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1870. ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ. Января 31.

I-

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ

о совершеннолѣтіи Его Императорскаго Высочества, 
Государя Великаго Князя Алексія Александровича.

" Божіею милостію,
м ы  АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, л

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 
. ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ к н я з ь  Ф и н л я н д с к ій ,  

и п р о ч а я ,  и про ча я ,  и про ча я .

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ НАШИМЪ поддан
нымъ.

Во 2-й день текущаго мѣсяца Любезнѣйшій Сынъ 
НАШЪ, Великій Князь Алексій Александровичъ, достигъ 
возраста, опредѣленнаго Государственными основными 
законами для совершеннолѣтія Членовъ НАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО Дома, а сего дня, предъ лицемъ 
Святой Церкви и подъ знаменемъ чести, Онъ произнесъ 
торжественно, въ присутствіи НАШЕМЪ, присягу на 
служеніе НАМЪ и Государству.

Благословляя Его съ чувствомъ родительской нѣ
жности на предлежащее Ему отнынѣ столь важное и 
обширное поприщѣ, МЫ, съ непоколебимою вѣрою,



возносимъ къ Всевышнему Богу усердныя "моленія: да 
осѣняетъ и укрѣпляетъ Его на всѣхъ путяхъ жизни 
даромъ мудрости и правды къ возвеличенію могущества 
и, славы НАШЕГО Престола и Отечества.МЫ твердо 
увѣрены, что любезные НАМЪ вѣрноподданные едино
душно присоединятся къ симъ НАШИМЪ о Немъ 
молитвамъ, съ искренностію и усердіемъ, всегда пре
исполняющими НАШЕ сердце истинною отрадою.

Данъ въ С.-Петербургѣ, во 2-й день Января, въ 
лѣто отъ Рождества^ Христова тысяча восемьсотъ семи
десятое,-Царствованія же НАШЕГО въ пятнадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою надписано:

^АЛЕКСАНДРЪ*

- II. '

УКАЗЫ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Отъ 9 январи за М  1. Л о бышепапечатанпому Высочай-  

тему манифесту.
(Иъ исполненію.)

Святѣйшій Правительствующій Сунодъ слушали 
предложенный Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, отъ 6-го сего января, печатный экземпляръ 
Высочайшаго Его И мператорскаго В еличества Манифе
ста, даннаго во 2-й день сего января, о достиженіи 
Его И мператорскимъ В ысочествомъ, Г осударемъ В ели
кимъ К няземъ А лексіемъ А лександровичемъ совершенно
лѣтія, и о торжественномъ произнесеніи Ймъ присяги 
на служеніе Его И мператорскому В еличеству и Госу
дарству. Приказали: 1) Напечатавъ, потребное количе
ство экземпляровъ настоящаго В ысочайшаго Манифеста, 
разослать таковые при указахъ подлежащимъ” мѣстамъ



и лицамъ духовнаго вѣдомства съ тѣмъ, чтобы они, по 
предварительномъ сношеніи съ мѣстными Граждан
скими Начальствами, сдѣлали зависящее отъ нихъ 
распоряженіе объ отправленіи во всѣхъ церквахъ въ 
первый слѣдующій, по полученіи указнаго предписанія, 
праздничный или воскресный день, по прочтеніи Мани
феста, благодарственнаго Господу Богу молебствія, съ 
обыкновеннымъ колокольнымъ звономъ, (кромѣ тѣхъ 
церквей, гдѣ таковое уже совершено по особому рас
поряженію), при чемъ въ ' каѳедральныхъ соборахъ 
совершить таковое самимъ'Преосвященнымъ Архіереямъ, 
а въ градскихъ соборахъ и монастыряхъ Настоятелямъ 
соборнѣ. 2) Распоряженіе о снабженіи по надлежащему 
экземплярами того Манифеста Православныхъ церквей, 
при посольскихъ миссіяхъ состоящихъ,(для отправленія 
и въ нихъ благодарственнаго молебствія, предоставить 
Господину СѴнодальному Оберъ-Прокурору. 8) Во из
вѣстіе о таковомъ распоряженіи Святѣйшаго Сѵнода 
сообщить Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ.

По сему у к а зу , бъ  г . Калугѣ совершено молебствіе 25  прошла
го инвара.

Отъ 5і декабря 1869 г. за № 69. По дѣлу о пререка
ніи между мировымъ судьею жнздрипскаго округа и 

Калужскою Духовною Консисторіею.
(Во извѣстіе.)

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали вѣдѣ
ніе Правительствующаго Сената, отъ 28 ноября сего 1869 
г. за «№ 73,.слѣдующаго содержанія: „Правительствующій 
Сенатъ слушалъ дѣло о пререканіи между- Мировымъ 
Судьею Жиздринскаго округа и Калужскою Духовною 
Консисторіею, о подсудности дѣла мѣщанина Азарова 
со Священникомъ Извѣковымъ. Мировой Судья 2-го 
участка Жиздринскаго округа, разсмотрѣвъ .прошеніе
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мѣщанина Азарова объ обидѣ его на словахъ и дѣй
ствіемъ Священникомъ села Хвастовичъ Дмитріемъ 
Извѣковымъ, на основаніи 158 и 197 ст. Уст. Дух. 

ч Консис., по коимъ священнослужители за нанесеніе 
обидъ кому либо подлежатъ наказанію по опредѣленію 
духовнаго суда, и руководствуясь 988 ст. Уст. Угол. 
Суд. и рѣшеніемъ Уголовнаго Кассаціоннаго Департа
мента Правительствующаго Сената 1867 г. № 284, 
отослалъ прошеніе Азарова въ Калужскую Духовную 
Консисторію. Духовная Консисторія, принявъ во внима
ніе, что иски, къ коимъ, по 261 ст. X т. 2-й ч. Св'. 
Зак., принадлежатъ и обиды, должны быть, по 202 ст. 
X т. ч. 2чи 17 ст. т. XV ч. 2-й, начинаемы въ томъ 
судѣ, коему подвѣдомъ отвѣтчикъ, признала, что Азаровъ 
долженъ, если считаетъ себя обиженнымъ отъ Священни
ка Извѣкова, войти съ прошеніемъ о томъ прямо къ Епар
хіальному Начальству, и посему возвратила къ Мировому 
Судьѣ прошеніе Азарова. Мировой Судья, имѣя въ 
виду, что дѣла о нанесеніи оскорбленія Священнослу
жителями частнымъ Лицамъ, какъ объяснено рѣшеніемъ 
Правительствующаго Сената (1868 г. № 12), не под
лежатъ прекращенію за примиреніемъ, каковыя дѣла 
преслѣдуются независимо отъ жалобъ частныхъ лицъ, 
нашелъ, что Духовная Консисторія обязана была при
нять переданное ей дѣло, безъ принесенія Азаровымъ 
жалобы прямо 'Епархіальному Начальству, и на основаніи 
118 и 237 ст. Уст. Угол. Суд., представилъ о семъ, 
для разрѣшенія пререканія о подсудности, въ Общее 
Собраніе Кассаціонныхъ Департаментовъ Правитель
ствующаго Сената. По выслушаніи заключенія Оберъ- 
Прокурора, Правительствующій Сенатъ, въ Общемъ 
Собраніи Кассаціонныхъ Департаментовъ, принимая во



вниманіе, что жалоба мѣщанина Азарова передана била 
Мировымъ Судьею въ Духовную Консисторію на томъ 
основаніи, что Священникъ Извѣковъ обвинялся въ 
оскорбленіи чести, т. е. такомъ преступленіи, за которое 
онъ, на основаніи 210—213 ст. Уст. Дух. Консис., 
можетъ быть подвергнутъ наказанію по опредѣленію 
Епархіальнаго Начальства, и что Духовною Консисторіею 
дѣло возвращено къ Мировому Судьѣ потому, что Аза
ровъ обратился не прямо къ Епархіальному Начальству, 
находитъ, что таковое постановленіе Консисторіи, 
касающееЬя несоблюденія просителемъ формальности,
В не заключающее Въ себѣ отказа въ принятіи дѣла, 
•по негіодсуДимости ей онаго, не можетъ служить осно
ваніемъ къ признанію возникшаго между судами граждан
скимъ и духовнаго вѣдомства о подсудности сего дѣла 
пререканія, о коемъ упоминается въ 237 ст. Уст.Угод. 
Суд., и что за симъ, такъ какъ дѣйствія Консисторіи, 
если бы въ нихъ дѣйствительно заключалось нарушеніе 
порядка для производства дѣлъ, въ духовныхъ судахъ 
установленнаго,, ни въ какомъ случаѣ не подлежатъ 
обсужденію ни Мироваго Судьи, ни Кассаціонныхъ 
Департаментовъ Правительствующаго Сената, пред
ставленіе Мироваго Судьѣ, какъ Неосновательное, не 
требуетъ разрѣшенія. Вслѣдствіе сего Правительствую
щій Сенатъ опредѣляетъ: Жиздринскому Мировому 
Съѣзду, для сообщенія о вышеизложенномъ Мировому 
Судьѣ 2-го участка Жиздрипскаго округа съ возвраще
ніемъ дѣла, предписать указомъ, а Святѣйшій Прави
тельствующій Сѵнодъ поставить въ извѣстность вѣдѣ
ніемъ." Й по справкѣ Приказали: Объ изъясненномъ 
въ вышеизложенномъ вѣдѣніи Правительствующаго 
Сената рѣшеніи по дѣлу о нанесеніи мѣщанину Азарову
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Священникомъ Извѣковымъ оскорбленія словами и дѣй
ствіемъ дать знать, для свѣдѣнія и надлежащаго въ 
потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія, по 
Духовному Вѣдомству печатными циркулярными указами.

Отъ 94- декабря 1869 г. за Л1» 61. О порядкѣ уплаты з а  
содержаніе лицъ духовнаго званія въ богадѣльняхъ, 
поступившихъ въ завѣдываніе Земскихъ Учрежденіи.

(Во извѣстіе.)

