
Годъ

 

XL

                                          

16—31

 

мая

 

1304

 

года.

СМОЛЕНСКІЯ

и

 

шиш

 

щпши.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

            

UrtrU

   

"Я

 

ft

            

Цѣпа

 

годовому

 

иадпнію
мѣсяцъ.

                     

J1S

    

&.W*

               

4

 

руб.

 

60

 

кои.

отгл-ьлгеэ

 

o-=a»<^-Da:xa;i^LJX3bs:2a3:^:.

Высочаіішія

 

награды.

Государь

 

Ииператорь,

 

вслѣдствіе

 

засвидѣтельствованія

 

Обѳръ-

Прокурора

 

Св.

 

Сѵ^ода

 

объ

 

отлично-усердной

 

службѣ

 

и

 

особыхъ

трудахъ

 

нижепоименованныхъ

 

лицъ,

 

служащихъ

 

въ

 

Смолен-

ской

 

епархіи

 

по

 

ведомству

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

Всеми-

досгивѣяше

 

соизволалъ

 

къ

 

6

 

текущаго

 

мая

 

пожаловать

 

слѣ-

дующія

 

награды:

Награждаются

 

орденами:

Св.

   

Владиміра

   

4-й

  

степени

Отатскіе

 

совѣтники:

 

инспекторъ

 

Смоленской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

Панкратій

 

Березкинъ,

 

смотритель

 

Рославльскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

Александръ

 

СОКОЛОВЪ,

 

преподаватель

 

Смо-

ленской

 

духовной

 

семинары

 

Василій

 

РОДІОНОВЪ.

Се.

 

Станислава

 

2-й

 

степени

Статскій

 

совѣтникъ,

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Смоленскаго

духовнаго

 

училища

 

Григорій

 

СОСНЯКОВЪ

 

и

 

столоначальникъ

 

Смо-

ленской

 

духовной

 

консисторіи,

 

кол.

 

ассесоръ

 

Петръ

 

Лебедевъ.

Св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени

Статскій

 

совѣтникъ,

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Вяземскаго

духовнаго

 

училища

 

Александръ

 

Малыгинъ.



—

 

578

 

—

Надворный

 

совѣтнищ

 

преподаватель

 

Смоленской

 

духовной

сѳминаріи

 

Ѳеодоръ

 

Каверзневъ.

Еоллежскій

 

ассесоръ,

 

преподаватель

 

Смоленскаго

 

епархіаль-

наго

 

училища

 

Семенъ

 

БѢлавенцевъ.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

Суно-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣленіямъ

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ,

 

въ

 

23-й

 

день

 

ап-

рѣля

 

текущего

 

года,

 

на

 

сопричисленіе,

 

за

 

50-лѣтнюю

 

службу,

къ

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени

 

діакона

 

церкви

 

села

 

Царе-

ва-Займища,

 

Вяземскаго

 

у.,

 

Іоанна

 

Шестерикова.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

Сѵно-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

къ

 

6

 

дню

 

сего

 

мая,

 

Всемилостивѣйгпе

 

соизволилъ

 

удо-

стоить

 

награжденія

 

духовныхъ

 

лицъ

 

вижеслѣдующими

 

знака-

ми

 

отличія:

За

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству:

По

 

Смоленской

 

епархіи:

а)

 

Орденомъ

 

св.

 

Владимгра

 

4

 

степени

 

—

 

гор.

 

Юхнова,

 

со-

борной

 

церкви

 

протоіврѳй

 

Павелъ

 

ЗаболотскІЙ;

 

б)

 

орденомъ

се.

 

Анны

 

2

 

степени — гор.

 

Смоленска,

 

Казанской

 

церкви

 

про-

тоіерей

 

Симеонъ

 

Цвѣтковъ;

 

гор.

 

Бѣлаго,

 

соборной

 

церкви

 

про-

тоіерей

 

Петръ

 

СинявскіЙ;

 

церкви

 

села

 

Городища,

 

Вяземскаго

уѣзда,

 

протоіерей

 

Николай

 

ЧерскІЙ;

 

в)

 

орденомъ

 

се.

 

Анны

 

3

степени — гор.

 

Смоленска,

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

прото-

іерѳй

 

Андрей

 

СпиридовОВЪ;

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго,

 

Крас-

нинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Григорій

 

ЧернаВСКІЙ;

 

церкви

 

се-

ла

 

Заболотья,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Ру-

НОВСКІЙ;

 

церкви

 

села

 

Каспли,

 

Порѣчскаго

 

уѣэда,

 

протоіерей

Александръ

 

МЛЭДОВЪ.



—

 

579

 

—

Опредѣлспія

 

Св.

 

Сто

 

да.

I.

 

Отъ

 

14

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

за

 

№

 

1927,

 

о

 

награждена

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

представления

 

преосвящен-

ныхъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ,

 

Московской

 

Сѵнодальной

 

Кон-

торы

 

и

 

завѣдывающаго

 

прпдворнымъ

 

духовеиствомъ

 

о

 

награ-

ждѳніи

 

подвѣдомственныхъ

 

имъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

за

 

заслуги

по

 

духовному

 

вѣдомству.

 

Приказали:

 

На

 

основаніи

 

быв-

глихъ

 

разсужденій,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

поимено-

ванныхъ

 

въ

 

прилагаемомъ

 

при

 

семъ

 

спискѣ

 

духовныхъ

 

лпць

удостоить

 

означенныхъ

 

въ

 

спискѣ

 

наградъ

 

и

 

для

 

объявлѳнія

епархіальиымъ

 

преосвященнымъ,

 

Московской

 

Святѣйшаго

 

Сѵ-

яода

 

Конторѣ

 

и

 

завѣдывающѳму

 

прпдворнымъ

 

духовеиствомъ

объ

 

удостоенныхъ

 

награжденія

 

напечать

 

въ

 

журналѣ

 

«Дёр-

ковныя

 

Вѣдомости » .

Списокъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

кои

 

Святѣйшигдъ

 

Сѵно-

домъ

 

удостоены

 

награжденія

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣ-

домству

 

ко

 

дню

 

рожденія

 

Его

 

Императорскаго

   

Величества.

По

 

Смоленской

 

епархіи:

а)

 

Палицею- -гор.

 

Рославля,

 

Казанско-Пятницкой

 

церкзи

протоіерей

 

Алексій

 

ЩукинЪ;

 

города

 

Смоленска,

 

Вознесѳн-

скаго

 

женскаго

 

монастыря

 

протоіерей

 

Василій

 

БѢлавенцевъ;

<>)

 

саномъ

 

архимандрита — настоятель

 

Вяземскаго

 

Саято-Пред-

течева

 

монастыря,

 

игумѳнъ

 

ДіониеІЙ;

 

в)

 

саномъ

 

протоіерея

 

—

церкви

 

села

 

Погоста,

 

Краснинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Нико-

лай

 

Смирягинъ;

 

церкви

 

села

 

Кузнецова,

 

Ельнинскаго

 

уѣздя,

священникъ

   

Георгій

   

СвНЬКОВСКІЙ;

   

гор.

    

Гжатска,

   

соборной

церкви

 

священникъ

 

Павечъ

 

ЛЫЗЛОВЪ;

 

церкви

   

села

 

Моіцины,
Г



-580

 

-

Юхновскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

 

Смирновъ;

 

церкви

села

 

Самуйлова.

 

Гжатскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Матвей

 

Кра-

пухинъ;

 

г)

 

наперспымъ

 

крестомъ^

 

отъ

 

Сеятѣйшаго

 

Сѵнода

выдаваемымъ — гор.

 

Смоленска,

 

Нижне-Влаговѣщенской

 

церкви

священникъ

 

Владиміръ

 

СенькОВСКІЙ;

 

гор.

 

Смоленска,

 

тюремно-

Николаевской

 

церкви

 

священникъ

 

Алексѣй

 

МихаЙЛОВСКІЙ;

 

гор.

Вязьмы,

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

священникъ

 

Захарія

 

Четыр-

КИНЪ,"

 

церкви

 

с.

 

Княжого,

 

Краснинскаго

 

уѣзда,

 

свяшенникъ

Антоній

 

Кудрявцевъ;

 

церкви

 

села

 

Катыни- Успенской,

 

Смолен-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

БервЗКИНЪ;

 

церкви

 

села

Репскаго,

 

Гжатскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Андрей

 

ЧубарОВЪ;

гор.

 

Дорогобужа,

 

Богоявленской

 

церкви

 

священникъ

 

Михаилъ

ЛИСИЦЫНЪ;

 

гор.

 

Духовщины,

 

Духовской

 

церкви

 

священникъ

Михаилъ

 

МожаЙСКІЙ;

 

церкви

 

села

 

Сельца,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Іоапнъ

 

Доронинъ;

 

церкви

 

села

 

Каменца,

 

Ельнин-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Александръ

 

ЛвЛЮХИНЪ;

 

гор.

 

Вязьмы,

Богоявленской

 

церкви

 

священникъ

 

Александръ

 

Зыковъ;

 

цер-

кви

 

села

 

Ильпнскаго,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

Шуминъ;

 

церкви

 

села

 

Прудковъ,

 

Смоленскаго

 

уѣздя,

 

священ-

никъ

 

Ѳеодоръ

 

Руженцевъ;

 

церкви

 

села

 

Суетова,

 

Духовщин-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іаковъ

 

СеменОВЪ,"

 

гор.

 

Бѣлаго,

 

Вос-

кресенской

 

церкви

 

священникъ

 

Константинъ

 

КулаГИНЪ,"

 

на-

стоятель

 

Гжагскаго

 

Колочскаго

 

монастыря,

 

игуменъ

 

Никифоръ;
д)

 

камилавкою —церкви

 

села

 

Аѳанасьевскаго,

 

Духовщинскаго

уѣзда,

 

сиященникъ

 

Михаилъ

 

КулаГИНЪ;

 

церкви

 

села

 

Травина,

Бѣлккаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Селезневъ;

 

церкви

села

 

Радыни,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Димитрій

Докучаевъ;

 

церкви

 

села

 

Докукина,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Оглоблинъ;

 

церкви

 

села

 

Дѳнтялова,

 

Бѣль-

скаго

 

уѣзда,

 

свящешикъ

 

Михаилъ

 

Медвѣдковъ;

 

гор.

 

Вязьмы,

Аркадіевскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

священникъ

 

Василій

 

КьЯНДЗ

СКІЙ,"

 

гор.

 

Вязьмы,

 

Троицкой

 

церкви

 

священникъ

 

Іоаннъ

  

Ma-



—

 

581

 

—

каревСКІЙ;

 

гор.

 

Гжатска,

 

соборной

 

церкви

 

священникъ

 

Сергій

ЗезюлинСКІЙ;

 

церкви

 

села

 

Пониколи,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Алексій

 

КОЛОСОВЪ;

 

церкви

 

села

 

Спасъ

 

на

 

Днѣпрѣ,

Сычевскаго

 

уѣздл,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Оглоблинъ;

 

завѣдую-

щій

 

второклассной

 

Корчеженской

 

женской

 

школой,

 

Бѣльскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

ПетрОВСКІЙ;

 

церкви

 

села

 

Орнпшицъ,

Ельнипскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннь

 

ЕлыиановИЧЪ.

За

 

заслуги

 

по

 

гражданскому

 

и

 

военному

 

вѣдомствамъ:

Но

 

Смоленской

 

епархіи:

Камилавкою —церкви

 

села

 

Епишева,

   

Рославльскаго

   

уѣзда,

свяг_,еяникъ

 

Іоаннъ

 

РОЗОВЪ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ШШШ

Его

 

Преосвященствэмъ

 

опредѣлены

 

на

 

мѣста:

—

   

4

 

мая

 

заштатному

 

священнику

 

Іоанну

 

Дородоову

 

пре-

доставлено

 

священническое

 

мѣото

 

при

 

церкви

 

села

 

Оеславля,

Рославльскаго

 

уѣзда.

—

   

5

 

мая

 

овоичіівшій

 

курсъ

 

Вѣльскаго

 

духовнаго

 

учили-

ща

 

Васнлій

 

Тимоѳеевъ

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

церкви

 

села

 

Елисеевпчъ,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда.

—

   

6

 

мая

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Кузина,

 

Дорогобужсваго

уѣзда,

 

Димптрій

 

Можайскій

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

при

 

церкви

 

села

 

Уколовэ,

 

Смолеескаго

 

уѣзда.

—

   

7

 

мая

 

діаконъ

 

на

 

псаломщицкой

 

вакансіи

 

села

 

Воро-

шилова,

 

Рославльскаго

 

уЬзда,

 

Іоаннъ

 

Рабчевскій

 

онредЪленъ

на

 

діаконсвое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

того

 

же

 

села.

—

  

Того

 

же

 

числа

 

послушиикъ

 

Сычевскаго

 

Еазанскаго

монастыря

 

Алексѣй

 

Медвѣдевъ

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

ири

 

церкви

 

села

 

Велина,

 

Юхновсваго

 

уѣзда.
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—

—

   

11

 

мая

 

учителю

 

Кузнецовской

 

церковно-првходсвой

школы,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодору

 

Елитиву

 

предоставлено

діавонское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Вѣлаго

 

Берега,

 

Бѣльсва-

го

 

уѣзда.

—

   

13

 

мая

 

сынъ

 

діавопа

 

с.

 

Дубасищъ,

 

Ельвинскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Лелюхпнъ

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

цер-

кви

 

села

 

Слободки,

 

Юхнонскаго

 

уѣзда.

—

   

15

 

мая

 

окончившему

 

курсъ

 

Смоленской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

Ивану

 

Залѣсскому

 

предоставлено

 

псаломщпцкое

 

мѣ-

сто

 

при

 

церкви

 

села

 

Царева-Займища,

 

Вяземскаго

 

уѣзда.

—

  

Того

 

же

 

числа

 

окончившему

 

вурсъ

 

Смоленской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Ивану

 

Соколову

 

предоставлено

 

нсаломщицкое

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Залѣсья — Пречистаго

 

тожъ,

 

Духов-

щинскаго

 

уѣзда.

Перемѣщенъ:

—

   

11

 

мая

 

псаломщикъ

 

Успенской

 

гор.

 

Дорогобужа

 

цер-

кви

 

Николай

 

Березвивъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Николо-Кремянаго,

Дорогобужскаго

 

уѣзда,

 

на

 

псаломщпцкое

 

мѣсто.

Уволены:

—

   

10

 

мая

 

діавонъ

 

села

 

Ершичъ,

 

Рославльскаго

 

уѣзда,

Іоапиъ

 

Сергіевскій

 

отрѣшеиъ

 

отъ

 

этого

 

мѣста,

 

съ

 

опредѣле-

ніемъ

 

на

 

причетническую

 

должность.

—

   

11

 

мая

 

псаломщикъ

 

села

 

Герчикова,

 

Краснинскаго

уѣзда,

 

Васплій

 

Каченовсвій

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

прошенію.

У

 

м

 

е

 

р

 

ъ:

—

   

6

 

мая

 

псаломщикъ

 

села

 

Ивановсваго,

 

Сычевскаго

 

уѣз-

да,

 

Василій

 

Бородкинъ.



—

 

583

 

—

Списокъ

  

свободныхъ

   

священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служительскихъ

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Священническія'.

При

 

церквахъ

 

селъ:*Колковичъ,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

Ми-

люкова

 

и

 

Повровскаго —Тулубьева

 

тожъ,

 

Сычевскаго

 

уѣзда.

Діаконскія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Залѣсья,

 

Пречистаго

 

тожъ,

 

Духовщин-

сваго

 

у.,

 

Докукина,

 

Ельнипсваго

 

у.,

 

Ивановскаго,

 

Краснин-

скаго

 

у.,

 

Максимкова,

 

Рославльскаго

 

у.,

 

Зилова,

 

Сычевска-

го

 

у.,

 

Городища,

 

Юхновскаго

 

у.,

 

и

 

Ершичъ,

 

Рославльсваго

уѣзда.

Псаломщицкія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Голощапова,

 

Бѣльсваго

 

у.,

 

Клуши-

на

 

и

 

при

 

Свугоревской

 

церкви-школѣ,

 

Гжатскаго

 

у.,

 

Трои-

цы,

 

Дорогобужскаго

 

у.,

 

Шиловпчъ,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

Каблу-

вова,

 

Сусловичъ

 

и

 

Герчивова,

 

Краснинсваго

 

у.,

 

Высочерта

и

 

Бородина,

 

Порѣчсваго

 

у.,

 

Богданова,

 

Клечетова,

 

Астапво-

вичъ

 

и

 

Ворошилова,

 

Рославльсваго

 

у.,

 

Торбѣева

 

и

 

Иванов-

сваго,

 

Сычевскаго

 

у.,

 

Опокова,

 

Юхновскаго

 

у.,

 

и

 

при

 

Успен-

свой

 

гор.

 

Дорогобужа

 

цервви.

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

цер-

ковнаго

 

старосты:

Къ

 

цервви

 

села

 

Лосева,

 

Духовщинсваго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

сельца

 

Еротова,

 

Сущевской

 

волости,

 

Захарій

 

Ивановъ

Ивановъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

 

б

 

мая;

 

въ

 

цервви

 

села

 

Мамоно-
ва,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Духовщинсвій

 

мѣщанинъ

 

Василій

 

Василь-
евъ

 

Анансвій

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе,

 

6

 

мая;

 

въ

 

цервви

 

села

 

Жи-
лина,

 

Вяземскаго

 

уѣзда,

 

зѳм

 

левладѣлецъ

 

Иванъ

 

Андреесъ

 

Жу-
равлевъ

 

на

 

1-е

 

трехлЬтіе,

 

7

 

мая

 

1904

 

года.
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—

ТАБЛИЦА
взносовъ

 

благочинныхъ

 

на

 

содержаніе

 

Смоленскаго

 

епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

составленная

 

на

 

основакіи

 

по-
становлена

 

съѣзда

 

епархіальнаго

 

духовенства

 

1901

 

г, по
коему

 

означенные

 

взносы

 

равняются

 

60>

 

отъ

 

25°/о

 

взноса

церквей

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Взвосы

 

отъ

 

церквей.

Ыапмеяованіе

 

уѣздовъ

 

п

 

бла-
гочиивппесвихъ

 

округовъ.

В.^льскій

 

уѣздъ:

1

   

округа

   

.....

Ъ

 

округа

   

....

3

   

округа

   

...

4

   

округа

   

.....

Ь

 

округа

   

.....

Города

 

Бѣлаго

     

.

    

.

Ьяземскій

 

уѣздъ:

!

 

округа

   

.....

2

   

округа

   

.

    

.

          

.

    

.

3

   

округа

   

.....

Города

 

Вязьмы

    

.

    

.

    

.

Гшатскій

 

уѣздъ:

1

  

округа

 

.....

2

 

округа

 

.....

3

 

округа

 

.....

Города

 

Гжатска

 

.

 

.

 

.

Дорогобушсвій

 

уѣздъ:

1

  

округа

 

.....

2

 

округа

 

.....

2Ь70

взносъ.

60%

 

отъ

 

2 5%

 

ьзноса.

Въ

 

годъ.
Въ

 

полу-

годе.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ.

 

|

 

К.

ІІІІ
8

   

3
467
9^8
6г5
9<я<

792
645
74.

ІШ

872
1035

9

 

6л
88&

812
753

Z

20

50

7

 

с

2ь

666
517
*80
556
Ь7э
Ыь

475
387
444

1287

523
621
57Ь
533

487
451

86
SO
іО
■0
4Ь

з:-

90
30

20

22
40

32
80

333
2ЬЬ
і40
27s
18.7
288

237
193
222
643

261
31і
289
266

243
225

aO
10
1»

74

66

50
45
65

6u
50
li
70

66
90
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585

3

 

округа ......

Города

 

Дорогобужа

   

.

    

.

Духовщивскій

 

уѣздъ:

1

  

округа

 

.....

2

 

округа

 

.....

а

 

округа

 

.....

Города

 

Духовщины

 

.

    

.

Ельвинскій

 

уѣздъ!

1

  

округа

 

.....

2

 

округа

 

.....

3

 

округа

 

.....

4

 

округа

 

.....

Города

 

Ельни ....

Краснинскій

 

уѣздъ:

1

  

округа

 

.....

2

 

округа

 

.....

3

 

округа

 

.....

Города

 

Красваго

 

.

 

.

 

.

Порѣчскій

 

уѣздъ:

1

 

округа

 

.....

2

 

округа

 

.....

3

 

округа

 

.....

Города

 

Иорѣчья

  

.

    

.

    

.

Рославльскій

 

уѣздъ:

1

 

округа

 

.

 

.

   

.

 

.

2

 

округа

 

.....

3

 

округа

 

.....

4

 

округа

 

.....

Города

 

Рославля

 

.

 

.

 

.

824

і

1

I

 

494 40 247 10

• 964 П

  

578 94 289 17

756 453 60 226 81

1179І- 707 10 353 70

1094 656 40 !

 

328 20

• 795 47 1 I

 

~"

!

238
I

і

5і

506 303 50

і

151 80

748 — 448 30 ги 40

1164 — 698 40 34

 

Ь ІО
1111 — 666 ІО 333 ѣ

336 — 201 )0 100 іО

914 548 40 274 20

589 — 353 10 176 70

734 — 440 10 22U 20

31t '
190 SO 95 40

714 428 ю 214 20
826 $0 495 72 247 86

662 — 397 Щ 198 60

• 777 — 466 30 233 10

1285 771 Зй5 50
799 — 479 40 239 70

766 -■ 459 60 229 30
1290 70 774 42 387 l\
989 593 40 29

 

ь 70
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Смолеасвій

 

уѣздъ:

Города

 

Смоленска

    

....

Сычевсвій

 

уѣздъ:

Города

 

Сычевокъ .....

Юхвовскій

 

уѣздъ:

825
783
733

2009

964
956

1058
865

14

 

42
1і

 

87
1276

475

10
50
70

495
469
440

1205

578
573
6Ь4
519

86Ь
712
76;,
285

86

10
82

40
60
80

20
20
60

247
234
220
60^

289
286
317
259

432
356
382
142

50
93

5
91

20
80
40
50

60
10
эО

50

Архіерейскія

  

богослуженія.

Май.— 2

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящен-
ный

 

еппсвоиъ

 

Петръ

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ;

въ

 

служевіи

 

участвовали:

 

каѳ.

 

протоіерей

 

I.

 

Соколовъ,

 

клю-

чарь — свящ.

 

От.

 

Каверзневъ.

 

свящ.

 

Н.

 

Марковъ,

 

свящ.

 

А,
Лавровскій;

 

рукоположены:

 

во

 

іерея —діаковъ

 

с.

 

Пречиста

 

го,

Духовщ.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Борисовъ,

 

онред,

 

въ

 

с.

 

Покровское,
Порѣчск.

 

v.;

 

во

 

діавова —псал.

 

с.

 

Клечетова

 

Алевсандръ

 

Же-
галовъ,

 

онред.

 

въ

 

с.

 

Трпгубовѳ,

 

Краен,

 

у.;

 

посвященъ

 

въ

стихарь

 

псал.

 

с.

 

Кикива,

 

Юхн.

 

у.,

 

Сергѣй

 

Кобрановъ;

 

въ

ебычвое

 

время,

 

слово

 

произнесъ

 

протоіерей

 

А.

 

Спиридонову
—

 

4

 

вторнивъ.

 

Его

 

Преосвящеиство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

аваѳнстъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

чудотворною

 

иконою

 

Бо-
шей

 

Матери— Одигитріи,

 

въ

 

сослушеніи

 

соборнаго

 

духовенства.



—

 

587

 

-

—

   

5

 

Отданіе

 

праздника

 

Пасхи.

 

Его

 

Преосвященство

 

совер-

шилъ

 

литургію

 

въ

 

Троицк,

 

ион.;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

ваѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соволовъ,

 

іером.

 

Алексаядро-Невской

 

лавры

Веніампнъ,

 

іером.

 

Игпатій,

 

іером.

 

Серапіонъ;

 

рукоположепъ

во

 

діавона

 

учитель

 

Троицкой

 

школы

 

Аѳанасій

 

Синявовъ,
опред.

 

въ

 

с.

 

Бернѳвичи,

 

Порѣч.

 

у.,

 

на

 

свящ.

 

мѣсто.

—

   

Вечеръ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совергаплъ

 

въ

 

каѳ.

 

собо-

рѣ

 

всенощное

 

бдѣніе,

   

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духовенства.

—

   

6

 

Вознесеніе

 

Господне.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

въ

 

Вознесеескомъ

 

женскомъ

 

мо-

настырѣ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

арх.

 

Макарій,

 

прот.

 

В.
Бѣлав^нцевъ,

 

іером.

 

Вевіймивъ,

 

свящ.

 

I.

 

Мпловскій;

 

рукопо-

ложенъ

 

во

 

іерея

 

діаконъ

 

Аѳанасій

 

Синяковъ;

 

въ

 

обычное

 

вре-

мя,

 

слово

 

произнесъ

 

свящ.

   

А.

 

Санковскій.

—

   

8

 

св.

 

Ап.

 

и

 

Еванг.

 

Іоанна

 

Богослова.

 

Его

 

Преосвященство
совершилъ

 

литургію

 

въ

 

домовой

 

ц.

 

ен.

 

ж.

 

учил.;

 

въ

 

служеніи
участвовали:

 

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

іером.

 

Вевіаминъ,

 

свящ.

Н.

 

Поповъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Камегуловъ,

 

іером.

 

Игватій,

 

іером.

 

Іа-
ковъ;

 

посвящевы:

 

во

 

діакона — псал.

 

с.

 

Татева,

 

Бѣл.

 

у.,

 

Ва-
сейій

 

Бѣлоусовъ,

 

опред.

 

въ

 

с.

 

Елисеевичи,

 

Духовщ.

 

у.;

 

въ

стихарь — исал.

 

Духовсвой

 

ц.

 

г.

 

Дорогобужа

 

Иванъ

 

Ильинскій.

—

    

Вечеръ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

 

со-

борѣ

 

всенощное

 

бдъніе

 

съ

 

акаѳистомъ

 

св.

 

Николаю

 

Чудо-
творцу,

 

въ

 

сослуженіп

 

соборнаго

 

духовенства.

—

   

9

 

св.

 

Николая

 

Чудотв.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

прот.

I.

 

Соколовъ,

 

прот.

 

Вознесснсваго

 

жен.

 

мон.

 

Василій

 

Бвла-

венцевъ,

 

на

 

котораго

 

возложена

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

палица,

ключарь — свящ.

 

О.

 

Каверзневу

 

свящ.

 

А.

 

Санковскій,

 

свящ.

А.

 

Синяновъ,

 

іером.

 

Владиміръ;

 

рукоположенъ

 

во

 

діавона
псал.

 

с.

 

Царева-Займища,

 

Вяз.

 

у.,

 

Павелъ

 

Лебедевъ,

 

опред.

въ

 

с.

 

Вятское,

 

того

 

же

 

уѣзда;

 

въ

 

концѣ

 

литургіи,

 

въ

 

обыч-
ное

 

время,

 

слово

 

было

 

сказано

 

Владыкою.

—

   

И

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

первоучит.

 

Словенсв.

 

Его
Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

 

соборѣ

 

литургію

 

съ

 

молеС-
ствіемъ;

 

въ

 

служеніи

   

участвовали:

 

ваѳ.

 

нрот.

 

I.

   

Соколовъ,
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-

законоучитель

 

гимназіи — прот.

 

В.

 

Соколовъ,

 

еп.

 

наблюдатель
шволъ

 

—

 

свящ.

 

С.

 

Добромыслпвъ,

 

духовнпвъ

 

семип.

 

свящ.

 

I,

Алмазовъ,

 

свящ.

 

П.

 

Козловскій,

 

іером.

 

йгяатій,

 

уѣздный

 

на-

блюдатель

 

школъ —свящ.

 

В.

 

Дьякояовъ,

 

свящ.

 

А.

 

Синяковъ;
рувоположенъ

 

во

 

діакона

 

псал.

 

с.

 

Пречистаго-Залѣсья

 

тожъ,

Духовщ.

 

у.,

 

Василій

 

Алмазовъ,

 

опред.

 

въ

 

с.

 

Ново-Рожде-
ствено,

 

Гжат.

 

у.;

 

за

 

богослуженіемь

 

присутствовали

 

учащіе
я

 

учащіеся

 

градсвихъ

 

церковно-прпходскпхь

 

шволъ;

 

пѣсно-

нѣвія

 

исполнплъ

 

хоръ

 

архіерейской

 

цервоввой

 

школа.

