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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена исследованию и публикации неизвестных ранее писем выдающе-
гося деятеля староверия XIX в., духовного писателя и наставника Сергея Семеновича 
Гнусина. Восемь посланий, относящихся к 1817—1833 гг. и сохранившихся в составе 
рукописного сборника из частного собрания М. С. Бывшева (Москва), являются цен-
ными эпистолярными источниками о жизни московской Преображенской федосеевской 
общины, о пребывании С. С. Гнусина и Ивана Федотова в ссылке в Соловецком мона-
стыре. В результате анализа установлено, что переписчик копировал непосредственно 
оригиналы. Данная подборка была составлена между 1833 г. (дата двух последних пи-
сем) и 1839 г., годом смерти соловецких узников. Факт копирования писем указывает на 
то, что на Преображенском кладбище эти писания страдальцев за веру очень ценили, 
рассматривая их как подлинные реликвии. 
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ABSTRACT

The article presents a study and publication of previously unknown letters of Sergey 
Gnusin, an outstanding Old Believer spiritual writer and mentor of the nineteenth century. Eight 
letters dating from 1817—1833, preserved in a manuscript miscellany from the collection of 
M. S. Byvshev (Moscow), are valuable sources about life of the Fedoseevtsy community of the 
Preobrazhenskoe Cemetery in Moscow and also S. S. Gnusin and Ivan Fedotov’s exile to the 
Solovetsky monastery. The article argues that the letters in the miscellany were copied directly 
from the original. The miscellany was compiled between 1833, the date of the last two letters, 
and 1839, the year of death of the Solovetsky prisoners. The copying of the letters indicates that 
at the Preobrazhenskoe cemetery these epistles, written by martyrs who died for their belief, 
were greatly valued and treated as genuine relics. 
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Имя Сергея Семеновича Гнусина, видного деятеля староверия первой 
половины XIX в., хорошо известно. Помимо фундаментальной статьи архи-
мандрита Никольского единоверческого монастыря Никанора (кудрявцева) 
в «Русском биографическом словаре»1 существует и столь же фундамен-
тальное современное исследование жизни и деятельности «учительного на-
ставника», выполненное Е. а. агеевой.2 В ходе моих собственных архивных 
разысканий мне посчастливилось обрести собственноручное письмо соло-
вецкого страдальца, написанное им из заключения 10 июня 1824 г. и сохра-
нившееся в стопке бумаг из собрания Ф. Ф. Мазурина, РГаДа.3 какова же 
была нечаянная радость, когда М. С. Бывшев познакомил меня с небольшим 
сборником из своего собрания,4 в котором оказались переписанными неиз-
вестные ранее письма преображенского наставника.

Сборник-конволют размером в 8° (16.9 × 10.2 см) писан полууставом 
не скольких почерков и раздельной скорописью (л. 1—6 об.) на 153 листах. 
копии писем С. С. Гнусина и Ивана Федотова за 1817—1833 гг. составляют 
почти треть кодекса (л. 17—64 об.) и выполнены на бумаге с белой датой 
«1819».5 Все эпистолярные тексты переписаны одновременно, вскоре после 
составления самой подборки (после 1833 г., но до 1839 г.), полууставом од-
ной руки; пометы о характере оригиналов (типа: «Писмо руки Сергея Семе-
нова») сделаны самим переписчиком, но уже раздельной скорописью. Сбор-
ник полностью был составлен в федосеевской среде. На л. 1—6 об.6 перепи-
сано постановление примирительного собора в Петербурге старообрядцев 
федосеевского и филипповского согласий от 4 января 1791 г.7 

Значительный блок рукописи (л. 65—96, бумага по штемпелю датирует-
ся второй половиной 60-х—началом 80-х гг. XIX в.)8 — список вопросов и 
ответов эпитимийного характера (Нач.: Господи Исусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй нас. Духовные мои отцы и господие, прошу прощения Христа ради 
и требую решения...). как следует из содержания, за «духовным наставле-
нием и совѣтом» к отцам Преображенского кладбища обращался наставник 
одной из крупных региональных общин.9 один из вопросов был адресован 

1 Никанор, архим. Гнусин // Русский биографический словарь. М., 1916. т. 5. С. 398—408 
(репринтное воспроизведение: М., 1995).

2 Агеева Е. А. Судьба старообрядца в императорской России: история жизни «учительно-
го настоятеля» Сергея Семеновича Гнусина // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.) / 
отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. М., 2010. Вып. 4. С. 185—233.

3 Письмо опубликовано: Юхименко Е. М. Письмо (автограф) С. С. Гнусина из соловецко-
го заключения // там же. С. 234—244.

4 Искренне благодарю Максима Сергеевича Бывшева за предоставленную возможность 
изучения сборника и публикации писем.

5 Водяной знак: МГСФММ / 1819 // [Vryhead] — типа: клепиков. 1959. № 334 (1820).
6 Бумага с вержерами и понтюзо, первой четверти XIX в., филиграни просматриваются 

плохо.
7 Сочинение указано в библиографии: Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские 

согласия в XVIII—начале XIX в. : Проблема взаимоотношений. Новосибирск, 2006. С. 566—
567. № 371.

8 Штемпель татаровской фабрики Протасьева № 6 (прямоугольник с обрезанными угла-
ми) — клепиков. 1959. № 161 (1865—1883).

9 Эта община находилась в центральной России, в регионе текстильного производства 
(но не Судиславль и Иваново), в городе, окруженном деревнями. При общине была моленная 
и богаделенный дом («кладбище»), ее посещали преображенские наставники, в частности 
Семен козмин. так позволяют заключить некоторые обмолвки в тексте: «В бытность у нас 



Е. М. ЮХИМЕНко592

прямо «учительному наставнику» Сергею Семеновичу (следовательно, до 
1820-х гг., когда вследствие «нестроений» Гнусин вынужден был скрывать-
ся): «Сергѣй Семенович, есть ли некоторым сказано было...» (л. 80). Вполне 
вероятно, что этот документ также был связан именно с ним.

Другие статьи сборника также относятся к сфере духовного наставниче-
ства: глава 46 из «отеческих писем» о том, можно ли принимать новоженов 
на исповедь (л 97—101), о прегрешениях наставника Прокопия Филиппова 
(л. 107—112), наказание отца сыну о добродетельном житии и необходимо-
сти часто приходить к отцу духовному на покаяние (л. 113—120); вопро-
со-ответное сочинение о браках (л. 121—145, без начала и конца); глава 5 
«На глаголющих: от бѣса или от бѣсовских служителей прилично ли хри-
стиянину помощи просити или какой льготы, какая же от бѣса помощь» 
(л. 146—153 об., без конца). Бумага этой части сборника в основном без фи-
лиграней и штемпелей, лишь листы 102—112 имеют «белую» дату «1829».

Переплет рукописи — доски в коже со слепым тиснением; сохранились 
две застежки «глазкового» прорезного орнамента. В качестве припереплет-
ных использованы листы, которые, видимо, имелись при самой ранней час-
ти кодекса 30-х гг. XIX в.10

Не вызывает сомнения, что по своему содержанию, типу полууставного 
письма и оформлению рукопись относится к московской преображенской 
традиции.

Подборка писем «соловецких страдальцев» включает 12 текстов, однако 
писем на самом деле скопировано 8: четыре письма (№ 1, 4, 7 и 8 по нуме-
рации, данной нами в Приложении при публикации писем) оказались пере-
писанными дважды.

На первый взгляд кажется, что списки расположены бессистемно и ка-
кую-либо закономерность в их переписке обнаружить трудно. однако вни-
мательный анализ текстов, установление их хронологической последова-
тельности и кодикологические наблюдения позволили понять принцип ко-
пирования оригиналов.

В сборник оказались включены результаты четырех самостоятельных ра-
бот по копированию, хотя и выполненных одним и тем же лицом приблизи-
тельно в одно и то же время. Первая полная подборка находится на л. 34—64 
и включает все 8 писем. она выполнена более убористым почерком, листы 
пронумерованы в правом нижнем углу мелкой цифирью с номера 1 по номер 
31. однако при переплете последовательность листов в данной подборке 
была перепутана: сначала идут листы с 13-го по 31-й (эти л. 34—52 всего 

отца Семена кузмича одна старуха за девиц своих с него деньги взяла, они сидят в светилне на 
фабрикѣ с мирскими, от нас отлучены, просят сообщения, а дома негдѣ работать, изба тесна и 
жить с чем же без общения» (л. 86 об.); «Мнѣ лично Палагея алексевна говорила: разбились 
християня — кой в Сузисловѣ, а иный в ываново к Сергею Ивановычю ушли в продолжения 
времени, сила не берет держать, а Филип слаб к содержанию. тебѣ самому тут побывать и 
сказать. Мы евтова терпѣть не можем, что нам быть нарозно. Мы во обождании отца надѣжда 
есть» (л. 75—75 об.); «о мнѣ самом. Случится потребной или какая ниобходимость пострѣ-
чается, что нельзя быть на кладбище, надо поутлучится и не один день и округи и правило не 
молено...» (л. 70 об.—71) «Християнин, аще придет жить на кладбище...» (л. 85 об.); «аще у 
нас далеко в деревни...» (л. 73), «бывают у нас случаи такия: есть по деревням християня...» 
(л. 89); «а в моленой всегда спит и падает дремавши» (л. 86).

10 На припереплетных листах (л. I—II) литеры уФкПк — клепиков. 1959. № 643 (1812).
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сборника), а затем с 1-го по 12-й (л. 53—64 всего сборника). Если читать 
полную подборку правильно, в соответствии с фолиацией, проставленной 
переписчиком, то окажется, что письма в ней расположены в хронологи-
ческой последовательности (вопрос о последовательности четырех писем, 
датированных 7341 г., мы рассмотрим далее). Можно предположить, что 
преображенский книжник 30-х гг. XIX в. имел в своем распоряжении стопку 
писем С. С. Гнусина и Ивана Федотова, сложенную в порядке их получения. 

Работая непосредственно с оригиналами, которые могли содержать не 
только текст самого автора, но и приписки его соузника, переписчик считал 
необходимым указывать на автографичность оригиналов: «Ивана Федото-
ва писмо» (л. 61 об., 62 об.); «Иван Федотова писмецо в скопках» (л. 38); 
«Ивана Федотавича руки писано Раманову» (л. 48 об.); «Сиргея Семеныча 
руки на конце сем» (л. 52 об.). Давались точные сведения о времени получе-
ния некоторых посланий: «Получена в рамановом писмѣ 7341 года сентября 
7 числа» (л. 48, письмо № 7); «Сие писмо присланно Ивану Иванывичю Ра-
манову, и в ней вышеписанное отцу Фомичю, 7341 года августа первых чис-
лах» (л. 52 об., письмо № 8). Переписчик работал внимательно и аккуратно: 
списки, вошедшие в полную подборку, без сомнения, более точно передают 
антиграф по сравнению с четырьмя другими списками-дублями. 

Этот же человек, имевший доступ к письмам Гнусина, копировал их и 
выборочно. одно письмо (№ 1), самое раннее в подборке, 1817 г., переписа-
но в отдельной 8-листовой тетради; фолиация выполнена крупной цифирью 
в нижнем правом углу; проставлены номера с 1 по 6, не пронумерованы пер-
вый лист, чистый, служащий обложкой, и последний. отдельно, в 10-лис-
товой тетради (л. 16—25, л. 25 остался чистым и, судя по загрязнениям, ка-
кое-то время служил обложкой), преображенский книжник переписал два 
письма (№ 8 и 7). также отдельно от других переписано письмо № 4 в 8-лис-
товой тетради (л. 8—15, причем на л. 15 расположено лишь 5 строк текста, 
остался чистым и оборот л. 15, служивший обложкой). В двух последних 
случаях фолиация переписчиком не проставлена. 

На полях этих отдельных списков переписчик также делал удостоверя-
ющие пометы: «Сие ниже пишит Иван Федотавич» (л. 13 об.), «Сие писмо 
Ивана Федотова руки. копìиеí» (л. 16), «Доздѣ Иван Федотов» (л. 21); «Сие 
на конце подъписано Семеном Сергеевым» (л. 21 об.; допущена ошибка); 
«Сие писмо руки Сергѣя Семенывичя. копие» (л. 22), «Писмо руки Сергея 
Семенова. копìиеí» (л. 27).

текстологический анализ списков-дублей и разные формулировки уточ-
няющих указаний переписчика позволяют говорить о том, что копирова-
ние — полное или частичное — выполнялось непосредственно с оригина-
лов. Поскольку местонахождение этих оригиналов в настоящее время не 
известно, данные списки приобретают статус самых авторитетных.

Неоднократная переписка писем соловецких узников, причем в разных 
объемах, свидетельствует о пристальном внимании московских федосеев-
цев к судьбе «учительного настоятеля» и почитании его, а также Ивана Фе-
дотова как страдальцев за веру.

Из восьми писем, вошедших в полную подборку, одно (№ 1) к соловец-
кому периоду биографии Гнусина не относится. Пять единоличных писем 
Гнусина из соловецкого заключения (№ 2, 4—7) имеют приписки Ивана Фе-
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дотова. одно письмо (№ 5) написано от лица их обоих. Два письма (№ 3, 8) 
Ивана Федотова дополнялись его соузником. Эти факты со всей очевидно-
стью свидетельствуют о тесном духовном общении узников.

