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ивтеллигевціи

 

мало,

 

когда

 

царить

 

всюду

 

разгильдяйство,

 

ко-

гда

 

обломовщина

 

возводится

 

въ

 

идеалъ

 

для

 

подражанія

 

(вспом-

ните

 

бродягъ

 

Горькаго,

 

ее

 

признающихъ

 

никакого

 

долга

 

и

дѣла),

 

когда

 

юношество

 

безъ

 

удержу

 

требуетъ

 

себѣ

 

всякпхъ

правъ

 

и

 

не

 

прпзнаетъ

 

никакихъ

 

огравичевій

 

и

 

обязанностей,

разумная

 

и

 

неослабная

 

дисциплина

 

въ

 

дѣлѣ

 

воснитанія

 

осо-

бенно

 

полезна.

 

Воспитанники

 

старой

 

строгой

 

школы

 

имѣли

много

 

дефрктовъ,

 

но

 

это

 

были

 

люди

 

съ

 

характеромъ,

 

люди

труда

 

и

 

скромаыхъ

 

претензій,

 

патуры

 

цѣльныя,

 

а

 

питомцы

нывѣшней

 

школы,

 

это

 

въ

 

большинстве

 

или

 

добрые

 

разслаб-

ленные

 

мечтатели

 

и

 

лѣнивыо

 

бесхарактерные

 

сибариты,

 

или

 

не

рѣдко

 

разгильдяи

 

безъ

 

всякаго

 

удержу, —все.

 

иопирающіс,

 

отри-

цающіе

 

долгъ

 

и

 

обязанности

 

и

 

требующіе

 

себѣ

 

перваго

 

мѣста

на

 

жизненномъ

 

пиру.

 

Недостатокъ

 

самопринужденія,

 

дисци-

плины

 

горькими

 

нослѣдствіями

 

сказывается

 

и

 

въ

 

обществен-
ной,

 

и

 

въ

 

семейной,

 

и

 

во

 

всякой

 

другой

 

русской

 

жизни.

Обломовъ,

 

Тентетниковъ,

 

Коноваловъ — это

 

руссвіе

 

типы,

 

раз-

гильдяи-отцы,

 

не

 

имѣющіе

 

времени

 

заняться

 

дѣтьми,

 

пока

тѣ

 

не

 

выростутъ

 

(„Дѣти

 

Ванюшина"),

 

это

 

руссвіе

 

отцы,

гласные,

 

изъ-за

 

разгильдяйства

 

которыхъ

 

пе

 

можетъ

 

никакъ

состояться

 

думское

 

засѣданіе,

 

члены

 

благотворптельныхъ

 

об-
ществъ,

 

изъ

 

за

 

которыхъ

 

эти

 

благотворительныя

 

учрешдевія
чрезъ

 

годъ

 

остаются

 

безъ

 

средствъ

 

и

 

организаціи — это

 

рус-

ская

 

типичный

 

явленія.

 

Захватъ

 

русской

 

земли,

 

нромысловъ,

фабричнаго

 

производства,

 

банкирскаго

 

дѣла

 

дѣльцами

 

съ

 

за-

пада

 

все

 

это

 

на

 

Руси

 

только

 

возможно,

 

на

 

Руси,

 

гдѣ

 

много

мечтателей,

 

но

 

не

 

вырабатывается

 

воснитаніемъ

 

дѣльцовъ

 

и

характеровъ.

Памяти

 

учителя

 

Смоленекаго

 

душнаго

 

училища

 

Ни-
колая

 

Матвѣевича

 

Бѣлавенцева.

(f

 

31

 

августа

 

1904

 

г.).

Когда

 

умираѳтъ

 

близко

 

знаемый

 

и

 

при

 

томъ

 

любимый

 

че-

ловѣкъ,

 

то

 

хочется

 

помянуть

 

его

 

добрымъ

 

словомъ,

 

хочется

пожалѣть,

 

что

   

овъ

 

умеръ.

 

Это

   

законное

   

доброе

   

стремленіе
з*
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души.

 

Но

 

бываютъ

 

случаи,

 

когда,

 

и

 

не

 

погрѣшая

 

противъ

объективной

 

правды,

 

можно

 

давать

 

положительную

 

оцѣпку

прожитой

 

жизни.

 

Одною

 

изъ

 

такихъ

 

жизней

 

была

 

жизнь

 

по-

койнаго

 

учителя

 

Смоленскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Николая

 

Мат-
вѣевича

 

Бѣлавенцева,

 

умершаго

 

въ

 

отставкѣ

 

31

 

августа

 

сего

1904

 

г.