—

   

14

 

Свящ.

 

Корояованіе

 

йхъ

 

Велисествъ.

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

совершилъ

 

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

въ

 

вмѳ.

 

собо-
рѣ;

 

въ

 

служеніп

 

участвовали:

 

ректоръ

 

семиааріи —архим.

Спльвестръ,

 

архим.

 

Макарій,

 

архим.

 

Вонифатій,

 

агунѳн.ъ

 

Вя-
зем.

 

Іоанпо-Предтечева

 

монастыря

 

Діоеисій,

 

возведенный

 

на

маломъ

 

входъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита,

 

Ксіѳ.

 

нрот.

 

1.

 

Соволовъ,
прот.

 

В.

 

Бѣлнвепцевъ,

 

свящ.

 

I.

 

Мнловскій,

 

свящ.

 

А.

 

Оанков-
скій,

 

свящ.

 

Н.

 

Марковъ,

 

іером.

 

Віірлаамъ;

 

рукоиоложенъ

 

во

діакоаа

 

псал.

 

с.

 

Скугарева,

 

Гжатск,

 

у.,

 

Мпхаилъ

 

Рабчевсвій,
опред.

 

въ

 

с.

 

Васильевское,

 

того

 

же

 

увзда;

 

цосвящеиѣ

 

въ

 

сти-

харь

 

псал.

 

с.

 

ИльиЖадшісваго

 

Іавовъ

 

Мухпнъ;

 

въ

 

обычное
время,

 

слово

 

произпесъ

 

ключарь

 

—свящ.

 

О,

 

Каверзвевъ;

 

въ

молебствіп

 

участвовало

 

градское

 

духововство.

—

   

15

 

вселенск.

 

суббота.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

литургію

 

съ

 

паннихидой

 

въ

 

Крестовой

 

Апостольской

 

цервви;

въ

 

служепіи

 

участвовали:

 

архим.

 

Діонпсій,

 

ваѳ.

 

прот.

 

I.

 

Со-
воловъ,

 

іером.

 

Игнатій,

 

экономъ

 

архіер.

 

дома— іѳрсм.

 

Сергій.
"

 

—

 

Вечеръ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

собо-
рѣ

 

всенощное

 

бдЪніе;

 

въ

 

служевіи

 

участвовали:

 

ректоръ

 

се-

миваріи —архим.

 

Сильвестръ,

 

архим.

 

Діонпсій

 

и

 

соборное

 

ду-

ховенство.



ВѢДОШОСТЬ

О

 

СОСТОЯНИИ

Смоленска™

   

Епархіальнаго

 

Свѣчного

   

Завода

за

 

Іюль

 

михяцъ

 

1903

 

года.



—

 

5

 

SO

 

-

I. С ч

 

е

 

т

 

ъ

Приходе. за

 

Іюль

 

мѣа

1.

 

Къ

 

1-му

 

Іюля

 

1903

 

г.

 

оставалось:

Рубли. Коп. Итого.

1.

 

На

 

храпеніи

 

въ

 

Смоленскомъ

 

Отдѣл.

 

Государ-
ствен.

 

Банка

   

........
3682 21

652 86

8.

    

»

    

»

      

Смотрителя....... 5

_— 4335

 

р.

 

12

 

к.

II.

 

Въ

 

Іюлѣ

   

поступило:

1

 

1.

 

Отъ

 

продажи

 

въ

 

заводѣ:

 

а)

 

свѣчей

   

.

_ 40

»■

       

»

                

»

        

б)

  

оливковаго

 

масла — —

»

         

»

                 

»

        

в)

 

ладона

    

капопца

и

    

роснаго

   

.

    

.

|

         

>

         

»

                 

»

        

г)

 

пробитаго

 

фитиля,

— —

\

                                                    

рогожъ,

 

ящиковъ

 

и

проч. — "

\

 

2.

   

Удержанныхъ

 

съ

 

раоочихъ

   

изъ

 

жалованья

 

за

прогул,

 

дни ......... —

3.

 

Излишка

 

при

 

продажѣ

 

свѣчей

 

въ

 

розницу

    

. — —

— —

3

 

5.

 

Залоговъ

 

отъ

 

торговдѳвъ

   

въ

   

складахъ

 

и .

лавкахъ

 

завода

       

■

                  

...

6.

 

Въ

 

ссуду

 

заводу

 

изъ

 

процентовъ

    

. —

—

 

р.

 

40

 

к.

591

 

-

кассы

цъ

 

1903

 

года. Й'ас&од».

Рубли.

 

|

 

Коп. !

    

Итого.

1.

 

На

 

покупку

 

матеріаловъ:

 

а)

 

воска

    

бѣлаго

   

.

б)

       

»

      

желтаго

  

.

в)

  

огарковъ

 

бѣлыхъ

 

.

г)

       

»

        

желтыхъ.

д)

  

вощины.

    

.

    

.

    

.

е)

  

ладона

 

копонца

 

и

роснаго

ж)Краснаго

 

вина.

    

.

з)

 

бумаги

 

фитильной,
и)

 

бумаги

    

оберточной
Е)

 

Яросл.

 

бѣли

 

(вязки)
л)

 

сводныхъ

 

цвѣтовъ.

м)

   

укупорочн.

   

ящи-

ковъ

 

и

 

бумаги

2.

 

На

 

уплату

 

процентовъ

 

по

 

ссудамъ

   

.

3.
4.

5.
6.
7.

жалованья

ІІравлепія

за

 

просрочен,

 

платежи

Председателю

 

и

 

членамъ

»

»

Смотрителю

 

завода

Письмовод.

 

и

 

счетовод.

свѣчн.

    

рабочимъ,

   

ма-

шин,

 

и

 

сторож.

8.

           

»

            

»

          

завѣдуюшимъ

   

складами

и

 

торгов.....

9.

   

»

 

покупку

 

марокъдля

 

получ.водывъ

 

заводъ

10.

 

а)

 

На

 

пріобрвтеніе

 

новаго

 

заводскаго

 

инвентаря

б)

 

>

   

ремонта

 

стараго

 

инвентаря

   

.

11.

 

На

    

транспортировку

   

свѣчного

   

матеріала

   

и

корреспондепцію

 

съ

 

поставщиками

12.

  

На

 

уплату

 

аренды

   

за

 

помѣщеніе

 

завода

и

 

складовъ

 

....

           

...

13.

  

На

 

отопленіе

 

и

 

освѣщ.

 

завода

 

и

 

правленія
съ

 

кухней

    

...........

14.

 

На

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

складовъ

15".

 

Уплачено

 

складамъ

 

(

 

а)

 

свѣчной

 

ломъ

    

.

за

 

поступивш.

 

отъ

 

нихъ

 

і

 

б)

 

посуду

   

.

о

503
4340

59:
70

467,
958.62 1/,

74

     

25

609
300
98

74

99

47

     

25

70

    

-

83

     

33
60

   

-

  

І

5601

    

26,

'

           

I
"lb

 

=
2

   

-

  

I
142

     

13|

116

     

96 1

18

      

60;

3739*

    

70S
б'

    

65
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ИШриосодъ.

С

 

ч

 

е

 

т

 

ъ

за

 

Іюль

 

мѣ

кассы

сщъ

 

1903

 

года.

III.

 

Въ

 

уплату

  

кредита

 

отъ

 

складовъ

 

и

церквей:

1.

   

За

 

свѣчп

     

.....

2.

     

»

 

ладопъ

 

капонецъ

 

и

 

росной

3.

     

»

 

оливковое

 

масло

4.

  

Отстоя

 

деревян.

 

масла

  

.

На

 

приходѣ.

Всего

 

съ

 

остаткомъ

 

.

Рубли. Коп. Итого.

17364 37,

17364

 

р.

 

З 1 /,

 

к.

17364— 43Ѵ 4

21699— 557і

593

Р'асароо».

Рубли. Кои. Итог

 

о.

16.

  

Внесено

 

въ

 

пользу

 

духовпо-учебныхі.

 

заведеній
17.

  

На

 

покупку

 

канцелярски х'і,

 

принадлежностей

 

и

на

 

уплату

 

тппографіи

 

за

  

напочатаніе

 

книгъ

 

и|
блапокъ

 

для

 

завода

 

н

 

складовъ

   

...

                    

4

     

92
18.

  

На

 

уплату

   

страховых!,

   

преміі

   

за

   

страховку

зланііі

 

завода

 

и

   

товара

 

въ

 

заводѣ

 

и

 

склада хъ

     

1288

     

50
9\.

 

На

 

содер.

 

лошадей,

 

сбруи

 

и

 

экипажей

       

.

                 

60і

    

70
20.

  

На

 

всѣ

 

прочіе

 

расходы

 

по

 

содержание

 

завода, 1
слесар.,

 

кузп..........|

        

29

    

98
21.

   

На

 

постройку

 

завода

 

въ

 

с.

 

Серебвяякѣ.

    

.

      

939]

    

25
22.

   

Возвращевъ

 

залог

 

ь

 

подрядчика

 

Мусатова. |

      

100

Къ

   

1-му

 

Августа

 

193і

 

г.

 

осталось:

П.

   

Счетъ

   

долговъ

   

за

   

скла

Къ

 

1-му

 

Іюля

 

мѣс

 

оставалось

 

кредита:

За

 

складами

   

........

»

 

церквами

   

........

Въ

 

Іюлѣ

 

отпущено

 

въ

 

кредитъ:

Складамъ

   

........

Цѳрквамъ

 

........

147040
27

37.
50

15977 33

Всего

 

съ

 

остаткомъ 163044,867,

147067

 

р.

 

68»/.

 

к

15977

 

р.

 

83

 

в.

1.

   

На

 

храпеніи

 

въ

 

Смолен.

 

Отдѣл.

 

Госуд.

 

Банка

     

6489
2.

   

Въ

 

кассѣ

   

казначея

 

. ...... ,

      

370
3. смотрителя 6S

14171

  

р.

 

597,

63

28,

Всего

 

съ

 

остаткомъ

   

.

д

 

а

 

м

 

и

   

и

   

церквам]і

   

епархі

 

и

Въ

 

Іюлѣ

 

поступ.

 

въ

 

уплату

 

кредита:

 

|

....... 17364

   

ЗѴі

-------- I ..........-7527

 

р.

 

96

 

к

21699|55Ѵ 4

Отъ

 

складовъ

 

.......

церквей

   

.......

     

.

Нъ

 

1

 

му

 

Іюля

 

1903

 

г,

 

осталось

 

кредита:

За

 

складами

    

.

»

   

церквами

   

........

'145653

 

ИЗ 1 /,
27

      

50

Beer--

 

сь

 

остаткомъ

     

.

   

10J3O44J86 3 /,

17364

 

р.

 

3'/і

 

к.

145680

 

p.BS'/jK



—

 

594

III.

   

С

 

ч

 

е

 

т

 

ъ

   

до

і.
Ира
Бпа

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9

10.
11.
12.

Нъ

 

1

 

Іюля

 

заводъоылъдолженъ:

Денежной

 

ссуды

 

нзъ

 

%

 

церквамъ

 

епархін,
влснію

 

Эмеритальн.

 

Кассы

 

духовенства,

 

Совѣту

)Х.

 

женскаго

 

училища

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ

 

.

Процентовъ

 

за

 

ссуды

     

......

Авансового

 

(безъ

 

%)

 

взноса

 

церквамъ

 

епархш

За

   

воскъ

  

бѣлыіі .......

»

      

»

        

желты

 

іі .......
>

      

оливковое

 

масло

                  

....

»

      

ладонъ

 

каионецъ

 

и

 

росной
»

     

бумагу

    

фитильную

     

.....

»

        

>

          

оберточпую

     

.....

»

    

Ярославльскую

 

бѣль

 

(вязку)
»

    

Сусальное

 

золото

    

......

»

     

Красное

 

вино .......

Рубли. Коп. Итого

4.
б.
6.
7.
8.

0.
іО,
11,
12,

74623 8

1678 8*Ѵ«

15624 38

9217 29

688 21

454 —

74 8

— —

441 —

1224 65

Въ

 

іюлѣ

 

поступило

 

въ

 

кредитъ:

%

 

за

 

просроченные

 

платежи

   

.

Присчитано

 

"С/и

 

за

 

ссуди

   

....

»

          

°/о%

 

за

 

просроченные

 

платежи

Воска

 

бѣлаго .......

»

     

желтаго

        

......

Олипковаго

 

масла ......

Ладона

 

канонпа

 

и

 

роснаго

  

....

Бумаги

 

фити.іьпой ......
»

    

оберточной

    

.

     

.

     

.

Ярославльской

 

бѣчи

 

(вязки)
Красяаго

 

вина.......

Краснаго

 

вина

 

.

     

.......

Всего

 

съ

 

остаткомъ

275

104679

99

300

78;

 

45

957

104026

 

p.

 

51'/j«

654

 

р.

 

44

 

к.

595

г

 

о

 

в

 

ъ

 

завода,

Рубли. Кои. 1т

 

Т

  

О

 

Г

  

0.

Въ

 

Іюлѣ

 

уплачено

 

долговъ:

1.

   

Денежной

   

ссуды

 

изъ

 

%

     

....

2.

   

Процентовъ

 

за

 

просроч.

 

платежи

                

•.

   

I
3.

   

Авансоваго

 

взноса

   

. ......

   

j
4.

   

За

 

воскъ

 

бѣлый ........

   

|
5.

    

»

    

»

      

желтый .......

   

|
6.

     

»

 

оливковое

 

масло .......

   

I
7.

     

»

   

ладонъ

 

капонсцъ

 

и

 

росной

   

.

8.

    

»

 

бумагу

 

фитильную ......

   

:

9.

     

»

     

»

      

оберточную

     

......

   

\
10.

    

»

   

Ярославльскую

 

бѣль

 

(вязку)

 

.

1.1.

   

>

   

Сусальное

 

золото ...... !
12.

   

>

   

Красное

 

вино

    

.....

            

.

 

j

Нъ

 

1-му

 

Августа

 

1903

 

г.

 

заводъ

 

остается

должнымъ:

1.

   

Денежной

 

ссуды

 

изъ

 

»/„•/,

   

.

     

.

     

.

     

.

     

.74623
2.

   

Процентовъ

 

за

 

ссуды

     

......

       

1954

300
74

607

Процентовъ

 

за

 

ссуды

3-

 

Авансоваго

 

взноса

 

.

4.

 

За

 

воскъ

 

бѣлый

5-

     

»

      

»

     

желтый

6-

    

»

 

оливковое

   

масло

7-

    

»

 

ладонъ

  

капонсцъ

 

и

 

росной
8.

     

»

 

бумагу

 

фитильную
9.

     

»

      

>

      

оберточпую

   

.

10.

     

»

 

Ярославльскую

 

бѣль

 

(вязку)
11.

     

»

 

Сусальное

 

золото

12.

     

»

 

Красное

 

вино

   

.

59

31

Бсего

 

съ

 

остаткомъ

980

 

р.

 

98

 

к.

108692

 

р.

 

97Уз

 

к.

.

 

;104697



-

 

596

 

—

1Y

   

Счеты

 

матеріаловъ

 

и

 

товара

 

въ

Къ

 

1-му
Іюля

оставалось,

3.

4.

5.

С.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

10.

17.

Воска

   

бѣлаго

    

....

»

       

желтаго

   

....

»

       

подтесиаго

>

       

огарочнаго

 

бѣлаго

»

             

*

           

желтаго

  

.

Огарковъ

 

бѣлыхъ

    

.

»

        

и.елтыхъ

свѣчпого

 

лома.

вощины

            

.

    

.

    

.

масла

   

оливкового

   

....

Иудовъ.

 

|Фун.

Въ

 

Іюлѣ

поступило.
!И

 

т

 

о

 

г

 

о.
I

Пудовъ.|

 

Фув.

 

Пудовъ.|Фун.

Ладона

 

капонца

»

      

росного

 

....

Бумаги

 

фитильной

  

.

>

          

оберточной

 

.

Ярославльекоі

   

бѣяи

Масла

 

льняного,

 

конопляяаго

Сусальнаго

 

золота

   

.

Скодныхъ

 

цвѣтовъ

   

.

Ераенаго

 

пина

Свѣчей

 

всѣгь

 

сортовъ

  

.

605

528

43

824

259
26
!2

105

18

2
101

22

57,

347s

31

7%

25

 

7.
2

к»!
і
і

4'

57,

32

2%
9%

31%

ail

 

'7s

п!

  

ю

187 1

     

37

51

      

26
m'22%
44,19%

ІІЗІ

    

23;
9

   

—•

  

;

I'M

     

25 1

1

    

_

11.

     

10

6051

 

5%

550!

      

6

3

 

18%|

705

203,
|

 

лист.

--

     

60

 

6.12

 

чет.

680>38%

       

'83

55

1012

311
2(10

56

113
9

117

18

2

1-12
25

кипа:.'

—

  

I

       

705
лист.

203

50

 

б.

5%

12

 

чет.

1664

1

14%

ЦѴі
247,
*9%

23

29

57,

32

iSJ'/a
2.77,

31%

1106

з%

597

заводскихъ

 

кладовыхъ

 

и

 

мастерскихъ,

Ііь

 

Іюлѣ

        

Къ

 

1-му

       

п

д

 

,.„

     

і

 

п/іо

 

_

       

В
из-

        

Авг.

 

П ! 03

 

г.

расходовано,

 

j

    

осталось.

сего

на

 

сумму.

І1удовъ.|

 

Фун.

 

j

 

Пудовъ.|Фун.

    

Рубли.

 

Коп.

350

133

23

219

Г17

137,

11

7%

38%|

'2

 

54

416

31

793

19о
2о0

 

24%
56

 

29%!

і
23113

9
2

!5

ЧЧ 1 /

13)34%

 

|
1222%!

1

 

39% ;

114

3

2
98
13

КВІІЖ.

133

   

—

   

|

       

572
'

 

лист.

2[

   

—

   

і

       

201

12

 

чет.

 

1106

32

з.о

7

ІЗ

35%

BY.

32

l»7s
51

317*

7070

10487

471

20282

4348

«7«
59%

&8«/J
34

20%!

1471

4b

313

68

91

60
1658

     

47
44 H2

109,

    

99

490

 

35 3 Д 1173

каиж,

—

  

I

       

319
лист.

112

70

75

8%

   

37195,'

 

8%

Итого

 

.

    

. 83395 87.



598

 

—

V.

   

ВАЛ
Rd

 

1-му

 

числу

 

Августа

Руб.

     

Коп.

      

Руб.

     

Кои,
1.

  

Касса ........... ]

7527

    

9G

2.

  

Залоги

 

торговцем

      

.

           

.....

  

I

3.

   

Кредитъ

 

за

 

складами

 

и

 

церквами

 

.

     

.

     

.

     

.

    

145GSO

    

83 1/;;

і.

       

»

      

»

   

Епарх.

 

женск.

 

училищ.

   

...

         

—

        

—

-:>.

 

Товаръ

 

и

 

матѳріалы

 

въ

 

заводѣ

   

....

        

83935

        

1Д

G,

 

Заводскій

 

инвентарь

 

и

 

недвизк.

 

собствеин.

 

.

        

42874

    

92

_-___

    

280018

   

72

Чистой

 

прибыли

 

за

 

отчетный

 

мѣсяцъ

 

поступило.

                      

274У

    

87

1 1 редсѣдател

 

ь

Члеиъ

 

Иравленія

Смотритель

 

завода,

Членъ-дѣлопронзводитель

Ведомость

  

составлена

 

вѣрно

   

и

   

согласно

   

съ

    

счетовыыи

   

книгами

Предсѣдатель

    

Ревизіонной

 

Коииссіи

Члены

 

Комиссіи

 

\

—

 

599

 

-

А

 

Н

 

СЪ
мьслца

 

1903

 

года.

1А43С

Руб.

     

Ков.

           

Руб.

    

Кои,

Долга

 

завода

 

1)

 

за

 

осуди ..... 74623

      

8

2)

  

за

 

матеріалы

    

.

     

.

     

.

     

.

       

27115

      

8

3)

  

%%

 

за

 

ccyA'J

 

....

          

1964

    

81'/,

4)

  

за

 

просроченные

 

долги

   

.

         

—

        

—

5 )

 

залоги

 

торговцем,

 

и

 

подряда

 

.

       

600

    

—

G)

 

Црииисьіваетея

 

на

 

прабаіь

                                  

175725

   

74

 

/,

____-___ —^—

     

280018

    

72

Правлеиія,

 

свяіцевникъ

 

Ѳеодоръ

 

Чистякова.

священ.

  

Николай

 

Марков*.

свящсшіииѵь

 

Александр»

 

Щтчледъ.

ІІравленія,

 

священник*

 

Ком-тан

 

шит

 

Юдентв.

Цравлѳаія

    

завода.

протоіерѳй

 

Василгн

 

Бѣлавепцввз.

евящоннакъ

 

Ромапъ

 

Бѣаяевъ.

священникъ

 

Николай

 

Бурьковъ.



-

 

600

 

-

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

Отъ

 

Совѣта

 

Смоленокаго

 

Епарх.

 

жен.

 

училища

симъ

 

объявляется,

 

что

 

съ

 

начала

 

наступающего

 

1904

 

— І90б
учебнаго

 

года

 

открываются

 

вакансіи

 

двухъ

 

преподавателей'
1)

 

Закона

 

Божія

 

при

 

21

 

недѣльномъ

 

урокѣ

 

и

 

2)

 

математики

при

 

20

 

урокахъ,

 

съ

 

платою

 

по

 

60

 

р.

 

за

 

годовой

 

урокъ.

 

Для
вамѣщѳнія

 

означенныхъ

 

ваваноій

 

приглашаются

 

лица

 

съ

 

ака-

демичоскиыъ

 

образованіемъ.

 

Црошѳнія

 

объ

 

опредѣденіи

 

въ

 

учи-

лище

 

подаются

 

на

 

лм-і

 

Совѣта

 

онаго,

 

обязательно

 

оплаченный

гербовымъ

 

сборомъ,

 

и

 

не

 

позже

 

поелѣдпихъ

 

чиселъ

 

будуіцаго

іюня

 

мѣсяца.

 

Лицамъ,

 

состоящим*

 

на

 

службѣ,

 

при

 

прошеніи
слѣдуетъ

 

прилагать

 

копію

 

формуляра,

 

съ

 

удостовѣрѳніемъ

 

отъ

начальства

 

о

 

веимѣніи

 

пренятствій

 

къ

 

перемѣщенію,

 

а

 

не-

служащимъ

 

копію

 

аттестата.

Председатель

 

Совѣта,

 

свящ.

  

Л.

  

Поповъ.

Дѣлопроизводитель

 

П.

 

Можайскій.

Отъ

 

Правленія

 

Смоленской

 

духовной

 

сеіиинаріи.

По

 

журнальному

 

постановлѳнію

 

Правлѳнія

 

семинаріи,

 

отъ

21

 

—

 

29

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

X»

 

6,

 

утвержденному

 

Его

 

Пре-
освященством*,

 

оканчиваюшіѳ

 

въ

 

настоящежъ

 

году

 

вурСъ

 

вос-

питанники

 

духовн.

 

училищъ,

 

при

 

посту пленін

 

въ

 

семннарію,
будутъ

 

подвергнуты

 

повѣрочнымъ

 

испытаніямъ:

 

письменному —

по

 

русск.

 

языку

 

и

 

устнымъ — по

 

св.

 

исторіи

 

Ііетхаго

 

и

 

Нова-

го

 

Завѣта

 

и

 

языкамъ— церковно-славянскоыу

 

и

 

латинскому.

II.

 

д.

  

ректора

 

семинаріи,

 

инспектор*

 

//.

 

Березкит.

Секретарь

 

Е.

  

Ч&рвинскій.
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слово
во

 

святым

 

и

   

Великій

 

Пятокъ

 

по

 

выносѣ

 

Плащаницы

 

*)'.

Въ

 

L846

 

г.

 

на

 

актЬ

 

Казанской

 

духовной

 

академіп

 

про-

фессора

 

Св.

 

Бисанія,

 

іероиовахъ

 

Антоній

 

Радонежскій

 

(впо-

слѣдствія

 

-епископ*

 

Орѳнбургскій)

 

произнес*

 

рѣчь

 

под*

 

за-

главіеюъ:

 

„Іжусъ

 

Христосъ

 

на

 

Голгоѳѣ,

 

или

 

семь

 

словь

Его

 

на

 

крестѣ".

 

Два

 

года

 

спустя

 

эта

 

рѣчь

 

была

 

напеча-

тана

 

и

 

издана

 

въ

 

Москвѣ;

 

сочнненію

 

посчастливилось,

 

и

 

оио

выдержало

 

вѣсколько

 

изданій,

 

въ

 

1890

 

г.

 

появилось

 

даже

десятое.

 

Написанное

 

въ

 

благочестиво-мистическом*,

 

хотя

 

вѣ-

сколько

 

и

 

сантиментальном*

 

духъ,

 

сочивеніе

 

это

 

не

 

утра-

тило

 

своего

 

значенія

 

и

 

доселѣ,

 

что

 

и

 

понятно,

 

поскольку

слова

 

Господа

 

безнояечно

 

дороги

 

для

 

всъхъ

 

христіаиъ

 

во

 

всѣ

времена.

 

По

 

измѣнчивому

 

течевію

 

человѣческой

 

жизни

 

тѣ

или

 

другія

 

Божественный

 

ивречеяіа

 

являются

 

особо

 

ирило-

жимыми

 

к*

 

пзвѣстньш*

 

переживаемым*

 

событіямъ,

 

к*

 

тому

или

 

другому

 

состоинію

 

общества,

 

или

 

даже

 

цѣлаго

 

государ-

ства.

 

Так*

 

въ

 

настоящее

 

время

 

с*

 

особым*

 

захватывающим*

внимакіемъ

 

прислушиваешься

 

къ

 

воззванію

 

Вожественнаго

Страдальца

 

на

 

кресть:

 

Отче,

 

отпусти

 

гшъ'-

 

не

 

вѣдятъ

 

6о
что

 

творятъ

 

(Луки

 

2S,

 

34).

 

Мы

 

не

 

дерзаем*

 

прозрѣвать

въ

 

пути

 

Вожественнаго

 

Провпдѣнія

 

и

 

задаваться

 

вопросом*,

получат*

 

ли,

 

по

 

молитвѣ

 

Вожественнаго

 

Крестоносца,

 

проще-

ніе

 

ть

 

безумцы,

   

которые

   

въ

   

своем*

   

ослѣпленіи

   

вознесли

")

 

Произнесено

   

1[реосвященнѣіішпмъ

 

Петроыъ,

 

Епископомъ

   

Смоленскимъ

   

и

Дорогобужскииъ,

 

26

 

марта

 

1904

 

г.

 

ьъ

 

Сиоленсвомъ

 

Успѳыскоыъ

 

каѳ.

 

соборѣ.
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Его

 

на

 

крест*.

 

Но

 

мы

 

невольно

 

задумываемся

 

над*

 

тѣми

словамп,

 

который

 

Господом*

 

Спасителем*

 

приведены

 

въ

 

осно-

ваніе

 

Его

 

ходатайства

 

пред*

 

Богом*

 

Отцом*:

 

не

 

вѣдятъ

что

 

творятъ.

 

Много

 

осуждеиія

 

было

 

высказываемо

 

въ

 

длин-

ный

 

неріод*

 

времени

 

отъ

 

принесенія

 

Голгоѳской

 

жертвы

 

и

до

 

наших*

 

дпей

 

на

 

жестоковыйный

 

п

 

стропотный

 

народ*

еврейскій,

 

не

 

познавщій

 

во

 

Христѣ

 

Іпсусѣ

 

своего

 

Мессію

 

и

предавшій

 

на

 

распятіе

 

того

 

Благодѣтеля,

 

Которому

 

за

 

шесть

дней

 

до

 

Его

 

страданій

 

они

 

взывали:

 

„Осанна".

 

Осужденіе

других*

 

столь

 

легкое

 

и,

 

къ

 

стыду

 

нашему,

 

почти

 

всегда

 

прі-

ятное

 

дѣло

 

для

 

каждаго

 

пзъ

 

нас*,

 

въ

 

дѣйствительности

 

не

только

 

не

 

приносит*

 

нам*

 

пользы,

 

но

 

и

 

глубоко

 

вредит*;

отъ

 

сего

 

грѣха

 

так*

 

заботливо

 

и

 

вмѣстѣ

 

настойчиво

 

предо-

стерегает*

 

нас*

 

Сам*

 

Божественный

 

Иастыреначальвпкъ,

Основатель

 

нашей

 

святой

 

вѣры:

 

не

 

судите,

 

да

 

не

 

судими

будете

 

(Мѳ.