Рассмотрим новонайденные письма в порядке их написания. 
Первое письмо (№ 1) имеет подпись Петр Никифоров (этот псевдоним 

архимандрит Никанор (кудрявцев) указывает среди принадлежавших Гну-
сину). В начале списка из полной подборки помета: «В бытность блаженной 
памяти, прислана лукѣ терентиючю от Сергея Семеныча» (л. 53). В другом 
списке: «Писмо руки Сергея Семенова. копìиеí» (л. 27). 

Послание адресовано известному преображенскому наставнику луке те-
рентьевичу красикову, скончавшемуся 24 сентября 1817 г. (упоминаемый в 
письме брат адресата, алексей терентьевич,11 скончался 13 августа 1819 г.). 
Судя по содержанию, оно было написано после конфликта 1816 г., когда на 
Преображенском кладбище произошло столкновение партий в связи с вы-
борами новых попечителей на собрании 6 мая 1816 г. Письмо датировано 
7 февраля, следовательно, 1817 г. В отдельном списке дата указана непра-
вильно: 30 февраля (л. 33). адресат послания, направивший Гнусину три 
письма (т. е. Гнусин был вне Москвы или уже был вынужден скрываться), 
сам собирался, «оставя должность, бѣгу ятъся», но Сергей Семенович на-
стойчиво отговаривает его от этого намерения: «Ни-ни, друже, ни-ни, лю-
бимче...», пространно и образно толкует он евангельскую притчу о добром 
пастыре (Ин. 10: 1—16), пишет о долге пастыря, его ответственности за 
«овцы своя». Это письмо скопировано дважды (список а: л. 53—56 об., спи-
сок Б: л. 27—33).

Следующее письмо (№ 2), входящее в полную подборку, относится к Со-
ловецкому заключению Гнусина. Это то первое, уже опубликованное нами 
письмо, отправленное 10 июня 1824 г., по прибытии узников на Соловки.

С. С. Гнусин адресует письмо попечителям Преображенского богаде-
ленного дома московскому купцу 2-й гильдии алексею Никифоровичу 
Ни кифорову (1769—5.02.1850)12 и казначею калине Несторову (1775—

11 Московские 3-й гильдии купцы братья лука и алексей терентьевичи красиковы, вла-
девшие фабрикой по производству шелковых изделий (Дневные дозорные записи о москов-
ских раскольниках / Сообщ. а. а. титовым // чоИДР. 1885. ч. 4. С. 94), были записаны в 
материалы 5-й ревизии (1801 г.) по Семеновской слободе; возраст старшего брата, луки, ука-
зан — 39 лет, младшего, алексея, 37 лет. лука терентьевич записался в купечество в 1788 г. 
Братья имели собственный двор в Преображенском в приходе церкви Петра и Павла; «ме-
стерство имели платошное». В 1811 г., когда проводилась 6-я ревизия, братья состояли в раз-
дельных капиталах; лука терентьевич жил в Преображенском богаделенном доме, а алексей 
терентьевич, по-видимому, в их родовом доме, переданном Преображенскому кладбищу под 
богадельню (так позволяет думать формулировка документа: «жительство Покровской части 
в приходе Петра и Павла, что в Преображенском, в доме старообрядческой богадельни»). 
В ревизские сказки 1811 г. также включены родная племянница луки терентьевича Прас-
ковья афанасьева 25 лет и жена алексея терентьевича Матрена Филиппова 55 лет. В 1814 г. 
лука терентьевич выписался из московского купечества. См.: Материалы для истории мос-
ковского купечества. М., 1887. т. 4. С. 46; т. 5. С. 192; т. 6. С. 139.

12 Эти даты жизни а. Н. Никифорова указаны в наиболее достоверном источнике — 
«Московском некрополе», подготовленном великим князем Николаем Михайловичем (СПб., 
1908. т. 2. С. 337). В составленной на основе этого издания современной публикации год 
смерти приведен с опечаткой — 1859. См.: Персоналия старообрядцев по данным Москов-
ского некрополя / Публ. З. В. Гришиной, В. П. Пушкова, о. Д. Шемякиной // Мир старооб-
рядчества. Вып. 2: Москва старообрядческая. М., 1995. С. 151. В списке М. И. чуванова дата 
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19.10.1825), а также наставникам алексею (Федоту) тимофеевичу Носкову 
(1754—12.09.1836), московскому мещанину, старейшему настоятелю Пре-
ображенского кладбища, прослужившему в этой должности 26 лет; афа-
насию антонову (ум. 8.01.1856), тимофею Емельянову, Семену козмину 
(ум. 1859), Семену Фомичу (1777—1837), московскому мещанину, настояте-
лю, прожившему при богаделенном доме 20 лет, и Мирону (Стефану) Ива-
нову (1761—11.01.1841), московскому мещанину.

В письме содержатся наставления к прекращению раздоров на Преоб-
раженском кладбище и к соблюдению уставов благочинного жития, при 
этом С. С. Гнусин указывает адресатам и на их личную ответственность за 
все «нестроения». «Болю и преболю сердцем о нашем московском обще-
ствѣ» — вот главная движущая идея автора.

В приписке Ивана Федотова к этому письму находим описание первых 
впечатлений узников, вступивших на соловецкую землю в начале июня 
1824 г.: «Здесь еще много льду и снегу, ожидают, что на Петров день древеса 
распустят свои новыя листы. Здесь, опричь оной ретки, капусты и картофе-
лю, ничего не садят, но и то с нуждою. Рыбы семги, селдей, палтусины, тре-
ски довольно, а в протчем более нет никакой. летом великой бывает урожай 
ягод морошки и брусники, частию грибов простых. климат болѣе стоит хо-
лодной, нежели теплой. В нынѣшнее время здесь совсем нет ночи, а всегда 
день, и солнце совершенно не закатается даже до дня Ильи пророка».13

Несмотря на то что сохранился подлинник письма от 10 июня 1824 г., в 
приложении к данной статье мы публикуем также текст по данному списку 
(письмо № 2). С одной стороны, это необходимо для полноты представления 
о существовавшей на Преображенском кладбище подборке писем «соловец-
кого страдальца»; а с другой — сравнение текстов позволяет охарактеризо-
вать особенности переписки.

Прежде всего следует обратить внимание на очень высокую степень точ-
ности копирования оригинала: письмо С. С. Гнусина переписано без про-
пусков, искажений, ошибочных прочтений. Мелкие разночтения, которые 
все же можно выявить при сличении текстов, объясняются, на наш взгляд, 
несколькими причинами. Во-первых, переписчик не обладал той высочай-
шей степенью книжной грамотности, которая была у автора послания. Поэ-
тому, например, во фразе, являющейся реминисценцией библейской истории 
(числ 31: 14), копиист названия военачальников трактовал как количествен-

смерти также указана неточно — 15.02.1860 (по всей видимости, спустя столетие надпись на 
могильном камне уже плохо читалась или были допущены опечатки при подготовке машино-
писи). См.: Чуванов М. И. Преображенское кладбище // там же. С. 184. В материалах 5-й ре-
визии (1801 г.) алексей Никифоров, 25 лет, числился в московском купечестве (3-я гильдия 
по Мещанской слободе) вместе с дедом Денисом Степановичем 77 лет (в купечестве с 1795 г.) 
и дядей константином Денисовым 50 лет; у них был собственный двор в приходе церкви 
Петра и Павла в Преображенском на Суворовской улице, домовладение 194. В 1810 г. дед и 
дядя а. Никифорова перешли в мещанство; в ревизию 1811 г. была записана его мать, Дарья 
Прохорова, 60 лет. В 1815 г. а. Никифоров имел уже 2-ю купеческую гильдию, в которой 
состоял уже до самой смерти; владел миткалевой фабрикой. В течение 40 лет а. Н. Никифо-
ров был попечителем Преображенского богаделенного дома. См.: Материалы для истории 
московского купечества. М., 1887. т. 4. С. 23: т. 5. С. 375; т. 6. С. 165; т. 7. С. 170; т. 8. С. 192; 
Московский адрес-календарь для жителей Москвы, составлен по официальным документам 
и сведениям к. Нистремом. М., 1842. т. 3. С. 216.

13 Юхименко Е. М. Письмо (автограф) С. С. Гнусина из соловецкого заключения. С. 244.
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ные числительные в сочетании со словом «началник», писал их раздельно 
и подвергал числительные склонению: Моисей «распоряжал» (то есть гне-
вался) на «тысищу началников»; первоначально одинаково были написаны 
слова «пятьдесяти началников» и «десятиначалников» (последнее слово 
слитно), однако затем, видимо, присмотревшись к оригиналу, писец в пер-
вом случае исправил «и» на «о».

Оригинал письма Копия

Для того и Моисеи, / народоправитель 
Божия Израиля, распоряжал на князеи, 
тысяще/началников, стоначалников и 
пятьдесятоначалников и десято/начални-
ков.14

Для того и Моисей, народоправитель 
Божия Израиля, распоряжал на князѣй 
и тысищу началников, сто началников и 
пятьдесято началников и десятиначални-
ков (л. 60).

Приведенный пример свидетельствует также о том, что рассматривае-
мый список письма в сборнике из собрания М. С. Бывшева был выполнен 
непосредственно с оригинала: именно в нем  устаревшие слова были напи-
саны с переходом на другую строку и без знака переноса, поэтому писец 
переписал данный фрагмент в меру своего понимания; к тому же в слове 
«стоначалников» между двумя частями сложносоставного слова был допу-
щен чуть увеличенный интервал, что писец опять же мог расценить как де-
ление на два слова.

Переписывая текст, почитатель преображенского наставника пропустил 
дату («июня 10 7332 года»), которая в оригинале стояла в конце письма 
С. С. Гнусина, почти на краю листа, и до приписки Ивана Федотова. В спис-
ке письмо и приписка имеют общую развернутую дату: «Писано от сотворе-
ния мира 7332 июня мѣсяца 10 дня».

И еще один пример недостаточного уровня грамотности преображенско-
го книжника: Иван Федотов в своей приписке написал о себе, указав свое 
крестильное имя: «как и есмь кондрат Федотов», правильно употребив 
форму 1-го лица ед. ч. Несмотря на то что буква «м» в оригинале написана 
вполне отчетливо, переписчик употребил форму 3-го лица ед. ч.: «как и есть 
кондрат Федотов».

Во-вторых, человек, переписывавший данное письмо С. С. Гнусина, 
принадлежал к простонародью, по этой причине в его тексте мы встречаем 
просторечные формы: «каждному» вместо «каждому», «распустют» вме-
сто «распустят», «содят» вместо «садят», «картофлю» вместо «картофелю», 
«грыбов» вместо «грибов». очевидны свидетельства московского «аканья» 
(во всех этих случаях в оригинале было четко написано «о»): «хазяйствен-
ной», «уражай», «марошки»; в некоторых словах появляется дополнитель-
ная гласная: «церквах» — «церкавах», «селдей» — «селедей», «климат» — 
«калимат», «солнце» — «солница».

Письмо № 3 было написано соловецкими узниками пять лет спустя, в 
1829 (7337) г. оно также включало в себя два отдельных текста. один из 
них — письмо Ивана Федотова, адресованное, скорее всего, его родной 

14 РГаДа, ф. 196, оп. 1, д. 1004, л. 146 об.
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сестре, которая предпринимала попытку посетить узника и, видимо, оста-
навливалась у единоверцев на Поморском берегу (автор просит присылать 
деньги «в то мѣсто, гдѣ ты гостила», л. 63). учитывая то, что Иван Федотов 
обращается к своим адресатам во множественном числе, помимо сестры, 
возможно, имеется в виду и некая Силишна, о которой упоминается в пись-
ме И. И. Романову (№ 8): «Мои родные сѣстрицѣ и Силѣшнѣ остаются вами 
весма доволны» (л. 50 об.).

В этом письме Иван Федотов сообщает подробности о соловецком жи-
тии: «Слава Богу, мы по сие число живы и благополучны, уроком судбы 
пользуемся. округу и правило по долгу християньскому с помощию Божиею 
на всяк день исправляем безприпятьственно. Пища дается на всяк день два 
фунта хлѣба, а воды, елико потребляет естество. а о прочем — платья дают 
приличное мѣсту и званию. С трудом иногда можно, есть ли чем, купить то-
локонца или булочку» (л. 62 об.—63). узникам были запрещены посещения: 
«а посѣщать нас нѣкому ни позволяется» (л. 63).

Данное послание на Преображенском кладбище было переписано не 
полностью: переписчик сознательно опустил, по всей видимости, носящие 
частный характер обращение («почтительное надъписание») и заключитель-
ную часть («Пропуща поклоны, многоименных, а для вас не нужно»), а вы-
писал «толко нужное».

В оригинале на том же листе, скорее всего двойном, за письмом Ивана 
Федотова следовало небольшое послание С. С. Гнусина, написанное им от 
лица их двоих и носящее, по сути, характер духовного завещания. как тако-
вое оно могло предназначаться самими соловецкими узниками к публично-
му прочтению в Преображенском богаделенном доме, в мужской и женской 
обителях, и в коломенской федосеевской общине. 

