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Р Ъ Д Н 1 Й М А С О Н Ъ 

Н А В Я Т К Ъ Т Р И Д Ц А Т Ь ! Х Ъ Г О Д О В Ъ . +++ 

Въ своихъ очеркахъ uo ncTopin вятской культуры мы 
разсказали о печальной судьбе одного масона изъ вятскихъ 
семинаристовъ прошлаго с т о л е ™ В. Я. Колокольникова В. 
Нын'1; мы намерены сообщить нашнмъ читатслямъ некото-
рый, неизвг1стныя отчасти, а отчасти малоизвЬстпыя, све-
ден 1я о д р у г о м ъ — з а ' Ь з ж е м ъ на Вятку масоне тридцатыхъ 
годовъ ныпешпяго столе™. 

Знакомые съ местной ncTopiefi, вероятно, подумаютъ, что 
мы здесь пмеемъ въ виду известпаго художника н архи-
тектора Александра ЛзвренНевича В и т б е р г а , котораго 
вятчане <подозревали» въ масонстве. Въ «прикосновенности» 
Витберга къ масонству едва ли можно сомневаться: объ ней 
говорятъ какъ особенная близость его къ А. О. Лабзину и 
кн. A. IT. Голицыну, такъ н неоднократное его паломниче-
ство въ Авдотьино къ в е т х п м ъ уже столпамъ масонства 
II. И . Новикову н С. И. Гамалее. О прикосновенностп 
Витберга къ масонству говорятъ и самый образъ его мы-
слей, советы Герцену и другимъ читать Эккартгаузена, его 
строгая жизнь въ духе Новикова и Гамалеи, таше поступ-
ки, какъ напр. призреше несчастной, всеми покинутой съ 
малыми детьми МедвЬдсвой, по смерти ея мужа. Что Вит-
бергъ велъ шзтистичесыя беседы и поддерживалъ масонсшя 
«связи» даже въ 40 хъ годахъ, какъ «известный человекъ 
такого рода благочесНя», на это указываютъ носледшя стра-
ницы, изданныхъ назадъ тому 30 лйтъ А. И. Ныпинымъ, 
<Матер1аловъ для ncTopin масонскихъ ложъ». Но жизнь и 
судьба Витберга довольно известны, п сведешя о немъ до-
ступны жслающнмъ: его <автобшграф1я», записанная съ его 

') См. «Календарь Вятской губ.» на 1896 г. 



словъ «сожнтелемъ» па Вятк'Ь А. И. Гсрцепомъ, напечатана 
въ «Русской Старпн-Ь» (1872 г.), а въ последнее время п-Ь-
которыя подробности о вятской жизни Витберга появились 
въ «Переписка А. И. Герцена съ Н. А. Захарьиной> въ 
«Русской Мысли» (1893—94 гг.), «Новомъ С л о в Ь ( 1 8 9 7 г.), 
«Русской Старин'Ь» (1897 г.). Составлять же компиляцпо 
по печатнымъ псточникамъ, хотя бы и о такомъ изв'Ьстпомъ 
художник'Ь, какъ Витбергъ, мы не им'Ьемъ свободнаго вре-
мени. 

Мы говоримъ о другомъ, почти неизвЬстномъ у насъ 
на ВятыЬ, масон'Ь Александр!! Николаевич!) М у р а в ь е в ^ . 

Фамилия Муравьевыхъ не совсЬмъ чужда ВяпсЬ. Въ 
1857 — 59 гг. былъ вятскимъ губерпаторомъ племянникъ 
Александра Николаевича Николай Михайловичу который, 
по свидетельству г. Шомпулева, готовъ былъ въ шутку при-
нять на себя назваше х л ы н а , какъ бывппй житель г. Хлы-
нова, и даже будто бы своихъ предковъ нризнавалъ урож-
денцами Вятской ryöepnin '). Е щ е раньше, именно въ 1853 
— 5 4 гг., былъ на Вятк-Ь внце-губериаторомъ Муравьевъ 
Петръ Матв'Ьевичъ, тоже, кажется, родственникъ Александра 
Николаевича. Но прежде чЬмъ Вятка узнала вице-губерна 
тора, а потомъ губернатора Муравьевыхъ, она познакоми-
лась съ Муравьевыми въ лиц-Ь председателя палаты уголов-
наго суда Александра Николаевича. 

1) «Русская Старина> 1898 г., октябрь, 75—76. Сообщеше г. Шомпу-
лева о «иредкахъ Муравьевыхъ—урожденцахъ Вятской ryöepnin» приходится 
всецело оставить на его ответственности. Приходится также указать ва ма-
ленькую н е т о ч н о с т ь въ сообщеши г. Шомпулева, будто, по с л о в а м ъ 
Н. М. Муравьева, Вятская г у б е р Hi я когда-то называлась Х л ы и ь е й . 
Издревле «Вяткой» называлась область по берегамъ р. Вятки, а съ 1780 г. 
названъ оффищально «Вяткой» и главный городъ этой области X л ы-
н о в ъ . Это отлично гналъ Н. М. Муравьевъ, потому что именно при неыъ 
вышла первая «Памятная Книжка Вятской губ.» на 1857 г., где была напе-
чатана статья Тянгинскаго объ основанш г. X л ы н о в а. Очевидно, въ беседе 
съ г. Шомпулевымъ на8адь тому 36 летъ (въ 1862 г.) Н. М. Муравьевъ упо-
мипалъ о Вятке—г о р о д е, прежде X л ы в о в е , а г. Шомпулевъ принялъ 
Вятку ва область, за губернпо. О наэванш X л ы н ь е й Вятской г у б е р н i и 
эта губерния въ иервый разь слышптъ отъ г. Шомпулева. 



Александра Николаевичъ (1792 — 1863 г.) былъ старппй 
сынъ иав'Ьстиаго основателя «Школы Колонновожатыхъ» Ни-
колая Николаевича и Александры Михайловны (ур. Мордви-
новой). Вся Росс1я знаетъ трехъ младшихъ братьевъ Але- ч 

ксандра Николаевича; это были Н и к о л а й Николаевичъ 
(1793—1866 г.) К а р с к 1 й , спаситель султана Махмуда I I 
отъ египетскаго паши Мегмета-Али, наыЬстеикъ КавказскШ, 
покоритель Тавриза и Карса; М и х а и л ъ Николаевичъ 
( 1 7 9 6 - - 1 8 6 6 г.) В и л е н с 1 и й , министръ государственныхъ 
имуществъ, усмиритель ОЬверо-Западнаго края, почтенный 
ныне иамятпикомъ въ Вильнй, родоначальникъ графовъ Му-
равьевыхъ; А н д р е й Николаевичъ (1805—1876 г.), извест-
ный путешественникъ и писатель по церковной исторш, 
епптропъ Гроба Господня, «чуть не оберъ-прокуроръ Си-
нода», отличаемый отъ другихъ въ обыкповенномъ разго-
вор'Ь назвашеыъ «Синодскаго». 