 

7,

 

1).

 

Нѳ

 

осуждать

 

других*,

 

а

 

из*

 

погрѣшно-

стей

 

наших*

 

ближних*

 

выводить

 

для

 

себя

 

полезныя

 

назида-

нія

 

и

 

предостерегательные

 

уроки,

 

чтобы

 

и

 

нам*

 

не

 

впасть

въ

 

тѣ

 

же

 

заблужденія,

 

а

 

за

 

сим*

 

молиться

 

за

 

прегрѣшив-

ших*— вот*

 

долг*

 

истиянаго

 

христіанина.

 

Не

 

вѣдали

 

евреи

Господа

 

славы

 

и

 

потому

 

вознесли

 

его

 

на

 

врестъ,

 

но

 

вѣдаем*

ли

 

мы

 

хрпстіане,

 

прожившіе

 

под*

 

благодатным*

 

законом*

Христовым*

 

почти

 

два

 

тысячелѣтія,

 

своего

 

Господа

 

и

 

испол-

няем*

 

ли

 

Его

 

святыя

 

заповѣди?

 

Если

 

мы

 

дадим*

 

сколько

нибудь

 

удовлетворительный

 

отвѣтъ

 

на

 

такой

 

прямой

 

вопрос*,

то

 

должны

 

будем*

 

сознаться,

 

быть

 

может*,

 

къ

 

крайнему

 

при-

скорбію

 

для

 

многих*,

 

что

 

мы

 

очень

 

далеки

 

отъ

 

христіанства

и

 

что

 

жизнь

 

наша

 

в*

 

настоящее

 

время

 

протекает*

 

именно

так*,

 

что

 

къ

 

ней

 

вполиѣ

 

приложимыми

 

являются

 

слова

 

Госпо-

да

 

Спасителя:

 

не

 

вѣдятъ^

 

что

 

творятъ.

 

В*

 

кратком*

 

сло-

вѣ,

 

конечно,

 

невозможно

 

обнять

 

всѣ

 

стороны

 

многосложиой

обществевеой

 

жизви,

 

но

 

для

 

сего

 

достаточно

   

будет*,

   

если
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мы

 

отмѣтимъ

 

современный

 

заблуждепія

 

въ

 

том*,

 

что

 

осоо °
потребно

 

для

 

всяваго

 

человѣка,

 

какое

 

бы

 

общественное

 

по-

ложеніе

 

он*

 

ни

 

занимал*.

 

Мы

 

остановимся

 

первѣе

 

всего

 

на

вопросѣ

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

подростающаго

 

поколѣнія

 

в*

христіанскомъ

 

обществѣ.

 

Поставлено

 

ли

 

это

 

дѣло

 

особой

 

важ-

ности

 

на

 

надлежаще

 

твердую

 

почву,

 

воспитывают*

 

ли

 

и

обучают*

 

ли

 

современные

 

христіане

 

своих*

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

христіанскомъ?

 

Казалось

 

бы

 

излишне

 

спрашивать

 

об*

 

этом*.

Мы

 

доселѣ

 

(по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

тѣ

 

изъ

 

нас*,

 

которые

 

хотя

нѣсколько

 

знакомы

 

съ

 

исторіей)

 

удивляемся

 

культурѣ

 

клас-

сических*

 

народов* — греков*

 

и

 

римлянъ,

 

изучаем*

 

произ-

ведена

 

представителей

 

их*

 

литературы,

 

большинство

 

коих*

имѣютъ

 

міровое

 

значеніе,

 

поражаемся

 

велячіемъ

 

и

 

мощью

их*

 

государственнаго

 

устройства,

 

но

 

не

 

всегда

 

отдаем*

 

себѣ

отчет*,

 

почему

 

эти

 

государства

 

древпяго

 

міра

 

достигли

 

та-

кого

 

развитія

 

и

 

выработали

 

такія

 

начала,

 

что

 

и

 

послѣ

 

сво-

его

 

распадепія,

 

так*

 

как*

 

греческой

 

и

 

римской

 

республик*

давно

 

не

 

существует*,

 

онѣ

 

духовно

 

продолжают*

 

жить

 

до-

селѣ,

 

их*

 

культурой

 

воспользовались

 

христіанскіе

 

народы,

не

 

привнесшіе

 

на

 

длинном*

 

промежуткѣ

 

времени

 

въ

 

свою

жизнь

 

особой

 

самобытности.

 

Въ

 

древней

 

Греціи

 

и

 

Римѣ

 

вос-

питанію

 

дѣтей

 

удѣлялось

 

очень

 

много

 

вниманія

 

со

 

стороны

государства;

 

мы

 

не

 

говорим*

 

уже

 

о

 

родителяхъ.

 

прямая

 

обя-

занность

 

которых*

 

воспитывать

 

своих*

 

дѣтей

 

лежит*

 

rhb

всякаго

 

сомнѣнія.

 

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

детальныя

 

подробности,

как*

 

шло

 

воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

юношества

 

въ

 

помянутых*

государствах*

 

языческаго

 

міра,

 

мы

 

укажем*

 

лишь

 

на

 

то,

что

 

оно

 

стояло

 

в*

 

самой

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

государственной

религіей

 

и

 

не

 

только

 

воспптаніе

 

и

 

обученіе,

 

но

 

и

 

всѣ

 

госу-

дарственный

 

учрежденія

 

Греціи

 

и

 

Рима,

 

всѣ

 

законодательныя

мѣропріятія

 

по

 

разным*

 

отраслям*

 

жизни

 

находились

 

въ

 

гар-

моничном*

 

соедивеніп

 

съ

 

народными

 

религіознымп

 

представ-
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леніями,

 

почерпая

 

въ

 

них*

 

особую

 

силу

 

и

 

живучесть.

 

Мы

склонны

 

часто

 

неуместно

 

иронизировать

 

надъ

 

лживыми

 

пред-

сказаніями

 

оракуловъ

 

въ

 

Греціи,

 

надъ

 

гаданіями

 

по

 

вну-

тренностямъ

 

жпвотныхъ

 

въ

 

Римѣ,

 

но

 

гревъ

 

и

 

римланинъ

цвѣтущаго

 

періода

 

ихъ

 

реснубликъ

 

счелъ

 

бы

 

нреступленіемъ

даже

 

мимолетную

 

улыбку

 

надъ

 

такими

 

въ

 

ихъ

 

глазахъ

 

свя-

щѳнподѣйствіями,

 

а

 

государство

 

не

 

колебалось

 

произносить

смертный

 

приговор*

 

за

 

оскорбление

 

религіи,

 

в*

 

которой

 

ви-

дело

 

свою

 

силу.

 

Замѣчательно,

 

что

 

упадок*

 

Греціи

 

и

 

Рима

совпадает*

 

с*

 

періодом*

 

ослабленія

 

религіозныхъ

 

начал*,

 

съ

скептическим*

 

отношеніемъ

 

къ

 

древнпмъ

 

вѣрованіямъ,

 

пере-

шедшим*

 

всворѣ

 

въ

 

прямое

 

пздѣвітельство

 

надъ

 

Олимномъ

въ

 

Греціи

 

и

 

Капитоліемъ

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

полное

 

отрицапіе

 

всей

греко-римской

 

мпѳологіи.

Каково

 

же

 

воснитаніе

 

дѣтей

 

у

 

насъ— христіанъ?

 

Этотъ

больной

 

вопросъ

 

и

 

поднимать

 

можно

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

болью

въ

 

сердцѣ,

 

ибо

 

изобразить

 

настоящее

 

крайне

 

печальное

 

поло-

жено

 

его

 

было

 

бы

 

весьма

 

горько.

 

Называясь

 

христіанами,

но

 

доселѣ

 

не

 

будучи

 

таковыми,

 

мы

 

никакъ

 

не

 

можемъ

 

от-

решиться

 

отъ

 

двленія

 

общества

 

на

 

классы,

 

вопреки

 

ученію

нашей

 

религіи

 

о

 

равенствѣ

 

всѣхъ

 

людей,

 

и

 

потому

 

в*

 

во-

просе

 

о

 

воснитаніи

 

вынуждаемся

 

говорить

 

о

 

народных*

 

шко-

лах*- -народных*

 

училищах*

 

(въ

 

нашемъ

 

министерстве

 

на-

родного

 

просвещении

 

эти

 

училиша

 

выдѣлены

 

въ

 

особую

 

ка-

тегорію,

 

неизвестно,

 

впрочемъ,

 

съ

 

какою

 

цѣлію;

 

едва

 

ли

 

о

семь

 

зпаютъ

 

и

 

тѣ,

 

кто

 

ихъ

 

выдѣлялъ),

 

средних*

 

и

 

выс-

ших*

 

учебных*

 

заведеяіяхъ,

 

коснувшись,

 

конечно,

 

и

 

домаш-

няго

 

воспитанія

 

въ

 

рязаыхъ

 

классахъ

 

общества,

 

поскольку

таковое

 

воспитаніе

 

доступно

 

постороннему

 

иаблюденію.

 

Пра-

вильное

 

воспитаніе

 

народа —основа

 

благосостоявія

 

государ-

ства,

 

у

 

нась

 

доселѣ

 

колеблющееся,

 

чтобы

 

не

 

сказать

 

край-

не

 

неустойчивое.

 

Церковь

 

берет*

 

народ*

 

под*

  

свою

 

опеку,
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—

дает*

 

ей

 

вмѣстѣ

 

съ

 

храмомъ

 

и

 

школу

 

при

 

нем*,

 

по

 

рядом*

съ

 

этой

 

школой

 

выростаетъ

 

другая,

 

также

 

народная,

 

нося-

щая

 

однако

 

оффиціальное

 

названіе

 

земской.

 

Является

 

есте-

ственно

 

вредное

 

сореввованіе

 

двухъ

 

школъ.

 

Досужая,

 

не-

упорядоченная

 

литература

 

спѣшытъ

 

на

 

стравицахъ

 

столь

 

же

непорядочныхъ

 

изданій,

 

каковыми,

 

въ

 

стыду

 

нашему,

 

мы

 

очень

богаты,

 

какъ

 

вообще

 

всѣмъ,

 

что

 

намъ

 

не

 

на

 

пользу,

 

поста-

вить

 

эти

 

школы

 

прямо

 

въ

 

враждебный

 

друг*

 

другу

 

отноше-

нія

 

и

 

нерѣдко

 

успѣваетъ

 

въ

 

этом*.

 

Въ

 

тавомъ

 

православ-

номъ

 

государствѣ,

 

каковымъ

 

является

 

наше

 

отечество,

 

къ

глубокому

 

горю

 

людей

 

благомыслящихъ,

 

возможенъ

 

вопросъ,

какое

 

воснитаніе

 

благонотребно

 

народу,

 

церковное

 

или

 

отъ

инуду

 

пришедшее.

 

Естественно,

 

что

 

при

 

глухой

 

борьбѣ

 

двухъ

типовъ

 

школъ — цервовно

 

ириходскихъ

 

и

 

земскихъ,

 

не

 

нро-

цвѣтаюгь

 

ни

 

тѣ

 

ни

 

другія.

Но

 

спроситъ,

 

неужели

 

средній

 

и

 

высшій

 

классы

 

обще-

ства,

 

какъ

 

болѣе

 

развитые

 

элементы

 

въ

 

государстве,

 

не

 

нрп-

ходятъ

 

на

 

помощь

 

народу,

 

учить

 

и

 

вразумлять

 

который

 

ка-

залось

 

бы

 

всего

 

более

 

имъ

 

приличествовало.

 

Не

 

только

 

не

приходятъ,

 

но

 

и

 

не

 

могутъ

 

придти,

 

потому

 

что

 

съ

 

народомъ

нпчѣмъ

 

не

 

связаны,

 

а

 

воошітаніе

 

получают*,

 

за

 

немногими

псключеиіями,

 

прямо

 

уродливое.

 

Да

 

будетъ

 

позволено

 

здѣсь,

въ

 

виду

 

большей

 

наглядности,

 

отъ

 

общих*

 

разсуждеяій

 

пе-

рейти

 

къ

 

частному

 

нрпмѣру

 

и

 

привести

 

въ

 

доказательство

только

 

что

 

высказаннаго

 

положенія

 

объ

 

уродливости

 

воспи-

тали

 

дѣтей

 

въ

 

срсднеіиъ

 

и

 

высшем*

 

классѣ

 

нашего

 

обще-

ства

 

небольшую

 

скорбную

 

повѣсть

 

о

 

семъ,

 

слышанную

 

нами

непосредственно

 

изъ

 

устъ

 

одного

 

почтеннаго

 

представителя

стараго

 

дворянскаго

 

руссваго

 

рода.

Я

 

былъ

 

совсѣмъ

 

молодым*

 

человѣкомъ

 

и

 

только

 

что

 

кон-

чилъ

 

курсъ

 

въ

 

Московском*

 

университете

 

въ

 

самый

 

рас-

цвѣтъ

   

славянофильскихъ

   

идей

 

въ

 

сердцб

   

Россіи —Мосввѣ,
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когда,

 

уступая

 

желанію

 

нѣкоторыхъ

 

свопхъ

 

товарищей

 

и

располагая

 

собственвыми

 

значительными

 

средствами,

 

рѣшил-

ся

 

предпринять

 

продолжительное

 

заграничвое

 

путешествіе,

побывать

 

въ

 

важнѣйшихъ

 

западвыхъ

 

университетахъ

 

и

 

по-

слушать

 

корифеевъ

 

западной

 

науки.

 

Кстати

 

у

 

меня

 

было

 

и

желаніе

 

посмотрѣть

 

на

 

своихъ

 

соотсчествевниковъ

 

за

 

грани-

цей,

 

чтобы

 

разрешить

 

путем*

 

собственнаго

 

наблюденія

 

тот*

интересный

 

спор*,

 

который

 

происходил*

 

у

 

меня

 

съ

 

моими

товарищами

 

нредъ

 

самым*

 

оковчаніемъ

 

курса,

 

что

 

русскіе

не

 

дорожат*

 

своим*

 

родным*

 

языком*,

 

разучиваются

 

и

 

даже

стыдятся

 

говорить

 

на

 

нем*

 

за

 

границей,

 

а

 

руссвія

 

семьп

начинают*

 

воспитывать

 

своихъ

 

дѣтей

 

на

 

иностравныхъ

 

язы-

ках*

 

("преимущественно

 

на

 

французском*).

 

Против*

 

послѣд-

нйго

 

й

 

и

 

не

 

спорил*,

 

ибо

 

въ

 

Мосввѣ

 

сам*

 

принадлежал*

къ

 

той

 

семьѣ,

 

гдѣ,

 

къ

 

великому

 

стыду

 

родителей,

 

наемники

и

 

наемницы

 

учили

 

нас*—дѣтей

 

не

 

только

 

говорить,

 

но

 

да-

же

 

и

 

молиться

 

Богу

 

ва

 

языкѣ

 

французском*,

 

а

 

за

 

русскін

слова,

 

который

 

мы

 

украдкой

 

подслушивали

 

у

 

домашней

 

при-

слуги,

 

нас*

 

подвергали

 

наказаниям*,

 

но

 

мнѣ

 

не

 

хотелось

примириться

 

съ

 

мыслью,

 

что

 

мы

 

русскіе

 

за

 

границей

 

со-

вестимся

 

называтьси

 

русскими

 

и,

 

забывая

 

свой

 

природный

языкъ,

 

съ

 

услажденіемъ

 

въ

 

угоду

 

иностранцамъ,

 

насъ

 

же

за

 

это

 

порицающимъ,

 

изощряемся

 

въ

 

пустыхъ

 

словоизвер-

женіяхъ

 

на

 

ихъ

 

языкѣ.

 

Из*

 

того,

 

что

 

увидѣлъ

 

за

 

границей,

я

 

понялъ,

 

насколько

 

были

 

правы

 

мои

 

возражатели

 

и

 

какъ

далеко

 

зашли

 

мои

 

соотечественники

 

въ

 

слѣномъ

 

и

 

рабскомъ

подражаніи

 

всему

 

иностранному,

 

постепенно

 

утрачивая

 

свое

достоинство.

 

Въ

 

Швійцаріи

 

а

 

навѣстнлъ

 

свою

 

близкую

 

род-

ствеввпцу,

 

жившую

 

тамъ

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

въ

 

замуже-

ствѣ,

 

и

 

настолько

 

был*

 

пораженъ

 

всем*

 

видѣннымъ

 

и

 

слы-

шаннымъ,

 

что,

 

не

 

постѣснпвшись

 

нарушить

 

условный

 

формы

прпличія,

 

едва

   

могъ

 

пробыть

 

два

 

дна

 

въ

 

этой

   

семьѣ.

  

На-
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добно

 

сказать,

 

что

 

но

 

пріезде

 

я

 

не

 

засталъ

 

хозяевъ

 

дома,

но

 

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

скоро

 

ожидали,

 

то

 

и

 

просили

 

меня

 

остать-

ся.

 

Мнѣ

 

захотелось

 

видѣть

 

ихъ

 

дѣтейі

 

дЬтскій

 

возрастъ

 

все-

гда

 

менй

 

интересовалъ,

 

дѣтская

 

простота

 

и

 

безхитростность

какъ

 

то

 

невольно

 

влекли

 

къ

 

себѣ.

 

Прямо

 

изъ

 

Москвы—серд-

ца

 

Россіи

 

я

 

почти

 

вбѣжалъ

 

въ

 

дѣтскую

 

комнату

 

и

 

съ

 

рус-

скимъ

 

словомъ

 

нривѣта

 

обратился

 

къ

 

выведеннымъ

 

ко

 

мнѣ

чопорной

 

англичанкой

 

мальчику

 

п

 

дѣвочкѣ,

 

которые

 

удив-

ленно

 

смотрѣли

 

на

 

меня,

 

очевидно

 

не

 

понимая

 

ни

 

одного

слова.

 

Тогда

 

уже

 

по

 

англійски

 

я

 

спросилъ

 

воспитательницу,

на

 

каком*

 

язык*

 

можно

 

говорить

 

съ

 

дѣтьми,

 

и

 

она

 

съ

 

над-

менностью,

 

присущей

 

англійской

 

ваціп,

 

поспешила

 

разъас-

вить,

 

что

 

въ

 

ихъ

 

домѣ

 

никогда

 

не

 

говорятъ

 

по

 

русски,

 

хоти

хозяинъ

 

и

 

хозййка

 

повпдимому

 

не

 

совсем*

 

забыли

 

еще

 

род-

ной

 

язык*.

 

Я

 

не

 

мог*

 

скрыть

 

охватившаго

 

меня

 

негодова-

ли

 

и

 

тот*

 

час*

 

же

 

почти

 

въ

 

упоръ

 

обратилси

 

за

 

разъясне-

ніемъ

 

къ

 

вернувшимся

 

въ

 

это

 

время

 

домой

 

моимъ

 

родствен-

никами

 

Что

 

же

 

ты

 

удивляешься,

 

возразила

 

мнѣ

 

моя

 

двоюродная

сестра,

 

что

 

мы

 

не

 

говоримъ

 

по

 

русски?

 

Занадъ

 

настолько

опередилъ

 

въ

 

своемъ

 

развитіи

 

наше

 

отечество,

 

что

 

изучать

руссвій

 

язык*

 

и

 

говорить

 

на

 

нем*

 

за

 

границей

 

безполезно

и

 

излишне,

 

да

 

вѣдь

 

ты

 

сам*

 

хорошо

 

знаешь,

 

что

 

и

 

у

 

пас*

въ

 

Россіи

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

иателлигентныхъ

 

семьяхъ

почти

 

исключительно

 

говорятъ

 

по

 

французски.

 

Да,

 

это

 

дей-

ствительно

 

такъ,

 

отвѣчалъ

 

я,

 

п

 

это

 

именно

 

великій

 

стыдъ

и

 

позоръ

 

для

 

истинно

 

русского

 

человѣка,

 

ибо

 

справедливо

сказано,

 

кто

 

не

 

уважаетъ

 

самъ

 

себя,

 

того

 

не

 

ставутъ

 

ува-

жать

 

другіе.

 

Мнъ1

 

пришлось

 

слышать,

 

нродолжалъ

 

я,

 

обра-

щаясь

 

къ

 

сестре,

 

какъ

 

одпнъ

 

пытливый

 

ребенекъ

 

прпсты-

дилъ

 

своихъ

 

родителей,

 

слепыхъ

 

поклонниковъ

 

Запада,

 

когда,

по

 

лріѣздѣ

 

во

 

Францію,

 

спросилъ

 

отца,

 

въ

 

какой

 

они

 

стране
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теперь

 

находятся,

 

и

 

когда

 

отецъ

 

назвалъ,

 

то

 

ребенокъ

 

спра-

шивалъ

 

далѣе,

 

такъ

 

стало

 

быть

 

мы

 

по

 

прежнему

 

дома,

 

ибо

всѣ

 

говорятъ

 

также,

 

какъ

 

мы

 

говоримъ

 

въ

 

Москвѣ.

 

Отецъ

долженъ

 

былъ

 

объяснить,

 

что

 

въ

 

Париже

 

всѣ

 

говорятъ

 

по-

фравцузскп,

 

потому

 

что

 

это

 

ихъ

 

родной

 

язык*,

 

а

 

многія

русскія

 

семьи

 

въ

 

Москвѣ

 

говорятъ

 

также

 

по-французски,

потому

 

что

 

не

 

знаютъ

 

своего

 

родного

 

языка.

 

Думается

 

мвѣ,

добавилъ

 

я,

 

прощаясь

 

съ

 

сестрою,

 

что

 

краска

 

стыда

 

должна

была

 

бы

 

выступить

 

па

 

лицахъ

 

родителей

 

этого

 

ребенка,

 

если

только

 

они

 

не

 

утратили

 

способность

 

краспѣть.

 

А

 

о

 

таком*

способе

 

воспитапія,

 

практикуемсмъ

 

многими

 

и

 

доселѣ,

 

что

иное

 

можно

 

сказать,

 

какъ

 

не

 

слова

 

Господа:

 

не

 

вѣдятъ

что

 

творятъ.

 

Те

 

же

 

скорбныя

 

слова

 

по

 

достоянію

 

должны

быть

 

применены

 

и

 

къ

 

миогоразличнымь

 

системамъ

 

восни-

танія

 

и

 

обученія

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ,

 

непрерывно

 

смѣняю-

щимъ

 

одна

 

другую

 

и

 

не

 

могущимъ

 

доселѣ

 

удовлетворить

истинвымъ

 

народпымъ

 

потребностями

Христіавство— религія

 

духа.

 

Восторжествовав*

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ

нашей

 

эры

 

надъ

 

язычеством*,

 

оно

 

именио

 

достигло

 

этого

торжества

 

силой

 

своей

 

духовности,

 

но

 

когда

 

пожелало

 

поль-

зоваться

 

в*

 

сферѣ

 

гражданственности

 

строем*

 

государств*

языческих*,

 

тогда

 

надъ

 

возвышеннымъ

 

ученіемъ

 

стала

 

сна-

чала

 

непримѣтно,

 

а

 

потомъ

 

и

 

осязательно

 

тяготеть

 

грубая

матеріальная

 

оболочка.

 

Биио

 

новое

 

не

 

могло

 

удерживаться,

но

 

премудрому

 

предостереженію

 

Вожественнаго

 

Пасты

 

рена-

чальника,

 

въ

 

мехах*

 

ветхих*;

 

оно

 

проливалось,

 

а

 

мѣхи

 

по-

гибали.

 

Въ

 

основу,

 

напримѣръ,

 

судопроизводства

 

положили

римское

 

право,

 

доселѣ

 

считающееся

 

враеугольвымъ

 

камнемъ

всей

 

юриснруденціи,

 

но

 

упустили

 

из*

 

виду,

 

что

 

в*

 

цвѣту-

щій

 

періодъ

 

римской

 

республики

 

всѣ

 

ея

 

учрежденія.

 

возбу-

ждающая

 

доселѣ

 

удивленіе

 

своею

 

целостностью

 

и

 

стойкостью,

были

 

в*

 

то

 

же

 

время

   

въ

 

гармоничномъ

 

единеніи

   

съ

 

рели-
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гіей

 

римляпъ.

 

Требовавіи

 

христіанской

 

релпгіп

 

совершенно

ііныя,

 

и

 

въ

 

нывѣшвихъ

 

судахъ,

 

гдѣ

 

почему

 

то

 

остаются

 

до-

селѣ

 

лативскія

 

названія

 

должностей

 

и

 

самое

 

ведомство

 

на-

зывается

 

словомъ

 

иностраннымъ,

 

и

 

ту

 

добродѣтель,

 

которую

оно

 

должно

 

дарить

 

дюднкъ,

 

кавъ

 

то

 

боится

 

назвать

 

спра-

ведливостью,

 

оставивъ

 

латинское

 

слово

 

юстпція,

 

можетъ

 

быть

потому,

 

что

 

смутно

 

сознаютъ

 

всю

 

трудность

 

достигнуть

 

спра-

ведливости

 

въ

 

судѣ, — мы

 

напрасно

 

стали

 

бы

 

искать

 

духов-

 

■

нести,

 

столь

 

необходимой

 

для

 

суда

 

надъ

 

людьми,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

лучшая

 

и

 

драгоцвннѣйшая

 

часть

 

есть

 

душа.

 

И

 

здѣсь

возстаютъ

 

предъ

 

нами

 

великія

 

п

 

знаменательныя

 

слова

 

Во-

жественнаго

 

Крестоносца:

 

не

 

вѣдятъ

 

что

 

творятъ.

Если

 

бы

 

мы

 

въ

 

сплахъ

 

были

 

обнять

 

всѣ

 

стороны

 

чело-

вѣческой

 

жизни,

 

то

 

безъ

 

нреувеличеяія

 

могли

 

бы

 

утвер-

ждать,

 

что

 

ко

 

всѣмъ

 

этимъ

 

сторонамъ

 

и

 

проявленіямъ

 

обще-

человеческой

 

ненродуманиости

 

должны

 

быть

 

относимы

 

слова

Богочеловѣка:

 

невѣдятъ

 

что

 

творлтъ.

 

А

 

вѣдь,

 

кажется,

на

 

пространстве

 

почти

 

двухъ

 

тысячелѣтій

 

жизни

 

христиан-

ства

 

пора

 

бы

 

христіанамъ

 

вѣдать,

 

что

 

имъ

 

слѣдуетъ

 

тво-

рить,

 

чтобы

 

жить

 

богоугодно.

Припадая

 

къ

 

живоноснымъ

 

язвамъ

 

насъ

 

ради

 

Распятаго

и

 

Погребеннаго

 

Госиода,

 

не

 

престанемъ

 

молить

 

Его,

 

чтобы

Онъ,

 

восторжествовавшій

 

надъ

 

смертію

 

и

 

тлѣніемъ

 

и

 

вос-

кресили

 

тридневно

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

возставплъ

 

насъ

 

умерщ-

вленныхъ

 

грѣхами

 

къ

 

новой

 

жпзна,

 

въ

 

которой

 

мы,

 

побѣ-

дивъ

 

плотскія

 

похоти,

 

бодренно

 

возродились

 

бы

 

духомъ.

 

Аминь.

Пустынножительство

 

въ

 

Рославльскихъ
лѣсахъ

 

*).
18)

 

Іеросхимонахо

 

Аѳанасій,

 

въ

 

мірѣ

 

Александръ

 

Отепн-

новъ,

 

еынъ

 

дьячга

 

изі.

 

города

 

Калуги.

 

Когда

   

отеіѵь

 

ого

 

по-

*)

 

Пплолжгніе.

 

Ом.

 

№

 

8

 

Смол.

 

Р.иарі.

 

Вѣи.

3
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ступилъ

 

въ

 

приказные,

 

Алѳксандръ,

 

имѣя

 

25

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

пожелалъ

 

принять

 

монашество

 

и

 

поступилъ

 

въ

 

Пѣеиошскій

монастырь,

 

Московской

 

губерніи

 

*).

 

Отсюда

 

онъ

 

въ

 

числѣ

12

 

братій

 

посланъ

 

былъ

 

вастоятелемъ

 

Макаріемъ

 

для

 

воз-

становленія

 

пусгынной

 

обители

 

Оптиной

 

и

 

въ

 

1796

 

г.

