
С М О Л Е Н С К  I Я

 о ф ф и ц х Д д ь н ь і ^ .

В ы с о ч а й ш i я  п о в ѳ л ѣ н iя .
| Г о о у ь  Имнераторъ, въ 26-й девь «ивувшаго „артв, 
! |iыс»"дй“  со и iки и ъ  вв увольвевiе преосвящевнаго .,„т-  
ропалята Иосвовсваго Сергiя во ввiревяую ему

Г о суд арь  Ии п е р а т о р ъ , по всеводдаяаѣйшеиу докладу И „ „ „ .  

jстроиъ Финансовъ ходатайства Сѵяодальнаго Оберъ-Провѵпояа 
о доводннтельноыъ отпусвѣ язъ Государственнвго Казначей
ства , « . « , » ! ,  средствъ въ „особiе цервовно-приюдсввиъ 
в'ьоламъ, въ I -й день февраля сего года, В ы со ч ай ш е~ по-

°™ УС™ ТЬ ЮЪ сум" ъ г »»ЇДӓряввннвго 
Казна iействв триста ттъдесять тисячi рублей въ но- 
рооiе цериовно-приходскимъ школамъ.

Е П А Р Х IА Ј IЬ Н Ы Я  Р Д С П О Р Я Ж ЕН IЯ  II Ц З В Ї С Т I Я -
Преподано Архипастырское благословенiе, съ выдачею 

ївидьтельства: церковно», старость села Богдановшины, 
Јяземскаго уѣзда, »ѣщанияу Ивану Н ж от еву Оѕолъ 
а шљертвованiе а заботливость о нриходскомъ храиѣ.

Преподано Архипастырское благословенiе, безъ выдачи 
вндътельствъ: 1) вдовѣ чиновника Матртѣ Матрыѕ-

Ш Р Ш І Н Ш  В Щ Ш I I
Ныходятъ д в а  р а » а  въ 
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ской за пожертвованiе въ церковь с. Рожни, Рѣльск. у ., 
священвическаго облаченiя и 2) прихожавамъ с- Ьезобра- 
зова, Юхновскаго уѣзда, за пожертвованiе ими 17UU р. 
ва прiобрѣтенiе колокола для приходской церкви.

П о ж е р т в о в а н i е  н а  х р в м ъ .

Священникомъ села Елпсеевичъ, Духовщинсваго уѣзда, 
н Четыркинымъ сообщено редакцiи нашихъ Вѣдомостеи, 
что иротоiереемъ 0 . Iоанномъ Сергiевымъ (Кронптадтскимъ) 
пожертвовано, въ апрѣлЬ мѣсяцѣ 300 р., на стршщiйся въ 
ихъ селѣ храмъ во имя святителя и чудотворца Нпсолая.

Резолюцiею Его Преосвященства опредѣленъ на свящ ен- 
н н ч е с к о е  мѣсто, оконч. курсъ Смолен, дух. семинарiи А л е 
ксандръ Соколовъ къ церкви С. Мамошекъ, IIорѣчск. у.

Перемѣщенъ, согласно прошенiю: дiаконъ села Нiелова. 
Дорогобужскаго уѣзда, Иванъ Розовъ къ церкви села
Ратчины, Духовщинскаго уѣзда.

Умерли: 1) с в я т . с. Сокорева, Порѣч. у-, В аш лгii Iа л ъ -  
ковскШ ; 2) дiаконъ с. Дятлова, Гж ат. у ., Iоаннъ Смпрновъ ѕ 
3) дiаконъ с. Острицъ, того же уѣзда, В а с и л м  Л о п ем к т ъ

С  и  и  о  о  к  ъ

лицъ и учрежденiй, доставивших* пожертвованш въ Смо 
ленскiй епархiальный Комитетъ Православнаю - иссю 
нерскаго Общества въ мартѣ мѣсяцѣ сего 1894 года.

Сычевскiй у. благочинный Iаковъ IГоповъ, при рапортах 
отъ 18 февр. за Ж  1 1 8 - 1 2 1 : а) пожертв. по 12 подцисi 
листамъ 43 р. 4 к ,  б) круж. сбора на распростр. Правое, 
за 1893 г. 6 р. 15 к., в) пожертв. на Япон. миссiю iи  
15 к. и г) членскiе взносы: отъ себя 3 р. и священниi



Iоанна Богоявлевскаго 3 р.; казначей комитета Алексѣй Глѣ- 
оовъ — доставленные ему членскiе взносы отъ слѣд. дицъ: 
купца Павла Михайл. Лукина 3 р., жены его Евдокiи 
Ив. Лукиной 3 р. ,  крест. Павла Трофим. Павлова 3 р 
учит. Антонины Иван. Орловой 3 руб. и купца Василiя 
Алексѣевича Дѣвкина 3 р. ,  Смоленскiй у. благоч. Николай 
Жегаловъ, ори отношенiяхъ отъ 5 марта за M s  99 и 100* 
а) круж. сбора за 2-ю полов. 1893 г. на распр. Правосл! 
въ Ими. 5 р. 35 к. и б) собранныхъ за 2-ю иолов. 1893 г. 
въ пользу Японской миссiи 7 р. 5 к.; Смоленскiй каѳедр.’ 
протоiерей Никандръ Ивановъ, при рапортѣ отъ 8 марта, та- 
релочн. сбора въ нед. Правосл. 25 р. 80 к .: Бѣльскiй у. 
благоч. Николай Смирновъ, при отношенiахъ отъ 28 февр. 
за №№ 89 и 90. а) членскiе взносы: самого благоч. 3 р. 
крест, θеодосiя Лазаревскаго 3 р., двор. Семена Васил. Ост- 
рицкаго 3 р. и свящ. Димитрiя Плаксина 13 р., б) пожерт. 
по 9 подписи, лиетамъ 10 р. 4 к. и в )  вруӕ. сбора за 
1893 г. на распростр. Прав. 7 р. 30 к .; и. д. настоятеля 
Юхновскаго Еазанскаго монастыря iеромонахъ Меркурiй, при 
рапортѣ отъ 6 мар. за № 22, тарел. сбора въ нед. Правосл.
5 р.; Рославльскiй град, благоч. Алексѣй Щукинъ, при отнош!
отъ 7 марта за Хѕ 32, тарел сбора въ нед. Правосл. 5 р.; 
Смоленскаго Вознесенскаго монастыря игуменiя Сергiя, при 
рапортѣ отъ 10 марта за ЈѴѕ 16, тарел. сбора въ нед. Прав. 
12 р. 65 к.; контора Ярцевской мануфактуры, при отнош. 
отъ 7 марта, тарел. сбора въ Ярцевской фабричной церкви 
въ нед. Прав. 20 р.; въ общемъ собранiи 12 марта по 2 
нодписнымъ лиетамъ доставили членскiе взносы: Гурiй епи
скопъ Смоленскiй 15 р., Аделаида Александровна Фонъ-Зи- 
гель 3 р., Владимiръ θеодоровичъ Тиленъ 3 р., свящ. Iоаннъ 
(околовъ в.-Нивол. ц. 3 р., ставленникъ во свящ. Але-



ксавдръ Руженцевъ 3 р , дiаконъ Iоаннъ Войниловичъ 3 р., 
дiаковъ Георгiй Марковъ 3 р., мѣщ. Данiилъ Макаровъ Ь р., 
архимавдритъ Порфирiй 3 р., iеромонахъ Серапiовъ 3 р., 
надв. сов. Алексѣй Степавовичъ Глѣбовъ 3 р., свящ. Ми
хаилъ Крапухивъ 3 р., свящ. Iоаннъ Воровковъ 3 р., стат. 
сов. Иванъ Петровичъ Оiiеранскiй 3 р., свящ. Романъ Вѣ- 
лневъ 3 р., архимандрить Инвокентiй 3 р., свящ. Петръ Ко
нокотинъ 3 р., прот. Димитрiй Ширяевъ 3 р., врачъ Ни
колай Алексѣевичъ Строгоновъ 3 р., прот. Никавдръ Ива- 
новъ 3 р., колл. сов. Василiй Андреевичъ Добротворскiй 
3 р., купецъ Иванъ Васильевичъ Алтуховъ 3 р., свящ. Вла- 
димiръ Севьковскiй 3 р., свящ Iоанiгь Смирвовъ 3 р., чи
нов. Николай Никитичъ Ерыхайловъ 3 р., прот. Василiй Бѣ- 
лавевцевъ 3 р., свящ. Стефанъ Каверзвевъ 3 р., про». Ва
силiй Соколовъ 3 р., директ. гимн. Антонъ Антоновичъ Нре- 
чанъ 3 р., жена его Надежда Николаевна Пречанъ 3 р., 
чин. Михаилъ Егоровичъ Заблоцкiй 3 р., куп. θеодоръ Пет
ровичъ Синявскiй 3 р., прот. Петръ Ивановичъ Черепнпвъ 
3 р., свящ. Симеонъ Четыркинъ 3 р., iеромонахъ Петръ 3 р., 
iеродiаконъ Леонтiй 3 р., свящ. Iоаннъ Соколовъ Петров, ц, 
3 р. и свящ. Андрей Сппридоновъ каѳ. соб. 3 р.; 13, 14 
и 15 марта доставили член, взносы: iеромояахъ Митрофанъ 
3 р., губ. секр. Петръ Егоровичъ θоминъ 3 р , iеромонахъ 
Iаковъ 3 р., и чинов. Василiй Петровичъ Клитинъ 5 р.̂  
Ордынскiй игуменъ Iоаннъ, при отнош. отъ 9 марта за X» 
35, тарел. сбора въ нед. Прав. 7 р.; Красвинскiй у. благоч. 
Л. Максимовскiй, при отнош. отъ 10 марта за № 36, тарел. 
сбора въ нед, Правосл. 13 р. 50 к.; Сычевскiй град. прот. 
А. Мирмиковъ, при отн. отъ 9 марта за № 45, тарел. сб. 
въ нед. Прав. 27 р., 65 к.; Юхвовскiй у. благоч. Михаилъ 
Полчавиновъ, при отношенiяхъ—отъ 15 янв. за № 48 и 
отъ 5 марта за № 233: а) круж. сбора на распростр. Прав.



на 1893 г. 17 р. 4 к., б) членскiе взносы: свищ. Василiя 
Уклонскаго 3 р. и свящ. Нпканора Станкевича 3 р. и в) 
пожерт. по 15 подписи, листамъ 24 р. 36 к.; казначей ко
митета Алексѣй Глѣбовъ, при ранортѣ отъ 16 марта про
центы за 1892 и 1893 г. на комитет, суммы, хранящiяся 
въ мѣстн, отдѣленiи Госуд. банка по разсчетной книжкѣ за 
Д» 3042 — 91 р. 5 к. и б) но 53 купоеамъ отъ принадле- 
жащихъ комитету 19-ти 5%  облигацiй (по 100 р.), за вы- 
четомъ 5°/о госуд. сбора,— 125 р. 87 к.; иротоiерей Геор- 
гiевской г. Смол, церкви Василiй Пашинъ 16 мар. — 2 р.; 
причтъ и церк. староста Iоанно-Богословской гор. Смол, цер
кви, при ранортѣ отъ 17 марта за № 9: а) тарел. сбора въ 
нед. Прав 3 р. и б) пожертв. по подписи, листу 1 р. 30 к .; 
Вяземскаго Предтечева монастыря архимандритъ Валерiанъ, 
при отнош. отъ 14 мар. за $  36, тарел. сбора въ нед. 
Правосл. 4 р.; номощникъ Росл. град, благочиннаго, свящ. 
М. Протононовъ, при ранортѣ отъ 17 марта за Јѕ 81: а) 
членскiе взносы: свяiц. Василiя Юденича 3 р., дiакона Теор
ия Мурашкина 3 р., мѣiц. Григорiя Дпмитр. Данилова 3 р., 
свящ. Клавдiя I£улюкина 3 р. и самого свящ. Протоиова 3 р. 
и б) пожертв. но подписи, листу 1 р. 45 к.; Рославл. игу- 
мснъ Вонифатiй, при ранортѣ отъ 16 марта за Лѕ 24, тарел. 
сбора въ нед. Правосл. 10 р. 62 к.; онъ же член, взносъ 
отъ себя 5 р.; Вязем. Аркад, монастыря игуменiя Сергiя, 
при отнош. отъ 17 марта за Јѕ 21, тарел. сбора въ нед. 
Прав. 5 р.; Вѣльскiй град. ирот. П. Синявскiй, при отнош. 
отъ 15 марта за ЈѴѕ 82, тарел. сбора въ нед. Нрав. 51 р. 
65 к.; Красногородищенскiй игум. Викторинъ, при ранортѣ отъ 
10 мар. за Јґѕ 30, тарел. сб. въ нед. Прав. 1 р. 35 к.; 
Рославл. град. ирот. П. Полубинскiй, нрп отнош. отъ 13 марта 
за ЈГѕ 85, тарел. сбора въ нед. Правосл. 39 р. 10 к.; Ко- 
лочскiй архимандритъ Агапiй, при отаощ. отъ 14 марта за



ЛЬ 25: а) тарел. сбора въ нед. Прав. 10 р. и б) пожертв. 
по подписи, листу 3 р.; Смоленскiй у. благоч. П. Коноко
тинъ, при отнош. отъ 22 марта за Лѕ 66, тарелочн. сбора 
въ нед. Правосл. 27 р. 77 к .; Смоленскiй град благочин. 
Конст. Вишневсвiй член, взносъ отъ себя 3 р,; тотъ же бла
гочинный, при рапортѣ отъ 22 марта за Јѕ 69, тарел. сб. 
въ нед. Православiя отъ 11 Смол, град церквей 60 р. 5 к.; 
Краснинскiй у. благочин. Н. Смирягинъ, при отнош. отъ 17 
марта за № Ш ,  тарел. сбора въ нед. Прав. 14 р.; Крас
нинскiй град. прот. Гр. Ждановъ, при отнош. отъ 16 мар. 
за № 121, тарел. сбора въ нед. Правосл. 5 р. 65 в.; Вя- 
земсвiй у. благоч. А. Соколовъ, при отношен, отъ 17 мар. 
за ЛЬ 216, тарел. сбора въ недѣлю Правосл. 40 р. 25 к., 
именно: отъ с. Ωобухова 6 р. 35 к., с. Соловицъ 2 р . ,  Гри- 
горьевсваго 1 р., Хмѣлиты 2 р , Меньшикова 5 р. 15 к., 
Осташева 2 р. 40 к ., Сумарокова 4 р., Богдановщины 1 р. 
а О к., Сережани 4 р.? Неразлучнаго 3 р., Бунакова 2 р., 
Чепчугова 2 р. 30 к ., Богородицкаго 1 р . 15 к ., Спасъ- 
Волжинскаго 2 р. и Косткина 1 р. 50 к ; священникъ Смол 
Богоугод. завед. Николай Поповъ член, взносъ отъ себя 3 р.; 
Дорогобужсвiй град. прот. Андр. Медвѣдковъ, при отнош. отъ 
23 марта за №№ 77 и 78: а) членскiе взносы: мѣщ. Ро
мана Потапова 3 р. и неизвѣстной 3 р., б) пожертв. по 9 
подписн. лиетамъ 31 р. 30 к. и в) тарелочн. сбора въ нед. 
Правосл. 35 р. 45 к.; Гжатскiй град, благоч. Iоаннъ Сан- 
ковскiй, при отн. отъ 26 мар. за № 102: а) член, взносъ 
отъ себя 3 р , б) пожертв. по 2 подписи. лиетамъ 5 р. 60 в., 
в) круж. сбора за 1893 г. на распр. Правосл. 8 р. и г, 
тарел. сбора въ нед. Правосл. 18 р. 40 к.; Сычевскiй у) 
благоч. Iак. Поповъ, при рапортѣ отъ 14 марта за ЈЧ» 163, 
ножертв. по подп. листу за ЛЬ 21865 —50 к .—Всего въте* 
ченiе марта мѣсяца поступило 1070 р, 44 коп.

Дѣлопроизводитель Комитета, 
священникъ Александръ Лблонскiй•



О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф Й Ц I А л ь н ы й .

