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облецы

 

и

 

насъ

 

обнажепныхъ

 

отъ

 

всякого

 

благотворенъя
теплотою

 

Духа

 

Святого

 

Твоего,

 

и

 

дождь

 

намъ

 

съ

 

лю-

бовью

 

пѣти

 

Тебѣ:

 

аллгыуіа

 

(Конд.

 

3

 

акаѳ.

 

Тис.)

 

и

 

пре-

успевать

 

въ

 

делахъ

 

любви

 

христіанской.

Питаемъ

 

себя

 

надеждою,

 

что

 

между

 

вами,

 

братіе

 

и

 

сестры,

найдутся

 

и

 

благообразные

 

мужи,

 

подобные

 

Іосифу

 

съ

 

Нико-

димомъ,

 

п

 

благочестпвыя

 

жены,

 

подибныя

 

Маріп

 

Магдалине

и

 

Маріп

 

Іосіевой,

 

желающіе

 

послужить

 

Госиоду

 

въ

 

лице

меньшей

 

братіи

 

Его,

 

чтобы

 

тбмъ

 

заслужить

 

милость

 

Божію

и

 

въ

 

день

 

судный

 

услышать

 

отъ

 

Него

 

оный

 

вожделенный

гласъ:

 

пріидипге

 

благословенны

 

Отца

 

Моего,

 

наслѣдг/йте

уготованное

 

вамъ

 

царствіе

 

отъ

 

сложенгя

 

мгра

 

(Мѳ.

 

25,

34).

 

Аминь
Протоіерей

 

Алексѣй

 

Щукннъ.

Памяти

 

покойнаго

 

протоіерея

 

о.

 

Іакова

 

Димит-
ріевича

 

Брянцева.
11

 

іюия

 

1895

 

года

 

исполняется

 

годовщина

 

смерти

 

Сы-

чевскаго

 

уездиаго

 

благочиннаго

 

и

 

миссіонера,

 

протоіерея

села

 

Ильпнскаго-Ярыгина,

 

о.

 

Іавова

 

Димнтріевича

 

Брянцева.

Миновалъ

 

уже

 

годъ

 

со

 

времени

 

цогребенія

 

дорогого

 

усопшаго,

а

 

между

 

тѣмъ

 

вавъ

 

своро

 

прошелъ

 

этотъ

 

сравнительно

 

долгій

неріодъ!

 

Должно

 

быть,

 

разнообразные

 

интересы

 

занимали

ваше

 

вппманіе

 

въ

 

протекций

 

годъ,

 

такъ

 

что

 

мы

 

и

 

не

 

заме-

тили

 

этого

 

времени.

 

Однако

 

жизнь

 

въ

 

созпаніп

 

разумнаго

существа-человека

 

не

 

должна

 

бы

 

быть

 

калейдоскопомъ,

 

про-

стой

 

постоянной

 

сменой

 

событій

 

и

 

людей.

 

Для

 

прогресса

человечества

 

вообще

 

и

 

отдвльныхъ

 

групиъ

 

людей

 

въ

 

частности

необходимо

 

бы

 

не

 

забывать

 

нрежнихъ

 

лучшихъ

 

деятелей,

 

но

пользоваться

 

опытами

 

ихъ

 

жозни,

 

чтобы

 

лучше

 

работать

 

въ

известной

 

сфере

 

деятельности.

   

Пастырство,

 

но

   

самому

 

ха-
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рактсру

 

своему,

 

какъ

 

имѣющее

 

дѣло

 

съ

 

внутренними

 

глу-

бинами

 

человѣчвскаго

 

духа,

 

болве,

 

чѣмъ

 

какая

 

либо

 

другая

дѣятельность,

 

нуждается

 

въ

 

опытахъ

 

свонхъ

 

лучшихъ

люден.

Въ

 

лицѣ

 

покойнаго

 

Протоіорея

 

о.

 

Іакова

 

Брянцева

 

сошелъ

въ

 

могилу,

 

дѣйетвит&жьно;

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

лучшихъ

 

пасты-

рей,

 

ревностно

 

пррходивотій

 

свое

 

пастырское

 

и

 

мпссіонерское

служеніе.

 

Сложныя

 

п

   

отпѣтствонныя

   

обязанности,

   

которыя

возлагаемы

   

были

   

на

   

почившего

   

въ

 

разные

   

времена

    

его

служніія,

 

нервдко

   

въ

   

молодые

   

годы

   

(панр.

   

миссіонерство

и

 

благочпннпчество),

 

указываютъ

 

па

 

то

 

довѣріе.

 

которое

 

съ

иервыхъ

 

же

 

годовъ

 

олуженія

 

снпскалъ

 

покойный

 

протоіерей

въ

 

глаза

 

епархіальнаго

 

начальства.

  

А

 

рядъ

 

духовныхъ

 

наг-

радъ,

   

начпиая

 

съ

 

архпнаетырскпхъ

   

благословеній

 

п

 

кончая

саномъ

   

нротоіерея,

   

п

   

ордпіовъ

   

за

 

заслуги

   

по

   

духовному

вѣдомствуі

   

говорятъ,

 

что

   

покойный

   

прогоіерей

    

постоянно

оправдывалъ

 

оказываемое

 

ему

 

доввріе,

   

умѣло

 

и

 

съ

 

тактомъ

исполняя

 

возлагаемый

 

на

 

него

   

порученія

 

начальства,

 

честно

и

 

старательно

 

служа

 

па

   

разпыхъ

   

попрпщахъ

 

дѣятельности.

Глубокое

 

же

 

уважепіе

 

п

 

любовь,

   

которыя

   

питали

 

къ

   

нему

всѣ

 

окружавшія

 

его

 

лица

 

и

   

преяіде

 

всего

 

подчиненные

   

его

за

 

его

 

обширный,

 

многоопытный

  

умъ

 

и

 

чисто

   

родственную

простоту

   

и

   

добросердечность

   

ко

 

всѣмъ, — искренняя

 

непод-

дельная

 

грусть,

 

свѣтившаяси

 

во

   

взорахъ

 

ногребавшпхъ

 

тЬло

покойного

  

')

 

п

   

звучавшая

 

въ

   

ихъ

   

прощальныхъ

   

рѣчахъ,

кажется,

 

довольно

 

ясно

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

почнвшій

 

про-

тоіерей

 

представлялъ

 

рѣдкій,

   

симпатичный

   

тппъ

 

гуманнаго

начальника

 

-

 

усерднаго

   

исполнителя

   

распоряженій

   

высшей

духовной

  

власти

   

съ

   

одной

   

стороны,

 

а

   

съ

   

другой —друга,

совѣтнива

 

п

 

руководителя

 

всвхъ

   

окружавпшхъ

 

его

   

лицъ,

 

и

главпымъ

 

образомъ

 

его

   

иодчпненныхъ.

   

«Не

 

стало

   

отца

   

у

1 )

 

Большинство

 

погрсбавшихъ

 

цротоіереа

 

Бтшщева

 

составляли

 

его

 

подчиненные.

2
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дѣтей,

 

пастыря

 

у

 

пасомыхъ>

 

говорилъ

 

надъ

 

гробомъ

 

умер-

шего

 

священнпвъ

 

Н.

 

Соколовъ.

 

И

 

эти

 

слова

 

являлись

 

не

простой

 

фразой

 

нроповѣдническаго

 

врасноръчія,

 

во

 

служили

истинвой

 

характеристикой

 

личности

   

почившаго,

Ко

 

времени

 

годовщины

 

смерти

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея

напомнимъ

 

главнѣйшія

 

черты

 

его

 

жпзни

 

и

 

дѣятельности

и

 

сдѣлаемъ

 

посильную

 

его

 

характеристику.

 

Да

 

будутъ

 

эти

строки

 

благодарвой

 

данью

 

памяти

 

почившаго

 

за

 

его

 

долгую'

трудовую

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность,

 

а

 

пастыри,

 

работающіе,

на

 

нивѣ

 

христовой,

 

да

 

почерпнутъ

 

иѣкоторые

 

уроки

 

изъ

жизни

 

почившаго,

 

чтобы

 

сампмъ

 

успѣшвѣй

 

действовать

 

на

пастырскомъ

 

полѣ.

Покойный

 

нротоіерей

 

о.

 

Іаковъ

 

Брянцевъ

 

родился

 

8

 

марта

1836

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Волстѣ-Пятницв,

 

Юхновскаго

 

уъзда

Смоленской

 

губервіп,

 

въ

 

бѣдной

 

прпчзтнпчесвой

 

семьѣ.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

семьѣ

 

его

 

отца

 

было

 

5

 

человѣкъ

 

дѣтей

(четыре

 

сыва

 

и

 

одна

 

дочь),

 

то

 

естествевво,

 

покойвому

 

съ

ранняго

 

дѣтства

 

пришлось

 

познакомиться

 

съ

 

бѣдностью

 

и

нуждой.

 

Но

 

эта

 

суровая

 

школа

 

жпзни,

 

пройденная

 

покойиымъ

нротоіереемъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

имѣла

 

благодетельное

 

влія-

ніе

 

на

 

его

 

далыіѣйшее

 

развптіе:

 

она

 

закалила

 

его

 

характеръ,

помогла

 

съ

 

тернѣніемъ

 

и

 

легкостью

 

перенести

 

различныя

невзгоды

 

въ

 

пастырской

 

дѣительностп

 

и

 

семейной

 

жизни,

которыя

 

часто

 

выпадали

 

на

 

долю

 

покойнаго

 

протоіерея,

когда

 

онъ

 

вступилъ

 

въ

 

самостоятельную

 

жизнь;

 

потомъ

—и

 

это

 

главное,

 

сдѣлало

 

его

 

добрымъ

 

и

 

отзывчивымъ

ко

 

всякой

 

нуждѣ.

 

Вспомпналъ

 

ли

 

онъ

 

о

 

первыхъ

 

тяжелыхъ

годахъ

 

своего

 

служенія

 

въ

 

свнщепномъ

 

савѣ,

 

когда

 

ему

пришлось

 

испытать

 

крайнюю

 

бѣдность,

 

говорилъ

 

ли

 

о

свопхъ

 

матеріальныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

прпхожанамъ,

 

о

своей

 

нетребовательности,

 

покойный

 

постоянно

 

возвращался

мыслью

 

къ

 

своему

 

дѣтству

 

и

 

юности,

 

которыя

 

протекли

 

въ
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бѣдной

 

родительской

 

обстаеовкѣ,

 

и

 

въ

 

зависимости

 

отъ

нихъ

 

иоставлялъ

 

терпѣлнвое

 

переиесеніе

 

всякихъ

 

жизнен-

выхъ

 

лишеній,

 

невзгодъ

 

и

 

горестей,

 

общую

 

свою

 

непритя-

зательность

 

еъ

  

жизни.

Бѣдвая

 

обстановка

 

въ

 

родптельскомъ

 

домѣ

 

оказалась

 

благо-

дѣтельной

 

для

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея

 

еще

 

и

 

вътомъ

 

отношеніи,

что

 

подготовила

 

его

 

къ

 

школѣ,

 

помогла

 

ему

 

перенести

 

всѣ

невзгоды

 

своего

 

школьнаго

 

обученія

 

сначала

 

въ

 

Вяземскомъ

дух.

 

учплищѣ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

Смоленской

 

семинаріи.

 

Нужно
помнить,

 

что

 

это

 

была

 

старая

 

школа,

 

которая

 

въ

 

обученіи

обращалась

 

больше

 

къ

 

самодѣятельности

 

учениковъ,

 

возбуж-

дая

 

ее

 

суровыми

 

дисциплинарными

 

взысканіями,

 

а

 

въ

 

жизни

плохо

 

питала,

 

лишь

 

поддерживая

 

существованіе

 

учащихся.

Но

 

ни

 

изъ

 

воспомивавій

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея

 

(помѣщен-

выхъ

 

въ

 

Смоленск.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1890

 

годъ

Ш

 

10,

 

14,

 

28),

 

ни

 

изъ

 

личныхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

нимъ

 

мы

 

совсѣмъ

не

 

могли

 

зймѢтить,

 

чтобы

 

прежняя

 

школа,

 

суровая

 

по

своей

 

дисциплин*,

 

оставила

 

въ

 

немъ

 

какія

 

либо

 

злобныя

чувства

 

и

 

недовольство.

 

Только

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

воспоми-

наній,

 

гдѣ

 

о.

 

протоіерен

 

по

 

ассоціаціи

 

сравниваетъ

 

тепереш-

ня

 

ласковыя,

 

вполнѣ

 

гуманныя

 

отношенія

 

къ

 

дѣтямъ-учени-

камъ

 

съ

 

учевіемъ

 

своего

 

времени

 

и

 

тогдашними

 

отношеніями,

онъ

 

съ

 

грустью

 

замѣчаетъ,

 

что

 

„теперь

 

никакого

 

сравненія

нѣтъ

 

съ

 

давно

 

минувшимъ

 

временемъ:

 

съ

 

нами

 

было

 

не

то"...

 

(стр.

 

468).

 

По

 

всему

 

видно

 

было,

 

что

 

тогдашняя

 

су-

ровая

 

дисциплина

 

въ

 

школахъ

 

признавалась

 

покойнымъ,

 

вакъ

естественное

 

явленіе

 

того

 

времени,

 

подходившее

 

подъ

 

общій
духъ

 

п

 

характеръ

 

тогдашней

 

жизни.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

заходитъ

 

рѣчь

 

о

 

старой

 

школѣ,

каждый

 

старается

 

бросить

 

какой

 

либо

 

унрекъ

 

по

 

адресу

 

ея,

въ

 

дополненіе

 

еъ

 

тѣмъ

 

мрачнымъ

 

краскамъ,

 

которыми

 

такъ

богато,

 

даже

 

слишкомъ,

 

раскрасила

 

ее

 

беллетристика

 

извѣст-

2*
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наго

 

направленія.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

если

 

лучше,

 

безпристрастнѣп

отнестись

 

къ

 

минувшему

 

прошлому

 

пашей

 

школы,

 

придется

усмотрѣть

 

въ

 

ней

 

и

 

не

 

одвѣ

 

мрачвыя

 

стороны.

 

Правда,

прежняя

 

школа

 

ве

 

сообщала

 

такого

 

обилія

 

разнородныхъ

знаній,

 

кавими

 

нынѣшняя

 

швола

 

старается

 

заполнить

 

головы

учащихся,

 

въ

 

ущербъ

 

ихъ

 

силамъ

 

физическимъ

 

и

 

духовнымъ,

во

 

за

 

то.

 

разъ

 

усвоеввое

 

въ

 

прежней

 

школѣ

 

ужъ

 

по

 

тому

самому,

 

что

 

до

 

него

 

нервдко

 

приходилось

 

учащимся

 

добиваться

собственными

 

усиліями,

 

сидѣло

 

крѣпво

 

въ

 

головѣ

 

*),

 

а

 

что

кажется

 

намъ

 

теперь

 

схоластичиымъ

 

въ

 

прежнемъ

 

нренода-

вавіи,

 

то

 

тавже

 

имѣло

 

свое

 

значеніе

 

въ

 

общемъ

 

развитіи

учащихся,

 

особенво

 

въ

 

развитіи

 

формальномѵ

 

Никто

 

ве

ставетъ

 

отрицать,

 

что

 

складъ

 

мысли

 

прежнихъ

 

воспитаннп-

ковъ

 

отличается

 

строгой

 

логичностью

 

и

 

систематичностью.

Такія

 

именно

 

характерныя

 

особенности

 

умственнаго

 

склада

мы

 

замѣчаемъ

 

и

 

въ

 

покойномъ

 

протоіереѣ

 

о.

 

Іаковѣ.

 

Мы

можемъ

 

сообщить,

 

вполнѣ

 

ручаясь

 

за

 

достовѣрность

 

сообщае-

маго,

 

что

 

покойный

 

иисалъ

 

всѣ

 

бумаги

 

экспромнтомъ,

 

прямо

на-бѣло,

 

все

 

равно — былъ

 

ли

 

то

 

благочинническін

 

отчетъ

 

о

ревизіп

 

церквей,

 

рапортъ,

 

докладъ

 

но

 

дЬламъ

 

миосіонерскимъ,

или

 

же

 

литературная

 

статья

 

для

 

печати.

 

И

 

всегда

 

его

 

до-

клады

 

и

 

статьи

 

поражали

 

ясностью

 

взгляда,

 

основательностью

сужденій,

 

краткостью

 

и

 

изяществомъ

 

литературной

 

отдѣлкп.

По

 

нашему

 

мвѣнію,

 

всѣ

 

эти

 

выдающіяся

 

особенвости

 

впсь-

ма

 

покойваго

 

нротоіерея

 

объясвяются

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

той

 

шлифовкой

 

ума,

 

которую

 

давала

 

прежняя

 

школа.

Мы

 

сказали

 

выше,

 

что

 

прежняя

 

школа

 

плохо

 

питала

 

сво-

ихъ

 

учащихся,

 

не

 

балуя

 

ихъ

 

такою

 

роскошью,

 

какъ

 

напр.

чай,

 

хорошая

 

одежда

 

и

 

обувь.

   

Но,

  

если

 

характеръ

 

и

 

усло-

і )

 

Въ

 

призііръ

 

можно

 

указать

 

отличное

 

изученіе

 

въ

 

прежней

 

шко.іѣ

 

классически»

языковь.

 

Прежняя

 

школа

 

умѣла

 

приготовлять

 

изъ

 

ссопхъ

 

ученпковъ

 

такихъ

классиковъ,

 

какихъ

 

не

 

выпускаетъ

 

в

 

пынѣшняя

 

школа,

 

находящаяся

 

въ

 

гораздо

лучшихъ

 

условіяхъ,

 

чѣмъ

 

школа

 

прежняя.
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вія

 

тогдашней

 

жизни

 

ученпковъ

 

далево

 

разнятся

 

отъ

 

жизни

ученнковъ

 

вынѣшнихъ,

 

п

 

первая,

 

по

 

сраввевію

 

съ

 

послѣд-

ней,

 

представляется

 

крайне

 

просто

 

и

 

даже

 

убогой

 

'),

 

то

 

это

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

объясняется

 

общимъ

 

характеромъ

 

жизни

самого

 

духовенства

 

того

 

времени;

 

бвдвая

 

обставовка

 

школь-

ной

 

жпзни

 

ученпковъ

 

соотвѣтствовала

 

скудвымъ

 

матеріаль-

нымъ

 

средствам!,

 

ихъ

 

отцовъ

 

и

 

была,

 

собственно

 

говоря,

продолженіемъ

 

той

 

бѣдной

 

обстановки,

 

въ

 

какой

 

большин-

ству

 

нрежнихъ

 

ученпковъ

 

приходилось

 

воспитывать

 

въ

 

ро-

дительскомъ

 

домѣ.