Какъ и братья, челов^къ «большаго ума» Александръ 
Николаевичъ, по выходе изъ московскаго университета въ 
1810 г., на девятпадцатомъ году отъ роду поступилъ въ 
колонновожатые въ чине подпоручика, участвовалъ въ оте-
чественной войне, въ заграничныхъ ноходахъ 1 8 1 3 — 1 4 го-
довъ, отличался въ сражены! при Кульме и многнхъ дру-
гихъ, при взятш Парижа, а въ 1816 г. былъ уже полков 
пикомъ въ свите государевой. Но въ 1818 г. опъ былъ 
арестована, во время крещенскаго парада за ошибку, сде-
ланную 4 ур тер-офицерами, и тогда лее подалъ нрошешс 
объ отставкЬ; ему uponienie возвратили, но опъ рапорто-
вался больнымъ; л'Ькарямъ пе велели давать ему свидетель-
ства о болезни, но опъ упорно решился оставить службу. 
Видно было, что это—не мгновенная только вспышка го-
рячаго темперамента, а прорывъ уже давно накопившагося 
недовольства современнымъ положешемъ вещей. Говорили 
знакомые Муравьева, что самъ государь сказалъ, когда Му-
равьевъ подалъ просьбу объ отставке: «мне надо помирить-
ся сл. Муравьевымъ»; но и это не смягчило Муравьева. Въ 

!) По от8Ы8у II. И. Бартенева, издателя <Русскаго Архива». 



первые месяцы 1818 года онъ постоянно бомбардировал!, 
своего брата Николая Николаевича, служившаго въ Тифли-

при Ермолов^, горячими послашями, где «изображала, 
несчастное положен1е, въ котороыъ находится отечество, и 
нредставлялъ тЬ беды, который ему иредстоятъ». Все это 
показывало въ Муравьеве человека, уже сильно «заряжен-
наго> противъ тогдашняго режима. И действительно, еще 
въ 1817 г. Муравьсвъ, вместе съ родствепникомъ своимъ 
Никитой Михайловичсмъ Муравьевым!., II. И . Пестелемъ, 
кн. С. II. Трубецкимъ, устроилъ тайное политическое обще-
ство—«Союзъ Спасешя», куда, по словамъ декабриста С. И. 
Кривцова, «старался всячески приглашать и набирать мо-
лодыхъ людей», такт, что не безъ основашя его называют!, 
то «первымъ по времени декабристомъ», то «родоначальни-
ком!, 14 декабря» ' ) . 

Конецъ декабристовъ изв'Ьстенъ — удаленie на востокъ, 
въ м'Ьста довольно «отдалепныя». Туда же поналъ, по по-
веленно 10 поня 1826 г., и Александр!, Николаевичу но, 
какъ челов'Ькъ «изворотлнваго ума», по словамъ того же 
Кривцова, онъ не былъ лишенъ чина и дворянства и со-
слапъ въ Сибирь на жительство, а не на поселеше. Въ 
Иркутске въ апреле 1828 года Муравьсвъ успелтг посту-
пить и па государственную службу: былъ сначала городни-
чимъ, а нотомъ исправлялъ очень важную должность пред-
седателя губернскаго правлешя 2). Здесь же—въ Иркутске 
опъ, какъ и его пачальникъ гепералъ-губернаторъ А. С. 
Лавинсюй, имелъ столкновеше съ тогдашнимъ apxicpecMi, 
Иринеемъ Нестеровичемъ, о котором!, делалъ весьма рЬзюе 
отзывы въ письмахъ къ С. Д. Нечаеву, человеку весьма 
близкому къ тогдашнему оберъ-прокурору Свят. Синода кн. 
П. С. Мещерскому. «Епископъ Мрипей, —писалт, Муравьев!, ,— 
употребляетъ (къ исправление епархш) средства пеприлич-

' ) П. И. Бартеневъ и сенаторъ К. Н. Лебедевъ. 
2) По показание Кривцова, Муравьевъ былъ и въ ЧитЬ, гд-b, «по распо-

ряжешю начальства, свялъ ц-Ьпи съ привевенныхъ туда декабристовъ,. («Русск. 
Архивъ» 1896 г., X, 167). 



ныя apxiepeio, какъ-то брань и шумъ во время служен in, оста-
новлеше об'Ьдпи для разпыхъ зам4чан!й и н а с т а в л е т й . Оиъ 
есть гонитель в н у т р е н н я г о и с т и н п а г о христ1анства, 
требуя токмо наружное хождеше въ церковь, поклопы, сло-
вомъ сказать—одни вЕгЬшше знаки х р и с т н с т в а , преследуя 
тЬхъ, кои, при наружномъ ботослуженш, упражняются и впу-
трепнимъ, преследуя ихъ наемниками, бранью, сжимая кулаки, 
и тЬлодвижешями, походящими па драку и побои. Велишй 
почитатель Фот1я, архимандрита где-то въ Новгород!;, онъ 
бранить все, что не ФотШ и не отъ ФоПя». Въ другихъ 
письмахъ къ Нечаеву, отзываясь благосклонно о ректор!; 
семинарш, иротчнереяхъ Громове и Парнякове, игуменье, 
Муравьевъ опять ппшетъ объ apxiepee, что «Ириной на-
влекъ па себя всеобнцй ропотъ. негодоваше и даже пре-
н е б р е ж е т е » ; а въ одпомъ письме называетъ Иринея <зв!;р-
скимъ, лютымъ, соблазнительнымъ». Эти иркутская письма 
явно обнаруживаютъ въ Муравьев!; новую сторону его ду-
ховной жизни, показываютъ въ нсмъ ревностнаго сторонни-
ка «внутренняго христианства», «внутренняго духовнаго д'Ь-
лашя», человека съ масонскою закваской, для котораго имя 
Фотчя—-«уб1йцы масоновъ» было ненавистно, а почитатели 
ФоНя были прямыми врагами. Въ нихъ, въ этихъ иркут-
скнхъ письмахъ, прямо сказался членъ «братства вольныхъ 
каменьщиковъ», ревностный масопъ, какимъ и былъ Муравь-
евъ задолго до своего поселешя въ Иркутске. 

Въ масоны иоступилъ А. Н. еще раньше 1814 года, 
вероятно вскоре после 1810 года, когда последовало фор-
мальное pasp-buiciiie масопскихъ ложъ, когда проявилось 
особенное оживлеше въ русскомъ масонстве и въ спискахъ 
масоновъ числились даже министръ иароднаго н р о с в е щ е т я 
А. К. Разум овсий и министръ полицш А. Д. Балашова.. 
Принять былъ въ масоны въ ложе «Елизаветы», образо-
вавшейся въ 1809 г. отъ ложи «Александра», основанной 
въ 1805 г. старыми масонами и (вместе съ ложей «Елиза-
веты») находившейся подъ уиравлсшемъ <Дпрсктор1альной 
ложи Владим1ра». Въ 1814 г., во время нребывашя своего 



