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* I .

РАСПОРЯЖЕНІЯ Е П А Р Х ІА Л Ь Н А Г О  Н А Ч А Л Ь С Т В А .

О порядкѣ высылки денегъ за церковныя книги и листы для церковныхъ документовъ.
(Къ руководству.)

М о с к о в с к а я  С в я т ѣ й ш а г о  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  
С ѵ н о д а  К о н т о р а ,  о т н о ш е н іе м ъ  о т ъ  П р о к у р о р с к и х ъ  
д ѣ д ъ , о т ъ  Ч с е г о  А в г у с т а  з а  № 6 4 5 ,  с о о б щ и л а  К о н 
с и с т о р іи ,  ч т о  г о р о д с к іе 'и  с е л ь с к іе  с в я щ е н н и к и  н ѣ к о 
т о р ы х ъ  е п а р х ій ,  п р е п р о в о ж д а я  п о  п о ч т ѣ  д е н ь г и ,  с л ѣ 
д у ю щ ія  М о с к о в с к о й  С ѵ н о д а л ь н о й  Т и п о г р а ф іи  з а  ц е р 
к о в н ы я  к н и г и  и  л и с т ы  д л я  ц е р к о в н ы х ъ  д о к у м е н 
т о в ъ ,  а д р е с у ю т ъ  к о н в е р т ы  н а  и м я  «Московской Свттъіішаго Сгпода Конторы», и л и  н а  и м я  «.Сѵнодальной Конторы»• п о ч е м у  т а к о в ы я -  д е н ь г и ,  к а к ъ  
н е  п р и н а д л е ж а щ ія  С ѵ н о д а л ь н о й  К о н т о р ѣ ,  н о  з а 
п и с к ѣ  нА п р и х о д ъ  и  п о т о м ъ  в ъ  р а с х о д ъ , к а ж д ы й  
р а з ъ  п е р е с ы л а ю т с я  е ю , п о  п р и н а д л е ж н о с т и ,  в ъ  К о н 
т о р у  М о с к о в с к о й  С ѵ н о д а л ь н о й  Т и п о г р а ф іи ,  к о т о р а я  
и м ѣ е т ъ  с в о ю , с о в е р ш е н н о  о т д ѣ л ь н у ю  о т ъ  С ѵ н о д ал ь 
н о й  К о н т о р ы ,  о т ч е т н о с т ь .  Д л я  у с т р а н е н ія  т а к о й  н е 
п р а в и л ь н о с т и ,  С ѵ н о д а л ь н а я  К о н т о р а  п р о с и т ъ  К о н с и 
с т о р ію  п о в ѣ с т и т ь  г о р о д с к и м ъ  и  с е л ь с к о м ъ  с в я щ е н н и 
к а м ъ ,  ч т о б ы  о н и  н а  б у д у щ е е  в р е м я  с л ѣ д у ю щ ія  о т ъ  
н и х ъ  з а  ц е р к о в н ы е  к н и г и  и  л и с т ы  д л я  ц е р к о в н ы х ъ



— 136—

д о к у м е н т о в ъ  д е н ь г и  о т с ы л а л и  н е  в ъ  М о с к о в с к у ю  С в . 
П р а в и т .  С ѵ н о д а  К о н т о р у ,  а  н е п о с р е д с т в е н н о  авъ Контору Московской Сгнодалъной Типографіи. П риказали: 
О  в ы ш е и з л о ж е н н о м ъ  т р е б о в а н іи  М о с к о в с к о й  С в я т ѣ й 
ш а г о  С ѵ н о д а  К о н т о р ы  д а т ь  з н а т ь ,  ч р е з ъ  Е п а р х іа л ь 
н ы я  В ѣ д о м о с т и , д у х о в е н с т в у  К а л у ж с к о й  е п а р х іи ,  д л я  
н а д л е ж а щ а г о  в ъ  п о т р е б н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  р у к о в о д с т в а .

Объ опредѣленіи па священно-церковно-служителъскіямѣста.
1. Н а  священническую в а к а н с ію — м е щ о в с к а г о  у ѣ з 

д а ,  в ъ  с е л о  Волково, о п р е д ѣ л е н ъ  о к о н ч и в ш ій  к у р с ъ  
в ъ  С е м и н а р іи , у ч е н и к ъ  Н и к а н о р ъ  Безсоиовъ, — а в г у 
с т а  1 0 . •

2 . Н а  священническую в а к а н с ію — т а р у с с к а г о  у ѣ з д а , 
в ъ  с е л о  Илъинское, о п р е д ѣ л е н ъ  о к о н ч и в ш ій  к у р Т ъ  в ъ  
С е м и н а р іи , у ч е н и к ъ  Ѳ е д о р ъ  Смирновъ,— а в г у с т а  1 9 .

3 . Н а  сторожовккую в а к а н с ію — к ъ  К а л у ж с к о м у  
к а ѳ е д р а л ь н о м у  Собору з а ч и с л е н ъ  з в о н а р ь  т о г о ж е  
с о б о р а ,  И в а н ъ  Страховъ,— а в г у с т а  3 .

I I .

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О награжденіи похвальнымъ листомъ.
З а  у с е р д н у ю  и  п о л е з н у ю  с л у ж б у  в ъ  д о л ж н о с т и  

ц е р к о в н ы х ъ  с т а р о с т ъ  н а г р а ж д е н ы  и з ъ  К о н с и с т о р іи  
п о х в а л ь н ы м и  л и с т а м и :

1 . С е л а  Д у б н ы , п о р у ч и к ъ  В а с и л ій  Е м е л ь я н о в и ч ъ  Спичаковъ,— 'а в г у с т а  1 2 .
2. Села Ш охина, крестьянинъ Митрофанъ Гри

горьевъ Б о г о в ъ ,— августа 1 2 .

Объявленіе одобренія.
О б ъ я в л я е т с я  о д о б р е н іе  Е п а р х іа л ь н а г о  Н а ч а л ь с т в а ,  

з а  п о п е ч е н іе  о б ъ  у к р а ш е н іи  х р а м а ,  с в я щ е н н и к у ,  б о 
р о в с к а г о  у ѣ з д а , с е л а  Ю р ь е в с к а г о ,  А л е к с а н д р у  Магнитскому.
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Объ увольненіи изъ духовнаго званія.
У в о л е н ы  и з ъ  д у х о в н а г о  з в а н ія ,  д л я  и з б р а н ія  д р у 

г а г о  р о д а  ж и з н и :

1 . Н о  п р о ш е н ію ,  п о с л у ш н и к ъ  Б о р о в с к а г о  П а ® - 
н у т іе в а  м о н а с т ы р я ,  Н и к о л а й  Соколовъ,— ію л я  1 8 .

2 . К а к ъ  н е о б у ч а в ш ій с я  в ъ  ш к о л а х ъ  д о  1 1 - л ѣ т н я г о  
в о з р а с т а ,  к а л у ж с к а г о  у ѣ з д а ,  с е л а  П о д к о р ь я ,  д ь я ч к о в 
с к ій  с ы н ъ ,  М и х а и л ъ  Покровскій,— ію л я  3 0 .

О пожарѣ въ селѣ Пятниикомъ.
3 0  ію л я  с е г о  1 8 6 8  г о д а  в ъ  с е л ѣ  П я т н и ц к о м ъ ,  

м о с а л ь с к а г о  у ѣ з д а , п р о и з о ш е л ъ  п о ж а р ъ ,  о т ъ  к о т о р а г о  
с г о р ѣ л ъ  д о м ъ  с в я щ е н н и к а  т о г о  с е л а ,  Ѳ е д о р а  З е р ц а -  
л о в а ,  с ъ  и м у щ е с т в о м ъ .
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О тъ  К о м и тета  по составлен ію  пен сіон на го  к а п и »

Т А Л А  Д Л Я  Л И Ц Ъ  ДУХОВНАГО ЗВ А Н ІЯ .

К о м и т е т ъ  п о  с о с т а в л е н ію  п е н с іо н н а г о  к а п и т а л а  
д л я  л и ц ъ  д у х о в н а г о  з в а н ія  д о в о д и т ъ  д о  с в ѣ д е н ія  е п а р 
х іа л ь н а г о  д у х о в е н с т в а ,  ч т о  в ъ  1 8 6 5  го д у  с к а з а н н ы й  
К о м и т е т ъ  м н ѣ н іе м ъ  п о л а г а л ъ :

« В т о р о с т е п е н н ы м и  м ѣ р а м и  к ъ  у в е л и ч е н ію  п е н с іо н 
н а го . к а п и т а л а  и  п о т о м ъ  к ъ  п о д д е р ж к ѣ  е г о , п о  м н ѣ н ію  
з н а ч и т е л ь н о й  ч а с т и  д у х о в е н с т в а  и  с о о б р а ж е н ія м ъ  ч л е 
н о в ъ  к о м и т е т а ,  .м огутъ  б ы т ь  с л ѣ д у ю щ ія : 1) В м ѣ н е н іе  
в ъ  о б я з а н н о с т ь  о .о . Б л а г о ч и н н ы м ъ ,  п р о  о б з о р ѣ  ц е р 
к в е й ,  в ъ  д е к а б р ѣ  м ѣ с я ц ѣ , к а ж д ы й  г о д ъ  п р и г л а ш а т ь  
ц е р к о в н ы х ъ  с т а р о с т ъ  и  п о ч е т н ы х ъ  п р и х о ж а н ъ  к ъ  п о 
с и л ь н ы м ъ  п о ж е р т в о в а н ія м ъ , с н а ч а л а  н а  о б р а з о в а н іе ,  
а  в ъ  п о с л ѣ д с т в іи  н а  у п р о ч е н іе  п е н с іо н н а г о  к а п и т а л а .  
2 ] З а в е д е н іе  н а  т о т ъ  ж е  п р е д м е т ъ  в ъ  ц е р к в а х ъ  к р у 
ж е к ъ ,. о т н о с и т е л ь н о  к о и х ъ  д о в о л ь н о  с к а з а т ь ,  ч т о  су м 
м а ,  с о б р а н н а я  п р и  п о с р е д с т в ѣ  к р у ж е к ъ , у п о т р е б и т с я  
н а  п р е д о х р а н е н іе  о т ъ  н и щ е т ы  и  г о л о д а  т ѣ х ъ  л и ц ъ ,  
к о т о р ы я  п о т р а т и л и  в с ѣ  с в о п  с и л ы  н а  с л у ж е н іе  о б 
щ е с т в у  и  о л т а р іо  Г о с п о д н ю . Ъ) П р и г л а ш е н іе  к ъ  п о 
ж е р т в о в а н ія м ъ  н а  о б р а з о в а н іе  п е н с іо н н а г о  к а п и т а л а  

