
Годъ

 

XL. 16—31

 

марта

 

1904

 

года.

СМОЛЕНСКІЯ

шриииш

 

шмот.
Выхадятъ

 

два

 

раза

 

въ

              

Wtkb

    

£%

            

Цѣна

 

годовому

 

ивдавію
мѣсяцъ.

                          

bJ4S

    

49»

                

4

 

руб.

 

50

 

вон.

отд*лъ

 

о-ф.-фжсіл^х^.оіЬрЕэгый.

Указъ

  

Его

 

Императорскаго

  

Величества

 

Самодержца

  

Все-
россійскаго

  

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

  

Синода

Преосвященному

 

Петру,

 

Епископу

 

Смоленскому

 

и

 

До-
рогобужскому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

представление

 

Вашего

Преосвященства

 

отъ

 

14

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

As

 

1 877,

 

въ

 

ко-

емъ

 

ходатайствуете

 

о

 

перемѣщеніи

 

настоятеля

 

Юхновскаго
Казавскаго

 

монастыря,

 

игумена

 

Петра

 

на

 

должность

 

настоя-

теля

 

Дорогобужсваго

 

Бодднна

 

монастыря,

 

съ

 

удостоевіемъ

его

 

возложенія

 

палицы,

 

и

 

о

 

замѣщевіи

 

должности

 

настояте-

ля

 

въ

 

Юхновсвомъ

 

Еазанскомъ

 

монастырь.

 

Приказали:

 

соглас-

но

 

ходатайству

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

перемѣстить

 

насто-

ятеля

 

Юхновскаго

 

Казанскаго

 

необщежительнг'го

 

монастыря,

Смоленской

 

епархіи,

 

игумена

 

Петра

 

на

 

должность

 

настояте-

ля

 

Дорогобужскаго

 

Болдина

 

необщежительваго

 

монастыря,

 

той
же

 

епархіи,

 

съ

 

возложеніемъ

 

на

 

него

 

палицы,

 

а

 

настояте-

лемъ

 

Юхновскаго

 

Казанскаго

 

монастыря

 

назначить

 

казначея
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Вяземскаго

 

Свято-Предтѳчева

 

монастыря,

 

іеромонаха

 

Выводи-
ма;

 

о

 

чемъ

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій

 

послать

 

Вашему

Преосвященству

 

указъ.

Марта

 

5

 

дня

 

1904

 

г.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

Смоленска™

 

Епархіальнаго

   

Комитета

  

Православнаго

 

Мис-
сіонерскаго

 

Общества

 

за

 

1903

 

г.

Смоленсвій

 

Епархіальный

 

Комитета

 

Православнаго

 

Мис-
сіонерскаго

 

Общества,

 

согласно

 

§

 

60

 

Высочайше

 

утвержден-

наго

 

устава

 

сего

 

Общества,

 

долгъ

 

имѣетъ

 

предложить

 

чде-

намъ

 

онаго

 

Общества

 

по

 

Смоленской

 

енархіи

 

отчета

 

свой
за

 

минувшій

 

1903

 

годъ.

 

Цѣль

 

Смоленскаго

 

Комитета

 

П.

 

М.
0.,

 

какъ

 

извѣстно,

 

состоитъ,

 

главвымъ

 

образомъ,

 

въ

 

томъ?

чтобы

 

сдѣлать

 

идею

 

миссіонерства,

 

но

 

возможности,

 

досто-

яніемъ

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

чадъ

 

Смоленской

 

паствы,

 

при-

влекая

 

однихъ

 

къ

 

поступленію

 

въ

 

число

 

членовъ

 

П.

 

М.

 

0.,

другихъ

 

въ

 

большимъ

 

или

 

ыеиынимъ

 

пожертвованіямъ

 

на

миссіонерское

 

двло.

 

Цѣль

 

эта

 

въ

 

1903

 

г.,

 

какъ

 

и

 

въ

 

пре-

дыдущее

 

годы,

 

достигалась

 

путемъ

 

пастырскихъ

 

поученій

 

о

миссіонерствѣ,

 

посредствомъ

 

пригласительныхъ

 

сборныхъ

листовъ,

 

распространепіемъ

 

въ

 

народѣ

 

свѣдѣній

 

о

 

дѣятѳль-

ности

 

православныхъ

 

миссій

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

1903

 

г.

 

число

 

чле-

новъ

 

П.

 

М.

 

0.

 

по

 

Смоленской

 

епархіи

 

было,

 

кромѣ

 

3

 

пожиз-

ненныхъ,

 

355

 

челов.

 

въ

 

качествѣ

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ:

въ

 

семъ

 

числѣ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

было

 

229

 

и

 

прочихъ

сословій

 

126.

 

Число

 

членовъ

 

Смоленскаго

 

Миссіонерскаго

Отдѣленія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

болве

 

на

 

29

 

чел.

 

противъ
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предыдущаго

 

года.

 

Что

 

касается

 

всего

 

Православнаго

 

Мис-

сіонерскаго

 

Общества,

 

то

 

въ

 

немъ

 

число

 

членовъ

 

въ

 

по-

слѣднемъ

 

отчетномъ

 

(1902)

 

г.

 

возрасло

 

до

 

18345

 

чел.;

сумма

 

прихода

 

равнялась

 

(съ

 

отстаткомъ

 

отъ

 

1901

 

г.)

1883773

 

р.

 

52

 

к.;

 

расходъ -594976

 

р.

 

96

 

к.;

 

остатокъ

къ

 

1903

 

г.— 1288796

 

р.

 

56

 

к.;

 

трудами

 

отѳчествевныхъ

миссіонеровъ

 

обращено

 

въ

 

христіанство

 

4007

 

ч.:

 

въ

 

семъ

числѣ—въ

 

миссіяхъ

 

Сибирскихъ

 

2525,

 

въ

 

Европейской

Россіи— 239,

 

въ

 

Японіи —1103

 

и

 

Сѣверной

 

Америкѣ —140;

наконецъ,

 

въ

 

школахъ

 

М.

 

0.

 

было

 

свыше

 

30.000

 

учащихся

и

 

въ

 

этомъ

 

чисдѣ

 

немало

 

инородцевъ —не

 

хрпстіанъ.

 

Uo

общему

 

признавію

 

миссіонеровъ,

 

школы

 

служатъ

 

самымъ

дѣйствительнымъ

 

срѳдствомъ

 

для

 

приготовленія

 

почвы,

 

на

которой

 

съ

 

надеждою

 

и

 

успѣхомъ

 

сѣется

 

сѣмя

 

слова

 

Божія

и

 

приноситъ

 

свой

 

плодъ.

 

Вообще,

 

обозрѣвая

 

дѣятельность

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

можно

 

сказать,

 

что

труды

 

и

 

заботы

 

нашего

 

Общества

 

о

 

великомъ

 

дѣлѣ.

 

ему

 

по-

рученномъ

 

по

 

милости

 

Божіей

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

добрыхъ

людей,

 

не

 

безплодны.

 

Слава

 

Господу

 

Богу

 

и

 

благодареніе

добрымъ

 

людямъ,

 

пришѳдшимъ

 

съ

 

своею

 

помощію

 

Христо-

вымъ

 

благовѣстнивамъі

Составь

 

Комитета.

Во

 

главѣ

 

членовъ

 

П.

 

М.

 

0.

 

по

 

Смоленской

 

епархіи

 

стоялъ

мѣстный

 

Епархіальный

 

Миссіонерскій

 

Комитета,

 

въ

 

составъ

коего

 

входили:

 

председатель

 

Его

 

Преосвященство,

 

ГІреосвя-

щеннѣйшій

 

Петръ,

 

епископъ

 

Сиоленсвій

 

и

 

Дорогобужекій;

товарищъ

 

предсѣдателн

 

Смоленскій

 

губернаторъ,

 

т.

 

с.

 

Н.

 

А.

Звегинцовъ;

 

члены:

 

1)

 

Смоленскій

 

вице-губернаторъ

 

3.

 

В.

Философовъ;

 

2)

 

Смоленскій

 

Спасо-Авраміевскаго

 

монастыря

архимандрита

 

Инновентій

 

(съ

 

септября

 

мѣсяца

 

отчетнаго

 

года
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находящійся

 

на

 

покоѣ);

 

3)

 

ревторъ

 

Смоленской

 

духовной

 

се-

минаріи,

 

архпмандрптъ

 

Алипій;

 

4)

 

каѳедральный

 

прот.

 

I.

 

С.
Соколовъ;

 

5)

 

законоучитель

 

классической

 

гимназіи ,

 

прот.

 

В.

В.

 

Соколовъ;

 

6)

 

д.

 

с.

 

с.

 

В.

 

О.

 

Тиленъ;

 

7)

 

смотритель

 

Смо-

ленскаго

 

духовваго

 

училища,

 

ст.

 

с.

 

И.

 

П.

 

Сперанскій

 

и

 

8)
пот.

 

поч,

 

гражд.

 

П.

 

О.

 

Ланинъ.

 

Казначеемъ

 

Комитета

 

со-

стоялъ

 

колл.

 

сов.

 

А.

 

С.

 

Глѣбовъ;

 

дѣлопроизводителемъ

 

свящ.

А.

 

Яблонскій.

Дѣятельность

 

Комитета.

Дѣятельность

 

Смоленскаго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета

 

въ

1903

 

г.,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущіе

 

годы

 

состояла,

 

главнымъ

образомъ

 

въ

 

пріемѣ

 

денежныхъ

 

суммъ

 

въ

 

пользу

 

Прав»

Мисс.

 

Общества,— по

 

всѣмъ,

 

дозволеннымъ

 

закономъ,

 

стать-

ямъ

 

прихода;

 

причемъ

 

поступившія

 

на

 

приходъ

 

деньги

 

свое-

временно

 

записывались

 

въ

 

книгу

 

и

 

вносились

 

на

 

храненіе
въ

 

мѣстное

 

Отдѣленіе

 

государ,

 

банка

 

и

 

въ

 

мѣстное

 

губерн.

казначейство;

 

лицамъ

 

и

 

учрежденіямъ,

 

доставившимъ

 

по-

жертвовала

 

въ

 

Комитета,

 

посылались

 

всякій

 

разъ

 

особые

увѣдомленія

 

о

 

полученіи

 

денегъ;

 

дѣйствительнымъ

 

же

 

чле-

намъ,

 

внесшимъ

 

не

 

менѣе

 

3

 

р.,

 

выдавались

 

установленныя

свидѣтельства;

 

а

 

каждую

 

треть

 

года

 

давались

 

свѣдѣнія

 

о

движеніи

 

комитетскихъ

 

суммъ

 

въ

 

главный

 

Совѣтъ

 

П.

 

И.

 

0.

Всего

 

въ

 

1903

 

г.

 

принято

 

Комитетомъ

 

обычныхъ

 

денежныхъ

поступленій

 

на

 

сумму

 

4140

 

р.

 

27

 

к,;

 

главвый

 

же

 

расходъ

Комитета

 

въ

 

І903

 

г.

 

составляло

 

отправленіе

 

4000

 

р.

 

въ

 

г.

Бійскъ

 

на

 

содержаніе

 

Алтайской

 

миссіи,

 

вслѣдствіе

 

отноше-

нія

 

Соввта

 

П.

 

М.

 

О.отъ

 

19

 

іюня

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

617

 

*),

 

по

*)

 

Алтайская

 

мисоія —старѣйшая

 

и

 

наиболѣе

 

благоустроенная

 

изъ

 

Сибирскихъ

миосій.

 

Въ

 

послѣднелъ

 

отчетпомъ

 

(1902)

 

г.

 

она

 

состояла,

 

кромѣ

 

начальника

ыиссіи— епископа

 

Бінекаго,

 

ивъ

 

30

 

свящ.

 

лицъ

 

(въ

 

семъ

 

числѣ

 

4

 

ліак.)

 

и

 

65
псадомщ.

 

и

 

учит.;

 

православное

 

населѳніе

 

Алтая

 

состояло

 

изъ

 

39664

 

ч.,въсеиь

числѣ

 

25964

 

ішород.;

 

школъ

 

въ

 

миссіи

 

55,

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

1781

 

ч.;

 

трудами

Алт.

 

миссіонеровъ

 

обращено

 

въ

 

христ.

 

вѣру

 

изъ

 

явычества

 

124

 

ч.
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тому

 

же

 

отношенію,

 

послано

 

въ

 

Совѣтъ

 

82

 

р.

 

85

 

к.,

 

со-

бранныхъ

 

въ

 

1902

 

г.

 

на

 

Японскую

 

миссію,

 

0

 

полученіи

означенныхъ

 

суммъ

 

Комитета

 

увѣдомленъ:

 

отъ

 

Алтайской

миссіи

 

отношеніемъ

 

отъ

 

15

 

іюля

 

за

 

Ш

 

928,

 

отъ

 

Совѣта

отношеніемъ

 

отъ

 

30

 

числа

 

того

 

же

 

мѣсяца

 

за

 

Ш

 

703.

 

За-
тѣмъ,

 

по

 

просьбѣ

 

священника

 

с.

 

Малюшекъ,

 

Порѣч.

 

у.,

Александра

 

Соколова,

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

членовъ

 

Смолен-

скаго

 

Миссіонерскаго

 

Отдѣлѳнія,

 

бывшемъ

 

2

 

марта

 

отчетнаго

года,

 

постановлено

 

выдавать

 

свящ.

 

Соколову

 

100

 

р.

 

ежего-

дно

 

въ

 

миссіонерское

 

пособіе,

 

за

 

совершеніе

 

имъ

 

Богоолуже-

нія

 

на

 

латышсвомъ

 

язывѣ

 

для

 

иравославныхъ

 

латышей

 

Порѣч.

уѣзда;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

выдано

 

Комитетомъ

 

за

 

1903

 

г.,

за

 

лсключеніемъ

 

мѣсяцевъ

 

января

 

и

 

февраля,

 

83

 

р.

 

34

 

к.

По

 

просьбѣ

 

же

 

православныхъ

 

латышей

 

Смоленскаго

 

у.,

 

на-

чато

 

съ

 

августа

 

мѣсяца

 

отчетнаго

 

года,

 

съ

 

раэрѣшепія

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

ежемѣсячное

 

служеніе

 

литургій

на

 

латышскомъ

 

языкѣ

 

и

 

въ

 

г.

 

Сыоленскѣ;

 

на

 

каковой

 

пред-

мета

 

Комитета

 

израсходовалъ

 

единовременно

 

50

 

р.

 

Прочій

расходъ

 

Комитета

 

въ

 

386

 

р.

 

10

 

в.

 

производили

 

по

 

обыч-

нымъ

 

статьямъ,

 

ноказаннымъ

 

ниже.

Сотрудниками

 

Комитета

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

мис-

сіонерское

 

дѣло

 

были

 

настоятели

 

монастырей,

 

приходскіе

священники

 

и

 

окружные

 

благочинные;

 

изъ

 

нихъ

 

оказали

особыя

 

услуги

 

Комитету:

 

а)

 

настоятель

 

Юхновскаго

 

Казан»

ско-Богоматерскаго

 

монастыря,

 

о.

 

игуменъ

 

Штръ\

 

б)

 

всѣ

священники

 

4

 

го

 

округа

 

Бѣльскаго

 

уѣзда

 

и

 

особенно

 

с.

Софьина

 

С.

 

Звѣревъ'-,

 

того

 

же

 

уѣзда

 

свящ.:

 

А.

 

Кулагтъ

(с.

 

Пониз.),

 

Е.

 

Щеголевъ

 

(с.

 

Тихон.)

 

и

 

Д.

 

Четыртнъ

 

(с.

Кн.-Андр.);

 

Вязем.

 

уъзда

 

1.

 

Селезневъ

 

(о.

 

Сераж.);

 

Гжат.

 

у.

А.

 

Зыковъ

 

(с.

 

Гун.);

 

Е.

 

Лоповъ

 

(с.

 

Потаи.);

 

/.

 

Еекрасовъ

(с.

 

Колок.);

 

I,

 

Селезневъ

 

(с.

 

Воронц.);

 

Сычев,

 

у.

 

В.

 

Зы-
ковъ

 

(с.

   

Коров.-Подг.)

 

и

   

Юхнов.

  

у.

   

Л.

 

Богдановгт

 

(с.
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Клим.).

 

Оо.

 

благочинные:

 

Бѣльскіе

 

уу.:

 

Д.

 

Селезневъ,

 

Г.
Еляшкевичъ

 

и

 

М.

 

Медвѣдковъ;

 

Вязем.

 

град.

 

прот.

 

Н.
Заболотскгй

 

и

 

уу.

 

прот,

 

Е.

 

Черскій,

 

Е.

 

Бѣляевъ

 

и

 

М.
Маркову

 

Гжат.

 

уу.:

 

I.

 

Соколовъ

 

и

 

Е.

 

Уклонскій;

 

Духовщ.

уу.:

 

прот.

 

А.

 

Еасѣдкинъ

 

и

 

А.

 

Ллитжъ',

 

Ельн.

 

у

 

/.

 

Се-
менову

 

Порѣч.

 

у.

 

прот.

 

А.

 

Савиншй;

 

Росл.

 

у.

 

1.

 

Еедо-
сѣкинъ;

 

Сычев,

 

град.

 

прот.

 

/.

 

Соколовъ

 

и

 

уу.:

 

С.

 

Сквор-
цовъ,

 

L

 

Оглоблжъ

 

и

 

Л.

 

Бѣлкинц

 

Юхнов.

 

у.

 

В.

 

Ео-
рѣцкій.

 

Вышеозначеннымъ

 

лицамъ,

 

а

 

также

 

всѣмъ

 

оо.

 

бла-

гочиннымъ,

 

вастоятеламъ

 

монастырей

 

и

 

церквей

 

и

 

всѣмъ

рѳвнителямъ

 

о

 

роспространеніи

 

православія

 

Комитета

 

выра-

жаетъ

 

искреннюю

 

признательность.

Состояние,

 

суммъ

 

Комитета

 

въ

 

1903

 

году.

А.

    

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

ДЪ.

Отъ

 

1902

 

г.

 

осталось

 

вапиталовъ:

Неприкосновеннаго........ 1580

 

р,

 

—

 

в.

Запаснаго .......... 2806

 

„

 

37

 

„

Расходнаго .......... 1277

 

„

 

18

 

„

Итого

   

.

    

.

    

5663

 

р.

 

55

 

в.

Въ

 

1903

 

г.

 

поступило:

а)

  

Запаснаго

 

капитала:

1)

  

Тарел.

 

сбора

   

въ

 

нед.

 

Православія.

    

.

    

1438

 

„

 

16

 

„

2)

  

Пожертв.

 

церкв.,

 

причт,

 

и

 

отдѣлъныхъ

линъ,

 

а

 

также

 

сверхчленсвихъ

 

взносовъ

     

.

    

1048

 

„

 

36

 

„

Итого

   

.

    

.

    

2486

 

р.

 

52

 

в.

б)

  

Расходнаго:

1)

  

Отъ

 

Зі>5

 

член.,

 

но

 

3

 

р.

 

отъ

 

каждаго.

    

1065

 

„

 

--■

  

„

2)

  

Кружечнаго

 

сбора

   

на

 

распр.

 

прав.

    

.

      

335

 

„

    

9

 

я



—

 

331

 

—

3)

  

%°/о

 

на

 

вапиталъ

 

Комитета

   

.

   

.

   

.

      

177

 

„

  

83

  

„

4)

  

Въ

 

возмѣщ.

   

5°/0

  

сбора

  

съ

  

напитала

Комитета

 

за

 

1902

   

г........

          

3

 

„

  

30

  

„

5)

  

На

 

Японсвую

 

миссію ......

        

72

 

,

  

53

  

„

Итого

   

.

    

.

    

1653

 

р.

 

75

 

в.

Итого

 

въ

 

1903

 

г.

 

поступило

 

наличными

4140

 

р.

 

27

 

к.,

 

а

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1902

 

г.

всего

 

въ

 

1903

 

г.

 

на

 

нриходѣ

 

было

 

9803

 

р.

82

 

к............. 9803

 

„

 

82

 

„

Б.

    

РАСХОДЪ.

1)

   

Переведено

 

въ

 

г.

 

Бійскъ

 

на

 

содержаніѳ

Алтайской

 

миссіи:

 

изъ

 

запаса,

 

остат.

 

капи-

тала

 

2805

 

р.

  

67

 

в.

 

и

 

изъ

   

расходн.

 

остат.

1194

 

р.

 

33

 

в.,

 

всего ....... 4000

 

„

 

—

 

„

2)

  

Въ

 

Совѣтъ

 

П.

 

М.

 

0.

 

на

 

содерш,

 

Япон.

миссіи

 

состоявш.

  

въ

 

расходн.

 

остат.

 

вапит.

       

82

 

„

 

85

 

„

3)

  

Изъ

 

расходн.

 

вапит.

 

1903

 

г.

 

употреб-

лено:

а)

 

священнику

 

с.

 

Мамошевъ,

 

Порѣчсв.

 

у.,

Алевсандру

 

Соволову,

 

вавъ

 

объяснено

 

выше,

выдано ............

       

83

 

„

 

34

 

„

6)

  

члену

 

Консисторіи,

 

прот.

 

В.

 

Бѣлавен-

цеву

 

на

 

вознаграждѳніе

 

того

 

же

 

свящ.

 

Сово-
волова

 

за

 

совершеніѳ

 

имъ

 

двухъ

 

литургій

на

 

латышсвомъ

 

язывѣ

 

въ

 

г.

 

СмоленсвЪ

 

и

 

на

выписку

 

латышсвихъ

 

богослужебныхъ

 

внигъ

выдано ............

        

50

 

„

   

—

 

„

в)

  

за

 

переводь

  

вышеозначенныхъ

   

суммъ

въ

 

г.

 

Бійскъ

 

и

 

въ

 

Совѣтъ

 

П.

 

М.

 

0.

 

уплачено.

          

1

  

я

 

85

 

„

г)

  

въ

 

редакцію

   

„Смоленсваго

   

ВЬстнива"



—
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—

за

 

напечатаніе

 

2

 

обънвл.

 

объ

 

общ.

 

собр,

   

.

           

7

 

„

 

60

 

,

д)

   

въ

 

ред.

 

„Смоленскихъ

 

Епархіальныхъ

Ведомостей"

 

за

 

340

 

оттиск,

 

отчета

 

Комите-

та

 

1902

 

г............

           

8

 

„

 

—

 

„

е)

   

по

 

содерж.

 

канцеляр.

 

Комит.

 

и

 

по

 

уп-

лате

 

разсыльн..........

           

8

 

„

 

65

  

„

ж)

   

казначею

 

Цомит.

 

въ

 

возмѣщ.

 

расход.

его

 

по

 

поѣздв.

 

въ

 

Отд.

 

банка,

 

казнач.

 

и

 

почт,

вонтору

 

со

 

вклад,

 

денегъ

 

и

 

за

 

получ.

 

оныхъ

въ

 

1й02

 

году ..........

        

10

 

„

 

—

 

„

з)

   

дѣлопроизвод.

 

вознагражденія

    

.

    

.

    

.

      

300

 

„

 

—

 

„

Итого

   

.

    

.

     

469

 

р.

 

44

 

к.

А

 

всего

 

въ

 

1903

 

г.

 

употреблено

 

въ

 

рас-

ходъ

 

4552

   

р.

   

29

  

к........ 4552

 

„

 

29

 

„

В.

    

ОСТАТОК

 

Ъ.

Къ

 

1904

 

г.

 

состоитъ

 

въ

 

остатке :

Неприкосновеннаго

 

капит......

     

1580

  

,

     

-

   

„

Запаснаго ..........

     

2487

 

„

   

22

   

„

Расходнаго ..........

     

1184

 

„

   

31

   

„

Всего

  

.

    

.

    

.

     

5251

 

р.

 

53

 

к-

Въ

 

семъ

 

числѣ:

Билетами ...........

     

3350

 

„

 

—

 

„

Наличными ..........

    

1901

  

„

 

53

 

„

Итого

   

.

    

.

    

5251

 

р.

 

53

 

к.

Остаточныя

 

деньги

 

состоятъ:

1)

 

Въ

 

девяти

 

билетахъ

 

госуд.

 

4°/ 0

 

ренты,

изъ

 

которыхъ

 

два

 

по

 

1000

 

р.

 

за

 

№

 

0592,

сер.

 

98,

 

и

 

Ш

 

2836,

   

сер.

 

175,

  

одинъ

   

въ

500

 

р.

 

за

 

As

 

0855,

 

сер.

 

95,

 

два

 

но

 

200

 

р.
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за

 

Ms

 

0833

 

и

 

0834,

 

еер.

 

95,

 

и

 

четыре

 

по

100

 

р.

 

за

 

Ж

 

0389,

 

сер.

 

101,

 

0362

 

сер.

100,

 

13006,

 

сер.

 

89

 

и

 

3849,

 

сер.

 

100)
на

 

сумму ........... 3300

 

,

 

—

 

„

2)

    

Въ

   

серіи

    

госуд.

    

казначейства

    

за

Ш

 

434061 ...........

       

50

 

„

 

—

 

,

3)

  

Въ

 

мѣстн.

 

Отд.

 

госуд.

 

банка

   

на

 

хра-

неніи. ............ 113

 

щ

 

24

 

„

4)

  

Въ

 

мѣстн.

 

Отд.

 

гос.

 

сберегат.

 

вассы.

