъ)

 

съ

 

іером.

 

Оптиной
пустыни

 

Ѳеофилактомъ,

 

нынѣ

 

живущимъ

 

въ

 

Боровскоиъ

 

Паф

 

•

нутіевомъ

 

монастырѣ;

 

отъ

 

Лошаковой

 

же

 

слышалъ,

 

что

 

о

 

Ѳео-

филактѣ

 

были

 

поиски

 

(очевидно,

 

въ

 

это

 

время

 

послѣдніе

 

Ро-
славльскіе

 

пустынники,

 

притѣсняемые

 

нолиціею,

 

стали

 

остав-

лять

 

Рославльскіе

 

лѣса).

Послѣ

 

допроса

 

Арсенія

 

посадили

 

въ

 

острогъ

 

впредь

 

до

 

рѣ-

шенія

 

вопроса, — какому

 

вѣдомству

 

разбирать

 

его

 

дѣло?

 

Свѣт-

ское

 

вѣдомство,

 

не

 

находя

 

основаній

 

къ

 

обвиненію

 

Арсенія
и

 

считая

 

его

 

дѣло

 

«болѣе

 

относящимся

 

къ

 

духовному

 

прави-

тельству

 

,

 

отослало

 

все

 

производство

 

объ

 

Арсеніи

 

и

 

его

 

до-

кументы

 

на

 

имя

 

архіерея.

 

Консисторія

 

же

 

рѣшила,

 

что

 

это

дѣло

 

«подлежитъ

 

раэсмотрѣнію

 

гражданскаго

 

правительства»

и

 

возвратило

 

всѣ

 

бумаги

 

губернскому

 

правленію.

 

Консисторія
основывалась

 

на

 

томъ,

 

что

 

у

 

Арсепія

 

нѣтъ

 

никакого

 

свидѣ-

тельства

 

о

 

постриженіи

 

его

 

въ

 

монахи,

 

въ

 

документахъ

 

же

онъ

 

называется

 

не

 

Арсеніемъ,

 

а

 

посадскииъ

 

ччловввомъ

 

А

 

те-



-1016—

ксѣемъ

 

Кириловымъ.

 

Арсеній

 

въ

 

своемъ

 

ноказаніи

 

утвер-

ждалъ,

 

что

 

онъ

 

постриженъ

 

въ

 

1797

 

г.

 

на

 

Аѳонѣ,

 

въ

 

келіи
св.

 

прор.

 

Иліи,

 

свидѣтельство

 

же

 

о

 

постриженіи

 

у

 

него

 

было

украдено

 

въ

 

Молдавіи,

 

на

 

дорогѣ

 

въ

 

Россію;

 

консисторія

 

рѣ-

шаетъ,

 

что

 

этому

 

вѣрить

 

нельзя

 

за

 

отсутствіемъ

 

письменна-

го

 

документа,

 

забывая,

 

что

 

утерянный

 

документъ

 

не

 

можетъ

быть

 

предъявленъ

 

ей.

 

Арсеній

 

приводитъ

 

живыхъ

 

свидетелей
своего

 

нострижевія:

 

іеромонаха

 

Макарія,

 

постригавшаго

 

его,

проживающаго

 

въ

 

Курской

 

Софроніевой

 

пустыни,

 

и

 

старца

Василія,

 

воспринимавшего

 

его

 

отъ

 

Евангелія,

 

проживающаго

въ

 

Рыхловскомъ

 

Черниговской

 

губ.

 

монастырѣ.

 

Эти

 

лица

 

еще

живы;

 

стоитъ

 

сдѣлать

 

имъ

 

запросъ,

 

и

 

они

 

подтвердятъ

 

фактъ
его

 

постриженія.

 

Но

 

консисторія

 

вмѣсто

 

этого

 

выписываетъ

«на

 

справку»

 

два

 

указа

 

Св.

 

Синода.'

 

1)

 

1774

 

года:

 

«впредь

бѣоюавшшъ

 

изъ

 

Россіи

 

и

 

постригающихся

 

за

 

границею

 

и

 

по

постриженіи

 

въ

 

Россію

 

выходящихъ

 

монашества

 

лишать

 

и

оставлять

 

ихъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

свѣтскихъ

 

командъ».

 

2)

 

1783

 

г.:

«гдѣ

 

окажутся

 

вышедшіе

 

изъ

 

за

 

границы

 

или

 

изъ

 

расколь-

ническихъ

 

скитовъ

 

бывшіе

 

до

 

побѣга

 

своего

 

іеромонахи

 

или

іеродіаконы,

 

или

 

постриженные

 

въ

 

расколѣ

 

монахи

 

съ

 

пись-

менными

 

отъ

 

свѣтской

 

команды

 

видами

 

и

 

съ

 

желаніемъ

 

о

 

при-

соединен^

 

ихъ

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

при

 

томъ

 

просить

будутъ

 

о

 

иризнаваніи

 

ихъ

 

въ

 

монашествѣ,

 

то

 

всѣхъ

 

таковыхъ

по

 

оному

 

ихъ

 

желанію

 

присоединять

 

къ

 

церкви

 

святой

 

не-

медленно,

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

возвращенія

 

имъ

 

чиновъ,

 

то

 

о

томъ

 

представлять

 

Св.

 

Правит.

 

Синоду

 

и

 

до

 

шшглнія

 

указа

въ

 

тѣ

 

чины

 

ихъ

 

не

 

производить».

                        

f

Первая

 

статья,

 

какъ

 

видамъ,

 

говоритъ

 

о

 

бѣглецахъ^

 

вторая —

о

 

расколъникахъ.

 

Но

 

Арсеній

 

бѣглецомъ

 

не

 

былъ

 

и

 

не

 

могъ

имъ

 

быть,

 

ибо

 

уволепъ

 

былъ

 

своимъ

 

обществомъ

 

еще

 

въ

 

1794
году

 

для

 

поступленія

 

въ

 

монахи

 

и

 

на

 

немъ

 

никакихъ

 

обще-
ственныхъ

 

повинностей

 

не

 

числилось.

 

Нѳ

 

былъ

 

онъ

 

и

 

рас-

кольникомъ.

 

Следовательно,

 

гораздо

 

умственнѣе

 

было,

 

вмѣсто

выписыванія

 

на

 

справку

 

этихъ

 

статей,

 

совершенно

 

къ

 

дѣлу

 

не

относящихся,

 

справиться

 

объ

 

Арсеніи

 

у

 

показанныхъ

 

имъ

 

жи-

выхъ

 

свидетелей

 

его

 

постриженія.

 

Консисторія

 

этого

 

не

 

сдѣ-

лала,

 

и

 

Арсеніи

 

продолжалъ

 

сидѣть

 

въ

 

острогѣ.

И

 

вотъ

 

вспомнилъ

 

онъ

 

о

 

повровителѣ

 

отшельниковъ,

 

еп.

Филаретѣ

 

и

 

рѣшилъ

 

послать

 

ему

 

письмо.

«Преосвященнѣйшій

 

владыко,

 

милостивѣйшій

 

архипастырь>!
писалъ

 

онъ

 

изъ

 

острога.



Фабрика

 

драпа,

 

сукна

 

и

 

одѣялъ

ТОРГОВАГО

   

ДОМА

Ш.

 

Лихтенштейн!)

 

въ

 

Бѣлостокѣ,
Почтовая

 

улица,

 

собственный

 

домъ.

Милостивый

 

Государь!

Многочисленный

 

благодарности

 

и

 

лестные

 

'гзывы

 

моихъ

 

почтенныхъ

 

заказчиковъ

побуждаютъ

 

меня

 

и

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

по

 

прішѣру

 

іірошлыхъ

 

лъть,

 

открыть

 

розничную

продажу

 

своихъ

 

издѣліп.

 

Какъ

 

и

 

раньше,

 

складъ

 

моей

 

суконной

 

фабрики

 

высылает ь

 

нало-

женнымъ

 

платежомъ

 

любое

 

количество

 

драпа,

 

шевіоіа.

 

сукна

 

и

 

кастора

 

на

 

мужскія

 

и

 

дамскія
вещи,

 

а

 

также

 

одѣяла.

Такимъ

 

путемъ

 

каждый

 

покупатель

 

имѣетъ

 

возможность

 

получать

 

нужный

 

ему

 

ма-

теріалъ

 

изъ

 

первыхъ

 

рукъ

 

безъ

 

необходимости

 

переплачивать

 

торговцамъ,

 

и

 

при

 

полной
увѣренности

 

въ

 

доброкачественности

 

покупаемаго

 

магеріала,

 

высылаемаго

 

непосредственно

изъ

 

фабрики,

 

дорожащей

 

своей

 

репутаціей.

При

 

заказахъ

 

ирошу

 

точно

 

обозначать

 

цвѣтъ

 

товара,

 

цѣну

 

и

 

количество

 

аршин

 

ь,

а

 

главное, —для

 

какой

 

вещи

 

предназначается,

 

а

 

также

 

указать

 

ближайшую

 

почтовую

 

пли

желѣзнодорожную

 

станцію.

Если

 

товаръ

 

почему-либо

 

окажется

 

не

 

подходящим ь,

 

то

 

покупателю

 

предоставляется

право

 

немедленно

 

возвратить

 

товаръ

 

обратно,

 

причемъ

 

фабрика

 

немедленно-же

 

возвра-

щаетъ

 

деньги.

Упаковка

 

на

 

счетъ

 

фабрики,

 

а

 

пересылка

 

за

 

счетъ

 

заказчика.

Казеннымъ

 

учрежденіймъ

 

и

 

учебнымъ

 

заведеніямъ

 

требованія

 

высылаются

 

безъ

 

нало-

женнаго

 

платежа.

Въ

 

полной

 

увѣренности,

 

что

 

каждый

 

заказчикъ

 

останетси

 

доволенъ

 

выписаннымъ

 

товаромъ

имѣю

 

честь

 

быть

 

съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ,

Ш,

 

Лихтенштейна,
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Всв

 

сорта

 

гладкихъ

 

драповъ

 

имѣются

 

и

 

на

плюшевой

 

подкладкѣ

 

по

 

той

 

же

 

цьнѣ.

Ширина

 

псѣхъ

  

сортоіп,

 

драпа,

  

пастора

  

и

сукна— 2

 

аршина

Шеротяныя

 

одѣяла

 

въ

 

2

 

р.

 

40

 

к.,

 

2

 

р.

 

75

 

к.

и

 

3

 

руб.

 

30

 

коп.

 

высылаются

 

не

 

менѣе

10

 

штукъ.

Ддресъ

 

для

 

ішсемъ:

Суконная

 

фабрика

 

Ш.

 

Лихтенштейн!,.

 

Бѣлостокъ

Почтовая

 

ул.,

 

соб.

 

домъ.

Ддресъ

 

для

 

телегр.:

 

Бѣлостокъ,

 

Ш.

 

Лихтенштейну.

При

 

фабрикѣ

 

складъ

 

разныхъ

 

шерстяныхъ

 

издѣлій.

Въ

 

виду

 

полученш

 

конторой

 

моей

 

фабрики
многочисленныхъ

 

требовавій

 

на

 

высылку

 

разныхъ

костюлпыхъ

 

и

 

другихъ

 

лануфактурныхъ

 

това-

ровъ,

 

на

 

моей

 

фабрвкѣ

 

не

 

выдѣлываемыхъ

 

и

 

въ

семъ

 

прейсъ-курантѣ

 

не

 

указанныхъ,

 

я

 

нашелъ

возможнымъ

 

для

 

удобства

 

своихъ

 

почтенныхъ

покупателей

 

открыть

 

при

 

своей

 

конторѣ

 

отдѣ-

леиіс

 

для

 

пріена

 

заказоиъ

 

по

 

высылкѣ

 

всякихъ

другихъ

 

разнаго

 

рода

 

товаровъ,

 

какъ

 

надамскія
и

 

дѣтскія,

 

такъ

 

и

 

мужскія

 

вещи.

Такіе

 

товары

 

нріобрѣтаются

 

конторой

 

изъ

первыхъ

 

рукъ

 

и

 

обойдутся

 

покупателямъ

 

значи-

тельно

 

дешевле,

 

чѣмъ

 

на

 

мѣстѣ.

4lf,
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як
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УЗОРЫ

 

ОДЪЯЛЪ.
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Щ.

   

Лихтенштейнъ,

   

Бѣлостокъ. 5

Сумма

 

45

 

руб.

 

слѣдуетъ

 

Вамъ

 

по

 

счету

 

за

 

вы-

сланный

 

товаръ

 

чинамъ

 

ввѣренной

 

миѣ

 

конторы.

 

За

доброкачественность

 

и

 

аккуратную

 

высылку

 

вещей

благодарю.

 

Съ

 

почтеніемъ

Начальникъ

 

Каргинской

 

Почт.-Телегр.

 

Конторы.

Каргино,

 

Енисейской

 

губ.

Милостивый

 

Государь!

Высланнымъ

 

Вами

 

заказомъ

 

сукна

 

изъ

 

Вашей

фабрики

 

я

 

остался

 

вполнѣ

 

доволевъ.

   

Съ

 

почтеніемъ

Судебн.

 

слѣдоват.

 

В.

 

0.

 

Слупсній.

Касимовъ,

 

Рязанской

 

губ.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтенштейне

Высланный

   

Вами

 

драпъ

 

полученъ,

 

за

 

скорую

и

 

аккуратную

 

высылку

 

товара

 

весьма

 

благодаренъ.

Съ

 

иочтеніемъ

 

остаюсь

Протоіерей

 

Н.

 

Глинскій.

Холмъ,

 

Люблинской

 

губ.

Св

 

Гора

 

Аоонъ.

Г-ну

 

Лихтенштейну.

Благодарю

 

за

 

одѣнла,

 

который

 

оказались

 

очень

хорошими.

   

Посылаю

   

40

  

руб.

 

и

 

проніу

 

выслать

 

еще

одѣнла

 

и

 

т.

 

д.

Настоятель

 

обители

  

Благовѣщенія

 

Богоматери

о.

 

Парѳеній

 

X.

 

Г.

 

съ

 

братіею.

Г.

 

Лихтенштейне

За

 

присланный

 

Вами

 

мнѣ

 

одѣяла

 

н

 

приношу

Вамъ

 

милліоны

 

благодарностей

 

и

 

решительно

 

скажу,

что

 

это,

 

действительно,

 

образцовая

 

фабрика

 

Ваша,

 

за

такіе

 

гроши

 

даетъ

 

одѣлла,

 

которые

 

сто

 

разъ

 

превы-

піаютъ

 

ихъ

 

назначенную

 

цѣну.

 

Правленіе

 

Общества

Потребителей.

Предсѣдатель

 

О-ва,

 

Начальник".

Ночт.-Телегр.

 

Отдѣл.

  

уОііоловъ.

Токмакъ,

 

Семирѣч.

 

обл.,

 

5

 

марта

 

1903

 

г.

Полученнымъ

 

отъ

 

Васъ

 

товаромъ

 

я

 

остался

очень

 

доволенъ,

 

не

 

могу

 

ни

 

высказать

 

Вамъ

 

своей

благодарности,

 

т.

 

к.

 

Вашъ

 

товаръ

 

отличается

 

лучшими

качествами:

 

прочностью,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

и

 

изя-

ществом'!,

 

отдѣлки.

 

Готовый

 

къ

 

услугамъ

Ишвенеръ-Плектрикъ

 

К.

 

Чинной.

Тифлисъ,

 

23

 

марта

 

1903

 

г.

Милостивый

 

Государь,

 

г-нъ

 

Лихтенштейн!,,

Препровождая

 

18

 

руб.

 

17

 

кои.

 

за

 

высланный

Вами

 

сатинъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

4

 

арш.

 

4

 

вершка,

 

канцеля-

рія

 

Уѣздяаго

 

Предводителя

 

Дворянства

 

выражаем

Вамъ

 

свою

 

признательность

 

за

 

быстрое

 

и

 

аккуратное

исполненіе

 

заказа.

 

Канцелярія

 

Галичскаго

 

Уѣзднаго

Предводителя

 

Дворянства.

Секретарь

 

N.

 

N.

Галичъ,

 

Костромской

 

губ.

Высланное

 

Вами

 

одѣяло

 

оказалось,

 

действитель-

но,

 

очень

 

хорошаго

 

качества

 

и

 

покупатель

 

остался

имъ

 

вполнѣ

 

доволенъ.

 

Общество

 

потребителей

 

служа-

щих!,

 

въ

 

Ночт.-Телегр.

 

учрежденіяхъ

 

г.

 

Вильны.

Членъ

 

Правлеііія

 

(подпись

 

не

 

вазборч.)
Г.

 

Вильна,

 

8

 

января

   

1903

 

г.

Г.

 

Лихтенштейне

Полученные

  

отъ

  

Васъ

 

дранъ,

  

сатинъ

 

и

 

одѣяла

„Моцтонякъ"

   

оказались

   

хорошаго

  

достоинства,

 

ими

я

 

остался

 

доволенъ.

Инспекторъ

 

Городскаго

 

училища

 

М.

 

В.

 

Сахановъ.

Перовскъ,

 

Сыръ-Дарьинской

 

обл.

Въ

 

Суконную

 

фабрику

  

Ш.

  

Лихтенштейна,

  

От-

дѣленіе

 

розничной

 

продажи.

 

Приношу

 

искреннюю

 

бла-

годарность

 

за

 

прекрасное

 

и

 

не

 

въ

 

нримѣръ

 

дешевое

одѣяло;

 

прошу

 

выслать

 

мнѣ

 

егае

 

одѣило

 

и

 

т.

 

д.

Князь

 

Александръ

 

Николаевичъ

 

Гагаринъ.

Пиза,

 

Симбирской

 

губ.,

 

5

 

марта

 

190.1

 

г.

Высланный

 

фабрикой

 

Г.

 

Лихтенштейна

 

2

 

одѣяла

мнѣ

 

понравились,

 

а

 

потому

 

стоимость

 

пхъ

 

18

 

руб,

16

 

кон.

 

посылаю

 

при

 

нервомь

 

выѣздѣ.

Съ

 

почтеіііемъ

 

Земекій

 

Начальникъ

 

2

 

tl

 

уч.

Александръ

 

Павлович!,

 

Буші,.

Коте.шшчъ.

 

Вятской

 

губ.,

 

]:і

 

марта

 

1903

 

і.

Милостивый

 

Государь,

 

Г.

 

ЯипеиштеГщъ!
ііа

  

высланный

  

Вами

 

дрань

 

очень

 

благодареиъ.
По

 

цѣнѣ

 

не

  

дорогъ

  

и

 

добраго

 

качества.

Нротоіерей

 

176

 

пѣхотнаго

 

ІІереволоченсваго

 

цшка

Василій

 

ЗвѢнкоескій.

Зиіліигородка,

 

Кіевской

 

губ..

 

7

 

февраля

 

1808

 

г.

М.

 

Г.,

 

r-въ

 

Лихтенштейнъі
Полученнымъ

 

мною

 

отъ

 

Васъ

 

одѣнломъ

 

я

 

остал-

ся

 

шюлнѣ

   

доволенъ,

  

и

   

приношу

   

Вамъ

  

искреннюю

благодарность

 

за

 

Ваше

 

добросовестное

 

цснолиеніе

 

за-

каза.

 

Прошу

 

Васъ

 

еще

 

выслать

 

и

 

т.

 

д.

Уфа.

                          

Общество

 

потребителей

 

Ереиинъ

Милостивый

 

Государь!

За

 

высланный

 

мвѣ

 

изъ

 

Вашей

 

фабрики

 

товар!.,

т.

 

е.

 

дранъ,

 

дай

 

Вамъ

 

Поп,

 

за

 

Вашу

 

добросовестность

много

 

лѣтъ

 

еще

 

здравствовать,

 

а

 

фабрииѣ

 

Вашей

 

яге-

лаю

 

далыіѣйпіаго

 

процвѣтаяія

 

на

 

общую

 

пользу,

(ь

 

почтеніемъ

 

пребываю

 

Нротоіерей

 

I.

 

Сидорекій.
Воложпнъ,

 

Виленской

 

губ.,

 

19

 

февраля

 

1903

 

г.

Г-нъ

 

Лихтенштейн!.'

Присланными

 

3

 

одѣялами

 

я

 

остался

 

дов".'іеіп.

  

и

на

 

будущее

 

время

 

всегда

 

буду

 

выписывать

 

непосред-

ственно

 

отъ

 

Васъ.

 

Съ

 

почтеніемъ
Иротоіерей

  

Сергѣй

 

Чирсній.

Межировъ,

 

15

 

яиваря

 

1903

 

г.



s Ш.

   

Лихтвнштейнъ,

   

Бѣлостокъ.

Г-нъ

 

Лихтенштейне

Іілагодарш

 

Васъ

 

за

 

сукно

 

и

 

одѣяла,

 

надѣюсь

  

и

дальше

 

будутъ

 

выполняться

 

Вами

 

мои

 

заказы,

  

какъ

на

 

лтотъ

 

разъ.

 

Деятельность

 

Вашей

 

фирмы

 

мною

 

уже

распространяется

 

среди

 

моихъ

 

знакомых!..

Съ

 

псчтеніемъ

 

Начапьн.

 

Почт.-Отд.

 

В.

 

А.

 

Кеиелидзе.

Чохатоуры,

 

Кутаисской

 

губ.,

 

10

 

ноября

 

1902

 

г.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтенштейна!

Очень

 

Вамъ

 

благодаренъ

 

за

 

добросовѣстное

 

ис-

іюлнеіііе

 

заказа.

 

Высланное

 

Вами

 

сукно

 

и

 

одѣялапри

очень

 

не

 

дорогой

 

цѣнѣ

 

чрезвычайно

 

хорошей

 

добром.

Постараюсь

 

рекомендовать

 

моимъ

 

знакомымъ

 

пріобрѣ-

тать

 

изъ

 

Вашей

 

фабрики

 

Ваши

 

доброкачественные

товары.

 

Съ

 

ночіеніемъ

 

остаюсь

Священникъ

 

Аленсандръ

 

Пересвѣтовъ.

Село

 

Голо.ь

 

бово,

 

Орловской

 

губ.

 

15

 

октября

 

1902

 

г.