' с в я щ е н н о - с л у ж и т е л е й ,  'п о л у ч а ю щ и х ъ  н а г р а д ы . Н а  
б о л ь ш ія  п о ж е р т в о в а н ія  п р и  с е м ъ  м о ж н о  р а з с ч и т ы 
в а т ь  в ъ  т о м ъ  с л у ч а ѣ , к о г д а  б ы  с в я щ е н н о с л у ж и т е л и  
н а г р а ж д а е м ы  б ы л и  н а  м ѣ с т ѣ  ж и т е л ь с т в а .  С ъ  п о л н о ю  
у в ѣ р е н н о с т ію  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  и з ъ  п р и з н а т е л ь н о 
с т и  к ъ  о д н о й  э т о й  м и л о с т и  к а ж д ы й  н а г р а ж д а е м ы й  
о х о т н о  с о г л а с и л с я  б ы  ж е р т в о в а т ь  н а  о б р а з о в а н іе  
п е н с іо н н а г о  к а п и т а л а  д о  1 0  р у б . и  б о л ѣ е . А) О б я з а 
т е л ь н ы й  е д и н о в р е м е н н ы й  с б о р ъ  с ъ  л и ц ъ ,  п о с т у п а ю 
щ и х ъ  н а  с в я щ е н н и ч е с к ія  м ѣ с т а ,  в ъ  р а з м ѣ р ѣ  о т ъ  8 
д о  1 2  р у б ., н а  д іа к о н с к ія  о т ъ  іі до  6 , н а  д ь я ч к о в с к ія  
о т ъ  2  д о  Ц и  н а  п о н о м а р с к ія  о т ъ  1 д о  5  р у б .,  с м о т 
р я  п о т о м у , к т о  н а  с к о л ь  в ы г о д н о е  м ѣ с т о  п о с т у п а е т ъ ,  
а  р а в н о  с ъ  о б я з а т е л ь с т в о м ъ  п о с т у п а е т ъ ,  и л и  б е з ъ  
о н а г о . 5) В з и м а н іе  ш тр а< в а : а )  с ъ  к а ж д а г о  в ч и и а т е л я ,  
о с т а в ш а г о с я  п о  суду  и  с л ѣ д с т в ію  в и н о в н ы м ъ ,  в ъ  р а з 
м ѣ р ѣ  т ѣ м ъ  в ы с ш е м ъ ,  ч Ь м ъ  н е л ѣ п ѣ е  и  л ж и в ѣ е  б ы л о  
д о н е с е н іе ;  и  б ] в з и м а н іе  ш т р а ф а ,  с м о т р я  п о  м ѣ р ѣ
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п р е с т у п л е н ія ,  с ъ  т ѣ х ъ  д у х о в н ы х ъ  л и ц ъ ,  д о н о с ы  н а  
к о т о р ы х ъ  б у д у т ъ  д о к а з а н ы .  6 ) О б р а щ е н іе  в ъ  п е н с іо н 
н ы й  к а п и т а л ъ  ж а л о в а н ь я  с в я щ е е н о - с л у ж и т ё л е й  (в ъ  
к о л и ч е с т в ѣ  о т ъ  8 0 0  д о  12 0 0  р у б . в ъ  г о д ъ ) ,  о с т а ю 
щ а г о с я  н е в ы д а н н ы м ъ  п о  н е н а х о ж д е н ію  в ъ  н а л и ч н о 
с т и  н ѣ к о т о р ы х ъ  ч л е н о в ъ  в ъ  п р и н т а х ъ .  1 ) П р е к р а щ е 
н іе  в ы ч е т о в ъ  и з ъ  т о г о  ж е  ж а л о в а н ь я  2 %  в ъ  к о л и 
ч е с т в ѣ  15 5 1  р. 10 к .  и  п р и ч и с л е н іе  э т о й  с у м м ы  к ъ  
п  е н  сі о и  и ому к  а п и т а  л  у».

П о  р а з с м о т р ѣ н іи  с е г о  К о н с и с т о р ія ,  с ъ  с в о е й  с т о 
р о н ы ,  з а к л ю ч и л а :

«В ъ м н ѣ н іи  К о м и т е т а  п о  с о с т а в л е н ію  п е н с іо н н а г о  
к а п и т а л а  п у н . 1 -й ,  о  в о з л о ж е н іе  н а  е п а р х іа л ь н ы х ъ  
Б л а г о ч и н н ы х ъ  о б я з а н н о с т и  п р и  о б з о р ѣ  ц е р к в е й ,  в ъ  
д е к а б р ѣ  м ѣ с я ц ѣ , к а ж д о г о д н о  п р и г л а ш а т ь  ц е р к о в н ы х ъ  
с т а р о с т ъ  и  п о ч е т н ы х ъ  п р и х о ж а н ъ  к ъ  п о ж е р т в о в а 
н ія м ъ  н а  с о с т а в л е н іе  п е н с іо н н а г о  к а п и т а л а ,  н е у д о б о 
и с п о л н и м ъ , и б о  н е л ь з я  н а д ѣ я т ь с я ,  ч т о б ы  к ъ  о з н а 
ч е н н о м у  в р е м е н и , н о  з о в у  Б л а г о ч и н н а г о ,  с о б и р а л и с ь  
в ъ  ц е р к о в ь  з а ж и т о ч н ы е  п р и х о ж а н е  д л я  п о д п и с к и  п о 
ж е р т в о в а н ій  н а  п е н с іо н н ы й  к а п и т а л ъ  д л я  д у х о в е н с т 
в а , о б р а щ а т ь с я  ж е  з а  с и м ъ  к ъ  с о д ѣ й с т в ію  п о л и ц іи  
и  с в ѣ т с к о й  в л а с т и  н е у м ѣ с т н о ; с а м о м у  Б л а г о ч и н н о м у  
х о д и т ь  и л и  ѣ з д и т ь  д л я  с е г о  п о  п р и х о д а м ъ  т о ж е  н е  
б л а г о п р и л и ч н о  и  н е у д о б н о . П о  2 -м у  п у н к т у :  з а в е д е 
н іе  н а  с о с т а в л е н іе  п е н с іо н н а г о  к а п и т а л а  к р у ж е к ъ  в ъ  
ц е р к в а х ъ ,  н о  д о в о л ь н о м у  к о л и ч е с т в у  т а к о в ы х ъ ,  
з а в е д е н н ы х ъ  н а  р а з н ы я  п о ж е р т в о в а н ія  п о  п р е д 
п и с а н ія м ъ  В ы с ш а г о  Н а ч а л ь с т в а ,  и  за. у ч р е ж д е н іе м ъ  
т а к о в ы х ъ  в о  в с ѣ х ъ  ц е р к в а х ъ  н а  б ѣ д н ы х ъ  д у 
х о в н а г о  з в а н ія ,  п р и з н а е т с я  и з л и ш н и м ъ .  П о  5 -му 
п у н к т у : п р и г л а ш а т ь  п о л у ч а ю щ и х ъ  з н а к и  о т л и ч ія  къ., 
п о ж е р т в о в а н ію  н а  п е н с іо н н ы й  к а п и т а л ъ ,  з а  д ѣ л а е 
м ы м и  и м и , в ъ  т о ж е  в р е м я , п о  д а в н е м у  о б ы ч а ю , п о 
ж е р т в о в а н ія м и  в ъ  П о п е ч и т е л ь с т в о ,  н а  б ѣ д н ы х ъ  д у х о в 
н а г о  з в а н ія ,  п р е д с т а в л я е т с я  м н о г о т р е б о в а т е л ь н ы м ъ  и  
д л я  п о л у ч а ю щ и х ъ  н а г р а д ы  о б р е м е н и т е л ь н ы м ъ . Ч т о  
к а с а е т с я  в ы з о в а  н а г р а ж д а е м ы х ъ  в ъ  е п а р х іа л ь н ы й  г о 
р о д ъ  д л я  п о л у ч е н ія  ж а л у е м ы х ъ  и м ъ  н а г р а д ъ  (ч т о  
в п р о ч е м ъ  б ы в а е т ъ  и е в с е г д а ) ,  т о  э т о  д ѣ л а е т с я  с о г 
л а с н о  с ъ  у к а з а м и  С в . С ѵ п о д а , к о и м и  о б ы к н о в е н н о  
п р д е г ш с ы в а е т с я  П р е о с в я щ е н н о м у :  п р е п р о в о ж д а е м ы е  
и з ъ  С в. С ѵ н ода з н а к и  о т л и ч ія  в о з л о ж и т ь  (а  н е  о т о -



с д а т ь )  н а  п о ж а л о в а н н ы х ъ  о н ы м и . Д а  и  с о м н и т е л ь 
н о  и  б ы в ш ія  в ъ  п о д о б н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  п о ж е р т в о в а н ія  
н а  П о п е ч и т е л ь с т в о  н е  п о д т в е р ж д а ю т ъ  т о г о , ч т о б ы  з а  
н е в ы з о в ъ  д л я  п о л у ч е н ія  н а г р а д ъ  в ъ  е п а р х іа л ь н ы й  г о 
р о д ъ , н а г р а ж д а е м ы е  ж е р т в о в а л и  в ъ  п е н с іо н н ы й  к а 
п и т а л ъ  п о  1 0  и  б о л ѣ е  р у б . с е р . П о  1 -м у п у н к т у : о б я 
з а т е л ь н ы й  с б о р ъ  д е н е г ъ  н а  п е н с іо н н ы й  к а п и т а л ъ  с ъ  
л и ц ъ ,  п о с т у п а ю щ и х ъ  н а  с в я щ е и и о -ц е р к о в н о -с л у ж и -  
т е л ь с к ія  м ѣ с т а , п р е д с т а в л я е т с я  т о ж е  н е л е г к и м ъ  н а 
л о г о м ъ : т а к ъ  к а к ъ  а ) н а  с в я щ е н н о -ц е р к о в н о -с л у ж и 
т е л ь с к ія  м ѣ с т а  о б ы к н о в е н н о  п о с т у п а ю т ъ  л и ц а  б е з ъ  
с о с т о я н ія ;  б )— п о с т у п а ю т ъ  п о ч т и  в с е гд а  с ъ  н е л е г к и м и  
о б я з а т е л ь с т в а м и ;  в) д л я  к а ж д а г о , в н о в ь  п о с т у п а ю щ а 
г о  н а  м ѣ с т о , н е  м а л о  т р е б у е т с я  н а  п е р в о н а ч а л ь н о е  
о б з а в е д е н іе  д л я  с е б я  и  п о  д о м у . П о  5 -м у  п у н к т у : 
з а к о н а м и  ц е р к о в н ы м и  и  г р а ж д а н с к и м и  з а  р а з н ы я  
п р е с т у п л е н ія  п о л а г а ю т с я  р а з л и ч н ы я  н а к а з а н ія ;  п о с е 
м у  б ы л о  б ы  п р о т и в н о  з а к о н а м ъ  з а  в с я к о е  п р е с т у п 
л е н іе  н а к а з ы в а т ь  т о л ь к о  д е н е ж н ы м и  ш т р а ф а м и ;  р а в 
н о  б ы л о  б ы  н е с п р а в е д л и в о  и  п р о т и в н о  з а к о н у , 
с в е р х ъ  н а к а з а н ія ,  п о л а г а е м а г о  п о  з а к о н у , п о д в е р г а т ь  
в и н о в н а г о  е щ е  д е н е ж н о м у  ш т р а ф у . Да неотмстнши дважды за едино, г о в о р и т ъ  п р а в и л о  св . А п о с т . 2 5 . 
Н а л а г а е м ы е  же н ы н ѣ  н а  в и н о в н ы х ъ  д е н е ж н ы е  ш т р а 
ф ы  о б ы к н о в е н н о  п о с т у п а ю т ъ  и  д о л ж н ы  п о с т у п и т ь  
в ъ  П о п е ч и т е л ь с т в о  о  б ѣ д н ы х ъ  д у х о в н а г о  з в а н ія .  
П о  6 и  1 -м у  п у н к т а м ъ : о с т а т к и  к а з е н н а г о  ж а л о в а н ь я  
о т ъ  н е к о м п л е к т а  ч л е н о в ъ  в ъ  п р и н т а х ъ  и  2 % ,  у д е р 
ж и в а е м ы е  и з ъ  п о л у ч а е м а г о  п р и н т а м и  ж а л о в а н ь я ,  
о б ы к н о в е н н о  о с т а ю т с я  в ъ  к а з н ѣ  и  с о с т а в л я ю т ъ  е я  
с о б с т в е н н о с т ь ;  п о ч е м у  К о м и т е т ъ  н е  м о ж е т ъ  р а з в и т ы -  
в а т ь  н а  э т и  сум м ы ».