 

Объ

 

этой

 

жизни

 

можно

 

сказать,

 

qTO

 

она

 

не

 

безплод-
но

 

прожита,

 

и

 

для

 

многихъ,

 

можетъ

 

быть,

 

она

 

останется

 

не-

забвенной.
Около

 

34

 

лѣтъ

 

покойный

 

провелъ

 

на

 

учебно-воспитатель-
номъ

 

поприщѣ.

 

Окончивъ

 

въ

 

1869

 

году

 

Смоленскую

 

духовную

семинарію

 

со

 

званіемъ

 

студента,

 

онъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

осенью

занялъ

 

должность

 

учителя

 

чистописанія

 

въ

 

Смоленскомъ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

неразрывная

 

связь

 

его

жизни

 

съ

 

жизнью

 

училища

 

не

 

прекращалась

 

почти

 

до

 

самой
его

 

смерти.

 

Его

 

формулярный

 

списокъ

 

состоитъ

 

изъ

 

длиннаго

перечисленія

 

многихъ

 

должностей,

 

въ

 

разное

 

время

 

имъ

 

зани-

маемыхъ

 

въ

 

училищѣ,

 

наградъ

 

и

 

чиновъ,

 

имъ

 

получензыхъ

 

*).
Передъ

 

выходомъ

 

въ

 

отставку

 

(13^

 

окт.

 

1903

 

г.)

 

°нъ

 

былъ
одновременно

 

преподавателемъ

 

греческаго

 

языка,

 

надзирате-

лемъ,

 

членомъ

 

училищнаго

 

Правлѳнія

 

и

 

завѣдывающимъ

 

дѣ-

лопроизводствомъ

 

Правленія.

 

Принявъ

 

во

 

вниманіе

 

необыкно-

венно

 

добросовѣстное

 

выполненіе

 

Николаемъ

 

Матвѣевичемъ

всѣхъ

 

своихъ

 

обязанностей

 

и

 

сопоставивъ

 

его

 

съ

 

количествомъ

и

 

качествомъ

 

втихъ

 

обязанностей,

 

можно

 

судить

 

о

 

томъ,

 

на-

сколько

 

близко

 

стоялъ

 

покойный

 

къ

 

жизни

 

училища,

 

насколь-

ко

 

былъ

 

поглощенъ

 

его

 

интересами,

 

какую

 

тяготу

 

выносилъ

онъ

 

на

 

своихъ

 

плечахъ,

 

сколько

 

силъ

 

душѳвныхъ

 

и

 

физиче-
скихъ

 

выматывали

 

у

 

него

 

его

 

труды.

 

Принявъ

 

же,

 

кромѣ

 

то-

го,

 

въ

 

разечетъ

 

неказистую

 

училищную

 

обстановку,

 

нужно

только

 

удивляться

 

тому,

 

что

 

покойный

 

во

 

все

 

это

 

время

 

со-

хранялъ

 

въ

 

себѣ

 

свое

 

природное

 

добродушіе

 

и

 

сердечную

 

от-

зывчивость,

 

ясно

 

проглядываршія

 

у

 

него

 

сквозь

 

наружную

суровость,

 

которая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

некоторою

 

неровностью

 

харак-

тера

 

появилась

 

у

 

него

 

въ

 

послѣднѳе

 

время

 

вслѣдствіѳ

 

пере-

утомленія.

 

Надтреснувшій

 

инструмента

 

не

 

можетъ

 

не

 

издавать

дребезжащаго

 

звука..,

 

Въ

 

переутомлены

 

же

 

нужно

 

искать

 

при-

чину

 

того

 

недуга,

 

который

   

заставилъ

 

Н.

 

М.

 

оставить

 

снача-

*)

 

ІІроизиедѳнъ

 

за

 

выслугу

 

лѣіъ

 

въ

 

чины:

 

8

 

окт.

 

1881

 

г.

 

въ

 

титулярные

 

со-

вѣтники,

 

5

 

апр.

 

1883

 

г.

 

въ

 

кол.іежскіе

 

аеееспры,

 

22

 

янв.

 

1887

 

г.

 

въ

 

надворпые

совѣтникп.

 

За

 

отличное

 

усердіе

 

п

 

осооые

 

труды

 

Всемилостивішше

 

иожалованъ

кавалеромъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

15

 

іюня

 

1884

 

г.

