
ютъ къ тому. Ставь вa торжищѣ, спроси уходящихъ и 
приходящихъ: ты не увидишь ни одного, который бы за
ботился о духовномъ, а вcѣ гоняются за плотскимъ. Дo- 
колfc же мы не пробудимся, доколЪ будемъ объяты rлубo- 
кимъ сномъ? Ужели мы еще не насытились зломъ? И безъ 
словъ, самый опытъ можетъ достаточно научить насъ, что 
настоящее ничтожно, и все низко. Люди, занимавшiecя- мip- 
скою мудpocтiю и не знавшie ничего будущего, познавъ 
крайнюю незначительность настоящихъ пещей, удалялись 
отъ нихъ только uo одному этому: какое же прощеніе по
лучишь ты , который пресмыкаешься по землѣ и не прези
раешь малаго и преходящаго ради великаго и вѣчнаго,—  
ты . который слышишь Самого Бога, показывающаго и от
крывающею тебfc это, и имѣешь отъ Него такiя oбѣщанiн?

Итакъ, помышляя объ этомъ и непрестанно представляя 
ceбѣ блага будущ iя, станемъ удаляться настоящаго, дабы по
лучить блаженное будущее, благодатiю и человѣколюбіемъ 
Господа нашего Iиcyca Христа, cь Нимъ же Отцу со Свя
ты мъ Духомъ слава, держава и честь нынѣ и присно и во 
вtкn  вѣковъ. Амиuь

(llрилож. къ Рук . для с. п а с т ) .

Памяти священника о. Петра Брянцева.
25 cѳгo iюля исполнилась годовщина со дня смер

ти заш татнаго священника села Покрова-Жиркова, Бѣльскаго 
yѣзда, о. Петра Дпмитріевича Брянцева.

О. ІІетръ былъ родомъ изъ Волсты -lIятницы , Ю хновскаго  
у ., и происходнлъ изъ бѣдной семьи дьячка этого села Дими- 
тpiя Брянцева. Ж изнь въ домѣ родительскомъ была бѣдная, 
такъ какъ у его родителей было четверо дѣтей. А если и въ 
настоящее время псаломщику трудно содежать подобную семью, 
то тѣмъ труднѣe было содержать ее въ то время, когда сред
ства къ жизни были еще скуднѣe. Но родители почившаго 
не ,жалѣли своихъ силъ и трудовъ, пpiучая и дѣтей своихъ 
помогать имъ въ иxъ трудахъ II дѣти cъ самаго ранняго 
д ѣ т с т в а привыкли къ трудовой жизни. Почившiй — бывало — чa-



сто cъ любовью вспоминалъ о самыхъ трудныхъ работахъ въ 
домѣ родительскомъ, и какъ эти работы никого изъ нихъ не 
тяготили: они псе дѣлали охотно, быстро и весело.
■ Привыкнупъ cъ ранняго дѣтства трудиться и довольствовать
ся малымъ, почившiй бодро перененесъ вcѣ труды и лише· 
l i я ,  выпавmiя на его долю въ начальной школѣ и семинарiи. 
!fl трудовъ и лишенiй въ то время на его долю выпало н е 
мало. Eiцe когда онъ жилъ въ родительскомъ домѣ, жизнен- 
ныхъ средствъ хватало только на насущное uропитанie. Ко
гда же его отдали въ Вяземское училище, а за нимъ стали 
Iтд авать  и младшихъ братьевь. средства стали еще скуднѣe. 
Но словамъ почявшаго, и какъ то видно изъ дневника, кото- 
)ый онъ велъ большую часть своей служебной деятельности, 
жудость часто доходила до того, что совершенно нечѣмъ бы- 
io содержать дѣтей. И родители -  бывало, отвозя дѣтей въ 
школу, везли въ городъ и большую часть своего xлѣбa. что- 
5ы вырученныя отъ продажи деньги отдять за coдepжавie 
цѣтей. При такпхъ ycловiяxъ ?i;изнь въ школѣ для почивша- 
гo была скудная и трудная. Трудна она была еще и отъ 
гой строгости, cъ которой относились къ ученикамъ тогдаш- 
нie преподаватели. Но при вuспоминанiи о прошедшемъ у по 
чившаго не вырывалось ни очного pѣзкаго слова о наставни- 
кахъ, которые были очень строги и требовательны. Хотя въ 
тоже время онъ и не могъ вспоминать f>езъ благодарности о 
начальникахъ. которые сдерживали строптивыхъ. Въ семина- 
piи почившiй былъ нринятъ на кавепное coдepжанie. Правда, 
содержапіе это было очень С К У Д Н Ы М ' ,  но было хорошо и то, 
что данъ былъ кусокъ постояннаго xлѣбa, и предъ н.iмъ не 
стояла постоянная опасность остаться безъ средствъ и не окон
чить oбpaзованiя. Вспоминая о семинарской жизни, о скудномь 
coдepжанiи, овобенно когда приходилось слышать о тѣxъ или 
другихъ неудонольс,твiяxъ и даже волненіемъ соврем енные  

Iсеминаристовъ, почившiй крайне удивлялся этому яв.ieнiю и 
не могъ удержаться отъ порицаній: «въ наше время, говориль 
онъ, строгости были болыпiя, coдepжанie было скудное, но о 
волнѳнiяxъ никто и не думалъ. Bcѣ довольствовались cyiцв- 
ствующимъ, не cѣтовали на недостатки и усердно занимались 
своимъ дѣломъ. Оттого п люди, заключилъ онъ, тогда выхо
дили дѣльные, привычные къ труду». Въ то время много 
семинаристовъ уходило въ различныя выoшiя учебныя заве- 
денiя. Выли мечты и у почившаго продолжать свое образова-



нiѳ по выходѣ пзъ семинарiи. Но крайняя бѣдность нѳ позво
лила осуществиться его мечтамъ, и онъ только окончилъ курсъ 
въ ceманap¡и. Но и семинарiи хорошо подготовила его къ 
жизни и общественной дѣятельности Помимо запаса позна- 
нiй она снабдила его тepпѣливостью и серьезностью, разни
ла въ немъ вкусъ и навыкъ къ книжному образованію и пpi- 
учила къ скромности и довольству малымъ.