П еч атать  дозволяется: Ч л ен ъ  К о н с и с т о р іи , К аѳедр ал ь н аго  С о б о 

ра П р о т о іе р е й  Матвѣй Потемкинъ.

С екретарь Л. Воронцовъ.
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Иго мое благо, и бремя мое легко 
есть (Матѳ. 11, 30).

Такъ говоритъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
о свойствѣ своего закона Евангельскаго.— Благъ онъ 
и легокъ для истинныхъ христіанъ.

Въ благости пли благотворности закона Христо
ва, конечно, увѣрены всѣ, знающіе оный хотя сколь
ко нибудь. Ибо слово Божіе ясно говоритъ, что 
творцы, т. е. исполнители закона Евангельскаго пра
ведны предъ Богомъ (Рим. 2, 13) и блаокети въ дѣ
ланіи своемъ (Іак. 1, 25). Таковыхъ, какъ любимцовъ 
Господа, ожидаетъ царство небесное, уготованное 
для нихъ отъ сотворенія міра (Матѳ. 25,3^). И самъ

(*) Произнесенное Преосвященнѣйшимъ Григоріемъ, Епи
скопомъ Калужскимъ и Боровскимъ, въ Даврентіевомъ мона
стырѣ.

* осударотеснная©йдеиа Ленина
и ш м е т
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Тосгіодь увѣряетъ  ̂ что| блащяи слышащій слово Божіе и хранящій е (Дун. 11, 28). И человѣкъ, не по
терявшій здраваго смысла, паче же не вовсе истре
бившій въ себѣ чувство» добра, по совѣсти, не мо
жетъ не сознаться, что законъ Христовъ святъ, и
что заповѣдь Его свята ц праведна и блага (Рим. 7, 
12). Ибо требуетъ того только, что свято и праведно 
и благо, и человѣка послушнаго сему дѣлаетъ и пра
веднымъ и благимъ, значитъ угоднымъ Господу, и 

истинно счастливыми на земли и блажен
нымъ на вѣки вѣковъ.№.Л.. \ )і ...... > :> ; і ■ •: ц ;• 1

Но чтобы понять, какъ должно, почему Гос
подь называетъ законъ свой бременемъ легкимъ, для 
сего нужно замѣтить, бр., во первыхъ, что словами 
сими Господь внушаетъ намъ не то, будто бы испол
неніе закона Его можетъ бить безъ большихъ тру
довъ и подвиговъ; а то, что исполненіе онаго для 
истинныхъ послѣдователей Его несравненно легче,
нежели исполненіе закона противоположнаго ему, за
кона плотскаго, грѣховнаго. Почему же такъ?

Потому, что для исполненія закона Христова не
нужны никакія особенности и условія. Ненужны осо
бенныя силы и дарованія: ибо отъ всякаго человѣка 
требуетъ онъ дѣятельности, соотвѣтственной его си
ламъ и способностямъ, Кійждо, сказано, якоже пріятъ дарованіе, между себе симъ служаще, яко добріи строи- теліе различныя благодати Божія, (1 Петр. Ц, 10). 
Ненужно для исполненія закона Христова высокое 
образованіе свѣтское, стоющее и великихъ издер
жекъ и нелегкихъ трудовъ: а требуется лишь дѣт
ская Простота и чистое, неразвращенное сердце. Аще не обратится, и будете яко дѣти, не внидете въ царство, небесное (Матѳ. 18, 3), глаголетъ Господь. 
Ненушзо также изобиліе благъ земныхъ, а необхо
дима самая строгая умѣренность во всемъ, чуждая
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всякой любостяжательности. Имѣюще пищу и одѣяніе, 
сказано, сими довольна будемъ (1 Тим. 6, 8]. Ненуж
ны далекія и грудныя путешествія по чужимъ стра
намъ; а необходимо частое вхожденіе во внутреннюю 
клѣть своего сердца для благоговѣйной молитвы 
(Матѳ. 6, 6], да усердное посѣщеніе храма святаго 
для общественнаго служенія Господу. Для жизни бла
гочестивой, богоугодной ненужно избирать какое 
либо особенное состояніе, или званіе. Ибо во всѣхъ об
щественныхъ честныхъ и полезныхъ званіяхъ были 
угодники Божіи, и оставили намъ примѣры для под
ражанія. КійтЪо въ званіи, въ немъ же призванъ быстъ, въ томъ да пребываетъ (1 Кор. 7, 20), говоритъ Апо
столъ Христовъ. Крестьяниномъ ли кто родился,— и

■ о ' «оставайся крестьяниномъ: только исполняй свои дѣ
ла прилежно и добросовѣстно, и ты можешь уго
дить Богу; купцемъ ли кто родился, —и оставайся при 
своемъ занятіи: только веди свою торговлю честно и 
богобоязненно, безъ всякаго лукавства и обмана, 
безъ нарушенія праздничныхъ дней,— и твое занятіе 
не помѣшаетъ тебѣ быть исполнителемъ закона Хри
стова; къ ремесленному ли классу принадлежитъ кто, 
по своему художеству,-—оставайся при своемъ промы
слѣ: только исправляй свои дѣла такъ, какъ требуетъ 
совѣсть христіанская, и ты не лишишься милости Бо
жіей. Воиномъ ли быть пришлось кому,—продолжай 
службу свою вѣрно и нелицемѣрно, не дѣлай никому 
обидъ, будь доволенъ своимъ положеніемъ, и ты ис
полнишь волю Божію. Только тѣ промышенники не 
могутъ быть исполнителями закона Христова, кои 
все свое искусство употребляютъ на занятія против
ныя христіанскому благочестію, на забавы и потѣхи 
людей праздныхъ; а такимъ образомъ питаютъ и раз
виваютъ и въ себѣ и въ другихъ грѣховныя страсти. 
Таковые, если не желаютъ себѣ вѣчной погибели,



должны оставить свои богопротивныя и душетлитель- 
ныя занятія. Угодники страстямъ человѣческимъ не 
могутъ быть угодниками Христовыми.

Во вторыхъ, исполненіе закона Евангельскаго на» 
зываетъ Господь бременемъ легкимъ потому, что всѣ 
его требованія, всѣ его заповѣди совершенно соглас
ны съ нашего природою, совершенно соотвѣтствуютъ 
нашему достоинству и человѣческому и христіанскому. 
Ибо онъ есть раскрытіе или объясненіе того, что 
вложилъ Господь въ душу нашу при созданіи насъ 
по образу и подобію своему. Въ самомъ дѣлѣ чего 
требуетъ законъ Христовъ? Требуетъ вѣровать въ 
Бога и любить Его всѣмъ сердцемъ и болѣе всего 
на свѣтѣ, а также любить ближняго, какъ самаго се
бя; требуетъ, чтобы мы благоугождали Господу, бы
ли честны, справедливы, благотворительны, благопо
корны, дружелюбны, смиренны, воздержны, цѣло
мудренны. Кто же скажетъ, что это несогласно съ 
природою нашею, или несоотвѣтственно достоинству 
человѣка? Развѣ тотъ, кто самъ себя низвелъ на 
степень скотовъ безсмысленныхъ, и уподобился имъ; 
н посему не чувствуетъ и не знаетъ въ себѣ ника
кихъ потребностей, кромѣ скотоподобныхъ, чувст
венныхъ, плотскихъ. Кто скажетъ, что человѣку луч
ше, приличнѣе быть безчестнымъ, несправедливымъ, 
невоздержнымъ, распутнымъ, враждебнымъ, стропти
вымъ, своевольнымъ, мошенникомъ, обидчикомъ и 
проч.? Конечно никто. Ибо самые неблагонравные 
люди, при всемъ упадкѣ ихъ нравственнаго чувства, 
не дерзаютъ хвалиться своими нечестивыми поступ
ками, даже не желаютъ именоваться такими, какими 
оказываются на дѣлѣ, и невольно уважаютъ людей, 
отличающихся добрыми качествами и дѣлами, или 
что тоже, исполнителей закона Христова.

— 4 5 2 —



Кромѣ сего, кто исполняетъ законъ. Христовъ, 
тотъ благоустроиетъ и упрочиваетъ свои домъ; тотъ 
до глубокой старости сберегаетъ силы свои тѣлесныя 
и душевныя; тотъ укрѣпляетъ, свое здоровье, и по
сему благоденствуетъ; тотъ наслаждается высочай
шимъ, возможнымъ на земли благомъ—спокойствіемъ 
души и веселіемъ сердца. Елииьъ правиломъ симъ жи
тельствуютъ, сказано, миръ на нихъ и милость Бо
жія: (Гал. 6, 16]. Не то бываетъ, съ людьми неблаго
нравными, съ дерзкими: нарушителями закона Хри
стова. Скорбь и тѣснота на всяку душу человѣка 
творящаго злое (Рим. 2, 9], говоритъ св. Ап. Павелъ.

Въ третьихъ наконецъ, исполненіе закона Хри
стова именуется бременемъ легкимъ потому еще, что 
человѣка, принимающагося за это спасительное бре
мя съ усердіемъ и ревностно, Господь не оставляетъ 
одного, съ его, слабыми естественными силами, но 
даруетъ ему сдою благодатную помощь, о которой 
св. Ап. Павелъ говоритъ:.; вся могу о укрѣпляющемъ 
мя Іисусѣ Христѣ (Фал.. 4, 13]. Почему же мы, бр., 
це можемъ сказать сего, по примѣру Апостола? II 
мьь вѣдь живемъ силою Божіею, а не своею (Дѣян. 
ІЯ,, 28];, и мы создать во Христѣ Іисусѣ на дѣла бла
гая, да въ нихъ ходимъ (Е«ѵ 2, 10]; и для насъ го
това: помощь благодатная: явися бо благодать Божія 
спасительная всѣмъ человѣкомъ (Тит. 2,. 11); и мы 
слышимъ и, кажется,, вѣруемъ,, что блажени храня
щіе слово Божіе (Лук. . 11, 28]. Почему же, по примѣру 
Ап. Павла и другихъ праведниковъ, не являемъ себя 
хранителями или исполнителями сегослова Божія? Да
же не умѣемъ понять, что, это неневозмояшо и удобо
исполнимо? Мы любимъ оправдываться въ семъ обык
новенно немощію естества нашего. Правда, что ес
тество наше само по себѣ немощнр и недостаточно 
къ совершенію дѣдъ благочестивыхъ, богоугодныхъ;
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но въ св. таинствахъ Церкви преподаются и намъ, 
бр., вся Божественныя силы, яже къ животу и благо
честію (2 Петр. 1, 5). Тѣ же самыя силы благодат
ныя, коими воспользовались св. Ягодники Божіи, и 
кои совершаются именно въ немощи человѣческой 
(2 Кор. 12, 9),—тѣ же самыя силы сообщаются и 
намъ, бр., да сихъ ради будемъ и мы причаст
ницы божественнаго естества, отбѣгше, яже въ мірѣ, 
пахотныя тли (2 Петр. 1, Ц).