Покойному

 

о.

 

нротоіерею,

 

тогда

 

еще

 

Якову

 

Дмитріевичу,

во

 

время

 

обученія

 

въ

 

школахъ —сначала

 

въ

 

учплищѣ,

 

потомъ

въ

 

семинаріи

 

пришлось

 

перенести

 

много

 

разныхъ

 

матеріаль-

ныхъ

 

лишеній.

 

Въ

 

училищѣ

 

онъ

 

былъ

 

на

 

содержаніи

 

отца,

который,

 

при

 

многочисленности

 

своей

 

семьи

 

и

 

бѣдности

 

своей,

вслѣдствіе

 

этого,

 

не

 

могъ

 

обставить

 

жизнь

 

своего

 

сына

 

сносво

(къ

 

тому

 

же

 

въ

 

Вяземскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

это

 

время

 

учились

два

 

сына

 

у

 

волстинскаго

 

причетника)

 

2).

 

Въ

 

семинаріи

 

Яковъ

Дмптріевичъ

 

принять

 

былъ

 

ва

 

казенвое

 

содержавіе.

 

Но

 

это

пзмѣненіе

 

обстановки

 

не

 

улучшило

 

его

 

матеріальнаго

 

поло-

жена.

 

По

 

воспоминавіямъ

 

покойнаго,

 

„столъ

 

для

 

казенно-

коштныхъ

   

воспптанниковъ

  

былъ

 

въ

 

то

 

время

 

самый

   

свуд-

!)

 

Любопытный

 

подробности

 

о

 

жизни

 

прежнихъ

 

учеников

 

і,

 

можно

 

прочитать

въ

 

воспомиианіяхъ

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея.

 

Смоленск.

 

Енарх.

 

Вѣдом.

 

t&

 

10,
475

 

стр.

 

Л'«

 

20,

 

695

 

стр.

*)

 

Огецъ

 

повоГшаго

 

протоіерея,

 

хотя

 

и

 

не

 

нолучилъ

 

достаточнаго

 

образованія,
но

 

отъ

 

природы

 

обладалъ

 

свѣтлымъ

 

умомъ

 

и

 

яснымъ

 

взглядомъ

 

на

 

вещи.

 

Онъ
ясно

 

сознаваль

 

цѣву

 

науки

 

и

 

потому

 

рѣшигельно

 

отказывалъ

 

себ*

 

почти

 

во

всеыъ,

 

чтобы

 

дать

 

дѣтямъ

 

своимъ

 

приличное

 

образованіе.

 

Нужно

 

принять

 

во

внпманіе

 

недостаточность

 

средствъ,

 

а

 

также

 

то

 

высокое

 

образованіе,

 

которое

даль

 

своимъ

 

дьтямъ

 

бѣдныіі

 

волстинскій

 

цричетникъ

 

(два

 

старшихъ

 

сына

 

его —

ІІетрь

 

и

 

Яковъ

 

окончили

 

курсъ

 

въ

 

Семинаріи,

 

а

 

изъ

 

младщихъ— одинъ

 

Але-
ксандръ

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

духовной

 

академіи,

 

другой

 

въ

 

Университѳтѣ.

Послѣдніе

 

два

 

сына

 

закончила

 

свое

 

образованіе

 

уже

 

по

 

смерти

 

отца,

 

скон-

чавшагося

 

5

 

іюня

 

1306

 

года),

 

чтобы

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

оценить

 

его

 

высокую

личность,

 

нею

 

энергію

 

п

 

самоотверженную

 

любовь,

 

полояенныя

 

пмъ

 

на

 

воспита-

ніе

 

и

 

образование

 

свопхъ

 

дѣгеіі.

 

Одно

 

было

 

утѣшеніемъ

 

и

 

ободреніемъ

 

отцу

 

въ

его

 

заботах ь

 

о

 

двтлхъ

 

эго

 

то,

 

но

 

отъ

 

природы

 

она

 

нагъіены

 

были

 

отличными

способностями,

 

п

 

потому

 

учсиіе

 

шло

 

у

 

ипхъ

 

хорошо

 

и

 

легко.
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вый:,

 

равнымъ

 

образомъ

 

представляли

 

мало

 

удобствъ

 

для

учениксзъ

 

и

 

ихъ

 

помѣщенія"

 

(Смоленск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

Ш
20,

 

949

 

стр.).

 

Нужно

 

помнить,

 

что

 

это

 

было

 

время

 

прав-

ленія

 

въ

 

Смоленской

 

семинаріп

 

пвспектора

 

іеромонаха

 

Вик-

торина,

 

который,

 

по

 

замѣчавію

 

покойнаго,

 

„смотрѣлъ

 

на

ученпковъ

 

семинаріи,

 

какъ

 

на

 

жребій

 

Божій,

 

впдвлъ

 

въ

нихъ

 

будущпхъ

 

служителей

 

алтаря

 

Господня,

 

которые

 

должны

быть

 

безупречны,

 

неимущи

 

скверны

 

пли

 

нѣчто

 

отъ

 

тако-

выхъ,

 

вакъ

 

свазалъ

 

апостолъ"

 

(ibid.

 

948

 

стр.).

 

Этой

 

про-

стой

 

внутренней

 

жизни,

 

по

 

взгляду

 

іеромонаха

 

Викторина,

должна

 

была

 

соотвѣтствовать

 

суровость,

 

простота

 

и

 

даже

бѣдность

 

внѣшней

 

жпзнп

 

*).

Бакъ

 

нн

 

тяжела

 

и

 

сурова

 

была

 

эта

 

викторпяовская

 

школа*

отличавшаяся,

 

по

 

воспоминавіямъ

 

покойнаго

 

иротоіерея,

 

без-

пощадной

 

строгостью

 

и

 

видимой

 

жестокостью

 

въ

 

отношеніп

къ

 

ученпкамъ

 

грубымъ,

 

непокорнымъ

 

и

 

порочнымъ

 

(ibid

948

 

стр.),

 

однако

 

она,

 

вмѣств

 

съ

 

бвдвостью

 

предшествовав-

шей

 

ей

 

домашней

 

обстановки,

 

оказала

 

и

 

доброе

 

вліяніе

 

на

покойнаго,

 

потому

 

что

 

выработала

 

въ

 

немъ

 

любовь

 

къ

 

труду,

терпѣніе

 

и

 

общую

 

непритязательность

 

къ

 

жпзнп

 

-

 

главныя

качества

 

личности

 

покойнаго,

 

которыхъ

 

затребовала

 

отъ

 

него

дальвѣйшая

 

его

 

жизнь

 

какъ

 

служебная,

 

такъ

 

и

 

семейная.

Яковъ

 

Дмитріевпчъ

 

падѣленъ

 

былъ

 

отъ

 

нрпроды

 

выдаю-

щимися

 

способностями,

 

почему

 

легко

 

и

 

хорошо

 

нрошелъ

 

какъ

учплпщный,

 

такъ

 

и

 

семпнарскій

 

курсъ

 

наукъ.

 

Въ

 

1859

 

г.

онъ

 

окончилъ

 

курсъ

 

семинаріп

 

первымъ

 

студентомъ

 

въ

 

пер-

вой

 

половпнв

   

богослозскаго

  

класса

 

"и,

 

какъ

 

лучшій

 

воснн-

*)

 

Не

 

даромъ

 

же

 

онъ

 

пзгналъ

 

изъ

 

семинарской

 

жизни

 

вообще

 

и

 

пзъ

 

семпнар-

скаго

 

казеннаго

 

стола

 

въ

 

частности

 

все,

 

что

 

даже

 

относительно

 

могло

 

бы

 

называть-

ся

 

роскошью.

 

Такъ,

 

въ

 

самомъ

 

же

 

вачалѣ

 

своего

 

правлепія

 

въ

 

Смол,

 

се.мпнаріи
онъ

 

сдѣлалъ

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

вся

 

прежняя

 

оловянная

 

столовая

 

посуда

 

и

оловянная

 

ложки

 

были

 

опять

 

вамѣневн

 

дерепшнимн

 

(осиновыми)

 

чашками

 

и

ложками,

 

какін

 

употреблялись

   

прежде.
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таввпкъ,

 

отправлеиъ

 

былъ

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

въ

 

С.-Нетер-

бургскую

 

духовную

 

академію.

Теперь

 

намъ

 

приходится

 

коснуться

 

одного

 

весьма

 

печаль-

наго

 

эпизода

 

изъ

 

жпзнп

 

о.

 

Іакова,- эпизода,

 

оставившего

по

 

себѣ

 

горькое

 

воспоминаніе

 

зъ

 

покойномъ

 

на

 

всю

 

жизнь.

Бываютъ

 

же

 

такіе

 

тяжелые

 

случаи

 

въ

 

жизни

 

человека!

Въ

 

августв

 

мѣсяцѣ

 

1859

 

года,

 

Яковъ

 

Дмптріевичъ

 

от-

правился

 

въ

 

Нетербургъ;

 

выдержалъ

 

тамъ

 

пріемные

 

экзамены

въ

 

академію

 

по

 

всѣмъ

 

семинарскимъ

 

наукамъ

 

и

 

зачпсленъ

былъ

 

въ

 

студенты

 

академіп.

 

Начались

 

классы,

 

стали

 

ходить

на

 

лекціи

 

и

 

уже

 

иодали

 

по

 

одному

 

сочиненію,

 

однимъ

 

сло-

вомъ

 

проучились

 

два

 

мвсяца,

 

и

 

вдругъ

 

прпходитъ

 

секретарь

академическаго

 

Правленія

 

и

 

объявляетъ,

 

что

 

митрополитъ

Григорій,

 

просматривая

 

списки

 

вновь

 

поступпвшихъ

 

студен-

товъ,

 

нашель,

 

что

 

принято

 

сдишкомъ

 

много

 

(50

 

человъкъ),

и

 

что

 

всѣхъ

 

содержать

 

трудно.

 

Поэтому

 

Высокопреосвящен-

ный

 

митрополитъ

 

отчеркнулъ

 

нослвдній

 

десагокъ

 

студентовъ,

прпказавъ

 

нмъ

 

на

 

слѣдующій

 

годъ

 

поступить

 

въ

 

другія

 

ака-

деміп,

 

а

 

изъ

 

Петербургской

 

уволилъ.

 

Въ

 

этотъ

 

несчастный

десятокъ

 

уволенныхъ

 

попалъ

 

и

 

Яковъ

 

Дмитріевичъ:

 

онъ

 

ока-

зался

 

вторымъ

 

за

 

чертой

 

и

 

потому

 

долженъ

 

былъ

 

возвра-

титься

 

домой.

 

„Велико

 

было

 

горе

 

мое

 

тогда,

 

—

 

говарнвалъ

покойный

 

о

 

протоіерей,

 

вспоминая

 

эту

 

глубоко-печальную

страницу

 

изъ

 

своей

 

жпзнп,— мнъ

 

хотѣлось

 

учиться,

 

но

 

дѣ-

лать

 

было

 

нечего;

 

надо

 

было

 

возвратиться

 

домой".

 

Такъ

 

ра-

зомъ

 

разсѣялись

 

всъ

 

радужныя

 

мечты,

 

которыя

 

явились

 

у

Якова

 

Дмитріевича,

 

съ

 

ностунленіемъ

 

въ

 

академію.

 

Онредѣ-

леніе

 

Яетербургскаго

 

митрополита

 

оказалось

 

слпшкомъ

 

не-

ожиданнымъ

 

и

 

запоздалымъ.

 

Получивъ

 

прогонныя

 

деньги,

Яковъ

 

Дмитвіевичъ

 

„съ

 

ужасной

 

горестью"

 

(добавляетъ

 

онъ

въ

 

своихъ

 

воспоминаніяхъ

 

Смол.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

tfg

 

20,

 

950

стр )

 

возвратился

 

ва

 

родину

 

къ

 

отцу.
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Въ

 

февралѣ

 

1860

   

года,

   

Яковъ

   

Дмптріевнчъ

   

отправился

изъ

 

отцовскаго

 

дома

 

въ

 

Сиолеискъ

  

для

   

пріисканія

 

сващен-

ническаго

 

мвста.

 

Преосвященный

 

Антоній

 

(впослѣдствіп

 

аірхі-

епископъ

 

Казанскій)

 

далъ

 

Якову

 

Дмитриевичу

 

мъсто

 

въ

 

селв

Ильпнскомъ-Ярыгпнѣ,

   

Сычевскаго

   

уѣзда,

   

нрпчемъ

 

указалъ

ему

 

п

 

неввету

 

—

 

дочь

 

умершаго

 

священнпка

 

этого

 

села

 

Адріана

Спиридонова

 

— Иарію.

   

Хотя

   

Яімвъ

   

Дмитріевпчъ

   

не

   

видалъ

невѣсты

 

и

 

ве

 

слышаль

 

о

 

существованіп

 

ея,

 

но,

 

по

 

бвдностп

своей,

 

принужденъ

 

былъ

 

принять

 

архипастырское

 

преддоже-

ніе.

 

24

 

апрѣля

 

1860

 

года

 

Яковъ

 

Дмитріевпчъ

 

женился,

 

а

 

1
мая

 

выѣхалъ

   

въ

   

Смоленскъ

 

посвящаться,

 

выпросивши

 

кой

у

 

еого

 

взаймы

 

50

 

р.

 

деиегъ.

   

Лпшь

   

только

 

онь

 

явился

 

въ

архіерейскую

 

канцелярію,

   

вакь

   

ему

   

предъявили

 

требовапіе
его

 

въ

 

Московскую

  

духовную

 

акадомію,

   

гдѣ

 

онъ

 

уже

 

былъ

прямо

 

зачисленъ

 

въ

 

казенные

 

воспитанники,

 

какъ

 

выдержав-

ши!

 

экзаменъ

  

въ

   

Петербургской

   

академіп.

   

На

 

этотъ

   

разъ

судьба

 

съиграла

  

съ

  

Яковомъ

 

Диптріевпчемь

 

еще

 

болѣе

 

же-

стокую

 

шутку.

   

Ова

  

вздумала

  

было

 

поправить

 

перзый

 

же-

стокій

   

прпговоръ,

   

но

   

послѣдній

   

ударъ,

   

вслѣдствіе

   

своей

крайней

 

заноздалостп,

 

оказался

 

еще

 

болѣе

 

жестокимъ,

 

чѣмъ

первый.

   

„Какъ

  

громомъ

 

поразило

 

меня

 

это

 

требовапіе,

   

го-

ворилъ

 

покойный,

   

вспоминая

 

этотъ

 

печальный

 

энпзодъ

 

изъ

своей

 

жизни,

   

я

   

глубоко

   

раскаялся,

   

что

 

женился,

  

но

  

дѣло

оказалось

   

пепоііравпмымъ;

   

отъ

 

авадеміи

 

нужно

 

было

 

отка-

заться,

   

п

   

я

   

отказался".

   

„Зчать

   

не

 

судьбина

   

мнѣ

   

больше

учиться",

 

съ

 

глубокой

 

горечью

 

и

 

сожалвнісмъ

 

заканчиваем

покойный

 

иротоіерей

 

разсказъ

 

о

 

своемъ

 

иоступлеиіп

 

въ

 

ака-

демію

 

(Смол.

 

Еиарх.

 

Вбдом.

 

Jjfs

 

20,

   

951

  

стр.).

   

Священство

оставалось

 

едпнетвеннымъ

 

пеходомъ

 

пзъ

 

этого

 

тяжелаго

 

по-

ложепія,

   

п

   

Яковъ

   

Дмптріевпчъ

 

ирпнялъ

 

рукоиоложеніе

 

въ

саиь

 

священника,

   

, Знать

   

мив

 

оиредѣлено

 

быть

 

свящешш-



-

 

455

 

—

комъ",

   

такъ

   

заканчиваете

   

о.

   

Іаковъ

 

своп

 

воспомпванія

 

о

времени

 

своего

 

образовапія

 

въ

 

школахь

 

(ibid.

 

951

 

стр.).

Тяжело

 

было

 

первоначальное

   

служеніе

 

о.

  

Іакова

 

въ

 

санѣ

иастыря.

   

Ему

   

на

 

нервы \ъ

 

?ке

   

норахъ

   

пришлось

  

испытать

крайнюю

 

бедность.

 

Кромъ

 

ветхаго

 

домпка,

 

у

 

него

 

ничего

 

не

было:

 

но

 

было

   

приличной

 

одежда,

 

нп

 

скота,

 

нп

 

денегъ,

 

ни

хлііба.

   

Но

 

къ

 

бъдностп

   

и

   

шіщетъ

   

не

   

привыкать

  

было

 

о.

Іакову.

   

Вотъ

 

тутъ-то

 

и

 

помогла

 

ему

 

суровая

 

школа

 

жизни,

пройденная

 

нмъ

 

въ

 

крайней

 

бѣдноетп

 

сначала

 

въ

 

отцовскомъ

домв,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

училище

 

п

 

семинаріи.

 

О,

 

Іаковъ

 

не

 

палъ

духомъ,

 

но

 

тернвлпво

 

иереноеилъ

 

тяжесть

 

своего

 

положенія.

„Не

   

нрпвыкшп

 

къ

   

роскоши

 

въ

 

отцовскомъ

 

домт>,

  

говорплъ

покойный,

   

вспоминая

   

первое

   

время

 

своей

 

самостоятельной

жизни

 

въ

 

должности

 

священника,— -я

 

не

 

быль

 

взыскателенъ,

если

 

приходилось

 

иногда

 

кушать

 

хлбоъ

 

съ

 

водой.

   

Въ

 

край-

ней

 

бвдности

 

я

 

нрояшлъ

 

годъ,

 

а

 

потомъ

 

сталъ

 

поправляться;

Господь

 

Богъ

 

все

 

справил ь".

 

добаваялъ

 

покойный

 

о.

 

прото-

иерей.

   

Въ

 

дополнение

 

къ

 

этой

 

физической

 

пушдѣ

 

и

 

впщетѣ,

которая

   

выпали

   

па

 

долю

 

о.

 

Іакова

 

на

 

нервыхъ

 

же

 

иорахъ

его

 

служенія,

 

ему

 

пришлось

 

съ

 

нервыхъ

 

же

 

лѣтъ

   

іерейства

испытать

   

много

   

нравствеяныхъ

   

страданій

   

п

   

прежде

 

всего

отъ

 

свопхъ

 

товарпщей-священнпковъ,

 

сь

 

которыми

 

ему

 

при-

ходилось

   

служить.