во Францш, онъ познакомился въ г. МслюнГ съ «братомъ» 
Больтентралемъ, который былъ члеаомъ «верховной митро-
ш ш и Гередона (французскаго масонскаго братства высшихъ 
степеней) и четырехъ евронейскнхъ востоковъ», и этотъ 
братъ Больтентраль, «зам'Ьтивъ въ брате Муравьеве но 
требныя качества, сообщилъ ему седьмую степень» '). Сви 
детельство или патептъ на седьмую степень, выданный 
Больтентралемъ 9 апреля 1814 года, былъ цредставленъ 
Муравьевымъ М. Ю. В1ельгорскому, управлявшему ложей 
«Елизаветы»; а ШелъгорскШ въ свою очередь 17 марта 
1817 года представилъ этотъ патентъ въ одио изъ высшихъ 
учреждений русскаго масонства—«Капитулъ Феникса». При 
этомъ Шельгорсшй отозвался самымъ благопр1ятнымъ обра• 
зомъ о новедешн и качествахъ владельца патента, члена 
ложи «Елизаветы», полковника свиты Его Величества Му-
равьева, и ходатайствовалъ предъ «Капитуломъ», чтобы 
братъ Муравьевъ былъ признанъ въ в ы с о к и х ъ степеняхъ, 
такъ какъ отличпыя даровашя этого брата и его р е в н о с т ь 
къ ордену нодаютъ надежду, что онъ можетъ быть очень 
полезенъ для ордена. «Капитулъ Феникса» припялъ хода-
тайство В1ельгорскаго и посгановилъ: баллотировать Му-
равьева въ шотландской ложб «Александра» въ четвертую 
и пятую степень и, если при обеихъ баллотировкахъ все 
шары окажутся белыми, признать его въ т е с т о й степени 
и действнтельпглмъ членомъ «Капитула Феникса». И дей-
ствительно, вступнвшш въ шотландскую ложу «Александра» 
22 марта 1817 года братъ Муравьевъ, какъ видно изъ 
списка членовъ этой ложи, былъ нрнзнанъ здесь въ чет-
вертой и пятой степеняхъ въ тоыъ же 1817 году. Кроме 
того А. Н. «работалъ» еще въ ложе «Трехъ Добродетелей». 
Эта ложа была торжественно открыта въ январЬ 1816 года; 

') Первая степень въ «братств!; вольиыхъ каменыциковъ»—ученике, 
вторая—товарищи, третья—мастеръ съ молоткомъ, ударамъ которого веб по-
випуются. Т р е х ъ мастеровъ было достаточно, чтобы открыть новую ложу. Но 
въ нЬкоторыхъ масонскихъ спстемахъ были, кромЪ трехч>, еще выспи я сте-
пени. 



при открыт!и ся присутствовали не только должностныя ли-
ца «Днретшцлальной ложи», но и дружественные братья 
ложъ «Елизаветы» и «Соединепныхъ Друзей». Въ лож-Ь 
«Трехъ Добродетелей» Муравьевъ въ а п р е л е 1817 года 
былъ избрапъ въ надзиратели, и съ ноня этого года былъ 
наместнымъ мастеромъ, а членами ложи въ 1817 году зна 
чатся ки. С. Г. Bo.TKOficiciß, кн. С. II. Трубецкой, кн. Л. 
Ипсиланти, Матв. И. Муравьевъ-Аиостолъ, С. И. Му-
равьевъ-Апостолъ, Никита М. Муравьевъ, II. И. Пестель, 
II. И. Колошинъ. Въ списке же ложи «Соедивенныхъ Дру-
зей» встречаются (за 1816 г.) имена генералъ майора А. X. 
Бейкепдорфа, гвардейокихъ офицеровъ II. Я . Чаадаева. А. С. 
Грибоедова, А. С. Норова, II. И. Пестеля. 

И вотъ эташй-то соколъ нзъ стаи масонской, летавгшн 
изъ Парижа въ Читу и обратно, залете.гь и въ нашу пра-
вославную Вятку. Передвигаясь изъ Сибири въ Европей 
скую Pocciio, Муравьевъ перебрался въ 1832 г. изъ Ир 
кутска въ Тобольскъ, тоже на должность председателя гу-
берпскаго правлешя, и здесь иснравлялъ около 9 месяцевъ 
должность губернатора, а въ начале 1834 года, благодаря 
покровительству А. X. Бенкендорфа1) , былъ неремещенъ въ 
Вятку на должность председателя уголовной палаты, съ 
с о х р а н е т е м ъ за нимъ всего получаемого въ Тобольске 
содержашя. 

Въ Вятку npiexa.Tb А. Н. вместе съ семьей 11 марта 
1834 года. Въ 1818 г. онъ женился на ПарасковьЬ Михай-
ловне, урожденной княжне Шаховской, и любящая его же 

' ) II, II . Мурапьев'Ъ-КарскШ еще въ конц! декабря 1833 года б ы л . у 
А. X. Бенкендорфа, чтобы поблагодарить его «ва учасые въ перевод!» брата 
Александра нъ Европейскую Pocciio иаъ Тобольска. Въ начал!) 1834 года Ни-
колай Николаевич!, былъ у вел княгини Елены Павловны п «въ искренне»!, 
разговор!, высказалъ ей свои чупства (нерасположешн) къзд!шнему (ирпдвор-
ному) роду жпвпп и свое и а н ! р е т е навТ.стпть старшего брата Александра 
въ Вятк!>. 

— Это занимательное путешеств1е, сказала великая княгиня.—Кому пе 
лестно вид!ть богатыя восточный губершп Poccia! II я бы съ удопольетв!емъ 
въ нихъ побывала («Р. Архивъ» 1894 г., IX, 49). 

Но Николай Николаевичъ ие успЬлъ побывать у брата въ Б я т к ! 



па сопровождала его, вм'ЬстЬ съ сестрами княжнами Ша-
ховскпмп, въ Иркутску Тобольску загЬмъ и въ Вятку. 

Черезъ педелю по пр1'Ьзде Александра Николаевича, 
19 марта, скончался въ Вятке губерпаторъ Е . Е . Репкс-
вичъ. Присутствуя па похоронахъ губернатора, А. Н. при-
сматривался къ участвовавшему въ погребеши духовенству 
и разспрашивалъ о выдающихся лицахъ между вятскими ie-
реями н npoToiepeflMn своихъ знакомыхъ, чтобы избрать ду-
ховнаго отца для себя и своего семейства. Между прочими 
знакомыми онъ распрашивалъ впце-губернатора А. Л. Аеа-
насьева, а также детей покойнаго губернатора Ефима Ефи-
мовича и Марью Ефимовну Ренкевпчой, и услышать отъ 
Аеанасьева самый лестный, а отъ Ренкевнчей почти востор-
женный отзывъ о npoToiepee Asapie Тимоееевнче Шилле-
годскомъ, какъ умпомъ л иазидательпомъ проповеднике, са-
момъ впимательномъ духовпомъ отце и редкомъ по доброте 
п личному характеру человеке. 

Каеедральный npoToiepeä (1829 — 1866 г.) А. Т. Шил-
легодсюй п заслуживалъ такого отзыва. Воспнтаннпкъ пер-
ваго курса Московской духовной академш, онъ былъ дру-
гомъ н любимцемъ одпого изъ лучгаихъ и наиболее иамят-
ныхъ Вятке арх!ереевъ, преосв. Кирилла Платонова (1827— 
1832 г.) н правою рукою преосв. Неофита Соснипа (1888 — 
1851 г.), съ которыми, по отъезде ихъ изъ Вяткп, велъ посто-
янно самую дружескую и и н т и м н у ю переписку до конца 
ихъ жизни, нередко получая отъ последняго просьбы <о со-
вете». Не столь иптпмныя, но тоже близкая и дружесюя от-
ношенья онъ нмелъ и къ преосвященнымъ Вятскому 1оаи-
никпо Образцову (1832 — 1835) и Черниговскому Варлааму 
Денисову, съ которыми нмелъ тоже частую и откровенную 
переписку. Не обходили своимъ внимашемъ полезную дея-
тельность и заслуги о. Asapifl и nponie здешше apxiepen, 
при которыхъ онъ служилъ въ качестве самаго оиытпаго 
и в.ыятельпаго члена духовной копсисторш. 