    

1785

 

„

 

—

 

„

и

 

5)

 

на

 

рувахъ

 

у

 

вазначея

 

Комитета

    

.

          

3

 

„

 

29

 

„

Процентные

 

билеты

 

Комитета

 

хранятся

 

въ

 

мѣстномъ

 

іу-

бернсвомъ

 

казначействе,

 

въ

 

нарочито

 

для

 

сего

 

устроѳнномъ

ящике,

 

за

 

печатями

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

Комитета.

Въ

 

заключеніе

 

отчета

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Об-

щества,

 

по

 

Смоленскому

 

Отдѣленію

 

его,

 

за

 

1903

 

годъ

 

слѣ-

дуетъ

 

пожелать

 

и

 

надеяться,

 

что

 

усердіе

 

и

 

любовь

 

право-

славвыхъ

 

руссвихъ

 

людей

 

къ

 

великому

 

и

 

святому

 

дѣлу

 

рас-

пространяя

 

св.

 

вѣры

 

Христовой

 

между

 

неверующими

 

не

освудеетъ,

 

что

 

исконная

 

преданность

 

русскаго

 

народа

 

св.

вере

 

православной

 

воздвигнетъ

 

самоотверженныхъ

 

пропо-

веднивовъ

 

и

 

дастъ

 

имъ

 

средства

 

для

 

обращенія

 

ко

 

Христу

нашпхъ

 

братій,

 

погибающихъ

 

во

 

тьме

 

языческаго

 

суевѣрія.

Съ

 

этою

 

надеждою

 

наше

 

Общество

 

и

 

начинаетъ

 

новый

 

годъ

своей

 

посильной

 

деятельности.

Подлинный

 

отчета

 

подписали:

 

Председатель

 

Комитета

Летръ,

 

Епископъ

 

Смоленскій

 

и

 

Дорогобужскіщ

 

товарищъ

председателя

 

-

 

Смоленскій

 

губернаторъ,

 

т.

 

с.

 

Еиколай

 

Алек-
сандровичъ

 

Звегинцовъ,

 

члены,

 

казначей

 

и

 

делопроизводи-

тель

 

Комитета.
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А

 

К

 

Т

 

Ъ.

1904

 

года

 

февраля

 

16

 

дня

 

члены

 

ревизіонной

 

вомиосіи

поверяли

 

отчета

 

сей

 

и

 

книги

 

Смоленскаго

 

Комитета

 

Нрав.

Мисс.

 

Общества

 

за

 

1903

 

годъ;

 

причемъ

 

оказалось

 

следу-

ющее:

 

въ

 

1903

 

году

 

было

 

остатва:

 

билетами

 

3350

 

р.

 

и

наличными

 

2313

 

р.

 

55

 

к.,— всего

 

5663

 

р.

 

55

 

в.;

 

въ

 

1903
году

 

поступило

 

наличными

 

4140

 

р.

 

27' в.,

 

а

 

съ

 

остаточны-

ми

 

всего

 

на

 

приходе

 

было:

 

билетами

 

3350

 

р.

 

и

 

наличными

6453

 

р.

 

82

 

в.,

 

всего

 

9803

 

р.

 

82

 

в.;

 

въ

 

расходъ

 

употреб-

лено

 

наличными

 

4552

 

р.

 

29

 

в.;

 

въ

 

1904

 

г.

 

состоитъ

 

ос-

татвомъ:

 

билетами

 

3350

 

р.

 

и

 

наличными

 

1901

 

р.

 

53

 

в.,

всего

 

5251

 

р.

 

53

 

в.

 

Въ

 

1904

 

г,

 

съ

 

1

 

января

 

но

 

16

 

фев-

раля

 

поступило:

 

билетомъ

 

200

 

р.

 

и

 

наличными

 

1357

 

р.

58

 

в.,

 

всего

 

1557

 

р.

 

58

 

в.;

 

въ

 

расходе

 

214

 

р.

 

7

 

к.

 

На-

вонецъ,

 

по

 

16

 

февр.

 

1904

 

г.

 

въ

 

Комитете

 

состоитъ

 

суммъ:

билетами

 

3550

 

р.

 

и

 

наличными

 

3045

 

р.

 

4

 

к.,

 

всего

 

6595

 

р.

4

 

в.,

 

каковая

 

сумма

 

по

 

поверке

 

оказалась

 

на

 

лицо.

Подлинный

 

акта

 

подписали

 

члены

 

ревиз.

 

комиссіи:

 

д.

 

ст.

с.

 

А.

 

И.

 

Игнатьевъ^

 

прот.

 

В.

 

Бѣлавенцевъ

 

и

 

прот.

 

К.
Вишневскгй.

(Окончание

 

будетъ).

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

I

 

ИЗВЪСТІЯ.

Его

 

Преосвященствомъ

 

опредѣлены

 

на

 

мѣота:

—

   

4

 

марта

 

бывшій

 

восиитанникъ

 

второго

 

класса

 

Алфе-

ровсвой

 

учительской

 

семинаріи,

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Паи-

ковъ

 

донущенъ

 

временно

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

цсрвви

села

 

Тесова,

 

Сычевеваго

 

у.

—

   

Того

 

же

 

числа

 

діаконъ

  

села

 

Ивановскаго,

 

Сычевскаго
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уезда,

 

Іоаннъ

 

Четырвинъ

  

опредвленъ

 

къ

 

церкви

   

села

 

Ува-

рова,

 

Ельнинскаго

 

уезда,

 

на

 

священническое

 

место.

—

   

5

 

марта

 

псаломщику

 

села

 

Ивановскаго,

 

Татева

 

тожъ,

Вельсваго

 

уезда,

 

Василію

 

Белоусову

 

предоставлено

 

діакон-

ское

 

место

 

при

 

церкви

   

села

 

Елисеевичъ,

 

Духовщинскаго

 

у.

—

   

Того

 

же

 

числа

 

окончившій

 

курсъ

 

Смоленской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Михаилъ

 

Холодвовсвій

 

определенъ

 

на

 

нсалом-

щицкоѳ

 

место

 

къ

 

церкви

 

села

 

Троицы,

 

Дорогобужскаго

 

у.

—

   

9

 

марта

 

діаконъ

 

села

 

Осташева,

 

Вяземскаго

 

у.,

 

Іоаннъ

Руженцевъ

 

определенъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ѳомищева,

 

того

 

же

уезда,

 

на

 

священническое

 

место.

—

   

15

 

марта

 

учитель

 

Успенской

 

гор.

 

Поречья

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

овончившій

 

курсъ

 

Смоленсвой

 

духовной

семинаріи,

 

Петръ

 

Березвинъ

 

определенъ

 

на

 

священническое

место

 

въ

 

церкви

 

села

 

Черноокова,

 

Тишина

 

тожъ,

 

Рославль-

скаго

 

уезда.

—

  

Того

 

же

 

числа

 

діаконъ

 

села

 

Елыпи,

 

Поречсваго

 

уезда,

Хрисанфъ

 

Морозовъ

 

определенъ

 

въ

 

церкви

 

села

 

Высочерта,

того

 

же

 

уезда,

 

на

 

священничесвое

 

место.

—

   

Того

 

же

 

числа

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

третьяго

 

класса

Смоленсвой

 

духовной

 

семинаріи

 

Михаилъ

 

Лѳлюхинъ

 

допу-

щенъ

 

временно

 

въ

 

и.

 

д.

 

псаломщива

 

при

 

церкви

 

села

 

Вос-

кресенсваго,

 

Плещеева

 

тожъ,

 

Вяземскаго

 

уезда.

—

   

16

 

марта

 

діаконъ

 

села

 

Белаго

 

Берега,

 

Бельскаго

 

у.,

Михаилъ

 

Смирновъ

 

определенъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Понизовья,

того

 

же

 

уезда,

 

на

 

священническое

 

место.

Перемещены:
і

—

   

4

 

марта

 

псадомщикъ

 

села

 

Клушина,

 

Гжатскаго

 

у.,

Николай

 

Богдановичъ

 

перемещенъ

 

на

 

псаломщицкое

 

мѣсто

къ

 

Успенской

 

города

 

Поречья

 

церкви.

—

   

15

 

марта

 

священникъ

 

села

 

Нокровскаго,

    

Поречскаго
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—

у.,

 

Васолій

 

Краснопольскій

 

переиѣщѳнъ

 

на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Верновичъ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

—

   

Того

 

же

 

числа

 

священникъ

 

села

 

Сельца,

 

Краснинскаго

увзда,

 

Павелъ

 

Лебедевъ

 

перемѣщеяъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Каблу-

кова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

на

 

священническое

 

мѣсто.

Уволены:

—

   

8

 

марта

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Елпсеевичъ,

 

Духов-

щинскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Черкасовъ

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

завимае-

маго

 

имъ

 

мѣста.

—

   

Того

 

же

 

числа

 

псаломщикъ

 

села

 

Голощапова,

 

Бѣльскаго

уѣзда,

 

Петръ

 

Юденичъ,

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ,

 

уволенъ

за

 

штатъ.

—

    

11

 

марта

 

свящеипикъ

 

села

 

Покровскаго,

 

Тулубьева

тожъ,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

Адріанъ

 

Чистяковъ

 

уволенъ,

 

со-

гласно

 

нрошенію,

 

за

 

штатъ.

-■'-

 

ІЬ

 

марта

 

временно

 

исполняющей

 

должность

 

псаломщи-

ка

 

при

 

церкви

 

села

 

Бологчи,

 

Рославльсваго

 

уѣзда,

 

Але-

ксандръ

 

Щепетовъ

 

удаленъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

мѣста.

Умерли:

—

   

25

 

февраля

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Оокорева,

 

Порѣч-

скаго

 

уѣзда,

 

Нилъ

 

Юденичъ.

—

   

3

 

марта

 

священникъ

 

села

 

Берновичъ,

 

Порѣчскаго

 

у.,

Владиміръ

 

Бодаговсвій.

—

   

5

 

марта

 

благочинный

 

3-го

 

округа,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

села

 

Милюкова

 

Сѳргій

 

Свворцовъ.

Списокъ

  

свободныхъ

   

священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служительскихь

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Священническія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Драгочева,

 

Бѣльскаго

 

у.,

   

Покровска-
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го,

 

Порѣчскаго

 

у.,

 

Сельца

 

и

 

Максимовскаго,

 

Ераснинскаго

 

у.,

Милюкова

 

и

 

Покровскаго,

 

Тулубьева

 

тожъ,

 

Сычевскаго

 

у.

Діаконскія'.

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Зилова

 

и

 

Ивановского,

 

Сычевскаго

 

у.,

Ѳеодоровскаго,

 

Рославльскаго

 

у.,

 

Ивановскаго,

 

Тригубова

 

и

Соболева,

 

Ераснинскаго

 

у.,

 

Ново-Рождествена,

 

Васильевсваго

и

 

Ново-Покрова,

 

Гжатскаго

 

у.,

 

Предтеченскаго

 

и

 

Ельши,

 

По-

рѣчскаго

 

у.,

 

Вятсваго

 

и

 

Осташева,

 

Вяземскаго

 

у.,

 

Городи-

ща,

 

Юхновсваго

 

у.,

 

и

 

Бѣлаго

 

Берега,

 

Бѣльскаго

 

у.

Псаломщицкія:

При

 

церввахъ

 

селъ:

 

Голощапова

 

и

 

Ивановскаго,

 

Татева

тожъ,

 

Бѣльсваго

 

у.,

 

Елисеевичъ,

 

Духовщинсваго

 

у,,

 

Сергіев-

сваго,

 

Бологчи

 

и

 

Богданова,

 

Рославльсваго

 

у.,

 

Предтечен-

сваго,

 

Высочерта

 

и

 

Сокорева,

 

Цорѣчсваго

 

у.,

 

Оповова,

 

Юх-

новсваго

 

у.,

 

Ниволо-Еремянаго,

 

Дорого бужсваго

 

у.,

 

Клуши-

на,

 

Гжатскаго

 

у.,

 

Герасимова,

 

Смоленскаго

 

у.,

 

Кохонова,

Ельнинсваго

 

у.,

 

и

 

при

 

соборной

 

города

 

Сычевовъ

 

церкви.

Утверждены

 

Смоленскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ
церковно-приходскія

 

попечительства:

2

 

марта:

 

при

 

цервви

 

села

 

Лосьмина,

 

Юхновскаго

 

у.,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

мѣстнаго

 

священнпва

 

Василія

 

Уклон-
сваго,

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе;

 

при

 

церкви

 

села

 

Боголюбо-
ва,

 

Бѣльсваго

 

у.,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

мѣстваго

 

овя-

щеннива

 

Іоанна

 

Соволова,

 

на

 

третье

 

трехлѣтіе.

 

3

 

марта:

 

при

Богородице-Рождественской

 

города

 

Рославля

 

цервви,

 

подъ

предсъдательствомъ

 

ст.

 

сов.

 

Василія

 

Демьяновича

 

Саковича,
на

 

первое

 

трехлѣтіе;

 

при

 

церкви

 

села

 

Василева,

 

Дорогобуж-
скаго

 

у.,

 

подъ

 

предсѣдатѳльствомъ

   

крестьянина

 

Ерасно-Бо-
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лотовской

 

волости,

 

деревни

 

Слободища,

 

Аполлона

 

Евѳимова,

на

 

третье

 

трехлѣтіе;

 

при

 

церкви

 

села

 

Влади

 

мірсваго,

 

Смо-

ленскаго

 

у.,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

дворянина

 

Ивана

 

Ива-

новича

 

Дерюжинскаго,

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе;

 

при

 

церкви

 

села

Незнанова,

 

Рославльскаго

 

у.,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

зем-

сваго

 

начальника

 

Петра

 

Петровича

 

Михайлова,

 

на

 

третье

трехлѣтіе,

 

и

 

при

 

церкви

 

села

 

Дора,

 

Гжатскаго

 

у.,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

крестьянина

 

деревни

 

Холма

 

Григорія

 

Андре-

ева,

 

на

 

десятое

 

трехлѣтіе.

Поясертвованія

 

на

 

зерамы.

На

 

ремонтъ

 

церкви

 

села

 

Желаньи,

 

Юхновскаго

 

у.,

 

по-

томственная

 

дворянва —дѣвица

 

Софья

 

Ниводаевна

 

Еотельниц-

кая

 

пожертвовала

 

934

 

р.

 

18

 

в.;

 

прихожане

 

цервви

 

села

Ильи-Жадинскаго,

 

Юхновскаго

 

у;,

 

на

 

ремонтъ

 

своего

 

при-

ходскаго

 

храма

 

пожертвовали

 

1200

 

р.;

 

церковный

 

староста

села

 

Березы,

 

Бѣльскаго

 

у.,

 

Андрей

 

Петровъ

 

Ковалевъ

 

на

 

ре-

монтъ

 

своего

 

приходскаго

 

храма

 

пожертвовалъ

 

500

 

р.

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церков-

наго

 

старосты:

Къ

 

церкви

 

села

 

Рубихина,

 

Юхновскаго

 

у.,

 

Юхновскій

 

мѣ-

щанинъ

 

Яковъ

 

Ивановъ

 

Авученковъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

25

февраля;

 

къ

 

цервви

 

села

 

Ядревичъ,

 

Духовщинсваго

 

у.,

 

дво-

рянинъ —нолл.

 

сов.

 

Георгій

 

Ѳеодоровичъ

 

Равѣевъ

 

на

 

2-е
трехлѣтіе,

 

26

 

февраля;

 

въ

 

церкви

 

села

 

Ермолина,

 

Рославдь-

вкаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Ермолина,

 

Ермолинской

 

вол.,

Димитрій

 

Алексѣевъ

 

на

 

6-е

 

трехлѣтіе,

 

27

 

февраля;

 

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Моѵсеева,

 

Дорогобужскаго

 

у.,

 

Дорогобужскій

 

мѣща-

нинъ

 

Семенъ

 

Аѳанасьевъ

 

Ракитинъ

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе,

 

27
февраля;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Спасъ-Телепнева,

 

Вяземсваго

 

у.,

крестьянинъ

 

деревни

   

Головлева,

 

Успенской

 

волости,

   

Петръ
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Іосифовъ

 

Елагинъ

 

на

 

5-е

 

трсхлѣтіе,

 

27

 

февраля;

 

въ

 

цервви

села

 

Успенскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Сно-

сокъ,

 

Успенской

 

волости,

 

Алексѣй

 

Андреевъ

 

на

 

3-е

 

трех-

лѣтіе,

 

28

 

февраля;

 

въ

 

цервви

 

села

 

Покрова-Кошкина,

 

Рос-

давльсваго

 

у.,

 

дворянивъ

 

Стефанъ

 

Еѳсьминъ

 

Лукирскій

 

на

4-е

 

трехлѣтіе,

 

29

 

февраля;

 

къ

 

цервви

 

села

 

Сельца,

 

Бѣль-

сваго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Новоселовъ,

 

Селищѳнсвой

 

во-

лости,

 

Несторъ

 

Романовъ

 

на

 

4-е

 

трехлѣтіе,

 

1

 

марта;

 

къ

церкви

 

села

 

Еоробца,

 

Ельнинскаго

 

у.,

 

дворянинъ

 

Николай

Ниволаевичъ

 

Опочининъ

 

на

 

7-е

 

трехлѣтіе,

 

2

 

марта,

 

въ

 

цер-

кви

 

села

 

Аполья,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

деревни

Краснаго

 

Холма,

 

Сырокоренсво-Липецвой

 

волости,

 

Іоакимъ

Филинповъ

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе,

 

Ь

 

марта;

 

къ

 

церкви

 

села

 

По-

вровскаго,

 

Порѣчскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

дер.

 

Синяковъ,

 

Сло-

бодской

 

вол.,

 

Михаилъ

 

Андреевъ

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе,

 

5

 

марта;

къ

 

церкви

 

села

 

Ѳомищева,

 

Вяземсваго

 

у.,

 

врестьянинъ

 

де-

ревни

 

Щеколдина,

 

Ѳомищевской

 

вол.,

 

Филиппъ

 

Ѳеодоровъ

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

 

5

 

марта;

 

въ

 

церкви

 

седа

 

Новоуспенскаго,

Юхновскаго

 

у.,

 

врестьянинъ

 

деревни

 

Малой

 

Каменки

 

Але

ксѣй

 

Алевсѣевъ

 

Спбаровъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

7

 

марта;

 

къ

цервви

 

села

 

Приселья,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

Духовщинсвій

 

2-й

гильдіи

 

купецъ

 

Лавръ

 

Васильевъ

 

Соколовъ

 

на

 

8-е

 

трехлѣ-

тіе,

 

7

 

марта

 

сего

 

1904

 

г.

С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ
добровольныхъ

 

пожертвованы,

 

поступившихъ

 

на

 

устройство
домового

 

храма

 

при

   

Вяземскомъ

  

духовномъ

  

училищѣ

   

за

время

 

съ

 

1

 

августа

 

1903

 

по

 

1

 

марта

 

1904

 

г.

Отъ

 

благочиннаго

 

2

 

округа,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

священника

церкви

 

Всходъ;

 

1)

 

Іоанна

 

Семенова— 3

 

р.,

 

священника

 

церкви

села

 

Устья- Соколииа,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

2)

 

Николая

 

Наза-
ревскаго,

 

чрезъ

 

священника

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго,

 

Юх-
новскаго

 

уѣзда,

 

3)

 

Василія

 

Смирнова

 

отъ

 

прихожанъ

 

церкви,
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4)

 

отъ

 

жены

 

діакона

 

церкви

 

сѳла

 

Богданова,

 

Сычевскаго
уѣзда,

 

Татьяны

 

Васильевны

 

Вѣлавской— б

 

р.,

 

5)

 

отъ

 

Мо-
сковскаго

 

мѣщанина

 

Николая

 

Сергеевича

 

Маргорина — 25

 

р.,

6)

 

отъ

 

бывшаго

 

ученика

 

Ореста

 

Михаиловича

 

Звѣрѳва — 2

 

р.

95

 

к.,

 

7)

 

въ

 

память

 

умершаго

 

С.

 

П.

 

Г. — 20

 

р.

 

25

 

к.,

 

8)
чреэъ

 

благочиннаго

 

2

 

округа,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

священника

Порфирія

 

Бѣлкина —17

 

р.,

 

отъ

 

причтовъ

 

округа,

 

8)

 

при

 

обмѣнѣ

Государственныхъ

 

свидѣтельствъ

 

4 0 /°

 

на

 

новыя

 

0 /°

 

государ-

ствеішыя

 

бумаги

 

прибыли — 53

 

р.

 

11

 

к.,

 

9)

 

0 /°

 

по

 

купонамъ

процентныхъ

 

бумагъ

 

и

 

по

 

сберегательной

 

книжкѣ — 79

 

р.

 

43
к.,

 

итого

 

214

 

р.

 

39

 

к.,

 

а

 

всего

 

съ

 

прежде

 

поступившими

2754

 

р.

 

12

 

к.

Предсѣдатель

 

Правленія,

 

смотритель

 

Вяземскаго

   

духовнаго

училища

 

Д.

 

Якимовичъ.

С

 

п

 

И

 

С

 

о

 

к

 

ъ
пожертвованій,

 

поступившихъ

 

на

 

устройство

 

домовой

 

церкви
при

 

Рославльскомъ

 

дух.

 

училищѣ.

Поступили

 

пожѳртвованія

 

на

 

устройство

 

домовой

 

церкви

 

при

Рославльскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

за

 

время

 

отъ

 

30

 

сентября
1903

 

г.

 

по

 

20

 

февраля

 

сего

 

1904

 

г.

 

отъ

 

слѣд.

 

лицъ:

 

Его
Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Петра — 50

 

р.;

 

архи-

мандрита

 

Моисея

 

(Костылева) — 50

 

р.;

 

директора

 

Омской
гимназіи,

 

А.

 

Игн.

 

Чудовскаго — 100

 

р.;

 

отъ

 

свящ.:

 

села

 

Кор-
сиковъ,

 

о.

 

Г.

 

Ольховскаго — 10

 

р.;

 

села

 

Покрово-Журкова,

 

о.

Георгія

 

Ельмановича — 5

 

р.;

 

села

 

Щипони

 

о.

 

Петра

 

Савин-
скаго

 

— 7

 

р.;

 

села

 

Гнѣвкова

 

о.

 

Алексѣя

 

Дубяаскаго — 5

 

р.;

села

 

Дуговъ

 

о.

 

Николая

 

Лебедева— 6

 

р.

 

70

 

к.;

 

села

 

Сѳргіѳв-

скаго

 

о.

 

Владиміра

 

Мѳдвѣдкова — 2

 

р.;

 

г.

 

Рославля

 

о.

 

Льва
Криницкаго — 1

 

р.;

 

протоіерея

 

г.

 

Витебска,

 

о.

 

Василія

 

Терпи-
ловскаго — 5

 

р.;

 

Рославльскаго

 

уѣзднаго

 

наблюдателя,

 

о.

 

А.
Гальковскаго — 20

 

р.;

 

заштатнаго

 

села

 

Даниловичъ

 

свящ.,

 

о.

Іоанна

 

Орловскаго — 25

 

р.;

 

Рославльскаго

 

уѣзднаго

 

врача

 

Т.
А.

 

Бѣлогорскаго — 10

 

р.;

 

попечителя

 

Рогнѣдинской

 

церк.

 

школы

М.

 

Я.

 

Кондратьева— 10

 

р.;

 

преподавателя

 

Смоленской

 

гим-

навіи

 

П.

 

П.

 

Любимова — 3

 

р.

 

и

 

отъ

 

оо.

 

діаконовъ

 

селъ:

 

Да-
ниловичъ —Николая

 

Орловскаго

 

— 3

 

р.;

 

Владимірскаго

 

Іоанна
Маслова— 3

 

р.;

 

Павлинова

 

Іоанна

 

Смирнова

 

— 50

 

к.,

 

и

 

Быва-
локъ

 

Іоанна

 

Смирнова— 50

 

к.,

 

а

 

всего

 

315

 

р.

 

70

 

к.

Смотритель

 

училища

 

А.

 

Соколовъ.



ВѢДОШОСТЬ

О
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Смоленска™
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Свѣчного

   

Завода

за

 

Мартъ

   

мѣсяцъ

 

1903

 

года.
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ШЯрпходъ.

I.

   

С

 

ч

 

е

 

т

 

ъ

за

 

Март

 

мѣа

Рубли.

 

'

 

Коп. !

   

Итого.
I

       

I

       

______

I.

 

Къі-му

 

Марта

 

1903г.

 

оставалось:

1.

  

На

 

храноніи

 

въ

 

Смоленскомъ

 

Отдѣл.

  

Государ-
ствен.

 

Банка

   

........

2.

   

Въ

 

кассѣ

 

Казначея .....

3.

     

»

    

»

      

Смотрителя.......

Еі.

 

Въ

 

Мартѣ

   

поступило:

1.

   

Отъ

 

продажи

 

въ

 

заводѣ:

 

а)

 

свѣчей

   

.

»

        

»

                 

»

        

6)

  

олнвковаго

 

масла

»

        

»

                

»

       

в)

 

ладона

    

капопца

и

    

роснаго

  

.

    

.

>

         

>

                 

»

        

г)

 

пробитаго

 

фитиля,
рогожъ,

 

ящнковъ

 

и

проч.

2.

    

Удержашшхъ

 

съ

 

раоочихъ

   

изъ

 

жалованья

 

за

прогул,

 

дни

   

.........