Bкraeлъ почившiй изъ семинарiи cъ cвѣтлой надеждой по· 
cкopѣe получить священническое или по крайней мѣpѣ дья
конское мѣcтo приложить свои силы на нивѣ Господней. Но на 
первыхъ же порахъ Господь послалъ ему большое испытанie. 
Цѣлыхъ пять лѣтъ почившiй никакъ не могъ получить жe- 
лаемаго. Въ то время, 50-xъ годахъ, въ семинарiи оканчивало 
мвого народу, и большая часть стремилась получить свяiцен- 
ническiя или дiaконскiя мѣcтa. Поэтому свободныхъ мѣстъ 
почти и не бывало, такъ какъ по большой части поступали 
со взятieмъ, а свободныя мѣcтa предоставлялись лучшимъ 
студентамъ Желавшихъ получить мѣcтa было много, такъ что 
отцы и иxъ дочери могли выбирать— сколько имъ угодно.

Наконецъ, пocлѣ долгихъ ожиданiй, почившiй получилъ сда
точное мѣcтo въ бѣдномъ ceлf¡ Бѣльскаго у. — Настасьинѣ и 
2 7 iюля 1860 года Ilреосвященнымъ Антонieмъ былъ руко- 
положенъ во священника. Въ то время село Настасьин» не 
было еще соединено cъ селомъ Савинскимъ и было едва-ли 
не самымъ бѣднымъ во всемъ Bѣльскомъ у. Но почившiй 
былъ радъ, что получилъ и это село и что, наконецъ, можно 
будетъ осуществить свои желанiя и мечты о пастырствѣ, кo- 
торыя онъ лелѣялъ cъ семинарской скамьи И о. Петръ бодро 
принялся за свои пастырскiя обязанности, воздѣлывалъ ниву, 
посланную ему I осподомъ Онъ прежде всего обратилъ вни- 
манie на церковь и въ первый же rодъ своего служенiя по
старался привести ее въ лучшiй видъ, позаботился объ исто· 
вомъ совершеніи богослуженiя и ревностно принялся за на 
ставленіе своихъ пасомыхъ. Такая дѣятельность почившаго 
обратила на себя вниманie его ближайшаго начальства— мѣcт- 
наго благочиннаго, который и аттестовалъ его въ клировыхъ 
вѣдомостяхъ, какъ ревностнаго пастыря, рачитѳльнаго священ
но служителя и добраго хозяина храма. Но, ревностно служа 
своей паств 1,, почившiй сильно безпокоился о скудости жиз
ненных ь средствъ, такъ какъ село 6 ы л j бj>дное, а семья у 
него большая (онъ поступилъ на сдаточное мѣcтo), къ тому



же cлѣдовалu еще помогать cnоимъ бѣднымъ родителямъ и 
обучавшимся братьлмъ. Но зная, cъкакимъ трудомъ досталось ему 
и это село, почившiй не nомыiплялъ о ітереходѣ на какое-ли
бо другое лучше мѣcтo. Однако, Господу было угодно внять 
тайнымъ движенiямъ его сердца и указать ему мѣcтo для 
новаго cлуженiя.

Въ 1862 году лѣтомъ по Бѣльскому у. upoѣзжалъ Преосвя
щенный Антовiй и былъ недалеко отъ с. Настасьина. ІІочив- 
raiй вмѣcтѣ cъ другими священниками представлялся ему въ 
одномъ изъ ближайiuиxъ селъ. Архипастырь, принимая свя- 
iщенниковъ, обратилъ вниманie на аттестацiю благочиннаго о 
Настасьинск< мъ свяiцвнникѣ, ласково принялъ этого пocлѣдня- 

•to и для пooщpeнiя oбѣщалъ перевести его въ лучшее село. 
Такое вниманie со стороны Архипастыря было полною нe-

tжиданностью для молодого священника. Но тѣмъ не менѣе 
нъ былъ далекъ отъ мысли, что Преосвященный тотчасъ же 
риведетъ въ исполненіе свое oбѣiцанie. Однако Преосвящен
ный не забылъ сказаннаго. Побывавъ въ с. Покровѣ, найдя 

iНепорядки по церкви, а свящеiiниковъ неисправными, Преосвя- 
|щенный вызвалъ почившаго вь с. Холмъ и приказалъ ему 
Iподать прошеніе о перемѣіценіи его въ с. Покровъ и здѣcь 
же утвердилъ прошеніе, помѣнявъ мѣстами Покровскаго и 
Настасьиаскаго священников ь. 0 . Покровь считалось въ то 
время однимъ изъ лучшихъ селъ вь yѣздѣ: оно находилось 
въ имfeнiи одной изъ богатѣйшuxъ помѣщиць. И о. Uѳтpъ, 
получивъ новое назначение, не могь не радоваться случив
шемуся, ожидая, что cъ переходомь улучшится его тяжелое 
магepiальdoe положеніе. Но и здѣcь на первыхъ порахъ Гос- 

¡lподь послалъ почившему большое иcriытанie.
С. Настасьино хотя и било cѳломъ бѣднымъ, но у почив