Въ первой половине апреля Александръ Николаевичъ 
познакомился поближе съ о. Азар1емъ и нросилъ его быть 



духовникомъ своимъ и своего семейства. Знакомство, при 
взаимномъ уважен in того ц другого, перешло потомъ въ бо 
л-Ье дружесшя и откровенный отношешя, которыя не пре-
кратились п съ отъ'Ьздомъ Александра Николаевича изъ 
Вятки. 

Л'Ьтомъ 1834 года беседы новыхъ знакомцевъ не могли 
быть частыми: о. Asapift былъ боленъ, пользовался кумы-
сомъ и для отдохновешя средп сельской природы ездилъ въ 
с. Верховское и Лажское. Но съ осени того ж е года свида-
ш я ихъ участились. Въ октябре въ дневнике о. Азар1я ока-
залась такая запись: 

«Въ а п р е л е я былъ приглагаенъ А. Н . Муравьевым'!, 
для и с п о в е д а т я его съ семействомъ н началъ знакомство 
мое съ симъ отличпымъ человЬкомъ, Нередкое беседова!пе 
съ нимъ на-единЬ утверждаешь меня въ той мысли, что онъ 
не духа Mipa сего прннялъ и не духомъ n i p a водится во 
в с е х ъ делахъ свонхъ». 

Н е много спустя о. Asapift опять отметилъ въ днев 
пик'Ь: 

«А. Н. Муравьевъ въ продолжены времени удостоилъ 
меня своей доверенности, и открываетъ мп'Ь душу свою. 
Вчера (25 октября) показывалъ мне письма московскаго 
духовника своего, Воскресенской церкви въ Б а р а ш а х ъ про-
в е р е н Симеона Ивановича Соколова ') и далъ на домъ пе-
реписку его самого съ бар. Врангелемъ». 

Доселе все шло гладко и любовно. О. Asapif i съ удоволь-
CTBieMT. н наслаждешемъ слушалъ умныя рЬчн своего собе-
седника, приглашавшаго къ высшимъ подвигамъ духовнаго дгЬ-
л а ш я . Н о вотъ 28 октября, вкушая сладкую беседу Але-
ксандра Николаевича, о. Аварий въ первый разъ несколько. . . 
поперхнулся. Это обстоятельство такъ отмечено въ дневни-
ке о. npoToiepea: 

«Октября 28 Парасковья Михайловна М у р а в ь е в а — и м я -
нинница. Отъ восноминашя объ умершей дочери своей Па-

' ) Объ иемъ —въ «Обзора духовной литературы» Филарета, 489, —Соко-
ловъ переведъ пввЪстиую каижку бомы Кемтйскаго . 



раскевй, которая въ сей депт, также была имяпинниця, она 
въ скорби и въ слезахъ, и потому никого не принимала. 
Я былъ у ней, и для у г Ь ш е т я ея мы съ Александромъ Ни-
колаевичем'!. завели рГчь о грядущей блаженной вечности 
для умнрающнхъ во Христе. Въ семъ разговоре А. Н. от-
крылъ, что, ко Mirbniro его, надобно ожидать пришеств1я на 
земле впднмаго тысящелетпяго царств1я Incyca Христа; что 
ко времени сего npuuiecTBia, которое не есть последнее для 
суда всеобщаго, воскреснуть только праведные; что cie-то 
воскресеше и называется въ Апокалипсисе св. 1оанпа 
(гл. XX) воскресешемъ нервымъ.— Cie у ч е т е есть и н о е уче-
т е , а не то, которое мы приняли отъ матери нашея церкви. 
Господи! поели мне Светъ Твой и Истину Твою, дабы я 
могъ себя и другихъ удержать во здравомъ у ч е т и и про» 
тивящгяся обличати». 

'Гемъ не менее самое близкое общеше и откровенный 
беседы двухъ друзей, какъ стали называть себя Александръ 
Николаевичъ и Asapiß Тимооеевичъ, продолжались безпре-
пятственно въ конце 1834 и начале 1835 года; при чемъ 
оба друга испытывали одинаково н е в н я т н о е о щ у щ е т е , если 
что либо мешало ихъ сердечнымь из .пятямъ . Такъ напр. 
въ дневнике о. Asapia 6 января 1835 г. замечено, что <ве-
черомъ была беседа у А. Н — ч а , но къ сожаленш пос-е-
menie губернатора (Тюфясва) прервало ее па целый часъ». 
О. Азар1Й со всею искреннослчю жаловался Александру Ни-
колаевичу па некоторый свои слабости, которыхъ не могъ 
одолеть въ себе, п проенлъ совета, какъ ему избавиться отъ 
этихъ слабостей; а Александръ Николаевичъ приходилъ на 
помощь другу темъ, что папомнналъ ему места изъ священ-
наго ппсашя, которыя тотъ долженъ былъ постоянно и 
твердо помнить, чтобы побороть свои духовные недуги. 
Иногда они сообща решали недоуменные вопросы, которые 
возбуждалъ въ нихъ тотъ или другой священный текстъ, и 
о. АзарШ часто отмечалъ у себя предварительно тексты пи-
сашя, о которыхъ было «надо поговорить съ Александромъ 
Николаевичемъ». Последшй, съ своей стороны, снабжалъ 



о. A3apia книгами пзъ своей библштеки, давалъ ему то 
Арндта, то Таинство Креста, то «отрывокъ изъ 1удейскихъ 
древностей, въ коемъ содержатся завещашя XI I иатр1арховъ». 
Иногда они и читали вместе; такъ въ январскомъ дневнике 
о. Asapia за 1835 г. мы нашли такую запись: 

«Января 13 иачалъ вечеръ чтешемъ «Духовной Брани» 
у себя въ кабинегЬ, а кончилъ у А. Н. Муравьева. Читали 
и письма изъ Москвы отъ С. И. Соколова и отъ некоего 
Маслова, коими ein рабы Христовы утверждаютъ его 
(А. Н—ча) на пути искушешя и о ч и щ е ^ я . Читали еще 
вместе съ княжпами (Шаховскими—сестрами больной Па-
расковьи Михайловны) письмо о девице Азанчевской, чу-
десно исцеленной молитвами и благодатнымъ посредствомъ 
святителя Митрофаиа. Былъ и разговоръ о я в л е т я х ъ ду-
ховъ добрыхъ и злыхъ. Возвратился домой въ мнрпомъ и 
npiHTHOMj, расположенш духа». 

29 япваря 1835 года чуть пе весь городъ Вятку взвол-
новали две почти одвовременныя смерти: угроыъ въ 7 ча-
совъ скончалась вице-губерпаторша Н. И. Аеанасьева, а 
въ 4 ' / г часа пополудни —Барасковья Михайловна Муравье-
ва. Передъ смертью, въ 9 часовъ утра, она была исповеда-
на о. Азар1емъ, а за два часа до кончины онъ совершилъ 
надъ пей таинство елеосвящешя. 

Адексапдръ Ннколаевпчъ былъ тяжко потрясенъ кончи-
ною любимой супруги. Никаю'я дружеская увещап1Я и ут-Ь-
ш е т я въ то время па пего не действовали. Онъ решился 
покинуть Вятку вместе съ гбломъ своей покойницы. 