Г-нъ

 

Лихтенштейне

Вышгсавныя

 

изъ

 

Вашей

 

фабрики

 

трико

 

для

 

са-

ка

 

и

 

сукно

 

для

 

дамской

 

шубы,

 

оказались

 

по

 

желаиію

и

 

высокаго

 

качества

 

по

 

цѣнѣ.

 

за

 

что

 

приношу

 

Г-ну

Лихтенштейну

 

мою

 

искреннюю

 

благодарность

 

и

 

на

 

бу-

дущее

 

время

 

сочту

 

до.ігомъ

 

вновь

 

выписать

 

матери-

алы

 

и

 

другимъ

 

рекомендовать.

Иротоіерей

 

Киріянъ

 

Тогшовъ.

Г.

 

Кинеінма,

 

Костромской

 

губ.,

 

і

 

января

 

11KJ3

 

г.

Милостивый

 

Государь!

С'имъ

 

сообщаю

 

Вамъ.

 

что

 

заказъ

 

мною

 

полученъ

изъ

 

Пашей

 

фабрики,

  

которымъ

 

я

 

очень

 

доволенъ

 

а

весьма

 

Вамъ

 

благодаренъ

 

за

 

доброкачествеиноеть

 

ма.

теріала.

 

Иптаю

 

надежду

  

не

  

оставить

  

Васъ

 

еще

 

сво-

ими

 

заказами,

 

такъ

  

какъ

 

по

  

деіпевизнѣ

  

и

  

качеству

матеріала

 

Ваши

 

одѣяла

 

достойны

 

похвалы.

Съ

 

почтеніемъ

 

НачальнЛІочт.

 

Контор.

 

Н.

 

Д.

 

Гвинтовка

Хо.імъ,

 

Люблинской

 

губ.

И.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтешпгейвъ!

Высланными

   

Нами

   

одѣллами

  

Уг

  

авлепіе

 

боль-

ницы

 

вполиѣ

 

довольно,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

доброкачествен-

ны

 

и

 

относительно

 

не

 

дороги,

 

за

 

что

 

Управлепіе

 

изъ-

являетъ

 

Начі,

 

евши

 

признательность.

   

Съ

 

ночтепіемъ

(

 

таршій

 

врать

 

больницы,

 

Смотритель

 

больницы.

(Цолписи

 

не

 

разборч.)
I

 

■

 

Лпблшгь,

 

1Я03

 

г.

 

шиіаря

 

5

 

дня.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтенштейн!,!

Ihil.m

  

честь

   

ны[іазігп,

  

Вамъ

  

свою

  

искреннюю

(| іі

   

(арность

 

за

 

высланный

 

ішѣ

 

20

 

шт.

 

одѣялъ

 

плю-

шевыхъ,

 

которыя

 

оказались

 

хорошаго

 

качества

  

и

 

до-

гупнымя

 

но

 

ценіі.

 

Надѣюсь

 

и

 

впредь

 

быть

 

Ваіпимъ

всегдапщамъ

 

покупателем!,

 

и

 

другнхъ

  

товаров!,.

Съ

 

штеніемъ

 

Настоять

 

Кппріановскаго

 

Монастыря

Игумені,

 

фѳофилавтъ

 

Зографскій
I".

 

Кіішішезъ.

 

|_'

 

января

 

1903

 

г.

Милостивый

 

Государь!

Приношу

 

Вамъ

 

мою

 

искреннюю

 

благодарность

за

 

высланное

 

Вами

 

одѣяло

 

„Монтошшъ",

 

которое

 

инѣ

очень

 

нравится

 

и

 

которое

 

оказалось

 

во

 

всѣхъ

 

отно-

шеніяхъ

 

хорошимъ,

 

за

 

что

 

и

 

выражаю

 

Вамъ

 

мою

 

бла-

годарность:

 

спасибо!!

 

Съ

 

почтеніемъ
Иротоіерей

 

Василій

 

Денбновециій.

Житоміръ,

 

31

 

января

 

1903

 

г.

Высланный

 

мвѣ

 

для

 

форменнаго

 

платья

 

товаръ

превзошелъ

 

мои

 

сжиданія.

 

На

 

будущее

 

время

 

съ

 

удо-

вольствіемъ

 

буду

 

Вашимъ

 

заказчикомъ.

Начальникъ

 

Почт.-Телегр.

 

К-ры

 

А.

 

Е.

 

ІУІитавсній.

Г.

 

Новоржевъ,

 

Псковской

 

губ.,

 

31

 

января

 

1903

 

г.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтеиштейнъ!

Полученнымъ

 

мною

 

отъ

 

Васъ

 

одѣяломъ

   

вполиі

доволенъ,

 

за

 

что

 

приношу

 

Вамъ

 

мою

 

искреннюю

 

бла-

годарность.

Архимандритъ

 

Ѳеодосій

Г.

 

Кіевъ,

 

5-го

 

января

 

1903

 

г.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтенштейн!.!

Высланный

 

Вами

 

одѣяла

 

мною

 

получены

 

и

 

ока-

зались

  

очень

 

хорошаго

  

качества,

  

какъ

  

по

  

цѣнѣ,

 

,

равно

 

и

 

качество

 

таковыхъ

 

сверхъ

 

ожиданія,

 

почему

считаю

 

долгомъ

 

выразить

 

Вамъ

 

свою

 

искреннюю

 

б.т.^
годарность

 

за

 

аккуратное

 

и

 

добросовѣстное

  

выполне-

ніе

 

Вами

 

заказовъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

сь

 

симъ

 

желаю

 

процвѣ-

таіііи

 

Вашей

 

фабрикѣ.

 

Съ

 

почтеніемъ

Начальн.

 

Почт.-Телегр.

 

Отд.

 

Василій

 

Ивановича

 

Ивашинъ.

Топильная,

 

Екатериносл.

 

губ.,

 

18

 

января

 

1903

 

г,

При

 

семъ

 

высылаю

 

Вамъ

 

деньги

 

за

 

полученный

мною

 

одѣяла,

 

которыя

 

оказались

 

хорошаго

 

качества.

Смотритель

 

Краеноярскихъ

 

Богоугодных!,

 

заведеній
Зыковъ.

Милостивый

 

Государь!

Высланнымъ

 

Вами

 

шввіотомъ,

 

цѣною

 

по

  

3

 

руб.

арш.,

 

я

 

остался

 

вполнѣ

 

доволенъ.

 

По

 

цѣнѣ

   

не

   

оста-

вляет!,

 

желать

 

ничего

 

лучшаго.

Нотаріусъ

 

А.

 

С.

 

Кешурниковъ.

Новоградволынскъ.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтеиштейнъ!

Высланный

 

Вами

 

на

 

рясу

 

5'/з

 

арга.

 

гфшъ-плюигі,

нъ

 

Г) 1 /)

 

руб.

 

арш.,

 

оказался

 

выше

 

всякихъ

 

ожиданіп

по

 

лекгости

 

(вѣеъ),

 

прочности

 

ткани

 

и

 

красоте

 

ворса

драпъ

 

оцѣнепъ

 

сцеціалистами

 

гораздо

 

выше

 

фабряч

ной

 

нродажной

 

стоимости.

 

За

 

добросовестную

 

нысылц

нриношу

 

Вамъ

 

свою

 

благодарность

 

и

 

желаю

 

Вамъ

 

са-

ман)

 

широкаго

 

распространенія.

Священникъ

 

іосифъ

 

Гайворонскій.

С.

 

Марузское,

 

Кубанской

 

обл.,

 

6-го

 

февраля

 

1902

 

г



Ш.

   

Лихтенштейн

 

ъ,

   

Бѣлостокъ.

              

7

Навнаэскій

 

Учебный

 

Округъ.

                   

,,

             

, л

           

,,,„.,

ДИРЕКЦШ

                     

Зшшш&тчяіті
НАРОДНЫХЪУЧИЛИЩЪ

Тифлисской

 

губ.

                                 

Фабриканту

ВАКАТАЛЬСКАЯ
вившяяренеслен.швола.

                  

Г.

   

Ш.

 

Лихтенштейну!

№17.

Высланьыя

 

Вами,

 

М.

 

Г.,

 

плюшевыя

 

одѣяла

 

во

ввѣренную

 

мнѣ

 

Закатальскую

 

низшую

 

ремесленную

школу,

 

я

 

и

 

учителя

 

школы

 

находимъ

 

весьма

 

хоро-

шими,

 

а

 

заказъ

 

добросовѣстно

 

исполненнымъ,

 

за

 

что

выражаемъ

 

Вамъ

 

искреннюю

 

благодарность.

Завѣдывающій

 

школою

 

С

 

Назоновъ.

Милостивый

 

Государь!
Высланный

 

Вами

 

мнѣ

 

на

 

рясу

 

драпъ

 

выше

 

вея-

кихъ

 

похваль,

 

и

 

я

 

Вами

 

весьма

 

доволенъ

 

и

 

считаю

долгомъ

 

рекомендовать

 

превраснѣйшія

 

издѣлія

 

Вашей

фабрики

 

всѣмъ

 

моимъ

 

роднымъ

 

и

 

знакомымъ.

Священникъ

 

Іаръ

 

Григ.

 

Покровскій.

Ст.

 

Новорождественская,

 

Кубанской

 

обл.

Многоуважаемый

 

г-нъ

 

Лихтеиштейнъ!

Присланный

 

Вами

 

драпъ,

 

коимъ

 

я

 

остался

 

очень

доволенъ,

 

превзошелъ

 

всѣ

 

мои

 

ожидаиія;

 

за

 

высылку

ивового

 

приношу

 

Вамъ

 

искреннюю

 

благодарности

юстараюсь

 

рекомендовать

 

Вашъ

 

товаръ

 

своиыъ

 

зна-

;омымъ.

 

Готовый

 

къ

 

услугамъ

Священникъ

 

Борисъ

 

Чубинскій.

С.

 

Ложникопо,

 

Тобольской

 

губ.

 

10

 

мая

 

1902

 

г.

Г-ну

 

III.

 

Лихтенштейну!

За

 

высланное

  

сукно

  

я

  

приношу

 

Вамъ

 

искрен-

нюю

 

благодарность.

  

По

 

полученіи

 

сукна

 

я

 

показалъ

его

 

портнымъ

 

и

 

торговцамъ,

 

которые

 

оцѣнили

 

его

 

го-

раздо

 

выше

 

стоимости.

 

Съ

 

совершеннымъ

 

почтепіемъ

Начальн.

 

Покровск.

 

Почт.-Телегр.

 

Отд.

 

К.

 

А.

 

Берсеневъ

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтеиштейнъ!
Полученнымъ

 

отъ

 

Васъ

 

товаромъ

 

я

 

остался

очень,

 

очень

 

доволенъ,

 

за

 

что

 

изъявляю

 

Вамъ

 

искрен-

нѣйшую

 

мою

 

благодарность

 

и

 

готовность

 

рекомендо-

вать

 

Ваши

 

товары

 

моимъ

 

знакомымъ

 

и

 

быть

 

посто-

яннымъ

 

Вашимъ

 

заказчикомъ.

Съ

 

почтепіемъ

 

М.

 

Вишкаревъ.

Уѣздный

 

Съѣздъ.

 

Порѣчье,

 

Смоленск,

 

губ.

24-го

 

апрѣля,

 

1902

 

г.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтеиштейнъ!
Драпъ

 

оказался

 

превосходнымъ

 

по

 

качеству,

 

за

что

 

приношу

 

свою

 

благодарность.

 

Превосходство

 

Ва-
шего

 

товара

 

даетъ

 

мвѣ

 

право

 

рекомендовать

 

другимъ

jBamy

 

фабрику.

 

Съ

 

почтеніемъ

Священвикъ

 

села

 

Грахова

 

Митрофанъ

 

Сченлювичъ.
Креславль,

 

Витебской

 

губ.

 

26

 

апрѣля

 

1902

 

г.

Милостивый

 

Государь!

За

 

высланный

 

мнѣ

 

драпъ,

 

считаю

 

долгомъ

 

вы-

разить

 

Вамъ

 

мою

 

сердечную

 

благодарность.

 

Такого

драпа,

 

превосходна™

 

качества,

 

я

 

еще

 

въ

 

жизни

 

сво-

ей

 

никогда

 

не

 

получалъ

 

и

 

не

 

покупалъ

 

у

 

торговцев!..

За

 

Ваше

 

вполнѣ

 

добросовестное

 

и

 

аккуратное

 

отаошеніе

къ

 

повупателямъ

 

и

 

за

 

честное

 

выполнеиіе

 

порученій,

отъ

 

души

 

желаю

 

преуепѣянія

 

въ

 

Вапіемі,

 

торговомъ

дѣлѣ.

 

Готовый

 

всегда

 

къ

 

Вашимъ

 

услугамъ

Священникъ

 

Михавлъ

 

Снирновъ.

Г.

 

Рудня,

 

село

 

Нижній-Добрынки,

 

Саратовец,

 

губ.

11

 

апрѣля

 

1902

 

г.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтенштейн!,!
За

 

драпъ

 

Вашъ,

 

который

 

получепъ

 

мною

 

на

 

днѣ

рясы,

 

за

 

его

 

доброкачественность

 

приношу

 

Вамъ

  

ис-

креннюю

 

благодарность.

 

Съ

 

почтеніемъ

 

къ

 

Вамъ

Священникъ

 

села

 

Голышш,

 

Минской

 

губ.

Михаилъ

 

Барановскій.

Марта

 

1-го

 

1902

 

г.

Милостивый

 

Государь!

За

 

присланный

 

товаръ

 

приношу

 

Вамъ

 

мою

 

бла-

годарность;

 

вполне

 

доволенъ.

 

Прошу

 

выслать

 

мп|;

 

еще

и

 

т.

 

д.

 

Съ

 

почтеніемъ

Начальп.

 

Ночт.-Тел.

 

К-ры

 

Артуръ

 

Нишаевичъ

 

Виреиъ.

М.

 

Оберпален'ь,

 

Лифляндской

 

губ.

Г-ду

 

Лихтенштейну!

За

 

драпъ

  

и

 

сукно,

 

которые

 

мною

 

получены

  

ак-

куратно,

  

за

 

добросовѣстность

   

и

 

хорошую

   

выдѣлку

приношу

 

благодарность!

Завѣд.

 

Гурьевен.

 

Мореход,

 

клаеоомъ

 

0.

 

А.

 

Семіончѳвъ.

Гурі.евъ.

 

Уральск,

 

обл.

Милостивый

 

Государь!

ІІ

 

остался

 

весьма

 

доволенъ;

 

за

 

ваше

 

одѣяло

  

го-

ворят!,

 

всѣ

 

его

 

качества,

 

которыя

 

вполнѣ

 

согласуются

съ

 

обещанными

  

въ

  

ваганхъ

  

объявленіяхъ.

  

Желаю

успѣха.

Князь

 

Звенигородскій.

Милостивый

 

Государь!

1 1

 

риношу

 

Вамъ,

 

г.

 

Лихтеиштейнъ,

 

мою

 

благо-

дарность

 

за

 

высланное

 

одѣяло,

 

которое

 

мнѣ

 

очень

нравится.

 

Постараюсь

 

на

 

будущее

 

время

 

все

 

требу-

емое

 

для

 

насъ

 

вмѣть

 

непосредственно

 

изъ

 

Вашей

 

фа-

брики.

 

Законоучитель

 

Гимназіи

 

Священ.

 

П.

 

Младовъ.

10 /і

  

1902

 

г.,

 

Бѣлый.

 

Смоленск,

 

губ.

Милостивый

 

Государь!

За

 

купленное

 

одѣяло

 

примите

 

мою

 

благодарность,

г-нъ

 

Лихтеиштейнъ.

 

Одѣяло

 

оказалось

 

во

 

всѣхъ

 

от-

ношеніяхъ

 

очень

 

хорошимъ.

Земскій

 

начальн.

 

3-го

 

уч.

 

П.

 

С.

 

Архетовъ.

Середа,

 

Моск.

 

губ.
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Ш.

   

Лихтеиштейнъ,

   

Бѣлостокъ.

Милостивый

 

Государь!

Высланное

 

Вами

 

одѣяло

 

вполнѣ

  

удовлетворяет!,

своему

 

назпачеиію,

 

въ

 

особенности,

 

если

   

принять

 

во

вниманіе

 

очень

 

умѣренную

 

цѣну.

 

Прошу

 

выслать

 

еще

одеяла

 

и

 

т.

 

д.

Директоръ

 

Ахтырской

 

гимназіи

 

Г.

 

Миротворцевъ.

Ахтырка,

 

Харьковской

 

губ.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтеиштейнъ!

За

 

полученное

 

мною

 

отъ

 

Васъ

 

одѣяло

 

я

 

не

 

могу

Вамъ

 

выразить

 

словами

 

моей

 

благодарности

 

и

 

уди-

ваенія,

 

что

 

за

 

такую

 

безусловно

 

дешевую

 

цѣпу

 

(2

 

руб.

V.'.

 

коп.)

 

можно

 

пріобрѣсти

 

одЬяло,

 

стоющее

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

около

 

5

 

рублей.

 

Сожалѣю,

 

что

 

поторопился

купить

 

одѣяла

 

въ

 

другоиъ

 

мѣств,

 

такъ

 

какъ

 

было

скоро

 

нужно.

Земекій

 

Начальник!,

 

3

 

уч.

 

В.

 

А.

 

Брянчанинсвъ.

К'орчева,

 

Тверской

 

губ.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтеиштейнъ!

'

 

Благодари

 

Васъ

 

за

 

присланный

 

плюшевыя

 

оде-

яла,

 

но

 

своей

 

доброкачественности

 

стоятъ

 

выше

 

сво-

ей

 

цѣиы

 

17

 

руб.

 

50

 

кои.

 

за

 

штуку.

Нодатпый

 

Инспекторъ

 

Дагаівъ.

I'.

 

Коротоякъ,

 

Воронеж,

 

губ.

Дорогой

 

фабриканта!

Высланным!.

 

Вами

 

драпомъ

 

остался

 

очень

 

до-

воленъ;

 

яри

 

нсемъ

 

моемъ

 

ревностном!,

 

желаніи, ;

 

е

 

на-

хожу

 

словь

 

выразить

 

мою

 

отъ

 

души

 

глубокую

 

благо-

дарность.

 

Не

 

только

 

мнѣ,

 

но

 

и

 

всѣмъ

 

понравился,

кто

 

только

 

видѣлъ.

 

Такого

 

товара

 

въ

 

Тифлпсѣ

 

нель-

зя

 

купить

 

не

 

только

 

за

 

і

 

руб.,

 

но

 

и

 

за

 

6— 7

 

р.

 

арш.

Остаюсь

 

съ

 

совершенпымъ

 

ночтеніемъ
[IpoioieppJ

 

Іоаннъ

 

Мревлевъ.

Мцхетъ,

 

Тпфлисск.

 

губ.

Г-ну

 

Лихтенштейну!

Драпъ

 

присланный

 

Вами

 

по

 

(з

 

руб.

 

50

 

кон.)

 

ар-

шин

 

і,

 

въ

 

количеств);

 

I

 

аршинъ

 

своей

 

прочностью

 

н

внешней

 

отделкой

 

прензошелъ

 

мои

 

ожпданія;на

 

Кав-

каз!,

 

такой

 

драпъ

 

цѣнится

 

вдвое

 

дороже

 

(отъ

 

5

 

до

 

.4

руб.

 

аршинъ I.

 

Не

 

могу

 

не

 

выразить

 

Вамъ

 

глубокой

благодарности

 

и

 

ъ

 

іжелать

 

дальнѣйшаго

 

успѣха

 

въ

фабрпкаціп

 

Ваших!

  

издѣлій

 

на

 

общую

 

пользу.

Полковой

 

Снящен.

 

Ф.

 

Скальскій.

М.

 

Г.,

 

г-иъ

 

Лихтеиштейнъ!

Драпъ

 

10

 

аршинъ

 

цѣною

 

въ

 

З'/а

 

руб.

 

я

 

полу-

чил!.,

 

н

 

оні,

 

оказался

 

нполнѣ

 

доброкачественпымъ,

 

при

чемъ

 

легокь

 

и

 

красивъ.

 

Такого

 

драпа

 

въ

 

нашей

 

ме-

стности

 

іп.

 

такую

 

цѣну

 

никакъ

 

нельзя

 

найти,

 

за

 

что

приношу

 

Вамъ

 

искреннюю

 

благодарность

 

и

 

вдобавокъ

всего

 

посылаю

 

Вамъ

 

великое

 

русское

 

спасибо.

Свящепникъ

 

Іоашіъ

 

Васильевъ

Слоб

  

Матв.

 

Кург.

 

Таганрог,

 

окр.

 

Донской

 

обл.

ПРАВЛЕНІЕ

Общества

 

Потребителей

ОМУТНИНСКИХЪ

                       

ОщттшскЛ

 

жгада,

ГОРНЫХЪ

 

ЗАВОДОВЪ
-----

                                     

Вятской

 

губеунш.
/

 

декабря

 

W01

 

г.

№76.
Правлепіе

 

Общества

 

Потребителей

 

Омутнинскихъ

заподовъ

 

имѣетъ

  

честь

  

уві.домить

 

Васъ,

  

М.

 

Г.,

 

что

посланный

 

Вами

 

для

 

О-ва

   

въ

  

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

года

  

суконный

   

товаръ

  

по

  

качеству

  

своему

  

весьма

хорошъ

  

и

  

далеко

  

превосходить

  

тіковой

 

же

 

нѣкото-

рыхъ

 

другихъ

 

фабішкъ

 

по

 

цѣнѣсънимъравняющійся.

За

 

председателя

 

Правленія,

 

Членъ

 

Правлепія

 

N.

 

N.

М.

 

Г.,

 

г-нъ

 

Лихтенштейне

Извѣщаю

 

Васъ,

 

что

 

присланный

 

Вашей

 

фабри-

кой

 

3

 

одѣяла

 

для

 

казначейства,

 

оказались

 

вполне

удовлетворительная

 

качества

 

и

 

еоотвѣтствующвмп

топ

 

цѣнѣ,

 

за

 

которую

 

онѣ

 

выписаны,

 

а

 

потому

 

при-

ношу

 

Вамъ

 

за

 

это

 

искреннюю

 

благодарность

 

и

 

буду

имѣть

 

въ

 

виду

 

при

 

дальнѣйшихъ

 

заказахъ.