О семеiноҥь воиiитанiн дѣтей.
(Изъ произведена Филарета, митроп. Московскаго *)•

Общее правило:— „пекись о дѣтяхъ‘‘ не требуетъ долгаго 
ученiя и многихъ доводовъ. Его ироповѣдуетъ природа. Ояа 
говоритъ въ сердцѣ родителей въ пользу дѣтей; и не удиви
тельно: жизнь родителей чувствуетъ свою отрасль въ жизнң 
дѣтей и естественно хочетъ, чтобы она росла и цвѣла. Но, 
что болѣе удивительно, природа въ самыхъ дѣтяхъ говоритъ 
за нихъ и еще прежде, нежели они говорить умѣютъ. видъ 
младенца умягчаетъ и неродительское сердце, и, если онъ 
безиомощенъ, вдечетъ къ тому, чтобы оказать ему иомощь. 
Безе я о весны я проповѣдуютъ человѣку попеченiе о дѣтяхъ. 
Большая часть изъ нихъ питаеть своихъ дѣтей, охраняетъ 
съ заботливостiю и ревностiю, переходящею въ ярость, и 
даже съ опасноотiю своей жизни; а нѣкоторыя и учатъ сво
ихъ дѣтей тому, что принадлежитъ къ свойственному ихъ 
жизни совершенству. Но человѣка сильнѣе, нежели безело- 
весныхъ, влечетъ природа къ попеченiю о дѣтяхъ внутрен- 
нимъ побужденiемъ и нудить необходимостiю внѣшнею. Въ 
безсловесныхъ привязанность къ дѣтямъ оканчивается съ 
незрѣлостiю ихъ возраста: въ человѣкѣ она простирается да
лѣе и остается навсегда. Дѣти безсловесныхъ скорѣе и съ

») Въ статьѣ подъ заглавiемъ «Семья и семейныяотношенiя. журнагь Стран
н и к-. помѣстидъ (за аiiрѣль, май и августъ) прекрасно сдѣланныи сводъ мнѣнш 
покойнаго митрополита Московскаго Филарета, изложенныхъ во многихъ цер
ковно- учительныхъ сочиненiяхъ его и въ совокупности своей обнимающихъ по- 
видимому всѣ стороны нравственной жизни семьи. Заимствуемъ изъ статьи под- 
робнѣе разработанный отдѣлъ о семейномъ восниташи дѣтей, передавая его также, 
какъ и въ журналѣ, почти буквально словами спятител^ Ј j аЛд ^ а‘ Вѣд)



меньшими нособiями выходятъ пзъ состоянiя безиомощности 
и незрѣлости, нежели дѣти человѣка. Еслибы при семъ за- 
мѣчанiи вздумалось кому спросить: не обиженъ ли такимъ 
образомъ человѣкъ въ сравненiи съ безсловесными? —На сiе 
не обинуясь отвѣчать можно: нѣтъ, И во-первыхъ, потому, 
что нѣкоторыя несовершенства рожденiя и жизни человѣка, 
нами примѣчаемыя, не принадлежать къ первоначальной чи
стой природѣ человѣка, но, какъ показываешь священное нре- 
данiе, суть посiѣдствiя и признаки ея поврежденiя праро- 
дительскимъ грѣхомъ, въ началѣ произвольная, а нотомъ 
уже наслѣдственнаго. Во-вторыхъ, потому, что—какъ без- 
словесныя тѣмъ болѣе пособiй къ жизни должны были полу
чить отъ природы, чѣмъ менѣе способны увеличить оныя 
своимъ дѣйствiемъ, не имѣя разума,—такъ, напротивъ, че
ловѣка нужно было не слишкомъ ограждать пособiями при
роды, чтобы не стѣснить поприща, нредостовляемаго разуму 
его и свободѣ. Если бы пособiя и побужденiя природы такъ 
же властно и такъ же легко, какъ безсловесныхъ, двигали 
человѣка къ цѣлямъ жизни, то что было бы дѣлать его ра
зуму? Гдѣ была бы его свобода? Гдѣ достоинство разумнаго 
и свободнаго выбора, заслуга, добродѣтель, а слѣдственно и 
высокое нравственное блаженство свободнаго существа? Если 
человѣкъ раждается болѣе нрочихъ животныхъ безпомоiцнымъ 
И болѣе ИХЪ требуетъ пособiй КЪ усовершенствованiю С В 'i-  

ей жизни,— то особенная судьба человѣчества говорить ро
дителями пекитесь о дѣтяхъ. Если природа не такъ усилыю 
обработываетъ человѣка, потому что не хочетъ владычество
вать надъ нимъ, какъ надъ рабомъ, потому что довѣряетъ 
обработать его разуму и свободѣ, а разумъ и свобода въ 
человѣкѣ открываются не вдругъ и не безъ помощи, но тре- 
буютъ пособiя отъ разума, прежде открытаго, и направленiя 
отъ свободы, прежде испытанной и обработанной; то досто-



и нет в о разума и свободы говорить родителями попекитесь 
о дѣтяхь Если человѣкь, зачатый въ беззаионiнхъ и рож- 
донный во грѣхахъ, долженъ быть очищенъ и возведенъ къ 
совершенству небесному, то жалкое начало и высокое назна- 
'iенiе вдругъ и нечальнымъ и торжественнымъ голосомъ го- 
воритъ родителямъ: понекптесь о дѣтяхъ.

11о тамъ, гдѣ глаголетъ Христосъ, всего лучше послу
шать, что Онъ глаголетъ. Блюдите, глаголетъ, да не пре
зрите едннаго отъ малыхъ сихъ: глаголю бо вамъ, яко 
Ангели ихъ на небесѣхъ выну впдлтъ лаце Отца Мо
его небеснаго (Мате. XV III, 10). Оiе сѕазалъ Онъ Апосто
лам ъ, когда, призвавъ отроча, ностави е посредѣ ихъ 
ст. 2 )... Посему каждый разъ, когда Господь рукою Своего 
і̂іровидѣнія ноставляетъ предъ вами дитя, когда оно вамъ 

родится, или ввѣряется вашему поцеченiю властiю и зако- 
11омъ, или приводится въ руки ваши нуждою и безномощноотыо 
вы можете представлять себѣ, что Господь смотритъ на оное 
п юворить вамъ. блюдите, да не презрите единач отъ 
малыхъ сихъ И какъ сильно подкрѣiiляетъ Онъ сiю за- 
повѣдь! Аминь бо глаголю вамъ, яко Ангели ихъ на не
бесѣхъ выну видятъ лице Отца Моего небеснаго. То-есть: 
Ангели служагь хранителями дѣтей, слѣдственно, имѣютъ 
Къ нимъ вниманiе, заботятся о нихъ, уважаютъ ихъ: какъ

вамъ оставлять ихъ безъ попеченiя, безъ вниманiя, въ 
пренебреженiи? Ангели ихъ на небесѣхъ и нисходятъ для 
нихъ на землю, вы ли не захотите наклонить вашу земную 
гордость къ ихъ малому возрасту? Ангели ихъ выну ви
дятъ лице Отца небеснаго и отъ сего блаженнаго созер- 
цанiя обращаютъ взоръ къ неленамъ и колыбели и слухъ 
кь плачу и лепетанiю младенца: вамъ ли покажется или 
жучнымъ, или малымь дѣломъ попеченiе о малыхъ сихъ. 
(уша младенца, креiценiемъ очищенная, произвольными грѣ-



хами пе оскверненная, своею невинностiю, простотою, незло- 
біеѵгь представляешь нѣкоторую содружность естеству Ангель
скому и потому не только не поставляешь преградъ при
ближению Ангела хранителя, но, можетъ быть, и привлекаешь 
его. И кто же посылаешь Ангеловъ къ младенцамъ человѣ- 
ческимъ? НТО, какъ не самъ Творецъ Апгеловъ и чѳловѣ- 
ковъ? Подумайте же: небо приходишь въ двдженiе, чтобы 
сберечь на землѣ ж и з н ь  или непорочность младенца, а между 
тѣмъ-нѣтъ ли тавихъ, которые безъ состраданiя слышать 
вопль младенца на колѣняхъ нищеты, которые смотрятъ на 
возрастанiе собственныхъ дѣтей не съ болынимъ вниманiемъ, 

какъ на траву, растущую въ полѣ?
Справедливо возлагать на Бога надежду о себѣ и о дѣ- 

тяхъ, но сiе не исключаешь осторожнаго впиманiя къ тому, 
какъ лучше дѣтей вести, и обязанности бдительно надзирать 
за ними. Любовь родителей къ дѣтямъ не должна дѣйство- 
вать независимо, а подъ руководствомъ здравого разсуждешя 
Отцу и матери нуженъ ли подвигъ, чтобы любить свое дитя, 
Младенцу надобно ли учиться любить отца и мать? Если 
же въ сей любви все дѣлаетъ природа, безъ подвига и по
чти безъ вѣдома человѣка: гдѣ тутъ достоинство добродѣ- 
тели?_Э то  просто естественное чувство, которое и въ без- 
словесныхъ примѣчаемъ. Нелюбленiе родителей или дѣтей 
есть глубоко низкiй порокъ: но люборь къ родителямъ или 
дѣтямъ'не есть еще высокая добродѣтель, кромѣ особенныхъ 
случаевъ, когдя ее возвышаетъ соединенное съ нею самоот- 
верженiе и самопожертвованiе. Чувствительное и любящее 
сердце надобно возвысишь отъ любви естественной къ ду
ховной, чтобы оно, погружаясь въ связи семей ныя, не по
грязло совсѣмъ въ одной естественной любви. А потому, по
лагая источникъ блага въ Богѣ и благословенiи Его, кото
рое имѣемъ или получаемъ, и надежду блага, котораго же-



лаемъ, надобно возвышать и освѣщать дѣла природы ду- 
хомъ благодати,— встрѣчать рожденiе дѣтей не только съ ра
достными чувствованiнми, но и съ помышленiями благоче
стивыми—искать для нихъ счастливой будущности не только 
вь благопрiятныхъ вядахъ земныхъ, но и въ союзѣ ихъ зем- 
мнаго бытiя съ небеснымъ,— давать имена дѣтямъ не безъ 
разбора, либо съ поверхностнымъ разборомъ прiятныхъ или 
ненрiятныхъ звуковъ и тому подобнаго, но съ мыслiю о бла- 
гочестивыхъ предкахъ, которыхъ души способны преподать 
дѣйственное благословенiе потомкамъ, а еще лучше съ вѣ
рою въ Святымъ, которыхъ молитвы и благословенiя, безъ 
сомнѣнiя, благотворны.

Нареченiе именъ не такъ маловажное дѣло, кавъ дума- 
ютъ люди, которые лучше номнятъ имена, нежели знаютъ 
существо и отношенiе предметовъ. Мудрость первозданнаго 
человѣка испытана и проявлена была нареченiемъ именъ вся
кой душѣ живой. Въ наречевiи именъ патрiархами не разъ 
проявлялся даръ прозорливости и пророчества. Самъ Вогъ, 
ьогда бляговолилъ дать Аврааму новое, многознаменательное, 
потомственное благословенiе, — какъ залогъ, какъ печать, 
какъ таинственное знаменiе сего благословенiи, далъ ему но
вое имя. не наречется къ тому им я твое Аврамъ, но 
будетъ им я твое Авраамъ , яко отца многихъ языковъ 
полож ихъ ш я  (Быт. XV II, 5). Святая Церковь, зная, что 
немпогiе способны отъ себя нарекать имена, приносяiцiя съ 
собою благословенiе, учредили прекрасный обычай отъ Свя
тыхъ заимствовать имена, которыя по благодати Святыхъ 
всегда благознаменательны и способны принести съ собою 
благословенiе. Но притомъ особенно благо младенцу, кото
рому даютъ имя Святаго не по обычаю только, но но вѣрѣ 
и любви къ Святому.

(Окончавiѳ будетъ).



Николай Петровичъ Гурьевъ, преподаватель Смо
ленской духовной семинарiи.

( В Е К Р О Л О Г Ъ ) .

Въ восемь часовъ утра 26 марта сего года, въ Москвѣ, 
въ домѣ своей замужней сестры, окруженный близкими ему 
людьми, при iiолнѣйшемъ отсутствiи какихъ либо признаков!» 
страдаиiя, тихо-тихо умеръ преподаватель математическихь 
наукъ въ нашей семинарiи И. П. Ғурьевъ. Предъ таинствомъ 
смерти, вообще, смиряется мятущiйся въ житейской сутолкѣ 
духъ человѣка даже тогда, когда смерть, ио нашим ь чело- 
вѣческимъ разсчетамъ, является своевременною, когда, напр. 

Слагая жизнь старикъ съ рамень усталыхь 
Ее какъ долгъ могилѣ отдаетъ.

Когда-же смерть уносить въ могилу молодую жизнь и 
при томъ близкаго намъ лица, съ которымъ тагь недавно 
еще шѳлъ вмѣстѣ но одной житейской тронѣ, тогда стоишь 
предъ гробовою крышкою съ невольнымъ горьким ь неюумѣ- 
иiемъ и тяжелою скорбiю въ сердцѣ. Правда, грозный нри- 
знакъ смерти ие вдругъ завладѣлъ иокойвымъ нашимъ со- 
братомъ по профессiи, а постепенно приближался къ нему, 
тѣмъ не меаѣе какъ-то не вѣрилось, чтобы молодой 30-лѣт- 
нiӓ организмъ такъ скоро покорился смерти, и душа его 
такъ скоро перешла въ тотъ мiръ, гдѣ для нея уже мино
вались всѣ превратности жизни, гдѣ для нея нѣтъ уже ни
чего иевѣрнаго: ни страха въ настояiцемъ, ни тревоги за 
будущее... Вотъ почему сейчасъ, едва мы взялись за перо, 
чтобы слабымъ словомъ своимъ почтить намять усопшаго, 
нослѣдиiй какъ живой возсталъ предъ нашимъ умственнымь 
взоромъ со всѣми прекрасными свойствами своей души.

Curriculum vitae покойнаго Николая Петровича не сложенъ 
п не богатъ внѣшними событiями. Сынъ священника г. Мос



квы нри церкви св. Iоанна Предтечи на Покровкѣ, Николай 
Петровичъ родился въ 1862 году. Рожденiе его купилось 
дорогою цѣною: его мать умерла въ родовыхъ мукахъ. Та
кимъ образомъ малютка Николя, какъ его звали родные, 
лишенъ былъ навсегда материнскихъ ласкъ и благотворнаго 
влiянiя материнской нѣжной любви, проникнутой сердечною 
теплотою п трогательною задушевностью. Оознанiе невозмож
ности вполнѣ замѣнить для ребенка материпскаго нравствеп- 
наго воспитанiя легло тяжелымъ камнемъ на сердце отца 
Н. Петровича. Вдовецъ священникъ по смерти жены весь 
ушелъ въ любовь къ своимъ дѣтямъ. Умный, строгiй, но 
вмѣстѣ съ тЬмъ любвеобильный отецъ семейства, глубоко- 
религіозаый о. Петръ первый бросилъ въ юную душу своего 
Николи сѣмена добрыхъ навыковъ и наклонностей. Къ со- 
жалѣнiю, покойному Николаю Петровичу не долго пришлось 
расти подъ разумнымъ руководствомъ своего отца. На вось- 
момъ году своей жизни Н. П. остался круглымъ сиротою и, 
конечно, безъ всявихъ средствъ къ жизни съ тремя своими 
неустроенными сестрами. Одна изъ нихъ, Надежда Петровна, 
съ которою покойный до самой смерти своей находился въ 
самыхъ сердечныхъ, родетвенно-тенлыхъ и дружескихъ от- 
ношенiяхъ, выходитъ замужъ за А. В. С - в а , который по
сту паетъ на дiаконское мѣсто къ той-же церкви, гдѣ слу- 
жилъ и отецъ Николая Петровича. Въ своемъ зятѣ, на со- 
держапiе котораго Н. П. перешелъ вмѣстѣ съ сестрами сво
ими, покойный пашелъ любящаго и гуманнаго человѣка  ̂
вполнѣ замѣнившаго ему отца. 0. дiаконъ старался продол
жить воспитанiе своего маленькаго шурина въ томъ же на- 
правленiп, какое дано было ему отцомъ и ириготовилъ его 
къ поступленiю въ одно изъ Иосковскпхъ духовныхъ учи
лищъ. Курсъ училищныхъ наукъ безъ всякаго сторонняго 
руководства прошелъ Николя, ничѣмъ не выдаваясь изъ



среды товарищей. За училищемъ слѣдуютъ годы семинарской 
учебы. И въ семиварiи Н. 11. шелъ безъ особыхъ выдаю
щихся успѣховъ. Его способности вмѣстѣ съ упорствомъ, 
настойчивостью и усидчивостью въ работѣ пробудились уже 
сравнительно поздно. Только къ 18-лѣтнему возрасту у Н. П. 
пробудилось стремленiе къ преимущественному изученiю 
математическихъ наукъ, и нельзя сказать, чтобы на первыхъ 
порахъ легко давались покойному занятiя въ области из- 
любленнаго имъ предмета. По цѣлымъ мѣсяцамъ онъ бился 
надъ рѣшенiемъ сложныхъ математическихъ задачъ и тоiда 
только успокаивался, когда убѣждался, что „терпѣнiе и трудъ 
все перетрутъ“ . Юность-это раннее утро человѣческой 
жизни, полное темныхъ предчувствiй, неясныхъ надеждъ на 
что-то въ будущемъ, что тревожитъ и волнуетъ пылкiй умъ, 
это— время, когда пробуждается рефлектирующая сила ума, 
часто направляющаяся у юношей на критику настоящаго, 
на колебанiе авторитетовъ и преданiй .. Но у Н. П. рефлек
тирующая дѣятельность мысли направилась въ это время 
на математическiя науки. У него къ тому времени уже со- 
зрѣлъ идеалъ научныхъ занятiй. Онъ поставилъ своею цѣ- 
лью— поступить на математичеснiй факультетъ университета 
и сталъ упорно стремиться къ осуществленiю этой цѣли. 
Трудно сказать, какiя внѣшнiя условiя жизни натолкнули 
Н. П. на путь изученiя математическихъ наукъ, въ кото
рыхъ, какъ увидимъ ниже, онъ обнаружилъ блестящiе ус- 
пѣхи. Быть можетъ, въ данномъ случаѣ сказалась извѣст- 
ная доля наслѣдственности: старшiй братъ Н. Я . былъ хо- 
ропiимъ математикомъ. Одинъ изъ близкпхъ родственниковъ 
покойнаго, говоря о склонности Н. П. къ математикѣ, между 
прочимъ, пишетъ намъ: „не влiяло-ли тутъ отчасти дѣтское 
воспоминанiе о трудахъ старшаго брата, бывшаго губерн- 
скаго архитектора въ г. Гродно? Отличаясь съ малолѣтства



любознательностью, Н. П. въ дѣтствѣ не разъ бывалъ сви- 
дѣтелемъ работъ брата по архитектурѣ. Составление смѣтъ, 
рисунковъ, плановъ цѣльныхъ и въ разрѣзахъ, строгое вы- 
численiе архитектурныхъ деталей и, въ заключенiе, кавъ 
плодъ этихъ кропотливыхъ математпческихъ вычислевiй и 
расчетовъ, появленiе модели той или другой постройки въ 
видѣ красивенькаго и строго-семметричнаго рисунка... все 
это могло въ дѣтской головѣ заронить мысль, до времени 
спавшую, что только при такомъ строго-математическомъ 
разсчетѣ возможно воспроизведете извѣстной красивенькой 
ц чистенькой постройки.