28 августа 1832 г. в Москве было получено письмо № 4. оно адресова-
но наставникам афанасию антоновичу, Семену козмичу, Семену Фомичу, 
Максиму Власьевичу и «со всѣми о Христе братиями» и написано в ответ 
на письмо афанасия антонова, «в котором извѣщаете жалостное всецер-
ковного корабля бѣдьственое состояние и бурное волнование». ответное 
послание Гнусина, которое, как и ряд других соловецких писем (№ 5—8), 
он подписал своим именем по христианскому крещению — Иоанн, содер-
жит настойчивый призыв к прекращению неурядиц. Писатель намекает и на 
свою судьбу: «Поелику я сам искусил сей ревностныи порыв, егоже плоды 
замолчав, оным же оставляю на самом дѣлѣ узнать, гдѣ есть затишное при-
станище и спокойствие душам богобоящимся» (л. 34 об.).

Интересно содержащееся в письме представление Гнусина о путях уми-
ротворения: «Нынѣ-то, нынѣ потребны Феодоры Студиты, и святѣйшии па-
триарси тарасии, Никифоры, и благоразсудителныя Даниилы, и многопла-
чевныя Иеремии, могущия язвы тыя вином и маслом обливати, жещи же и 
сѣщи, да сима средъствы здрава поставят кафолика» (л. 36 об.). Находясь «в 
далном растояниии» от Москвы и в ином состоянии духа, наставник просит 
оставить его в покое, а самому афанасию антоновичу советует «избрать 
себѣ, гдѣ удобность позволит, мѣсто ко устранению от мира и всяких долж-
ностей его, внимать себѣ и быть, аще возможно, со всѣм миром мирным, 
любовным, милостивым, кротким, молчаливым, смиренным, простосердеч-
ным» (л. 37).
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В заключительной приписке к письму № 4 С. С. Гнусин передает приветы 
близким ему людям. Прежде всего он лично обращается к Макару Иванови-
чу Стукачеву и его отцу, московскому 2-й гильдии купцу Ивану Михайлови-
чу Стукачеву, избранному 6 мая (и повторно 15 октября) 1816 г. в попечители 
Преображенского богаделенного дома (результаты этих выборов оспаривала 
партия л. И. осипова): «Вам, доброжелателным и милостивым нашим бла-
гоприятелем, давнешниму Ивану Михаиловичю с сыном Макаром Иìвано-
вичемí, достодолжное з благодарностию за всякое послужение почтение» 
(л. 38). кроме того, благодарность за «милости и доброхотьства» адресуется 
«дражайшему» Федору алексеевичу Гучкову (1777—29.12.1856); «прият-
ный поклон» передается «знакомцу старому» антону Ивановичу Бузину; 
оба упомянутых лица вошли в число попечителей Преображенского богаде-
ленного дома в 1830-е гг. и подверглись ссылке во время гонений на москов-
ский федосеевский центр 1853—1854 гг.

о себе и своем сотоварище С. С. Гнусин пишет:
«Мы милостию Божиею и покровительством Пресвятыя Его Матере и 

молитвами преподобных чюдотворцов Зосимы и Саватия вѣру со благоче-
стием по силѣ нашей храним, живем вмести во всяком спокойствии. так как 
бы в нѣкоем затишии, книги же и иконы содержим при себѣ беззазорно и по 
ним молитвословие отправляем всегда, как нам любо; имѣим безмолвие без-
мятежное, толко недостает нам своей воли ходить и ездить по всѣм странам, 
со отверстыми устами, нѣкоторым непонятным нам санолюбием и сребро-
любием, однако со временем о том и порадуемся, благодарим Бога, провидя, 
какими неполезными и мятежными обаротами мы в том прежде в нечюствии 
плавали и сами себя дѣлали слѣпыми» (л. 37—37 об.).

Эпистолярное послание № 4 сохранилось в двух списках: список а: 
л. 34—38, список Б: л. 8—15.

Это письмо было включено в качестве 171-й главы во 2-й том «отече-
ских писем». В одном из списков в конце письма приписано: «Примечание 
М. И. Стукачева о получении этого письма 1832 г. осенью. а писано оно в 
ответ о произходившем тогда между московскими христианами неблагопо-
лучном несогласии».15 

Соловецкие узники сообщались не только с Москвой, но и с коломной, 
родиной Ивана Федотова. об этом свидетельствует 5-е письмо, написанное 
от лица обоих узников в августе 1833 г. оно адресовано «града коломны жи-
телям и с предмѣстиями его повсюду обитающим», содержит благодарность 
за денежное вспомоществование. В отношениях с миром старообрядцы 
по-прежнему находились «в необычной строгости, которую навлекли болие 
наши нескромности: в разсуждении собранных сюда немалое количество 
разных лиц по разным делам, гдѣ и открылось в нас такой бѣдственной удар, 
что мало гдѣ и случается» (л. 39 об.). 

В то же время в отношении исповедания веры стеснения для них не было:
«а что надлежит о самих нас свойственно, имѣим донесть: милостию 

Божиею и за молитвы Владычицы нашея Богородицы и здѣшних преподоб-
ных отец Зосимы и Саватия ìиí всѣх святых мы находимся живы, здравы и 
благополучны и в духовных наших християнских должностях без всякаго 

15 БаН, собр. каликина, № 106, л. 363.
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помѣшателства и остановки. так сказать, как вы в самом кладбище при мо-
литвенных храмах, в полной свободѣ. При нас же какия имѣются книги, ико-
ны, всѣ в цѣлости нескрытно хранимы и блюдомы, и по них волных хотя в 
непрестанной молитвѣ нелишно сказать и в телесном спокойствии доволны 
попремногу» (л. 39 об.—40).

В данном письме авторы прибегают к уже осмысленной ими исторической 
аналогии — уподоблению московской ситуации византийской начала IX в. 
времен иконоборчества.16 Подразумевая, в частности, письмо № 4, они писали 
в коломну: «Мы афанасью антонычю совѣтовали на то обрѣсти и умолить 
святѣйшаго в патриарсѣх тарасия и намѣстнаго ему равноапостольнаго Ни-
кифора и при них и с ними мирующагося всеревностнаго преподобнаго отца 
Феодора Студита. И сим подобным во времена мятежныя живших блажен-
нѣйших отец, которые вси всетщателное имѣли попечение» (л. 41 об.).

Шестое письмо, полученное в августе 1833 г. в одном конверте с пре-
дыдущим, было написано С. С. Гнусиным наставнику Семену козмичу. 
Это письмо самим автором рассматривалось как прощальное и содержало 
элементы духовного завещания: «Затѣм прочее, не знаю, случит ли Бог вам 
всем получить моей руки начертание, для того потщился сим малым писмѣ-
цом всем православным от себя послать от себя со испрошением прощения 
во своей к ним грубости и святых молитв» (л. 43 об.—44).

к этому письму присоединился Иван Федотов; он своеручно вписал и 
себя во все этикетные формулировки прощения и поминания:

«Сею кратчайшею бумашкую имѣю долг с нетерпеливностию вам изъ-
яснится. что мы милостию Божиею и вашими молитвами еще живы, но од-
нако становимся уже и немощны и чаем от Бога посящения смертнаго, что 
въпредупрежая всепокорно прошу во всем моем к Богу и к Богу и к вам пре-
грѣшениям меня и меня (дописано Иваном Федотовым; далее в цитате эти 
дописки выделены курсивом. — Е. Ю.) грѣшнаго простить, и ежели услы-
шите когда мою и мою кончину, не забыть мою и мою душу грѣшную по-
мянуть. такъже чрез вас и всѣх православных, а паче знаемых и помнящих 
меня; прошу не забыть душу мою помянуть, поелику я и я многогрѣшныи 
истинну вѣруя надѣюсь и я на ваши святыя молитвы, нѣгли Господь Бог по 
множьству щедрот своих даст некоторое облегчение в судѣ своем правед-
ном» (л. 43).

Письмо содержит распоряжение относительно принадлежавшего Гнуси-
ну устава, находившегося в с. Писцово,17 который владелец завещает адре-
сату письма, а также прошение донести «от меня всенижайшее почтение 
со истребованием прощения» Николаю андреевичу Папулину «со всеми 
старичками и старушками», галичским и чухломским христианам, «поспѣ-
линским и вахутинским и всѣй той кинешемской страны православным хри-
стияном», а также «первым благоприятелям честнѣйшим отцам афанасию 
антонычю и Семену Фомичю».

16 В 815 г. преподобный Феодор Студит (759—826) вместе с константинопольским па-
триархом Никифором (ок. 758—828) выступил против иконоборческой политики льва армя-
нина. Ревностным защитником иконопочитания был и предшественник Никиафора на кон-
стантинопольской кафедре патриарх тарасий (ок. 730—806).

17 Село Писцово костромского уезда (ныне комсомольский район Ивановской области) — 
родина основателя Преображенского центра Ильи алексеевича ковылина (1731—1809).
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Последним наказом звучали адресованные преображенским наставни-
кам слова соловецких узников: 

«Затѣм пожелам вам и всѣм вышепомянутым християном в православии 
пребывати, между собою в любви и мирѣ находитися и путем святых отец 
и боголюбезных наших предков путем и обрядом неущербляемо слѣдовать 
и евангельское благое и легкое нести иго с прилежанием и во всѣх заповѣ-
дях Господних и дѣтелях християнских и преподобнических украсоватися и 
гобзовати и всехвалную милостынею ко убогой братии нескупо быть распо-
ложенным» (л. 45 об.).

как следует из приписки к письму 6 («Получена с коломеньским допол-
нителным, к афанасиеву вопросу же, во одном конвертѣ, тоже 7341, авгу-
ста», л. 46) письма 5 и 6 были отправлены вместе; первое из них также дати-
руется августом 7341 г. 

После них в полной подборке переписаны письма № 7 и 8. Сопровожда-
ющие пометы содержат противоречивые сведения, касающиеся их датиров-
ки. относительно письма № 8, адресованного И. И. Романову, в одном спис-
ке указано, что «сие писмо присланно Ивану Иванывичю Раманову, и в ней 
вышеписанное отцу Фомичю, 7341 года августа первых числах» (л. 52 об.), 
а в другом: «Получена 7341 сентября 7 числа» (л. 21 об.). В то же время 
письмо наставникам Семену Фомичу и Нестору Ивановичу (№ 7) было по-
лучено «в рамановом писмѣ 7341 года сентября 7 числа» (л. 48), в другом 
списке: «Получìеноí 7341 сентября 7 числа» (л. 24 об.). Наиболее вероятно, 
что в первой из приведеных помет ошибочно указан месяц август (долж-
но быть: сентябрь), но верно указан год — 7341, то есть 1833, в других же 
пометах, с указанием на сентябрь, наступление нового года от Сотворения 
мира не учтено (должно быть: 7342). В подтверждение этой гипотезы можно 
привести три аргумента: во-первых, все предшествующие письма в полной 
подборке переписаны, как мы убедились, в хронологическом порядке, и в 
этом следует видеть ведущий принцип составления комплекса; во-вторых, 
о «необычайной строгости» в содержании узников говорится только в двух 
письмах — № 5 и  7, причем в письме № 5 об этом сообщается подробно 
как о новом обстоятельстве: «Вообще кратко открить: в необычной строго-
сти, которую навлекли болие наши нескромности: в разсуждении собранных 
сюда немалое количество разных лиц по разным делам, гдѣ и открылось в 
нас такой бѣдственной удар, что мало гдѣ и случается» (л. 39 об.); «Да к тому 
же и время настоящее у нас зло и ждем тово, что не лучши погребенных 
будем в молчании и неизвѣстности и едва ли въпред удостоитесь нашего на-
чертания видить» (л. 42). а в письме № 7 об ужесточении режима упомина-
ется как об уже известном адресатам факте: «Дражайшее ваше писмо имѣли 
честь получить во свое время благополучно, но по здѣшний страсти толко 
едва могли прочесть и опять подателю отъдали» (л. 46 об.). В-третьих, если 
перевести год, указанный в письмах № 6 и 7 — 7341, на летоисчисление от 
Рождества Христова по общепринятой методике (минус 5509 для сентября), 
получится 1832 г., однако в этом году 28 августа уже было получено письмо 
из Соловков — № 4, причем в нем ни о каком ужесточении режима речи 
не было, напротив, описывалось вполне безмятежное — сколько это может 
быть в заточении — житие: «...живем вмести во всяком спокойствии. так как 
бы в нѣкоем затишии...» (л. 37).
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таким образом, следует полагать, что письма № 7 и 8 были доставлены 
вместе в Москву 7 сентября 1833 г.

Письмо № 7 написано преображенским наставникам Семену Фимичу и 
Нестору Ивановичу в ответ на их письмо, которое С. С. Гнусин из-за уси-
лившегося надзора за узниками не смог прочитать внимательно. он запом-
нил общее содержание письма — вновь о нестроениях на Преображенском 
кладбище, что трактовал в эсхатологическом духе как «сѣть и лов лукаваго 
змия сатаны и сына погибелнаго антихриста, которыми искушаются вси из-
брании Божии, на лицы земли живущии» (л. 47). автор письма призывал 
своих адресатов не погибнуть «со отдавшимися в волю мира прелестнаго», 
но спастить «бѣгая на горы Священнаго Писания и добродѣтелнаго жития» 
(л. 47). особенно С. С. Гнусина беспокоили известия о «мятеже и усилии во 
избранных отцах» (л. 48).

В этом послании «учительный наставник» выражал благодарность за 
«щедрую милостыню» самим адресатам, а также Ф. а. Гучкову и попечите-
лю Преображенского богаделеннного дома а. Н. Никифорову.

Это письмо в сборнике переписано дважды — список а: 46 об.—48; спи-
сок Б: л. 22—24 об.