 

и

 

7

 

іюля

 

1891

 

г.

 

по-

жалованъ

 

кавалеромъ

 

ордена

 

св.

 

Аяны

 

3

 

ст.
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ла

 

учебно-воспитательное,

 

а

 

потомъ

 

и

 

8ѲМНОѲ

 

поприще.

 

Тяже-
ло

 

было

 

покойному

 

бросать

 

дѣло,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

 

свыкся,

даже

 

болѣе:

 

органически

 

сросся

 

въ

 

геченіе

 

своей

 

цолговремѳн-

ной

 

службы.

 

Волѣзнь,

 

уже

 

подтачивавшая

 

силы

 

Н.

 

М.,

 

на-

шла

 

себѣ

 

подходящаго

 

союзника

 

въ

 

томъ

 

угнетенномъ

 

состоя -

ніи

 

духа,

 

которое

 

овладѣло

 

имъ

 

ар

 

выходѣ

 

въ

 

отставку.

 

B'j.
бумагахъ

 

покойнаго

 

найдено

 

стикотвореніе,

 

собственноручно
выписаішое

 

имъ

 

изъ

 

одной

 

книги.

 

Въ

 

этомъ

 

стихотворсніи
выражено

 

чувство

 

человѣка,

 

вадъ

 

которымъ

 

уже

 

нависла

смерть,

 

давя

 

его

 

душу

 

страшнымъ

 

цредчувствіемъ

 

близкой

 

раз-

луки

 

съ

 

жизнью.

 

Думается,

 

что

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

близкое
совпадевіе

 

настроенія,

 

выраженнаго

 

поэтомъ

 

въ

 

этомъ

 

стихо-

твореніи,

 

сь

 

настроеніемъ

 

самого

 

покойнаго

 

побудило

 

его

 

сде-

лать

 

зту

 

выписку.

 

Вотъ

 

это

 

стихотвореніе:

«Моя

 

жизнь

 

прожита,

 

а

 

твоя

 

впереди...

Я

 

гляжу

 

на

 

тебя

 

и

 

порой
Вдругъ

 

въ

 

молчаніи

 

слышу

 

голосъ

 

я

 

твой:
«Уходи,

 

уходи,

 

уходи»...

Выйду

 

въ

 

поле

 

весной,

 

и

 

въ

 

тоскливой

 

груди

Загорятся

 

о

 

счастьи

 

мечты,

А

 

къ

 

цвѣтамъ

 

подойду,

 

и

 

зашепчутъ

 

цвѣты:

«Уходи,

 

уходи,

 

уходп»...

Моя

 

жизнь

 

прожита,

 

а

 

твоя

 

впереди,

Предо

 

мной

 

ужъ

 

затворена

 

дверь,

И

 

никто

 

мнѣ

 

не

 

скажетъ

 

съ

 

любовью

 

теперь:

«Приходи,

 

приходи,

 

приходи)!
Да,

 

не

 

скажетъ

 

никто...

 

Впрочемъ,

 

нѣтъ,

 

погоди,

У

 

родной

 

я

 

могилы

 

стоялъ,

И

 

мнѣ

 

чудилось,

 

кто-то

 

такъ

 

ласково

 

звалъ:

«•Приходи,

 

приходи,

 

приходи»!...
(И.

 

Петровъ.

 

Жур.

 

для

 

всѣхъ.

 

1900,

 

№

 

7).

Со

 

времени

 

выхода

 

въ

 

отставку

 

Н.

 

М.,

 

процессъ

 

болѣвни

сь

 

неумолимой

 

постепенностью

 

медленно,

 

но

 

вѣрно

 

приближалъ
его

 

къ

 

смерти.

 

Для

 

его

 

знакомыхъ

 

не

 

было

 

тайною,

 

что

 

дни

его

 

сочтены.

 

Въ

 

срединѣ

 

августа

 

онъ

 

слегъ

 

въ

 

постель

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

уже

 

болЬе

 

не

 

вставать

 

съ

 

нея.

 

Предчувствуя
близость

 

смерти,

 

больной

 

неоднократно

 

просилъ

 

окружающихъ

молиться

 

за

 

него.

 

Незадолго

 

передъ

 

смертью

 

онъ

 

былъ

 

напут-

ствованъ

 

Св.

 

Тайнами.

 

31

 

августа

 

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера

 

его

не

 

стало.