   

Нужно

   

внрочемъ

 

вообще

 

заметить,

  

что,

гдѣ

   

сущесткуеть

  

двухштатный

   

иричтъ

   

(а

 

такой

   

именно

 

и

есть

 

въ

 

селѣ

 

Ильпнскомъ),

  

тамъ

   

часто

   

позапкаютъ

   

ссоры,

и

 

почти

   

постоянно

   

поддерживаются

   

ненріязиенаыя

 

отноше-

ния

   

мея5ду

   

членами

   

нрпчтовъ.

   

А

 

здъсь

 

была

 

даже

  

особыя
причины

   

ссорь

   

и

   

цеиріитныхъ

 

отаошеній,

  

и

 

оиѣ

 

заключа-

лись

 

въ

 

личности

 

покойиаго

 

протоіерея,

 

служа

 

однако

 

не

 

къ

унпженію,

 

а

 

къ

 

іязвышеліію,

 

не

 

къ

 

позору,

 

а

  

кь

 

чести

 

его

личности.

   

То,

   

что

   

въ

  

одиіхъ

 

случаяхъ

 

и

 

у

 

одпихъ

 

людей

вызываетъ

 

глубокое

 

уважеиіе

 

и

 

горячую

 

люЗчіь,

 

то

 

въ

 

дру-
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гпхъ

 

случаяхъ

 

и

 

у

 

другихъ

 

людей

 

возбуждаетъ

 

черную

 

за-

висть

 

и

 

недоброжелательство.

 

Таковъ

 

ужъ

 

человѣкъ

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

своемъ

 

состояніи,

 

что,

 

въ

 

своей

 

нравственной

 

лич-

ности,

 

иногда

 

извращаетъ

 

еетественныя,

 

нормальный

 

чувства

и

 

отношенія.

 

Какъ

 

умный,

 

выдающійся

 

человѣкъ

 

и

 

энергич-

ный

 

пастырь,

 

преданный

 

тому

 

дѣлу,

 

къ

 

которому

 

Богъ

 

опре-

дѣлилъ

 

его,

 

о.

 

Іаковъ,

 

естественно,

 

долженъ

 

былъ

 

стано-

виться

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

выше

 

своихъ

 

сослуживцевъ.

 

На-

чальство

 

же,

 

видя

 

его

 

умную

 

и

 

энергичную

 

пастырскую

деятельность,

 

выдвигало

 

его,

 

поощряло,

 

давало

 

старшинство

въ

 

причтѣ,

 

благочинничество

 

въ

 

округе

 

и

 

миссіонерство

 

—

не

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

чбмъ

 

оскорблялись

 

окружавгаія

 

лица,

которыя,

 

какъ

 

болѣе

 

послужившія

 

въ

 

должности

 

священника,

признавали

 

себя

 

болѣе

 

достойными

 

(?)

 

того

 

или

 

иного

 

зва-

нія

 

и

 

потому

 

считали

 

себя

 

обойденными.

 

Вотъ

 

главная

 

при-

чина

 

тѣхъ

 

непріязненныхъ

 

отношеній,

 

въ

 

которыя

 

часто

становились

 

товарищи— сослуживцы

 

покойнаго

 

протоіерея

 

къ

последнему.

 

Другія

 

же

 

причины

 

заключались

 

въ

 

личномъ

 

ха-

рактере

 

сослуживцевъ

 

—

 

ихъ

 

гордости,

 

самонадѣянности,

 

не-

уважительности

 

и

 

своекорыстіи.

Не

 

станемъ

 

подробно

 

говорить

 

о

 

всвхъ

 

сослуживцахъ

 

по-

койнаго

 

въ

 

отдельности,

 

объ

 

ихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

нему,

 

не

будемъ

 

упоминать

 

именъ

 

ихъ

 

(такъ

 

какъ

 

потіпа

 

sunt

 

odiosa,

говорится

 

въ

 

древнемъ

 

изречѳніи).

 

ценя

 

скромность

 

и

 

щадя

самолюбіе

 

сослуживцевъ

 

покойнаго,

 

кратко

 

только

 

замѣтимъ,

что

 

некоторые

 

изъ

 

нпхъ

 

нередко

 

вредили

 

пастырской

 

дея-

тельности

 

его,

 

ставя

 

свое

 

мелкое

 

самолюбіе

 

выше

 

Христова

дѣла.

 

Изъ

 

за

 

того

 

только,

 

что

 

о.

 

Іаковъ

 

былъ

 

умный

 

и

 

все-

цело

 

преданный

 

своему

 

пастырскому

 

делу,

 

первые

 

сослу-

живцы

 

его

 

напр.

 

всячески

 

старались

 

препятствовать

 

его

 

про-

поведничеству,

 

которымъ

 

онъ

 

ревностно

 

занимался.

 

Случа-

лось,

 

что

 

они

 

но

 

представляли

 

начальству

 

проповвди

 

о.

 

Іа-
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кова,

 

и

 

тому

 

приходилось

 

отсылать

 

ихъ

 

на

 

свои

 

иослѣднія

копѣйки,

 

чтобы

 

только

 

получить

 

разрѣшеніе

 

на

 

произнесе-

ніе.

 

А

 

сколько

 

столкновеній

 

и

 

непріятностей

 

выходило

 

у

покойнаго

 

о.

 

протоіерея

 

съ

 

своими

 

сослуживцами

 

ио

 

дѣлу

 

о

постройвѣ

 

новой

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Ильинскомъ!

 

Постройка

церкви

 

была

 

дѣломъ

 

очень

 

труднымъ,

 

такъ

 

какъ

 

приходи-

лось

 

пользоваться

 

всякпмъ

 

благопріятвымъ

 

случаемъ,

 

чтобы

только

 

возбудить

 

прпхожанъ

 

въ

 

денежнымъ

 

или

 

матеріаль-

нымъ

 

жертва мъ

 

на

 

это

 

дѣло,

 

И

 

при

 

этихъ

 

трудахъ

 

и

 

хло-

нотахъ— никакого

 

содѣйствія

 

со

 

стороны

 

товарищей

 

сослу-

живцевъ!

 

Обиженные,

 

что

 

о.

 

іаковъ

 

слишкомъ

 

рано

 

получплъ

старшинство

 

въ

 

прпчтв

 

(послѣ

 

4

 

лѣтъ

 

священства),

 

ови

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

содействовать

 

благому

 

дѣлу

 

построенія

церкви,

 

нерѣдко

 

вредили

 

ему,

 

разстрапвая

 

прихожанъ

 

и

 

воз-

буждая

 

ихъ

 

протпвъ

 

о.

 

Іакова.

Таковы

 

были

 

случаи,

 

въ

 

которыхъ

 

сослуживцы

 

покойнаго

о.

 

иротоіерея

 

нерѣдко

 

затрудняли

 

успвхъ

 

его

 

пастырской

 

дея-

тельности.

 

Но

 

не

 

мало

 

было

 

также

 

случаевъ

 

въ

 

жпзнп

 

по-

койнаго,

 

когда

 

сослуживцы

 

иосягалп

 

на

 

его

 

матеріальные
интересы

 

(вторгались

 

въ

 

его

 

приходъ

 

или

 

требопсправленія)
пли

 

пятнали

 

его

 

доброе

 

имя,

 

въ

 

цвляхъ

 

разстропть

 

отноше-

нія

 

его

 

къ

 

прнхожінамъ

 

и

 

начальствующимъ

 

лицамъ.

 

Со
стороны

 

покойнаго

 

протоіерея

 

требовалось

 

много

 

такта,

 

умѣнья

обходиться

 

съ

 

людьмп,

 

а

 

главное

 

—

 

нужно

 

было

 

великое

 

тер-

нъвіе,

 

чтобы

 

сносить

 

вов

 

личныя

 

оскорбленія

 

и

 

сторонвія
козни

 

противъ

 

него,

 

которыя

 

случались

 

даже

 

тогда,

 

когда

покойный

 

о.

 

Іаковъ

 

былъ

 

уже

 

благочппнымъ

 

и

 

пользовался

благосклонностью

 

преосвященныхъ.

 

Стоило

 

ему

 

только

 

до-

нести

 

начальству

 

о

 

всѣхъ

 

фактахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

оскорбля-
лась

 

его

 

личность,

 

пли

 

страдали

 

матеріальные

 

интересы,

чтобы

 

испортить

 

службу

 

своего

 

сослуживца.

 

Это

 

ве

 

было

 

бы

безнравственнымъ

 

доеосомъ,

 

а

 

только

 

остсствениымъ

 

ограж-
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девіемъ

 

своей

 

личности

 

и

 

своихъ

 

интересовъ

 

отъ

 

чужого

посягательства.

 

Но

 

покойный

 

о.

 

Іаковъ

 

не

 

только

 

не

 

доно-

сплъ

 

епархіальному

 

начальству

 

о

 

всѣхъ

 

иодобныхъ

 

случаяхъ,

но

 

даже

 

не

 

дѣлалъ

 

эти

 

личныя

 

ссоры

 

новодомъ

 

къ

 

пзмѣне-

иію

 

товарпщескпхъ

 

отношеній

 

(что

 

п

 

высказано

 

было

 

въ

надгробной

 

рѣчп,

 

при

 

ногребеніп

 

о.

 

Іакова,

 

сослужпвцемъ

его

 

свящ.

 

Н.

 

Соколовымъ).

 

Онъ

 

постоянно

 

удалялся

 

отъ

 

рѣз-

кихъ

 

и

 

неуважптельныхъ

 

своихъ

 

сослуживцевъ,

 

уступалъ

ихъ

 

назойливости,

 

терпѣлпво

 

нереносплъ

 

нхъ

 

оскороленія,

хотя

 

случались

 

иногда

 

слншвомъ

 

большія

 

псиытанія

 

его

 

тер-

пѣнію.

 

„Разъ,

 

напр.,

 

рязсказывадъ

 

покойный,

 

мой

 

сослужп-

вецъ

 

свалплъ

 

съ

 

полки

 

мою

 

камилавку

 

и

 

поддавалъ

 

ее

 

но-

гами;

 

я

 

ничего

 

не

 

сказалъ,

 

поднялъ,

 

почистилъ

 

и

 

ноставплъ

на

 

свое

 

мѣсто".

Таковы

 

былп

 

тактика

 

и

 

характеръ

 

отношепій

 

покойнаго

иротоіерея

 

къ

 

своимъ

 

соолужпвцамъ— священ

 

никамъ,

 

вполнѣ

ясно

 

обрпсовывающіе

 

высокую

 

нравственную

 

личность

 

по-

койнаго,

 

его

 

безграничное

 

терпѣиіе

 

и

 

глубоко-смирепную

снисходительность

 

къ

 

людямъ.

 

За

 

всю

 

свою

 

жпзнь

 

въ

 

свя-

шенпомъ

 

сапѣ

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

не

 

поднялъ

 

ни

 

одного

дѣла

 

съ

 

своими

 

товарищами— священниками

 

ни

 

изъ

 

за

 

лич-

ныхъ

 

оскорбленій,

 

ви

 

въ

 

защиту

 

своихъ

 

матеріальныхъ

 

ин-

тересовъ,

 

хотя

 

часто

 

представлялись

 

самые

 

законные

 

поводы

къ

 

тому.

Скажемъ

 

теперь

 

о

 

деятельности

 

покойнаго

 

нротоіерея

 

о.

Іакова

 

— пастырской,

 

благочппппческой

 

п

 

мишонерской.

Въ

 

продолженіп

 

34-хь-лЬтияго

 

служенія

 

покойнаго

 

о.

 

нро-

тоіерея

 

при

 

церкви

 

села

 

Ильпнскаго

 

онъ

 

пе

 

мало

 

потрудился

для

 

церкви

 

Вожіей.

 

Такъ,

 

его

 

продолжительнымъ

 

стараніемъ

устроенъ

 

новый

 

каменный

 

храмъ

 

съ

 

тремя

 

престоламп

 

п

освнщенъ

 

былъ

 

въ

 

1875

 

году

 

Сычевскимъ

 

соборнымъ

 

иро-

тоіереемъ

 

Михаилом ь

 

Соколовым ь

 

сь

 

окрестными

 

свящеини-
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вами

 

(что

 

подробно

 

описало

 

въ

 

летоішсп

 

села

 

Ильпнскаго

 

за

1875

 

годъ).

 

О

 

томъ,

 

какіе

 

труды

 

и

 

хлопоты

 

ионесъ

 

о.

 

Іа-

ковъ

 

при

 

этой

 

постройке

 

(продолжавшейся

 

целые

 

10

 

летъ),

вакія

 

препятствія

 

встрвчалъ

 

онъ

 

прп

 

псполненіп

 

задумапнаго

дела,

 

нетъ

 

нужды

 

подробно

 

говорить:

 

это

 

можетъ

 

понять

всякій,

 

если

 

представптъ

 

себе,

 

что

 

храмъ

 

стро^нъ

 

былъ

 

на

сборныя

 

копейки,

 

а

 

не

 

на

 

пожертвованіе

 

одного

 

лица.

 

Тру-

дами,

 

же

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея

 

открыто

 

было

 

церковно-

приходское

 

попечительство,

 

существовавшее

 

20

 

лвтъ,

 

не

 

за-

крытое

 

еще

 

и

 

доселе.

 

Устроенъ

 

домъ

 

для

 

церковно-прпход-

ской

 

школы;

 

домъ

 

этотъ

 

сталъ

 

уже

 

ветхъ,

 

въ

 

немъ

 

поме-

щается

 

ныне

 

земское

 

училище.

 

Былъ

 

15

 

летъ

 

учнтелемъ

 

и

закояоучителемъ

 

въ

 

церковно-прпходской

 

школе.

 

Школу

 

эту

взяло

 

земство,

 

и

 

о.

 

Іаковъ

 

отказался

 

отъ

 

учительства

 

въ

пей.

 

Наппсалъ

 

летопись

 

села,

 

которая-

 

напечатана

 

была,

какъ

 

образцовая,

 

въ

 

14

 

Ж

 

Смоленскнхъ

 

Епарх.

 

Ввдомостей

за

 

1871

 

годъ.

 

Привелъ

 

въ

 

должный

 

порядокъ

 

архпвъ

 

и

 

бнб-

ліотеку.

 

Устроилъ

 

съ

 

лицевой

 

стор

 

:іы

 

подлѣ

 

церкви

 

ограду

съ

 

кмменнымн

 

столбами.

 

Понолнплъ

 

ризвйцу

 

и

 

церковную

утварь.

 

Завелъ

 

хорошую

 

бпбліотеку,

 

которую

 

и

 

поручплъ

діакону

 

для

 

наблюденія.

 

Открылъ

 

протпворасколыінческую

ппбліотеку

 

и

 

отдалъ

 

подъ

 

присмотръ

 

священника

 

Нпколая

Соколова.

 

Завелъ

 

внебогослужебиыя

 

бесвды

 

сь

 

прпхояілішіп

п

 

торжественныя

 

вечерни

 

въ

 

зимнее

 

врямя.

 

Говорить

 

ли

 

уже

въ

 

отдельности

 

о

 

проповедничестве

 

покойнаго

 

о.

 

иротоіерея

за

 

обычиыми

 

службами?

 

ІіроповЬдь

 

являлась

 

у

 

него

 

необхо-

димой

 

составной

 

частью

 

богослуженія.

 

Почему

 

онъ

 

не

 

про-

пускалъ

 

нп

 

одного

 

праздника

 

безъ

 

поучптельнаго

 

слова;

 

въ

начале

 

своего

 

служенія

 

въ

 

санв

 

пастыря

 

пропзносплъ

 

по-

ученія,

 

приготовленныя

 

раньше,

 

а

 

потомъ

 

постоянно

 

гово-

рплъ

 

экспромнтомъ.

 

Дополненіемъ

 

къ

 

этому

 

общецерковному

публичному

  

проповедыванію

   

служплп

   

частныя

   

назидатель-
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ныя

 

беседы,

 

которыя

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

велъ

 

съ

 

при-

хожанами

 

во

 

время

 

отправленія

 

у

 

нихъ

 

какихъ

 

лпбо

 

требъ.

По

 

свидетельству

 

сослуживца

 

покойнаго

 

-

 

священника

 

Н.

Соколова,

 

„въ

 

приходе

 

о.

 

Іаковъ

 

являлся

 

вполне

 

простымъ

любящимъ

 

отцомъ,

 

добродушнымъ

 

безъ

 

конца"

 

(изъ

 

над-

гробной

 

речи

 

свящ.

 

Н.

 

Соколова).

 

Чтобы

 

закончить

 

речь

 

о

пастырской

 

деятельности

 

покойнаго

 

протоіерея

 

о.

 

Іавова,

 

мы

должны

 

еще

 

упомянуть

 

о

 

техъ

 

-чинности

 

и

 

порядке,

 

съ

 

ка-

кими

 

покойный

 

совершалъ

 

священнослуженіе,

 

и

 

какіе

 

спо-

собны

 

были

 

возбуждать

 

въ

 

прпсутствовавшихъ

 

молитвенное

настроеніе

 

и

 

располагать

 

ихъ

 

къ

 

молитве.

 

„Бывало

 

при-

хожане

 

не

 

налюбуются

 

на

 

своего

 

отца

 

и

 

благоговейно

 

мо-

лятся,

 

побуждаемые

 

его

 

прпмѣромъ",

 

говорилъ

 

въ

 

надгроб-

ной

 

речи

 

о

 

покойномъ

 

его

 

сослуживецъ

 

свящ.

 

Н.

 

Соколовъ.

Неудивительно

 

поэтому,

 

что

 

и

 

прихожане

 

постоянно

 

были

благодарны

 

покойному

 

о.

 

протоіерею

 

за

 

его

 

горячую

 

любовь

и

 

заботу

 

о

 

нихъ

 

и

 

сохранять

 

о

 

немъ

 

вечное

 

воспоминаніе,

какъ

 

о

 

доблестномъ

 

пастыре,

 

ревностномъ

 

служителе

 

цер-

кви

 

Божіей.

Благочиннымъ

 

протоіерей

 

о.

 

Іаковъ

 

состоялъ

 

26

 

летъ,

определенный

 

на

 

эту

 

должность

 

Иреосвящепнымъ

 

Іоанномъ

въ

 

1868

 

г.

 

И

 

въ

 

благочиннпческой

 

деятельности

 

покойнаго

о.

 

протоіерея

 

мы

 

замѣчаемъ

 

те

 

же

 

характерный

 

черты,

 

ко-

торыя

 

отметили

 

уже

 

въ

 

его

 

пастырской

 

деятельности.

