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Поученіе
въ недѣлю 6-ю по Пятидесятницѣ.

И се, принесоша Ему (Христу) разслаблена 
(жилами), на одрѣ лежаща (Ме. 9, 2).

Грѣшный былъ человѣкъ—этотъ разслаблен
ный, какъ видно, ги болѣзнь (параличъ) постигла 
его за грѣхи, такъ какъ Спаситель, только про
стивъ ему грѣхи, даетъ ему исцѣленіе отъ болѣ
зни. А посмотрите, братіе, съ какимъ вниманіемъ 
и какою любовью относятся къ этому человѣку 
принесшіе его ко Христу—четыре человѣка, по 
свидѣтельству другого евангелиста (Мк. 2, 3—4). 
Они нѳ только разыскали домъ, гдѣ находился 
Христосъ въ Капернаумѣ; не только принесли сю
да разслабленнаго, но употребляютъ большія уси
лія, чтобы разслабленнаго видѣлъ Христосъ и исцѣ
лилъ его. А это было дѣломъ не легкимъ, та&ъ 
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какъ домъ, гдѣ находился Спаситель, былъ пере
полненъ людьми; толпа заняла всѣ входы въ 
домъ; —и пробраться туда было, казалось, дѣломъ 
невозможнымъ. И что же дѣлаютъ друзья разслаб
леннаго? Они, конечно, съ большими трудностями 
подняли разслабленнаго на крышу дома, гдѣ на
ходился Христосъ; разобрали часть крыши и спу
стили постель, на которой лежалъ разслабленный, 
къ ногамъ Спасителя. Не думайте, что эти четыре 
человѣка были наемниками, исполнявшими все дѣ
ло за плату; нѣтъ, это не были наемники, потому 
что они дѣлали свое дѣло съ вѣрою, что Христосъ 
исцѣлитъ принесеннаго ими больного, и, по сви
дѣтельству евангелія, дѣйствительно Христосъ 
исцѣлилъ разслабленнаго, видл вѣру ихъ, а не са
мого больного. Такъ нѳ поступаютъ наемники, а 
поступаютъ только любящіе люди, близкіе, состра
дательные. Они сдѣлали для больного все, что мо
гли, всѳ, что можетъ человѣкъ сдѣлать другому 
человѣку, люди-людямъ. Они оказали больному и 
внѣшнюю помощь—принесли ѳго, положили у ногъ 
Христовыхъ,—и оказали ему помощь духовную — 
своею вѣрою восполнили слабость вѣры больного, 
своею любовью заслужили для разслабленнаго ис
цѣленіе.

Высокъ подвигъ этихъ четырехъ человѣкъ, 
столько вниманія, заботливости и любви проявив
шихъ къ больному человѣку и грѣшному человѣку. 
И, слава Богу, всегда находились и находятся та
кіе добрые люди, которые много заботъ и любви 
отдаютъ больнымъ, слабымъ, увѣчнымъ. Вы, ко
нечно, слышали или читали, какъ заботливо, съ 
какою нѣжною любовью теперь, во время войны, 
относятся къ раненымъ воинамъ, къ больнымъ и 
увѣчнымъ сестры милосердія; сколько труда и за
ботъ отдаютъ на пользу тѣхъ же раненыхъ и боль 
ныхъ доктора, фельдшерицы, фельдшера. Когда 
слышишь или читаешь объ этомъ самоотвержен
номъ трудѣ этихъ нѣжныхъ сестеръ милосердія, 
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этихъ добрыхъ фельдшерицъ и докторовъ, то от
радно становится за людей, легче переживается 
печаль за нашихъ раненыхъ и увѣчныхъ воиновъ. 
Нѳ правда ли и самимъ вамъ, когда вы читаете 
или слышите о подобныхъ подвигахъ любви въ 
отноіпѳніи къ нашимъ дорогимъ воинамъ, хочется 
съ своей стороны чѣмъ-либо помочь имъ, облег
чить больнымъ и раненымъ изъ нихъ чѣмъ-либо 
ихъ тяжелую участь?

И мы должны это сдѣлать, это— нашъ священ
ный долгъ предъ защитниками нашей родины. И 
всегда, во всякое время, по завѣту Христову, мы 
должны помогать больнымъ и слабымъ, но въ от
ношеніи къ больнымъ и раненымъ воинамъ мы 
это должны сдѣлать вдвойнѣ—и по завѣту Хри
стовой любви и по любви къ нашей дорогой ро
динѣ. Вѣдь это они, воины, защитники родины, 
за насъ и вмѣсто насъ сражаются съ жестокимъ 
врагомъ, проливаютъ за насъ и вмѣсто насъ кровь 
свою; на свою отважную грудь принимаютъ уда
ры, направленные на наши груди, на наши голо
вы! Стыдъ и позоръ былъ бы намъ, если бы мы 
этого нѳ понимали, не чувствовали всѣмъ серд
цемъ своимъ; если бы мы за теперешнее наше 
спокойствіе, за нашу безопасность, эа безопасность 
дѣтей и женъ нашихъ, за сохранность нашихъ до
мовъ, имущества нѳ отплатили бы воинамъ ране
нымъ и больнымъ своею любовью, всѣмъ, чѣмъ 
можемъ.

И мы, конечно, можемъ, должны больнымъ, 
раненымъ, увѣчнымъ воинамъ нашимъ сдѣлать то, 
что разслабленному евангельскому сдѣлали четы
ре человѣка—оказать всяческую помощь внѣшнюю, 
давъ имъ все, что можемъ, и оказать имъ помощь 
душевную, выразивъ имъ всякую любовь, состра
даніе. И нѳ только имъ самимъ, но и ихъ семьямъ— 
ихъ женамъ и дѣтямъ. Вѣдь и эти семьи увѣчныхъ 
воиновъ несутъ лишенія, терпятъ невзгоды 8а насъ, 
за наше спокойствіе.
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Братіе! Евангельскому разслабленному, кото
рый страдалъ за свои грѣхи, люди сострадатель
ные, быть можетъ, чужіе люди—не христіане ока
зали всяческую помощь, проявили высокую лю
бовь къ нему. А вѣдь воины, проливающіе за насъ, 
за наше отечество свою кровь,—наши родные братья, 
намъ близкіе, дорогіе; воины раненые, увѣчные— 
тѣ еще ближе, еще дороже намъ, потому что они 
пострадали, мучатся за насъ. Ужели же мы—хри
стіане откажемъ дорогимъ нашимъ братьямъ, на
шимъ страдальцамъ въ помощи, въ состраданіи, 
въ любви?

Да нѳ будетъ этого! Св. апостолъ говоритъ: 
„аще кто о своихъ, паче же о присныхъ 
(домашнихъ) нѳ промышляѳтъ(не заботится), 
вѣры отверглся есть и невѣрнаго гор
шій ѳсть“ (1 Тим. 5, 8).

Изъ Пропов. Листка.

Поученіе
въ день первоверховныхъ Апостоловъ Петра 

и Павла.
Величаемъ васъ, святые первовер

ховные Апостили Петре и Ііавл', весь 
міръ ученіемъ своимъ просвѣтившіе, и 
вся концы ко Христу приведшіе.

Да и какъ намь нц величать и нѳ ублажать 
святыхъ Апостоловъ, если они распространяли 
вѣру Христову во всей вселенной, если эта святая 
и православная вѣра и насъ, бывшихъ идолопо
клонниками, просвѣтила? Что мы были безъ Бога, 
безъ Таинствъ, безъ ученія Евангельскаго? Есть 
много еще такихъ несчастныхъ, которые кланяют
ся идоламъ; есть еще много такихъ, которые жи
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вутъ безъ Бога, безъ Христа, безъ вѣры въ Него 
и въ будущую жизнь: есть даже такіе, которые 
питаются мясомъ человѣческимъ, и безъ угрызе
нія совѣсти пожираютъ другъ друга; есть между 
нами, христіанами, въ нѣдрахъ самой Россіи, нѣ
сколько милліоновъ несчастныхъ идолопоклонни
ковъ. Какъ же намъ не ублажать святыхъ Апосто
ловъ и тѣхъ, которые принимаютъ на себя званіе 
Апостольское и которые извѣстны у насъ подъ 
названіемъ миссіонеровъ, которые и нынѣ скитаются 
съ одною палкою въ рукѣ и съ мѣшкомъ на пле
чахъ въ пустыняхъ и пропастяхъ Сибирскихъ, и 
обращаютъ идолопоклонниковъ ко Христу?

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть труднѣе 
подвига миссіонера или Апостола? Онъ не беретъ 
съ собою ни злата, ни серебра, и ничего потреб
наго для жизни, какъ Христосъ повелѣлъ, и хо
дитъ по городамъ и деревнямъ и хуторамъ, и про
повѣдуетъ вѣру Христову. Кто пріимѳтъ его, къ 
тому онъ и заходитъ, а кто гонитъ его отъ себя, 
отъ того онъ удаляется. Накормилъ его кто, напо
илъ, далъ ломоть хлѣба на дорогу,—благодареніе 
Богу;—обобралъ кто, побилъ, обезчестилъ —благо
дареніе Богу; а онъ знаетъ одно—проповѣдывать 
слово Божіе, и говорить: „покайтесь и вѣруйте во 
Христа!’1 Такова жизнь и таковы болѣзни и труды 
и нынѣшнихъ нашихъ миссіонеровъ, которые обра
щаютъ ко Христу идолопоклонниковъ. Положимъ, 
что идолопоклонники нынѣ менѣе жестоки,—не 
распинаютъ и нѳ обезглавливаютъ миссіонеровъ 
мечемъ; но гоненія, побоевъ и ограбленій многіе 
изъ миссіонеровъ нѳ избѣгаютъ, и смерть мучени
ческая, насильственная, неч-янная угрожаетъ имъ 
почти на каждомъ шагу.

Ублажаемъ мы васъ, добрые труженники, мис
сіонеры, новые Апостолы, которые переносите 
всевозможные болѣзни и труды, при благовѣстіи 
Христовомъ.—И вотъ на это то святое дѣло я бы 
просилъ васъ обратить все ваіпе вниманіе.
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Прискорбно слушать, когда какой нибудь бо
гачъ говоритъ: ..трудно получить царствіе небес
ное^.—Если ты свое богатство истрачиваешь на 
роскошь, на театръ, на удовольствія, на красоту 
женскую, то, очевидно, для тебя трудно, и даже 
невозможно получить царствіе небесное. А если 
ты свое сокровище обратишь въ пользу тѣхъ, ко
торые обращаютъ идолопоклонниковъ ко Христу, 
то Господь воздастъ тебѣ сторицею, и ты непре
мѣнно получишь награду Апостольскую, по сло
вамъ Господа. „На что, скажешь, сокровища Апо
столамъ—миссіонерамъ11? На что? на пищу, одѣя
ніе и содержаніе тѣхъ, которые принимаютъ вѣру 
Христову, ибо, случается нерѣдко, что новокре
щенныхъ идолопоклонники гонятъ отъ себя, нѳ 
даютъ имъ ни пищи, ни одежды, ни хижины: и 
вотъ новообращенный прибѣгаетъ къ помощи и 
покровительству миссіонера. При семъ нужно стро
ить больницы для больныхъ, нужны школы для 
воспитанія дѣтей, нужны церкви для богослужонія, 
для таинствъ, для проповѣданія слова Божія. На 
это великое и святое дѣло кто и лепту пожертву
етъ отъ своей бѣдности, и тотъ получитъ милость 
и награду отъ Бога. Мы всѣ живемъ въ теплыхъ, 
часто роскошныхъ домахъ, вкушаемъ обильную и 
разнообразную пищу, пьемъ разные напитки, бро
саемъ иногда деньги на пустыя удовольствія; а 
бѣдный миссіонеръ въ холодѣ, володѣ, оборван
ный, въ какой нибудь сырой, дымной и открытой 
для снѣга и дождя юртѣ—покоитъ свои утомлен
ныя кости;—часто, гонимый и выталкиваемый 
идолопоклонниками, переходитъ горы, рѣки, страш
ныя пустыни и ищетъ того, кто могъ бы его по
слушать, кто захотѣлъ бы увѣровать во Христа.— 
Братія Христовы! обратите все ваше вниманіе на 
это святое дѣло. У насъ есть въ Москвѣ миссіо
нерское общество, подъ покровительствомъ Мос
ковскаго митрополита и подъ покровительствомъ 
самой Благочестивѣйшей Государыни нашей, ко
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торая приложила свое сердце и свои заботы къ 
этому святому учрежденію, и со всѣхъ концовъ 
Россіи приглашаетъ подать помощь этому свято
му, важному и огромному дѣлу. Деньги и вещи 
всякаго рода принимаются ближайшими нашими 
начальниками и туда отсылаются;—кто что мо
жетъ, и сколько кто можетъ—жертвуй на святое 
дѣло. Христосъ за всѣхъ пострадалъ, всѣхъ хо
четъ спасти; весьма это пріятно и для царицы не
бесной, Которой возлюбленный Сынъ пострадалъ 
за всѣхъ грѣшниковъ, и Она Сама много обратила 
ко Христу, и Сама съ Апостолами проповѣдывала 
дѣла Божіи,—и Богу, и Царицѣ небесной, и Апо
столамъ это пріятно: ибо миссіонерское дѣло есть 
продолженіе ихъ ученія, трудовъ, подвиговъ и бо
лѣзней.

Святые первоверховные Апостолы. Петре и 
Павле!—молите Бога о насъ.

съ приглашеніемъ убрать луга и поля
ушедшихъ на воину.

Посмотрите на ниву, какъ онѣ по
бѣлѣли и поспѣли къ жатвѣ (Іоан. 4, 35).

Невольно эти слова Спасителя нашего вспо
минаются, братіе, теперь, когда покрылись зеленою 
травою напіи луга, когда и поля наши покрылись 
спѣющими колосьями. Радостно становится на серд
цѣ, когда смотришь на нихъ. Скоро всѣ вы весе
ло и бодро пойдете косить и жать благодаря- 
щ ѳ Б о г а за урожай.

Но, братіе, на этихъ лугахъ и нивахъ тамъ и 
здѣсь будутъ чернѣть полосы травы или хлѣба, 
которыя некому будетъ косить или жать. Некому, 
потому что хозяева ихъ далеко теперь отсюда. Въ 



чужой странѣ, день и ночь подъ открытымъ не
бомъ, они грудью своею защищаютъ васъ, защи
щаютъ ваши семьи, ваши хозяйства отъ вторженія' 
враговъ. Они подъ градомъ пуль, всегда предъ 
лицомъ смерти не даютъ врагамъ вторгнуться въ 
нашу родину и подвергнуть ее грабежу и разоре
нію. А вы знаете, слышали или читали, какое 
страшное опустошеніе производятъ наши лютые 
враги тамъ, куда они врываются: опустошаются 
поля, сожигаются цѣлыя села, грабится имущество, 
нерѣдко убиваются беззащитные жители. И поду
майте только, что и у насъ возможны были бы 
эти бѣдствія, если бы наши воины нѳ защищали 
насъ, за насъ не проливали своей крови.

Такъ что же, братіе, неужели позволите вы, 
допустите, чтобы остались неубранными, несжа
тыми, поскошенными ихъ участки земли? за то, 
чѣмъ жертвуютъ они за васъ, неужели вы допу
стите, чтобы лишились урожая ихъ семьи, ихъ 
жены съ малолѣтними дѣтьми, безсильныя убрать 
хлѣбъ съ своихъ полей? Но, нѣтъ, нѳ можетъ не 
сжиматься жалостью сердце у каждаго изъ васъ, 
когда подлѣ вашего скошеннаго луга и сжатаго 
ііоля будутъ гнить подъ дождемъ и осыпаться 
подъ вѣтромъ поля вашихъ сосѣдей-воиновъ, про
ливающихъ за васъ кровь.

Не говорите, что вамъ и самимъ трудно, что 
вамъ и самимъ едва подъ силу справиться съ ва
шими лугами и нивами; а подумайте о томъ, какъ 
трудно, безконечно труднѣе имъ, нашимъ защит
никамъ, тамъ, на поляхъ безпрерывныхъ битвъ. 
Пусть каждый дастъ часть своего труда на по
мощь осиротѣвшимъ семьямъ воиновъ нашихъ,— 
и вы увидите, что трудное станетъ нетруднымъ 
и, во всякомъ случаѣ, возможнымъ.

На васъ оставили они, идя на войну, свою 
безпомощную жену, теперь все равно что вдову, 
своихъ дѣтей, теперь тоже, что сиротъ. И если 
ты, христіанинъ, не поможешь имъ по крайней 
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мѣрѣ трудомъ своимъ, то жди строгаго суда и на
казанія отъ Того, Кто есть , <> т е ц ъ с и р ы х ъ 
и судія ВДОВИЦЪ44 (1ІС. 67, 6).

Помните грозныя ёлова Божіи: „н и в д о в ы 
ни сироты не притѣсняйте; если ж е 
ты притѣснить и х ъ, т о когда онѣ во 
з о пі ютъ ко М н ѣ, Я услышу в о п л ь и х ъ, 
и воспламенится г н ѣ в ъ М о й, и у б ь іо 
васъ м е ч е м ъ, и будутъ жены в а ш и 
вдовами и дѣти ваши сиротами11 (Исх. 
22, 22 - 24).

Изъ Иропов. Листка.

I Великій Князь Константинъ Константиновичъ.
Великій Князь Константинъ Константиновичъ— 
второй сынъ Великаго Князя Константина Нико
лаевичи и Великой Княгини Александры Іосифовны 
—родился 10 августа 1858 г. Воспитаніе и образо
ваніе получилъ подъ наблюденіемъ своихъ Авгу
стѣйшихъ Родителей, числясь въ Морскомъ учи
лищѣ.