Нолинскій

 

Казначей

 

N.

 

N.

Милостивый

 

Государь!

Ваша

 

фабрика

 

исполнила

  

мой

 

заказъ

 

очень

 

до

бросонѣстпо,

 

за

 

что

 

и

 

приношу

 

Вамъ

 

мою

  

благодар-

ность,

 

при

 

этомъ

 

прошу

 

выслать

 

мнѣ

 

еще

 

одѣяла

 

и

 

«.

 

д.

Съ

 

почтепіемъ

 

Уѣздпый

 

врачъ

 

А.

 

Я.

 

Тыкоцкій.

Пѣ.іый,

 

Смол.

 

губ.

Милостивый

 

Государь!

Посланный

   

Вами

  

два

  

одѣяла

  

оказались

  

очень

хорошими

 

и

 

красивыми

 

въ

 

особенности

 

вечеромъ,

 

ко-

гда

 

они

 

совершенно

 

мвияютъ

 

цвѣтъ.

Съ

 

почтеніемъ

 

Земскій

 

Начальн.

 

I

 

уч.

 

Л.

 

Н.

 

Жуковичъ

г.

 

Витебскъ.

Милостивый

 

Государь!
Высланный

 

Вами

 

два

 

одѣяла

 

получены

 

мною

 

22

ноября

  

и,

  

оставаясь

 

ими

 

вполнѣ

 

доволышмъ,

 

выра-

яіаю

 

Вамъ

 

свою

 

благодарность.

Остаюсь

 

съ

 

почтеніемъ

Предсѣд.

 

2-го

 

Венденск.

 

Верхп.

 

Крест.

 

Суда

 

Ф.

 

Сяарре.

г.

 

Венденъ,

 

22-го

 

ноября

 

1901

 

г,

М.

 

Г.!
Драт

   

высланный

   

Вами

 

не

 

только

 

хорошъ

 

по

добротѣ,

 

но

 

и

 

по

 

цѣнѣ

 

доступенъ

 

всѣмъ;

 

сравнитель-

но

 

съ

 

цѣнами

   

мѣстными

  

онъ

 

даетъ

 

покупателю

 

вы-

году

 

рубль

 

на

 

аршинъ.

 

Съ

 

почтеніемъ

Протоіерей

 

Алексій

 

Брачановскій.

Мышкинъ,

 

Ярославской

 

губ.

Милостивый

 

Государь!
Съ

 

благодарностью

 

высылаю

 

деньги

  

за

 

касторъ

и

 

одѣяла.

 

Топаромъ

 

очень

 

доволенъ.

Лѣсничій

 

И.

 

А.

 

Предтеченскій.
г.

 

Пѣлевъ,

 

Тульской

 

туб.

Дозволено

 
цензурою

 
г.

 
Вильна Бѣлостокъ,

 
типо-лит.

 
Ш.^М.

 
Волобринскаго



1017

«Уповаю,

 

что

 

в г>!

 

еше

 

по

 

истребили

 

изъ

 

памяти

 

своей

 

ныв-

шего

 

Ордовскаго

 

гражданина

   

Алскеѣя

 

Никитами,

   

сына

   

Ки-
риллова,— а

 

въ

 

мріійшествѣ

 

Арсепія,

 

выиѣ

 

етрзяедущаго

 

подъ

иго'мъ'

 

несчаѵтія

 

и

 

содержащегося

 

въ

 

городѣ

 

ОмѴілеяскѣ

 

подъ

й'ра&ею

 

въ

 

темницѣ...

   

Но

 

отъѣздѣ

 

мсемъ

 

изъ

 

дому

   

вшнего

преосвященства,

 

когда

   

мы

 

возвращались

   

изъ

   

Москвы

   

съ

 

о.

Амвросісмъ,

 

строптелемъ

 

Бѣлобережекимъ,

 

имѣдъ

 

по

 

сіе

 

вре-

мя

 

жительство

 

уединенное

   

и

 

спокойное

 

Смол,

 

епархіи

 

Елки.
уѣзда

 

въ

 

лѣсу

   

помѣшнцы

 

Ел.

 

Ал.

 

Лошаковощ

 

но

 

нынв

   

по

навѣту

 

злнхъ

 

людей,

 

или

 

паче

 

по

 

злобѣ

 

самого

 

ненавистника

рода

 

че

 

овѣческаго,

   

діавола.

   

о

 

леветанъ

 

я

 

однпмъ

   

дворини-

нрмъ

 

нредъ

 

Смо.чепскимъ

   

губет

 

ваторомт,

 

яко

 

Гпглый

   

и

   

не-

пмущій

 

вида,

 

который

 

чрезь

 

полиции

 

рзіял^

 

меня

   

подъ

 

стра-

жу,

 

гдѣ

 

и

 

теперь

 

нахожусь.

    

Я

 

отдчлъ

 

вонрощакшшъ

   

меня

судіямъ

 

увольненіе

 

мое

 

пат.

 

обІііёстБа!

 

и

 

свидѣтельство

 

изъ

 

на-

мѣстиическпго

 

прапленія,

   

воимъ

 

р.нн

   

и.е

   

довѣчяя.

   

требуютъ

еще

 

свпдѣтельства

   

на

 

мое

 

пострижепіе

 

въ

 

монахи.

  

Но

 

какъ

пебезъизвѣетпо

 

вашему

 

преосвященству,

 

что

 

я

 

пострвжёи;і

 

не

въ

 

Россіи.

   

но

 

во

 

св.

 

Аѳоп^кой

 

гррѣ,

 

и

   

хотя

   

имѣлъ

   

оттогв

свидѣтельство,

 

но

 

къ

 

пеечасіію

   

моему

 

оное,

 

когда

 

а

 

возвра-

щался

 

изъ

 

Аѳонскоп

   

горы

   

въ

 

Россію,

 

украдено

   

у

   

меня

   

въ

Молдавіп;

 

и

 

я,

 

ее

 

іімѣя

 

чѣмъ

 

совершенно

 

увѣрпть

 

судей,

 

иред-

ставилъ

 

ішъ

 

очевилмыхъ.

 

ьеложныхъ,

 

а

 

можегь

 

быть

 

небезыз-
вѣстныхъ

    

и

   

вашему

 

иреосвященству

   

свидѣтелей

 

моего

   

по-

сгрнженія:

 

іеромопаха

 

Макарія,

   

который

 

лепя

 

и

 

пострига лъ,

еще

 

старца

 

Василія,

 

учителя

 

моего,

 

и

 

дону

   

вашего

 

преосвя-

щенства

 

казне чен

   

іеромопаха

 

Павла,

 

который

 

лично

   

можетъ

переговорить

 

вашему

   

преосвященству

 

о

 

дѣйегвительномъ

 

мо-

емъ

 

пострижеяіи

 

на

 

Аѳомской

   

горѣ.

 

Но

   

не

 

зяак),

   

примутъ

ли

 

судін

 

сви.гвтелей.

 

показанныхъ

 

иною,

 

за

 

пеіипішхъ

 

и

 

бу-
дутъ

 

ли

 

посылать

 

къ

 

ннмъ

 

справку,

 

а

 

я

 

п

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

на-

хожусь

 

въ

 

темніщѣ

 

п,

 

не

 

предвидя

 

никакой

 

надежды

 

къ

 

ско-

рому

 

освобожденію,

  

дерзнулъ

 

недослойный

 

изъ

 

затчепія

   

мо-

его

 

возопить

 

къ

 

вашечу

 

преосвященству.

Преосвященнѣйшій

 

віадыко,

 

милосердный

 

отецъ.

 

покрови-

тель

 

и

 

заступнчкъ

 

иеповпи-'ыхъ!

 

прпчри

 

га

 

страждущаго

 

въ

телницѣ

 

бѣдиаго

 

Арсевія,

 

облегчи,

 

сколько

 

возможно,

 

тяжесть

претерпьваемаго

 

мною

 

бѣдетвія,

 

такъ

 

яавѣ

 

а,

 

нривыкшій

 

къ

)едішенію,

 

содержусь

   

вынѣ

 

еъ

 

темпицѣ

   

общенародной,

   

гдѣ

з
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находятся

 

люди

 

обоего

 

пола

 

*)

 

и

 

разнаго

 

состоянія

 

и

 

гдѣ

 

со-

блазны

 

окружаютъ

 

меня

 

отовсюду.

 

Благоволите,

 

преосвящен-

нѣйшій

 

владыко,

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

увѣдомить

 

ппсьмомъ

згѣшняго

 

преосвященвѣйшаго

 

Іосифа

 

о

 

дѣйствительномъ

 

моемъ

постриженіи

 

во

 

св.

 

Аѳонскоіі

 

горд

 

и

 

умолить

 

его,

 

дабы

 

онъ,

хотя

 

подъ

 

стражею,

 

взялъ

 

меня

 

до

 

оковчавія

 

дѣла

 

изъ

 

тем-

ницы

 

въ

 

какой

 

либо

 

находящійся

 

въ

 

Смоленскѣ

 

монастырь.

Итакъ,

 

преосвященпѣйшій

 

владыко,

 

будучи

 

увѣренъ,

 

что

 

вы

не

 

перенесете

 

равнодушно

 

толь

 

жестокаго

 

нанесенпаго

 

мнѣ

удара,

 

вредящаго

 

здравіе

 

мое,

 

какъ

 

тѣлесное,

 

такъ

 

и

 

душев-

ное,

 

но

 

примете

 

надлежащія

 

мѣры

 

къ

 

отраженію

 

онаго,

 

и

питая

 

себя

 

сладкою

 

надеждою,

 

есьмь

 

и

 

пребуду

 

навсегда

 

ва-

шего

 

преосвященства

 

нижайшій

 

рабъ

 

и

 

богомолецъ,

 

ученикъ

старца

 

Василія

 

монахъ

 

Арсеній»

 

**).

Надежды

 

Арсенія

 

оправдались.

 

«Монахолюбивый»

 

еп.

 

Фи-
ларетъ,

 

которому

 

впослѣдствіи

 

имнераторъ

 

Николай

 

далъ

 

на-

звавіе

 

«Милостиваго>,

 

немедленно

 

по

 

полученіи

 

письма

 

Ар-
сенія

 

обратился

 

къ

 

Смоленскому

 

епископу

 

съ

 

слѣдуюшимъ

письмомъ.

«Преосвящевнѣйшій

 

владыко!

Мплостивѣйшій

  

архипастырь!

Хотя

 

очень

 

давно

 

не

 

имѣлъ

 

я

 

случая

 

бесѣдовать

 

съ

 

вашимъ

преосвященствомъ,

 

но

 

сердце

 

мое

 

никогда

 

не

 

переставало

 

ио-

читать

 

и

 

любить

 

васъ

 

искренно.

 

Зная

 

доброе

 

расположеніе
ваше

 

къ

 

ближнпмъ,

 

въ

 

полной

 

иадеждѣ

 

поручаю

 

милосердію
вашему

 

одного

 

изъ

 

мевьшихъ

 

братій,

 

монаха

 

Арсенія,

 

кото-

рый

 

содержится

 

въ

 

острогѣ

 

въ

 

Смоленскѣ.

 

Для

 

свѣдѣнія

 

ва-

шего

 

преосвященства

 

прилагаю

 

при

 

семъ

 

письмо

 

его

 

ко

 

мнѣ.

Ваше

 

преосвященство

 

изволите

 

изъ

 

него

 

увидѣть,

 

чего

 

сей
бѣднякъ

 

проситъ.

 

Я

 

его

 

давно

 

знаю,

 

какъ

 

человѣка

 

ищуща-

го

 

спасенія.

 

Но

 

ошибка

 

его

 

въ

 

томъ

 

состоитъ,

 

чго

 

онъ

 

досе-

лѣ

 

не

 

приписанъ

   

ни

 

къ

 

какому

 

монастырю,

   

а

 

жилъ

   

въ

 

пу-

")

 

Въ

 

Адексяндровсчую

 

виоху

 

тюрьмы

 

Пыли

 

«истивяымъ

 

разсадникомъ

 

норо-

вам

 

Даже

 

въ

 

Петербургскихъ

 

мѣстахъ

 

заключения

 

женщины,

 

мужчины

 

и

 

іѣти

содержались

 

вмкстѣ

 

(Дубровинъ,

 

«Послѣ

 

Отечественной

 

тины»,

 

Русская

 

Ста-
рина

 

1903

 

г.,

 

№

 

12,

 

504—605).

**)

 

Не

 

мѣшаеті.

 

зп-ѣтить,

 

что

 

въ

 

стилистическомъ

 

отношеніи

 

письмо

 

Арсенія
даіеко

 

преві

 

сходитъ

 

имѣющіеся

 

въ

 

дѣіѣ

 

канцелнрсвіе

 

документы

 

съ

 

ихъ

 

мже-

дою

 

рѣчью

 

и

 

заиутанными

 

оборотами.



—1019—

стынѣ

 

*).

 

Онъ

 

действительно

 

былъ

 

въ

 

Аѳбнской

 

горѣ

 

и

 

тамъ

постриженъ

 

въ

 

монашество,

 

и

 

все,

 

что

 

онъ

 

пигаетъ,

 

есть

истинно.

 

Кажется

 

очень

 

можно

 

вашему

 

преосвященству

 

дать

ему

 

убъжище

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

монастырь

 

вашей

 

епархіа

до

 

рѣшепія

 

объ

 

не«ъ

 

дѣла.

 

Когда

 

будетъ

 

въ

 

Кадугѣ

 

досто-

оочтеннѣйшій

 

нашъ

 

генералъ

 

губернатору

 

я

 

его

 

попрошу,

чтобы

 

облегчили

 

его

 

участь

 

и

 

ускорили

 

рвшеніемъ

 

дѣлі.

Норучія

 

себя

 

свят.імъ

 

молитвамъ

 

вашимъ,

 

съ

 

искреннимъ

почтепіемъ

 

и

 

братскою

 

любовію

 

имѣю

 

честь

 

б

 

ть

 

вашего

 

пре-

освященства,

 

мплсстиваго

 

государя,

 

покорнѣашій

 

слуга,

Филаретъ,

 

епископъ

 

Калужскій.
1824

 

г.

 

авгуяа

 

7

 

дня,

 

Калуга.

Почта

 

въ

 

то

 

время

 

хоіила

 

медленно,

 

н

 

письмо

 

еп.

 

Фила-
рета

 

было

 

получено

 

епископомъ

 

Іогифоиъ

 

19

 

августа.

 

А

 

17

августа

 

губернское

 

правленіе

 

у;ке

 

постановило

 

отослать

 

Ар-

сенія

 

по

 

этапу

 

(!?)

 

въ

 

Орловское

 

губернское

 

правленіе

 

<па

зависящее

 

расноряжеаіе ѵ>.

 

Письмо

 

еп.

 

Іосифд,

 

кь

 

сч

 

істію,

застало

 

Арсенія

 

еще

 

въ

 

Смодепсгсѣ,

 

плчзму

 

онъ

 

и

 

быль

 

ото-

сланъ

 

21

 

августа

 

въ

 

консксторію,

 

въ

 

распоряжение

 

епископа.

.Консисторія

 

дала

 

Арсенію

 

проходной

 

билетъ

 

до

 

Орла,

 

а

 

де-

ло

 

его

 

отослала

 

въ

 

Орловское

 

губернское

 

правлеаіе.
Преосвященный

 

Филарегъ

 

межгу

 

тѣмъ

 

продолжклъ

 

хлопо-

тать

 

объ

 

Аосеиіи.

 

Увидясь

 

съ

 

ген

 

фалъ-губернатором

 

ь,

 

кня-

земъ

 

Нико.іаемь

 

Николаевичей

 

Хованскимь**»,

 

онъ

 

просилъ

его

 

отпустить

 

Арсенія

 

для

 

помѣ;щнія

 

въ

 

какой

 

нябудь

 

Смо-
ленскій

 

монастырь;

 

если

 

же

 

епископъ

 

Смоленскій

 

не

 

согла-

сится,

 

то

 

прислать

 

Арсенія

 

въ

 

Кілуіу:

 

онъ

 

охотно

 

приметь

его

 

на

 

свое

 

поручительство.

Хованскій

 

сдѣлалъ

 

соотвѣтсгвующее

 

«предписааіе»

 

Смолен-
скому

 

губернатору,

 

Іоассону

 

Семеновичу

 

Храповицкому;

 

губер-
наторъ

 

пишнтъ

 

архіерею

 

бумагу,

 

въ

 

которой,

 

подроЗно

 

изла-

гая

 

это

 

предписаніе,

 

проситъ

 

епископ

 

і

 

взять

 

Арсенія

 

въ

монастырь,

 

вь

 

случаѣ

 

же

 

несогласія,

 

огос

 

іать

 

его

 

«прпличаымъ

*)

 

Со

 

стопоны

 

Арсвнія

 

вго

 

не

 

ошибка,

 

а

 

необходимость:

 

безъ

 

свадѣгедьстй

о

 

Постриженіи

 

его

 

н"льзн

 

был 1.)

 

приписать

 

кь

 

мояасгырю.

 

Кроив

 

того,

 

тог. іа

 

он

 

ь

додженъ

 

былъ

 

бы

 

жить

 

не

 

въ

 

пустинѣ,

 

а

 

въ

 

мінасгырѣ.

 

Да

 

эта

 

арипи:ка

 

му

 

и

ве

 

нужна

 

была:

 

д-ш

 

свѣтскихъ

 

властей

 

инь

 

оставался

 

Алексвнмъ

 

КйриювяЬь

 

и,

какъ

 

св<

 

бодный

 

человѣкь

 

съ

 

чистыми

 

документами,

 

онъ

 

могъ

 

лить

 

гдѣ

 

угодно,

въ

 

городѣ

 

или

 

въ

 

лѣсу,

 

съ

 

разрѣшеиія

 

лишь

 

владельца

 

лѣса.

 

Нвпояясид,

 

чего

огъ

 

него

 

хотѣли

 

власти.

**)

 

Уіірааяіь

 

Смол.,

 

Ватзбс.:.

 

и

 

Мог.іл.

 

губ.

 

сь

 

1824

 

;:о

 

1335

 

г.
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образомъ,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

преступника»

 

(т.

 

е.

 

не

 

по

 

этапу)
въ

 

Калугу

 

къ

 

преосв.

 

Филарету.

 

Въ

 

заклісчепіе

 

губерпаторъ

проситъ

 

епископа

 

увѣдомить

 

его

 

о

 

своемъ

 

рѣшеніи

 

для

 

доне-

сенія

   

его

   

сіятсльству.
Губернатору

 

отв']

 

чено,

 

что

 

Арсеній

 

отгравлевъ

 

въ

 

Орелъ
съ

 

билетомъ

 

отъ

 

ковсисторіи.

 

«дабы

 

слѣдовать

 

ему

 

прямо

 

по

траьту.

 

на

 

ерокъ

 

генералышмъ

 

регламептомъ

 

положешіый,
отнюдь

 

пе

 

прожигая

 

вйгдѣ

 

праздно,

 

и

 

по

 

прибытіи

 

явиться

ему

 

въ

 

Орловское

 

губернски

 

е

 

правленіе.

 

Это

 

было

 

въ

 

начэлѣ

сентября,

 

а

 

ьъ

 

апрѣлѣ

 

It

 

25

 

года

 

консисторіею

 

было

 

получено

гзъ

 

Орла

 

увѣдпмленіс,

 

что

 

бумаги

 

Арсенія

 

отосланы

 

губерп-

скимъ

 

правлепіемъ

 

въ

 

Орловскіи

 

городовой

 

магистрата.

 

Гдѣ

былъ

 

г,ъ

 

это

 

время

 

Арсеній

 

н

 

чѣиъ

 

кончилось

 

его

 

дѣло,

веизьѣстпо.

 

Умеръ

 

же

 

онъ

 

въ

 

]Ь-і4

 

г.

 

въ

 

Вѣлобережской

пустыни.

Вслідъ

 

за

 

Aj

 

сеніеыъ

 

взяты

 

были

 

подъ

 

стражу

 

и

 

Екимович-
скіе

 

пустынножители,

 

одни

 

въ

 

18 п;4,

 

другіе

 

ьъ

 

слѣдуюліемъ

1825

 

юду.

 

О

 

првчиі

 

ахъ

 

гопепія

 

на

 

нихъ

 

въ

 

Екимовичской
лѣтоппси

 

рассказывается

 

слѣдующее.

Въ

 

1817

 

году

 

умеръ

 

гладѣлецъ

 

сельца

 

Красной

 

Слободы,
отставной

 

гвардіи

 

поручпкъ

 

Стефьнъ

 

Ѳомпчъ

 

Ііонало-Швый-
ковспй.

 

Такъ

 

каг.ъ

 

онъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

холостой

 

и

 

не

 

имѣлъ

блпекпхъ

 

родстгенвиковъ,

 

то

 

иередъ

 

смертью

 

пригласилъ

 

і.ъ

себѣ

 

госѣда

 

своего,

 

помѣшика

 

Ѳедора

 

Васильевича

 

Гильдель-
шпнсщ.

 

*)

 

и

 

назначилъ

 

его

 

сьоішъ

 

дуиеприказчккомъ.

 

Въ
качествѣ

 

свидѣтелей

 

при

 

составленіи

 

завѣщанія

 

онъ

 

нрсгласилъ

Александру

 

Аѳьнасьрцгу

 

Бровевскую

 

п

 

купца

 

Якова

 

Иішіоьича
Клюева,

 

арендовавшего

 

въ

 

это

 

гремя

 

лѣсную

 

дачу

 

у

 

Швый-
ковсъаю.

 

Сущность

 

духовнаю

 

завѣшавія

 

состояла

 

ьъ

 

томт,

«чтсСы

 

весь

 

кашналъ.

 

сстаьшійся

 

по

 

смерти

 

Швыйковскі

 

го,

употребить

 

на

 

проиппіііся

 

уже

 

въ

 

сольцѣ

 

Екимовскомъ

 

храмт;

кр(стьявъ

 

своихг

 

Швьйковскій

 

отпускалъ

 

на

 

волю,

 

предо-

ставляя

 

въ

 

ихъ

 

иолізу

 

fcfc

 

свои

 

земли

 

и

 

угодья.