 

И

 

здесь

мы

 

видимъ

 

въ

 

покойномъ

 

умнаго

 

деятельнаго

 

руководителя

вверенныхъ

 

его

 

наблюденію

 

свщонниковъ,

 

ставившаго

 

ин-

тересы

 

церкви

 

выше

 

всего,

 

не

 

обращавшаго

 

вниманія

 

на

личныя

 

обиды

 

и

 

оскорбленія,

 

лишь

 

достигнуто

 

было

 

бы

 

глав-

ное— миръ

 

и

 

любовь

 

во

 

взапмныхъ

 

отношеніяхъ

 

членовъ

 

под-

ведомаго

 

ему

 

духовенства.

 

Раннее

 

назначеніе

 

на

 

должность

благочиннаго,

 

когда

 

о.

 

Іакову

 

не

 

было

 

еще

 

и

 

30

 

летъ,

 

то.

жетъ

 

быть,

 

и

 

возбуждало

 

зависть,

 

недоверіе

 

и

 

недоброшела-
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тельство

 

въ

 

тбхъ

 

изъ

 

подчивенныхъ

 

лицъ,

 

которыя,

 

по

старшинству

 

летъ,

 

могли

 

считать

 

себя

 

более

 

достойными

этой

 

должности,

 

но

 

нотомъ,

 

со

 

временемъ,

 

эти

 

неровности

въ

 

отношеніяхъ

 

членовъ

 

благочинническаго

 

округа

 

къ

 

благо-

чинному

 

сгладились

 

и

 

заменились

 

отношеніями

 

довбрія,

 

ис-

кренности

 

и

 

откровенности.

 

Священники

 

и

 

прочіе

 

члены

 

прич-

товъ

 

обращались

 

къ

 

покойному

 

о.

 

благочинному

 

со

 

всякими

недоразуменіями

 

и

 

въ

 

его

 

уме,

 

опытности

 

и

 

добросердечно-

сти

 

находили

 

ответь

 

на

 

все

 

свои

 

запросы.

 

Многимъ

 

о.

 

Іа-

ковъ

 

составлялъ

 

ведомости,

 

писалъ

 

отчеты,

 

сочинялъ

 

разныя

бумаги

 

и

 

все

 

выходило

 

удачно

 

и

 

хорошо.

 

Мягкій

 

по

 

природе,

покойный

 

о.

 

благочинный

 

не

 

любилъ

 

судовъ

 

и

 

непріязнен-

ныхъ

 

отношеній

 

между

 

членами

 

причтовъ.

 

„Бывало,

 

разска-

зывалъ

 

онъ,

 

когда

 

приходилось

 

ехать

 

въ

 

село,

 

где

 

есть

 

ка-

кое-либо

 

дело,

 

я

 

былъ

 

ужасно

 

не

 

въ

 

духе,

 

словно

 

іюдъ

 

турка

собирался

 

ехать".

 

Везде

 

старался

 

покойный

 

помирить

 

враж-

дующихъ,

 

а

 

когда

 

нельзя

 

было

 

сего

 

сделать,

 

составлялъ

 

актъ

на

 

месте,

 

съ

 

прописаніемъ

 

всѣхъ

 

жалобъ

 

и

 

ответовъ

 

и,

 

прі-

ехавшп

 

домой,

 

клалъ

 

этотъ

 

актъ

 

подъ

 

сукно.

 

Тяжущіеся

шдутъ

 

возникновенія

 

дела,

 

а

 

о

 

деде

 

ни

 

слуху,

 

ни

 

духу,

 

и

после

 

спасибо

 

говорили.

 

Следствія

 

или

 

дозпанія

 

покойный

о.

 

благочинный

 

производилъ

 

только

 

по

 

темь

 

бумагамъ,

 

какія

приходили

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

и

 

всегда

 

старался

поставить

 

дело

 

такъ,

 

чтобы

 

кончилось

 

ничемъ.

 

Конечно,

противная

 

сторона

 

иногда

 

оставалась

 

недовольною

 

такимь

решеніемъ

 

дела,

 

обвиняла

 

покойнаго

 

въ

 

пристрастности,

 

не

понимая

 

гбхъ

 

высокихъ

 

мотивовъ,

 

которыми' руководился

 

по-

койный,

 

давая

 

такое

 

направленіе

 

дѣламъ.

 

Случалось,

 

что

 

не-

довольные

 

подавали

 

жалобы

 

на

 

него

 

епархіальному

 

началь-

ству,

 

но

 

начальство

 

оставляло

 

такія

 

жалобы

 

безъ

 

последствие.

А

 

сколько

 

покойному,

 

по

 

должности

 

благочиннаго,

 

приходи-

лось

 

выносить

 

личныхъ

 

обидъ

 

и

 

оскорбленій

 

отъ

 

подчинен-
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наго

 

ему

 

духовенства— и

 

опять-таки

 

изъ

 

жсланія

 

поддержи-

вать

 

миръ

 

и

 

любовь

 

среди

 

пастырей,

 

которые

 

должны

 

быть

образцами

   

во

 

всемъ

  

свопмъ

   

нрихожанаиъ,

   

„свѣтомъ

   

на

свѣщппцѣ

   

Хрпстовѣ,

   

чтобы

  

саѣтить

 

всѣмъ,

   

voice

 

въ

храминѣ

 

суть"

 

(Ев.

 

Мѳ.

 

Y,

 

15).

 

„Господь

 

наградилъ

 

меня

мягкимъ

 

характеромъ

 

и

 

тернѣніемъ.

 

говарпвалъ

 

покойный

  

о

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

подведомственному

 

ему

 

духовенству,

вследствіе

 

чего

 

я

 

не

 

раздражался,

   

когда

   

говорили

   

мне

 

нс-

прінтности".

  

Непріятности

 

же

   

и

 

оскорбленія

 

бывали

 

иногда

очень

 

сильныя,

 

и

 

нужно

 

было

 

большое

 

мужество

 

и

 

терпѣяіе,

чтобы

 

сносить

 

ихъ,

 

не

 

предавая

 

гласности.

   

Одпнъ

  

священ-

нпкъ

 

обиделъ

 

о.

 

благочпнпаго

 

за

 

то.

   

что

 

онъ

 

долго

 

не

 

по-

лучалъ

 

кэмплавки.

 

ІТостѣ

 

такой

 

обиды

 

о.

 

благочинный

 

пред-

ставилъ

 

его

 

съ

 

пространнымъ

 

росппсаніемъ

 

его

 

полезной

 

дея-

тельности,

 

и

 

онъ

 

получплъ

 

камилавку.

 

Другой

 

выгпалъ

 

было

о.

 

Іакова

 

изъ

 

дома

 

за

 

то,

  

что

   

тотъ

 

сдѣлалъ

 

ему

 

замѣчаніе

за

 

немиролюбивый

 

характеръ,

 

прпчемъ

 

указалъ

 

и

 

факты

 

не-

миролюбія.

   

„Однако-жъ,

   

добавлялъ

   

о.

   

Іаковъ,

   

разсказывая

объ

 

этомъ

 

случае, -мы

 

разсталпсь

 

съ

 

нпмъ

   

попріятельеки.

После

 

онъ

 

сталъ

 

жить

 

миролюбивей".

  

И

 

много

 

было

 

подоб-

ных!,

 

случаевъ.

 

Все

 

улаживалось

 

и

 

сходило

 

хорошо.

 

Такпмъ

образомъ

 

терибніе

 

и

 

снисходительное

 

отношеніе

 

къ

 

людскииъ

слабостямъ

 

исправляли

   

подчпненныхъ

 

лпцъ,

   

можетъ

   

быть,

гораздо

 

болве,

   

пѣмъ

   

сколько

  

исправили

 

бы

 

ихъ

 

различным

дпсцпплинарныя

   

наказания

 

и

 

взысканія,

   

которыя

   

могли

 

бы

еще

 

раздражить

 

ихъ.

   

Ксли

   

такті.

 

и

 

уменье

 

обращаться

 

съ

людьми

 

говорятъ

 

объ

 

уме

 

и

  

выдержке

 

начальника,

 

то

 

дѣй-

ствованіе

 

въ

 

духе

 

кротости

 

и

 

любви

 

свидетельствуем

 

объ

 

его

нравственной

 

высоте

 

и

 

велпчіп

 

духа.

   

Мы

 

не

 

говорпмъ

 

уже

здесь,

 

какого

 

труда

 

и

 

терпѣнін

 

стоило

 

покойному

   

о.

 

благо-

чинному

   

иолучать

 

отъ

 

пныхъ

 

священников!,

 

даже

 

казенные

взносы;

   

приходилось

   

убеждать,

   

уговаривать,

   

ссылаясь

   

на
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постановленія

 

начальства,

 

а

 

иногда

 

и

 

грозить,

 

какъ

 

будто

благочинный

 

искалъ

 

не

 

казеннаго,

 

а

 

своего!

 

Что

 

такіе

 

лица

встречаются

 

нередко

 

среди

 

духовенства,

 

и

 

какъ

 

трудно

 

ла-

дить

 

съ

 

ними,

 

объ

 

этомъ

 

знаютъ

 

многіе

 

оо.

 

благочинные

 

по-

собственному

 

опыту.

 

Покойный

 

о.

 

благочинный

 

не

 

былъ

 

вы

могателепъ,

 

не

 

старался

 

стянуть

 

лпшній

 

рубль

 

съ

 

причта,

но,

 

что

 

давали

 

за

 

труды,

 

не

 

отказывался.

 

Все

 

это

 

вместе

создало

 

о.

 

благочинному

 

такое

 

глубокое

 

уваженіе

 

и

 

предан-

ность

 

всего

 

подчиненного

 

ему

 

духовенства,

 

какими

 

едва

 

ли

пользовался

 

хоть

 

одпнъ

 

благочинный

 

всей

 

епархіп

 

*).

 

Въ

1881

 

г.

 

была

 

последняя

 

баллотировка

 

благочиннаго.

 

На

 

этой

баллотировке

 

покойному

 

о.

 

Іакову

 

положены

 

были

 

веб

 

из-

бирательные

 

шары,

 

какого

 

числа

 

шаровъ

 

не

 

нолучилъ

 

ни

одинъ

 

благочинный

 

во

 

всей

 

епархіп.

 

И

 

эта

 

преданность

 

по-

чившему

 

благочинному

 

основывалась

 

не

 

на

 

потворстве

 

гіюд-

екпмъ

 

слабостямъ

 

(такъ

 

какъ

 

такого

 

потворства

 

вовсе

 

не

было),

 

а

 

па

 

глубокомъ

 

уважепіп

 

къ

 

умствевнымъ

 

и

 

нрав-

ственпымъ

 

качествамъ

 

іючпвшаго.

 

Она

 

была

 

одобреніемъ

указаннаго

 

характера

 

его

 

деятельности

 

и

 

служила

 

блестя -

щнмъ

 

подтвержденіемъ

 

той

 

истины,

 

что

 

не

 

силой,

 

а

 

лю-

бовью

 

поддерживается

 

жизнь

 

людей.
(Продолженіо

 

будетъ).

Образцы

 

гратуляціовнсй

 

поэзіи

 

въ

 

Смоленской
духовной

 

семинарІЕ

 

начала

 

текущаго

 

столѣтія-

(Оноычаніе

 

*).

Во

 

всбхъ

 

трехъ

 

стпхотвореніяхъ

 

сквозь

 

наиыщенную

 

вы-

сокопарность

 

языка

 

и

 

піитическіё

 

вымыслы,

 

все-таки,

 

про-

бивается

 

на

 

наружу

 

искреннее

 

чувство

 

благодарности

 

отъ

 

лица

Ч

 

„Мы

 

ждали

 

твоего

 

пріѣзда,

 

не

 

какъ

 

пріѣзда

 

начальника,

 

а

 

какъ

 

праздника",
1'ОЕориль

 

объ

 

о.

 

Іаковѣ

 

въ

 

вадгрибаоіі

 

рѣчи

 

свищенникъ

 

с.

 

БориеоглѣОекаго

 

13.
Троицкій.

')

 

См.

 

И

 

10

 

Смол.

 

Еьаух.

 

1.

 

:д.
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тѣмъ

 

о

 

ниспосланіп

 

Имъ

 

супружескаго

 

и

 

семейнаго

 

счастія

и

 

благополучія.

 

Да

 

осѣнитъ

 

Господь

 

Богъ

 

Ихъ

 

Царственный

союзъ

 

всеми

 

Своими

 

небесными

 

благословеніями:

 

миромъ,

совѣтомъ,

 

любовію

 

въ

 

семьѣ,

 

могуществомъ,

 

сплою

 

и

 

славою

на

 

престолѣ.

 

Да

 

даруетъ

 

и

 

намъ

 

духъ

 

разумѣнія

 

и

 

Свою

 

не-

бесную

 

помощь

 

къ

 

устроенію

 

и

 

большему

 

укорененію

 

хри-

стіавсвихъ

 

началъ

 

въ

 

нашей

 

супружеской

 

и

 

семейной

 

жизни.

Съ

 

сознавіемъ

 

велпкаго

 

значенія

 

счастія

 

и

 

благоустроенности

семьи

 

въ

 

дѣлв

 

развитія

 

общественной

 

и

 

государственной

жизни,

 

да

 

уврЁпится

 

въ

 

сознаніп

 

нашемъ

 

та

 

важная

 

истина,

что

 

это

 

счастіе

 

и

 

благоустроенность

 

заключается

 

прежде

 

всего

въ

 

прочности

 

суиружескпхъ

 

союзовъ

 

и

 

личныхъ

 

качествъ

сампхъ

 

супруговъ:

 

блаженъ

 

мужъ,

 

бояйся

 

Господа,

 

сильно

будешь

 

на

 

земли

 

сѣмя

 

его.

 

Блаженны

 

оставить

 

дѣти

своя

 

мужг,

 

иже

 

въ

 

правдѣ,

 

безъ

 

порока,

 

поживешь.

 

Ампнь.

Овященникъ

 

Николай

 

ІГоповъ.

Памяти

 

покоиааго

 

протоіерея

 

о.

 

Іакова

 

Димит-
ріевича

 

Брянцева.
(Продолженіе

  

1 ).

Въ

 

1867

 

году

 

покойный

 

о.

 

Іаковъ

 

назначенъ

 

былъ

 

на

открывшуюся

 

въ

 

сычевскомъ

 

увздѣ

 

должность

 

миссіонера

 

по

дѣламъ

 

раскола

 

и

 

до

 

самой

 

смерти

 

оставался

 

на

 

этой

 

долж-

ности.

 

Скажемъ

 

теперь

 

нѣсволько

 

словъ

 

о

 

мпссіонерской

деятельности

 

покоиааго

 

о.

 

иротоіереа.

Въ

 

своей

 

длительности

 

по

 

дѣламъ

 

раскола

 

покойный

 

нивогда

не

 

пользовался

 

полицейскими

 

насильственными

 

мирами

 

для

обращенія

 

раскольнпковъ,

 

но,

 

смотря

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

нера-

зумныхъ

 

защптниковъ

 

старины,

 

заблуждающихся,

 

употреблялъ

г )

 

См

 

34

 

10

 

а

 

11

 

Смол.

 

Euapx.

 

Вѣд.



-

 

498

 

—

мѣры

 

вразумлснія

 

и

 

наставленія.

 

Вотъ

 

почему

 

у

 

него

 

про-

стыл

 

откровенный

 

бесѣды

 

съ

 

раскольниками

 

явлнлись

 

глав-

нымъ

 

средствомъ

 

воздѣйствія

 

на

 

нихъ.

 

Объѣзжая

 

два

 

раза

въ

 

годъ

 

всѣ

 

села

 

своего

 

округа

 

для

 

обозрѣнія,

 

покойный

 

о.

благочинный

 

останавливался

 

въ

 

твхъ

 

селеніяхъ,

 

гдв

 

живугъ

раскольники,

 

собиралъ

 

ихъ

 

въ

 

одинъ

 

домъ

 

или

 

на

 

улицу

 

и

бесѣдовалъ

 

о

 

предметахъ

 

вѣры.

 

Такій

 

бееѣды

 

назывались

частными,

 

и

 

содержаніе

 

ихъ

 

обычно

 

ирописывалось

 

о.

Іаковомъ

 

въ

 

благочинническомъ

 

журиалѣ,

 

ежегодно

 

пода-

ваемомъ

 

на

 

благоусмотрѣніеЕго

 

Преосвященства.

 

А

 

въ

 

1892

 

го-

ду,

 

по

 

желанію

 

нѣкоторыхъ

 

священнпковъ,

 

о.

 

Іаковъ,

 

при

обозрѣніп

 

церквей,

 

сверхъ

 

частныхъ

 

беовдь

 

сдвлалъ

 

еще

двѣпадціть

 

нублпчныхъ

 

въ

 

ра.шыхъ

 

селеніихъ,

 

зараженных

 

ь

расколомъ.

 

Отчетъ

 

объ

 

этихъ

 

бесѣдахъ

 

покойный

 

о.

 

Іаковъ

напечаталъ

 

въ

 

Смоленск.

 

Енарх.

 

Вѣдомоетяхъ

 

за

 

1893

 

Годъ

№№

 

1,

 

3,

 

4,

 

5.

 

Тотъ

 

же

 

отчетъ

 

послѣ

 

вышелъ

 

и

 

въ

 

вид

 

г,

отдельной

 

брошюры,

 

какъ

 

оттискъ

 

рсдакціп

 

Смол.

 

Епарх.
Ведомостей.

 

(Двенадцать

 

бесѣдъ

 

веденныхъ

 

въ

 

разныхъ

волостяхъ

 

сычеаекаго

 

уѣзда

 

въ

 

конце

 

мая

 

и

 

въ

 

началв

 

іюня

1892

 

года,

 

миссіонеромъ

 

но

 

двлнмъ

 

раскола,

 

села

 

Ильинска-

го

 

Казанской

 

церкви,

 

Протоіереемъ

 

Іаковомъ

 

Брянцевымъ.

Изд.

 

1893

 

г.).

 

На

 

основаніп

 

этого

 

отчета

 

можно

 

составить

довдЛьво

 

ясное

 

представлепіе

 

какъ

 

о

 

методв,

 

который

 

упот-

ребдялъ

 

покойный

 

о.

 

миссіонеръ

 

во

 

время

 

своихъ

 

собесѣдо-

ваній

 

съ

 

раскольниками,

 

такъ

 

равио

 

и

 

о

 

характере

 

самыхъ

собесіідованій.

 

Исходя

 

изъ

 

того

 

взгляда,

 

что

 

многіе

 

заблуд-

шіе

 

раскольники

 

не

 

знаютъ

 

своей

 

вѣры

 

и

 

вь

 

св>емъ

 

против-

леніп

 

православной

 

церкви,

 

безотчетно,

 

водится

 

только

 

ста-

рыми

 

обычаями

 

и

 

начетчиками,

 

о.