Началъ службу во флотѣ. Во время русско
турецкой войны 1877 —1878 г.г. онъ, въ чинѣ мич
мана Гвардейскаго экипажа, отправился на театръ 
военныхъ дѣйствій. Во время ночной атаки турец
кой флотиліи, 2 октября 1877 г., на Дунаѣ, подъ 
Силистріѳй, имъ лично былъ спущенъ брандеръ. 
За выдающуюся храбрость и распорядительность 
въ этомъ дѣлѣ Великій Князь былъ награжденъ 
орденомъ Св. Георгія 4-й ст. и вскорѣ назначенъ 
флигель-адъютантомъ къ Его Величеству. Затѣмъ, 
находился во внутреннихъ плаваніяхъ и, въ теченіе 
двухъ лѣтъ и пяти мѣсяцевъ,—въ дальнемъ пла
ваніи. Съ 1884 года Великій Князь командовалъ 
ротою лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка. Въ 1889 
году, продолжая военную службу, былъ назначенъ 
президентомъ Императорской академіи наукъ. Въ 
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въ 1891 году онъ получилъ должность командира 
лойбъ-гвардіи Преображенскаго полка. Съ 1900 года 
состоялъ главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ 
заведеній. Съ 1910 года состоялъ генералъ инспек
торомъ военно-учебныхъ заведеній.

Въ качествѣ президента Императорской акаде
міи наукъ Его Высочество являлся руководителемъ 
этого высшаго научнаго учрежденія. При немъ 
образованъ—въ отдѣлѣ русскаго языка и словес
ности,—разрядъ изящной словесности, въ составъ 
почетныхъ членовъ этого разряда были избраны: 
граф. Л. Н. Толстой, А. Ф. Кони, графъ Арс. Арк. 
Голенищевъ-Кутузовъ, К. К. Арсеньевъ, Н. Д. Бо
борыкинъ, Н. А. Котляревскій, Ал. Ант. Потѣхинъ, 
и А. Н. Веселовскій.

Далѣе образована особая комиссія по распре
дѣленію пособій нуждающимся ученымъ, писате
лямъ и журналистамъ изъ процентовъ на особый 
капиталъ, пожертвованный съ этой цѣлью Госуда
ремъ Императоромъ.

При Великомъ Князѣ Константинѣ Констан
тиновичѣ академія наукъ отмѣтила торжествен
нымъ чествованіемъ память великихъ писателей 
Пушкина и Гоголя.

Принявъ на себя въ 1900 г. высшее руково
дительство военно-учебнымъ вѣдомствомъ, Великій 
Князь до настоящаго времени неустанно заботился 
о наилучшей постановкѣ какъ учебной части, такъ 
и физическаго воспитанія въ кадетскихъ корпусахъ 
.и военныхъ училищахъ.

На литературномъ поприщѣ Великій Князь 
дебютировалъ стихотвореніемъ „Псалмопѣвецъ Да- 
видъи, напечатанномъ 1-го августа 1882 года въ 
„Вѣстникѣ Европы“. Стихотвореніе это было под
писано иниціалами „К. Р.“.

Съ тѣхъ поръ Великій Князь посвящаетъ досуги 
своей государственной дѣятельности, въ минуты 
вдохновенія, поэтическому творчеству.

Великій Князь не чуждъ былъ также и сцѳни- 
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ческой дѣятельности. Онъ неоднократно выступалъ 
въ любительскихъ спектакляхъ и имѣлъ большой 
успѣхтэ какъ артистъ. Между прочимъ имъ испол
нялись роли Гамлета и Дона-Цезаря въ „Мессинской 
Невѣстѣ “.

Въ послѣдніе годы августѣйшій поэтъ вдохно
вился библейскимъ сюжетомъ и написалъ вдохно
венную поэму „Царь Іудейскій11, которая была 
представлена при участіи самого автора, въ Высо
чайшемъ присутствіи въ театрѣ Императорскаго 
Эрмитажа.

Сосредоточивъ свою служебную дѣятельность 
главнымъ образомъ въ военно-учебномъ вѣдомствѣ 
и Императорской академіи наукъ, Великій Князь 
Константинъ Константиновичъ, кромѣ того, посвя
щалъ свое время и силы на служеніе другимъ про
свѣтительнымъ учрежденіямъ. Онъ состоялъ пре
зидентомъ Императорскаго археологическаго обще
ства, общества спасенія на водахъ, православнаго 
палестинскаго общества, и петроградскаго яхтъ- 
клуба, почетнымъ попечителемъ преобразованныхъ 
въ педагогическій женскій институтъ бывшихъ 
педагогическихъ курсовъ, а также—дѣйствитель
нымъ членомъ Императорскихъ обществъ поощре
нія художествъ и русскаго музыкальнаго.

Въ маѣ 1914 года исполнилось 25-лѣтіѳ прези
дентства Великаго Князя Константина Константи
новича въ Императорской академіи наукъ.

а

Всероссійскій патріархъ
Филаретъ Нинитичъ Романовъ.

(окончаніе).

Бдительная заботливость патріарха Филарета 
обращалась и на другую отдаленную окраину мос
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ковскаго патріаршества—Сибирь. Присоединенная 
къ Московскому Государству еще въ XVI вѣкѣ, 
Ьтрана эга съ того же времени стала поприщемъ 
миссіонерской дѣятельности. Результаты этой дѣ
ятельности оказались весьма благопріятными, такъ 
что къ XVII вѣку, ко времени учрежденія патрі
аршества, здѣсь насчитывалось уже довольно зна
чительное количество просвѣщенныхъ Христовымъ 
ученіемъ и много православныхъ приходовъ и 
монастырей. По мѣрѣ развитія и укрѣпленія цер
ковной жизни въ Сибирскомъ краѣ, стала ощу
щаться сильная нужда въ священнослужителяхъ 
и антиминсахъ для вновь устрояемыхъ церквей. 
За удовлетвореніемъ всѣхъ этихъ нуждъ прихо
дилось обращаться къ архіереямъ епархій, находя
щихся во внутреннихъ областяхъ русскаго госу
дарства, что, въ виду отдаленности сибирскихъ 
поселеній отъ центра Россіи, представляло довольно 
значительныя неудобства. Еще въ 1611 году си
бирскіе воеводы писали Вологодскому архіепископу 
Сильвестру, что „въ Тобольскѣ и во всѣхъ сибир
скихъ городахъ у многихъ приходскихъ церквей 
поповъ нѣтъ и затѣмъ стоятъ безъ пѣнія, и многіе 
люди безъ поповъ, помираютъ безъ причастія, а 
младенцы безъ крещенія, и многія церкви постав
лены вновь, а стоятъ не посвящены для того, что 
въ сибирскихъ городахъ антиминсовъ нѣтъ.“12) 
Въ виду этого воеводы просили Сильвестра при
слать въ Сибирь антиминсовъ и священниковъ хотя 
пять или шесть. Очевидно представлялась насто
ятельная необходимость учредить въ Сибири осо
бую епархію, чтобы всѣ указанныя въ письмѣ 
нужды могли удовлетворяться на мѣстахъ. Важно 
было также именно разрѣшеніе вопроса и въ мис
сіонерскомъ отношеніи. Оставаясь долгое время 
безъ священниковъ и нѳ имѣя поэтому возмож- 42 

42) Акты, относящіеся до юридич. быта Россіи II, № 192, 
стр. 603.



— 635 —

ности удовлетворять своихъ религіозныхъ потреб
ностей, новообращаемые естественно со временемъ 
возвращались къ своимъ прежнимъ религіознымъ 
вѣрованіямъ, оставаясь христіанами только ио 
имени. Вопросъ объ учрежденіи самостоятельной 
епархіи въ Сибири, являлся, такямъ образомъ, 
дѣломъ самой насущной необходимости и требо
валъ немедленнаго разрѣшенія. Но сложившіяся 
крайне неблагопріятно обстоятельства церковной и 
государственной жизни надолго задержали осуще
ствленіе этого завѣтнаго чаянія всего христіанскаго 
населенія Сибири и только патріарху Филарету 
суждено было привести это важное дѣло къ жела
тельному концу. Въ 16Й0 году изволеніемъ царя 
Михаила Ѳеодоровича и совѣтомъ и благослове
ніемъ патріарха Филарета открыта была въ То
больскѣ архіерейская каѳедра и въ томъ же году 
на новооткрывшуюся каѳедру былъ рукоположенъ 
архіепископъ Кипріанъ изъ Хутынскихъ архи
мандритовъ. Новый Тобольскій архіепископъ от
былъ къ мѣсту своего служенія 30 мая 1621 года. 
Первыя архипастырскія распоряженіе Кипріанъ 
началъ еще въ Верхотурьѣ по пути къ своему ка
ѳедральному городу: учреждалъ монастыри, разрѣ
шалъ постройку новыхъ церквей, рукополагалъ 
священнослужителей и т. п. По прибытіи въ То
больскъ, онъ продолжалъ свою архипастырскую 
дѣятельность въ томъ же духѣ. Патріархъ нѳ оста
вилъ вновь учрежденную епархію и ея архипастыря 
безъ своего зоркаго наблюденія. Самъ будучи рев
ностнымъ исполнителемъ лежащихъ на немъ обя
занностей, онъ требовалъ того же и отъ другихъ. 
Между тѣмъ до него вскорѣ стали доходить слухи 
о различныхъ отрицательныхъ сторонахъ въ рели
гіозно-нравственной жизни сибирскихъ христіанъ. 
Долгое время оставаясь внѣ непосредственнаго 
архипастырскаго руководства и вліянія, они стояли 
далеко нѳ на высотѣ своего христіанскаго званія. 
Новому архипастырю, даже при всѳй его ревности 
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въ своемъ служеніи, трудно было въ короткій 
срокъ искоренить всѣ нравственные недочеты сво
ей паствы и поставить ѳѳ въ религіозно-нравствен
номъ отношеніи на должную высоту. А въ Москву 
доходили свѣдѣнія объ однихъ только голыхъ фак
тахъ, смягчающія же вину архипастыря обсто
ятельства оставались въ сторонѣ и потому созда
валось такое впечатлѣніе, что Кипріанъ недоста
точно блюдетъ религіозно-нравственные интересы 
ввѣреннаго ему стада. Филаретъ нѳ могъ отнестись 
къ этому равнодушно, и въ 1622 году отправилъ 
Тобольскому архіепискому грамоту, въ которой 
между прочимъ писалъ: „Мы узнали отъ воеводъ 
и отъ приказныхъ людей, которые прежде бывали 
въ Сибири, что въ сибирскихъ городахъ многіе 
служилые и тамошніе люди живутъ не по христі
ански, не по преданіямъ св. апистоловъ и св. от
цевъ, а по своимъ сквернымъ похотямъ. Многіе 
русскіе люди и иноземцы, литовцы и нѣмцы, кре
стившіеся въ нашу православную вѣру, крестовъ 
на себѣ не носятъ и постныхъ дней нѳ хранятъ, 
пьютъ и ѣдятъ и всякія скаредныя дѣла дѣлаютъ 
вмѣстѣ съ басурманами; живутъ съ татарками 
покрещенными, какъ со своими женами; женятся 
даже на родныхъ и двоюродныхъ сестрахъ и до
черяхъ. Многіе служилые люди закладываютъ сво
ихъ женъ за деньги своей же братіи для блудной 
жизни, а бѣдныхъ вдовъ и дѣвицъ насильно 
берутъ къ себѣ, отнимаютъ женъ у людей 
работныхъ и женятъ ихъ на иныхъ женахъ. А попы 
сибирскихъ городовъ тѣмъ ворамъ нѳ запрещаютъ, 
напротивъ молитвы имъ творятъ и вѣнчаютъ ихъ 
нѳ по закону. Многіе мужья и жены въ болѣзняхъ 
постригаются, а оздоровѣвъ, разстригаются, сбра
сываютъ черническое платье, и живутъ въ своихъ 
домахъ блудно. Въ мужскихъ и дѣвичьихъ мона
стыряхъ старцы и старицы живутъ вмѣстѣ съ мір
скими людьми и ничѣмъ отъ нихъ нѳ рознятся. 
Иные служилые люди привозятъ изъ Москвы мно
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гихъ женокъ и дѣвокъ, держатъ у себя за женъ, 
продаютъ ихъ другимъ или обращаютъ въ своихъ 
крѣпостныхъ. А воеводы того не брѳгутъ и тѣхъ 
людей отъ такого воровства не унимаютъ для сво- 
своѳй корысти и попамъ приказываютъ вѣнчать 
ихъ насильно И о томъ тебѣ нашему сыну и 
богомольцу, сказываютъ бѣдные люди, у которыхъ 
отняты жены и отданы за другихъ или порабоще
ны, равно вдовы и дѣвицы, что онѣ осквернены 
и порабощены насильствомъ и о многихъ другихъ 
безчинствахъ тебя извѣщаютъ и бьютъ челомъ. 
А ты о томъ нѳ брежешь и дѣлать такія дѣла не 
возбраняешь, и наказанія виновнымъ духовнаго и 
тѣлеснаго, никакого отъ тебя нѣтъ и къ намъ о 
томъ ничего нѳ пишешь“. Въ заключеніе патріархъ, 
съ оттѣнкомъ укора за недостатокъ пастырской 
попѳчитѳльности, давалъ Кипріану обширныя на
ставленія, какимъ образомъ онъ долженъ иско
ренять вышеуказанные недостатки. Въ отвѣтъ на 
эту патріаршую грамоту Архіепископъ въ своемъ 
посланіи оправдывался тѣмъ, что нѳ встрѣчаетъ 
въ представителяхъ свѣтской власти никакого со
чувствія своимъ мѣропріятіямъ. „Въ сибирскихъ 
городахъ служилые и всякихъ чиновъ люди, пи
салъ, между прочимъ, архіепископъ, въ духовныхъ 
дѣлахъ ѳго и ѳго десятильниковъ слушать и подъ 
судъ къ нему ходить нѳ хотятъ и научаютъ между 
собою шумѣть противъ него, а воеводы имъ въ 
томъ потакаютъ44. Въ виду этого заявленія Кипрі
ана, Государь издалъ особую грамоту, въ которой 
предписывалъ представителямъ свѣтской власти въ 
Сибири оказывать полное содѣйствіе всѣмъ архи
пастырскимъ мѣропріятіямъ Тобольскаго святителя, 
клонящихся къ подъему религіозно-нравствѳннной 
жизни ввѣренной ему паствы.43) Въ скоромъ врѳ- 

43) Собр. Госуд. Грам. Ш, № 60; Акты Историческіе Ш, 
№ 113. Русск. Истор. Библія II, № 127. См. М. Макарій Ориз 
сіі т. XI, стр. 40.
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мени Кипріанъ своей ревностной архипастырской 
дѣятельностью окончательно реабилитировалъ себя 
въ глазахъ царя и патріарха и въ 1624 году 
былъ перемѣшенъ на освободившуюся Крутиц
кую каѳедру. На его мѣсто въ Тобольскъ былъ 
назначенъ игуменъ Костромского монастыря 
Макарій. Новый Тобольскій архіепископъ при 
отправленіи къ мѣсту своего новаго служенія, 
получилъ отъ патріарха „Память11, въ которой 
подробно была начертана программа его дальнѣй
шей дѣятельности. Выборъ Филарета въ данномъ 
случаѣ былъ очень удаченъ: новый архіепископъ 
оказался мудрымъ и ревностнымъ кормчимъ То
больской церкви. Обращеніе въ христіанскую вѣ
ру сибирскихъ инородцевъ совершалось при немъ 
довольно успѣшно. Такъ 16-го января 1633 года 
по государевой и патріаршей грамотѣ были кре
щены въ Тобольскѣ на рѣкѣ Иртышѣ князь Ни
кифоръ Алачевъ Юрьевичъ Лобанъ, мать его кня
гиня Анна, и жена его княгиня Агафія, да два 
сына его, князья Симеонъ и Исидоръ41). Такъ со
вершалось въ управленіе Филарета администра
тивное устроеніе окраинъ Московскаго патріар
шества.

44) Древне-Россійская Вивліооика т. Ш № 154. См. М. Ма
карій Ориз сіі т. XI, стр. 41.

Характеристика религіозно-просвѣтительной и 
административной дѣятельности патріарха Фила
рета была бы не полной, если бы мы нѳ упомя
нули о его заботахъ по части улучшенія нравовъ 
современнаго ему русскаго общества. Недавнее 
лихолѣтье смутнаго времени глубоко и крайне 
отрицательно отразилось на общественной жизни; 
неустройство государственное пагубно сказалось 
въ огрубѣніи нравовъ и пристрастіи къ разнаго 
рода порокамъ. Патріархъ, какъ верховный руко
водитель религіозно-нравственной жизни обще
ства, естественно счелъ своимъ нравственнымъ 44 
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долгомъ обратить вниманіе на всѣ подобные край
не печальные факты отступленія и духовенства и 
мірянъ отъ идеаловъ Евангельскаго нравственнаго 
закона. А такихъ отступленій въ жизни тогдашня
го общества было довольно много: остатки язы
ческихъ суевѣрій, преступленіе противъ чистоты 
семейныхъ нравовъ, пьянство и связанные съ 
нимъ пороки, случаи нарушенія данной клятвы— 
все это такія явленія, которыя нѳ могли пройти 
помимо вниманія ревностнаго пѳрвосвятителя Рус
ской церкви. Замѣтилъ онъ остатки языческихъ 
суевѣрій въ нѣкоторыхъ народныхъ празднествахъ 
и въ 1627 году издаетъ особенное запрещеніе, 
чтобы „съ кобылками не ходили и на игрища бъ 
мірскіе люди не сходились и тѣмъ бы смутъ пра
вославнымъ крестьянамъ не было, и коледы бъ и 
овсеня и илугй не кликали, подъ страхомъ опалы 
отъ Царя и запрещенія и духовнаго наказанія отъ 
патріарха4445).

45) Акты Историческіе т Ш, № 92.