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокорора, 
отъ 6-го ноября сего года за № 4867, въ коемъ изъяснено, 
что согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, отъ 
20-го августа сего года, былъ сообщенъ Г. Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ указъ Святѣйшаго Сѵнода, коимъ 
опредѣляется порядокъ уплаты, за содержаніе лицъ 
духовнаго званія въ ббгадѣльняхъ, подвѣдомственныхъ 
Приказамъ Общественнаго Призрѣнія. Генералъ-Адъю
тантъ Тимашевъ, принимая во вниманіе, что въ тѣхъ 
губерніяхъ, въ коихъ введены Земскія Учрежденія, 
подвѣдомственныя Приказамъ Общественнаго Призрѣнія 
богадѣльни перешли въ завѣдываніе сихъ Учрежденій, 
которыя въ управленіи богоугодными заведеніями руко
водствуются изложенными въ Уставѣ Общественнаго 
Призрѣнія правилами, и что случаи уклоненія Епар
хіальныхъ Начальствъ отъ платы за призрѣніе въ 
богадѣльняхъ лицъ духовнаго званія, вызвавшіе помяну
тый указъ Святѣйшаго Сѵинода за № 89, могутъ 
повториться и въ этихъ послѣднихъ губерніяхъ, проситъ 
сдѣлать по духовному вѣдомству распоряженіе, чтобы 
изложенный въ означенномъ указѣ порядокъ уплаты за 
содержаніе лицъ духовнаго званія въ богадѣльняхъ
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соблюдался и въ тѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ введены 
уже Земскія Учрежденія. Справка. Святѣйшій Сѵнодъ 
20-го августа сего года опредѣлилъ: уплату за содер
жаніе лицъ духовнаго званія въ богадѣльняхъ Прика
зовъ Общественнаго Призрѣнія производить изъ суммъ 
Епархіальныхъ Попечительствъ, если лица сіи прина
длежатъ къ бѣлому духовенству или изъ другихъ мѣст
ныхъ Епархіальныхъ средствъ, если призрѣваемыя лица 
принадлежатъ, къ духовенству монашествующему; о чемъ 
и объявлено къ исполненію по духовному вѣдомству 
печатнымъ циркулярнымъ указомъ отъ 30 сентября за 
№ 39. Приказали: Въ дополненіе къ изъясненному 
циркулярному указу Святѣйшаго Сѵнода, отъ 30-го 
сентября сего года за № 39, дать знать всѣмъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы въ отношеніи 
уплаты за содержаніе лицъ духовнаго званія въ под
вѣдомственныхъ Приказамъ Общественнаго Призрѣнія 
богадѣльняхъ, съ переходомъ сихъ богадѣленъ въ завѣды
ваніе Земскихъ Учрежденій, гдѣ таковыя введены и 
впредь вводимы будутъ, руководствоваться тѣмъ же 
порядкомъ, какой изъясненъ въ означенномъ циркуляр
номъ указѣ за № 39, а Господину Оберъ-Прокурору 
предоставить увѣдомить о семъ Г. Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ.
Отъ зі декабря 1866 г. за Л» 65. О доставленіи съ 
1870 года извлеченій изъ отчетовъ о суммахъ на при
зрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія въ Контролъ при 

Святѣйшемъ Синодѣ.
(Во извѣстіе.)

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 31-го октября сего года за №13096, слѣдующаго 
содержанія: указами Святѣйшаго Сѵнода, отъ 31-гр



октября 1840 и 80-го августа 1841 годовъ  ̂предписано 
Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, чтобы 
они, по обревизоваиіи временнымъ Комитетомъ отчетовъ 
въ суммахъ на призрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія, 
извлеченія изъ отчетовъ доставляли по принадлежности, 
по утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ формѣ, въ 
Хозяйственное Управленіе. Но такъ какъ нынѣ вся 
отчетность въ суммахъ Духовнаго вѣдомства сосредо
точена въ Контролѣ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, то и 
извлеченія изъ отчетовъ о суммахъ на призрѣніе бѣд
ныхъ духовнаго званія должны быть доставляемы съ 
1870 года не въ Хозяйственное Управленіе,, а въ 
Сѵнодальный Контроль. Приказали: Согласно настояще
му предложенію Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора дать знать по Духовному вѣдомству циркуляр
ными указами, чтобы извлеченія изъ отчетовъ о суммахъ 
на призрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія были доста
вляемы съ 1870 года Епархіальными Попечительствами 
не въ Хозяйственное Управленіе, а въ Контроль при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ. -

: ■ - №  / '  г н е  ;
ОТНОШЕНІЯ Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СѴНОДА.
Отъ 16 января сего 1870 г. за X 699, о представленіи къ 
денежному пособію отъ Св. Синода только дплістви- 

тельио нуждающихся.
Святѣйшій Сѵнодъ, при назначеніи пособія лицамъ 

духовнаго званія на счетъ сбора, учрежденнаго съ духо
венства, неполучающаго изъ казны жалованья, принявъ 
во вниманіе значительность: числа лицъ, представляе
мыхъ Епархіальными Начальствами къ пособію, и 
ограниченность суммы сбора, изъ коего оное выдается,, 
опредѣленіемъ отъ 12/2Э декабря 1869 года, между 
прочимъ, постановилъ, чтобы на будущее’ время къ
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пособію представляемы были лица дѣйствительно 
нуждающіяся, по крайней ихъ бѣдности, и за тѣмъ не 
дѣлать раздѣленія ихъ на двѣ категоріи, какъ это 
было учреждено постановленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 
отъ 7-го октября 1867 года (*). '

Консисторія объявляетъ о семъ по Епархіи для 
соображенія при составленіи вѣдомостей о нуждающихся 
въ пособіи по предписаніи Епарх. Вѣдом. 1868 г. № 20.
Отъ 19 января 1870 г. за № 270, о выходѣ въ свѣтъ книги 
„Изъясненіе воскресныхъ и праздничныхъ евангеліи^ .

Смотритель Переславль-Залѣсскаго духовнаго учи
лища, священникъ Александръ Свирѣлинъ, обратился 
къ Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода съ просьбою 
о распространеніи изданной имъ книги, подъ заглавіемъ: 
„Изъясненіе воскресныхъ и праздничныхъ евангелій,“ 
-Москва, 1867 г. въ церковно-приходскихъ училищахъ 
и духовно-учебцыхъ заведеніяхъ. Учебный Комитетъ 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, по разсмотрѣніи оплавленной 
книги священника Свирѣлина, нашелъ, что хотя она 
и незаключаетъ въ себѣ особенныхъ достоинствъ, но 
въ виду скудости пособій по этому предмету, можетъ 
быть допущена къ употребленію въ церковно-приход
скихъ и народныхъ школахъ при изъясненіи евангель
скихъ чтеній. Изложенное заключеніе Комитета утверж
дено опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 12 ноября/6 
декабря 1869 г. Сообщивъ о таковомъ заключеніи Ко
митета Министерству Народнаго Просвѣщенія, для 
надлежащаго свѣдѣнія, имѣю честь увѣдомить объ 
ономъ Ваше Преосвященство, покорнѣйше прося Васъ 
поставить о семъ въ извѣстность, кого слѣдуетъ, но 
ввѣренной Вамъ епархіи, для свѣдѣнія и надлежащаго 
въ потребныхъ случаяхъ руководства. ■ '

О )  См. Епарх. В&л. 18С7 г. Лі  21.



I V ,

ПРЕДПИСАНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА,

О вѣнчаніи, безъ особаго разрѣшенія Начальства, без
срочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ съ билетами 

на красныхъ бланкахъ.

Калужская Духовная Консисторія слушали отно
шеніе Калужскаго Губернскаго Воинскаго, Начальника 
отъ 9 января сего 1870 г. за № 48В слѣдующаго со
держанія: „На основаніи правилъ объ Отпускныхъ, 
безсрочно-отпускные нижніе чипы, т. 'е.- имѣющіе1 би
леты на красныхъ бланкахъ, вступаютъ въ бракъ не 
испрашивая разрѣшеніи ни- военнаго ни мѣстнаго На
чальства. Между тѣмъ нѣкоторые -' изъ священно-дер- 
ковно-служителей требуютъ отъ нихъ такія разрѣше
нія и этимъ стѣсняютъ послѣднихъ, заставляя ихъ 

1 входить въ излишніе расходы или терять время на 
иехОдатайетвованіё разрѣшеній. Почему для: устрап'е- 
ніявышесказаннаго Стѣсненія, покорнѣйше'прошу Дух. 
Консисторію сдѣлатѣ распоряженіе о томъ, чтобы свящеті- 
но-перкоіиго-слукители вѣнчали вьппебзпанёпньтхъ ниЖ- 
нпхч. чиновъ безпрпштствённо*.'Поу’ганенігой въКопсй- 
сторій сгіраЩѣ-сжазаШсьѢУШомъ'СЩ Сѵнода Отъ̂ ВО 
марта 1867 г. (см. Внарх. Вѣд. 1807 г. • 9) дано 
знать, что '„право' на безпрепятственное вступленіе въ 

; бракъ оставлено толѣкО' за Тѣми изъ низшихъ чиповъ, 
которые находятся въ безсрочномъ отпуску,; на нахо
дящихся же въ отпуску временномъ не распростра
няется". Указомъ же СП. Синода отъ 12Марта 1861 г. 
(см. Епарх. ВѢД. 1864 г. Д« (3) разъяснено, что без
срочно отпускнымъ выдаются билеты на- бумагѣ крас- 
п°и, временно-отпускнымъ—на желтой, а* уволеннймъ



въ іфатко-времештй
бѣлой бумагѣ,, П риказали: 0.щощеніег,,Боіщрраго І й -  
чадьвика объявить, но. Епархіи .къ руковрдерву.. въ. дрт- 

, ребныхъ случаяхъ, .
. . і .. . . г, ; . _ . ,
До предмету обученія крестьянскихъ дѣтей истинамъ 

сѣры и правиламъ благочестія.

На репортѣ Благочиннаго Свящеппика - села ; Же- 
лѣзцова Іоанна Соколова о томъ,- что іюдвѣдомыо ему 

1 священники репортами донесли ему, что они; въ испол- 
гіеіііе циркулярнаго Предписанія Консисторіи .отъ 184 9 г. 
ноября 2, въ истекшемъ118659 г* въщерквахъиѳ окон
чаніи богослуженія и Въ' домахъ при исправленіи требъ, 
нёлѣностно ‘объясняли прихожанамъ своимъ главнѣй
шія истины православной вѣры, отъ Его Высокопрео
священства послѣдовала революція такая: у.Нужно пред
писать циркуДярно, чтобыБлагочинные повѣряли репорты 

‘ принтовъ какъ Слѣдуетъ, со вниманіемъ, и доносили 
вмѣстѣ.и объ успѣхѣ обученія". П риказали:1 Резолю
цію Его Высоконреосвягценетва 'объявить : о.оі Блато
чиннымъ къ Непремѣнному исполненію,

Л  о дѣлу о  сдачѣ метрическихъ и исповѣдныхъ книгъ 
въ ■ ІІонснсторію.

Калужская Духовная: Консиеорія сдушали докладъ 
Секретаря Консисторіи Воронцова отъ 20 нваря сего 18 70 
г. такого содержанія: „Со введеніемъ новаго штата Кон
систорій, Калужская Дух. Консисторія, по моему до
кладу, предписала по Епархіи—-Епарх. Вѣд. 1869 г. 
№ 1В, чтобы причты всѣхъ уѣздовъ на будущее вре
мя представляли въ Консисторію метрическія книги 
въ январѣ и исповѣдныя росписи въ сентябрѣ не не--



посредственно, какъ это было прежде, а чрезъ Бла
гочинныхъ. Чрезъ тѣхъ же Благочинныхъ должны 
быть выписываемы изъ Еонсисторіи новыя обыскныя 
и приходорасходныя книги. Такимъ образомъ прежній, 
соединенный съ нѣкоторыми издержками для принтовъ ? 
порядокъ представленія въ Консисторію метрическихъ 
и исповѣдныхъ книгъ прекращался навсегда. Между 
тѣмъ нѣкоторые изъ Благочинныхъ, какъ стало'мнѣ 
извѣстнымъ, при пріемѣ отъ подвѣдомыхъ имъ прин
товъ вышесказанныхъ книгъ высказываютъ, будто и 
теперь, при сдачѣ тѣхъ книгъ,. . отъ нихъ требуются 
на Канцелярію Консисторіи нѣкоторыя денежныя суб

' сидіи. Вслѣдствіе сего, въ огражденіе чести Канце
лярскихъ Чиновниковъ, покорнѣйше прошу Конси
сторію объявить по Епархіи, во извѣстіе принтамъ, 
что со введеніемъ новаго штата Консисторій Канце
лярія Консисторіи при пріемѣ метрическихъ и испо
вѣдныхъ книгъ, и при высылкѣ новыхъ обыскныхъ и 
приходорасходныхъ книгъ, никакихъ субсидій отъ о.о. 
Благочинныхъ не требуетъ, и не принимаетъ". П рика
зали: Докладъ г. Секретаря объявить по Епархіи 
чрезъ Епархіальныя Вѣдомости.
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Членъ Консисторіи , Каѳедральнаго Срііора Протоіерей Матвіьй 
Потемкинъ.