Цо крайней мѣрѣ, другихъ ближайшихъ толчковъ, про- 
будившихъ математическая снособности Н. П., не представ
ляется*. Но какъ бы то ни было, изученiе математики въ 
высшемъ учебномъ заведенiй сдѣлалось, какъ мы сказали 
завѣгною мечтою Н. II. во время его семинарскаго обученiя. 
По для поступленiя въ университета требовалось выдержать 
предварительно экзаменъ при какой либо классической гим- 
назiп на аттестагь зрѣлости. Вотъ почему Н. U., чувствуя 
себя неподготовленнымъ къ требуемому экзамену, рѣшилъ 
поступить въ морской инженерный пнститутъ, куда окон- 
чившiе курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй принимались 
только по конкурсному экзамену. Окончивъ полный курсъ 
семпварскихъ наукъ, Н. П. безъ всякой сторонней помощи 
основательно подготовился къ конкурсному экзамену въ упо
мянутый пнститутъ и съ иолнѣйшимь успѣхомъ его выдер- 
жалъ. Къ несчастiю покойнаго, а, быть мзжетъ, и къ сча- 
стiю, вышло распоряженiе о томъ, что лица, не принндле- 
жащiя къ дворянскому сословiю, не могутъ быть приняты 
въ морской пнститутъ. Н. П ., такимъ образомъ, оказался 
въ числѣ непрпнятыхъ. Такая неожиданность тяжело пора
зила отъ природы впечатлительнаго Н. П., но та-же семья



добраго зятя, которая воспитала его и присутствовала при 
нослѣднихъ минутахъ его жизни, успокоила Н. П. и укрѣ- 
пила его въ надеждѣ на поступленiе въ увиверситетъ. Не 
желая, съ одвой сторовы, обремепять п безъ того небогатый 
бюджетъ своего зятя и сестры, а съ другой — спасаясь отъ 
необходимости отбыть воинскую повинность, н. I I .  посту- 
иилъ надзирателемъ или, по Московскому выраженiю, „гiри- 
ставникомъ“ за воспитанниками въ родную семинарiю. Гу 
манное и чисто отеческое отношенiе къ Н. П. его семивар- 
скаго начальства, о чемъ впослѣдствiи покойный неразъ съ 
благодарностью всноминалъ, давало возможность Н. П. безъ 
труда нести свои обязанности воспитателя и весь досугъ 
отъ службы употреблять на подготовленiе къ экзамену. Чрезъ 
годъ усидчиваго труда Н. Ц. сознавалъ себя настолько под- 
готовленнымъ, что рѣшилъ сдать экзаменъ на аттестата 
зрѣлости при первой Московской гимназiи. Однако, нрiемъ 
сдѣланный ему директоромъ этой гимназiи, показался подо
зрительному и излишне недовѣрчивому къ своимъ познанiямъ 
И. И. настолько нелюбезнымъ, что онъ счелъ за лучшее 
отправиться въ Новочеркаскъ (гдѣ живетъ замужняя пле
мянница Н. Щ) и держать экзаменъ при тамошней гимназiи. 
Экзаменъ былъ сданъ покойнымъ самымъ блестящимъ обра
зомъ. Ьму было сказано: „будь вы ученикъ нашей гимпа- 
зiи, а не экстернъ, мы съ величайшею охотою присудили бы 
вамъ золотую медаль. И совершенно напрасно вы побоялись 
выдержать испытанiе на аттестатъ зрѣлости въ Москвѣ". 
Зная, съ какою сравнительно легкостью присуждаются ат
тестаты зрѣлости воспитанникамъ гимназiи, съ другой сто
роны, зная, съ какою подозрительностью относятся въ гим- 
назiяхъ къ познанiямъ экстерновъ, мы въ правѣ заключить, 
что II. П. предъ экзаменацiонною коммиссiею обнаружилъ 
дѣйствительную, а не фиктивную умственную п научную



зрѣлость. Итакъ, завѣтпая мечта Н. П. поступить въ уни
верситете осуществилась. Н. I I . уже студентъ Император
скаго Московская университета по физико-математическому 
факультету и въ частности по отдѣленiю математическихъ 
наукъ. Какъ питомецъ духовной школы, съ упорною настой
чивостью стучавшiйся въ университетскiя двери, пока онѣ 
не отворились предъ нимъ, онъ пришелъ въ аудиторiю за 
дѣломъ и внесъ въ него чисто-семинарскую выносливость и 
упрямство. Съ жаромъ молодой любознательности отдался онъ 
университетской наукѣ и скоро обратилъ на себя особое вни- 
манiе такихъ первоклассныхъ величинъ въ современной ма- 
тематикѣ, какъ профессоръ Столѣтовъ, слѣдившiй за Н. II. 
до послѣднихъ дней его недолгой жизни. Живя въ универ- 
ситетѣ высокою умственною яшзнiю, Н. II. вынесъ изъ стѣнъ 
его не только способность къ воспрiятiю научныхъ познанiй, 
добытыхъ другими, но и силу личной развитой мысли, спо
собность къ активной умственной работѣ, умѣнье разобраться 
въ массЬ фактовъ и обобщенiй, которые предстояло ему пе
реработать п связать для окончательная) построенiя цѣль- 
паго мiровоззрѣнiя въ области математическаго знанiя, Си- 

i ротская бѣдность и вмѣстѣ съ тѣмъ выдающiеся успѣхи Н. 
1Ј. скоро предоставили ему одну изъ лучшихъ унпверситет- 
скихъ стипендiй, вполнѣ обезпечившую безбѣдное существо- 
ванiе студента Гурьева на все время его пребыванiя въ уни- 
iїерситетѣ. ИзбЬгнувъ, такимъ образомъ, горькой необходи
мости тратить дорогое университетское время на розыскива- 
нiе изъ за куска хлѣба грошевыхъ уроковъ, Н. П. настолько 
усердно занимался излюбленными предметами, что блестяще 
выдержалъ государственный экзаменъ и получилъ первую 
степень кандидата математическихъ наукъ. Къ сожалѣнiю, 
мы не имѣемъ данпыхъ сказать, почему II. П. не выдали



золотой университетской медали, хотя изъ словъ покойнаго 
и его родныхъ мы знаемъ, что право на получевiе ея онъ 
имѣлъ. По окончанiи университета, покойному Н. П. пред
ложили остаться ири университетѣ для подготовки къ про
фессорскому званiю. И если бы не женитьба, о которой не 
хотѣлось бы здѣсь и упоминать, то мы, несомнѣнно, видѣли 
бы теперь Н. II. на университетской профессорской каѳедрѣ. 
Одинъ изъ ближайишхъ товарищей по университету Н. П., 
получившiй теперь профессуру въ томъ-же университетѣ, 
высказался одному изъ родственниковъ покойнаго, что „пер
венство настолько-же принадлежало ему, насколько и Гурьеву4.

Добровольно отклонивъ возможность остаться на универси
тетской службѣ, Н. (I. подаетъ въ учебный комитетъ при 
Св. Сѵнодѣ заявленiе о своемъ желанiи служить по духовно
учебному вѣдомству, тѣмъ болѣе, что та стинандiя отъ ду- 
ховнаго вѣдомства, какою покойный пользовался при унп- 
верситетѣ, обязывало его прослужить узаконенное число лѣтъ 
именно по духовному вѣдомству. Согласно яїеланiю Николая 
Петровича, онъ приказомъ г. Оберъ-IIрокурора Св. Синода 
отъ 30 ноября 1889 г. за jҮѕ 5822 назначенъ былъ на 
должность преподавателя Вятской д. семинарiи но каѳедрѣ 
математики и физики съ 23 ноября того же года. Въ Вятку 
Н. П. поѣхалъ уже женатымъ на дочери Московскаго 2-й 
гильдiи купца Гартенберга. Приказомъ г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода отъ 11 апрѣля 1891 г. за № 1747 покойный 
перемѣщенъ былъ отъ 3 апрЬля на ту ж) должность пре
подавателя физики и математики въ нашу Смоленскую се- 
минарiю. О своемъ двухлѣтнемъ пребыванiи въ Вяткѣ по
койный любилъ вспоминать съ особеннымъ удовольствiемъ. 
Съ удовольствiемъ разсказывалъ онъ о своихъ сослуживцахъ 
по Вятской семинарiи и женскому енархiальному училищу, 
гдѣ покойный также имѣлъ уроки по математикѣ, объ ихъ



дружной, сплоченной, чисто товарищеской жизни. Съ благо- 
дарнымъ чувствомъ и много воспоминалъ онъ о своемъ бли- 
жайшемъ бывшемъ начальникѣ, высоко-гуманномъ и образо- 
ванномъ о. ректорѣ семинарiи, протоiереѣ Поповѣ (нынѣ 
умершемъ), авторѣ извѣствыхъ учебниковъ но Закону Божiю. 
Нравилось Н. П. и, вообще, все интеллигентное общество 
Вятки своею простотой, сердечностью и отсутствiемъ сослов- 
выхь и служебныхъ нредразсудковъ. Особенно оживлялся 
покойный, когда припомпналъ подробности проводовъ, какiя 
устроили ему сослуживцы и знакомые, когда онъ оставлялъ 
Вятку для службы въ Смоленскѣ. Едпнственнымъ мотивомъ 
къ переходу въ нашу семинарiю покойный выставлялъ от
даленность Вятки отъ его родины и центровъ научной жиз
ни Россiи. Нужно сказать, что Николай Петровичъ уже въ 
Вяткѣ свободное отъ служебныхъ занятiй время посвящалъ 
подготовкѣ къ экзамену на соисканiе ученой степени маги
стра математическихъ наукъ. Въ Смоленскѣ п о к о й н ы й  раз- 
считывалъ найти болѣе благопрiятныя условiя для научныхъ 
занятiй, такъ какъ сношенiе съ Москвою, въ частности съ 
дорогою для него „alma mater* — университетомъ отсюда было 
гораздо удобнѣе, чѣмъ изъ Вятки. Но „человѣкъ предпола- 
гаетъ, а Богъ располагаешь", гласитъ народная мудрость... 
Пріѣш ъ въ Смоленскъ Н. П ., невидимому, жизнерадостньшъ, 
въ полномъ расцвѣтѣ физическихъ и духовныхъ силъ. Помню, 
съ какою, такъ сказать, радостною хлопотливостiю онъ об- 
ставлялъ свою уютную, маленькую квартирку, съ какою 
чисто юношескою готовностью спѣшилъ онъ стать въ дру- 
жескiя отношенiя съ своими новыми сослуживцами, съ ка- 
кимъ участiемъ разспрашивалъ о своихъ новыхъ ученикахъ, 
стараясь уже по разоказамъ уловить нравственный обликъ 
смоленскаго семинариста, съ какою подробностью разспраши-



валъ о тнпическихъ особенностяхъ, вообще, Смоленскаго 
общества. Н. П., не смотря на свои рѣшительныя наклон
ности къ научнымъ, кабинетнымъ занятiямъ, не могъ жить 
авяхоретомъ—труженикомъ. Онъ не могъ всецѣло „въ ти- 
хомъ своемъ углу молчаливо таиться... въ себѣ разсуждая 
пользу ваукъ“ . Его влекло къ тѣмъ людямъ, съ которыми 
оаъ соприкасался интеллектуальными и нравственными сто
ронами своего характер , которые, слѣдовательво, могли ему 
симпатизировать и понять интересы его жизни. Но не долго 
намъ пришлось видѣть Н. П. полеымъ духѳвныхъ и физи- 
ческихъ силъ. Подъ оболочкою внѣшне-счастливой ЖИЗIЈИ 

уже крылся тотъ семейный разладъ, который привелъ по
койная къ трагической катастрофѣ. Какъ человѣкъ искрен- 
нiй, съ топкою нервною организацiею и, слѣдовательно, от- 
зңцчивый и воснрiимчивый, Н. П. способенъ былъ на увле- 
ченiя, способевъ былъ всецѣло отдаваться внечатлѣнiяиъ 
минуты. Оаъ увлекся любовью къ женщпнѣ, ставшей его 
супругою, но самою любовiю хотѣлъ воспользоваться какъ 
мргучею сплою, двигающею нравственное развитiе, какъ но- 
вымъ прбужденiемъ умственно работать и нравственно со
вершенствоваться. Склонный къ идеализацiи, покойный въ 
семейной жизни исвалъ нравственной поддержки, сочувствен
ная вiшмавiя къ своимъ завѣтнымъ мечтамъ и думамъ, со- 
грѣвающей ласки, которая скрашивала бы мелкiя картинки 
будней, заурядной жизни провинцiальваго педагога... И вотъ 
въ Смоленскѣ Н. П. скоро пришлось горько разочароваться 
во всемъ, что въ моментъ увлеченiя необдуманно вошло въ 
его сознанiе, неправильно понято и преждевременно оцѣнено. 
„Я нотерялъ то, говорилъ покойвый, что дэетъ прелесть 
жизви, что заставляетъ ее цѣнить —возможность дѣлиться 
чувствами и мыслями, пмѣть общiе интересы, удовлетворять 
другъ друга нравственно и физически. Для счастiя человѣка



нужно сочсті'ніс всѣхъ этихъ условiй. Мало того, чтобы я 
симпатизировалъ человѣку, нужно, чтобы онъ меня йозбуӕ- 
далъ и умоиъ и сердцемь". Наученный горькиһъ опытомъ, 
покойный морализировала „никогда не предпринимай ничего 
нодъ влiянiемъ чувства, минутнаго состоянiя; лучше всего 
рѣшайся на что-либо важное по утрамъ: тогда человѣкъ бй- 
ваетъ нормальнѣе, уравновѣшаннѣе, добрѣе- Въ тебѣ есть и 
умъ, и чувства. Чувства тебя нодавляютъ, но ими хорошо 
руководиться—только тогда, когда они благородны и честны, 
при малѣйшемъ же сомнѣнiи нужно отложить исполненiе 
дѣла, нодсказываемаго чувствомъ, до друглго времени. Помни, 
что всякое состоянiе проходитъ, а дѣла человѣка имѣютъ 
свои нослѣдствiя. Откладывай важное дѣло до другаго утра*.

Но прости, мой многострадальный collega, если я своимъ 
нескромнымъ словомъ нотревожилъ, а, быть можетъ, осќор- 
билъ твою тѣнь въ виду еще свѣжей могилы твоей. Спѣшу 
опустить занавѣсъ на эту трагическую сторону твоей ин
тимной жизни...