Въ своихъ заботахъ о чистотѣ семейныхъ 
нравовъ патріархъ Филаретъ особенно энергично 
возставалъ противъ укоренившейся особенно въ 
смутное время практики вступать въ четвертый 
бракъ. Въ этомъ онъ видѣлъ не только явное от
ступленіе отъ уставовъ православной церкви, но 
и униженіе достоинства таинства брака, что нѳ 
могло отразиться пагубными послѣдствіями на 
жизни христіанскаго общества. Въ виду этого 
патріархъ прежде всего принялъ мѣры къ тому, 
чтобы подобные незаконные браки нѳ заключались 
по недосмотру или отсутствію надлежащихъ доку
ментовъ; въ этихъ цѣляхъ Филаретъ Никитичъ 
издалъ нѣсколько указовъ, строго и опредѣленно 
регламентирующихъ образъ дѣйствій священно
служителей при вѣнчаніи браковъ. „Вѣнчать у 
мірскихъ церквей, а въ монастыряхъ чернымъ по
памъ отнюдь свадебъ не вѣнчать. Строго смотрѣть, 
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чтобы женились ни въ роду, ни въ племени, ни 
въ кумовствѣ, ни въ сватовствѣ, и нѳ отъ живыя 
жены мужа и не отъ живаго мужа жена, а четвер
тый бы бракъ отнюдь не именовался4*46 47). Если же 
вопреки такимъ опредѣленнымъ запрещеніямъ че
твертые браки все же заключались, то патріархъ 
поступалъ съ такими ослушниками по всей стро
гости церковныхъ и гражданскихъ законовъ. Такъ 
нѣкій князь Шаховскій, вступившій въ четвертый 
бракъ, былъ, по повелѣнію Филарета, отлученъ 
отъ церкви, разведенъ съ женою и заключенъ въ 
тюрьму. Правда, подобныя репрессіи вызывали 
нерѣдко протестъ общественнаго мнѣнія, но на
стойчивый первосвятитѳль обращалъ на это мало 
вниманія и твердо шелъ къ разъ намѣченной цѣ
ли. Нѳ менѣе зорко слѣдилъ Филаретъ Никитичъ 
за искорененіемъ пьянства; порокъ этотъ въ эпо
ху смутнаго времени былъ распространенъ не 
только среди мірянъ, но и среди духовенства и 
даже въ монастыряхъ. Въ даннрмъ случаѣ ревно
стный святитель рѣшилъ дѣйствовать силой па
стырскаго увѣщанія, разсылалъ повсюду грамоты, 
въ которыхъ убѣждалъ свою паству жить по зако
ну Христову и нѳ предаваться гнусному пороку 
пьянства. Какъ одна изъ мѣръ къ прекращенію 
душегубства и дракъ, неизбѣжно связанныхъ съ 
неумѣреннымъ употребленіемъ спиртныхъ напит
ковъ, явилось предписаніе патріарха „опившихся, 
удавившихся, зарѣзавшихся, утопившихся, убив
шихся съ качелей, вообще всѣхъ самоубійцъ—у 
церкви Божіей нѳ хоронить, не отпѣвать, а класть 
въ убогихъ домахъ, а гдѣ нѣтъ такихъ домовъ— 
класть въ полѣ, чтобы было далеко отъ церкви4147). 
Кромѣ этой мѣры, историческіе документы свидѣ
тельствуютъ о практиковавшихся въ патріарше
ство Филарета особенныхъ трезвенныхъ обѣтахъ, 

46) Чтенія въ общ. дух. просвѣщенія. 1874 г. апрѣль стр. 620.
47) Чт. въ общ. дух. просвѣщенія 1874 г. апрѣль стр. 623.



— 641 —

которые давались въ видѣ особыхъ поручныхъ за
писей съ обѣщаніемъ „пьянства не держатись, на 
кабакъ не ходити, съ воры не водитись и ника
кимъ воровствомъ не промышляти1148). Всѣ эти 
мѣры должны были хотя немного сдерживать раз
нузданность порочныхъ элементовъ тогдашняго 
русскаго общества. Наконецъ нѳ ускользнули отъ 
проницательнаго взора Филарета Никитича и уча
стившіеся въ эпоху смутнаго времени случаи 
клятвопреступленія и нарушенія крестнаго цѣло
ванія. Въ цѣляхъ пресѣченія такого легкомыслен
наго отношенія къ присягѣ и клятвѣ, изданъ былъ, 
по настоянію патріарха, особый законъ, чтобы 
несовѳршеннолѣтніѳ нѳ были допускаемы къ при
сягѣ, а въ тяжебныхъ дѣлахъ запрещено было 
принимать присягу болѣе трехъ разъ съ тою цѣлью, 
чтобы частою повторяемостью ея нѳ ослаблялось 
въ невѣжественномъ народѣ ѳя значеніе.

Такъ трудился Филаретъ Никитичъ на благо 
церкви и государства до самой своей кончины, 
послѣдовавшей 1-го октября 1633 года. Самую 
смерть патріарха современники связывали съ фак
томъ сдачи воеводы Шеина Владиславу и съ из
вѣстіями о неудачахъ, постигшихъ русскія войска 
подъ Смоленскомъ. Дошедшія въ Москву вѣсти 
объ этомъ угнетающе подѣйствовали на впечатли
тельную душу патріарха и ускорили его кончину. 
Это скорбное событіе нашло себѣ соотвѣтствующій 
откликъ не только въ сердцахъ народа русскаго, 
начиная съ самого царя, но отразилось и на право
славномъ Востокѣ. „Намъ извѣстно, писалъ по по
воду смерти Филарета Никитича александрійскій 
патріархъ Герасимъ, сколь вѣрный онъ былъ па
стырь словеснаго стада Христова и сколь спосо
бенъ и достоинъ былъ управлять великою цер
ковью и коль великія имѣлъ способности и коль 
знаменитъ былъ въ государственныхъ дѣлахъ1449).

48) ІЬісі, стр. 624.
49) Собр. Госуд. Грам. и догов. т. III № 105.



Такой отзывъ представителя восточной церкви 
какъ нельзя болѣе вѣрно характеризуетъ выдаю
щуюся личность Филарета Никитича —этого, по 
отзыву современниковъ, „государственнѣйшаго 
патріарха14, вписавшаго въ общую исторію рус- 
кой церкви и государства не одну свѣтлую стра
ницу.

II. Масловъ.

Изъ чтеній по педагогической психологіи на 
церковно-учительскихъ ліьтнихъ курсахъ.

(продолженіе).

подрастаетъ, онъ 
исключительнаго 
Возникаютъ чув- 
пѳреживаніями*).

По мѣрѣ того, какъ ребенокъ 
начинаетъ высвобождаться отъ 
господства физическихъ чувствъ, 
ства, связанныя съ психическими 
За опредѣленность (ръ противоположность часто 
смутнымъ показаніямъ физическихъ чувствъ) ихъ 
называютъ предметными и подраздѣляютъ на
1) эгоистическія или индивидуальныя,
2) симпатическія или аЛЬТруИСТИЧвСКІЯ, У
иначе соціальныя и 3) ИДѲИНЫЯ.
Изъ индивидуальныхъ чувствъ педагогическое зна
ченіе имѣютъ страхъ, гнѣвъ и стыдъ.

СтраХЪ возникаетъ въ связи 
съ представленіемъ объ угрожа- стваР°траха"Я ЧУВ" 
ющѳй опасности; это—ЧУВСТВО уГНВ- 
тающев: подъ вліяніемъ страха человѣкъ переживаетъ

♦) Они классифицируются на а) формальныя и в) предмет 
ныя; изъ формальныхъ можно указать скуку и ожиданіе. Эти 
чувства вызываются общимъ ходомъ душевной жизни: при скукѣ 
сознательная дѣятельность не отвѣчаетъ нашимъ силамъ и инте
ресамъ—она или слишкомъ легка, или непосильно трудна для 
насъ; чувство ожиданія вызывается задержкой свободнаго теченія 
представленій ходомъ дѣйствительныхъ событій.
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1) душевную подавленность: напр., теряетъ память 
и сообразительность; вмѣстѣ съ тѣмъ страхъ про
изводитъ рѣзкія перемѣны и 2) въ тѣлѣ (блѣд
ность лица, дрожаніе, измѣненія въ дыханіи и 
сердцебіеніи, ознобъ, потѣніе, оцѣпенѣніе, у дѣтей 
крикъ и плачъ, нервное потрясеніе): сцена, изъ 
„Ревизора11 и стихотвореніе въ прозѣ Тургенева 
„Повѣсить его!и отлично иллюстрируютъ пережи
ванія страха.... Дѣти очень впечатлительны къ устрашаю
щему: извѣстнр, что у Петра Великаго на всю 
жизнь остались нервныя подергиванія лица—ре
зультатъ пережитаго въ дѣтствѣ ужаса отъ кар
тинъ стрѣлецкаго бунта; въ медицинской литера
турѣ разсказывается, какъ даже шутка мясника,—- 
зарѣзавшаго въ присутствіи ребенка барана, а по
томъ сказавшаго мальчику: „Ну, а теперь твоя 
очѳредь“,—испугала ребенка и вызвала заболѣва
ніе пляской св. Витта. Педагогика рекомендуетъ 
не опираться при воспитаніи исключительно на 
страхѣ. Любовь и ласково-доброжелательное отно
шеніе, соединенное съ твердостью, больше могутъ 
сдѣлать нѳ только при воспитаніи дѣтей, но, какъ 
показываетъ опытъ извѣстнаго Дурова, даже при 
дрессировкѣ животныхъ*).  Вотъ почему еще въ 
первомъ вѣкѣ Квинтиліанъ писалъ про тѣлесныя 
наказанія, что они воспитываютъ рабовъ; а гені
альный славянскій педагогъ Янъ Амосъ Коменскій 
сравнивалъ воспитателя, прибѣгающаго къ тѣлес
нымъ наказаніямъ, съ музыкантомъ, который вмѣ 
сто того, чтобы настроить свой инструмента, при 
помощи слуха и пальцевъ, пустилъ-бы въ ходъ 
кулаки. Дѣйствительно, воспитывать нужно голо
вой и сердцемъ, а нѳ руками. Но здравая педаго
гика нѳ устраняетъ совсѣмъ стра- г> ,

тт ... Заооты о преобра-ха. Да его, какъ являющійся при- женіи р
способленіемъ природы, и нельзя
устранить. Необходимо ПвреСОЗДЭТЬ страхъ, ИЗЪ грубыхъ,

*) О результатахъ высокомѣрнаго съ примѣсью жестоко
сти-обращенія см. 14, 15, 16 и 17 гл. „Дѣтства г Отрочества11.
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парализующихъ формъ ПвреВвСТИ ВЪ ВЫСОКІЯ формы— 
уваженія, опасенія оскорбить, благоговѣнія и пре
клоненія предъ высшимъ. Для этого Стэнли Холлъ 
рекомендуетъ стремиться къ замѣнѣ низшихъ и 
первоначальныхъ возбудителей болѣе высокими: 
должно научить дѣтей, чего и до какой степени 
слѣдуетъ бояться, и тогда страхъ станетъ 
нымъ и цѣлесообразнымъ. Таковы, напр 
предъ Богомъ, боязнь безчестія, 
бить любимое существо и пр. *).

*) Контрастъ между психикой разнузданной, для которой 
не осталось ничего святого, и душевно благороднымъ настроені
емъ человѣка, привыкшаго чтить высокое, отлично изображенъ въ 
слѣдующемъ „Сонетѣ- Фета:

Когда отъ хмеля преступленій толпа развратная буйна,
И радъ влачить въ грязи злой геній мужей великихъ 

имена,—
Мои сгибаются колѣни и голова преклонена:
Зову властительныя тѣни и ихъ читаю письмена;
Въ тѣни таинственнаго храма учусь сквозь волны фиміама 

словамъ наставниковъ внимать
И, забывая гулъ народный, ввѣряясь думѣ благородной, 

могучимъ вздохомъ ихъ дышать....

Въ связи съ этимъ и наказа
нія лишаются характера отмщенія 
и устрашенія, 
по проф. Сикорскому, въ примѣненіе закона при
чинности; напр.: ребенокъ солгалъ,—его преду
преждаютъ, что не будутъ вѣрить; и дѣйствитель
но, при повтореніи лжи онъ лишается довѣрія—

а превращаются,

опасеніе

Вопросъ 
заніяхъ.

разум- 
страхъ 
оскор-

о нака-

мысль, положенная въ основу разсказика о маль
чикѣ— пастухѣ, лгавшемъ про волка; ученикъ гру
бо обошелся со сверстниками,—остался въ одино
чествѣ и т. д.

Въ противоположность стра
ху—ГНѢВЪ связанъ съ возбужденіемъ; Чувств0 гнѣва- 
это—активная форма инстинкта самосохраненія. 
Онъ также а) помрачаетъ наше сознаніе и в) въ 
тѣлѣ проявляется очень характерно: покраснѣніѳмъ 
лица, сжиманіемъ кулаковъ и вообще наступагель- 
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ной позой. Дѣтская природа очень гнѣвлива вслѣд
ствіе быстрой возбудимости и неуравновѣшенно
сти. Гнѣвъ у дѣтей иногда сопровождается жесто
костью (по Уйду, вслѣдствіе малой обдуманности: 
ср. конецъ 19 гл. „Дѣтства и Отрочества11). Мѣры 
воздѣйствія сводятся къ слѣдующему: 1) необхо
димо научить питомцевъ смотрѣть

, Мѣры къ обуздана гнѣвъ не какъ на идеальное . 'нію гнѣва, состояніе, а наоборотъ, какъ на
отравляющее насъ даже по тѣлу и помрачающее 
нашъ умъ: научно доказано, что при гнѣвѣ разли
вается желчь и всасывается въ кровь; изъ-за охра
ненія сознанія еще древность создала правило: 
„ничего не предпринимать во гнѣвѣ44; 2) когда ви
димъ проявленія дѣтской ярости съ катаніемъ по. 
полу и слезами, рекомендуется временное игнори
рованіе ребенка, оставленіе безъ вниманія; и 
3) должны приниматься мѣры къ успокоенію, къ 
устраненію движеній. Извѣстно, что внѣшними 
дѣйствіями можно искусственно вызвать гнѣвъ. 
А успокоеніе съ отвлеченіемъ вниманія вызываетъ 
угасаніе гнѣва. Первое подмѣчено даже Кабани
хой въ „Грозѣ44 Островскаго; она говоритъ куму: 
„а зачѣмъ ты нарочно-то себя въ сердце приво
дишь? Это, кумъ, нехорошо4'*.  Дикой:—„какъ на
рочно?14, Кабанова: „Я видала, я знаю. Ты коли 
видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотятъ, 
ты возьмешь да нарочно изъ своихъ на кого-ни
будь и накинешься, чтобы разсердиться, потому что 
ты знаешь, что къ тебѣ, сердитому, никто ужъ нѳ 
подойдетъ. Вотъ что, кумъ44.... Отвлеченіемъ вни
манія для подавленія гнѣва пользовался еще Юлій 
Цезарь, рекомендовавшій считать при гнѣвѣ отъ 
одного и выше. То же видимъ у героевъ Чехо
ва.... 4) Въ случаѣ особенно частыхъ и тяжелыхъ 
вспышекъ гнѣва необходима врачебная помощь: 
здоровые люди рѣдко бываютъ надѣлены интен
сивнымъ чувствомъ гнѣва; наоборотъ, болѣзнен
ность, малокровіе, худоба сопровождаются вспыш
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ками гнѣва, который, такимъ образомъ, есть пока
затель слабости, безсилія организма.

Чувство стыда проявляется
г « Чувство стыда.въ смущеніи и краскѣ на лицѣ. 3

Поэтому существуетъ выраженіе: „сгорѣть со сты- 
да“. Это чувство съ древности разсматривается 
какъ показатель нравственной чуткости; а) извѣ
стенъ классическій афоризмъ: „мнѣ больше нра
вятся тѣ, которые краснѣютъ, нежели тѣ, которые 
блѣднѣютъ11-, б) А русскій философъ Вл. С. Соло
вьевъ изъ стыда выводилъ даже нравственность... 
Во всякомъ случаѣ стыдъ въ рукахъ умѣлаго пе
дагога является прекраснымъ воспитательнымъ 
орудіемъ: онъ удерживаетъ людей отъ многихъ 
нехорошихъ поступковъ. Нужно только осторожно 
имъ пользоваться, чтобы „нѳ убить стыда“: извѣст
но, напр., что нѣкоторыя дѣти нѳ выносятъ вы
говоровъ при всѣхъ; равнымъ образомъ нельзя 
признать правильной оцѣнку обычной фразой 
„какъ тебѣ не стыдно“! даже такихъ поступковъ, 
которые на самомъ дѣлѣ ничего постыднаго въ 
себѣ не заключаютъ.

АЛЬТРУИСТИЧЕСКІЯ ЧУВСТВА.
Индивидуальныя чувства относятся цѣликомъ 

къ переживающей ихъ личности. Альтруистиче
скія расширяютъ личность, выводятъ ее за предѣ
лы индивидуальнаго бытія. Таковы между прочимъ 
чувства симпатіи и дружбы Эти чувства очень 
валены, такъ какъ обогащаютъ лич
ность. Симпатія есть сочувствіе и увство симпатіи, 
въ горѣ и въ радости (состраданіе и сорадованіе). 
Въ основѣ ея лежитъ а) общежительный инстиктъ; 
для развитія чувства 
даже в) тѣлесная 
скаго подражанія; 
жающихъ вліяетъ 
зѣвота, веселье, 
своими чувствами

симпатіи у человѣка есть 
основа—механизмъ симпатиче- 
извѣстяо, что настроеніе окру- 

на насъ: насъ заражаютъ слезы, 
Особенно легко откликаются 

дѣти... Потомъ, къ этому нѳпо-
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средственному воздѣйствію присоединяется с) влі
яніе представленій: мы можемъ жалѣть человѣка, 
не видя его, а только прочитавъ описаніе его 
страданій.

Чувство симпатіи неодинаково и въ отношеніи 
глубины (силы) и въ отношеніи широты захвата. 
Ребенокъ сначала близко принимаетъ къ сердцу 
интересы только 1) своей семьи,

Ростъ симпатіи, потомъ онъ можетъ возвыситься
до благожелательнаго отношенія къ 2) членамъ 
своего круга, наконецъ, 3) своего народа. Шире 
этого гуманное отношеніе 4) ко всѣмъ людямъ, 
ко всему человѣчеству; и наконецъ на самой выс
шей ступени стоитъ 5) сочувствіе всякой живой 
твари*).

*) Вотъ какъ намѣчается широта симпатіи въ замѣчатель
ныхъ словахъ старца Зосимы у Достоевскаго: „Братья, любито 
человѣка.... Любите все созданіе Божіе и цѣлое, и каждую пес
чинку. Каждый листикъ, каждый лучъ Божій любите... Любите 
животныхъ, любите растенія, любите всякую вещь. Будешь лю
бить всякую вещь, и тайну -Божію постигнешь въ вещахъ... Жи
вотныхъ любите: имь Богъ далъ начало мысли и радость безмя
тежную. Не возмущайте же ее, не мучьте ихъ, не отнимайте отъ 
нихъ радости, не противьтесь мысли Божіей. Человѣкъ, нѳ возно
сись надъ животными.... ("Бр. Карамазовы", 6-я кн.).