 

Іаковъ

 

въ

 

свопхъ

 

рѣчахъ

прежде

 

всею

 

оиредвлялъ

 

расволъ

 

той

 

или

 

другой

 

местно-

сти,

 

выясннлъ

 

раскольннкамъ

 

ихъ

 

вѣру,

 

потомъ

 

останавливал-

ся

 

на

 

твхъ

 

пунктахъ,

 

въ

   

какихъ

 

они

   

заблуждаются,

 

и

 

въ
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доказательство

 

ихъ

 

заблуждеиія

 

нрпводилъ

 

тексты:

 

в)

 

пзъ

Свищеннаго

 

Писанія,

 

которое

 

всецѣло

 

нрпппмаютъ

 

они,

какъ

 

и

 

мы;

 

б)

 

изъ

 

иравплъ

 

св.

 

аностоловъ

 

и

 

соборовъ.

также

 

общихъ

 

съ

 

нами,

 

и

 

в)

 

пзъ

 

ппсаній

 

св.

 

отновъ,

 

лю-

бпмыхъ

 

ими,

 

п

 

изъ

 

книгъ.

 

особенно

 

уважаемыхъ

 

ими.

Указавъ

 

заблужденія

 

расколышковъ,

 

о.

 

Іаковъ

 

выводилъ

заключепіе,

 

что

 

по

 

вѣрѣ

 

ихъ

 

нельзя

 

спастись.

 

Наконецъ

нрпглашалъ

 

лжеиоиовъ

 

п

 

пачетчпковъ

 

защищать

 

свою

 

вѣру

предъ

 

всеми

 

и

 

на

 

основяній

 

писнпій

 

доказать,

 

что

 

ихъ

 

вѣра

ве

 

есть

 

заблужденіе,

 

и

 

что

 

по

 

ней

 

можно

 

спастись

 

(2

 

3

 

стр

брошюры).

 

Все

 

это

 

было

 

говоргно

 

просто,

 

искренне,

 

отъ

души;

 

иричемъ

 

тщательно

 

были

 

избегаемы

 

ръзкія

 

выраженія

пли

 

оскорбительный

 

слова

 

для

 

самолюбія

 

раскольнпковъ

 

или

староверовъ

 

(о.

 

Іаковъ

 

избегмъ

 

непріитнаго

 

для

 

нихъ

названія

 

„раскольники").

 

Заметивъ,

 

что

 

раскольники

 

по

любятъ,

 

когда,

 

разбивъ,

 

опровергнув!,

 

ихъ

 

верпвакія,

 

обли-

чивъ

 

заблуждоніе,

 

пообещаешь

 

inn»

 

вечную

 

гибель

 

во

 

тьме

кромешной,

 

во

 

аде

 

нрепснодиемъ

 

и

 

up;

 

о

 

Іаковъ

 

постоянно

тщательно

 

пзбвгалъ

 

этого

 

рода

 

полемики,

 

щади

 

больную

 

совесть

своихъ

 

слушателей.

 

Въ

 

бес/бдахъ,

 

при

 

обращеніяхъ

 

къ

 

расколь-

пикамъ,

 

онъ

 

всегда

 

иазывалъ

 

ихъ,

 

„почтенные

 

старообрядцы",

„преданные

 

сыны

 

царю

 

и

 

отечеству",

 

„любезные

 

сограждане",
такъ

 

какъ

 

замЪчалъ,

 

что

 

это

 

нравится

 

имъ

 

(стр,

 

48).

 

Это
не

 

была

 

уступка

 

ихъ

 

убежденіямъ,

 

а

 

простая

 

любезность,

вытекавшая

 

изъ

 

простого

 

уваженія

 

къ

 

собеседникам!,

 

каіп.

лпчпостямъ,

 

и

 

раскольпикн

 

видимо

 

ценили

 

эту

 

любезность

О.

 

Іаковъ

 

не

 

пренебрегал!.

 

пичЕмъ,

 

что

 

только

 

могло

 

нра-

виться

 

раскольнпкамъ

 

(разумеется,

 

въ

 

пределахъ

 

дозволптель-

иаго),

 

лишь

 

бы

 

только

 

внушить

 

имъ

 

довѣріе

 

къ

 

себе

 

п

расположить

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

въ

 

целихъ

 

болыпаго

вліннія

 

на

 

иихъ.

 

Онъ

 

постоянно

 

вырнжалъ

 

свое

 

искреннее

участіе

 

въ

 

ихъ

 

судьбв

 

не

 

только

  

въ

 

отношепіп

 

религіозной



-
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-

жпзіп,

 

но

 

и

 

обыденной,

 

сельсвой,

 

двйствуя

 

и

 

въ

 

этомъ

случав

 

въ

 

духе

 

пастырской

 

любви

 

и

 

расположенности,

 

ко-

торыми,

 

по

 

долгу

 

пастырства,

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

руково-

диться

 

въ

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

пасомымъ

 

(ibid

 

31—32,

35

 

—

 

36

 

стр.).

 

Въ

 

противоположность

 

инымъ

 

миссіонерамъ,

которые

 

въ

 

своей

 

полемике

 

сь

 

раскольниками

 

стремятся

всячески

 

зачернить

 

и

 

завпнитыюслѣіннхъ,

 

о.

 

Іаковъ

 

старал-

ся

 

въ

 

своихъ

 

беседахъ

 

прежде

 

всего

 

отметить

 

лучшія

 

чер-

ты

 

расколышковъ,

 

чтобы

 

открыть

 

доступъ

 

къ

 

ихъ

 

сердцу

и

 

сделать

 

ихъ

 

более

 

доверчивыми

 

п

 

внимательными

 

къ

своимъ

 

дальнейшимъ

 

словамъ

 

о

 

раскольническихъ

 

отступ-

леніяхъ

 

отъ

 

ученія

 

православной

 

церкви,

 

и

 

только

 

потомъ

уже

 

касался

 

больныхъ

 

месть

 

раскольническаго

 

ученія,

прптомъ

 

касался

 

такъ

 

осторожно,

 

какъ

 

бы

 

боясь

 

оскорбить

свопмъ

 

несогласіемъ

 

убвжденія

 

своихъ

 

собесвдниковъ,

 

даже

извинялся

 

въ

 

этомъ

 

предъ

 

ними.

 

1),

 

Девятую

 

беседу

 

о.

Іаковъ

 

велъ

 

въ

 

деревне

 

Малой-Линке

 

— въ

 

моленной,

 

при-

надлежащей

 

старообрядцамъ

 

ноповщинскаго

 

полка,

 

прини-

мающаго

 

священство

 

австрійскаго

 

поставленія.

 

Осмотрев-

ши

 

эту

 

моленную

 

подъ

 

руководствомъ

 

попечителя

 

ея

 

кресть-

янина

 

Н.

 

Сорокина

 

и

 

заметивъ,

 

что

 

она

 

по

 

внутренней

своей

 

обстановке

 

(иконы,

 

кадильный

 

дымъ

 

и

 

пр.)

 

походитъ

на

 

православную

 

церковь,

 

о.

 

Іаковъ

 

ноставплъ

 

это

 

впдимое

сходство

   

раскольнической

   

моленной

 

съ

   

православной

  

цер-

1 ;

 

Въ

 

нодтпержіеніе

 

этого

 

укажімъна

 

восьмую

 

бесѣду

 

о.

 

Іакова,

 

веденную

 

имъ

въ

 

безнопоищинской

 

моленной,

 

что

 

въ

 

деревнѣ

 

Большія-Липви

 

Бехтѣевской

 

воло-

сги.

 

Предварительно

 

осмотр ѣвъ

 

ату

 

моленную

 

и

 

потомъ

 

въ

 

началѣ

 

своей

 

бесѣды

нохвалиіъ

 

ев

 

благоустройство

 

н

 

видимое

 

благочестіе,

 

богомольность

 

прпхожанъ

ея

 

—

 

безшшовцевь,

 

о.

 

Іакоиъ

 

продолжала

 

тикъ:

 

чіо

 

извините

 

меня,

 

если

 

я

 

ска-

жу,

 

что

 

паша

 

вѣр»

 

несііаеительна,

 

ваше

 

общество

 

ие

 

составляетъ

 

церкви

Госиода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

а

 

потому

 

всуе

 

ваше

 

благочестіе,

 

поклоны

 

и

воздыханіа».

 

Опрод'В.щвъ

 

затѣмъ

 

истинную

 

церковь,

 

ьакъ

 

такую,

 

въ

 

которой
сод"ржитсв

 

православная

 

вѣра,

 

сохраняются

 

таинства,

 

и

 

находится

 

трехчленная

іерархія,

 

чею

 

у

 

расколышковъ — безнопопцевъ

 

нѣтъ,о.

 

Іаковъ

 

продолжалъ

 

такъ:

«не

 

оскорбитесь,

 

если

 

я

 

назову

 

васъ

 

людьми,

 

отцеждающимп

 

комаровъ,

 

верблю-
довъ

 

;ко

 

нолшракщими,

 

толкуя,

 

что

 

нельзя

 

убавить

 

ни

 

единаго

 

слоиа

 

азъ

 

ииса-

иія,

 

сами

 

лишились

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христозой'

  

(ibid.

 

27— 2л.).
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-

ковью

 

исходной

 

точкой

 

своей

 

бесѣды,

 

которую

 

и

 

началъ

такъ:

 

«Вся

 

внѣшяяя

 

обстановка

 

вашей

 

моленной

 

свпдѣтель-

ствуетъ,

 

что

 

мы

 

съ

 

вами

 

были

 

когда-то

 

одной

 

вѣры,

составляли

 

одну

 

церковь,

 

шли

 

кь

 

одной

 

цвлн-спасенію

 

души.

Но

 

исконный

 

врагъ

 

--діаволъ

 

позавидовалъ

 

чистотѣ

 

право-

славія

 

въ

 

Россіи,

 

воздвпгь

 

неблагонамвренныхъ

 

лицъ,

 

кото-

рыя,...

 

увлекли

 

съ

 

собою

 

миогихъ...

 

Первоначально

 

ваши

учители

 

имілн

 

личныя

 

неудовольствія

 

на

 

высшую

 

власть,

потому

 

и

 

не

 

покорялись

 

ей;

 

но

 

скажите

 

вы,

 

чъмъ

 

вы

 

не-

довольны

 

церковью?

 

(ibid

 

32

 

-33).

 

Такь

 

покойный

 

о.

 

мис-

сіонеръ

 

всячески

 

старался

 

ослабить

 

вину

 

старообрядцевъ,

представить,

 

какъ

 

начало

 

такъ

 

и

 

продолженіе

 

раскола,

 

дьломъ

пнтрпгъ

 

нѣсколькпхъ

 

злонамѣренпьіхъ

 

лицъ,

 

пхъ

 

руководите-

лей

 

и

 

начетчиковъ,

 

которые,

 

отдѣлпвшпеь

 

отъ

 

православной

церкви

 

нерѣдко

 

по

 

лпчнымъ

 

счетамъ,

 

и

 

разечетамъ,

 

продол-

жали

 

и

 

нродолжаютъ

 

упорствовать

 

въ

 

своемъ

 

ослѣплепіи

 

и

увлекаютъ

 

миогихъ

 

неразумныхъ

 

вслѣдствіе

 

нхъ

 

певѣжества.

Вотъ

 

почему

 

нокойиый

 

о.

 

миссіонеръ

 

въ

 

своихъ

 

бесѣдахъ

нерѣдко

 

обращается

 

къ

 

такішъ

 

неразумно

 

увлечениымъ

 

съ

прпзывомъ

 

одуматься,

 

вникнуть

 

въ

 

тотъ

 

обманъ

 

и

 

ложь,

которыми

 

окружили

 

пхъ

 

руководители,

 

понять

 

всю

 

опасность,

какой

 

они

 

подвергаются,

 

слЬдуя

 

за

 

этими

 

руководителями

(ibid.

 

5,

 

37—38

 

стр.).

 

Этотъ

 

снисходительный

 

взглядъ

 

ва

заблуждепія

 

раскольниковъ

 

покойный

 

о.

 

мпссіонеръ

 

простп-

ралъ

 

даже

 

до

 

того,

 

что

 

иногда

 

въ

 

ноявленіи

 

раскола

 

видѣлъ

общую

 

нашу

 

вину,

 

вину

 

всѣхъ

 

насъ,

 

члеповъ

 

православной

церкви,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говоря

 

намъ,

 

что

 

мы— вѣрные

 

сыны

православной

 

церкви

 

должны

 

были

 

бы

 

предохранить

 

отъ

увлеченія

 

заблуждающихся

 

нашпхь

 

братій

 

(раскольниковъ

старообрядцевъ),

   

а

   

вмѣсто

    

того

   

допустили

   

его.

   

d )

    

Вотъ

1 )

 

Это

 

можно

 

видѣть

 

пзъ

 

иго

 

первой

 

бесѣды,

   

веденной

 

24

 

мая

 

въ

 

день

 

Шггиде-
сатвицн

 

въ

 

ЯСерновскомъ

  

водостноиъ

 

цравленіи

   

съ

 

етаророр'яцадиа-

 

-ііЬглоиоіюв-
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почему

 

о.

 

Іакоиъ

 

постоянно

 

братски

 

нривѣтствовалъ

 

рас-

кольниковъ.

 

какъ

 

только

 

начиналъ

 

бесъду

 

съ

 

ними

 

(ibid.

 

2)

Поэтому

 

же

 

онъ

 

пе

 

сиѣшплъ

 

съ

 

осужденіемъ

 

раскольниковъ,

но

 

стремился,

 

исходя

 

изъ

 

любимыхъ

 

взглядовъ

 

ихъ,

 

указать

пмъ

 

истинный

 

путь

 

ко

 

спасенію,

 

дѣлая

 

только

 

небольшую

прибавку

 

или

 

поправку

 

этпхъ

 

взглядовъ.

 

Въ

 

цереваѣ

 

Малой-

Линкѣ

 

Бехтѣевской

 

волости,

 

гдѣ

 

ведена

 

была

 

о.

 

Іаковомъ

девятая

 

бесѣда

 

съ

 

раскольниками

 

поповщинскаго

 

толка,

 

прн-

вимающаго

 

священство

 

австрійскаго

 

поставленія,

 

— на

 

замѣ-

чаніе

 

о.

 

Іакова,

 

что

 

святые

 

спасались

 

не

 

книгами

 

а

 

послу-

шаніемъ

 

церкви,

 

глубокою

 

вѣрою,

 

непрестанною

 

молитвою

 

и

другими

 

добрыми

 

дѣлами,

 

одшгь

 

пачетнпкъ

 

Ник.

 

Кпрплловъ

сказалъ:

 

„стало

 

быть,

 

еслп

 

кто

 

будетъ

 

жить

 

и

 

нынѣ

 

благо-

честиво

 

и

 

творить

 

добрыя

 

дЬла,

 

то

 

сей

 

можетъ

 

спастись,

хоть

 

и

 

будетъ

 

молиться

 

но

 

старымъ

 

книгамъ?"

 

0.

 

Іаковъ

отвѣтнлъ:

 

„можетъ,

 

по

 

только

 

тогда,

 

когда

 

молиться

 

но

старымъ

 

книгамъ

 

разрешить

 

высшая

 

власть

 

церковиая,

 

какъ

разрѣшеио

 

молиться

 

нынѣшнпмъ

 

едпповѣрцамъ"

 

(ibid.

 

35).

Даже

 

тогда,

 

когда

 

раскольники

 

вызывали

 

на

 

суровый

 

ири-

говоръ

 

о

 

себѣ,

 

покойный

 

о

 

Іаковъ

 

затруднялся

 

произнести

 

его

и

 

не

 

отъ

 

слабости

 

это

 

зависѣло,

 

но

 

отъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

боялся

прпсвопвать

 

себѣ

 

принадлежащее

 

только

 

Богу

 

(онредѣленіе

иослѣдней

 

судьбы

 

важдаго

 

чѳловѣка);

 

отчасти

 

и

 

его

 

нравст-

венная

 

природа

 

могл.і

 

возмущаться

 

суровостью

 

приговора,

такъ

 

какъ

 

онъ

 

ясно

 

сознавалъ,

 

что

 

этотъ

 

приговоръ

 

пада-

етъ

 

на

 

лицъ,

 

заблуждающихся

 

но

 

пе

 

разумію,

 

увлеченно.

Къ

 

тому

 

же

 

суровый

   

приговоръ,

 

если-бы

 

онъ

 

былъ

 

пронз-

пшн.

 

Постакяьъ

 

здѣсь

 

вопросы

 

сохранит

 

ли

 

иы

 

въ

 

чнсготѣ

 

вѣру,

 

преподан-
ную

 

намь

 

апостолами,

 

пхъ

 

преемниками

 

и

 

соборами?

 

О.

 

Іаковь

 

отвѣіаеть:

«кг.

 

стыду

 

нашем;/,

 

мы

 

должны

 

сознаться,

 

что

 

вы, — почетный

 

старообрядцы
далеко

 

отступили

 

огъ

 

апостольской

 

пѣры> .

 

.(ibid.

 

3

 

стр.).
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несенъ,

 

раздражилъ

 

бы,

 

озлобилъ

 

раскольниковъ

 

и

 

еще

 

больше

отдалилъ

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

православной

 

церкви,

 

что

 

совсѣмъ

 

было

не

 

въ

 

видахъ

 

иокойнаго

 

о.

 

Іакова,

 

и

 

чего

 

онъ

 

всячески

 

пз-

бѣгалъ.

 

Въ

 

однсмъ

 

месте

 

после

 

долгой

 

бесѣды,

 

разсказыва-

етъ

 

о.

 

Іаковъ,

 

пачетчпкъ

 

задалъ

 

мнѣ

 

вопросы

 

„какъ

 

ты

думаешь,

 

скажи

 

намъ,

 

погибнемъ

 

ли

 

віы

 

въ

 

будущей

 

жизни?"

„Не

 

смѣю

 

рредрѣшать

 

вашу

 

участь,

 

отввтилъ

 

я;

 

въ

 

бездне

судебъ

 

Божіихъ,

 

быть

 

межетъ,

 

найдется

 

место

 

мплосердію

къ

 

вамъ,

 

враждующими

 

на

 

церковь

 

но

 

невѣдѣнію,

 

по

 

нера-

зумной

 

ревности,

 

препятствующей

 

впдѣть

 

истину".