Дней за десять до отъезда Александра Николаевича пзъ 
Вятки щпехалъ къ нему одинъ изъ «братьевъ вольныхъ 
камепыциковъ», направлявнпйся въ Тобольскъ за женою, ко-
торая почему-то была въ Сибири, Серафимъ Алексеевичъ 
ПоспЬловъ О. Азар1й, почти ежедневно посещавппй Але-
ксандра Николаевича предъ его отчгЬздомъ, познакомился у 
него съ щЯезжимъ гостемъ 7 марта, и въ квартире А. Ни-
колаевича опять начались беседы «о кратчайшемъ и вер-

' ) Проживавши! передъ тЬмъ въ е. БодотовЬ, Кодомевскаго у-Ьвда. 



н М ш е м ъ пути къ ц а р с т в т Христову», а Носп'Ьловъ повелъ 
р'Ьчь <о сообщен]« съ загробнымъ MipoMT.». Kanie были ре-
зультаты этихъ бесЬдъ лично для о. Asapia , видно изъ за-
писей въ его дневникЬ. Здесь мы прочитали: 

«Марта 7 знакомство и беседа съ С. А. I I—мъ у Але-
ксандра Николаевича. I I — в ъ раскрывать слегка понятая свои; 
но я не понималъ его и противоречил'!, ему. Назидательная 
для духа, но утомительная для немощной плоти моей бе-
седа продолжалась до 2-хъ часовъ за полночь. 

«Марта 8 я опять посЬтилъ Александра Николаевича. 
Читали 1-ю главу еванге.ыя отъ 1оапна. Новый знакомецъ 
раскрылъ себя яснее . МнЬ кажется, я начинаю видеть не-
кое м е р ц а т е св'Ьта. 

«Марта 9 иосЬтилт. я вечеромъ друзей Б о ж ш х ъ и укреп-
ленъ назидательнымъ общешемъ ихъ. 

«Марта 10 утреню и л и т у р п ю служилъ съ добрымъ 
расположешемъ: память творили по усопшей Парасковь-Ь 
Михайловне . Вечеромъ опять былъ у А. Н — ч а н сначала 
былъ восхищенъ нравоучительною беседою; но нодъ консцъ 
ея слово С. А — ч а о злыхъ духахъ повергло душу мою въ 
coMH'bnie, и такъ встревожило меня, что я ннкакъ не могъ 
успокоиться чрезъ всю ночь. 

«Марта 11 и 12 душа моя въ ужасной тревог'Ь и мра-
кЬ. Въ оба дня былъ вместе съ новыми друзьями; но и въ 
тотъ н другой случайные гости не дали намъ говорить сво-
бодно. Н е перстъ ли это Вожш?.. Н е уклони, Господи, сердце 
мое въ словеса л у к а в с т я ! Поели Mirb СвЬтъ Твой и Истину 
Твою!». 

Такъ и здесь повторилось отчасти то, что происходило 
при беседахъ мнтр. Платона ст. П. И. Новиковым!.. Пока шли 
шэтистическхе разговоры о нравственномъ совершенство-
BaHin и средствахъ къ его достижение, приходилось даже 
удивляться гЬмъ высокимъ трсбовашямъ совершенства , ка-
ю я предъявлялись адептами в н у т р е н п я г о христианства; 
но какъ только разговоръ сходилъ на почву христианской 
д о г м ы , н совесть н бол'Ье основательное богословское об-



разоваше служителя алтаря сейчасъ же высказывались про-
тивъ мечтательности и заносчивости масона... 

Иного рода послЬдств1я отъ бесЬдъ Поспелова были 
для самого Александра Николаевича. II самъ А. Н., какъ 
и друпе масоны (напр. Витбергъ), придавалъ чрезвычайное 
зпачеше сновидешямъ и вЬрилъ въ ,возможность непосред-
с т в е н н а я общешя съ загробпымъ дпромъ посредствомъ раз-
ныхъ в н д е п 1 й ; а С. А. Поспеловъ былъ уже снещалистъ 
по части такихъ видешй. Е щ е иодъ 13 января, задолго до 
пр1езда въ Вятку новаго масона, о. АзарШ заиисалъ въ днев-
нике, что Александромъ Николаевичемъ «сказано по секрету 
о явленш некоему г. Поспелову некоей женщины». Въ тре-
тШ день знакомства съ о. Азар1емъ Поспеловъ уже разска-
залъ последнему, что внделъ многознаменательный сонъ не-
редъ днемъ, въ который началъ беседу съ о. Азар1емъ,— 
« с е я т е , возрасташе и расцветагпе различиыхъ цветовъ». 
Андрей Нпколаевичъ Муравьевъ говоришь, что это былъ 
«мечтатель, который утверждалъ, что чрезъ некое в е щ е -
с т в е н н о е оч н щ е n i e можно достигнуть до видешя усоп-
шихъ». Постоянные разсказы этого мечтателя такъ сильно 
подействовали на разстроенпаго тяжкой потерей Александра 
Николаевича, что онъ, но словамъ того же Андрея Нико-
лаевича, «мечталъ иногда видеть» усопшую aieuy cfeoio предъ 
собою и даже разговаривать съ нею. 

15 марта Алсксандръ Николаевпчъ оставнлъ Вятку вме-
сте съ шЬломъ своей дорогой покойницы. Но словамъ Ан-
дрея Николаевича, онъ «почти всю дорогу до Москвы ехалъ 
на гробовой ея колеснице». 

Это последнее обстоятельство дошло до с в е д е т я ынтр. 
Филарета и очень его встревожило. Въ конце анреля ми-
трополита писалъ Андрею Николаевичу: «Забота внушена 
мне сведешями о братце вашемъ. Онъ путешествовалъ въ 
одномъ экипаже съ гробомъ и бралъ сюда иногда детей: 
тушь есть преувелнчеше, не безопаспое. То aie приметно въ 
его уверенности о близости къ нему покойной». Андрей Нп-
колаевичъ, после долговременной разлуки, увиделся съ сво-



имъ старшимъ братомъ въ конце iioioi и п а т с л ъ его уже 
въ более спокойномъ состояniи. 30 ш н я опт. нисалъ С. Д. 
Нечаеву, тогда уже обер-прокурору Синода: «брата Але-
ксандра я нашелъ слабаго теломъ, по въ снокойствш духа; 
невозможно было ожидать, чтобъ онъ перенесъ такъ свою 
потерю, н нельзя сомневаться, чтобы н е о б ы ч а й н ы й 
у т е ш е н г я не были ему даны въ начале для поддержашя 
его духа». Но иначе смотрелъ па «необычайны« у т Ъ ш е т я » 
митр. Филаретъ. «Для меня,—нисалъ оиъ Андрею Николае-
вичу своимъ отточен пымъ стилемъ, — заботливо с о с т о я т е ва-
шего брата, который близь васъ; но для васъ оно, видно, 
вовсе не раскрыто. Есть люди, для которыхъ невидимое 
какъ будто не существуетъ: невыгодное ус-трапсте отъ не-
минуемаго. Но есть также люди, которые силою воли сде-
лали, такъ сказать, проломъ въ духовный м1ръ, или дума-
ютъ, что сделали, и стараются удержать его открытымъ. 
Надобно ли? Въ порядке ли? Не скромнее ли остаться въ 
ожидапш и надежде предъ затворенными вратами града,— 
въ ожиданш когда отверзетъ ихъ гемпяй ключе Давыдове*. 