шаго тамъ былъ свой домъ и хозяйство. Перейдя же въ но
вое село, домъ и хозяйство пришлось продать по самой деше
вой цѣнѣ, такъ что этотъ переходъ для него былъ почти pa- 

!>зореньемъ. Въ с. Покровѣ, за неимѣніемъ своего дома, oнъ 
долженъ былъ ходить по чужимъ угламъ; средства содержа- 
нiя были скудны; и молодой священникъ часто не зналъ, 
чѣмъ удовлетворить свои нужды. К ъ  тому же сослужители 

-его встpѣтили своего новаго собрата cъ недовѣріемъ, а каяже 
cкie управляюiцie cъ неудовольствіемъ. ІІокровскіе священнослу
жители боялись, чтобы этотъ новый священникъ, отли
ченный самимъ apxiepeeмъ, не сталъ доносить преосѣящен-



ному объ uxъ неисправностях!.. Управлшoiцie же были недо 
вольны, что распорядились безъ иxь в ѣ дом а и не спросилис 
у нихъ, назначая новаго священника.

Условiя, при которыхъ почившему приходилось дѣйствоват 
въ с. Покровѣ — какъ пастырю , были самыя тяжелыя. Цepковi 
усадьбы духовенства и поля окружены со вcѣxъ сторонъ вла 
дѣнiями помѣщицы; такъ что самый скотъ нужно было про 
гонять въ поле по узкимъ дорогамъ среди помѣщичьихъ дe 
cятинъ. Потомъ весь приходъ находился въ срединѣ имѣнi 
помѣщицы. Но такое положеніе постоянно тяжело отзывалос 
на хознйствѣ какъ духовенства, такъ и кpѳстьянъ. Почившi 
на первыхъ порахъ возбудилъ противъ себя неудовольствi 
не только управляюuщxъ, но даже гнѣвъ самой помѣщицы. I 
именно при смежности владѣнiй. поводовъ къ столкновенiям' 
было весьма много. Но духовенство все переносило тepпѣливо. Hs 
icnнeңъ, въ 1872 году стали сокращать ш таты; изъ с. ІІокрс 
вa вывели другого священника и псаломщика. За  выходом· 
означенныхъ лицъ, освободились иxъ усадьбы. И вотъ »т 
усадьбы управляюmie pѣшили отнягь, такъ какъ иxъ не бы 
лo въ церковномъ планѣ, хотя духовенство и пользовалось им 
cъ конца прошедшего cтолѣтiя. Почившiй сталъ судиться з 
этотъ клокъ земли cъ помѣiцицей, въ имѣнiи которой дoriy 
щено было подобное беззаконіе. Но своею смѣлостью, cъ ко 
торой онъ защищалъ церковное дѣлo, онъ возбудилъ против· 
себя такой гнѣвъ, что но окончании суда въ пользу церкв 
владѣтельница до самой смерти не могла спокойно вепоминат 
о Покровскомъ попѣ; и отдала приказанie всячески тѣснит 
духовенство этого села. Однако, несмотря на столь тяжелы  
условiя, почившiй при своей строгой осмотрительности был' 
неуязвимъ и въ своей пастырской дѣятельности ПОЧТИ ПOCTf] 

янно удачно обходилъ вcѣ препятствiя.
Поселившись въ с. Покровѣ, почившiй на первыхъ порах 

сталъ внимательно присматриваться къ своимъ новымъ ирихо 
жанамъ, къ иxъ особениостямъ и нуждамъ. И прежде всег 
на него произвел!, непpiятное впечатлѣніе lloкpoвскiй храмъ 
Храмъ былъ построен!, предками помѣщиковъ, владѣвmиx' 
имѣнieмъ, и отличался вмѣстительностыо; но былъ слишком- 
запущенъ. «Церковь каменная, писалъ онъ тогда въ своем 
дневникѣ, однопрестольная, довольно выѣстительная, но вну 
три очень 6ѣдвая. Иконостасъ малый, и тотъ отъ времені 
попортился: иконы потемн);ли, иконныя доски пораскололись



По cтѣнамъ нѣтъ ви иконъ, ни другихъ цѣнныхъ yкpaшєнiй. 
Ризница ӧѣднѣйшая и ветхая,— я нигдѣ не видывалъ подоб
ной Пыль и паутина повсюду». Церковно-служитвли совер
шали богослуженіе cпѣшно, невнятно и неназидательно. 1Ipи- 
xnдть раскинутъ на десятки верстъ. За богослуженіемъ моля
щихся бывало немного; многie изъ прихожанъ, особенно изъ 
дальнихъ деревень, pѣдко пocѣщали храмъ Божiй. Сами при
хожане показались новому священнику грубыми, погруженны
ми въ свои заботы, слушающими больше управляющихъ, отъ 
которыхъ во вeѣмъ зависѣли, нежели своихъ священниковъ. 
Не могъ почившiй не замѣтить у своихъ пасомыхъ и пристра- 
cтiя къ вину и наклонности къ разгулу, особенно во время дере* 
венскихъ торжествъ. Познакомившись cъ особенностями и нуж
дами своего прихода, почившiй бодро принялся за свою пастыр
скую дѣятельность.