Въ концѣ 1391 - 9 2  учебнаго года съ И. П. происходить 
быстрая и рѣзкая персмѣна. Крѣпкiii организмъ его какъ-то 
сразу подался, нервы расходились, чаще и чаще стали про
являться симптомы угнетающаго подавленнаго состоянiя духа, 
Н. П. распродалъ всю обстановку своей квартиры и, разо- 
ривъ, такимъ образомъ, свое уютное семейное гнѣздо, кото
рое онъ такъ недавно еще и такъ любовно свивалъ, остался 
снова бобылемъ. Онъ все больше и больше погружался въ 
апатiю, бездѣйствiе, въ „мракъ мысли", кавъ любилъ он*ь 
выражаться въ то время. Все ему казалось противнымъ, ни 
на чемъ не могъ онъ сосредоточиться; своимъ друзьямъ онъ 
жаловался на какое-то безнадежное состоянiе своего духа, 
тяжесть котораго усиливалась еще тѣмъ, что II . П. долженъ 
былъ надѣвать на себя маску: ходить въ классъ, разговари



вать въ наставнической комнатѣ, казаться веселымъ съ зна
комыми. Въ кругу друзей онъ сравиивалъ себя съ старымъ, 
заброшеннымъ домомъ съ заколоченными на глухо ставнями, 
въ которомъ нѣтъ ни свѣта, ни звука, ни движенiя. Онъ съ 
нетернѣнiемъ ждалъ окончанiя эвзаменацiонной страды и воз- 
лагалъ больиiiя надежды на каникулярное время, которое, по 
его мнѣнiю, должно было вылѣчить его и нравственно и 
физически. Въ началѣ iюля мы видимъ его уже въ Славян- 
скѣ. Тамошнiе доктора начали лѣчить его отъ нервозности 
и въ частности отъ нейрастенiи. Купанье вмѣстѣ съ строго- 
воздержнымъ образомъ жизни, полнѣйишмъ отсутствiемъ 
умственной дѣятельности, воздержанiемъ отъ всякаго рода 
волненiй и возбужденiй, иеремѣна обстановки и лицъ благо
творно подѣйствовали на Н. П. Къ началу слѣдующаго 
1892 -93 учебнаго года Н. И. вернулся въ Смоленску по- 
видимому, бодрый духомъ и тѣломъ. До нрiисканiя квартиры 
онъ остановился у меня, и я, слушая его оживленную бе- 
сѣду, мечты и планы о научныхъ запятiяхъ, о магистер- 
скомъ экзаменѣ, объ экзаменѣ на званiе учителя француз
ская языка, къ которому онъ давно уже чувствовалъ себя 
нодготовленнымъ и т. п., отъ души порадовался за своего 
коллегу. Ему хотѣлось найти столъ и квартиру въ такомъ 
семействѣ, гдѣ онъ не чувствовалъ бы себя одпнокимъ и 
чужимь. И такое семейство онъ нашелъ въ лтщѣ К ... Здѣсь 
окружили покойнаго, особенно въ перiодъ его болѣзни, истин
но родственнымъ вниманiемъ, ласкою и нрпвѣтомь. Женская 
иривѣтливость, музыкальныя занятiя, разговоръ на фран- 
цузскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, который Н. I I .  свободно 
велъ съ членами семьи К ..., благотворно влiяли на ослабле- 
нiе нриступовъ душевной тоски и нервозности, вновь по- 
сѣщэвшпхъ Н. I I . Благодарное чувство къ семьѣ К ... по
койный сохранплъ до послѣднихъ минутъ своей жизни. Въ

\



письмахъ къ нимъ изъ Москвы Н. П. горячо благодарилъ 
ихъ за тѣ высокiя ощущенiя и эстетическiя удовольствiя, 
которыя они дали его больной душѣ своею превосходною 
музыкою, за ту вѣру и покорность неисповѣдимымъ судь- 
бамъ Божiимъ, которыя они поддерживали въ немъ и съ 
которыми онъ легче переносилъ свое несчастiе... Тѣмъ не 
менѣе 1892 — 93 учебный годъ былъ слишкомъ тяжелъ для 
Н. П. Его нервы разстраивались прогрессивно. Давать еже
дневно четыре урока въ семинарiи съ каждымъ днемъ ста
новилось для него все тяжелѣе и тяжелее. Съ уроковъ онъ 
являлся совершенно разбитымъ. Чаще и чаще стали посѣ- 
щать его приступы тоски, недовольства всѣмъ окружающимъ, 
безсонныя ночи, слабость воли, безсилiе предъ самимъ со
бою. „Я дѣйствительно потерялъ волю надъ собою: въ этомъ 
и заключается вся моя болѣзнь", жаловался онъ мнѣ. От
правляясь вмѣстѣ утромъ на занятiя въ семинарiю (покой
ный ӕилъ по сосѣдству со мною) и спрашивая нокойнаго, 
какъ онъ себя чувствуетъ, я всегда получалъ въ отвѣтъ: 
„мучился всю ночь; голова горѣла ужасно; не слажу съ 
собою; грезрѣнная слабость!", или: „не могъ заснуть. Всю 
ночь слышалъ бiенiе своего сердца и пульса. Развредилъ 
нервы своей головы, и она разгорѣлась“ . Спрашивая Н. I I . 
на следующее утро о томъ, какъ провелъ онъ вчерашнiй 
день, я получалъ варiируемый на разные лады одинъ и 
тотъ же отвѣтъ: „сидѣлъ дома, занимался рѣшенiемъ задачъ, 
читалъ французскiя и нѣмецкiя книги, занимался англiйскимъ 
языкомъ, хандрилъ, зло говорилъ про другихъ"... Но бывали 
минусы, когда Н. ГI. чувствовалъ себя необыкновенно легко, 
когда онъ говорилъ о жаждѣ жизни, о своей вѣрѣ въ цар
ство добра ва землѣ, о своей любви ко всему доброму и 
прекрасному, о возможности снова сочувствовать горю и ра
дости другихъ... „Боше мой! восклицалъ II. П., въ такихъ



случаяхъ, я почти счастливь"! Такое, такъ сказать, душев
ное просвѣтленiе Н. П. всегда ставилъ въ связь съ физи- 
ческимъ благосостоянiемъ своего организма. Изъ подобвыхъ 
контрастовъ и сплеталась тяжелая жизнь Н. П. въ описы
ваемое время. Наступилъ май мѣсяцъ. Съ весеннимъ про- 
бужденiемъ ирироды Н. П. ждалъ и для себя душевнаго 
обеовлеиiя. „Весною все расцвѣтаетъ, пусть же все расцвѣ- 
тетъ и въ душѣ моей", говорилъ онъ. Но черезъ нѣсколько 
дней онъ уже снова жалуется на свое душевное безсилiе, 
на болѣзнь души, просить у Бога одного: забвенiя и заб- 
венiя. Весенняя радость природы, которую такъ любилъ по
койный, и сумерки душевнаго настроенiя: этотъ контрастъ 
дѣлалъ настроенiе Н. П. еще болѣе невыносимымъ. Въ тп- 
комъ состоянiи все окружающее его казалось ему пошлым ь, 
лишеннымъ радости и свѣта. Онъ выражалъ желанiе уйти 
отъ этой угнетающей ирозы на войну въ пылъ сраженiя, 
уйти на море и побороться съ его бурями. Онъ въ страст- 
ныхъ разговорахъ выражалъ желанiе испытать что-либо 
сильное, страшное, увлекающее, волнующее, что пронесло бы 
и разогнало его душевную грозу. Симптомы душевной бо
лѣзни, сведшей Н. Н. въ могилу, въ это время становились 
очевидными не только для его друзей, но и для него самого. 
По крайней мѣрѣ онъ въ это время любилъ много говорить 
о психонатахъ, о иризнакахъ душевной болѣзни такихъ лицъ, 
разузнавалъ о лучшихъ книгахъ по психiатрiи; началъ чи
тать такiя пзслѣдованiн, какъ „Душевныя болѣзни" Велиц- 
каго, „Ученiе о скоропреходящемъ помѣшательствѣ" Крафта, 
„Психопатологiю" Ковалевскаго и др. Сь трудомъ дотай у.яъ 
Н. П. время до своихъ экзаменовъ въ семинарiи, которые 
были поставлены первыми съ тѣмъ, чтобы онъ въ концѣ 
мая могъ уже оставить Смоленскъ. 28 iюня мы застаемъ 
Д. II. въ мѣстечкѣ Маiоренгофѣ при Балтiйскомъ морѣ, Риж-



скаго уѣзда, Лифляндской губернiи. Здѣсь покойный началъ 
лѣчиться морскими ваннами и обливапiемъ. Въ Маiоренгофѣ 
Я. И. пробылъ, кажется, не больше недѣлп, такъ какъ одинъ 
изъ рижскихъ врачей нашелъ эту мѣстность нездоровою для 
больнаго и нослалъ его лѣчиться въ Москву. Московскiе 
врачи, изелѣдовавши зрачки Н. П., нашли, что больные 
нервы находятся у него въ правой сторонѣ головы, и по
рекомендовали ему ходить въ водолѣчебпицу, гдѣ лѣчевiе 
холодною водою должно было, но ихъ мнѣнiю, укрѣпить 
нервы и уничтожить дрожанiе рукъ и ногъ больного. Въ 
нерiоды физическаго облегченiя покойный старался разсѣять 
угноҭинное состояпiе духа посѣщенiемъ оперы. Слуиiанiе 
класспческихъ пiесъ дѣйствовало освѣжающимъ образомъ на 
него. Всякое иосѣщенiе онеры онъ съ восторгомъ и подробно 
онисывалъ своимъ друзьямъ, и въ этихъ описанiяхъ скво
зило глубокое пониманiе искусства чуткимъ ко всему пре
красному и изящному Николаемъ Петровичемъ. Тѣмъ не 
менѣе, обливанiе холодною водою не принесло пользы боль
ному. 18 iюля Н. 11—ча, по настоянiю его родныхъ, снова 
освидѣтельствовали врачи и нашли у него прогрессивный 
параличъ мозга безъ надежды на выздоровленiе. Страшно 
поразило это открытiе родныхъ Н. II. Тѣмъ не менѣе но* 
слѣдияго продолжали лѣчить (уколами въ спину), причемъ 
больной постоянно жаловался на страшную боль въ рукахъ 
и пегахъ. Онъ не могъ удержать въ одномъ иоложенiи го
ловы, рукъ и ногъ. Боль была настолько сильна, что Н. II. 
страшио кричалъ. Руки его отказывались держать перо, го
лова—связать двѣ, три мысли. Письма къ друзьямъ онъ 
диктовалъ съ перерывами и каждое та̂ кое письмо совершенно 
обезеиливало его. Доктора совѣтовали отправить больного въ 
Смоленскъ съ тѣмъ, чтобы гюмѣстить его въ больницу ду- 
шевно-больныхъ, такъ какъ въ психiатрическихъ больницахъ



Москвы не было иѣста, да и содержанiе здѣсь стоило боль- 
шихъ девежныхъ расходовъ... Но послать умирать больного 
о д и н о е и м ъ  вдали отъ родины было для родныхъ В. П, тя
жело. Сдѣлана была еще попытка иеремѣнить систему лѣче- 
нiя. 31 ііоля Н. П. ѣдетъ въ санитарную колонiю доктора 
Аграновича (близъ станцiи Голицыне, М.-Бр. ж. д .), кото
рый лѣчитъ душевно-больныхъ физическимъ трудомъ. Мѣст- 
ность, гдѣ находится колонiя, показалась Н. I I .  русскою 
Швейцарiею. Съ восторгомъ описывалъ онъ высокiя горы, 
обилiе лѣса, воды... Н. I I . охотно поселяется у Аграновича, 
платя ему за полное содержавiе но 65 р, въ мѣсяцъ съ 
обязательствомъ прожить у вего не менѣе двухъ мѣсяцевъ. 
Но физическiй трудъ не принесъ пользы Н. П. „Нѣтъ! пи- 
салъ намъ покойный, видно и физическiй трудъ и природа 
не вылѣчатъ моей больной головы, развинчеиныхъ вервъ, 
истощен ныхъ силъ и отказывающагося работать желудка". 
Голова больного, по его выраженiю, постоянно вспыхивала, 
чаще стали дѣлаться съ нимъ припадки, истерическiя слезы; 
къ этому присоединились безсонныя ночи. Душевное состоя- 
нiе больного было ужасно. Общество его раздражало, одино
чество томило. Онъ рѣшительно не находилъ нигдѣ себѣ 
мѣста. Снова обращается овъ къ московскимъ докторамъ, 
разсчитываетъ поступить въ клинику профессора Рота, из- 
вѣстнаго снецiалиста по нервнымъ болѣзнямъ, но разсчеты 
его почему-то не сбылись. Да и средствъ не было оплачи
вать дорогое московское лѣченiе. И вотъ въ первой половинѣ 
октября Н. П ., разбитый, измученный душею и тѣломъ, прi- 
ѣзжаетъ снова въ Смоленскъ, поселяется сначала въ квар- 
тирѣ своего сослуживца, а затѣмъ въ одномъ семейномъ 
домѣ, лѣчится у мѣстныхъ врачей, но все напрасно. Тяжело 
было смотрѣть въ это время на покойнаго, тяжело и теперь 
вспоминать всѣ нерипетiи его душевной болѣзаи, все болћс



и болѣе переходившей въ явное сумасшествiе. Не будемъ, 
поэтому, подробно слѣдить за дальнѣйшимъ ходомъ его бо- 
лѣзни. Скажемъ только, что 16 октября, согласно прошенiю 
правлееiя Смоленской д. семинарiи, Н. П ., въ присутствiи 
деиутата отъ духовно-учебааго вѣдомства, былъ освидѣтель- 
ствоваеъ Врачебеымъ Отдѣленiемъ Смоленскаго Губернскаго 
Правленiя, которое (отдѣленiе) пришло къ заключенiю, „что 
г. Гурьевъ страдаеть въ настоящее время разстройствомъ 
ума, выражающимся ослаблевiемъ умственныхъ способностей, 
какъ послѣдствiемъ бывшаго у него кровоизлiянiя въ лобную 
долю лѣваго полушарiя мозга, вызвавшаго стойкiя измѣненiя 
въ нервно-мозговой ткани, причемъ вышеозначенное ослаб- 
ленiе умственныхъ способностей сопровождается неустойчи- 
вымъ настроенiемъ духа и нониженiемъ тонуса всѣхъ ду- 
шевныхъ отиравленiй. Вслѣдствiе всего этого, г. Гурьевъ не 
можетъ въ настоящее время отправлять служебныхъ обязан
ностей и вуждается въ продолжительномъ отдыхѣ отъ заня- 
тiй и соотвѣтствующемъ лѣченiи". При этомъ Врачебное 
Отдѣленiе добавило, что болѣзненное состоянiе Гурьева да
вало ему право на полученiе содержанiя въ течевiе года, 
согласво 517 ст. Уст. о служ. прав., изд. 1876 г. Имѣя 
въ виду заключенiе Врачебваго Отдѣленiя, IIравлевiе семи- 
нарiи, чрезъ Его Преосвященство, IIреосвященнѣйiпаго Гурiя, 
ходатайствовало предъ г. Синодальвымъ Оберъ-IIрокуроромъ 
о продленiи Н. П. отпуска для продолженія лѣченiя съ со- 
храненiемъ за нимъ права на полученiе содержанiя въ те- 
ченiе года. Ходатайство было удовлетворено. Лѣчиться И. П. 
сталъ у Смоленскихъ врачей. Но лѣченiе не шло въ прокъ. 
Прежнiй цвѣтущiй Н. П. постепенно дряхлѣлъ и умственно 
и физически. Голова отказывалась работать, терялась па
мять. Н. П. началъ забывать имена знакомыхъ, названiя 
рбьценныхъ нредметовъ (амвезjя), Забытыя слова Н, I I . об-



ходиль въ своемъ разговорѣ, который, страдая отсутствiемъ 
iюслѣдовательностп, рѣзкими скачками отъ одной мысли къ 
другой, никогда не доводился до конца. Языкъ съ трудомь 
нроизносилъ слова. Произношенiе дѣлалось неввятаымъ, за- 
труднптельнымъ, съ запинками иа извѣстныхъ слогахъ Рѣчь 
сопровождалась усиленною жестикуляцiею п экснрессiей го
лоса. Въ рождественскiй сочельникъ Н- П. былъ помѣщенъ 
въ Покровскую больницу, въ отдѣленiе душевно-больныхъ. 
Здѣсь молодая жизнь, проявлявшаяся еще въ безумныхъ но- 
рывахъ, быстро начала угасать. Въ январѣ любимая сестра 
Н. I I . прiѣхала за своимъ умирающимъ братомъ и привезла 
къ себѣ въ домъ уже полуживого человѣка. Вотъ какъ опи- 
сываегъ въ письмѣ къ намъ зять покойнаго то удручающее 
впечатлѣнiе, какое произвелъ на него въ это время Николай 
Петровичъ: „въ еемъ отъ нрежпяго Н. II . оставалась только 
слабая жизнеспособность. Куда дѣвалась та кинучая, умная, 
живая, беззаботно-веселая его жизнь? Вѣдь было же время, 
когда Н. II. вносилъ веселье, смѣхъ, остроумiе въ нашу 
семью, когда являлся въ нее! Вѣдь было же время, когда 
овна, бывало, насквозь проглядишь, ожидая его нрибытiн. 
И куда все исчезло? .Ѵжъ не сонъ-ли это — видѣть 30-лѣт- 
няго близкаго человѣка уже мертвымъ? Да хорошо бы еще 
мертвецомъ- Нѣтъ!—при этомъ видѣть еще страдальца, бе- 
зумнаго, безсознательнаго и безпомощнаго". Безумiе его про
являлось иногда довольно въ буйныхъ формахъ. Съ 20 фев
раля Н. И. окончательно слегъ въ постель, которая была 
для него смерiгнымъ одромъ. Снимали его съ постели только 
для того, чтобы перемѣнить перевязки на иролежняхъ, IIО- 
крывавшихъ его тѣло. И что за ужасныя были эти про
лежни! Кости иодъ н и м и  были обнажены! Поистинѣ при
ходилось изумляться, въ чемъ еще держалась угасавшая 
жизнь! „Смотря на него, и и iш jт ъ  намъ тоть же родственаикъ



покойнаго, мы недоумѣвали: о чемъ возсылать мольбы къ 
Господу—о продленiи ли его дней безъ надежды на выздо- 
ровленiе, если не физическое, то хоть умственное, или же 
о ниспосланiп ему смерти! По близости родственной намъ 
жаль было его, какъ дорогого нашему сердцу, но по чело- 
вѣческому представленiю о мучительности И С IIЫ ТЫ Ва.'М Ы ХЪ  

имъ, хотя и не сознаваемыхъ имъ страданiй, невольно при
ходилось жалѣть о его жизни". Его страданiя, его безумiе 
облегчались звуками музыки. Едва начинали играть на рояли 
больной переставалъ бредить, говорить невозможный, чисто 
безумный вздорь и, успокоившись, смолкалъ. Даже наканунѣ 
смерти, подъ обоянiемъ ласкающихъ слухъ звуковъ, онъ 
спокойно лежалъ и въ моментъ проблеска созпанiя хвалилъ 
игру. Умеръ онъ спокойно въ тѣхъ самыхъ комнатахъ, ко- 
торыя были свидѣтелнми его семинарской и студенческой 
жизни. Родственныя руки закрыли на вѣки глаза умершаго. 
Къ сожалѣнiю, у смертнаго одра не было лучшаго друга 
покойнаго, его любимой сестры, которая любила его болѣе 
материнскою, чѣмъ сестриною любовью. Семейныя обстоя
тельства предъ смертiю Н. I I . вызвали ее далеко за Мос
кву... Погребенiе совершено было 28 марта. Гробъ, укра
шенный вѣнками изъ живыхъ цвѣтовъ, многочисленною 
роднею былъ относенъ въ ту самую церковь, гдѣ покойный 
воспрпнялъ св. креiценiе, н затѣмъ, послѣ отнѣванiя, отне- 
сенъ былъ на Иятницкое кладбище. Тѣло усоишаго было 
погребено въ одной могилѣ съ его отцомъ, по правую сто
рону гроба послѣдняго.