Издавая это письмо въ 1869 г., Андрей Николаевичъ 
уже не упоминаетъ о «пеобычайныхъ утешешяхъ» его бра-
ту, а замечаетъ только, что «мнтрополптъ въ этомъ пись-
ме говорить о духовномъ nacTpoeniii брата Александра, кото-
рый, будучи удрученъ скорбно о кончине жены, увлекался впу-
шешями одного мечтателя: будто, чрезъ некое вещественное 
о ч т ц е ш е , можно достигнуть до духовпаго видешя усоп-
шихъ». 

Съ отъездомъ изъ Вятки А. Н—ча и Поспелова прекратились 
тревоги о. Азаргя; но сношешя его съ Александромъ Николае-
вичемъ не прекратились. Между ними началась переписка, 
продолжавшаяся, хотя и съ большими перерывами, въ тече-
т е почти десяти летъ. Письма о. Азар1я намъ неизвестны; 
но отъ Александра Николаевича въ портфеле о. Asapia ос-
талось 6 писемь, писанныхъ весьма бойкимъ, почти стреми-
тельнымъ, почеркомъ, за время съ 23 попя 1835 года но 



10 декабря 1644 года '). И въ этой переписке Александръ 
Николаевичъ остается по прежнему мистикомъ-шэтистомъ п 
старымъ масономъ: почти въ каждомъ письме мы встреча-
емъ то шэтистическое объяспеше текстовъ писашя, то изло-
ж е н о частныхъ масоискихъ мненШ, то алолопю такихъ 
MH§nifi противъ возражсшй на нихъ о. Asapin. Зд'Ьсь, ко-
нечно, неуместно передавать содержаше этихъ довольно 
объемистыхъ писемъ; по мы все-таки постараемся отм-Ьтить 
хотя пекоторыя выдаюицяся м'Ьста изъ нихъ, вм4ст"Ь съ 6io-
графическими подробностями объ Александре Николаевиче, 
кашя даютъ письма. 

Похоронивъ свою супругу, Александръ Николаевичъ 
временно нроживалъ въ своемъ селе Ботове, не далеко отъ 
Москвы, где получилъ ii3B'bcTie о перемещенш своемъ пзъ 
Вятки въ Симферополь, и где после 15-летней разлуки онъ 
былъ обрадованъ Цвидатемъ съ братьями Андреем!, (въ iio-
не) и Николаем!, (въ тл г Ь) . Но еще до свидашя съ ними, 
еще не оправившись совсемъ отъ болезни, онъ отправилъ 
первое письмо къ о. Азарпо отъ 23 т в я 2). «Лучше огю-
мппться и раскаяться въ своемъ преступленш,—писалъ 
онъ,—нежели молча коснЬть въ ономъ. Такъ и я передъ 
вами более нежели кругомъ виновата, что молчалъ такъ 
долго, и прошу вашего прощешя. Имею много и извинешй: 
былъ болепъ и теперь еще слабъ, былъ водимъ новыми пу-
тями, истинно былъ очень—очень озабоченъ. Если вы, не 
смотря на мою вину, хотите писать ко мне, то пишите въ 
Волоколамск!,, ибо я все еще въ Ботове. Я переведешь въ 
Крымъ, но еще не поехалъ, и едва ли тамъ буду. Любви 
нашей, почтеннейший другъ, основанной на жпвомъ камне 
I. Христе, и-ета и быть не можетъ конца н пределовъ... И 
я прошу васъ любить меня, какъ я васъ люблю, да будемъ 
едино во Господе». Въ этомъ же письме онъ поместилъ 

') Koni« съ втпхъ пнсемь и выдержки изъ дневника о. Aeapis списаны 
нами въ 1873 г , съ позволешя вдовы о. протчнерея Елизаветы Гавриловны. 

') О. AsapiS не могъ начать первый переписку потому, что не ввалъ, 
гд-Ь проживалъ А . II. 



свое о б ъ я с н е ш е двухъ текстовъ (1 Корине . I I , 6 - 1 0 ст. 
н Е в а н г . 1оанна X V I I , 2 1 — 2 3 ) , въ доказательство, что есть 
высшая степень въ х р и с т н с т в ' Ь — « с о в е р ш е н н ы е » , и что къ 
достижение ея надо стремиться всеми силами. 

К а к ъ видно нзъ этого перваго письма, Александръ Н и -
колаевичъ сначала не хогЬлъ ехать въ Симферополь, и дей-
ствительно, изъ «Записокъ» его брата Николая Николаевича 
мы узнаемъ, что Николай Николаевичъ въ Красномъ Селе 
27 iiOHH нередавалъ А. X. Бенкендорфу просьбу брата о 
п е р е м е н е едбланнаго ему назначешя на другое, по близости 
Москвы; но Бенкепдорфъ находилъ невозможным!, безпокоить 
государя такою просьбою, съ чемъ согласился и Николай 
Николаевичъ . В ъ Симферополь выЬхалъ Александръ Нико-
лаевичъ не р а н ь ш е конца октября, и только 8 ноября, во 
время ледохода, щпЪхалъ къ KioBy, где остановился со всей 
семьей у брата Николая Николаевича и прогостилъ у него 
более недели, а въ Симферополь прибыль только 6 декабря. 
О своемъ п е р е с е л е н ы на югъ онъ извЬстилъ о. Asapia 
ннсьмомъ отъ 16 января 1836 года: «Изъ Б о т о в а мы про-
е х а л и въ деревню сестры жены моей М. М. Голынской, Мо-
гилевской губ., а оттуда, пригласивъ и ее съ семействомъ, 
отправились въ Симферополь чрезъ Ш е в ъ . Тамъ были въ 
знаменитых! , нещерахъ , поклонились св. печерскиыъ угод-
никамъ и просили ихъ быть нашими ходатаями у престола 
милосердчя н любви. В ъ Печерской л а в р е между прочими 
книгами я взялъ и для васъ, почтеннейпий другъ, юевсшй 
молитвословъ, который вамъ и посылаю и прошу принять 
въ знакъ памяти». В ъ этомъ же прострапиомъ письме А. 
Н . даетъ мистическое толковаше двухъ текстовъ (Быт. I I I , 
2 2 — 2 4 и Е в а н г . I o a n n a I, 9) и пишетъ а п о л о п ю но поводу 
высказаннаго о. AsapieMb о п а с е ш я , «чтобы лукавая натура 
своихъ н о р о ж д е т й отъ змшнаго семени не признавала бла-
годатными прозябешями Слова». Тутъ же онъ сообщаете о 
себе , что «находится подъ тяжкимъ крестомъ в н у т р е н н и м и , 
что «если бы не о б щ е н i я съ другомъ, нрн блаженной кончине 
котораго о. АзарШ присутствовалъ, то неизвестно—что было 



съ нимъ самимъ» (А. Н—чемъ); а о Поспелове уведомля-
ешь, что тотъ служить секретаремъ при немъ въ уголовной 
палате. 

О. AsapiH А. Н. цросилъ въ этомъ письме адресовать 
письма къ нему «до в р е м е н и » въ Симферополь; кажется, 
онъ надеялся тогда на повышеше по службе. Неутомнмымъ 
ходатаемъ за него былъ братъ его Николай Николаевичъ, 
который постоянно докучалъ о немъ то A. X. Бенкендорфу, 
то А. 0 . Орлову, то даже самому государю. Е щ е 23 т л я 
1835 года, польз}гясь благосклонпыыъ iipieMOMb Николая 
Павловича, Николай Николаевичъ просилъ его: 

- П о з в о л ь т е мне, Ваше Величество, поручить милости-
вому вниманно Вашему брата Александра, в о з в р а т и в ш а я с я 
изъ Сибири. 