 

Единствен-
ной

 

родной

 

сестрѣ

 

своей

 

онъ

 

отдадъ

 

то

 

свое

 

иыѣніе.

 

въ

 

ко-

тором*

 

она

 

жила

 

въ

 

Дорогоб^жскомъ

 

уѣздѣ.

 

Какъ

 

только

умеръ

 

Швыйкоіскій,

 

дальніе

 

родственники

 

его

 

изъ

 

Дорого-
бужскаго

 

и

 

Бѣльскаго

 

уѣзда

 

предъявили

 

свои

 

права

 

на

 

наслѣд-

ство

 

и

 

начали

 

оспаривать

 

его

 

духовное

 

завѣщавіе.

 

Завелось
продолжительное

 

сутяжное

 

дѣло.

 

Купецъ

 

Клгсевъ,

 

какъ

 

чело-

*)

 

Женатаю

 

на

 

дочери

 

Михаилы

 

Кулеша,

 

гянцовителя

 

моіахові.
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вѣкъ

 

пришлый

 

и

 

коммерчески,

 

притомъ

 

незнакомый

 

съ

юридическими

 

тонкостями,

 

не

 

сталъ

 

вмѣшиватьс.ц

 

въ

 

это

 

дѣло

и,

 

по

 

окончапіи

 

срока

 

аренды,

 

удалился

 

изъ

 

этой

 

местности.

Гильдельш/.вцъ

 

долг;

 

ратовалі'

 

за

 

истину.

 

н>>

 

не

 

могь

 

устоять

противъ

 

соединенной

 

непріязнеаной

 

силы

 

наглы

 

.ъ

 

наелѣдниковъ.

Одна

 

только

 

Броневская

 

твердо

 

отстаивала

 

истину

 

и

 

доказывала

всѣмъ

 

послѣінюю

 

волю

 

Швыіковскаго.
Въ

 

эѵо

 

время

 

сестра

 

покойпаго,

 

узпавъ

 

о

 

процсссѣ

 

но

имѣнію

 

ея

 

родного

 

брата

 

и

 

не

 

желая

 

въ

 

свою

 

очередь

 

усту-

пать

 

братнее

 

имѣніе

 

кому

 

либо

 

изъ

 

отдалёпныхъ

 

родственников*,

подыскала

 

опытнаго

 

въ

 

веденіи

 

судебаыхъ

 

дѣлъ

 

человека

 

и

дала

 

ему

 

отъ

 

себя

 

полную

 

доверенность

 

для

 

оспариванія

 

пре-

тензіп

 

истцовъ.

 

Но

 

этотъ

 

челшѣкъ

 

оказался

 

обман щикомъ.

При'>ыіъ

 

въ

 

Е

 

имовическую

 

местность

 

и

 

ознакомивший

 

съ

положеніемъ

 

дѣлъ,

 

изъ

 

корыстных!-

 

цѣлей

 

вошел ь

 

въ

 

сог.іа-

шепіе

 

съ

 

искателями

 

наслѣдства

 

и

 

придумалъ

 

следующее.
Онъ

 

отправился

 

въ

 

Смоленскь

 

и,

 

въ

 

силу

 

данной

 

ему

 

г.

Швыйковской

 

довѣренности,

 

совершить

 

огъ

 

ея

 

лица

 

купчую,

по

 

которой,

 

будто

 

бы,

 

Швыйковсі.ая

 

продала

 

ему

 

свою

 

долю

изъ

 

пмѣнія

 

брата,

 

а

 

остальное

 

все

 

должно

 

было

 

поступить

 

въ

пользу

 

да.тьнихъ

 

нас.тѣышковъ.

 

Тогда

 

Гнльделыпанцъ,

 

руко-

водимый

 

совѣтамн

 

пустынппка

 

Архимандрита

 

Гённадія,

 

«весь

этотъ

 

юридпчесьій

 

хаосъ

 

иредостаізилъ

 

ьъ

 

волю

 

Вожію

 

и

распоряженіе

 

правительства».

 

Наследники

 

общими

 

силами

стали

 

опровергать

 

духовное

 

завѣщаніе

 

Швыйковс

 

аго

 

п

 

ус-

пѣ.тп

 

ъ

 

этомъ.

 

А

 

чтобы

 

заградить

 

уста

 

Вроневской,

 

оси,

сверхь

 

другихт.

 

нечистыхъ

 

пріемовъ,

 

прибегли

 

къ

 

клеветѣ,

распуская

 

слухи,

 

будто

 

Броневская

 

была

 

близка

 

Швый-
ковскому

 

и

 

сдѣліла

 

подложное

 

завѣщаніе.

 

Наколецъ,

 

желая

какъ

 

можно

 

больше

 

запутать

 

дѣло

 

привлеченіемъ

 

къ

 

нему

посторопнихъ

 

лпцъ

 

и

 

обстоятельств!.,

 

донесли,

 

что

 

Броневская
«дераштъ

 

въ

 

своихъ

 

л!;сныхъ

 

дачахъ

 

нензвѣстныхъ

 

подо-

зрительныхь

 

людей

 

(т.

 

е.

 

нустынпожителеи),

 

что

 

эти-то

 

люди,

для

 

своихъ

 

темнихъ

 

иѣлей,

 

и

 

внушили

 

ей

 

мысль

 

поддѣлать

духовное

 

завѣшаніе

 

именно

 

въ

 

такомъ

 

направлепіи,

 

чтобы
капиталами,

 

по

 

возможности,

 

воспользоваться

 

имъ,

 

нустынно-

яштеднмъ,

 

а

 

крестьянъ

 

сделать

 

вольноотпущенными,

 

чтобы
они,

 

сознавая

 

такое

 

великое

 

для

 

нихъ

 

благодѣяніе,

 

давали

полную

 

свободу

 

жить

 

отшельникамъ

 

въ

 

сосѣднихъ

 

лѣсахь».

Вслѣдствіе

 

такого

 

доноса,

 

власти

 

Рослав.тьскаго

 

земскаго

суда

 

стали

 

преслѣдовать

 

и

 

забирать

 

въ

 

Екимовическихъ

   

лѣ-
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сахъ

 

ьеѣхъ

 

пустынножителей

 

и

 

заключать

 

ихъ

 

въ

 

Рославльскій
острогъ.

 

Это

 

было

 

въ

 

1825

 

году.

 

Пустывникамъ

 

приходилось

сидѣть

 

въ

 

острогѣ

 

по

 

году

 

и

 

болѣе.

 

По

 

снятіи

 

съ

 

нихъ

 

до-

проса,

 

ихъ

 

разсылали

 

въ

 

разный

 

стороны:

 

принисанныхъ

 

къ

ыспастырямъ— ьъ

 

ихъ

 

обители,

 

а

 

рстальныхъ

 

на

 

родину

 

или

къ

 

мѣсту

 

приписки.

 

Такъ

 

отца

 

Аѳавиеія

 

при

 

отношеніи

 

отъ

18

 

октября

 

1825

 

года,

 

судъ

 

препроЕОдиль

 

въ

 

Свѣнскій

ьюнйстырь:

 

отецъ

 

Досифей,

 

выпущенный

 

изъ

 

тюрьмы

 

лишь

въ

 

октябрѣ

 

1827

 

г.,

 

отправлевъ

 

былъ

 

въ

 

Оптипу

 

пустынь;

архвмандритъ

 

Генвадій

 

вернулся

 

въ

 

Орслъ

 

и

 

былъ

 

опредѣлевъ

въ

 

Нлошанскую

 

обитель;

 

а

 

старей.

 

Аврамій

 

перешелъ

 

въ

Жиздрввскіе

 

лѣса.

 

Одному

 

только

 

о.

 

Дорсѳею

 

удалось

 

какъ-

то

 

изъ

 

острога

 

вернуться

 

въ

 

Рославльсвіе

 

лѣса,

 

но

 

овъ

 

посе-

лился

 

уже

 

не

 

іъ

 

ЕкгмоЕической

 

пустывѣ.

 

а

 

верстахъ

 

въ

 

15
отъ

 

нея,

 

въ

 

иыѣніи

 

помѣщика

 

Брейера.
Такъ

 

прекратилось

 

пустынножительство

 

ьъ

 

Рославльекчхъ
лѣсахт.

 

Мы

 

іидѣли,

 

что

 

со

 

стороны

 

совреыенникоьъ

 

суще-

ствовало

 

двсякое

 

отвотевіе

 

къ

 

пустынножителямъ:

 

одни

 

ви-

дѣли

 

въ

 

вихъ

 

образецъ

 

вравственнаго

 

совершенства,

 

шли

 

къ

иимъ

 

поучиться

 

христіавскому

 

смиренію

 

и

 

благочестію,

 

доро-

жили

 

ихъ

 

обшеніеыъ

 

и

 

призывали

 

ихъ

 

на

 

отвѣтственные

 

по-

сты

 

наставникоьъ

 

и

 

руководителей

 

цѣлыхъ

 

общинъ:

 

другіе
смотрѣли

 

на

 

вихъ,

 

какъ

 

на

 

водозрительвыхъ

 

людей,

 

бро-
дягт,

 

развратителей

 

народа,

 

и

 

приписывали

 

имъ

 

самыя

 

тем-

выя

 

дѣйствія

 

и

 

нечестивы»

 

побужденія

 

Перваго

 

взгляда

 

дер-

жались

 

люди

 

строго-нраЕСТвеной

 

жизви,

 

мудрые

 

и

 

опытные

старцы,

 

настоятели

 

монастырей,

 

простой

 

народъ

 

илучшіелюди
изъ

 

общества,

 

а

 

во

 

главѣ

 

всѣхъ

 

приснопамятный

 

епископъ

Филаретт ;

 

второго— анонимные

 

доносчики,

 

господа

 

вродѣ

 

Лоша-
кова,

 

полииейекіе

 

чиновники,

 

приказные

 

и

 

дореформенные
судьи,

 

искатели

 

наслѣдствъ

 

далькихъ

 

родственвиковъ

 

и

 

во

глаьѣ

 

вхъ

 

кокос-то

 

опытное

 

ьъ

 

юридическихъ

 

товкостяхъ

лиио.

 

Первыыъ

 

выгоднѣе

 

было

 

сохранить

 

пустыни,

 

вторюмъ

«истребить».

 

Въ

 

ковцѣ

 

концовх

 

духъ

 

истребленія

 

одержалъ

побѣду.

И.

  

Орловскгй.
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Изъ

 

воспоминаній

 

о

 

бывшемъ

 

(нынѣ

  

покойномъ)

 

препода-

ватель

 

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи,

 

Алексѣѣ

 

Иванови-
чѣ

 

Струнниковѣ.

Алексѣй

 

Ивановичъ

 

Струнниковъ

 

происходилъ

 

ивъ

 

купече-

ской

 

семьи

 

Тверской

   

губерніи.

 

Одаренный

 

отъ

 

природы

   

не-

сомнѣнно

 

богатыми

 

умственными

 

способностями,

 

добрымъ

 

впе-

чатлительнымъ

 

сердцемъ,

 

съ

 

оттѣнками

 

мистическаго

 

направ-

ленія,

 

Алексѣй

 

Ивановичъ

 

кончилъ

    

курсъ

    

Московской

    

ду-

ховной

   

академіи.

    

Съ

    

тѳченіемъ

   

времени

 

за

 

свои

 

сочиненія
«Вѣра,

   

какъ

   

увѣрѳнвость,

   

по

   

учѳнію

   

правоелавія»

 

и

 

«На-
чатки

 

фплософіи>

   

былъ

   

удостоенъ

 

ученой

   

степени

 

магистра

богословія.

 

Но,

   

нришедшій

 

въ

 

міръ,

 

он

 

в

 

былъ

   

не

   

для

   

міра
сего,

 

и

 

міръ,

 

обязанный

 

иногда

 

руководиться

 

своими

 

особыми

соображеніями,

   

не

 

принялъ

 

его.

   

Аіексѣй

   

Иванович!

   

въ

 

ко-

роткое

 

сравнительно

   

время

   

былъ

   

преподавателемъ

   

философ-

ских!

 

наукъ

  

въ

 

Самарской

   

дух.

 

семинаріи,

   

преподавателемъ

литургики

 

и

 

соединенныхъ

 

съ

 

нею

 

предметсвъ

 

въ

 

Смоленской
семинаріи

 

и,

 

наконецъ,

 

преподавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

Кашинскомъ

 

дух.

 

училищѣ,

   

Тверской

 

губ.

 

Эти

 

частый

   

иере-

мѣщенія,

 

иногда

 

очень

 

нежелательный

 

для

 

него,

 

какъ,

 

напр.,

перемѣщеніе

 

изъ

 

Самарской

   

семинаріи

   

съ

 

философскихъ

   

на-

укъ,

 

которыя

 

онъ

 

такъ

 

любилъ,

 

на

 

литургику

 

въ

 

Смоленскую
семинарію,

 

въ

 

связи

   

съ

   

преждевременною

   

смертію

   

любимой
жены,

 

сильно

 

вліяли

   

на

 

его

 

впечатлительную

 

натуру

   

и

 

спо-

собствовали

 

развитію

 

того

 

мистическаго

 

направлѳнія,

 

къ

 

кото-

рому

 

онъ

 

былъ

   

расположѳнъ

 

отъ

 

природы.

 

Нередко

   

вь

 

Смо-
ленск

 

въ

 

лунную

   

ночь,

 

часовъ

 

въ

 

10

   

вечера,

   

можно

   

было
видѣть

 

А.

 

И.

 

за

 

городской

 

стѣной,

 

съ

 

некоторыми

 

любимыми
его

 

воспитанниками,

  

созерцающаго

 

кра,с,оты

 

лунной

   

весенней

или

 

осенней

 

ночи

 

звѣзднаго

 

неба.

 

Такія

 

прогулки

 

начинались

обыкновенно

 

молчаніемъ,

   

нотомъ

 

слѣдовали

 

разговоры

   

о

   

ве-

личіи

 

и

 

святости

 

Божіей,

 

о

 

пошлости,

 

лжи

 

въ

 

людях!,,

 

и

 

окан-

чивались

 

совмѣстнымъ

   

пѣніемъ

 

Великаго

   

Славословія

   

Тому,
Который

 

съ

 

высоты

   

небесной

   

въ

 

тиши

   

ночной

   

взираетъ

 

на

псякій

 

высокій

 

порывъ

 

души

   

человѣка.

 

Но

 

этимъ

 

молитвен-

ное

 

настроеніе

 

Алексѣя

   

Ивановича

 

не

 

оканчивалось;

 

обыкно-

венно,

 

придя

 

съ

 

прогулки

 

домой,

 

онъ

 

еще

 

долго,

 

до

 

разсвѣта,

молился

 

въ

 

тиши

  

своей

   

скромной

   

квартиры.

   

Квартира

   

его

дѣйствительно

   

была

 

скромна:

 

двѣ—три

   

комнаты,

   

нѣсколько

простыхъ

 

дерѳвянныхъ

 

стульевъ,

 

нѣсколько

 

столовъ,

 

полныхъ
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книгъ

 

и

 

бумагъ,

 

кровать— вотъ

 

и

 

все.

 

Въ

 

переднеыъ

 

углу

 

мно-

го

 

св.

 

иконъ;

 

нредъ

    

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

лампада.

 

Около

 

пконъ

стоитъ

 

устроенная

 

имъ

 

небольшая

 

деревянная

 

колокольня,

  

на

которой

  

вивятл-

   

подобранные

 

по

 

камертону

 

колокольчики.

 

Мо-
лнтвѣ

 

часто

   

предшествовалъ

 

звонъ

   

на

 

колокольнѣ.

   

Молился
Алеі

 

сѣй

 

Ивановичъ

   

чаще

 

вседо

 

съ

 

пѣніемъ,

 

хотя

 

голоеъ

   

его

и

  

мѣшалъ

 

ему

 

въ

 

этомъ

   

послѣднемі

   

искусстве,

   

молился

   

на

греческомъ

 

языкѣ,

 

которымъ

 

онъ

 

владѣлъ

 

въ

 

совершенствѣ

 

и

который

 

любилъ

 

за

 

богатство,

   

красоту

 

и

 

выразительность

 

его

форм'! .

 

Уроки

 

Але ксѣя

   

Ивановича

 

были

 

очень

   

интересны

   

а

ожидались

 

воспитанниками

   

съ

 

нетерпѣніемъ,

 

х/тя

 

содержание
ихъ,

 

правда,

 

мало

 

имѣло

  

общаго

 

съ

 

тѣми

 

предметами,

   

кото-

рые

 

онъ

 

лреподавалъ.

 

Урокъ

   

ли

 

литургики

   

или

   

юыилетпки

начинался

 

обыкновенно

 

съ

 

того,

 

что

 

было

 

назначено,

 

но

 

склон-

вый

 

къ

 

анализу

 

и

 

обобщенію

 

умъ

 

Алексѣя

 

Ивановича

 

не

 

дол-

го

 

удержпваяся

 

въ

 

грапицахъ

 

предмета,

 

обыкновенно

 

начина-

лось

 

какое

 

либо

   

филоеофско-испхологическое

   

разсужденіе,

   

въ

чемъ

 

и

 

проходила,

 

урокъ.

   

Однако

 

эти

 

разсужденія

 

не

 

прохо-

дили

 

безслѣдно:

 

они

   

будили

    

умъ

   

воспитанника,

   

возбуждали

любознательность,

 

заставляли

 

серьезно

 

относиться

 

къ

 

самообра-
зование

 

и,

 

что

 

главнѣе

   

всего,

 

къ

 

самовоспитание;

 

заставляли

воспитанника-юношу

   

стыдиться

 

предъ

 

самимъ

 

собою

   

прежде

всего

 

въ

 

епоихъ

 

дуриыхъ

   

поступках? ;

   

приходить

   

постепенно

въ

 

мі;ру

 

возраста

 

исполненія

   

Христова,

   

вотъ

   

чего

   

хотѣлось

послѣ

 

уроковъ

  

Алексѣя

  

Ивановича.

 

Но

 

недолго,

 

съ

 

годъ,

 

при-

шлось

 

быть

 

Алсксѣю

   

Ивановичу

 

въ

 

Смоленскѣ.

   

Въ

 

февралѣ

мѣсяцѣ

  

1890

 

года

 

въ

 

семинаріи

 

получили

 

извѣстіе

  

о

 

переви-

дь

 

его

 

въ

 

Кашипъ.

   

Была

 

первая

   

седмица

   

Великаго

   

Поста.
Во

 

вторникъ,

 

выслушавши

   

чтеніе

 

канона

 

Андрея

 

Критскаго,
располагающего

 

къ

 

самоуглубленію,

   

пошли

   

воспитанники

   

на

вокзалъ

 

проводить

 

своего

  

любимаго

 

учителя,

 

своими

 

бесѣдамп

тоже

 

располагавшая

 

къ

 

самоуглубленію.

  

«Оставьте

 

же

 

памъ,

Алексей

 

Ивановпчъ,

 

хотя

   

свои

 

фотографическія

 

карточки»

 

—

просили

 

воспитанники.

 

—

 

«Мои

   

карточки

 

можете

 

купить,

   

кто

хочетъ.

 

вт

  

фотографіщ

   

я

 

оставилъ

 

вамъ

 

на

 

память

 

свое

 

не-

умѣлсѳ

 

стихотворепіѳ.

   

изъ

 

него

 

вы

 

узнаете

   

съ

 

какими

   

чув-

ствами

 

я

 

оставляю

 

Смоленскъ.

 

Прощайте,

 

братцы,

 

старайтесь

быть

 

людьми,

 

и

 

не

 

напрасно

   

но,:ить

 

преимущественно

 

прѳдъ

ъеѣми

 

животными

 

имя

 

человѣка*.

Вотъ

 

нг-которыя

 

строфы

 

изъ

 

этого

 

стихотворенія:



Юіэ

Я

 

ль

 

пъ

 

томъ,

 

братцы

 

мои,

 

виноватъ,

Я

 

ль

 

тѣмъ

 

тяжко

 

на

 

вѣкъ

 

согрѣшпль,

Что

 

я

 

даль

 

лучезарную

Свѣтлыхъ

 

стремленШ

 

любилъ?
Что

 

я

 

дпвныхъ

 

порывовъ

Въ

 

дугаѣ

 

п°

 

гисил'?
Я

 

ль

 

тѣмъ,

 

братцы

 

мои,

 

виноватъ,

Что,

 

мальчишкой

 

молоденькимъ

 

бывъ.

Прелесть

 

чудную

 

яркой

 

весны

В''ей

 

душею

 

любилъ?
Предо

 

мной

 

ручеечъ

 

извиваясь

 

журчалъ

И,

 

скача

 

по

 

камолмъ,

 

низвергался

 

въ

 

оврагь,

И

 

блестѣла

 

снѣікинка

 

средь

 

яркаго

 

дня

Чрезъ

 

мгновенье

 

готовая

 

каплею

 

стать.

И

 

весс-нняя

 

зорька

 

угасшаго

 

дня,

Мпрно,

 

радостно

 

сумракъ

 

прозрачный

Среди

 

сѣрыхъ

 

полей

 

разливался.

И

 

не

 

могъ

 

я

 

не

 

впдѣть

 

тутъ

 

жизни

 

во

 

всемъ,

И

 

не

 

м

 

ігъ

 

не

 

отвѣтить

 

на

 

дивный

 

призывъ

Дали

 

яркой

 

проярачвыхъ

 

небесъ....

Иль

 

тѣмъ

 

я

 

такъ

 

тяжко

 

на

 

вѣкъ

 

согрѣшилъ,

Что

 

во

 

всей

 

этой

 

прелести

 

жизненныхъ

 

силъ

Огблескъ

 

міра

 

иного

 

любилъ?
Что

 

та

 

жизнь,

 

красота,

(Счастье,

 

радость,

 

любовь)
Что

 

въ

 

кіру

 

разлита

Мнѣ

 

о

 

высший

 

красѣ

II

 

восторгахъ

 

пныхь

Говорили

 

любя?
И

 

я

 

славить

 

Творца

Ужъ

 

учился

 

тогда.