С екретарь Л . Воронцовъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.
Цѣна годовому изданію 
?> руб. безъ пересылки, 
3 р. 70 к. съ пересыл

кою и упаковкою. й  2.
Выходитъ два. раза 

въ мѣсяцъ 15 и 30 
числъ.

1870. 31 Я нваря .

Содерліаиіе. Катихнзическія поученіи.—Поиечптелыіосгь древ. 
нихъ Христіанъ о воспитаніи дѣтей. — Сказаніе о Чудесахъ отъ Ка
занской И коны Богоматери въ г .  К алугѣ .—Объявленіи.

Катихизичеевія поученія.

. I .  ВступитЕЛьное.

Аще благовѣствую, нѣсть ми по
хвалы: нужда 6о ми належитъ: го
ре же ми есть., аще не благовѣствую 
(1 Кор. 9, 16). Сего ради не облѣ- 
нюея воспоминаніи присно вамъ о 

. сихъ, аще и вѣдите и утверждены 
. есте въ настоящей истинѣ (2 Пет.

1, 12).

На мнѣ, какъ на пастырѣ духовнаго стада Хри
стова, лежитъ обязанность пасти васъ, возлюбленныя 
о Христѣ чада и братіе, т. е. молитвою, ученіемъ и 
жизнію, и святыми таинствами церкви воспитывать и 
'утверждать васъ въ вѣрѣ и благочестіи христіанскомъ 
и руководить къ небесному, вѣчному царству Божію. 
Обращаясь среди васъ уже не малое время, вознося 
съ вами и за васъ молитвы къ престолу Божію и со- - 
верпіая надъ вами благодатныя таинства, я хотя и 
предлагалъ вамъ иногда поученія въ церкви о нѣкого-



рыхъ предметахъ христіанской вѣры и правилахъ хри
стіанскаго поведенія; но сознаю самъ, что эти поуче
нія предлагаемы были мною рѣдко и отрывочно, и что 
потому я мало, недостаточно питалъ васъ словесною 
духовною пищею, хотя какъ свидѣтель вашей‘совѣсти, 
я съ радостію взиралъ и взираю на вашу любовь" къ 
православной вѣрѣ и преданность святой церкви. Но 
ваша любовь къ вѣрѣ и преданность церквѣ не даетъ 
мнѣ права оставлять васъ безъ духовной пищи и не 
оправдываетъ моего молчанія объ истинахъ христіан
скаго ученія, которыя призванъ я проповѣдывать по
стоянно, благовременнѣ и безвременнѣ (2 Тим. 4 ,  2).

Посему отлагая всякую лѣность, съ сего дня я 
намѣренъ постоянно, во всѣ, если Богъ поможетъ, вос
кресные и праздничные дни, въ семъ святомъ храмѣ, 
воспоминать вамъ спасительное ученіе христіанское^—- 
все, что нужно знать и дѣлать христіанину, для до- 
стиженіяАжизни вѣчной,—по порядку.

Все, что нужно христіанину въ сей жизни для 
благоугожденія Богу и- спасенія своей души, Апостолъ 
Павелъ относитъ къ тремъ главнымъ добродѣтелямъ: 
къ вѣрѣ, надеждѣ и любви. Н ы н ѣ  же п р е б ы ва ю т ъ , 

говоритъ онъ, т р и  с ія :  вѣ р а , н а д е ж д а , м о б ы  (1 Кор. 
13; 18). Недумайте, что св. Апостолъ, говоря о вѣрѣ, 
надеждѣ и любви, какъ необходимыхъ для" всякаго 
христіанина добродѣтеляхъ, и не упоминая при семъ 
о другихъ добродѣтеляхъ, не считалъ другихъ необ
ходимыми. Нѣтъ; Апостолъ указываетъ здѣсь на вѣру, 
надежду и любовь, только какъ на главныя христіан
скія добродѣтели, какъ на такія, изъ которыхъ всѣ 
другія добродѣтели происходятъ, какъ изъ. своего ис
точника, какъ отъ сѣмени. Какъ ииое хорошее сѣмя 
на богатой нивѣ пускаетъ отъ себя нѣсколько рост
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ковъ и приноситъ плодъ, по Евангельскому изреченію 
(Мат. '13; 8), въ сто, или шестьдесятъ, или,тридцать 
зеренъ: такъ и отъ сихъ добродѣтелей, вѣры, надеж
ды и любви, раждаются всѣ добродѣтели христіан
скія.

По такому воззрѣнію святаго Апостола на хри
стіанскія добродѣтели, все ученіе христіанское раздѣ
ляется на три части: на ученіе 1) о вѣрѣ, 2) о на
деждѣ и 3) о любви. Посему и я, въ своихъ поуче
ніяхъ намѣреваюсь предложить вамъ христіанское уче
ніе по порядку; и буду говорить сперва о вѣрѣ, по
томъ о надеждѣ и любви.

Хотя между вами, братіе, какъ я думаю, не най
дется ни одного незнающаго главнѣйшихъ истинъ 
христіанскаго ученія. Многіе твердо вѣруютъ и ста
раются слѣдовать въ жизни своей ученію Христову: 
но я прошу всѣхъ васъ безъ исключенія неонуститель- 
но ходить въ храмъ сколько для молитвы, столько и 
для слушанія поученій. Для побужденія васъ къ сему 
приведу вамъ слова Бога, которыя Онъ говорилъ чрезъ 
Моисея древнимъ израильтянамъ объ изученіи' закона: 
да будутъ словеса сія, яже Азъ заповѣдяхъ тебѣ днесь, 
въ сердцѣ твоемъ и въ души твоей: и да пониженіи 
ими сыны твоя, и да возглаголеіии о нихъ сѣдліі въ 
дому, и пдый путемъ, и лежа, и востия: и иачяжешп 
въ з'шмепіе на руку твою, и да будутъ не поколебле- 
ма предъ очима твонма (Второз. 6; 6—8). Для лю
бящихъ Бога и ревностно пекущихся о своемъ спасе
ніи достаточно и сего побужденія къ постоянному по
ученію въ законѣ Божіемъ т. е. повелѣнія и заповѣди 
Господней. Апостолъ же Петръ' чтобы сильнѣе побу
дить христіанъ къ ревностному изученію христіанска
го закона, указываетъ самую пользу, отъ сего происхо-



длщую. 7‘ратіе, пишетъ св. Апостолъ къ христіанамъ, 
уже познавшимъ истину Христову и утвержденнымъ 
въ ней —болѣе и болѣе старайтесь утверждать себя 
въ званіи и избраніи вашемъ', ибо такъ поступая, ни
когда не преткнетесь. Ибо такимъ образомъ откроет
ся вамъ свободный входъ въ вѣчное царство Господа 
нашего и Спасителя Іисуса Христа (2 Петр. 1; 10, 
11). Да вы сами знаете по опыту, что и всякое обу
ченіе, необходимое намъ въ житейскомъ быту, тогда 

' только бываетъ твердо и прочно, когда' мы часто во
зобновляемъ его въ памяти повтореніемъ, или прила
гаемъ его къ дѣлу, къ жизни. А безъ повторенія оно 
забывается и не приноситъ пользы. Тоже должно ска
зать и о христіанскомъ, Божественномъ ученіи. Оно 
приноситъ пользу душѣ только тогда, когда возобнов
ляется въ ней внимательнымъ размышленіемъ, слуша
ніемъ, постояннымъ изученіемъ. Тогда оно по истинѣ 
есть свѣтъ для нашего ума, пища души нашей, сокро
вище сердца нашего и сѣмя всякихъ добродѣтелей, 
приносящее плодъ въ тридцать, шестьдесятъ и сто 
кратъ. И на оборотъ, какъ свѣтъ гаснетъ въ свѣтиль
нѣ безъ масла, какъ пища, плохо пережеванная, мало 
питаетъ плоть и кровь нашу, какъ сокровище, не 
бдительно хранимое, легко крадомо бываетъ, какъ сѣ
мя, брошенное въ землю каменистую или тернистую, 
часто пропадаетъ въ ней безплодно: такъ и ученіе 
христіанское, разъ принятое душею, но не возобнов
ляемое въ ней повтореніемъ, размышленіемъ, внима
ніемъ и терпѣливымъ послѣдованіемъ ему въ жизни, 
скоро гаснетъ въ умѣ, житейскими заботами заглу
шается въ сердцѣ и не приноситъ пользы душѣ, какъ 
бы уносится изъ ней. Посудите по себѣ: отъ чего мы 
часто грѣшимъ? Не отъ того ли, что забываемъ запо
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вѣди Господа1? А забываемъ потому, что мало поучаем
ся въ законѣ Господнемъ,

• И такъ, братіе, ходите постоянно въ храмъ Бо
жій и совниманіемъ слушайте ученіе христіанское. Ни 
для кого изъ васъ не будутъ лишними поученія наши. 
Кто мало знаетъ святыя истины, тотъ будетъ пріоб
рѣтать здѣсь большія объ нихъ познанія; опытный же 
въ законѣ Божіемъ болѣе и болѣе будетъ утверждать
ся въ.нихъ. Выслушанное здѣсь вы будете разсказы
вать другимъ: тогда будетъ двойная польза,—и сами 
узнаете,- и другихъ научите.

Теперь же, въ заключеніе сей бесѣды, предъ на
чаломъ изъясненія святыхъ истинъ вѣры испросимъ 
себѣ у Даря Небеснаго помощи и благословенія,—да 
укрѣпитъ Онъ меня въ проповѣданіи вамъ Его Боже
ственнаго ученія; а въ васъ да открыетъ сердца къ 
принятію его и да возраститъ въ васъ сѣмена слова 
Божія къ вашему спасенію и къ славѣ Своего свята
го имени. Аминь. .
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/
МногочастпП) и многообразнѣ Ърев- 

ле Богъ, глаголавый отцомъ во про 
. роцѣхъ, въ іюслѣЪокъ Ътй глагола 

намъ въ Сынѣ (Евр. 1, 1).
Прежде изложенія истинъ христіанскаго ученія, 

которыя обѣщалъ я предложить вамъ, братіе, считаю 
нужнымъ предварительно сказать вамъ о томъ: чье это 
ученіе—ученіе христіанское; почему оно называется 
христіанскимъ; какъ оно дано людямъ; какъ распро
странялось между людьми и дошло до насъ; и гдѣ 
сохраняется.