3.

   

Излишка

 

при

 

продажѣ

 

свѣчей

 

въ

 

розницу

    

.

4.

  

Процентовъ

 

на

 

суммы

 

завода .....

5.

   

Залоговъ

 

отъ

 

торговцевъ

  

въ

   

складахъ

 

и

лавкахъ

 

завода

6.

   

Въ

 

ссуду

 

заводу

 

изъ

 

процентовъ

    

.

і

                       

!
2394

     

59

377

       

9

8

     

65 :

2780

 

р.

 

33

 

к.

64

     

50

64

 

р.

 

50

 

к.

343

 

-

кассы

щъ

 

1903

 

года.

'

1.

 

На

 

покупку

 

матеріаловъ:

 

а)

 

воска

    

бѣлаго

   

.

б)

       

»

      

желтаго

  

.

в)

   

огарковъ

 

бѣлыхъ

г)

       

»

        

желтыхъ.

д)

  

оливкиваго

 

масла

   

,

е)

  

ладона

 

копонца

 

и

роснаго

ж)

 

пчелиной

  

вощины

з)

 

бумаги

    

оберточной

и]

 

Яросл.

 

бѣли

 

(вязки)
к.і

 

красваго

 

вина

 

.

л)

 

укупорочн.

    

ящи-

ковъ

 

и

 

бумаги

На

 

уплату

 

процентовъ

 

по

 

ссудамъ

    

.

»

            

»

            

за

 

просрочен,

 

платежи

2.
3.
4. жалованья

Нравленія

Председателю

 

и

 

членамъ

8.

9.

5.

   

»

      

»

                       

Смотрителю

 

завода

6.

  

»

      

»

             

»

          

Цисьмовод.

 

и

 

счетовод.

7.

   

»

      

»

             

»

          

снѣчн.

    

рабочимъ,

   

ма-

шин,

 

и

 

сторож.

»

            

»

          

завѣдующимъ

   

складами

и

 

торгов.

   

...

покупку

 

марокълля

 

иолуч.водывъ

 

заводь

Ю.

 

а)На

 

пріобрвтоше

 

новаго

 

заводскаго

 

инвентаря

б)

 

>

   

ремонтъ

 

стар.го

 

инвентаря

   

.

П.

 

На

    

транспортировку

   

овѣчногр

   

матешала

   

и

корреспонденцію

 

съ

 

поставщиками

12.

 

На

 

уплату

 

аренды

  

за

 

помѣщеніѳ

 

завода

и

 

склидовъ

 

....

                

...

'3.

 

На

 

огоаленіе

 

и

 

освѣщ.

 

завоза

 

и

 

складолъ

14.

 

На

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

складовъ

15.

 

Уплачено

 

складаыъ|а)

 

отстой

 

олн

 

к

   

масла

за

 

поступившій

 

въ

 

завД

 

б)

 

свѣчной

 

ломъ

•16.

 

Внесено

 

въ

 

пользу

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

№таа&пфк

Рубли.

 

1

 

Коп.

 

1

    

Итого.

31811

       

9
1275

 

і7Ѵоі

4820

 

967»
1444

     

92!
1848

   

—
і

536

     

85

18

     

96
13

   

-

94

     

77
38

     

81'

54

      

]5

265

      

68

70

    

-

83

     

34
6U

    

—

681

     

46

~

 

5!

   

~
5|

     

60

220

     

33

42!

    

77
18



—

 

344

ИМрнжодъ.

С

 

ч

 

е

 

т

 

ъ

за

   

Январь

  

и

 

Февраль

III.

 

Въ

 

уплату

  

кредита

 

отъ

 

складовъ

 

и

церквей:

2.

    

>

 

ладонъ

 

капонецъ

 

и

 

росной

   

....

Всего

 

на

 

приходѣ

   

.

А

 

всего

 

съ

 

остаткомъ.

    

.

    

.

Рубли. Коп.
1

Итого.

  

;

.44165 60

44166

 

р.

 

60

 

к.

   

1
!

44230

     

10
47010!

    

43

II.

   

Счетъ

   

долговъ

   

за

   

скла

Къ

 

1-му

 

Марта

 

мѣс

 

оставалось

 

кредита:

Въ

 

Мартѣ

 

отпущено

 

въ

 

кредиты

Церквамъ .........

Всего

 

съ

 

остаткомъ

183397
27

78
50

183425

 

р.

 

28

 

к.

51835

 

р.

 

29

 

к.

    

|

1

51835 29

і

235260 I

    

57

345

кассы

мѣсяци

 

1903

 

года.
Й*асаеод&.

7.

 

На

 

покупку

 

канцелярскпхъ

 

принадлежностей

 

и

на

 

уплату

 

типографии

 

за

 

напечатаніе

 

книгъ

 

и

бланокъ

 

для

 

завода

 

и

 

складовъ

   

....

18.

  

На

 

уплату

   

страховыхъ

   

премій

  

за

   

страховку

зданій

 

завода

 

и

  

товара

 

въ

 

заводѣ

 

и

 

складахъ

19.

  

На

 

всѣ

 

прочіе

 

расходы

 

яо

 

содержанию

 

завода,

слесар.,

 

кузн..........

20.

  

На

 

содер.

 

лошадей,

 

сбруи

 

и

 

экипажей
21.

   

На

 

нестройку

 

завода .......

22.

   

Возяаграждеіііе

 

Ревизіонному

 

комитету

 

.

    

.

Къ

   

1-му

 

Апрѣля

 

1903

 

г.

 

осталось:

1.

   

На

 

хранепіи

 

въ

 

Смолен.

 

Отдѣл.

 

Госуд.

 

Банка
2.

   

Въ

 

кассѣ

   

казначея .......

3.

    

>

      

>

      

смотрителя

    

......

Всего

 

съ

 

остаткомъ

   

.

Рубли. Коп. Итого.

183

      

80

— —

8 55
64 22

138 21

30 —

21?0 98
1279 44

4 24

"Us47010

дам

 

и

   

и

   

церквами

   

епархіи.

ВъМарті

 

поступ.въ

 

уплату

 

кредита:

Отъ

 

складовъ

 

........

»

    

церквей ........

Къ

 

1-муАпрѣля

 

1903

 

г.

 

осталось

 

кредита:

За

 

складами

    

.......

>

   

церквами

   

........

Всего

 

съ

 

остаткомъ

44165
1

60

47
50

57

191067
27

235260

44165

 

р.

 

60

 

к.

191094

 

р.

 

97

    

к,



346 347

III.

   

Счетъ

   

дол

Къ

 

1

  

Марта

 

1903

 

г.

 

заводъ

 

оылъ

 

долженъ:

1.

 

Денежной

   

ссуды

   

изъ

 

%

 

церквамъ

   

епархіи,
Правленію

 

Эмеритальн.

 

Кассы

 

духовенства,

 

Совѣту

Епарх.

 

жепскаго

 

училища

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ

  

.

2.

   

Процентовъ

 

за

 

ссуды ......

3.

   

Авансоваго

 

(безъ

 

%)

 

взноса

 

церквамъ

 

епархіи
4.

   

За

   

воскъ

  

бѣлый .......

5.

    

»

     

»

       

желтый .......
6.

    

>

      

оливковое

 

масло

    

.

            

....

7.

     

>

      

ладонъ

 

капонецъ

 

и

 

росной
8.

    

»

     

бумагу

    

фитильную .....

9.

     

»

        

>

          

оберточную

     

.....

10.

    

»

    

Нрославльскую

 

бѣль

 

(вязку)
И.

    

»

    

Сусальное

 

золото ......

12.

    

s

    

Сводпые

 

цвѣты .......

Въ

 

Мартѣ

 

поступило

 

въ

 

кредиты

1.

  

%

 

за

 

просроченные

 

платежи

   

.

2.

   

Присчитано

 

7 0%

 

за

 

ссуды

  

....

3.

             

»

        

%%

 

за

 

нросроченные

 

платежи
4.

   

Воска

 

бѣлаго .......

5.

       

»

     

желтаго ......

6.

   

Оливковаго

 

масла ......

7.

   

Ладона

 

капонца

 

и

 

роснаго

  

....

8.

   

Бумаги

 

фитильной ......
9.

           

»

    

оберточной

   

......

J0.

 

Ярославльской

 

бѣли

 

(вязки)
11.

   

Сусальнаго

 

золота ......

12.

   

Сводныхъ

 

цвѣтовъ

   

.

Всего

 

съ

 

остаткомъ

Рубли.

 

|

 

Коп. Итого.

74623
574

55879

763
1240

353
275

66

13814

834

438
296

ІІ49289

36Ѵ,

94

49

5

65

50

253

 

34
275

 

99

133276

 

р.

 

57і/3 ч.

44
75
58
25

80

   

—

20

   

—

92Ѵ,

16013

 

р.

 

35

 

к.

говъ

 

завода.

і.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Въ

 

Мартѣ

 

уплачено

 

долговъ:

Денежной

  

ссудн

 

изъ

 

%
Процентовъ

 

за

 

ссуды

     

....

>

            

>

   

просроченные

 

платежи

Авансоваго

 

взноса

   

.....

За

 

воскъ

 

бѣлый .....

»

    

»

      

желтый .....

»

 

оливковое

 

масло

 

.....

»

 

ладонъ

 

капонецъ

 

и

 

росной

   

.

»

 

бумагу

 

фитильную

    

....

»

    

»

      

оберточную

     

....

>

   

Ярославльскую

 

бѣль

 

(вязку)

 

.

>

    

Сусальное

 

золото

      

....

>

    

Сводные

 

цвѣты .....

Къ

 

1-му

 

Апрѣля

 

1903

 

г.

 

заводъ

 

остается

должнымъ:

Денежной

 

ссуды

 

изъ

 

«у^

Процентовъ

 

за

 

ссуды

Авансоваго

 

взноса

   

.

За

 

воскъ

 

бѣлый

>

     

>

     

желтый
»

 

оливковое

   

масло

»

 

ладонъ

  

капонецъ

 

и

>

   

бумагу

 

фитильную
»

      

>

      

оберточную
>

   

Ярославльскую

 

бѣль

»

 

Сусальное

 

золото

»

 

Сводные

 

цвѣты

 

.

росной

вяэву)

Нсего

 

съ

 

остаткомъ

Рубли. Коп.

    

Итого.

253

31752

763
307

94

74623
850

37441

      

79^
834

      

75
438

      

58
1228

      

50 1

34

59

49
80

77

33171

 

р.

 

99

 

к.

258
355

86

     

50
116117

 

р.

 

98V S

 

к

I

149289

 

92Ѵа



348
—

 

349

1 У .

 

Счеты

 

матеріаловъ

 

и

 

товара

 

въ

 

Ізаводскихъ

 

кладовыхъ

 

и

 

мастерскихъ.

1.

   

Воска

 

бѣлаго

    

.

     

.

     

•

2.

      

>

      

желтаго

   

.

3.

      

»

      

подтеснаго

4.

      

>

      

огарочнаго

 

бѣлаго

В.

    

»

               

»

             

желтаго

свѣчного

 

лома
6.

   

Огарковъ

 

бѣлыхъ

    

.

7.

            

>

       

желтыхъ

вощины

   

.

    

.

8.

   

масла

   

оливковаго

   

.

9.

   

Ладона

 

капонца

 

.

    

.

10.

         

»

      

росного

 

.

Краснаго

 

вина

11.

   

Бумаги

 

фитильной

  

.

12.

       

>

           

оберточной

 

.

13.

   

Яроолавльской

   

бѣли

14.

   

Сусальнаго

 

золота

  

.

15.

   

Сводныхъ

 

цвѣтовъ

   

.

16.

   

Масла

 

льняного,

 

воновляяаго

17.

   

Свѣчей

 

вевхъ

 

сортовъ

  

.

Къ

 

1-му
Марта

оставалось.

!

Пудовъ.

 

|

 

Фун.

Въ

   

Мартѣ

поступило.

Пудовъ.

 

|

 

Фун.

Итого.

562

 

П7, 1

      

506

 

22%

324

33

481

272
9

78

19
3

88

24

1

150

37

14

629
ЛИСІ.

211

   

—

347s

19

27

297,
6

36
ЮѴ,

32V.

107,

33

137.

15

257.
книж.

86 22

16

     

10

258J

    

15

68J

    

18
13

 

367,

2

1078

12

27.

194

54
2

41

24

20

 

ящ

5

100

40

26

237.
31
15

277,

книж.

849

 

247,

Пудовъ.

 

|Фуп.

1068

321

49

739

34

23
272

74
6

130

48

1
20

 

ящ.

150

42

14

729

251

2

1927

34

167

10

34

5
26
32

197,
IV
7V.

37'/,

33

137.

15

257.
■

 

ІИІЖ.

12

267

Въ

 

Мартѣ

     

Къі-му

 

An- 1

 

R

из-

        

рѣля

 

1903

 

г.

 

і

 

в

 

с

 

е

 

г

 

°
осталось.

       

иа

 

С У ММ У-расходовано,

Пудовъ.

 

|

 

Фун Пудовъ.|Фун. :

   

Рубли.

 

Коп.

388

64

11

299

67
23

272

74
6

38

29

19

 

ящ.

11

11

37

117.

34

574

97.
26
32

679

257

37

440

273

197,
2172 !

25

97,

25

IV.

13

5V.
книж.

ЛИСТ.

162

24

   

—

I

—

    

і

     

38

1580 1

    

34

91

19

1
1

 

ящ.

139

31

14

567

227

1

346

Итого

 

.

37

47s

16

287.

18813

6675

543

447,1
I

42

5

11 194' 257=

«Щ

    

6132

 

2.17.1

227.

287,

8

11 7s

20,
книж,

ЛИСТ.

14

1173

316

134

42

 

ящ.

2347

98

275

318

132

8

327.

   

11118

>9В24

4

927,

40

947.

877.

507'

15

25

517.

147*

13V.



зьо

У.

   

Б

 

А

 

Л
Ль

 

1-му

 

числу

 

Апрѣля

ART И Л Я».
і

1.

  

Касса ..........

2.

  

Залоги

 

торговцевъ

      

......

3.

  

Кредить

 

ва

 

складами

 

и

 

церквами

 

.

4.

       

э

     

»

   

Ёпарх.

 

женен,

 

училищ.

   

.

    

.

5.

  

Товаръ

 

в

 

матеріалы

 

въ

 

заводѣ

   

.

6.

  

Заводски

 

инвентарь

 

и

 

недвиж.

 

собстввнн.

Руб.

 

Коп.

3454

 

66

191094

 

97

59324

 

137»

35031

 

03

Руб.

     

Коп.

288904

     

791/.

*)

 

Сумма

 

172086

 

р.

 

86*/,

 

к.

 

покашваетъ

 

прибыль

   

за

 

вое

 

время

 

оущѳствованія

 

вавода;

Предсѣдатель

Членъ

 

Правленія

Смотритель

 

завода,

Членъ-дѣлопроизводитель

—

 

351

 

-

АНСЪ
мѣсяца

 

1903

 

года.

ШИАССИВЪ.

Руб.

     

Коп.

Долги

 

вавода

 

1)

 

за

 

ссуды .....

       

74623

     

8

2)

  

за

 

матеріалы

   

....

       

40644

    

—

3)

  

%%

 

за

 

ссуды

 

....

           

850

    

85Ѵі

4)

  

за

 

просроченные

 

долги

   

.

         

—

        

—

5)

 

залоги

 

торговцевъ

         

.

        

.

       

700

    

—

Руб.

    

Коп.

116817

     

93 1 .,

6)

 

Приписывается

 

на

 

прибыль

     

172086

    

85'/«

 

*)

288904

    

797»

за

 

отчетный

 

же

 

мѣсяцъ

 

получено

 

прибыли

 

1769

 

р.

 

67'Д

 

к.

Правленія,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Чистякова.

евящен.

 

Николай

 

Маркою.

священникъ

 

Александръ

 

Шевелевъ.

Зравленія,

 

священникъ

 

Еонвтантинъ

 

Юденич*.

Вѣдомость

 

составлена

 

вѣрно

   

и

   

согласно

   

съ

   

счетовыыи

   

книгами

   

.

 

Іравлѳнія

   

завода.

Прѳдсѣдатель

    

Ревивіонной

 

Комиссіи

Члены

 

КомиссіиЛ

іротоіѳрей

 

Василій

 

Бѣлавенцевъ.

священникъ

 

Романъ

 

Бѣдяевъ.

вящевникъ

 

Николай

 

Бурьковъ.



-

 

352

 

=

Архіерейскія

  

богослуженія.

Мартъ.--1

 

понедѣльникъ.

 

Его

 

Преосвящевство,

 

Преосвя-

щевнѣйшій

 

Еписвопъ

 

Петръ

 

совершплъ

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

павнпхиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почивиіемъ

 

Государѣ

 

Императорѣ

Алевсандрѣ

 

II;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали

 

ревторъ

 

сем.

 

архпи.

Алипій.

 

архпм.

 

Маварій,

 

соборвое

 

п

 

груздевое

 

духовенство.

—

   

2

 

вторникъ

 

Его

 

Преосвященство

 

совершплъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

аваѳпстъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

Чудотворною

 

иконою

Божіей

 

Матери— Одигйтріи

 

п

 

затѣмъ

 

лптургію

 

Ьрещеосвя-
щенвыхъ

 

Даровь;

 

въ

 

служеніи

 

участвовалп:

 

архпм.

 

Маварій,
каѳ.

 

нрот.

 

I.

 

Соволовъ.

 

влючнрь

 

свящ.

 

С.

 

Ваверзвевъ,свящ.
А.

 

Мпхайловскій,

 

іером.

 

Игнатій

 

и

 

свящ

   

I.

 

Червобуровъ.
—

   

3

 

среда.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершплъ

 

въ

 

Алексавдро-
Невсвой

 

гпмназпчесвой

 

ц.

 

лптургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Да-
ровъ;

 

въ

 

слушеяіи

 

участвовалп:

 

прот.

 

і>.

 

Соволовъ,

 

прот.

 

С,
ЦвЬтковъ,

 

свищ.

 

Н.

 

Соволовъ,

 

свящ.

 

Н.

 

Иарвовъ;

 

въ

 

концѣ

лптургіп,

 

въ

 

обычное

 

время,

 

Владыкою

 

было

 

сказано

 

слово.

—

   

4

 

четверть.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

молобствіе

 

съ

 

акнѳпстомъ

 

ііредъ

 

Смоленскою

 

Чудо-

творною

 

иконою

 

Вожіей

 

Натёри — Одпгптріи

 

о

 

дчрованіи

 

по-

беды

 

Государю

 

и

 

Россійскому

 

воинству

 

надъ

 

врагомъ,

 

по

случаю

 

отправленія

 

на

 

Дальній

 

Востокъ

 

сестеръ

 

иилосврдія
Смоленской

 

Общины

 

Красваго

 

Креста;

 

за

 

богослуженіемъ
Владыкою

 

было

 

сказано

 

напутственное

 

слово.

—

   

5

 

пятниц;!.

 

Его

 

Преосвящевство

 

совершплъ

 

въ

 

апо-

стольской

 

крестовой

 

церкви

 

лптургію

 

Преждеосвящевныхъ
Даровъ;

 

въ

 

служепіи

 

участвовалп:

 

ваѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

эвономъ

 

архіер.

 

дома

 

іером.

 

Сергій,

 

іером.

 

Игнатій,

 

it-ром.

Варлаамъ.
—

   

6

 

суббота.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

соборѣ

 

всенощиое

 

бдѣніе

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

Спасителю;
въ

 

служевіп

 

участвовало

 

соборное

 

духовенство.

—

   

7

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвящевство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

соборѣ

 

литурпю;

 

въ

 

служевіп

 

участвовалп:

 

каѳ.

 

прот.

 

Г.

 

Со-
коловъ,

 

влючарь —свящ.

 

О.

 

Каверзневу

 

эвономъ

 

архіер.

 

дома

іером.

 

Снргій,

 

свящ.

 

Н.

 

Марвовъ;

 

рувоположевы:

 

во

 

іерея
діавонъ

 

с.

 

Ѳйодоровсваго,

 

Росл,

 

у.,

 

Петръ

 

Нэсѣдвивъ,

 

оиред.



-

 

353

 

-

въ

 

тоже

 

село;

 

во

 

іеродіавона

 

моиахъ

 

Болдива

 

монастыря

Пафвутій;

 

посвящены

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

Ті

 

класса

семиваріи:

 

Павелъ

 

Дьявововъ,

 

Мпхаплъ

 

Вороввовъ,

 

Стефавъ
Лызловъ;

 

въ

 

концѣ

 

лптургіп,

 

въ

 

обычное

 

время,

 

слово

 

было

произнесено

 

свящ.

 

А.

 

Санвовсвимъ.

—

   

9

 

вторвикъ.

 

Его

 

преосвящевство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

соборѣ

 

аваѳистъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

Чудотворною

 

ивоною

 

Бо-
жіей

 

Матери — Одигитріи

 

и

 

затѣмъ

 

литургію

 

Преждеосвящеи-

ныхъ

 

Даровъ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

прот.

 

I.

 

Со-

воловъ,

 

ключарь

 

свящ.

 

С.

 

Каверзневъ,

 

свящ.

 

Н.

 

Поповъ,
свящ.

 

В.

 

Сеньвовсвій,

 

іером.

 

Игаатій,

 

свящ.

 

П.

 

Насѣдкивъ;

рукоположенъ

 

во

 

діавона

 

пс.

 

с.

 

Пречистенсваго,

 

Гжат.

 

у.,

Мпхаплъ

 

Ивановъ,

 

опредѣл.

 

въ

 

тоже

 

седо.

—

   

10

 

среда.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Возне-
сенсвомъ

 

ж.

 

монастырь

 

лптургію

 

ПреждеосвященныхъДаровъ;
въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

архим.

 

Макарій,

 

каѳ.

 

орот.

 

I.

 

Со-
воловъ,

 

прот.

 

В.

 

Бѣлавенцевъ,

 

свящ.

 

II.

 

Коаокотинъ;

 

по-

священъ

 

въ

 

стихарь

 

псал.

 

с.

 

Бородина,

 

Порѣч.

 

у.,

 

Василій
Жегаловъ.

—

   

Полдень.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

депутат-

евомъ

 

собраніи

 

Омоленсваго

 

дворянства

 

молебствіе

 

о

 

даро-

ваніп

 

побѣды

 

Государю

 

Имиератору

 

и

 

Россійскому

 

воинству

вадъ

 

врагомъ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

прот.

 

I.

 

Сово-
ловъ,

 

прот.

 

В.

 

Вишневскій,

 

іером.

 

Игнатій,

 

свящ.

 

Н.

 

Мар-
ковъ;

 

за

 

богослужевіемъ

 

Владывою

 

было

 

свазаво

 

слово.

—

   

Вечеръ.

 

Его

 

Преосвящевство

 

совершилъ

 

въ

 

Надворот-
вей

 

Богоматерсвой

 

ц.

 

за

 

вечернпмъ

 

богослуженіемъ

 

чтеніе
великаго

 

канона;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали

 

ваѳ.

 

прот.

 

I.
Соволовъ

 

и

 

крестовые

 

іеромояахи.

—

   

11

 

четвергъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Над-
воротней

 

Богоматерсвой

 

ц.

 

литургію

 

Преждеосвящеввыхъ
Даровъ;

 

въ

 

служевіи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

прот.

 

і.

 

Совмовъ,
эвономъ

 

архіер.

 

дома

 

іерои.

 

Сергій

 

и

 

крестовые

 

іероионахп.

—

   

12

 

пятница.

 

Его

 

Преосвящевство

 

совершилъ

 

въ

 

Апо-
стольской

 

крестовой

 

ц.

 

литургію

 

Преждеосвящеввыхъ

 

Даровъ;
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въ

 

служеніи

 

участвовали:

   

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соволовъ,

   

эвономъ

іером.

 

Сергій,

 

іером.

 

Игнатій,

 

іером.

 

Варлаамъ.
—

   

Вечеръ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Надворот-
вей

 

Богоматерсвой

 

ц.

 

за

 

вечерниіиъ

 

богослуженіемъ

 

уста-

новленное

 

чтеніе

 

акаѳпста;

 

въ

 

служеніи

 

участвовалп:

 

ваѳ.

прот.

 

I.

 

Соволовъ,

 

эвономъ

 

архіер.

 

дома

 

іером.

 

Сергій

 

и

 

кре-

стовые

 

іеромонахи.
—

   

1,'->

 

суббота.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Апо-
стольской

 

крестовой

 

ц.

 

литургію;

 

въ

 

служенін

 

участвовали:

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соволовъ,

 

эвономъ

 

архіер.

 

дома

 

іером.

 

Сергій,
Іерои.

 

Мгнатій,

 

іером.

 

Нивонъ;

 

рувоположенъ

 

во

 

іерея

 

діа-
конъ

 

с.

 

Ивановскаго,

 

Сыч.

 

у.,

 

Иванъ

 

Четыркинъ,

 

опред.

 

въ

с.

 

Уварово.

 

Е.іьн.

 

у.;

 

носвященъ

 

въ

 

стихарь

 

исаломщ.

 

с.

Бражина,

 

Дорогобуж.

 

у.,

 

Илья

 

Волочковъ.
Вечеръ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

чтеніеиъ

 

акаѳиста

 

Спасителю;

 

въ

 

слу-

женіп

 

участвовало

 

соборное

 

духовенство.