Расширяется чувство симпатіи чрезъ преодоцѣніѳ дѣт- 
бЛЗГОДарЯ 1) опыту (несомнѣнно, чтоскаго эгоизма,

сочувственнѣе отнесется къ горю ближнихъ тотъ, 
кто пережилъ
ственному развитію (ознакомленіе съ жизнью обез
доленныхъ заставляетъ насъ посочувствовать имъ),
3) развитію симпатическаго воображенія съ умѣніемъ по
ставить себя- мысленно на мѣсто страдающихъ и
4) аКТИВНОМу упражненію ВЪ дѣятельно выражаемомъ 
сочувствіи.

Особенно внимательнаго отношенія съ этой

подобное), 2) нарастанію знаній И ум- 

стороны заслуживаютъ, дѣти загнанныя, ожесто
ченныя (такія въ жизни есть, какъ видно изъ 10-ой 
кн. „Бр. Карамазовыхъ11 Ѳ. М. Достоевскаго), а 
также иногда одаренныя, но, подъ вліяніемъ со-
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знанія своего превосходства, наклонныя къ высо
комѣрію. Первыхъ необходимо приласкать и лу
чами собственной симпатіи растопить ледъ моло
дой души; вторая категорія поддается и наученію. 
Послѣднее касается близкаго школьной жизни, 
напр., того, чтобы нѳ били кошекъ, собакъ, нѳ 
подстрѣливали птичекъ и нѳ трогали ихъ гнѣздъ, 
не смѣялись надъ старыми, нѳ дразнили физически 
уродливыхъ, не относились пренебрежительно къ 
слабымъ и менѣе одареннымъ товарищамъ и проч. 
Опытъ показываетъ, что развивается чувство сим
патіи и отъ чтенія такихъ мѣстъ, какъ описаніе 
въ Евангеліи страданій Христа; изъ литературныхъ 
произведеній пригодны—„Му-му44 Тургенева, „Ан
тонъ Горемыка14 Григоровича, „Хижина Дяди Тома44 
де-Фо, отрывки изъ Некрасова и др.

2) Дружба представляетъ со- 
бой спеціальный видъ расположѳ- ДРУЖ а- 
нія - сознательнаго, по выбору и къ опредѣленной 
личности. Значеніе дружбы выражено а) народною 
поговоркой: „Нѳ имѣй ста рублей, а имѣй сто дру
зей44. Въ молодости такъ естественно это чувство, 
что дѣти, нѳ имѣющія друзей, по справедливости 
должны быть признаны несчастными. Напомнимъ, 
что и в) Пушкинъ ст?ивилъ высоко дружбу даже 
„отъ дѣлать нечего44; а если „и той нѣтъ между 
нами44, то это —отъ эгоизма, оттого, что „покой 
на вѣки возлюбя, всѣхъ почитаемъ мы нулями, а 
единицами себя; мы всѣ глядимъ въ Наполеоны; 
двуногихъ рварей милліоны для насъ орудіе одно. 
Намъ чувство дико и смѣшно44 („Евг. Он.44, 2 гл.)... 
Вмѣшательство педагога здѣсь необходимо въ томъ 
случаѣ, когда онъ замѣчаетъ худое вліяніе на пи
томца ѳго друга.

Задачи: 1) Отношеніе къ животнымъ въ рус
ской литературѣ (по „Му-му44 Тургенева и „Хол
стомѣру44 Толстого).

2) Значеніе дружбы по 27-ой гл. „Дѣтства и 
Отрочества44.
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ИДЕЙНЫЯ 'ЧУВСТВА.

Перечень идей
ныхъ чувствъ и ихъ 
особенности.

съ высшими пред-

1) Интеллекту
альное чувство.

Условія ѳго воз
никновенія.

Къ числу идейныхъ чувствъ 
относятся: 1) интеллектуальное,
2) эстетическое, 3) религіозное и
4) моральное. Переживанія этихъ 
чувствъ а), возникаютъ отъ связи
МеТЯМИ ИЛИ объектами: интеллектуальное отъ отно
шенія къ наукѣ, къ знанію, эстетическое—къ объ
ектамъ красоты, въ частности къ продуктамъ худо
жественнаго творчества, религіозное—отъ связи съ 
Богомъ, моральное (или нравственное)—съ добромъ. 
Поэтому всѣ ИДеЙНЫЯ ЧуВСТВЭ являются 1) СОбирЗЮЩИМИ 
И организующими нашу психику, 2) особенно расширяющими 
И обогащающими насъ: они не только упорядочиваютъ 
нашу душу, но и выводятъ насъ изъ узкихъ ра
мокъ только личнаго существованія. Отсюда и
3) задача воспитателя въ прВДПОЧТИТбЛЬНОМЪ предъ 
другими ихъ культивированіи,

Въ частности чувство ИНТеЛЛѲ- 
ктуальнаго УДОВОЛЬСТВІЯ, какъ показы
ваетъ названіе, СОПрЯЖВНО СЪ рабОТОЙ 
Интеллекта, а также и мозга. Нали
чіе интеллектуальнаго удовольствія служитъ важ
нымъ показателемъ того, способенъ ли человѣкъ 
къ мыслительной работѣ, любитъ ли онъ ее. Для 
того, чтобы пережить интеллектуальное удоволь
ствіе 1) нуженъ ЗДОРОВЫЙ МОЗГЪ! — больному мозгу 
работа доставляетъ не удовольствіе, а страданіе; 
2) очень важно и КОЧвСТВО матеріала! если голова здо
ровая, а матеріалъ пустой, или непосильный, то 
удовольствія тоже нѣтъ; потомъ 3) степень удоволь
ствія зависитъ отъ того, къ чему сводится умствен
ная работа—къ усвоенію ли только, или къ соб
ственному творчеству. Удовольствіе сильнѣе тамъ, гдѣ 
мы болѣе проявляемъ ТВОрчеСТВЯ. Поэтому даже и въ 
работѣ усвоенія 4) Присутствіе НОВЫХЪ МЫСЛвЙ можетъ 
гораздо вѣрнѣе вызвать удовольствіе; нужно-толь
ко, чтобы это новое опиралось на извѣстное намъ
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всѣ стороны

Интенсивность 
интеллектуальнаго 
чувства.

отчасти и понятное; наконецъ, 5) очень важенъ 
порядокъ въ расположеніи матеріала, Лежневъ (въ „Ру
динѣ" Тургенева) правильно отмѣчаетъ, чтб при
влекало товарищей Рудина по университету въ 
его рѣчахъ: это—способность объединять матеріалъ, 
въ результатѣ чего точно проводились ораторомъ 
красныя нити отъ одной точки во

Интеллектуальныя удоволь
ствія могутъ быть очень сильны: 
это подтверждаютъ намъ 1) біо
графіи подвижниковъ науки, за
бывавшихъ для науки все. 2) Пушсинъ въ своей 
элегіи: „Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье11, зная, 
что ему остались „трудъ и горе", все же выра
жалъ желаніе „жить, чтобъ мыслить". Дѣйстви
тельно, изъ-за одного переживанія кристально чи
стыхъ, благородно высокихъ и неотъемлемыхъ ра
достей знанія стоитъ жить. Вѣдь, мысль—высшее, 
совершеннѣйшее начало духа. Поэтъ говоритъ, что 
и „Богу надъ вольной мыслью неугоденъ гнетъ" 
„Іоаннъ Дамаскинъ" гр. А. К. Толстого. Силу удо
вольствія отъ пріобщенія къ области знанія мо
гутъ иллюстрировать между прочимъ „Скучная 
исторія", „Черный монахъ" Чехова, „Ночь"—Ко
роленко...

Дѣти извѣстны своей любо
знательностью и способны пере-г чувство у дѣтей, живать умственныя наслажденія.
Влеченіе къ знанію бываетъ у нихъ иногда уди
вительно сильно: стоитъ только вспомнить само
родка—Ломоносова; общеизвѣстны также снимки 
съ картинъ Богданова-Бѣльскаго: даже по-видимо
му такая скучная вещь, какъ умственный счетъ, 
и то способна доставлять удовольствіе. Рачинскій 
записалъ объ этомъ слѣдующее: „не успѣлъ я при
ступить къ умственному счету, какъ меня стала 
преслѣдовать то одна группа, то другая, требуя 
умственныхъ задачъ". Учителю народной школы 
особенно трогательно бываетъ отмѣчать присут



ствіе искры, ума, вѣры въ знаніе и любви къ не
му, когда онъ видитъ, что все это—часто вопреки 
условіямъ (существуютъ еще и запреты старшихъ, 
даже побои; препятствуетъ часто и бѣдность).

Тѣмъ большій лежитъ на насъ Педагогическія 
долгъ не гасить этой искры, а воздѣйствія для 
раздуть ее въ пламя. Сдѣлать эго развитія интеллек- 
учитель можетъ 1) своимъ науч- тУальпаг0 чувства. 
НЫМЪ ВООДуШбВЛѲНІёМЪ- Умственная трудоспособность 
учителя, его вѣра въ знаніе, склонность къ пере
живанію интеллектуальныхъ удовольствій—неволь
но передадутся ученикамъ. Еще лучше, если 
2) педагогъ имѣетъ и Д0СТЯТ0ЧН0 ЗНЗНІЙ, чтобы удовле
творить умственные запросы учениковъ: онъ дол
женъ сообщать новое, интересное; 3) такъ какъ 
порядокъ есть душа ума, то очень важно сообщать 
Знаній ВЪ СИСТВМЪ И иосильно для учениковъ; ио Бэ- 
ну—оригинальное сочетаніе идей, иллюстрирующія 
сравненія, счастливыя аналогіи облегчаютъ рабо
ту и потому пріятны; изложеніе по плану и во
обще упорядоченіе также облегчаетъ работу и по
тому всегда пріятно. Наконецъ, 4) нужно упраж
нять и собственныя силы питомцевъ и ПООЩРЯТЬ 
ихъ ПОПЫТКИ НЪ ТВОрчеСТВу; вообще образованіе (обу
ченіе) сравниваютъ съ процессомъ дыханія: какъ 
здѣсь вдыханіе и выдыханіе, такъ и при обученіи 
необходимы усвоеніе и переработка; въ частности, 
напримѣръ, писаніе сочиненій въ школахъ на 
самостоятельно избранныя темы доставляетъ боль
шое удовольствіе ученикамъ. Въ доказательство 
справедливости этого положенія и возможности 
подобнаго творчества можно сослаться хотя бы на 
опытъ Толстого съ его школьниками.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО.

2) Эстетическое
наслаждаясь красотою ВЪ чувство и его обла-

сти.

Эстетическое чувство мы пе
реживаемъ, 
природъ, въ произведеніяхъ искусства и въ 
области нравственнаго чвловъчзскаго подвига, Обычно разли
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Черты высшихъ 
эстетич. пережива
ній.

чаютъ 1) элементарную форму эстетическаго чув
ства и 2) сложныя, высокія эстетическія пережи
ванія.

Элементарное чувство вызы
вается уже ощущеніями: напр., эст ЛеЧувства.’°РМа 
намъ нравятся опредѣленныя цвѣ
та (краски), опредѣленныя линіи, ритмъ, или раз
мѣренность звуковъ, движеній; гармоническое со
четаніе красокъ, звуковъ, симметрическое располо
женіе предметовъ также доставляетъ удовольствіе. 
Тутъ эстетическое совпадаетъ съ полезностью: 
напр., розовый цвѣтъ мы любимъ, какъ показатель 
здоровья; синій—наоборотъ можетъ ассоціироваться 
съ видомъ трупа; ломаная линія тоже не нравится: 
она воспринимается глазомъ труднѣе; ритмъ об
легчаетъ намъ движенія: напримѣръ, ходьба при 
тактѣ легче; симметрія также облегчаетъ намъ 
обозрѣніе предмета, напр. зданія.

Характернымъ признакомъ 
высшихъ эстетическихъ чувствъ 
является 1) ихъ бвЗКОрЫСТНОСТЬ (проф.
Нечаевъ, М. И. Каринскій): она значитъ, что, 
напр., произведенія искусства нельзя расцѣнивать 
грубо осязательной пользой: иначе, какъ у „чер
ни44 Пушкина, окажется, что „печной горшокъ до
роже44 статуи Аполлона; 2) высшее эстетическое 
чувство для своего возникновенія требуетъ СОЧвТЗ- 
НІЯ красивой формы СЪ ВЫСОКОЙ идеей. СЪ важнымъ со
держаніемъ. Въ противномъ случаѣ мы говоримъ 
о пустой, мертвой красотѣ. . (Пушкинъ въ 3 гл. 
„Евг. Он/: „Лицо точь въ точь въ Вандиковой 
Мадоннѣ14). Въ связи съ этимъ стоитъ 3) необхо
димость пониманія вложенной идеи при созерцаціи эстетиче
ски — Прекраснаго. Пусть это пониманіе содержанія, 
смысла будетъ своеобразно, какъ, напримѣръ, въ 
одномъ иллюстрированномъ нѣмецкомъ изданіи 
оригинально было пониманіе извѣстной картины 
Богданова-Бѣльскаго: „Воскресное чтеніе въ сель
ской школѣ44: надпись подъ рисункомъ гласила:



„Какъ въ Россіи дѣлаютъ революцію14; но оно дол
жно быть на лицо: чего мы не понимаемъ (напр., 
декадентскихъ стиховъ), тѣмъ мы не можемъ на
слаждаться;
если оно не
охамъ44, къ

и самое эстетическое наслажденіе, 
желаетъ свестись къ безотчетнымъ 

„лизанію искусства44 (Ницше), должно 
связаться съ пониманіемъ идеи. 4) Это вкладываніе 
пониманія, это творчество роднитъ и сближаетъ эстети- 
ческое чувство СЪ интеллектуальнымъ. Тамъ удовольствіе 
отъ связыванія разрозненной дѣйствительности 
черезъ законы; здѣсь удовольствіе отъ объедине
нія дѣйствительности въ конкретныхъ образахъ 
искусства (въ типахъ творчески соединяются чер
ты, разсѣянныя въ дѣйствительности). Такимъ 
образомъ и тамъ и здѣсь мы видимъ осуществле
нія принципа Маха—экономіи мышленія. 5) Бла
годаря этому же вкладыванію пониманія, создается 
и вѣчная красота образовъ искусства. Живутъ вѣчно тѣ 
созданія, которыя оказались достаточно широки, 
чтобы воспринять новое содержаніе. Дальнѣйшія 
поколѣнія иногда даже расходятся въ оцѣнкѣ съ 
самимъ творцомъ (напр., Гоголь раскаивался въ 
созданіи „Ревизора44, „Мертвыхъ душъ44, а высоко 
ставилъ „Переписку44); иногда понимаютъ полнѣе 
и иначе, чѣмъ самъ художникъ; и все это—только 
показатель достоинства. Художественно прекрас
ны, какъ сгустители мысли, и такіе образы, кото
рые изображаютъ, повидимому, нравственно безо
бразное (напр., вся галлерея Гоголевскихъ созда
ній)...

Было время, когда эстѳтичѳ- о
■ скія переживанія оцѣнивались, ^с^ТчувствТ™’ 

какъ пріятная забава, „какъ лѣ
томъ вкусный лимонадъ44 (Державинъ). Современ
ная психологія отмѣчаетъ широкое значеніе эсте
тическаго чувства: 1) Вундтъ на
зываетъ' эстетическое входной дверью для 
другихъ ВЫСШИХЪ чувствъ! дѣйствитель
но, квкъ пріемъ образнаго мыш-

1) оно - школа 
для другихъ высшихъ 
чувствъ;
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ленія, искусство, какъ мы видѣли, ведетъ къ интел
лектуальному чувству; какъ созерцаніе красоты, 
эстетическое приводитъ къ религіозному, къ мысли 
о Богѣ (см. послѣднюю строфу стих. Лермонтова: 
„Когда волнуется желтѣющая нива11); эстетическое 
же чувство заставляетъ насъ говорить о красотѣ 
добродѣтели и безобразіи порока. Профессору- 
психіатру Чижу удалось и на психически-боль- 
ныхъ замѣтить, что распадъ психики начинается 
съ утраты встетическаго чувства.

Но этого мало. 2) ЭсТбТИЧССКІЯ 
переживанія имѣютъ познавательное зна
ченіе. Профессоръ Овсянико-Кули
ковскій называетъ искусство пі-

2) эстетическія 
переживанія имѣютъ 
познавательное зна
ченіе.

раллельнымъ наукѣ методомъ познанія дѣйстви
тельности. И нужно сказать, что на сторонѣ это
го пріема познанія есть многія преимущества,
напр., наглядность и доступность многимъ; это 
оттого, что наука объясняетъ жизнь, искусство 
воспроизводитъ ее; въ наукѣ говорится о жизни, 
въ искусствѣ говоритъ сама жизнь, слышится ея 
голосъ; положимъ, намъ желательно получить 
психологическія свѣдѣнія о скупости; мы можемъ 
прочитать психологическое отвлеченное сочи
неніе, что нѳ каждому доступно; а то можемъ 
прочитать монологъ скупого изъ „Скупого 
Рыцаря“ Пушкина, или главу о Плюшкинѣ изъ 
„Мертвыхъ Душъ“ Гоголя. Послѣднія свѣдѣнія 
будутъ живѣе, образнѣе. Также и историческія, 
напр., свѣдѣнія мы можемъ пріобрѣтать, обозрѣвая 
чудесныя полотна Рѣпина (Іоаннъ Грозный), Ма
ковскаго (Поцѣлуйный обрядъ) и
др. 3) Эстетическимъ чувствамъ. Ихъ облаго- 
принадлежитъ и ГуМЭНИЗИруЮЩѲе ВЛІ- Р^живающее влія-. 
ЯНІ6. Творчески воспроизводя
жизнь, истинные художники всегда стремятся чрезъ 
свои созданія и насъ самихъ сдѣлать лучше, чище, 
и вызвать въ насъ человѣческое отношеніе къ дру
гимъ. Искусство раскрываетъ и сближаетъ души лю
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неиз-
чело- 
ЯВЛЯв 

эстетическія переживанія, 
миѳъ объ Орфеѣ, укрощав-

дей: оно есть средство общенія въ лучшихъ чув
ствахъ. Особенно русское искусство, русская литера
тура этимъ замѣчательны: припомнимъ, какъ Пуш
кинъ въ „Памятнилѣ'" свои надежды на безсмертіе 
основывалъ на томъ, что „чувства добрыя возбуж
далъ лирой-4, (его гуманное отношеніе къ Наполео
ну, къ Пугачеву); и Гоголь призваніе свое видѣлъ 
въ исправленіи людей; Тургеневъ и вовсе своими 
„Записками охотника44 осязательно содѣйствовалъ 
освобожденію крестьянъ и т. д. Такимъ образомъ 
эстетическое переживаніе, подлинно, является 
источникомъ облагороженія человѣка.