- -Повремени, повремени,— сказалъ государь весьма 
ласково, —я уже перевелъ его ныне въ Симферополь; все 
обойдется, все понравится. Я очень доволенъ твоимъ братомъ 
Миханломъ), который въ Курске. 

Н а неоднократные вопросы, обращенные къ А. X. Бен-
кендорфу, «едблалъ ли онъ что либо для брата Александра», 
тотъ наконецъ (въ октябре или ноябре) объявилъ Николаю 
Николаевичу, что братъ его Александръ будешь назначенъ 
губернатором* въ Шевъ или Камепецъ-Подольскъ. Но это 
назначеше не состоялось, а вместо того въ 1836 г. Але-
ксандру Николаевичу пришлось выдержать тяжелое столкно-
Bcnie съ местным* губернатором* А. И. Казначеевымъ п 
прокурором* п возбудить н е у д о в о л ь с т е нротнвъ себя въ 
генералъ-губернаторе М. С. Воронцове. Воронцов* 31 марта 
ни саль объ этомъ С. Д. Нечаеву: «Муравьевъ—въ страп-
помъ у в е р е н ы , что кроме его въ губервш п е т * ни одного 
ч е с т н а я человека; онъ все будешь продолжать доносить и 
тЬмъ более портить все дела, которыхъ касается. Я думал*, 
что, по известной вс/Ьмъ его н а б о ж н о с т и , на страстной 
педеле онъ будет* склонепъ къ примиренш, по и тутъ 
ошибся. Въ Симферополе я просилъ его впредь не жало-
ваться мне о такихъ вещахъ, которыхъ я ей-Богу не пони-



маю, по представлять прямо министру юстицш». О своемъ 
столкновенш съ симферопольскими властями Александръ Ни-
колаевичъ извЬстилъ о. Asapia письмомъ отъ 23 ноября 
1836 года: «Много, очень много виноватъ нредъ вами, лю-
безнейнпй другь , что но cie время не отвечала, на письмо 
ваше отъ 4 марта. Все это время я былъ въ тискахъ совнЬ 
и сеутри . Со в н е ш н е й стороны я вмдержалъ отъ здешпихъ 
губернатора, прокурора и генералъ-губернатора такую осаду, 
что, если бы не Господь помогъ мне, то я согпанъ былъ 
бы съ поприща служебпаго. I I a меня напали з а т о , что я по 
долгу з в а ш я моего и присяги обличалъ бсзпорядки; дело 
было въ р а з с м о т р е т п Сепата, и правость моя съ торже-
ствомъ оттуда вышла, хитрость же и пронырства моихъ 
противнпковъ были поруганы. Вообразите же , что я долженъ 
былъ выдерживать отъ своихъ сильныхъ противнпковъ, пока 
дело окончательно пе решилось въ Петербурге . Внутреннее 
мое состоя nie подверглось огненному искушенно.. . Неодно-
кратно и съ сердечнымъ удовольств1емь перечнтывалъ я пись-
мо ваше. Вы сомневаетесь , «не мечта ли это, не лесть ли 
змшна , что одно ж е л а ш е жить для Бога почитается уже 
признакомъ искры жизни , начатка Духа Бож1Я>. <Нетъ!> — 
отвечаетъ А. Н . и нишетъ почти две страницы въ свою 
защиту со ссылкою на слова ап . Павла (Филип. II , 13 .—Солун. 
У, 19 — 2 4 . — Р и м л . У, 20 — 21). В ъ конце письма онъ изве 
щаетъ о Поспелове : «С. А— -чъ употребилъ во зло мою до-
веренность въ такое время и такими средствами, противъ 
которыхъ трудно было устоять. Но Господь открылъ мне 
глаза на-щетъ сего, смЬю сказать, посланника ада. Cie от-
к р ь т е сделалось чуднымъ н о с р е д с т в о м ъ моего усоишаго 
друга (П. М — н ы ) , о чемъ неудобно говорить въ письме . 
Съ П — м ъ я навсегда разстался , онъ поЬхалъ къ себе въ 
Суздальсюй уездъ. Прошу васъ, какъ друга, остерегаться 
его, хотя я отъ души ему прощаю». 

И з ъ Симферополя же было написано четвертое письмо 
Александра Николаевпча , отъ 8 марта 1837 года, которое 
содержите въ себе беседу <о брани съ плотно и к р о в ш » п 



разнообразный мистичесюя Bapiapin на тему: «чтобы делать 
истпнпое добро, надо прежде удаляться отъ зла». . Замеча-
тельно въ этомъ письме м н е т е А. Н — ч а , что «надо оста-
вить все книги человечесюя, кроме святаго п и с а т я , ибо 
о н е — п р о и з в е д е т я человеческой промышленности, въ заблу-
ж д е т и художествующей». Не соглашается также онъ съ 
м н е т е м ъ о. Asapia, что у е д и н е т е можетъ способствовать 
нашему внутреннему усовершенствоватю: «это есть ничто 
иное,—по словамъ Александра Николаевича,—какъ мечта и 
заблуждете среднихъ вЬковъ христианства». Въ заключение 
письма, на опасен ie о. Aoapin, что его забываютъ въ Сим-
ферополе, А. Н . отвечаетъ: «забыть васъ, люб—niifl другъ, 
я не могу, и прошу васъ о семъ п не думать; обнимаю 
васъ отъ всего сердца, которое стоить отверзто для васъ, 
какъ дверь отворенная». 

Но после воздушныхъ снмфсропольскпхъ объяНй пись-
менная беседа А. Н - - ч а съ о. Азар1емъ прервалась более 
чемъ на семь ле.тъ. 

Въ августе 1837 года неутомимый ходатай за Але-
ксандра Николаевича, братъ его Николай Николаевичъ про-
силъ гр. Орлова (запнмавшаго временно место Бенкендорфа) 
«принять у ч а с п е въ положенш брата доставлетемъ ему 

губернаторскаго места», и Орловъ обЬщалъ ему«принять уча-
CTie въ семъ деле». Въ сентябре, въ проездъ свой чрезъ 
Симферополь, гр. Орловъ иринялъ Александра Николаевича 
очень дружественно, «обещался отъ души быть всегда хода-
таемъ за него». только предложилъ ему обождать некоторое 
время (по случаю неудовольств1я государя на неудачный 
смотръ корпуса Николая Николаевича). Воронцовъ съ сво-
ей стороны уже не жаловался па Александра Николаевича 
и желплъ ему успеха въ исканш губернаторства, только — 
не въ его губершяхъ. Такимъ образомъ состоялось нако-
нецъ въ конце 1837 года н а з н а ч е т е Александра Николае-
вича губернаторомъ въ Архангельске. Губерпаторетвовалъ 
онъ однако же недолго *). Черезъ два года по какому-то 

' ) Въ »то время (1838—38 г.) Николай Николаевичъ жпдъ въ селЪ его Ботов-fc' 



д^лу онъ оставилъ службу, и, кажется, по смерти отца (f 
30 августа 1840 г.) поселился въ Долголядахъ. 