 

Такимъ

отвѣтомъ

 

начетчикъ

 

и

 

всѣ

 

раскольники

 

остались

 

очень

 

до-

вольны

 

(ibid.

 

48-49).

Изъ

 

сказаннаго

 

нами

 

о

 

мйссіонерской

 

деятельности

 

по-

койпаго

 

о.

 

иротоіерея

 

легко

 

можно

 

заметить,

 

что

 

личность

его

 

постоянно

 

остается

 

вѣрпой

 

самой

 

себе

 

въ

 

разнообразныхъ

свопгь

 

ироявленіяхъ.

 

И

 

въ

 

мнссіонерской

 

деятельности

 

покой-

наго

 

мы

 

замѣчаемъ

 

тотъ

 

же

 

духъ

 

териѣнія,

 

снисходительности

и

 

братской

 

любви,

 

которымъ

 

руководился

 

покойный

 

въ

 

отио-

ніеніп

 

къ

 

своимъ

 

сослужпвцамъ,

 

насомымъ

 

и

 

къ

 

подчинен-

ному

 

ему

 

духовенству,

 

и

 

который

 

мы

 

отметили

 

раньше.—

За

 

любовь,

 

довѣріе

 

и

 

желаніе

 

добра

 

даже

 

пмъ -

 

отщепенцамъ,

въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

расвольиики

 

почти

 

постоянно

 

платили

покойному

 

если

 

не

 

любовію,

 

такъ

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

довѣріемъ

и

 

ува?кеніемъ

 

и

 

на

 

бесѣды

 

къ

 

нему

 

постоянно

 

собирались

въ

 

очень

 

большомъ

 

количестве,

 

даже

 

до

 

500

 

человѣкъ

 

(какъ

это

 

было

 

напр.

 

въ

 

Ііисковѣ

 

и

 

Бехтѣевѣ

 

самыхъ

 

цептрахъ

 

рас-

кола

 

въ

 

Сычевскомъ

 

уѣздѣ),

 

съ

 

ночтеніемъ

 

разступались,

 

когда

о.

 

Іакову

 

приходилось

 

проходить

 

между

 

ихъ

 

толпами,

 

ра-

душно

 

встречали

 

его

 

и

 

провожали

 

за

 

ворота

 

(ibid.

 

49,

 

35,

31—32).

 

А

 

некоторые

 

расколыіп

 

и

  

подъ

   

вліяніемъ,

 

беседъ
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о-

 

Такова,

 

которыя.

 

по

 

своему

 

характеру,

 

более

 

походили

 

на

искянія

 

истины

 

подъ

 

ласковьтмъ

 

Е братскимъ

 

руководствомъ

умнаго

 

многоонытнаго

 

собеседника —о

 

миссіонера,

 

приходили

въ

 

сомненію

 

относительно

 

правильности

 

свопхъ

 

вепованій

(какъ

 

это

 

было

 

напр.

 

съ

 

Игнатомъ

 

Ѳеоктгтстошмъ

 

-

 

австрій-

пемъ,

 

который

 

послѣ

 

беседы

 

о.

 

Такова

 

усумнил^я

 

въ

 

закон-

ности

 

и

 

этой — австрійской

 

веры,

 

которую

 

онъ

 

принялъ

 

после

беглопоповства.

 

(ibid.

 

10-11),

 

пли

 

же

 

пзъ

 

логическаго

 

хода

раэсужденія

 

прямо

 

вынуждаемы

 

были

 

сознаться,

 

что

 

въ

 

церкви

великороссійской

 

рсть

 

благодать,

 

а

 

следовательно

 

есть

 

и

 

спа-

сете,

 

какъ

 

было

 

это

 

съ

 

начетчикомъ

 

беглопоповцевъ

 

Ники-

той

 

Леоновымъ

 

(пзъ

 

3-й

 

беседы,

 

веденной

 

въ

 

Богоявленскомъ

волостномъ

 

правленіп

 

съ

 

старообрядцами

 

-беглопоповцами.

ibid.

 

9).

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

о.

 

Іаковъ

 

услыгаалъ

 

благодарность

отъ

 

начетчпковъ

 

беглопоповцевъ.

 

Правда,

 

эта

 

благодарность

была

 

не

 

за

 

то,

 

что

 

пзъ

 

беседы

 

о.

 

Іакова

 

они

 

разуверились

въ

 

истинвости

 

своего

 

ученія- беглопоповства,

 

а

 

за

 

то,

 

что

о.

 

Іаковъ

 

посрамнлъ

 

веру

 

австрійскую,

 

доказавъ

 

незакон-

ность

 

іерархіи

 

австрійцевъ,

 

которой

 

послѣдніе

 

хвалились

(12

 

бес.

 

47

 

стр.).

 

Мы

 

однако

 

придаемъ

 

значепіе

 

и

 

этой

 

бла-

годарности,

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

нея

 

можно

 

заключить,

 

что

 

подоб-

ны»

 

беседы,

 

какъ

 

беседы

 

о.

 

Іакова,

 

пробуждая,

 

у

 

старообрядцевъ

крптпческій

 

взглядъ

 

на

 

вѣроваоіе

 

своихъ

 

собратьевъ,

 

въ

 

среде

самаго

 

же

 

раскола

 

подготовляютъ

 

обличителей

 

его,

 

а

 

следо-

вательно

 

способствуютъ

 

саморазложенію,

 

самоуничтоженію

раскола,

Среди

 

этихъ

 

трудовъ

 

настырскпхъ,

 

благочпннпческихъ

 

и

мпссіонерскпхъ

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

находплъ

 

однако

 

вре-

мя

 

и

 

для

 

ппсьменныхъ

 

работъ.

 

Въ

 

первый

 

иеріодъ

 

своего

пастырства

 

онъ

 

писалъ

   

каждый

 

годъ

  

до

 

50

   

проповедей

 

и
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пронзносилъ

 

пхъ

 

въ

 

церкви.

 

Но

 

съ

 

1877

 

года

 

онъ

 

пересталъ

произносить

   

проповеди

 

съ

   

тетради

 

и

  

сталъ

   

говорить

 

экс-

промнтомъ;

 

и

 

до

 

самой

 

своей

 

смерти

 

проповедывалъ

 

такимъ

образомъ

 

при

 

каждой

 

праздничной

 

службе

 

(о

 

чемъ

 

мы

 

выше

упоминали)

   

Съ

 

1 877

 

года

   

покойный

 

о.

   

протоіерей

 

иисалъ

только

 

очередпыя

 

проповеди.

 

Что

 

касается

 

бумагъ

 

по

 

церкви

и

 

причту,

 

то

 

покойный

 

всегда

 

составлялъ

 

ихъ

 

самъ.

 

Писалъ

напр.

 

всегда

 

самъ

 

псповедныя

 

росппси,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

дове-

рялъ

 

другимъ;

   

велъ

   

ириходо-расходныя

 

книги

 

п

 

всю

 

отчет-

ность.

 

Строго

 

наблюдалъ

 

также

 

и

 

за

 

прочею

 

письменностью,

которую

   

исправлять

   

діавонъ.

   

Временами,

 

когда

   

нозволялъ

досугь,

   

покойный

   

составлялъ

 

статьи

 

для

   

печати,

   

которыя

большею

  

частью

   

иомещалъ

   

въ

 

Смол.

   

Епарх.

 

Ведомостяхъ.

Такъ,

 

имъ

   

напечатаны

 

были

   

следующія

 

статьи:

  

„Летопись

села

 

Ильппсваго"

 

(псторпко-статпстпческое

 

опнсаніе.

 

1871

 

г.).

„О

 

сычевскомъ

   

расколе"

   

(1880

 

г.).

   

„Воспомпнанія

 

о

 

вре-

мени

 

своего

 

образованія

   

въ

   

школахъ"

  

(1890

 

г.).

 

„Публич-

ный

 

беседы

 

съ

 

раскольниками

 

въ

 

селахъ

 

Вехтееве,

 

Жерновке,

Богоявлепскомъ,

 

Милюкове

 

и

 

Пискове"

 

(1893

 

г,).

 

„О

 

штундв"

(1893

 

г.).

 

Кроме

 

того

 

много

 

статей

 

напечатано

 

было

 

нокой-

нымъ

 

въ

 

журвалахъ:

   

Современности,

 

Церковномъ

 

Вестнике,

въ

 

журнале

 

„Истина",

 

въ

 

Смоленскомъ

 

Вестнике;

 

или

 

изданы

отдельными

 

брошюрами

 

(нанр

  

„Артели

 

въ

 

Сычевскомъ

 

уезде,

Смоленской

 

губерніи"

  

1893

 

г.).

 

Нужно

 

удивляться

 

тому,

 

какъ

покойный

   

среди

   

своихъ

   

сложныхъ

 

и

   

разнообразныхъ

 

тру-

довъ

 

успевалъ

 

еще

 

находить

   

время

 

п

   

для

   

этпхъ

 

частныхъ

литературныхъ

 

занятій.

 

Покойный

 

о.

 

протоіерей

 

самъ

 

объяс-

няетъ

 

это:

  

„Писалъ

 

я

 

не

 

изъ

 

самохвальства,

 

а

 

единственно

пзъ

 

любви

 

къ

 

труду".

 

Любовь

 

къ

 

труду- вотъ

 

единственное

начало

 

п

 

причина

 

его

 

неусыпной

 

сложной

 

деятельности.

 

Вы-
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работке

 

этого

 

качества

 

въ

 

покойномъ

 

очень

 

много

 

способ-

ствовала

 

и

 

первоначальная

 

скромная

 

его

 

жизиь

 

въ

 

родитель-

скомъ

 

доме

 

и

 

последующее

 

суровое

 

школьное

 

воснитаніе.

Преимущественно

 

ихъ

 

вліянію

 

нужно

 

приписать

 

то,

 

что

 

изъ

о.

 

Іакова

 

вышелъ

 

ревностный

 

работнпкъ

 

на

 

ниве

 

Христовой.—

Для

 

ианисанія

 

иекоторыхъ

 

лптературныхъ

 

статей

 

у

 

покой-

наго

 

были

 

и

 

внешніе

 

поводы.

 

Такъ,

 

статью

 

о

 

расколе

 

Сы-

чевскаго

 

уезда

 

онъ

 

нпсалъ

 

въ

 

опровержепіе

 

ложной

 

статьи

въ

 

Смол.

 

Вестнике.

 

Летопись

 

села

 

Илышскаго

 

написана

 

но

нриказанію

 

Преосвященнаго

 

Серафима.

 

Статью

 

„О

 

штунде"

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

наппсалъ

 

но

 

предложению

 

Преосвя-

щеннаго

 

Гурія,

 

который,

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

нимъ

 

о

 

болынихъ

уснехахъ

 

штунды

 

па

 

юге

 

Россіп,

 

заметилъ

 

ему

 

между

 

нро-

чимъ,

 

что

 

штундисты

 

начнеаютъ

 

появляться

 

въ

 

Смоленской

губерпін,

 

а

 

Смолевскіе

 

священники

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

за

 

уче-

ніе

 

„інтунда",

 

вакія

 

его

 

особенности,

 

и

 

какъ

 

нужно

 

дейст-

вовать

 

нротпвъ

 

этого

 

ложнаго

 

ученія.

 

Чтобы

 

познакомить

своихъ

 

собратій

 

съ

 

характеромъ

 

штунды

 

и

 

дать

 

нѣкоторыя

руководящія

 

правила

 

для

 

борьбы

 

съ

 

нею,

 

о.

 

нротоіерсй

 

и

 

на-

писалъ

 

указанную

 

статью

 

< о

 

штунде» .

 

«Бесвды

 

съ

 

расколь-

никами

 

>

 

напечатаны

 

въ

 

помощь

 

священнпкамъ

 

при

 

борьбе

съ

 

раскольниками.

Следуетъ

 

упомянуть

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

нпсьменномъ

 

труде,

которымъ

 

покойный

 

о.

 

протоіерсй

 

занимался

 

во

 

всю

 

свою

пастырскую

 

жизнь;

 

это

 

— его

 

дневнпкъ

 

веденный

 

пмъ

 

целые

25

 

летъ

 

(съ

 

ироиускомъ

 

лишь

 

двухъ

 

лвтъ

 

18G7

 

— 1868

 

гг.,

когда

 

семейные

 

обстоятельства

 

препятствовали

 

покойному

вести

 

записки).

 

Каждый

 

годъ

 

онъ

 

приготовлялъ

 

по

 

книге,

п

 

такпхъ

 

кнпгъ

 

набралось

 

теперь

 

более

 

20.

 

Нужно

 

принять

во

 

внпманіе

 

разнообразную

   

деятельность,

 

на

 

которую

 

обра-
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щены

 

были

 

силы

 

и

 

труды

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея,

 

по-

томъ

 

его

 

обширный

 

умъ,

 

тонкую

 

наблюдательность

 

и

 

опытъ

долгой

 

жизни,

 

чтобы

 

ионять

 

значеніе

 

обширнэго

 

дневника

покойнаго.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

дневнике

заключена

 

вся

 

личная

 

жизнь

 

покойнаго,

 

даже

 

его

 

слабости

н

 

недостатки,

 

здесь

 

обрисована

 

и

 

вся

 

эпоха

 

въ

 

которой

 

при-

ходилось

 

жить

 

и

 

действовать

 

покойному,

 

по

 

крайней

 

мере

съ

 

той

 

стороны,

 

которой

 

касались

 

его

 

жизиь

 

и

 

деятельность;

отмечены

 

особенности

 

общецерковной

 

жизни,

 

и

 

указаны

 

ха-

рактеръ

 

и

 

условія

 

пастырской

 

деятельности

 

его

 

времени,

какъ

 

равно

 

начерчена

 

резкими

 

штрихами

 

и

 

картина

 

частной

бытовой

 

жизнп

 

современнаго

 

духовенства.

 

Естественно,

 

что

нечатаніе

 

этого

 

дневника

 

въ

 

настоящую

 

пору,

 

когда

 

мы

 

слиш-

комъ

 

нрпчастны

 

къ

 

онпсываемымъ

 

событіямъ,

 

и

 

когда

 

живы

еще

 

затрогпваемыя

 

въ

 

немъ

 

лица,

 

было

 

бы

 

преждевремен-

нымъ.

 

Поэтому

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

распорядился

 

поло-

жить

 

дневникъ

 

въ

 

сундукъ,

 

запереть

 

его

 

и

 

отдать

 

въ

 

цер-

ковь

 

села

 

Ильипскаго

 

съ

 

тЬмъ,

 

чтобы

 

читать

 

дневникъ

 

чрезъ

100

 

летъ

 

и

 

делать

 

пзвлеченія

 

изъ

 

него.

 

<Тогда

 

интересней

будетъ

 

мой

 

дневникъ> ,

 

говорилъ

 

покойный.
(Окончаніе

 

будетъ,).

йзвѣстія

 

z

 

замѣтки.

Деятельность

 

Императорскаго

 

Правиславнаго

 

Палестин-
скаго

 

Общества. — Императорское

 

Православное

 

Палестинское
Общество,

 

существующее

 

съ

 

1882

 

г.

 

и

 

состоящее

 

подъ

 

Авгу-
стѣйшимъ

 

покровительствомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества
Велика

 

го

 

Князя

 

Сергѣя

 

Александровича,

 

за

 

послѣднее

 

время,

какъ

 

видно

 

изъ

 

отчета

 

его

 

за

 

прошлый

 

1894

 

г.,

 

развивается

съ

 

замѣча тельной

 

быстротой.

 

Въ

 

отчѳтномъ

 

году

 

число

 

членовъ

3
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реннее

 

богатство

 

духа,

 

безъ

 

котораго

 

невозможно

 

исполненіе

завѣта

 

апостола:

 

<ничто

 

же

 

по

 

рвенію

 

или

 

тщеславію^

но

 

смиренномудръемъ

 

другъ

 

друга

 

честію

 

болыиа

 

себе

 

тво-

ряще,

 

не

 

своихъ

 

си

 

кгйждо,

 

но

 

и

 

дружнихъ

 

кійждо

 

смот-

ряйте>

 

(Филипп.

 

II,

 

3-4).

Памяти

 

покоиеаго

 

протоіерея

 

о.

 

Іакова

 

Димат-
ріевича

 

Брянцева.
(Окончаніе.

 

г ).

Такова

 

была

 

многосложная

 

пастырская

 

дѣятельность

 

по-

койнаго

 

о.

 

протоіерея.

 

За

 

эту

 

пастырскую

 

ревность

 

и

 

труды

покойный

 

не

 

былъ

 

забыть

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ;

 

и

почти

 

постоянно

 

пользовался

 

благоволеніемъ

 

Преосвященныхъ

Владыкъ

 

Смоленскихъ.

 

Такъ,

 

Преосвященный

 

Антоній,

 

при

которомъ

 

состоялось

 

назначеніе

 

о.

 

Іакова

 

въ

 

село

 

Ильинское

(въ

 

I860

 

г.),

 

зналъ

 

о.

 

Іакова

 

лично

 

и

 

благоволилъ

 

ему;

 

въ

1865

 

г.

 

сделалъ

 

его

 

старшимъ

 

священникомъ,

 

хоти

 

вновь

 

назна-

ченные

 

товарищи

 

Л— въ

 

и

 

П

 

скій

 

были

 

гораздо

 

старше

 

о.

Іакова

 

по

 

службе.

 

За

 

проповеданіе

 

Слова

 

Божія

 

Преосв.

 

Ан-

тоній

 

присылалъ

 

три

 

раза

 

Архипастырское

 

благословеніе,

 

а

за

 

труды

 

по

 

построепію

 

новой

 

церкви— благодарность.

 

Еще

больше

 

благодѣтельствовалъ

 

о.

 

Іакова

 

Преосвящ.

 

Іоаннъ,

 

оста-

вивши

 

во

 

всей

 

Смоленской

 

епархіи

 

память

 

о

 

себе,

 

какъ

 

о

суровомъ

 

и

 

строгомъ

 

Архипастыре.

 

Преосв.

 

Іоаннъ

 

сразу

 

за-

метилъ

 

въ

 

покойномъ

 

о.

 

ІаковЬ

 

умнаго,

 

выдающегося

 

свя-

щенника,

 

поэтому

 

во

 

все

 

кратковременное

 

свое

 

служеніе

 

на

Смоленской

 

каѳедрѣ

 

оказывалъ

 

покойному

 

довѣріе

 

и

 

распо-

ложеніе.

 

0.

 

Іаковъ

 

сталъ

 

пзвестепъ

 

Преосв.

 

Іоапну

 

съ

 

техъ

поръ,

 

когда,

 

въ

 

первое

 

же

 

время

 

по

 

нріѣздѣ

 

Преосвященнаго

!)