 

лри-

нялъ

 

въ

 

ней

 

пострижете.

 

Въ

 

1802

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

рукополо-

женъ

 

во

 

іеромонаха

 

и

 

пазначенъ

 

духовникомъ

 

Оптинской
братіи.

 

Горя

 

желаніемъ

 

безмолвной

 

жизни,

 

онъ

 

собрался

 

бы-
ло

 

на

 

Аоонъ

 

и

 

уже

 

нолучилъ

 

уволпеніе,

 

но

 

вмѣсто

 

Аѳона

оказался,

 

неизвѣстно

 

почему,

 

въ

 

Бѣлобережской

 

пустыни.

 

Не-
много

 

прожилъ

 

онъ

 

вдѣсь,-

 

услыша

 

о

 

Рославльекихъ

 

пустын-

пожителяхъ,

 

онъ

 

тотчасъ

 

же,

 

не

 

сказавшись

 

никому,

 

ушелъ

въ

 

Рославльскіе

 

лѣса.

 

Черезъ

 

четыре

 

года

 

онъ

 

вернулся

 

въ

Бѣлые

 

Берега

 

и

 

просилъ

 

Орловское

 

епархіальное

 

начальство

простить

 

его

 

за

 

самовольную

 

отлучку

 

«въ

 

Москву»

 

(подъ

 

этимъ

именемъ

 

онъ

 

скрылъ

 

свое

 

пустынножительство)

 

и

 

перевести

его

 

въ

 

Свѣнскій

 

монастырь.

 

Преосвященный

 

Орловскій

 

Досиѳей

приказалъ:

 

«опредѣлить

 

іеромонаха

 

Аѳанасія

 

въ

 

Свѣнскій

 

мо-

настырь,

 

съ

 

занрещеніемъ

 

священнослуженія,

 

въ

 

труды

 

мо-

настырскіе

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія>.

 

Тяжело

 

было

 

рабу

 

Хри-
стову

 

нести

 

крестъ

 

свой

 

въ

 

обители

 

подъ

 

запрещеніемъ,

 

По-
этому,

 

дождавшись

 

весны,

 

въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1807

 

года

 

ста-

рецъ

 

опять

 

удалился

 

въ

 

Екимовичскіе

 

лѣса

 

и

 

пробылъ

 

здѣсь

въ

 

уединенномъ

 

подвижничествѣ

 

десять

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1816

 

г.

 

о.

Аѳанасій

 

возвратился

 

въ

 

Свѣнскую

 

обитель.

 

Но

 

донесеніи
объ

 

этомъ

 

Орловскому

 

епархіальному

 

начальству,

 

указомъ

 

отъ

23

 

ноября

 

того

 

же

 

года

 

о.

 

Аѳанасію

 

дозволенэ

 

было

 

жить

въ

 

Свѣнскомъ

 

монастырѣ,

 

а

 

настоятелю

 

предписано

 

рапорто-

вать

 

о

 

поведеніи

 

старца

 

каждые

 

три

 

мѣсяца.

 

Но,

 

вкусивъ

духовной

 

сладости

 

пустынножительства,

 

о.

 

Аѳанасій

 

уже

 

не

могъ

 

долго

 

оставаться

 

въ

 

обители.

 

27-го

 

іюля

 

1818

 

года

 

Свѣн-

скій

 

игуменъ

 

снова

 

донесъ

 

преосвященному,

 

что

 

іеромонахъ
Аѳанасій

 

13-го

 

іюля

 

паки

 

изъ

 

монастыря

 

самовольно

 

отлу-

чился

 

и

 

куда

 

неизвѣстно».

 

На

 

дѣлѣ

 

оказалось,

 

что

 

о.

 

Аѳа-

пасій

 

снова

 

удалился

 

въ

 

Екимовичскіе

 

лѣса

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

прожилъ

 

зДсь

 

восемь

 

съ

 

половиной

 

лѣтъ.

 

Келья

 

его

 

находи-

лась,

 

какъ

 

самъ

 

онъ

 

послѣ

 

указывалъ,

   

на

 

землѣ

   

помѣщика

*)

   

Отецъ

 

его

 

служидъ

 

въ

 

Москвѣ;

 

по

 

вѣкоторымъ

   

извѣстіяыг,

   

семь

   

Але-
кгандръ

 

иѳмного

 

служилъ

 

канцелярскимъ

 

чиновником!,.



Григорія

 

Григ.

 

Ковалева

 

*).

 

Это

 

указаніе,

 

вѣроятно,

 

отно-

сится

 

къ

 

послѣднимъ

 

годамъ

 

пребыванія

 

о.

 

Аѳанасія

 

въ

 

Еки-
мовичскихъ

 

лѣсахъ.

 

Раньше

 

же,

 

по

 

словамъ

 

ученика

 

его,

 

о.

Моисея,

 

келья

 

ихъ

 

(по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

съ

 

1811

 

по

 

1821-й
годъ)

 

находилась

 

въ

 

дачѣ

 

Броневскаго,

 

«верстахъ

 

въ

 

5

 

отъ

сельца

 

Екимовскаго,

 

на

 

берегу

 

лѣеной

 

рѣчки

 

Болдачевки,

 

въ

1'/г

 

верстахъ

 

отъ

 

впаденія

 

въ

 

нее

 

рѣчки

 

Фроловки».

 

Около
20

 

лѣтъ

 

прожилъ

 

о.

 

Аѳанасій

 

въ

 

пустынѣ,

 

руководствуя

 

млад-

шихъ

 

своихъ

 

собратій.

 

По

 

отзыву

 

знавгаихъ

 

его,

 

это

 

былъ
сіарецъ

 

простой

 

нравом-ь,

 

но

 

духовно

 

мудрый

 

по

 

жизни;

 

онъ

иребывалъ

 

въ

 

совершенной

 

безпопечительности

 

обо

 

всемъ

 

жи-

тейскомъ,

 

хранилъ

 

духовное

 

трезвѣніе

 

и

 

имѣлъ

 

дарованіе
«умной

 

молитвы».

 

Отъ

 

всегдашняго

 

молитвеннаго

 

состояпія
лице

 

его

 

было

 

румяно,

 

таьл>

 

что

 

незнавшіе

 

его

 

могли

 

поду-

мать,

 

что

 

онъ

 

употребляетъ

 

хмѣльные

 

напитки.

 

Въ

 

свободное
время

 

старецъ

 

со

 

своими

 

учениками

 

переписывалъ

 

святооте-

ческіе

 

переводы

 

о.

 

Паисія,

 

которые

 

онъ

 

принесъ

 

съ

 

собою

въ

 

пустыню,

 

вѣроятно,

 

еще

 

изъ

 

Бѣлобережской

 

обители.

 

Всѣ

пустынники

 

уважали

 

старца

 

Аѳанасія.

 

Преосвящ.

 

Калужск.

 

Фп-
ларетъ

 

(Амфитеатровъ),

 

услышавъ

 

о

 

его

 

душевныхъ

 

каче-

ствахъ

 

и

 

подвигахъ

 

духовных^,

 

съ

 

искреинимъ

 

радушіемъ
приглашалъ

 

его

 

къ

 

себѣ

 

для

 

устройства

 

при

 

Оптиной

 

пусты-

ни

 

скита,

 

предлагалъ

 

всѣ

 

условія

 

и

 

удобства

 

для

 

жизни

 

без-
молвной,

 

соглашался

 

на

 

всѣ

 

его

 

желанія

 

и

 

даже

 

выражалъ

радость

 

быть

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

духовномъ

 

общеніи

 

и

 

собесѣдованіи.

Сожители

 

о.

 

Аѳанасія

 

приняли

 

приглашоніе

 

епископа

 

и

 

пе-

реселились

 

въ

 

Оптину;

 

о.

 

же

 

Аѳанасій,

 

привыкпувъ

 

къ

 

своей
любезной

 

пустынѣ

 

и,

 

вѣроятно,

 

опасаясь,

 

что

 

во

 

вновь

 

устро-

яемомъ

 

Оптинскомъ

 

скиту

 

трудно

 

будѳтъ

 

сохранить

 

безмолвіе
и

 

уединеніе,

 

остался

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ.

 

Это

 

было

 

въ

 

1821
году,

 

недолго

 

послѣ

 

этого

 

продолжалось

 

его

 

безмолвное

 

жи-

тіе

 

въ

 

Рославльскихъ

 

лѣсахъ.

 

Въ

 

1825

 

году

 

началось

 

пѣши-

тельное

 

гоненіѳ

 

на

 

пустынножителей.

 

И

 

о.

 

Аеанасій

 

вмѣстѣ

съ

 

другими

 

былъ

 

взятъ

 

по

 

указу

 

Рославльскаго

 

Земскаго

 

су-

да

 

и

 

изъ

 

лѣсу

 

отвезенъ

 

прямо

 

въ

 

острой».

 

На

 

допросѣ

 

въ

судѣ

 

онъ

 

разсказалъ

 

всю

 

свою

 

біографію

 

(изложенную

 

выше),
прибавивъ,

 

что

 

«получая

 

отъ

   

Свѣнскаго

   

игумена

   

Амвросія

*)

 

Ковалевъ— отецъ

 

Екатерины

 

Григорьевны

 

Паяиципой,

 

которую

 

о.

 

Павел?.
Бт.лавенцевъ

 

эастадъ

 

еще

 

въ

 

жпвыхъ.

 

Іѣснап

 

дача

 

Ковалевых?,

 

смежна

 

съ

 

«мо-

нашескиыъ

 

рвомъ>,

 

гдѣ

 

преимущественно

 

жили

 

пустынножители.

3*



-

 

612

каждогодно

 

на

 

свободное

 

прожитіе

 

билеты,

 

онъ

 

жилъ

 

по

 

лѣ-

самъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

преимущественно

 

же

 

въ

 

Рославль-
скомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

имѣніи

 

Г.

 

Ковалева».

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

пред-

ставилъ

 

и

 

просроченный

 

паспортъ

 

отъ

 

Свѣнскаго

 

монастыря

 

*).
Рославльскій

 

земскій

 

судъ,

 

при

 

отношенііт.

 

отъ

 

18

 

октября

1825

 

г.,

 

препроводилъ

 

старца

 

въ

 

Свѣнскій

 

монастырь,

 

куда

онъ

 

и

 

нрибылъ

 

(конечно,

 

по

 

этапу)

 

въ

 

февралѣ

 

1826-го

 

геда.

Свое

 

показаніе

 

суду

 

старецъ

 

дополнил ь

 

здѣсь

 

другимъ

 

нока-

заніемъ,

 

въ

 

маѣ

 

1826

 

г.

 

игумену

 

Амвросію

 

даннымъ,

 

«что

у

 

него,

 

Аѳанасія,

 

вещей

 

никакихъ

 

не

 

было

 

въ

 

пустынѣ,

 

кро-

мѣ

 

необходимо

 

нужной

 

одежды

 

и

 

обуви,

 

и

 

что

 

еъ

 

дачѣ

 

по-

мѣщика

 

Храповицкаго

 

кельи

 

и

 

пребыванія

 

не

 

имѣлъ».

Игуменъ

 

Амвросій

 

искренно

 

обрадовался

 

возвращенію

 

стар-

ца,

 

пустынножительству

 

кстораго

 

онъ

 

самъ

 

содѣйствовалъ,

 

и

съ

 

сердечною

 

болью

 

выслушивалъ

 

разсказъ

 

о

 

его

 

злоключе-

ніяхъ.

 

Но

 

необходимо

 

было

 

донести

 

епархіальному

 

началь-

ству

 

о

 

прибытіи

 

о.

 

Аѳанасія

 

и

 

объяснить

 

его

 

долговремен-

ную

 

отлучку,

 

чтобы

 

смягчить

 

наказаніе

 

несчастнаго

 

старца.

18-го

 

февраля

 

1826

 

г.

 

о.

 

Амвросій

 

въ

 

присутствіи

 

старшей
братіи

 

учинилъ

 

допросъ

 

старцу,

 

и

 

о.

 

Аѳанасій

 

показалъ

 

слѣ-

дующее.

 

«Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1818

 

года

 

онъ,

 

іеромонахъ

 

Аѳа-

насій,

 

отлучился

 

изъ

 

монастыря

 

скрытнымъ

 

образомъ

 

въ

 

без-
молвные

 

лѣса

 

для

 

единаго

 

только

 

уединенія,

 

долговременнымъ

пребываніемъ

 

въ

 

коихъ

 

еще

 

съ

 

самаго

 

поступлепія

 

своего

изъ

 

міра

 

съ

 

намѣреніемъ

 

принять

 

монашество

 

пріобрѣлъ

 

бы-

ло

 

пользу

 

и

 

утѣшеніе

 

души

 

и

 

сердцу

 

своему;

 

ч'іо

 

и

 

по

 

по-

стриэюеніи

 

въ

 

монашество^

 

всегда

 

и

 

необоримо

 

влекло

 

его

 

въ

оныя

 

мѣста]

 

и

 

считая

 

такое

 

влеченіе

 

душеспасительнымъ,

онъ

 

и

 

забылъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

такою

 

скрытною

 

отлучкою

 

изъ

 

мо-

настыря,

 

навлечетъ

 

на

 

себя

 

по

 

законамъ

 

должное

 

воздаяніе.
Находясь

 

въ

 

пустынныхъ

 

лѣсахъ

 

въ

 

продолжепіи

 

всего

 

време-

ни

 

отлучки

 

изъ

 

мснастыря

 

и

 

по

 

самый

 

день

 

явки

 

въ

 

общи,
не

 

сдѣлалъ

 

ничего

 

противозаконная,

 

въ

 

чемъ

 

свидѣтельству-

юсь

 

Господомъ

 

Богомъ

 

и

 

именемъ

 

Его

 

прошу

 

у

 

начальства

милостиваго

 

пропіеиія,

 

въ

  

чаяніи

   

коего

   

и

   

предаю

 

себя

   

въ

*)

 

Значитъ,

 

Свѣнокій

 

игуменъ

 

Амвросій

 

зналъ

 

о

 

мѣсіопребынапіи

 

старца.

Очевидно,

 

этотъ

 

добрый

 

человѣкъ

 

понимр.лъ,

 

какъ

 

трудно

 

было

 

борочься

 

съ

влеченіеиъ

 

къ

 

пустынножительству

 

рапъ

 

вкусившимъ

 

сладость

 

его.

 

Не

 

одному

о.

 

Аеанасію,

 

и

 

друишъ

 

онъ

 

содѣйствовалъ

 

къ

 

вустынновштельству,

 

выдавая

 

имъ

билеты

 

для

 

гвоСодн!\го

 

вребыванія

 

въ

 

пустыни.

 

У

 

себя

 

же

 

въ

 

обители

 

онъ

 

при-

зрѣвалъ

 

и

 

схимонаха

 

Аѳанасін

 

Аѳонскаю.

 

схимонаха

 

Лѳанасіа

 

Молданскаго,
архиианлри.а

 

Ггьпадія.

 

и

 

других?,,

 

витавших?,

 

по

 

ревнымъ

 

странам

 

иіра.



—

 

613

 

—

полную

 

волю

 

властей,

 

съ

 

уііованіамъ,

 

что

 

начальство,

 

при

 

ста-

рости

 

его,

 

іеромонаха

 

Аѳанасія,

 

лѣтъ

 

и

 

слабости

 

уже

 

здоровья,

не

 

отрииетъ

 

сопричислить

 

его

 

и

 

паки

 

подъ

 

кровъ

 

обители
Свѣнской».

 

Игуменъ

 

Амвросій

 

съ

 

братіею,

 

донося

 

преосвя-

щенному

 

Орловскому

 

Гавріилу

 

о

 

возвращеніи

 

старца

 

въ

 

оби-
тель

 

и

 

представляя

 

показаніе

 

его,

 

просили,

 

чтобы

 

архипа-

стырь

 

благоволилъ

 

дозволить

 

о.

 

Аѳанасію

 

жить

 

въ

 

СвЬвскомъ
мопастырѣ

 

<по

 

тому

 

уваженію,

 

что

 

этотъ

 

старецъ

 

успокоивалъ

пхъ

 

и

 

успокоиваетъ

 

своимъ

 

примѣрно

 

добрымъ

 

поведеніемъ
и

 

старческими

 

душеполезными

 

наетавленіями».

 

Преосвящен-
ный

 

Гавріилъ

 

требовалъ

 

старца

 

бвглеца

 

къ

 

себѣ

 

лично

 

для

объясненій

 

и,

 

удовлетворившись

 

его

 

старческою

 

исповѣдію

 

о

душеспасительномъ

 

странствованіи

 

его

 

по

 

лѣснымъ

 

пустынямъ.

возвратилъ

 

его

 

въ

 

Свѣнскую

 

обитель.

 

Здѣсь

 

о.

 

Аѳапасій

 

по-

слѣ

 

того

 

прожилъ

 

неисходно

 

въ

 

глубокомъ

 

смиреніи

 

около

1!)

 

лѣтъ

 

и

 

былъ

 

для

 

многихъ

 

свѣтильникомъ,

 

во

 

тмѣ

 

свѣтя-

щіімъ.

 

Преосвященный

 

разрѣшилъ

 

ему

 

священнослуженіе,

 

но,

въ

 

сознапіи

 

своего

 

недостоинства,

 

старецъ

 

священнодѣйство-

вадъ

 

не

 

часто,

 

только

 

ради

 

принятія

 

Св.

 

Таинъ

 

во

 

спасеніе
души.

 

Трудился

 

по

 

силѣ

 

и

 

въ

 

послушаніи

 

монастырскомъ

продавалъ

 

свѣчи.

 

Имѣлъ

 

чадъ

 

духовныхъ,

 

пользовавшихся

 

его

наставдеиіями;

 

кротость

 

его

 

была

 

такъ

 

велика,

 

что

 

походила

иногда

 

на

 

нѣжную

 

дѣтскую

 

наивность,

 

и

 

онъ

 

переносилъ

 

все

съ

 

такимъ

 

безстраснымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

незлобіемъ,

 

которыхъ

можно

 

достигнуть

 

только

 

истиннымъ

 

сознаніемъ

 

своего

 

ничто-

жества

 

и

 

равно

 

ангельскимъ

 

смиреніемъ.
19)

 

Моисей,

 

ученикъ

 

Аѳанасія,

 

родился

 

въ

 

1782

 

г.

 

въ

Бориестлѣбскѣ

 

въ

 

благочестивой

 

семьѣ

 

Московскаго

 

купца

Ивана

 

Григорьев.

 

Путилова,

 

давшей

 

трехъ

 

замѣчательныхъ

братьевъ-игуменонъ:

 

Жсаію

 

Саровскаго,

 

Моисея

 

Оптинскаго

 

и

Антонія

 

Малоярославецкаго.

 

Моисеіі,

 

въ

 

мірѣ

 

Тимоѳей

 

Ива-
повичъ

 

Путиловъ

 

*),

 

аолучилъ

 

отъ

 

отца

 

прекрасное

 

воснита-

ніе

 

и

 

образованіе

 

въ

 

старорусскомъ

 

духѣ.

 

Въ

 

юности

 

онъ

 

оп-

редѣленъ

 

былъ

 

отцемъ

 

въ

 

приказчики

 

но

 

откупамъ.

 

Но

 

эта

служба

 

тяготила

 

его,

 

заставляя

 

его

 

оплакивать

 

потерю

 

луч-

шаго

 

времени,

 

употребленнаго

 

на

 

служеніе

 

бахусовой

 

сина-

гогѣ

 

(изъ

 

письма

 

его

 

къ

 

брату

 

Александру).

 

«Право

 

жалко,

разсуждалъ

 

онъ,

 

что

 

многіе

   

люди

 

дешевятъ

 

своими

   

душами,

*)

 

Прекрасное

 

жизнео.іиеаніе

 

его,

 

еобтавлчішое

 

архимандритомъ

 

Ювенадіемъ,
издано

 

въ

 

1882

 

г.,

 

къ

 

кпигг.

 

приложены

 

ипсьигі

 

о.

 

Моисея

 

и

 

статья

 

и.

 

Климен-
та

 

Зедергольма

 

о

 

Рославдьскихъ

 

нусгыиножитедяіь.



614

 

—

пропали

 

да

 

просчитали

 

на

 

деньгахъ

 

души

 

свои.

 

На

 

томъ

 

свѣ-

тѣ

 

не

 

подвальныхъ

 

потребуютъ

 

книгъ,

 

а

 

совѣсть

 

раскроютъ,

а

 

тѣ

 

развѣ

 

на

 

мытарствахъ

 

въ

 

насиѣяіае

 

паше

 

бѣси

 

прочи-

таготъ,

 

сколько

 

было

 

разлито

 

ерофеичу,

 

водокъ

 

и

 

наливокъ».

Въ

 

Москвѣ

 

Тимоѳей

 

чаталъ

 

духовныя

 

книги

 

и

 

велъ

 

знаком-

ство

 

съ

 

благочестивыми

 

людьми.

 

Тамъ

 

онъ

 

познакомился

 

съ

знаменитою

 

инокинею

 

Ивановскаго

 

монастыря

 

Досиѳеею,

 

въ

которой

 

современники

 

видѣли

 

таинственную

 

кпяжну

 

Доротею
Тараканову,

 

дочь

 

Елизаветы

 

Петровны.

 

Она

 

направила

 

брать-

свъ,

 

Тимоѳея

 

и

 

Іону,

 

къ

 

намѣсгнику

 

Новоспасскаго

 

монасты-

ря

 

іером.

 

Александру

 

и

 

его

 

другу

 

Филарету,

 

замѣчательнымъ

подвижникамъ.

 

Подъ

 

ихъ

 

вліяніомъ

 

братья

 

тайкомъ

 

отъ

 

отца

бросили

 

свою

 

должность

 

и

 

отправилась

 

въ

 

Саровскую

 

пустынь,

гдѣ

 

проашли

 

два

 

ст>

 

иоловиной

 

года.

 

Отецъ

 

сильно

 

разгнѣ-

вался

 

на

 

Тимоѳея,

 

но,

 

заболѣвъ

 

тяжело,

 

простиль

 

пріѣхавша-

го

 

къ

 

нему

 

сына,

 

и

 

разрѣшилъ

 

ему

 

идти

 

въ

 

монахн,

 

послѣ

чего

 

вскорѣ

 

выздоровѣлъ.

 

Изъ

 

Сарова

 

Тимоѳей

 

перешелъ

 

въ

1809

 

г.

 

въ

 

Свѣнскій

 

монастырь

 

подъ

 

руководство

 

о.

 

Сера-
фима,

 

ученика

 

знаменитаго

 

Аѳонскаго

 

старца

 

Василія

 

Киш-
кипа,

 

строителя

 

Бѣлобережской

 

пустыни.

 

Всѣ

 

попытки

 

Ти-
моѳея

 

принять

 

здѣсь

 

иноческій

 

санъ

 

разбились

 

о

 

множество

формальностей,

 

которыми

 

по

 

закону

 

было

 

обставлено

 

постри-

жете

 

въ

 

монахи.

 

Тогда

 

Тимоѳей,

 

желая

 

испытать

 

себя,

 

по

совѣту

 

Симоновскаго

 

іеросхимонаха

 

Алексія

 

(см.

 

выше),

 

от-

правился

 

къ

 

Рославльскимъ

 

пустынвикамъ,

 

о

 

которыхъ

 

мио-

го

 

слышалъ

 

въ

 

Свѣнскэмъ

 

монастырѣ,

 

Въ

 

1811

 

г.

 

прибылъ
онъ

 

сюда

 

и

 

помѣстился

 

у

 

старшаго

 

изъ

 

пустынножителей,
іеросхимопаха

 

Аоакасія

 

(см.

 

выше),

 

подъ

 

руководствомъ

 

ко-

тораго

 

10

 

лѣтъ

 

провелъ

 

въ

 

лѣсной

 

глуши,

 

на

 

берегу

 

рѣчки

Болдачевки.

 

По

 

благословенно

 

своего

 

старца,

 

Тимоеей

 

постро-

нлъ

 

себѣ

 

малую

 

келью

 

и

 

распоряжался

 

малымъ

 

хозяйствомъ
старцевъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

о.

 

Досиѳей

 

жилъ

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

Аѳа-

пасія,

 

а

 

о.

 

Дороѳей

 

въ

 

50

 

саженяхъ.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

старцевъ,

въ

 

то

 

время

 

подвизались

 

здѣсь

 

до

 

6-ти

 

пустынпиковъ.

 

У

 

о.

Аѳанасія

 

онъ

 

нашелъ

 

много

 

рукописей

 

свято -отеческихъ

 

книгъ,

переведеппыхъ

 

старцем ь

 

Паисіемъ,

 

и

 

занялся

 

ихъ

 

перепи-

сывапіемъ,

 

въ

 

ченъ

 

искусился

 

еще

 

ранѣе,

 

въ

 

бытность

 

въ

 

Свѣн-

скомъ

 

монастырь

 

и

 

въ

 

Бѣлобережскомъ,

 

переписывая

 

полу-

уставомъ

 

съ

 

переводовъ

 

Паисія

 

творенія

 

Іоанна

 

Іѣствични-

ка,

 

житіс

 

Симеона

 

Новаго

 

и

 

его

 

слова.

 

На

 

обязанности

 

Ти-
моѳея

   

было

   

принимать

   

странниковъ,

   

и

   

онъ

 

исподнялъ

 

это



615

 

—

съ

 

большимъ

 

радушіемъ.

 

Старцемъ

 

Аѳанасіемъ

 

онъ

 

келейно

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

монашество,

 

причемъ

 

за

 

свое

 

стран-

нолюбіе

 

названъ

 

былъ

 

Моисеемъ

 

(въ

 

намять

 

Моисея

 

Мури-
на).

 

Въ

 

1812

 

г.

 

страхъ

 

нашествія

 

французовъ

 

заставилъ

пустынниковъ

 

оставить

 

свои

 

кельи.

 

Моисей

 

уѣхалъ

 

въ

 

Свѣнскъ

иотомъ

 

жилъ

 

въ

 

лѣсу

 

возлѣ

 

Бѣлобережскон

 

пустыни

 

и

 

на-

конецъ

 

въ

 

самой

 

пустыни,

 

гдѣ

 

ходилъ

 

за

 

ученикомъ

 

Паи-
сія,

 

старцемъ

 

Аѳанасіемъ,

 

скончавшимся

 

въ

 

1823

 

г.

 

въ

Площанской

 

пустыни.

 

Возвратясь

 

въ

 

слѣдующемъ

 

(1813)

 

го-

ду

 

въ

 

Рославльскіе

 

лѣса,

 

Моисей

 

прожилъ

 

здѣсь

 

еще

 

8

 

лѣтъ.

Въ

 

18 16

 

г,

 

сюда

 

прибылъ

 

его

 

братъ

 

Александръ,

 

который
остался

 

здѣсь

 

на

 

жительство

 

и

 

былъ

 

постриженъ

 

о.

 

Аѳана-

сіемъ

 

въ

 

монахи.

 

Братья

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тремя

 

старцами,

 

Аѳана-

сіемъ,

 

Досиѳеемъ

 

и

 

Дороѳеемх,

 

составили

 

дружную

 

иноче-

скую

 

семью,

 

живя

 

недалеко

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

общею

 

трудовою

и

 

молитвенною

 

жизнью.

 

Въ

 

концѣ

 

1820

 

года

 

Моисей

 

проЬз-
домъ

 

изъ

 

Москвы

 

заѣхалъ

 

въ

 

Оптину

 

пустынь,

 

игуменъ

 

ея

Даніилъ

 

иоспѣшилъ

 

представить

 

его

 

преосвященному

 

Калуж-
скому

 

Филарету,

 

который

 

давно

 

уже,

 

слыша

 

о

 

Рославльскихъ
отшельникахъ,

 

подумывалъ

 

пригласить

 

ихъ

 

къ

 

себѣ

 

для

 

устрой-
ства

 

возлѣ

 

Оптиной

 

пустыни

 

скита.

 

Съ

 

письмомъ

 

на

 

имя

 

о.

Аѳанасія

 

отъ

 

еп

 

Филарета,

 

Моисей

 

вернулся

 

въ

 

Росланль-
скіе

 

лѣса.

 

Собравшись

 

вмѣстѣ,

 

отшельники

 

обсудили

 

предло-

женіе

 

епископа

 

и

 

рѣшили

 

принять

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

около

 

это-

го

 

времени

 

безмолвіе

 

ихъ

 

стало

 

подрываться

 

притязаніями
окружнаго

 

зѳмскаго

 

начальства.

