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НынѣшнШ храмъ здашемъ крѣпокъ и для прихода своего 

вмѣстителенъ; икоеостасъ въ немъ простой столярной рабо
ты, съ четырмя колоннами и по мѣстамъ украшенъ позолотою, 
фасадомъ и живописью соотвѣтствуетъ современнымъ.

Въ 1867-мъ году храмъ сей съ трехъ сторонъ, кромѣ вос
точной, обнесенъ оградою, которая въ 1869 году была окра
шена.

ЗданШ, нринадлежащихъ церкви, кромѣ деревянной цер
ковной сторожки, не имѣется.

Во время обозрѣшя Смоленскими владыками епархш, храмъ 
села Мстиславской Слободки ни разу не былъ носѣщенъ. 
Это потому, должно быть, что онъ стоить вдали отъ боль- 
шихъ дорогь.

(Продолжеше будетъ).

Х31е1з:р о л огъ .

27 мая сего 1887 года, послѣ продолжительной болѣзни, 
умеръ, Юхновскаго уѣзда села Безобразова, священнпкъ 1а- 
ковъ Ивановичь Богряцовъ, на 46 году отъ роду.

Покойный былъ сыпь причетнпка того села; окончивши 
курсъ Смоленской духовной семинарш въ 1865 году, онъ въ 
1866 году былъ оиредѣленъ на должность учителя Безобра- 
зовскаго сельскаго училища; въ 1867 году былъ утвержденъ 
въ должности дьячка въ этомъ же селѣ. Простой и добрый 
отъ природы, Яковъ Ивановичь въ званш причетника не 
чувствовалъ себя униженнымъ, хотя въ ту нору едва ли онъ 
былъ не первый но Смоленской епархш дьячекъ изъ окон- 
чивишхъ курсъ семинарш. Къ священнику и д1акону онъ 
относился съ уважешемъ, предъ товарищемъ своимъ онъ 
былъ, какъ равный. Прихожане съ искрепнею радостт при- 
вѣтствовали его назначеше на должность священника въ



свое село, когда въ 1871 году должность эта сдѣлалась ва- ; 
кантною; въ 1877 году онъ опредѣленъ былъ законоучите- 
лемъ однокласснаго министерскаго училища, и затѣмъ на- 
гражденъ скуфьею.

Со школьной скамьи мы знали покойнаго;— это былъ 
скромный и добрый товарищъ. Такъ какъ Яковъ Ивановичъ 
извѣдалъ, что такое бѣдность еще въ училищѣ гдѣ лѣтомъ при
ходилось ему ходить въ крашенинномъ халатѣ и весьма 
нерѣдко босымъ; то ему не казалась суровою жизнь и въ 
послѣдствш, когда онъ, по окончанш семинарскаго курса, 
сталъ нричетникомъ и, получая 5— 7 руб. въ мѣсяцъ, дол
женъ былъ содержать отцовскую семью въ 9 человѣкъ. 
Ставши священникомъ, онъ хоть жиль и въ отдѣльномъ до- 
мѣ отъ родительской семьи, но былъ но прежнему ея кор- 
мильцемъ, не соглашаясь на то, чтобы его семейные обра
щались съ просьбою о попечительскомъ пособш, хотя неко
торые изъ пихъ по своимъ лѣтамъ и имѣлп на то право.

Какъ ириходскШ священникъ, отецъ 1аковъ былъ чело- 
вЬкъ простой и доступный для крестьянъ, крайне невзыска
тельный и нетребовательный,—отличался особою подвиж
ностью. Едва являлся къ нему прихожанинъ съ приглаше- 
н1емъ совершить какую либо требу, онъ уже готовился въ 
путь. Между прихожанами онъ пользовался болынимъ довѣ- 
р1емъ п своимъ участ1емъ въ семейныхъ ихъ дѣлахъ дѣлалъ 
много полезнаго.

Въ служебномъ отношенш о. 1аковъ былъ самый точный 
исполнитель воли начальства: у него все дѣлалось своевре 
менио и аккуратно. И какъ законоучитель, онъ пользовался 
особымъ внимашемъ дпрекцш народныхъ училищъ. При его 
рвенш къ дѣлу, училищная программа ему казалась узкою, 
— съ своими учениками онъ не рѣдко входиль въ область 
догматическаго Богосло1Йя и старался втолковать имъвопро-



сы хрис'панскаго вѣроучешя съ возможною для нпхъ ясностью. 
За отличную дѣятельность о. 1аковъ нолучалъ ежегодно 
оть дирекцш народныхъ училищъ отзывы съ выражешемъ 
благодарности.

Слабость здоровья давно заставляла его подумывать о 
смерти; но онъ, впрочемъ, не падалъ духомъ,— и какъ бы 
изъ желашя отсрочить роковую минуту, принялся за изуче- 
nie медицины. Онъ прюбрѣлъ не мало свѣдѣшй по 
части распознавашя и лечешя болѣзней, но въ то же время 
увеличилъ и свою мнительность до того, что, читая лечебники, 
видѣлъ въ самомъ себѣ симнтомы многихъ болѣзней. Кромѣ 
того онъ обзавелся домашнею аптекою, электрическою ма
шиною и номогалъ больнымъ, обращавшимся къ нему за 
помощш, и притомъ безмездно. Умеръ онъ, не оставивъ 
своимъ дѣтямъ ничего, кромѣ дома. Въ семействѣ у него 
осталось, кромѣ я;ены, трое малолѣтнихъ дѣтей.