 

Си

 

№

 

10,

 

11

 

и

 

12

 

Смол.

 

Ешірх.

 

Вѣд.
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въ

 

Смоленскъ

 

(1866

 

г.)

 

послалъ

 

ему

 

одно

 

сочиненіе

 

(„О

послѣднпхъ

 

дняхъ

 

жизни

 

I.

 

Христа"),

 

которое

 

очень

 

понра-

вилось

 

Преосвященному.

 

Отметивъ

 

о.

 

Іакова,

 

какъ

 

дЬятель-

наго

 

священника,

 

Преосвящ.

 

Іоаннъ

 

въ

 

1867

 

г.

 

определилъ

его

 

учителемъ

 

п

 

законоучителемъ

 

въ

 

сельской

 

школѣ

 

съ

 

жало-

ваньемъ

 

въ

 

70

 

руб.

 

отъ

 

прихода.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1867

 

г.

 

откры-

лась

 

въ

 

Сычевскомъ

 

уезде

 

должность

 

миссіонера

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

раскола

 

съ

 

300

 

р.

 

жалованья.

 

Помимо

 

другихъ

 

ванди-

датовъ,

 

Преосвящ.

 

Іоаннъ

 

поручплъ

 

исправленіе

 

этой

 

долж-

ности

 

о.

 

Іакову.

 

14

 

февраля

 

1868

 

года

 

умеръ

 

благочинный

села

 

Кораваева-Подгородняго

 

Протопоповъ.

 

Преосвящ.

 

Іоаннъ

и

 

въ

 

этотъ

 

разъ

 

оказалъ

 

свою

 

милость

 

въ

 

отношеяіи

 

къ

о.

 

Іакову,

 

назыачивъ

 

его

 

на

 

должностъ

 

благочиннаго.

 

Высоко

ценя

 

любовь

 

и

 

благорасположеніе

 

Владыки

 

Іоапна,

 

о.

 

Іаковъ

глубоко

 

сожалелъ

 

объ

 

его

 

недолгомъ

 

уиравленіи

 

и

 

ранней

смерти

 

(1869

 

г.)

 

и

 

всю

 

жизнь

 

сохрапялъ

 

о

 

пемъ

 

память,

какъ

 

о

 

своемъ

 

благодетеле.

 

Преосвящ.

 

Серафимъ,

 

поступив.

шій

 

на

 

место

 

Іоанна

 

(въ

 

1869

 

г.),

 

тоже

 

быль

 

очень

 

благо-

расположенъ

 

къ

 

о.

 

Іакову.

 

Въ

 

сентябре

 

1869

 

г.

 

онъ

 

былъ

на

 

ревизіи

 

церквей

 

въ

 

Сычевскомъ

 

уезде.

 

0.

 

Іаковъ

 

понра-

вился

 

ему,

 

вследствіе

 

чего

 

Преосвящ.

 

Серафимъ

 

утвердилъ

о.

 

Іакова

 

въ

 

должности

 

благочиннаго

 

и

 

наградиль

 

его

 

на-

бедренникомъ.

 

Въ

 

1871

 

г.

 

въ

 

сентябре,

 

когда

 

о.

 

Іаковъ

 

былъ

на

 

епархіальномъ

 

съезде,

 

Владыка

 

Серафимъ

 

нрнглашалъ

 

его

къ

 

себе

 

и

 

предлагалъ

 

перейти

 

въ

 

Смоленскъ

 

сващенникомъ.

<Ты,

 

говорить,

 

деятеленъ

 

и

 

умеешь

 

писать

 

бумаги.

 

Никто

такъ

 

хорошо

 

не

 

пишетъ

 

здѣсь,

 

какъ

 

ты>.

 

0.

 

Іаковъ

 

ноблаго-

дарплъ

 

архипастыря

 

за

 

его

 

милостивое

 

вниманіе

 

къ

 

нему,

но

 

отъ

 

перехода

 

въ

 

Смоленскъ

 

отказался.

 

И

 

до

 

самаго

 

нере-

мещенія

 

въ

 

Ригу,

 

Преосвящ.

 

Серафимъ

 

пмелъ

 

о.

 

Іакова

 

на

самомъ

 

лучшемъ

 

счету.

 

Преосвящ.

 

Іоспфу,

 

сменившему

 

Се-

з*
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рафима,

 

кто-то

 

наговорплъ

 

на

 

о.

 

Іакова,

 

будто

 

онъ

 

мало

 

за-

нимается

 

расколомъ.

 

Поэтому

 

въ

 

первые

 

дни,

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

Смоленскъ,

 

Преосвящ,

 

Іосифъ

 

на

 

одной

 

бумаге

 

о.

 

Іакова

 

на-

ложить

 

резолюцію

 

объ

 

отнятіи

 

у

 

него

 

миссіонерскаго

 

жало-

ванья.

 

О

 

такой

 

резолюцін

 

дали

 

знать

 

о.

 

Іакову

 

изъ

 

Смо-

ленска;

 

онъ

 

явился

 

къ

 

Преосвященному

 

(въ

 

мартѣ

 

1875

 

г.)

и

 

далъ

 

основательное

 

объясненіе,

 

въ

 

которомъ

 

доказалъ,

 

что

переданные

 

Преосвященному

 

— наговоръ

 

и

 

клевета

 

недобро-

желательныхъ

 

лицъ.

 

Резолюція

 

оставлена

 

была

 

безъ

 

послед-

ствій,

 

и

 

Преосвященный

 

переменилъ

 

мненіе

 

объ

 

о.

 

Іаковѣ,

Въ

 

1878

 

г,

 

по

 

представленію

 

Владыки,

 

о.

 

Іаковъ

 

награж-

дена

 

былъ

 

камилавкой.

 

Владыка

 

Несторъ,

 

опредѣленный

 

на

Смоленскую

 

каѳедру

 

вместо

 

умершаго

 

Преосв.

 

Іосифа

 

(въ

1881

 

г.),

 

всегда

 

былъ

 

доволенъ

 

о.

 

Іаковомъ

 

и

 

троекратно

предлагалъ

 

ему

 

занять

 

открывавшіяся

 

вакансіи

 

протоіерея

 

въ

городахъ

 

Сычевкѣ,

 

Юхнове

 

и

 

Вязьме.

 

Но

 

о.

 

Іакову

 

тяжело

было

 

бросить

 

свой

 

домъ,

 

гдѣ

 

жилось

 

ему

 

такъ

 

хорошо

 

п

удобно;

 

къ

 

тому

 

же

 

въ

 

своей

 

семье

 

онъ

 

не

 

имелъ

 

такого

человека,

 

которому

 

могъ

 

бы

 

передать

 

свое

 

место

 

въ

 

селѣ

Ильинскомъ

 

(его

 

старшая

 

дочь

 

рѣшительно

 

отказалась

 

вы-

ходить

 

замужъ).

Въ

 

частности,

 

что

 

касается

 

наградъ,

 

которыми

 

епархіаль-

ное

 

начальство

 

увенчивало

 

ревность

 

и

 

труды

 

иочившаго

протоіерея

 

о.

 

Іакова,

 

то

 

послѣдвій

 

получилъ

 

все

 

награды,

доступныя

 

сельскому

 

священнику.

 

Такъ,

 

въ

 

1869

 

г.

 

онъ

былъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ

 

(чрезъ

 

9

 

летъ

 

послѣ

 

руко-

ноложенія,

 

когда

 

былъ

 

уже

 

благочиннымъ)

 

')•

 

Въ

 

1872

 

г.

о.

 

Іакову

 

дана

 

была

 

скуфья

 

и

 

въ

 

1878

 

г.

 

камилавка;

 

въ

1881

 

г.

 

— орденъ

 

св.

  

Анны

 

3

 

степени

 

за

 

двенадцатидетнее

')

 

Нужно

 

заыѣтить,

 

что

 

въ

 

преяшее

 

вреіія

 

иаграды

 

шли

 

очень

 

медленно,

 

а

особевно

 

первая.

 

9-ти-лѣтній

 

ііеріодъ

 

сл);кеііія

 

до

 

иолученія

 

ыабедренвиЕа

 

был

еще

 

не

 

очень

 

болыпимъ.
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прохожденіе

 

должности

 

благочиннаго.

 

Въ

 

1884

 

г.

 

Преосвящ.

Несторъ

 

исходатайствовалъ

 

о.

 

Іакову

 

наперсный

 

крестъ,

 

отъ

Св.

 

Синода

 

выдаваемый.

 

Въ

 

1892

 

г.,

 

по

 

ходатайству

 

Преосв.

Гурія,

 

о.

 

Іаковъ

 

награжденъ

 

былъ

 

саномъ

 

протоіерея,

 

въ

 

ка-

ковой

 

санъ

 

и

 

возведешь

 

былъ

 

28

 

іюня

 

въ

 

каѳедральномъ

соборе

 

г.

 

Смоленска.

Скажеиъ

 

теперь

 

несколько

 

словъ

 

о

 

частной

 

жизаи

 

покой-

наго

 

о.

 

нротоіерея.

 

Бедность

 

родительской

 

и

 

школьной

 

обста-

новки,

 

въ

 

какой

 

покойному

 

приходилось

 

воспитываться,

 

сдѣлала

его

 

вообще

 

умереннымь

 

и

 

воздержнымъ

 

въ

 

жизни.

 

Такпмь

онъ

 

оставался

 

п

 

тогда,

 

когда,

 

состоя

 

на

 

должиостяхъ

 

свя-

щенника,

 

миссіонера

 

и

 

благочиннаго,

 

былъ

 

обезпеченъ

 

и

 

не

пмелъ

 

недостатка.

 

Онъ

 

сторонился

 

широкой

 

жизни,

 

но

 

лю-

билъ

 

ездить

 

по

 

праздникам ь

 

и

 

но

 

пирамь,

 

Въ

 

свою

 

очередь

и

 

самъ

 

не

 

любилъ

 

устрапвіть

 

пиры,

 

но

 

усердно

 

шдчивалъ

пріезжавшихъ,

 

чемъ

 

Богъ

 

послаль.

 

Любезная,

 

ласковая

 

бе-

седа

 

домохозяина

 

располагай

 

къ

 

нему

 

сердца

 

всехъ

 

гостей.

Обширный

 

умъ,

 

наблюдательность

 

и

 

долгій

 

опыгь

 

жизни

 

о.

Іакова

 

отражались

 

на

 

его

 

бесЬде,

 

всегда

 

полной

 

живого

 

ин-

тереса

 

и

 

одинаково

 

занимательной

 

для

 

всехъ.

 

Аобьего

 

такть

и

 

уменьп

 

обходиться

 

со

 

всѣин

 

мы

 

уже

 

не

 

говорииъ,

 

При-

ведемъ

 

здесь

 

слова

 

сослуживца

 

его

 

свящ.

 

И.

 

Соколова,

 

ска-

занный

 

имъ

 

при

 

погребеніп

 

о.

 

Іакова.

 

Свящ.

 

Н.

 

Соколовъ

видитъ

 

въ

 

покойііомъ

 

образецъ

 

гостеиріинства

 

и

 

приветли-

вости:

 

„Какъ

 

человекъ,

 

говорптъ

 

онъ,

 

о.

 

Іаковъ

 

гневался

на

 

обидевшихъ

 

его,

 

но,

 

если

 

кто

 

нзъ

 

досадпвшихъ

 

ему

 

прп-

ходплъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

домъ,

 

онъ

 

находилъ

 

въ

 

себе

 

силу

 

по-

бороть

 

чувство

 

обиды

 

и

 

былъ

 

прпветливъ

 

и

 

любезенъ

 

до

совершенства.

 

А

 

какъ

 

онъ

 

былъ

 

уменъ,

 

какъ

 

зннлъ

 

душу

человеческую,

 

какъ

 

умело

 

обходилъ

 

въ

 

разговоре

 

все

 

не-

пріятное,

 

каждому

 

находилъ

 

сказіть

 

что-либо

 

доброе

 

и

 

инте-
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ресное

 

и

 

тѣмъ

 

доставлялъ

 

истинное

  

наслажденіе

 

своему

 

со-

беседнику".

Умеренный

 

и

 

воздержный

 

въ

 

своей

 

частной

 

жизни,

 

покой-

ный

 

о.

 

Іаковъ

 

не

 

былъ

 

требователенъ

 

п

 

въ

 

отношеніп

 

въ

прихожанамъ.

 

Онъ

 

былъ

 

доволедъ

 

тбмъ,

 

что

 

дадутъ.

 

Прихо-

жане

 

очень

 

хорошо

 

пользовались

 

его

 

слабостью

 

ко

 

взысканію
денегъ

 

за

 

требы.

 

Мало

 

но

 

малу

 

они

 

начали

 

стягивать

 

у

 

него

пятачки

 

при

 

молебнахъ

 

и

 

другихъ

 

требахъ

 

и

 

готовы

 

были

упросить

 

его

 

служить

 

даромъ.

 

Отсюда,

 

естественно,

 

происхо-

дило

 

то,

 

что

 

у

 

товарища

 

его,

 

священника,

 

было

 

почти

 

вдвое

доходу

 

противъ

 

него;'

 

сборъ

 

хлеба

 

по

 

приходу

 

у

 

товарища

также

 

былъ

 

значительно

 

больше,

 

чемъ

 

у

 

о.

 

Іакова.

 

Но

 

о.

Іаковъ

 

не

 

зпвидовалъ.

 

Съ

 

молоду

 

онъ

 

не

 

былъ

 

взыскателенъ,

когда

 

недоставало

 

средствъ

 

на

 

самое

 

необходимое,

 

а

 

подъ

старость

 

и

 

подавно.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

у

 

о.

 

Іакова

 

об-

разовалось

 

миого

 

долговъ

 

(до

 

500

 

р.)

 

за

 

прихожанами,

 

но

онъ

 

махнулъ

 

на

 

нихъ

 

рукою,

 

разсуждая

 

такъ:

 

„отдадутъ,

ладно,

 

а

 

нетъ— Господь

 

мне

 

заплатить в .

 

Помня

 

бедность,

въ

 

какой

 

самъ

 

восиитанъ

 

былъ,

 

на

 

собствеяномъ

 

примере

узнавъ,

 

насколько

 

тяжела

 

ея

 

сила,

 

о.

 

Іаковъ,

 

при

 

всехъ

случаяхъ

 

старался

 

помогать

 

нуждающимся.

 

Почти

 

ежегодно

онъ

 

раздавалъ

 

свопмъ

 

прихожанамъ

 

по

 

10

 

кулей

 

хлеба

 

безъ

всякаго

 

приращенія,

 

и

 

каждый

 

годъ

 

несколько

 

пропадало;

помогалъ

 

нуждающимся

 

и

 

деньгами,

 

п

 

не

 

всв

 

возвращали.

Но

 

особенно

 

были

 

близки

 

его

 

пастырскому

 

сердцу

 

сельскія

вдовы

 

и

 

сироты:

 

онъ

 

снабжалъ

 

ихъ

 

всемъ,

 

въ

 

чемъ

 

только

они

 

нуждались.

 

А

 

въ

 

марте

 

месяце

 

ежегодно

 

іірпвознлъ

 

имъ

по

 

платью

 

(8-10

 

человекамъ)

 

къ

 

Святой

 

неделе,

 

и

 

очень

доволенъ

 

былъ

 

темъ,

 

что

 

его

 

вдовы

 

и

 

сироты

 

рады

 

былп

такнмъ

 

нодаркамъ.

 

Никогда

 

онъ

 

не

 

отказывалъ

 

въ

 

кускѣ

хлеба

 

пли

 

помощи

 

деньгами

 

нищему,

 

страннику

 

и

 

даже

 

пья-

нице,

   

просившему

  

гривенника

 

на

 

похмелье. —Сообщая

 

уже
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такіе,

 

повидимому,

 

мелочные

 

факты,

 

мы

 

думаѳмъ,

 

что

 

и

 

они,

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

видимую

 

малозначительность,

 

могутъ

 

въ

достаточной

 

степени

 

говорить

 

о

 

доброте

 

и

 

сердечности

 

по-

койнаго

 

о.

 

протоіерея.

 

Нужно

 

помнить,

 

что

 

это

 

были

 

не

 

еди-

ничные

 

факты

 

жизни,

 

а

 

обычный

 

всегдашнія

 

явленія

 

').

 

От-

сюда

 

становятся

 

понятными

 

то

 

глубокое

 

уваженіе

 

и

 

призна-

тельная

 

любовь,

 

которыя

 

все

 

прихожане

 

питали

 

къ

 

покой-

ному,

 

и

 

глубокая

 

скорбь

 

и

 

слезы,

 

явившіяся

 

у

 

нихъ,

 

при

первомъ

 

известіи

 

о

 

смерти

 

любимаго

 

ими

 

пастыря.

Теперь,

 

если

 

бы

 

ноставленъ

 

былъ

 

вопросъ:

 

счастливо

 

ли

прошла

 

жизнь

 

покойного

 

о.

 

протоіерея,

 

то

 

на

 

него

 

должно

 

бы

ответить,

 

что

 

на

 

долю

 

покойнаго

 

выпало

 

гораздо

 

больше

 

не-

счастія

 

и

 

горя,

 

чемъ

 

счастья

 

и

 

радости;

 

а

 

случались

 

въ

 

его

жизни

 

такія

 

испытанія,

 

которыя

 

едва

 

можно

 

пережить.

 

Мы

уже

 

говорили

 

прежде,

 

что

 

не

 

все

 

гладко

 

шло

 

въ

 

иастырской

и

 

благочиннической

 

деятельности

 

почившаго:

 

часто

 

случа-

лись

 

непріятности

 

и

 

обиды

 

отъ

 

свопхъ

 

же

 

товарищей

 

и

 

под-

чивенвыхъ;

 

и

 

нужно

 

было

 

обладать

 

слишкомъ

 

большимъ

 

тер-

неніемъ

 

и

 

мягкостью

 

характера,

 

чтобы

 

съ

 

более

 

или

 

менее

спокопнымъ

 

духомъ

 

переносить

 

ихъ.

 

Разсмотрииъ

 

ли

 

част-

ную

 

семейную

 

жизнь

 

почившаго,

 

мы

 

и

 

здесь

 

встретимъ

 

еще

большія

 

несчастія,

 

посбщавшія

 

его

 

въ

 

разныя

 

времена.

 

Такъ,

въ

 

1868

 

г.

 

у

 

о.

 

Іакова

 

умерло

 

трое

 

детей,

 

которыя

 

уже

учились,

 

сперва

 

одпнъ

 

мальчикъ

 

отъ

 

воспаленія

 

въ

 

мозгу,

а

 

потомъ

 

двое

 

отъ

 

скарлатины.