Знавъ по своему хотя и недолгому опы ту, какое значеніе 
имѣeтъ прекраснее совершеніѳ богослуженiя, хорошее пѣнie и 
чтеніе, о. Петръ прежде всего обратилъ вниманie на эту сто
рону въ приходской жизни. Церковнослужители, при его uo- 
ступленш въ с Покровъ, были люди старые, переучивать кo- 
торыхъ было очень трудно. Напрасно почившiй yбѣждалъ 
иxъ читать и пѣть внятно, толково и cъ чувствомъ, они не 
xoтѣли слушать. И только настойчивость и тактичность моло
дого пастыря побѣдили упорство стариковъ Зная, какое впе- 
чатлѣнie производить добрый примѣръ и какъ онъ поучитель
но дѣйствуетъ, почившiй прежде всего заботился о том ь, что
бы самому совершать богослуженіе внимательно, истово и cъ 
умиленіемъ: никогда никому не отказывалъ ни въ одномъ
богослужевiи, но всякое, даже самое краткое, совершалъ нe- 
cпѣraнo; иногда случалось, что иная женщина просила батюш
ку отслужить молебенъ отдѣльно, хотя бы и тому же святому, 
которому пришли служить и дpyгie, и члены причта готовы 
бывали роптать, но почившiй никогда не отказывалъ. спо
койно уясняя пocлѣднимъ, что у просительницы, должно быть, 
есть на то серьезная причина и ее cлѣдyeтъ удовлетворить. 
Этимъ почившiй достигъ того, что и члены причта мало по 
малу привыкли точно также серьезно относиться къ евоимъ 
обязанностямъ, не обращая впиманiя на иxъ видимую незна
чительность. Чтобы научить пc,аломщиковъ хорошему чтенiю, 
почившiй обращалъ серьезное вниманie на собственное чтеніе, 
старался читать отчетливо, внятно, въ пp&sдничные дни самъ



выходилъ на клиросъ и читал». наиболѣe важные отдѣлы бого- 
cлужeuiя, каковы— каноны, стихиры м др. И читалъ oнъ зa- 
мѣчательно хорошо- О своемъ чreдiи , напр., по поводу чтенiя 
страстныхъ Евангел ій , вь своемъ дневникѣ почившiй i i и ш є t ъ  

такъ: «я люблю читать страстный Евангел iя  и читаю иxъ cъ 
сердцѳмъ сокрушеннымъ и смиреннымъ; горесть объемлетъ 
душу при воспоминанiи о страдавшемъ за насъ Спасителѣ 
наш ем у но предчувствуется и радость cкoparo вocкpeoeнiя 
нашего Господа и іюсрамленіе врнговъ и распинателнй. Не 
хвалясь скажу, что читаю Евангелiя отчетливо и внятно и 
когда чиiaю, тогда никто не щелкнетъ и кашлять въ тѣ ми
нуты пepecт,tютъг. И, дѣйствительно, нужно было ,вицѣть ТО 

pѳлигiозное воодушев.iѳнie и молитвенное возбужденie, кото- 
pыя овладѣвали имъ въ это время. И истинный вoeтoprъ и 
умилѳнie овладѣвали присутствовавшими во время этихъ чте- 
нifl. Голосъ почившаго то поднимался до гpo?ныхъ нотъ обли- 
ченiя, то ниспускался до нѣжнихь или торжественныхъ зву- 
ковъ, въ котopыxъ ясно слышалась глубокая люоовь Спаси
теля. И прихожанамъ Покровской церкви не забыть его чте- 
нiй, особенно чтенiй въ страстную седмицу, страстныхъ  
Евангѳлiй, cтатiй на погребеніе Господне, или слова Іоанна 
Златоуста въ день св. Пасхи. Oнъ весь проникался воспоми
наемыми событiями, гopѣль ими; и все это отражалось въ е г о  

еовершвніи богослуженiя; такъ что невольно увлекалъ вcѣxъ и 
вcѣxъ засіавлялъ ороникаться такимь же нacтpoeнieмъ.

(О коіічан іе будеті,).

И з в ѣ с т і  я  а з а м ѣ т к и .
Объ oб>iз<mночnяxъ ncaломm uковъ. — \ )  Uомни § 10 отд. 

ІІостановленій Kieвскагo собора и вcѣ церковный службы и 
требы совершай безъ извращенiя церковнаго чина, благовѣйно 
и благообразно; читай и пой внятно и нѳcпѣшно, соблюдая 
древнiй образъ чтенiя и пѣнiя. Главное— не торопись, читая 
святыя молитвы! Кто тебя гонитъ? К уда ты  cпѣmиuiь? Или 
тебѣ жалко лишнiй часъ въ недѣлю посвятить на усердную, 
разумную и сердечную молитву ко Господу? Вразумись, не 
гнѣви Господа, не унижай молитвы, не соблазняй народа и 
не торопись.



во блаroвѣcтiи Христовомъ, желала каждому вѣчваro блажен
ства и творила къ Богу молитву о благодевствiи всего мipг 
и о мирномъ житiи.

(Окончаиіе  будетъ) .

Памяти священника о. Петра Брянцева.
( Окончаніе  *).

Заботясь объ истовомъ совершеніа богослуженiл, почившif 
xoтѣлъ, чтобы и cвѣчи при оогослужеціи возжигались изъ хоро
шего пчелинаго воска, и возмущался, что его прихожане явля 
ю т с я  в ъ  церковь cъ своими cвѣчами, купленными въ гopoдt 
н а  б а э а р ѣ ,  или у заѣзжаго разносчика. Купленная, такимъ 
образомъ, cвѣчa только называлась восковою, имѣя очень ма
ло воску, да и церковь лишалась своего дохода. Въ  виду это 
го, почившiй cъ давняго времени сталъ заботиться о томъ, что
бы старосты покупали cвѣчи изъ хорошаго воска, а прихо 
ж а н а м ъ  при каждомъ удобномъ случаѣ началъ внуш ать, что 
гpѣxъ являться въ церковь cъ такими cвѣчами; гpѣxъ и цер
к о в ь  лишать eя дохода, отдавая его купцамъ и мѣщанамъ 
Постоянный внушвнiя такого рода имѣли своимъ слѣдствіемт 
то, что прихожане добровольно оставили свой обычай и ста 
ли п о к у п а т ь  cвѣчи только въ своей церкви. Заботясь о покуп 
к ѣ  хорошихъ cвѣчей, почившiй все-таки coжалѣлъ. что cвѣчt 
н е  всегда бываютъ изъ чистаго воска; и очень обрадовала 
o н ъ ,  когда услышалъ объ устройствѣ епархіальнаго cвѣчног< 
завода, падѣясь, что теперь можно будетъ доставать cвѣчt 
И 8 ъ  чистаго воска.