Ученіе христіанское, въ которое мы вѣруемъ, ко
торое исповѣдуемъ и проповѣдуемъ, не есть ученіе че
ловѣческое, человѣками изобрѣтенное или выдуманное;, 
но есть ученіе Божіе, самимъ Богомъ открытое и дан
ное людямъ для спасенія ихъ. Сами люди не только 
не могли выдумать такого ученія, но и понять его все
го, во всей силѣ и глубинѣ, не могутъ даже послѣ 
того, какъ уже оно дано намъ отъ Бога. Премудрый 
Богъ, но своему безконечному милосердію и'любви къ 
людямъ, не желая, чтобы люди погибли въ невѣденіи 
о Немъ и во грѣхахъ своихъ, соблаговолилъ Самъ от
крыть намъ Себя и Свою волю, и чрезъ это указать 
намъ путь ко спасенію. -

Это ученіе, открытое и данное намъ Богомъ, на
зывается христіанскимъ и потому, что частію откры
то чрезъ Единороднаго Сына Божія, Господа нашего 
Іисуса Христа; а болѣе потому, что говоритъ намъ о 
Христѣ и о спасеніи нашемъ, которое Богъ Отецъ со
вершилъ чрезъ Христа, Сына Своего, и которое мы 
можемъ усвоить себѣ не иначе, какъ по благодати Хри
ста же. Много въ семъ ученіи частныхъ предметовъ,

II.



но всѣ они болѣе или менѣе указываютъ намъ путь 
ко Христу. И древній законъ, данный Богомъ Евре
емъ до пришествія на землю Сына Божія, Іисуса Хри
ста, былъ п ѣ ст ун о м ъ , по выраженію. Апостола, т. е., 
руководителемъ ко Х р и с т у  (Гал. 8; 24); и новый за
конъ,, данный самимъ Христомъ, ведетъ насъ къ Нему 
же (Іоан. 20; 81), единому Спасителю человѣковъ и 
Ходатаю предъ Богомъ. ,

Открывая волю Свою, Богъ открывалъ ее для 
всѣхъ людей, чтобы всѣ они, познавая Его и заповѣ
ди Его, могли спастись. Но не всякому человѣку Богъ 
непосредственно являлся для откровенія Своей воли. 
Ибо не всѣ люди, по грѣховной нечистотѣ и,изъ слѣд
ствіе того,-по слабости духа и тѣла, могли входить 
въ непосредственное общеніе съ Богомъ,-принимать и 
правильно передавать другимъ откровеніеволиБожіей. 
Человѣку, всѣми помыслами души своей привязавше
муся въ земному, плотскому и грѣховному, становится 
чуждымъ, страннымъ и непонятнымъ небесное, духов
ное, святое и Божественное. Д у ш е ве н ъ  человѣ къ , по 
выраженію Апостола; н е п р іем л ет ъ , нж е Д у х а  Б ож ія  

(1 Ііор. 2, 14). Впрочемъ всегда, во всѣ времена, 
между злыми людьми находились люди добрые, до
стойные общенія съ Богомъ. Изъ сихъ-то добрыхъ 
людей Богъ избиралъ достойнѣйшихъ и способнѣй
шихъ, и открывалъ имъ Свою волю съ тѣмъ, чтобы 
они возвѣщали ее всѣмъ людямъ, пока наконецъ, по 
исполненіи опредѣленныхъ временъ, послалъ на землю 
Своего Единороднаго Сына, Господа нашего Іисуса 
Христа, для полнѣйшаго, и совершеннѣйшаго открове- 

, нія Своей воли.—Ризличнымъ образомъ Богъ являлъ 
-■Себя и открывалъ Свою волю людямъ древле. Инымъ 
-.Онъ являлся для рего въ образѣ человѣка, иапр. Ав-
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рааму въ видѣ трехъ странниковъ; съ иными бесѣ до
валъ не видимо: голосъ Его слышанъ былъ, присутст
віе Его было ощутительно, но лице Его не было ви
димо при семъ: такъ Онъ бесѣдовалъ съ М оисеемъ  
при купинѣ на Синаѣ; иныхъ вразумлялъ въсновидѣ- 
ніяхъ: такъ не разъ являлся Аврааму и Іакову; инымъ 
внушалъ Свою волю непосредственно въ душу, какъ 
большею частію пророкамъ. .. __

Какъ распространялось откровенное Богомъ уче
ніе между людьми? Двумя способами: чрезъ устное 
преданіе и чрезъ писанія или книги. Въ самыя древ
нія времена, во дни праотцевъ и патріарховъ, отъ 
Адама до Ноя, отъ Ноя до Авраама, и позднѣе до 
Моисея со всѣмъ не было книгъ. Что Богъ открывалъ 
людямъ въ тѣ времена, то распространялось между 
ними чрезъ одно устное или словесное преданіе. Отецъ 
разсказывалъ откровеніе Божіе своимъ дѣтямъ и вну
камъ, а сіи своимъ дѣтямъ и внукамъ; и такимъ обра
зомъ ученіе Божіе чрезъ словесное наставленіе пере
ходило къ отдаленнымъ потомкамъ. Такой способъ рас
пространенія ученія Божественнаго,—устный, безъ 
книгъ, былъ возможенъ и удобенъ въ тѣ древнѣйшія 
времена. Тогда люди жили очень, очень долго. Такъ, 
напр. нѣкоторые святые патріархи жили до 700, 800, 
900 лѣтъ и болѣе; слѣдовательно одинъ и тотъ же 
человѣкъ могъ разсказывать объ откровеніи Божіемъ 
не только внукамъ, но и правнукамъ, до четвертаго и 
пятаго рода. Но когда во время Моисея жизнь, чело
вѣческая сократилась, такъ что не многіе пережива; и 
столѣтіе, и при кратковременности жизни человѣческой 
ученіе Вогооткровенное не могло при одномъ устномъ 
преданіи сохраняться между людьми во всей полнотѣ 
и -чистотѣ: тогда Самъ Богъ повелѣлъ Моисею наии-



сать все, что дошло до него по преданно отъ іред- 
ковъ, и что ему самому непосредственно открыто было 
Богомъ. Такимъ образомъ Моисей былъ первымъ ии- 
сателемъ священныхъ книгъ откровенія Божія. Послѣ 
Моисея благочестивые люди, по внушенію Божію, за
писывали въ книги уже все, что совершалось въ из
бранномъ народѣ Божіемъ израильскомъ подъ управле
ніемъ Божіимъ, и что открывалъ имъ Богъ чрезъ Ду
ха Святаго, для наученія людей. Эти благочестивые 
люди, писатели древнихъ священныхъ книгъ, назы
ваются пророками, такъ какъ они не только отъ лица 
Божія учили народъ, но и пророчествами, т. е., пред
сказывали будущее. Подобнымъ образомъ распростра
нялось ученіе Божіе и по пришествіи на землю Сына 
Божія. Самъ Іисусъ Христосъ ничего не писалъ, а 
училъ устно: переходя изъ города въ городъ, изъ се
ленія въ селеніе, онъ всюду, гдѣ собирался народъ 
около Него, и въ домахъ и на улицахъ, и на пути и 
во время отдохновенія, и на горахъ, и въ пустыняхъ 
и на морѣ въ лодкѣ проповѣдывалъ Свое Евангеліе 
царствія Божія устно. Апостолы, ученики Господа 
Христа, посланные Имъ во весь міръ для проповѣда- 
нія Евангелія всей твари, возвѣщали оное народамъ 
устно лю, и только въ послѣдствіи по обстоятельст
вамъ вѣрующихъ, написаны были ими Евангеліе Гос
пода нашего Іисуса Христа и нѣсколько яюсланій къ 
нѣкоторымъ церквамъ и лицамъ, въ которыхъ изложе
но далеко не все, что "творилъ и чему училъ Самъ 
Господь Іисусъ Христосъ, И ЧТО творили И чему учи
ли Его ученики и Апостолы (Іоан. 20, 30, 21, 25; 2 
Сол. 2, 15). Впрочемъ и то, чему учили Господь Іи
сусъ Христосъ и Его Апостолы, и что не записано 
сыло въ Евангеліи и Апостольскихъ писаніяхъ, а пе-



рѳдано ими устно, или примѣромъ, не потерялось без
слѣдно, но сохранилось и дошло до насъ. Какъ, имен
но сохранилось и дошло до насъ и гдѣ нынѣ хра
нится устное преданіе Господа и Апостоловъ, объ 
этомъ скажемъ въ слѣдующій разъ, а теперь заклю
чимъ свое слово о книгахъ. Книги, написанныя проро
ками и Апостолами, называются Библіею, Священнымъ 
Писаніемъ, Оловомъ Божіимъ, Завѣтомъ, или Завѣща
ніемъ Божіимъ.: И тѣ книги, которыя написаны до 
Рождества Христова, называются Ветхимъ Завѣтомъ, 
а написанныя послѣ Рождества Христова—Новымъ 
Завѣтомъ. Въ свящ. книгахъ содержится въ точности, 
не измѣнно то, чему училъ людей Самъ Богъ, что Онъ 
открывалъ и завѣщавалъ имъ, какъ необходимое для 
нашего познанія, для богоугодной жизни, для нашего 
спасенія. ОГитая, или'слушая свящ. книги, мы и нынѣ 
бесѣдуемъ съ Самимъ Богомъ, какъ тогда, какъ Онъ. 
самъ являлся людямъ и бесѣдовалъ съ ними. Свящ. 
книги посему суть первое, самое лучшее, вѣрнѣйшее 
руководство наше ко спасенію. И потому, братіе, чи
тайте, кто можетъ читать, или слушайте Слово Божіе, 
какъ слово жизни и спасенія нашего, какъ святой за
вѣтъ или завѣщаніе Отца небеснаго намъ,—Его дѣ
тямъ,—читайте и слушайте, какъ можно чаще, болѣе _ 
другихъ книгъ,—съ полнымъ вниманіемъ и благоговѣ
ніемъ, представляя, что бесѣдуете съ Самимъ Богомъ,—  
съ послушаніемъ, какъ подобаетъ добрымъ дѣтямъ,— 
и съ благодарностію, какъ учитъ Святая церковь, за
ставляя каждый разъ предъ Евангеліемъ и послѣ она
го въ церкви возглашать: Слава тебѣ, Господи, слава 
Тебѣ! Аминь. ѵ

Свящ. I. Любимовъ. ~



Попечителъность древнихъ Христіанъ 
о

воспитаніи дѣтей.

' ( П р о д о л ж ен іе .)

Когда съ возрастомъ дитяти кормленіе его 
груднымъ молокомъ прекращалось, то его питали 
яствами простыми, давали Дѣтямъ, напримѣръ, хлѣбъ, 
сыръ, овощи и рыбу. Такъ о бла и;. Августинѣ из
вѣстно, что онь, воспитывая при себѣ сына своего 
Адеодата п нѣсколько другихъ отроковъ, позволялъ 
пмъ употреблять только просчыя яства Й5). Повѣст- 
ствуетея, что дѣтямъ, воспитывавшимся въ Тавен- 
скомъ монастырѣ преподобнаго Пахомія великаго, 
предлагаемо было въ пищу хлѣбъ, маслины, сыръ, 
толченая соль, небольшія соленыя, рыбки, овощи со
леныя или рубленыя в прйгототляемыя^съ уксусовъ 
и съ масломъ, рубленый лукъ, дикая капуста, оливы, 
смоквы и другіе плоды сообразно съ временемъ го
да» ;б).