 

А

 

въ

 

1878

 

г.

 

7

 

октября

умерла

 

его

 

жена,

 

оставнвъ

 

четырехъ

 

маленькцхъ

 

детей

 

—

трехъ

 

дочерей

 

и

 

сына

 

Какъ

 

велико

 

было

 

горе

 

о.

 

Іакова

 

по

смерти

  

жены,

   

нетъ

   

нужды

 

оиисывать,

   

Это

 

можетъ

 

понять

1 )

 

Лучшииъ

 

подтвержденіемъ

 

сказанного

 

о

 

добротѣ

 

и

 

сердечности

 

покойнаго
о.

 

Іакова

 

можетъ

 

служить

 

его

 

завѣщаніе,

 

содержащее

 

подробное

 

распредѣленіе

его

 

трудовыхъ

 

денегъ.

 

Здѣсь

 

(кронѣ

 

значительных?,

 

пожертпованій

 

па

 

храмы,

учебный

 

и

 

благотворительяыя

 

зякеденія)

 

не

 

забыты

 

не

 

только

 

бі.дные

 

родствен-

ники

 

и

 

сельскія

 

вдовы

 

и

 

сироты,

 

но

 

и

 

нищіе.

 

llo

 

бѣднымъ

 

же

 

покойный

 

раздѣ'

лилъ

 

и

 

свою

 

одежду.
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-

всякій.

 

0.

 

Іэковъ

 

прожплъ

 

после

 

этого

 

15

 

лѣтъ

 

и

 

ни

 

какъ

не

 

мои»

 

безъ

 

ужаса

 

вспомнить

 

того

 

горя.

 

„Удивляюсь,

 

го-

варпвалъ

 

онъ,

 

какъ

 

я

 

не

 

умсръ

 

тогда

 

самъ,

 

какъ

 

не

 

по-

меркли

 

очи

 

мои

 

отъ

 

слезь,

 

какь

 

это

 

доселе

 

живу

 

и

 

служу.

О,

 

не

 

дай,

 

Господи,

 

такого

 

горя

 

злейшему

 

врагу",

 

заключалъ

покойный,

 

вспоминая

 

свою

 

тяжелую

 

утрату.

 

Эта

 

жгучая

 

боль

въ

 

первые

 

годы

 

по

 

смерти

 

жены

 

заполонившая

 

мысли

 

и

 

чув-

ства

 

покойнаго

 

и

 

прорывавшаяся

 

во

 

всехъ

 

словахъ

 

и

 

пись-

махъ

 

его,

 

впослЬдствіи

 

потеряла

 

свою

 

первоначальную

 

силу,

заменившись

 

общпмъ

 

грустныѵіъ

 

настроеніемъ.

 

Но

 

последую-

щая

 

жизнь

 

готовила

 

покойному

 

еще

 

большія

 

исиытанія,

 

по-

чти

 

пе

 

устунавшія

 

указанными

 

Въ

 

1884

 

г.

 

у

 

о.

 

Іакова

умеръ

 

въ

 

Смоленске

 

его

 

единственный

 

сынъ

 

Вася,

 

въ

 

тотъ

годъ

 

только

 

что

 

определенный

 

въ

 

духовное

 

училище,

 

на

 

ко-

торомъ

 

онъ

 

сосредоточпвалъ

 

все

 

свои

 

надежды.

 

Подъ

 

влія-

ніемъ

 

тяжелыхъ

 

обстоятельствъ

 

жизни,

 

у

 

покойнаго

 

о.

 

Ькова

случались

 

иногда

 

минуты

 

глубокой

 

тоски.

 

„Ничто

 

меня

 

не

утешаетъ,

 

говорилъ

 

онъ

 

въ

 

такія

 

минуты, -ничто

 

не

 

весе-

лить.

 

Умру,

 

а

 

памятника

 

по

 

себе

 

не

 

оставлю".

 

Но

 

сознаніе

долга

 

на

 

время

 

устраняло

 

эту

 

тоску,

 

и

 

покойный

 

старался

ободрить

 

себя,

 

поднять

 

упавшій

 

духъ.

 

„Пока

 

мочь

 

и

 

спла^

буду

 

трудиться",

 

заключалъ

 

онъ

 

въ

 

такпхъ

 

случаяхъ.

Съ

 

жизнію

 

поконченъ

 

вопросъ,

 

Остается

 

еще

 

сказать

 

о

болЬзпп

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея,

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

сведшей

его

 

въ

 

могилу,

 

о

 

смерти

 

и

 

погребеніи.

 

Въ

 

теченіи

 

всего

своего

 

священнослуженія

 

покойный

 

о.

 

иротоіерей

 

не

 

могъ

похвалиться

 

здоровьемъ.

 

Еще

 

съ

 

молоду

 

онъ

 

где-то

 

получплъ

катарръ

 

желудка

 

и

 

всю

 

жизнь

 

мучился

 

съ

 

нимъ.

 

Къ

 

какпмъ

только

 

докторамъ

 

не

 

обращался

 

покойный

 

за

 

советами:

 

къ

Сычевскпмъ,

 

Ржевскимъ

 

п

 

Московскимъ

 

(во

 

время

 

пребыва-

нія

 

въ

 

Москве

 

на

 

съездахъ

 

протпвораскольническпхъ

 

миссіо-

неровъ

 

въ

 

1887

 

п

 

1891

  

гг.),

   

но

   

пользы

   

виделъ

  

совсемъ



СЕК
-

    

5

 

5

 

Г)

   

-

мало.

 

Доктора

 

ирпзоали

 

катарръ

 

о.

 

Іакова

 

неизлѣчнмымъ

 

и,

производя

 

его

 

отъ

 

сидячей

 

жизни

 

и

 

многаго

 

писанія,

   

пред-

писывали

 

о.

 

Іакову

 

больше

 

ходить

 

на

 

воздухѣ,

 

держать

 

стро-

гую

 

діэту

 

п

 

соблюдать

 

покой,

 

а

 

язълвкарствъ

 

прописывали

разные

 

порошки,

 

гшлюлп,

 

воды

 

и

 

пр.

 

Но

 

разнообразны»

 

обя-

занности,

 

которыя

 

покойный

 

аккуратно

 

исполнялъ

 

до

 

послѣд.

ней

 

возможности,

  

мвшали

 

ему

 

въ

 

точности

 

следовать

 

пред—

писаиіямъ

 

врачей.

 

Передъ

 

масляпой

 

недѣлей

 

вь

 

1894

 

г.

 

по-

койный

 

о.

 

Іаковъ

 

схватнлъ

 

и

 

другую

 

болѣзнь,

 

которая

 

соб-

ственно

   

и

   

ускорила

 

его

 

смерть:

 

ъхавшп

 

въ

 

село

 

Устье

  

на

выборъ

 

церковнаго

 

старосты,

   

онъ

 

вывпхаулъ

 

правую

   

ногу,

а

 

потомъ

 

поскользнулся

 

и

 

улалъ

 

на

 

эту

 

больную

 

ногу.

   

Но

на

 

этотъ

 

вывихъ,

   

оказавшійся

   

послѣ

 

очень

 

спльпымъ,

   

съ

нереломомъ

 

головки

 

бедренной

 

кости,

   

по

 

обратили

 

должпаго

вниманія

 

(лѣчидВ

 

только

 

отъ

 

болвзнп

 

желудка),

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

онъ

 

причинялъ

 

покойному

 

чрезвычайно

 

сильную

 

боль.

Вначалѣ,

   

хоть

   

и

   

съ

   

большим ь

 

трудом ь,

   

покойный

 

о.

 

Іа-

ковъ

 

ступал ь

 

еще

 

на

 

больную

 

ногу,

 

ходплъ,

 

ли')о

 

опираясь

на

 

двѣ

 

палки,

  

либо

   

съ

  

одной

   

палкой,

   

поддерживаемый

 

съ

другой

 

стороны

 

дочерью

 

или

 

ирпслугой.

  

Но

 

и

 

сильно

 

боль-

ной

 

покойный

 

ііродолжаль

 

однако

 

исполнять

 

всѣ

 

требы,

 

пока

жестокая

   

боль,

  

развиваясь

   

все

   

больше

 

и

 

больше,

   

не

 

при-

нудила

 

его

 

окончательно

 

слечь

 

въ

 

постель.

  

Въ

 

Вербное

 

вос-

кресенье

 

покойный

 

о.

 

Іаковъ

 

сивершилъ

 

последнюю

 

лптургію

въ

 

своемъ

 

храмЪ.

  

Въ

 

этотъ

 

день

 

послѣ

 

службы

 

его

 

едва

 

до-

вели

 

до

 

дому.

 

А

 

на

 

Страстной

 

недъмѣ

 

и

 

въ

 

день

 

Пасхи

 

онъ

не

 

могъ

 

уже

 

служить.

   

Настунплъ

   

долгій

   

неріодъ

   

тяжкпхъ

страданій,

 

нродо.іжавшійсн

 

болве

 

двухъ

 

мѣсяцевъ,

 

пока

 

смерть

не

   

положила

   

конецъ

   

этимъ

   

страданіямъ.

   

Приближавшаяся

смерть

 

не

 

страшила

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея.

   

По

 

временамъ

его

 

жизнь

 

складывалась

 

такъ

 

тяжело,

 

и

 

разныя

 

болѣзни

 

такъ

сильно

 

безпокоили

 

его

 

прежде,

 

что

 

онъ

 

уже

 

не

 

жаждалъ

 

воз-



—

 

556

 

-

вращенія

 

къ

 

жизни.

 

„Все

 

равно,

 

когда-нибудь

 

умирать

 

надо,

ипсалъ

 

онъ

 

своему

 

брату

 

о.

 

Петру, — а

 

теперь

 

я

 

и

 

готовъ,

потому

 

что

 

на

 

дняхъ

 

поговѣлъ.

 

(Письмо

 

писано

 

на

 

послѣдней

недѣлв

 

Великаго

 

поста).

 

Жизпь

 

пе

 

красила

 

меня,

 

добавлялъ

онъ,— и

 

разставаться

 

съ

 

нею

 

не

 

жалко".

 

Еще

 

года

 

за

 

три

до

 

кончины

 

онъ

 

дѣлалъ

 

всѣ

 

распоряженія

 

на

 

случай

 

своей

смерти,

 

указалъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

похоронить

 

его,

 

составилъ

 

за-

вѣщаніе,

 

въ

 

которомъ

 

точно

 

распредѣлилъ

 

всѣ

 

свои

 

деньги

и

 

имущество.

 

Покойный

 

хотвлъ

 

только

 

умереть

 

дома

 

на

 

соб-

ственной

 

постели,

 

но

 

этому

 

желанію

 

не

 

суждено

 

было

 

испол-

ниться.

 

О.

 

протоіерей

 

умеръ

 

въ

 

Москвѣ

 

(11

 

іюня

 

1894

 

г.),

куда

 

онъ

 

отправился

 

на

 

лѣченіе,

 

по

 

настоятельному

 

желанію

свопхъ

 

дочерей.

Если

 

вспомнить,

 

что

 

покойному

 

о.

 

протоіерею

 

было

 

всего

только

 

58

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

то

 

вполнѣ

 

можно

 

будетъ

 

сказать,

что

 

онъ

 

далеко

 

не

 

выполнилъ

 

того,

 

что

 

могъ

 

бы

 

исполнить,

если

 

бы

 

ирожилъ

 

дольше:

 

съ

 

годами

 

его

 

духовный

 

силы

 

ни-

чуть

 

не

 

ослабѣли;

 

напротивъ,

 

къ

 

обширному

 

уму

 

у

 

него

 

при-

бавился

 

долгій

 

опытъ

 

жизни,

 

который,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умомъ,

служить

 

гарантіей

 

обширной

 

успѣшной

 

деятельности.

 

Но

Господь

 

судилъ

 

иначе.

 

Пути

 

Божіе

 

непсповѣдимы.

Покойный

 

о.

 

протоіерей

 

погребенъ

 

въ

 

селѣ

 

Мльивскомъ,

гдѣ

 

протекла

 

его

 

и

 

священническая

 

жизнь.

 

Обрядъ

 

погребе-

нія,

 

отличавшійся

 

большой

 

торжественностью,

 

прекрасно

 

опи-

санъ

 

въ

 

иисьмѣ

 

священника

 

села

 

Йльинскаго

 

Н.

 

Соколова

 

къ

архіепискоиу

 

Рижскому

 

Арсенію

 

(письмо

 

это

 

напечатано

 

въ

Смол.

 

Епарх.

 

Вѣд

 

за

 

1894

 

г.

 

Ж

 

13).

 

Мы

 

не

 

станемъ

 

по-

вторять

 

того,

 

что

 

уже

 

сообщено;

 

но

 

сдѣлаемъ

 

только

 

общее

замѣчаніе

 

по

 

поводу

 

погребенія

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея.

 

Въ

этомъ

 

иогребеніи

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

внпманіе

 

одна

 

особен-

ность

 

его.

 

Это

 

-

 

общая

 

печаль

 

и

 

грусть,

 

въ

 

которую

 

повергла

смерть

  

о.

  

протоіерея

   

всвхъ

 

окружавшихъ

 

его

 

и

 

знавшихъ.
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По

 

всему

 

видно

 

было,

 

что

 

всѣ,

 

участвовавшіе

 

въ

 

погребеніи,

хоронили

 

что-то

 

особенно

 

дорогое,

 

что

 

они

 

издавна

 

привыкли

любить

 

и

 

уважать.

 

Каждый

 

изъ

 

нихъ

 

старался,

 

насколько

возможно,

 

выразить

 

свою

 

любовь

 

и

 

благодарность

 

почившему.

Непонуждаемые

 

никѣмъ,

 

движимые

 

лишь

 

собственнымъ

 

чув-

ствомъ,

 

крестьяне

 

села

 

йльинскаго

 

идуть

 

за

 

20

 

верстъ

 

въ

г.

 

Сычевку,

 

чтобы

 

собственными

 

трудами

 

участвовать

 

въ

перенесеніи

 

твла

 

любимаго

 

ими

 

пастыря

 

и

 

заботлпваго

 

отца.

Священники

 

собираются

 

на

 

иогребевіе

 

почившаго

 

своего

 

на-

чальника

 

въ

 

большомъ

 

количествъ

 

также

 

по

 

собственному

почину;

 

ироизносятъ

 

много

 

рвчей,

 

въ

 

которыхъ

 

звучитъ

 

не-

поддѣльная

 

скорбь;

 

оплакиваютъ

 

умнаго

 

и

 

добраго

 

руководи-

теля,

 

къ

 

которому

 

они

 

шли,

 

какъ

 

ьъ

 

своему

 

старшему

 

опыт-

ному

 

брату,

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

ободреніемъ,

 

и

 

отъ

 

котораго

постоянно

 

выходили

 

съ

 

облегченнымъ

 

сердцемъ.

 

Опять

 

по-

вторяемъ,

 

что

 

въ

 

дапномъ

 

случав

 

весьма

 

замѣчательно

 

со-

гласіе

 

всѣхъ

 

лицъ

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

высокой

 

личности

 

почившаго.

Въ

 

заключеніе,

 

бросая

 

общій

 

взглядъ

 

на

 

жизнь

 

и

 

дея-

тельность

 

покойнаго

 

иротоіерея

 

о.

 

Іакова

 

Брянцева,

 

мы

 

за-

мъчаемъ

 

въ

 

нихъ

 

строгое

 

логическое

 

развитіе

 

тѣхъ

 

началъ,

которыя

 

заложены

 

были

 

въ

 

покойвомъ

 

его

 

дѣтствомъ

 

въ

бъдномъ

 

родительскомъ

 

домѣ,

 

а

 

иотомъ

 

школой.

 

Удивительно

здѣсь

 

согласіе

 

дѣтства

 

и

 

школы

 

съ

 

нослѣдующпмп

 

жизнію

и

 

дѣятельностію

 

покойнаго:

 

ни

 

одна

 

черта

 

въ

 

личности

 

и

дѣятельности

 

покойнаго,

 

какъ

 

она

 

проявилась

 

въ

 

немъ

 

со

времени

 

вступленія

 

его

 

въ

 

самостоятельную

 

жизнь,

 

не

 

стоить

особпякомъ

 

отъ

 

впечатлѣній

 

и

 

характера

 

дѣтства

 

и

 

школы

(мы

 

старались

 

показать

 

это,

 

при

 

подробномъ

 

ознакомленіи

съ

 

жизнію

 

и

 

дѣятельностію

 

покойнаго).

 

Но

 

еще

 

болѣе

 

уди-

вительно

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

то

 

(и

 

это

 

нужно

 

поставить

 

въ

особенную

 

заслугу

 

покойнаго),

 

что

 

опъ

 

изъ

 

своего

 

бѣднаго

двтства

  

и

 

последующей

  

бвдной

 

и

 

суровой

  

школы

 

позаим-
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-

ствовалъ

 

самое

 

лучшее

 

(оставивъ

 

худшее)

 

и

 

развилъ

 

его

 

въ

своей

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

до

 

совершенства.

 

(Таковы

 

были

указанный

 

нами

 

выше

 

главный

 

высокія

 

свойства

 

личности

и

 

деятельности

 

покойнаго:

 

великое

 

терпѣніе,

 

постоянная

снисходительность

 

къ

 

людям ь,

 

любовь

 

къ

 

труду,

 

высоко

развитое

 

чувство

 

долга,

 

непритязательность

 

и

 

воздержность

въ

 

жизни).

 

Да

 

будетъ

 

ввчна

 

память

 

его

 

въ

 

живыхъ!

 

Къ

покойному

 

вполнѣ

 

приложимо

 

изречевіе

 

Господа

 

(изъ

 

притчи

о

 

талантахъ):

 

„добрѣ,

 

рабе

 

благій

 

и

 

вѣрныіі,

 

о

 

малѣ

былъ

 

ecu

 

вѣренъ',

 

w/дъ

 

многими

 

тл

 

поставлю;

 

вниди

 

въ

радость

 

Господа

 

твоего

 

(Ев.

 

Mo.

 

XXY,

 

21),

 

такъ

 

какъ

покойный,

 

нолучивъ

 

оть

 

Господа

 

пять

 

талантовъ,

 

иоистинѣ

пріобрѣлъ

 

другіе

 

пять

 

талаптовь.

 

„блажени

 

мертв

 

іи,

 

уми-

рающіи

 

о

 

Господ

 

іц

 

ей,

 

глаголешь

 

Духъ,

 

да

 

почіютъ

отъ

 

трудовъ

 

своихъ

 

(Анок.

 

ХП",

 

13).
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