—

   

14

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

Надворотней

 

Богоматерской

 

ц.

 

литургію;

 

въ

 

служеніи

 

уча-

ствовали:

 

ваѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соволовъ,

 

эвономъ,

 

архіер.

 

дома

іером,

 

Сергій,

 

іером.

 

Іона,

 

іером.

 

Нпионъ;

 

посвящены

 

въ

стихарь

 

воспитанники

 

VI

 

класса

 

семинаріи:

 

Иванъ

 

Заруд-
свій,

 

Александръ

 

Крапухпнъ,

 

Сергій

 

Кулагинъ;

 

въ

 

вонцв

 

ли-

тургіи,

 

въ

 

обычное

 

время,

 

слово

 

было

 

произнесено

 

свящ.

 

fl.
Марковым!..
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МѣЛ)ТЕ|ФФИШШНЬІЙ.

РЦСТОСЪ

   

ЙОСКРЕСЕ!

Пройдутъ

 

годы,

 

столѣтія,

 

смѢвнтся

 

поволѣнія,

 

НЗМБНПТ-

ся,

 

можетъ

 

быть,

 

самый

 

вядъ

 

земли,

 

но

 

вѣсть

 

о

 

воскресо-

ніи

 

никогда

 

не

 

умолвнетъ

 

въ

 

хрпстіанскомъ

 

мірѣ.

 

Да

 

и

 

одиаъ

ли

 

человѣческій

 

родъ

 

радуется

 

воскресенію?

 

Нѣтъ;

 

по

 

слову

церковной

 

нѣсви,

 

восвресеніе

 

Христово

 

„празднуетъ

 

міръ

весь,

 

видимый

 

и

 

невидимый",

 

свѣтоиъ

 

восьресенія

 

нецол-

вено

 

все:

 

„небо,

 

и

 

земля,

 

и

 

преисподняя".

 

Поистынѣ.

торжество

 

безнрнмѣрное!

Почему

 

же

 

такъ

 

радостно

 

восвресеніе?

 

Потому,

 

что

 

выше,

свѣтлѣе

 

п

 

отраднѣе

 

его

 

ничего

 

ньтъ

 

и

 

но

 

можетъ

 

быть.

Мы

 

радуемся,

 

когда

 

избавляемся

 

отъ

 

бѣдъ

 

и

 

вагізстей,

 

ви-

димъ

 

успѣхъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

и

 

исиолвеніе

 

нашихъ

 

желавій,

 

во-

обще,

 

радуемся

 

своему

 

благополучію,

 

иногда

 

весьма

 

кратво-

временному

 

и

 

имеющему

 

значеніе

 

только

 

для

 

насъ

 

однихъ.

А

 

восвресеніѳ

 

Христово...

 

Да

 

можно

 

ли

 

и

 

сравнивать

 

его

 

съ

преходящими

 

земнымп

 

радостями.

 

Оно

 

всегда

 

было

 

и

 

оста-

нется

 

едпнственнымъ

 

всемірнымъ

 

и

 

премірнымъ

 

событіемъ.

Оно

 

совершилось

 

въ

 

одно

 

время,

 

но

 

спасительно

 

для

 

всѣхъ

вѣковъ,

 

совершилось

 

въ

 

одномъ

 

мѣств,

 

ео

 

простирается

 

на

весь

 

міръ.

 

Благодатная

 

сила

 

воскресевія

 

обпимаетъ

 

все

 

бы-

тіе

 

и

 

на

 

всв

 

времена.

 

Кавъ

 

же

 

не

 

радоваться

 

ему,

 

какъ

 

ве

праздновать!

Восвресеніе

 

Христово

   

есть

   

печать

 

и

 

вѣнецъ

 

нашего

 

ис-
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вупленія.

 

Крестными

 

страдавіями

 

и

 

смертію

 

Господь

 

Іисусъ

прпмприіъ

 

человека

 

съ

 

Богомъ,

 

загладнлъ

 

и

 

очистилъ

 

грѣхъ

его

 

и

 

снова

 

возвелъ

 

васъ

 

въ

 

состояніе

 

невинности

 

и

 

сынов-

ства

 

Божія,

 

котораго

 

всѣ

 

лишились

 

въ

 

Адамѣ.

 

Воскресевіе

удостовѣряетъ,

 

что

 

жертва,

 

принесенная

 

Богочеловѣвомъ

 

ва

Голгоѳѣ,

 

принята

 

вебеснымъ

 

Отцомъ,

 

и

 

искупленіе

 

грѣшна-

го

 

человѣчества

 

дѣйствительво

 

совершилось.

 

Нынѣ

 

Христосъ

вошелъ

 

въ

 

самое

 

небо,

 

да

 

явится

 

лицу

 

Божію

 

о

 

насъ

(Евр.

 

9,

 

24)

 

и

 

всегда

 

ходатайствуешь

 

(Римл.

 

8,

 

34).

Итакъ,

 

восвресните

 

духомъ

 

ecu

 

труждающіися

 

и

 

обреме-

нение

 

Идите

 

къ

 

своему

 

Спасителю,

 

н

 

вы

 

вайдете

 

въ

 

вемъ

небесный,

 

вѣчный

 

покой

 

душамъ

 

вашимъ

 

(HaiQ.

 

11,

 

28.29).

Восвресъ

 

Христосъ:

 

и

 

царство

 

діавола

 

разрушено,

 

влады-

чество

 

его

 

ниспровергнуто.

 

Вынѣ

 

не

 

овъ

 

обладаетъ

 

душами

человѣчесвими,

 

а

 

Тотъ,

 

Ему

 

же

 

дадеся

 

всяка

 

власть

 

на

небеси

 

и

 

на

 

земли

 

(Матѳ.

 

28,

 

lb).

 

Грѣховный

 

завонъ

 

по-

бѣждевъ

 

завономъ

 

благодати.

 

Искупленные

 

Христомъ

 

изъ-

подъ

 

ига

 

грѣха

 

возводятся

 

въ

 

свободу

 

чадъ

 

Божіихъ

 

и

 

вмѣ-

сто

 

осужденія

 

наслѣдуютъ

 

царство.

 

Нѣтъ

 

болѣе

 

и

 

загробной

темвицы

 

духовъ.

 

Божественный

 

Искупитель

 

разорилъ

 

ее

 

са-

мыиъ

 

поавлевіемъ

 

Своимъ.

 

Тысячи

 

лѣтъ

 

она

 

держала

 

плѣн-

виеовъ,

 

и

 

скорбную

 

участь

 

теиничнаго

 

плѣна

 

терпѣли

 

всѣ,

даже

 

праведники.

 

Но

 

явился

 

Христосъ —и

 

всѣ

 

двивулись

въ

 

свѣту.

 

Опустѣла

 

она

 

и

 

не

 

затворится

 

болѣе.

 

Нынѣ

 

даже

и

 

тѣ,

 

которые,

 

какъ

 

плѣввиви

 

діавола,

 

должны

 

бы

 

содер-

жаться

 

въ

 

ней

 

по

 

смерти,

 

не

 

лишаются

 

надежды

 

на

 

избав-

левіе

 

по

 

милосердію

 

Того

 

же

 

Исвупителя.

 

Никого

 

болѣе

 

она

не

 

влечетъ

 

въ

 

свои

 

ововы;

 

не

 

долено

 

только

 

идти

 

въ

 

нихъ

добровольно.

 

Помните,

 

что

 

для

 

соврушевія

 

темвицы

 

надо

было

 

увичиж»віе

 

Сына

 

Вожія

 

до

 

зрака

 

раба

 

(Филипп.

 

2,

7),

 

безмѣрныя

 

страданія,

 

язвы

 

и

 

ірестъ.
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Восвресъ

 

Христосъ:

 

и

 

держава

 

смерти

 

разрушена.

 

Невин-

ный,

 

безгрѣшвый,

 

Объ

 

добровольно

 

вкусилъ

 

ее,

 

чтобы

 

из-

бавить

 

отъ

 

смерти

 

человѣка.

 

Распятый

 

и

 

Воскресшій

 

сталъ

родоначальникомъ

 

новаго

 

человечества,

 

призваннаго

 

къ

 

без-

смертію

 

Будетъ

 

время,

 

когда

 

и

 

наши

 

гробы

 

опустѣютъ

 

по

гласу

 

трубы

 

архангела,

 

кавъ

 

опустѣлъ

 

гробъ

 

Победителя

смерти;

 

тогда

 

и

 

наши

 

тѣла,

 

сѣемыя

 

въ

 

тлѣніе,

 

воста-

нутъ

 

въ

 

нетлѣиіщ

 

сѣемыя

 

ж

 

въ

 

честь,

 

востапутъ

 

во

славѣ

 

(I

 

Кор.

 

15,

 

42—43).

 

Не

 

уничтожѳніе

 

бытія

 

или

 

без-

цѣльное

 

тосвлпвое

 

существованіе

 

тішей

 

нредстоитъ

 

по

 

смер-

ти,

 

вакъ

 

думала

 

до-христіансвая

 

древность,

 

но

 

вѣчная

 

жизнь

со

 

Христомъ

 

въ

 

Богѣ...

 

Аще,

 

Іпсусъ

 

умре

 

и

 

воскресе.

 

тако

и

 

Богъ

 

умершгя

 

о

 

Іисусѣ

 

приведет»

 

съ

 

иимъ

 

(1

 

Сол.

 

4,

 

14),

Итавъ.

 

не

 

сворбите

 

объ

 

умершихъ,

 

кавъ

 

не

 

имѣющіе

 

бла-

годатной

 

надежды,

 

ве

 

сворбите

 

и

 

о

 

кратковременности

 

соб-

ственной

 

жизни,

 

ибо

 

истинная

 

жизнь

 

только

 

и

 

начинается

со

 

смертію.

 

Вы,

 

скорбные

 

духомъ

 

и

 

нзпоствуемые!

 

Помните

слово

 

Господа:

 

претерпѣвый

 

до

 

конца...

 

спасется

 

(Матѳ.

24,

 

18);

 

награду

 

за

 

ваше

 

терпѣніе

 

воздастъ

 

Самъ

 

милосердый

Искупитель,

 

по

 

Его

 

жѳ

 

неложному

 

слову:

 

„блажени

плачущіщ

 

яко

 

тіи

 

утѣшатся"

 

(Матѳ.

 

5,

 

4).

 

Не

 

будьте

безпечеы

 

и

 

вы,

 

надѣленные

 

отъ

 

Бога

 

дарами

 

внѣшняго

 

до-

статка,

 

успѣховъ

 

и

 

всего

 

тавъ

 

назыв.

 

„счастья".

 

Что

 

при-

надлежишь

 

землѣ,

 

то

 

и

 

останется

 

на

 

землѣ.

 

Ищите

 

совро-

вищъ

 

на

 

небв,

 

идѣже

 

ни

 

червь,

 

ни

 

тля

 

тлитъ,

 

и

 

идѣ-

же

 

татіе

 

не

 

подкопываютъ,

 

ни

 

крадутъ

 

(Мэтѳ.

 

6,

 

20).
Тѣмъ

 

болйе

 

не

 

позволяйте

 

овдадѣвать

 

вами

 

грѣху:

 

да

 

не

отяічаютъ

 

сердца

 

ваша

 

объяденіемъ

 

и

 

піяпствомъ

 

и

 

пе-

чальми

 

житейскими

 

(Лук.

 

21,

 

У4).

 

Жизнь

 

дана

 

не

 

на

рабство

 

грѣху,

 

а

 

для

 

подвига

 

и

 

приготовленія

 

къ

 

вьчвости.

Восвресъ

 

Христосъ:

 

и

 

двери

 

царствія

 

Божія

 

отврыты

 

для
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всѣхъ.

 

Да

 

не

 

смущается

 

сердце

 

ваше,

 

говорилъ

 

Спаси-
тель,

 

отходя

 

къ

 

Отцу:

 

вѣруйте

 

въ

 

Бога

 

и

 

въ

 

Мя

 

вѣруй-

те.

 

Въ

 

дому

 

Отца

 

Моего

 

обители

 

многи

 

суть...

 

Иду
уготовати

 

мѣсто

 

вамъ'

 

и

 

аще

 

уготоваю

 

мѣсто

 

вамъ,

паки

 

пріиду

 

и

 

пойму

 

вы

 

къ

 

Оебѣ,

 

да

 

идѣже

 

есмь

 

Азъ,
и

 

вы

 

будете

 

(Іоан.

 

14,

 

1 — 3).

 

Послѣ

 

тавого

 

обѣщанія,

 

за-

печатлѣннаго

 

врестомъ

 

и

 

восвресеніемъ,

 

нѣтъ

 

места

 

коле-

баніямъ.

 

Господь

 

обѣщалъ— и

 

исполнитъ,

 

пошелъ

 

бъ

 

Отцу—

и

 

несомнѣнво

 

приготовить

 

небесныя

 

обители.

 

Какая

 

свет-

лая

 

жизнь

 

откроется

 

въ

 

вихъ

 

и

 

вакіа

 

блага

 

уготованы

 

для

небожителей,

 

мы

 

теперь

 

и

 

представить

 

не

 

можемъ,

 

тавъ

вакъ

 

для

 

изображенія

 

ихъ

 

на

 

человѣчесвомъ

 

языке

 

нътъ

 

ни

словъ,

 

ни

 

нонятій.

 

Только

 

въ

 

пемногихъ,

 

хотя

 

и

 

несказанно

дивныхъ,

 

чертахъ

 

Господь

 

благоволилъ

 

означить

 

ихъ,

 

гово-

ря,

 

что

 

праведницы

 

просвѣтятся

 

яко

 

солнце

 

въ

 

цар-

ствіи

 

Отца

 

ихъ

 

(Матѳ.

 

13,

 

43),

 

и

 

избранный

 

сосудъ

 

бла-

годати,

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

который

 

самъ

 

былъ

 

восхищепъ

до

 

третьяго

 

неба

 

(2

 

Кор.

 

12,

 

2):

 

око

 

не

 

видѣ,

 

и

 

ухо

 

не

слыша,

 

и

 

на

 

сердце

 

человѣку

 

не

 

взыдоша,

 

яже

 

уготова

Богъ

 

любящимъ

 

Его

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

9).

 

Будемъ

 

же

 

всегда

помнить,

 

кзкія

 

благодѣявія

 

излилъ

 

на

 

человечество

 

Господь

Своею

 

крестного

 

смертію

 

и

 

славнымъ

 

воскресеніемъ,

 

и

 

до-

стойно

 

восить

 

имя

 

Христовыхъ

 

наследниковъ.

 

Да

 

не

 

цар-

ствуетъ

 

более

 

грѣхъ

 

въ

 

тѣлѣ

 

нашемъ

 

(Римл.

 

6,

 

10);

Христосъ

 

за

 

всѣхъ

 

умре.

 

да

 

живущіи

 

не

 

ктому

 

себѣ

живутъ,

 

но

 

умершему

 

за

 

нихъ

 

и

 

воскресшему

 

(2

 

Кор.
5,

 

15).

 

Не

 

устами

 

только,

 

но

 

сердцемъ

 

и

 

всемъ

 

подвигомъ

жпзни

 

принесемъ

 

жертву

 

хвалы

 

и

 

благодаренія

 

воскресшему

Искупителю,

 

дабы

 

стать

 

причастниками

 

славы

 

Его,

 

о

 

чемъ

Самъ

 

же

 

Онъ

 

и

 

молился

 

въ

 

последней

 

молитве

 

за

 

родъ

 

че-

ловечески!:

„

 

Отче,

   

ихже

   

далъ

 

ecu

 

Мнѣ,

 

хощу,

 

да

 

идѣже

 

есмь
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Азъ,

 

и

 

тіп

 

будутъ

 

со

 

Мною:

   

да

 

видятъ

  

славу

   

Мою
юже

 

даль

 

ecu

 

Мнѣ,

 

яко

 

возлюбилъ

 

Мя

 

ecu

 

прежде

 

сло-

женья

 

міра"

 

(Іоан.

 

17,

 

24).

 

Аминь.

Епархіальный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

священникъ

 

Серггй

 

Добромысловъ.

Къ

 

Свѣтлому

 

дню.

Веливіе

 

дни!..

 

Христосъ

 

Восвресъ!..

 

Говорятъ,

 

что

 

въ

 

эти

дви

 

солнышко

 

кавъ

 

то

 

особенно

 

радостно

 

греетъ.

 

Да

 

иначе

и

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

День

 

этотъ—особенный

 

день

 

победы

 

и

торжества

 

жизни.

 

Только

 

съ

 

того

 

дня,

 

кавъ

 

восвресъ

 

Хри-

стосъ,

 

началась

 

для

 

людей

 

настоящая

 

жизнь.

 

И

 

прежде

 

лю-

ди

 

жили— страдали

 

и

 

мучились,

 

но

 

жили

 

только

 

потому,

что

 

они

 

смутно

 

верили,

 

что

 

есть

 

где

 

то

 

праведная

 

земля

въ

 

воторую

 

они

 

придутъ,

 

что

 

будетъ

 

вонецъ

 

ихъ

 

странство-

ванію

 

и

 

въ

 

конце

 

пути

 

они

 

найдутъ

 

счастье,

 

освободятся

отъ

 

тяготы

 

жизни.

 

Они

 

чувствовали,

 

что

 

должна

 

быть,

 

обя-

зательно

 

должна

 

быть

 

и

 

есть

 

такая

 

страна,

 

где

 

будетъ

 

осу-

шена

 

всякая

 

человеческая

 

слеза,

 

где

 

солнце

 

незакатное

 

све-

титъ.

 

Но

 

они

 

только

 

чувствовали,

 

только

 

желали,

 

мучи-

лись,

 

голодали

 

земли

 

праведной

 

и

 

потому

 

надеялись.

 

Ко-

нечно,

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

 

и

 

путники—люди

 

не

 

могли

очень

 

бодро

 

идти

 

въ

 

цели;

 

они

 

шли

 

усталые

 

и

 

спотыкаясь,

иногда

 

останавливались

 

на

 

пути

 

и

 

проклинали

 

жизнь

 

и

 

го-

ре

 

жизни,

 

сомневаясь

 

и

 

отчаиваясь

 

въ

 

темъ,

 

что

 

счастье

заменитъ

 

это

 

горе.

Но

 

вотъ

 

восвресъ

 

Христосъ

 

-и

 

для

 

человека

 

не

 

стало

больше

 

сомненія.

 

Христосъ

 

показалъ,

 

что

 

праведвая

 

земля

есть.

 

Онъ

 

побѣдилъ

 

смерть,

   

уничтожилъ

  

зло

  

жизни,

  

рас-
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крылъ

 

небо

 

и

 

увязалъ,

 

что

 

тамъ,

 

за

 

этой

 

жпзнію,

 

по

 

ту

сторону

 

этой

 

жизни— тотъ

 

Новый

 

Іерусалимъ,

 

та

 

праведная

земля,

 

где

 

нетъ

 

ни

 

страданія,

 

ни

 

горя.

И

 

теперь,

 

казалось,

 

оставалось

 

только

 

смело,

 

бодро,

 

по

стопамъ

 

Христа

 

идти

 

въ

 

эту

 

землю

 

чрезъ

 

Голгоѳу,

 

чрезъ

любовь

 

и

 

службу

 

людямъ,

 

пожалуй,

 

чрезъ

 

страданіе

 

этой
жизни,

 

смѣло

 

идти

 

къ

 

радости

 

и

 

счастью

 

вечной

 

жизни—

per

 

aspera

 

ad

 

astra.

 

И

 

многіе

 

шли.

 

Но

 

вотъ

 

чрезъ

 

20

 

ве-
ковъ

 

после

 

Христа,

 

какъ

 

будто

 

снова

 

утомились

 

путники

Теперь

 

дни

 

Воскресетя

 

Христова-

 

И

 

объ

 

этомъ

 

Вос-
кресеніи,

 

о

 

томъ,

 

что

 

открыта

 

праведная

 

земля,

 

торжествен-

но

 

говорятъ

 

пасхальные

 

колокола.

 

Объ

 

этомъ

 

говори гъ

 

солн-

це,

 

которое

 

играетъ,

 

по

 

преданно,

 

въ

 

святой

 

день.

 

И

 

въ

 

то

же

 

время

 

все

 

въ

 

нашей

 

жизни

 

тускло

 

и

 

невесело,

 

какъ

 

бы-

ло

 

тогда,

 

когда

 

еще

 

сомневались

 

въ

 

победе

 

надъ

 

смертью,

въ

 

томъ,

 

что

 

возможна

 

жизвь.

 

„Нигде— говорить

 

Гоголь—

не

 

празднуется

 

тавъ

 

Светлое

 

Христово

 

Воскресеніе,

 

какъ

 

у

иасъ— въ

 

Россіи,

 

съ

 

такою

 

сердечностью

 

и

 

любовью;

 

здесь

никто

 

не

 

откажетъ

 

своему

 

ближнему

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

брат-

скомъ

 

поцелуе".

 

Можетъ

 

быть,

 

тавъ

 

еще

 

было

 

при

 

оемъ.

Но

 

теперь

 

трудво

 

сказать

 

и

 

это.

 

Самый

 

пасхальный

 

поце-

луй

 

сталъ

 

только

 

формальностью,

 

да

 

и

 

формальность

 

эта

мало-по-малу

 

отходить

 

въ

 

область

 

арошлаго.

 

Люди

 

стано-

вятся

 

все

 

менее

 

братьями,

 

менее

 

христіанами.

 

Отчего

 

это?

Много

 

есть

 

и

 

теперь

 

людей,

 

которые

 

доказываюсь,

 

что

 

по

планамъ

 

и

 

атласамъ

 

не

 

оказывается

 

„праведной

 

земли",

нетъ

 

вечной

 

жизни,

 

нетъ

 

воскресенія.

 

Но,

 

конечно,

 

не

 

отъ

этихъ

 

людей

 

тавъ

 

сухъ

 

сталъ

 

Светлый

 

Христовъ

 

праздникъ.

Едва

 

ли

 

они

 

могли

 

бы

 

убить

 

веру

 

во

 

Христа

 

и

 

Его

 

вос-

яресеніе,

 

если

 

бы

 

она

 

была

 

жива

 

и

 

глубже

 

жила

 

въ

 

на-

шемъ

 

сердце.

 

Причина

 

другая.

 

Люди

 

запутались,

 

затормо-

шились,

 

слишвомъ

  

отдались

   

виечатлъніямъ

   

дня,

   

и

  

живое
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представленіе

 

Христа

 

восвресшаго,

 

едивенія

 

съ

 

Нимъ

 

отошли

отъ

 

человѣка.

 

ІІомею

 

я,

 

какъ

 

въ

 

сельской

 

церкви

 

въ

 

моемъ

дѣтствѣ

 

въ

 

иразднивъ

 

Воскресенія

 

поднимали

 

наиисапную

на

 

полотоѣ

 

большую

 

икону

 

Восвресевія.

 

Христосъ

 

на

 

этой

картинѣ

 

не

 

казался

 

мнЪ'

 

только

 

изображевіенъ.

 

Я

 

видѣлъ

живо

 

вавъ

 

бы

 

въ

 

яркомъ

 

видвніи

 

Христа

 

воокресшаго,

 

тор-

жествующего,

 

провозглашающего

 

побѣду

 

надъ

 

смертью,—

Онъ

 

отдѣлялся

 

отъ

 

полотна

 

и

 

стоялъ

 

какъ

 

бы

 

въ

 

воздухѣ

сіающій

 

и

 

благословляющій.

 

й

 

я

 

знаю,

 

что

 

такое

 

ощущевіе

было

 

общимъ

 

въ

 

той

 

толнѣ,

 

которая

 

была

 

около

 

мена;

 

ве

только

 

дѣти,

 

но

 

и

 

взрослые

 

радовались,

 

живо

 

ощущая

 

при-

сутствіе

 

этого

 

восвресшаго,

 

живого

 

Христа.

 

У

 

толпы

 

наше-

го

 

времени,

 

особенно

 

интеллигентной

 

толпы,

 

множество

 

мел-

впхъ

 

ощущеній

 

дня,

 

жизненная

 

тревога

 

совсѣмъ

 

уничтожа-

етъ

 

самую

 

возможность

 

этого

 

живого

 

представленія

 

Христа.
Люди

 

не

 

могутъ

 

даже

 

въ

 

эти

 

дни

 

вызвать

 

въ

 

себѣ

 

горячее

чувство

 

стремленія

 

къ

 

нему

 

и

 

день

 

Воскресевія

 

Христова

для

 

нихъ

 

вовсе

 

перестаетъ

 

быть

 

праздничнымъ

 

днемъ.

 

Хри-

стосъ

 

не

 

воскресаетъ.

 

Что

 

же

 

дѣлать

 

или

 

совсѣмъ

 

ничего

сдѣлать

 

нельзя?

 

Прежде

 

всего

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

эта

 

хо-

лодность

 

въ

 

самый

 

день

 

Воскресенія

 

Христова

 

самый

 

страш-

ный

 

и

 

опасный

 

прпзнакъ.

 

Она

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

чело-

вѣгь

 

совсѣмъ

 

умеръ,

 

что

 

для

 

него

 

почти

 

нѣтъ

 

никакой

 

на-

дежды

 

достигнуть

 

праведной

 

земли,

 

которая

 

доступна

 

толь-

ко

 

тѣмъ,

 

которые

 

здѣоь

 

живы,

 

въ

 

которыхъ

 

здѣсь

 

сердце

бьется.