При погребенш его стечете народа было весьма боль
шое. При чемъ пишущимъ cin строки произнесена была 
слѣдующаа рѣчь:

Глубокая скорбь поражаетъ наше сердце въ настояния ми 
нуты, когда мы видимъ тебя, собрать нашъ, лежагцимъ во 
гробѣ. Съ тревожными чувствами мы слЬдили за ходомъ 
твоей продолжительной борьбы съ твоими тѣлесными недугами; 
до послѣдняго времени насъ не покидала надежда, что твоя 
сравнительно молодая натура возьметъ перевѣсъ надъ твоею бо- 
лѣзшю. Но не судилъ Госнодь, чтобы наши надежды сбы
лись.

Въ бѣдности ты родился и воспитался, въ бѣдности всту- 
пилъ ты и въ общественную жизнь. Но не эта ли привыч
ка—видѣть вокругь себя бѣдность и воспитала въ тебѣ 
сострадательность къ людской нуждѣ? Ты съ учаетчемъ вы- 
слушпвалъ чужое горе, снѣшилъ къ людямъ съ своею по



сильною помощью, и такъ великодушно удовлетворялъ нужды 
твоей многочисленной отцовской семьи, не дозволяя ей об
ращаться къ общественной помощи! Теперь же ты покида
ешь и свою семью, которая должна будетъ жить людскою 
помощью. Но ужели мы останемся безучастными зрите
лями нужды и горя твоихъ присныхъ послѣ того, какъ ви- 
дѣли твои отношешя къ ближнимъ, одушевленныя теплою 
любовью?

Оплакиваемъ тебя мы, твои собрайя по служешю. Мы 
знали твою добрую душу, твою натуру, готовую на всякШ 
трудъ, твою общительность и радунйе; ты со всѣми нами 
былъ искреннШ товарищъ; и какъ бы мы желали, чтобы 
наши ряды наполнялись такими честными и кроткими дѣяте- 
лями, какимъ ты всегда былъ.

Не забудутъ тебя и твои духовныя чада. Всѣ они знали 
тебя за доступнаго и обходительнаго пастыря. Съ любовш 
они смотрятъ на тебя и съ горькимъ чувствомъ помышля- 
ютъ, что это послѣдшя минуты твоего видимаго общенш съ 
ними. Они будутъ помнить тебя и возсылать свои молитвы 
за тебя Всевышнему. Но ты оставляешь здѣсь и еще доро
гой залогъ, чтобы благодарная память о тебѣ жила здѣсь 
долпе годы—разумѣемъ твою законоучительскую дѣятель- 
ность. Твоя ревность до самоотвержешя давала въ школѣ 
блестящ1е плоды.

Какъ сотоварищъ тебѣ по священству и по законоучи- 
тельскимъ обязанностямъ, съ какимъ бы самодовольствомъ 
я повелъ въ твою школу всякаго предубѣжденнаго противъ 
духовенства, противъ его умѣнья съ пользою трудиться для 
народнаго образовашя, противъ его способности любить 
трудъ, помимо корыстныхъ побуждешй. Пусть бы онъ по- 
смотрѣлъ на тебя, самоотверженнаго труженика; пусть бы 
онъ убѣдился, насколько вѣрна его мѣра для сельскаго свя



щенника, составленная имъ вдали отъ жизни, на основаши 
газетныхъ описашй, вообще мало согласныхъ съ истиною. 
Этотъ носѣтитель твоей школы вышелъ бы изъ нея съ луч
шими поняиями о сельскихъ законоучителяхъ и помогъ бы 
снять съ духовенства огульный упрекъ за плохое учитель
ство.

Прости, дорогой отецъ, прости на вѣкъ! Иди въ иной, 
лучнйй мiръ! Тамъ у престола Господня вспомни насъ въ 
твоей молитвѣ, да направить Онъ пути наши къ нашему 
спасешю и ввѣренныхъ намъ духоввыхъ чадъ, а мы, не 
достойные, принося Святѣйшую Жертву, будемъ ходатайство
вать, да упокоить Господь душу твою въ Своихъ чертогахъ 
славы.

Благочинный священникъ Цавелъ Заболотскгй.

Михаилъ Никифоровичх Катковъ.
(Некрологъ).

20 ноля, въ 3 часа пополудни скончался, послѣ тяжкой 
болѣзни, равно велиюй патрютъ и публицистъ, Михаилъ Ни- 
кифоровичъ Катковъ, въ своемъ имѣнш, селѣ Знаменскомъ. Всѣ, 
или почти всѣ, pyccKifl и мнопя иностранныя газеты посвя
тили памяти усопшаго сочувственный статьи съ указашемъ 
великихъ заслугъ его.

Михаилъ Никифоровичъ—родомъ Москвичъ, родился, по по- 
казашю <Б1ографическаго словаря профессоровъ Московскаго 
Университета», въ 1818 году. Первоначальное воспиташе 
получилъ онъ подъ руководствомъ своей матери, а затѣмъ въ 
пансюнѣ профессора Павлова подготовился къ университету; 
въ Московскомъ университѳтѣ окончилъ курсъ въ 1838 году 
кандидатомъ (съ отлич1емъ) по историко-филологическому фа
культету, и черезъ годъ сталъ магистромъ. Для доверше- 
шя своего образовашя М. Н. Катковъ отправился за грани
цу, гдѣ пробылъ около двухъ лѣтъ. Возвратившись въ Pocciio 
въ 1843 году, онъ занялъ философскую каѳедру въ Универ-