Въ начале 1842 года здесь посЬтилъ его Николай Ни-
колаевичъ и такъ изобразилъ въ своихъ «Запиекахъ» то-
гдашнюю жизнь брата въ Долголядахъ. «Около 15 января я 
отправился къ брату въ Долголяды. Алексапдръ ожидалъ 
меня съ дружбою и тщился сколь можно болЬе выразить 
радость свою всеми угождешями, кашя въ силахъ былъ ока-
зать. Онъ желалъ присоединить къ тому и сколь можно бо-
лее блеску: выставила, пушки свои передъ воротами и от-
крыла пальбу изъ нихъ, при въезде моемъ на дворъ. Ком-
наты были освещены съ роскошью. Многолюдное семейство 
его, состоящее изъ Шаховскихъ, приняло меня приветливо. 
Я занялъ тотъ же кабинета, въ которомъ останавливался, 
когда прчезжалъ къ покойному отцу. Домъ былъ полонъ на-
рода, обмеблированъ запово и но устройству своему пред-
ставлялъ возможныя выгоды для жильцовъ (просторъ, тепло-
та, чистота воздуха и проч.), и они вполне наслаждались 
сими удобствами. Жизнь свою брата нроводилъ npiaTHO сре-
ди Шаховскихъ, тщательно угождавшнхъ ему; въ домЬ его 
много дружбы, cor.iacia и сл4д. счасПя; въ семъ O T H O i n e n i n 

онъ наделенъ лучше многнхъ». 

Передъ самымъ щпездомъ Николая Николаевича въ 
Долголяды, здесь получено было письмо изъ Петербурга отъ 
брата Михаила Николаевича, который уведомлялъ, что «де-
ло Александра Николаевича, по коему онъ былъ уволенъ 
отъ должности губернатора въ Архангельске, приняло хо-
ропий оборота, и что опъ могъ получить вознаграждеше за 
претерпенное имъ н а п р а с н о » ; почему Миханлъ Николае-
вичъ и советовалъ брату пргЬхать въ Петербурга. Але-
ксандръ Нпколаевпчъ действительно въ 1842 г. ездилъ въ 
Петербурга, нрожнлъ тамъ довольно продолжительное время, 
много разъ бывалъ у гр. А. в . Орлова; но новаго пазначе-
шя его въ губернаторы тогда не последовало, и онъ возвра-
тился въ прпотъ «дружбы, соглашя и счастия», въ своп Дол-
голяды. 



И вотъ изъ этихъ-то «райскпхъ» Долголядъ или Дол-
голяд1я, какъ писалъ А. Н., 8 сентября 1844 года получе-
но было въ Вятке письмо, посланное 29 поля. Поводомъ 
къ возобновление переписки была поездка въ Вятку домаш-
н я я учителя сына Александра Николаевича- -А. И. Банни-
кова, который былъ, кажется, вятскнмъ урожденцемъ. Баи-
никовъ, проживавший въ Долголядахъ более четырехъ летъ , 
писалъ тамъ бшграфпо Сведепборга, «знал* его теологиче-
ская изложения», и по пргйздЬ въ Вятку, но поручение Але-
ксандра Николаевича, долженъ былъ передать о. А з а р т 
какъ сведЬшя о жизни обитателей Долголяд1я, такъ и взгля-
ды свои на Сведепборга и его учеПе, а также передать 
о. Азарпо лично письмо Александра Николаевича. Въ нись 
ые А. II. просилъ о. Asapia сообщить ему свой отзывъ о 
двухъ переведенныхъ съ л а т и н с к а я кпижкахъ « з н а м е н и т а я 
и Вогомъ п р о с в е щ е н н а я мужа> Емм. Сведенборга («О жиз-
ни» н «О свящ. nncauin»), О. Asapitt далъ краткий отзывъ 
объ этнхъ сочинеПяхъ и з в е с т н а я впзшнера изъ визшне-
ровъ (1688—1772 г.), и нашелъ въ одной нзъ кннлсекъ 
«схоластнзмъ разумннковъ», а въ другой «мысли несоглас-
ныя съ принятыми церковгго», прнбавпвъ, что «прочиталъ 
книжки наускорЬ», такъ какъ долженъ былъ возвратить пхъ 
Александру Николаевичу. IIa ппсьмо о. Азар1я Александр* 
Николаевичъ ответилъ нисьмомъ изъ Долголяд1я отъ 10 де-
кабря, где благодарилъ о. Asapia за память п дружбу п 
просилъ сохранить эту дружбу, «на которую нмЬлъ право 
по любви ц уважение» къ о. Азарпо; затемъ извещалъ о 
томъ, что занимается изучен1емъ священнаго языка, чтобы 
перевести Слово Бояие на pycciciü, и что это ему довольно 
хорошо удается. По поводу же отзыва о. Азар1я о книжкахъ 
Сведенборга, А. Н. писалъ, что не согласенъ съ этимъ от-
зывомъ, хвалил* обе книжки и предлагалъ снова послать 
ихъ о. Азарпо, если тотъ пожелаетъ снова перечитать ихъ. 
Но, видно, о. Азар1й не изъявилъ желашя снова читать про-
изведена человека, который хвалился шймъ, что имелъ мно-
жество божественныхъ откровешй, нме.лъ общеп1е со свя-



тыми и ангелами; и обм-Ьпъ писемъ между Вяткой н Дол-
голядамн прекратился... 

Въ 1854 г., на 62 году жизни, Александръ Николае-
вичъ снова вступилъ въ военную службу, въ 1855 г. былъ 
начальникомъ штаба 2-го пЬхотнаго корпуса и отправился 
въ действующую ар Miro въ Крымъ, а затЬ мъ былъ причп-
сленъ къ генеральному штабу. 10 сентября 1856 года онъ 
былъ назначепъ губернаторомъ въ Нижшй Новгородъ. 

О ннжегородскомъ губернаторстве Александра Нико-
лаевича недавно напечатана особая статья А. А. Савельева 
въ «Русской Старине» 1898 г. pi юн ь — ноль), къ которой мы 
и отсылаем!, желающихъ ближе ознакомиться съ ннжегород-
скимъ першдомъ жизни Муравьева. Здесь же отыечаемъ 
фактъ изъ его нижегородской жизни, описанный въ другой 
статье —г. Демьянова въ <Историческомъ Вестнике» 1893 
года (май): «благодаря усиленным!, хлопотамь и старашямъ 
губернатора Муравьева, ноиавпий неожиданно въ 1857 г. 
въ НижМй Т. Г. Шевченко былъ окончательно помилованъ 
и весной 1858 года получилъ разрешенie па право свобод-
н а я проживашя въ столицахъ». «Не касаясь нравственныхъ 
качество Муравьева,мы не можемъ»,—говорить г. Демьяновъ,— 
«не указать на одну симпатическую черту въ его характере: 
это былъ въ высшей степени добрый человекъ, ко всемъ 
безразлично относился гуманно и сердечно; съ особенной 
же силой проявлялось это чувство тогда, когда воиросъ ка-
сался помощи въ горб или беде». 

В ъ октябре 1861 г. А. Н. Муравьсвъ, въ чине гене-
ралъ-лейтенанта, былъ пазначешь сенаторомъ. 

18 декабря 1863 года онъ скончался и иогребенъ въ 
Московском!, Новодевнчьемъ монастыре. 

22 ш н я 1866 г. скончался и A3apifi Тимоееевичъ Шпл-
легодсюй н погребешь въ Вятскомъ Успенскомъ мопастыре. 

Мы были знакомы съ о. Азар1емъ въ п о с л 4 д т е (1860 
—66) годы его жизни; но намъ не привелось слышать отъ 
него лично что либо объ А. Н. Муравьеве . 

А А 
1898 г., 17 д е к а б р я. 