Изъ напитковъ лучшимъ для здоровья признава
лась у древнихъ Христіанъ вода, какъ «питіе», по 
выраженію Климента Александрійскаго, «самое есте
ственное, трезвое и паилучшимъ .образомъ утоляю, 
іцее жажду» 57). Поэтому они дѣтямъ дозволяли уто
лять свою жажду употребленіемъ по большой части 
воды. Уиотреблеи е же напитковъ горячихъ или винъ 
строго воспрещалось имъ, какъ вредное для нихъ во 
многихъ отношеніяхъ. «Юноши», пишетъ Климентъ 
Александрійскій, «должны рѣшительно воздерживать-

гз) См. о бл, Ангугт. Хрнгг. Чг. 1845 г. ч. 4.
г'°і Св. ІІахом. вел ист. мунаш. II. Казавск. ч. I стр. 
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гя отъ вина; въ противномъ случаѣ значило бы При
лагать огонь къ огню, то есть, огонь вина къ огню 
самаго возраста. Изъ этой смѣси раздаются грубыя 
и дикія пожеланія, пламенныя Похоти. Въ тѣлѣ 
преждевременно развиваются инстнктивпыл потреб
ности, и тогда исчезаетъ стыдливость—это наилуч
шее украшеніе юности и вѣрнѣйшій стражъ невин
ности. А отъ подобнаго состоянія надобно всячески 
предохранять юношей» 38). Только въ крайней необ
ходимости разрѣшалось иногда дѣтямъ употреблять 
въ самомъ маломъ количествѣ и вино, какъ лекарст- 
во, или средство служащее къ укрѣпленію тѣлесныхъ 
силъ. Бла®. .Іеронимъ, внушая Летѣ, чтобы дочь ея 
Павла пріучалась не чувствовать никакой надобности 
въ употребленіи вина, замѣчаетъ; «Но въ случаѣ 
нужды она (Павла) можетъ пить вѣсколько вина для 
желудка; иначе силы могутъ измѣнить ей прежде, 
нежели вступитъ она на поприще» 9]. .

Такъ какъ «здоровье» древніе Христіане считали 
«прекраснымъ удѣломъ человѣка воздержнаго» "°), то 
о пи иріѵчали’ дѣтей къ строгому воздержанію, вну
шая имъ соблюдать въ принятіи пищи и питія бла
горазумную умѣренность, и воспрещая предаваться 
удовольствіямъ чувственнымъ. Климентъ Александ
рійскій, говоря въ своихъ педагогическихъ наставле
ніяхъ, юношамъ о томъ, что «чувственныя удоволь
ствія почти всегда служатъ источникомъ ^олъ и бо
лѣзней, что изъ дѣтей лучше ростутъ « здоровѣе 
бываютъ тѣ, которымъ не позволяютъ, ѣсть до сы
тости, и что умѣренное питіе помотаетъ, а излиш-

— * 1 6  —  ,
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• «нее вредитъ пищеваренію», даетъ такоп совѣтъ каса

тельно употребленія питія за столомъ: «За трапезою 
лучше всего обходиться безъ всякаго питія, чтобы 
сухая пища принимала въ себя излишнія влаги, 
разлитыя по тѣлу. Если же чувствуете жажду, то 
утоляйте ее не большимъ количествомъ еоды, но 
много и воды не пейте, потому что она можетъ 
ослабить питательность пищи» Блаж. Августинъ, 
воспоминая о воспитаніи матери своей Моники, пи
шетъ: «служанка, которой порученъ былъ надзоръ 
надъ господскими дочерьми, кромѣ того времени, 
когда воспитанницы ея были за столомъ родителей, 
не позволяла имъ нить воды, хотя бы чувствовали 
онѣ жажду, желая предостеречь ихъ отъ худой прн- 
вычки. Она говаривала: вы теперь пьете воду, пото
му что не въ вашей власти ш пь вино. Но когда вы- 
дете за мужъ, и будете имѣть въ своемъ распоряже
ніи кладовыя, тогда вода опротивѣетъ вамъ, а при
вычка нить всегда будетъ сильна» ад). Блаж. Іеро
нимъ писалъ къ Летѣ, что дочь ея Павла должна 
принимать столько пищи, чтобы всегда оставалась 
нѣсколько голодною, такь чтобы прямо* * послѣ стола 
способна опа была и читать и писать» ">]. Онъ же, 
мохваляя въ письмѣ, споемъ къ Марцеллв благоче
стивую Азсллу за строгое воздержаніе послѣдней 
рще съ дѣтства ея, говоритъ: «она (Азелла), еще оку
танная въ дѣтскія пелены, едва переступая вь дѣт
скій возрастъ, считала воздержаніе веселіемъ, пс 
ядѣиіе—отдохновеніемъ; и такъ какъ ее влекло къ 
пищѣ не желаніе насыщенія, а необходимое требо-

*>) Т а м ъ  ж е .
" 3 ) С м . В осгер . м т . г о д .  X V I I  с т р . 3 0 3 .
*  )  І е р о н .  ц и с . к ъ  Д е т .
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влніе организма, то хлѣбомъ, солью и холодною во
дою опа болѣе раздражала, чѣмъ утоляла голодъ»,м*]. 
Впрочемъ Іеронимъ одобряетъ въ д ѣ т я х ъ  воздержа
ніе только умѣренное, не разстроивающее ихъ здо
ровья; но «ему», какъ онъ пишетъ, «не нравятся осо
бенно въ нѣжномъ возрастѣ продолжительные и не 
умѣренные посты, простирающіеся на цѣлыя недѣ
ли, во время коихъ запрещаютъ себѣ употребленіе 
масла въ пищѣ п древесныхъ плодовъ. При боль
шомъ постѣ», продолжаетъ Іеронимъ, «надобно ста
раться, чтобы на продолжительномъ пути силы оста
вались въ своей свѣжести, иначе если пустимся съ 
быстротою въ началѣ поприща, то принуждены бу
демъ пасть на срединѣ дороги... Замѣчаютъ, что если 
молодой оселъ утомится въ пути, то онъ въ сторону 
сварачиваетъ съ дороги» цп).

Умѣренное употребленіе пищи и питія внуша
лось дѣтямъ между прочимъ и для того, чтобы сонъ 
ихъ былъ для нихъ благотворенъ. Благотворнымъ 
сномъ считали древніе вѣрующіе сонъ спокойный и 
умѣренный по его продолжительности. Но такой 
сонь находили они возможнымъ только при соблю
деніи воздержанія въ пищѣ и питіи. Климентъ Алек
сандрійскій, внушая юношамъ «стараться—отнять у 
спа, сколько можно, времени, такъ какъ неумѣрен 
ный сонъ вреденъ для тѣла и души», совѣтуетъ, для 
стяжанія умѣренности и спокойствія во снѣ, избѣ
гать пресыщенія. «ІІе надобно», говоритъ онъ, «пре
сыщаться, чтобы взлпшество принятой пищи ие 
стѣсняло проходовъ дыханія, не тяготило насъ во

Іерон. пис. къ Марц.  Тр у д .  Кіев .  А к а д .  1 3 6 1  г.  
кп.  Янн.  -

'13) Ісроп. пис. къ Лет .  о восп. Павл.
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снВ подобно тому, какъ большой грузъ тяготитъ 
корабль на морѣ. Трезвость возставляетъ насъ отъ 
сна, и легко пробуждаетъ въ^часъ, назначенный для 
бдѣнія. Будемъ трезвы,—и сонь нашъ будетъ трез- 
венъ» т).

Чтобы сонъ дѣтей былъ благовременный и спо
койный, родители и воспитатели заботились также 
о доставленіи имъ удобствъ въ постели. «Матери», 
говоритъ Се. Іоаннъ Златоустъ, «желая усыпить дѣ
тей, берутъ ихъ на руки, качаютъ, потомъ скры
ваютъ подъ занавѣсомъ, и оставляютъ въ покоі.» *']. 
Но при атомъ наблюдали, чтобы постеля была не 
слишкомъ мягкая, чтобы она ие устроилась изъ нѣж
наго пуха. Сонъ на такой постели считался вред
нымъ для здоровья, потому что «когда тѣло,» какъ 
замѣчаетъ- Климентъ Александрійскій, “погружается, 
и, такъ сказать, погребается въ постели изъ нѣжнаго 
пуха, тогда жаръ, обнимая его, препятствуетъ пище
варенію» "8]. Посему внушали дѣтямъ спать «на ложѣ, 
болѣе или менѣе гладкомъ и твердомъ, которое, да
вая въ самомъ снѣ нѣкоторое упражненіе тѣлу, спо
собствуетъ его здоровью, гибкости и подвижности, 
необходимыхъ для дѣятельности» ’*°). Впрочемъ совѣ
ты вал и избѣгать въ семъ случаѣ и другой крайно
сти, примѣръ которой усматривался въ циникахъ, 
почивавшихъ изъ какого-то п-устаго тщеславія на 
землѣ, на звѣриныхъ кожахъ. Подобное допускалось 
только вь случаѣ какой либо необходимости 50]. * Ч 5

4 3 ) К л т .  А л е к е . п е д а г .
Ч7 ) о  і а т .  о г о к р у іп . г е р д .  к н . 2 .  
*<8) К л и и . А .іе і іс .  ц е д а г .  
а д )  Т а м ъ  аче.
5.°) Тамъ іье.
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При устроеніи одежды, имѣя въ виду, главнымъ 
образомъ, прикрытіе чрезъ оную тѣлесной наготы, 
защищеніс тѣла отъ вреднаго вліянія стихіи, Хри
стіане соблюдали въ Формѣ и цѣнности оной соеди
ненную съ благоприличіемъ простоту. «Касательно 
одежды», говоритъ св. Василій великій, «все надобно 
заготовлять себѣ не превышая нужды. Что нужды 
для разсудительнаго человѣка, одѣть ли онъ въ бо
гатое или простое платье, когда достаточно защ и
щенъ отъ холода и зноя» 5Г)? Подобнымъ образомъ 
разсуждаетъ объ одеждѣ и Св. Кириллъ Іерусалим
скій 51 52). Бл. Іеронимъ и Августинъ, возставая про
тивъ щегольства и роскоши въ одеждѣ, не одобря
ютъ и небрежности въ оной, и допускаютъ украше
нія въ одеждѣ въ предѣлахъ скромной умѣренности 
и благоприличія. «Каждый», говоритъ Августинъ, 
«долженъ одѣваться по обычаю лицъ своего званія. 
Кто преступаетъ въ одеждѣ предѣлы, предписывае
мые разумомъ, или позволяетъ себѣ увлечься гор
достью, тотъ уже грѣшитъ. Порокъ заключается не 
во внѣшнихъ вещахъ, но въ тѣхъ, кто неумѣренно 
ими пользуется. Отсюда слѣдуетъ, что въ одеждѣ, 
грѣшатъ на столько, на сколько преступаютъ пре
дѣлы законнаго употребленія, введеннаго у лицъ од
ного состоянія, или на сколько даютъ увлечь себа 
движеніями страсти, напримѣръ, тщеславія. Мѣра 
украшеній должна опредѣляться законнымъ употреб
леніемъ, состояніемъ и намѣреніемъ. Если женщины 
носятъ одежды, приличныя ихъ состоянію п досто-