Письмо № 8, отправленное Иваном Федотовым Ивану Ивановичу Рома-
нову, было получено в Москве 7 сентября 1833 г. 

адресат послания — московский 3-й гильдии (по слободе лужники 
крымские) купец И. И. Романов (род. в 1769 г.). В 1801 г., по 5-й ревизии, 
числился дворовым человеком графини анны алексеевны орловой-чес-
менской и жил в д. калининой Рыбинского уезда ярославской губ. Полу-
чив отпускную, в 1811 г. записался в московское купечество. По сведениям 
6-й ревизии (1811 г.), вместе с ним числились мать, вдова, 3-й гильдии куп-
чиха ульяна яковлевна Романова 85 лет, жена Степанида Петрова 40 лет, 
сын Флегонт 6 лет и дочь Прасковья 4 лет.18 После разорительной войны 
1812 г. И. И. Романов с сыном Флегонтом были вынуждены перейти в мещан-
ство (с 1814 г.).19 В купеческое сословие он вернулся в 1821 г. В 8-ю ревизию 
(1833 г.) вместе с ним были записаны жена Степанида Петрова 62-х лет и 
дочь Пелагея 20-ти лет; сын Флегонт с 1829 г. вновь переписался в мещан-
ство20. Глава семьи скончался в 1837 г. Его вдова и дочь-девица, по мате-
риалам 9-й ревизии (1850 г.), в документах которой впервые указывалась 
конфессиональная принадлежность, числились «беспоповщинской по Пре-
ображенскому кладбищу секты», а дочь была показана незаконнорожден-
ной.21 Выявленные факты убеждают нас в том, что именно этот купец был 
близок соловецким узникам и оказывал им щедрую поддержку.

Письмо № 8 благодарственное: Иван Федотов благодарит И. И. Рома-
нова «за излияние милости ваших щедрот и братолюбнаго благотворител-
ства»; слова почтения и «наичювьствителнѣйшей благодарности» в конце 
собственноручно приписал и С. С. Гнусин. Судя по письму, Иван Федотов 
хотя душевно болел о «содержащихся християнских обстоятелствах», но так 
же, как и С.С.Гнусин, не хотел быть вовлеченным в разбор московских не-

18 Материалы для истории московского купечества. М., 1887. т. 5. С. 399.
19 там же. т. 6. С. 36.
20 там же. М., 1888. т. 7. С. 25. 
21 там же. М., 1889. т. 8. С. 24.
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урядиц. Его интересует течение жизни вообще: он подробно расспрашивает, 
что происходит на Преображенском кладбище, как поживают и что делают 
известные ему люди.

В письме содержится ценнейшее свидетельство о жизни С. С. Гнусина, к 
тому времени уже 8 лет проведшего на Соловках:

«образ жизни его, кажется, всякому имущему благочестивую совѣсть 
понравится. он нынѣча так бѣл, как лѣбѣдь. Всѣгда упражняется во дни в 
Священном Писании, а в нощи бесѣдует с Богом молитвами. Пища его в сед-
мицѣ один фунт хлѣба и нѣсколка кваску. а толко в суботу и неделныи день 
разрѣшаем на прочее какие съкоромные, по милости вашей, иногда купим 
булочку. Здѣсь весма все дорого: булачка вѣсу один фунт стоит 30 копѣек. 
Мы хлѣба получаем на динь толко два фунта, даются щи и каша яшная, а 
в праздники и во дни неделныя грѣшневая и просяная, по 1 фунту на че-
ловѣка, и нѣсколька тряски рыбы саленой, так как по четверти фунта на че-
ловѣка, иногда сыворотки от кислаго молака по ковшику мѣрою полфунта. 
а прочем изобилуемся от ваших христолюбезных даровании, за что всегда 
на всяк день благодарим Бога и за вас молимся когда по лѣстовкѣ, а иногда 
читаем канон за питающих».

Это письмо читается также в двух списках — список а: л. 48 об.—52 об.; 
список Б: л. 16—21 об.

В сборнике из собрания М. С. Бывшева сохранилась самая предста-
вительная подборка писем соловецких узников за 1824—1833 гг. к этому 
комплексу можно добавить лишь два письма С. С. Гнусина, включенные в 
состав 2-го тома «отеческих писем»: одно — видимо, 1833 г. к М. И. Стука-
чеву и тимофею антоновичу крестовщику вновь о «спорных делах» (гла-
ва 173) и второе — к М. И. Стукачеву, написанное перед самой кончиной в 
1839 г. (глава 174). 

Поводом к написанию первого из упомянутых посланий послужило 
письмо М. И. Стукачева (глава 172 2-го тома «отеческих писем»), «писанное 
между 1832 и 1839 годами» 14 июля (число указано в конце письма) «каса-
тельно московских между християнами неблагоустройных произшествий». 
Московский автор осуждает часть преображенских наставников за лояльное 
отношение к замирщению некоторых членов общины: «у нас же нынѣ тако-
вых порочных людей обрѣтается немалое количество, и находятся всѣ в не-
разлучном сообщении, причем и прочих слабостей и отеческих недосмотров 
размножилось великое множество, есть при том слухи, что и новоженов на 
кладбищѣ поминать дерзают (однако же сие требует подтверждения). а отцы 
наши хотя и говорят на словах, что мы ничего новаго принимать и вводить не 
желаем и не совѣтуем, но на дѣлѣ поступают совсѣм иначе».22 

В ответном письме С. С. Гнусин подробно и аргументированно излагает 
свою точку зрения на то, что спорные дела должны решаться соборно, «на 
большинство голосов» и «закон церковный и гражданский союзны». Стре-
мясь водворить мир в преображенском обществе, «учительнейший настав-
ник» вновь обращается к примеру времен константинопольского патриарха 
Никифора, указывая на то, что трактовка этих событий у Барония (на это, 
видимо, ссылалась одна из партий) не верна: «а Бароний нам, яко западный 

22 БаН, собр. каликина, № 106, л. 363 об.—364.
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враг востоку и наглой гаждатель их, не усумнѣлся и святѣйшаго мученика 
киприана карфагенскаго со всѣм своим православным собором заблужде-
нием понести».23 у Барония Гнусин усматривает «поносное и уничиженное 
на преподобнаго Феодора Студита гаждение», которое с житиями святейших 
патриархов тарасия и Никифора «совсѣм несогласная». «Помню я в житии 
тарасиевом написано, — обращался к своей памяти соловецкий узник, — 
что хотя они и обособлялись единением каким, но любовь имѣли между 
собою нерасторженную. там обносится, что уступка их была самая здра-
воразсудительная: избѣгая большаго зла, малое уступали. а в старописмен-
ном житии с великим восторгом ублажает обоих строн дѣйство и удивляется 
муд рому их таковому смотрению, а дѣло их было весьма болѣе и опаснѣе ва-
шего».24 автор письма допускает политику разумного компромисса («скло-
нить себѣ к здравому разсудку») ради сохранения «мира общественного», 
при этом он упоминает и свое сочинение: «Вы же, любезные наши и искрен-
ния друзья, вникните о сем потщательно в собранныя нами книги Пандекты, 
тамо увидите взоры очес различия и тщаливых работников исторгать куколь 
из нивы»25. Гнусин дает совет не только наставникам, но и адресатам своего 
письма, призывая их «вовремя мятежное оставлять своеволие».26

В рассматриваемом послании находим интересные подробности су-
ществования богаделенного дома в коломне. И. М. Стукачев, по всей види-
мости, считал недопустимым содержать при монастыре коров, на что Гну-
син ему ответил: «о коломенском домѣ содержании в них коров много мнѣ 
говорить не нужно: есть там духовныя отцы, и было то при лукѣ терентье-
вичѣ, и вы сами двор им устроивали, да искони по многим монастырем при 
святых строителях были и донынѣ есть, якоже и в Соловецком монастырѣ. 
Впрочем, творите для пользы душам и прохлады сиротам, младым и старым, 
в естественном и немощном требовании полезное довлетворение, да, вку-
сив, благодарят вас».27

Сообщая о получении письма И. М. Стукачева, Гнусин добавил, что при 
нем были получены и деньги и «довлетворение о Маркелѣ» (пока трудно ска-
зать, о чем именно идет здесь речь), также были получены «прежде послан-
ныя от вас два животворящия кресты Господни» (л. 365). В конце послания 
автор извещал, что «к нам письма проходят с великим трудом и бѣдственною 
опасностию, да и то случилось, что шло к нам со вложением денег письмо 
из Иркутска и здѣшней власти попалось в руки, которой и препроводил его в 
Синод, а как там поступлено, нам не извѣстно, в силу чего такия переписки 
совѣтую вам лучше прекратить, а сим послѣдним распрощатся».28

Два мотива — упоминание о конфликте времен патриарха Никифора и 
Феодора Студита и опасность контактов с одноверцами — сближают данное 
послание с письмами Гнусина, полученными в Москве в августе—сентябре 
1833 г. (№ 5—8), поэтому можно предположительно датировать его этим пе-

23 там же. л. 366.
24 там же.
25 там же. л. 366 об.
26 там же. л. 367—367 об.
27 там же. л. 367.
28 там же. л. 368—368 об.
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риодом и полагать, что письмо И. М. Стукачева, послужившее поводом к его 
написанию, было написано 14 июля 1833 г.

Последнее из известных писем С. С. Гнусина из соловецкого заключе-
ния было отправлено Макару Ивановичу Стукачеву в 1839 г.; пространную 
выписку из него включили в качестве 174-й главы во вторую книгу «оте-
ческих писем». На сообщение московского корреспондента о предосуди-
тельных «дѣйствах» настоятелей Мирона и Прокофия Гнусин, ссылаясь на 
отсутствие «великого дара разсуждения», писал: «И таковаго великаго и не-
объятнаго нашему уму дара я не причастен ни единой капли, так и совѣту 
тебѣ дать на то не осмѣливаюсь, а ежели хочешъ о том истинно научится и 
себя установить на правом смыслѣ, совѣтую тебѣ сыскать в моих собраниях 
о том весьма рѣшительные главизны, гдѣ широко распростерты святых отец 
совѣты, когда и гдѣ, о чем и как говорить, терпѣть, молчать или себѣ вни-
мать».29

В письмо С. С. Гнусина вошло очень интересное и весьма компромисс-
ное «рассуждение о процѣнтах» (в федосеевской среде этот вопрос стал 
остро дискуссионным, как видим, уже с 1830-х гг.). «Писал ты прежде о 
взятых у отца (И. М. Стукачева. — Е. Ю.) монастырьских денег попечите-
лями для отдачи в процент30 и есть дѣло ето правилам не соотвѣтственное, 
а поелику нынѣ оно всемирно введено в незазорный и правильный царский 
закон, и тѣм не только купечество, но и самые старушонки, у которых мало 
что хранится сумма, тщатся отдавать в процѣнты, касается сие с дивом и 
до самых настоятелей, и так мир спокойно остается в тѣх законах доволь-
ным и мирным и без всякаго зазрѣния справедливыми и неповинными».31 И 
снова Гнусин отсылает адресата к своей «Пандекте»: «о чем можно в моих 
собраниях сыскать сии главизны, именно о процентах много собранных сло-
вес».32 И советует жить в спокойствии и молчании, а о себе делает важную 
оговорку, свидетельствующую о высоте духа соловецких узников: «Благо-
дарим Бога много, мы нынѣ здѣсь свобождены сих неполезных состязаний, 
и на всѣх православных приятно и дружелюбно смотрим, и спастися всѣм 
всякому своими человѣками неизвѣстными добродѣтельми чаем, и мирно и 
спокойно терпим судьбу, нам Богом опредѣленную, и за всѣх Бога молим».33

Заключительные строки послания 1839 г. таковы: «Мирствуйте, любез-
ный мой благоприятель, и нас слишком не отягощай прочее многострочны-
ми своими письмами. Ей-ей, уже во мнѣ разум, а паче сила от болѣзни не 
дает способы на все рѣшительно отвѣчать. только знай крѣпко и твердо, 
быть к вам всегдашним доброжелателем душевнаго спасения. аминь».34

к письму составителем сборника «отеческих писем» было сделано при-
мечание: «Сие письмо отец Сергей Семенович написал из заточения пред 
самою своею кончиною, послѣдовавшею в 7347 (1839) году июня 27 дня. 
Жития его было 80 лѣт не с большим, в заточении был 16 лѣт вмѣстѣ с това-

29 там же. л. 370.
30 к этому факту сделано примечание самим М. И. Стукчевым: «Деньги отданы были, 

кажется, по распоряжению внѣшняго начальства в опекунский совѣт».
31 там же. л. 370—370 об.
32 там же. л. 370 об.
33 там же. л. 371.
34 там же. л. 371—371 об. 
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рищем своим, Московскаого Преображенскаго Богодѣльнаго дома бывшим 
управляющим Иваном Федотычем, скончавшимся в том же году и в том же 
мѣсяцѣ 21 дня, за 6 дней до кончины отца Сергея Семеновича».35

Если начинать отсчет с 1824 г., то соловецкие узники провели в остров-
ной тюрьме 15 лет. Сергей Семенович отправлял погребение по Ивану Фе-
дотову и «потом сам захворал и 27-го того же месяца окончил свою жизнь 
мирно». он был погребен кемским купцом терлиным, настоятелем топозер-
ской федосеевской общины в архангельской губернии. Руководитель об-
щины испросил у архимандрита Соловецкого монастыря «все сочинения и 
картины, писанныя Гнусиным как прежде заточения, так и во время онаго».36 
Эти ценнейшие материалы некоторое время находились в кеми, затем были 
перевезены в Москву Иваном Федоровым Полуектовым (вполне возможно, 
специально направленным отцами Преображенского кладбища в кемь для 
осуществления связи с узниками и облегчения их участи). Именно он сооб-
щил письмом в Москву о смерти страдальцев.