 

Но

 

когда

 

пришло

 

время

 

раз-

даться

 

съ

 

пустынью,

 

о.

 

Аѳанасій

 

и

 

Досиѳей

 

не

 

рѣшились

на

 

это.

 

Отецъ

 

же

 

Моисей

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

Антоніемъ

 

и

съ

 

двумя

 

преданными

 

имъ

 

монахами,

 

Иларіемъ

 

и

 

Савватіемъ,
3-го

 

іюня

 

1821

 

г.

 

отправились

 

въ

 

дальній

 

путь,

 

сопровождае-

мые

 

наставлениями

 

своихъ

 

старцевъ.

 

Начался

 

новый

 

періодъ
въ

 

жизни

 

Моисея.

 

Его

 

трудами

 

возлѣ

 

Оптиной

 

пустыни

 

быстро
устроился

 

скитъ

 

для

 

ищущихъ

 

безмолиной

 

жизни,

 

и

 

учреж-

дено

 

здѣсь

 

старчество,

 

заимствованное

 

о.

 

Моисеемъ

 

изъ

 

Мол-
давскихъ

 

обителей

 

Паисія

 

Величковскаго.

 

Оптинскіе

 

старцы,

Леонидь,

 

Макарій,

 

Амвросій

 

сдѣлались

 

извѣстны

 

всему

 

рус-

скому

 

народу,

 

привлекая

 

его

 

себѣ

 

своею

 

святою

 

жизнью

 

и

духовнымъ

 

водительствомъ.

 

Много

 

пришлось

 

пострадать

 

о.

Моисею,

 

прежде

 

чѣмъ

 

укрѣпить

 

въ

 

Оптиной

 

старчество,

 

но

тѣмъ

 

цѣпнѣе

 

плоды,

 

принесенные

 

церкви

 

и

 

обществу

 

этимъ

учрежденіемъ,

 

и

 

тѣмъ

   

выше

  

заслуга

 

о.

   

Моисея.

   

Какъ

   

ни



—

 

вів

 

—

уклонялся

 

о.

 

Моисей

 

отъ

 

власти,

 

но

 

въ

 

1826

 

г.

 

онъ

 

долженъ

былъ,

 

по

 

настоянію

 

епископа

 

Филарета,

 

посвятившаго

 

его

ранѣе

 

почти

 

силой

 

въ

 

іеромонаха,

 

принять

 

настоятельство

Оптиной

 

пустыни.

 

Около

 

40

 

лѣтъ

 

(съ

 

1825

 

по

 

1872)

 

пра-

видъ

 

онъ

 

монастыремъ,

 

и

 

за

 

это

 

время,

 

благодаря

 

его

 

уму,

опытности

 

и

 

высокимъ

 

качествамъ

 

души,

 

Оптина

 

пустынь

 

до-

стигла

 

высшей

 

степени

 

матеріальнаго

 

и

 

особенно

 

духовнаго

процвѣтанія.

 

О

 

личности

 

о.

 

Моисея

 

и

 

дѣятельности

 

его

 

въ

Оптиной

 

написана

 

цѣлая

 

книга,

 

къ

 

которой

 

и

 

отсылаекъ

 

лю-

боиытствующихъ.

 

Здѣсь

 

же

 

приведемъ

 

характеристику

 

о.

 

Мои-
сея,

 

сдѣланную

 

игуменомъ

 

Антоніемъ

 

Вочковымъ:

 

«поистн-

нѣ

 

это

 

Моисей

 

нашего

 

времени,

 

ириведшій

 

миогихъ

 

въ

 

зем-

лю

 

обѣтованную.

 

Вмѣсто

 

поученій,

 

онъ

 

авяялъ

 

собою

 

при-

мѣръ,

 

какъ

 

хранить

 

уста...

 

Никто

 

не

 

видѣлъ

 

его

 

въ

 

гнѣвѣ:

всегда

 

онъ

 

былъ

 

ровенъ

 

и

 

вѣренъ

 

самому

 

себѣ.

 

Игуменъ

 

Мои-
сей

 

святолѣнный

 

старецъ,

 

премудрый

 

и

 

опытный.

 

40

 

лѣтъ

стоять

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

терпѣливо

 

вынося

 

псѣ

 

бури,

 

отъ

врага

 

наносимыя,

 

и

 

держать

 

твердо

 

кормило

 

своего

 

корабля —

это

 

дѣло,

 

превосходящее

 

силы

 

человѣческія,

 

и

 

въ

 

40

 

лѣтъ

собрать

 

и

 

содержать

 

около

 

себя,

 

вь

 

своей

 

оградѣ,

 

столько

избраппиковъ

 

Вожіихт, — эти

 

есть

 

свидѣтельство

 

собственнаго

избранія...

 

Къ

 

Оптиной

 

пустыни

 

проложились

 

дороги

 

и

 

къ

ней

 

влеклись

 

монашескія

 

сердца...

 

Слово

 

о.

 

Моисея

 

было
сладко,

 

встрѣча

 

его

 

радовала,

 

привѣтствіе

 

его

 

было

 

драгоцен-

но,

 

такъ

 

всегда

 

оно

 

было

 

обдуманно

 

и

 

нѣжно.

 

Эта

 

прекрас-

ная

 

душа

 

ни

 

передъ

 

кѣмъ

 

не

 

оставалась

 

въ

 

долгу,

 

и

 

никто

не

 

могъ

 

похвалиться

 

превосходствомъ

 

въ

 

разговорѣ

 

и

 

сноше-

піяхъ

 

съ

 

о.

 

Моисеемъ».

 

0.

 

Моисей

 

умеръ

 

16-го

 

іюня

 

1862
г.

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

Оптиной

 

пустыни.

 

Память

 

о

 

немъ

 

еще

свѣжа

 

въ

 

мѣстномъ

 

населеніи,

 

благоговѣйно

 

иочитающемъ

его

 

могилу,

И.

 

Орловекій.
(Продолженіе

 

будетъ).



-
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Цамйти

 

основатели

 

Бизюкова

 

монастыри,

 

бой-
рина

 

Сергія

 

Садтыкова.

Іѣта

 

7188

 

(1680)

 

февраля

 

въ

 

17
день

 

преставися

 

рабъ

 

Вооюій

 

сея

 

оби-
тели

 

фундсшюръ

 

іеролюнахъ

 

Серий
Михайловичи

 

Салтыкова

 

').

Съ

 

соизволения

 

Преосвященнаго

 

Петра,

 

епископа

 

Смолен-
ска™,

 

въ

 

с.

 

Бизюковѣ,

 

Дорогобужскаго

 

у..

 

16

 

декабря

 

истек-

шаго

 

1903

 

г.,

 

въ

 

день

 

сголѣтней

 

годовщины

 

упраздненія

 

Би-
зюкова

 

монастыря,

 

протоіереемъ

 

г.

 

Дорогобужа

 

съ

 

мѣстнымъ

иричтомъ

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Устья,

 

бывшей

 

монастырской

 

вотчины,

при

 

многолюдноыъ

 

стеченіи

 

прихожанъ,

 

была

 

отслужена

 

за-

упокойная

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

нея

 

панихида

 

у

 

гроба

 

основателя

этого

 

монастыря,

 

боярина

 

Сергія

 

Салтыкова.
Личность

 

Сергія,

 

въ

 

мірѣ

 

Ѳеодора

 

Михайловича

 

Салтыкова,
связана

 

съ

 

тремя

 

печальными

 

эпохами

 

родной

 

исторіи:

 

смут-

нымъ

 

временемъ

 

на

 

Руси,

 

польскимъ

 

игомъ

 

западно-русскихъ

областей

 

и

 

началомъ

 

раскола.

 

Молодые

 

годы

 

Ѳ.

 

М — ча

 

про-

шли

 

на

 

родинѣ

 

въ

 

Москвѣ

 

подъ

 

тяжелыми

 

впечатлѣніями

 

эпо-

хи

 

самозванцевъ;

 

причемъ

 

онъ

 

былъ

 

не

 

сторсннимъ

 

лишь

 

зри-

телемъ

 

кровавыхъ

 

картинъ

 

лихолѣтья

 

и

 

мрачныя

 

происшествія
послѣдняго

 

вызывали

 

въ

 

немъ

 

душевную

 

скорбь

 

не

 

по

 

тому

одному,

 

что

 

подобное

 

же

 

чувство

 

тогда

 

переживали

 

всѣ

 

рус-

скія

 

сердца.

 

Онъ

 

блиясе

 

стоялъ

 

къ

 

событіямъ

 

того

 

времени,

они

 

сильнѣе,

 

чувствительнее

 

касались

 

его.

 

Отецъ

 

Ѳ.

 

М — ча

Михаилъ

 

Глѣбовичъ

 

Салтыковъ-Морозовъ,

 

принадлеясавшій

 

къ

передовымъ

 

Московскимъ

 

боярамъ,

 

рѣіпавшимъ

 

судьбу

 

осиро-

тѣвтаго

 

тогда

 

русскаго

 

престола,

 

явился

 

горячимъ

 

сторонни-

комъ

 

мысли

 

о

 

передачѣ

 

его

 

въ

 

руки

 

поляковъ.

 

Ояъ

 

дѣятедь-

но

 

агитировалъ

 

въ

 

пользу

 

иноземныхъ

 

искателей

 

его — аольско-

литоьскихъ

 

королей

 

Сигизмунда

 

и

 

Владислава,

 

усердно

 

наби-

ралъ

 

имъ

 

сторопниковъ

 

изъ

 

вліятѳльныхъ

 

лицъ

 

и

 

уже

 

значи-

тельная

 

успѣха

 

достигъ

 

въ

 

этихъ

 

позорныхъ

 

хлопотахъ,

 

пока

не

 

подошедъ

 

къ

 

тогдашней

 

опорѣ

 

бѣдствовавшихъ

 

церкви

 

и

отечества

 

— Московскому

 

патріарху

 

Гермогену.

 

Измѣнникъ

 

боя-

ринъ

 

употребилъ

 

всѣ

 

средства,

 

чтобы

 

вовлечь

 

его

 

въ

 

преступ-

ный

 

замыселъ.

 

Но

 

ни

 

настойчивый

 

убѣжденія,

 

ни

 

мольбы

 

съ

')

 

Надпись

 

на

 

гроО.іицѣ

 

въ

 

е.

 

Биоюковѣ.



-
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притворными

 

слезами,

 

ни

 

дерзкое

 

заявление

 

довести

 

во

 

что

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

задуманное

 

дѣло

 

до

 

конца,

 

ни

 

угрозы,

 

ни

 

мечъ

не

 

устрашили

 

патріарха.

 

Онъ

 

не

 

послалъ

 

своего

 

властнаго

слова

 

подходившей

 

къ

 

Москвѣ

 

дружинѣ

 

Ляпунова,

 

не

 

прі-
остановилъ

 

ее,

 

какъ

 

того

 

требовалъ

 

Салтыкова,

 

а

 

потомъ

 

бла-
гословилъ

 

войско

 

Пожарскаго,

 

новаго

 

защитника

 

порабощенной

столицы

 

2).

 

Не

 

осуществилась

 

преступная

 

мечта

 

позорной

 

гор-

сти

 

угодливыхъ

 

слугъ

 

иновѣрныхъ

 

искателей

 

русской

 

короны.

Ее

 

охраняли

 

святыни

 

Москвы

 

и

 

надежный

 

оплотъ:

 

патріо-
тизмъ

 

народа— эта

 

великая,

 

стихійпая

 

сила.

 

Одушевивъ

 

опол-

ченцевъ,

 

она

 

мужествомъ

 

и

 

любовію

 

къ

 

родинѣ

 

удвоила

 

ряды

ихъ,

 

и

 

они

 

несокрушимой

 

стѣной

 

повалились

 

на

 

свонхъ

 

по-

работилей,

 

похоронпвъ

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

подъ

 

своими

 

костя-

ми

 

и

 

подготовивъ

 

побѣдой

 

свѣтлую

 

радость

 

21

 

февраля

 

І6ІЗ
года.

 

Совершилось

 

затѣмъ

 

избраніе

 

царя

 

Михаила

 

и

 

измѣн-

никамъ

 

уже

 

не

 

осталось

 

мѣста

 

на

 

Русской

 

землѣ.

 

Позорная
слава

 

предателей

 

родины

 

запятнала

 

фамильную

 

честь

 

родови-

тыхъ

 

бояръ

 

Салтыковыхъ;

 

сюда

 

же

 

присоединилось

 

проклятье

за

 

безумно

 

поднятый

 

ножъ

 

отцѳмъ

 

Ѳ.

 

М— ча

 

на

 

священную

главу

 

патріарха.

 

Отъ

 

проклятья

 

двукратнаго

 

и

 

вѣчнаго,

 

что

вылетѣло

 

изъ

 

устъ

 

святѣйшаго

 

старца

 

за

 

борьбу

 

со

 

крестомъ,

который

 

былъ

 

въ

 

рукахъ

 

Гермогена,

 

посредствомъ

 

ножа,

 

вѣя-

ло

 

зловѣщимъ,

 

страшнымъ

 

дыханьемъ.

 

Сила

 

святительской

клятвы

 

шла

 

дальше

 

того,

 

на

 

чью

 

главу

 

она

 

пала,

 

къ

 

дѣтямъ

его

 

и

 

потомству.

 

Глубокою,

 

безутѣшною

 

скорбью

 

отозвалась

она

 

на

 

семьѣ

 

Салтыкова,

 

не

 

виновной

 

въ

 

поступкахъ

 

отца.

Съ

 

позорнымъ

 

пменемъ

 

отверженцевъ

 

родины,

 

уже

 

покаран-

ныхъ

 

чрезъ

 

святительскую

 

клятву

 

праведнымъ

 

судомъ

 

Божі-
имъ,

 

удалилась

 

она

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

виновникомъ

 

вѣчнаго

 

горя

 

въ

Польшу,

 

въ

 

даль

 

отъ

 

Москвы,

 

и

 

тамъ

 

поселилась

 

въ

 

помѣстьи,

нодаренномъ

 

королѳмъ

 

своему

 

другу

 

за

 

вѣрную

 

службу

 

себѣ

въ

 

недавнее

 

время.

Не

 

могли

 

однако

 

похвалиться

 

невольные

 

изгнанники

 

спо-

койною

 

жизнію

 

въ

 

богатомъ

 

королевскомъ

 

дареньи.

 

Буйствъ
поляковъ,

 

разгоравшихся

 

отъ

 

подстрекатсльствъ

 

злѣйшихъ

 

вра-

говъ

 

православныхъ — католическпхъ

 

бискуновъ,

 

не

 

могло

 

сдер-

жать

 

даже

 

властное

 

королевское

 

\eto.

 

И

 

семья

 

Садтыковыхъ
всѣ

 

семь

 

лѣтъ

 

жизни

 

въ

 

Салтыковой

 

Дѣвицѣ

 

(такъ

   

называ-

J )

 

О

 

Мих.

 

Салтыковѣ-Морозовѣ.

 

Карамзшіъ.

 

И

 

сто

 

pin

 

XII

 

т.

 

247

 

с.

 

Словарь
достопам.

 

людей

 

подъ

 

букв.

 

сС>

 

ст.

 

177—179,

 

изд.

 

1846

 

г.

 

Словарь

 

Березина
стр.

 

425.

 

Гуммель

 

1

 

ч.

 

160,

 

161

 

и

 

др.

 

ст.

 

Брокгаузъ

 

149

 

ст.



—
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-~

лась

 

королевская

 

вотчина,

 

гдѣ

 

она

 

поселилась)

 

8)

 

провела

 

въ

постоя вномъ

 

страхѣ

 

и

 

ожиданіи

 

смертельной

 

опасности

 

1 ).

 

При
тревожномъ

 

чувствѣ

 

непрерывной

 

боязни

 

медлительно

 

проте-

кали

 

для

 

нея

 

эти

 

семь

 

лѣтъ

 

вынужденной

 

жизни

 

на

 

далекой
чужбинѣ,

 

и

 

она

 

не

 

могла

 

не

 

ожидать

 

скорѣйшаго

 

окончанія
томительнаго

 

подневолья.

 

Наступилъ

 

и

 

конецъ

 

ему:

 

умеръ

 

боя?
ринъ.

 

Тогда

 

три

 

сына

 

его

 

упросили

 

короля

 

дать

 

имъ

 

новое

помѣстье

 

для

 

жительства.

 

Сигизмундъ

 

(ІІІ-й),

 

сохранившій
пріязнь

 

къ

 

сиротамъ

 

за

 

вѣрную

 

службу

 

себѣ

 

боярина

 

«дум-

наго,

 

знатнаго,

 

злошнаго»,

 

отвѳлъ

 

имъ

 

богатую

 

вотчину

 

въ

старииныхъ

 

владѣніяхъ

 

бояръ

 

Салтыковыхъ

 

на

 

Московской
границѣ

 

своего

 

государства,

 

въ

 

трехъ

 

станахъ

 

Дорогобужскаго
уѣзда

 

5).

 

Хотя

 

и

 

здѣсь

 

была

 

все

 

та

 

же

 

чужбина

 

и

 

рѳлигі-

озноѳ

 

чувство

 

православныхъ

 

смолянъ

 

сильно

 

угнетаемо

 

было
уніатскимъ

 

ѳпископомъ

 

Львомъ

 

Кревзой,

 

но

 

близка

 

была

 

уже

родная

 

Россія,

 

къ

 

тому

 

же

 

въ

 

сосѣднѳмъ

 

Свирколучьи

 

жили

свои,

 

Салтыковы.

 

Ко

 

времени

 

переселенія

 

въ

 

Дорогобужскій
уѣздъ

 

всѣ

 

братья

 

Салтыковы

 

были

 

уже

 

въ

 

зрѣломъ

 

возрастѣ,

могли

 

жить

 

каждый

 

особо,

 

своими

 

домами.

 

Нетръ

 

занялъ

 

Озе-
рище,

 

Иванъ

 

сельцо

 

Борисково,

 

а

 

Ѳеодоръ

 

съ

 

матерью

 

Іулья-
ніѳй,

 

урожденной

 

княгиней

 

Звенигородской

 

°),

 

поселился

 

въ

Визюковѣ.

 

Съ

 

принятіемъ

 

русскаго

 

подданства

 

и

 

поступлені-
емъ

 

на

 

службу

 

къ

 

Московскому

 

двору

 

брата

 

Ивана,

 

с.

 

Бо-
рисково

 

унаслѣдовалъ

 

Ѳеодоръ

 

7 ).

 

Въ

 

это

 

время

 

шли

 

тридца-

тые

 

годы

 

XVII

 

вѣка.

 

Въ

 

одинъ

 

изъ

 

промежуточныхъ

 

годовъ

названнаго

 

десятилѣтія

 

въ

 

с.

 

Визюковѣ

 

и

 

завязался

 

узелъ

новой

 

исторической

 

жизни:

 

на

 

его

 

возвыпгенныхъ

 

приднѣпров-

скихъ

 

холмахъ

 

возникла

 

обитель.

Минуло

 

уже

 

сто

 

лѣтъ,

 

какъ

 

погасли

 

послѣднія

 

лампады

 

въ

этой

 

обители.

 

Время

 

давно

 

свѣяло

 

съ

 

народной

 

памяти

 

ея

богатое

 

прошлое,

 

какъ

 

оно

 

же

 

глубоко

 

заметало

 

вѣковою

 

пылью

кости

 

монастырскихъ

 

подвижниковъ.

 

Одно

 

только

 

имя

 

строи-

теля

 

обители

 

Сергія

 

осталось

 

веѣ

 

его

 

дѣйствій.

 

Изъ

 

трехвѣ-

ковой

 

дали

 

времени,

 

благоговѣйно

 

хранимое,

 

прошло

 

оно

 

чрезъ

ряды

 

смѣнявшихся

 

поколѣній

 

и

 

цѣлымъ,

 

не

 

предавшись

 

заб-

а )

   

Географ.-стат.

 

Словарь

 

Семенова

 

4

 

т.

 

Стр.

 

398-ая.
')

 

Въ

 

исторіи

 

этого

 

мѣстѳчка

 

въ

 

описываемое

 

время

 

былъ

 

случай

 

массоваго

истребленія

 

правосдавныхъ

 

полянами.

 

У

 

Семенова

 

ст.

 

398-ая.
5 )

 

Привилегій

 

Селтыковымъ

 

Сигизмуада

 

Ш-го

 

1620

 

года.

 

Литовок.

 

Метрики
с.

 

23.

 

А.

 

М.

 

Ю.
б )

   

Долгоруков*.

 

Родосл.

 

книга

 

ст.

 

78— 85-ая.
')

 

Духовная

 

Ѳ.

 

Салтыка.

 

Цитата

 

ниже



—

 

620

 

—

иенію,

 

достигло

 

до

 

нашей

 

норы.

 

Теперь

 

особенно

 

часто

 

его

можно

 

слышать

 

въ

 

праздничной

 

бесѣдѣ

 

крестьянъ

 

с.

 

Визю
кова,

 

послѣ

 

службъ,

 

въ

 

церковной

 

оградѣ,

 

гдѣ

 

скорбные

 

си-

луэты

 

священныхъ

 

останковъ

 

въ

 

обители

 

невольно

 

располагаютъ

ихъ

 

къ

 

воспоминанію

 

ея

 

поучитѳльныхъ,

 

безвозвратно

 

минув-

шихъ

 

временъ.

 

Съ

 

особенною

 

же

 

силою

 

благоговѣйная

 

память

простолюдиновъ-потомковъ

 

къ

 

своему

 

именитому

 

предку

 

ожи-

ваетъ

 

въ

 

глубокое

 

утро

 

Великаго

 

дня

 

пасхальной

 

седмицы,

когда,

 

по

 

исконному

 

обычаю,

 

съ

 

торжественною

 

пѣснію

 

о

 

вѣч-

ной

 

Христовой

 

побѣдѣ

 

надъ

 

смертію,

 

они

 

изъ

 

храма

 

прихо-

дятъ

 

въ

 

усыпальницу,

 

окружаютъ

 

его

 

гробницу

 

и

 

поютъ

 

пас-

хальный

 

канонъ.

Какой

 

же

 

подвигъ

 

такъ

 

освятилъ

 

имя

 

приснопамятнаго

 

стро-

ителя

 

Бизюковской

 

обители?

 

Чѣмъ

 

оно

 

дорого

 

народу,

 

что

 

оно

говорить

 

его

 

сердцу

 

и

 

уму?

 

Надобно

 

припомнить

 

годы,

 

когда

онъ

 

строилъ

 

свой

 

монастырь.

Тогда

 

было

 

тяжелое,

 

страдное

 

время

 

для

 

православныхъ

жителей

 

Смоленскаго

 

края.

 

Управлялъ

 

имъ

 

иновѣрецъ

 

король

съ

 

свопмъ

 

уеерднымъ

 

слугою

 

упіатскимъ

 

епискоиомъ

 

Л.

 

Крев
зой.

 

Религіозная

 

нетерпимость

 

этого

 

злѣйшаго

 

врага

 

право-

славныхъ

 

смоля нъ,

 

вообще

 

не

 

имѣвшая

 

мѣры,

 

поставлялась

ему

 

въ

 

долгъ

 

королевскою

 

грамотой

 

8).

 

Королевское

 

же

 

слово

давало

 

ему

 

желанное

 

право:

 

«всякаго

 

священника

 

церкви

 

или

монастыря,

 

который

 

не,

 

хотѣлъ

 

бы

 

быть

 

послушпымъ

 

Смолен-

скому

 

архіенископу,

 

находящемуся

 

во

 

единости

 

съ

 

римскою

церковью,

 

отдалять

 

отъ

 

церкви

 

и

 

лишать

 

священства

 

9)»...
Тяготу

 

религіозныхъ

 

стѣсненій

 

усиливали

 

различный

 

нестрое-

нія

 

и

 

неурядицы

 

тогдашняго

 

соціальнаго

 

быта

 

на

 

порубежьи

межъ

 

Польшей

 

и

 

Россіей,

 

гдѣ

 

находился

 

Бизюковъ

 

монастырь.

Дорогобужцы

 

и

 

вяземцы,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

братья

 

по

 

вѣ-

рѣ,

 

земляки

 

по

 

Смоленскому

 

краю

 

и

 

добрые

 

сосѣди

 

по

 

жи-

тельству,

 

въ

 

то

 

время

 

были

 

подданными

 

двухъ

 

враждебныхъ

государства

 

То

 

по

 

беззавѣтной

 

удали

 

широкой

 

русской

 

нату-

ры,

 

по

 

ея

 

же

 

неравнодушію

 

къ

 

чужому

 

благополучію,

 

то,

 

на-

конѳцъ,

 

по

 

родному

 

же

 

русскому:

 

«до

 

Бога

 

высоко,

 

до

 

царя

далеко»,

 

дорогобужцы,

 

подстрекаемые

 

поляками,

 

точно

 

дрѳв-

ній

 

печенѣгъ,

 

или

 

злой

 

татарпнъ,

 

дѣлали

 

набѣги

 

на

 

мирныя

поселенія

 

сосѣдей

 

вяземцевъ,

 

пользуясь

 

всѣми

 

пригодными

 

въ

')

 

Привиллегів

 

Владислава

 

4

 

Смоленскому

 

архізл.

 

Л.

 

Кровзѣ.

 

9

 

февраля

 

НіЗЗ
і.

 

.Іитоиовія

 

Метриси

 

10G

 

ст.

 

А.

 

М.

 

10.
в )

  

Гамъ-же.
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-

данномъ

 

случаѣ

 

мѣрами:

 

насиліемъ.

 

огнемъ

 

и

 

мечемъ.

 

Тѣ

 

съ

своей

 

стороны

 

слѣдовали

 

прим

 

вру

 

своихъ

 

сосѣдей,

 

мстя

 

за

несправедливый

 

обиды

 

и

 

лишенія,

 

и

 

такимъ

 

образоыъ

 

про-

исходили

 

«набѣги,

 

грабежи,

 

пожары,

 

поймы,

 

бои

 

и

 

смертныя

ѵбійства>,

 

которыми

 

характеризуется

 

бытовая

 

жизнь

 

совре-

меннаго

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда

 

въ

 

послѣднія

 

деснтилѣтія

 

предъ

присоединеніемъ

 

Смоленскаго

 

края

 

къ

 

Москвѣ

 

10).

 

Дорогобуж-
скій

 

и

 

Вяземскій

 

воеводы

 

доносили

 

объ

 

этихъ

 

происшествіяхъ

своимъ

 

правительствамъ,

 

но

 

при

 

враждебныхъ

 

отношеніяхъ
государствъ

 

большая

 

часть

 

ихъ

 

отписокъ

 

и

 

просьбъ

 

«о

 

рѣши-

тельномъ

 

удовлетворены

 

нестерпимыхъ

 

обидъ,

 

чинимыхъ

 

рос-

сіянамъ

 

литовскими

 

людьми»

 

стали

 

лишь

 

достояніемъ

 

исторіи
въ

 

качествѣ

 

архивнаго

 

матеріала,

 

не

 

получивъ

 

въ

 

свое

 

время

оффиціальнаго

 

хода

 

и).
Брызги

 

крови

 

отъ

 

этихъ

 

побоищъ

 

падали

 

не

 

подалеку

 

отъ

раки

 

пр.

 

Герасима

 

и

 

пламя

 

пожаровъ

 

ярко

 

отсвѣчивало

 

на

стоявшѳмъ

 

въ

 

этой

 

арѳнѣ

 

Болдиномъ

 

монастырѣ

 

12 ),

 

а

 

въ

близкомъ

 

сосѣдствѣ,

 

въ

 

20-ти

 

верстахъ

 

отъ

 

него,

 

на

 

почвѣ,

орошенной

 

тою

 

же

 

безумною

 

кровью,

 

полагалъ

 

первые

 

камни

подъ

 

новую

 

Бизюковскую

 

обитель

 

приснопамятный

 

строитель

ея.

 

Тогда

 

же

 

устроилось

 

такъ,

 

что

 

высшая

 

церковная

 

власть

въ

 

западно-русскихъ

 

областяхъ

 

нашего

 

отечества

 

фактически
сосредоточена

 

была

 

въ

 

однѣхъ

 

рукахъ

 

Кіевскаго

 

митрополита

П.