Но мы не пользуемся сими силами, какъ должно; 
мы забываемъ о нихъ, даже не чувствуемъ въ себѣ 
ихъ присутствія. Это вина наша, бр., это отъ наше
го нерадѣнія о благочестіи, о жизни христіанской; а 
это отъ излишняго пристрастія къ жизни чувствен
ной, тѣлесной, животной. Въ самомъ дѣлѣ о чемъ у 
насъ преимущественное попеченіе? О потребностяхъ 
тѣлесныхъ. На что обращены всѣ наши заботы? На 
удовлетвореніе и успокоеніе тѣла. Чѣмъ заняты наши 
думы, наши желанія? Предметами житейскими, мате
ріальными. На что устремлена наша дѣятельность? 
Н а пріобрѣтеніе средствъ къ жизни не только без
бѣдной, но и съ удобствами. Насъ интересуютъ толь
ко выгоды житейскія, земныя; намъ извѣстны и же
лательны только чувственныя забавы и наслажденія. 
Вотъ почему исполненіе закона Христова, или жизнь 
сообразная съ онымъ кажется намъ не только труд
ною и непосильною, но и вовсе чуждою для Пасъ. 
Намъ кажется, что законъ Христовъ написанъ не 
для насъ, а для кого-то иного, для людей неподоб
ныхъ намъ.

Уразумѣемъ же, бр., наше великое заблужденіе; 
уразумѣемъ неправильность, превратность, неестест
венность нашего состоянія. Наше назначеніе йе въ 
томъ состоитъ, чтобы служить тѣлу нашему, пи
тать и холить плоть нашу, и пресмыкаться по земли:



а въ томъ, чтобы благочестно потрудиться во славу 
Божію, и достигнуть покоя вѣчнаго. Цѣль нашего 
бытія не та, чтобы потреблять разные роды пищи 
и напитковъ, наряжаться въ пышныя одежды и про
водить время въ забавахъ и удовольствіяхъ чувствен
ныхъ: а въ томъ, чтобы чрезъ исполненіе св. зако
на Христова приготовить себя къ жизни небесноГі, 
вѣчной. Чтобы достигнуть такой цѣли, для сего не
обходимо во первыхъ умѣрить нашу привязанность 

•5і:ъ землѣ и благамъ ея, а во вторыхъ поставить глав
нѣйшимъ и первымъ долгомъ своимъ исполненіе за
кона Христова, и приниматься за это спасительное 
бремя не съ холоднымъ равнодушіемъ и рабскимъ 
страхомъ, но съ горячею любовію и съ полнымъ 
усердіемъ, съ крѣпкой энергіею и должнымъ постоян- 

- ствомъ, безъ самонадѣянности впрочемъ, а съ улова- 
ніемъ на помощь Божію. Тогда и намъ даруетъ Гос
подь опытно извѣдать, что спасительное бремя Его 
дѣйствительно благо и легко- тогда и мы будемъ не
тщетно надѣяться, что въ жизни будущей обрѣтемъ 
покой вѣчный и блаженный. Аминь.
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М а т е р і а л ы  Д Л Я  И СТО РІЯ КАЛУЖСКОЙ ДУХОВНОЙ 

СЕМИНАРІИ.

[Продолженіе.)

Вслѣдъ за устройствомъ учебнаго порядка въ 
новоучрежденной семинаріи появляется и необходи
мый спутникъ и хранитель этого порядка—постоян
ный надзоръ за поведеніемъ и успѣхами воспитан
никовъ семинаріи.

Главнѣйшимъ образомъ надзоръ этотъ состоялъ, 
какъ и нынѣ, въ ежедневныхъ наблюденіяхъ надъ 
семинаристами учителей и начальниковъ; изъ сихъ 
наблюденій составлялись ежемѣсячныя донесенія се
минарскаго правленія преосвященнымъ о семинари
стахъ, съ показаніемъ въ особыхъ вѣдомостяхъ.хож
денія, или нехожденія въ классы, успѣховъ въ нау
кахъ и поведенія каждаго воспитанника. Независимо 
отъ этого подробнаго отчета о каждомъ ученикѣ, въ 
докладахъ семинарскаго правленія съ ежемѣсячными 
вѣдомостями присовокуплялось обыкновенно и доне
сеніе о томъ, что семинарскимъ начальствомъ чита
ны  были въ полномъ собраніи учениковъ и правила 
относительно ихъ поведенія и учебныхъ занятій. 
Правила эти заключались частію въ нѣкоторыхъ па
раграфахъ духовнаго регламента, частію въ повре
менно выходившихъ по этому предмету особыхъ 
указахъ Св. Сѵнода. Такъ какъ ежемѣсячное чтеніе 
этихъ правилъ, а въ особенности указовъ со всѣми 
не относившимися до воспитанниковъ подробностями 
было неудобно и для учениковъ особенно нижнихъ 
классовъ обременительно, то семинарское правленіе 
нашло нужнымъ сдѣлать особенную выписку, какъ 
изъ регламента, такъ и изъ указовъ всѣхъ тѣхъ 
пунктовъ, которые касались прямо семинаристовъ и



которыми опредѣлялось, какъ семинаристы должны 
себя вести и учиться, и какихъ они должны за по
рокъ и лѣность страшиться послѣдствій. Выписка 
эта представлена была преосвященному ѲеоФилакту 
отъ 24 марта 1803 г. и на представленіе объ ней 
дана резолюція: “  исполнять посему,,. Такимъ обра
зомъ получила въ нашей семинаріи первоначальное 
происхожденіе пресловутая семинарская инструкція.

Хотя правила регламента, вошедшія въ эту ин
струкцію не составляютъ сами по себѣ чего нибудь 
новаго, какъ давно извѣстныя, но замалоупотреби- 
тельностіго регламента между современными воспи
танниками семинаріи, мы позволяемъ себѣ выписать 
здѣсь эти суровыя постановленія первобытной ди
сциплины. Выписка начинается слѣдующимъ харак
теристическимъ пунктомъ: «буде покажется дѣтина 
непобѣдимой злобы, свирѣпый, до драки скорый, 
клеветникъ, непокорливъ, и буде чрезъ годовоевре- 
мя ни увѣщаніи, пи жестокими наказаніи одолѣть 
ему не возможно, хотябъ и остроуменъ былъ, вы
слать изъ семинаріи (въ подлинникѣ академіи), что
бы бѣшеному меча не дать». За тѣмъ слѣдуютъ пунк
ты регламента, которыми опредѣлялось въ общихъ 
чертахъ частію отношеніе воспитанниковъ кѣ на- 
чальникдмъ, частію помѣщеніе въ комнатахъ, образъ 
жизни и главныя черты поведенія воспитанниковъ. 
Въ первомъ случаѣ въ инструкцію между прочимъ 
вошли слѣдующіе пункты: «и во всякой избѣ, т. е. 
комнатѣ воспитаннической, префектъ имѣетъ власть 
наказывать себѣ подчиненныхъ за преступленіе; но 
малыхъ розгою, а среднихъ и большихъ словомъ 
угрозительнымъ, а потомъ на неисправляющихся 
доносить ректору. Ректоръ, верховная власть всѣхъ, 
всякимъ по разсужденію наказаніемъ наказывать мо
жетъ; а кто непреклоненъ къ исправленію явится
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того ректору не отпускать изъ семинаріума безъ 
вѣдома духовнаго коллегіума». На второй случай въ 
выписку входятъ слѣдующіе пункты: «всякому (семи
наристу] мѣсто опредѣлить при стѣнѣ, вмѣсто соб- 
ственнои конторы, гдѣ его стоитъ кроватка склад
ная (чтобъ въ день логовища знать не было], такожъ 
шкаФъ на книжки и иныя вещицы и стуликъ для 
сидѣнія. Опредѣлить время ко всякому дѣлу и покою 
семинаристамъ: когда спать ложиться, когда вставать, 
молиться, учиться, идти за трапезу, гулять, и проч. 
и всѣ бы оные часы колокольцемъ означать, и всѣ 
бы семинаристы, какъ солдаты на барабанный бой, 
такъ на колокольцевъ голосъ, принимались за дѣло, 
которое на часъ уровенный назначено. Надсматри
вать, чтобы между семинаристы (такъ воспитыва
емые въ дому томъ нарицаются) не было ссоръ, 
драки, сквернословія и всякаго иного безчинія и. 
чтобъ въ уречендые часы всякъ дѣлалъ, что должно, 
и всякъ бы семинаристъ изъ избы своей безъ бла
гословенія префекта не исходилъ, или безъ позволе. 
нія инспектора, и то съ объявленіемъ причины, куда 
и для чего исходитъ». Въ видѣ острастки для вновь 
поступившихъ въ семинарію учениковъ въ инструк
цію внесены и слѣдующіе пункты, едвали приводив
шіеся въ исполненіе: «и не отпускать изъ семинаріума 
въ городы, или куда ни есть къ своимъ въ гости, 
пока семинаристъ не обыкнетъ, пребывая въ семи- 
наріумѣ и не ощутитъ знатной пользы таковаго во
спитанія, а именно до трехъ лѣтъ, по приходѣ вся
каго въ семинаріумъ, не отпускать никуда. А и по 
третьемъ году не больше дважды въ годъ позволить 
выдти въ гости къ родителямъ пли сродникамъ, и 
то не далече отстоящимъ, такъ чтобы не больше 
седьми дней прошло отъ исшествія до возвращенія 
ВЪ' самый домъ семинарскій. А когда и такъ будетъ
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испущенъ въ гости семинаристъ!, то обаче придавать 
оному честнаго человѣка, который бы былъ при 
немъ вездѣ и всегда и при всякихъ случаяхъ, и по 
возвращеніи давалъ бы репортъ ректору, что дѣя
лось. И если бы тотъ приданный инспекторъ, поіяо- 
ровя ему, утаилъ нѣчто худое, и таковаго плута 
бить гораздо».