Второю заботой почившаго было благоустройство храма 
Какъ мы уже видѣли, храмъ oнъ нашелъ зanущеннымъ. \  
о. IIѳтpъ cъ самаго перваго времени на храмъ обращаетъ особен 
ное вниманie, заботясь объ его наружномъ и внутреннем! 
благоукрашенiи. Храмъ былъ довольно обширный и очень вы 
coкiй, а средствъ въ церкви на первыхъ порахъ бывало H' 
оеобенно много, такъ что при вcѳмь желанiи никогда hєльзj 
было ремонтировать весь сразу, а можно было только по чa 
стямъ; одно исправляли, другое ветшало, исправляли ветхое

*) См. № 14 С м оіен . E u a p x . Bѣдом.



влялась новая нужда. И не проходило почти ни одного года, 
|тобы около храма не было работъ то внутри, то внѣ, то око- 
[0 обширной каменной ограды; а если жѳ поправокъ нѳ было,- 
`o появлялась новая икона хорошаго письма, прибавлялись 
'■кpaшенiя. Такъ, мало по малу, храмъ пpioбpѣталъ все луч- 
пiй и лучшiй видъ. Но какъ ни ограниченны были средства 
:paмa, почившiй находилъ возможность время отъ времени 
iроизводить и капитальныя работы. Такъ, скоро же по носту- 
iленiи, его заботами былъ устроенъ большой иконостасъ въ 
іять ярусовъ, вмѣcтo прежняго стараго и маленькаго. Въ 
1870 году почившiй задумалъ новую капитальную постройку, 
?aнѣe нынѣmнѳй церкви въ честь Покрова Пресвятой Бого- 
j о д и ц ы  существовала церковь во имя Св. Тройцы, и самое 
¡eлo называлось Троицкимъ. Но къ этому времени сохрани - 
юсь только воспоминанie объ этомъ. И вотъ почившiй, желая 
sохранить объ этомъ память, задумалъ построить придѣлъ въ 
ю> честь Пр. Троицы. Въ теченіе двухъ лѣтъ лелѣялъ онъ 
№y мысль, такъ какъ средствъ было слишкомъ мало и хвата
ло только на текущіе расходы, но въ концѣ концовъ онъ все- 
в&ки собралъ необходимую сумму и въ 1872 году построилъ 
келаемый придѣлъ. Выла у него и другая мысль, cъ которой 
нъ носился постоянно, но привести въ исполнение которую 
іе имѣлъ никакой возможности; этою его мыслью было всег
дашнее желаніе cдѣлать свой храмъ теплымъ. Устройство 
jфплаго храма онъ считаiъ дѣломъ первой необходимости, такъ 
сакъ видѣлъ, что зимою крестьяне оттого и не пocѣщаютъ 
)огослуженiй, что храмъ холоденъ. Но чтобы устроить теплое 
юмѣщеніе, необходимо было расширить заднюю часть храма 
I включить обширную холодную паперть. Средствъ же на 
;aкую постройку не предвидѣлocь. Однако, почившiй не тe- 
)ялъ надежды. Онъ pѣшился совершить задуманное дѣлo на 
(eрковныя и мipcкiя средства. Частыми своими бecѣдами по 
iтомy поводу почившiй ycпѣлъ расположить крестьянъ къ 
ному дѣлy, которые oбѣщали собрать отъ себя болѣѳ 1000 р., 
,a и въ церкви стало больше доходовъ, такъ что собрался 
[aжe капиталъ въ количеств·! 2500 р.; наконецъ, явились и 
;pyгie благотворители. Pѣшенo было пристроить къ задней 
іасти храма cъ cѣвepной и южной сторонъ по девяти аршинъ 
iъ ширину и одиннадцати въ длину, соединивъ пристройки 
i,вумя большими арками и включивъ сюда паперть тоже при

з*



помощи арокъ. Начатое дѣлo шло безъ перерыва и был< 
окончено въ полтора года; окончена была внутренняя отдѣл 
ка, и построенъ былъ одинъ придѣлъ въ честь Преев. Троицы 
перенесенный изъ холодной церкви. Осенью 1893 года теп 
лый храмъ былъ освященъ; а чрезъ годъ былъ построенъ i 
освященъ и новый придѣлъ въ честь свяг. Петра, митр 
Московскаго. Такъ быстро и ycпѣшно совершено было дѣлo 
о которомъ почившiй думалъ все время своего служенiя в·; 
с. Покровѣ. И велика бьтла радость и благодарность прихо 
жанъ къ своему батюшкѣ, когда при нacтyriленiи холодовъ oвi 
стали молиться въ тепломъ xpaмѣ. Этимъ своимъ дѣломъ по 
чившiй стяжалъ ceбѣ добрую память и вѣчную благодарностi 
своимъ прихожанамъ.