4) -Наконецъ, должно упомя
нуть и о наслажденіи, улучшеніи само- 4? Оздоровляющее 
чувствій, умиротвореніи, доставляемыхъ “вси™™46™*'  
эстетическимъ чувствомъ. Жизнь 
стала сложна, ' запутанна; отравленіе духа 
бѣжно; необходимо, чтобы въ распоряженіи 
вѣка были оздоровляющія средства. Такими 
ются, между прочимъ, 
Уже древніе создали 
шемъ своей музыкой дикихъ звѣрей; и священная 
исторія разсказываетъ намъ, какъ Саулу станови
лось легче, когда онъ слушалъ игру Давида. Твор
цы въ области изящнаго особенно знали и цѣни
ли это эстетическое наслажденіе; вотъ, напримѣръ, 
свидѣтельство Пушкина:’ „Вѣдаю, мнѣ будутъ на
слажденья межъ горестей, заботъ и треволненья: 
порой опять гармоніей упьюсь, надъ вымысломъ 
слезами обольюсь44... И мятежный Лермонтовъ въ 
стихотвореніи „Когда волнуется желтѣющая нйва“ 
признался, что при созерцаніи красотъ природы 
„смирялась души его тревога, расходились морщи
ны на челѣ и онъ ' могъ постигать счастье на 
землѣ44.

Вотъ какъ важны эстетиче
скія переживанія; педагогъ оказалъ 
бы плохую услугу своему питомцу, 
если бы не пріобщилъ его душу къ 
переживаніямъ эстетическаго чув

ІІеобходимость 
воспитывать въ дѣ
тяхъ эстет. ч. и 
способность ихъ къ 
эстетич. пережива
ніямъ.



656

ства. Дѣти способны чувствовать красоту; только 
эстетическія переживанія у нихъ даны сначала ВЪ 
Элементарныхъ формахъ: ребенокъ показываетъ новую 
„бобу“-платье, предпочитаетъ одни цвѣта другимъ, 
качаетъ въ тактъ ножкой. Но и въ дѣтскомъ уже 
возрастѣ переживается удовольствіе отъ слушанія 
пѣсни, игры на инструментѣ. Пушкинскій Сальери 
говоритъ: „Ребенкомъ будучи, когда высоко зву
чалъ органъ въ старинной церкви нашей, я слу
шалъ и заолушивался: слезы невольныя п сладкід 
текли11; дѣти переживаютъ наслажденіе красотою 
близкихъ лицъ, напр., матери (одинъ ребенокъ, 
видя мать въ нарядномъ платьѣ, сказалъ: „Какая 
ты, мама, красивая!), страдаютъ, еслц сознаютъ, 
что они некрасивы (17 гл. „Дѣтства14—Л. Толстого)...

Высшія области красоты не сразу становятся доступными 
ДѢТЯМЪ: подобно тому, какъ человѣчество нѳ сразу 
дошло до нахожденія красоты въ природѣ, такъ и 
дѣти нуждаются въ указаніяхъ на эту область. 
Потомъ увлеченіе ВИДИМОЙ СТОРОНОЙ красоты У нихъ часто 
можетъ затѣнить внутреннее безобразіе явленія 
(увлеченіе ловкостью Сережи скрыло отъ Коленьки 
жестокость перваго въ отношеніи къ Идинькѣ 
Грану). Пользуются дѣти и поэтическими созданіями: напр., 
Толстовскій мальчикъ, видя, какъ начинаетъ разы
грываться мятель, повторялъ изъ Пушкина: „Буря 
мглою небо кроить; вихри снѣжные крутять44... 
Анкета дѣтскаго журнала „Задушевное Слово44 по
казываетъ, что у дѣтей есть и любимыя произве
денія и любимые писатели.

Обязанность педагога, опира
ясь на естественное стремленіе къ 
эстетическому чувству, 1) расширить 
сферу эстетическихъ переживаній дитяти, 
научить его находить красоту: напр., на красоту 
въ природѣ онъ долженъ указать, слѣдуя примѣру 
Христа, Который сказалъ: „Посмотрите на полевыя 
лиліи, какъ онѣ растутъ44; 2) раЗВИТІе ВКуСЭ КЪ ИСТИННО- 
прекраСНОМу, съ отверженіемъ суррогатовъ, также ле

Задачи педагога 
при культивированіи 
эстетическаго чув
ства.
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житъ на учителѣ; напр , въ отношеніи книгъ еще 
Некрасовъ мечталъ о томъ времени, когда русскій 
народъ „не Бову и не Личарда глупаго, а Бѣлин
скаго и Гоголя съ базара понесетъ14; 3) учитель же 
создастъ и лучшіе СПОСОбЫ ВЫЗОВЭ ЭСТвТИЧеСКИХЪ ЭМОЦІЙ: ИЗЪ 
доступныхъ въ народной школѣ—это чтеніе худо
жественныхъ отрывковъ и произведеній (съ объ
ясненіемъ), организація пѣнія, поддержка творче
ства. Послѣднее особенно важно и доступно. Исто
рія литературы учитъ насъ, что, благодаря мѣрамъ 
поощренія, эпоха Пушкина дала плеяду писателей; 
Кольцовъ, благодаря знакомству съ воронежскимъ 
семинаристомъ, усвоилъ нѣкоторые пріемы и пра
вила творчества. Толстой даже печаталъ разсказы 
своихъ учениковъ. Но если бы дѣло ограничилось 
созданіемъ навыка у питомцевъ къ активно-разум
ному усвоенію созданнаго другими, и т§ заслуга 
учителя немалая: мы видѣли, какъ искусство, на
примѣръ, способно освѣжать, обновлять нашу пси
хику. Пушкинъ писалъ въ концѣ 6 гл. „Евгенія 
Онѣгина44: „А ты, младое вдохновенье, волнуй мое 
воображенье, дремоту сердца оживляй, въ мой 
уголъ чаще прилетай, не дай остыть душѣ поэта, 
ожесточиться, очерствѣть и, наконецъ, окаменѣть44... 
Мы всѣ тоже нуждаемся въ томъ, чтобы нѳ остыть 
душой. И въ этомъ отношеніи очень важно ВЬіра- 
ботать навыкъ систематическаго обращенія за равновѣсіемъ къ 
поэтамъ. Вотъ знаменательное признаніе Дарвина: 
сказавъ, что сначала онъ находилъ въ ноэзіи и 
музыкѣ наслажденіе, а потомъ потерялъ вкусъ 
вслѣдствіе необращѳнія, Дарвинъ говоритъ: „Если 
бы мнѣ пришлось сызнова начинать свою жизнь, 
я поставилъ бы себѣ за правило, по крайней мѣрѣ 
одинъ разъ въ недѣлю читать что-нибудь изъ ху
дожественной литературы и слушать немного му
зыки; и такимъ образомъ атрофированныя части 
моеро мозга, быть можетъ, сохранились бы, бл іго- 
даря употребленію. Потеря этихъ наслажденій есть 
потеря "счастья, которая можетъ вредно отражаться 
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на разсудкѣ и, что вѣроятнѣе, вредно отражается 
на нравственномъ характерѣ, пслѣдств:е ослабленія 
эмоціональной стороны нашей натуры14. . Въ этомъ 
отношеніи поэзія въ частности—ЛИрИКЗ имѣетъ зна
ченіе средства, не только умиротворяющаго нашу 
душу и цѣлящаго отъ недуга, но, по профессору 
Овсянико-Куликовскому, и предупреждающаго отраву, 
Дѣйствіе .поэзіи онъ сравниваетъ съ предохрани
тельной прививкой. Лирика является какимъ то 
профилактическимъ средствомъ. А такъ какъ пре
дупреждать легче, чѣмъ лѳчить, то слѣдуетъ выра
ботать въ питомцахъ навыкъ систематическаго и 
сознательнаго обращенія къ поэзіи для почерпанія 
силъ.

Поэтическая подготовка юношества сводится 
къ тому, чтобы „поставить мысль41, направивъ ее 
въ сторону апперципированія художественныхъ 
образовъ. Если идея на первыхъ порахъ недоступ
на, пусть отдѣльные образы понимаются пока кон
кретно; при такомъ пониманіи художественныхъ 
образовъ развивается и симпатическое воображе
ніе, и чувство правды (чутье дѣйствительности).

ЗАДАЧИ: 1) По стихотвореній) Батюшкова: 
„Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ44 и Над
сона: „Если душно тебѣ, если нѣтъ у тебя44... ука
зать, въ какихъ случаяхъ и чѣмъ полезно обра
щеніе къ природѣ и искусству.

2) Какое отношеніе къ природѣ рекомендуетъ 
старецъ Зосима въ „Братьяхъ Карамазовыхъ44 
Достоевскаго?

П4Б.
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П О С Т> ,Щ Е Н I Е
Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Димитріемъ

г. Геническа.

Одиннадцатое мая, второй день св. Троицы, 
великаго христіанскаго праздника навсегда оста
нется памятнымъ въ церковно-приходской жизни 
г. Геническа. Въ этотъ день Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка Димитрій посѣтилъ городъ и 
совершилъ здѣсь Богослуженіе. Насельники горо
да особенно- чувствуютъ глубокую признательность 
и благодарность къ своему Архипастырю за это 
посѣщеніе. Это былъ, поистинѣ апостольскій под
вигъ. Извѣстно, что предъ этимъ, съ двадцать 
восьмого апрѣля Владыка Димитрій былъ въ 
непрерывной поѣздкѣ по епархіи и совершалъ 
ежедневно всенощныя бдѣнія и Божественныя ли
тургіи въ посѣщенныхъ имѣ приходахъ. Только 
наканунѣ, въ день св. Тройцы. Высокопреосвящен
нѣйшій Димитрій вернулся въ Симферополь около 
4 ч. утра и совершилъ Божественную литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ^ а въ три часаночина один
надцатое мая онъ уже опять выѣхалъ въ путь, 
чтобы посѣтить г. Геническъ. Только истинно 
христіанская любовь могла подвинуть Владыку на 
этотъ подвигъ.

Высокопреосвященнѣйшаго Димитрія въ этой 
поѣздкѣ сопровождали: о. ректоръ Таврической 
духовной семинаріи, архимандритъ Иринархъ, 
епархіальный миссіонеръ, протоіерей Николай 
Бортовскій, протодіаконъ А. Сироткинъ и діаконъ 
П. Матвѣевъ. Благодаря любезности г. начальни
ка Симферопольской жеІіѣзно-дорожной станціи, 
Владыкѣ Димитрію отпустили отдѣльный вагонъ 
прямого сообщенія съ Геническимъ, почему Вы
сокопреосвященный и его спутники проѣхали безъ 
всякихъ пересадокъ.

Поѣздъ въ Геническъ прибываетъ около де
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вяти часовъ утра. Съ половины девятаго начался 
звонъ. Массы народа въ праздничныхъ одеждахъ, 
съ цвѣтами и зеленью въ рукахъ, покрыли всю 
прилегающую къ вокзалу площадь и саКгый вок
залъ. На перронѣ Владыку встрѣтилъ Мелитополь
скій исправникъ и представители города, во гла
вѣ съ своимъ головой, который обратился къ Вы
сокопреосвященнѣйшему Димитрію съ слѣдую
щимъ привѣтствіемъ:

„Городское управленіе отъ имени всего насе
ленія города, привѣтству^ Ваше Высокопреосвя
щенство съ благополучнымъ прибытіемъ въ нашъ 
городъ, проситъ принять хлѣбъ соль и Вашего 
Архипастырскаго благословенія14.

Послѣ этого къ Владыкѣ подошла, депутація 
Тоническаго еврейскаго общества, во главѣ съ 
ученымъ раввиномъ М. Л. Мапзельсономъ, подне
сла ему хлѣбъ-соль. Раввинъ привѣтствовалъ Вла
дыку Димитрія слѣдующимъ словомъ:

„Геническое еврейское общество въ лицѣ насъ, 
его представителей, имѣетъ честь привѣтствовать 
Ваше Высокопреосвященство съ благополучнымъ 
пріѣздомъ и проситъ принять отъ имени обще
ства хлѣбъ-соль,—какъ выраженіе чувствъ глубо
каго уваженія и поятительности къ Вашей просвѣ
щенной и гуманной дѣятельности.

Евреи во всѣ времена,—какъ это видно изъ 
св. рибліи и дальнѣйшихъ св. книгъ, - особенно по
читали представителей своего духовенства за ихъ 
священную миссію, - учить народъ законамъ вѣ
ры и принципамъ нравственности и морали, съ 
такими же чувствами мы всегда относились и от
носимся къ главамъ другихъ религій,—видя въ 
нихъ по отношенію ихъ духовныхъ чадъ, учите
лей слова Божія и вообще всего возвышеннаго и 
хорошихъ, правилъ жизни.

Наслышавшись о Вашемъ Высокопреосвящен
ствѣ, какъ о носителѣ высшихъ идеаловъ, сѣятелѣ 
среди своей паствы благихъ сѣмянъ и поучающа
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го ее жить со всѣми народностями въ мирѣ, друж
бѣ и согласіи, мы искренно и горячо привѣтствуя 
Васъ за такое святое дѣло, отъ всего сердца про
износимъ принятое у евреевъ при встрѣчѣ желан
ныхъ гостей, привѣтствіе: „Борухъ Габо“, т. е. 
„Блаженъ Грядущій14.

Владыка Димитрій, поблагодаривъ встрѣтив
шихъ его, отбылъ затѣмъ въ мѣстный соборъ. Всѣ 
улицы города*  были усѣяны массами народа. Отъ 
двери храма и до воротъ ограды стояли рядами 
учащіеся въ мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ 
цвѣтами въ рукахъ. При входѣ въ ограду церков
ный староста привѣтствовалъ Владыку и поднесъ 
ему отъ прихожанъ хлѣбъ-соль. Въ храмѣ, подлѣ 
западныхъ дверей, въ праздничныхъ церковныхъ 
облаченіяхъ, встрѣтило Владыку мѣстное духовен
ство, во главѣ съ своимъ благочиннымъ и насто
ятелемъ, протоіереемъ о. II. Срижевскимъ, кото
рый, послѣ пѣнія тропаря празднику, привѣтство
валъ своего Архипастыря такими словами:

„Ваше Высокопреосвященство, Милостивый 
Отецъ и Архипастырь нашъ! Да будетъ позволено 
сердцу признательному сказать нѣсколько словъ 
христіанскаго привѣта.

Въ природѣ физической бываетъ явленіе,—весь 
небосклонъ покроется сплошною, черною зловѣщею 
тучею, солнце потаитъ лучи свои и станетъ мрач
но, холодно... Пернатые и четвероногіе, въ явной 
тревогѣ и смятеніи, ищутъ, куда бы укрыться, и 
станетъ жутко всѣмъ и всему... Но вотъ лучъ 
Божьяго солнца прорѣзалъ тьму, и просвѣтлѣло, и 
потеплѣло, и улеглось, и успокоилось все... Точно 
также бываетъ и въ жизни человѣческой.... По по
пущенію Божію, иногда бѣды и несчастья, имен
но „напастей Ч5уря“, что туча черная покроетъ и 
наполнитъ всю жизнь нашу, и мракъ обыметъ ду
шу, и холодъ могильный ощутитъ сердце, и ста
нетъ невыносимо тяжело, тяжело... Вотъ такое 
именно время переживаемъ мы со всею родиною 
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нашею: одно утѣшеніе молитва, но... грѣшные мы 
люди, и вѣрить и молиться, какъ должно, не мо
жемъ, не имѣемъ, отъ того духъ унынія не поки
даетъ насъ и изболѣлась душа наша, и истрада- 
лось сердце наше: стоны и слезы, слезы горячія, 
слезы кровавыя, нынѣ общій удѣлъ нашъ: и шеп
чутъ уста, тихо молитвенно слова молитвы цер
кви: „Кто ми мглу просвѣтитъ, кто ми пламень 
сердца угасигъ?“

И вотъ въ такое исключительно тяжелое, 
исключительно несчастное время—Ангелъ церкви 
нашѳя (Таврическія) съ ярко горящимъ свѣтиль
никомъ своимъ является среди насъ унылыхъ: 
любящій отецъ среди скорбящихъ чадъ своихъ; 
ревнующій Архипастырь— среди жаждущихъ мо
литвеннаго единегіія съ нихъ пасомыхъ своихъ.

О, какая счастливая, благовременная, много
плодная минута... Поистинѣ, это и есть для 
насъ свѣтлый, озаряющій и согрѣвающій насъ 
лучъ солнца Божьяго среди мрака и тревоги, объ
явшихъ души наши...

Здѣсь умолкаютъ уста, а говорятъ сердца, и 
мы вѣруемъ,, что Ваше Архипастырское чуткое, 
любящее сердце сердцу вѣсть подастъ... О, буди 
же благословенно отъ Господа пришествіе Ваше 
къ намъ, оно несетъ намъ свѣтъ, миръ и радость. 
Грядите же благословенный, грядите, и вознесите 
о насъ грѣшныхъ свои первосвященничѳскія, свя
тительскія молитвы. Наши же сердца полны бла
гоговѣйнаго почтенія и, горячей признательности 
къ Вамъ за подъятые Вами апостольскіе труды 
Ваши, приведшіе Васъ къ намъ; отнынѣ сей день 
будетъ однимъ изъ счастливыхъ дней жизни на
шей и мы отъ полноты сердца, привѣтству я вхо
жденіе Ваше молитвенно взываемъ: „Тонъ деспо- 
тинъ ке Архіѳреа имонъ, Киріѳ филаттѳ, исъ полла 
эти деспота14....