Въ видѣ дополненія къ этимъ пунктамъ регла
мента въ инструкцію внесены нѣкоторыя извлеченія 
изъ указовъ Св. Сѵнода отъ 29 сентября 1757 г., 
отъ 7 мая 1797 г., отъ 51 октября 179В г., отъ 25 
августа 1800 г., отъ 24 Февраля 1805 г., и наконецъ 
отъ 50 апрѣля того же 1805 г. (послѣднее извлече
ніе внесено послѣ утвержденія инструкціи преосвя
щеннымъ Ѳеофилактомъ). Извлеченія эти частію 
заключаютъ въ себѣ правила ртиосительно общаго 
наблюденія за успѣхами и поведеніемъ учениковъ, 
такъ напр. въ указѣ отъ 7 мая 1797 г. епархіаль
нымъ преосвященнымъ внушается, чтобы они при
лагали пастырское попеченіе какъ о умноженіи въ 
семинаріяхъ учениковъ, такъ и о благоустройствѣ 
самыхъ училищъ, наблюдая всемѣрно о успѣхѣ,: а 
паче надъ благонравіемъ учащихся, чтобы ПНИ 
чужды были всякаго буйства и въ поведеніи безпо
рочны, дабы вступивъ послѣ въ чинъ священный и 
ученіемъ и примѣромъ собственнымъ утверждали 
духовныхъ чадъ своихъ въ спокойствіи, По'слушаПіи 
и добрыхъ поступкахъ (*], частію излагаютъ Правша 
относительно увольненія неблагонадей;йЫхъі уЧейй- 
Ковъ изъ семинаріи: и опредѣленія на Мѣста вбсИи-
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(*) Указъ этотъ послѣдовалъ по случаю произшедшихъ 
въ нѣкоторыхъ губерніяхъ ослушаній крествяпъ противъ по
мѣщиковъ, къ каковымъ ослушаніямъ подавали Доводъ аіногіе 
изъ свяідспно-церкоБПО-слуаіитедей. .
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танниковъ достойныхъ. На первый предметъ въ ука
зъ Св. Сѵнода отъ 29 сентября П 57 г. изображено 
слѣдуюшее: «непонятныхъ въ наукахъ долго въ 
школѣ отнюдь не держать и отсылать ихъ къ граж
данскимъ управителямъ для ©предъленія въ военную 
службу, дабы на такихъ глупыхъ и лѣнивыхъ уче
никовъ напраснаго расходу и другимъ трудолюби
вымъ людямъ въ. ихъ наукахъ препятствія отъ нихъ 
не было. Что жъ слѣдуетъ до тъхъ, пишется въ 
указъ отъ 25 августа 1800 г., которые по худому 
своему поведенію и негодности ни въ какой духов
ное званіе, окажутся подлежателыіьши ко исключе
нію вовсе не только изъ семинаріи, но и изъ вѣ
домства духовнаго, съ таковыми въ отсылкѣ ихъ 
немедленно въ свѣтскія правительства къ тому роду 
жизни, куда способными окажутся, поступать по 
точной силъ послѣдовавшихъ о томъ изъ Св. Сѵнода 
Предписаній»., Въ указѣ отъ 50 апрѣля 1805 г., вт. 
предупрежденіе излишней требовательности со сто
роны достойныхъ учениковъ при опредѣленіи, на 
евященяослужительскія мѣста, между прочимъ,, изъ
яснено слѣдующее:- «и хотя по силъ духовнаго. регла
мента и послЪдовавшихъ на основаніи онагодаредшь 
саніи Св. Сѵнода велѣно, дабы не отмѣнно учившіе
ся достойные не учившимся въ произвожденіи въ 
священно-служительскіе чины были предпочитаемы 
и  въ случаѣ каковой ни есть священнической или 
діаконской ваканціи, епархіальнымъ архіереямъ (вмѣ
нено въ обязанность}; письменно съ справкою требо
вать отъ семинаріи, не имѣется ли достойныхъ уче
ніе свое окончившихъ или оканчивающихъ студен
товъ, которые бы тѣ мѣстъ занять способны были? 
и если таковые окажутся, то Оныхъ предпочтитель
но и производить: но изъ сего довольно видно, что 
таковые студенты не сами собою долженствуютъ



искать и просить духовныхъ мѣстъ, а когда они бу
дутъ требованіи и окажутся того достойными и по
томъ производятся по разсмотрѣнію епархіальными 
архіереями». Такимъ образомъ инструкціею этою 
при всей общности ея содержанія обнимался по воз
можности весь бытъ тогдашнихъ воспитанниковъ 
•семинарій, начиная со времени вступленія ихъ въ 
школу и оканчивая опредѣленіемъ ихъ на мѣста.

Въ 1810 г. семинарское правленіе, по поводу 
отреченія студентовъ и многихъ учениковъ отъ по- 
лук-азеинаго содержанія (*) за деньги (обыкновенный 
способъ содержанія учениковъ до учрежденія казен
наго кошта), нашло нужнымъ учредить изъ учите
лей чиновника для надзора за живущими по квар
тирамъ студентами и учениками со властію штрафо
вать ихъ и съ подотвѣтственностію семинарскому 
правленію и начальникамъ оной; на должность эту 
предназначенъ былъ риторики учитель Яковъ Ни
кольскій (замѣненный въ послѣдствіи учителемъ 
Кириловымъ) съ таковыми предварительными обя
занностями: первое, чтобы онъ обозрѣлъ самоличнб 
всѣ квартиры, занимаемыя семинаристами и съ сом
нительныхъ сведя и поставя на извѣстныхъ и чест
ныхъ, причисливъ ихъ къ учрежденнымъ отъ него 
же кварталамъ, надъ коими бы поставилъ инспек
торами, т. е. старшими по усмотрѣнію его студен
товъ и учениковъ себѣ подотвѣтныхъ, а надъ всѣми 
инспекторами и семинаристами внѣ семинаріи живу
щими сеніора, себѣ же подотвѣтнаго; второе,—по 
установленіи таковаго распорядка между квартирую
щими воспитанниками привелъ бы всѣхъ ихъ въ
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(*) Что побудило воспитанниковъ семинаріи къ этому 
отреченію, изъ представленія семинарскаго правленія невидно.
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поведеніе единообразное съ семинарскимъ, согласо
ваннымъ съ состояніемъ и принадлежностями юно
Шества учащагося и съ цѣлію воспитанія дѣтей 
священнО-церковнослужительскихъ. На представле
ніи по этому премету послѣдовала такая резолюція 
преосвященнаго Евлампія: «хорошо; только сеньора, 
яко главнаго и старшаго между инспекторами из
брать правленію; а что нужно прибавить, самое 
время откроетъ; при томъ нужно инструкцію имъ 
написать». Въ исполненіе этой резолюціи семинар
ское правленіе въ сентябрѣ 1811 г. представило на 
утвержденіе преосвященнаго правила, выписанныя 
изъ проекта устава духовныхъ уѣздныхъ училищъ 
объ образѣ нравственнаго управленія семинаристами, 
живущими внѣ семинаріи; представленіе это было 
утверждено преосвященнымъ, и такимъ образомъ 
пойвнлась въ семинаріи дополнительная инструкція 
для учениковъ квартирныхъ. Такъ какъ правила 
эти и донынѣ остаются дѣйствующими, то мы не 
выписываемъ ихъ, какъ общеизвѣстныя; но при 
этомъ считаемъ не излишнимъ указать на нѣкото
рыя замѣчанія семинарскаго правленія на сіи пра
вила, сдѣланныя съ цѣлію приспособленія сихъ пра
вилъ ко всѣмъ вообще квартирнымъ ученикамъ се
минаріи. Такъ иапр. противъ правила устава, чтобы 
ученики во всякое время года вставали въ 6 часовъ, 
обѣдали въ 12, ужинали, въ 8, а спать ложились въ 
9 часовъ, кромѣ особаго замѣчанія, что большіе 
семинаристы должны ложиться спать въ 10 часовъ, 
употребляя 9-й часъ на занятія, сдѣлано еще такое 
общее замѣчаніе: «и сіе правило приводить въ испол
неніе съ осмотрительностію». Противъ пункта уста
ва: ректоръ (училища) въ каждой квартирѣ или въ 
нѣсколькихъ опредѣляетъ старшихъ изъ тѣхъ же 
учениковъ, отличающихся успѣхами въ паукѣ и бла-
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гонравіемъ, которые по данному имъ отъ него на
ставленію смотрятъ за поступками своихъ товари
щей и проч., семинарскимъ правленіемъ написано 
такое распредѣленіе учениковъ семинаріи по квар
тирамъ: «надзиратель относительно квартирныхъ се
минаристовъ раздѣливши ихъ на двѣ части—на верх
нюю и нижнюю, въ каждой части опредѣляетъ квар
талы и въ каждомъ кварталѣ квартиры и потомъ 
въ цензоры на квартиры, въ инспекторы для каж
даго квартала,—въ сеньоры на каждую часть пред
ставляетъ кандидатовъ семинарскому правленію, ко
торое утверждаетъ ихъ по усмотрѣнію своему въ ихъ 
должностяхъ», Противъ правила устава относительно 
хожденія учениковъ въ церковь но воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ и участія въ церковномъ пѣ
ніи и чтеніи, семинарскимъ правленіемъ замѣчено: 
«надзиратель одолжается учредитъ порядокъ по ка
лужскимъ церквамъ такой, чтобы съ одного, или 
двухъ и болѣе кварталовъ, назначенныхъ, по усмо- 
трѣнію его, ходить въ церковь семинаристовъ, съ 
вѣдома калужскаго причта размѣстилъ ихъ потомъ 
по клиросамъ для пѣнія съ причетниками, или безъ 
оныхъ и заставилъ ихъ по очереди читать». По по
воду правила устава: ректоръ (училища) сообразуясь 
съ обстоятельствами одолжается иногда самъ осма
тривать квартиры, и проч. правленіемъ семинарій 
замѣчено: «ректоръ (семинаріи) или префектъ, или 
кого отрядитъ семинарское правленіе на ревизію 
по сеи статьѣ, каковой ревизіи въ году по краинѣи 
мѣрѣ два раза быть въ концѣ октября и января». 
Такимъ образомъ и квартирные ученики приведены, 
по выраженію правленія, въ поведеніе единообраз
ное еъ семинарскимъ, т. е. съ дисциплиною, заве
денною въ семинарскомъ корпусѣ.
ІГГТА • ••• . •-{’а; • " • : • . ' . ' , . ,, ' ' •



Дополнительною Формою вышеизложеннаго на
блюденія за учениками собственно по учебной части 
были испытанія. Самый первый докладъ о произ
водствѣ ихъ встрѣчается подъ 1802 г. «По словесно
му вашего преосвященства приказанію, докладывало 
правленіе, велѣно въ калужской семинаріи, по про
шествіи вакаиціальнаго времени, учинить экзаменъ 
ученикамъ, который уже и былъ учиненъ, и кто 
какъ себя оказалъ въ успѣхахъ, при семъ представ-

. . • .... • сэляются реэстры съ означеніемъ отъ учителей и экза
менаторовъ успѣховъ». Такъ какъ преосвященный 
естественно интересовался успѣхами учениковъ по 
предметамъ такъ недавно учрежденнаго собственно 
семинарскаго курса, то на докладѣ объ этомъ испы
таніи имъ между прочимъ написано слѣдующее: 
«промоція, т. е. переводъ учениковъ соотвѣтственно 
ихъ успѣхамъ поручается о. префекту и риториче
скаго класса экзаменатору, учителю Платонову, кро
мѣ студентовъ философіи и  учениковъ риторики, 
коихъ завтра самъ проэкзаменую и, повѣривъ отзы
вы о инХъ экзаменаторовъ и учителей съ моими 
наблюденіями, учиню разсмотрѣніе и рѣшеніе».