Не зн:iя материнскихъ ласкъ, покойный въ началѣ жизни 
своей нрiютился подъ крылышкомъ своего отца: такъ точно 
и по смерти своей прильнулъ къ тому же отцу своему. 
Sit tibi levis terra, истрадавшiйся на нашей грѣшной землѣ 
другъ! Въ Смоленскѣ печальная вѣсть о смерти И. II . по



лучена была 27 марта. 28 марта ва четвертомъ урокѣ о. 
ректоромъ семинарiи, протоiереемъ II . И. Черепвинымъ, въ 
сослуӕенiи съ духовникомъ семаварiи, свящеввикомъ I. Ал- 
мазовымъ, въ присутствiи преподавательской ворпорацiи и 
всѣхъ воспитанниковъ, отслужена была паннпхида по усоп- 
шемъ рабѣ Божiѣ Николаѣ. Съ глубокими благоговѣнiемъ 
молили присутствующiе Всевышняго, да успокоить Онъ из- 
страдавшагося раба Своего Николая въ селенiи праведвыхъ 
и да отпуститъ ему всѣ вольвыя и невольныя прегрѣшеиiя.

Тавъ трагичво порвалась молодая земная жизнь нашего 
собрата! Всявiй разъ, когда намъ приходилось опускать въ 
могилу гробъ близкаго вамъ человѣка, всякiй разъ, какъ мы 
смотрѣли на свѣжую насыпь надъ его могилою, памъ жутко 
становилось сразу оставить могилу, намъ хотѣлось еще пе
режить всѣ ощущевiя недаввей смерти. Такъ точпо и сей- 
часъ, овончивъ ваше слабое слово объ умершемъ, мы не въ 
состоянiи еще положить пера, мы не будемъ нравствевво 
спокойвы и удовлетворены, если не суммируемъ всѣ воспо- 
минанiя о покойномъ, вызвавныя въ насъ составленiемъ на
стоящая некролога, и тѣмъ самымъ не выяснимъ его ду- 
шевнаго облика.

Прежде всего, iiовойвый рисуется намъ глубоко вѣрую- 
щимъ, религiознымъ человѣкомъ. Мы не помнимъ ни одного 
случая, когда бы онъ выовазалъ хотя малѣйшее сомвѣвiе, 
колеблющее твердость его вѣры. Глубокая его вѣра сильно 
сказывалась въ тѣхъ именно событiнхъ его жизни, когда 
легче всего можво было поколебаться въ этомъ благодатномъ 
дарѣ Божiемъ. Религiозвое чувство ярче взiiыхивало въ вемъ, 
когда онъ томился тоскою одиночества, жгучимъ желавiемъ 
любить и быть любимымъ, когда въ минуты душевныхъ су- 
мерокъ предстоящiй путь жизни задергивался предъ нимъ 
густымъ туманомъ. Разочарованный въ самыхъ завѣтныхъ,



сокровеввыхъ мечтахъ своей души, потерявши самое святое 
и дорогое въ своей жизни, видя грубо и жестоко поправнымъ 
свой возвышенный идеалъ семейной жизни, покойный Н. П. 
съ истинно христiанскою покорностью говорилъ себѣ: „на- 
дѣйсн и повторяй чаще слова Iова: Богъ далъ, Богъ и взялъ. 
Молись Богу, не отчаявайся. Борись съ желчностью твоего 
характера, сплою переводи свою мысль съ явлевiй злыхъ и 
мрачныхъ къ добрымъ и свѣтлымъ". Даже къ тѣмъ людямъ, 
которые разбили жизнь нашего дорогого покойника, онъ от
носился, руководимый чувствомъ всепрощающей христiавской 
любвп, безъ злобы. „Прощай людямъ слабости, говорилъ онъ, 
какъ ты прощаешь ихъ самому себѣ, не говори, что люди 
порочны, помни, что пороки людскiе происходить больше не 
отъ нпхъ сампхъ, а отъ заразительности и силы зла, вѣр- 
нѣе, отъ дiавола, отца всякаго зла“ . Въ минуту терзающей 
душевной тоски, когда въ груди кипѣла злоба на жестокость 
людскпхъ сердецъ, покойный спѣшилъ съ горячею молитвою 
къ Богу. Покойный во время болѣзни любилъ много читать 
Евангелiе и по поводу прочитанная не разъ велъ съ нами 
горячiя бесѣды и скоро успокопвался. „Искра Божiя освѣ- 
тила мракъ моей души, говорилъ въ такихъ случаяхъ Н. П. 
Боже мой! злоба затихла, затихла боль оскорбленная сердца, 
я могу жить, а я былъ на волосокъ отъ смерти! Значить 
еще: живъ Богъ мой, жива душа моя*! И всякiй разъ, какъ 
покойный жаловался на невыносимую тоску жизни, на бо- 
лѣзнь души и тѣла, онъ говорилъ: „Боже! поддержи и по
моги мнѣ, разрѣши всѣ мои сомнѣнiя и муки. Дохни, Гос
поди, животворящей силой Твоей на душу, усталую мою, да 
встану я, Тобой подъятый! Та же самая покорность Промыслу 
Божiю и вѣра въ проявленiе Божественной любви даже въ 
несчастiяхъ человѣка видна во всѣхъ его письмахъ, кото
рый онъ посылалъ своимъ друзьямъ изъ Москвы. Очевидно,



только въ приступы отчаянной душевной тоски и невырази- 
мыхъ сердечныхъ мукъ онъ могъ писать такiя слова: „Боже 
мой! Вѣдь и Снаситель страдалъ! Не крестныя муки, не би- 
чеванiе, позоръ и униженiе, а Его страдаеiя въ Геѳсиман- 
скомъ саду въ послѣднсй молитвѣ яда мимо идетъ чаша сiя“ 
поражаютъ меня. Возвыситься надъ слабостiю своей природы — 
вотъ Его Божественное величИ Боже мой! Если бы я могъ, 
какъ Спаситель, молиться за всѣхъ"! „Существуетъ Право
судный Вогъ, пишетъ онъ въ другомъ письмѣ, естьсовѣсть — 
все можно переносить. Ты въ самые ужасные моменты своей 
жизни не можешь сказать, что Богъ жестокъ: Онъ нравосу- 
денъ и любвеобиленъ"! Вообще, покойный въ религiи видѣлъ, 
прежде всего, источникъ утѣшенiя вь бѣдахъ.— Не удиви
тельно, поэтому, если внѣшняя жизнь, нанося ему ударъ за 
ударомъ, не загасила въ немъ св. вѣры. Въ глубинѣ своего 
сознанiя онъ всегда оставался свободньшъ и незавпсимымъ 
въ лучшихъ качествахъ своей души. Въ житейскихъ буряхъ 
только зрѣла и крѣпла ‘его душа. Невольно припоминаются 
здѣсь слова поэта печали:

Благодатна...
Всякая буря душѣ молодой,—
Зрѣетъ и крѣпнетъ душа подъ грозой!

Съ тѣмъ вмѣстѣ Н. П. былъ человѣкъ высокой нравствен
ности. Онъ съ самымъ строгимъ анализомъ относился ко 
всѣмъ движенiямъ своей души. Всякое проявленiе порочныхъ 
наклонностей находило въ немъ строгаго судью. Онъ поста- 
вилъ себѣ за правило: постоянно слѣдить за собой, сдержи
вать дурныя чувства, искать причины своихъ и чужихъ по- 
ступковь, глядѣть всему прямо въ глаза. По его мнѣнiю, 
добрую душу характеризуютъ: скромность, простота, незло
бивость, отсутствiе тщеславiя, самомнѣнiя. Въ этой харак
теристик сказывалась прежде всего добрая душа самого Н.



П. Въ человѣкѣ визменныя чувствованiя, вытекающiя изъ 
его физической природы, тѣсно связаны съ моральными чув
ствами. Вотъ почему все грубо'чувственное, низменное, что 
могло оскорбить нравствеиное чувство, не имѣло мѣста въ 
жизни Н. П., насколько мы знали его.

Въ данномъ случаѣ для насъ особенно цѣнньиiъ является 
слѣдующее мѣсто изъ письма къ намъ одного изъ близкихъ 
родственниковъ покойнаго: „но что особенно замѣчательно, 
что особенно рѣзко бросалось каждому изъ насъ, съ нимъ и 
за него страдавшпмъ, такъ это именно сохраненiе имъ въ 
безсознательно-сумасшедшемъ состоянiи его высоко-нравствен
ной, просто идеальной чистоты. Ни одного неприличнаго вы- 
раженiя, ни одного непристойнаго движенiя не позволилъ онъ 
до самого конца своей жизни въ своемъ страдальческомъ, 
сумасшедшемъ ноложенiи. Не есть ли это плодъ его прежней, 
всегдашней религiозно-нравственной настроенности и навыка 
во всемъ только хорошемъ и честномъ?"—Да, несомнѣнно 
такъ, отвѣтимъ мы на этотъ вопросъ.

Безспорно, только нравственный человѣкъ способенъ къ 
высокому наслажденiю красотою, гдѣ бы она ни проявлялась: 
въ явленiяхъ*ли природы, пли же въ явленiяхъ искусства. 
Истинной красоты внѣ нравственности мы не признаемъ. Ни
колай же Петровичъ былъ горячимъ поклонникомъ всего изящ- 
наго, эстетичнаго, красиваго, всего, что облагораживающими 
образомъ дѣйствуетъ на душу человѣка. Уже въ послѣднiй 
перiодъ своей болѣзни въ Смоленскѣ онъ любилъ ходить въ 
садъ при моей квартирѣ, откуда открывается, дѣйствительно, 
прелестный видъ на Заднѣнровье, и любоваться тою пано
рамою, которая представлялась его глазамъ. Всѣ пункты, съ 
которыхъ Смоленскъ и его окрестности являются въ живо- 
писпомъ впдѣ, были любимымъ мѣстомъ прогулокъ покой
наго. Въ природѣ, въ разныхъ ея явленiяхъ: въ тепломъ



весеннемъ воздухѣ, въ голубыхъ небесахъ, въ щебетавьѣ 
птички ему мерещился, по его же выраженiю, „хаосъ ра
дости, счастья, повоя, любви". Вотъ почему Н. П. о воз
можности проводить лѣтнiя каникулы среди деревенской при
роды мечталъ, какъ, Богъ вѣсть, о какомъ счастьѣ. О любви 
Н. П. къ изящнымъ искусствами, въ частности къ музыкѣ 
и поэзiи, мы уже упоминали. О немъ именно можно сказать, 
что „мечты поэзiи, созданiя искусства'* волновали его умъ  ̂
даже въ его болѣзненномъ состоянiи. Въ минуты досуга, 
чтенiе произведенiй изящной словесности -отечественной и 
иностранной (особенно покойный увлекался лучшими творе- 
нiями французской литературы, читая ихъ въ подлинникѣ) — 
было любимымъ его занятiемъ. Подавленный душевною бо- 
лѣзнiю, Н. П., тѣмъ не менѣе, продолжалъ слѣдить за ли
тературою п въ ппсьмахъ своихъ къ друзьямъ спѣшилъ из- 
вѣстпть ихъ о всякихъ литературныхъ новинкахъ, напр., о 
появленiи въ нрошломъ году русскаго перевода поэта Шелли.

Спецiалистъ-математикъ, Н. П. съ тѣмъ вмѣстѣ былъ раз
носторонне образованнымъ человѣкомъ. Неустанно мыслящiй, 
онъ постоянно стремился къ самообразованiю въ самомъ ши- 
рокомъ смыслѣ, къ усвоенiю всѣхъ отраслей знанiя. Были 
перiоды въ его духовной жизни, кэгда жгучая жажда науч
ной дѣятельности и мучительный страхъ, подъ влiянiемъ 
несчастно слагавшихся условiй жизни,— безплодно пройти 
эту жизнь— составляли преобладающее его настроенiе, Отъ 
природы увлекающiйся и страстный, онъ всегда носился съ 
какимъ нибудь новымъ планомъ, новыми мечтанiями о на
учной дѣятельности. Въ такихъ случаяхъ онъ могъ прило
жить къ себѣ слова поэта: „всегда кипитъ и зрѣетъ что 
вибудь въ моемъ умѣ*. Смотря на языкознанiе, какъ на от



крытую дверь, ведущую въ царство общечеловѣческой мысли 
и званiя, покойный массу временп тратилъ на изученiе но- 
вѣйшихъ языковъ (древнiе языки онъ зналъ не хуже при- 
сяжнаго классика), для чего бралъ нрактическiе уроки у 
иностранцевъ, живущихъ въ Смоленска, и онъ достигъ того, 
что свободно изъяснялся по-нѣмецки и по-французски и 
вполнѣ овладѣлъ англiйскпмъ литературнымъ языкомъ. Но 
любимымъ его языкомъ былъ французскiй. Съ французскою 
книгою онъ не разставался ви на минуту. Даше въ семи
нарiи, въ перемѣны между уроками постоянно можно было 
видѣть Н. П. шагающимъ изъ угла въ уголъ наставнической 
комнаты и съ увлеченiемъ читающаго или какой-нибудь фран
цузскiй журналъ, или какого-нибудь французскаго поэта. Бо
гатое знапiе французскаго языка Н. П. прiобрѣлъ еще въ 
студенческiе свои годы, проводя каникулярное время въ об- 
разованныхъ семействахъ, каково, напр., семейство профес
сора Колли, съ которымъ покойный велъ переписку до по- 
слѣдняго года своей жизни. Не оставлялъ покойный усерд- 
ныхъ занятiй и математическими науками, о чемъ свидѣ- 
тельствуетъ много оставшихся послѣ его смерти тетрадей, 
наполненныхъ разнообразными научными замѣтками. По этимъ 
замѣткамъ можно судить о характерѣ его самостоятельныхъ 
работъ и о томъ интересЬ, съ какимъ онъ слѣдилъ за каж- 
дымъ новымъ изслѣдованiемъ въ спепiальной области мато- 
матическаго знанiя. Съ авторами такихъ изслѣдованiй онъ 
вступалъ въ письменныя опошенiя, высказывая имъ свой 
взглядъ на ихъ трудъ. И сами авторы, видимо, не безраз
лично относились къ мнѣнiю покойнаго. Такъ, напр., Кова- 
левскiй, составитель извѣстнато учебника но физикѣ, благо
даря въ письмѣ Н. П. за его отзывъ о своихъ трудахъ и



посылая ему новый свой трудъ по физикѣ „питаетъ надежду, 
что Н. П. останется доволенъ ученiемъ о магнетизмѣ и элек- 
тричествѣ“ . Жажда знанiя особенно проявлялась у Н. П. въ 
минуты его одиночества. „Самый лучшiй регуляторъ жизни, 
говорилъ покойный, это трудъ не изнуряющiй и ослабляю- 
щiй, а трудъ научвый, разгоняющiй праздный, мрачныя мысли, 
ободряющiй и укрѣпляющiй душу“ . Такимъ трудомъ онъ 
хотѣлъ заглушить сердечныя боли и даже физическiя, горе- 
валъ, что болѣзнь мѣшаетъ ему заниматься. Въ такихъ слу- 
чаяхъ на Н. П. нападали унынiе, неудовлетворенность, ка- 
кое-то „мятенiе* любознательности. Но письма профессоровъ 
Московскаго университета Столѣтова и Жуковскаго успокои- 
вали его. Почтенные профессора старались руководить на
учными порывами Н. П., ожидая отъ нихъ добраго резуль
тата. Они чисто съ отеческою внимательностiю просили Н. 
П. не медлить сдачею магистерская экзамена и подачею ра
боты на званiе магистра математическпхъ наукъ, рекомен
довали ему научныя изслѣдованiя, предлагали высылать въ 
Смоленскъ книги изъ своей библiотеки, вообще, торопились 
покойнаго, выражаясь словами проф. Столѣтова изъ одного 
письма его къ Н. П .,— „ввести въ лабораторiю научнаго 
творчества".—Широко образованный Н. П ., конечно, не 
могъ быть рутиннымъ нреподавателемъ — педагогомъ. Его 
взгляды на высокую миссiю преподавателя-восиитателя намъ 
хорошо извѣстны изъ его неоднонратныхъ и горячихъ бесѣдъ 
съ нами по этому животрепещущему вопросу. Въ этихъ бе- 
сѣдахъ онъ заявляль себя врагомъ той системы воспитанiя, 
которая основывается на насилiи преподавательскаго автори
тета надъ умственною и нравственною жизнiю учениковъ. 
Напротивъ, преподаватель, оставаясь сампмъ собою и въ



классѣ, тѣмъ самымъ прiобрѣтаетъ довѣренность и откро
венность со стороны воспитанниковъ. Тогда послѣднiе уже 
безъ боязни откроютъ свой внутреннiй мiръ предъ настав- 
нивомъ. Тогда воспитанники за теплое, сердечное, и, глав
ное, простое, безъ всякой искусственной рисовки отнопiенiе 
къ нимъ наставника отплатятъ ему любовiю. А только тотъ 
и есть истинный недагогъ, кто умѣетъ непосредственно, не 
гоняясь за дешевою популярностью, за лоӕнымъ авторите- 
томъ, привлекать въ себѣ сердца молодежи. Это старая, обще- 
извѣстная истина. Тамъ-же, гдѣ во взаимноотношенiяхъ учи
теля и учениковъ царятъ полная довѣренность и любовь — 
успѣхъ обученiя обезпеченъ. Тамъ нѣтъ нужды поднимать 
уровень познанiй учениковъ искусственными и, надо со
знаться, иногда и казуистическими прiемами. Намъ могутъ 
возразить, что эти принципы воспитанiя, бєзспорно, хороши 
и доброкачественны, но педагога слѣдуетъ хвалить не столько 
за его теорiю воспитанiя и обученiя, сколько за практиче
ское примѣненiе этой теорiи. Конечно, мы не слѣдили за 

, Н. П. въ классахъ, не были на его урокахъ, не отрицаемъ 
также, что его болѣзненное состоянiе могло вредить успѣш- 
ному осуществленiю его педагогическихъ принциповъ, однако 
не имѣемъ основанiя не вѣрить умѣлому примѣненiю этихъ 
принциповъ на дѣлѣ. Мы знаемъ, что Н. I I .  любилъ наше 
духовное юношество, не ограничивался рутиннымь задава- 
нiемъ уроковъ И не менѣе рутинной оцѣнкой отвѣтовъ уче
никовъ яко бы цѣлительными двойками и единицами. Тѣмъ 
не менѣе, отвѣты учениковъ на экзаменахъ Н. П. всегда 
были свободны, сознательны и содержательны. Не можемъ 
умолчать еще объ одной характерной чертѣ покойнаго Ни
колая Петровича. Мы уже упоминали, что покойный отъ



природы былъ свлоненъ къ общительности. Онъ искалъ лю
дей, сочувствовавшихъ его убѣжденiямъ, склонностямъ и 
воззрѣнiямъ на жизнь. И въ Смоленскѣ онъ искалъ знаком
ства съ интеллигентнымъ обществомъ, въ кругу которагоI
могъ бы отдохнуть умственно и нравственно, особенно съ 
момента ностигшаго его несчаотiя. Въ такомъ обществѣ Н, 
П. любилъ возбуждать оживленные, идейные споры, выска
зывая свои рѣзко очерченный мнѣнiя и взгляды. Такимъ 
рисуется предъ нами умственный и нравственный образъ 

Николая Петровича.
Миръ праху твоему, хорошiй и рѣдвiй сотоварищъ! Твое 

имя въ моемъ сознанiи всегда будетъ сопровождаться самы
ми свѣтлыми воспоминанiями о твоихъ внутреннихъ до

стоинства хъ.
М. Дроздовъ.