Нѣтъ

 

богослуженія

 

сильпѣе

 

и

 

радостнѣе

 

пасхальнаго

 

бо-

гослужевія —ово

 

больше,*

 

чѣмъ

 

всякое

 

другое,

 

возрождаетъ

душу.

 

Недавно

 

въ

 

газетахъ

 

разсказывали

 

о

 

такомъ

 

случаѣ.

Престунникъ

 

подстерегаетъ

 

женщину

 

въ

 

лѣсу,

 

чтобы

 

убить

ее.

 

И

 

вотъ

 

слышитъ—она

 

подходитъ

 

къ

 

нему,

 

распивая

 

вое-

кресныя

 

пѣсни.

 

Онъ

 

слышить,

   

нотомъ

 

нроситъ

  

ее

   

продол"
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жать,

 

и

 

эти

 

сѣсни,

 

торжествуются

 

о

 

провивнутыя

 

побѣжда-

ющею

 

любовію,

 

заставляютъ

 

его

 

не

 

только

 

плакать,

 

но

 

пе-

ремѣнить

 

жизнь

 

до

 

конца.

 

Онъ

 

торопится

 

сложить

 

съ

 

себя

прошлое,

 

отдать

 

себя

 

суду,

 

чтобы,

 

какъ

 

говорить

 

онъ,

 

имѣть

право

 

жить

 

ощущеніями

 

воскресной

 

пѣсни.

 

У

 

Толстого

 

пас-

хальный

 

пѣсни

 

удерживаютъ

 

мужиковъ

 

отъ

 

убійства.

 

Такпмъ

образомъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

пасхальныхъ

 

молитвъ

 

разбойникъ,

худящій

 

Господа,

 

становится

 

благоразумнымъ

 

разбойникомъ,

висѣвшимъ

 

направо

 

отъ

 

креста

 

Господня,

 

и

 

ему

 

открывается

рай.

 

Намъ

 

въ

 

день

 

Воскресенія

 

Христова

 

эти

 

же

 

пѣсни

 

не

открываютъ

 

никакого

 

рая,

 

не

 

трогаютъ.

 

Къ

 

нимъ

 

прислу-

шиваются

 

столь

 

же

 

равнодушно,

 

какъ

 

къ

 

чтенію

 

какого-ни-

будь

 

казеннаго

 

отчета.

 

Не

 

говорить

 

ли

 

это

 

за

 

то,

 

что

 

со-

всѣнъ

 

покрылась

 

пепломъ

 

душа,

 

почти

 

не

 

можетъ

 

воскрес-

нуть.

 

И

 

это—говорю

 

я —страшный

 

нризнакъ.

 

Но

 

не

 

думаю,

что

 

онъ

 

говоритъ

 

дѣйствительно

 

о

 

смерти

 

души.

 

Нѣтъ

 

ду-

ши,

 

которая

 

не

 

могла

 

бы

 

воскреснуть.

 

И

 

каждый

 

доджевъ

помочь

 

проснуться

 

своей

 

душѣ.

 

Конечно,

 

дни

 

Пасхи,

 

эти

свѣтлые

 

дни,

 

и

 

лучше

 

всего

 

помогаютъ

 

такому

 

воскресенію.

Нужно

 

получше

 

вслушиваться

 

въ

 

ликующіе

 

колокола,

 

отор-

ваться,

 

силой

 

оторваться

 

отъ

 

впечатлѣній

 

двя,

 

чтобы

 

вслу-

шаться

 

въ

 

эти

 

чарующія,

 

возрождающія

 

пасхальвыя

 

пѣсви.

Пусть

 

празднивъ

 

Христовъ

 

не

 

будитъ

 

въ

 

насъ

 

святого

вострга,

 

за

 

то

 

въ

 

дупгв

 

чувствуется —смутная

 

грусть— тя-

желое

 

недоумѣніе —волнующая

 

тяжесть,

 

а

 

эта

 

тоска

 

и

 

грусть—

показы ваетъ,

 

что

 

еще

 

не

 

все

 

похоронено

 

и

 

умерло.

 

„ Каж-

дый

 

праздникъ— пишетъ

 

одинъ

 

свѣтскій

 

журналъ —является

для

 

насъ

 

тяжелымъ

 

разочарованіемъ,

 

мучительной

 

неосуще-

ствимой

 

„возможностью"

 

что-то

 

вспомнить,

 

что-то

 

оживить

и

 

выполнить.

 

Въ

 

эти

 

дни

 

слышится

 

вновь,

 

какъ

 

во

 

снѣ,

неутомимый

 

зовъ

 

„изъ

 

Вышняго

 

Сіона,

 

но

 

не

 

въ

 

силахъ

мы

 

ответить

 

на

 

него.

   

Цѣпи

   

спадаютъ,

   

сквозь

   

открытыя
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двери

 

врывается

 

свѣжій

 

вѣтеръ,

 

остается

 

встать

 

и

 

уйти

 

изъ

тюрьмы.

 

И

 

каждый

 

разъ

 

минута

 

освобождевія

 

застаетъ

 

насъ

неподготовленными

 

и

 

уходить,

 

прежде

 

чѣмъ

 

мы

 

успѣемъ

сообразить

 

и

 

догадаемся,

 

какъ

 

выйти

 

въ

 

открытыя

 

дзери

 

въ

землю

 

праведную,

 

и

 

этотъ

 

ужасъ

 

отврытыхъ

 

дверей

 

доводить

почти

 

до

 

отчаянія.

 

Бываютъ

 

минуты

 

въ

 

эти

 

дни,

 

когда

 

небо

открывается

 

и

 

мы

 

видимъ

 

тайны

 

неба

 

открытыми

 

глазами,

растворяютъ

 

настежъ

 

двери

 

въ

 

землю

 

правды,

 

но

 

мы

 

не

входямъ —нѣтъ

 

достаточно

 

желанія

 

и

 

силы,

 

чтобы

 

войти".

Здѣсь

 

удивительно

 

подмѣчено

 

значевіе

 

праздничныхъ

 

дней.

Въ

 

эти

 

дни

 

возрождается

 

воспоминаніе

 

старыхъ

 

дней,

 

вста-

ютъ

 

изъ

 

бездны

 

прошлаго

 

порывы

 

того

 

времени,

 

когда

правда

 

еще

 

пѳ

 

была

 

закрыта

 

налетами

 

лжи.

 

Выростаютъ

крылья —но

 

мгла

 

и

 

суета

 

вѣва

 

связываетъ

 

крылья

 

и

 

танетъ

въ

 

низу.

Правда,

 

это

 

мучительная

 

правда—но

 

вѣдь

 

это

 

лучъ

 

на-

дежды

 

потянуться

 

за

 

этими

 

голосами

 

изъ

 

царства

 

Божія,

какъ

 

тянется

 

умпрающій

 

Киргакъ

 

„за

 

ризой

 

Господней"—

рвануться

 

сильнѣѳ

 

и

 

тогда

 

откроется

 

враешекъ

 

праведной

земли,

 

и

 

Христосъ

 

для

 

насъ

 

воскреснетъ.

Милая,

 

свѣтлая,

 

благословенная

 

ночь

 

Воскресенія.

 

Вся

 

пок-

рытая

 

росой

 

Божіѳй,

 

омытая

 

кровью

 

моего

 

Спасителя,

 

луче-

зарная,

 

чистая,

 

свѣтящая—серебрпстымъ

 

свътомъ

 

отъ

 

одеждъ

воскресшаго,

 

Ты

 

будишь

 

сердце—какъ

 

только

 

оно

 

захочетъ

прислушаться

 

къ

 

твоимъ

 

голосамъ.

 

О

 

если

 

бы

 

намъ

 

навсегда

удержать

 

гармонію,

 

какую

 

ты

 

даешь

 

пробуждающейся

 

душѣ—

начать

 

бы

 

жить

 

и

 

не

 

кончить

 

жить

 

съ

 

однимъ

 

этимъ

 

сло-

вомъ,

 

съ

 

однимъ

 

этимъ

 

чувствомъ:

 

Христосъ

 

Воскресъ,

 

Хри-

стосъ

 

Воскресъ!

/ером.

 

Михаила-
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Чудевноѳ

 

иецѣіѳвіѳ

 

отъ

 

елѣпоты

 

по

 

молитвамъ

 

пре-
подобна

 

го

 

Графима,

 

Саровекаго

 

чудотворца,

 

быв-
шее

 

въ

 

праходекомъ

 

храмѣ

 

е-Рыхлова,

 

Вяшшго
уѣада.

Вѳликій

 

свѣтильникъ

 

воздвигъ

 

Господь

 

для

 

назиданія

 

и

вразумленія

 

насъ

 

грѣшныхъ.

 

Много

 

чудесъ

 

совершилось

 

не

только

 

на

 

мѣстѣ

 

открытія

 

св.

 

мощей

 

преподобиаго

 

Серафима,
но

 

и

 

на

 

всей

 

Руси.

 

Не

 

оставилъ

 

Господь

 

Своей

 

ыилостію

 

и

насъ,

 

исдѣливъ

 

по

 

мояитвамъ

 

препод.

 

Серафима

 

отъ

 

слѣпоты

кр.

 

Уара

 

Васильева.
При

 

открытіи

 

мощей

 

пр.

 

Серафима

 

дѣятельное

 

участіе

 

при-

нималъ

 

господинъ

 

прокуроръ

 

Московской

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

Конторы,

 

князь

 

Алексѣй

 

Александровичъ

 

Ширанскій-Ших-
матовъ

 

и

 

ему

 

была

 

удѣлена

 

часть

 

мантіи

 

пр.

 

Серафима,
бывшая

 

на

 

немъ

 

70

 

лѣтъ

 

въ

 

гробу.

 

Съ

 

частію

 

мантіи

 

въ

 

нашъ

приходской

 

храмъ

 

была

 

пожертвована

 

тѣмъ

 

же

 

княземъ

 

Ших-
матовымъ

 

икона

 

пр.

 

Серафима,

 

освященная

 

при

 

св.

 

его

 

мощах*.

На

 

восьмой

 

день

 

принесенія

 

въ

 

храмъ

 

иконы,

 

8

 

сентября

1903

 

г.

 

былъ

 

приведѳнъ

 

своимъ

 

внукомъ

 

въ

 

храмъ

 

слѣпой

крестьянинъ

 

Юреневской

 

волости,

 

дер.

 

Ильина,

 

Уаръ

 

Василь-
еву

 

75

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Отслуживъ

 

молебенъ

 

съ

 

водоосвященіемъ
пр.

 

Серафиму

 

и

 

умывшись

 

св.

 

водой,

 

по

 

милости

 

Господней

 

и

заступничеству

 

угодника

 

Вожія,

 

къ

 

великому

 

удивленію

 

всѣхъ

прихожанъ

 

и

 

пришлыхъ

 

богомольцѳвъ,

 

Уаръ

 

Васвльевъ

 

про-

зрѣлъ:

 

какъ

 

бы

 

какая

 

пелена

 

спала,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

съ

 

его

 

глазъ.

Какъ

 

приходскому

 

священнику,

 

unf

 

часто

 

приходилось

 

отправ-

лять

 

требы

 

въ

 

дер.

 

Ильинѣ

 

и

 

бывать

 

въ

 

домѣ

 

Уара

 

Васильева
и

 

я

 

свидѣтельствук),

 

что

 

онъ

 

по

 

слѣпотѣ

 

не

 

могъ

 

подходить

 

ни

подъЕвангеліе,

 

ни

 

ко

 

Кресту

 

и

 

меня

 

не

 

видѣлъ,

 

и

 

не

 

узнаваиъ

окружающіе

 

предметы.

 

При

 

опросѣ

 

онъ,

 

Уаръ

 

Васильевъ,

 

по-

казалъ:

 

вѣроисповѣданія

 

православнаго,

 

вдовъ,

 

ослѣпъ

 

года

 

4

или

 

5

 

тому

 

назадъ;

 

предлагали

 

доктора

 

ему

 

сдѣлать

 

операцію,
но

 

онъ

 

не

 

согласился.

 

Теперь

 

озъ

 

видитъ,

 

ходитъ

 

въ

 

храмъ

Господень,

 

съ

 

умиленіемъ

 

благодаритъ

 

угодника

 

Вожія,

 

явив-

шпаго

 

ему

 

столь

 

великую

 

милость.

 

Безь

 

посторонней

 

помощи

рубитъ

 

дрова,

 

ходитъ

 

за

 

сѣномъ

 

для

 

скота

 

въ

 

сарай;

 

сло-

вомъ

 

дѣлаетъ

 

всѣ,

 

для

 

его

 

возраста

 

подходящія

 

дѣла.

Справедливость

 

показанія

 

Уара

 

Васильева

   

подтвердили

   

и
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домохозяева

 

однодеревенцы

 

дер.

 

Ильина:

 

сельскій

 

староста

Захаръ

 

Степановъ,

 

Евстафій

 

Васильевъ,

 

Иванъ

 

:

 

Ивановъ
Юшеновъ,

 

Артемій

 

Егоровъ

 

и

 

Гореневскій

 

волостной

 

писарь

Александръ

 

Алексѣевичъ

 

Григорьевъ.
Актъ

 

о

 

семъ

 

чудѣ

 

составленъ

 

за

 

подписью

 

вышеозначен-

ныхъ

 

лицъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

печати

 

сельскаго

 

старосты

 

Захара
Степанова.

Вязѳмскаго

 

у.,

 

с.

 

Рыхлова

 

свящ.

 

П.

 

Городецкій.

Иванъ

 

йдекеандровйчъ

 

Йевскій

(некролог

 

ъ),

11

 

февраля

 

настоящаго

 

года

 

скончался

 

преподаватель

 

Ро-

славльскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Иванъ

 

Александровичъ

 

Нев-

скій,

 

сорока

 

девяти

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

Оренбургской

 

епархіи.

Первоначальное

 

обра8ованіѳ

 

получилъ

 

въ

 

Орѳнбургскомъ

 

духов-

номъ

 

училиіцѣ,

 

среднее — въ

 

Уфимской

 

сѳминаріи,

 

высшее—

въ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи,

 

куда

 

сѳминарскимъ

 

началь-

ствоыъ

 

посланъ

 

былъ,

 

какъ

 

лучшій

 

учѳникъ,

 

на

 

казенный

счетъ.

 

Но

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

академіи

 

по

 

историческому

 

от-

дѣлѳнію

 

въ

 

1882

 

г.,

 

приказомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

онъ

 

назначѳнъ

 

былъ

 

вскорѣ

 

преподавателемъ

 

гражданской

исторіи

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

 

семинарію.

 

Здѣсь

 

онъ

 

съ

первыхъ

 

же

 

годовъ

 

своей

 

службы

 

состоялъ

 

члѳномъ

 

Педагоги-

ческаго

 

Правлѳнія

 

и

 

его

 

завѣдыванію

 

поручена

 

была

 

доста-

точно

 

запущенная

 

семинарская

 

библіотѳка.

 

На

 

приведете

 

ѳя

въ

 

порядокъ

 

ему

 

много

 

пришлось

 

потратить

 

и

 

труда

 

и

 

здоровья,

благодаря

 

сырому

 

и

 

холодному

 

помѣщенію.

 

Одновременно

 

со

службой

 

при

 

семинаріи

 

покойный

 

преподавалъ

 

сначала

 

гѳо-

графіювъ

 

мужскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

граждан-

скую

 

исторію

 

и

 

русскій

 

языкъ

   

въ

   

епархіальномъ

   

женскомъ
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ѵчилищѣ.

 

Всѣ

 

эти

 

должности

 

онъ

 

проходилъ

 

съ

 

отмѣннымъ

успѣхомъ

 

и

 

усердіѳмъ,

 

за

 

что

 

Св.

 

Синодомъ

 

ему

 

преподано

было

 

благословеніе.

 

а

 

потомъ

 

пожалованъ

 

орденъ

 

св.

 

Стани-

слава

 

третьей

 

степени.

 

Кромѣ

 

прѳжняго

 

своего

 

препо-

давательскаго

 

дѣла,

 

покойный

 

занимался

 

и

 

литературнымъ

трудомъ:

 

состоялъ

 

сотрудникомъ

 

мѣстныхъ

 

«Епархіальныхъ

ВѢдомостей>

 

и

 

«Оренбургской

 

газеты»,

 

въ

 

которыхъ

 

писалъ

 

из-

слѣдованія

 

по

 

мѣстнымъ

 

вопросамъ

 

народнаго

 

образованія

 

и

хозяйства,

 

соетавлялъ

 

историко-статистическія

 

описанія

 

сѳлъ,

церквей

 

и

 

пр.

 

Такая

 

просвѣщенная

 

деятельность

 

въ

 

Иркут-

ск

 

продолжалось

 

около

 

девяти

 

лѣтъ.

 

Состояние

 

здоровья

 

по-

койнаго

 

иодъ

 

вліяніѳмъ

 

усиленныхъ

 

трудовъ

 

и

 

суровыхъ

 

кли-

матичѳскихъ

 

условій

 

тамошней

 

мѣстности

 

окончательно

 

пришло

въ

 

разстройство,

 

и

 

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

въ

 

1891

 

г.

 

выйти

въ

 

отставку

 

и

 

поселиться

 

въ

 

селѣ

 

Романовкѣ,

 

Орѳпбургской

губѳрніи,

 

гдѣ

 

жилъ

 

его

 

отѳцъ.

 

Спокойная

 

деревенская

 

жизнь,

цѣлѳбный

 

воздухъ

 

Оренбургскихъ

 

степей

 

скоро

 

возстановили

здоровье

 

покойнаго

 

настолько,

 

что

 

онъ

 

вновь

 

могъ

 

отдаться

своему

 

любимому

 

преподавательскому

 

дѣлу,

 

но

 

уже

 

въ

 

сель-

ской

 

школѣ.

 

Въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

дѣтъ

 

онъ

 

безмездно

 

пре-

подавала

 

Законъ

 

Вожій

 

въ

 

мѣстной

 

Романовской

 

церковно-

приходской

 

школѣ,

 

за

 

что

 

ему

 

преподано

 

было

 

Архипастыр-

ское

 

благословеніе.

 

Затѣмъ,

 

мѣстнымъ

 

Епархіальнымъ

 

Училищ-

нымъ

 

Совѣтомъ

 

онъ

 

былъ

 

назначѳнъ

 

наблюдатѳлемъ

 

школъ

двухъ

 

ближайщихъ

 

благочиній,

 

а

 

потомъ

 

и

 

всего

 

Оренбург-

ская

 

уѣзда.

 

За

 

весьма

 

полезную

 

дѣятельность

 

въ

 

должности

наблюдателя

 

ему

 

преподано

 

было

 

новое

 

Архипастырское

 

бла-

гословеніе

 

съ

 

грамотой.

 

Однако,

 

нѳдостатокъ

 

матѳріальныхъ

средствъ

 

къ

 

жизни

 

съ

 

семьей,

 

дороговизна

 

и

 

неудобства

 

во-

спитанія

 

и

 

образованія

 

дѣтей

 

на

 

сторонѣ

 

заставили

 

покойнаго

искать

 

вновь

 

духовно-учѳбиой

 

службы

 

въ

 

городѣ.

 

Въ

 

1899

 

г.

2

 

мая

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

преподавателемъ

  

русскаго

   

языка
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въ

  

старшіѳ

   

классы

   

Рославльскаго

   

духовнаго

   

училища.

   

Въ

этой

 

должности

 

онъ

 

и

 

состоялъ

 

до

 

самой

 

своей

 

кончины.

Не

 

смотря

 

на

 

непродолжительное

 

сравнительно

 

пребываніѳ

въ

 

Рославлѣ

 

(около

 

пяти

 

лѣтъ),

 

покойный

 

успѣлъ

 

сдѣлать

 

мно-

гое

 

и

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

память.

 

Въ

 

лицѣ

 

его

 

училище

лишилось

 

одного

 

изъ

 

полезнѣйшихъ

 

своихъ

 

члѳновъ,

 

неуто-

мимаго

 

работника

 

и

 

наилучшаго

 

товарища.

 

Онъ

 

пріѣхалъ

сюда

 

въ

 

возрастѣ

 

вполнѣ

 

зрѣломъ,

 

съ

 

твердо

 

установившимся

истинно-христіанскимъ

 

міровоззрѣніемъ,

 

во

 

всѳоружіи

 

разно-

стороннихъ

 

свѣдѣній,

 

обширнаго

 

педагогическаго

 

опыта

 

и

 

осно-

вательнаго

 

энанія

 

природы

 

и

 

характера

 

дѣтей.

 

Неудивительно,

что

 

онъ

 

сразу

 

же

 

занялъ

 

почетное

 

мѣсто

 

среди

 

училищныхъ

преподавателей,

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

уважѳніѳ

 

и

 

самую

 

искреннюю

симпатію

 

какъ

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

товарищей,

 

такъ

 

и

 

учѳни-

ковъ.

 

Учебное

 

дѣло

 

въ

 

его

 

опытныхъ

 

рукахъ,

 

при

 

основа-

тельномъ

 

знаніи

 

своего

 

предмета

 

и

 

завидномъ

 

педагогическомъ

тактѣ,

 

съ

 

первыхъ

 

жѳ

 

уроковъ

 

пошло

 

надлежащимъ

 

образомъ.

Ученики

 

подъ

 

его

 

руководствомъ

 

охотно

 

и

 

дружно

 

принялись

за

 

работу,

 

плодотворные

 

результаты

 

которой

 

не

 

замедлили

сказаться:

 

познанія

 

ихъ

 

значительно

 

улучшились

 

и

 

число

 

ма-

лоуспѣшныхъ

 

уменьшилось.

 

Вскорѣ

 

по

 

пріѣздѣ,

 

покойный

 

былъ

назначенъ

 

мѣстнымъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

на

 

должность

члена

 

и

 

дѣлопроизводителя

 

училищнаго

 

правлѳнія.

 

И

 

здѣсь

онъ

 

обнаружилъ

 

свою

 

опытность

 

и

 

знаніе

 

дѣла,

 

уже

 

знако-

маго

 

ему

 

по

 

Иркутскому

 

епархіальному

 

женскому

 

училищу,

гдѣ

 

онъ

 

также

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителемъ.

 

Кромѣ

 

того,

покойный

 

былъ

 

членомъ

 

мѣстнаго

 

отдѣіенія

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта,

 

въ

 

дѣятѳльности

 

котораго,

 

какъ

 

бывшій

наблюдатель,

 

принималъ

 

самое

 

живое

 

участіѳ,

 

подавая

 

весьма

полезные

 

и

 

основательные

 

совѣты

 

по

 

школьному

 

дѣлу.

 

По-

мимо

 

опытнаго

 

и

 

любящаго

 

свое

 

дѣло

 

преподавателя,

 

училищ-

ная

 

семья

  

пріобрѣла

 

въ

 

лицѣ

 

усопшаго

 

кроткаго

   

по

   

харак-
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•

тѳру

 

и

 

добросѳрдѳчнаго

 

товарища,

 

съ

 

пѳрвыхъ

 

же

 

дней

 

своей

службы

 

вошедшаго

 

во

 

всѣ

 

ея

   

интересы

   

и

   

нужды

   

и

   

скоро

сдѣлавшагося

   

въ

   

ней

   

своимъ

   

человѣкомъ.

   

Многосторонній

житейскій

 

оиытъ,

 

тонкое

 

гшниманіе

  

жизни

   

и

   

людей,

   

разно-

образныя

 

набдюдѳнія

 

дѣлали

 

его

 

добрымъ

 

и

 

полѳзнымъ

 

совѣт-

никомъ

 

во

 

многихъ

 

затруднительныхъ

  

и

   

недоумѣнныхъ

   

слу-

чаяхъ

 

домашней

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

а

   

въ

   

товарищеской

бесѣдѣ

 

весьма

 

интѳреснымъ

 

собѳсѣдникомъ

 

и

 

повѣствователемъ,

особенно

   

о

 

далекой

 

и

 

малоизвѣстной

 

Сибирской

 

окраинѣ.

  

Къ

сожалѣнію,

 

нездоровый

 

и

 

сырой

 

мѣстный

 

климатъ

 

почти

 

сразу

же,

 

по

 

пріѣздѣ

 

покойнаго,

 

началъ

 

дурно

 

действовать

  

на

   

его

слабый

 

организмъ.

 

Злой

  

нѳдугъ

   

его

   

(чахотка)

   

сталъ

   

вновь

обостряться

 

и

 

укладывать

 

его

 

на

 

цѣлыя

  

недѣли

   

въ

   

постель.

Но

 

здѣсь

 

то

 

особенно

 

ярко

 

и

 

сказались

 

сила

 

воли

 

и

   

сознаніе

святости

 

долга

 

покойнаго.

 

Какъ

 

только

 

онъ

 

почувствовалъ

 

во-

зобновлено

 

прежняго

 

своего

 

недуга,

 

сейчасъ

 

же

 

обратился

 

къ

помощи

 

врача,

 

не

 

щадя

 

болѣе

 

чѣмъ

 

скромныхъ

 

своихъ

 

средствъ,

началъ

 

примѣнять

 

къ

 

себѣ

 

всевозможный

  

медицинскія

   

посо-

бія

 

и

 

лѣкарства,

 

связалъ

 

себя

 

самымъ

 

строгимъ

 

режимомъ

  

и

діэтой,

 

отказалъ

 

сѳбѣ

  

во

   

всѣхъ,

   

даже

   

самыхъ

   

невинныхъ,

общественныхъ

 

удовольствіяхъ,

   

лишь

   

бы

   

не

   

подать

   

повода

своей

 

болѣзни

 

обостриться

 

и

 

отвлечь

 

себя

 

отъ

 

прямого

 

своего

служебнаго

 

долга

 

и

 

обязанностей.