Кромѣ этого общаго и генеральнаго испытанія 
учениковъ послѣ вакаціи, было еще особенное 
испытаніе ихъ послѣ праздника Рождества Христова. 
Но это испытаніе, какъ видно изъ представленій 
объ немъ, производилось только надъ учениками 
тѣхъ классовъ, которые соотвѣтствуютъ нынѣшнему 
училищному курсу. И такъ первою особенностію 
семинарскихъ испытаній разсматриваемаго нами 
времени было то, что онѣ производились обыкно
венно по возвращеніи учениковъ изъ отпусковъ на 
вакацію и праздникъ Рождества Христова. Какъ 
ни неудобно было воспитанникамъ отдавать от
четъ въ своихъ занятіяхъ по окончаніи отпусковъ,
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однако же такое порядокъ сохранялся неизмѣнно 
во все время переходнаго состоянія семинаріи до 
181*1 г. Не удивительно, что вслѣдствіе такой не
прерывности ученія, оно, въ соединеніи съ довольно 
суровою дисциплиною того времени, представлялось 
первобытнымъ воспитанникамъ семинаріи и скуч
нымъ и горькимъ, такъ что семинаристы стариннаго 
времени и доселѣ соединяютъ съ семинарскимъ об
разованіемъ понятія далеко невеселаго свойства. 
Второю особенностію сихъ испытаній было неиз
мѣнное употребленіе на нихъ такъ называемыхъ 
экзаменаторовъ. Соотвѣтственно такому порядку въ 
ученическихъ спискахъ представлявшихся къ испы
таніямъ оставлялась особенная графа для повѣроч
ныхъ отмѣтокъ экзаменаторовъ. Такъ какъ лица сіи 
назначались обыкновенно самими преосвященными 
и притомъ не на время только производства тѣхъ 
или другихъ испытаній, но на нѣсколько лѣтъ, то 
отсюда естественна особенная авторитетность сихъ 
лицъ, вслѣдствіе которой они, не стѣсняясь отзывами 
учителей объ успѣхахъ учениковъ, дѣлали иногда 
противъ отзывовъ сихъ свои замѣтки,довольно про- 
тиворѣчившія показаніямъ учителей. Такъ вапр. на 
экзаменскихъ спискахъ 1804 г. противъ нѣкоторыхъ 
учениковъ, означенныхъ учителями успѣвшими пре
похвально, прекрасно и превосходно, рукою экзаме
натора написано только—хорошо или похвально успѣ
ли, надъ нѣкоторыми—довольно хорошо оказались, а 
надъ однимъ изъ такихъ эминеитовъ отмѣтка экза
менатора ограничивается аттестаціею—нехудо. Само 
собою разумѣется, что такбе разнорѣчіе могло со
провождаться иногда неблагопріятными для учеб
наго порядка п о с л ѣ д с т в ія м и , почему семинарское 
правленіе, отъ 11 сентября 1811 г. просило разрѣ
шенія преосвященнаго Евлампія, чтобы въ случаѣ



несогласія между учителеми и экзаменаторами въ 
отзывахъ объ ученіи и назначеніи учениковъ въ 
слѣдующіе классы, правленію предоставлено было 
право самому повѣрять классы посредствомъ особаго 
испытанія учениковъ; на какомъ представленіи пре
освященнымъ написано: «непремѣнно слѣдуетъ повѣ
рять безъ исключенія.»

Независимо отъ вышеупомянутыхъ внутрен
нихъ испытаній учениковъ существовали еще такъ 
называемыя публичныя испытанія. И эти испытанія, 
какъ видно изъ годичныхъ отчетовъ семинарскаго 
правленія о благосостояніи семинаріи, происходили 
такъ же, какъ и внутренніе годичные экзамены, 
послѣ ваканціи и состояли главнымъ образомъ изъ 
диспутовъ учениковъ ф и л о с о ф і и  и  богословія. Но 
подъ 1812 г. встрѣчается представленіе семинарскаго 
правленія о производствѣ публичнаго испытанія въ 
іюлѣ мѣсяцѣ въ слѣдующемъ порядкѣ: 9-го іюля 
испытаніе всѣмъ русскимъ и грамматическимъ клас
самъ, 10 всѣмъ экстраординарнымъ классамъ, какъ 
то: Французскому, нѣмецкому, греческому, географи
ческому и историческому, 11 піитическому и рито
рическому классамъ, 12 богословскому съ диспу
томъ, 15 или 15 ф и л о с о ф с к о м у  съ диспутомъ, при
чемъ въ представленіи правленія присовокуплено, 
что въ случаѣ утвержденія сего распредѣленія прео
священнымъ, правленіе, составя особую программу 
сего испытанія, разошлетъ ее по почетнымъ свѣт
скимъ п духовнымъ лицамъ.

Помимо этихъ общихъ и постоянныхъ мѣръ 
наблюденія за поведеніемъ и успѣхами воспитанни
ковъ семинаріи, въ случаяхъ исключительныхъ упо
треблялись и средства исключительныя. Обыкновен
но въ такихъ случаяхъ обстоятельства дѣла пред
ставлялись со всѣми подробностями на усмотрѣніе
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преосвященныхъ и по ихъ непосредственному рас
поряженію назначалась та или другая мѣра къ вод
воренію семинарской дисциплины. Выписываемъ 
для образца представленіе семинарскаго правленія 
къ преосвященному Ѳеофилакту отъ 26 октября 
1801 г. объ одномъ студентѣ ф и л о с о ф і и : семинаріи. 
«Вашего преосвященства студентъ ф и л о с о ф і и  города 
Калуги, церкви Казанскаго дѣвичьяго монастыря 
опершаго священника сынъ съ того самаго времени, 
какъ выведенъ въ ф и л о с о ф і ю ,  сталъ лѣниться и рѣд
ко ходить въ классъ, что явствуетъ изъ ежемѣсяч
ныхъ каталоговъ, а именно: (слѣдуетъ подробное 
вычисленіе дней, въ которые означенный студентъ 
не былъ въ классѣ, всего же съ сентября 1800 г. и 
по 26 октября мѣсяца 1801 г. онъ опустилъ 50 
учебныхъ дней). Когда, продолжало правленіе, о. 
префектъ спрашивалъ его о причинѣ нехождеиія 
его въ классъ и гдѣ пребывалъ во время онаго, то 

'онъ обыкновенно отвѣтствовалъ, что якобы ходилъ 
въ Тихонову пустынь, которая отстоитъ отъ Калуги 
въ 18-тп верстахъ, но какъ у о. префекта для тако
выхъ отлучекъ не только не имѣлъ позволенія, но и 
никогда не спрашивался не смотря на многократное, 
какъ всѣмъ семинаристамъ, такъ особенно ему само
вольныхъ изъ семинаріи, а наипаче внѣ города от
лучекъ запрещеніе; сверхъ того съ самаго вывода 
его въ ф и л о с о ф і ю  ни одного почти не подавалъ о. 
префекту изъ назначенныхъ ему упражненій; лекцію 
столь нерадиво слушаетъ, что изъ протолковаинаго 
почти ничего не знаетъ, да и переводитъ съ языка 
■латинскаго на русскій почти совсѣмъ позабылъ, 
за что не однократно отъ о. префекта былъ увѣща
емъ и штрафованъ: но и за симъ еще остался не 
исправенъ; ибо тіе давно примѣченъ былъ, что онъ 
ходитъ въ трактиръ и пьянствуетъ; 25 дня сего ок-
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тября, когда о. префектъ выговаривалъ ему какъ за 
сіе, такъ и за небытіе его въ классѣ сего жъ мѣ
сяца 21 дня, также за неприготовленіе къ лекціи и 
за неподавапіе проповѣдей, то онъ на отрѣзъ ска
залъ, что желаетъ выдтп изъ духовнаго состоянія 
въ свѣтское и тѣмъ самымъ большее о себѣ подалъ 
подозрѣніе; да и нынѣ въ классѣ ие былъ неизвѣст
но почему; и такъ находя таковую означеннаго 
студента невозможность исправленія, правленіе се
минаріи доноситъ о семъ ващему преосвященству, 
ожидая архипастырскаго бл ігоразсмотрѣнія». На пред
ставленіе это послѣдовала такая резолюція преосвя
щеннаго: «студента (М. К ] в ы с ѣ ч ь  розгами при со
ученикахъ-его; а когда и за симъ ие исправится, 
доложить намъ». Считаемъ при этомъ нужнымъ за
мѣтить, что по документамъ правленія такія- строгія 
мѣры употреблялись рѣдко и только въ 'случаѣ круп
ныхъ проступковъ со стороны учениковъ; даже и за 
важныя вины назначались иногда не слишкомъ стро
гія взысканія. Такъ напр. по поводу послѣдовавшаго 
въ 1802 г. донесенія на одного студента богословіи, 
что онъ вмѣстѣ съ другимъ студентомъ (объ этомъ 
послѣднемъ студентѣ скажемъ особо] былъ въ пья
номъ видѣ и дрался, преосвященнымъ Ѳеофилактомъ 
дана такая резолюція: «поелику изъ дѣла (въ подлин
никѣ изъ выписки и показанія Ильинскаго дьякона] 
явствуетъ, что студентъ (ГІ К.) пилъ и дрался; то 
на первый случай ие исключая его изъ семинаріи въ 
надеждѣ исправленія, предписать семинарскому прав
ленію, чтобы оиъ одну лекцію простоялъ на колѣ
нахъ въ богословскомъ классѣ, другую въ ф и л о с о ф " 

скомъ, третью въ риторическомъ». Въ случаяхъ еще 
меньшихъ проступковъ назначались еще меньшія 
наказанія, Такъ по поводу донесенія семинарскаго 
правленія на одного студента философіи, не ночевав-
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шаго въ ф и л о с о ф с к и х ъ  покояхъ 25 и 28 октября 1802 
г., при чемъ отобрано было и объясненіе отъ сего 
студента, въ которомъ онъ между прочимъ ссылался 
на то, что пе имѣетъ собственной кровати, резолю
ція преосвященнаго послѣдовала такая: «изъ прило
женнаго при семъ допроса явствуетъ, что (X  X ] и 
самъ сознался въ справедливости сего донесенія; при
чины же отъ него представленныя къ своему изви
ненію не имѣютъ никакого основанія и единствен
но доказываютъ его своевольство и нехотѣніе слѣ
довать общему порядку и для того учинить слѣдую
щее: первое—онаго (студента] обязать подпискою, 
чтобы впредь внѣ семинаріи и покоевъ, отведенныхъ 
для студентовъ ф и л о с о ф і и ,  отнюдь не отваживался 
прозождать ночей; второе—имѣлъ бы кровать соб
ственную, а что онъ двѣ ночи не ночевалъ съ сво
ими товарищами, не испрося на то позволенія отъ 
начальства, то семинарскому правленію велѣть 
оштрафовать его или поклонами, или колѣнками при 
соученикахъ въ продолженіи одного класса». Иногда 
все дѣло взысканія и по особеннымъ представлені
ямъ ограничивалось только отобраніемъ подписки 
отъ провинившихся. Такъ по донесенію отъ того же 
1802 г. на двухъ студентовъ ф и л о с о ф і и ,  провинив
шихся въ томъ, что оии были въ погребѣ и пили 
бѣлое вино, резолюціею преосвященнаго велѣно 
было: «студентовъ (X  X ] обязать въ семинар
скомъ правленіи строжайшею подпискою въ томъ, 
чтобы они для питія въ погреба отнюдь не ходили». 
Въ послѣдствіи времени къ этимъ обычнымъ мѣ
рамъ взысканія за нарушеніе семинарской дисципли
ны присоединено было лишеніе виновныхъ учени
ковъ предоставленныхъ за ними мѣстъ, если они 
состояли на своемъ содержаніи, или—казеннаго со
держанія, когда пользовались послѣднимъ. Такъ въ
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ноябрѣ мѣсяцѣ 1810 г. семинарское правленіе вхо
дило докладомъ къ преосвященному Евлампію о томъ? 