51) В а с .  в е х  в ъ  р у с .  п е р . то® .. I V  с т р .  3 6 9 — 8 6 0 ' .
52)  „ О д е ж д а " , ) ч и т ъ  о в ъ , » д а  в о з л а г а е т с я  и а  т е б я  п р о 

с т а я ,  с л у ж а щ а я  н е  д л я  у б р а н с т в а ,  а  д л я  н е о б х о д и м а г о  п о к р о 
в а ,  н е  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  т е б Ѣ  н ѣ ж и т ь с я , п о  ч т о б ы  с о г р ѣ т ь с я  
зи м о ю  и  п р и к р ы т ь  т ѣ л е с н у ю  с р а м о т у »  ( К и р .  І е р .  о г л . ш в .  4 ) .
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листву, и если онѣ умѣренно слѣдуютъ обычаямъ 
своей страны, то ото не только не грѣхъ, но - даже 
еще добродѣтель. Грѣхъ былъ бы въ томъ только 
случаѣ, если бы одежды были дороже, чѣмъ какія 
допускаетъ состояніе, или если бы намѣреніе было 
предосудительно» 53 *). Посему, устрряя для дѣтей 
одежду, приспособленную къ климату и ко времени 
года и приличную полу, званію и состоянію, Хри
стіане не допускали при этомъ пи щегольства, ни 
неряшества, такъ какъ находили, что «въ одномъ 
просвѣчиваетъ роскошь, а подъ другимъ кроется 
тщеславіе» 5'*). «Пусть Павла»* пишетъ Іеронимъ къ 
Летѣ, «дѣлаетъ ісебѣ одежду не. такую, чтобы изъ 
подъ оной могли быть видимы члены, но которая 
могла бы защитить отъ холода; ткани шелковыя, 
шерстяныя издѣлія Серійцевъ (Индійцевъ), золотыя 
парчи не должны занимать ее; выи ея не отягощай 
золотомъ и жемчугомъ, головы не обременяй драго
цѣнными камнями» 53). Говоря въ письмѣ своемъ къ 
Марцеллѣ о добрыхъ качествахъ Азеллы, Іеронимъ 
хвалитъ послѣднюю между прочемъ за то, что «въ 
наружности ея замѣтна была небрежная чистота, и 
при грубой одеждѣ самая опрятность безъ заботли
вости о ней» 5б). к

Не допускали также въ дѣтяхъ искуственнаго под
крашиванія ч ѣ м ъ  либо ихъ лица и изысканнаго уб
ранства волосъ. «Не безобразь», пишетъ Іеронимъ 
Летѣ о воспитаніи Павлы, «не безобразь бѣлилами 
ОШ румянами этого лица, которое должно выражать 
благоговѣйную преданность Іисусу Христу; не под-

Р)  С л о в . А в г у с « ,  Д у ш .  Ч Т . - 1 8 6 7  г .  М а р т . с т р .  1 9 4 — 1 9 5 .
- І е р .  о  ж и а . К л и р .

5з) І е р .  п и с . къ Л е т .  о в о с п а т .  П а в л .  ■ "
І е р .  п и с .  къ М а р ц .  * . • : .
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прашивай ея власовъ подъ златовидиый цвѣтъ»:
Ов. Іоаннъ Златоустъ въ своихъ поученіяхъ строго 
обличалъ какъ юношей и дѣвицъ за искуствеииое 
украшеніе своего тѣла и убранство волосъ, такъ и 
родителей, дозволявшихъ это своимъ дѣтямъ. «Нс 
столько думаю», говоритъ святитель, «военачальникъ 
гордится побѣдами, сколько распутный юноша на
рядностію сапоговъ своихъ, длинными одеждами, 
прическою волосъ, хотя всѣмъ тѣмъ обязанъ нскуству 
другихъ. Ежели у отцовъ есть умъ, и они еще въ 
силѣ, то могутъ ихъ и по неволѣ обратить къ долж
ной благопристойности. И Такъ», продолжаетъ Зла
тоустъ, «не говори: й То не важно, И другое не бѣда; 
Это-то именно все и погубило. Ибо надлежало бы 
ихъ и въ этомъ поучить, и въ самыхъ, повидимому, 
малостяхъ содѣлать степенными, великодушными, 
пренебрегающими наряды. Такимъ образомъ они ус-

, . . . .  У ... , ... . 'з>. ... . •
гіѣютъ и въ важйѣйиіемъ. - Вее же. сіе говоримъ не 
для однихъ юношей, но и для дѣвицъ, ибо и онѣ 
Подлежатъ тѣмъ же упрекамъ; а м е Жду тѣм ѣ * Дѣвицѣ 
особенно нужна скромность. И такъ вы, матери; 
больше всего смотрите за дочерьми, Прежде всего 
учите ихъ быть скромными и не слишкомъ -заботить л 
ся о нарядахъ» 57 58), Св. Григорій Е Огословъ -Пох6а-•

57) 1е.р. шіс. къ Лет. о восіі. Павл. ' . . . . . . . . . . . . . . . у
“ г’8} Злат. бес. 4 9  па М о .: бес. 9 па 1 иос; къ Тня. Щ Ч

цы собора Трулльскаго свидѣтельствуютъ, что «лице свое ис- 
куственно украшающихъ, волосы, на главѣ искугявешшмъ обрат, 
яоцъ, сплетающихъ и убирающихъ . и такимъ образомъ псут- 
вержденныя души прельщающихъ, отечески врачуёмъ ' пр6йл
цою с а іт ш е ю , руководствуя ихъ, яко , п научая; да
внутренняго паче, нежели Внѣшняго' человѣка, украшаютъ доб
родѣтелями и благими и непорочными нравами, о А щ е , же кто 
вопреки сему правилу поступитъ:' да будетъ отлученъ* (Трул. 
соб. прав. 96). . ({3 1



дяетъ въ нагробномъ словѣ сестру свою Горгонііо 
между прочимъ за то, что опа, какъ благовоспитан- 
пая, всегда чуждалась всякихъ искуствепныхъ укра
шеній и подкрашиваній тѣла своего. «Ее украшали)?, 
говоритъ святитель о Горгопіи, «не золото, отдѣлан
ное искусною рукою до преизбытка красоты, не зла
товидные волосы, блестящіе и свѣтящіеся, не кудри, 
віющіяся кольцами, не безчестныя ухищренія тѣхъ, 
Которые изъ честпой головы дѣлаютъ родъ шатра, 
не многоцѣнность пышной и прозрачной одежды, 
не блескъ и пріятность драгоцѣнныхъ камней, кото
рые окрашиваютъ собою ближній воздухъ и озаряютъ 
лица, не: покупная красота, не рука земнаго худож
ника^ которая дѣйствуетъ вопреки Зиждителю и Бо
жіе созданіе покрываетъ обманчивыми красками и 
позоритъ своею честію, вмѣсто образа Божія выстав
ляетъ н а  показъ похотливымъ очамъ кумиръ блуд. 
вицы, чтобы поддѣльною красотою закрыть естест
венный ликъ, хранимый для Бога и будущаго чело
вѣка. Напротивъ тоео, она, хотя знала много всяка
го рода наружныхъ женскихъ украш еній, , однакожь 
ничего не находила драгоцѣннѣе своихъ нравовъ и 
внутри сокровеннаго велслѣпія. Одинъ румянецъ ей 
нравился—румянецъ стыдливости, и одна бѣлизна, 
происходящая отъ воздержанія; а притиранія и  под- 
крашиваиія, ыскуство дѣлать изъ себя живую карти
ну, удобно смываемое безобразіе оиа предоставляла 
женщинамъ, опредѣлившимъ; і; себя для зрѣлищъ и 
распутій,,для которыхъ стыдно и позорно краснѣть 
®тнсс,мидаікЙ;)і',*о8.'} п а  « «ітй.^нняь оі.ый

Равнымъ образомъ, не дозволялось дѣтямъ ума
щ ать свое тѣло изысканными благовоніями И укра-

53 —

39) Грі г . Б о г, л ад гр, сд. Горгон.
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т а т ь  голову душистыми цвѣтами: потому что «влія
ніе сихъ благовоній бываетъ», какъ говоритъ Кли
ментъ Александрійскій, «такъ сильно на тѣло, что 
мояістъ иораждать въ немъ болѣзни, а украшеніе 
благовонными цвѣтами головы опасно для здоровья, 
ибо влажность цвѣтовъ охлаждаетъ мозгъ» 60). Св. 
Василій великій въ своихъ наставленіяхъ юношамъ
говоритъ: «совѣтовать вамъ наполнять воздухъ р»з 
личными куреніями и намащаться благовоніями я 
стыжусь» 61).. . . ■ ■ - - -

«Здоровье» считалось у древнихъ Христіанъ «удѣ
ломъ человѣка трудолюбиваго» 63), и труды тѣлесные 
признавались необходимыми для развитія и укрѣп
ленія силъ тѣлесныхъ. «Тѣлесныя занятія умѣренныя», 
говоритъ Климентъ Александрійскій, «сообщаютъ 
свѣжесть лицу и бодрость всему тълу, такѣ что здо
ровье въ свою очередь производитъ красоту. Отъ 
движенія и упражненія происходитъ внутренняя теп
лота, которая удобно разрѣшаетъ пищу, пропорціо
нально распредѣляетъ питательные соки по всѣмъ 
членамъ и открываетъ поры для выхода излиш
нихъ и безполезныхъ соковъ. Напротивъ неподвиж
ность тѣла препятствуетъ пищеваренію. Отъ сего-то 
люди, не имѣющіе никакого упражненія, подвергают
ся многимъ недугамъ, о которыхъ другіе и понятія
не имѣютъ» 63) Поэтому они, при воспитаніи дѣтей, 
заботились возбуждать и поддерживать въ нихъ лю
бовь къ трудамъ Физическимъ, стараясь «удалять отъ
нихъ мысль, чтобы кому либо изъ нихъ стыдно

' было заниматься иногда такими работами, которыя

60) Клим. Алскс. педаг.
6)) В ас. вел. настаю  юнош. 
68) Клим. Алек. иедаг. 
с5) К лим. Алек, педаг. :
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свойственны простолюдинамъ, какъ напримѣръ, чер 
пать воду, поливать въ огородѣ овощи, собирать 
плоды» 64). «Пріучай», пишетъ бл. Іеронимъ къ Летѣ 
о воспитаніи Павлы, «пріучай дочь свою ходить съ 
лейкою за огородомъ, съ корзиною для собиранія

• П Л О Д О В Ъ » .  . ; ; ; ; ; . _ .