Иль

 

я

 

тѣмъ

 

винивагъ,

Что

 

ту

 

прелесть

 

восторговъ,

 

порывовъ

 

души —

Пусть

 

не

 

ясныхъ,

 

но

 

чистыхъ

И

 

въ

 

другихъ

 

я

 

любилъ?
И

 

что

 

выше

 

всего, —-сердца

 

жизнь

 

я

 

цѣнилъ?

Что

 

какъ

 

сталъ

 

выоостать

Я

 

любилъ

 

ужъ

 

читать

Въ

 

миломъ

 

взорѣ

 

товарища-друга

 

свово

 

(своего)
Думъ

 

завѣтныхъ,

 

восторга

 

святого

Порывовъ

 

души

 

отраженье.
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И

 

милѣе

 

весенней

 

зари

Сталъ

 

мнъ

 

свѣтлый

 

тотъ

 

взоръ...

Иль

 

за

 

то

 

вы

 

плюете

 

теперь

 

на

 

меня,

Что

 

мнѣ

 

высшею

 

жиэнію

 

хотѣлося

 

жить,

Что

 

души

 

красоту

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

любить?
Иль

 

я

 

тѣмъ

 

сталъ

 

смѣшонъ,

Что

 

я

 

вѣри.іъ

 

въ

 

людей?
Что

 

не

 

думая

 

шелъ

За

 

другого

 

въ

 

бѣду,

И

 

насмѣшки

 

снося

 

и

 

презрѣнья

 

отъ

 

тѣхъ,

Что

 

на

 

мнѣ

 

выѣзжали

 

изъ

 

бѣдъ,

Былъ

 

смиренъ,

 

терпѣливъ?

Иль

 

тѣмъ

 

мелокъ

 

я

 

сталъ.

Что

 

людей

 

не

 

презрѣлъ?

Что

 

надежды

 

лучи

 

изъ

 

души

 

не

 

изгналъ?...

Вскорѣ

 

послѣ

 

перемѣшенія

 

своего

 

въ

 

Кашиаъ

 

Алексѣй

 

Ива-

новичъ

 

и

 

умеръ.

Братіе-іереи,

 

зеавшіе

 

покойнаго.

 

не

 

забудемъ

 

возносить

предъ

 

срестоломъ

 

Божіимъ

 

свои

 

многоірѣшныя

 

молитвы

 

о

 

по-

койномъ.

 

Будемъ

 

молить

 

Всевышняго,

 

чтобы

 

Онъ

 

Милосердый
душу

 

раба

 

Божія

 

Алексія,

 

не

 

имѣвшую

 

покоя

 

здѣсь,

 

въ

 

юдо-

ляхъ

 

земныхъ,

 

упокоилъ

 

тамъ,

 

въ

 

своихъ

 

небесныхъ

 

сѳлені-

яхъ,

 

идѣже

 

нѣеть

 

ни

 

болѣзнь,

 

ни

 

печаль,

 

ни

 

воздыханіе.

Свящ.

 

Е.

 

Иекрасовъ.

Дѣятельность,

 

предстоящая

 

православному

 

русскому

 

духо-
венству

 

въ

 

дѣлѣ

 

устроенія

 

русской

 

земли.

Подъ

 

такпмъ

 

заглавіемъ

 

въ

 

Петербургѣ

 

Н.

 

И.

 

Ивановымъ
издана

 

въ

 

нынѣпінемъ

 

году

 

маленькая.,

 

но

 

не

 

лишенная

 

инте-

реса

 

брошюрка.

 

Приводимъ

 

азъ

 

нея

 

въ

 

швлечеиіи

 

наиболѣе

любопытьыя

 

мѣста.

Русь

 

все

 

спнтъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

что

 

могли

 

бы

 

принести

 

ея

дремлющія

 

пока

 

силы,

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

есть

 

въ

 

дѣйствительности,—

громадная

 

пропасть.

 

Русь,

 

когда-же

 

проснешься

 

ты

 

и,

 

пробуж-
денная,

 

что

 

принесешь

 

съ

 

собой?

 

Или,

 

быть

 

можетъ,

 

ты

 

уже

на

 

вѣкъ

 

уснула?

 

Тѣ

 

силы,

 

на

 

которыя

 

мы

 

такъ

 

надѣемся,

 

дав-

но

 

ужъ

 

изсякли,

 

растерялись

 

въ

 

трудной

 

прошлой

 

жизни,

отцвѣли

 

не

 

расцвѣтавг?
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Нѣтт,

 

силы

 

твои,

 

дорогая

 

отчизна,

 

не

 

изсякли.

 

Зерна

 

твои

не

 

высохли

 

и

 

способность

 

къ

 

произраетанію

 

въ

 

нихъ

 

не

 

уга-

сла.

 

Если

 

способность

 

эта

 

и

 

не

 

проявляешь

 

себя

 

пока,

 

то

 

не

верно

 

виновато

 

здѣсь,

 

а

 

сѣятель,

 

бросаювдій

 

его

 

въ

 

каменистую

землю.

 

А

 

найдись

 

укѣлая

 

рука,

 

брось

 

зерно

 

еъ

 

благопріятвую
почву,

 

оно

 

дастъ

 

чудный

 

ростъ

 

и

 

нива

 

россійская

 

превратится

въ

 

дивный

 

цвѣтникъ.

 

А

 

пока

 

Домоуправитель

 

не

 

передапъ

 

по-

сѣва

 

въ

 

ивыя,

 

болѣе

 

пригодный

 

для

 

того

 

руки,

 

русская

 

жизнь

по

 

прежнему

 

все

 

оудетъ

 

представлять

 

изъ

 

себя

 

непрерывную

цѣпь

 

неудачъ

 

и

 

горькихъ

 

разочаровапій.

 

Этотъ

 

сѣятель

 

не-

умѣлый

 

— наша

 

интеллигенція, — присяжный

 

врачъ

 

рускяхъ

 

бо-
лѣзпей.

 

Благодаря

 

ей

 

Россія

 

и

 

превратилась

 

въ

 

страну

 

ка-

кихъ-то

 

ненонятныхъ

 

противорѣчій,

  

загадокъ.

Интеллигенція

 

паша

 

пи

 

пастоящихъ

 

нуждъ

 

народа,

 

ни

 

са-

мого

 

народа

 

не

 

знала,

 

не

 

знаетъ,

 

да

 

и

 

не

 

можетт.

 

знать.

Причина

 

всѣхъ

 

пашпхъ

 

неулачъ

 

и

 

есть

 

это

 

незнаніѳ.

 

Прослѣдимъ,

какъ

 

складывается

 

у

 

интеллигента

 

понятіе

 

о

 

народѣ

 

и

 

его

нуждахъ.

 

Будущій

 

опекунъ

 

деревнп

 

съ

 

народомъ

 

или,

 

вѣрнѣе.

вблизи

 

народа

 

живетъ

 

до

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

возрастѣ

 

не

 

мо-

жетъ,

 

конечно,

 

ознакомиться

 

съ

 

крестьянскими

 

вопросами:

возрастъ

 

этотъ

 

самой

 

природой

 

предпазначенъ

 

для

 

игръ

 

въ

шашки,

 

лошадки

 

и

 

т.

 

д.

 

Съ

 

10

 

лѣтъ

 

будущаго

 

народнаго

дѣятеля

 

отвозятъ

 

въ

 

городъ.

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

начинаетъ

 

изучать

 

гре-

ко-латинскую

 

премудрость.

 

Годамъ

 

къ

 

'

 

4 —15

 

онъ,

 

какъ

 

нель-

зя

 

лучше,

 

знаетъ,

 

какъ

 

римляне

 

и

 

греки

 

жили,

 

что

 

и

 

изъ

 

ка-

кихъ

 

тарелокъ

 

ѣли,

 

какими

 

сосудами

 

вино

 

пили,

 

какимъ

 

ору-

жіемъ

 

дрались,

 

сколько

 

разъ

 

колотили

 

другъ

 

друга

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

какъ

 

русскій

 

живетъ,

 

что

 

и

 

изъ

 

какихъ

 

тарелокъ

 

ѣстъ

 

онъ,

это

 

отъ

 

будущаго

 

дѣятеля

 

тщаіельно

 

скрываютъ.

 

Что

 

русскій?
Вѣдь

 

грекамъ

 

и

 

римлянамъ

 

онъ

 

не

 

чета!

 

Вотъ

 

какъ

 

разсуждаютъ

ваши

 

учители

 

и

 

воспитатели!

 

Время

 

идетъ.

 

Мальчикъ

 

пре-

вращается

 

въ

 

юношу.

 

У

 

него

 

пробуждается

 

любознательность
къ

 

общественнымъ

 

вопросаиъ.

 

Тутъ

 

онъ

 

узнаетъ,

 

что

 

центръ

всѣхъ

 

этихъ

 

вопросовъ— мужикъ,

 

его

 

житье-бытье,

 

а

 

каковъ

на

 

самомъ-то

 

дѣлѣ

 

этотъ

 

мужикъ, — юноша

 

и

 

не

 

знаетъ.

 

Въ
благородномъ

 

порывѣ,

 

желая

 

восполнить

 

этотъ

 

пробѣлъ,

 

онъ

съ

 

жаромъ

 

набрасывается

 

на

 

газеты

 

и

 

журналы,

 

перечиты-

ваетъ

 

цѣлые

 

томы

 

въ

 

сотни

 

страницъ

 

и

 

въ

 

результатѣ...

 

у

него

 

вырабатывается

 

газетно-журнальный

 

мужикъ,

 

ничего

 

об-
Щаго

 

съ

 

дѣйствительнымъ

 

не

 

имѣющій,

 

и

 

такіе-же

 

газетно-жур-

надьныя

 

нужды

 

народа.

 

Этотъ

 

мнимый

 

мужикъ

 

и

 

мнимыя

 

нуж-
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его

 

до

 

того

 

врѣзывяются

 

въ

 

головѵ

 

интеллигента,

 

что

освободиться

 

отъ

 

няхъ

 

будущій

 

дѣятель

 

не

 

въ

 

силахъ

 

уже

ппкогда.

Образованіѳ

 

закончено.

 

Тутъ

 

открываются

 

два

 

пути

 

— слуи;еиіе
родинѣ

 

въ

 

качествѣ

 

земца

 

или

 

чиновника.

 

Чиновники

 

строчатъ

отвогоепія,

 

докладпыя

 

записки,

 

проекты

 

и

 

т.

   

д.

    

Ііольза

   

отъ

этого

 

несомнѣнпа:

 

воюя

 

противъ

   

гязетно-журваль'нйхъ'

 

нуждъ

народа, г. г.

 

чиновники

 

потробляютъ

 

несмѣтное

 

количество

 

перь-

евъ,

    

чернилъ

 

и

  

бумаги,

 

содействуя

 

тѣмъ

 

самымъ

 

преуспѣянію

отечественной

 

промышленности,

  

производящей

   

эти

 

предметы.

Земцы

 

ѣдутъ

 

въ

 

деревню

 

со

   

спѣжепькими

   

проектами

 

и

   

мѣ-

ропріатіямп

 

и

 

тутъ,

  

къ

 

ужасу

 

своему,

 

зммѣчаютъ,

 

что

 

изъ

 

рсѢхъ

этихъ

 

проектовъ

 

ничего,

 

кромѣ

 

дыма,

 

не

 

выходить:

 

съ

 

кресть-

янами

 

дѣло

 

что-то

 

не

 

ладится.

 

Да

 

и

 

какъ

 

спориться

 

этому

 

дѣ-

лу?

 

Вел

 

эти

 

проекта,

 

вподнІ

 

логически

 

і

 

ытекаюшіе

   

йзЧ

   

га-

зетио-жѵрнальнмхъ

 

прсылокъ,

 

несомненно

 

оказались

 

бы

   

при-

годными

 

и

 

для

 

такого

 

же

   

газетио-журпальнаго

   

мужик;,

   

ни-

чего

 

общаго

 

съ

 

дѣйствительнымъ

 

непмѣющаго.

 

И

 

этотъ

   

мни-

мый

 

мужикъ

 

до

 

того

 

загипнотнзнровалъ

 

интеллигента,

 

что,

 

нахо-

дясь

 

бокъ

 

о

 

бокъ

 

сь

 

дѣйствйтельнымъ,

 

онъ

   

пё

   

мож^тъ

   

раз-

глядеть

 

его.

 

Винить

 

же

 

крестьянина

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

   

самъ

 

не

Придетъ

 

къ

 

интеллигенту,

 

и

 

пе

 

скажетъ

 

—

 

вотъ

 

я

 

каков!,

 

молъ,

па

 

самом!

 

то

 

дѣлі,

   

вотъ

   

что

   

мнѣ

   

именно

   

нужно,

 

—

 

нельзя:

пнтеллпгентъ

 

своими

 

проектами

 

до

 

того

 

напугалъ

 

мужика,

 

что

тотъ

 

такъ

 

и

 

смотритъ,

 

какъ

 

бы

 

надъ

 

пимъ

 

не

 

сіали

 

произво-

дить

 

еше

 

какого

 

шібудь

 

опыта,

 

отъ

 

котораго

 

онъ

 

окончательно

разорится.

 

И

 

чуть

 

знмѣтитъ

 

мужикъ,

 

что

 

иятеллигентъ

   

соби-
рается

 

что-то

 

предпринять,

 

овъ

 

сепчасъ

 

же

 

сторонится

 

и,

 

если

побойчѣй,

 

то

 

просить:

  

«иѣтт,

 

барипъ,

 

ты

 

ужъ

 

не

 

замай,

 

какъ

раньше

 

было,

 

пусть

 

такт,

 

и

 

будетъ,

 

а

 

ты

 

ужъ

 

едълай

 

Божескую
милость — пе

   

замай

 

(про

 

себя

 

—

 

«не

 

блажи»).

   

Ну,

     

помается

пнтеллпгентъ

 

этакъ

 

годика

 

два,

 

а

 

тамг

 

смотришь

 

и

 

поостылъ.

Казалось

 

бы,

   

что

   

съ

    

наступлёніемъ

   

этого

   

охлаждевія

   

для

пптеллигента

 

начинается

 

и

 

возможность

 

узнать

 

дѣйствптельнаго

мужика,

 

по

 

предшествования

 

неудачи

 

и

 

разочарованіа

 

сдѣлали

свое.

Гдѣ-же

 

люди,

 

которые

 

знаютъ

 

народъ,

 

живутъ

 

его

 

радо-

стями

 

и

 

печалями,

 

знаютъ

 

нужды

 

его

 

и

 

могли-бы

 

помочь

 

ему?
Гдѣ

 

та

 

сила,

 

что

 

могла

 

бы

 

вытащить

 

теперь

 

роковой

 

плугъ

и

 

оплодотворить

 

имъ

 

родную

 

ниву?

 

Эта

 

сила-

 

вотъ

 

уже

 

нѣ-

сколько

 

вѣковъ

 

передъ

 

нами.

 

Мы

 

не

 

хотимъ

 

только

   

сказать:
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возьми

 

и

 

вытащи.

 

Сила

 

эта

 

— наше

 

духовенство, — то

 

самое

духовенство,

 

что

 

озарило

 

русскую

 

землю

 

свѣтомъ

 

Христова
ученія,

 

что

 

во

 

времена

 

удѣльно-вѣчевого

 

строя

 

удерживало

князей

 

отъ

 

кровопролитпыхъ

 

междоусобиц*,

 

то

 

самое

 

духо-

венство,

 

которое,

 

подъ

 

опасностью

 

за

 

свою

 

жизнь,

 

ѣадило

 

на

поклонъ

 

къ

 

ханамъ

 

въ

 

Золотую

 

Орду

 

и

 

тѣмъ

 

спасало

 

родину

отъ

 

немннуемыхъ

 

бѣдъ,

 

то

 

самое

 

духовенство,

 

что

 

умѣряло

пылъ

 

грозныхъ

 

царей,

 

что

 

не

 

мало

 

содействовало

 

укрѣплещго

единодержавной

 

власти, — власти,

 

создавшей

 

единственное

 

по

сіоей

 

необозримости

 

государство,

 

то

 

самое

 

духовенство,

 

что

составило

 

лѣтописп, — единственные

 

источники,

 

по

 

которымъ

мы

 

зваемъ

 

прошлое

 

пашей

 

родины,

 

то

 

самое

 

духовенство,

 

ко-

торое

 

насадило

 

въ

 

Россіи

 

образованіе,

 

дало

 

блестящихъ

 

госу-

дй.рстиешіыхъ

 

мужей,

 

настроило

 

храмы

 

Божів,— мѣетр,

 

где

русскій

 

подымается

 

па

 

высоту,

 

вп

 

для

 

кого

 

другого

 

въ

 

мірѣ

недосягаемую.

Наши

 

«ученые

 

умники»

 

смотрятъ

 

на

 

духовенство,

 

какъ

 

на

непонятный

 

и

 

совершенно

 

ненужный

 

пережптокъ

 

старины

 

и

если

 

допускаютъ

 

дальнѣйшее

 

его

 

сѵшествовавіе,

 

то

 

лишь

 

какъ

мишень

 

для

 

глупыхъ

 

остротъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

вычеркните

 

духо-

венство,

 

Ро^сія

 

умретъ;

 

это

 

былъ-бы

 

смертельный

 

ударъ

 

для

нея,

 

ударъ

 

прямо

 

въ

 

сердце.

Заслуги

 

духовенства

 

въ

 

г.рошломъ

 

неисчерпаемы,

 

творческая

способность

 

его

 

несомнѣнна

 

и

 

надлежащее

 

мѣсто

 

ему

 

должно

быть

 

отведено,

 

особенно

 

теперь,

 

когда,

 

по

 

справедливому

 

sa-

мѣчанію

 

одного

 

изъ

 

нашихъ

 

неприсяжиыхъ

 

мыслителей,

 

г.

Тернавцева,

 

«надежды

 

изсякли

 

и

 

вонросъ

 

о

 

конечпомъ

 

ири-

званіи

 

Россіи

 

сталъ

 

во

 

весь

 

свой

 

ростъ».

 

Если

 

духовенство

 

и

кажется

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

не

 

особенно

 

надежною

 

ратью,

 

то

 

вино-

вато

 

тутъ

 

не

 

духовенство,

 

а

 

тѣ

 

усдовія,

 

въ

 

которыхъ

 

оно

 

те-

перь

 

существуете

 

Его

 

заперли

 

въ

 

душную

 

комнату,

 

куда

 

ни

влага,

 

ни

 

свѣтъ

 

не

 

пронмкаетъ.

 

А

 

влейте

 

туда

 

кислорода

 

—

духовенство

 

покажетъ

 

себя

 

во

 

всей

 

своей

 

мощи.

 

Измѣненіе

условій

 

быта

 

его

 

— еопросъ

 

первостепенной

 

важности.

Измѣиенія

 

эти

 

должны

 

коснуться

 

прежде

 

всего

 

школт,

 

въ

которыхъ

 

воспитывается

 

духовенство.

 

Вѣрнѣе,

 

тутъ

 

нужны

 

не

измѣневія,алишьнѣкоторыя

 

дополненія.

 

Сколькс-бы

 

ни

 

раздава-

лось

 

нападокъ

 

на

 

сушествующія

 

въ

 

духовныхъ

 

школахъ

 

про-

грамму

 

и

 

систему

 

воспитанія,

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

въ

 

какія-бы
высшая

 

школы

 

наши

 

семинаристы

 

ни

 

поиадали,

 

вездѣ

 

они

бьютъ

  

<зрѣлыхъ

 

гииназистовъ».

 

Не

 

такъ

   

давно

    

профессора
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университетовъ

 

Томскаго,

 

Варшавскаго

 

и

 

Юрьевскаго

 

о

 

ффи-
ціально

 

это

 

заявили.

Отъ

 

хорогааго

 

искать

 

лучшаго

 

рискованно,

 

и

 

существующія
программы

 

могутъ

 

быть

 

оставлепы.

 

Не

 

ггстаетъ

 

будущимь
пастырямъ

 

лишь

 

пѣкоторыхъ

 

практическихъ

 

познаній,

 

и

 

пго-

бѣлъ

 

въ

 

этомъ

 

отпошеніи

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

легко

 

пополнить,

введеніе

 

новыхъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

измѣнепія

 

существующей
программы

 

не

 

потребуете

 

и

 

для

 

учащихся

 

будотт-

 

необреме-
нительно.

 

Въ

 

духовныхъ

 

семпнаріяхъ

 

для

 

четырехъ

 

низіпихъ

класовъ

 

положено

 

четыре

 

лекціонныхъ

 

часа

 

въ

 

день,

 

для

 

двухъ

старшихъ

 

и

 

того

 

менѣе—три

 

раз

 

г

 

въ

 

недѣлю

 

потри

 

и

 

столь-

ко-же

 

по

 

четыре

 

часа.

 

Думаемъ,

 

что

 

для

 

воспятанниковъ

 

трехъ

высшихъ

 

класовъ

 

не

 

слишкомъ

 

оказа

 

юсь-бы

 

тяжелою

 

пяти-

часовая

 

лекціонная

 

система— вѣдь

 

проеиживаютъ-же

 

сколько,

а

 

иногда

 

и

 

шесть

 

часовъ

 

даже

 

въ

 

жепскихъ

 

учебныхъ

 

заве-

деніяхъ.

 

Этими-то

 

добавочными

 

часами

 

и

 

можно-бы

 

восполь-

зоваться

 

для

 

ознакомленія

 

будущихъ

 

пастырей

 

съ

 

основными

началами

 

русскаго

 

государственнаго

 

права,

 

съ

 

законодатель-

стьомъ,

 

съ

 

хотя-бы

 

элементарными

 

положепіями

 

науки

 

о

 

на-

родномъ

 

богатствѣ

 

и

 

т

 

д.

 

Оамс

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

вся-

кая

 

ученыя

 

теоріи

 

тутъ

 

не

 

у

 

мѣста.

 

Преподаваніе

 

этихъ

 

пред-

метовъ

 

должно

 

ограничиться

 

изложеніемъ

 

еамаго

 

существенная

и

 

въ

 

пастырской

 

дѣятельности

 

нрпмѣн имаго.