 

Могилы.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

отъ

 

Константинонольскаго

 

натріррха
грамоту,

 

въ

 

которой

 

такъ

 

было

 

сказано:

 

«абы

 

нихто

 

зъ

 

на-

роду

 

россійскаго

 

ничого

 

приватне

 

и

 

потаемне

 

безъ

 

митропо-

литанское

 

и

 

всей

 

церкви

 

россійской

 

вѣдомости

 

и

 

благосяовенія
себѣ

 

отъ

 

св.

 

патріарховъ

 

выпрововати

 

не

 

важился,

 

если

 

же

что

 

такового

 

и

 

выправилъ

 

безъ

 

благословенья

 

митрополита,

 

абы

то

 

у

 

насъ

 

православвыхъ

 

неважно

 

и

 

не

 

принято

 

застовало

 

13)»...
Какъ

 

ни

 

высока

 

по

 

полномочіямъ

 

и

 

широка

 

по

 

пространству

была

 

власть

 

патріаршагс

 

намѣетника,

 

но

 

выше

 

ея

 

была

 

власть

короля.

 

Желалъ

 

ли

 

кто

 

пріобрѣсти

 

земельный

 

участокъ,

 

иере-

мѣнить

 

вотчину,

 

на

 

своей

 

землѣ

 

церковь

 

построить,

 

основать

монастырь,

 

король

 

все

 

это

 

вѣдалъ,

 

право

 

даренья

 

оставалось

за

 

нимъ.

  

При

 

такихъ

   

обстоятельствахъ

 

задумать

 

создать

 

мо-

)

 

Выписки

 

о

 

разоренья

 

и

 

грабежахъ

 

польскихъ

 

людей

 

рг,с.

 

деревень,

 

стоя-

щие,

 

близъ

 

Полыкаго

 

рубежа.

 

Дѣла

 

Польскаго

 

двора

 

Св.

 

8-оіі

 

№

 

5-й.

 

А.

 

М.Н.Д.
")

 

Отписки

 

Вяяемскаго

 

воевпды

 

Лрозоровскаго

 

о

 

рапныхъ

 

обидныхъ

 

дѣлахъ,

россіянамъ

 

on,

 

поляковъ

 

нанесенныхт,;

 

дѣла

 

Нольск.

 

Двора

 

Св.

 

9-й,

 

№

 

1-й.
А.

 

М;

 

И.

 

Д.
"і

 

О

 

нападеніп

 

на

 

подмгшастырск.

 

де]».

 

Болднно

 

тамъ

 

же.



—

 

622

 

-

настырь

 

и

 

обезпечить

 

его

 

всѣмъ

 

необходимымъ

 

для

 

жизни —

значило

 

сдѣлать

 

лишь

 

часть

 

и

 

не

 

большую

 

общаго

 

сложнаго

дѣла.

 

Каждому

 

ктитору

 

монастыря

 

необходимо

 

было

 

получить

грамоту

 

отъ

 

короля

 

и

 

благословеніе

 

отъ

 

митрополита,

 

а

 

кти-

тору

 

Смоленской

 

уніатской

 

епархіи

 

сверхъ

 

того

 

добыть

 

отъ

православнаго

 

епископа

 

ставленный

 

грамоты

 

для

 

первыхъ

 

свя-

щенно-служителей

 

въ

 

устрояемой

 

обители.

Все

 

это

 

добыла

 

и

 

всѣ

 

препятствія

 

превозмогла

 

благочести-

вая

 

ревность

 

строителя

 

Сергія.

 

И

 

неоднократно,

 

нужно

 

пола-

гать,

 

проѣхалъ

 

онъ

 

не

 

короткій

 

и

 

не

 

легкій

 

путь

 

отъ

 

Визю-
кова

 

до

 

Могилева

 

(здѣсь

 

былъ

 

православный

 

еиископъ

 

во

 

вре-

мя

 

устроенія

 

монастыря

 

Сильвестръ

 

Косовъ)

 

и)

 

и

 

отъ

 

Моги-

лева

 

до

 

Варшавы

 

(онъ

 

имѣлъ

 

шесть

 

привиллегіевъ

 

отъ

 

коро-

ля)

 

и

 

Кіева

 

(резиденцію

 

митрополита).

 

Но

 

крѣпка

 

была

 

дума

строителя,

 

одушевленіе

 

бдагочестиваго

 

замысла

 

сильнѣе

 

вся-

кихъ

 

преградъ.

 

И

 

подъ

 

сѣнь

 

Крестовоздвижѳнской

 

церкви

 

се-

ла

 

Бизюкова,

 

въ

 

богатую

 

вотчину

 

бояръ

 

Салтыковыхъ,

 

стали

собираться

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

первые

 

благодатные

 

воспитатели

народнаго

 

духа,

 

первые

 

иноки.

 

Начали

 

строиться

 

келліи,

 

при-

норовляться

 

помѣщенія

 

къ

 

условіямъ

 

монастырскаго

 

быта,

 

от-

крылась

 

ежедневная

 

служба,

 

предъ

 

святынями

 

затеплились

лампады

 

и

 

хлопотливая,

 

едва

 

примѣтная

 

жизнь

 

с.

 

Бизюкова
совсѣмъ

 

замерла,

 

будучи

 

объята

 

новой,

 

идейно-высокой

 

и

 

бо-
лѣе

 

сложною

 

жизнію

 

возникшей

 

обители,

 

сталъ

 

существовать

Бизюісовъ

 

монастырь

 

15).

 

Крестовоздвиженская

 

приходская

церковь

 

с.

 

Бизюкова

 

на

 

первое

 

время

 

была

 

обращена

 

въ

 

мо-

настырскій

 

соборъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

возникшую

 

обитель

 

воз-

главилъ

 

Животворя

 

щій

 

Крестъ,

 

нѣкогда

 

воздвигнутый

 

для

 

но-

клонѳнія

 

вѣрующихъ.

 

Съ

 

возникновеніемъ

 

монастыря

 

воздви-

гнуто

 

было

 

это

 

священное

 

знамя

 

мира

 

и

 

для

 

окрестныхъ

 

мѣст-

ностей— арены

 

грабежей,

 

поимовъ,

 

боевъ

 

и

 

смертныхъ

 

убійствъ.
Всѣ

 

ощущали

 

благотворное

 

дѣйствіе

 

новаго

 

благодатнаго

 

источ-

ника:

 

ежедневной

 

молитвы

 

за

 

миръ

 

всего

 

міра.

 

Коснулось

 

оно

и

 

самого

 

строителя

 

монастыря.

 

Его

 

умилялъ

 

священный

 

видъ

своего

 

дѣтища,

 

волновала

 

радость

 

осуществленной

 

мечты,

 

утѣ-

шала

 

надежда

 

на

 

вѣчную

 

молитву

 

за

 

него

 

монастырскихъ

 

ино-

ls )

 

Голубевъ

 

Петръ

 

Могила

 

II

 

т.

 

476

 

ст.

'*)

 

Архіерепсяій

 

домъ

 

въ

 

Могилевѣ,

 

Свящ.

 

Жудро.

 

Стр.

 

2

 

п

 

4-ая.
5S )

 

До

 

нахождепія

 

коиін

 

съ

 

піестп

 

королѳвскихъ

 

привпллегіевъ,

 

сгорѣвшихъ

 

въ

1731

 

году,

 

нѣть

 

возможности

 

опрѳдѣленно

 

назвать

 

годъ

 

основания

 

монастыря.

О

 

ножарѣ

 

нри

 

арх.

 

Іоасяфі

 

Маевскомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

Сѵн.

 

Конт,

 

за

 

1734

 

г.

 

jN»16>.
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ковъ.

 

Хотя

 

въ

 

это

 

время

 

шли

 

еще

 

сороковые

 

годы

 

XVII

 

в.,

для

 

него

 

годы

 

не

 

старческіе,

 

но

 

онъ

 

уже

 

чувствовалъ

 

себя
утомленнымъ

 

обстоятельствами

 

прѳдыдущаго

 

времени

 

и

 

20
іюля

 

1643

 

г.

 

написалъ

 

духовное

 

завѣщаніѳ

 

16).
Это

 

завѣщаніе,

 

за

 

исключеніемъ

 

нѣсколькихъ

 

фразъ,

 

но-

сить

 

индивидуальный

 

характеръ,

 

оно

 

своего

 

рода

 

зеркало,

 

въ

которомъ

 

хорошо

 

отражается

 

личность

 

строителя.

« Завѣщателя

 

занимаетъ

 

мысль

 

о

 

смерти,

 

ему

 

слышатся

 

сло-

ва

 

Христовы:

 

будьте

 

готови,

 

яко

 

въ

 

онь

 

же

 

часъ

 

не

 

мните,

Сынъ

 

Человѣческій

 

пріидетъ;

 

его

 

взору

 

предносится

 

человѣ-

ческая

 

жизнь,

 

гдѣ

 

такъ

 

много

 

опасностей,

 

смертельно

 

пора-

жающихъ

 

человѣка.

 

Онъ

 

исповѣдуетъ,

 

какъ

 

свое

 

глубокое

 

убѣ-

жденіе,

 

что

 

пока

 

человѣкъ-христіанинъ

 

трудосіюсобенъ,

 

онъ

долженъ

 

совершать

 

благія

 

дѣла,

 

чтобы

 

не

 

оказаться

 

невѣр-

нымъ

 

приставникомъ

 

даровъ

 

Божіихъ,

 

чтобы

 

удовлетворить

Его

 

правдѣ

 

(!)

 

и

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

милость

 

Его

 

обрѣсти.

Его

 

страшить

 

мысль

 

о

 

возможности

 

раздоровъ

 

послѣ

 

его

 

смер-

ти

 

изъ

 

за

 

имущества,

 

и

 

онъ

 

спѣшитъ

 

(составлѳніемъ

 

завѣща-

нія)

 

предупредить

 

страданія

 

многогрѣшной

 

души

 

своей

 

по

этой

 

причинѣ.

 

Эта

 

боязнь

 

побуждаетъ

 

его

 

усердно

 

просить

Господа

 

Бога

 

положить

 

на

 

сердцѣ

 

(внушить)

 

исполнителей

 

те-

стамента

 

его

 

остатней

 

(послѣдней)

 

воли

 

сдѣлать

 

все

 

по

 

его

 

за-

вѣщанію.

 

Въ

 

самомъ

 

завѣщаніи

 

онъ

 

сперва

 

останавливается

на

 

преимущественно

 

важномъ,

 

болѣе

 

всего

 

дорогомъ.

 

Онъ

 

вы-

ражаетъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

его

 

тѣло

 

по

 

христіанскому

 

обычаю

было

 

похоронено

 

при

 

церкви

 

Воздвижѳнія

 

Честнаго

 

Креста

 

въ

Бизюковѣ

 

монастырѣ,

 

который

 

онъ

 

при

 

помощи

 

и

 

милости

 

Бо-
жіей

 

устроилъ

 

въ

 

православной,

 

всходной

 

(восточной)

 

церкви.

Далѣе,

 

любовь

 

Ѳеодора

 

Михаиловича

 

обращается

 

на

 

самый

 

мо-

настырь,

 

и

 

онъ

 

подписываетъ

 

ему

 

большую

 

часть

 

своихъ

 

вот-

чинъ,

 

на

 

мать

 

инокиню

 

Евдокію,

 

и

 

онъ

 

поручаетъ

 

ее

 

духовному

попеченію

 

игумена

 

Гедеона,

 

и

 

на

 

слугъ,

 

которыхъ

 

онъ

 

про-

сить

 

вознаградить

 

послѣ

 

своей

 

смерти.

 

Всѣхъ

 

же

 

патроновъ

и

 

экзекуторовъ

 

своего

 

завѣщанія

 

(слѣдуетъ

 

перечень)

 

подъ

страхомъ

 

суда

 

Божія

 

онъ

 

пильнѣ

 

(усердно)

 

просить

 

быть

 

опе-

кунами

 

и

 

оборонцами

 

(оберегателями)

 

Бизюкова

 

монастыря,

напоминая

 

имъ,

 

что

 

за

 

нихъ

 

иноки

 

монастыря

 

вѣчно

 

будутъ

приносить

 

Господу

 

Богу

 

уставичныя

 

и

 

прилежныя

 

молитвы>...

Повидимому

   

это

 

завѣщаніѳ

 

— послѣдній

 

разсчетъ

   

съ

 

міромъ

,6 )

 

Духовная

 

Ѳ.

 

Салтыка.

 

На

 

ванадно-рус.

 

нарѣчіи.

 

Сборникъ

 

Ыуханова

 

№

 

342-й-
Вибл.

 

А.

 

М.

 

И.

 

Д.
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Ѳ.

 

М—ча.

 

Онъ

 

все

 

предусмотрѣлъ

 

и

 

устроилъ,

 

оставалось

только

 

наступить

 

послѣднему

 

часу

 

жизни.

 

Но

 

въ

 

действитель-
ности

 

въ

 

1643

 

г.,

 

въ

 

годъ

 

составленія

 

завѣщанія,

 

не

 

порва-

лась

 

нить

 

его

 

жизни,

 

и

 

завѣщаніе

 

отъ

 

послѣднихъ,

 

уже

 

пред-

смѳртныхъ,

 

минуть

 

отделяло

 

не

 

малое

 

разстояніе

 

времени

тридцати

 

семи

 

лѣтъ.

 

Изъ

 

завѣщанія

 

не

 

видно,

 

чтобы

 

тяже-

лый

 

недугъ

 

расположись

 

Ѳ.

 

М — ча

 

на

 

размышленіе

 

о

 

смерти,

которое

 

продиктовало

 

сейчасъ

 

изложенную

 

послѣднюю

 

волю

(остаются

 

поэтому

 

въ

 

силѣ

 

указанные

 

въ

 

завѣщаніи

 

мотивы

его

 

составленія).

 

Да

 

и

 

не

 

время

 

еще

 

было

 

ему

 

умирать.

 

Мо-
настырь

 

только

 

начиналъ

 

свое

 

существованіе.

 

Ему

 

нужна

 

бы-

ла

 

любовь

 

строителя,

 

его

 

труды

 

и

 

заботы,

 

которые

 

были

 

мно-

го

 

надежнѣе

 

опеки

 

и

 

обороны

 

всѣхъ

 

патроновъ

 

и

 

экзекуто-

ровъ.

 

И

 

было

 

дѣйствительно

 

о

 

чѳмъ

 

позаботиться.

 

Все

 

еще

длилось

 

тяжелое

 

время

 

литовскаго

 

ига.

 

Вокругъ

 

монастыря

бродили

 

шайки

 

поляковъ.

 

Грабя

 

и

 

разоряя

 

мирныя

 

носеленія
дорогобужанъ,

 

они

 

не

 

скрывали

 

своего

 

самаго

 

страшнаго

 

за-

мысла:

 

«перебить

 

всѣхъ

 

черныхъ

 

поповъ

 

и

 

разорить

 

право-

славный

 

церкви».

 

Напуганные

 

этою

 

угрозою,

 

двѣнадцать

 

ино-

ковъ

 

изъ

 

первыхъ

 

насельниковъ

 

Бизюковской

 

обители

 

бѣжали

за

 

Московскій

 

рубежъ

 

подъ

 

крѣпкую

 

руку

 

русскаго

 

царя

 

17).
Очевидно,

 

только

 

защита

 

именитаго

 

ктитора

 

могла

 

спасти

 

мо-

настырь

 

отъ

 

совершенна™

 

запустѣнія.

 

А

 

именно

 

теперь,

 

бо-

лѣе

 

чѣмъ

 

когда

 

либо,

 

монастырь

 

могъ

 

надѣяться

 

на

 

попеченіе
о

 

себѣ

 

своего

 

основателя.

 

Въ

 

близкое

 

къ

 

упомянутому

 

печаль-

ному

 

эпизоду

 

время

 

онъ

 

принялъ

 

монашество

 

и

 

съ

 

этой

 

поры

уже

 

весь

 

принадлежалъ

 

монастырю.

 

Принятіе

 

монашества

 

Ѳ.

М

 

— чемъ

 

явленіе,

 

которое

 

не

 

вызоветъ

 

недоумѣній.

 

Это

 

понят-

ный

 

и

 

вполнѣ

 

ясный

 

поступокъ.

 

Таково

 

уже

 

свойство

 

любви

истинной,

 

которая

 

исходить

 

отъ

 

осѣнявшаго

 

Крѳстовоздвижен-

скій

 

Бизгоковъ

 

монастырь

 

Креста,

 

что

 

она

 

не

 

довольствуется

малымъ,

 

не

 

останавливается

 

на

 

срединѣ,

 

какъ

 

не

 

знаетъ

 

и

иреградъ.

 

Рано

 

зародилась

 

эта

 

любовь

 

ко

 

кресту,

 

къ

 

его

 

мыс-

ли,

 

къ

 

самоотверженно

 

въ

 

дугаѣ

 

новаго

 

именитаго

 

брата

 

въ

сѳмьѣ

 

монастырскихъ

 

иноковъ:

 

навѣрное

 

еще

 

въ

 

ранніе

 

дѣт-

скіе

 

годы

 

въ

 

Москвѣ,

 

когда

 

въ

 

смутное

 

время

 

поругаема

 

бы-

ла

 

св.

 

вѣра,

 

лилась

 

кровь

 

междоусобной

 

войны,

 

измѣннически

предавался

 

русскій

 

престолъ,

 

страдали

 

истинные

 

сыны

 

Россіп.
Невольное

 

же

 

изгнаніе

  

въ

 

польской

 

Салтыковой

 

Дѣвицѣ,

 

при

Ю)

 

О

 

бѣгствѣ

 

монаховъ

 

ивъ

 

Бивюкоіа

 

монаст.

 

въ

 

1648

 

г.

 

Акт.

 

Юго-Загг.

 

Ро'-
с.іи,

 

III

 

т.

 

иисьма

 

подъ

 

№

 

228,

 

229

 

и

 

2"0-мъ,

 

стр.

 

237-ая.



625

 

-

тѣхъ

 

же

 

мрачныхъ

 

впечатлѣніяхъ

 

отъ

 

польякаго

 

гнета,

 

есте-

ственно,

 

могло

 

только

 

усилить

 

и

 

развить

 

это

 

чувство.

 

Про-

изошла

 

затѣмъ

 

перемѣна

 

мѣстожительства,

 

Ѳ.

 

М — чъ

 

сталь

жить

 

въ

 

с.

 

Бизюковѣ,

 

гдѣ,

 

какъ

 

упоминалось,

 

существовала

Крестовоздвиженская

 

церковь

 

IS).

 

Крестъ

 

этой

 

церкви

 

и

 

ука-

залъ

 

ему

 

на

 

истинное

 

выраженіе

 

развившейся

 

въ

 

его

 

сердцѣ

подъ

 

дѣйствіемъ

 

отмѣченныхъ

 

впечатлѣній

 

жизни

 

самоотвер-

женной

 

любви

 

ко

 

кресту,

 

и

 

онъ

 

основалъ

 

монастырь.

 

Осуще-
ствилась

 

дума

 

Ѳ.

 

М — ча:

 

возникъ

 

монастырь.

 

При

 

взглядѣ

 

на

него

 

забывались

 

горькія

 

воспоминанія

 

дѣтства,

 

затихала

 

скорбь

объ

 

отц'Е,

 

менѣе

 

угнетала

 

святительская

 

клятва

 

Гермогсна.

 

Но
оставалось

 

нѣчто

 

не

 

доконченное,

 

душа

 

не

 

находила

 

совер-

шеннаго

 

покоя.

 

Смерть

 

жены

 

и

 

принятіе

 

монашества

 

матерью

подсказали

 

ему,

 

гдѣ

 

этотъ

 

вожделѣвный

 

миръ

 

для

 

души,

 

и

бояринъ

 

Ѳеодоръ

 

сталъ

 

инокомъ

 

Сергіемъ.

 

Онъ

 

сталъ

 

именно

инокомъ

 

«старцемъ

 

Сергіемъ

 

19 )

 

и

 

потомъ

 

«чернымъ

 

рядовымъ

попомъ»,

 

какъ

 

выражаются

 

о

 

немъ

 

словами

 

языка

 

того

 

вре-

мени

 

два

 

документа

 

20),

 

и

 

уже

 

только

 

по

 

истеченіи

 

нѣсколь-

кихъ

 

лѣтъ

 

монастырскаго

 

послугаанія

 

онъ

 

самъ

 

сталъ

 

во

 

гла-

вѣ

 

монастыря,

 

былъ

 

сдѣланъ

 

игуменомъ.

 

И

 

этотъ

 

поступокъ

понятенъ.

 

Въ

 

иѳмь

 

любовь

 

сочеталась

 

со

 

свойственнымъ

 

ей

смиреніемъ.
Съ

 

принятіемъ

 

монашества

 

О.

 

М — чъ

 

могъ

 

всецѣло

 

отдать-

ся

 

на

 

служеніе

 

своему

 

монастырю,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

по

 

об-
стоятельствамъ

 

времени

 

весьма

 

нуждался.

Но

 

пробилъ

 

уже

 

часъ

 

освобождения

 

для

 

Смолёнскаго

 

края,

дни

 

польскаго

 

владычества

 

были

 

сочтены,

 

наступалъ

 

вѣчно

памятный

 

для

 

смолянъ

 

1654

 

годъ.

 

Открылся

 

освободительный
польскій

 

походъ.

 

Самъ

 

русскій

 

царь

 

шелъ

 

избавлять

 

отъ

 

ино-

земной

 

власти

 

своп

 

города.

 

Остановившись

 

станомъ

 

у

 

Болди-
на

 

монастыря

 

21 ),

 

онъ

 

доѣзжалъ

 

до

 

Бизюкова,

 

присутствовалъ

за

 

литургіей,

 

молился

 

вдѣсь

 

объ

 

успѣхѣ

 

своего

 

оружія,

 

а

 

за-

тѣмъ,

 

отблагодаривъ

 

за

 

гостепріимство

 

22)

 

дарственною

 

грамо-

%> )

 

Эта

 

церковь

 

упоминается

 

въ

 

привил.

 

Сигизмунда

 

Садтыковимъ.

 

Цитата

 

выше

13 )

 

Разсказъ

 

Бизюковск.

 

монаховъ

 

о

 

бѣгствѣ

 

изъ

 

монаст.

 

Акты

 

Ю.

 

Зап.

 

Рое
III

 

томъ,

 

письмо

 

№

 

230- и.

з0 )

 

Сергій

 

Саитыковъ

 

у

 

Смоленск,

 

архіеп.

 

Варсонофія.

 

Ді.ча

 

Смол.

 

Прпваза
1674

 

г.

 

№

 

20-й.
J1 )

 

Ііоеседневьыя

 

дворцовыя

 

вапаеки

 

ц.

 

Алексѣя

 

Мих.

 

за

 

1654

 

пнъ.

 

Роспи-
саніе

 

становъ

 

во

 

время

 

польскаго

 

похоіа.

и )

 

О

 

носѣщеніи

 

Бизюкова

 

моннетыря

 

ц.

 

Алек.

 

Mux.

 

упоминает!

 

въ

 

челобит.
Игуменъ

 

Евѳпмій.

   

Дѣла

 

Смол.

 

ІІрпк.

 

sa

 

1692-й

 

гадъ

 

отъ

 

18

 

апр.

 

А.

 

М.

 

И.

 

Д.
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тою

 

23),

 

направился

 

дальше,

 

къ

 

Смоленску.

 

Совершилось

 

за-

тѣмъ

 

прнсоединеиіе

 

къ

 

Москвѣ

 

Смоленских

 

ь

 

и

 

другихъ

 

горо-

довъ,

 

бывіпихъ

 

въ

 

польской

 

неколѣ,

 

открылось

 

торжественное

шествіе

 

въ

 

Москву

 

Смоленскаго

 

духовенства

 

и

 

всего

 

Бѣлорус-

скаго

 

края

 

21 ),

 

примтснулъ

 

къ

 

этому

 

гаествію

 

Бизгоковъ

 

мона-

стырь

 

и

 

съ

 

вырзжоніемъ

 

подданства

 

своему

 

недавнему

 

высо-

кому

 

гостю

 

перешелъ

 

отъ

 

начальной

 

литовской

 

эпохи

 

къ

 

Мо-
сковской.

Дальнѣйшія

 

страницы

 

біографіи

 

строителя

 

Бизюковской

 

оби-
тели,

 

повѣствующія

 

объ

 

его

 

увлеченіи

 

раско^ншъ

 

и

 

ітребмгіаніи
въ

 

немт-,

 

принадлежать

 

этой

 

послѣдней

 

эпохѣ.

(Окончаніе

 

будетъ).

АРаМВДйтъ

 

toapil

 

Глухзревъ

 

и

 

его

 

отношавш

къ

 

роднымъ-

Если

 

бы

 

кто-нибудь

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пожелалъ

 

деталь-

но

 

ознакомиться

 

съ

 

жизнью

 

и

 

дѣятельпостыо

 

архим.

 

Макарія
Глухарева,

 

извѣстнаго

 

организатора

 

образцовой

 

алтайской

 

мис-

сии

 

въ

 

Томской

 

губерніи,

 

переводчика

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

съ

еврейскаго

 

библіи,

 

ему

 

пришлось

 

бы

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

цѣлой

литературной:

 

такъ

 

много

 

уже

 

написано

 

объ

 

этомъ

 

замѣча-

тельпомъ

 

лицѣ.

 

Особенно

 

много

 

статей

 

и

 

книгъ

 

о

 

Макаріи
появнчось

 

въ

 

аослѣднее

 

десятилѣтіе

 

XIX

 

вѣка,

 

на

 

которое

тогда

 

пали

 

два

 

юбилея,

 

посвященные

 

его

 

памяти,

 

ЮО-лѣтній

со

 

дня

 

его

 

рожденія

 

(І792-І892)

 

и

 

50-лѣтній—

 

со

 

дня

 

кончи-

ны

 

(184-7 — 1897).

 

Достаточно

 

припомнить,

 

кромѣ

 

второго

 

из-

дапія

 

книги

 

Д.

 

Д.

 

Филимонова,

 

біографіи

 

И.

 

И.

 

Ястребова,
М.

 

И.

 

Макаревскаго,

 

П.

 

В.

 

Птохрва

 

и

 

цѣлый

 

рядъ

 

изданій
Орловской

 

ученой

 

архизной

 

еомиссіи.

 

Но

 

все

 

же

 

при

 

этомъ

обплін

 

біографвчеекихъ

 

статей

 

п

 

книгъ

 

о

 

Маваріи

 

Глухаре-
вѣ

 

въ

 

его

 

жизни

 

остался

 

недостаточно

 

выясневнымъ

 

первый
періодъ —дѣтство

 

и

 

годы

 

школьнаго

 

образования, — недостатокъ,

свойственный

 

жизпеописаніямъ

   

многихъ

 

знаменитыхъ

   

людей

")

 

Грамоты

 

по

 

Дорогоб.

 

5-

 

А.

 

М.

 

10.

 

№

 

»/3653 .

и )

 

ІІріѣзды

 

і;ъ

 

Госуларю

 

Польских»,

 

благочестивый

 

мои.

 

настоятелей

 

Витеб-
скихъ,

 

Смоленск,

 

а

 

др.

 

съ

 

протешем»,

 

подданства,

 

ДѢіа

 

Ііольск.

 

Двора

 

за

 

1654
г.

 

Св.

 

99

 

й,

 

№

 

6-й.



-

 

627-

и,

 

пожалуй,

 

вполнѣ

 

естественный:

 

пи

 

они

 

сами,

 

ни

 

пхъ

 

род-

ные

 

не

 

въ

 

состояніи

 

предвидѣть,

 

какъ

 

дороги

 

были

 

бы

 

для

исторіи

 

автобіографнческія

 

и

 

біогоафическія

 

покаьапія

 

о

 

пер-

выхъ

 

годахъ

 

ихъ

 

жизни.

 

Между

 

тѣ.мъ

 

въ

 

первые

 

20— 25

 

лѣтъ

своей

 

жизни

 

складывается

 

весь

 

чсловѣкъ,

 

со

 

всѣми

 

его

 

ха-

рактерными

 

чертами

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

или

 

другими;

 

склацомъ

 

убѣж-

деній.

Мы

 

думаемъ,

 

что

 

по

 

отношеніи

 

къ

 

архим.

 

Макарію

 

Глуха-
реву

 

этотъ

 

недостатокъ

 

нѣсколько

 

можетъ

 

восполниться

 

на

 

ос-

нованіи

 

необпародованныхъ

 

еще

 

переписки

 

ого

 

съ

 

его

 

отцомъ,

братомъ

 

и

 

другими

 

родными

 

и

 

его

 

исповѣди.