 

Похоронили

 

умершаго

 

въ

 

Вознѳсѳнскомъ

 

монастырѣ #
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Отпѣваніе

 

происходило

 

въ

 

присутствии

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ

покойнаго,

 

которыхъ

 

у

 

него

 

было

 

множество,

 

а

 

также

 

въ

 

при-

сутствіи

 

начальства

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

многихъ

 

учениковъ.

Погребеніе

 

совершено

 

15-ю

 

священниками.

 

Рѣчи

 

говорили

 

о.

Іоавнъ

 

Миловскій,

 

замѣститель

 

покойнаго

 

по

 

должности

 

учи-

теля

 

гречѳскаго

 

языка,

 

и

 

о.

 

Владиміръ

 

Сеньковскій,

 

бывшій
ученикъ

 

его.

 

Говорили

 

о

 

трудности

 

учительскаго

 

дѣла,

 

объ

образцовсмъ

 

выполнѳніи

 

его

 

покойнымъ,

 

о

 

его

 

симпатичныхъ

душѳвныхъ

 

качествахъ.

Душевный

 

обликъ

 

покойнаго,

 

дѣйствительно,

 

былъ

 

симпа-

тиченъ.

 

Этотъ

 

обликъ

 

и

 

есть

 

то,

 

что

 

особенно

 

цѣнно

 

въ

 

ряду

воспоминаній

 

о

 

покойномъ.

 

Его

 

заслуги...

 

они

 

конечно

 

нема-

лы:

 

онъ

 

много

 

трудился

 

и

 

много

 

сдѣлалъ

 

дѣла.

 

Но

 

развѣ

 

въ

нихъ

 

духовная

 

красота

 

человѣческой

 

личности?

 

Можно

 

судить

о

 

заслугахъ

 

человѣка

 

по

 

широтѣ

 

и

 

целесообразности

 

постав-

лѳннаго

 

имъ

 

дѣла

 

и

 

почти

 

не

 

принимать

 

въ

 

разсчѳтъ

 

его

 

ин-

дивидуальности.

 

Между

 

тѣмъ,

 

только

 

наблюдаемый

 

съ

 

этой,
не

 

всѣмъ

 

одипаково

 

доступной,

 

стороны

 

человѣкъ

 

представ-

ляется

 

въ

 

воображеніи

 

помнящихъ

 

его

 

людей,

 

какъ

 

живой

 

об-
разъ.

 

окрашенный

 

въ

 

различные

 

оттѣнки

 

характера

 

и

 

являю-

щійся

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

свѣтѣ,

 

смотря

 

по

 

степени

 

его

 

доб-
рожелательства

 

къ

 

людямъ.

 

Стоитъ

 

только

 

съ

 

этой

 

стороны

посмотрѣть

 

на

 

личность

 

покойнаго

 

Николая

 

Матвѣѳвича,

 

что-

бы

 

сраэу

 

понять

 

то

 

уважѳніе

 

и

 

ту

 

любовь,

 

который

 

питали

къ

 

покойному

 

всѣ

 

знавшія

 

лица,

 

разсѣянныя

 

по

 

всей

 

Смолен-
ской

 

епархіи.

 

Не

 

мало

 

изъ

 

нихъ

 

сохраняютъ

 

о

 

немъ,

 

кромѣ

того,

 

благодарную

 

память,

 

какъ

 

о

 

своемъ

 

учителѣ

 

и

 

воспита-

телѣ.

Характеризуя

 

личность

 

покойнаго

 

Н.

 

М.,

 

необходимо

 

отмѣ-

тить

 

прежде

 

всего

 

черту

 

скромнаго

 

и

 

честнаго

 

тружевничѳ-

ства,

 

отличавшую

 

всю

 

его

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность.

 

Съ

 

утра

 

до

вечера

 

онъ

 

былъ

 

занятъ

 

то

 

классными

 

уроками,

 

то

 

наблюде-

ніѳмъ

 

за

 

корпусными

 

учениками,

 

то

 

посѣщеніемъ

 

ученическихъ

квартиръ,

 

то

 

работами

 

въ

 

канцеляріи.

 

Честный

 

и

 

прямоли-

нейный

 

въ

 

своихъ

 

взглядахъ,

 

онъ

 

неуклонно

 

и

 

строго

 

мето-

дически

 

велъ

 

свое

 

дѣло,

 

стяжавъ

 

себѣ

 

вполнѣ

 

заслуженную

иввѣстность

 

чѳловѣка

 

опытнаго

 

и

 

знающаго

 

свое

 

дѣло.

 

Тру-
женничѳство,

 

присущее

 

дѣятельности

 

Н.