Свѣдѣнiя о состоянiи Православныхъ русскихъ миссiй въ 
1 89 2  году, по отчету за  означенный годъ Православнаго  

Миссiонерскаго О бщ ества.
Отчетъ Православнаго Миссiонерскаго Общества за 1892 

годъ представляетъ положенiе православнаго благовѣстниче- 
ства ,— какъ въ предѣлахъ Сибири и Европейской Россiи, такъ  
и въ Японiи,— вообще въ благопрiятномъ видѣ за означенный
перiодъ времени.

Въ  Томской епархiи, подъ управленiемъ викарiя сей епар
хiи, епископа Бiйскаго Владимiра, состояли въ 1893 г. двѣ 
миссiи— Алтайская  и Киргизская и два миссiонерскихъ мо
насты ря— мужской и женскiй. При 13 станахъ, включая сюда 
и центральный пунктъ въ Бiйеiсѣ, въ Алтайской миссiи на
ходилось на службѣ всего 67 лицъ. Съ большими трудностями 
сопряжены были поѣздки проповѣдниковъ, совершаемыя по го- 
рамъ и дебрямъ Алтая, съ цѣлiю Евангельской проповѣди его 
населышкамъ— язычникамъ, но эти апоотольскiе труды и ли- 
шѳнiя въ достаточной степени были вознаграждаемы новыми



здѣсь прiобрѣтенiями для Церкви Божiей: въ отчетномъ году 
508 человѣкъ познали ложность прежней своей религiи и прi- 
общились христiанству. Все вообще православно-христiанскоѳ 
населенiе Алтая въ настоящее время состоитъ изъ 27,553 чел. 
(19900 инородцевъ и 7563 русскихъ). Но увеличиваясь съ 
каждымъ годомъ количественно, паства Алтайской миссiи въ 
то же время постепенно подвигается впередъ и по пути духов- 
наго возрастанiя и преуспѣянiя въ нравственно-христiанской жиз
ни; при чемъ могущественными нравственно-воспитательными 
средствами являются здѣсь — богослуженiе и св. таинства, про- 
повѣдь церковная и внѣцерковная, а также— школы. Всѣхъ 
школъ въ районѣ дѣйствiй Алтайской миссiи въ 1892 г. на
ходилось 38 съ 1223 учащимися. Многоразличнымъ образомъ 
выражалась и благотворительная дѣятельность Алтайской мис
сiи, имѣющая столь важное значенiе въ служенiи благовѣст- 
ническомъ. Исторгвутые изъ языческой среды и обстановки, 
оторванные отъ всѣхъ прежнихъ, иногда самыхъ близкихъ, 
связей и отношенiй, новокрещенные во многихъ случаяхъ тре
бовали отъ миссiи и особыхъ попеченiй и особыхъ, иногда зна- 
чительныхъ, расходовъ. Безпрiютнымъ и бѳздомнымъ изъ нихъ 
надобно было купить бревенчатый юрты или избы, отпускать 
хлѣбъ на пропитанiе — или натурою, или же выдавать деньги 
на его покупку, снабжать ихъ сельско-хозяйственными орудiями, 
сѣменами на посѣвъ и пр, Не менѣе симпатичною формою вы- 
раженiя благотворительности въ Алтайской миссiи служитъ ме
дицинская помощь, которую оо. миссiонеры, въ мѣру доступ- 

, ныхъ имъ средствъ и познанiй, оказываютъ безразлично кре- 
щеннымъ и некрещеннымъ пнородцамъ Алтая; при этомъ 
нѣкоторые изъ учителей миссiонерскихъ школъ и псаломщи- 
ковъ съ успѣхомъ дѣйствуютъ среди инородцевъ въ качѳствѣ 
оспопрививателей.

Другая миссiя Томской епархiи— К иргизская  въ 1892 году 
имѣла въ своемъ составѣ 10 лицъ. Эта миссiя существуетъ  
лишь одиннадцать лѣтъ и, дѣйствуя среди населенiя, которому 
уже привитъ мусульманскифанатизмъ, она въ своей дѣятельности 
еще не скоро будетъ въ состоянии достигать вполнѣ удовле- 
творительныхъ результатовъ. Въ отчетномъ году было обра
щено въ христiанскую вѣру изъ магометанства 25 человѣкъ 
обоего пола.

Въ Иркутской епархiи находятся двѣ миссiи— собственно 
И ркут ская  и Забайкальская ; отчетныя свѣдѣнiя за 1892 г.



имѣются только о первой. Подъ главнымъ начальствомъ прѳо- 
свящ. Агаѳангела, еп. Киренскаго, втораго викарiя Иркут, 
епархiи, въ Иркутской миссiи въ отчетномъ году находилось 
на службѣ всего 4 8  дицъ. Во всѣхъ 1 8  станахъ миссiи въ 
І 8 9 2  г. просвѣщено св. крещенiемъ 1 5 3 в  человѣкъ, а съ при- 
соединенiемъ 2 7 5 ,  крещенныхъ в ъ  приходскихъ церквахъ, общiй 
результатъ дѣятельности Иркутскихъ миссiонеровъ выразился 
въ прiобрѣтенiи 1 8 1 1  новыхъ христiанъ. Что касается почвы, 
на которой были сдѣланы вышеупомянутая прiобрѣтенiя для 
Церкви Христовой, то въ этомъ отношенiи шаманство пред-- 
ставляетъ въ районѣ Иркутской миссiи несравненно болѣе бла- 
гопрiятныя условiя для успѣха миссiонерской дѣятельности, 
чѣмъ ламайство. Времена господства шамановъ, невидимому, 
прошли безвозвратно, и молодое поколѣнiе язычниковъ отно
сится къ ученiю шамановъ весьма скептически. Особенно въ 
Балаганскомъ краѣ шаманство потеряло всявiй кредитъ, и 
можно съ большою вѣроятностiю предположить, что обращенiе 
въ христiанство всѣхъ Балаганскихъ шаманистовъ совершится 
въ недалекомъ будущемъ. Совсѣмъ въ иномъ видѣ представ
ляется ламаизмъ въ его отношенiяхъ къ евангельской пропо- 
вѣди. Ламы энергически стремятся привязать бурятъ къ буд
дизму и оттолкнуть отъ христiанства, не гнушаясь при этомъ 
ложью и обманомъ. „Будда и Христосъ, учатъ ламы, одно и 
то же лицо-, молитва— Господи помилуй и омманибадмэхомъ— 
одна и таже молитва; и у русскихъ и у бурятъ Богъ одинъ, 
только вѣра разная; русская вѣра труднѣе. а ламайская легче 
и т  п “. Все это распространяется и внушается б ур я там ъ -  
очевид но-съ  цѣлiю показать, что нѣтъ надобности переходить 
въ христiанство, которое почти ничѣмъ-де не отличается отъ 
буддизма И здѣсь, конечно, заключается причина того, что 
въ числѣ 1 8 1 1  новыхъ христiанъ Иркутской духовной миссш 
находится лишь 4 2 9  бывшихъ ламаитовъ. Съ такимъ вели- 
кимъ трудомъ насаждается христiанство на почвѣ ламаизма... 
Въ 1 8 9 2  году Иркутская миссiя, а съ нею и вся отечествен
ная Церковь понесла тяжелую утрату въ лицѣ скончавшагося 
2  февр. 1 8 9 2  г. высокопреосвященнаго Венiамина, архiепи- 
скопа Иркутскаго и Нерчинскаго. Это былъ мужъ глубокаго 
и многосторонне-образованнаго ума и высоко-подвижнической 
жизни всѣ свои богатыя духовныя дарованiя положившiй 
на дѣло служенiя Евангельскому благовѣстiю: онъ мужественно 
и неутомимо боролся съ препятствiями, какiя со многихъ сто-



ронъ воздвигаемы были явными и тайными врагами миссiи и, 
съ Божiею помощiю, препобѣждалъ меогiя изъ сихъ препятствiй. 
Добрый, простой, ласковый и необыквовенно отзывчивый на 
всякое горе и страданiе ближняго, онъ этими симпатичными 
чертами своего характера особенно привлекалъ къ себѣ бурятъ, 
внушая имъ полное довѣрiе и глубокое уваженiе къ себѣ и 
своими простыми, исполненными евангельской простоты и любви 
бесѣдами, невольно располагалъ ихъ къ принятiю христiанской 
вѣры. За время управленiя высокопреосвящ. Венiамина Ир
кутскою епархiею (1873 -1 8 9 1 )  въ одной только Иркутской  
миссiи (кромѣ Забайкальской) было просвѣщено св, креще- 
нiемъ 34,238 человѣкъ обоего пола.

(Окопчанiе слѣдуетъ,).

Государственная номиссiя погашенія долговъ.

Нумера облигацiй шретъяго 4°/0 внутрвнняго займа (1891 года), 
вышсдшихъ въ гiрежнiе тиражи и не предъявленпыхъ къ оп- 
латѣ до 15 марта 1894 года. Съ тѣхъ чиселъ, мѣсяцевъ и 
лѣтъ, которые означены въ скобкахъ, облигацiи не припо-

сятъ доходовъ.

Въ 10,000 руб. Ш : 1213101 — 1213200, 1214401 -  1214500
(Iэiюия 1893), 1227801-1227900, 1270401 — 1270500 (15 iюня
1892), 1282701 —  1282800 (15 iюня 1893), 1285801 — 1285900
Г15 iюпя 1892), 1287401 — 1287500, 1288401--1288500 1296201 — 
1296300, 1298301 — 1298600, 1302801 — 1302900, 1305901 —
1306000, 1307501 — 1307600 (15 iюня 1893), 1323201-1323300  
(.15 iюпя 1892), 1325101-1325200 (15 iюня 1893), 1353201 — 
1353300 ( 15 iюпя 1892), 1353301 — 1353400 ( '5  iюня 1893), 
1394701 -  1394800, 1397201-1397300 (15 iюня 1892), 1486901 — 
1487000 (15 iюня 1893), 1500501 -  1500600 (15 iюня 1'92),
152^501— 1520600 (45 iюня 1893;, 1631501 — 1631600, 1788401 — 
1788500 (15 iюня 1892).

Въ 5,000 руб. №  845301— 845350, 848501-848600 15 iюня 
1893, 862101-862150, 874001 — 874100, 880801-880900 1 -го  
iюня 1892,883301 — 883350 15iюня 1893, 895801-895900 15-го iюня 
1892, 898601-898700 15 iюня 1893, 900301 — 900400 15-го iюпя 
1892, 908801 — 908900, 919001 —  919100, 954501 — 954600,
990601— 990700 15 iюпя 1893, 1007101— 1007150 15 iюпя 1892, 
1008501 -  1008600, 1017501 — 1017600, 1033251 — 1033300,
1043001 — 1043050, 1044551 — 1044600 15 iюня 1893



Въ 1,000 руб. Ж :  241301— 241400 15 iюпя 1893, 246981 —
246990, 257401-257410, 257491-257500 15 iюня 1892, 259381__
259400 15 і iо і iя  1893, 27081 1— 270900, 290771 -2 9 0 8 0 0  15 iюпя
1892, 293001-293040 15 iюия 1893, 299711 -2 99 7 6 0 , 299781__
299800 15 iкшя 1892,299901— 300000, 308331— 308400, 309221 —
309230, 309251-309270 15 iюпя 1893, 319301 -  31 9400, 324501__
324510 15 iюия 1892, 326041— 326100 15 iюия 1893, 334201 —
334230 15 iюия 1892, 337671— 337680, 337691— 337700, 343601__
343650, 343661— 343690 15 iюня 1*93, 346301 — 346310, 346341 — 
346350, 346371 -346380, 347301 — 347350, 347361 — 347370, 
347381— 347390 15 iюня 1892, 347401 — 347410, 347421— 347500, 
352001 — 352060 15 iюня 1893, 355511— 355520,365081 — 365100, 
367781 — 367800, 370021— 370100, 378031 — 378100 15 iюня 1892, 
378381— 378390, 382201-382290 15 iюня 1893, 386401 -386500  
15 iюня 1892, 391701— 391740, 391771— 391790 15 iюня 1893, 
393601-393670, 396441-396460 15 iюня 1892,415101 -4 1 5 2 0 0 ,  
417901-418000, 432781 -432790, 457001-457090 15 iюня 1893, 
462641— 462660, 462691 — 462700 15 iюня 1892,465571— 465580, 
480801-480820, 480831— 480850 15 iюня 1893, 484101-484140  
15 iюня 1Ь92, 488301-488400 15 iюня 1893, 491341-491370, 
492911— 492990 15 iюня 1892, 499501 — 499550,534901— 535000 
15 iюня 1893, 559081— 559100 15 гоня 1892, 559501 — 559510 
15 iюпя 1893, 578511— 578540 15 iюпя 1892, 582301 — 582400, 
596101— 596120, 596131— 596200, 599001— 599040, 599051 —
599060, 599091— 599100, 604301— 604400 15 iюна 1893, 604511 — 
604560, 604571— 604580 15 iюпя 1892, 610301— 610310, 610331 —  
610340, 610361 — 610380, 610391 -610400  15 і iо і iя  1893, 614601 —  

514610 15 iюня 1892, 644001— 64408Q, 650601 -650700, 659701 —  
659710, 669911 — 670000 15 iюня 1893, 670001 — 670020, 670031 — 
670070, 676441-676500, 678601— 678610, 678621 — 678640, 
678651 — 678700 15 iюня 1892, 682691— 682700, 687701— 687730, 
687781-687800, 689701 -689790  15 iюия 1893, 690231-690280,  
690401 -690410  15 iюпя 1892, 693421 — 693460 15-го iюпя 1893, 
694701— 694800, 697401— 697410 15 iюня 1892. 697531— 697600, 
699011— 699030, 699041— 699050, 699071— 699100, 707541 —  
707580, 709211— 709280, 715901— 715910, 715931—  716000, 
721011 — 721020 15 iюпя 1893, 738701— 738710 15-го iюпя 1892, 
739401-739500 15 iюпя 1893, 759941— 760000 15-го iюня 1892, 
760261-760270, 760281-760300, 782051— 782100, 807101 —
807200, 311101-811160 15 iюня 1893, 814821-814840, 8 1 4 8 7 1 -  
814880, 814891— 814900, 819521— 819570, 820601 —  820610, 
820651-820700, 829171-829190 15 iюня 1892, 838841— 838880, 
838891— 838900 15 iюня 1893.

Въ 5,00 руб. Л°\°: 123206 — 123255, 123266 — 123285, 123291 — 
123295 15 iюня 18у З, 128101 — 128115, 128126 — 128135, 128141 —
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чествѣ, что, по словамъ очевидцевъ, „такого стеченiя на
рода не встрѣтить не только въ Россiи, но и во всей 
Европѣ* 4).

По случаю храмового праздника Курскаго Знаменскаго мо
настыря совершается праздвество 27 ноября. Высочайшимъ 
указомъ 1853 г. постановлено, чтобы въ 9-ю пятницу 
послѣ Пасхи, 13 сентября и 27 ноября Курскiя присутствен
ный мѣста были свободны отъ своихъ обыкновенныхъ занятiй.

|!) Чудотворная икона З н а м ен iя — Царскосельская.