Новонайденные письма являются ценными свидетельствами жизни 
С. С. Гнусина и Ивана Федотова в соловецком заключении. Факт копирова-
ния этих писем, даже неоднократного, указывает на то, что на Преображен-
ском кладбище эти писания страдальцев за веру очень ценили, рассматривая 
их как подлинные реликвии. 

Данная подборка писем С. С. Гнусина и его соузника Ивана Федотова 
была составлена между 1833 г. (дата двух последних писем в подборке) и 
1839 г., годом смерти соловецких узников (в таком случае логично было бы 
предположить наличие какой-то уточняющей ремарки, как это было сделано 
в «отеческих письмах»).

Письма публикуются в орфографии подлинника. курсивом передаются 
пометы, сделанные переписчиком. Буквы и слова, восстанавливаемые по 
смыслу, приводятся в угловых скобках.

35 там же. л. 371 об.
36 Дневные дозорные записи о московских раскольниках // чоИДР. 1886. кн. 1. отд. V. 

С. 144—145.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

Письма С. С. Гнусина и И. Федотова

1. Письмо С. С. Гнусина наставнику Преображенского 
богаделенного дома Луке Терентьевичу в Москву, 

от 7 февраля 1817 г.

Список а: л. 53—56 об., список Б: л. 27—33.

1-В бытность блаженной памяти, прислана Лукѣ Терентиючю от Сер-
гея Семеныча.-1 

честнѣйший отец, въсеприятнѣйший мой искреннѣйшии благотвори-
тель лука терентьивичь, радуйся о Господѣ.

три писма от вас имѣл честь получить, два из них до крайности огорчи-
телные и подобны как бы грозной туче и силным вихрам, сокрушающим и 
истнѣвающим всяческая прекрасная здания и земная произрастения, или2 
мраз лютыи, снедающии многоплодныя всякия овощие. таковым-то3 мнѣ 
показались оные писма. Но благодарю Бога, что промѣдлили ко мнѣ приити 
в руки: одно полтретья мѣсяца, а второе4 три недели. И признавал, что ми-
лостив Бог: иногда ìбуряí5 наши святыя обители без вреда минула. Поелику 
были писма послѣ, о сем уже // замолчено. Наконец спѣша сотворим купно 
и третие малое видом, но радостию ширши всяких видов, получил которым6 
как бы сладкопѣснивая ластовица возвѣстила прекрасную увеселителную 
весну, что вся та грозная и неблагополучная буря с вихры и мразы без вреда 
минула. 

Срадуюся купно с тобою и прерадуюся со всѣми нашими богоизбранны-
ми7 четами. И молю и мил ся дѣю побѣдителю врага, да по вѣснѣ той и во-
жделѣнное лѣто настанет и утучнит плоды сторично, да и мы причастимся, 
хваля Бога, тѣми, аминь.

а что ты писал, что ис терпѣния выходит и рѣшился было, оставя долж-
ность, бѣгу ятся, о том хотя и минуло бѣз дѣ//йствия, и надо бы молчать, но 
для предъосторожности пишу вам, сладкии8 мой благоприятель,9 с терпѣ-
ливностию послушай, яко отцу и приятелю простосердечием и грубостию 
изъясняя говорю [в силу святаго Евангелия, иже высоковѣщателнѣ10 возлю-
бленнии ученик Христов, сын громов, глава богословцом и верх пастырем, 

 1-1 Приписано на верхнем поле. В списке Б другая приписка на верхнем поле (л. 27): 
Писмо руки Сергея Семенова. Копìиеí. На правом поле по вертикали запись XIX в. каранда-
шом: «Ето нужное читать».

 2 Список Б: и.
 3 Исправлено из: таким. Список Б: таким-то
 4 Список Б: другое
 5 Восстановлено по смыслу.
 6 В списке Б пропущено.
 7 Список Б: богособранными.
 8 Список Б: сладчаешеи.
 9 Список Б: благотворитель.
10 Список Б: высоковѣщателный.

л. 53

л. 53 об.

л. 54
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Иоанн святыи в зачалах 35 и 36-м ìнаписалí11]: аще тать еси и разбойник, 
и аще дирою влѣз во двор на пагубу овцам, или хотя наемник сыи, теки, 
теки скоро и скрыйся внѣ Божиих предѣл, донелѣже не посѣтит стадо свое 
архипастырь вселеньскии и обрящет тя, имѣт связати по руку и по ногу, и, 
растесав полма, часть твою с нивѣрным // положит, и вовѣки и навѣки и еще 
мучити имать. 

аще ли же ни тать, ни разбойник, ни дирою влѣз, и не губитель стада, и 
ни наемник, но пастырь сыи добрыи [как и есть, и признаваю], дверию взы-
дѣ, посланныи от архипастыря паствити стадо агницы Его и душу за них 
полагати, въскую мятешися, и пустошная молвиши, и наемнически бѣгае-
ши? И не устрашился ли еси архипастыря таковая начинати, и куда можеши 
от лица Его скрытися? Не мстит ли ти тогда сторицею сугубо еще?12 Или се 
есть знаме добраго пастыря, егда овцы пасутся на полѣ широце и злачне, 
учащенном гремящими и сладкими источники, и всяìкиíх13 // опасностей 
внѣ сущим, и ето14 бы тамо под осенеными и частыми древесы веселуяся 
опочивал, и гуслию от радости гудил, и ни малыя о стадѣ заботы имѣл, зная, 
что полѣ злачно и широко и безоопасно? 

Ни-ни, друже, ни-ни, любимче, там и отроча малое паствит и самыи не-
радивыи наемник посѣщает. Но се есть истѣннаго пастыря знамя, егда полѣ 
стеснено грязми и блатами учащенно, и дебрями преглубокими умножаемо,15 
удолиями терновными16 и репьистыми расположенное, горами превысоки-
ми состоимое, причем звѣрми свирепыми наполненое, и волками тяжкими 
угнезденное. Съвѣрх же всѣх сих бѣдствии со оризонта небеснаго молнии, 
громи и // темныя тучи низпущаеми, дожди и снѣги с вихры лютыми и бур-
ными низходящия.17 И тогда-то пастырь добрыи и истинныи и дверию вшед-
шии является, егда стадо свое свободит бѣдственных всѣх приключений, 
накормит и напоит и утучнит, грязей и блат отгоняет, а впадших оживает,18 
погрязших же и утопающих изымает, от дебрей глубоких остеняет, а впад-
ших, снисходя, человѣколюбезнѣ, на рамо взят, износит. от удолиив тѣрнов-
ных19 и репьистых гласом сладким и громким, бичем же и палицею отгоняет, 
а впадших20 не закосня изгоняет и, поимав, милостивно руно от тѣрния21 
изчищает безвредно, в горы не допускает, и холмов лишает. а блудящих в 
них всетщателно // гласы, и трубами, и посвистìыí,22 и звонцы изыскавыет и 
в стадо причитает, звѣрей же свирепых, гласы и звуки и воплями устрашая, в 
дебри и чажщи загоняет. от23 тяжких же волков жезлом и частыми пращоме-
тании неукоснително отгоняет, сокрушенное исправляет, уязвенное цѣлит, 

11 Восстановлено по списку Б.
12 В списке Б добавлено: и еще.
13 Восстановлено по списку Б.
14 Список Б: ты.
15 Список Б: умножено.
16 В списке Б пропущено.
17 В списке Б пропушено.
18 Список Б: омывает.
19 Список Б: тѣрноносных.
20 Список Б: вшедших.
21 В списке Б далее: и репьйев.
22 Восстановлено по списку Б. Список а: посвисть.
23 В списке Б пропущено.

л. 54 об.

л. 55

л. 55 об.

л. 56
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омертвелое обрезует и прочая всякоя нестроения в благоустройство вводит. 
от воздушной тягости во ограду вгоняет, и зерны пшеничными питает, и 
прочая и прочая и прочая.24 И сие то истеннаго пастыря дѣло, и такъ-то душу 
полагати, ìзаí25 что услышит от архипастыря сладкое привѣтьство: «Благии 
и вѣрныи рабе, вмалѣ бысть вѣрен, над многими тя поставлю, вниди в ра-
дость // Господа своего».26

тѣмъ-то и я тебя, преискренняго друга, проздравляю и такъ-то тебѣ ста-
до, Богом порученное, содержати. отнюд же не совѣтую бигуном подлым 
и посмѣшным себя чинити. аще бы и вся вселенная на тя востала, развѣ 
богопопустную властию27 изгонят. якоже Златоуст о себѣ, идя из соборныя 
церкве на изгнание, свидѣтельствовал, яко «неповинен есмь28 кровѣ сия и 
неволию стада разлучаюся».29 тогда и ты без печали останишися, аминь.

Прости, сладчайшая моя радость, в грубоплетенных моих глаголѣх и 
моли Бога за мое непокорьство.30 Братцу же своему алексѣю терентиеìви-
чуí и прочим приятелем, старушкам и дѣвицам, всѣм всеусердное31 почте-
ние. ты же возмогай о Господѣ, живи при своем стадѣ в мирѣ и единении и 
любви, аминь.

убогии ваш знакомец Петр Никифоров32 кланяюсь.
Числа 733 февраля.

2. Письмо С. С. Гнусина отцам Преображенского кладбища 
из Соловецкого монастыря в Москву, с припиской Ивана Федотова, 

от 10 июня 1824 г.

Милостивиишей мой благоприятель, господин сиротьский попечитель 
алексѣй Никифоровичь и калина Несторович, боголюбезнѣйшии отцы 
алексѣй тимофеевич, афанасии антонович, тимофей Емельянович, Семен 
кузмич, Семен Фомич и Мирон Иванович, с помощниками вашими здрав-
ствовать, в мире и любъви соуза християньскаго мудраго и благоразсуднаго 
управления пребывати вам всеусердно желаю. //

Наша с вами разлука и судба и все происходимое дѣйствие прискоръбное 
достаточно извѣстно, продолжение путь до опредѣленнаго мѣста, хотя и гра-
зила чаша смертию о чрезъвычайной скорости поездки. однако наконец не-
чайно здѣсь дѣланием премудрым Божиим промыслом отдухновение, толко 
оставила слѣд свой во мнѣ болѣзнь, не получающую совершеннаго здравия 
спинѣ, которою всегда стражду. Впрочем, кромѣ собьственных своих грѣхов 
питаюся надежею Божиею милостию, поелику совѣсть моя в сих дѣлах меня 

24 В списке Б «и прочая» повторено дважды.
25 Восстановлено по списку Б.
26 Мф. 25: 21.
27 В списке Б далее: вас.
28 В списке Б пропушено.
29 Начало 8-й беседы Иоанна Златоуста о покаянии.
30 В списке Б: непотребство.
31 В списке Б далее: донеси.
32 В списке Б далее: земно.
33 В списке Б: 30.
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не зазрит, и не толко не зазрит, но и еже//ли бы когда гдѣ в таких случаях 
что прилучилось, поощряет болие и болие за правость истинны незазорных 
наших християньских положениев ревностно стоять и необиновенно34 про-
повѣдь изъяснять. Но толко остается во мнѣ неусыпная печаль и скорбь в 
собьственных своих грѣхах поправится, ей-ей, в сѣм весма себя обижаю. 
Да еще не могу и то утаить от вашей любвѣ, что болю и преболю сердцем 
о нашем московском объществѣ, такъже то и о всѣх християньских мѣстах, 
дабы нѣкоторым нерадѣнием или простотою не прияли к себѣ часть какую 
неприязни // и противных слѣдов цѣломудренному положению святопочив-
них наших предков, того ради нарочно сим убогим писаниецем всепокорно 
прошу вашу любовь: бдите и стерегите данныи вам от Бога талант, зная, что 
Господь Бог за нерадение или какое лакомное и мздоимное и славохотное 
правление взыщет без милосердия до малой частицы, понеже диявол всею 
силою настоит и хитрит рыкая, хотя послѣднюю искру благочестия угасити 
и сѣмя поглатити нашего московскаго общества, зная, что все страны ма-
ло-мало гдѣ остались, наклонилися в горестное падения. а вина // сим — 
пространное житие, лишение словес Божиих, настоятелей лакомства. Бога 
ради прошу и коленом вашим кланяюсь: по своей должности возмите все-
возможное старание в правлении правом и истинном, и частно всѣх настав-
лять к хранению жития честнаго, поелику, как выше говорил, всему поги-
белному падению вина — слабость и распутное житие, а такие наставления 
могут болие и болие подѣйствовать при исповѣдях.