Д ля надлежащаго развитія и укрѣпленія въ Дѣ
тяхъ тѣлесныхъ силъ и органовъ чувствъ, родители 
и воспитатели находили нужнымъ пріучать дѣтей съ 
раннихъ лѣтъ къ полезнымъ Физическимъ занятіямъ, 
избирая для нихъ рукодѣлья, ремесла и искуства, 
сообразныя, по возможности, какъ съ ихъ природ
ными наклонностями, такъ и съ возрастомъ, поломъ 
и предполагаемымъ званіемъ. Се. Василій великій го
воритъ, «то «инымъ искуствамъ надобно обучаться
тотчасъ съ самаго дѣтства, и что поэтому какъ ско
ро нѣкоторые изъ дѣтей окажутся способными къ 
обученію, то имъ нужно проводить дни съ наставни
ками въ искуствѣ» 65). Св. Григорій Богословъ, въ 
письмѣ своемъ къ ритору Евдоксію, одобряя бывшій 
у Аѳинянъ законъ, по которому они дѣтей своихъ, 
какъ скоро сіи достигали юношескихъ лѣтъ^обыкно- 
вевио, подводили къ открыто разложеннымъ орудіямъ 
каждаго искуства, и кто на какое орудіе съ пріятно
стію взглянетъ и подбѣжитъ къ нему, того орудія 
искусству и обучали его, продолжаетъ: «главное въ 
этомъ случаѣ благоразуміе состоите въ выборѣ ре
мосла и искуствъ, сообразныхъ съ природными спо
собностями каждаго и распредѣленіе въ занятіяхъ.
Потому Что всего чаще бываетъ успѣхъ въ томъ,

’ . ... .і  I  аггз
--------------------------------------- . ѵ.:>Р >’■ ' '

64) Тамъ же.
65) Вас. вел. простр. прав, вопр. 15. Д .пд



что намъ по природѣ, а что не по природѣ, то не 
думается». Поэтому дѣтей—отроковъ и юношей они 
обучали различнымъ ремесламъ и пскуствамъ, смотря 
по ихъ способностямъ и званію, однихъ, напримѣръ, 
обучали плесть корзины, другихъ ремеслу столярному, 
или плотничеству, третьихъ— искусствамъ живописно
му, музыкальному, воинскому 66). Такъ Св. Ѳеодоръ 
Едесскій научилъ одного юношу—Миха ила «плести 
кошницы, блюдца и иные сосудцы зѣло изрядно»67). 
О преподобномъ Іоаннѣ прозорливомъ извѣстно, что 
онъ отъ юности былъ наученъ дрсводѣльству 68). Св. 
Василіи великій 6Э), Григорій, Богословъ 70), знаме
нитый слѣпецъ Дидимъ 7І) и св. Іоаннъ ДамаскинъЩ 
обучались въ юношескихъ лѣтахъ искуству музыкаль
ному. ІІіікиФоръ Вріенпій, повѣствуя о то м ъ -какъ  
усердно Гренескій Императоръ Василій; 2-й (окол- 
>980 год. жив.) заботился о воспитаніи Исаака и Іо- 
анпа—дѣтей знатнаго .сановника Мапуила (Комішпа), 
говоритъ, что онъ, «поставивъ надъ шши педагоговъ 
и педотривовъ (учителей), приказалъ однимъ изъ 
нихъ учить дѣтей сихъ воинскому дѣлу,-—искусно.

■ : Щ О Л І ЫІШОЖОЬС.ѣд.О.ѴМЦ.ЯТО ЛЯ Ш .Ш .О Щ О Ц , грН Н рЯ
66)  Исторія свидѣтельствуетъ, что въгД рист |ап ск оц  дреи-

ности дѣти обучались безмездно нѣкоторымъ полезнымъ руко
дѣльямъ и искуствамѴ 'въ училйй(ахъ( которы я'* бы;лй: 8тк|>1- 
ваемы при монастыряхъ и при-.'-церквахъ прихвдеки-хъ, с^дажо 
сельскихъ, на правилахъ иноческихъ и клиричсскнхъ. (Іѵурс. 
церк. Ваконов. ІсаіІ. вып. 2  стр. 5 8 2 .  ’ " ... \

67) Оеод. Еписк. Едес. жйт. М ин/ Чет. Чюл. 9 .  7;Ѵ '
63 )  Іоан. проз. жит. Мин. Чет. Мар. 2 7 .  : -

. 6Э) Ж изн. В ас. вел. Приб. къ твор. Св. Отп. ч. В.
стр: 1 1 .

70) Тамъ же. 'г-— — — --- - - - - - - - - - - - - - - — — -
71) Ц ер. ист. Сокр. кн. б . гл. 25 .
73) Іоан. Дам. ж е з . приб. къ твор. св. О й ,. 1 8 5 7  г.

КН, 1, “лгітт .ГП'Ѵ'ІПІ г ;.•! ,-/;Г ; "л



вооружаться; закрываться щитомш * отъ вражескихъ 
стрѣлъ, владѣть копьемъ; ловко’ (уПравл ять конемъ, 
бросать, стрѣлу въ цѣль, вообще знать тактику» 73) 

• Д ѣвицъж е ётарёлисьёъИйіыХъ лѣтъ Нрмучйіѣ 
къ ФйзйиееКймЪ: трудамъ* й занятіямъ, свойственнымъ 
Ихъ полу; ДтайрйкЪр’ѣѵ обучйШі ’й^ъ:!^Ьй^';-йтобй>'«ои4Б 
современемъ могли въ случаѣ нужды прйтоговлять 
своими руками'кушанье и питьё, беречь й ПодДёржи-
Вать въ хорошемъ, состояніи платье членовъ семьи, 
и для* этого знакомили ихъ еъ пол езными рукоДѣлья 
ми, съ произведеніями иглы й шитья» 7’*). Шріуйаи», 
пигаетъ бййжі ІёронпМъ ѵІет^’ о вбёпйтаній Павлы, 
«пріучай дочь свои» обработывагь волну, владѣть ве
ретеномъ, прясть полотна» 73). " Пусть, «совѣтуетъ
онъ въ письмѣ къ 1 авдеицио относительно малолѣт-
ль'ЭДРііаЬитр (й'анпък.нйі .тдЪЬ щрооі ,««іг.г.о лтош ной Иакатулы, «пусть нѣжные пальцы ея привы-
. . . .  . , . . .. ... . . . . - '■■ . . I \ ■ . VІ ** • ' ' ■ . ■" ' ’ - ‘ '. "  ̂1 1 ‘ "каютъ и къ веретену. НБтт, нужды, что пряжа у 
нён часто будетъ рваться; со временемъ не Станетъ 
рваться» €в. Григорій Нисскій, изображая за- 
ботлйёзсть; съ какою мать его—благОчеётйвая Емй-
лія воспитывала дочь свою Макрішу, замѣчаетъ: «къ 
Христіанскимъ н'асѣав'легііяІІъ ъіёт’ь моя йриЬОвёкуй- 
ля4а вязанье и шитье, чтобы она (Маврина) знала и 
ГЪ р-уко'дкл'йя, которыя п4йбол’кё: свойётвенпьі ёя

■'полу» ' 7̂ . " !
' , ‘ ‘ Такъ ' какъ къ важиѣиіййій% Преимущес гваУѣ 
человѣка принадлежатъ дкрЪ’ ёйОвЙ,5! то ’ древніе’ Х|?й-

---  ̂ ■<'* я 'Л  ■ ѵі Ѵ̂м?: * • «ХЛ * ОЛяй’Й&ЯО&
... . 7 ; ) Вріеп. ист. Ван. въ рус. цер. 1858 г. стр. 14.
* 7*)„Кд]Щ, Алек. педаг. ки. 3 ,  га. 10 . ' . . . . . . .  „

7э) Іер. пис. яп Лет. о восп. Пав.
“ У !і 7Г’) ’ Ісрон ;’пяс. гл. Гавд. •• ~  •' : : «  . ' :>'-

77) Григ. Пис. жиз. Макр. Св. Григорій Богословъ' при
знаетъ преимуществомъ женщинъ владѣть _  челнокомъ, обхо
диться съ. прялкой и; сидѣть, за. ткацкимъ столомъ "(пис^ГрнЕ.. 
Б ог. въ защ.. АлиніаС).. - . .  т . Г. . • л '-'і П
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стіане, при воспитаніи дѣтей, прилагали особенную 
заботливость о надлежащемъ развитіи и образованіи 
въ нихъ органа слова чрезъ упражненіе языка ихъ въ 
разговорѣ, а голоса—въ пѣніи. Образованіе языка тре
буетъ прежде всего правильнаго при'разговорѣ выгово
ра или произношенія словѣ, особенно на природномъ на
рѣчіи. Поэтому, когда дѣти начинали обнаруживать въ 
себѣ способность произносить нѣкоторыя слова, то 
родители и воспитатели находили нужнымъ немед
ленно упражнять ихъ въ разговорѣ, прежде всего на 
отечественномъ языкѣ, научая ихъ правильному вы
говору, и наблюдая при семъ, чтобы окружающія 
дѣтей лица, по своей неосторожности или неопыт
ности, иепріучили ихъ къ вредной для языка непра
вильности въ произношеніи словъ. «Наблюдай», пи
шетъ блаж. Іеронимъ Летъ (римлянкѣ) относитель
но воспитаній дочери ея Павлы, «чтобы неосторож
ныя ласки женщинъ не пріучили твое дитя не до- 
гаваривать какихъ либо словъ: ибо это вредитъ язы -, 
ку. Ни мало не теряя времени должно заставить ее 
заняться Латинскою словесностію, тѣмъ болѣе, что 
если съ самаго начала не будутъ образованы нѣж
ные органы слова, то легко въ родной языкъ могутъ 
войдти чужіе звуки, и отечественныя слова будутъ 
носить на себѣ недостатки иноземпаго выговора. При 
этомъ Іеронимъ совѣтовалъ Летѣ, чт«.бы она избрала 
для Павлы учителемъ человѣка основательно обра
зованнаго, такъ какъ самое произношеніе буквъ со
ставляющее, обыкновенно первый урокъ, бываетъ, 
но ого замѣчанію, «иное въ устахъ образованнаго 
класса людей, и иное—въ устахъ нростаго наро
да» 7®). : 1. .

Іеров. пдс. къ Летѣ о воеп; Паи.
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' Образованіе голоса требуетъ гибкости и звуч
ности онаго. Для пріобрѣтенія сихъ качествъ, Хри
стіане пріучали дѣтей съ раннихъ лѣтъ къ чтенію 
вслухъ7®) и къ пѣнію пѣсней религіозно-нравственныхъ. 
Прекрасную и трогательную картину представляетъ 
бл. Іеронимъ, когда разсказываетъ—какъ дочь Л еты — 
Павла еще въ младенчествѣ, когда языкъ ея сталъ 
только не впятао лепетать, сидя на колѣнахъ пре- 
старѣлаго дѣда своего Албинія (жреца языческаго), 
часто не только произносила лепечущимъ языкомъ 
сладчайшее имя Іисуса, но и, къ удовольствію этого 
дѣда, а еще болѣе, къ радости своей бабки Павлы, 
пѣла нѣжнымъ голосомъ: «аллилуія». Разсказавши о 
семъ, Іеронимъ восклицаетъ: «кто бы повѣрилъ, что 
нѣмотствующій языкъ младенца будетъ пѣть алли
луія, и въ присутствіи и къ радости дѣда» * 8 0 «Не 
могу», замѣчаетъ онъ же (Теронимъ) въ своемъ по
вѣствованіи о добродѣтеляхъ блаженной Павлы, баб
ки топ малолѣтней Павлы, «не могу прейти молча
ніемъ и того, какою великою радостію восторгалась 
Павла, когда услышала, что внучка ея Павла, дочь 
Леты и Токсоція, зачатая по обѣту посвятить ее 
дѣйству, уже въ колыбели и въ пеленахъ лепечу
щимъ языкомъ пѣла: аллилуія» 8І).