 

Какая

 

могла

 

бы
быть

 

польза

 

отъ

 

изученія

 

этихъ

 

предметовъ,

 

объ

 

этомъ

 

ниже.

Второе

 

условіе,

 

необходимое

 

для

 

плодотворной

 

пастырской
деятельности

 

—

 

его

 

матеріальная

 

обезпеченность

 

Сколько

 

чест-

пыхъ,

 

идеальпыхъ

 

натуръ

 

уклонилось

 

и

 

уклоняется

 

отъ

 

па-

стырс"аго

 

служевія

 

изъ-за

 

этой

 

необезпеченности.

 

Быть

 

мо-

жетъ

 

скажут!:

 

какъ-же

 

это

 

такъ?

 

Идеальный

 

человѣкъ

 

остана-

вливается

 

передъ

 

соображеніями

 

меркантильнаго

 

свойства?

 

Ска-
жутъ,

 

впрочемъ,

 

такъ

 

люди,

 

для

 

которыхъ

 

отвлеченная

 

фран-
цузская

 

булка

 

куда

 

какъ

 

вкуснѣе

 

реальнаго

 

куска

 

чернато

хлѣба.

 

Въ

 

самомъ-то

 

дѣлѣ,

 

священство

 

обязываетъ

 

къ

 

брачной,
семейной

 

жизни.

 

Единственный

 

источинкъ

 

у

 

священника

 

для

содержанія

 

семьи — поборы

 

съ

 

крестьянъ.

 

Не

 

брать

 

— значить

голодать

 

и

 

сдѣлать

 

семью

 

несчастной.

 

А

 

вы

 

знаете,

 

что

 

зна-

чить

 

брать?

 

Прочтите-ка

 

некрасовскіе

 

стихи

 

объ

 

этомъ.

 

Мате-
ріальное

 

обезпечеше

 

духовенства — это

 

вопросъ

 

внѣочередной.

Присяжные

 

экономисты,

 

конечно,

 

заволнуются

 

отъ

 

этого

 

пред-

ложенія.

 

Какъ

 

опять

 

новые

 

налоги,

 

отъ

 

которыхъ

 

и

 

такъ

стонетъ

 

русскій

 

крестьянине

 

которые

 

и

 

такъ

 

превратили

 

его
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въ

 

пролетарія!..

 

Но

 

на

 

самомъ-то

 

дѣлѣ,

 

если-бы

 

іла

 

этого

 

и

потребовался

 

новый,

 

прямой

 

пялогъ,

 

то

 

это

 

нисколько

 

не

 

бы-

ло-бы

 

обременительно

 

для

 

крестьянина.

 

Увеличеніе

 

ассигно-

ваній

 

на

 

военный

 

флотъ,

 

плавающій

 

въ

 

заграничныхъ

 

водахь,

на

 

армію,

 

расположенную

 

вдали

 

отъ

 

плательщика,

 

вотъ

 

это

тяжело.

 

А

 

налогъ

 

какъ

 

бы

 

великъ

 

онъ

 

ни

 

былъ,

 

но

 

если

 

подъ

тѣмъ

 

или

 

инымъ

 

видомъ,

 

онъ

 

возвращается

 

опять

 

плательщику,

нисколько

 

не

 

страшенъ

 

и

 

не

 

тяжелъ

 

для

 

него.

 

Но

 

тутъ

 

иѣтъ

надобности

 

въ

 

твпмъ

 

налогѣ.

 

Духовенство,

 

вѣдь,

 

и

 

теперь

получаетъ

 

непосредственно

 

отъ

 

населенія.

 

Задача

 

лишь

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

нолученіе

 

это

 

происходило

 

чрезъ

 

третье

 

лицо,

 

въ

 

дап-

номъ

 

случаѣ — чрезъ

 

казначейство.

Въ

 

Россіп

 

насчитывается

 

4',0'Ю

 

свящеппиковъ.

 

Исключивъ
изъ

 

этого

 

числа

 

около

 

5,0()0

 

горедскихъ

 

и

 

полковыхъ,

 

оста-

ется

 

сельскихт.

 

35,000.

 

Столькоже

 

нужно

 

причетииковъ:

 

содер-

жаніе

 

при

 

одномъ

 

священникѣ

 

двух!

 

причетников'ь--ничѣмь

не

 

оправдываемая

 

рсскошь.

 

Кромѣ

 

того

 

имѣется

 

еще

 

около

20,000

 

дьяконовъ.

 

Тутъ

 

позволимъ

 

себѣ

 

маленькое

 

отступ-

леніе.

 

Нѣтъ

 

ни

 

одного

 

священ

 

нодѣйствія,

 

гдѣ

 

прпсутствіе
діакопа

 

было-бы

 

необходимо.

 

Стало

 

быть,

 

сослужепіе

 

діакона —

не

 

необходимость,

 

а,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

роскошь.

Слѣдовательно,

 

этотъ

 

классъ

 

духовенства

 

не

 

долженъ

 

соста-

влять

 

предмета

 

государственной

 

заботы

 

объ

 

его

 

обезпеченіи.
Богатые

 

приходы,

 

желающіе

 

видѣть

 

у

 

себя

 

болѣе

 

торжественное

богослуженіе,

 

могутъ

 

имѣть

 

діакона,

 

при

 

условіи

 

припягія

 

на

себя

 

расходовъ

 

на

 

его

 

содержаніе.

 

Казпачейству-жесодержа-
віе

 

приходскаго

 

штата

 

обошлось

 

бы

 

1,32 (>

 

руб.:

 

священнику —

900,

 

причетнпку — 420

 

руб.

 

Получая

 

казенное

 

жат

 

к

 

\ц

 

сія-

щенникъ

 

всѣ

 

требы

 

и

 

таинства,

 

совершаемый

 

въ

 

церквп,

 

дол-

женъ

 

исполнять,

 

конечно,

 

безвозмездно.

 

Въ

 

случаѣ-же,

 

если

иричтъ

 

приглашается

 

на

 

домъ,

 

что

 

дѣлаютъ

 

обыкновенно

 

за-

житочные

 

люди,

 

то

 

тутъ

 

уже

 

простое

 

понятіе

 

о

 

вѣжлнвости

говорить

 

въ

 

пользу

 

особаго

 

вознагражденія.
Содержаніе

 

каждаго

 

приходскаго

 

штата

 

составило-бы

 

1,320
р.; слѣдовательно, всего

 

1,320X35,000=45, 500.000руб.

 

Прини-
мая

 

численность

 

православнаго

 

сельскаго

 

населенія

 

въ

100.000.000,

 

это

 

составило-бы

 

по

 

46Ѵ 2

 

коп -

 

на

 

душу

 

или

 

отъ

2

 

р.

 

20

 

к.

 

до

 

2

 

р.

 

70

 

к.

 

на

 

дворъ.

 

Въ

 

дѣйствительности

 

та-

кая

 

сумма

 

и

 

теперь

 

уплачивается

 

крестьянскимъ

 

населеніемъ
въ

 

пользу

 

духовенства.

 

Слѣдовательно,

 

если

 

къ

 

существующимъ

налогамъ

 

прибавилса-бы

 

новый,

 

въ

   

только

 

что

    

упомянутомъ
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тшмѣрѣ

 

и

 

теперь

 

cj

 

ществующій

 

лишь

 

въ

 

иномъ

 

видѣ,

 

то

 

по-

датное

 

бремя

 

отъ

 

этого

 

нисколько-бы

 

не

 

увеличилось.

 

Вы-
игрышъ-же

 

отъ

 

такой

 

комбинаціи

 

получился-бы

 

для

 

всѣхъ —

о

 

духовевствѣ

 

и

 

говорить

 

нечего: больное

 

для

 

него

 

мѣсто

 

зале-

чено

 

было-бы

 

разъ

 

навсегда;

 

крестьянину

 

уплачивать

 

ежегодно

2

 

р.

 

20

 

к.

 

— 2

 

р.

 

70

 

к.

 

легче,

 

чѣмъ

 

десятокъ

 

—

 

другой

 

рублей,
если

 

у

 

него

 

случится

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

и

 

свадьба,

 

а

 

похороны,

и

 

крестины

 

и

 

т.

 

д.;

 

въ

 

казначейство-же

 

будутъ

 

приливать

болѣе

 

усилепныя

 

поступленія,

 

что

 

для

 

пего

 

далеко

 

небезвыгодно.

Такимъ

 

образомъ,

 

опрезѣлееіе

 

жалованья

 

духовенству

 

въ

 

госу-

дарственен

 

бюджетѣ

 

никакихъ

 

потрясеній

 

не

 

вызогетъ:

 

не

 

счи-

тать

 

же,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

потрясеніе-иъ

 

для

 

нашего

 

двухмилліард-
наго

 

бюджета

 

ежегодный

 

расходъ

 

7

 

—

 

8

 

мплл

 

рублей

 

на

 

нѣксторыя

дополпительныя

 

статьи,

 

твкъ

 

или

 

иначе

 

связанный

 

съ

 

вопро-

сомъ

 

объ

 

сбезпеченіи

 

духовенстга?

 

Этими

 

дополнительными

статьями

 

будутъ:

 

1)

 

устройство

 

сберегательныхъ

 

каесъ

 

для

священго-служптелей,

 

2)

 

кавеннсе

 

содержаніе

 

дѣдей

 

духовенства

въ

 

среднихъ

 

школахъ

 

и

 

3)

 

расходы

 

на

 

усиленіе

 

преподаватель-

скаго

 

персонала

 

въ

 

школахъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Л.

 

Сберегательным

 

кассы

 

могли-бы

 

быть

 

организованы

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

изъ

 

жалованія

 

г'вященго-церковно-слу-

жителей

 

дѣлаются

 

пятипроцентные

 

вычеты.

 

Государство

 

отъ

себя

 

въ

 

пользу

 

этихъ

 

каесъ

 

вносить

 

столько-же.

 

Для

 

государства

это

 

составило-бы

 

ежегодный

 

расходъ

 

въ

 

2.300.000

 

р.

 

Такимъ
образомъ,

 

ежегодное

 

сбереженіе

 

каждаго

 

священ но-церковно-

служителя

 

составляло-бы

 

10°/ 0

 

годичнаго

 

его

 

оклада.

 

Устройство
такихъ

 

каесъ

 

и

 

на

 

такихъ

 

началахъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

необходимо,
что

 

для

 

государства

 

расходъ

 

въ

 

2.300.000

 

руб.

 

нисколько

 

не

обремепителенъ,

 

а

 

для

 

духовенства,

 

не

 

получающаго

 

ни

 

пен-

сіи,

 

ни

 

игаградиыхъ,

 

такія

 

сбереженія

 

пришлись-бы

 

какъ

 

нель-

зя

 

болѣе

 

кстати.

 

5

 

проц.

 

вычетъ,

 

напримѣръ,

 

изъ

 

жалованія
священника

 

въ

 

теченіе

 

20

 

лѣтъ

 

составилъ-бы

 

900

 

рублей;
столько-же

 

внесло-бы

 

государство,

 

итого

 

1.800

 

р.,

 

а

 

съ

 

про-

центами

 

капиталъ

 

этотъ

 

за

 

20

 

літъ

 

превратился-бы

 

въ

 

сум-

му,

 

близкую

 

къ

 

2.500

 

руб.

 

Черезъ

 

і?0

 

лѣтъ

 

сумма

 

эта

 

могла-

бы

 

выдаваться

 

на

 

руки

 

вкладчику.

 

Къ

 

этому

 

времени,

 

кстати,

въ

 

семьѣ

 

священника

 

происходятъ

 

экстраординарные

 

расходы:

выдача

 

замужъ

 

дочере"',

 

устройство

 

сына

 

и

 

т.

  

д.

Б.

 

Обученіе

 

дѣтей

 

духовенства

 

должно

 

происходить

 

на

казенный

 

счетъ,

 

дабы

 

священникъ,

 

вполнѣ

 

спокойный

 

за

судьбу

 

своихъ

 

дѣтей,

 

могъ-бы

 

всецѣло

 

отдаться

 

своей

 

дѣятель-
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ности.

 

Число

 

обучающихся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ

 

около

 

30.000.

 

Исключивъ

 

отсюда

 

дѣтей

 

городского

духовенства

 

и

 

лицъ

 

недуховнаго

 

званія,

 

остается

 

около

 

23,000.
Въ

 

женскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

уча-

щихся

 

около

 

15.000,

 

итого

 

38.000.

 

Скажемъ,

 

что

 

изъ

этихъ

 

38.0і0

 

воспитанниковъ

 

и

 

воспитанницъ

 

около

 

5,000
обучается

 

уже

 

теперь

 

на

 

казенный

 

счетъ.

 

Во

 

что

 

обошлось-бы
содержаніе

 

остальныхъ

 

35.000?
Плата

 

въ

 

духовныхъ

 

школахъ

 

за

 

полнаго

 

пансіонера
опредѣлена

 

въ

 

150

 

руб.

 

За

 

полупансіонера

 

-

 

120.

 

Позволительно
думать,

 

что

 

прввлепія

 

духовныхъ

 

симинарій,

 

устанавливая

 

та-

кую

 

плату,

 

какъ

 

за

 

своихъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

дѣтей

 

недуховнаго

званія,

 

благотворительныхъ

 

цѣлей

 

не

 

преслѣдовали.

 

Олѣдователь-

но,

 

расходъ

 

казны

 

на

 

содержаніе

 

дѣтей

 

священно-церковно-

служителей

 

выразился-бы

 

въ

 

суммѣ

 

4.200.000

 

руб.,

 

что

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

ассигнованиями

 

въ

 

пользу

 

сберегательн.

 

каесъ

 

духовнаго

ведомства

 

составило-бы

 

6.500.000

 

руб.
На

 

усиленіе

 

преподавательскаго

 

персонала

 

въ

 

духовныхъ

школахъ

 

ассигновка

 

въ

 

500.000

 

руб.

 

была-бы

 

совершенно

достаточною.

Итакъ,

 

участіе

 

государства

 

въ

 

обезпеченіи

 

духовенства

 

вы-

разилось-бы

 

въ

 

суммѣ

 

всего

 

только

 

7.000.000

 

р.,

 

что

 

для

нашего

 

двухмилліарднаго

 

бюджета

 

особой

 

трудности,

 

думаемъ,

не

 

составило-бы.
Предположивъ,

 

что

 

духовенство

 

матеріально

 

обезпѳчено,

 

дѣ-

ти

 

духовенства

 

обучаются

 

на

 

казенный

 

счетъ,

 

сберегательныя
кассы

 

устроены,

 

носмотримъ,

 

чѣмъ

 

могло-бн

 

отплатить

 

духо-

вннство

 

за

 

эти

 

заботы

 

о

 

немъ.

Священникъ

 

ирежде

 

всего— пастырь

 

духовный.

 

Первая

 

его

обязанность— расхить

 

духовныхъ

 

чадъ

 

въ

 

духѣ

 

любви,

 

мило-

сердія,

 

правды.

 

Эти

 

нравствепныя

 

начала

 

могутъ

 

быть

 

привиты

лучше

 

всего

 

молодому

 

крестьянину,

 

дѣтямъ.

 

Мѣсто

 

прививки —

школа,

 

И

 

эта

 

школа

 

отпынѣ

 

должна

 

перейти

 

всецѣло

 

къ

духовенству:

 

нриходскій

 

священникъ,

 

отвѣчающій

 

за

 

нравствен-

ное

 

состояніе

 

своей

 

паствы,

 

долженъ,

 

конечно,

 

имѣть

 

и

 

глав-

ный

 

ключъ

 

къ

 

насажданію

 

въ

 

паствѣ

 

нравственыхъ

 

христіан-
скихъ

 

началъ.

 

Учитель

 

сельской

 

школы

 

долженъ

 

быть

 

подчи-

ненъ

 

непосредственно

 

священнику— начальнику

 

прихода.

 

Онъ,
какъ

 

и

 

священникъ,

 

и

 

причетникъ,

 

входить

 

въ

 

число

 

членовъ

приходскаго

 

штата.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

этотъ

   

штатъ

   

входитъ

  

и

4
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сельскійфельдіперъ.

 

Всѣ

 

они

 

четверо

 

-

 

священпикъ,

 

причетиикъ,

учитель

 

и

 

фельдшеръ

 

— образуютъ

 

приходскій

 

совѣтх,

 

въ

 

со-

ставъ

 

котораго

 

входятъодинъ

 

пли

 

два

 

виборныхъ

 

изъ

 

прихожанъ.

Здѣсь

 

скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

нашихъ

 

новыхъ

 

членахъ

ириходскаго

 

штата

 

— учителѣ

 

и

 

фельдіперѣ.

 

Средства

 

на

 

ихъ

содержание

 

должно

 

дать

 

земство.

 

Содержаиіе

 

ихъ

 

обошлось
бы

 

въ

 

840

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

а

 

во

 

всѣхъ

 

35.000

 

приходахъ

 

въ

 

26
милліоновъ

 

рублей.

 

Четыре

 

пятыхъ

 

этой

 

суммы

 

расходуется

теперь

 

земствами

 

на

 

народное

 

просвѣщеніе

 

и

 

на

 

медицинскую

помощь.

 

Недостающую

 

пятую

 

часть

 

должно

 

дать

 

тоже

 

земство.

И

 

новаго

 

налога

 

для

 

этого

 

не

 

потребуется.

 

Земства

 

расходуютъ

ежегодно

 

громадные

 

капиталы

 

на

 

устройство

 

шоссейныхъ

 

до-

рогъ.

 

Денежное

 

участіе

 

въ

 

постройкѣ

 

этихъ

 

дорогъ

 

и

 

мостовъ

принимаете

 

весь

 

уѣздъ,

 

пользуется-же

 

этими

 

дорогами

 

и

 

мо-

стами

 

едва

 

лшпь

 

20-я

 

часть.

 

Такъ

 

не

 

лучше-ли,

 

во

 

имя

 

прав-

ды

 

и

 

справедливости,

 

расходовать

 

народныя

 

суммы

 

на

 

то,

чѣмъ

 

могло-бы

 

пользоваться

 

все

 

населеніе,

 

что

 

дѣйствительно

принесло-бы

 

пользу

 

для

 

него.

 

Этотъ

 

фельдшеръ,

 

опять-таки

подначальный

 

священнику,

 

долженъ

 

дѣлать

 

систематически
обходъ

 

прихода.

 

И

 

разъ

 

онъ

 

будетъ

 

дѣлать

 

это,

 

то

 

сколько

милліъновъ

 

маленькихъ

 

русскихъ,

 

умирающихъ

 

отъ

 

скарлатины,

дифтерита,

 

оспы

 

и

 

другихъ

 

повальныхъ

 

болѣзней,

 

вырваны

будутъ

 

изъ

 

рукъ

 

смерти.

 

Шоссейныя-же

 

дороги

 

и

 

мосты— это

дѣло

 

министерства

 

путей

 

сообщенія.

 

Ростъ

 

населенія —это

 

си-

ла

 

Россіи,

 

это

 

гроза

 

для

 

враговъ

 

— увеличится

 

по

 

меньшей
мѣрѣ

 

вдвое.

 

И

 

населеніе

 

это

 

воспитывается

 

въ

 

духовной

 

цер-

ковно-приходской

 

школѣ.

 

Зоологіи

 

и

 

ботаникѣ

 

школа

 

эта

 

пе

учитъ, — Слову

 

Вожію

 

учитъ

 

она.

 

И

 

не

 

слышно

 

уже

 

будетъ
въ

 

деревнѣ

 

фабричной

 

пѣсни.

 

пѣніе

 

псалмовъ

 

понесется

 

по

долинамъ

 

Россіи,— тѣхъ

 

псалмовъ.

 

что

 

воодушевляли

 

буровъ

на

 

битву

 

съ

 

вдесятеро

 

сильнѣйшимъ

 

врагомъ

 

и

 

помогали

 

имъ

бить

 

этого

 

врага,

 

и

 

не

 

будетъ

 

больше

 

раздаваться

 

жалобъ,

 

что

мировые

 

судьи

 

и

 

земскіе

 

начальники

 

завалены

 

тяжбами

 

кресть-

янъ.

 

Если

 

и

 

будутъ

 

повторяться

 

проступки,

 

то

 

разбирать

 

ихъ

будетъ

 

свой,

 

домашній

 

судъ — приходскій

 

созѣтъ.

 

Всѣ

 

члены

этого

 

совѣта

 

лучше,

 

чѣмъ

 

земскій

 

начальникъ

 

или

 

судья,

 

мо-

гутъ

 

знать,

 

что

 

заставило

 

прихожанина

 

совершить

 

нехорошій
поступокъ

 

и

 

какая

 

была

 

причина

 

тому.

 

А

 

какъ

 

довѣрчиво

прихожане

 

пойдутъ

 

за

 

разрѣшеніемь

 

с.воихъ

 

споровъ

 

въ

 

при-

ходскій

 

совѣтъ!

 

Вѣдь

 

ни

 

канцелярской

 

волокиты,

 

ни

 

протоко-

ловъ

 

не

 

будетъ— разборъ

 

дѣла

 

начинается

 

тамь

 

общиѵіь

 

пѣніемъ
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молитвы.

 

Священника,

 

ознакомленный

 

съ

 

законовѣдѣвіемъ

 

и

отчасти

 

съ

 

судопроизводством'!,,

 

здравый

 

разсудокъ

 

остальныхъ

членовъ

 

причта, — все

 

это

 

говорить

 

ьъ

 

пользу

 

того,

 

что

 

дѣло

разобрано

 

будетъ

 

вѣрио,

 

по

 

божески,

 

а

 

крестьяне

 

избавятся
отъ

 

необходимости

 

въ

 

горячую

 

страдную

 

пору

 

по

 

совершенно

пустячному

 

дѣлу

 

Ѣхіпь

 

за

 

15 — 20

 

верстъ

 

къ

 

земскому

 

началь-

нику.

 

Такое

 

яанятіе

 

духовенства

 

мірскимй

 

дѣ.іами

 

и

 

для

 

него

будетъ

 

не

 

тяжело,

 

да

 

и

 

каноническимъ

 

правиламъ

 

не

 

противно.