Обращая вниманie на благоустройство храма, о. Петръ не
усыпно заботился и объ религiозномь пpocвѣщенiи своихъ при 
хожанъ. Такая его неусыпность вытекала изъ живого и ясна· 
го представления о долгѣ пастыря. Не разъ возвращался oнi 
въ своемъ дневникѣ къ этому вопросу и выскизывалъ cвot 
мысли и задушевныя желauiя. «Немалая забота лежитъ m 
сердцѣ о томъ, писалъ oнъ въ одномъ мѣcтѣ, чтобы мои при
хожане хотя немного понимали законъ Божiй и правила доб 
рой нравственности». И во все время своего пастырства, прг 
каждомъ удобномъ случаѣ, почившiй наставлялъ и поучалт 
своихъ пасомыхъ. Много различныхъ средствъ употребляла 
oнъ для этого. Большое вниманie обращалъ oнъ на проповѣдь 
И чтобы стать хорошимъ проповѣдникомъ, oнъ ҭщательнc 
cлѣдилъ эa проповѣдью и не пропускалъ ни одного изданiя. 
ни одного проповѣдника, слывшаго за хорошаго. Но знакомясi 
cъ различными изданіями, особенно принаровленаыми для 
народа, по большей части oнъ паходилъ иxъ малопригодными 
для народа. Долголѣтнiй опытъ yбѣдилъ его, что простой нapoдї 
еще не подготовлѳнъ къ слушанiю отвлеченныхъ проповѣдей. 
построенныхъ на развитiи какой-либо одной мысли, неспосо- 
бенъ еще cлѣдить за eя развитieмъ. Долголѣтнiй опытъ yбѣ- 
дилъ его, что крестьяне лучше понимаютъ, когда имъ раз 
сказываютъ простымъ языкомъ истopiю праздника или жи- 
тie святаго и изъ этого выводятъ нравственныя приложенiя, 
или же какое-либо нравственное положенie подтверждаю™  
равсказомъ изъ жизни святыхъ. Но лучше всего крестьяне 
любятъ простыя задушевныя бecѣды о божѳственныхъ предме- 
тахъ, когда говорящiй бecѣдyeтъ просто, ссылаясь для под-



вержденiя своихъ словъ на св. Писанie, на примѣръ изъ 
їизни святого или даже приводя иримѣры, достой- 
іые подражанiя, изъ обыденной жизни. Поэтому во всю свою 
[олговременную практику почившiй постоянно обращался къ 
[акого рода проповѣдямъ и бecѣдамъ. Каждую праздничную 
дy;кбy онъ старался сопровождать пoyчѳнieмъ хотя бы то и 
!раткимт, пользуясь для этого или истopieй праздника или жи- 
!leмъ дневного святого или же простою безыскусственною 
tередачей религiозныхъ иетинъ Помимо такого рода церков
ной проповѣдя, почившiй велъ постоянныя внѣцерковныя co- 
ecѣдованiя, пользуясь для этого каждымъ удобнымъ случаемъ 
'cтpѣчи cъ своими прихожанами, при cлуженiи-ля молебновъ 
іo домамъ въ праздники, при coвѳpшенiи общественныхъ мo- 
¡jрбновъ на поляхъ, при поминовенiи умершихъ. чтенiи мo- 
pтвъ предъ праздниками и пpoвѣpкѣ исповѣдныхъ записей. 
Iсякiй такой случай былъ для него удобнымъ поводомъ для 
|cѣдъ о божественныxъ предметахъ. Бecѣды велись просто, 
|зыскусственно, пepeмѣшивались примѣрами изъ обыденной 
Ьестьянской жизни, изъ иxъ нравовъ и обычаевъ. И люби- 
p же прихожане своего батюшку за такого рода бecѣды. По 
|ъ  словамъ, онъ yмѣлъ cъ каждымъ поговорить, даже cъ 
iлымъ ребенкомъ, и каждому yмѣлъ сказать привѣтливое сло- 
t или подходящее назиданiѳ. Отъ его бecѣдъ всегда вѣяло 
!0poмъ и любовью; даже если кого онъ наставлялъ, или уко- 
ялъ за пороки, то Rсегда yмѣлъ это высказать такъ любов- 
, что укоряемый никода не обижался за обличеніе. Въ 
oиxъ бecѣдaxъ cъ прихоясанами почившiй cъ особенною cи- 
ю вооружался противъ пристрастия крестьянъ къ вину. Но 
ъ cъ сожалѣнieмъ видѣлъ, что большая часть его словъ про- 

Iдaeтъ даромъ. Крестьяне обычно говорили ему, что они 
fcми отлично с·.знаютъ весь вредъ вина; но что же будешь 
iлать , говорили они, если куда ни глянешь, всюду настрое- 
■ кабаки на нашу погибель. Особенно много вреда прино- 
iлъ кабакъ, построенный вблизи церкви на землѣ помѣщицы. 
l· однажды почившiй узналъ, что этотъ кабакъ можно уничто- 
ить, такъ какъ онъ находится на незаконномъ разстоянiи отъ 
)рковной земли, Узнавъ объ этомъ, онъ послалъ заявленіе 
'Ъ ею закрытiи. Пpiѣxaлъ къ почившему акцизный чинов- 
!къ по поводу eдѣланнаго имъ заявленiя и сталъ, путаясь, 
iъяснять. что предоставленное закономъ право нѳпримѣнимо 
э отеошеніи села Покрова, которое будто бы стоитъ на до



вольно бойкомъ пpoѣззcѳмъ трактѣ, и что пропустили срокъ дл 
подачи заявлѳнiя; нужно, заключилъ акцизный, дождатьс. 
истечѳнiя тpexлѣтiя, чтобы опять подать заявлѳніѳ. И мног 
горькихъ словъ вырвалось у почившаго по поводу этого факта 
но кабакъ все-таки не снесли.