а по хазяйственной части в том бдителность и надзор состоит, чтоб врата 
обителныя чювствовали, ково вводить и кого испускать, болницы и чюланы 
имѣли бы // разум смотрить, всѣ ли по своим мѣстам находятся, и тому надо 
имѣть ни одни или двое глаза, но многие и тмищные. Для того и Моисей, 
народоправитель Божия Израиля, распоряжал на князѣй и тысищу начални-
ков, сто началников и пятьдесят началников и десятиначалников. так же и в 
древних обьщественных мѣстах сего чина держалися, были архимандриты, 
игумены, при них старцы, свидѣтельствованныи в непорочном житии, они 
надзоры имѣли великие на мирском пустырѣ, в кѣлиях, в церкавах, на тра-
пезах, в работах и всегда юные предавалися старым, во всякой кѣлии один 
над другим началствовал, // а ìвí преслушаниих имѣли строгое наказание, и 
таким и прочим бдителным расположением боялись праздно имать с непри-
стойными лицами пребывание, бесѣд и отлучки из своих кѣлей в другую, и 
за то власти тыи хвалимы от болших властей и пред Богом оправдалися тѣм. 
И ежели когда что случилося от кого, они за токовое распоряжение оставали-
ся пред Богом невинными, а весь гнѣв изливался на самых тѣх злодѣлателей, 
и тако за то от Бога мзду получили. И сим и нынѣ ревновать и слѣдовать 
нѣт никакого ни от кого припятьствия. Молю вашу любовь, приимите малое 
сие мое от всея // искренности сердечныя преложение, и бдите неусыпно, да 
в благостынях Израилевых не обрящется противник. а паче, честнѣйшии 
отцы, при исповѣдях ни торопитеся скоро отправлять, но имѣйте попечение 
вообразить ему каждному наставление, как жить и что творить, поелику все 
християньское житие имѣит окормлѣние, в сих бдителных при исповѣдях 
наставлять, а паче и паче нынѣ подобает вам всеусердное приложить стара-

34 В ркп.: нообиновенно.
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ние, поелику нынѣ народ совсем лишен слышания словес Божиих, и от того 
глада едва ли не вси страны изомроша. Знайте, что, ежели вашею лѣностию 
или нерадѣнием мало что кто противное Богу учинить, // с вас взыщится, и 
за всякой грѣх таковыи вы приимете мщение, аминь.

В прочем падая вам всѣм земно, прошу в сих дерзновенных словах про-
щения и молитвы, засвидѣтельствуйте всем от мала и до велика от меня все-
усердное почтение и в досадах прощение и молитвы. 

Многогрѣшныи Серìгейí Семìеновí.

Ивана Федотова писмо.35

Со истеным моим почтением и преданностию имѣю быть к вам покор-
ным слугою и доброжелателям и всегдашним богомолцѣм, как и есть кон-
драт Федотов, лицеземно кланяюсь. Покорниешее вас прошу не оставить 
моих родных, под вашим покровителством находящихся. Здѣсь много лѣду 
и снѣгу. ожидают, что на Петров день древеса распустют свои новые ли-
ствие. Здѣсь опричь одной // рѣдки, и капусты, и картофлю, ничего не содят, 
но и то с нуждею. Рыбы семги, селедей, палтусины, трески доволно, а в 
протчем болие нѣт никакой. лѣтом великой бывает уражай ягоды марошки и 
брусники частию, грыбов простых. калимат болие стоит холодной, нѣжели 
теплой. В нынѣшнѣе время здѣсь совсѣм нѣт ночи, а всѣгда день, а солница 
совершено не закатавыется даже до дни Ильи пророка.

Писано от сотворения мира 7332 июня мѣсяца 10 дня.

3. Письмо Ивана Федотова сестре (или родственницам) 
из Соловецкого монастыря в Москву, 

с окружным посланием соловецких узников, 1829 г.

Со втораго писма. Окромя почтителнаго надъписания, а толко нужное 
пишится.

Ивана Федотова писмо.
Возмогайте о Господѣ нашем и душеспасително здраствуйте на лѣта 

многа, мир вам и милость от Господа Исуса Христа. Судбам Вышняго угод-
но в сѣм вѣцѣ разлучить нас: вам сиротами, а мнѣ страньствовати о имени 
Господа нашего Исуса Христа, да с радостию сия мы должны восприяти, а 
не воздыхающе, аще прияхом от руки Господни благая, злаго не терпим ли? 
апостолу глаголющу: судими от Господа наказуемся, да не с миром осудимся.36

Слава Богу, мы по сие число живы и благополучны, уроком судбы поль-
зуемся. округу и правило по долгу християньскому с помощию Божиею 
на всяк день исправляем безприпятьственно. Пища дается на всяк день два 
фунта хлѣба, а воды, елико потребляет естество. а о прочем — платья дают 
приличное // мѣсту и званию. С трудом иногда можно, есть ли чем, купить 
толоконца или булочку. а в прочем терпѣнием да течем на предлежащии нам 
подвиг, на Началника вѣры и Совершителя, сладкаго Исуса. 

35 Дописано на полях.
36 1 кор. 11: 32.
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а посѣщать нас нѣкому ни позволяется. Вы о сем будьте спокойны, не ду-
маите по-прежнему улучить желаемое нас видить, толко себѣ нанесете труды, 
а мнѣ печаль. Слава Богу, я во всем доволен. а что естли случится прислать из 
дѣниг вам или прочим христолюбцем, то благоволите в то мѣсто, гдѣ ты гости-
ла, со временем мы получить можем. а есть ли помрем, они нас помянут, тебѣ 
извѣстно их честность. Поминайте нас в молитвах своих ко Господу, 37-тако 
же мы-37 о спасении и здравии всѣх // християн, благодеìтеíлем и доброхотам, 
и вас на всяк день Господа Бога молим. С помощию святаго Бога навсегда 
усердствуем продолжать, дондеже нас не покрыет гроб. алексѣй Федорович, 
господин крестиньской, здѣсь с нами находится благополучен.

Пропуща поклоны, многоименных, а для вас не нужно.

Сергей Семеновичь.
Мы, всепослѣдниишии Сеìргейí Сеìменовí и Иваìнí Феìдотовí, со ис-

прошением от вас святых соборных, и кѣлѣйных, и домовных молитв, повер-
гаясь лицеземно, приносим вам всеусердное почтение. о себѣ же обьявляем, 
что мы живы плотию, духом же надеждаю покаяния питаемся, нужною тою 
пищею продолжаем малыя своя силы, чаем прощение грѣхов и избавление от 
муки вѣчныя, аминь. Жизни и подвигу вашему воиньственному, аминь. ко-
нечной надежды в приятии мзды вѣчныя противу // дѣл ваших, соразмѣшен-
ных с милосердием праведнаго и человѣколюбиваго Судии, ей, аминь. Съпа-
ситеся, вси любящии и не любящии нас, спаситеся от рода сего сътроптиваго 
и развращеннаго, ей, аминь. Буди, буди от вас во всем слава Богу триипоста-
сному, ей, аминь. Сие послание да прочтено будет в московском мужеской и 
женьской обителям, потом и в коломеìнíьскои. Засим здраствуйте о Господѣ и 
нас к вам всегда приязневых знайте и доброжелателных, как и есмы, Сергìейí 
Семенìовí и Иван Федìотовí лицеземно кланиимся, со ожиданиеìмí от вас 
всегда радостнаго и утѣшнаго слышить. За любовь поминайте нас в молитвах 
своих, такоже и мы // вас, и да будет Христос посредѣ нас, да помним настав-
ники наши, иже глаголаша нам слово Божие, взираем на сконьчания житель-
ства и подражаем вѣрѣ их, Христос вчара и днесь, той же и во вѣки.

Получена 7337.

4. Письмо С. С. Гнусина наставникам Преображенского кладбища 
из Соловецкого монастыря в Москву, с приписками Ивана Федотова 

(получено 28 августа 1832 г.)

Список а: л. 34—38. Список Б: л. 8—15.38

Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас.
честнейшии отцы, милостивыя наши благоприятели,39 кафолическия 

церкви ревныстныя хранители афанасии антоныч, Семен козмич,40 Семен 

37-37 Слова заключены в квадратные скобки.
38 В списке Б на верхнем поле помета: Писмо руки Сергея Семенова. Копìиеí.
39 Список Б: благотворители.
40 Список Б: кузмич.
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Фомич, Максим Власыч и со всеми о Христе братиями, нами же любезными 
благодѣтелеми,41 мирствовати, здравствовати, всемужатися всеусердно же-
лаем. 

Прискорбное и горкопечалное начертание, честнѣйшии42 отец афанасии 
антоныч, хотя и чрез долго время, однако имѣли честь получить исправно 
и при нем святыя ваши милостыни, яко благовонныя обоняния, с наичю-
вствителнѣйшую благодарностию. В котором // извѣщайте жалостное все-
церковного корабля бѣдьственое состояние и бурное волнование, причиняю-
щие некоторым (о, Христе Боже, удержи праведныи свой гнѣв) и отсѣчение, 
мнящим на некоторых винословиях, яки на ладияцах, жизнь свою чюдесно 
спасти и остатся при своем богоспасителном благоразсудном аки бы резонѣ 
спокойным. Но о тѣх нам не достанет разума, что сказать. Поелику я сам 
искусил сей ревностныи порыв, егоже плоды замолчав, оным же оставляю 
на самом дѣлѣ узнать, гдѣ есть затишное пристанище и спокойствие душам 
богобоящимся.43 

Извѣщаите при том, что многими отцами судба такая приведена в ри-
шение: мѣтнути Ионов в море, но дѣйство, однако, остается в своей странѣ 
недвижимо. что ж вам дѣлать, убогаго нашего требуете совѣта, но мы, зная 
свою нищету разсудителнаго разума, а паче время своеволное, прикрытое 
некоею опасною тайною, при том же и послушателей,44 своего верха ищу-
щих, хотѣхом весма удержатися, доволным признаясь оплакати свои пред 
Богом злобы и прирастки повсячастныя.

а поелику видя благословную вину и ваше дружеское с правым про-
стосердечием прошение, рѣшились с Божиею помощию кратко описать. 
Понеже, возлюбленные45 отцы и братия, // вся кафолическая церковь есть 
аки древо, которое всажденое при влажности Богом, возрасло до небес, и 
распространилось вѣтвиями своими по всей вселеннѣй, и утолъстѣло по-
премногу стеблом от кореня, якоже обычно, но чем далѣ и выше, тѣм болие 
и болие утончаясь, наконец раздѣлилось в самыя тончайшия вѣтви, не мо-
гуще уже отнюдъ силных вѣтров терпѣть или птиц на себѣ держать, но ни 
самых малых насекомых животных понести. Мню, о том древѣ и Христос 
Спаситель в притчи смоковницею предвозвѣщал тою знамение кончины 
вѣка, егда вѣтвия ея будет мягко. о ней же по широту даннаго Духом Свя-
тым дара преподобныи Максим Грѣк в своей книзѣ ясно истолковал, // там 
же и жену представил горкоплачющую в пустыни, чем всѣм не толко в свое 
время дѣющееся в сынѣх церкви кафолической жалостное 46-и бѣдствен-
ное состояние-46 показал, но и нам начертал несумненныи приклад. И при-
дварителнѣ Златоуст святыи в бесѣдах евангелских, на Матфея бесѣда 77, 
зачìалоí 102, засвидѣтельствовал, что и нынѣ видим дѣлом 47-и разумѣим-47 

еще и еще болие гобзовати 48-в сих-48 имѣющееся время, якоже спастися нам 

41 В списке Б пропущено.
42 В списке Б пропущено.
43 Список Б: Бога боящимся.
44 Испр., в ркп.: послушателие.
45 В списке Б пропущено.
46-46 В списке Б пропущено.
47-47 В списке Б пропущено.
48-48 В списке Б пропущено.
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нынѣ: бѣжать в горы добродѣтелей и в пустыню, идѣже оскудѣние злобы, 
силным же остатся в подвизѣх страстотерпьческих, тогда-то49 милосердие 
Владычнѣе послет аггела своего положити на них знамение свое, ни лишит 
же, однако, // по пророку и по откровению Иоаннову, страждущих и печа-
лующихся и скорбящих о бываемых среди их нечестиях, того знаменати, да 
губяй нечестивых минѣт их. 

Нынѣ-то, нынѣ потребны Феодоры Студиты, и святѣйшии патриарси та-
расии, Никифоры, и благоразсудителныя Даниилы, и многоплачевныя Ие-
ремии, могущия язвы тыя вином и маслом обливати, жещи же и сѣщи, да 
сима средъствы здрава поставят кафолика. Разумѣяи да разумѣет. Нас же 
да оставят в прочем, яко в несостоянии сущих, в том далном растоянии и 
не слышащих 50-и не видящих-50 с другой стораны и дѣйства, иночи как су-
дити? Вам же, возлюбленные, хотящих51 таких опасных // состоянии избѣ-
жати, совѣтуем избрать себѣ, гдѣ удобность позволит, мѣсто ко устранению 
от мира и всяких должностей его, внимать себѣ и быть, аще возможно, со 
всѣм миром мирным, любовным, милостивым, кротким, молчаливым, сми-
ренным, простосердечным, ни своих си ищущих, но братняго. окромѣ сих 
срѣдьств нигдѣ никогда покоя себе не обрящите.

Наконец имѣем почтенно вам и о себѣ обьяснится, что мы милостию 
Божиею и покровительством Пресвятыя Его Матере и молитвами преподоб-
ных чюдотворцов Зосимы и Саватия вѣру со благочестием по силѣ нашей 
храним, живем вмести во всяком спокойствии. так как бы в нѣкоем затишии, 
книги же и иконы содержим при себѣ беззазорно // и по ним молитвосло-
вие отправляем всегда, как нам любо; имѣим безмолвие безмятежное, толко 
недостает нам своей воли ходить и ездить по всѣм странам, со отверстыми 
устами, нѣкоторым непонятным нам санолюбием и сребролюбием, однако 
со временем 52-о том-52 и порадуемся, благодарим Бога, провидя, какими не-
полезными и мятежными обаротами мы в том прежде в нечюствии плавали 
и сами себя дѣлали слѣпыми.