 

Будучи

 

больнымъ,

   

онъ

   

не

оставался

 

безъ

   

дѣла.

   

лежа

   

въ

  

постели,

   

диктовалъ

   

нужный

бумаги,

 

исправлялъ

 

ученическія

 

письменный

 

работы

  

и

   

зани-

мался

 

съ

 

приходившими

 

къ

   

нему

  

на

   

домъ

   

учениками.

   

По-

слѣдній

 

мѣсяцъ

 

иередъ

 

кончиной

   

покойный

   

посѣщалъ

   

уроки

безъ

 

отдыха

 

и

 

перерыоовъ.

 

Но

 

по

 

всему

 

видно

 

было,

 

что

 

онъ

напрягалъ

 

всѣ

 

свои

 

послѣднія

 

силы:

   

почти

   

постоянно

   

повы-

шенная

 

температура

 

тѣла,

 

ознобъ,

 

удушливая

 

одышка

 

и

 

изну-

рительный

 

кашель,

   

были

  

всегдашними

 

его

 

спутниками

 

въ

 

по-

слѣднеѳ

 

время.

 

Невольно

 

приходилось

 

удивляться

   

и

   

прекло-



-

 

369

 

—

няться

 

прѳдъ

 

мощью

 

его

 

духа

 

и

 

нѳпоколѳбимымъ

 

рѣшеніемъ

трудиться

 

на

 

пользу

 

общества

 

и

 

семьи

 

до

 

послѣднѳй

 

возмож-

ности.

 

Въ

 

день

 

смерти,

 

какъ

 

будто

 

предчувствствуя

 

свой

 

ко-

нецъ,

 

онъ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

сидвлъ

 

съ

 

пѳромъ

 

въ

 

рукахъ,

спѣша

 

закончить

 

срочную

 

канцелярскую

 

работу.

Кончина

 

покойнаго

 

была

 

быстрая

 

и

 

безболѣзнѳнная:

 

около

пяти

 

часовъ

 

вечера,

 

при

 

самой

 

мирной

 

семейной

 

обстановкѣ,

вылилось

 

изъ

 

надломанной

 

болѣзнію

 

груди

 

нѣсколько

 

пред-

смертныхъ

 

вздоховъ, — и

 

его

 

не

 

стало.

 

Вѣсть

 

о

 

кончинѣ

 

Ивана

Александровича

 

поразила

 

всѣхъ

 

его

 

знавшихъ

 

и

 

вызвала

 

са-

мое

 

искреннее

 

сожалѣніе

 

и

 

непритворныя

 

слезы.

 

Въ

 

квартиру

покойнаго

 

скоро

 

собрались

 

его

 

сослуживцы,

 

ученики

 

и

 

отслу-

жили

 

первую

 

паннихпду.

 

Чинъ

 

погребенія

 

совершенъ

 

былъ

 

на

трѳтій

 

день

 

въ

 

Вознесенской

 

кладбищенской

 

церкви,

 

въ

 

сослу •■

женіи

 

градскаго

 

протоіерея

 

и

 

двухъ

 

священниковъ

 

при

 

самой

скромной

 

обстановкѣ.

 

Отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почившему

 

соб-

рались

 

только

 

самые

 

ближайшіѳ

 

его

 

знакомые,

 

товарищи

 

и,

къ' сожалѣнію,

 

только

 

часть

 

ученяковъ,

 

такъ

 

какъ

 

большин-

ство

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

случаю

 

первой

 

недѣли

 

поста,

 

находились

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

родителей.

 

Послѣ

 

смерти

 

покойнаго

 

осталась

семья,

 

состоящая

 

изъ

 

жены

 

и

 

пяти

 

человѣкъ

 

дѣтей,

 

безъ

 

вся-

кихъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни.

Вѣчная

 

тебѣ

 

память,

 

незабвенный

 

товарищъ,

 

неутомимый

труженникъ

 

и

 

подвижникъ

 

долга!

н.

 

а

«
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—

Пустынножительство

 

въ

 

Рославльскихъ
лѣсахъ

 

*).

II.

  

Краткія

  

біографическія

  

свѣдѣнія

 

о

 

Рославльскихъ

   

пу-

стынникахъ.

Поселенія

 

Рославльскихъ

 

пустынниковъ

 

были

 

въ

 

опредѣлен-

помъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

не

 

только

 

среди

 

окружающаго

 

населения,

 

но

даже

 

и

 

въ

 

оффиціальныхъ

 

документахъ

 

они

 

назывались

 

«пу-

стынями».

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

мало

 

сохранилось

 

точныхъ

 

и

 

яод-

робныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

жившихъ

 

здѣсь

 

пустынникахъ

 

и

 

именахъ

всѣхъ

 

ихъ.

 

Объясняется

 

это

 

тѣмъ,

 

что

 

«пустыни»

 

не

 

числи-

лись

 

въ

 

вѣдѣніи

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

и

 

отшельники

 

не

были

 

приписаны

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

монастырямъ,

 

такъ

 

что

 

въ

оффиціальныхъ

 

документахъ

 

о

 

нихъ

 

и

 

имѣются

 

только

 

слу-

чайныя

 

упоминанія

 

по

 

поводу,

 

напримѣръ,

 

<истребленія»

 

той

или

 

другой

 

пустыни

 

полицейскими

 

мѣрами.

 

Что

 

касается

 

на-

родной

 

памяти,

 

то

 

она

 

сохранила

 

немногія

 

имена,

 

п

 

притомъ

только

 

имена

 

безъ

 

всякихъ

 

подробностей

 

о

 

жизни

 

пустынниковъ.

Имена

 

эти

   

записаны

 

въ

   

поминальницы

 

мѣс.тныхъ

   

крестьянъ
і

которыхъ

 

предки

 

знавали

 

пустынниковъ

 

и

 

рассказывали

 

о

 

нихъ

своимъ

 

потомкамъ.

 

Эти

 

разсказы,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

уже

 

позабыты

новымъ

 

поколѣніемъ,

 

выросшимъ

 

послѣ

 

1861

 

г.,

 

подъ

 

новыми

вліяніями

 

и

 

въ

 

новой

 

обстановкѣ,

 

оторванной

 

отъ

 

прошлаго.

Въ

 

помѣщичьихъ

 

усадьбахъ,

 

уцѣлѣвшихъ

 

послѣ

 

освобожденія,

также

 

не

 

сохранилось

 

свѣдѣній

 

объ

 

отшельникахъ.

 

Потомки

покровителей

 

пустынниковъ

 

не

 

дорожили

 

письмами

 

и

 

бумагами

своихъ

 

отцовъ, — явленіе

 

общее

 

на

 

Руси,

 

гдѣ

 

цѣлые

 

фамиль-

ные

 

архивы

 

сожигаются

 

или

 

идутъ

 

на

 

оклейку

 

стѣнъ.

 

Остаются

случайныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

пустынниковъ,

 

которыя

 

разбро-

саны

 

по

 

разнымъ

  

сочиненіямъ.

   

Таковы,

 

напримѣръ,

 

изданія

*)

 

Продоіжевіе.

 

Си.

 

J6

 

б

 

Сиол.

 

Euapx.

 

Вѣд»
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Оптиной

 

пустыви:

 

„Жизнеописаніе

 

настоятеля

 

Оптиной
пустыни,

 

архимандрита

 

Моисея"

 

(Москва,

 

1862

 

г.

„Жизнеоппсаніе

 

настоятеля

 

Малоярославецтго

 

мона-

настыря,

 

игумена

 

Антонія"

 

(Москва,

 

1870

 

г.);

 

„Описаніе
Мозельской

 

Оптиной

 

пустыни,,

 

Льва

 

Кавелива

 

(1847

 

г.);

„Описаніе

 

Брянскаго

 

Свѣнскаго

 

монастыря"

 

арх.

 

Іероѳея

(1866

 

г.);

 

„Жишіе

 

Молдавскаго

 

старца

 

Папсія

 

Величков-

скаго"

 

(Москва";1847

 

г.);

 

старцсвъ— Никиты

 

(„Странникъ"

1865

 

г.

 

Августъ),

 

Зосимы

 

(„Воскресный

 

День"

 

1893

 

г.

№

 

40—48),

 

статья:

 

„Послпдніе

 

русскіе

 

православные

 

пу-

стынножители"

 

Льва

 

Кавелина

 

(архим.

 

Леонида— вт.

 

«До-

машней

 

Бесѣдѣ»

 

1862

 

г..

 

вып.

 

20-23);

 

статья

 

о.

 

Климента

Зедергольма:

 

„О

 

пустынножительствѣ

 

въ

 

Рославльскпхъ
лѣсахъ"

 

(въ

 

приложеніи

 

къ

 

жизнеописанію

 

арх.

 

Моисея);

„Русскіеподвижники

 

ХІХвѣка"

 

(приложевіѳ въ

 

«Русскому

Паломнику»).

 

Изъ

 

оффиціальныхъ

 

источников!,

 

отмѣтимъ

 

два

«дѣла»

 

архива

 

Смоленской

 

Духовной

 

Консисторіи:

 

1798

 

г.

М

 

25/і74

 

<объ истребленіи

 

въ Рославльскомъ

 

уѣздѣ

 

пустыни

Кулешовой-,

 

ибо

 

въ

 

ней

 

проживаютъ

 

подъ

 

виЬомъ

 

монаховъ

бродягт^

 

на

 

42

 

листахъ,

 

и

 

1894

 

года

 

№

 

39/222

 

«о

 

пазыва-

ющемъ

 

себя

 

монахомъ

 

Арсепіемъ,

 

проживающемъ

 

Ельн.

уѣзда

 

около

 

деревни

 

Островъ* .

Особенно

 

цѣнны

 

свѣдѣнія,

 

собранный

 

на

 

мѣстѣ

 

подвиговъ

пустынниковъ

 

и

 

занесенныя

 

въ

 

<лп>тописЪ

 

с.

 

Якимовичъ>
свящ.

 

о.

 

Павломъ

 

Бѣлавенцевымъ,

 

года

 

два

 

тому

 

назадъ

 

умер-

шимъ.

 

Отецъ

 

Павелъ,

 

кромѣ

 

Смоленской

 

семинаріи,

 

окончилъ

еще

 

Петербургское

 

земледѣльческое

 

училище;

 

будучи

 

священ-

никомъ

 

въ

 

с.

 

Вудаевѣ,

 

занимался

 

по

 

указу

 

Консисторіп

 

соби-

раніемъ

 

этнографическихъ

 

свѣдѣній

 

для

 

географическаго

 

об-

щества,

 

отъ

   

котораго

   

въ

 

1858,

   

59

 

и

 

60

 

годахъ

   

получилъ
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—

«благодарность».

 

Въ

 

1863

 

г.

 

онъ,

 

по

 

распоряженію

 

еп.

 

Ан-

тонія,

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

Якимовичи,

 

спеціально,

 

какъ

 

мнѣ

передавали,

 

для

 

собиранія

 

свѣдѣній

 

о

 

Рославльскихъ

 

пустын-

никахъ,

 

о

 

которыхъ

 

было

 

извѣстно

 

преосвященному.

 

О.

 

Павелъ

засталъ

 

въ

 

живыхъ

 

послѣдняго

 

п^стілнножитеія,

 

о.

 

Дороѳея^

коротко

 

звавшаго

 

обстоятельства

 

жизни

 

пустынножителей

 

конца

XYIII

 

и

 

начала

 

XIX

 

вѣка.

 

Засталъ

 

онъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

по-

мѣщиковъ,

 

сохранявших^,

 

воспомиванія

 

о

 

своихъ

 

предкахъ

 

и

покровительствѣ,

 

которое

 

они

 

оказывали

 

пустынникамъ,

 

та-

ковы— Броневскіе,

 

Палицына,

 

Дурова

 

и

 

другіе.

 

Кромѣ

 

того,

о.

 

Павелъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

образ-

цовой

 

лѣтописи,

 

пользовался

 

«Дѣломъ

 

Рославльекаго

 

Зем-

ского

 

Суда

 

1825

 

г.

 

М

 

3579*

 

о

 

Рославльскихъ

 

пустын-

ножителяхъ — Аѳанасіи,

 

Дороѳеѣ

 

и

 

другихъ,

 

взятыхъ

 

по

навѣту

 

въ

 

Рославльскій

 

острогъ,— и

 

разсказами

 

Якимовичскихъ

старожиловъ.

Сопоставляя

 

всѣ

 

данныя

 

изъ

 

этихъ

 

источииковъ

 

съ

 

разска-

зами

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

*),

 

можно

 

составить

 

хотя

 

краткія

біографіи

 

Рославльскихъ

 

пустынниковъ.

 

Нельзя,

 

конечно,

 

счи-

тать

 

эти

 

данныя

 

нолиыми,

 

такъ

 

какъ

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

пустын-

никахъ

 

сохранились

 

весьма

 

немногія

 

свѣдѣнія,

 

о

 

другихъ

 

ни-

чего

 

неизвѣстно,

 

кромѣ

 

ихъ

 

именъ;

 

о

 

болыпинствѣ

 

же

 

даже

имѳнъ

 

ихъ

 

не

 

сохранилось.

Начало

 

пустынножительства

 

въ

 

Рославльскихъ

 

лѣсахъ

 

о.

Павелъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

архим.

 

Леонидомъ

 

(Кавелинымъ)

 

относитъ

къ

 

самымъ

 

древнимъ

 

временамъ

 

и

 

выводить

 

изъ

 

этихъ

 

лѣсовъ

святыхъ

 

Аркадія

 

Вяземскаго

 

и

 

Герасима

 

Болдинскаго.

 

Дей-

ствительно,

 

изъ

 

житія

 

ііреп.

 

Аркадія

 

(XI

 

вѣка)

 

извѣстно,

 

что

онъ,

 

<ни

 

во

 

чтоже

 

вмѣнипъ

 

красоту

 

мірскую,

 

проводилъ

 

дивное

*)

 

Приносимъ

 

особенную

 

благодарность

 

п.

 

ІІорфирію

 

Костыіеву.

 

сообщав-

шему

 

свѣдѣнін

 

объ

 

о.

 

Дорофеѣ,

 

и

 

о.

 

Сергію

 

Неклепаеву,

 

доставившему

 

намъ

іатопись

 

о.

 

Павла

 

Бъіавенцева.
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житіе

 

въ

 

безмолвіи

 

мнозѣ».

 

А

 

преп.

 

Герасим*

 

Болдищскій

(XVI

 

в.)

 

изъ

 

Дорогобужской

 

пустыни

 

удалился

 

въ

 

лѣса

 

Жизд-

ринскіе,

 

сосѣдніе

 

съ

 

Рославльскими,

 

и

 

здѣсь,

 

на

 

р.

 

Жиздрѣ?

въ

 

лѣсу

 

основалъ

 

Введенскую

 

обитель.

Въ

 

началѣ

 

XVII

 

в.

 

пустынножительство

 

несомнѣнно

 

су-

ществовало

 

въ

 

Рославльскихъ

 

лѣсахъ,

 

хотя

 

именъ

 

пустынно-

жителей

 

того

 

времени

 

не

 

сохранилось.

 

Извѣстно

 

только,

 

что

въ

 

сосѣднихъ

 

съ

 

Рославльскими

 

Брянскихъ

 

лѣсахъ

 

въ

 

это

времи

 

жили

 

пустынники— инокъ

 

Серапгонъ

 

(1717—1721

 

г.),

Ѳеодоръ

 

Синаксарскій

 

(около

 

1747

 

г.),

 

іеромонахъ

 

Площан-

скій

 

Іоасафъ

 

(ок.

 

1730-хъ

 

годовъ)

 

и

 

другіе.

 

Подъ

 

именемъ

Брянскихъ

 

лѣсовъ

 

въ

 

XVIII

 

вѣкѣ

 

извѣстны

 

были

 

и

 

Рославль-

скіе

 

лѣса,

 

такъ

 

какъ

 

южная

 

часть

 

Рославльекаго

 

уѣзда

 

до

1778

 

года

 

относилась

 

именно

 

къ

 

Брянскому

 

уѣзду,

 

Орловской

губерніи,

 

и

 

только

 

въ

 

этомъ

 

году

 

причислена

 

была

 

къ

 

Смо-

ленской

 

епархіи.

 

Притомъ

 

же

 

изъ

 

жизни

 

Рославльскихъ

 

пу-

стынниковъ

 

извѣстно,

 

что

 

они,

 

будучи

 

выходцами

 

изъ

 

мона-

стырей

 

Орловской

 

и

 

Курской

 

епархіи,

 

переходили

 

изъ

 

одной

пустыни

 

въ

 

другую,

 

изъ

 

Брянскихъ

 

лѣсовъ

 

переселялись

 

въ

Рославльскіе

 

и

 

обратно.

 

Нѣтъ

 

ничего

 

удивительнаго,

 

что

 

и

упомянутые

 

иноки

 

проживали

 

въ

 

Рославльскихъ

 

пустыняхъ.

Не

 

считая

 

ихъ,

 

мы

 

приведемъ

 

здѣсь

 

біографпческія

 

свѣдѣнія

лишь

 

о

 

тѣхъ

 

пустынникахъ,

 

о

 

которыхъ

 

достоверно

 

извѣстно,

что

 

они

 

жили

 

въ

 

Рославльскихъ

 

лѣсахъ,

 

главвымъ

 

образомъ,

въ

 

пустынѣ

 

Кулешовой

 

Будѣ.

 

Такихъ

 

лицъ

 

за

 

послѣднюю

 

по-

ловину

 

18-го

 

вѣка

 

и

 

первую

 

19-го

 

насчитывается

 

до

 

40

 

че-

ловѣкъ,

 

а

 

именно:

I)

 

Монахъ

 

Варнава

 

изъ

 

военныхъ;

 

сначала

 

съ

 

учени-

комъ

 

своимъ

 

Идаріономъ

 

жилъ

 

бъ

 

лѣсу,

 

близъ

 

села

 

Боц-

кина,

 

Брянскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

имѣніи

 

г.

 

М.

 

И.

 

Похвисневз.

Послѣ

 

1775

 

года,

 

тяготясь

 

наплывомъ

 

къ

 

сосѣднимъ

 

отшель-

никамъ

 

народа,

 

онъ

 

переселился

 

за

 

100

 

ъерстъ

 

отъ

 

Воцкина

и,

 

вѣроятно,

 

въ

 

Рославльскіе

 

лѣса.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

кон-
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систорскомъ

 

дѣлі;

 

1798

 

г.

 

о

 

монахѣ

 

Іосифѣ

 

говорится,

 

что

этотъ

 

монахъ

 

ностриженъ

 

былъ

 

(въ

 

восьыидесятыхъ

 

или

 

девя-

востыхъ

 

годахъ)

 

въ

 

пустынѣ

 

Кулешовой

 

Будѣ,

 

въ

 

часовнѣ,

нѣкіимъ

 

Варпавою,

 

называвшимъ

 

себя

 

Площанской

 

пустыни

іеромонахомъ.

 

Въ

 

жизнеописаніи

 

игумена

 

Антонія

 

Путилова

 

и

въ

 

лѣтописи

 

о.

 

Павла

 

Варнава

 

положительно

 

упоминается

 

въ

числѣ

 

пустынножителей

 

Рославльскихъ

 

лѣсовъ.

 

Впослѣдствіи

о.

 

Варнава

 

возвратился

 

въ

 

свою

 

келью

 

возлѣ

 

с.

 

Воцкина.

 

Въ

одну

 

ночь

 

на

 

его

 

келью

 

напали

 

разбойники

 

и

 

избили

 

отшель-

ника

 

такъ,

 

что

 

онъ

 

череэъ

 

10

 

дней

 

отъ

 

ранъ

 

скончался.

 

Мо-

гила

 

его

 

пыпѣ

 

запахана,

 

но

 

по

 

временамъ

 

свяіценникъ

 

села

 

Боц-

вина

 

служитъ

 

па

 

пей

 

панихиды.

 

Иконы

 

изъ

 

келіи

 

Варнавы

украіпаютъ

 

теперь

 

притворъ

 

Боцкинской

 

церкви.

2)

  

Иларіонъ,

 

учетшкъ

 

Варнавы,

 

послѣ

 

смерти

 

своего

 

учи-

теля

 

переселился

 

въ

 

село

 

Богданове,

 

Росл,

 

у.;

 

на

 

р.

 

Деснѣ,

и

 

жилъ

 

такъ

 

сначала

 

вь

 

лѣсу,

 

а

 

потомъ

 

подъ

 

кровомъ

 

бла-

гочестиваго

 

крестьянина

 

Кулрѣенкова.

 

Вслѣдствіе

 

притѣсненій

со

 

стороны

 

Богдановскаго

 

помѣщика,

 

онъ

 

переправился

 

на

другой

 

берегъ

 

Десны,

 

въ

 

с.

 

Забодотье,

 

Ельн.

 

у.,

 

и

 

нѣкоторое

время

 

жилъ

 

въ

 

4

 

верстахъ

 

отъ

 

села

 

въ

 

Крутицкомъ

 

лѣсу,

возлѣ

 

д.

 

Крутицы.

 

Наконецъ,

 

по

 

убѣжденію

 

своего

 

духовника,

Заболотскаго

 

священника,

 

о.

 

Луки,

 

пріютился

 

въ

 

его

 

домѣ,

гдѣ

 

и

 

умеръ

 

около

 

1821

 

года.

 

На

 

могилѣ

 

его

 

и

 

теперь

 

стоить

голубецъ,

 

къ

 

которому

 

приходятъ

 

крестьяне

 

помянуть

 

покой-

наго

 

старца

 

молитвой.

3)

  

Іотфъ,

 

учепикъ

 

Варнавы,

 

въ

 

мірѣ

 

Иванъ

 

Исакіевъ,

сыпъ

 

діакона

 

с.

 

Хмѣлиты,

 

Вяземскаго

 

уѣзда.

 

По

 

смерти

 

отца

года

 

три

 

жилъ

 

въ

 

качествѣ

 

пономаря

 

при

 

Вяземскомъ

 

Пред-

теченскомъ

 

монастырѣ;

 

отсюда

 

«по

 

негодованйо

 

на

 

него

 

отъ

монастырской

 

братіи

 

самопроизвольно

 

отлучился

 

въ

 

пустынь

Кулешову

 

Буду,

 

въ

 

который

 

іеромонахомъ

 

Варнавою

 

постри-

жееъ

 

въ

   

часовнѣ

 

по

   

надлежащему

   

монашескому

   

образу

 

и



—

 

375

 

—

названъ

 

Іосифомъ.

 

Черезъ

 

годъ

 

пошѳлъ

 

отсюда

 

безъ

 

письмен-

наго

 

видя

 

въ

 

Соловецкую

 

обитель

 

для

 

поклонепія

 

святынямъ

гдѣ

 

пробылъ

 

одинъ

 

годъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

архимандрита

 

Іеро-

нима.

 

По

 

встуиленіи

 

на

 

его

 

мѣсто

 

архимандрита

 

Герасима

былъ

 

оттуда

 

высланъ

 

и

 

прожилъ

 

годъ

 

въ

 

Кіево-Михайловскомъ

монастыри,

 

откуда

 

ворвратнлся

 

въ

 

Кулешову

 

Буду,

 

въ

 

пустынь.

Когда

 

въ

 

февралѣ

 

1798

 

т.

 

разнзсся

 

слухъ

 

о

 

предстоящемъ

«истребленіи

 

пустыни,

 

братія

 

ея

 

въ

 

количестьѣ

 

человѣкъ

 

де-

сяти,

 

разбѣжалась.

 

Іосифъ

 

направился

 

изъ

 

пустыни

 

снова

 

въ

Соловецкій

 

монастырь,

 

чтобы

 

поступить

 

туда

 

въ

 

число

 

братіи.

Но

 

предъ

 

Новгородомъ

 

его

 

арестовали

 

за

 

безписьменность

 

и

отвели

 

въ

 

вижвій

 

земскій

 

судъ

 

въ

 

Новгородъ.

 

Дальнѣйшая

судьба

 

его

 

неизвѣстна.

4)

 

Схимонахъ

 

Аѳанасій

 

Аоонскіщ

 

изъ

 

сенатскихъ

 

секре-

тарей

 

(мірское

 

имя

 

его

 

— Андрей

 

Николаевичъ).

 

Оставивъ

 

міръ,

онъ

 

странетвовалъ

 

въ

 

св.

 

Афонской

 

горѣ

 

и

 

въ

 

Молдавіи,

 

долго

жилъ

 

въ

 

обители

 

старца

 

Паисія,

 

отъ

 

котораго

 

порученъ

 

былъ

въ

 

назиданіе

 

старцу

 

Софропію,

 

преемнику

 

о.

 

Паисія

 

по

 

на-

стояльству

 

въ

 

Пямецкой

 

пустыни.