Употребляя столько усилiй для религiознаго наставленi. 
своихъ прихоӕанъ, почившiй все-гаки ясно видѣлъ, как  
они теины, и сколь сильно эта темнота препятствуетъ ycпѣш  
ному учительству приходскаго пастыря. Онъ ясно видѣлъ 
отлично понималъ, что для вocпpiятiя пастырскихъ бecѣдъ не 
обходимо большее развитie пасомыхъ, необходимо первоначаль 
ное образованіе, чтобы они были грамотными. Нужд 
въ школѣ для народа въ .цѣляхъ религiознаго просвѣщені 
сознана была почившимъ давно; еще въ то время, когда 
народныхъ школахъ не было слуху, почившiй уже хлопотал1 
объ открытiи приходской школы при своей церкви. Такъ, в· 
1865 году онъ говорилъ прихожанамъ о небходимости школi 
и просилъ у нихъ средствъ. Но въ то время крестьяне ѳщ 
слишкомъ мало сознавали подобную нужду; а тѣмъ менѣ 
имѣли охоты давать средства на eя c,)дepжанie. Но почив 
шiй, uѳcмотря на такое несочувствіе, въ cлѣдующемь год; 
все-таки открылъ школу въ домѣ дьякона и самъ вмѣcтѣ с  
дьякономъ началъ учить дѣтей гpaмотѣ Сначала учеников' 
было немного, но мало по малу крестьяне привыкли къ шкc 
лѣ, oцѣнили eя пользу, и количество учениковъ увеличилосi 
Въ 1871 году крестьяне согласились собирать по 4 коп. с 
души на coдѳpжанie учителя. И учитель былъ заведенъ oi 
дѣльный. Впослѣдствіи эта школа, возращенная трудами c b ї  

щенно-служителей, была взята земствомъ подъ свое вѣдѣнie 
Почившiй же до самой смерти оставался въ ней законоучите 
лемъ. Пока школа находилась въ рукахъ духовенства, он 
служила интересамъ дух. пpocвѣщенiя народа. Въ 1884 год 
было объявлено Высочайшее повелѣніе объ открытiи церковно 
приходскихъ школъ, и почившаго охватила великая paдocтi 
такъ какъ постановка учебнаго дѣлa въ земскихъ школах 
ему не нравилась. Само правительство, думалъ онъ, сознал 
необходимость такой школы и взяло ее подъ свое покровителе 
ство. И онъ тотчасъ же открылъ новую церковно-приходскуi 
школу, въ которой вызвался быть учителемъ нсаломщикъ из 
студентовъ семинарiи. Въ пocлѣднie годы своей жизни п о ч и ї  

шiй пришелъ къ мысли о необходимости женской школы; в



забота объ устройствѣ теплаго храма помѣшала ему привести 
свою мысль въ исполненіе. Е е  выполнилъ его зять и пpѳeм- 
никъ свящ Г  Ив. Э iьмановичъ (мысли почившаго о женск. 
образованіи см. въ ст. Д. Брянцева въ 3-мъ нумepѣ См. 
Епарх. Bѣд. за 1898 годъ).

Такова была пастырская деятельность почившаго. И за нѳѳ 
oнъ пользовался глубокою любовью своихъ прихожанъ, кото
рые слушались его словъ и старались исполнять его настав- 

sленiя, дѣятельность эта была безкорыстна и плодотворна, и 
кажется, можно было быть спокойнымъ за нее. Но самому 
почившему она была мало замѣтна. Сознанie, что симъ cдѣ- 
лано слишкомь мало, проходитъ красною нитью чрезъ все 
время его пастырства; его постоянно сокрушался, что oнъ 
мало училъ народъ, мало его наставлялъ, ему все казалось, 
что его усилiя не пр.iносятъ добрыхъ плодовъ, что его при
хожане не дѣлаются лучше. Въ этомъ отношенiи его волеуетъ 
каждый мелкiй случай отступленiя отъ доброй xpистiaнской 

iжизни; и во всемъ этомъ oнъ обвиняетъ прежде всего само
го себя, такъ какъ мало училъ и наставлялъ Такое настрое- 
нie усиливается въ немъ подъ конецъ его пастырскаго служе- 
aiя. Частыя болѣзни приводятъ на память часъ смертный и 
отвѣтъ пocлѣ смерти, и перебирая своею мыслью cдѣланное 
имъ, oнъ постоянно останавливается на нecдѣланномъ, забы
вая совершенное. Смиренное умаленіе своихъ трудовъ прохо- 

I дитъ чрезъ вcѣ строки его дневника за пocлѣқнee время его 
жизни.

Пастырствомъ не ограничивалась дѣятельность почившаго 
о. Петра. Наряду cъ этимъ oнъ принималъ живое и дѣятѳль- 
ное yчacтie и въ общественной жизни духовенства. Cъ самыхъ 
MOЛ0ДЫХЪ годовъ своего священства oнъ долгое время несъ 
обязанности наблюдателя за преподаваніемъ Закона Божiя въ 

iшколахъ своего благочинническаго округа, былъ cлѣдователемъ 
по дѣламъ духовенства и самымъ дѣятельнымъ помощникомъ 

I своего пpecтapѣлаго благочиннаго о. Антонiя Михайловскаго, 
а пocлѣ его смерти, вi> теченіе девяти лѣтъ самъ несъ обя
занности благочиннаго. Обязанности благочиннаго выпали на 
его долю въ пocлѣднie годы его служенiя, когда oиъ уже 
былъ полонъ жизненнаго опыта. И почившiй былъ дѣятель
нымъ администраторомъ и опытныиъ руководителемъ подчинен- 
наго ему духовенства; какъ человѣкъ исполнительный, oнъ 
требовалъ отъ подчиненныхъ подобной же исполнительности;



НО эти тpѳбованiя у него никогда не были слишкомъ суро
выми, онъ постоянво достигалъ исполненiя yбѣжденiями и 
разъясненiями необходимости той или иной Mѣpы, а не про- 
стымъ предписанiѳмъ или приказанieмъ. Не любилъ онъ что- 
ӦЫ духовенство его округа судилось между собою, и поэтому 
всячески старался мирить, однихъ yбѣждая быть снисходи
тельными, другихъ уговаривалъ подчиняться.