 

М.,

 

не

 

было

 

бездуш-
но-педантичѳскимъ.

 

но

 

было

 

проникнуто

 

любовью

 

къ

 

тѣмъ,

для

 

кого

 

онъ

 

трудился.

 

Онъ

 

былъ

 

простъ

 

съ

 

учениками,

 

близ-
ко

 

принималъ

 

къ

 

сердцу

   

ихъ

 

ученическія

 

дѣла.

   

Въ

 

его

 

раз-
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говорахъ

 

съ

 

ними

 

часто

 

сквозилъ

 

добродушный

 

юморъ.

 

Дѣти

цѣнили

 

это

 

и

 

любили

 

своего

 

добраго

 

преподавателя.

 

Не

 

ме-

нѣе

 

замѣчатѳльно

 

было

 

довѣріе,

 

оказываемое

 

покойному

 

роди-

телями

 

учащихся, —лучшее

 

доказательство

 

доброжелательности
покойнаго.

 

Всѣ

 

эти

 

отцы

 

и

 

матери

 

знали,

 

что

 

всегда

 

могутъ

разечитывать

 

услышать

 

отъ

 

Н.

 

М.

 

полезный

 

совѣтъ

 

относи-

тельно

 

своихъ

 

дѣтей,

 

не

 

только

 

подсказанный

 

сердѳчниіі

 

доб-
ротой,

 

но

 

и

 

вытѳкающій

 

изъ

 

основательнаго

 

знакомства

 

съ

ученическими

 

нуждами.

Покойный

 

не

 

имѣлъ

 

семьи,

 

но

 

онъ

 

не

 

былъ

 

одинокъ,

 

благо-

даря

 

постоянно

 

поддерживаемой

 

имъ

 

родственной

 

связи

 

съ

близкими

 

ему

 

людьми,

 

которые

 

его

 

любили,

 

и

 

которыхъ

 

онъ

любилъ

 

всей

 

душой,

 

а

 

также

 

благодаря

 

прочнымъ

 

духовнымъ

узамъ,

 

связывавшимъ

 

его

 

съ

 

подростающими

 

поколѣніями

 

и

вытекаишимъ

 

изъ

 

его

 

учебно-воспитательнаго

 

на

 

нихъ

 

воздѣй-

ствія.

 

Есть

 

кому

 

помянуть

 

его

 

добрымъ

 

словомъ,

 

есть

 

кому

молиться

 

за

 

него

 

во

 

исполненіѳ

 

его

 

предсмертнага

 

завѣта;

 

не

зарсстетъ

 

тропа

 

къ

 

той

 

могилѣ,

 

въ

 

которой

«онъ

 

нашелъ

 

пріютъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

земныхъ

 

тревогъ;

Здѣсь

 

все

 

оставилъ

 

онъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

грѣховно

 

было,
Съ

 

надеждою,

 

что

 

живъ

 

его

 

Спаситвль-Вогъ».
(Жуковскпі).

Нилъ

 

Яблонскій:

Порядокъ

 

испрашиванія

   

духовенствомъ

   

пенсій

   

и

   

едино-

временныхъ

 

пособій.

Заштатные

 

священнослужители,

 

псаломщики,

 

ихъ

 

вдовы

 

и

дѣти,

 

входя

 

съ

 

ироіпеніами

 

о

 

назначсніи

 

имъ

 

пенсій

 

и

 

еди-

новремеішыхъ

 

пособій,

 

въ

 

болышшствѣ

 

случаевъ

 

не

 

соблюдаютъ
надлежащий

 

требований

 

пенсіоняаго

 

устава,

 

въ

 

виду

 

чего

Самарская

 

духовная

 

консисторія

 

объявила

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

ие-

полненію

 

духовенства

 

енархіи

 

слѣдующія

 

положенія.
1)

 

Заштатные

 

священиослужители

 

и

 

псаломщики,

 

при

 

по-

дачѣ

 

прошеній

 

епархіальному

 

преосвященному

 

объ

 

исходатай-

ствованіи

 

пмъ

 

пеисій

 

и

 

единовременныхъ

 

пособій,

 

должны

представить:

 

а)

 

гербовый

 

сборъ

 

въ

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

 

на

 

проше-

віе

 

и

 

отвѣтъ

 

по

 

оному;

 

б)

 

указать

 

казначейство,

 

изъ

 

котора-

го

 

желаютъ

  

получать

   

пенсію;

   

в)

   

представить

   

формуляръ

 

о