 

Благодаря

 

этимъ

документамъ,

 

можно

 

больше,

 

чѣмъ

 

это

 

сдѣлано

 

доселѣ,

 

выяс-

нить

 

вліяніе

 

на

 

Макарія

 

его

 

отца,

 

его

 

отношеніе

 

къ

 

родпымъ

и

 

къ

 

родинѣ

 

и

 

иѣкоторые

 

факты

 

изъ

 

его

 

внутренней

 

нвпѣш-

ней

 

жизни.

Насколько

 

не

 

разработанъ

 

начальный

 

періодъ

 

жизни

 

архим.

Макарія,

 

видно

 

и?ъ

 

того,

 

что

 

доселі;

 

біографы

 

допускали

ошибку

 

даже

 

въ

 

опредѣленіи

 

дня

 

и

 

года

 

рожденія

 

его.

 

Обычно
днемъ

 

его

 

рожденія

 

считается

 

8

 

ноября

 

1792

 

г.

 

Двое

 

же

 

изъ

писавшихъ

 

о

 

Макаріи

 

отодвигаютъ

 

его

 

къ

 

8

 

ноября

 

І79І

 

г.

Это

 

протоіерей

 

I.

 

Герболинскій,

 

екатерипославецъ,

 

еослужи-

вецъ

 

и

 

другъ

 

о.

 

Макарія,

 

')

 

и

 

новѣйшій

 

его

 

біографъ

 

П.

 

В.
Птоховъ.

 

2 )

 

И

 

только

 

келейиикъ

 

о.

 

Макарія

 

и

 

свидѣтель

 

по-

слѣднихъ

 

лѣтъ

 

его

 

жизни

 

А.

 

А.

 

Орловъ

 

даетъ

 

вполиѣ

 

точную

дату

 

30

 

окт.

 

1792

 

г.

 

3 )„

 

Что

 

послѣднее

 

покчзаніе

 

и

 

должно

быть

 

принято —это

 

видно

 

изъ

 

прилагаемаго

 

къ

 

этой

 

статьѣ

письма

 

къ

 

М.

 

Глухареву

 

его

 

отца,

 

заключающего

 

въ

 

себѣ

выписку

 

пзъ

 

метрической

 

книги

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

его.

«Рожденіе

 

жъ

 

твое,

 

писалъ

 

Михаилу

 

(такъ

 

было

 

мірское

 

его

имя^

 

отецъ

 

19

 

іюля

 

1817

 

г.,

 

1792-го

 

года

 

октября

 

30-го

 

числа

съ

 

утра

 

въ

 

10-мъ

 

часу.

 

Преображенской

 

священникъ

 

Іоаннъ
Ивановъ

 

Подчениновъ

 

крестилъ.

 

Воспріемники:

 

уѣзднаго

 

каз-

')

 

«Воспоминаніе

 

о

 

покой;; оиъ

 

о.

 

архимандритѣ

 

Макаріѣ

 

Глухарев*,

 

миссіо-
нерѣ

 

адтаііскомъ»,

 

Страннвкъ.

 

1861,

 

II,

 

233,

 

прим.

*)

 

«Архим.

 

Макарііі

 

/Глухаревъ),

 

осноиатель

 

алтайской

 

миссіи»

 

(М.,

 

1899),
6,

 

прии,

*)

 

«Краткія

 

запаски

 

азъ

 

жнінп

 

покоішаго

 

арх.

 

Маварія,

 

б.

 

мгсіонеромъ
Адтайскій

 

дер.

 

миссін,

 

а

 

потом ь

 

паетоятелемъ

 

Волхоасваго

 

Гроацкаго

 

Оигппа
монастыря»,

 

1

 

(въ

 

сборвикѣ

 

истор.

 

матеріаловъ

 

п

 

живпя

 

и

 

деятельности

 

насто-
ятеля

 

Болховскаго

 

Троііці:аго

 

Опшыа

 

монасіыоя,

 

о.

 

архим.

 

Мак»рія

 

Гл)Хареоа
Орелъ,

 

1897).



—

 

628-

начейства

 

булгалтеръ

 

Михаилъ

 

Григорьевъ

 

Жукоьъ

 

да

 

купец-

кая

 

жена

 

Феодосія

 

Алексѣева

 

Волочепинова».

 

')

Родителями

 

М.

 

Глухарева

 

были:

 

священпикъ

 

Богоявленской
церкви

 

г.

 

Вязьмы

 

Іаковъ

 

Михайловъ

 

Глухаревъ

 

и

 

его

 

жена

Агаѳія

 

Феодорова.

 

Оба

 

эти

 

лица

 

выдѣлялись

 

по

 

своимъ

 

ум-

ственным!,

 

н

 

правственнымъ

 

качествамъ

 

изъ

 

среды

 

тогдаш-

няго

 

духовенства

 

и

 

пользовались

 

общимъ

 

уважепіемъ

 

и

 

лю-

бовію.

 

О.

 

Іаковъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

съ

 

полнымъ

 

богословсвпмъ
образованіемъ

 

и

 

способностію

 

составлять

 

проповѣди

 

и

 

сказы-

вать

 

ихъ.

 

Насколько

 

онъ

 

интересовался

 

этой

 

стороной

 

пастыр-

скаго

 

своего

 

служенія,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

въ

 

одномъ

письмѣ

 

къ

 

сыну

 

Михаилу,

 

тогда

 

студенту

 

Петербургской

 

ака-

деміи,

 

просить

 

его

 

прислать

 

проповѣди

 

(вѣроятно,

 

его

 

собствен-
пыя),

 

J )

 

а

 

въ

 

другомъ

 

высказываетъ

 

сожалѣвіе,

 

что

 

въ

 

Смо-
ленской

 

семппаріи,

 

въ

 

философскомъ

 

отдѣлеиіи,

 

гдѣ

 

учился

младшій

 

сынъ

 

о.

 

Іакова

 

Алексѣй,

 

за

 

весь

 

годъ

 

студентамъ

не

 

назначили

 

ни

 

одной

 

проповѣди.

 

3)

 

Біографы

 

о.

 

Макарія
говорятъ

 

о

 

нравственномъ

 

вліяпіи,

 

которое

 

производили

 

про-

повѣдп

 

о.

 

Такова

 

на

 

его

 

прихожанъ.

 

Это

 

и

 

попятно:

 

у

 

него

слово

 

не

 

расходилось

 

съ

 

дѣломъ.

 

Изъ

 

письма

 

Алексѣя

 

Глу-
харева

 

къ

 

брату

 

Макарію

 

о

 

смерти

 

отца

 

(f

 

24

 

авг.

 

1826

 

г.)
мы

 

виднмъ,

 

что

 

о.

 

Іаковъ

 

не

 

только

 

«питалъ

 

и

 

такъ

 

лелѣялъ

внуковъ

 

п

 

внучекъ,

 

какъ

 

дѣтей»,

 

на

 

что

 

употребилъ,

 

сверхъ

пхраненія

 

гхъ

 

имущества,

 

свопхъ

 

денегъ

 

болѣе

 

1500

 

р.,

 

но

 

и

отдавалъ

 

свои

 

деньги

 

въ

 

долгъ

 

безъ

 

росппсокъ

 

родственникамъ

и

 

бѣднымъ

 

людямъ.

 

Когда

 

онъ

 

скончался,

 

то

 

изъ

 

отданныхъ

имъ

 

взаймы

 

200)

 

р.

 

была

 

надежда

 

вернуть

 

только

 

700

 

р.,

которые

 

показалъ

 

самъ

 

за

 

собой

 

вѣкто

 

Юдйнъ,

 

принявшій
на

 

себя

 

и

 

издержки

 

по

 

ногребенію

 

тѣла,

 

такъ

 

какъ

 

послѣ

о.

 

Іакова

 

было

 

найдено

 

не

 

болѣе

 

40

 

р.

 

Не

 

трудно

 

теперь

 

по-

нять,

 

въ

 

кого -вышли

 

безсреовники

 

— Алексѣй

 

и

 

Макарій

 

Глу-
харевы...

 

Какова

 

же

 

была

 

супруга

 

о.

 

Іакова,

 

видно

 

изъ

 

од-

ной

 

строчки

 

письма

 

его

 

къ

 

Михаилу:

 

«Мать

 

приказывала:

дѣтеи

 

не

 

бей.

 

Онѣ

 

умны

 

будутъ.

 

Богъ

 

съ

 

ними»!

 

4)

Тякіе

 

родители

 

не

 

могли

 

не

 

обратить

 

на

 

госпитаніе

 

дѣтей

все

 

свое

 

ввинавіе.

 

И

 

с.амъ

 

Михаилъ

 

свидѣтельствуегъ

 

о

 

бла-
готгорномъ

 

вліявіи

 

на

 

себя

 

своихъ

 

отца

 

и

 

матери,

 

изъ

 

кото-

! )

 

Приложеніе

 

№

 

3.
2 )

 

Пішложепіѳ

 

№

 

3.
D )

 

Приложеніе

 

Л!і

 

2.
4)

 

Іірндож.

 

№

 

3.



—

 

629

рыхъ

 

послѣдняя

 

проявила

 

свою

 

проницательность

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

нравственному

 

направленно

 

сына

 

я

 

заботливость

 

объ
его

 

воспнтаніи

 

въ

 

самые

 

ранвіѳ

 

годы

 

его

 

жизни.

 

«Я

 

помню,

пишетъонъ

 

въ

 

1824

 

г.

 

ьъ

 

своемъ

 

« Поминовеніи

 

преосв.

 

Іова»

 

'),
пзложенпомъ

 

въ

 

формѣ

 

исповѣди

 

Богу,-— я

 

помню

 

самыя

первыя

 

ко

 

грѣху

 

поползноввпія

 

моего

 

отрочества,

 

и

 

не

 

пом-

ню

 

пи

 

одного

 

изъ

 

грѣховъ

 

моихъ,

 

отъ

 

котораго

 

бы

 

Ты

 

не

отвлекалъ

 

меня

 

стыдливостію,

 

безнокойствомъ

 

души,

 

внешни-
ми

 

наставленіями,

 

увѣщаніямн

 

и

 

наказаніями,

 

и

 

сильными

 

из-

вѣщаніямн

 

и

 

страхованіями

 

внутренними...

 

Но

 

какъ

 

только

настала

 

бурная

 

юность,

 

вѣтры

 

страстей

 

завыли,

 

вихорь

 

раз-

сѣянія

 

нагаелъ,

 

налегла

 

сила

 

иримѣра,

 

свѣтъ

 

истины

 

во

 

мглѣ

вольнодумства

 

сокрылся,

 

надулся

 

потовт,

 

нсчестія,

 

воевииѣли

волны

 

похотей,

 

разжигаемыхъ

 

огнемъ

 

гіенскимъ,

 

размыли

 

и

разрушили

 

твердыни

 

и

 

естественной

 

честности,

 

и

 

воснитанія
благочестиваго,

 

и

 

благодати...

 

Мать

 

моя

 

(даруй

 

ей,

 

Господи,
царство

 

небесное),

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

моемъ

 

скончавшаяся,

 

уже

предчувствовала

 

главную

 

страсть

 

моей

 

юности,

 

и

 

прещеніемъ
клятвы

 

желала

 

внушить

 

мнѣ

 

ужасъ

 

и

 

отвращѳніе

 

къ

 

ной.

 

За
несколько

 

дней

 

предъ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

грѣхъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

со-

дѣянный

 

нородилъ

 

смерть,

 

и

 

въ

 

тотъ

 

именно

 

день,

 

какъ

 

по-

хоть

 

заченши

 

родила

 

грѣхъ,

 

сестра

 

моя

 

(даруй

 

ей,

 

Господи,
царство

 

небесное)

 

напомнила

 

мпѣ

 

о

 

сем-ь

 

проклятіи

 

матер-

немъ»...

 

И

 

последнее

 

если

 

не

 

спасло

 

юнаго

 

Михаила

 

отъ

грѣха,

 

то

 

псе

 

же

 

«какъ

 

тяжкій

 

камень,

 

лежало

 

на

 

сердцѣ

 

его,

жгло

 

и

 

опаляло

 

душу

 

его,

 

какъ

 

огонь

 

правды

 

или

 

какъ

 

мол-

нія

 

во

 

мракѣ

 

ночномъ,

 

сверкало

 

въ

 

умѣ

 

его,

 

покрытомъ

 

гу-

стою

 

тьмою,

 

и

 

ужасало

 

его»...

 

Отецъ

 

Михаила

 

не

 

выступа-

етъ

 

въ

 

этой

 

исторіи

 

борьбы

 

его

 

съ

 

главнымъ

 

порокомъ

 

юно-

сти— съ

 

порокомъ

 

сладострастія.

 

Лишь

 

только

 

разъ

 

онъ

 

явил-

ся

 

ему

 

во

 

сиѣ»

 

н

 

въ

 

сильномъ

 

пегодованіи

 

обличалъ

 

его».

Но

 

за

 

то

 

изъ

 

нисемъ

 

о.

 

Іакова

 

къ

 

Михаилу

 

виденъ

 

характер!

нравстренныхъ

 

наставлеиій

 

его

   

въ

 

студенческіе

   

годы

   

сына.

*)

 

Іовъ

 

Потемкинъ,

 

архіепископъ

 

Екатериносдивскій,

 

въ

 

значительной

 

стѳиѳ-

ни

 

повлілвшій

 

на

 

образование

 

характера

 

ВІакарія.

 

Исиоиѣдь

 

о.

 

Макарія,

 

напо-

минающая

 

но

 

характеру

 

и

 

но

 

тону

 

Confessionea

 

блаж.

 

Августина,

 

кппнсааа

 

в%

1823

 

г.

 

или

 

в;,

 

самомъ

 

началѣ

 

1824

 

г.

 

п

 

адресована

 

была

 

одному

 

изъ

 

Екаіе-
риноелавскихъ

 

друзей

 

его —Гр.

 

Тии.

 

Мизку.

 

Цѣлі.

 

к-л

 

выяспеніе

 

взаимиыхъ

 

от-

ношен^

 

архіен.

 

Іова

 

и

 

самого

 

автора,

 

— отношеній

 

по

 

началу

 

довольно

 

стран»

ныхъ...

 

Едва

 

л н

 

были

 

другая

 

«исповѣіь>

 

Маваріа

 

или

 

восполинаніл

 

о

 

жизни

его,

 

начиная

 

съ

 

10

 

ді.тняго

 

возраста,

 

нааисаниая

 

для

 

настоятеля

 

Глинской

 

пу-

стыни,

 

о

 

чемь

 

заявляетъ

 

Д.

 

Филимонов»,

 

въ

 

натерЬлахъ

 

для

 

біографіи

 

Мака-
ріа

 

(над.

 

2,

 

Ы.

 

1892),

 

4,

 

12,

 

202,



—

 

630

Отецъ

 

совѣтуетъ

 

«другу

 

своему»

 

Михаилу

 

питать

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

начальству

 

и

 

товарипдамъ

 

чувства

 

уваженія.

 

сми-

ренія

 

и

 

услужливость,

 

ибо

 

смпреніе

 

вознесетъ.

 

')

 

Въ

 

другомъ

письмѣ

 

онъ

 

внушаетъ

 

сыиу:

 

«Міра

 

не

 

люби,

 

плоти

 

не

 

угоди

и

 

настойчиво

 

отвращаетъ

 

его

 

отъ

 

знакомства

 

съ

 

спиртными

напитками.

 

Отецъ

 

позволяешь

 

только

 

употреблять

 

по

 

рюмкѣ

краснаго

 

вина

 

или

 

нить

 

его

 

съ

 

чаемъ.

 

«Я

 

знаю,

 

что

 

сложе-

ніе

 

твое

 

пылкое:

 

побережешь

 

себя

 

--поживешь».

 

Къ

 

экзаменамъ

о.

 

Іаковъ

 

велитъ

 

готовиться

 

покаявіемъ

 

в

 

молитвой

 

а ).

 

Что
касается

 

песлѣдней,

 

то

 

по

 

свидетельству

 

Ѳ.

 

А.

 

Голубпнскаго,
Михаилъ

 

Глухаревъ

 

„съ

 

самаго

 

дѣтства

 

былъ

 

пріученъ

 

каж-

дый

 

день

 

исиравно

 

совершать

 

утреннія

 

и

 

вечернія

 

молитвы"
и

 

впослѣдствіи,

 

во

 

время

 

странствованій

 

по

 

Сибири

 

мучился

совѣстыо,

 

если

 

ему

 

ие

 

удавалось

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

исполнить

 

этотъ

христіанскій

 

долгъ.

 

3 )

 

Каковх

 

былъ

 

о.

 

Іаковъ

 

uo

 

представленію
своего

 

старшаго

 

сына

 

и

 

какое

 

нравственное

 

воздѣйетвіе

 

оказы-

валъ

 

на

 

него,

 

видно

 

изъ

 

письма

 

послѣдняго

 

къ

 

брату

 

Алексѣю

отъ

 

22

 

ноября

 

1827

 

г.

 

Благодаря

 

брата

 

за

 

присылку

 

портрета

покойнаго

 

отца,

 

Макарій

 

выражается:

 

«Какое

 

вы

 

подаркоыъ

симъ

 

утѣшеиіе

 

и

 

пользу

 

мнѣ

 

сотворили,

 

душа

 

моа

 

знаетъ

 

и

чувствуетъ,

 

а

 

слово

 

не

 

можетъ

 

довольно

 

выразить.

 

Благода-
рю

 

сердечпо

 

и

 

почтеннаго

 

живописца,

 

иекусствомъ

 

своимъ

сохрапившаго

 

для

 

сладчайшихъ

 

воспоминаній

 

сіи

 

черты

 

неиз-

мѣннаго

 

праводушія,

 

общаго

 

всѣмъ

 

доброжелательства,

 

вѣры

и

 

упованія

 

на

 

промыслъ

 

Божій,

 

и

 

христіанскаго

 

мужества,

толикими

 

скорбями

 

искушеннаго

 

и

 

побѣдившаго

 

плоть,

 

міръ
и

 

діавола

 

силою

 

Божіею.

 

Сіе

 

священное

 

для

 

васъ

 

изображе-

ние

 

обличаетъ

 

во

 

мнѣ

 

все

 

низкое

 

и

 

нечистое,

 

и

 

внушаетъ

мнѣ

 

священный

 

чувствованія

 

и

 

номышленія,

 

иоощряеть

 

меня

къ

 

труду,

 

успокоиваетъ

 

меня

 

въ

 

смущеніи,

 

разгоияетъ

 

туманъ

унынія,— благодатіею

 

Божіею,

 

которая

 

рукою

 

вашею

 

мнѣ

 

ниспо-

слана».

 

Здѣсь

 

же

 

Макарій

 

называешь

 

покойнаго

 

отца,

 

черты

характера

 

котораго

 

повторили,

 

въ

 

себѣ

 

путемъ

 

сознательнаго

подражаиія,

 

своимъ

 

величайшимъ

 

иослѣ

 

Бога

 

благодѣтелемъ.

Въ

 

родной

 

семьѣ

 

Михаилъ

 

Глухаревъ

 

нолучилъ

 

и

 

первые

начатки

 

образованія.

 

Этимъ

 

дѣломъ

 

занимался

 

самъ

 

отецъ

 

и

 

велъ

его

 

такъ

 

успѣгано,

 

что

 

.Михаилъ

   

семи

 

лѣтъ

   

отъ

 

роду

   

могъ

!)

 

іірилож.

 

Ж

 

1.

*)

 

Прилож.

 

№

 

2.

')

 

Душеполезное

 

чтеніе,

  

1890,

 

Ш,

 

391.

   

Макарій

 

основатель

  

алтайской

 

мис-

сіи,

 

по

 

буыаіамъ

 

Ѳ.

 

Л.

 

Голубинскаго.



.

 

631

 

—

переводить

 

съ

 

русскаго

 

на

 

латяпскій.

 

На

 

восьмомъ

 

году

 

онъ

поступили

 

уже

 

въ

 

школу,

 

но

 

съ

 

послѣдней

 

у

 

него

 

на

 

всю

жизнь

 

связалось

 

тяжелое

 

воспоминаніе.

 

«Когда

 

я

 

былъ

 

еще

7

 

или

 

8

 

лѣтъ — передавадъ

 

опъ

 

Екатеринославскому

 

священ-

нику

 

о.

 

Горболинскому, —отецъ

 

въ

 

Вязьмѣ,

 

гдѣ

 

мы

 

жили,

отдалъ

 

меня

 

въ

 

училище,

 

которое

 

отъ

 

дому

 

нашего

 

было

 

до-

вольно

 

далеко.

 

Дадутъ

 

мнѣ,

 

бывало,

 

хлѣба,

 

картофеля

 

или

другого

 

чего,

 

— и

 

я

 

остаюсь

 

въ

 

училищѣ

 

цѣ.іый

 

день.

 

Учился
я

 

хорошо,

 

но

 

какъ

 

то

 

одинъ

 

разъ

 

урокъ

 

былъ

 

заданъ

 

боль-
шой,

 

н

 

я

 

не

 

могъ

 

его

 

выучить;

 

учитель,

 

узнавъ

 

о

 

томъ,

 

ска-

залъ

 

мнѣ:

 

«послушай!

 

если

 

ты

 

опять

 

не

 

выучишь

 

урока,

 

я

спору

 

тебѣ

 

всю

 

кожу

 

отъ

 

шеи

 

до

 

пять».

 

Какъ

 

ребенокъ,

 

я

прпнялъ

 

эту

 

угрозу

 

буквально

 

и,

 

возвращаясь

 

домой,

 

нлакалъ

всю

 

дорогу.

 

Это

 

было

 

зимой,

 

— я

 

простудился,

 

заболѣлъ

 

и,

 

про-

болѣвъ

 

полгода,

 

чуть

 

не

 

умеръ.

 

Съ

 

тЬхъ

 

поръ

 

и

 

грудь,

 

,

 

и

голосъ

 

стали

 

у

 

меня

 

слабы*.

 

')

 

Интересно,

 

что

 

слабое

 

здо-

ровье

 

Михаила

 

очень

 

заботило

 

его

 

отца

 

и

 

но

 

поступлевіи

 

ею

вь

 

академію:

 

«ты

 

еще

 

младъ,

 

писалъ

 

опъ

 

въ

 

1815

 

г.,

 

и

 

сло-

женія

 

некрѣпкаго

 

в*ь

 

силахъ

 

тѣлосиыхъ,

 

отнюдь

 

не

 

ретнвся,

и

 

пылокъ

 

не

 

будь,

 

чтобъ

 

труды

 

не

 

отвлекли

 

твоилъ

 

силъ,

не

 

ожидай,

 

когда

 

почувствуешь

 

нѣкоторую

 

слабость

 

въ

 

голо-

вѣ,

 

а

 

прежде

 

бросай

 

трудъ

 

щ

 

воснріимн

 

вольность

 

въ

 

мысляхъ

Покой

 

и

 

отдыхъ

 

имѣй.

 

Младость

 

:.оберелѵешь— старость

 

нажи-

вешь.

 

Блюди

 

поведеиіе,

 

а

 

равно

 

и

 

здоровье

 

паче

 

всего».

 

«Везъ
здоровья

 

ученіе

 

ничто;

 

Господа

 

ради,

 

прошу,

 

береги

 

здоровье»

 

г ).

О

 

школьномъ

 

образовании

 

Михаила

 

Глухарева

 

его

 

новѣй-

шіе

 

біиграфы

 

сообщаюсь,

 

что

 

оио

 

проходило

 

вь

 

Вяземскомъ
духовноиъ

 

училпщѣ,

 

откуда

 

на

 

13-14

 

году

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

при-

близительно

 

въ

 

1805

 

—

 

tt

 

г.

 

нереведеиъ

 

былъ

 

въ

 

Смоленскую
семинарію,

 

и

 

что

 

до

 

этого

 

времени

 

опъ

 

находился

 

по.гь

 

бла-
готворнымъ

 

вліаніемъ

 

своей

 

семьи.

 

Ппое

 

говорить

 

краткая

записка

 

о

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

свящеино-архимапдрита

 

Ма-
карія,

 

основателя

 

алтайской

 

и

 

іссіи»:

 

«съ

 

18і)1

 

по

 

1814

 

г.

М.

 

Л.

 

Глухаревъ

 

обучался

 

въ

 

Смолепскомъ

 

дух.

 

училищѣ

 

и

семинаріи»

 

3).

 

И

 

это

 

показаніе

 

подтверяідается

 

(отчасти)

 

вѣ-

домостыо

 

объ

 

учителяхъ

 

Смоленской

 

семинаріи

 

за

 

1813

 

г.,

въ

 

которой

 

сказано,

 

что

 

Глухаревъ

 

обучался

 

въ

 

ией

 

съ

 

1

  

сент.

*)

 

Стравникъ,

 

1861,

 

И,

 

230,

 

231.
г )

 

Приложеяіе

 

ЖМ

 

1

 

и

 

2.

')

 

Домашняя

 

бесѣда,

 

I860,

 

вып.

 

С.

 

Ср.

 

Миосіоноръ,

 

1873,

 

26.

 

«Краткія

   

За-
ииоііи»

 

А.

 

А.

 

Орлова,

 

1.
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-

1800

 

г

 

').

 

Ясно,

 

что

 

послѣ

 

грубой,

 

хотя

 

и

 

обычной

 

въ

 

то

суровое

 

до

 

жестокости

 

время,

 

выходки

 

Вяземскаго

 

педагога,

такъ

 

гибельно

 

иодѣйствовавшей

 

на

 

здоровье

 

мальчика,

 

отецъ

отдалъ

 

его

 

въ

 

другое

 

училище-- въ

 

Смоленскую

 

духовную

 

се-

минарію,

 

и

 

что,

 

такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

9

 

лѣтняго

 

возраста

 

опъ

вышелъ

 

изъ

 

подъ

 

пепосредственнаго

 

вліяиія

 

семьи.

 

Этимъ

 

то

и

 

нужно

 

объяснить

 

то

 

дурное

 

вліяніе

 

товарищей,

 

о

 

которомъ

говорить

 

самъ

 

Макарій

 

(«налегла

 

сила

 

примѣра»).

Семинарское

 

образованіе

 

М.

 

Глухарева

 

должно

 

было

 

за-

кончиться

 

въ

 

1813

 

г.,

 

но

 

отечественная

 

война,

 

прекративъ

запятія

 

въ

 

семинаріи

 

въ

 

іюлѣ

 

1812

 

г.,

 

тѣмъ

 

закончила

 

учеб-
ный

 

курсъ

 

Глухарева

 

годомъ

 

раньше.

 

Воспользовавшись

 

этимъ.

онъ

 

прпнялъ

 

предложеніе

 

ѣхать

 

въ

 

Тверскую

 

губернію

 

обу-
чить

 

дѣтей

 

одного

 

богатаго

 

поыѣщика

 

(вѣроятио,

 

изъ

 

Вязем-
скихъ).

 

Здѣсь,

 

вращаясь

 

въ

 

дворянской

 

средѣ,

 

перенялъ

 

онъ

світскіе

 

манеры,

 

благовоспитанность

 

и

 

умѣніе

 

держаться

 

въ

высшемъ

 

обществѣ,

 

чего

 

обычно

 

недостанало

 

нитомцамъ

 

ду-

ховной

 

школы

 

2 ).

 

Новый

 

учебный

 

годъ,

 

начавшійся

 

въ

 

сен-

тябрѣ

 

1813

 

г.,

 

совпалъ

 

съ

 

назиаченіемъ

 

Мих.

 

Глухарева

 

учи-

телемъ

 

латинской

 

пиформаторіи,

 

т.

 

е.

 

того

 

низшаго

 

класса

духовной

 

семииаріи,

 

въ

 

которомъ

 

изучалась

 

этимологія

 

латин-

ской

 

грамматики,

 

пр.івописаніе

 

и

 

чистописаніе.

 

Уже

 

это

 

на-

значеніе

 

говорить,

 

что

 

М.