Святыня сiя сдѣлалась извѣстною въ Россiи со временъ 
царя Алексiя Михайловича (1 6 4 5 -1 6 7 6  г.). Она при
несена ему въ даръ однимъ изъ Константинопольскихъ нат- 
рiарховъ, и съ того времени эта св. икона сдѣлалась осо
бенно почитаемою въ царствуюiцемъ домѣ. Императоръ 
Петръ I-й, перенося свою столицу изъ Москвы въ С.-Петер- 
бургъ, неренесъ въ числѣ прочихъ драгоцѣнностей и св. 
икону Знаменiя Божiей Матери. Съ тѣхъ норъ всѣ наши 
монархи и ихъ царствующiй домъ во всѣхъ семейныхъ со- 
бытiяхъ и народныхъ бѣдствiяхъ не перестаютъ обращаться 
къ иконѣ Богоматери за ея блаюсловенiемъ и чудесною по- 
мощiю. Такъ, въ 1771 г., когда въ ІІІосквѣ и ея окрест- 
ностяхъ свирѣпствовала чума, Императрица Екатерина 11 
особенно часто и усердно молилась предъ иконою Знаменiя 
Божiей Матери, и губительная болѣзнь прекратилась въ 
древней столицѣ. Въ 1820 и 1863 гг. бывшiе въ болыномъ 
Царскосельскомъ дворцѣ пожары угрожали совершеннымъ 
уничтоженiемъ царскихъ чертоговъ, но, чрезъ усердную мо
литву къ иконѣ Богоматери— въ первый разъ Императора 
Александра 1 и во второй ~  Императора Александра I I ,

V  И стор . извѣсiiе  о явлен, чудотв. K jp . иконѣ Знамен. Б . М . 1844 г.



ножаръ былъ прекращенъ. Въ 1831 и 1848 гг. свиреп
ствовавшая во всѣхъ концахъ Россiи холера, а также въ 
Петербургѣ и окружающихъ его мѣстностяхъ, Царскаго Села 
не коснулась, и всѣ жители его признавали свое избавленiе 
нроявленiемъ чудотворной силы отъ иконы Знаменiя Ього- 
родицы, предъ которою они постоянно и усердно молились 
во время угрожавшей имъ опасности.

Много совершается и довынѣ чудотворныхъ знаменiй отъ 
этой благодатной святыни. Милосердая Владычица проявляеть 
одинаково благодатную силу чрезъ Свою св. икону какъ въ 
общейародныхъ бѣдствiяхъ, такъ и въ жизни частныхъ лицъ. 
Для подтвержденiя сказаннаго, изъ множества частныхъ слу- 
чаевъ приведемъ здѣсь хотя одинъ слѣдующiй примѣръ:

Проживавшая въ Петеiрбургѣ Смоленская помѣщица Е . И- 
Д у д и н ск а я  имѣла сына, флотскаго офицера, которому но 
службѣ слѣдовало отправиться въ Черное море на кораблѣ 
И ш ерманландъ. Предъ отнравленiемъ сына, Дудинская на
рочно ирiѣзжала въ Царское Село, чтобы отслужить о его 
здравiи и благополучiи молебенъ предъ иконою Знаменiя 
Божiей Матери. По окончанiи молебна, Дудинская, ставъ на 
колѣна предъ иконою, воскликнула въ слезахъ: „Царице 
Небесная! Тебѣ поручаю сына моего, и на Тебя вся моя на- 
дёйда: Ты возвратишь мнѣ его и со дна моря“ !.. Во время 
плаванiя корабль этотъ былъ застигнуть страшною бурею и 
подвергся крушенiю, такъ что весь экипажъ его былъ по- 
глощенъ волнами. Въ числѣ иогибшихъ и сынъ Дудинской 
былъ выброшенъ за борть. Сознавая неизбѣжную гибель, 
онъ подъ водою вдругъ вспомнилъ о св. Царскосельской 
иконѣ и изъ глубины души воззвалъ къ Ней: „Царица Не
бесная! Мать моя просила Тебя обо мнѣ,—спаси меня для 
нея“ . Вдругъ волна морская такъ сильно ударила его, что 
онъ лишился чувствъ; когда же нришелъ въ сознанiе, то



увидѣлъ себя на берегу морскомъ и благоговѣйно возблаго- 
дарилъ Милосердую Владычицу за чудесное снасенiе. Мать 
и сынъ съ вѣрою призывали на помощь милосердiе Матери 
Божiей, и не посрамилась ихъ надежда *)•

Свидѣтельствомъ глубокаго благоговѣнiя и высокой при- 
знательности вѣрующихъ къ Царскосельской святынѣ слу- 
жатъ безчисленные дары со стороны Царской Семьи п отъ 
православнаго народа на ея украшенiя. Не смотря на весьма 
значительные размѣры (ок. 2 арш. длин, и I 1/, арш. шир.), 
Царскосельская икона Знаменiя Божiей Матери на столько 
богато украшена, что едва-ли можно встрѣтить еще другую 
икону, подобную ей но цѣнности и изяществу украшенiй; 
едва-ли встретится еще на другой иконѣ столько чистаго 
золота, серебра, жемчуга, драгоцѣнныхъ камней и дорогого 
шитья но тканямъ, какъ среди украшенiй сей св. иконы. 
„Трудно исчислить всѣ пожертвованiя и еще труднѣе оцѣ- 
нить ихъ“ , говорится въ одномъ описанiи украшенiй Царско
сельской иконы Знаменiя Божiей Матери 2).

Х Ү I.

Козелыцансная икона Божiей Матери.
Икона эта издавна была семейною святынею графа Вла- 

димiра Ивановича К апнист а , имѣнiе котораго находится въ 
Полтавской губернiи, Кобелякскаго уѣзда, въ деревнѣ К о - 
зельщ инњ , и издавна пользовалась славою чудотворенiй. Къ 
ея благодатной помощи въ особенности не рѣдко прибѣгалп 
молодыя дѣвицы, желавшiя устроить свое семейное положе- 
нiе. При этомъ установился обычай, чтобы молящiйся чистилъ

*) 610— 511 стр. С . Онессор.
а) 506 стр. С . Овессор. , *



ризу на св. иковѣ, вытирая ее осторожно ватой, или чистымъ 
иолотенцемъ. Отчего риза на этой иконѣ всегда была чиста 
и г( рѣла, какъ солнце. Размѣръ иконы небольшой: 8 вершк. 
длины и 6 вершк. ширины. На иконѣ изображена Божiя 
Матерь, на колѣняхъ которой въ полулежачемъ положенiи 
покоится Предвѣчный младенецъ, держащiй въ правой рукѣ 
нрестъ. Въ сторонѣ отъ изображенiя стоитъ чаша и около 
нея лжица. Можно предполагать, что художникъ помѣстилъ 
около Предвѣчнаго младенца эти изображенiя, имѣя въ виду 
указать на Него, какъ будущаго установителя таинства св. 
причащенiя. Иные же, объясняя мысль рисунка, говорятъ, 
что икона нанисана на стихъ акаѳиста: „Радуйся чаше,

черплющая радость* *).
Особенную извѣстность эта св. икона прiобрѣла съ 1881 

года, послѣ нолученнэго отъ нея чудеснаго исцѣленiя боль
ной дочери гр. К апнист а , а также и другихъ многочислен-

ныхъ чрезъ нее исцѣленiй.
Въ 1880 г. графъ Капнистъ, семейство котораго состояло 

изъ жены, сына и трехъ дочерей, получилъ предъ великимъ 
постомъ пзвѣстiе отъ начальницы Полтавскаго института, 
что обучавшаяся въ немъ одна изъ его дочерей— М арiя  
заболѣла и ӕелаетъ видѣть отца своего, или мать. Графъ 
немедленно отправился въ Полтаву и, по прiѣздѣ своемъ, 
засталъ дочь свою, дѣйствительно, больною. Отъ врача, ея 
свидѣтельствовавшаго, онъ узналъ, что она получила вывихъ 
въ ступнѣ ноги, но что болѣзнь эта не представляетъ ни
чего серьезнаго. Но на самомъ дѣлѣ оказалось иначе. Вслѣдъ, 
къ болѣзни одной ноги присоединилась болѣзнь и другой, а 
затѣмъ послѣдовала болѣзнь и въ обѣихъ рукахъ. И руки

*) Фамильное преданiе объ иконѣ, взятое изъ записной книги графа Капниста. 
(Смотр. Н риiо*. къ кн. Земн. жизнь Боӕ. Матер. Дiак. Никольскаго. Москва

1889 г.).



и ноги ея потеряли всякую чувствительность. Уколовъ боль
ная не чувствовала никакихъ, какъ въ кистяхъ рукъ, такъ 
въ обѣихъ ногахъ, отъ ступней до колѣна. Прежде больную 
лѣчилп въ Харьковѣ, затѣмъ на Кавказскихъ минеральныхъ 
водахъ; но ничто не помогало. Слѣдившiй за ея болѣзнiю 
докгоръ Ивановъ нашелъ, что болѣзнь находится во всемъ 
ужасающемъ развитiи. Онъ открылъ вывихъ въ плечевыхъ 
суставахъ и въ лѣвомъ бедрѣ и, кромѣ того, нашелъ пора- 
женiе спинного мозга. Больная сдѣлалась до того нервною 
и чувствительною, что всякiй стукъ, громкая рѣчь и т. п. 
производили въ ней болѣзненное ощущенiе. Докторъ совѣто- 
валъ отцу вести больную на зиму въ Москву, или въ Пе
тербурга, или еще лучше въ IIарижъ для совѣта съ тамош
ними врачами-

Въ октябрѣ семейство графа было уже въ Москвѣ, но 
оказалось, что и тамошнiе знаменитые врачи не могли найти 
соотвѣтствующей помощи больной дочери графа Капниста. 
Больная просила отца и мать отвезти ее опять въ Малорос- 
сiю. Состояаiе родителей было тяжелое; безотрадная тоска 
давила ихъ сердце, какъ это видно изъ писемъ графа къ 
своимъ роднымъ 3). Они рѣшили жить по прежнему въ 
имѣнiи и ожидать кончины больной дочери.

Но въ  то время ,  когда по видимому были напрасны всѣ 
средства для облегченiя больной, когда у одра ея все ис
кусство современной медицины явно оказалось безсильнымъ, 
явилась на помощь невидимая, непостижимая сила Божiя.

Больная дочь графа, по прибытiи въ имѣнiе и домъ ро
дителей, была встрѣчена прежними друзьями и преданной 
прислугой, которые употребляли все свое старанiе, чтобы 
услужить больной и доставить возможное съ ихъ стороны 
развлеченiе и облегчепiе. Въ 21 день м. февраля 1881 г.

’) Тавр. Епарх. Б iд . № 13, стр. 723.



въ домѣ графа были гости. Шла у нихъ дружеская бӗсѣда, 
но самого графа при этомъ не было; онъ находился въ 
Москвѣ. Въ то самое время, когда, но видимому, и сама 
больная, забывъ свое тяжелое ноложенiе, поддалась общему 
настроенiю мирной бесѣды, получена была изъ Москвы отъ 
отца телеграмма, призывавшая ее ѣхать въ столицу, для 
свиданiя и совѣта съ знаменитымъ врачемъ ПIарко, при- 
бывшимъ изъ Парижа. Такое извѣстiе не обрадовало, впро
чемъ, больную. Полученная телеграмма опять напомнила о 
ея тяжеломъ положенiи. Но отказать отцу было невозможно. 
Глаза больной полны были слезъ. Мать ея, спѣша испол
нить желанiе мужа, сейчасъ-же ушла въ другую комнату, 
чтобы приготовить все нужное для предстоящего пути, и 
затѣмъ позвала къ себѣ больную Оставшись съ нею на- 
едипѣ, она указала ей фамильный образъ Божiей Матери п 
сказала: „Маша, мы ѣдемъ въ Москву. Возьми, дорогая моя, 
тотъ образъ, почисти ризу Божiей Матери и помолись предъ 
общей Заступницей нашей. Путь иредстоитъ намъ длин
ный и дѣло серьезное. Проси Матерь Божiю совершить нуть 
благополучно, и да вразумить Она врачей облегчить твою 
болѣзнь®. Покорная дочь безпрекословпо исполнила желанiе 
матери, съ благоговѣнiелгь взяла образъ и задумалась предъ 
нимъ. Всѣ печальным событiя, съ нею случившiяся: тяжкая 
болѣзнь, горе родителей, ихъ слезы и заботы о ней и без- 
силiе врачей, не принесшихъ ей никакой пользы,— все это 
живо ей представилось. Неужели же вѣчное колѣчество и 
вѣчныя страданiя, думала она?.. Крѣпко прижала она держи- 
мый ею образъ къ груди своей и стала просить у Божiей 
Матери послать ей исцѣленiе. Искренняя молитва больной 
была услышана; надъ нею совершилось чудо всемогущества 
Божiя, о которомъ радостная вѣсть впослѣдствiи разнеслась 
по всей православной Руси.



Во время молитвы, больная вдругъ сознала, что съ ней 
дѣлается что-то необыкновенное. Въ ногахъ и оконечностяхъ 
своихъ рукъ, до тѣхъ норъ лишенныхъ всякаго ощущенiя, 
она почувствовала присутствiе жизни и силы, и ощущенiе 
было на столько сильно, что больная, забывая о своемъ 
болѣзненномъ положенiи, громко произнесла: „Мама, мама! 
я чувствую свои ноги! Мама, я чувствую свои руки"... И 
въ порывѣ необычайнаго восторга она начала ходить твердо 
и спѣшно. Всѣмъ этимъ мать вначалѣ была такъ поражена, 
что не знала—что и дѣлать. Окрѣпшiй вдругъ голосъ дочери, 
необычайная ея радость, быстрыя ея движенiя, свѣтлое вы- 
раженiе ея лица,— все это поразило мать, и ей казалось, 
что дочь ея наконецъ лишилась и разсудка... На крикъ об
радованной больной, на вопли взволнованной матери сбежа
лись всѣ, бывшiе въ домѣ, и глазамъ ихъ представилась 
дивная картина. Разслабленная вь полномъ смыслѣ до того 
времени, дѣвица явилась предъ всѣми здоровою, и на ногахъ 
крѣпкою, ходившею но комнатѣ съ цѣлiю увѣрить всѣхъ и 
каждаго, что она уже здорова, болѣзнь ее оставила. Немед
ленно нриглашенъ былъ священникъ дли совершенiя благо
дарственная молебствiя предъ иконою Божiей Матери. Ис- 
цѣленная дочь, утѣшенная мать, гости и вся нрислуга, — 
всѣ съ чувством ъ вѣры, радости и благодарности молились 
предъ ликомъ чудотворной иконы Богоматери.

На другой день иослѣ совершившагося чуда, 22 февраля, 
графиня К ., хотя и пе имѣла нужды видѣться съ врачами, 
но, какъ бы по впушенiю Промысла Божiя, рѣшила не от
лагать поѣздки въ Москву съ выздоровѣвшею своею дочерью, 
чтобы совершившееся надъ больною чудо, нредставъ нредъ 
глазами врачей, признавшихъ болѣзнь неизлечимою, полу
чило еще болѣе силы и достовѣрности. При отправвѣ въ 
Москву взять былъ и образъ Богоматери. Граф ь встрѣтиль



свое семейство на вокзалѣ. Восторгу и чувству радости отца 
не было предѣла. Увѣрившись въ совершившемся дивномъ 
чудѣ, графъ представши, свою дочь въ Москвѣ крѣпкою и 
свѣжею предъ тѣми самыми врачами, которые незадолго до 
этого признавали болѣзнь ея серьезною и даже неизлѣчимою.

Вѣсть о совершившемся чудѣ обошла всю Москву. Жи
тели столицы начали осаждать квартиру графа, съ цѣлiю 
поклониться образу Божiей Матери. Органы печати начали 
разносить молву по всей Россiи, и чудо исцѣлепiя больной 
дочери графа Капниста, но видимому, тихо совершившееся 
въ семействѣ, стало достоянiемъ вѣрующаго народа не толь
ко первопрестольной столицы, но и всей Россiи.

Семейство графа возкратилось въ домъ, въ свое имѣнiе, 
въ мартѣ мѣсяцѣ того же года. Вмѣстѣ съ семействомъ, 
возвратился и образъ Еозельщ анской Бож iей М ат ери , 
вѣсть о коемъ и о чествованiи онаго въ Москвѣ разнеслась 
и по всей окрестности имѣнiя графа. Толпы ноклонниковъ 
начали стекаться въ деревню графа. Хранить образъ въ 
домѣ не было никакой возможности. Поэтому семейство 
графа, глубоко уважая въ народѣ святое чувство вѣры, ко- ' 
торымъ преисполнено было и само, для преду прежденiя всѣхъ 
случайностей, обратилось къ мѣстному — Полтавскому Прео
священному съ просьбой—дозволить устроить въ своемъ 
саду временную часовню и въ ней поставить образъ Божiей 
Матери для народнаго чествованiя. Разрѣшенiе послѣдовало, 
и часовня была устроева. Въ ней поставлепъ былъ образъ 
Божiей Матери, чѣмъ доставлено было народу утѣшенiе мо
литься предъ общею Заступницею всѣхъ скорбпщахъ и 
обремененныхъ.