Развѣ

 

не

 

сказано;

 

«Вы,

 

христіане,

 

зачѣмъ

 

обращаетесь

 

къ

свѣтскому

 

суду,

 

развѣ

 

нѣтъ

 

среди

 

васъ

 

лица,

 

которому

 

вы

могли-бы

 

довѣриться?>

Выше

 

мы

 

сказали,

 

что

 

крестьянское

 

населеніе

 

общее

 

свое

образованіе

 

должно

 

получать

 

въ

 

духовной

 

церковно-приходской
школѣ.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

учащіеся

 

нынѣ — одни

 

въ

земской,

 

другіе

 

въ

 

приходской,

 

не

 

могутъ

 

помѣститься

 

въ

 

ка-

кой-нибудь

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

школъ,

 

и

 

не

 

можетъ

 

одинъ

 

учи-

тель

 

одновременно

 

преподавать

 

въ

 

двухъ.

 

Необходимо

 

устрой-

ство

 

новыхъ,

 

болѣе

 

помѣстительныхъ

 

школъ.

 

Откуда-же

 

взять

средства

 

на

 

это?
Нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

духовенство

 

надѣлено

 

было

 

зем-

лею

 

въ

 

размѣрѣ

 

33

 

десятинъ

 

ни

 

приходъ.

 

Надѣляя

 

землей,

думали,

 

что

 

духовенство,

 

какъ

 

паиболѣе

 

просвѣщенпое

 

изъ

деревенскихъ

 

жителей,

 

заведетъ

 

культурное

 

хозяйство

 

и

 

тѣмъ

послужитъ

 

примѣромъ

 

для

 

неумѣлаго

 

крестьянства.

 

Въ

 

дѣйстви-

тельности

 

же

 

ничего

 

изъ

 

этого

 

не

 

вышло.

 

Да

 

и

 

на

 

самомъ

дѣлѣ,

 

развѣ

 

можно

 

на

 

38

 

десятинахъ

 

завести

 

правильное

 

куль-

турное

 

хозяйство?

 

Это

 

было

 

бы

 

возможно

 

лишь

 

при

 

условіи
доплата

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

на

 

это

 

хозяйство.

 

Думаемъ,
что

 

духовенство,

 

обезиеченное

 

казеннымъ

 

содержаніемъ,
спокойное

 

за

 

судьбу

 

своихъ

 

дѣтей,

 

нисколько

 

пе

 

было

 

бы

 

въ

претензіи,

 

если

 

земля

 

эта

 

будетъ

 

отобрана

 

отъ

 

него.

 

А

 

между

тѣмъ,

 

по

 

самой

 

низкой

 

оцѣнкѣ

 

реализація

 

церковнаго

 

надѣла

дала

 

бы

 

приходу

 

не

 

менЬе

 

3

 

—

 

4

 

тысячъ.

 

При

 

условіи,

 

что

 

въ

мѣстностяхъ,

 

богатыхъ

 

казенными

 

лѣсами,

 

матеріалъ

 

для

постройки

 

школъ

 

будетъ

 

отпущенъ

 

безвозмедно

 

этими

 

казенными

лѣсными

 

дачами;

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

же,

 

лѣсовъ

 

неимѣющихъ,

матеріалъ,

 

въ

 

видѣ

 

камня

 

или

 

саманнаго

 

кирпича,

 

будетъ
предоставленъ

 

самимъ

 

населеніемъ— думаемъ,

 

что

 

расходъ

 

на

оборудованіе

 

школы

 

составилъ

 

бы

 

не

 

болѣе

 

10

 

руб.

 

на

 

куби-
ческую

 

сажень.

 

При

 

наличности

 

же

   

у

    

прихода

    

свободныхъ

4*
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3—4

 

чысячъ,

 

это

 

позволило

 

бы

 

устроитъ

 

школы

 

вмѣстимосіно

въ

 

300—400

 

куб.

 

саж.

 

Въ

 

такой

 

школѣ

 

свободно

 

могло

 

бы
помѣститься

 

малолѣтнее

 

наееленіе

 

(мужское)

 

прихода.

 

Въ
имѣюшейся

 

же

 

теперь

 

церковной

 

илл

 

земской

 

школѣ

 

должна

быть

 

устроена

 

женская

 

духовная

 

школа,

 

въ

 

которой,

 

помимо

элементарныхъ

 

познаній

 

русской

 

грамоты,

 

знакомились

 

бысъ
рукодѣліями:

 

шитьемъ,

 

вышиваніемъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Источникомъ

 

со-

держала

 

этихъ

 

духовныхъ

 

жевскихъ

 

школъ

 

могутъ

 

послужить

суммы,

 

ассигнуемыя

 

теперь

 

на

 

общія

 

церковный

 

школы

 

госу-

дарственпымъ

 

казначейетвомъ

 

и

 

церквами.

Школы

 

въ

 

приходѣ

 

имѣются,

 

медицинская

 

помощь

 

— тоже.

Но

 

есть

 

въ

 

приходѣ

 

еще

 

одна

 

бѣда — это

 

—

 

кулакъ

 

мірской.
И

 

выжить

 

его

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

надо,

 

но

 

какъ?

 

Конечно,
дѣло

 

это

 

можетъ

 

быть

 

проведено

 

не

 

сразу.

 

Но

 

уже

 

законъ

 

о

мелкомъ

 

крецитѣ

 

и

 

устройствѣ

 

сельскихъ

 

кредитных*

 

учрежденій
сталъ

 

фактомъ.

Земство

 

же,

 

передавъ

 

духовенству

 

дѣло

 

народнаго

 

образо-
ьанія

 

и

 

попеченіе

 

о

 

нуждахъ

 

ето,

 

могло

 

бы

 

употребить

 

свои

силы

 

для

 

болѣе

 

широкихъ

 

задачъ.

 

Въ

 

его

 

вѣдѣніи

 

могли

 

бы
находиться

 

спеціальныя

 

школы.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

нриходскихъ

 

округовъ,

 

состоящемъ

 

изъ

 

3

 

или

 

4

 

нриходовъ

могла

 

бы

 

быть

 

устроена

 

сельско-хозяйственная

 

школа,

 

въ

 

дру-

гом* —токарно

 

столярная,

 

въ

 

третьемъ

 

— кузнечно-слесарная

 

и

т.

 

д.

 

Я

 

содержаніе

 

такихъ

 

школъ

 

не

 

дорого

 

бы

 

обошлось:
много

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

хорош

 

іхъ

 

ыастеровъ,

 

которые,

 

если-бы

имъ

 

поставили

 

мастерскую

 

и

 

дали

 

необходимые

 

инструменты,

съ

 

удовольствіемъ

 

согласились

 

бы

 

безвозмездно

 

обучать

 

молодое

крестьянское

 

юношество

 

ихъ

 

ремеслу.

 

Земскіе

 

же

 

спеціалисты:
техники,

 

инженеры,

 

агрономы

 

могли

 

бы

 

контролировать

 

такія
школы ...................

Когда

 

интеллигенция

 

и

 

духовенство,

 

эти

 

двѣ

 

громадпыя

 

силы,

перестанутъ

 

враждовать

 

между

 

собой,

 

точнѣе

 

разграничатъ

кругъ

 

своихъ

 

нолпомочій

 

и

 

въ

 

общей

 

плодотворной

 

работѣ

 

со-

льются

 

въ

 

одинъ

 

потокъ,

 

то

 

въ

 

могучихъ

 

волнахъ

 

этого

 

по-

тока

 

и

 

скажется

 

то

 

великое

 

слово,

 

которое

 

такъ

 

долго

 

Россія
хранитъ.

 

Тѣ,

 

кто

 

посодѣйствуеть

 

этому

 

примиренію,

  

сліяпію



1037-

интеллигенции

 

и

 

духовенства...

 

ваши

 

имена

  

занесены

   

будутъ

въ

 

лѣтопиеи

 

второй

 

великой

 

эпохи

 

реформъ,

О

 

живомъ

 

проповѣдничеекомъ

 

с/іовѣ.

Служевіс

 

састыря

 

церкви

 

нельзя

 

ограничивать

 

одной

 

ли-

тургической

 

стороной,

 

которая,

 

знаемъ

 

мы,

 

и

 

у

 

сельскаго

пастыря

 

многословна;

 

если

 

церковный

 

требы

 

и

 

отвлеьаютъ

пастыря

 

но

 

воскреснымъ

 

днямь,

 

но

 

изъ

 

за

 

этого

 

обрекать

себя

 

на

 

всегдашнее

 

молчавіе

 

нельзя:

 

отъ

 

священника

 

ждуть

слова

 

казщаьія,

 

учительства,

 

и

 

это

 

такая

 

обязанность,

 

ко-

торую

 

было

 

бы

 

необходимо

 

исполнить

 

не

 

послѣ

 

другихъ,

 

а

раньше,

 

памятуя

 

о

 

примѣрѣ

 

свв.

 

апостоловъ

 

(см.

 

Дѣян.

 

6,

2;

 

I

 

Бор.

 

1.

 

11).

 

Давно

 

было

 

то

 

время,

 

когда

 

у

 

насъ

 

на

Руси

 

были

 

ироповѣдники —должностные,

 

изъ

 

духоваыхъ

 

лиць,

получившихъ

 

высшее

 

образованіе,

 

которые

 

проповѣдывалп

при

 

соборахъ,

 

монастыряхъ,

 

братствахъ,

 

и

 

нерѣдко

 

нарочито

вызывались

 

проповѣдывать

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

мѣстѣ.

Нѣтъ

 

у

 

насъ

 

и

 

оссбыхъ

 

проповѣдвиковъ

 

на

 

подобіе

 

грече-

скихъ

 

іероквриксовъ,

 

облегчаюіЦихъ

 

трудъ

 

занятыхъ

 

пасты-

рей;

 

быль

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

случай

 

назначенія

 

Св.

 

Си-

подомъ

 

проповѣдника

 

ва

 

Волывь,

 

но

 

назначенный

 

вскорѣ

получвлъ

 

другую

 

должность.

 

Правда,

 

трудъ

 

учительства

 

на-

шего

 

пастыря

 

могли

 

бы

 

облегчить

 

члены

 

клира,

 

ииѣющіе

достаточный

 

образовательный

 

цензъ,

 

но

 

прежде

 

то

 

всего

 

не-

премѣнвъйше

 

на

 

священникѣ

 

лежитъ

 

„чужда

 

благовѣство-

йать*;

 

пасомые

 

готовы

 

слушать

 

проповѣдь

 

не

 

за

 

литургіей

только,

 

а

 

и

 

за

 

требами,

 

священнику

 

приходится

 

вмѣаить

въ

 

обязанность

 

себѣ

 

нроповѣдывать

 

съ

 

должнымъ

 

внимані-

смъ

 

непрерывно-

 

То

 

время,

 

когда

 

дѣло

 

проповѣдыванія

 

огра-

ничивали

 

одним

 

ь — двумя

 

поученіами

 

въ

 

годъ,

 

произносив-

шимися

  

но

 

тетрадкѣ

 

во

 

дни

 

храмовыхъ

   

праздниковъ

 

словно
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для

 

тою

 

только,

 

чтобы

 

увеличить

 

торжественность

 

богослу-

жевія,

 

пожалуй,

 

уже

 

прошло.

 

Отовсюду

 

наноминаютъ,

 

что

время,

 

нами

 

переживаемое, —тревожное;

 

теперь

 

вездѣ

 

тьмы

всевозможныхъ

 

совопросниковъ;

 

раздается

 

сильная

 

увлека-

тельная

 

проповѣдь,

 

отторгающая

 

людей

 

отъ

 

Св.

 

Церкви

 

Хри-

стовой.

 

Пастырь-учитель

 

должевъ

 

быть

 

готовъ

 

дать

 

отвѣтъ

„вопрошав

 

щимъ"

 

не

 

только

 

въ

 

храмѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

и

въ

 

домѣ,

 

и

 

въ

 

полѣ,

 

и

 

на

 

улицѣ,

 

словомъ,

 

гдѣ

 

только

 

за-

хватите

 

его

 

жизнь;

 

ему

 

приходится

 

имѣть

 

свою

 

про-

поведь

 

постоянно

 

при

 

себѣ,

 

не

 

въ

 

видѣ

 

тетрадки,

 

а

 

въ

 

ви-

дѣ

 

живого

 

слова

 

на

 

устахъ.

 

Понятно

 

потому

 

желэвіе

 

тѣхъ

лицъ,

 

которые

 

знаютъ

 

ноложеніе

 

современной

 

проповѣди

 

и

состояніе

 

проповѣдующихъ

 

силъ

 

нашей

 

церкви,

 

желаніе,

 

что-

бы

 

каждый,

 

по

 

возможности,

 

проповѣдвикъ

 

былъ

 

импрови-

заторомъ

 

не

 

въ

 

тѣхъ

 

только

 

случаяхъ,

 

которые

 

своею

 

вне-

запное™

 

и

 

неожиданностію

 

не

 

даютъ

 

времени

 

для

 

размыш-

левія,

 

а

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

когда

 

священнику

 

представляется

поводъ

 

бесѣдовать

 

съ

 

народомъ,

 

благовременао

 

и

 

безвремен-

но...

 

А

 

такіе

 

поводы

 

всюду:

 

при

 

посѣщеніяхъ

 

домовъ

 

при-

хожанъ,

 

при

 

полевыхъ

 

работахъ

 

и

 

т.

 

д.;

 

въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

конечно,

 

не

 

по

 

тетрадкѣ

 

учить

 

народъ.

 

У

 

насъ

 

со-

всѣмъ

 

не

 

обращаютъ

 

внимавія

 

на

 

тб

 

простыя

 

бесѣды,

 

ко-

торый

 

священникъ

 

могъ

 

бы

 

вести

 

нри

 

посъщевіи

 

домовъ

своихъ

 

прихожанъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

эти

 

то

 

бесѣды,

 

гдѣ

 

при-

шлось

 

бы

 

думать

 

не

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

„красноръчить",

 

а

 

про-

сто

 

учить,

 

дали

 

бы

 

пастырю

 

навыкъ

 

къ

 

складной

 

и

 

умѣлой

рѣчи.

 

„Если

 

бы

 

знали

 

вы,— иисалъ

 

С.

 

А.

 

Рачинскій, —съ

какою

 

радостію,

 

съ

 

какою

 

любовію,

 

съ

 

какимъ

 

благоговѣ-

ніемъ

 

встрѣчаетоя

 

людьми

 

простыми

 

евнщепникъ,

 

нроизно

сящій

 

въ

 

каждомъ

 

домъ

 

слово

 

назиданія

 

самое

 

непзбѣжное,

самое

 

простое,

 

столь

 

простое,

 

что

 

онъ

 

не

 

рѣшился

 

бы

 

про-

изнести

 

его

 

въ

 

церкви!

 

Вѣдь

 

не

 

въ

 

составлевіи

 

мудреныхъ
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рѣч(й

 

сказывается

 

благодать

 

учительства,

 

присущая

 

священ-

ству,

 

а

 

въ

 

томъ

 

веотразимомъ

 

дѣйствіи,

 

которое

 

произво-

дите

 

всякое

 

искреннее

 

слово

 

назидавія,

 

сказанное

 

священ-

викомъ.

 

И

 

лишь

 

этими

 

простыми,

 

искренними

 

бесѣдами

 

мо-

жете

 

научиться

 

свящевнивъ

 

произносить

 

и

 

въ

 

церкви

 

сло-

ва,

 

доходящія

 

до

 

всѣхъ

 

сердецъ".

Необходимость

 

всегда

 

имѣть

 

живое

 

слово

 

на

 

устахъ

 

луч-

ше

 

всего

 

сознается

 

пастыремъ,

 

когда

 

онъ

 

возьмется

 

за

 

не-

прерывное

 

проновѣданіе

 

слова

 

Божія;

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

бы

 

ни

силъ,

 

ни

 

времени

 

каждый

 

разъ

 

приготовить

 

писанную

 

нро-

повѣдь:

 

истивъ

 

вѣры,

 

воторыя

 

долженъ

 

изучать

 

каждый

 

хри-

стіанинъ,

 

такъ

 

много,

 

занятія

 

пастыря

 

нроповѣдника

 

такъ

обширны,

 

что

 

приходится

 

или

 

оставлять

 

народъ

 

безъ

 

нази-

данія,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

можете

 

быть

 

особенно

 

нуждаются,

 

или

испытывать

 

свои

 

способности

 

въ

 

имнровизаціи.

 

„Въ

 

дѣлѣ

учительства, —пишете

 

одинъ

 

іерей

 

въ

 

пастырскомъ

 

дневни-

кѣ, — одно

 

затрудняло

 

меня— это

 

необходимость

 

для

 

каждаго

воскреснаго

 

и

 

праздннчнаго

 

дня

 

изготовить

 

заблаговременно

письменвую

 

нроповѣдь.

 

Для

 

такой

 

письменной

 

работы

 

про-

сто

 

не

 

доставало

 

подчасъ

 

нужнаго

 

времевп,

 

особенно,

 

если

нѣсколько

 

празднивовъ

 

случится

 

на

 

недѣлѣ.

 

Какъ

 

ни

 

крат-

ка

 

должна

 

быть

 

проповѣдь,

 

а

 

все

 

же

 

минуте

 

10— 15

 

не-

избежно

 

займете, —и

 

вотъ

 

для

 

приготовления

 

ея

 

ириходилось

тратить

 

не

 

мало

 

времени,

 

столь

 

веобходимаго

 

для

 

разиыхъ

видовъ

 

пастырской

 

деятельности.

 

Желая

 

выйти

 

изъ

 

затруд-

ненія,

 

я

 

рѣшилъ

 

замѣнить

 

письменвыя

 

проповѣди

 

живой

 

им-

провизаціей

 

проповѣдническаго

 

слова"

 

').

 

Къ

 

такому

 

рѣшенію

придете

 

и

 

каждый

 

пастырь,

 

при

 

должномъ

 

отношеніи

 

къ

долгу

 

учительства,

 

и,

 

разъ

 

замънивъ

 

письменную

 

ироповъдь

импровизованною,

  

будетъ

   

потомъ

   

тихо,

   

шагъ

   

за

   

шагомъ

*)

 

Рукон.

 

для

 

оельск.

 

паст.

 

1902.

 

№

 

44.
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дальше

 

и

 

дальше

   

подвигаться

   

по

 

тому

   

нути,

   

на

   

который

вступилъ.

Говоря

 

о

 

„жпвомъ

 

слове",

 

мы

 

не

 

думаемъ,

 

что

 

всякая

устная

 

проповѣдь

 

будетъ

 

живою:

 

жизненность

 

проповеди

 

да-

ете

 

не

 

способъ

 

ея

 

произнесевія,

 

а

 

отношеніе

 

къ

 

ней

 

про-

поведника.

 

Проповедь

 

прежде

 

всего

 

должна

 

быть

 

жива

 

въ

самомъ

 

священникѣ;

 

она

 

должна

 

быть

 

голосомъ

 

чистаго

 

серд-

ца,

 

живущнго

 

въ

 

Боге

 

и

 

для

 

Бога,

 

она

 

должна

 

быть

 

пере-

жита

 

чувствами

 

и

 

всею

 

душою

 

священника.

 

Къ

 

сожаленію,

при

 

разсужденіи

 

о

 

достоинствахъ

 

проповеди,

 

часто

 

забыва-

ютъ

 

объ

 

этомъ

 

главнейшемъ

 

условіи,

 

безъ

 

соблюденія

 

кото-

раго

 

всякая

 

самая

 

хорошая

 

устная

 

проповедь

 

будетъ

 

ким-

валомъ

 

звяцающимъ

 

и,

 

наоборотъ,

 

при

 

наличности

 

котораго,

и

 

писанная

 

проповедь

 

будетъ

 

проходить

 

до

 

раздѣлевін

 

души

и

 

духа

 

и

 

будетъ

 

„судительна"

 

помышленіямъ

 

человеческимъ.

Устная

 

проповедь

 

здесь

 

полезна

 

только

 

потому,

 

что

 

скорее

вызовете

 

соответствующее

 

чувство

 

въ

 

самомъ

 

проповедни-

ке,

 

чемъ

 

механическое

 

чтеніе

 

по

 

тетрадкв

 

а ).

Не

 

споримъ,

 

что

 

импровизація

 

дѣло

 

трудное,

 

а

 

на

 

нер-

выхъ

 

порахъ,

 

можете

 

быть,

 

и

 

отважное,

 

но

 

не

 

нужно

 

ду-

мать,

 

что

 

импровизаторъ

 

непременно

 

долженъ

 

иметь

 

„осо-

бенный

 

таланте,

 

живость

 

ума,

 

легкость,

 

удобоподвижность,

живое

 

воображеніе,

 

особенный

 

даръ

 

слова,

 

силу

 

голоса,

 

бла-

гообразный

 

впдъ

 

и

 

всю

 

внешность,

 

известное

 

состояніе

 

здо-

ровья

 

и

 

нервной

 

системы,

 

будете

 

ли

 

онъ

 

иметь

 

эти

 

даро-

ванія

 

въ

 

самой

 

высшей

 

степени

 

и

 

полной

 

гармоніи

 

или

 

не-

много

 

меньше"

 

(см.

 

Живое

 

слово,

 

стр.

 

38— 53),

 

а

 

требует-

ся

 

отъ

 

него

 

„паче

 

и

 

более

 

всего

 

истинное

 

и

 

глубокое

 

бла-

гочестіе,

 

чистая

 

совесть,

 

любовь

 

къ

 

слушателямъ

 

и

 

уваже-

ніе

 

къ

 

своему

 

долгу.

  

Сіи

 

качества

 

суть

 

главный

 

источникъ

')

 

Странникъ.

 

1903.

 

Сентябрь.

 

4,

 

30.
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проповеднической

 

имировизаціи"

 

3 ).

 

При

 

добромъ

 

христіан-

скомъ

 

настроеніи,

 

при

 

любви

 

къ

 

своей

 

пастве

 

и

 

своему

 

де-

лу

 

и

 

при

 

сознаніи

 

своихъ

 

обязанностей,

 

пастырь,

 

обладаю-

щій

 

глубокимъ

 

знаніемъ

 

веры

 

и

 

жизни

 

своихъ

 

слушателей,

можете

 

и

 

безусловно

 

сумеете

 

говорить

 

простою,

 

общедоступ-

ною

 

речью,

 

которая

 

будетъ

 

исходить

 

изъ

 

души

 

и

 

къ

 

душе,

и

 

эта

 

речь

 

будетъ

 

истинно

 

живымъ

 

словомъ.