Владыка Димитрій, поблагодаривъ о. протоіе
рея за теплое слово привѣтствія, направился къ 
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алтарю и, ставъ на обычное мѣсто, выслушалъ 
входныя молитвы. Затѣмъ началось совершеніе 
Божественной литургіи обычнымъ архіерейскимъ 
служеніемъ. Въ Богослуженіи участвовали, кромѣ 
прибывшихъ съ Архіепископомъ—архимандрита 
Иринарха и протоіерея Н. Бортовскаго, протоіерей 
П. Стрижѳвскій, Мелитопольскій уѣздный наблю
датель, свящ. Е. Сердобольскій, свящ. Г. Николи- 
ІІолити, свящ. !’. Москалевъ и два іеромонаха 
мѣстнаго монастырскаго подворья. Во время мала
го входа Высокопреосвященнѣйшій Димитрій воз
ложилъ на священника Г. Николи-Полити ками
лавку, а на В. Москалева—скуфью. На „Буди имя 
Господне41 Владыка сказалъ глубокопрочувствован
ное слово, затронувшее самыя живыя струны сер
децъ всѣхъ слушателей и вызвавшее на глазахъ 
многихъ слезы умиленія. Къ сожалѣнію мы нѳ 
можемъ въ точности воспроизвести слова нашего 
Архипастыря, а передаемъ его содержаніе только 
приблизительно.

Прибылъ я къ вамъ, братіѳ, говорилъ Влады
ка, въ великій и знаменательный день въ исторіи 
жизни матери нашей св. церкви, день, въ который 
на Апостоловъ Христовыхъ сошелъ св.Духъ, что
бы чрезъ нихъ всегда пребывать въ мірѣ со всѣ
ми вѣрующими. Какое неизреченное Божіе благо
воленіе къ падшему человѣчеству! Каждая радость 
и утѣшеніе для всѣхъ вѣрныхъ чадъ Божіихъ! 
Согрѣшившій немощной человѣкъ теперь не оди
нокъ— съ нимъ всесильная Божья благодать. Стран
никъ юдоли земной, совершающій свое шествіе въ 
вѣчное царство Боже на своемъ пути подкрѣ
пляется и ободряется благодатью Духа Святого... 
Я радъ, что въ этотъ великій и спасительный 
день рожденія Христовой церкви мнѣ пришлось 
быть съ вами въ духовно молитвенномъ общеніи 
и совершить въ вашемъ храмѣ Божественную ли
тургію.

Вспоминая сегодня сошествіе Св. Духа на 
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Апостоловъ, мы сегодня творимъ также и память 
св. братьевъ Кирилла и Меѳодія, учителей славян
скаго народа, за освобожденіе котораго въ насто
ящее время льется рѣкой кровь нашихъ дорогихъ 
братьевъ—воиновъ. Да, поистинѣ, тяжкое, скорбное 
время переживаемъ мы. Кругомъ стоны, слезы, 
горе и смерть... На полѣ брани всѣ долины и хол
мы переполнены тысячами труповъ нашихъ до
рогихъ воиновъ, они нѳ были оплаканы ихъ мате
рями, женами и дѣтьми, но ихъ омываютъ дожди, 
они не были отпѣты и надъ ними завываютъ вѣ
тры. Кровожадный звѣрь - германскій императоръ 
Вильгельмъ (говорю „звѣрь“, ибо избивающій ста
риковъ, женщинъ и дѣтей не можетъ быть наз
ванъ человѣкомъ) много лѣтъ назадъ сталъ посы
лать свои нѣмецкіе кадры въ Россію. Кадры эти 
состояли изъ баптистовъ и разнаго рода другихъ 
сектантовъ. Вѣдь извѣстно, что ничто такъ не 
раздѣляетъ людей, какъ различіе въ вѣроисповѣ
даніи. И вотъ цѣлью Вильгельма было раздѣлить 
стомилліонный народъ русскій на части, лишивъ 
ѳго единства вѣры, какъ связующаго звена. Эти 
разъединенныя части вмѣстѣ съ иноплеменниками, 
населяющими Россію, должны были, по расчету 
Вильгельма, помочь его дѣлу.

Какъ видите, братіѳ, нужно всячески остере
гаться всякаго рода сектантовъ, приходящихъ къ 
намъ въ овечьей шкурѣ, съ цѣлью разъединить и 
ослабить насъ.

Но вернемся опять къ нашимъ дорогимъ вои
намъ. Цвѣтъ русскаго народа, избранные сыны, 
полные силъ' и здоровья, нѳ смотря на то, что 
жизнь ихъ манила къ себѣ и простирала къ нимъ 
свои объятія, обѣщая радость и счастье въ кругу 
родныхъ, не смотря на это, говорю я—они безза
вѣтно пошли на поле брани, грудью своею защи
щать дорогую Отчизну, оставивъ за собою все 
дорогое, родное и близкое ихъ сердцу...

Существуетъ, бр., тѣсный союзъ любви со
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смертію, хотя нашъ разумъ и не мириться съ 
этимъ. И въ самомъ дѣлѣ, какая можетъ быть 
связь между любовью—началомъ жизни и смертью 
—горестнымъ концомъ ея. Несмотря на кажущееся 
противорѣчіе, связь эта, однако, существуетъ. 
Наши герои—воины, заливая своею кровью поля 
брани, устилая своими тѣлами родную землю, со
вершаютъ подвигъ любви. Они борются за своихъ 
отцовъ, матерей, женъ и дѣтей, которыхъ они лю
бятъ и за которыхъ они готовы отдать самое до
рогое для нихъ—свою молодую жизнь. И нѣтъ, 
бр, больше подвига, какъ положить душу свою за 
друзей своихъ. И вотъ эта любовь и примиряетъ 
ихъ съ необходимостью смерти... *

Народы Запада слишкомъ погрязли во злѣ. 
Особенно яркимъ воплотителемъ этого зла является 
кровожадный Вильгельмъ. Широко разлившееся 
зло жизни для своего уничтоженія требуетъ иску
пительнаго подвига. И этотъ подвигъ несутъ Ъей- 
часъ наши дорогіе воины-герои: ихъ чистая кровь 
омываетъ въ настоящее время, какъ и прежде, по
рочный Западъ. А что дѣйствительно для уничто
женія зла нужно искупленіе, въ этомъ убѣждаетъ 
насъ искупительный подвигъ Сына Божія, Іисуса 
Христа. Міръ до Христа былъ близокъ къ поги
бели, но любовь Божія была безпредѣльна. Для 
освобожденія отъ зла любовь Божія не остано
вилась предъ позорною смертію на крестѣ Сына 
Божія. И вотъ въ моментъ смерти неповиннаго 
ярко проявился союзъ любви со смертію. Любовь 
въ союзѣ съ смертію обновила и спасла міръ. И 
въ настоящее время народъ русскій призванъ 
свыше принести вь искупительную жертву своихъ 
лучшихъ сыновъ и послать ихъ на закланіе... Кро
вожадный Вильгельмъ вступилъ въ борьбу съ но
сителемъ Христовой любви русскимъ народомъ. 
И я вѣрю, и всѣ мы должны вѣрить, что русскій 
народъ, какъ носитель добра и правды, выйдетъ 
побѣдителемъ изъ этой колоссальной борьбы. Наши 
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воины-герои побѣдятъ несмѣтныя полчища крово
жадныхъ тевтоновъ; но и мы братіе. должны об
легчить ихъ высокій подвигъ, мы всѣ остающіеся 
дома, и мужчины, и женщины, должны положить 
въ своемъ сердцѣ твердое намѣреніе, если пона
добится, выступить противъ врага. Л если мы это 
сдѣлаемъ, то можемъ быть увѣренными, что война, 
безчестно начатая Вильгельмомъ, и окончится для 
него безчестно....

Будемъ же, братіе, помнить Бога и у него Еди
наго искать помощи и защиты въ настоящее скорб
ное время. Аминь.

По окончаніи литургіи былъ совершенъ крест
ный ходъ вокругъ храма, съ чтеніемъ св. Евангелія 
на четырехъ странахъ; а по возглашеніи многолѣтія 
Владыка весьма продолжительное время благосло
влялъ народъ; при этомъ были розданы миссіонер
скіе листки.

Послѣ краткаго отдыха, напившись у о. на
стоятеля чаю, Владыка Димитрій отправился въ 
кладбищенскую церковь. Сказавъ краткое слово 
собравшимся, Высокопреосвященнѣйшій вышелъ на 
кладбище и совершилъ здѣсь литію о православ
ныхъ воинахъ и всѣхъ здѣсь почивающихъ.- Затѣмъ 
Владыка дѣлалъ визиты инспектору высшаго учи
лища, начальницѣ гимназіи и городскому головѣ.

Въ пять часовъ вечера Владыка Димитрій въ 
сослужѳніи тѣхъ же пастырей и іеромонаховъ со
вершилъ торжественную вечерню на монастырскомъ 
подворьи, съ акаѳистомъ Успенію Божіей Матери. 
Послѣ отпуста Высокопреосвященнѣйшій Димитрій 
обратился къ народу со словомъ назиданія. Онъ 
говорилъ о признакахъ истинной церкви, о благо
датныхъ дарахъ, получаемыхъ вѣрующими только 
въ истинной Христовой и православной церкви, и 
о томъ, что внѣ этой церкви спасеніе невозможно.

Затѣмъ Владыка, совершивъ краткую литію по 
умершемъ строителѣ этого храма, благословлялъ 
народъ, а по выходѣ изъ храма осматривалъ ча
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совню и помѣщеніе, въ которомъ проживалъ этотъ 
строитель.

Посѣтивъ братскій корпусъ и откушавъ чай, 
Владыка, напутствуемый благими пожеланіями 
собравшихся и привѣтствуемый толпами народа 
на улицѣ, отбылъ съ десятичасовымъ поѣздомъ въ 
Симферополь.

Путникъ.

„ТАВРИЧЕСКОЕ ДУХОВЕНСТВО и ВОЙНА".

Въ Таврическомъ Епархіальномъ 
Комитетѣ.

4 іюня состоялось очередное общее собраніе 
Таврическаго епархіальнаго комитета по оказанію 
помощи больнымъ и; раненымъ воинамъ. Предсѣ
дательствовалъ, за отсутствуемъ предсѣдателя ко
митета Высокопреосвященнаго Архипастыря Тав
рическаго Архіепископа Димитрія, Преосвященный 
Сильвестръ Епископъ Севастопольскій, викар й 
Таврической епархіи, временно управляющій епар
хіей.

По открытіи засѣданія, въ порядкѣ вопросовъ, 
поставленныхъ на повѣстку засѣданія, былъ за
слушанъ докладъ секретаря комитета Л. П. Пок
ровскаго но поводу предложенія коммиссіи по уст
ройству въ Сакахъ .епархіальныхъ помѣщеній 'для 
больныхъ духовнаго вѣдомства, не найдетъ ли ко
митетъ полезнымъ и необходимымъ предоставить 
воинамъ, которые будутъ нуждаться въ сакскомъ 
грязелеченіи, за комитетскій счетъ, помѣщеніе, для 
чего заарендовать для 200 человѣкъ одинъ изъ 
корпусовъ сакскихъ епархіальныхъ помѣщеній на 
всѣ 4 лечебныхъ сезона, помѣщая по 50 человѣкъ 
въ каждую очередь. Секретарь-докладчикъ возста 
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новилъ въ памяти*  общаго собранія состоявшееся 
16 февраля постановленіе (см. Т. Ц.-О. В. <Х» 12) 
принять расходъ въ 3 тысячи рублей по арендѣ 
корпуса, но предварительно снестись съ г. Таври
ческимъ губернаторомъ, какъ главноуполномочен
нымъ Верховнаго Начальника санитарной и эвакуа
ціонной части по вопросу о томъ, можетъ ли ко
митетъ разсчитывать на обезпеченіе больныхъ во
иновъ, кои будутъ имѣть пребываніе въ епархіаль
номъ помѣщеніи, безплатнымъ леченіемъ въ зем
ской грязелечебнйцѣ, платнымъ за счетъ комите
та столомъ и на какихъ условіяхъ послѣдній мо
жетъ быть предоставленъ. Какъ мы уже сообщали 
(№ 12 Т. Ц.-О. В.), .отъ и. д. Таврическаго губер
натора г. вице-губернатора былъ полученъ отвѣтъ 
отрицательный. Тогда епархіальный комитетъ об
ратился съ новой просьбой непосредственно въ 
Таврическую губернскую земскую управу подверг
нуть новому разсмотрѣнію этотъ вопросъ, причемъ 
объяснилъ, что онъ ходатайствуетъ о правѣ без
платнаго пользованія тѣми воинами, кои будутъ 
имѣть пребываніе въ сакскомъ епархіальномъ по
мѣщеніи и будутъ нуждаться въ грязелеченіи, гря
зевыми и рапными ваннами и медицинскимъ со
вѣтомъ, причемъ доставку больныхъ изъ помѣще
нія на грязи и обратно и уходъ за ними въ помѣ
щеніи комитетъ принимаетъ всецѣло на себя, при
нимаетъ на свой счетъ и довольствіе больныхъ. 
Таврическое губернское земское собраніе, по за
слушаніи сего ходатайства, постановило: „ходатай
ство епархіальнаго комитета, какъ и другихъ учре
жденій, удовлетворить на общихъ основаніяхъ 
оплаты, т. е. взимать за леченіе каждаго больного 
въ ванныхъ зданіяхъ—2 класса 42 руб. и 3 клас
са 30 руб., при условіи обезпеченія больныхъ по- 
мѣіценіемъ и продовольствіемъ учрежденіями, по
сылающими больныхъ".—Одновременно было воз
буждено подобное ходатайство и предъ главнымъ 
начальникомъ Одесскаго военнаго округа, Одес- 
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сеймъ генералъ-губернаторомъ. По распоряженію 
послѣдняго полученъ былъ въ маѣ с. г. отвѣтъ отъ 
военно-санитарнаго инспектора военнаго округа 
съ препровожденіемъ копіи рапорта старшаго вра
ча сакской военной лечебной станціи, изъ коей 
усмотрѣно, что при значительномъ числѣ боль
ныхъ, станція лишена возможности принять для 
пользованія еще 200 больныхъ и раненыхъ воиновъ, 
не говоря уже о томъ, что по крайней ограничен
ности средствъ, станція нѳ можетъ предоставить 
амбулаторнымъ (т. ѳ. живущимъ внѣ станціи) боль
нымъ безплатнаго отпуска ваннъ. Епархіальный 
комитетъ, все же рѣшивъ не оставлять безъ осу
ществленія своей благой мысли, командировалъ въ 
Саки двухъ своихъ представителей (протоіерея А. 
П. Сердобольскаго и врача Д. А. Благовѣщенска
го) для личныхъ переговоровъ со старшимъ вра- 
чемъ сакской лечебной станціи, и послѣдній объ
яснилъ командированнымъ лицамъ, что станція съ 
удовольствіемъ приметъ амбулаторныхъ больныхъ, 
но не въ количествѣ 200 человѣкъ, а лишь 100 че
ловѣкъ, ибо для нижнихъ чиновъ на сей станціи 
бываетъ только двѣ лечебныхъ очереди: съ 1 —16 
іюня по 10 - 15 августа, считая продолжительность 
каждой лечебной очереди въ 5 недѣль. Но при 
этомъ указано было, что и среди младшихъ офи
церовъ встрѣчается много лицъ, нуждающихся въ 
сакскомъ грязелеченіи, но не имѣющихъ для сего 
никакихъ средствъ, почему ограничивать амбула
торныхъ больныхъ одними лишь нижними чинами, 
по мнѣнію врача, не слѣдовало бы. Для живу
щихъ въ епархіальныхъ помѣщеніяхъ и амбула
торно пользующихся леченіемъ на военной стан
ціи необходимо имѣть 10 санитаровъ (на 50 боль
ныхъ воиновъ), врача, двухъ сестеръ милосердія, 
перевязочный матеріалъ, медикаменты, носилки и 
коляски для доставки на станцію трудно больныхъ. 
Своихъ военныхъ врачей для подачи помо
щи больнымъ воинамъ, живущимъ въ епархіаль
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ныхъ помѣщеніяхъ, отпускать пѣтъ возможности, 
такъ какъ каждый изъ нихъ занятъ своимъ дѣ
ломъ на станціи. Нѣтъ возможности отпускать и 
необходимые медикаменты и ванное бѣлье, ибо все 
это дается станціи отъ казны въ разсчетѣ лишь 
на то количество больныхъ, кои живутъ на самой 
станціи. Наконецъ, станція нѳ можетъ принять на 
себя и довольствіе столомъ амбулаторныхъ боль
ныхъ воиновъ потому, что кухня на станціи не 
настолько велика, чтобы можно было готовить 
столъ еще для 50 человѣкъ. Изъ этихъ объясне- 
н й усматривается, что условія, какія ставитъ стан- 
ц я въ дѣлѣ осуществленія епархіальнымъ комите
томъ своего добраго намѣренія прійти, чѣмъ воз
можно, на помощь нашимъ доблестнымъ воинамъ, 
являются для комитета трудно пріемлемыми. Въ 
виду этого комитетъ вновь обратился къ его вы
сокопревосходительству г. Одесскому генералъ-гу
бернатору. Подтвердивъ свое желаніе предоставить 
воинамъ въ числѣ 200 или 100 человѣкъ помѣще
ніе въ одномъ изъ епархіальныхъ корпусовъ въ 
Сакахъ, довольствіе и санитарный надзоръ, при 
условіи безплатнаго пользованія въ сакской воен
ной лечѳбницѣ медицинской помощью, грязевыми 
и рапными ваннами и ваннымъ бѣльемъ, комитетъ 
ходатайствовалъ, если, по ограниченности средствъ, 
сакская лечебная станція нѳ можетъ принять на 
себя этого, то нѳ будетъ ли признано возмож
нымъ сдѣлать распоряженіе о дополнительныхъ на 
этотъ предметъ ассигнованіяхъ, «акъ какъ коми
тетъ болѣе того, что предлагаетъ, сдѣлать ничего 
не можетъ.