Древніе Христіане хорошо знали, что «Божест
венное писаніе, повелѣвая работать, приводить тѣло 
въ движеніе, ни мало не велитъ истощать и разслаб
лять тѣла неумѣренностями»82). Поэтому они, забо*

7Э) ■ і'Иянмъ»^ говоритъ Климентъ Александрійскій, «для 
физическаго упражненія достаточно чтенія вслухъ». (П едаг 
К лик.).

80) Іерон. пис. къ Л етѣ. - - - - - - -
я|) Іерон. сказ. о доброд. Павл. Х р . чт. 1 8 4 7  г. ч. 4 .
82) Вас. вел. въ рус. нер. тв. том. Т ., стр., 5 9 3 .



тясь о здоровья и укрѣпленіи тѣлесныхъ силъдѣтей,, 
не позволяли имъ предаваться тѣлеснымъ трудамъ и 
упражненіямъ неумѣреннымъ, не соразмѣрнымъ съ 
ихъ силами. Они строго наблюдали мудрый поря
докъ въ распредѣленіи для дѣтей .часовъ труда, и не 
лишали ихъ не обходимаго для возстановленія и 
оживленія утомленныхъ силъ отдохновенія и развле
ченія, дозволяя имъ нерѣдко прогулки на свѣжемъ 
воздухѣ и игры невинныя. .

«Прогулки по полямъ подъ открытымъ небомъ 
па свѣжемъ воздухѣ и при., свѣтѣ солнечномъ» * приз
навались въ Христіанской древности «особенно по
лезными для дѣтей,, такъ какъ прогулки сіи доста
точно», по выраженію Климента Александрійскаго, 
«освѣжаютъ наш а силы и  способствуютъ здоровью. 
Но надобно при семъ», замѣчаетъ Климентъ, «ходить 
не слишкомъ поспѣшно» 8?)„ Поэтому у древнихъ. 
Христіанъ и дозволялись, дѣтямъ послѣ ихъ трудовъ 
спокойныя прогулки, н.е слишкомъ ПОСПѢШНЫЯ или 
быстрыя движенія подъ открытымъ небомъ, но по
лямъ или? лугамъ. Такъ о блаж. Августинѣ извѣстно,, 
что онъ,, занимаясь воспитаніемъ юношей, дозво
лялъ имъ въ утреннее время, помѣ обычныхъ заня
тій, совершать прогулки на ближнемъ лугу, прини
мая и самъ, участіе въ этихъ прогулкахъ №).

По. той же причинѣ дозволялось дѣтямъ послѣ 
занятій проводить нѣсколько времени и въ играхъ 
невинныхъ. «Послѣ работы», писалъ Іеронимъ къ  
Гавдевцію о воспитаніи малолѣтной Пакатулы, «пос
лѣ работы она можетъ, бросаться на шею къ мате
ри, принимать ласки отъ родныхъ, забавляться иг-

-Г-, <?■;; (!>в
? " 83) Клнм. Алек. п едаг. - г — - і: Г

8'4 0  бд. Авг. Х р . чт. 1845 г. ч. 4.
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рами «Юноши», говоритъ Климентъ Александрійскій, 
«могутъ упражнять свой силы тѣлесныя въ играхъ, 
разумѣется, безвредныхъ и благопристойныхъ и 
притомъ съ единственною цѣлію—развить и укрѣ
пить силы свои» ®5), Блаж. Іеронимъ, воспоминая 
о своемъ дѣтствѣ, говоритъ, что ему дозволялось 
тогда забавляться нѣсколько времени играми. «Кто 
изъ насъ», пишетъ онъ къ Руфину, «не помнитъ о 
своемъ дѣтствѣ? Я, по крайней мѣрѣ, «не забылъ о 
себѣ, какъ въ дѣтствѣ моемъ бѣгалъ по комнатамъ 
нашихъ слугъ, проводя время въ играхъ, но изъ объ
ятій бабки моей уводимъ былъ плѣнникомъ къ стро
гому Орбилію (это былъ домашній наставникъ Іеро
нима), не позволявшему мнѣ терять время въ иг
рахъ», * 86).

Принимая всѣ мѣры къ сохраненію и укрѣпле
нію здоровья дѣтей, древніе Христіане, при разст
ройствѣ онаго, прибѣгали для излеченія ихъ отъ 
болѣзней, къ врачебнымъ пособіямъ,бывъ убѣждены, 
что «врачебное искуство дозволено самимъ Богомъ 
и что состоящія въ свойствѣ съ каждою изъ немо
щ ей травы произведены, по волѣ Создавшаго, съ 
цѣлію—служить къ нашей пользѣ» 87). Но прибѣгая 
къ пособіямъ врачебнымъ, они вмѣстѣ съ симъ не 
забывали обращаться съ усердною о выздоровленіи 
дѣтей молитвою къ Врачу небесному Богу и просить 
ходатайства Св, угодниковъ Его. Св. Астерій Ама- 
сійскій, въ одной бесѣдѣ своей сказавъ, «что всѣ

83)  Клии, Алек. пед.
86) Іерон. апол. нротив. Рѵф. кп» І-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 
87) Вас. Вол. тв. въ рус. пер. топ. V . стр. ‘2 0 2 — 2 0 3 -



печальные находятъ себѣ у Св. Мучениковъ убѣжи
ще», продолжаетъ: «Больно дитя у родителей, они 
отдаютъ его на руки имъ, спѣшатъ ко гробу муче
никовъ, молятъ Господа, зовутъ къ ходатаю своему: 
о ты, который такъ страдалъ для Іисуса! помолись 
за это больное дитя» 88),
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[Продолженіе будетъ.)

-1- .......... ...............^  - -

8?Г С й . Астер. бес. на иуч.
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Сказаніе о чудесахъ, бывшихъ въ недавнее время 
отъ Казанской Иконы Богоматери, въ городѣ Ка

лугѣ, въ Казанской подъ горою Церкви.

1) Въ 1845 году въ первый день Пасхи было слѣ
дующее чудесное исцѣленіе вскорѣ послѣ Литургіи. 
Наканунѣ праздника послѣ утрени Икона Божіей Мате
ри Казанской была принесена для молебствія въ домъ, 
гдѣ была больная дѣвица Е. девяти или десяти лѣтъ. 
Болѣзнь была глазная; около шести недѣль -болящая 
не могла видѣть ничего и страдала такъ, что не могла 
етоять во время молебна и была выведена въ другую 
комнату. Послѣ молебна Протоіерей, бывшій съ Иконою, 
спросилъ родителей болѣвшей: „давно ли эта болѣзнь"1? 
И потомъ прибавилъ въ простотѣ вѣры: „ради Праздника, 
по вашей вѣрѣ и молитвѣ, можетъ быть, Господь утѣ
шитъ васъ"! На другой день въ Свѣтлое Христово во
скресеніе, больная, къ неизъяснимой радости семейства, 
стала совершенно здорова глазами. Въ церкви Казан
ской событіе сіе сдѣлалось извѣстно такимъ образомъ, 
Послѣ Праздника Пасхи, на ѳоминой недѣли во втор
никъ пришелъ въ Церковь служившій предъ Чудотвор
ною Иконою молебенъ въ домѣ, гдѣ была больная дѣ
вица, Протоіерей и увидѣлъ стоявшихъ на колѣнахъ 
предъ иконою Богоматери отца, мать и болѣвшую дочь 
ихъ и отъ нихъ узналъ о чудесномъ исцѣленіи болѣв
шей въ Первый день Праздника Пасхи, И о томъ, чт5 
исцѣленіе сіе послѣдовало вскорѣ послѣ Литургіи.

.2) Въ 1855 году, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, начальникъ 
команды водяныхъ путей сообщенія А. II. 0. былъ 
въ крайнемъ разслабленіи; по исповѣданіи и Причаще
ній Св. Христовыхъ Таинъ былъ онъ особорованъ, въ
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одинъ изъ Свѣтлыхъ дней Пасхи, масломъ. Священно
служители ожидали уже приглашенія прочпткть боля
щему, болѣе и болѣе ослабѣвавшему, не смотря на 
врачебное искуство, отходную. Но болящій сей, засту
пленіемъ Божіей Матери, выздоровѣлъ. Два раза Ка
занская Икона Богородицы была приносима въ домъ, 
въ которомъ былъ больной; неоднократно совершалось, 
по желанію сольнаго и и окружавшихъ его, моленіе о 
его здравіи предъ Иконою и въ Казанской Церкви. По 
принесеніи Св. Иконы во второй разъ въ л,омъ, тяжко 
болѣвшій, но имѣвшій нѣкоторое сознаніе,, вдругъ ожи
вился надеждою, что живъ будетъ; такъ онъ самъ раз
сказывалъ по выздоровленіи. Благодарный за сохране
ніе своей жизни,, онъ часто послѣ того приходилъ въ 
Казанскую Церковь и молился на колѣнахъ предъ >іу- 
дотвордымъ образомъ Богоматери. н атрія Іѳнш  ои

3) Въ 1857 году, въ Маѣ мѣсяцѣ, гра 
лужская А. Б. тяжко страдала два дня родами; пред
приняты' были средства къ облегченію ея положенія, 
но безъ успѣха. Страдавшая была въ опасномъ поло
женіи и близка къ смерти. Родной братъ страдавшей, 
не смотря на позднее время ночи, поспѣшно пришолъ
-ШДЛЫШЗКОО Ш Л О  я д ч  ДГМОД <ГаѵЯН90ЭЬОМ О Ю В О Ш О Ю Н

своей; икогдасовер-въ 
шепо

эвь помолиться о№ сГХЫІІгре съ чтеніемъ акаѳцста Ъѣніе предъ
Чудотворнымъ образомъ Казанскія Богородицы о здравіи
й спасеніи жены той, тяжко мучившаяся родами скоро
разрѣшилась отъ бремени, и какъ она сама, такъ и
младенецъ родившійся остались живы и здоровы.
йгап к  ?імр ѢпйОсѢгя Ѣгѣив А та- умы <1Д81 аЙ (8.4) 1861 года, въ Іюнѣ мѣсяцѣ у Г-жи П. тяжко
болѣлъ' горячкою сынъ А. Больному было около 20 лѣтт Г
*ПГ-'_ • Лтч Г\ ТІгА " ПЛ ТТгУіЧгТГ ТТЛ ЛЛ л ~Долго лечили Ого, но болѣзнь не ослабѣвала, а усили
валась. Въ одну ночь Г. П. "вйдѣла слѣдующій сонъ:



одна старица пришла къ ней въ домъ и сказала: „не 
леки ты своего сына: декарства не помогутъ . ежу, а 
поднижи къ себѣ въ домъ Казанскую Икону Божіей 
Матери, и твой сынъ будетъ ‘здоровъ. “ Г. П. проснув
шись дала обѣщаніе принятъ въ дожъ свой чудотвор-. 
пуш сію Икону и сынъ ея еще до исполненія сего 
обѣщанія Сталъ выздоравливать, а по совершеніи обѣ- 
щащя совершенно выздоровѣлъ. Сказанный сонъ раз
сказанъ былъ самою Г. П. по окончаніи молебна въ 
домѣ ея. предъ Казанскою Иконою Богородицы.
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