Ныне

 

часто

 

слышатся

 

жалобы

 

ва

 

скудость

 

и

 

безплод-

ность

 

современной

 

проповеди,

 

ее

 

считаютъ

 

отрешенною

 

отъ

жизни

 

действительной,

 

чуждою

 

совремеввыхъ

 

запросовъ,

 

лю-

дей

 

не

 

звающей— ни

 

ихъ

 

сворбей,

 

ни

 

радостей,

 

пи

 

паденій,

ни

 

возстаній;

 

отъ

 

проповеди

 

бегутъ

 

изъ

 

храма,

 

какъ

 

толь-

ко

 

проповедникъ

 

показывается

 

ва

 

каѳедрі,

 

а

 

те

 

случаи

когда

 

проповедь

 

слушаютъ

 

все

 

богомольцы,

 

считаютъ

 

при-

знакомъ

 

особаго

 

успеха

 

проповедника.

 

Отчего

 

это?

 

Оттого,

что

 

мы

 

забыли

 

о

 

существевномъ

 

въ

 

проповеди,

 

что

 

слово

наше

 

должно

 

быть

 

живымъ,

 

жпзведательнымъ,

 

оно

 

должно

давать

 

жизвь

 

душамъ,

 

питать

 

ихъ,

 

усовершать

 

для

 

вечной

жизви.

 

Мы

 

сѣемъ

 

слово

 

Божіе,

 

въ

 

воторомъ,

 

какъ

 

въ

 

ма-

ленькомъ

 

зерне-зародыше,

 

сокрыты

 

сокровища

 

жизни;

 

за-

падая

 

въ

 

души,

 

оно

 

будетъ

 

питать

 

ихъ,

 

давать

 

имъ

 

жизнь...

А

 

мы

 

то

 

часто

 

и

 

не

 

энаемъ,

 

какова

 

та

 

почва,

 

на

 

которой

хотели

 

бы

 

сеять,

 

мы

 

недостаточно

 

думаемъ

 

о

 

душахъ

 

на-

шихъ

 

слушателей,

 

объ

 

ихъ

 

настоящихъ

 

нуждахъ;

 

не

 

ставя

определенной

 

цели

 

для

 

своей

 

проповеди

 

вначале,

 

мы

 

отде-

лываемся

 

въ

 

средине

 

общими

 

туманными

 

местами,

 

который

не

 

приложимы

 

ни

 

въ

 

кому

 

и

 

могутъ

 

быть

 

высказавы

 

во

всякое

 

время,

 

везде,

 

предъ

 

всякими

 

слушателями,

 

и

 

закан-

чиваенъ

 

обычными

 

„будемъ

 

всемерно

 

избегать

 

греха"

 

и

 

т.

п.

 

Понятно,

 

такая

 

проповедь

 

не

 

—слово

 

жизни;

 

она

 

ничего

не

 

производите

 

и

 

никогда

   

не

  

произведете:

   

въ

   

насъ

   

нѣтъ

*)

 

Амфитеатровъ.

 

Чтеніе...

 

II.

 

216.
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той

 

жизни,

 

которую

 

хотели

 

бы

 

разделить

 

съ

 

другими,

 

а

 

разъ

ветъ

 

ея

 

въ

 

душе

 

в

 

сердце,

 

то

 

не

 

можете

 

быть

 

и

 

слова

жизви

 

ва

 

устахъ;

 

здесь

 

больше,

 

чемъ

 

где

 

либо,

 

требуется-

чтобы

 

проповедь

 

была

 

не

 

словесностію

 

только,

 

а

 

действо,

вавіемъ.

Говоря

 

такъ,

 

мы

 

подходимъ

 

въ

 

тому

 

„деликатному

 

вопро-

су",

 

котораго

 

по

 

веноторымъ

 

причинамъ

 

не

 

смѣемъ

 

касать-

ся

 

подробно,

 

но

 

не

 

мсжемъ

 

обойти

 

и

 

совершеннымъ

 

молча-

нісмъ.

 

Пастыри

 

наши

 

ивой

 

разъ

 

молчатъ,

 

смиренно

 

созна-

вая

 

свое

 

ведостоинство

 

и

 

ве

 

желая

 

заниматься

 

фарисеиз-

момъ,

 

возлагая

 

на

 

рамена

 

другихъ

 

тс,

 

чего

 

самъ

 

не

 

несешь.

Но

 

отъ

 

безмолвія

 

пастыря,

 

заметимъ,

 

слушатглямъ

 

его

 

ни"

чуть

 

не

 

легче,

 

а

 

при

 

проповедываніи

 

можете

 

быть

 

.некто

и

 

спасется",

 

и

 

самъ

 

проповеднивъ

 

прежде

 

всего,

 

когда,

 

вы-

ступая

 

съ

 

проповедью,

 

онъ

 

невольно

 

вснкій

 

разъ

 

заглянете

внутрь

 

себя

 

и

 

пожелаете

 

исправиться,

 

чтобы

 

не

 

услышать

отъ

 

другихъ

 

и

 

изъ

 

собствевныхъ

 

тайниковъ:

 

„врачу,

 

исцѣ-

лися

 

самъ"

 

(Ли.

 

ІГ.

 

23).

Намъ

 

остается

 

решить

 

еще

 

два

 

вопроса:

 

что

 

же

 

делать

темъ

 

проповеднивамъ,

 

которые

 

тщательно

 

подготовляются

къ

 

проповеди,

 

но

 

не

 

могутъ

 

выступить

 

на

 

каѳедре

 

безъ

тетрадки,

 

и

 

нужна

 

ли

 

какая

 

либо

 

подготовка

 

для

 

способныхъ

въ

 

импровизаціи.

Пищушіѳ

 

о

 

живомъ

 

слове

 

по

 

большей

 

части

 

утвержда-

ютъ,

 

что

 

только

 

оно

 

и

 

есть

 

проповедь

 

въ

 

собственпомъ

 

смыс-

ле,

 

въ

 

немъ

 

только

 

выражается

 

истинный

 

характеръ

 

па-

стырскаго

 

проповедничества.

 

Пусть

 

будетъ

 

такъ,

 

но

 

не

 

ду-

маемъ,

 

что

 

имнровизація

 

исключаете

 

совершенно

 

проповедь,

предварительно

 

подготовленную

 

и

 

произносимую

 

съ

 

помощью

тетрадки.

 

Дело

 

все

 

въ

 

томъ,

 

какъ

 

раньше

 

говорили

 

мы,

какъ

 

относится

 

къ

 

проповеди

 

самъ

 

проповедвикъ;

 

если

 

онъ

продумать,

 

нрочувствовалъ,

 

пережилъ,

 

обратилъ

 

въ

 

собствен-
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ное

 

достояніе

 

то,

 

что

 

передаете

 

слушатедямъ

 

и

 

отвечаете

ва

 

действительный

 

запросъ

 

ихъ,

 

то,

 

кажется

 

намъ,

 

и

 

тутъ

слово

 

можно

 

назвать

 

„живымъ".

 

Предполагается,

 

конечно,

ч

 

то

 

пропсведникъ

 

пе

 

читаете

 

по

 

тетрадке,

 

ни

 

на

 

секунду

не

 

отводя

 

отъ

 

нея

 

глазъ,

 

какъ

 

что

 

то

 

чужое,

 

незвакомое.

 

И

такая

 

проповедь

 

можете

 

быть

 

прекрасной,

 

глубоконазида-

тельной,

 

п,

 

наоборотъ,

 

изустно

 

сказанная— безцветвой,

 

су-

хой

 

п

 

малоилодной...

 

Вотъ

 

почему

 

вужво

 

терпеливо

 

отно-

ситься

 

ко

 

мвогимъ

 

изъ

 

техъ

 

добрыхъ

 

заслужепныхъ

 

пасты-

рей-проповеднивовъ,

 

которые

 

изъ

 

уважевія

 

въ

 

обычаю

 

или

иодъ

 

вліявіемъ

 

известнаго

 

примера

 

добросовестно

 

держатся

того

 

метода,

 

который

 

теперь

 

такъ

 

порицается,

 

и

 

тщательно

письменно

 

подготовляются

 

къ

 

проповеди.

Необходима

 

серьезная

 

подготовка

 

и

 

для

 

проповедвиковъ,

сиособныхъ

 

въ

 

импровизаціи:

 

импровизація— проповедь

 

не-

подготовленная

 

лишь

 

по

 

отвошенію

 

къ

 

выраженіямъ

 

мысли,

къ

 

форме

 

речи,

 

а

 

не

 

по

 

отношенію

 

къ

 

содержанію.

 

Мы

 

воз-

мущаемся

 

такими

 

беззастенчивыми

 

церковными

 

ораторами,

которые

 

говорятъ

 

безъ

 

всякаго

 

приготовления;

 

въ

 

ихъ

 

про-

поведи

 

нетъ

 

ничего

 

серьезнаго,

 

достойнаго,

 

возвышеннаго;

на

 

языке

 

гомилетики

 

ови

 

называются

 

корчемниками,

 

пре-

любодеями

 

слова

 

Божія;

 

они

 

не

 

имеютъ

 

достаточнаго

 

ува-

жения

 

къ

 

душамъ

 

слушателей...

 

Наши

 

славные

 

проповедни-

ки

 

поступали

 

не

 

такъ.

 

Преосв.

 

Іоаввъ

 

Смоленскій,

 

владея

даромъ

 

слова,

 

какъ

 

немногіс,

 

всегда

 

заблаговремевно

 

гото-

вился

 

къ

 

произнесенію

 

проповеди,

 

всегда

 

ньпередъ

 

тща-

тельно

 

обрабатывалъ

 

ее.

 

Преосв.

 

Амвросій

 

(Ключаревъ)

 

бук-

вально

 

записывалъ

 

свои

 

проповеди

 

прежде

 

произнесенія

 

ихъ.

Можно

 

быть

 

всегда

 

готовьпіъ

 

говорить

 

„живымъ

 

словомъ",

когда

 

умъ

 

и

 

сердце

 

проповѣдника

 

всегда

 

исиолвены

 

темъ,

что

 

овъ

 

хочетъ

 

сказать

 

своимъ

 

слушателямъ,

 

когда

 

уста

е го

 

говорятъ

 

„отъ

 

избытка

 

сердца".

 

„Где

 

нетъ

 

сего

 

избыт-
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на,

 

уста

 

нѣмѣютъ.

 

Какъ

 

хотите

 

вы,

 

чтобы

 

отъ

 

тощаго

 

сѣ-

мееи

 

плодъ

 

произрасталъ?

 

Откуда

 

возьмется

 

у

 

васъ

 

избы-

токъ

 

святыхъ

 

помысловъ

 

и

 

вдохвовевій

 

любви,

 

когда

 

про-

повѣдникъ

 

ве

 

пптаеп

 

онаго

 

въ

 

себѣ

 

молитвою,

 

чтепіемъ

слова

 

Божія

 

и

 

твореній

 

свв.

 

оо.,

 

размышлсвіемъ

 

о

 

себѣ

 

и

постояввымъ

 

наблюдевіемъ

 

немощей

 

человвчесвихъ?..

 

Ивой,

нонадѣясь

 

ва

 

богословскія

 

свои

 

иозвавія,

 

шесть

 

дней

 

забо-

тится

 

едивственво

 

о

 

мірскомъ,

 

а

 

въ

 

вавечеріе

 

седьмого

 

дня

ваудачу

 

избираетъ

 

текстъ,

 

призадумается,

 

бросить

 

на

 

бума-

гу

 

вѣсволько

 

бѣглыхъ

 

мыслей

 

и

 

мечтаетъ

 

уже

 

о

 

плодонос-

номъ

 

сѣяніи.

 

Послѣ

 

такого

 

скудваго

 

приготовленія,

 

уста

 

про-

повѣдвика

 

по

 

веобходвмости

 

передадутъ

 

христіанамъ

 

одну

лпшь

 

слабую

 

пищу,

 

безъ

 

жизненааго

 

сока

 

и

 

силы.

 

Въ

 

мір-

скихъ

 

нашнхъ

 

сношеніяхъ

 

что

 

видимъ

 

мы?

 

Тѣ

 

предметы,

 

ко

торыми

 

умъ

 

нашъ

 

плѣненъ

 

и

 

сердце

 

наполнено,

 

составля-

ютъ

 

сущность

 

разговоровъ

 

вашихъ;

 

любимое

 

нами

 

отзыва-

ется

 

въ

 

рѣчахъ;

 

мы

 

охотно

 

и

 

безъ

 

скуки

 

бесѣцуемъ

 

о

 

томъ,

что

 

любимъ.

 

Чему

 

же

 

дивиться,

 

если

 

слово^

 

во

 

храмахъ

произносимое,

 

подчинено

 

тому

 

же

 

нравственному

 

закону,

какъ

 

и

 

всѣ

 

прочія

 

слова

 

человѣческіа"...

 

*).

 

И

 

при

 

возвы-

шевномъ

 

настроевіи

 

души

 

проповѣдника

 

для

 

него

 

необходи-

мо

 

напряженное

 

умственное

 

приготовлевіе,

 

не

 

исключающее

и

 

хорошихъ

 

набросковъ

 

ва

 

бумагѣ.

 

Иначе

 

импровизованное

слово

 

можетъ

 

оказаться

 

бѣднымъ,

 

часто

 

совсѣмъ

 

негоднымъ

и

 

состоящимъ

 

изъ

 

однихъ,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

общихъ

 

мѣстъ,

а

 

самъ

 

илпровизаторъ

 

будетъ

 

лишь

 

оправдывать

 

пословицу:

«qui

 

ascendit

 

sine

 

labore,

 

descendit

 

sine

 

honore".

Таврич-

 

Fmapx.

 

Вгъд.

*)

 

Письма

 

о

 

должо.

 

свящ.

 

сана.

 

Т.

 

1

 

184—186.
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О

  

Б

 

Ъ

 

Я

   

В

 

Л

   

Е

 

Н

  

I

  

Я.

«Дрибинсній

 

Плодовой

 

Питомника.
Открыта

 

продажа

 

яблонь,

 

групп.,

 

вишенъ

 

и

 

с.іивъ.

 

Каталоги

съ

 

подробиымъ

 

описаніемъ

 

сортовъ

 

высылаются

 

безплатно

 

по

первому

 

требованію.

Адреса:

 

Горы-Горки,

 

Могилевской

   

губ.,

   

пмѣніе

 

Дрибинъ,

г-жѣ

 

Епифановой.

О

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

 

ИЗДАНІЯ

ЖУРНАЛА

„ЦЕРШНО-ПРШДСШ

 

ШКОЛА"
въ

  

1904—1905

 

подписном*

   

году.

Съ

 

1-го

 

августа

 

настоящаго

 

1У04

 

года

 

журнал*

 

„ЦЕР-

КОВНО-ПРИХОДСКАЯ

 

ШКОЛА"

 

вступает*

 

въ

 

восемнадцатый

годъ

 

своего

 

изданія.

 

[Іоставивъ

 

задачею

 

оказывать

 

завѣ-

дующимъ

 

церковными

 

школами

 

и

 

учаідимъ

 

въ

 

нихъ

 

возможное

содѣиетвіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитяпіа

 

и

 

ооученія,

 

реднвція

 

журнала

заботилась

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

о

 

разъяснеиш

 

возникавшихъ

вопросовъ

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

нрактичеекомъ

 

смьтслѣ,

 

имѣя

въ

 

виду

 

главный:,

 

образом*

 

потребности

 

и

 

нужды

 

школъ

церковных*.

 

Редакція

 

надѣется,

 

что

 

установившаяся

 

въ

 

те-

ченіи

 

минувшихъ

 

лѣтъ

 

живая

 

духовная

 

связь

 

между

 

нею

 

и

непосредственными

 

церкггпно-школыіыми

 

дѣятелями

 

еще

 

болѣе

расширится

 

въ

 

будуіцемъ

 

и

 

что

 

лица

 

эти,

 

содействуя

 

распро-

странению

 

журнала

 

въ

 

средѣ

 

учащих*,

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

не

 

откажутся

 

знакомить

 

насъ

 

со

 

веѣми

 

сторонами

   

школьной
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жизни,

 

ус ювікми

 

виспитапія

 

и

 

обученія,

 

внѣкласснаго

 

чтенія,

внѣклассных*

 

бесѣдъ,

 

занятій

 

по

 

садоводству,

 

огородничеству,

пчеловодству

 

и

 

проч.

 

Школа

 

въ

 

этом*

 

отношеніи

 

пред-

ставляет*

 

такое

 

же

 

богатство

 

и

 

разнообразіе,

 

как*

 

и

 

всякій

живой

 

организм*,

 

как*

 

и

 

самая

 

жизнь.

Журнал*

 

«Церковно-приходская

 

Школа»

 

въ

 

наступающем*

году

 

изданія

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежнему,

 

ежемѣсячно,

 

въ

двухъ

 

отдѣлахъ.

 

Согласно

 

с*

 

утвержденного

 

Святѣйшимъ

 

Си-

нодом*

 

программою,

 

въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

журнала,

 

кромѣ

дидактических*

 

указаній

 

но

 

предметам*

 

обученіа

 

въ

 

школах*

церковно-приходскихъ

 

и

 

грамоты,

 

будутъ

 

помещаемы

 

статьи,

касающіяся

 

устройства

 

школы

 

вообще,

 

внѣпшихъ

 

порядков*

въ

 

ней,

 

способов*

 

содержанія

 

и

 

осуществлепія

 

этихъ

 

спо-

собов*

 

на

 

нрактикѣ

 

въ

 

различных*

 

еиархіяхъ,

 

а

 

также

обозрѣпіе

 

выдающихся

 

статей

 

въ

 

педагогическихъ

 

журналахъ

и

 

разбор*

 

книг*,

 

издаваемых*

 

для

 

школ*

 

и

 

народа.

 

Во

 

второмъ

ОТДѣлѢ,

 

назначаемом*

 

для

 

чтенія

 

въ

 

шкодѣ

 

и

 

дома,

 

будутъ

помѣщаемы,

 

составленные

 

применительно

 

к*

 

дѣтскому

 

по-

пиманію.

 

статьи

 

и

 

разсказы,

 

которые

 

по

 

окончаніи

 

года

 

со-

ставят*

 

отдельный,

 

законченный

 

небольшой

 

том*

 

для

 

дѣтскаго

и

 

народнаго

 

чтенія.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

руб.

В*

 

Кіевѣ:

 

1)

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

«Церковно-нриходскня

Школа»;

 

2)

 

въ

 

редакціи

 

журпала

 

«Руководство

 

для

 

сельских*

пастырей»,

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи;

 

3)

 

у

 

книго-

продавца

 

И.

 

А.

 

Розова,

 

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

Одессв.

В*

 

С.-ПетербурГБ:

 

1J

 

в*

 

Синодальной

 

книжной

 

лавкѣ;

 

2)

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

Въ

 

МосквѢ:

 

въ

 

книжном і.

 

магазинѣ

 

К.

 

И.

 

Тихомирова.

Редактор*

 

П.

 

Игнатовичъ.
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ПРОСПЕКТЫ

 

БЕЗПЛАТНО.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

   

ПОДПИСКА

на

 

необходимую

 

справочаую

 

книгу

-ПРАВЯЩАЯ

  

РОСС1Я»-
Сборник*

 

свѣдѣній

 

о

 

правах*

 

и

 

обязанностях*

 

административ-

ных*

 

учреждепій

 

и

 

должностных*

 

лиц*

 

Россійской

   

Имперіи

ОТЪ

 

Г0СУДАРСТ8ЕННАГ0

 

СОВЪТА

 

ДО

   

СЕЛЬСКАГО

   

СТА-

РОСТЫ.

Три

 

части-

 

—

 

Приложенія. — До

  

1000

 

страниц*.

Первые

 

двѣ

 

чаети

 

вышли

 

и

 

высылаютея

 

подписчике мъ

Цѣна

 

с*

 

доставкою

 

п

 

пересылкою

 

въ

 

Европейской

 

Россіи

5

  

пять

  

рублей

  

5
Подписку

 

принимает*

 

книжный

   

складъ

  

Н.

 

И.

   

Игнатова,

С.-Петербург*,

 

Владимірскій

 

пр.,

 

дом*

 

№

 

2.
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При

 

настоящемъ

 

№

 

прилагается

 

объявленіе

 

отъ

 

фабрики
Ш.

 

ЛИХТЕНШТЕЙНА

Содержаще.

 

Ом«<)|»».»*>

 

иффщмціалъмъим:

 

1)

 

Епарх.

 

распоряж.

 

и

извѣстія.

 

2)

 

Отчетъ

 

эмерит.

 

кассы

 

за

 

1903

 

г.

 

3)

 

Отчетъ

 

ц.-пр.

 

попечительства

с.

 

Знаменскаго

 

за

 

3-е

 

трехлѣтір.

 

4)

 

Архіерейскія

 

богослуженія.

 

5)

 

Объявления.
ОмгНъла

 

ыеоффшшціа.ъывъшіі:

 

1)

 

Несколько

 

слояъ

 

о

 

другой

 

псти-

нѣ.

 

2)

 

Пустынножительство

 

въ

 

Рославліскихъ

 

лѣсахъ.

 

3)

 

Иіъ

 

воспоминаній

 

объ
А.

 

II.

 

Отрунниковѣ.

 

1)

 

Деятельность,

 

предстоящая

 

православному

 

русскому

 

ду-

ховенству

 

въ

 

дѣ :іѣ

 

устроеніл

 

русской

 

зомли.

 

5)

 

О

 

живомъ

 

ііроновѣцническомъ

словѣ.

 

6)

 

Объявлении.

Редактор*,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Н.

 

ВинОГраДСКІЙ .

Печатать

 

позволено

 

цензурою.

 

Смоленгкъ,

 

12

 

сентября

 

1904

 

года.

Цепворъ,

 

соборный

 

ключарь,

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Кавгрвпевъ.

Паровая

 

типо-читпграфія

 

Я.

 

Н.

 

Подземснаго