В разсуждении же отдалѣнности от вас, всѣх вас любим, которых обло-
бызаем, других объемлем, о иных же жѣлѣем и о всѣх купно молимся, да в 
мире и любви и единении спасатися, и так всем вси и нам вы во всѣм вси. 
аминь.

И тако отдав долг по силѣ нашего скудоумия, в прочем повергаяся пред 
честныя ваши стопы // всем без разднества, от мала и до велика, обоего пола 
православным християном, держащимся кафоликии восточныя, молим и 
просим: помяните во святых ваших молитвах, да совершит нас в присном 
покаянии скончать жизнь нашу и нѣкое милосердие Божие получити душам 
нашим. аминь.53 

Многогрѣшныи и недостоины звания Иоанн.

49 Список Б: то тогда.
50-50 В списке Б пропущено.
51 Список Б: первоначально было: хотящимъ. окончание зачеркнуто киноварью, исправ-

ление сделано над строкой.
52-52 В списке Б пропущено.
53 Над строкой было дописано, затем вычеркнуто: Иван Федотов ... ì1 слово нрзб.í.
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54-Иван Федотова писмецо в скопках.-54

[55-Приимите-55 и мое усердное с любовию всенижаешае с почтением 
цѣлование и лицеземное поклонение и душеспасително здраствуйте на лѣта 
премнога].

Сергей Семенович.
Вам, доброжелателным56 и милостивым 57-нашим благоприятелем,-57 

давнешниму Ивану Михаиловичю с сыном Макаром Иìвановичемí, досто-
должное з благодарностию за всякое послужение почтение. Дражаешему 
Федору алѣксеичю за богатыи милостыни и доброхотьства благодарность. 
Егору Ивановичю уксуснику58 за простосердечное со мною обьхождение 
всенижаешие благодарность. антону Ивановичю, знакомцу старому, прият-
ныи поклон. Михайлу Ивановичю сусалщику всенаичювствителную благо-
дарность за всѣгдашние посящение меня в тюрмѣ с богатую милостынию. 
И прочем всем благоприятелем всеусердное почтение. И книжным кладби-
щенским радостное привѣтство, мужеским и женьским моленн. аще не по-
гнушаются услышить наш почтенныи глас, и сами настоятели и почтенныи 
господа сиротьскии попечители.59

[Да будет и мое со усердием и с почтением всенижайшае 60-поклонение 
лице земли, Иван Федотов.]

Получено 7340, авъгуста 28 дìеíнь.-60

5. Письмо С. С. Гнусина и Ивана Федотова в Коломну. 
Август 1833 г.

Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас.
В православии кафолическия церкви святыя пребывающим и ярем Хри-

стов всеусердìноí носити тщащимся, и гласу истиннаго пастыря послуша-
ющим, чюжаго же всеопасно отклоняющимся, в братьском соузѣ любовнѣ 
связующимся.

Града коломны жителям и с предмѣстиями его повсюду обитающим, так 
же и с тѣми всѣми имущеми прочитывати сие наше убогое и краткое начер-
тание: отцем и братием, матереем и сестрам, и чадом от мала и до велика 
здравствовати, умудрятися, спасати же ся и миръствовати о Христѣ Исусѣ 
всеусердно желаем и всенижаишае кланяемся. //

Дражайшия ваши писма удостойлись в первых числах мѣсяца июня 61-на 
минутныя-61 времена видить и скорообьятным созерцанием прочесть. И при 
них о присланных от вашей щедротолюбной десницы собранных в брать-
ствѣ еще помнящих нашу нищету денѣг, свѣдение неутаенное получить удо-

54-54 Список Б: Сие ниже пишит Иван Федотавич.
55-55 Список Б: При сем
56 Испр., в ркп.: доброжелателныи.
57-57 Порядок слов изменен при помощи цифровых значков.
58 Список Б: уксоснику.
59 В списке Б далее: Ниже пишить Иван Федотав.
60-60 Данный фрагмент текста попал в обрез листа. Восстановлено по списку Б. 
61-61 Первоначально было: на малыя. Зачеркнуто, вписано над строкой.
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стоившихся. За все то попремногу с восторгом наивсечювьствителнѣйшаго 
сердечного чювства лицеземное приносим благодарение и просим и молим 
Господа, да соучаствит вас нашему жребию, терпѣнной мзды воздаянию с 
сугубым приращением, аминь.

а ваши вси начертания абие подателем возвращены и вѣчному преданы 
уничтожению, поелику настоящие время у нас течет, яко с громным звуком и 
огнестрелненными // мольниями и землетресущим шумом и широкаго окия-
на превеличайшими волнами. Вообще кратко открить: в необычной строго-
сти, которую навлекли болие наши нескромности: в разсуждении собранных 
сюда немалое количество разных лиц по разными делами, гдѣ и открылось 
в нас такой бѣдственной удар, что мало гдѣ и случается. И о том уже сокра-
тим. а что надлежит о самих нас свойственно, имѣим донесть: милостию 
Божиею и за молитвы Владычицы нашея Богородицы и здѣшних преподоб-
ных отец Зосимы и Саватия ìиí всѣх святых мы находимся живы, здравы и 
благополучны и в духовных наших християнских должностях без всякаго 
помѣшателства и остановки. так ска//зать, как вы в самом кладбище при 
молитвенных храмах, в полной свободѣ. При нас же какия имѣются кни-
ги, иконы, всѣ в цѣлости нескрытно хранимы и блюдомы, и по них волных 
хотя в непрестанной молитвѣ нелишно сказать и в телесном спокойствии 
доволны попремногу, и о том благодаря Бога и вам по удоволствии извѣстив, 
скращаем слово.

а что надлежит ко удовлетворению вашего требования о извѣстии на 
случающиися по злобѣ исконнаго врага роду християньскому, враждебные и 
немирные мятежи при московском богодѣленном домѣ за некоторых насто-
ятелей, яко бы не како неправилно выбарных и дѣйствующих, того мы вам 
прямо // и дѣйствително полезнаго душам вашим обьяснить, в разсуждении 
далняго разстояния и заочности и тѣх вѣроисповѣдания и мудрования и са-
мого жития и прочаго к сим требуемаго законного обыскания и личнаго с 
ними о всем переговора, совсем нам неизвѣстнаго, не можем. однако на тре-
буемость ту же самую доволно мы отписывали отцу афанасию антонычю, 
а к того дополнению для осторожности и обережения душ ваших скажем, 
что сие дѣло требует ко изслѣдованию лиц, в вѣрѣ твердых и постоянных, в 
мудровании же в несогласиях проницателным, а паче и паче низазорным и 
непорочным, во истинном и прямом пути християньскаго всеобщественнаго 
установления и обрядов // столпа непоколебимаго, житием християньским 
непорочно свѣтлѣющим, мирностию и любовию гобзующим, в глубоком 
смирении погрузившимся, перстию и смятением и всѣх мѣншим и грѣшнѣй-
шим себя почитающим, слово, сказать кратко: безпристрастным человѣком. 
При сих же одарениях в постѣ и молитвѣ Бога умоляюща, да открыет разум 
широтою здраваго разсуждения сообразить и соравнить. Бывшии полуден-
ныи свѣт со оризонта небесоподобныя высоты кафолически апостолския 
церкви, от солнеца праведнаго чрез священныя чины лучи пускающаго и 
правелно окормляющаго стадо словесных овец, с нынѣшным полунощным 
мраком и осезаемою тмою помраченным временем соравнить и правила // и 
учреждения всецѣло и неущербляемо соравнить.

Мы афанасью антонычю совѣтовали на то обрѣсти и умолить святѣй-
шаго в патриарсѣх тарасия и намѣстнаго ему равноапостольнаго Никифора 
и при них и с ними мирующагося всеревностнаго преподобнаго отца Феодо-
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ра Студита. И сим подобным во времена мятежныя живших блаженнѣйших 
отец, которые вси всетщателное имѣли попечение. При таких повѣтриях и 
заразах удобные и свойственныя пластыри прилагать и о здравии и изле-
чении пещися, а не о смерти и о отсечении удов охотным себя имѣть, зная, 
ìчтоí та смерть причинить от тѣх трупов зловонный и смертной и для всех 
здравых ядовитыи смрад. такъже и при грабителных и татебных разбоях // и 
мятежах страждущих богато награждать, одѣвать нагих и раздранныя ризы 
сшивать и прочая и прочая, разумѣют вся сия нами глаголанная имущии раз-
ум и услышат духовныя ушаса имущии. а болие что вам писать, не умѣем. 
Да к тому же и время настоящее у нас зло и ждем тово, что не лучши погре-
бенных будем в молчании и неизвѣстности и едва ли въпред удостоитесь 
нашего начертания видить, аминь.

Здравы, здравы, здравы, мирны, мирны, мирны будите и спасайтеся о 
Христѣ Исусѣ Господѣ нашем и за нас, грѣшных, помолитися, аминь.

При окончании сего засвидѣтельствуете от нас почтение всеусердное // 
тимофею Григорьивичю с семѣйством, Михайлу Нефедовичю и алексѣю 
Иванывичю с семѣйствами и прочим знаемым нас.

Всем же вам, милостивым благотворителям, извѣщаясь и остаемся, как и 
есть всегдашними доброжелателями и богомолцами убогии Иоанн.

Всепослѣдний Кондрат.
7341 года августа.

6. Письмо С. С. Гнусина наставнику Семену Козмичу 
на Преображенское кладбище, с припиской Ивана Федотова 

(получено в августе 1833 г.)

Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас.
Боголюбезному и честнѣйшаму отцу Семену козмичю.
Сею кратчайшею бумашкую имѣю долг с нетерпеливностию вам изъяс-

нится. что мы милостию Божиею и вашии молитвами еще живы, но одна-
ко становимся62 уже и немощны и чаем от Бога посящения смертнаго, что 
въпредупрежая, всепокорно прошу во всем моем к Богу и к вам прегрѣше-
ниям меня 63-и меня-63, грѣшнаго, простить, и ежели услышите когда мою 64-и 
мою кончину-64, не забыть мою 65-и мою-65 душу грѣшную помянуть. такъже 
чрез вас и всѣх православных, а паче знаемых и помнящих меня; прошу не за-
бить душу мою помянуть, поелику я 66-и я-66, многогрѣшныи, истинну вѣруя // 
надѣюсь 67-и я-67 на ваши святыя молитвы, нѣгли Господь Бог по множьству 
щедрот своих даст некоторое облегчение в судѣ своем праведном.

В бытность вашу здесь говорили вы мнѣ о уставѣ моем, имѣющем в Пис-
цовѣ, и я вам отказал, однако послѣ раскаялся в разсуждении тѣх дѣвиц, 
которым я ввѣрял уже скончавшихся, а по ним другим, не разсудилось уже 

62 Вставлено над строкой.
63-63 Вставлено над строкой.
64-64 Вписано над строкой.
65-65 Вписано над строкой.
66-66 Вписано над строкой.
67-67 Вписано над строкой.
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оставить. так нынѣ, ежели он в цѣлости и взять можно, отдаю вам в полное 
хазяйства, и ты, как изволишь, или им на подержание, как и я, оставишъ или 
возмешъ, в том даю волю, яко уже твоя собьственность. Затѣм прочее, не 
знаю, случит ли Бог вам всем получить моей руки начертание, для того // 
потщился сим малым писмѣцом всем православным от себя послать от себя 
со испрошением прощения во своей к ним грубости и святых молитв и в 
началѣ. 

Московскаго богодѣленнаго дома почтенным господам попечителям и 
честнѣйшим боголюбивым отцам, любезным и благоговѣйным крылошаном 
и смиреннѣйшим мужам, в службах всяких находящимся при том домѣ, так 
и всем старичкам и малодым отроком, живущим в нем. Равно же и на жен-
ском дворѣ все старицам, дѣвицам, крылошанкам и служебным всем от мала 
и до велика. к сим и всем знаемым меня почтенным гражданам по имени 
всем обьявите мое почтение со всѣнижайшим поклонением, да простят // 
меня, грѣшнаго, во всем, кому чем согрубил, и помянут душу мою во свя-
тых своих молитвах к Богу. таким же потщанием и привѣтством донесите 
о мнѣ приятелю моему судиславскава кладбища Николаю андреичю (Папу-
лину. — Е. Ю.) со всеми старичками и старушками. а паче, аще в живых, 
Иринѣ Дементьевнѣ со всеми книжными служащими дѣвицами, и во всей 
их странѣ православным християном, знающим мя, да простят меня, грѣш-
наго, и помолятся за душу мою, дабы Господь дал нѣкую отраду на оном 
вѣцѣ от мук, ждущих мя. Равно же и галеческим всѣм християном от мала и 
до велика мужескаго и женьскаго пола, да простят мя и молят Господа Бога 
за душу мою грѣшную. к сим равно прошу прощения и молитв. чюхлом-
ских // православных християн обоего пола, такъже, аще благополучны, и 
пустынникам Сергию Ермолаичю с братиею и сестрами до лица земли по-
клонение, прощение со истребованием молитв святых.

И ежели случай подаст, донесите такое же почтение поспѣлинским и ва-
хутинским и всѣй той кинешемской страны православным християном. И 
всѣм повсюду, гдѣ вам прилучится когда быть, обьявите такоже от меня все-
нижайшее почтение со истребованием прощения.