 

Глухаревъ

 

вышелъ

 

изъ

 

семинаріи
однймъ

 

изъ

 

первыхъ,

 

да

 

и

 

по

 

свидѣтельству

 

семинарскаго

 

аттеста-

та

 

онъ

 

оказалъ

 

при

 

«поведеніи

 

добропорядочпомъ»

 

«успѣхи

 

пре-

восходные»

 

во

 

всѣхъ

 

наукахъ — въ

 

богословіи,

 

исторіи,

 

гео-

графіи,

 

ариѳмеіикѣ,

 

латинскомъ

 

и

 

русскомъ

 

краснорѣчіяхъ,

въ

 

языкахъ

 

еврейекомъ,

 

нѣмецкомъ,

 

французскомъ

 

и,

 

понят-

но,

 

въ

 

латинскомъ

 

3).

 

Сохранилось

 

показаніе

 

и

 

объ

 

отео-

шеніи

 

его

 

къ

 

учительству

 

въ

 

классѣ

 

информаторіи:

 

«и

 

въ

сей

 

должности

 

находясь,

 

исправлялъ

 

оную

 

препохвально

 

и

велъ

 

себя

 

по

 

жизни

 

честно»

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

учите-

лями,

 

сказывалъ

 

положенный

 

проповѣди».

 

Жалованья

 

по

 

этой
должности

 

получалъ

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ.

')

 

Рукоп.

 

ко

 

ія.
2 )

 

Не

 

внаеиъ,

 

на

 

чеиъ

 

оеноігні

 

ается

 

равсвавъ

 

о

 

поѣздк*

 

М.

 

Глухарева

 

въ

Тверскую

 

Губериію

 

съ

 

богатымъ

 

итіѣщикомъ.

 

Но

 

отмѣтшп,,

 

что

 

ему

 

очень

 

про-

тиворѣчагъ

 

сообщеніе

 

А.

 

А.

 

Орлова,

 

чіо

 

М.

 

будто

 

ѣздилъ

 

въ

 

Тверскую

 

гу-

бернію

 

съ

 

своим

 

і.

 

отдомъ,

 

который,

 

какъ

 

и

 

другіе

 

обыватели,

 

іюкинулъ

 

Вязь.
му

 

(ibid.

 

1—2).
)

 

'Ведомость

 

объ

 

учителяхъ

 

Смоленской

 

сеиинаріи

 

ва

 

1813

 

г.

 

(выписка).

 

Ср-
II.

 

Сиеранскш,

 

Исторія

 

Сииленской

 

ееиинаріи

 

(1892),

 

144.
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Между

 

тѣмъ

 

для

 

образованія

 

второго

 

курса

 

Петербургской
академіи

 

потребовались

 

кандидаты

 

и

 

изъ

 

Смоленской

 

семи-

мянаріи

 

и,

 

во

 

исполненіе

 

синодальнаго

 

указа

 

отъ

 

21

 

мая

 

1814
г.,

 

туда

 

были

 

4

 

августа

 

отправлены

 

студептъ

 

богословія

 

За-
харія

 

Смиряглнъ

 

и

 

Глухаревъ,

 

причемъ

 

на

 

ихъ

 

обмупдиро-
ваніе

 

и

 

путевые

 

расходы

 

правлен іемъ

 

семинаріи

 

было

 

издер-

жано

 

565

 

р.

 

РіО

 

к.

 

Такт,

 

исполнилось

 

предсказаніе,

 

сдѣлан-

ное

 

нѣкогда

 

о

 

Михаилѣ

 

Глухаревѣ

 

какой

 

то

 

Анной

 

(родствен-
ницей?):

 

«Тебѣ,

 

батюшка,

 

сказала

 

она

 

о.

 

Іакову,

 

Михаила

 

не

видать:

 

его

 

возьмутъ

 

въ

 

Петербургъ».

 

Напомнивъ

 

объ

 

этомъ

сыну

 

въ

 

иисьмѣ

 

отъ

 

1817

 

г.,

 

о.

 

Іаковъ

 

добавилъ:

 

<чтожъ

 

въ

младомъ

 

моемъ

 

возрастѣ

 

человѣкъ

 

о

 

мнѣ

 

предрѣкалъ

 

по

 

наукѣ

астрологической,

 

п

 

то

 

многое

 

исполнилось,

 

и

 

о

 

протчемъ

 

и

о

 

бывшихъ

 

обстоятельства хъ

 

справедливыхъ»

 

*).

Къ

 

концу

 

августа

 

съѣхалось

 

въ

 

Петербургскую

 

академію
47

 

чел.

 

п

 

послѣ

 

экзамена

 

1

 

и

 

2

 

сент.

 

всѣ

 

они

 

были

 

приня-

ты,

 

хотя

 

иные

 

оказались

 

не

 

достаточно

 

приготовленными.

 

Въ
дѣлѣ

 

впутренняго

 

правленія

 

авадеміи

 

1814

 

г.

 

№

 

25,

 

откуда

беремъ

 

эти

 

извѣстія.

 

имѣются

 

записи

 

студептозъ

 

на

 

отдель-
ные

 

спеціальиые

 

предметы.

 

Mux.

 

Глухаревъ

 

записался

 

на

 

ев-

рейский

 

языкъ

 

(къ

 

числѣ

 

18

 

чел.)

 

и

 

па

 

псторію

 

съ

 

геогра-

фией

 

(въ

 

числѣ

 

34).

 

На

 

фрапцузскій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки

 

Глу-
харевъ

 

не

 

записался,

 

б.

 

м.

 

потому,

 

что

 

зналъ

 

ихъ

 

уже

 

до-

вольно

 

основательно

 

а),

 

не

 

выразилъ

 

также

 

желаніе

 

изучать

математику

 

и

 

физику,

 

въ

 

чемъ

 

впослѣдствіи

 

раскаялся.

 

Въ
концѣ

 

жизпи

 

онъ

 

личнымъ

 

трудомъ

 

старался

 

восполнить

 

до-

пущенный

 

имъ

 

недостатокъ

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

знаній

 

изъ

 

обла-
сти

 

естествовѣдѣнія.

Въ

 

авадеміи

 

Мих.

 

Глухаревъ

 

съ

 

самаго

 

же

 

начала

 

занялъ

одно

 

изъ

 

видныхъ

 

мѣстъ

 

какъ

 

но

 

благоправію,

 

такъ

 

и

 

по

прилежанію

 

въ

 

ежемѣсячныхъ

 

спискахъ,

 

представлявшихся

инспекторомъ

 

академіи

 

правлепію.

 

Опъ

 

фигуряруетъ

 

то

 

на

 

7
мѣстѣ,

 

въ

 

числѣ

 

студентовъ

 

«поведенія

 

и

 

нравовъ

 

очень

 

хо-

рсшихъ»

 

(сентябрь),

 

то

 

на

 

9,

 

какъ

 

челопѣкъ

   

«отмѣнно

 

при-

')

 

Прилож.

 

№

 

3.
2 )

 

Своей

 

костромской

 

знакомой,

 

кпяжнѣБ.

 

IT.

 

Трубецкой,

 

онъ

 

писадъ

 

в ь

 

1838
г.:

 

«Вы

 

можете

 

писать

 

письма

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

на

 

французскомъ

 

языкѣ,

 

когда

 

его

 

6j-
детъ

 

угодно

 

вамъ:

 

ненадобно

 

бросать

 

такія

 

сиособпости,

 

которыми

 

Провидѣніе

Божіе

 

одарило

 

ваеъ,

 

и

 

которыми

 

вы

 

въ

 

свою

 

очередь

 

можете

 

имѣть

 

случаи

 

по-

служить

 

Цровидѣнію

 

Божію.

 

(Томскія

 

ецярх.

 

вѣдом.

 

1893

 

г.

 

JS»

 

б,

 

29 —30).

 

Это
интересное

 

увѣщаніе

 

русскаго

 

монаха

 

русской

 

княжн*

 

не

 

пренебрегать

 

фраяц.
явыкомъслужитъ

 

достаточнымъ

 

доко8ательствомъ,что

 

самъ

 

М.Глухаревъ

 

зналъ

 

его
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лежный,

 

чистосердечный,

 

молчаливый

 

и

 

кроткій»

 

(тавъ

 

атте-

стовано

 

только

 

двое, — окт.),

 

то

 

на

 

И

 

какъ

 

«весьма

 

кроткій
и

 

прилежный»

 

(ноябрь),

 

то

 

первое

 

(декабрь).

 

Съ

 

января

 

1815
г.

 

по

 

августа

 

онъ

 

отмѣчается

 

какъ

 

«отлично

 

благонравный»
и

 

въ

 

годичной

 

вѣдомости

 

иоставлснъ

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

').
Благодаря

 

же

 

своему

 

прилежапію

 

и

 

даровапіямъ

 

овъ

 

призна-

ется

 

и

 

со

 

стороны

 

преподавателей

 

отлично

 

успѣвающимъ

 

и

отличается

 

высшимъ

 

балломъ.

 

Только

 

по

 

греческому

 

языку

уснѣхи

 

его

 

обозначены

 

терминомъ

 

mediociiter

 

(посредствен-
но)

 

и

 

онъ

 

поставленъ

 

седьмымъ

 

оть

 

конца

 

2 ),

 

—

 

б.

 

м.

 

потому,

что

 

этого

 

предмета

 

онъ

 

не

 

изучадъ

 

въ

 

семинаріи.

 

Особенно
хороши

 

были

 

письмеішыя

 

работы

 

Глухарева,

 

вызывавшая

 

одо-

бреніе

 

даже

 

со

 

стороны

 

такого

 

строгаго

 

критика,

 

какъ

 

рек-

торъ

 

архимандритъ

 

Филаретъ:

 

его

 

«прекрасно»,

 

«превосходно»

встречаются

 

на

 

академпческпхъ

 

работахъ

 

Глухарева,

 

храня-

щихся

 

до

 

нынѣ

 

въ

 

библіотекѣ

 

Московской

 

духовной

 

акаде-

міи

 

3 ).

 

Общій

 

же

 

нгогъ

 

запятій

 

Глухарева

 

за

 

всѣ

 

три

 

года

академической

 

жизни

 

4 )

 

выразился

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

окончилъ

академію

 

(14

 

іюля

 

1817

 

г.)

 

десятымъ

 

магистромъ.

 

Сущеотву-
етъ,

 

правда,

 

цреданіе,

 

что

 

за

 

нимъ

 

профессорами

 

было

 

приз-

нано

 

первое

 

мѣсто,

 

но

 

въ

 

конференціи

 

превозмогла

 

мысль

ректора

 

Филарета,

 

ведшаго

 

Глухарева

 

«стропотными

 

путями»

 

5).

(ГІродолжевіе

 

будетъ).

Завѣщаніе

 

арх.

 

литовскаго

 

Ювеналія.

Въ

 

«Вил.

 

Вѣстн.»

 

напечатано

 

слѣдующѳе

 

завѣщаніе

 

архі-

епископа

 

Ювеналія:

 

«1)

 

Похоронить

 

меня

 

въ

 

простомъ

 

дере-

вянномъ

 

лакированпомъ,

 

липовомъ

 

или

 

ясенсвомъ

 

гробѣ,

 

безъ

всякихъ

 

украшеній;

 

внутри

 

обить

 

бѣлымъ

 

коленкоромъ,

 

но

отнюдь

 

ее

 

шелковой

 

матеріей;

   

положить

 

въ

 

облаченіи,

   

даро-

')

 

Внутренняя

 

правлевія

 

дѣ.ю

 

но

 

8а»исямъ

 

инспектора

 

академіи

 

архим.

 

Фи.
ларета

 

о

 

поведеніи

 

студептовъ

 

академіи

 

Л°

 

15.

 

1814

 

г.

J )

 

II.

 

В.

 

Птоховъ,

 

о.

 

с,

 

13.
')

 

Д.

 

Филимоновъ,

 

о.

 

с,

 

6,

 

прим,

')

 

Почему

 

курсъ

 

продол?катся

 

только

 

три

 

года;

 

см.

 

И,

 

Чистоничъ,

 

Исторіл

 

С.-
Петербургской

 

дух,

 

академіи,

 

Сиб.

 

1857,

 

267 —271.
')

 

Свящ.

 

А..

 

Лавровъ:

 

сАрхим.

 

Макарій».

 

Странникг,

 

1860,

 

авг..

 

59.



635

 

—

ванномъ

 

изъ

 

кабинета

 

Его

 

Величества

 

при

 

посвящѳніи

 

меня

въ

 

архіерѳи

 

въ

 

1892

 

г.,

 

крестъ

 

положить

 

на

 

меня

 

малый

 

съ

голубыми

 

бирюзовыми

 

камнями

 

и

 

соотвѣтственную

 

панагію

съ

 

образомъ

 

Знаменія

 

Пресвятой

 

Богородииы.

 

2)

 

Всѣ

 

архіерей-

скія

 

облаченія,

 

митры,

 

посохи,

 

панагіи

 

и

 

кресты

 

должны

 

по-

ступить

 

въ

 

ризницу

 

архіерейской

 

Крестовой

 

церкви.

 

Иконы

раздать

 

по

 

бѣднымъ

 

церквамъ

 

литовской

 

епархіи.

 

3)

 

Изъ

 

баб-

ліотеки

 

часть

 

книгъ

 

передать

 

Виленской

 

духовной

 

семинаріи,

агчасть — въ

 

библіотеку

 

Березвечскаго

 

монастыря

 

и

 

училища,

4)

 

Денегъ

 

оставлю

 

на

 

погребеніе

 

меня — 4-процентную

 

госу-

дарственную

 

ренту

 

въ

 

1000

 

р.

 

Никакихъ

 

капиталовъ

 

иослѣ

себя

 

не

 

оставляю

 

и

 

не

 

могу

 

оставить,

 

потому

 

что

 

никогда

 

я

ихъ

 

не

 

собиралъ,

 

а

 

все

 

получавшееся

 

употреблялъ

 

на

 

собствен-

ный

 

надобности

 

и

 

ближнихъ

 

моихъ.

 

5)

 

Право

 

изданія

 

киигъ

 

моихъ

«Жизнь

 

и

 

творенія

 

св.

 

Петра

 

Дамаскина»

 

предоставляю

 

ду-

ховному

 

собору

 

Кіево-Печерской

 

лавры».

ОБЪЯВЛЕН!

  

Я-

В

 

ОЗЗВАНІЁ.

Христолюбивые

 

жертвователи!

Въ

 

селѣ

 

Башковичахъ,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

Смоленской

 

губ.,

въ

 

ночь

 

съ

 

1

 

на

 

2

 

декабря

 

1899

 

года

 

до

 

основанія

 

сгорѣлъ

храмъ

 

въ

 

честь

 

Усиѳнія

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Онъ

 

былъ

 

де-

ревянный

 

и

 

очень

 

ветхій;

 

5

 

лѣтъ

 

прихожане,

 

люди

 

очень

 

бѣд-

ные,

 

дѣлали

 

взносъ

 

на

 

ремонтъ

 

храма,

 

на

 

этотъ

 

сборъ

 

и

 

по-

жертвованія

 

въ

 

1899

 

г.

 

храмъ

 

былъ

 

капитально

 

отремонтиро-

ванъ,

 

но

 

пожаръ

 

уничтожилъ

 

все

 

сдѣлапное

 

вновь

 

и

 

старое.

Въ

 

настоящее

 

время

 

прихожане,

 

истощенные

 

прежними

 

сбо-

рами,

 

да

 

при

 

томъ

 

и

 

безъ

   

того

 

бѣдныѳ

 

(два

   

послѣдніе

   

года
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градъ

 

отбиваѳтъ

 

хлѣбъ

 

въ

 

нашѳмъ

 

приходѣ,

 

съ

 

вѳсны

 

1903

 

г.

сильно

 

развился

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

не

 

прекращается

 

голодный

тифъ),

 

буквальяо

 

не

 

имѣютъ

 

средствъ

 

для

 

построенія

 

новаго

храма,

 

а

 

иотому

 

обращаемся

 

къвамъ,

 

милостивые

 

благотвори-

тели,

 

помогите

 

своими

 

посильными

 

пожѳртвованіями,

 

чѣмъ

 

за-

ставите

 

насъ

 

бѣдныхъ

 

молить

 

за

 

васъ

 

вѣчно

 

Бога.

Адресъ:

 

г.

 

Духовщина,

   

Смол,

 

губ.,

 

чрезъ

 

Кубаровскоѳ

 

во-

лостное

 

правленіе,

 

свящ.

 

с.

 

Башковичт,

 

о.

 

Михаилу

 

Пушнову.

Села

 

Башковичъ

 

свящ.

 

М.

 

Пушиовъ.

Церковный

 

староста

 

дѳр.

 

Страдца,

крестьянинъ

 

Т.

 

Абрамовъ.

Московская

 

школа

 

состоящего

 

подъ

 

Августѣйшимъ

  

покро-

вительствомъ

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

Попе-

чительства

 

ГОСУДАРЫНИ

   

ИМПЕРАТРИЦЫ

  

МАРІИ

   

ѲЕОДО

РОВНЫ

 

о

 

глухонѣмыхъ

доводитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

родителей

 

глухонѣмыхъ

 

дѣтей,

 

что

пріемъ

 

вновь

 

поступающихъ

 

учениковъ

 

и

 

первоначальное

 

оз-

накомленіе

 

съ

 

ними

 

производится

 

до

 

20

 

мая

 

ежедневно

 

съ

 

5

до

 

6

 

час.

 

вечера,

 

въ

 

теченіи

 

же

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцевъ

 

по

 

осо-

бому

 

росписанію.

Методы

 

обученія:

 

I)

 

устно-звуковой,

 

обученіе

 

глухонѣмыхъ

направлено

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

возвратить

 

имъ

 

чедовѣческую

 

рѣчь

и

 

обучить

 

выражаться

 

не

 

мимикой

 

и

 

жестами,

 

а

 

словомъ,

 

и

2)

 

акустическій,

 

цѣль

 

котораго

 

развить

 

слухъ

 

учащихся

 

по-

степенными

 

слуховыми

 

возбужденіями

 

и

 

упражненіямп.

При

 

школѣ

 

дѣтскій

 

садъ,

 

въ

 

который

 

принимаются

 

глухо-

нѣмые

 

дѣти

 

съ

 

3-лѣтняго

 

возраста,

 

колонія

 

для

   

малоспособ-
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ныхъ

 

глухонѣмыхъ

 

съ

 

5-лѣтняго

 

возраста

 

и

 

складъ

 

нижеслѣ-

дующихъ

 

изданій

 

Попечительства:

1.

   

Положеніе

 

глухонѣмыхъ

 

въ

 

Россіи

 

Д-ра

 

Богданова-Ве-

резовскаго,

 

ц.

 

2

 

руб.

2.

   

Обученіе

 

глухояѣмыхъ

 

устной

 

рѣчи

 

Н.

 

Лаговскаго,

 

2

 

р.

50

 

коп.

3.

  

Методика

 

обученія

 

глухонѣмыхъ

 

И.

 

Васильева,

 

1

 

руб.

4.

   

Сборникъ

 

разсказовъ

 

и

 

статей

 

для

 

глухонѣмыхъ

 

стар-

шего

 

возраста

 

Н.

 

Лаговскаго,

 

75

 

коп.

5.

  

Начальное

 

обученіе

 

глухонѣмыхъ

 

родной

 

рѣчи

 

Е.

 

Ни-

колаевой

 

и

 

Е.

 

Заморенко,

 

75

 

кон.

6.

  

Сборникъ

 

ариѳметическихъ

 

задачъ

 

Попова,

 

40

 

коп.

7.

  

Учебно-воспитательныя

 

и

 

благотворительный

 

учреждения

для

 

глухонѣмыхъ

 

въ

 

Россіи.

Школа

 

помещается

 

по

 

Б.

 

Ордынкѣ

 

въ

 

Иверскомъ

 

переулкѣ.

Завѣдующій

 

школой

 

В.

 

Воздвиженскій.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

НОВЫЙ

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„Новости

 

Вогоеловекой

 

Литературы'
на

 

1904

 

годъ-

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

шесть

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

по

 

слѣду-

ющей

 

программѣ:

1.

 

Систематически

 

списовъ

 

заглавій

 

русскихъ

 

новыхъ

 

книгъ

и

 

содержащихся

 

въ

 

русскихъ

 

повременныхъ

 

изданіяхъ

 

статей,

рецензій,

 

замѣтокъ

 

и

 

т.

 

п.

 

по

 

всѣмъ

 

богословскимъ,

 

философ-

скимъ

 

филологическимъ,

 

и

 

историческимъ

 

дисциплинамъ,

   

вхо-



—
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-

дящимъ

 

въ

 

программы

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

академій,

 

съ

имепными

 

указателями

 

къ

 

этому

 

списку;

 

въ

 

случаѣ

 

неясно-

сти

 

заглагій,

 

послѣдеія

 

поясняются

 

выраженіями,

 

заимствован-

ными

 

изъ

 

статей

 

и

 

оглавленій

 

книгъ,

 

безъ

 

критическихъ

 

за-

мѣчаній.

 

Книги

 

и

 

статьи

 

будутъ

 

распредѣ

 

іяться

 

въ

 

журналѣ

по

 

слѣдующимъ

 

частпымь

 

отдѣламъ:

 

1)

 

Священное

 

Писаніе.

2)

 

Патристика.

 

3)

 

Основное

 

Богосдовіе

 

и

 

Апологетика.

 

4)

Догматическое

 

Богословіе.

 

5)

 

Сравнительное

 

Богословіе.

 

Исто-

рія

 

и

 

Обличеиіе

 

руссваго

 

раскола

 

и

 

сектантства.

 

6)

 

Нрав-

ственное

 

Богословіе

 

и

 

Назидательное

 

чтеніе.

 

7)

 

Литургика.

8)

 

Гомилетика.

 

9)

 

Пастырское

 

Богословіе

 

и

 

Пастырская

 

прак-

тика.

 

10)

 

Церковное

 

право

 

и

 

право

 

вообще.

 

11)

 

Философія.

12)

 

Психологія.

 

13)

 

Педагогика.

 

Состояніе

 

школьнаго

 

дѣла.

14)

 

Литература

 

иностранна)!

 

и

 

русская;

 

филологія

 

и

 

библіо-

графія.

 

15)

 

Библейская

 

исторія

 

съ

 

библейской

 

археологіей.

16)

 

Церковная

 

псторія

 

съ

 

церковной

 

археологіей.

 

17)

 

Все-

общая

 

исторія.

 

18)

 

Исторія

 

русской

 

церкви.

 

19)

 

Исторія

Россіи.

 

20)

 

Справочныя

 

книги.

2.

   

ПОЧТОВЫЙ

 

ЯЩИКЪ,

 

который

 

будетъ

 

давать

 

отвѣты

 

на

 

за-

просы,

 

исключительно

 

касающіеся

 

входящей

 

въ

 

отдѣлъ

 

пер-

вый

 

программы

 

журнала

 

литературы,

 

т.

 

е.

 

будетъ

 

давать

указанія

 

литературы

 

по

 

интересующимъ

 

вопросамъ,

 

мѣста

пріобрѣтенія

 

и

 

цѣны

 

нужныхъ

 

книгъ,

 

нахожденія

 

нужныхъ

статей

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

журналѣ

 

и

 

т.

 

и.

 

Правомъ

 

иолу-

ченія

 

отвѣтовъ

 

на

 

запросы

 

пользуются

 

исключительно

 

под-

писчики

 

журнала.

3.

   

Объявленія

 

о

 

кпигахъ

 

и

 

журкалахъ,

 

а

 

также

 

и

 

другія

объявленія

 

торговаго

 

характера

 

и

 

т.

 

п.

 

О

 

всѣхъ

 

прислан-

ныхъ

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

книгахъ

 

въ

 

двухъ

 

номерахъ

журнала

 

печатаются

 

объявленія

 

безплатно.

4.

   

Въ

 

качествѣ

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

въ

 

1904

 

г.

 

будутъ

даны:

 

а)

 

Систематически

 

указатель

 

къ

 

«Православному

 

Обо-
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—

зрѣнію»

 

за

 

1887—1891

  

годы,

  

и

 

б)

 

Каталогт.

  

указателей

 

кт.

русскими

 

ігеріодическнмъ

 

издавіямъ.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

2

 

р.,

безъ

 

доставки

 

на

 

мѣстѣ

 

1

 

р.

 

75

 

к.

Для

 

своевременнаго

 

занесенія

 

въ

 

журналъ

 

точныхъ

 

за-

главій

 

необходима

 

присылка

 

въ

 

редакцію

 

вновь

 

выходя-

щихъ

 

книгъ

 

и

 

журналовъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

СРосадъ,

 

Моек.

 

губ.

 

Рёдакцін
журнала

 

«Новости

 

Богословской

 

Литературы».

Редакторъ-Издатель

Виблімекарь

 

Московской

 

Духовной

Академіи

 

К.

   

Поповъ.

ВЫШЛА

   

НОВАЯ

   

КНИГА:

Пт

 

у

                         

о

    

ф%

            

*

о

 

Сѣвернои

 

Россіи,
Дневникъ

   

воспитанников!.

   

Самарской

   

Духовной

   

Семияаріи,

подъ

 

редакціей

 

преподавателя

 

К.

 

Казанскаго.

Изданіе

   

иллюстрированное.

   

Самара.

 

1904.

   

202

   

стр.,

   

цѣна

1

  

рубль.

Вырученныя

 

отъ

  

продажи

 

деньги

  

будутъ

   

употреблены

   

на

устройство

 

экскурсій.

Выписывать

 

можно

 

отъ

  

ректора

 

Самарской

 

Духовной

   

Сс-

минаріи.



—

 

640

 

—

Объявленія

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

«Омолѳнешъ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Вѣдомоетяхъ»

отъ

 

торговыхъ

 

фирыъ

 

и

 

магазиновъ

 

п

 

отъ

 

лицъ,

 

іірѳдлагаю-

щихъ

 

услуги

 

личнаго

   

труда,

   

принимаются,

   

кроыѣ

 

редакціи
(при

 

дух.

 

семинаріи),

въ

   

т

 

и

 

и

 

о

 

г

 

р

 

а

 

ф

 

і

 

и

Я.

 

Н.

 

Подземскаго
(у

 

Молоховскихъ

 

воротъ).

Плата

 

за

 

объявленія:

 

строчка

 

8

 

коп.;

 

за

 

объявленіе,

 

зани-

мающее

 

цѣлую

 

страницу,

 

только

 

2

 

рубля;

 

за

 

годовое

 

объяв-

леніе

 

дѣлается

 

противъ

 

обычной

 

цѣны

 

уетупка

 

въ

 

Ю°/0 .

За

 

разсылку

 

особыхъ

 

при

 

изданіи

 

приложеній— прейсъ-
курантовъ,

 

каталоговъ

 

и

 

т.

 

п.

 

взимается

 

1 /і

 

коп.

 

съ

 

лота

 

и

экземпляра

 

по

 

почтовой

 

таксѣ

   

и

   

три

   

рубля

  

комиссіонпыхъ.

Содержапіе.

 

1)»»іЬп>лъ

 

офф**ціалъ*шыіі:

 

I)

 

Височаіішія

 

награды.

2)

 

Опреділенія

 

Св.

 

Синода.

 

3)

 

Епархіальныя

 

распор,

 

п

 

извѣстія.

 

4)

 

Таблица
рзносовъ

 

благочин.

 

на

 

солержаніе

 

Смол.

 

еп.

 

жен.

 

учил.

 

5)

 

Архіерейскія

 

бого-
служенія.

 

Р)

 

Вѣдомость

 

Смол.

 

ен.

 

свѣчп.

 

завода

 

за

 

іюль

 

1903

 

г.

 

7)

 

Обьяшір-
нін.

 

Omdtbvie

 

неоі/((^мціалънмн:

 

1)

 

Олово

 

въ

 

Вмшкііі

 

Пятокъ.

 

2)
Пусшнпожительсгво

 

въ

 

Росл,

 

лѣсвхъ.

 

3)

 

Памяти

 

основателя

 

Бирюкова

 

мона-

стыря,

 

боярина

 

Сергія

 

Салтыкова.

 

4)

 

АржиМ.

 

Макарій

 

Глухареиъ

 

и

 

его

 

отноше-

пія

 

къ

 

роднмиъ.

 

б)

 

Завѣщаніе

 

ар.х.

 

литовскаго

 

ІОвеналія.

 

6)

 

Объянленія.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Н.

 

ВинОГраДСКІЙ.

Печатать

 

дозволено

 

цензурою.

 

Смоленску

 

26

 

мая

 

1904

 

года.

Ценворт,,

 

соборпый

 

ключарь,

 

свящепникъ

 

Сіефанъ

 

Кап.рвновъ.

Паровая

 

типо-литпграфія

 

Я.

 

Н.

 

Подземскаго.