Съ нерваго же дня, по неренесенiп иконы въ часовню, 
толпы народа— поклонники не переставали смѣняться новыми 
п новымп толпами. Каждый день отъ ранняго утра и далеко



за полдень не умолкало предъ образомъ молебное пѣнiе и 
чтенiе акаѳистовъ. Два приходекiе священника чередовались, 
совершая предъ образомъ священное молитвословiе. Не про
ходило дня, въ теченiе коего сотни поклонниковъ не моли
лись бы предъ иконой. Въ кружку, выставленную у иконы 
на ностроенiе храма, вмѣстѣ съ свѣчною кружкою, посту
пай  тысячи рублей. Кромѣ того, много денежныхъ писемъ 
присылалось на имя графа и настоятеля приходской церкви. 
И какъ среди образованной публики, посѣщавшей деревню 
Козелыцину, слышны были желанiя и отзывы видѣть нри 
новомъ храмѣ: прiютъ для бѣдныхъ и увѣчныхъ, больницу 
и школу, то и рѣшено было все это предпринять и устроить. 
Въ числѣ пожертвованiй присылались церковные сосуды, 
кресты, евангелiя, нодсвѣчники, облаченiя и даже колокола.

Но, вмѣстѣ съ пожертвованiями, стали на имя графа Кап
ниста и церковнаго причта присылаться многократныя за- 
явлепiя и отъ частныхъ лицъ и отъ приходскихъ священ- 
никовъ о чудесныхъ исцѣленiяхъ, полученныхъ больными и 
страждушими у иконы Вожiей Матери, находящейся въ Ко- 
зельщинѣ. ВсЬ эти заявленiя, по распоряженiю епархiаль- 
наго начальства и гражданской власти, были провѣрены на 
мѣстѣ уполномоченными лицами и признаны за несомнѣн- 
ныя проявленiя благодатной помощи Царицы Небесной.

8 сентября 1881 г. совершена была закладка церкви въ 
честь Рождества Пресвлтыл Богородицы, а 6 сентября 
1882 г. былъ уже освяiценъ главный престолъ новопостроен- 
наго храма Полтавскимъ Преосвященнымъ Iоанномъ; затѣмъ, 
9 числа того же мѣсяца, по благословенiю Нреосвященнаго, 
былъ освященъ и придѣльный престолъ во имя св. равно
апостольной Март Магдалины. Въ новоосвященный храмъ 
перенесена была и чудотворная икона Божiей Матери. Въ 
1884 г. къ новоустроенной церкви былъ назначенъ отдѣль-



ный самостоятельный нричтъ, состоящiй изъ настоятели — 
иротоiерея, священника, дiакона и двухъ псаломщпковъ, при 
чемъ установился при церкви постоянный и неизмѣнный
иорядокъ въ богослуженiи.

Въ 1885 г., анрЬля 29 дня, указомъ Св. Синода при 
Козельщанской Рождество-Богородичной церкви открыта жен
ская оощинн, съ присвоенiемъ ей названiя: „О бщ ина Б о 
городице - Рож дественская* • Начальницею новооткрытой 
общины назначена была бывшая воспитательница женскаго 
училища Золотоношскаго Красногорскаго монастыря, мона
хиня О лим пiада , которая и прибыла на мѣсто своего на- 
значенiя въ Козелыцину съ двадцатью послушницами, изъ
явившими согласiе на перемѣщенiе ихъ изъ монастыря въ 
новообразовавшуюся общину 3). Съ 1891 г. Козелыцанская 
община возведена въ общежительный монастырь, съ наиме- 
нованiемъ его Рождество-Богородицкимъ- Игуменiею монасiыря 
Св. Синодомъ назначена монахиня Агнiя, бывшая начальница 
общины. Вѣрующiй же народъ не иересталъ и до настоя
щего времени не нерестаетъ посѣщать новую обитель и своими 
прнношенiями высказывать предъ иконою Вожiей Матери свое 
усердiе и свою вѣру въ Ея благодатную чудодѣйственную силу.

ХҮИ.

Θеодоровская-Костромская икона Божiей Матери.
Θ еодоровская-Еост ром ская  икона Божiей Матери назы

вается также О дигит рiя. На иконѣ Матерь Божiя имѣетъ 
пзображенiе поясное; на Ея пречистыхъ рукахъ иомѣщаегся 
Богомладенецъ. По iiреданiю, икона эта наиисана св. еван
гелистомъ Лукою *). Въ X II вѣкѣ находилась она въ Горо- 
децкомъ монастырѣ, Нижегородской губернiи, устроенномъ

э) ЇIрилож. къ книг, жизнь Нресв. Б о г о р .  д i а к .  Никольскаго; Воскр. Чт. 1892 г.
Ч Сказаиiе объ икоиЬ Ѳмдорочсч-Л Iiогоматери и сяуж-»» есть вь Истор. 

Библ., я ' і ъ  хранилища Погодина, въ рукой, подъ № Ј34.



княземъ Георгiемъ Всеволод овпчемъ въ 1164 г. подлѣ г. 
Ј ородца 2). Но, но разрушенiи сего города и вмѣстѣ мона
стыря татарами, икона эта въ 1239 г. 16 августа явилась 
за городомъ въ лѣсу Костромскому князю Василiю Геор- 
гіевичу^ который былъ тамъ на охотѣ. Нынѣ эта икона на
ходится въ Костромскомъ Усненскомъ соборѣ, богато укра
шенная дарами царя М ихаила θеодоровича и благочести
вой матери его инокини Марѳы Iоанновны Икона назы
вается θеодоровскою потому, что она въ Городецкомъ мо- 
пастырѣ находилась въ церкви св. великомученика θеодора 
Стратилата, а равнымъ образомъ п въ Костромѣ, до по- 
строенiя нынѣшняго Успенскаго собора, номѣщалась въ преж- 
немъ соборномъ храмѣ во имя святаго же θеодора Страти
лата;— Костромскою же она стала называться со времени 
перенесенiя ея въ Кострому.

Гри раза истребляемы были нламенемъ огня тѣ храмы, 
въ которыхъ находилась эта святая икона, и всякiй разъ 
оставалась она цѣлою и неповрежденною 3). Во время на- 
шествiя татаръ, городу Костромѣ угрожала неминуемая опас
ность разоренiя; но, по желанiю благочестиваго князя и жи
телей города, св икона Богомлери поднята была изъ со
бора и съ молебнымъ пѣнiемъ внесена въ ряды вонновъ.— 
И когда тѣ и другiя войска сошлись, татары обнажили мечи 
и напрягли луки,—отъ чудотворнаго образа Пресвятыя Бо
городицы внезапно возсiяли божественные и пресвѣтлые лучи, 
свѣтлѣе солнечныхъ, и, какъ огнь иоиаляющiй, устремились 
на полки татаръ и пожигали ихъ. Врагн смѣшались, не вы- 
державъ блеска и пламени лучей; страхъ и тренетъ овла-

г) Истор. свѣдѣн. о Городецкомъ .монастырѣ- Москва 1843 г.

Ј) Одинъ храмъ истрсбленъ былъ ножаромъ но ііремя нашествiя Iїатыя, 
вмѣстѣ съ г. Городцемъ, и затѣмъ уничтожены были огнемъ два соб. храма въ 
iосгроиѣ, сущесгвовачшiе одичъ посjѢ другаго до позтроенiя нынѣ'ііняі’0 
Успенскаго собора.



дѣли ими; они стали поражать одинъ другого и поспѣшно 
обратились въ бѣгство. Матерь Вожiя чудеснымъ образомъ 
спасла Кострому. Много знаменiй и чудесъ отъ сей св. 
иконы было и другихъ; но она должна быть священна для 
всего руссваго народа потому особенно, что предъ ея свя- 
щеннымъ ликомъ родоначальникъ нашего Царскаго Дома 
М ихаилъ  θеодоровичъ Романовъ , послѣ продолжительныхъ 
колебанiй, изъявилъ, наконецъ, свое согласiе на вступленiе 
на Русскiй престолъ.

Когда отечество наше, послѣ самозванцевъ, освободилось 
отъ внѣшнихъ враговъ, и выборные со всей русской земли, 
собравшись въ Мосвву, единогласно избрали въ цари юнаго 
Михаила θеодоровича, онъ въ это время съ матерiею сво
ею—инокинею Марѳою  находился въ Костромскомъ Ипатiев- 
скомъ монастырѣ. Для объявленiя состоявшагося избранiя, во 
главѣ Рязанскаго архiенископа θеодорита ,  отправлено было 
въ Кострому почетное посольство съ Владимiрскою ивоною 
Богоматери, образомъ великихъ Московскихъ чудотворцевъ. 
Петра, Алексiя и Iоны, и съ грамотою, въ которой чины 
государства, призывая на царскiй престолъ Михаила, умо
ляли его слѣдующими словами: „Русская держава безъ пок
рова, вѣнецъ ея осиротѣлъ; отечество рыдаетъ, не имѣя 
отца. Приди къ намъ, сладчайшая надежда всей земли рус
ской, Царь, по сердцу всего народа избранный".

Послы, сопровождаемые толпами народа, были встрѣчены 
Костромскимъ духовенствомъ съ честными крестами и чудо
творною иконою θеодоровской Богоматери, и всѣ вмѣстѣ 
слѣдовали въ Ипатiевскiй монастырь, гдѣ пребывала ино
киня Марѳа. Михаилъ въ сопровожденiи своей матери вы- 
шелъ на встрѣчу имъ за святая ворота. Онъ приложился 
во кресту и св. иконамъ, прпнялъ благословенiе архiепи- 
скопа θеодорита, но отказался иринять царскiй престолъ:



равнымъ образомъ и мать его, страшась за сына, не хо- 
тѣла отпустить его на престолъ. Долго умолялъ архiепи- 
скопъ со всѣмъ соборомъ, но мать и сынъ оставались не
преклонны. Мать плакала и говорила: „Мнози прежде быв- 
шiе цари обругаемы бяху, а инiи и чуждую землю познаша... 
Молю васъ: не лишите мене единородваго чада“ 4).

Тогда архiепископъ взялъ въ руки икону Богоматери, а 
Гроице-Сергiевскiй ключарь Авраамiй -  образъ св. Москов- 
скихъ чудотворцевъ Петра, Алексiя и Iоны, и поднесли св. 
иконы къ Марѳѣ и сыну ея Михаилу θеодоровичу и ска
зали имъ: „Если не склоняетесь на милость ради насъ, по 
крайней мѣрѣ ради чудотворнаго образа Царицы всѣхъ и 
Богоматери и ради великихъ святителей не преслушайтесь 
и сотворите новелѣнное вамъ отъ Бога. Не прогнѣвайте 
всѣхъ Владыку и Бога* 5).

При видѣ лика Богоматори, инокиня Марѳа была глубоко 
тронута, поверглась предъ иконою и долго молилась, потомъ 
подвела сына къ иконѣ, благословила его и сказала: „Тебѣ, 
Владычице, поручаю сына моего! Да будетъ Твоя святая 
воля надъ нимъ* 6). Избранный царь немедленно былъ воз- 
веденъ на престолъ. Это происходило въ 1613 г. 14 марта, 
и потому въ этотъ день постановлено праздновать θеодо- 
ровской иконѣ Богоматери 7).

Съ Θеодоровскою-Костромскою иконою, столь славною въ 
отечественной нашей исторiи, ежегодно бываютъ крестные 
ходы: въ день Пятидесятницы въ Ипатiевскiй монастырь, 
а 16 августа въ Сиасо-Запруденскую церковь, построенную

*) Сказанiе Аврамiя Палшшна, изд. въ Москвѣ въ 1784 г ., См. также по
дробную записку о Москов. iтсольствѣ къ новоизбранной? царю, вапеч. во 2 
ч. истор. Росс, iерарх. Росс. Вивлiогр. ч. V I I ,  гл. 4. Дворқ. разр. т . I  Козлов- 
скаго взглядъ на исторiю Костромы, 1840 г. От. Зап. 1820 г. мая 1 Л  1 , о 
Ипатiев. монастырѣ.

*) Тамъ же.
5 и т) Смотр, тамъ же.



на мѣстѣ ея явленiя князю Василiю Георгiевичу. Эта чудо
творная икона привлекаетъ къ себѣ отвсюду множество 
богомол ьцевъ.

XVIII.

Чудотворная икона Ильинской-Черниговской Бо
жiей Матери.

Икона сiн находится въ Троицкоиъ Илышскомъ мона
стыре, близь Чернигова, на Болдиной горѣ. Она написана 
въ 1()58 г. монахомъ Гевнадiемъ, который до монашества 
назывался Григорiемъ Константиновичемъ Дубенскимъ *). 
Богоматерь изображена на иконѣ въ поясъ; ликъ Ея наии- 
санъ въ греческомъ стилѣ. Богомладенецъ покоится на лѣ- 
вой рукѣ Приснодѣвы, съ благословляющею правою рукою, 
а въ лѣвой Его рукѣ находится свитокъ. На главахъ Бого
матери и Богомладенца находятся царскiя короны.

При архiенископѣ Черниговскомъ Лазарѣ Бараиовичѣ и 
игуменѣ Ильинскаго монастыря Зосимѣ, въ 1662 г. отъ 
сей иконы, въ знаменiе милосердiя, текли слезы въ нро- 
долженiе восьми дней съ 16 до 24 анрѣля. Свидѣтелями 
такого чуда были почти всѣ жители Чернигова 2). Вскорѣ 
нослѣ этого, въ томъ же 1662 г., татары сдѣлали набѣгъ 
на Черниговъ и разорили всѣ окрестныя селенiя; но иноки 
Ильинскаго монастыря ничего не знали о близкой опасности. 
Ночью дошло до нихъ это извѣстiе; они поспѣшили въ цер
ковь и усердно со слезами молились нредъ иконою Небес
ной Заступницѣ, затѣмъ поспѣшили скрыться въ Антонiевой

Ӌ  О достоп. Черниг. Чт. Имп. Общ. Ист. и др. годъ 3, № 1. 

')  Руно орошевн. Чудо 1.—Дни Богосл. Дебол.



пеiцерѣ. Въ полночь ворвались татары въ монастырь, огра
били церковь, взяли церковную утварь, но чудотворная 
икона со всѣми драгоцѣнными украшенiями осталась не
прикосновенною: невидимая сила не допустила варваровъ 
коснуться святыни; та ӕе невидимая сила не допустила ихъ 
войти и въ пещеру, гдѣ скрывались иноки, хотя татары 
много разъ покушались на это, подбѣгая съ зажженными 
лучинами и обнаженнымн мечами Внезапно, испуганные пе- 
ностпжимымъ впдѣнiемъ, они обратились въ бѣгство 3).

Святый Димитрiй Ростовскiй, заключая свою книгу: „Руно 
орошенное", въ которой онъ исчислиль 24 чуда отъ иконы 
Богоматери Ильинской - Черниговской, говорить: „конецъ 
книжки, но не чудесъ Пресвятой Богородицы,— кто бо я 
исчести можетъ" 4).

Празднество образу Пресвятой Богородицы Ильинской-Чер
ниговской совершается 16 апрѣля п вторично—10 марта 5).

XIX.

Черниговская икона Божiей Матери въ Геѳсиман- 
скошъ скиту.

Мѣстность, занимаемая Геѳсиманскигь скитомъ, принадле
жит!» къ числу живописнѣйшихъ окрестностей Свято-Троицкой 
Сергiевой лавры. Къ сѣверу отъ Геѳсиманскаго скита находится 
скитъ и Черниговской Божiей Матери, отдѣленный отъ перваго 
однимъ только прудомъ. Всякiй, побывавшiй у мощей нреп. 
Сергiя, старается посѣтоть и этотъ скитъ, пли, по общему 
выраженiю, „побывать у Черниговской*.

3)  Тамъ же.
*) Тамъ же.

5) Изобр. иконъ и свѣд. о монаст. Ратшина стр. 541.



Въ скиту Черниговской Богоматери находятся пещеры и 
пещерный храмъ въ честь архистратига Михаила и прочихъ 
безнлотяыхъ Силъ, освященный ириснопамятнымъ митропо
литомъ Филаретомъ 27 сентября 1851 года. Въ этомъ-то 
храмѣ и находится чудотворная икона Черниговской-Ильпн- 
ской Божiей Матери, принесенная въ даръ въ 1852 г. въ 
пещерную церковь дѣвицею Александрою Григорьевною Ф и
липповой.

Для поклоненiя св. иконѣ нужно спуститься темнымъ 
корридоромъ внизъ ступней на 12. Вступивъ въ храмъ, 
богомолецъ бываетъ пораженъ свѣтомъ множества свѣчей 
предъ чудотворной иконой, помѣщающейся съ лѣвой сто
роны бронзоваго иконостаса. Здѣсь вѣрующiе постоянно слу- 
ӕатъ молебны, прося небесной помощи Матери Божiей, въ 
первый разъ проявившей благодатную силу отъ Своей иконы 
1 с€ "ября 1869 г. надъ 28-лѣтнею женою крестьянина 
Тульси “Ггубернiи θеклою Адрiанор ; Эта женщина болѣе 
9-ти лѣтъ была въ разслабленiи, лежала на одномъ боку 
неподвижно и не могла дѣйствовать ни руками, ни ногами, 
ни поднять головы,—словомъ—это былъ живой мертвецъ. 
Послѣ поѣздки по разнымъ св. мѣстамъ, она привезена 
была въ свить и внесена въ пещерную церковь, гдѣ во 
время молитвы предъ Черниговсвою ивоною Богоматери вне
запно иолучила исцѣленiе и сті.„<. на ноги. Съ того вре
мени отъ чудотворной иконы Царицы Небесной неистощи
мою струею истеваютъ исцѣленiя. Икона уврашена отличной 
серебряной филиграновой ризой, съ позлащенными и осы
панными драгоцѣнными вамнями коронами; у Богоматери 
находится брвллiантовый фермуалъ на десной рукѣ. Все 
это пожертвовано на икону вкладчицею Филипповой и кня- 
земъ Грузинскимъ въ благодарность за чудесное исцѣленiе