Принявъ къ свѣдѣнію доложенное, собраніе 
перешло къ обмѣну мнѣній. Протоіереи—А. М. Звѣ
ревъ и А. П. Сердобольскій доложили, что имѣли 
личную бесѣду съ княземъ Урусовымъ, уполномо
ченнымъ Краснаго Креста. Князь обѣщалъ пере
говорить лично со старшимъ врачемъ военной лѳчеб- 
ной станціи Гржибовскимъ и о результатахъ сооб
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щить, приэтомъ онъ высказалъ мнѣніе пригласить, 
несмотря на отказъ военной лечебной станціи, воен
наго врача, но за особое вознагражденіе. Правда, 
отказъ резонно мотивируется тѣмъ, что каждый 
изъ врачей занятъ своимъ дѣломъ, но это будетъ 
ихъ личный побочный трудъ и безъ сомнѣнія пред
ложеніе комитета вранемъ будетъ принято. Сообще
ніе это вызвало возраженіе. Наемъ на весь сезонъ 
врача признали лишнимъ, высказавшись, что при
глашать врача можно- въ случаѣ надобности и пла
тить ему повизитно. Врачъ же Д. А. Благовѣщен
скій предложилъ войти въ соглашеніе съ фельд
шеромъ Симферопольскаго духовнаго училища 
Бычковскимъ, работающимъ теперь при земской 
грязелечебницѣ. Правда, у него время все запол
нено, особенно если принять во вниманіе, что онъ, 
какъ оказывается, за отсутствіемъ въ земской гря- 
зелѳчебницѣ другихъ фельдшеровъ, работаетъ за 
двоихъ, но при желаніи всегда можно будетъ ему 
удѣлить время и для больныхъ, призрѣваемыхъ 
епархіей, пр является вопросъ, врядъ ли фельд
шеръ обойдется безъ руководства врача. Во вся
комъ случаѣ все эти разсужденія, безъ выясненія 
вопроса на мѣстѣ, нѳ могутъ привести къ опре
дѣленному рѣшенію, Въ виду чего постановлено 
поручить завѣдующему сакскими епархіальными 
помѣщеніями священнику о. Павлу Попову, чело
вѣку мѣстному, выяснить этотъ вопросъ. Затѣмъ 
собраніе перешло къ вопросу о продовольствіи 
больныхъ. Несомнѣнно, что комитетъ, принимая 
на свой счетъ довольствіе, какъ выяснено, постав
ляетъ въ необходимость и организовать это дѣло, 
такъ какъ надѣяться на содѣйствіе совнѣ нельзя.

Протоіерей А. П. Сердобольскій доложилъ, что 
продовольствіе больныхъ всего удобнѣе устроить 
изъ кухмистерской, имѣющейся при епархіальныхъ 
помѣщеніяхъ. Арендаторомъ кухмистерской назна
чается по 1 р. 10 к. съ человѣка за завтракъ, обѣдъ 
и ужинъ. Завѣдующій помѣщеніями о. II. Поповъ, 



знающій мѣстныя условія, признаетъ, что цѣна 
подходящая. Можно надѣяться на сбавку при кон
куренціи, но есть опасеніе, что какой-нибудь пред
приниматель, взявшись, конкуренціи ради, доволь
ствовать за меньшую цѣну, всѳ же съумѣѳтъ выко
лотить сбавленную цѣну на кормежкѣ простыхъ 
солдатъ. Единогласно рѣшено и этотъ вопросъ пе
редать о. Павлу Попову для детальнаго выясненія 
на мѣстѣ. Что касается сестры милосердія и сани
таровъ, то постановлено прйнять на свой счетъ 
оплату труда и содержанія опытной сестры, на 
которую, въ числѣ обязанностей, возложить, со
гласно высказанному мнѣнію о. протоіерея Сердо
больскаго, наблюденіе за доброкачественностью 
стола, доставляемаго кухмистеромъ, и выдачу хлѣ
ба, чая и сахара. Санитаровъ пригласить, если 
понадобятся, и то числомъ не болѣе двухъ, при
чемъ можно найти подходящихъ изъ тѣхъ же во
иновъ, уже выздоравливающихъ. •

Вторымъ вопросомъ, подлежавшимъ обсужде
нію на собраніи, было предложеніе о. ректора семи
наріи архимандрита Иринарха объ оказаніи посо
бія бывшему на излѣченіи въ епархіальномъ лаза
ретѣ нижнему чину Кесеродову. Одною изъ сестеръ 
Александро-Невскаго Братства получено отъ него 
письмо, изъ котораго видно, что онъ выздоровѣв
шій, находится дома (въ Бессарабской губерніи), 
но не получаетъ никакого пособія и какъ лишен
ный трудоспособности (безъ ноги) терпитъ острую 
нужду. Правда, по формальнымъ основаніямъ, 
Епархіальный Комитетъ нѳ обязанъ благотворить 
лицамъ, вышедшимъ изъ лазарета, но, по мнѣнію 
о. архимандрита, было бы весьма желательно по
казать, что Комитету близки и дороги нужды быв
шихъ жильцовъ лазарета и онъ, оставляя въ сто
ронѣ формальности, готовъ утѳрѳть слезы нуждаю
щихся. Это тѣмъ болѣе необходимо, что раненые 
пока нѳ призрѣваются никакимъ вѣдомствомъ. 
Обмѣномъ мнѣній выяснено, что оказаніе денежной 



— 673 —

помощи одному послужитъ прецендентомъ для 
другихъ, а это не можетъ входить въ финансовые 
расчеты Комитета. Поэтому единственной и самой 
существенной помощью явилось бы исходатайство
ваніе ему искусственной ноги. Въ свое время, когда 
онъ, Кесѳродовъ, былъ въ лазаретѣ и тотчасъ по 
выходѣ изъ него, нельзя было возбуждать хода
тайства, такъ какъ мѣсто отнятія ноги еще нѳ на
ходилось въ состояніи полнаго заживленія. Врачъ 
Д. А. Благовѣщенскій сообщилъ, что въ Кіевѣ и 
Петроградѣ существуютъ спеціальныя организаціи, 
которыя могутъ ему приспособить искусственную 
ногу даромъ. Необходимо лишь ему у себя на 
мѣстѣ обратиться къ хирургу, для снятія мѣрки, 
которую и отправить въ одну изъ названныхъ орга
низацій, а съ просьбой о пособіи онъ можетъ об
ратиться въ Красный Крестъ. Собраніе постано
вило просить Д. А. Благовѣщенскаго дать Кесеро- 
дову руководственныя указанія по исходатайство
ванію искусственной ноги и пособія.

(окончаніе будетъ).

Таврическимъ Епархіальнымъ Комитетомъ
по оказанію помощи больнымъ и раненымъ воинамъ 

получено пожертвованій за АПРЪЛЬ мѣсяцъ:
Руб. К.

Отъ священ. Е. Спиридонова, с. Акъ-ПІе-
ихъ, сборъ - —• — — — 10 —

— причта с. Николаевскаго, Берд, уѣзда,
сборъ съ концерта — — — 43 66

— причта Мало-Знамѳнской Николаев
ской церкви — — — — 10

— протоіерея Илларіона Аушева, лично 100 —
— свящ. с. Эссенъ-Эки о. Г. Бондаренко,

сборъ — — — -— — 5 —
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— свящ. с. Бехтеръ В. Автономова, сборъ 16
— учащихся Перво-Николаевскаго зем

скаго училища — — — — 3
— причта Сергіевской ц. и. Скадовска— 5
— подворья Бахчисарайскаго Успенскаго

скита въ Симфероп. — — — 10
— свящ. с. Зуи о. П. Гопко, сборъ — 5
— свящ. церкви свѣчного завода о. I.

Ѳедорова — — — — _ _
— свящ. с. Чаплынки А. Попова — 14

— завѣд. и учащихъ второкл. шк. п. Та-
ганаіпъ — — — — — 8

— свящ. с. Богдановки о. П. Тарасова 2
— учащихъ цѳрк.-пр. шк. с. Николаев

ки, Днѣпр. уѣзда - — — — 1
— свящ. Ѳ. Домничъ изъ с. В.-Бѣлозерки 6
— свящ. А. Павловскаго изъ с. Райновки 5
— свящ. Н. Грибовскаго изъ с. Б.-Токмакъ 1
— свящ. I. Павлова изъ с. Маріино — 6
— учащихъ второкл. шк. с. Казачьи-Лагери 19
— завѣд. второкл. шк. въ Казачьихъ-Ла-

гѳряхъ отъ устр. концерта — — 21
— причта Преображенской церкви с.

Дмитріевки - — — — — 18
— Евпаторійскаго отд. епарх. учил. сов. 10
— свящ. I. Визирскаго изъ с. Діановки 2
— свящ. С. Добрева изъ с. Степановки 2
— ученицъ цѳрк.-прих. шк. с. М. Токмачки 1
— благочин. 2-го Ногайскаго окр., прот.

П. Ѳедорова — — — — 149
— свящ. М. Михо изъ с. Емѳльяновки— б
— служащ. и мастеровъ епарх. свѣч. зав. 25
— правл. мужск. дуі. учил., отъ учен. 7
— правл. мужск. дух. училища — — 25
— наст. соб. г. Евпат,, прот. В. Соколова 93
— Александра Даніпл. Безуглаго, лично 50
— учащихъ Ст.-Маячковскоіі цер.-пр. шк. 2
— совѣта второкл. шк. с. Софіевки — 8
— свящ. В. Писаренко изъ с. В.-Рогачика 34
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20

50

15

53
75
92
86

25
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18
— прот. X. Губенко—праздничный сборъ

молодежи с. Кизіяръ — — — 30
— свящ. П. Аболенскаго — — — 36
— благоч. ц. М.-Знаменскаго окр , прот.

I. Легкова — — — — 350
— Бердянскаго уѣзднаго отдѣл. епарх.

училищн. совѣта— — — — 57
— св. II. Долгополова изъ с. Натальѳвки 5
— свящ. Гр. Переверзева изъ с. Н.-Ми

хайловки — — — — — 6
— эконома Архіерейскаго дома — — „ 49
... причта Рождество-Богородичной ц.

с. Веселаго — - — — •— 25
— свящ. Ф. Русаневичъ изъ с. Б.-Токмака 6
— свящ. В. Тиморевскаго изъ с. Бере

стового — — — — — 3
— свящ. Луки Яроцкаго изъ с. Каменки 3
— свящ. В. Орловскаго изъ с. Краснаго 9 
—- причта св. Троицкой церкви с. Ста-

рой-Збурьевки . — — — — 5
— свящ. Леонида Завадовскаго изъ Се

вастополя — — — — — 39
— свящ. I. Ильинскаго изъ с. Пчки — 8
— причта г. Балаклавы, лично — — 5
— свящ. А. Красницкаго пзъ с. Князь-

Григорьевки — — — —8
— свящ. Ф. Бешляги изъ с. Завадовки - 5
— настоят. Бахчисарайскаго скита, арх.

Антонія — — — — — 3
— свящ. Г. Маевскаго изъ с. Каиръ — 6
— Топловскаго женскаго монастыря — 25
— г. Микитасъ -г- —- — — 30

— свящ. А. Эндека въ возвратъ отпущ.
на поѣздку на фронтъ — — — 305

— благоч. церкв. Григорьевскаго округа,
прот. П. Стрижевскаго— — — 434

— благоч. Б.-Знаменскаго окр., свящ. Г.
Жаринова — — — — — 54

— благоч Каховскаго округа, прот. А.

95

92
10

70
26

50

70

50

50
45

40
70

55

42
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Срединскаго — — — — 266
•— Ѳеодосійскаго уѣздн. отд. еп. уч. сов. 16
— свящ А. Косовскаго изъ г. Ѳеодосіи 32
— свящ. А. Бобынина изъ с. Шубино-

Байгуджи — — — — — б
— причта Николаевской ц. с. Б.-Лепатихи 50
— Мотроны Генницы изъ с. Гаммовки 3
— свящ. Д. Смирнитскаго изъ св. Б.-

Копанѳй — ■-—: — — — 28
— причта урочища Чокракъ на Арбатской

стрѣлкѣ — — — — — 7
— правленія Тавр. дух. семинаріи — 20
— благоч. ц. Алешковскаго окр.. прот.

Д. Смирнова — — — — 764
- свящ. К. Брянцева изъ с. Владиславки 3

— свящ. греческой церкви г. Симферополя 18
— благ. ц. Ялтинскаго окр., прот. А. Тер

новскаго — — — — — 248
— благоч. ц. Керченскаго окр., прот. В.

Станиславскаго — — — — 173
— св. П. Заіончевскаго изъ с. Ивановки 30
—- причта Вознесенской цер. с. Рожде

ственскаго— — — — — 25
— свящ. М. Савенко—сборъ дѣтей цѳрк.-

прих. школы — — — — 17
— благоч. ц. Сѣрогозскаго окр., прот.

Е. Березова — — —- — 364
— благоч. ц. Орѣховскаго окр., прот. И.

Забоева — — — — — 185
— благоч. ц. Мелитопольскаго окр , прот.

В. Яновскаго — — — — 285
— настоят. Катѳрлезскаго монастыря,

игуменіи Ксеніи — — — — 21
— наст. Косьмо-Даміановскаго монасты

ря игуменіи Варсонофіи — - 11
— причта Н.-Збурьѳвской Успен. церк. 5
— свящ. Ѳ. Новицкаго, отъ устр. концер

та церк.-прих. шк. - - — — 50
— свящ. Л. Крыжановскаго изъ с. Прео-
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— благоч. ц. Симферопольскаго округа,

браженки — — — — — 28 20
— благоч. ц. Севастопольскаго округа,

прот. П. Пересыпкина — — — 229 54
— благоч. ц. Евпаторійскаго окр., прот. -

В. Бощановскаго— — — — 116 97
— Таврической духовной консисторіи — 28 30

Итого — —6771 р, 62 к.

свящ. А. Вычковскаго —
— подворья Бахчисарайскаго Успенск.

493 85

скита въ г. Симфёр. — — — 10 —
— благоч. 1 Бердянскаго округа, прот.

А. Лукина— — — — — 348 20
-- благоч. Ѳеодосійскаго'окр., свящ. А.

Богаевскаго- — — — 455 77
— благоч. ц. Каховскаго окр., прот. А.

Срединскаго —- — — — 182 90

Секретарь по денежнымъ дѣламъ Комитета, 
нрот. А. Звѣревъ.

Въ складъ Таврическаго Епархіальнаго комитета
поступили пасхальные подарки для арміи.

(Всѣ ящики съ вещами и съѣстными припасами, 
означенные въ этомъ спискѣ, отправлены нѳ рас

купоренными).

(окончаніе).
169) священ. с. Караджи, Евпатор. у.: 5 посылокъ съ 

пасхальными подарками.
170) священ. Кларовской Успенск. ц.: 3 тюка съ подарками 

для 3-хъ солдатъ и еще 3 пары портянокъ, 2 полотенца и сухари.
171) причта Сергіевской ц. с. Скадовсьаго: 3 посылки съ 

пасхальными подарками для 3 солдатъ съ полнымъ наборомъ 
подарковъ.

172) завѣд. церк.-приход. шк. с. Чаплынки: 25 кисетовъ 
съ табакомъ.

173) Миши Подымскаго—посылка съ подарками.
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174) жены священ. М. Я. Маркіановой, с. Агайманы—12 
куск. мыла

175) священ. о. Ѳ. Домынича, с. Б.-бѣлозерка—посылка съ 
подарками одному солдату.

176) жены псаломщика 11. Сплавской, с. Брилевки—одна 
посылка.

177) жены свящ. с. Петровки. А. М. Малявиной—5 мѣшк. 
кисетовъ съ полнымъ наборомъ пасхальныхъ подарковъ и отдѣль
но б п. чулокъ.

178) жены свящ. С. Знаменской, с. Петро-ІІавловки—2 пол
ныхъ комплекта пасхальныхъ подарковъ.

179) свящ. о. А. Беневольскаго, с. Цареводаровки—2 по
сылки съ пасхальными подарками.

ІьО) Еникальск. церк.-приход. школы: подарки солдатамъ 
вѣсомъ 1 п. 19 ф.

181) просфорни с. Н.-Михайловки, А. Я. Бодиной: 1 посылка.
182) о. діакона 1. Колесникова, с. Б.-Лепатихи: 1 ящикъ 

съ подарками пасхальными.
183) свящ. о. Виктора Писаренко: съ 5 сумками пасхаль

ныхъ подарковъ и еще сухари, рубаха, кальсоны и табакъ.
184) свящ. Покровской ц., с. Алексѣевки (Чурюшъ): по

сылка съ саломъ.
185) священника Успенской ц., о. 11. Кусковскаго: посылка 

съ подарками 5 воинамъ.
186) г. А. Я. Яблонской, учительницы Кадыковской школы: 

съ пасхальными подарками 8 кисетовъ.
187) свящ. о. Симеона Толстого, ст. Каменка: одинъ пол

ный наборъ для некурящаго.
188) о. протоіерея А. Срединскаго: ящ. съ подарками.
189) свящ. о. Добровольскаго, с. Михайловки: мѣшечекъ съ 

пасхальными подарками.
190) псаломщика с. Н.-Елисаветовки, Днѣпр. у.: рубаха, 

кальсоны, полотенца 2, платка 3, портянокъ 2 п.
191) жены свящ., с. Красн., Днѣпр. у.. Ѳ. Орловской: по

сылка съ подарками воинамъ.
192) свящ. М. Спасскаго, с. Демьяновка: ящикъ съ 5 кисе

тами для 5 солдатъ.
193) сввщенника о. Д, Власова, м. Каховка: ящичекъ съ 

подарками.
194) псаломщика Т. П. Кравченко, м. Каховка: посылка съ 

подарками.
195) священ. м. Каховки, о. Е. Тихоновича: посылка съ 

подарками.
196) свящ. с. Райновки: посылка съ подаркомъ.
197) псаломщ. с. Райновки: посылка для одного солдата.
198) причта Михайловской ц., Днѣпр у : рубахъ 8, каль- 

ъ 8, рубахъ теплыхъ 2.
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199) о. благочиннаго церк. Алешк. округа: двѣ посылки съ 
галетами и сухарями и полушубокъ 1, рубахъ т. 2, кальсонъ 2, 
чулокъ ', перчатки 1.