 

По

 

просьбѣ

 

митрополита

Петѳрбургскаго

 

Гавріила,

 

старецъ

 

Паисій

 

послалъ

 

Аѳчнасія

въ

 

Петербургъ

 

съ

 

книгою

 

«Добротолюбіе»

 

въ

 

гречесномъ

 

под-

линник

 

и

 

въ

 

своемъ

 

перенодѣ

 

ея

 

па

 

Славяно

 

Русскій

 

языкъ.

Переводъ

 

этотъ,

 

по

 

порученію

 

митрополита

 

Гавріила,

 

былъ

разсматриваемъ

 

знающими

 

греческій

 

языкъ

 

учителями

 

Алек-

сандро-Невской

 

Академіи

 

въ

 

1 79 1

 

и

 

92-мъ

 

годахъ.

 

Въ

 

затрудни-

тельныхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

нужно

 

было

 

замѣпить

 

какое

 

либо

выраженіе

 

или

 

оборотъ

 

болѣе

 

яснымъ

 

и

 

общепонатнымъ,

 

ми-

трополитъ

 

совѣтовалъ

 

ученымъ

 

переводчикамъ

 

обращаться

 

къ

опытнымъ

 

старцамъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

къ

 

старцу

 

Аѳ.іпасію.

«Они,

 

говорилъ

 

митрополитъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

знаютъ

 

грѳческаго

 

языка

тавъ,

 

какъ

 

вы,

 

но

 

лучше

 

васъ

 

знаютъ

 

изъ

 

опыта

 

духовный

истины,

 

непостигаемый

 

однимъ

 

только

 

книжнымъ

 

ученіемъ,

 

и



-

 

376

 

—

потому

 

правильнѣе

 

васъ

 

могутъ

 

понимать

 

смыслъ

 

наставленій,

содержащихся

 

въ

 

этой

 

книгѣ».

 

«Добротолюбіе»

 

было

 

издано

въ

 

1793

 

году.

 

Вѣроятно,

 

послѣ

 

этого

 

Аѳанасій

 

поселился

 

въ

Рославльскихъ

 

лѣсахъ.

 

Въ

 

лѣтописи

 

о.

 

Льва

 

онъ

 

упоминается

здѣсь

 

наряду

 

съ

 

другими

 

пустынножителями.

 

Въ

 

1805

 

г.

 

ви-

димъ

 

о.

 

Аѳанасія

 

уже

 

въ

 

Свѣнскомъ

 

монастырѣ.

 

Здѣсь

 

онъ

получилъ

 

отъ

 

старца

 

Софронія

 

«Житіе»

 

и

 

нѣкоторыя

 

писанія

старца

 

Паисія,

 

который

 

въ

 

1847

 

г.

 

были

 

изданы

 

въ

 

Москвѣ

при

 

содѣйствш

 

Шевырева.

 

Скончался

 

о.

 

Аѳанасій

 

въ

 

Свѣя-

скомъ

 

монастырь

 

въ

 

1811

  

году.

5)

  

Іеродіаконъ

 

Анастасій,

 

ученикъ

 

знаменитаго

 

старца

Василія

 

Кпшкина.

 

Старецъ

 

Василій

 

долго

 

жилъ

 

на

 

Афонской

горѣ

 

и

 

въ

 

Молдавіи

 

и

 

самъ

 

былъ

 

ученикомъ

 

о.

 

Паисія

 

Ве-

личковскаго.

 

Впослѣдствіи

 

онъ

 

былъ

 

строителемъ

 

Бѣлобереж-

ской

 

пустыни

 

и

 

окончилъ

 

дни

 

свои

 

въ

 

Площанской

 

пустыни

въ

 

1831

 

г.

 

Овъ

 

былъ

 

духовный

 

старецъ,

 

отличавшійся

 

цѣло-

мудріемъ,

 

смиревіемъ,

 

терпѣніемъ

 

и

 

любовію

 

къ

 

оскорблявшимъ

его.

 

Іеродіаконъ

 

Анастасій

 

былъ

 

изъ

 

первыхъ

 

его

 

учениковъ

и

 

замѣчательный

 

подвижникъ.

 

Онъ

 

жилъ

 

сначала

 

въ

 

Свѣв-

скомъ

 

ловастырѣ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

Рославльской

 

пустынѣ,

 

гдѣ

скончался.

 

Въ

 

лѣтописи

 

о.

 

Павла

 

упоминается

 

о

 

его

 

могилѣ

но

 

не

 

указано

 

опредѣленно

 

мѣсто

 

ея.

6)

  

Іеродіаконъ

 

и

 

схимопахъ

 

Мельхиседеки,

 

иостриженикъ

Вѣлобережской

 

пустыни.

 

Онъ

 

скитался

 

изх

 

одной

 

пустыни

 

въ

другую,

 

жилъ

 

нѣкоторое

 

время

 

и

 

въ

 

Рославльскихъ

 

лѣсахъ

 

""').

Скончался

 

онъ

 

въ

 

1840

 

году

 

въ

 

Жиздрипскихъ

 

лѣсахъ,

 

въ

12-ти

 

верстахъ

 

отъ

 

села

 

Мокраго,

 

въ

 

имѣніи

 

С.

 

И.

 

Мальцева.

Могила

 

его

 

находится

 

въ

 

лѣсу,

 

недалеко

 

отъ

 

границы

 

Смо-

ленской

 

губерніи

 

и

 

отъ

 

Бѣлокопытецкаго

 

женскаго

 

монастыря.

7)

  

Арсеній

 

Отаршій,

 

пустынникъ.

 

По

 

словамъ

 

о.

 

Моисея,

онъ

 

то

 

трудился

   

въ

 

послушаніяхъ

   

въ

 

Свѣнской

   

обители,

 

та

*)

 

Свні*тел>ство

 

о.

 

Климента

 

Зедергольна.



—

 

377

 

—

удалялся

 

на

 

безмолвіе

 

въ

 

Рославльскіе

 

лѣса.

 

Вь

 

1808

 

году

о.

 

Моисей

 

видѣлъ

 

его

 

въ

 

Свѣнскомъ

 

монастырѣ

 

среди

 

дру-

гихъ

 

подвижниковъ,

 

собравшихся

 

здѣсь

 

иодъ

 

покровительетвомъ

казначея

 

о.

 

Серафима,

 

мужа

 

духовной

 

жизни.

 

Скончался

 

Ар-

сеній

 

въ

 

1822

 

г.,

 

въ

 

двухъ

 

верстахъ

 

отъ

 

с.

 

Рѣковнчъ,

 

Бряп-

скаго

 

уѣзда,

 

близъ

 

урочища

 

«Монахи»,

 

въ

 

имѣніи

 

кн.

 

Ме-

щерскихъ.

8)

 

Адріанъ,

 

въ

 

схимѣ— Алексій,

 

Площанскій

 

іеромонахъ,

въ

 

1775

 

г.

 

поселился

 

въ

 

Брянскихъ

 

лѣсахъ

 

съ

 

двумя

 

послуш-

никами,

 

гдѣ

 

и

 

подвизался

 

восемь

 

лѣтъ.

 

Когда

 

сосѣдніе

 

жители

стали

 

рубить

 

лѣсъ,

 

Адріанъ

 

перешелъ

 

въ

 

Боцкинскій

 

лѣсъ

 

и

поселился

 

верстахъ

 

въ

 

10-ти

 

отъ

 

кельи

 

вышепомяпутего

 

Варнавы

(1783

 

г.).

 

Къ

 

о.

 

Адріану

 

приходили

 

ыпогіе

 

міряпе

 

и

 

монахи

ради

 

пользы

 

душевной,

 

и

 

онъ

 

принималъ

 

ихъ

 

душевно,

 

поз-

роляя

 

жить

 

у

 

себя

 

иногда

 

по

 

недѣлѣ.

 

Варнава,

 

обезпокоеішый

парушеніемъ

 

его

 

бѣзмолвія,

 

ушелъ

 

въ

 

Розлавльскіе

 

лѣса,

 

от-

куда

 

вернувшись,

 

вскорѣ

 

умеръ

 

отъ

 

побоевъ

 

раабойннвовъ.

Послѣ

 

его

 

смерти

 

о.

 

Адріанъ

 

со

 

своими

 

учениками

 

переселился

также

 

въ

 

Рославльскіе

 

лѣса,

 

гдѣ

 

благотворители

 

номѣщнки

приняли

 

ихъ

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

поставили

 

для

 

нихъ

 

кельи.

 

По

предположеніямъ,

 

келья

 

Адріана

 

находилась

 

въ

 

дремучемъ

 

лѣсу,

въ

 

дачѣ

 

г.

 

Броневскихъ,

 

Якимовпчскаго

 

прихода,

 

на

 

сѣверномъ

коицѣ

 

«монашепскаго

 

ива»,

 

не

 

далеко

 

отъ

 

ке.ші

 

монаха

 

Ни-

киты.

 

Пребываніе

 

здѣсь

 

пустыппиковъ

 

было

 

однако

 

не

 

долго.

Многіѳ

 

помѣіцики

 

избрали

 

о.

 

Азріаиа

 

своимъ

 

духовникомъ.

Мѣстные

 

священники,

 

думая,

 

что

 

о.

 

Адріаиъ

 

получаетъ

 

за

исповѣдь

 

много

 

денегъ,

 

обратились

 

съ

 

доносомъ

 

сперва

 

къ

свѣтскому

 

начальству,

 

а

 

потомъ

 

къ

 

Смоленскому

 

епископу

Парфенію.

 

Преосвященный

 

вызвалъ

 

къ

 

сеоѣ

 

старца

 

и,

 

до-

просивъ

 

его,

 

дозволилъ

 

ему

 

жить

 

въ

 

Смоленской

 

опархіи

 

только

подъ

 

условіемъ

 

формальна»)

 

поступленія

 

въ

 

епархиальное

 

вѣ-

домство.

 

Старецъ

 

опасался,

 

что

 

его

 

ирипудятъ

 

жиіь

 

въ

 

какомъ



-

 

378

 

-

вибудь

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

всегда

 

ощущался

 

недостатовъ

 

въ

 

uo-

нахахъ

 

(явленіе —общее

 

на

 

Руси

 

послѣ

 

отобранія

 

церковныхъ

имѣній).

 

Поэтому

 

онъ

 

перешелъ

 

въ

 

Петербургскую

 

епархію,

подъ

 

покровительство

 

монахолюбиваго

 

митрополита

 

Гавріила,

по

 

благословенію

 

котораго

 

поселился

 

съ

 

своими

 

учениками

 

въ

Коневской

 

обители.

 

Послѣ

 

десятилѣтняго

 

управленія

 

ею,

 

спо-

собствовавтаго

 

внѣшнему

 

и

 

внутреннему

 

ея

 

процвѣтанію,

 

о.

Адріанъ

 

сложилъ

 

съ

 

себя

 

начальство

 

и

 

въ

 

1800

 

году

 

перешелъ

въ

 

Мосвовскій

 

Спмоновъ

 

монастырь,

 

гдѣ

 

еще

 

въ

 

1772

 

г.

 

онъ

положилъ

 

начало,

 

т.

 

е.

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

монахи

 

и

 

по-

священъ

 

въ

 

іеромонахи.

 

Здѣсь

 

всворѣ

 

онъ

 

принялъ

 

схиму

 

и

скончался

 

въ

 

1812

 

году.

§)

 

Іона,

 

ученикъ

 

Адріана,

 

нолагалъ

 

начало

 

въ

 

Плооданской

пустыни

 

вмѣстѣ

 

съ

 

о.

 

Адріаномъ,

 

съ

 

которыыъ

 

сблизился

 

таиъ

и

 

навсегда

 

остался

 

его

 

другомъ,

 

сподвижникомъ

 

и

 

вѣрымъ

ученикомъ.

 

Онъ

 

всюду

 

слѣдовалъ

 

за

 

своимъ

 

учителемъ,

 

куда

онъ

 

ни

 

переходилъ,

 

такъ

 

что

 

совмѣстная

 

жизнь

 

ихъ,

 

начав-

шаяся

 

въ

 

Площанской

 

пустыни,

 

продолжалось

 

въ

 

Брянскихъ

 

и

Рославльскихъ

 

лѣсахъ

 

и

 

въ

 

Коневской

 

обители

 

и

 

окончилась

въ

 

Московскомъ

 

Симоновскомъ

 

монастырѣ.

 

Здѣсь

 

о.

 

Іона,

 

въ

санѣ

 

іеромопаха

 

и

 

припявъ

 

схиму,

 

скончался

 

въ

 

1821

 

г.

 

и

погребенъ

 

рядомъ

 

съ

 

своимъ

 

старцемъ.

10)

 

ВасилиСКЪ.

 

изъ

 

крестьянъ

 

Тверской

 

губерніи,

 

сначала

подвизался

 

съ

 

другими

 

отшельниками

 

въ

 

лѣсахъ

 

Тамбовской

губ.,

 

близ"-.

 

Темниковской

 

обители;

 

потомъ

 

жилъ

 

съ

 

о.

 

Адріа-

ноуъ

 

въ

 

Брянскихъ

 

и

 

Рославльскихъ

 

льсахъ

 

около

 

10

 

лѣтъ.

По

 

переходѣ

 

же

 

о.

 

Адріана

 

въ

 

Коиевсвую

 

обитель

 

(около

1797

 

г.),

 

онъ

 

три

 

года

 

жилъ

 

въ

 

«Монашескомъ

 

рву»

 

въ

 

оди-

ночествѣ.

 

Сосѣдвіе

 

отшельники

 

любили

 

и

 

уважали

 

его.

 

По

временаыъ

 

онъ

 

посѣшалъ

 

ихъ,

 

гостя

 

у

 

дальнихъ

 

отшельнпковъ

по

 

мѣсяцу.

 

Подъ

 

праздники

 

къ

 

нему

 

собирались

 

ближніе

 

иноки

и

 

вмѣстѣ

 

совершали

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

въ

 

самый

 

празднивъ



—

 

37^

 

-

весь

 

день

 

проводили

 

за

 

ученіемъ

 

и

 

дружелюбною

 

бесѣдою;

 

хо-

зяинъ

 

одинъ

 

долженъ

 

былъ

 

заботиться

 

о

 

скромномъ

 

угощеніи

собратій.

 

Въ

 

1790

 

г.

 

Василискъ,

 

но

 

благословенію

 

о.

 

Адріана,

отправился

 

изъ

 

Рославльской

 

пустыни

 

въ

 

Коневскій

 

скитъ,

 

и

всѣ

 

пустынножители

 

провожали

 

его

 

съ

 

глубокою

 

скорбью

 

и

слезами.

 

Въ

 

1800

 

г.

 

Василискъ,

 

съ

 

благословенія

 

о.

 

Адріана,

отправился

 

въ

 

Сибирскіе

 

предѣлы

 

и

 

здѣсь

 

подвизался

 

24

 

г.

Онъ

 

умеръ

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

29

 

декабря

 

1824

 

г.

 

в

 

по-

гребенъ

 

въ

 

Туринскомъ

 

Николаѳвскомъ

 

монастырѣ.

1 1)

 

Архимандритъ

 

Геннадій

 

*),

 

бывшій

 

настоятель

 

Псков-

ской

 

Никандровой

 

пустыни.

 

По

 

Высочайшему

 

повелѣпію

 

онъ

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

Бѣлобережскую

 

пустынь

 

**);

но

 

имѣя

 

духовное

 

общеніе

 

съ

 

Рославльскэмс

 

цустынвожятеляки

и

 

особенно

 

питая

 

великую

 

любовь

 

и

 

вѣру

 

къ

 

старцу

 

Васи-

лиску,

 

онъ

 

съ

 

келейнымъ

 

ученвкомъ

 

своимъ

 

Авраміѳмъ

 

26

 

феи.

18і4

 

г.

 

удалился

 

изъ

 

Бѣлыхъ

 

Береговъ

 

на

 

пуотыяножательство-

къ

 

Рославльскимь

 

пустынникам

 

г.,

 

о

 

которыхъ

 

издавна

 

зналъ,

будучи

 

самъ

 

Брянскимь

 

урожепцсмъ

 

(изъ

 

духовнаго

 

звааія).

Дорого

 

обошлось

 

о

 

Генаадію

 

это

 

стремленіе

 

къ

 

высшей

 

ду-

ховной

 

жизни.

 

Власти

 

Бѣлобережской

 

пустыни

 

донесли

 

Ор-

ловскому

 

еиархіальному

 

начальству,

 

что

 

«архимандритъ

 

Ген-

надій

 

бѣжалъ

 

съ

 

имущесгвомъ

 

тъ

 

пустыни,

 

желая

 

явиться

 

въ

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

личво»

 

и

 

проч.

 

А

 

преосвящ.

 

Досиѳей,

 

еп*

Орловскій,

 

донесъ

 

Сь.

 

Сѵноду,

 

что

 

«архимандритъ»

 

Геннадій,

живя

 

въ

 

В

 

влобережской

 

пустыни,

 

приводить

 

въ

 

разстройство

братію,

 

давая

 

имъ

 

совѣты

 

и

 

наставленія

 

къ

 

неповиновѳнію

настоятелю,

 

не

 

ходить

 

въ

 

церковь,

 

монастырскаго

 

послушапія

не

 

исправляет ь

 

и

 

занимается

   

письгіами

 

къ

 

разнымъ

 

лицамъ»

 

*).
*)

 

Біогр

 

фія

 

его

 

иомѣщина

 

въ

 

описаніи

 

Свѣнсіаго

 

ыонястнрл

 

а г іх.

 

ІРрофея.
**)

 

Между

 

Якимочичскяии

 

старожилами

 

есть

 

преданіс,

 

будто

 

am.

 

Гѳннаціж

присланъ

 

и*ь

 

Никпндровой

 

пустыяи

 

въ

 

В

 

Ьдобережскую

 

яа

 

симоюли

 

.е

 

открытіе
въ

 

Ни

 

кадровой

 

пуетыви

 

иощрн

 

о.

 

Мардврія.
*)

 

Есть

 

прѳдапіе,

 

что

 

врх.

 

Гевнкдій

 

Лыіъ

 

челпвѣи-ь

 

высожоучевыі

 

и

 

жрпспо-

рѣчивыц

 

лачно

 

6ыіъ

 

иівѣствнъ

 

Государынѣ

 

Маріи

 

Ѳео*і.риввѣ,

 

внакимъ

 

быдъ
со

 

многими

 

аристократами

 

и

 

саыовникаын

 

того

 

времен;:

 

и

 

ісіъ

 

съ

 

пиан

 

пере-

висну

 

(лвтопяоь

 

с

  

Янииовячь).
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—

Проживъ

 

въ

 

Якимовичской

 

нустынѣ

 

девять

 

лѣтъ,

 

архимандритъ

Геннадій

 

смиренно

 

явился

 

въ

 

Орловскую

 

консисторію,

 

изъ-

явилъ

 

раскаяніе

 

въ

 

своей

 

отлучкѣ

 

и

 

обѣщалъ

 

нровождать

жизнь

 

во

 

всякомъ

 

послушаніи

 

и

 

отсѣченіи

 

своей

 

воли

 

до

 

самаго

конца

 

жизни.

 

Послѣ

 

этого

 

овъ

 

былъ

 

переведет»

 

на

 

жительство

въ

 

Площанскую

 

пустынь,

 

по

 

и

 

тамъ

 

не

 

нашелъ

 

себѣ

 

покоя.

Епископъ

 

Орловскій

 

Гавріилъ

 

донесъ

 

въ

 

1

 

823

 

г.

 

Св.

 

Стноду,

что

 

<арх.

 

Геппадія

 

невозможно

 

держать

 

въ

 

монастыряхъ

 

Ор-

ловской

 

опархіи»,

 

и

 

просилъ

 

Сѵнодъ

 

перевести

 

его

 

въ

 

другую

епархію.

 

Св.

 

Гѵиодомъ

 

было

 

предписано

 

«номѣстить

 

о.

 

Ген-

нала

 

въ

 

какой-либо

 

моиастырч

 

не

 

требуя

 

его,

 

архимандрита,

соглусія*.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

о.

 

Геннадій

 

былъ

 

оиредѣленъ

 

въ

Свѣнскій

 

монастырь,

 

а

 

о

 

поведепіи

 

его

 

ведѣно

 

доносить

 

еже-

мѣсячно

 

для

 

представлепія

 

Св.

 

Сѵноду.

 

Въ

 

Свѣнской

 

обители

страдалецъ

 

Геннадій

 

принять

 

былъ

 

дружелюбно

 

настоятелемъ,

игуменомъ

 

Амвросіеыъ.

 

Е.кемѣсячііыя

 

допесенія

 

о

 

немъ

 

отъ

настоятеля

 

еиархіальному

 

начальству

 

были

 

постоянно

 

одобри-

тельпыя,

 

и

 

тружевикъ

 

отдохнулг

 

з>,ѣсь

 

душою

 

и

 

тѣломъ

 

послѣ

столькихъ

 

треволиеній,

 

всегда

 

вспоминая

 

о

 

Рославльской

 

пу-

стывѣ,

 

о

 

безмолвной

 

жизни

 

пустыннчковъ,

 

и

 

глубоко

 

сожалѣя

о

 

поетигшемъ

 

въ

 

этотъ

 

годъ

 

гоненіи

 

и

 

преслѣдованіи

 

всѣхъ

Рославліскихъ

 

пустыипожителей.

 

Опъ

 

умеръ

 

7

 

фев.

 

1826

 

г.,

на

 

61

 

году

 

жизни;

 

погребенъ

 

въ

 

Свѣоской

 

обители.

 

О.

 

архи-

мандриту

 

Геннадію

 

пуинадлежитъ

 

заслуга

 

освященія

 

и

 

увѣко-

вѣченія

 

мѣста

 

подвиговъ

 

Рославльскихъ

 

пустынниковъ

 

устрой-

ствомъ

 

въ

 

пустынѣ

 

храма,

 

вокругъ

 

котораго

 

образовался

 

Яки-

мовичскій

 

приходъ.

 

Онъ

 

влуніилъ

 

помѣщику

 

Ст.

 

Ѳомичу

 

По-

вало-Шныйкорскому

 

устроить

 

храмъ

 

за

 

11

 

верстъ

 

отъ

 

его

дома,

 

возлѣ

 

«монашескаго

 

рва».

 

Постройка

 

начата

 

была

 

въ

1815

 

— 16

 

г.

 

безъ

 

всякпхъ

 

средствъ.

 

Въ

 

1817

 

г.

 

Швыйковскій

умеръ,

 

завѣгаавъ

 

душеприказчику

 

своему,

 

г.

 

Гильделыпавцу,

продолжать

   

постройку.

 

Не

 

смотря

 

на

 

происки

 

дальнихъ

 

род-
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—

ственниковъ

 

Швыйковскаго,

 

храмъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

и

 

совѣтахъ

о.

 

Геннадія,

 

былъ

 

оконченъ

 

Гильдельшанцемъ,

 

и

 

въ

 

1823

 

г.

былъ

 

откритъ

 

Якимовичскій

 

приходъ.

 

Объ

 

участіи

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ

 

о.

 

Генвадія

 

сообщилъ

 

о.

 

П.

 

Бѣлавенцеву

 

наслѣдникъ

Гильдельшанца

 

поыѣпщкъ

 

Яким.

 

прпхоца

 

Стенаиъ

 

Басиль-

евичъ

 

Воскресепскій.

12)

 

Старецъ

 

Аврамій-,

 

келейиый

 

ученикъ

 

архимандрита

Геннадія.

 

О

 

немъ

 

извѣсіно

 

только,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

доносили

начальству

 

Бѣлоберсжскія

 

власти,

 

«бѣжалъ

 

въ

 

Якиыовичскую

пустыню

 

съ

 

архим.

 

Геннадіемъ

 

26

 

фев.

 

1814

 

г.>.

 

Послѣ

 

воз-

вращенія

 

о.

 

Геннадія

 

въ

 

Бѣлые

 

берега

 

о.

 

Аирамій

 

не

 

поки-

нулъ

 

пустыннаго

 

своего

 

пріюта

 

и

 

пребывалъ

 

въ

 

Якиковичскихъ

лѣсахъ

 

до

 

1824

 

г.,

 

когда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

пустынножите-

лями

 

былъ

 

взятъ

 

Рославльскимъ

 

земскимъ

 

судомъ

 

иодъ

 

стражу

и,

 

пробывъ

 

въ

 

тюрьмѣ

 

цѣлый

 

годъ,

 

былъ

 

выпущенъ

 

па

 

свободу.

О

 

жизни

 

Аврамія

 

въ

 

пустынѣ

 

извѣстно

 

по

 

предапію,

 

что

 

когда

онъ

 

встрѣчался

 

гдѣ-либо

 

съ

 

женскпмъ

 

поломъ,

 

то

 

всегда

 

па-

цалъ

 

ницъ

 

на

 

землю.

 

Своею

 

строгою

 

жизнью

 

онъ

 

приводилъ

въ

 

удивлеиіе

 

сожительствовавшую

 

съ

 

ниыъ

 

братіго;

 

а

 

за

 

свои

вдохновенныя

 

н

 

утѣшительныя

 

бесѣды

 

съ

 

народомъ

 

овъ

 

по-

лучилъ

 

прозваніе

 

«устъ

 

Божіихъ».

 

«Каковъ

 

былъ

 

учитель,

 

о.

Геннадій,

 

таітовъ

 

былъ

 

и

 

ученикъ

 

его,

 

старецъ

 

Аврамій»,

 

за-

ыѣчаетъ

 

авторъ

 

описааія

 

Овѣнской

 

обители.