За всѣм сим в послѣдних здѣсь, а самым дѣлом у мня 68-и меня-68 пер-
вым благоприятелям честнѣйшим отцам афанасию антонычю и Семену 
Фомичю лицеземно кланяюся, 69-и я-69, и прошу, 70-и я-70, прощения и святых 
молитв // за мя 71-и за мя-71, грѣшнаго. Затѣм пожелам вам и всѣм вышепомя-
нутым християном в православии пребывати, между собою в любви и мирѣ 
находитися, и путем святых отец и боголюбезных наших предков путем и 
обрядом неущербляемо слѣдовать, и евангельское благое и легкое нести иго 
с прилежанием, и во всѣх заповѣдях Господних и дѣтелях християнских и 
преподобнических украсоватися и гобзовати, и всехвалную милостынею ко 
убогой братии нескупо быть расположенным. Памятьствовать, что суетныи 
сей мир, яко водныи говор или стѣнь облачная, абие в ничтожность обратит-
ся со всеми славами и суетами своими и смертныи час наступит, за нею суд 
и решение вѣчное // по дѣлом каждаго, аминь. Здравы будите на многая лѣта 

68-68 Вписано над строкой.
69-69 Вписано над строкой.
70-70 Вписано над строкой.
71-71 Вписано над строкой.
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сугубицею и спасайтеся о Христѣ Исусѣ, и знайте нас, к вам быть доброже-
лателным богомолцем неключимаго и грѣшнаго раба вашего Иоанна.

Равнообразна такождѣ и мое въсѣм почтение, аз, первыи во грѣсѣх, а 
послѣднии в человѣцѣх Кондрат, кланяюсь.

Получена с коломеньским дополнителным, к Афанасиеву вопросу же, во 
одном конвертѣ, тоже 7341, августа. //

7. Письмо С. С. Гнусина преображенским отцам Семену Фомичу 
и Нестору Ивановичу, с припиской Ивана Федотова 

(получено 7 сентября 1833 г.)

Список а: 46 об.—48. Список Б: л. 22—24 об.72

Пречестнѣйший и боголюбезнийший отец, а мой благоприятель Семен 
Фомич и почтении муж, мнѣ любезнийший Нестор Иваныч, всяких благ 
вам желатель. Дражайшее ваше писмо имѣли честь получить во свое время 
благополучно, но по здѣшний страсти73 толко едва могли прочесть и опять 
подателю отъдали. В продолжении времени всево не помню, что вы к нам 
писали. Ето же твердо помню, что сѣтуете, терпящему Богом, растлитому 
и широкому в злобном гобзовании, прелестному и лукавому сему времени. 
яко изобилуете в раскоши и сладострастии и веселости, ни дивитися себѣ 
и всему тому, понеже настоит время глаголемаго // мира и утвержения, а не 
суть, но сѣть и лов лукаваго змия сатаны и сына погибелнаго антихриста, 
которыми искушаются вси избрании Божии, на лицы земли живущии. И аще 
мало свѣт еще видят лучи правды, и сѣтуют, и скорбят о том, и тщатся не 
обманутися тою лукавою прелестию, тѣх въсещедрыи Господь повелит за-
печатлѣти, да не погибнут со отдавшимися в волю мира прелестнаго, но спа-
сутся бѣгая на горы Священнаго Писания и добродѣтелнаго жития. аминь. 

Буди и вам благополучно в число сих въключитися. За благостынную 
вашу и отеческую щедрую74 милостыню приносим наивсечюствителную 
благодарность. обьявите наше // въсеусердное почтение отличному наше-
му благотворителю Федору алексѣевичю за таковую же щедрую милости-
ню. такъже незабвенно донесите высокое почтение попечителю сиротско-
му алексѣю Никифорычю и прочим его сотаварищам, боголюбезным всем 
благоговѣйнѣйшим отцам по имени каждому до лица земли поклон, со ис-
прошением прощения и молитв в случающихся от грубости моея досадах. 
Всем в сиротьских домах живущим обоего пола, отцем и братиям, матерям и 
сестрам, юнатам и юнаткам, обьявите любезное почтение, да простят меня, 
грѣшнаго, во всех моих досадах и молят, да Господь их молитвами довершит 
жизнь мою во истинном покаянии. таким же привѣтьством // кланяйтеся и 
всем гражданом знаемым и помнящим нас, убогих, да простят и молят Бога 
за меня, грѣшнаго. 

72 На верхнем поле указано: Сие писмо руки Сергѣя Семенывича. Копие.
73 Над словом более поздним почерком дописано: го. Вероятно, читатель считал, что сло-

во «строгости» более подходит к контексту. В списке Б: страсти.
74 Далее в строке было написано: любовь. Зачеркнуто.
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къратко осмѣливаюсь молвить и то, что слышу дѣющиеся в вас мятеж 
и усилие во избранных отцах. ìВíправду,75 время тому так и быть. Небезо-
опасно же и тѣм, в них же молва и мятеж с соблазном дѣется во обьще-
ствѣ, небезпечалным будет, а паче нѣчто имущим в сердцах непохвалное, 
много-много дастся и преисполнится воздаяние. а прочее разумѣвая да 
разумѣют. Меня же, грѣшнаго и неключимаго раба вашего Иоанна, прости-
те, астающагося в знаемых мѣстѣìхí76 в доволном спокойствии. [апостолу 
глаголющу, благодарения77 и общения не забывайте, таковыми бо жертвами 
угождати Богу.]

За сим и аз, Кондрат, лицеземно кланиюся.
Получена в рамановом писмѣ 7341 года сентября 7 числа.78

8. Письмо И. Федотова И. И. Романову в Москву, 
с припиской С. С. Гнусина (получено 7 сентября 1833 г.)

Список а: л. 48 об.—52 об. Список Б: л. 16—21 об.

Ивана Федотавича руки писано Раманову.79

Благия вѣры дѣлателю и возлюбленному о Христе брату Ивану Ивано-
вичю душеспасително здравствовати желаем на лѣта премнога. За излияние 
милости ваших щедрот и братолюбнаго благотворительства приносим нашу 
всенижаешую благодарность. Содержание любезнаго вашего послания ра-
зумѣхом: в живых находящимся душеспасителнаго здравия желаем, а усоп-
шим вѣчная память с получением царствия небеснаго.

а содержащихся християньских обьстоятельств душевно поболѣхом, 
поелику вновь поступивших нѣкоторых лиц нам совсѣм имена и качества их 
неизвѣстны и судить о таковых невозможно. отец афанасии аìнтоновичí и 
коломеньския о сем же нас спрашывали. // На то мы им, сколко могли, кажет-
ся достаточно, у кого есть разум, отвѣтъствовали. Естьли будет вам и прочим 
угодно оным воспользоватся для душевнаго своего каждому спасения. о сем 
и Нестеру Ивановичю, ежели нужно, благоволите сказать. И лично ему при 
сем приложенное посланиеце80 доставте и поблагодарите отца Фомича и ево 
за благотворителство, а во особности Федора алексѣевича. крайнему со-
желѣнию, что немирности братолюбия водворилося в богодѣленной дом, а 
особеннои в началниках, а болие и болие по духовной части. кажется бы 
весма нужно бы им с помощию Божиею осмотрится и обыскать каждому 
себя, откуду таковое небратолюбное повѣтрие // входит даже в самую въну-
тренность как онаго богадѣленнаго дома, так и каждаго человѣка. аще кто 
имѣит здравой разсудок, благочестивую совѣсть, может понимать, что они и 
сами жалуются, что весма часто бывают богатыя похороны и на оных81 слад-

75 Восстановлено по списку Б.
76 Восстановлено по списку Б.
77 Список Б: благотворения.
78 число восстановлено по списку Б: [Получìеноí 7341 сентября 7 числа].
79 Список Б: Сие писмо Ивана Федотова руки. Копìиеí. 
80 Имеется в виду письмо № 7.
81 В списке Б далее: весма.
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кия обѣды и хорошия кормовыя панахиды. На таковой предмѣт всех пра-
вославных християн научает святыи апостол Ияков брат Божии в зачìалѣí 
55-м и глаголет тако: откуду в вас распря и раздоры, ни от сластей ли ваших, 
воюющих во удѣх ваших?82 а святыи Феодор Студитскии в Постной треоди 
во вторую седмицу святаго поста тако глаголет: Страстоубиìиíца — пост при-
шедши, того яко богоданна помощника почтем, ибо от грѣха // нас очистити 
обѣщается. а от поста онаго бывает всему миру смирение и церквам всѣм 
единомыслие, а правовѣрующим всякое спасителное спокойствие и тишина. 

удивлению достойно, что побудило афанасия аìнтоновичаí примирив-
ши и уехать неизвѣстно зачем в Саратìовí. кажется бы и прочие на таковой 
случай весма благоразумны и не могли ево удержать при обители и соеди-
нить в совершенную любовь с прочими онаго дома подобными ему лицами.

Господин Стукачев Иван Михайлович мирно ли объходится в богодѣлѣн-
ном домѣ находящимися с духовными и хазяйственными лицами и бывает 
ли когда-нибуть на соборной вкупѣ молитвѣ или никогда? // отец тимофей 
Емельяныч имѣится ли в живых и в той ли должности по-прежнему нахо-
дится или оставил суету мира сего и спокойствием наслаждается во уедине-
нии во своей кѣлье?

алексѣй тимофѣич управляет ли главным началством и дѣлает ли ему 
по духовной части пренадлѣжащия дѣла? Есть ли отец Семен кузìмичí во 
обители, благоволите ему от нас обьявить нижаешае почтение и поклон. Мои 
родные сѣстрицѣ и Силѣшнѣ остаются вами весма доволны за имя Святаго 
Бога за оное ваше братолюбное содѣйствие, и я вас благодарю попремногу 
до них касаимыя ваши благотворителства, вся оныя я себѣ вмѣняю, и впредь 
покорно прошу вас яко возлюбленнаго о Христѣ брата // и молю ни оставить 
оных и нас, здѣсь находящихся, с любезным вашим дядюшкаю, честным 
аввою Сергѣем Семенычем, которой вас душевнѣ благодарит за послание и 
благотворителность. Поелику он всегда в свѣжай памяти имѣет всѣх вас и 
всегда поминает вас в молитвах своих.

образ его жизни, кажется, всякому имущему благочестивую совѣсть 
понравится. он нынѣча так бѣл, как лѣбѣдь. Всѣгда упражняется во дни в 
Священном Писании, а в нощи бесѣдует с Богом молитвами. Пища его в сед-
мицѣ один фунт хлѣба и нѣсколка кваску. а толко ìвí83 суботу и неделныи 
день разрѣшаем // на прочие какие съкоромные, по милости вашей, иногда 
купим булочку. Здѣсь весма все дорого: булачка вѣсу один фунт стоит три-
цать копѣек. Мы хлѣба получаем на день толко два фунта, даются щи и каша 
всегда84 яшная, а в праздники и во дни неделныя грѣшневая и просяная, по 
1 фунту на человѣка, и несколка тряски рыбы саленой, так как по четверти 
фунта на человѣка, иногда сываротки от кислаго малока по ковшеку мѣрою в 
полфунта. а в прочем изобилуемся от ваших христолюбезных даровании, за 
что всегда на всяк день благодарим Бога и за вас молимся когда по лѣстовкѣ, 
а иногда читаем канон за питающих.

Ваша лавка нынѣ // в том же ли мѣстѣ существует? а когда будет в дру-
гом, о сем нас увѣдомь. любезным нашим благоприятелям85 и къто про нас 

82 Иак. 4: 1.
83 Восстановлено по списку Б.
84 В списке Б пропущено.
85 Список Б: благотворителям и приятелям.
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спросить, благоволите обьявить наше почтение и поклон, также и родным 
вашим. а моим родным скажите, что я слава Богу жив и здоров, поминали 
бы они нас в молитвах своих. Святцы и прочее я получил, благодарю их за 
оное. также бы и они от нас засвидѣтельствовали наше почтение и поклон 
всѣм благотворителям86 нашим, во особности Настасье Никифìоíровнѣ с ея 
сѣстрою и татиянѣ Захарьевной87 и прочим, кто про нас слышить желает. И в 
коломеньской обители живущим Елени антоновìнѣí, Домнѣ кузминѣшнѣ и 
Прасковии Семѣнавìнѣí и всем кланиемся. а во особности любезной ста-
рицы матери моей88 Стефанидѣ Макарьевнѣ и со всеми домашними ея от 
меня поклон.89 //

Сиргея Семеныча руки, на конце сем.90

И я, многогрѣшныи и всепослѣдниишии, знаемыи вам Иоанн, за вся 
ваша благодѣяние к нам, неразложную любовь со искренниишим моим по-
чтением проношу наичювьствителнѣйшую благодарность, прошу объявить 
от меня всем приятелем моим поклон и прощение, а паче и паче Михайлу 
Ивановичю сусалщику, понеже он многа меня одолжал в бытность мою в 
Москвѣ во временной тюрмѣ.

[За сим честь имѣю быть вам моего любезнаго друга и брата навсѣгдаш-
нии доброжелатель и богомолец кондрат лицеземно кланяюсь.]

91-Сие писмо присланно Ивану Иванывичю Раманову, и в ней вышеписан-
ное отцу Фомичю, 7341 года августа первых числах.-91
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