что одинъ студентъ ф и л о с о ф і и  и  два ученика поэзіи, 
будучи на содержаніи у своихъ отцовъ и въ тоже 
время имѣя за собою мѣста, предоставленныя за 
шши съ тѣмъ, чтобы они жили въ семинаріи, внося 
за содержаніе по 50 руб. въ годъ, не соглашаются 
болѣе жить въ семинаріи; почему семинарское прав
леніе находило справедливымъ отобрать у нихъ 
мѣста въ пользу семинаристовъ бѣднѣйшихъ; на 
докладѣ этомъ написано преосвященнымъ слѣдую
щее: «и весьма справедливо; учинить по сему, а меж' 
ду тѣмъ коли не соглашаются жить въ семинаріи, 
то подаютъ о себѣ нѣкоторое сомнѣніе; почему за 
ними нужно смотрѣть особенно». Гораздо больше 
важнымъ проступкомъ почиталось отступленіе отъ 
семинарской дисциплины со стороны воспитанни
ковъ казенно-коштныхъ.. Такъ по поводу представ
ленія семинарскаго правленія, послѣдовавшаго въ 
мартѣ мѣсяцѣ 1811 г. объ увольненіи однодо студен
та богословія съ казеннаго содержанія за отступле
ніе отъ порядка, • преосвященнымъ Евлампіемъ ■ вмѣ
стѣ съ разрѣшеніемъ на сіе увольненіе вмѣнено бы
ло семинарскому правленію въ обязанность сдѣлать 
строгое внушеніе всѣмъ казешіо-коштиымъ воспи
танникамъ о томъ, чтобы всѣмъ имъ неисключи
тельно (т. ,е. безъ включенія;) быть совершенно подъ 
дисциплиною семинарскою. По поводу этой резолю
ціи въ семинарской столовой объявлено было всѣмъ 
казенио-коттнымъ воспитанникамъ слѣдующее рас
поряженіе семинарскаго правленія: «такъ какъ бѣд
нѣйшіе ученики содержатся на полномъ и половин
номъ коштахъ отъ семинарскаго правленія по сни
схожденію къ ихъ бѣдности, то они должны оказы
вать себя стоющими сей помощи отличными успѣ-
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хами по классамъ, благонравною вообще жизнію, 
поведеніемъ точнымъ и непремѣнно соображаемымъ 
съ дисциплиною семинарскою, какъ-то: вставая всег
да послъ полуночи въ 5 часовъ, въ свои часы ходя 
во всѣ классы и высиживая непремѣнно все назна
ченное на оное время, всегда ходя въ столовую тот
часъ по звонку и отнюдь ие смѣя выходить прежде 
времени изъ оной; студенты богословія выходя изъ 
семинаріи ее иначе, какъ по одному позволенію о. 
ректора, или въ небытиость его—префекта; студен
ты ф и л о с о ф і и  съ одного позволенія префекта, ритора 
и прочіе ученики съ позволенія сеніора, а изъ ком
наты въ комнату выходя какъ можно рѣже, и то 
непремѣнно по позволенію инспектора или цензо
ровъ,— ходя гулять въ назначенное на то время 
вмѣстѣ съ инспекторомъ, послѣ полудни ложась въ 
9 часовъ, отнюдь ее смѣя послѣ сего часа быть на

У ' _галлереѣ семинарской и даже не смѣя упражняться 
при огнѣ, въ церковь въ праздничные дни и буднич
ные для сего назначенные, ходя по колоколу; въ 
противномъ случаѣ всѣ, въ коихъ окажутся против
ные симъ поступки и свойства, не смотря на ихъ 
бѣдность, лишены будутъ казеннаго кошта». Когда 
никакія изъ означенныхъ нами домашнихъ мѣръ 
не оказывали дѣйствія на виновныхъ, то послѣд
нимъ средствомъ было исключеніе ихъ изъ духов
наго вѣдомства и передача въ гражданское для обра
щенія или прямо въ военную, или въ другую служ
бу по усмотрѣиію гражданскаго начальства. Какъ 
любопытный эпизодъ въ этомъ случаѣ сохранилось 
въ отрывкахъ дѣло 1§02 г. объ упомянутомъ нами 
выше студентѣ богословія. Студентъ этотъ, какъ 
видно изъ дѣла, былъ человѣкъ очень бѣдный. По 
снисхожденію къ этой бѣдности за нимъ было пре
доставлено мѣсто и кромѣ того ему дозволено было
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пользоваться доходами отъ семинарскаго пѣвческаго 
хора. Не смотря на такое особенное вниманіе на
чальства, студентъ (К Н) замѣчался въ пьянствѣ 
и буйствѣ. По мѣрѣ полученія свѣдѣній о семъ не 
только отъ префекта, но и постороннихъ лицъ, 
преосвященный Ѳеофилактъ чинилъ ему выговоры, 
угрозы и при соученикахъ ставилъ его на колѣна. 
Но все это нисколько не исправляло его, почему съ 
прошісаеіемъ дѣла объ немъ, онъ отосланъ былъ въ 
губернское правленіе для обращенія въ военную 
службу. Губернское правленіе препроводило его въ 
Москву къ генералъ-фельдмаршалу и военному гу
бернатору Салтыкову. По прибытіи въ Москву, упо
мянутый студентъ подалъ прошеніе въ Св. Сѵнодъ 
о возвращеніи его въ первобытное состояніе, при
чемъ объяснилъ, что онъ отосланъ въ военное вѣ
домство, якобы безъ всякаго о немъ въ кон
систоріи дѣлопроизводства. По поводу этого про
шенія Св. Сѵнодомъ истребованы были, какъ дѣло 
объ этомъ студентѣ, такъ и особенное объясненіе 
по сему дѣлу преосвященнаго Ѳеофилакта. По раз
смотрѣніи того и другаго Св. Сѵнодомъ, между про
чимъ опредѣлено слѣдующее: «поелику студентъ (Ш) 
исключенъ изъ духовнаго вѣдомства и отосланъ въ 
военную службу правильно, законно и безпристраст
но; посему и не достоинъ онъ, чтобы возвращать 
его въ первобытное состояніе; но долженъ онъ 
оставаться въ томъ званіи, куда отосланъ, и тамо, 
яко обучавшійся не малое время и имѣющій, какъ 
видно по дѣлу, нѣкоторыя дарованія, употребя ихъ 
въ пользу, заслужить вниманіе команды и сдѣлать
ся честнымъ человѣкомъ, каковые во всякомъ званіи 
бываютъ отличаемы».

Мы видѣли случаи разнообразныхъ ограниченій, 
взысканій, штрафовъ и наказаній за отступленіе
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воспитанниковъ семинаріи отъ семинарской дисци
плины разсматриваемаго нами времени. Но не видали 
еще ни одного случая поощренія, одобренія и на
гражденія учениковъ за неукорйзнеиное исполненіе 
школьнаго долга. Безъ сомнѣнія и этого рода случаи 
были не рѣдки. Сюда относятся естественныя повы
шенія въ разрядныхъ спискахъ лучшихъ по успѣ
хамъ и поведенію воспитанниковъ, предпочтитель
ный предъ другими выборъ ихъ въ старшіе и цен
зоры, усвоеніе преимущественныхъ правъ за подоб
ными воспитанниками при предоставленіи за ними 
мѣстъ, при опредѣленіи въ высшія учебныя заведе
нія, при назначеніи на учительскія и священно-слу
жительскія мѣста; но замѣчательно, что эти мѣры 
поощренія и награжденія лучшихъ учениковъ ни 
однажды не разсматривались правленіемъ нарочито 
въ этомъ смыслѣ, почему мы и прошли ихъ мимо. 
За то считаемъ особеннымъ долгомъ сказать о докла
дѣ семинарскаго правленія, послѣдовавшемъ въ 13 
году по дѣлу о награжденіи учениковъ книгами. 
Отъ 29 сентября и 30 октября означеннаго года семи
нарское правленіе представляло преосвященному 
Евгенію, что оно признаетъ полезнымъ для раздачи 
отличнымъ ученикамъ по успѣхамъ и поведенію 
пріобрѣсти покупкою нѣсколько экземпляровъ эстети
ческихъ разсужденій • Аесшьона и переводовъ пре
освященнаго Ѳеофилакта, епископа Рязанскаго; по
чему просило на то позволенія и вмѣстѣ указанія, 
сколько взять. По докладу этому преосвященнымъ 
разрѣшено взять семь экземп. первой книги и десять 
экземп. послѣдней. Ко какіе именно ученики удостоены 
этой первой школьной награды, объ этомъ свѣдѣнш 
не сохранилось.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

К н и ж к и , и зд а н н ы я  р е д а к ц іе ю  ЖУРНАЛОВЪ: „Чтеніе

д л я  Со л д а т ъ ", и  „Мірс к о й  Вѣ с тн и к ъ " д л я  состава■ ■ ■
П О Л К О В Ы Х Ъ  Б И Б Л ІО Т Е К Ъ  И  Д Л Я  РУ К О В О Д С ТВ А  И  Ч Т Е 

Н ІЯ  ВЪ С Е Л Ь С К И Х Ъ  И  П О Л К О В Ы Х Ъ  Ш К О Л А Х Ъ .

(  О к о н ча н іе .)

63. Сборникъ историческихъ повѣстей- и разсказовъ, Выпускъ 
1-й. Соколиная охота. Канунъ Новаго года.—  Избавитель.—  
Авдотья Отрѣшнева.— Степанъ Барыковъ. Съ 8 рие. ц. 35 к. с.

Цѣль этихъ разсказовъ ознакомить читателей не только съ 
замѣчательными историческими событіями, но также и съ об
щественною жизнью и народнымъ бытомъ на Руси, въ царство
ваніе Ц аря Ивана Грознаго, Михаила Ѳедоровича и Алексѣя 
Михайловича.

64. Два разсказа: 1) Добровольное признаніе.— 2)- Гдѣ 
тишь да гладь, тамъ и Божья благодать, й зд . 3-е. 1865 г. 
цѣна 10 к. с.

65. Емельянъ,— разсказъ изъ временъ Петра Великаго 
ц. 2 0  к. с.

Этотъ занимательный разсказъ знакомитъ , читателей съ 
общественною жизнью и народнымъ бытомъ въ Москвѣ, во 
времена Петра Великаго.

66. Князь Владиміръ Равноапостольный. Историческій 
разсказъ. Съ рисункомъ; ц; 20 к. с.

Назначеніе этой книжки— представить въ связномъ, исто
рическомъ разсказѣ состояніе Руси въ началѣ княженія Вла
диміра Святаго, крещеніе Русскаго народа, и общественную 
жизнь въ послѣдніе годы княженія святаго, князя Владиміра 
Равноапостольнаго.

67. Русскіе въ тяжелую годину 1812 года. Историческій 
разсказъ; съ рисункомъ, й зд . 1865 г. . Г цѣна 10 к.

Въ означенной книжкѣ излагается въ видѣ историческа
го разсказа, нѣсколько подвиговъ и самоотверженія Русскихъ, 
при нашествіи на Россію Наполеона, въ 1812 году.

68. Сборникъ стихотвореній извѣстныхъ русскихъ писа
телей . .. . . . . . . ц. 40 к. с.

Въ этомъ сборникѣ помѣщены слѣдующія стихотворенія: 
Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молода го опричника и 
удалаго купца Калашникова. М. Лермонтовъ.— Утопленница



А. Пушкинъ.—П ряха И. Никитинъ — Ссора. И. Ники
тинъ— Жена ямщика. Н. Никитинъ.— Упрямый о тец ъ .'7/. 
Никитинъ.— Бурлакъ. И. Никитинъ.— Цыганскій таборъ. 
Л. Пушкинъ.—Женихъ. А. Пушкинъ.—Знахарь. И. Ни
китинъ.—Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ. А. Пушкинъ.—Дѣдо
вы козы. Г.  Данилевскій •— Крестьянинъ въ бѣдѣ. И. Кры
ловъ— Пастухъ. И. Крыловъ,—Лжецъ. И. Крыловъ.—  
Откупщикъ и сапожникъ. И. Крыловъ.— Демьянова уха. И. 
Крыловъ.— Два мужика. И. Крыловъ.— Трудолюбивый мед
вѣдь. И. Крыловъ,— Мірская сходка. И. Крыловъ. Гусаръ.
А. Пушкинъ.— Саперъ. А. Афонасъевъ.— Бородино. М. Аер- 
матповъ.— Избавитель. А. Мей.— Хвала Творцу.— Сампсонъ.
II. Нзяковъ.—Грѣшница. А. Полежаевъ — Артемій Вер- 
кольскій.— Преподобный Іоаннъ Дамаскинъ.Гр. А. Толстой.