Въ 1895 году въ августѣ мѣсяцѣ почившiй вышелъ въ 
за ш татъ, пocлѣ 35-лѣтнeй неутомимой пастырской и обще
ственной дѣятельсти. Поступить въ заш татъ принудили его 
0oлѣзни, которыя въ пocлѣднее время стали особенно усили
ваться, ослабляя его и дѣлая затруднительным?, нeceнie обя 
занностей пастыря. По нуждѣ и слабости своего здоровья, 
покинулъ почившiй привычную для него дѣятельность, тѣмъ 
не менѣе на первыхъ порахъ онъ никакъ не могъ oтpѣшить- 
cя отъ гнетущаго чувства тоски и скуки. «Скучно становит
ся, писалъ онъ тогда, что прекращаю свою дѣятѳльность и 
живымъ схожу со сцены. Послужилъ бы еще, но здоровье 
ела о» по приходу ходить не могу, а зимнею порою затруд
няюсь и до церкви дойти. Прослужилъ я 35 лѣтъ въ iepeй- 
скомъ caнѣ, чего и не ожидалъ при слабости своего здоровья. 
Д отлично окончили курсъ ученья Надо благодарить Го с
пода boгa за вcѣ Е го  милости къ намъ гpѣmнымъ».

Недолго прожилъ почившiй пocлѣ выхода въ заштатъ 
Ьoлѣзни и слабость стали все болѣe и болѣe усиливаться; 
жизнь мало по малу стала угасать. Но yмъ все время былъ бo i,pъ 
И способенъ къ дѣятельности. Подъ конецъ жизни почившiй 
почти поіерялъ свое зpѣнie. И это его сильно сокрушало. Оно 
лишало его возможности читать, до чего онъ былъ страшный 
охотникъ. о  невозможности читать онъ сожалѣлъ до самой 
смерти. «Теперь бы, говорилъ онъ, и почитать, когда столько 
свободнаго времени, но Господь лишаетъ зpѣнiя. Буди Его  
святая воля»! Чувствуя постепенное приближеніе смерти, 
почившiй зapaнѣe готовился къ ней, дѣлалъ необходимыя рас- 
поряженiя, составилъ завѣщанie. Въ этомъ его завѣщанiи 

 ̂ ОСО eнно достойно вниманiя было то, что онъ большую часть 
своихъ денегъ оставилъ на благотворительный учрежденiя, 
оставивъ незначительную своей женѣ. Въ этомъ случаѣ онъ 
руководился т l мъ, что дѣти его вcѣ выучены и занимаютъ 
xopoшiя мѣcтa, и отцовскiя деньги имъ не нужны; духовныхъ 
же часто укоряютъ, что они собираютъ свои капиталы отъ



бѣдныхъ крестьянъ; такъ пусть же собранное отъ народа 
возвратится въ народъ. Bѣрный своей мысли, почившiй около 
1000 р. пожертвовалъ на Покровскій храмъ, около 500 р .  на 
ГГокровскій причтъ, по 300 р. на храмъ и причтъ своей ро
дины с. Волсты-lIятницы; 500 р. пожертвовалъ онъ на бѣд- 
ныхъ своего прихода, чтобы проценты cъ нихъ выдавать 
предъ праздниками и великими днями; 100 р. на Мисс. Об
щество; 300  р . на попечительство бѣдныхъ дух. званiя. Кро- 
мѣ этого, онъ завѣщалъ по мелочамъ раздать пocлѣ его смер
ти его бѣднымъ родственникамъ и бѣднякамъ Покровскимъ. 
Cъ aпpѣля мѣc,яца 1898 года здоровье почившаго сразу силь
но пошатнулось; онъ быстро началъ слабѣть, а 25 iюля въ 
шесть часовъ утра его не стало.

Bѣсть о смерти почившаго была встpѣченa cъ полнымъ 
сочувствieмъ и искреннимъ сожалѣнieмъ какъ окружнымъ 
духовенствомъ, такъ и прихожанами с. Покрова. Н а погребе- 
нie его собрались вcѣ его дѣти и окружное духовенство; пpi- 
ѣxaлъ и Бѣльскiй yѣздный пpoтoiepѳй о. П. Синявскiй, явив- 
шiйся, какъ выразился въ pѣчи надъ почившимъ, отдать 
пocлѣднiй долгъ и выразить свою благодарность отъ всего 
духовенства Бѣльскаго yѣзда почившему за его добрую и по
лезную дѣятельность.

Миръ праху твоему, добрый труженикъ. Твоя дѣятельность 
на долгое время останется въ памяти знавшихъ тебя, а о 
твоей любви будутъ долго вспоминать твои прихожане. Bѣч- 
ная тебѣ память!

Д  Б рянцева .

Д ея т ел я  Смоленскаго края на польз7 церкви, 
общественной благотворительности, науки и н a -  

роднаго образозанія.
(П р о д о л я te н lc  · ) .
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