200) жены свяіцен. с. Ивановки, Л. Добровольской и учи
тельницы Е. М. Добровольской: 2 посылки съ полнымъ наборомъ 
пасхальныхъ подарковъ 2 воинамъ.

201) причта и прихож. с. Преображенки (о. Л. Преображен
скаго): 4 посылки съ 12 кисетами полныхъ наборовъ пасхальныхъ 
подарковъ, 3 посылки съ сухарями изъ пасхальнаго тѣста, ио- 
сылка съ саломъ, посылки съ 120 яйцами.

202) г. Д. Касьянова, с. Тимошевки: посылка 37 ф.
203) причта и прихож. с. Благодатное: 3 ящика подарковъ 

воинамъ.
204) по багажи, квитанціи изъ почт. конт. „Таганапіъ":

6 мѣстъ 17 пуд. съ пасхальн. подарками (неизвѣстно отъ кого),
205) неизвѣстно отъ кого со ст. Мелитополь: 2 мѣста, вѣсъ

7 п. 5 ф., квитанц. № 16710.
206) неизвѣстно отъ кого со ст. Мелитополь (отправитель 

Д. Дупловскій) накл № 19116: 1 ящикъ яицъ 7 п. 10 ф.
207) неизвѣстно отъ кого со ст. Біюкъ-Онларъ: 13 мѣстъ, 

53 пуда, по наклад. 2056.
208) неизвѣстно отъ кого. ст. Семь-колодѳзей. 1 мѣсто, 1 п. 

23 ф., по наклад. № 2043.
209) причта и прихож. Рождество-Богородичной ц., с. Геор- 

гіевки: 6 ящиковъ 11 п. 38 ф. —пасхальные сухари, сало, яйца, 
конфекты, пряники, чай, сахаръ, орѣхи и отъ себя: пасхи, ру
бахъ 6, кальсонъ 2, теплыхъ, 6 паръ бѣлья нижняго. 10 плат
ковъ, 3 полотенца и проч.

ХРОНИКА.
Крестный ходъ изъ Балаклавскаго Георгіевскаго монасты
ря въ Б.-Бѣлозерку, Таврической епархіи, на ново-откры- 

ваемое монастырское подворье.

3 іюня въ 7 час. вечера изъ пещерной церкви
І-го вѣка крестный ходъ, сопровождаемый мона
стырской братіей, направился къ монастырскимъ 
св. воротамъ, гдѣ былъ отслуженъ краткій моле
бенъ предъ чудотворной иконой св. Великомучени
ка Георгія Побѣдоносца. Послѣ молебна чудотвор
ная икона, сопровождаемая намѣстникомъ мона-
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стыря Архимандритомъ о. Наѳанаиломъ, отбыла 
на монастырскомъ экипажѣ въ г. Севастополь, въ 
Ѳеодосіевскую вокзальную церковь, куда и прибы
ла въ 9 час. вечера.

Въ Ѳеодосіѳвской церкви чудотворную икону 
встрѣчалъ настоятель Балаклавскаго Георгіев
скаго монастыря, Высокопреосвященный Дими
трій, Архіепископъ Таврическій и Симферополь
скій, прибывшій къ этому времени съ линейнаго 
корабля „Ростилавъ“ на катерѣ, и все Севасто
польское городское духовенство.

Послѣ встрѣчи, предъ чудотворной иконой 
Великомученика, Высокопреосвященнѣйшимъ Архі
епископомъ Димитріемъ, въ сослуженіи Архиман
дрита Наѳанаила, протоіерея о. В. Баженова, бла
гочиннаго протоіерея о. П. Пѳресыпкина и всего 
Севастопольскаго духовенства, былъ отслуженъ 
акаѳистъ святому Великомученику Георгію Побѣ
доносцу, покровителю Россійскаго Христолюбива
го Побѣдоноснаго воинства. Послѣ акаѳиста чудо
творная икона была крестнымъ ходомъ перенесена 
въ поѣздъ и въ 11 час. 40 мин. вечера прослѣдо
вала на ст. Пришибъ, Южн. ж д.—для дальнѣй
шаго слѣдованія въ Б. Бѣлозерку на ново-соору
женное монастырское подворье, гдѣ и пробудетъ 
до 13-го іюня и обратно возвратится въ г. Сева
стополь 16 іюня утреннимъ поѣздомъ.

— ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ. —

Увольненіе преосвященнаго Омскаго и назначеніе преосвященнаго 
Сильвестра Челябинскаго.

Высочайше учрежденнымъ 4 сего іюня всеподданнѣйшемъ докла
домъ Св. Сѵнода епископъ Омскій Арсеній, согласно его прошенію, 
вслѣдслвіѳ болѣзни, оволенъ отъ управленія Омской епархіею, и 
на его мѣсто назначенъ первый викарій Оренбургской епархіи, 
преосвященный Челябинскій Сильвестръ. Преосвященный Арсеній 
Св. Сгнодомъ назначенъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, управляющимъ, на 
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правахъ настоятеля, Высокогорскимъ, близь гор. Арзамаса, мона
стыремъ, Нижегородской еиархіи.

Новый министръ Внутреннихъ Дѣлъ.

Камергеръ Двора Его Величества д. с. с. кн II Б. Щерба
товъ родился въ 1X68 г., окончилъ Пажескій Его Величества кор 
нусъ, но окончаніи котораго въ чинѣ корнета былъ выпущенъ въ 
Нижегородскій драгунскій полкъ. Въ полку князь Н. Б. пробылъ 
нѣсколько лѣтъ; въ 1895 г. въ чинѣ поручика оставилъ военную 
службу и перешелъ въ министерство земледѣлія и государствен
ныхъ имуществъ. Съ 1894 г. кн. Щербатовъ состоялъ почетнымъ 
мировымъ судьей сперва по Лебединскому у., Харьковской губ , 
а затѣмъ по Лохвицкому и Лубенскому уѣздамъ, Полтавской губ. 
Въ 1895 г., по распоряженію тогдашняго министра земледѣлія 
А. С. Ермолова, кн. Щербатовъ былъ командированъ для состав
ленія изслѣдованія и описанія благоустроенныхъ хозяйствъ Харь
ковской губ. Въ 1903 г. кн Н. Б. былъ утвержденъ министромъ 
народнаго просвѣщенія въ должности почетнаго попечителя Лубен- 
ской мужской гимназіи. Въ октябрѣ’ 1907 г. Высочайше утвер
жденъ, согласно избранію, Полтавскимъ губернскимъ предводите
лемъ дворянства, а І іюля 1909 г. кн. Щербатовъ, по случаю 
200-лѣтія Полтавской побѣды, былъ пожалованъ въ камергеры 
Двора Его Величества. Въ 1910 г. князь былъ снова избранъ 
губернскимъ предводителемъ дворянства, а въ 1912 г. членомъ 
Государственнаго Совѣта по выборамъ отъ земства Полтавской 
губерніи.

1 января 1913 г. кн. Щербатовъ былъ назначенъ управля
ющимъ государственнымъ коннозаводствомъ.

За труды по землеустройству кн. Щербатовъ былъ награж
денъ нагруднымъ знакомъ. 1 января 1915 года онъ былъ пожа
лованъ орденомъ св. Станислава первой степени, а 6 мая этого 
года орденомъ св. Анны первой степени.

Кн. Щербатовъ крупный землевладѣлецъ Харьковской и 
Полтавской губерніи.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Художественная мастерская Живописи

(Спеціально—Церковной)

Художника отдѣл. ИМПерЗТОрСЯОЙ академіи

ПИШУ СТЕФЙНОВНЧА ЛАПИНА.
Честь имѣю довести до свѣдѣнія Г.г. заказчи

ковъ, что мною мастерская переведена въ домъ докто
ра Левина, уголъ Александро-Невской ул. противъ 
ограды Каѳедральнаго собора и Архіерейскаго Дома 
и Комерческаго училища, гдѣ принимаются нынѣ 
мною исполненія всевозможныхъ заказовъ какъ то: 
иконъ въ иконостасы и отдѣльныхъ, а также—рос
писи стѣнъ въ церквахъ и иконостасно-позолотныя 
и прочія церковныя работы.

За производство сказанныхъ работъ удостоенъ 
аттестатами: Таврическаго Епархіальнаго Началь
ства и высокопоставленныхъ лицъ Высочайшаго Двора.

ПРИМѢЧАНІЕ. При мастерской, для продажи имѣются го
товыя иконы и картины духовнаго содержанія.

Съ почтеніемъ Н- С- ЛАПИНЪ-



• 10 Іюня. ЭДо |7. 1915 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Распоряженія епархіальнаго начальства и 

епархіальныя извѣстія.
Преподано Архипастырское благословеніе

21—V. Крестьянамъ: Харитону, Карпу и Іоан
ну Семеновымъ Кайло за пожертвованіе 360 руб. 
на украшеніе храма.

21 —V. Крестьянину села ІПотовки, Мелито
польскаго уѣзда Максиму Шулежко за пожертво
ваніе нагорней иконы стоимостью 50 руб.

21—V. Мѣщанкѣ города Херсона Евдокіи Ва
сильевой Ульяновой за пожертвованіе паникадила.

21—V. Московскому купцу Алексій) Павлову 
Ефимову за пожертвованіе 5 колоколовъ стоимостью 
821 р. 55 коп.

2—VI. Николаю и Софіи Іілимеискимъ за укра
шеніе храма.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:
17 — V*.  Мѣщанинъ города Балаклавы Вадиміръ 

Димитріевъ Терленди къ Константино-Еленинской 
церкви с. Карани.

30 — V*.  Потомственный почетный гражданинъ 
Григорій Матѳіевъ Капуста къ Казанско-Богоро
дичной церкви с. Прогной, Днѣпровкаго уѣзда.

31—V. Крестьянинъ Никифоръ Іоанновъ Ва- 
рыдько къ Рождество-Богородичной церкви с. Ра- 
денска Днѣпровскаго уѣзда.
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2— VI. Крестьянинъ с. М.-Знамѳнки Ѳеодоръ 
Ѳеодоровъ Ломенко къ Николаевской церкви с. М.- 
Знаменки.

3— VI. Крестьянинъ Тульской губ., Одоевскаго 
уѣзда, с. Апухтина Архипъ Ивановъ Сазоновъ къ 
Покровской церкви м. Каховки.

3 - Ѵ‘І. Крестьнинъс. Михайловки Даміанъ Кор- 
ниліевъ Приступа къ Архангело-Михайловской цер
кви с. Михайловки.

3—VI. Крестьянинъ с. Кларовки Владиміръ 
Андреевъ Лукъ иновъ къ Успенской церкви с. Кла
ровки.

Рукоположены:
17—V. Іеродіаконъ Хѳрсонесскаго монастыря 

Евтихій въ санъ іеромонаха.
17—V. Монахъ того же монастыря Агаѳодоръ 

въ санъ іеродіакона.
17—V. Іеродіаконъ того же монастыря Ипполитъ 

въ санъ іеромонаха.

УВОЛЕНЪ:
16-—V. Церковный староста г. Керчи Димит

рій Константиновичъ Месаксуди, согласно прошенію, 
увольняется отъ занимаемой должности.

Умеръ:
27—V. Священникъ с. Б.-Лѳнатихи о. Іаковъ 

Ъгьляцкій, состоявшій на псаломщ. вакансіи.

Утвержденъ въ должности псаломщика:
2—VI. И. д. псаломщика Покровской церкви 

с. Чалбасъ, Днѣпровскаго уѣзда, Діомидъ Ободзин- 
скій.

Назначенъ:
30—V. Окончившій курсъ Таврической духов
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ной семинаріи Иванъ Студенецкій на должность 
псаломщика къ Николаевской церкви с. Большой 
Лепатихи, Мелитопольскаго уѣзда.

О ПРІЕМЪ
въ Таврическую Епархіальную школу псаломщиковъ.

Совѣтъ Таврической Епархіальной школы пса
ломщиковъ симъ доводитъ до свѣдѣній лицъ, жела
ющихъ поступить въ школу, что согласно утвер
жденному Святѣйшимъ Сѵнодомъ уставу псалом
щическихъ школъ, отъ постушающихъ въ 1-й 
классъ школы требуется твердое знаніе програм
мы I и II классовъ духовнаго училища (кромѣ 
древнихъ языковъ). Вслѣдствіе сего, пріемныя 
испытанія будутъ произведены по -слѣдующимъ 
предметамъ; 1) по Закону Божію: священная исто
рія ветхаго и новаго завѣта. 2) по русскому языку. 
требуется этимологія; учебникъ Смирновскаго. 3) 
по славянскому языку: 'этимологія; учебникъ Миро- 
польскаго. 4) по Церковному пѣнію: главнѣйшія 
пѣснопѣнія изъ всенощнаго бдѣнія и Божествен
ной литургіи, тропари на двунадесятые праздники; 
Господи воззвахъ, первыя воскресныя стихиры, 
догматики и Богъ Господь съ тропарями 8 гласовъ; 
ирмосы воскресны (наизусть І-я пѣснь). 5) по 
ариѳметикѣ: четыре дѣйствія съ простыми числа
ми; составныя именованныя числа и обыкновен
ныя дроби; учебникъ ариѳметики Киселева, и за
дачникъ Арбузова и друг.

Въ школу принимаются лица православнаго исповѣ
данія, обладающіе голосомъ и музыкальнымъ слухомъ, въ 
возрастѣ не моложе 15 лѣтъ,— съ платою—-съ -ду
ховныхъ 120 рублей, а съ иносословныхъ и ино- 
ѳпархіальныхь 200 рублей въ годъ; деньги взно
сятся непремѣнно въ два срока: 1-го сентября и 
8 января. Прошенія о допущеніи къ испытаніямъ 
подаются на имя совѣта школы—г. Севастополь, 
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Херсонисскій монастырь. ІІри прошеніи представля
ются документы: а) метрическое свидѣтельство о 
рожденіи б) свидѣтельство изъ того учебнаго за
веденія, гдѣ проситель обучался до поступленія 
въ школу и в) отзывъ мѣстнаго приходскаго свя
щенника о поступающемъ въ школу.

Въ настоящемъ учебномъ году пріемные экза
мены будутъ произведены — 27 и 28 августа.

Отъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной Коммиссіи для разслѣдованія 
нарушеній законовъ и обычаевъ войны австро венгерскими и 

германскими войсками. /
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная въ 9 день апрѣ

ля 1915 г. Чрезвычайная Коммиссіядля разслѣдо
ванія нарушеній законовъ и обычаевъ войны 
австро-венгерскими и германскими войсками, от
крывъ свои дѣйствія, въ видахъ своевременнаго и 
немедленнаго разслѣдованія, обращается ко всѣмъ 
учрежденіямъ, къ органамъ печати и къ отдѣль
нымъ лицамъ съ просьбой сообщать Коммиссіи, нѳ 
стѣсняясь формой —устно или письменно —обо 
всѣхъ извѣстныхъ имъ случаяхъ проявленія австро- 
венгерскими и германскими войсками звѣрствъ 
надъ нашими воинами, насилій надъ плѣнными, 
надъ мирными жителями, ограбленій и безцѣльна
го истребленія имуществъ ихъ, злоупотребленій 
бѣлымъ флагомъ, нарушеній неприкосновенности 
учрежденій Краснаго Креста и т. п. Только при 
полномъ и широкомъ содѣйствіи учрежденій печа
ти и частныхъ лицъ возможно успѣшное выполненіе 
ВЫСОЧАЙШЕ предначертанныхъ Слѣдственной 
Коммиссіи задачъ.

Дѣлопроизводство Чрезвычайной Слѣдствен
ной Коммиссіи открыто въ зданіи Правительствую
щаго Сената отъ 11 до 4 часовъ дня въ будни, 
а въ праздники отъ 11 до 12 часовъ дня.

Свѣдѣнія представителямъ печати выдаются 
въ будніе дни отъ 11 до 1 часу дня.
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Отъ Совѣта Таврической Епархіальной 
школы псаломщиковъ.

Въ Таврической школѣ псаломщиковъ И А V йЦфНН 
мѣсто преподавателя общеобразов. предметовъ. Ог.ЛЛПІИМ 
По уставу школы преподаватели должны быть съ 
полнымъ образованіемъ Духовной Семинаріи. Жа
лованье— 600 руб. въ годъ, при готовой квартирѣ и 
столѣ. Желающіе могутъ подавать прошенія на 
имя Преосвященнѣйшаго Сильвестра, Епископа 

Севастопольскаго.

I, Таврическій церк.-обществ. Вѣстникъ,—I. Поученіе въ нед. 
6-ю по Пятидесятницѣ. -II. Поученіе въ день апостоловъ Петра 
и Павла.-III. Поученіе съ приглашеніемъ убрать поля ушедшимъ 
на войну.—IV. Неликій Князь Константинъ Константиновичъ.— 
V. Всероссійскій Патріархъ Филаретъ Никитичъ Романовъ (окон
чаніе). - VI. Изъ чтеній по педагогич. психологіи на цѳрк. учит. 
лѣтнихъ курсахъ (продолж.). VII.—Посѣщеніе Высокопреосвящен
нѣйшимъ Димитріемъ гор. Геническа.—ѴШ. Таврическое духовен
ство и война, а) Въ Таврич. Епарх. Комитетѣ, б) Денежный от
четъ за апрѣль мѣсяцъ, в) Отчетъ пасхальныхъ подарковъ— 
IX. Хроника, а) Крестный ходъ изъ Балаклавскаго Георгіевскаго 
монастыря.—X. Извѣстія и замѣтки.

II. Таврическія Епархіальныя Вѣдомости.—I. Распоряженія Епарх. 
Начальства и епарх. извѣстія. — И. О пріемѣ въ Таврич. школу 
псаломщиковъ.—III. Отъ Высочайше Учрежденной Комиссіи.— 
IV. Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи, Архимандритъ Иринархъ.

Дозволено цензурою. Симферополь.—10 Іюня 1915 года. 
Цензоръ—каѳедральный протоіерей А, НаЗЗрвВСКІЙ.
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