69. Не извѣдавъ горя, не узнаешь счастья (повѣсть); 
изд. 2-е 1864 г. цѣна 20 к. с.

70 . Чему быть, того не миновать. Комедія въ 2 дѣйстві
яхъ. Изд. 2-е цѣна 10 к. с.

71. Гдѣ любовь, тамъ и Богъ. Комедія въ 3 дѣйствіяхъ; 
цѣна 10 к.. с.

Нежданный гость съ того свѣта'. Комедія въ 2 дѣйстві
яхъ (для солдатскихъ театровъ). Изд. 2-е. цѣна 15 к. с.

73. Полѣсовщикъ, (сцены для представленія на биву
акахъ); цѣна 7 к. с.

74. Повѣрье о старцѣ, бѣсѣ и водкѣ (съ 4-мя .рисунка" 
ми). .Изд. 1864 г. цѣна 5 к. сер.

Книжки подъ номерами 69, 70, 71 , 72, 73 и 74 пред
назначаются для легкаго и занимательнаго чтенія; неименован
ныя комедіи и сцены принаровлены также и для представленія 
на солдатскихъ и віщбще народныхъ театрахъ. .

75. Бесѣда о новомъ устройствѣ быта крестьянъ, вышед
шихъ изъ крѣпостной зависимости. Цѣна 5 к. с.

Въ этой бесѣдѣ излагается:
О Манифестѣ 19 февраля 1861 года.— Крѣпостные до 

Манифеста.— Постепенное ограниченіе власти помѣщиковъ.—  
Заботы и твердое намѣреніе Государя уничтожить крѣпостное 
право.— Труда комитета ио крестьянскому дѣлу.— Права, да
рованныя бывшимъ крѣпостнымъ. .0 мировыхъ посредникахъ.—  
Обязанности крестьянъ въ отношеніи правительства и помѣщи
ковъ.— Учрежденіе волостей.— Волостное управленіе— 0  волост
ныхъ сходахъ.— 0 волоостяыхъ старшинахъ.— 0  волостномъ 
крестьянскомъ судѣ.— Дѣйствія крестьянъ по учрежденіи во
лостей.— Надзоръ помѣщика за сельскими обществами.— Важ-
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ное значеніе мировыхъ посредниковъ.—Объ уставной грамотѣ.— 
О правѣ крестьянъ замѣнить работу денежнымъ оброкомъ.— 
Возможность выкупа земли крестьянамъ, состоящимъ на обро
кѣ.—Особое положеніе для дворовыхъ людей.—Права, даро
ванныя дворовымъ людямъ.—Обязательныя отношенія дворо
выхъ людей къ владѣльцамъ.—Льготы дворовымъ людямъ по 
истеченіи двухъ-годичнаго срока.

76. Объ обязанностяхъ нажнихъ воинскихъ чиновъ. Изд.
4-е. 1865 г„ Одобрено........................................цѣна 7 к. е.

77. О взысканіяхъ дисциплинарныхъ, относящихся до 
воинскихъ нижнихъ чиновъ. Изд. 1865 г.

Извлечено изъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Положенія о 
взысканіяхъ дисциплинарныхъ, объявленнаго въ приказѣ г. 
Военнаго министра 7 апрѣля 1865 года. Означенное извлече
ніе вполнѣ необходимо для каждаго солдата, долженствующаго 
точно и опредѣлительно знать размѣръ взысканій, которымъ 
подвергаются нижніе чины за нарушеніе правилъ военной дис
циплины.

78. О разсыпномъ строѣ (одобрено и принято за руко
водство въ стрѣлковой Офицерской школѣ); изд. 4-е.. 1865 г. 
цѣна 5 к. с.

79. О глазомѣрномъ опредѣленіи разстояній и о цѣльной 
стрѣльбѣ. Изд. 4-е. 1865 г. Одобрено; цѣна 10 к. с.

80. Постановленія, относящіяся до караульной службы.. 
Изд. 2-е 1865 г. цѣна 7 к. с.

Означенный сводъ постановленій, относящихся до карауль
ной службы, составленъ по предписанію начальства и имѣется 
въ каждомъ караульномъ домѣ въ С.-Петербургѣ, въ двухъ 
экземплярахъ, какъ необходимое руководство.

81. О передовыхъ постахъ, Изд. 2-е, 1865 г. Одобр. цѣ
на 10 к.

82. Разговоръ артиллерійскаго солдата съ пѣхотнымъ объ 
артиллеріи (съ 19-ю чертеж.). Изд. 2-е, Одобрено артиллерій
скимъ начальствомъ и признано полезнымъ для чтенія ниж
нихъ чиповъ артиллеріи; цѣна 15 к. с.

83. О способѣ добыванія селитры (съ 2 чертеж.). Изд. 
2-е, Одобрено артиллерійскимъ начальствомъ и признано по
лезнымъ для чтенія нижнихъ чиновъ артиллеріи, цѣна 5 к. с.

84. О предосторожностяхъ при храненіи и перевозкѣ по
роха и краткое описаніе пороховаго производства, съ 2 ри
сунками). Одобрено артиллерійскимъ начальствомъ и признано 
полезнымъ для чтенія нижнихъ чиновъ артиллеріи; цѣна 
10 к. с.
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Поименованныя книги подъ нумерами 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83 и 84, одобренныя для войскъ, служатъ по
лезнымъ руководствомъ для первоначальнаго военнаго образо
ванія нижнихъ чиновъ.

85. Свѣдѣнія о лошади (съ рисункомъ на большомъ 
листѣ]. Одобрено для употребленія въ войскахъ гвардіи; цѣна 
30 к. с.

Въ этой книжкѣ помѣщены: Краткій обзоръ строенія ло
шади.—Понятіе о здоровьѣ лошади.—Наружныя болѣзни.— 
Уходъ за лошадью.—Ковка.—Мундштученье.—Сѣдланіе.—Пер
воначальное понятіе о верховой ѣздѣ.

86. Способъ американца Рери, какъ укрощать озлоблен
ныхъ лошадей (съ 7 рисунками); цѣна 30 к. с.

Способъ Рери, какъ это дознано на опытѣ, служитъ ус
пѣшнымъ средствомъ для укрощенія, въ короткое время, са
мыхъ упрямыхъ и непокорныхъ лошадей. На рисункахъ ио- 
мѣщенныхъ въ книгѣ, наглядно объясняются всѣ послѣдова
тельные пріемы укрощенія.

Полный списокъ книжкамъ, изданнымъ Редакціею жур
нала; „Мірской Вѣстникъ," по мѣрѣ ихъ выхода, помѣщается 
ѣъ концѣ каждой книжки журналовъ „Мірской Вѣстникъ" и 
„Чтеніе для Солдатъ".

За пересылку вышеозначенныхъ книжекъ во всѣ города 
Имперіи слѣдуетъ прилагать особо но 2 коп. за каждый эк
земпляръ; но, при очевидной дешевизнѣ поименованныхъ изда
ній, Редакція журнала имѣетъ возможность исполнять только 
тѣ требованія, которыя поступятъ не менѣе какъ на одинъ 
рубль сер., не включая денегъ, слѣдуемыхъ за пересылку, ибо, 
при отправкѣ одного только экземпляра, за почтовую пересыл
ку приходится Редакціи иногда платить въ шесть разъ болѣе 
противъ цѣнности самой книжки.

Подписку на народный журналъ „Мірской Вѣстникъ" на 
1866 г., а равно и требованія на вышеозначенныя, отдѣльно 
изданныя книжки, должно адресовать: въ Главную контору 
журналовъ: „Чтеніе для Солдатъ," и „Мірской Вѣстникъ", на
ходящуюся въ С.-Петербургѣ, на Большой Офицерской улицѣ, 
близь Вознесенскаго проспекта, въ домѣ г. Петерсона.

Желающіе могутъ получить народный журналъ „Мірской 
Вѣстникъ* за 1863-й, 1864-й и 1864-й годы, каждый годъ 
изъ 12-ти книжекъ съ рисунками и 6-ю приложеніями (сним
ками съ древнихъ иконъ) за 3 рубля, съ доставкою, какъ 
иногороднимъ, такъ и городскимъ подписчикамъ.

Подписка на журналъ: „Мірской Вѣстникъ." принимает
ся также и въ Газетныхъ экспедиціяхъ С.-Петербургскаго и



Московскаго Почтамтовъ, равно какъ и во всѣхъ почтовыхъ 
мѣстахъ, гдѣ допущена подписка на журналы. За исправность 
доставки журнала, Редакція отвѣтствуетъ только предъ тѣми 
подписчиками, которые обратятся съ требованіями прямо отъ 
себя, въ главную контору журнала „Мірской Вѣстникъ.“

Р е д а к ц ія  покорнѣйше проситъ въ  посылаемыхъ требова
н іях ъ  подробно обозначать: к уда  слѣдуетъ отправить, какому 
именно лицу, такж е мѣсто нахожденія — если ве въ городѣ, то 
въ  какой губерніи и у ѣ зд ѣ , съ озвачеЕІемъ ближ айш ихъ поч
товы хъ конторъ.

Письма и статьи можно адресовать въ С.-Петербургъ, на 
имя редактора журнала „Мірской Вѣстникъ", Ренерадъ маіора 
Александра Ѳедоровича Гейрота,

П р и іъ ч а е ід . Контора Редакцій журналовъ: „Чтеніе для 
Солдатъ'1 и „Мірской Вѣстникъ" обязывается въ точности ис
полнять всякое требованіе, относящееся только до ея изданій, 
о которыхъ заявлено, какъ въ отдѣльныхъ объявленіяхъ отъ 
Редакціи, такъ и помѣщаемыхъ въ журналахъ: „Чтеніе для 
Солдатъ" и „Мірской Вѣстникъ." Всякое же порученіе, не от
носящееся прямо до конторы Редакціи,—будетъ оставлено безъ 
исполненія, а деньги возвращены обратно. Таковая выпуждэн- 
ная мѣра принята конторою Редакціи, по чрезвычайно- увели
чившейся перепискѣ отъ постороннихъ порученій, ве относя
щихся до круга дѣйствій Редакціи.

Вышла іюльская книжка Трудовъ Кіевской Д. Академіи.
Содержаніе ея слѣдующее:

I. Нравственное ученіе Тертулліана. В. К. Варежапипа.
II . Семенъ Деписовъ Вторушинъ, предводитель русскаго 

раскола X V II1 вѣка. ЕшиЪифора Барсова.
3 ] 1. О словесныхъ наукахъ и литературныхъ занятіяхъ 

въ кіевской академіи отъ начала ея до преобразованія въ 
1819 году. II- Петрова.

IV. Педагогическія замѣтки. В. ГІѣвницкаго.
V. Рѣчь, сказанная при гробѣ надв. совѣт. Николая Гри

горьевича Киселевскаго профессоромъ кіев. дух. акад. Насиль
емъ Пѣвнйцкимъ, 3 іюля 1866 г.

VI. Рѣчь, сказанная при гробѣ ординарнаго профессора 
кіев. духов, акад. Михаила Спиридоновича Гуляева, скончав
шагося отъ холеры 6-го іюля 1866 г. В. Пѣвпицкаго.

VII.  Некрологъ. ■ -
VII I .  Творенія блаженнаго Іеронима, (перев. съ лат.)

К А Л У Г А . Въ Г убер н ско й  Т и п о гр аф ія , П ечатано  сь  разрѣш ен ія 
цензуры .