 

Имя

 

старца

 

Ав-

рамія

 

встрѣчаетсявъпоминальницахъ

 

тгрестьянъ

 

Даниловичскаго

и

 

Якимовичскаго

 

прихода.

 

Это

 

даетъ

 

основапіе

 

предполагать,

что

 

старецъ

 

Аврамій

 

Якимовичскихъ

 

лѣсовъ

 

и

 

схимонахъ

Аврамій

 

Жиэдринскихъ

 

лѣсовъ

 

—

 

одна

 

и

 

та

 

же

 

личность

 

*).

 

По-

слѣдній

 

имѣлъ

 

большое

 

значепіе

 

въ

 

устроГ.ствѣ

 

Бьлокопытец-

каго

 

монастыря,

 

находящегося

 

въ

 

10

 

верстахъ

 

отъ

 

Данилович-

скаго

 

прихода.

   

Основательница

   

этого

   

монастыря,

 

вдова

 

под-

*')

 

Хита,

 

ни

 

еливим'ь

 

о.

 

U.

 

Бѣлавевцева,

 

могила

 

о.

 

Авраиія

 

находится

 

въ

 

Яяп-
мовичскихь

 

лѣсахъ

 

(гдѣ

 

ииепно,

 

веиввѣетно).
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полковника

 

Александра

 

Евіеніѳвна

 

Бѣлокопытова,

 

была

 

дочь

Вяземскаго

 

помѣщика

 

Якугпкина,

 

и

 

воспитывалась

 

въ

 

домѣ

своего

 

дяди

 

Богдана

 

Михайловича

 

Лыкошнна,

 

въ

 

с.

 

Ахтыр-

кахъ,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда.

 

Выйдя

 

Въ

 

1836

 

г.

 

замужъ

 

за

 

60

 

лѣт-

няго

 

Мосальскаго

 

поиѣшива

 

Бѣлокопытоза,

 

она

 

черезъ

 

5

 

лѣтъ

овдовѣла.

 

Въ

 

это

 

время,

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

ея

 

сельца

 

Петро-

павловскаго,

 

жилъ

 

въ

 

лѣсу

 

пустынникъ,

 

схимонахъ

 

Аврамій,

столѣтній

 

старецъ,

 

уважаемый

 

народомъ.

 

Александра

 

Евгеніевна

также

 

вѣровала

 

въ

 

праведность

 

этого

 

старца

 

и

 

обращалась

къ

 

нему

 

за

 

совѣтами.

 

Однажди,

 

будучи

 

въ

 

ея

 

домѣ,

 

старецъ

неожиданно

 

указалъ

 

въ

 

залѣ

 

мѣсто,

 

«гдѣ

 

будетъ

 

алтарь,

гдѣ

 

влпросы>

 

церкви

 

того

 

монастыря,

 

который

 

выстроить

 

хо-

зяйка.

 

Слова

 

его

 

исполнились.

 

Сначала

 

въ

 

усадьбѣ

 

Бѣлоко-

пытовой,

 

подъ

 

руководствомъ

 

о.

 

Аврамія,

 

основалась

 

община

(1868

 

г.),

 

превращенная

 

въ

 

1892

 

г.

 

въ

 

монастырь.

 

Монастырь

этотъ

 

славится

 

не

 

столько

 

богатствомъ,

 

завѣщаннымъ

 

ему

основательницею

 

(ум.

 

въ

 

1883

 

г.),

 

сколько

 

трудовою

 

и

 

просвѣ-

тительною

 

деятельностью

 

инокинь

 

и

 

свяценной

 

памятью

 

вхи-

мопаха

 

Аврамія

 

и

 

духовника

 

ібители,

 

о.

 

Андрея

 

(нынѣ

 

умсршаго).

И.

 

Орловскій.

(Продолжѳвіе

 

будетъ).

В

 

О

 

3

 

3

 

В

 

А

 

Н I Е.

Христолюбивые

 

жертвователи!

Въ

 

селѣ

 

Башковичахъ,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

Смоленской
губернін,

 

въ

 

ночь

 

съ

 

і

 

го

 

на

 

2-е

 

декабря

 

1898

 

года,

 

до

 

ос-

нованія

 

сгорѣлъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Пресвятой

 

Богоро-
дицы.

 

Онъ

 

былъ

 

деревянный

 

и

 

очень

 

ветхій.

 

5

 

лѣтъ

 

при-

хожане,

 

люди

 

очень

 

бѣдные,

 

дѣлали

 

взносъ

 

на

 

ремонтъ

 

хра-

ма,

 

на

 

этотъ

 

сборъ

 

и

 

пожертвованія

 

вь

 

1899

 

году

 

храмъ

былъ

 

капитально

 

отремонтированъ,

 

но

 

пожаръ

    

уыичтожилъ
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все

 

сдѣланное

 

вновь

 

и

 

старое.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

прихо-

жавё,

 

истощенные

 

прежними

 

сборами,

 

да

 

притомъ

 

и

 

Гезъ

тогобѣдные, — два

 

послѣднихъ

 

года

 

градъ

 

отбиваетъ

 

хлѣбъ

 

въ

нашемъ

 

приходѣ,

 

съ

 

весны

 

190J

 

г.

 

сильно

 

развился

 

и

 

по

сіе

 

время

 

не

 

прекращается

 

голодный

 

тифъ, — буквально

 

не

имѣютъ

 

средствъ

 

для

 

построенія

 

новнго

 

храма;

 

а

 

потому

обращаемся

 

къ

 

вамъ,

 

милостивые

 

благотворители,

 

помоги-

те

 

своими

 

посильными

 

пожертвованиями,

 

чѣмъ

 

заставите

 

васъ

бѣдныхъ

 

молить

 

за

 

васъ

 

вѣчно

 

Богу.

Адресъ.

 

Г.

 

Духовщина,

 

Смол,

 

губ.,

 

чрезъ

 

Кубаросское

 

вол,

Правленіе,

 

свящ.

 

е.

 

Башковичъ

 

о.

  

Михаилу

 

Пушнову.

Села

 

Башковичъ

 

свящ.

 

М.

   

ІІушновъ.

Церковный

 

староста

 

дер.

  

Стридцн
крестьянинъ

 

Тимоѳей

 

Абрамовъ.

Съ

 

Высочайшаго

 

Государя

 

РІмиератора

 

с(

 

извсленія

 

въ

   

за-

лахъ

 

Таврическаго

 

Дворц*.

 

22

 

февраля

 

открг.-лж

 

ь

 

первая

 

Все-
роесійская

 

выставка

 

монастырскихъ

   

работъ

   

и

   

церковной
утвари.

 

Выставка

 

эта,

 

съ

 

благоеловенія

 

св.

 

Синода,

 

у^тро^на

состояіпимъ

 

подъ

 

Августѣншимъ

 

Покровнтельствомъ

 

Ихъ
Императорскихъ

 

Величествъ

 

попечительнымъ

 

обществомъ

 

объ

улучш^ніи

 

быта

 

шггомцевъ

 

Императорского

 

С.-Петербургскаго
воспитательнаго

 

дома

 

раіона

 

Балтійской

 

жел.

 

дороги.

 

Положе-
ніе

 

о

 

выставкѣ

 

и

 

правила

 

для

 

экспонентонъ

 

утверждены

 

св.

Синодомъ.

  

Сборъ

   

съ

    

выставки

    

предназначенъ

    

на

   

усилвНІе
средствъ

 

названнаго

 

общества,

 

а

 

также

 

на

 

военныя

 

нужды.
Во

 

время

 

выставки

 

комитетомъ

 

ея

 

издается,

 

ОТЪ

 

2-ХЪ

 

ДО

3-хъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю,

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры,

 

осо-

бое

 

періодическое

 

изданіе,

 

посвященное

 

задачамъ

 

вы-

ставки

 

и

 

ея

 

описанію.

 

подъ

 

названіемъ

 

«Вьстникъ

 

1-й

 

Все-
россійской

 

выставки

   

монасіырскихъ

 

работъ

   

и

   

церковной
утвари».

 

Программа

 

изданія

 

слѣдующан:

 

1)

 

распоряженія

 

ко-

митета

 

и

 

коммиссаріата

 

выставки,

 

2)

 

опнсаніе

 

выставки

 

и

 

ея

отдѣловъ,

 

3)

 

хронпкэ

 

выставки,

 

4)

 

описаніе

 

монастырей

 

и

отдѣльныхъ

 

учрѳжденій,

 

принимающихъ

 

участіе

 

на

 

выставкѣ

въ

 

качествѣ

 

экснонентовъ,

 

по

 

даннымъ,

 

сообщеннымъ

 

непосред-

ственно

   

монастырями,

   

5)

   

свѣдѣнія

    

о

  

торговыхъ

   

фирмахъ,
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-

принимакнцнхъ

 

участіе

 

на

 

выставкѣ,

 

6)

 

рисунки,

 

фотографи-
ческіе

 

снимки

 

экспонентовъ,

 

портреты

 

участниковъ,

 

чертежи

 

и

т.

 

п.,

 

7)

 

объявление

Подписная

 

цвна

 

на

 

«Вѣстникъ»

 

утверждена —три

 

рубля
СЪ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою,

 

казовую

 

сумму

 

при

 

желаніи

получать

 

«Вѣстниігь»,

 

слѣдуѳтъ

 

ардресовать:

 

СПБ.,

 

Тавриче-
скій

 

Дворецъ,

 

въ

 

редакцію

 

«Вѣстника

 

1-й

 

всероссийской
выставки

 

монастырскихъ

 

работъ

 

и

 

церковной

 

утвари».

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

НА

 

НОВУЮ

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ

 

ГАЗЕТУ

М

 

О

 

С

 

К

 

В

 

А.
Программа

 

изданія:

 

I.

 

Статьи

 

по

 

вопросамъ

 

религіозно-

философскпмъ,

 

церковно-общественнымъ,

 

ікпитическимъ,

 

фи-

нансовымъ,

 

экономическим*,

 

народнаго

 

прочвѣіценія,

 

иаціо-

нальной

 

культуры,

 

науки

 

и

 

искусств*.

 

II.

 

Романа,

 

повѣсти,

стихотворевія,

 

драмы

 

и

 

проч.

 

III.

 

Обозрѣніе

 

текущей

 

рус-

ской

 

и

 

всемірной

 

политической,

 

духовной,

 

гражданской,

 

эко-

номической

 

и

 

релягіозно-ноавственнон

 

жизни,

 

обзоръ

 

науч-

ныхъ

 

и

 

литературных*

 

движеній

 

и

 

л

 

Ьтопись

 

внутренней

 

жиз-

ни.

 

(По

 

отдѣламъ:

 

1.

 

Офиціальный

 

отдѣлъ.

 

2.

 

На

 

Руси,

 

3.

За

 

Рубежемъ.

 

4.

 

У

 

Славянъ.

 

5.

 

Вѣстп

 

съ

 

Далекой

 

Руси.

6.

 

По

 

Азіи.

 

7.

 

Русская

 

Правда.

 

8.

 

Современная

 

печать.

 

9

Наша

 

жизнь.

 

10.

 

По

 

чужимъ

 

странам*.

 

11.

 

Политическая

нзвѣстія.

 

12.

 

Критика

 

и

 

библіографія.

 

13.

 

Наука,

 

искусство

п

 

литература.

 

14.

 

Разныя

 

сообщенія.

 

15.

 

Школа.

 

16.

 

Суда».

17.

 

Сельское

 

хозяйство.

    

18.

 

Торговля

    

и

 

промышленность.

19.

 

Письма

 

читателей),

 

IV.

 

Особыя

 

прибавленія

 

при

 

чрез-

вычайныхъ

 

событіяхъ.
Подписная

 

плата

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ

 

(до

1

 

марта

 

1905

 

г.)

 

6

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

(до

 

1

 

сентября

 

1904

 

г.)

3

 

руб.



—

 

385

 

—

Иногородніе

 

читатели

 

могутъ

 

пересылать

 

подписныя

 

день-

ги

 

непосренственно

 

въ

 

редакцію

 

(Москва,

 

Старая

 

Басман-

ная,

 

д.

  

Иріятелевой,

 

кв.

 

Яг

 

4,

 

Н.

 

И.

 

Герасимову).

Газета

 

« МОСКВА»

 

является

 

продолженіемъ

 

литературно-

политическ.

 

сб.

 

«РУСЬ»

 

и

 

«МОСКВА»

 

и

 

русскаго

 

отдѣла

перваго

 

вык.

 

русско-слав.

 

сборн.

 

«ЗАРЯ»

 

(см.

 

объ

 

этихъ

книгахъ

 

сочувственные

 

отзывы:

 

ьа

 

1903

 

г. — < Церковный

Вѣдоыости»

 

Яг

 

Ю,

 

«Русскій

 

Вѣстникъ»

 

>FJ\°

 

4

 

и

 

6,

 

«Извѣ-

стія

 

Славянскаго

 

Общества

 

»

 

№

 

7,

 

«Московскія

 

Вѣдомости»

Яг

 

141,

 

«Харьковскія

 

Вѣдомости»

 

и

 

др.;

 

за

 

1902

 

г.

 

—

 

«Цер-

ковный

 

Вѣдомости»

 

№

 

28,

 

«Свѣтъ»

 

№

 

69,

 

«Русскій

 

Вѣстникъ»,

<Мирный

 

Трудъ»

 

Яг

 

3,

 

«Московскія

 

Ведомости»

 

Яг

 

174,

«Развѣдчикъ»,

  

«Варшавскій

 

Дневникъ>

 

Я»

 

1 33

 

и

 

друг.).

Въ

 

портфелѣ

 

редавціи

 

имѣются

 

слѣдующія

 

произнеденія:

статьи

 

Опальнаго

 

Боярина:

 

Россія

 

и

 

Русь.

 

— Россія

 

въ

 

нача-

лѣ

 

XX

 

вѣка. — Государственная

 

дѣятельность

 

и

 

бюрократизмъ.

—

 

Историческое

 

значеніе

 

царствованія

 

Александра

 

III.

 

-

 

Мысли

К.

 

П.

 

Побѣдоносецева.

 

(Печать.

 

Наше

 

время.

 

Жажда

 

обно-

влевій.

 

Культура

 

души.

 

Церковь

 

и

 

Государство.

 

Наша

 

Цер-

ковь.

 

Народное

 

воспитаніе.

 

Власть

 

и

 

Совѣсть.). — Народы,

народцы

 

и

 

народишки. —Культура

 

и

 

Государство.

 

—

 

Государ-

ственный

 

заслуги

 

М.

 

Н.

 

Каткова. --Политически!

 

сентимен-

тализмъ.

 

— Огнемъ

 

и

 

мечом*. ~

 

Великая

 

Русь.— Дилетантизмъ

въ

 

политикѣ. — Долой

 

отжившіе

 

девизы. -Опасный

 

миръ.—

Россія

 

и

 

Славянство. — Долларъ

 

и

 

Сердце. — Самоуправленіе

и

 

самоуправство. — Б.

 

Н.

 

Чичеринъ

 

о

 

внутреннихъ

 

вопросах*.

Н.

 

Басманова:

 

Письма

 

бе.ѵъ

 

адреса.

 

Н.

 

Апокрифа:

 

Путь

 

вѣ-

ры. — Міръ

 

невидимый. —Жажда

 

ьѣка.

 

— Подъ

 

іѣнью

 

смерти.

— Море

 

житейское. — Тихая

 

сердца

 

молитва. — Царь

 

Истинъ.

—Въ

 

надеждѣ

 

и

 

вѣрѣ.—Жизнь

 

въ

 

свѣтѣ

 

небесномъ.

 

—

 

Сте-

8ею

 

незримой.

 

—Гордая

 

мысль. —Судъ

 

надъ

 

небесным*. —

Явленіе

 

Бога

   

(опытъ

 

религ.-фил.

 

повѣствованія

   

о

    

зеяной



—

 

3:6

 

—

жизни

 

Спасителя).

 

—

 

Религ.-филос.

 

воззрѣнія

 

Д.

 

С.

 

Мереж-

конскаго.

 

Ник.

 

Недолина:

 

Подспудный

 

силы

 

великаго

 

зем-

ства.

 

—

 

Национальное

 

просвѣщеніе,

 

— Дѣятельность

 

русскихъ

патріотическихъ

 

обществъ

 

(опытъ

 

программы). — Великая

Рѣчь

 

(памяти

 

первыхъ

 

славянофидоьъ).

 

—

 

Западно-европей-

скіе

 

рябочіе

 

союзы

 

и

 

русскія

 

братства

 

тружеников*. —Рус-

скія

 

Обществ!

 

и

 

русская

 

общественность.

 

—Дисциплина

 

жиз-

ни.—

 

Оскудѣвшія

 

души. — Женщина

 

въ

 

современному

 

обще-

ствѣ.

 

—

 

Новое

 

время — повыл

 

задачи.

 

— Коллективная

 

водя

 

и

историческая

 

необходимость.

 

Н.

 

ЛѢт0ПИСЦа:

 

Свѣтъ

 

міра

 

сего.

— Русская

 

погибель. —

 

Писательская

 

судьба.

 

—

 

Прямые

 

и

 

кри-

вые

 

вь

 

смутпыя

 

времена.

 

— Реализмъ

 

вѣры

 

и

 

филоеофскій

идеализм*

 

(по

 

нов.

 

книги

 

«Проблемы

 

идеализма»). — Наша

жизнь,

 

наше

 

сердце. — Р^сь

 

сама

 

о

 

себѣ

 

(опытъ

 

докумен-

тальной

 

психолргін

 

русской

 

душа). — Мірскіе

 

подвижники. —

Святая

 

мудрость. — Г.

 

Е.

 

Р.:

 

Божія

 

нива. —Религія

 

и

 

бракъ.

—Упадок*

 

семьи. — Дѣло

 

Вижье.

 

— Пастырская

 

совесть. —

Черная

 

тѣнь

 

межъ

 

нравославіемъ

 

и

 

католизмомъ. — Церковь-

учительница. -Священсіво

 

и

 

Власть. — Учители

 

жизни.—

Церковно-общественное

 

дѣло.— Протестантское

 

двия.еніе

 

въ

Россіи.

 

—

 

Христіанская

 

культура. — Кумиры

 

и

 

Подобія. —

Русская

 

мысль. —

 

Л.

 

Тихомировъ

 

о

 

церковных*

 

вопросахъ.

 

-

Безсмертный

 

свѣточъ

 

родной

 

культуры.

 

—

 

Предъ

 

отверзтой

вѣчностью. — Вяч.

 

ВоевОДЫ:

 

Народъ-Богатырь.

 

—

 

Націопально-

воспитательныз

 

задачи

 

государства,

 

— Земское

 

слово. — Во-

просы

 

самоуправленія. — Корни

 

экономической

 

жизни. — На-

ціонализмь

 

въ

 

финансовой

 

политикѣ

 

народнаго

 

хозяйства.—

Меркантилизмъ

 

въ

 

финансовой

 

политикѣ. — Н.

 

Отшельника:

Младшіе

 

братья.

 

— За

 

крестъ

 

честной

 

и

 

свободу

 

златую.—

Н.

 

Московцева:

 

Да

 

не

 

будетъ.— Наука

 

и

 

Толпа.-

 

-Шансо-

неточная

 

публицистика.

 

— Гуманность

 

и

 

беззаконность.—

Подъ

 

флагом*

 

веротерпимости

    

и

   

гуманности. —Литератур-
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—

ный

 

Угрюмъ-Бурчеевъ. —День

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого. — Н.

 

Дру-

ЖИННИКа:

 

Военпо-психологическія

 

очер.ш. —Востоковѣда:

 

Рос-

сія

 

и

 

Азія

 

(рядъ

 

статей

 

по

 

вопросам*

 

о

 

русских*

 

нросвѣ-

тительныхъ

 

и

 

политических*

 

задачахъ

 

на

 

Востокѣ). — Сти-

хотворенія

 

Н-ва. — «Опричники»,

 

«Два

 

богатыря»,

 

«Прилу-

ка

 

великая»,

 

«Сонъ

 

на

 

Водгѣ»,

 

«Скитское

 

сказаніе»,

 

»Ан-

дрей

 

Боголюбскій»,

 

«Гусляры»

 

и

 

др.

 

стихотворенія

 

и

 

ска-

занія

 

Н.

 

Гусляра.

 

«Въ

 

старомъ

 

домѣ»,

 

«Шумы

 

жизни»,

 

«По-

рочные»,

 

«Дѣти»,

 

«Тихій

 

Ангелъ»,

 

«Въ

 

Божьем*

 

уголку»,

«Невидимая

 

защита»,

 

<Надъ

 

гробом**,

 

«У

 

далекаго

 

миря»,

«Горькій

 

сонъ»

 

и

 

др.

 

повѣсіи

 

и

 

разсказы

 

Н.

 

Нежданова.

Продолженіе

 

*)

 

статей

 

ОпалЬііаго

 

Боярина

 

«Политическія

письма»,

 

Н.

 

Апокрифа

 

«Вѣра

 

и

 

Современная

 

мысль»,

 

Г.

 

Е.

Р.

 

«Церковно-

 

общественный

 

прогресс*»,

 

Ник.

 

Недолина

«Вопросы

 

вѣка»,

 

Н.

 

Московцева

 

«Въ

 

цчрствѣ

 

фразы»

 

и

«Типики

 

современныхъ

 

«умственныхъ»

 

вождей».

 

Рядъ

 

ста-

тей

 

Г.

 

Е.

 

Р..

 

посвященныхъ

 

занятіямъ

 

религ.-филос.

 

собра-

ній

 

въ

 

Петербургѣ,

 

Ник.

 

НеДОЛИНа,

 

посвященныхъ

 

еврейско-

му

 

вопросу

 

въ

 

Россіи

 

*),

 

и

 

другія

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

нашей

 

духовной,

 

политической,

 

гражданской

 

и

 

экономической

жизни.

О

 

всѣхъ

 

событіяхъ

 

на

 

Востокѣ

 

будутъ

 

сообщаться

 

только

точныя

 

провѣренныя

 

свѣдѣнія.

 

Съ

 

№

 

2

 

будутъ

 

печататься:

«Лѣтопись

 

войны»

 

Н.

 

Дружинника.

 

«Политика

 

державъ»

ВЯЧ.

 

Воеводы.

 

«Подъ

 

грозой>

 

Н.

 

Басманова.

 

«Народная

мудрость

 

о

 

войнѣ

 

и

 

воинствѣ»

 

Н.

 

ЛѢтописца

 

и

 

рядъ

 

дру-

гих*

 

статей,

 

посвященныхъ

 

вопросамъ

 

времени

 

и

 

текущимъ

событіямъ.

Редакторъ-издатель

 

Н.

 

Гѳрасимовъ.

*)

 

Первый

 

главы

 

этнхъ

 

статей

 

напечатаны

 

въ

 

сб.

 

іРусь>

 

(М.

 

1908

 

г.,

 

в.

 

I

 

и

 

II)



-
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Живописецъ

 

церковной

 

живописи

Василій

 

Ивановичь

 

Рыжиковъ
УВЪДОІЛЯЕТЪ

своихъ

 

заказчиковъ,

 

что

 

4

 

марта

 

мастерская

 

его

 

переведена

изъ

  

Дорогобужа

   

въ

   

Смоленскъ,

   

Богословская^

 

улица

    

соб.,

домъ

 

№

 

14/іб.

По

 

прежнему

 

принимаются

  

заказы

 

живописи,

   

золоченія

иконостасовъ

 

и

 

сооруженія

 

новыхъ.

Содержание.

 

«»*««>»««.»&

 

о^^ііцісільныіі:

 

1)

 

Указъ

 

нет.

 

Св.

 

Синода
Преоовящ.

 

Петру,

 

еп.

 

Смол,

 

и

 

Дорогоб.

 

2)

 

Отчѳтъ

 

Смол.

 

Комитета

 

Мисс.

 

Общ.
8а

 

1903

 

г.

 

3)

 

Епаргіальныя

 

раса 1

 

р.

 

и

 

извѣстія.

 

4)

 

Пожертв.

 

на

 

храмы

 

при

Вявеѵсв.

 

и

 

Росл.

 

дух.

 

уч.

 

5)

 

Вѣдомость

 

Смол.

 

ен.

 

свѣчн.

 

завода

 

вамартъ

 

1908

 

г.

6)

 

Архіерейскія

 

богослуженіл.

 

f>

 

»**«)»»».«&

 

неофициальным:

 

1)

 

Хри-
стом,

 

воскресе!

 

2)

 

Къ

 

Свѣтлому

 

дню.

 

3)

 

Ч\десноѳ

 

исцѣленія

 

по

 

молитвамь

преп.

 

Серафвма

 

въ

 

с.

 

Рыхловѣ.

 

4)

 

И.

 

А.

 

Невсвій

 

(некрологь).

 

5)

 

Пустынно-
жительство

 

въ

 

Рославльскихъ

 

лѣсахь.

 

6)

 

Возвваніе.

 

7)

 

Объявленія.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Н.

 

ВиноградСКІЙ.

Печатать

 

дозволено

 

цензурою.

 

Смоленскъ,

 

22

 

марта

 

1904

 

года

Ценворъ,

 

соборный

 

ключарь,

 

свлщевннвъ

 

Сіефавъ

 

Кавервневъ.

Паровая

 

типо-литографія

 

Я.

 

Н.

 

Лодземскаго.


