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СМОЛЕНСКIЯ 

Ш Р Ш А Л Ь Н Ы Я ВЕДОМОСТИ. 
Цѣна годовому Выходятъ 1-го 
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Содержанiе оффицiальнаго отдѣла,—1) Указы св. Сѵпода: а) о iшначешп епис-
копа па смолепскую «аоедру. 6) О мЬсгЬ, которое должепъ занимать ректорт. 
ссмиаарiи. в) Объ учеСнпкѣ по латiнскому языку.—2) Епархiальпыя иявѣстiя 
—IIео^iфпцiалыiаго отдѣла:—1) Бесѣды Преосвящешiѣiiшаго Iоаппа. 2) Возрасты 
человѣческоii жизни. 3) Пскрологъ. 

О т д ѣ л ъ о ф ф и ц i а л ь н ы й . 
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УКАЗЫ СВ. СУНОДА. 

Отъ 7 апрѣля 1869 г. О назначены Преосвященнаго Се-
рафима, Епископа Старорусскаго, на Смоленскую Каѳедру. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя-
тѣйшiй Правительствующей Сѵиодъ слушали: ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденный ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 
вх 4-й день сего Апрѣля всеподданнѣйшiй докладъ Сѵпода, о 
бытiи Епископу Старорусскому Серафиму, Викарiю Новгород-
ской Епархiи, Епископомъ Смоленскимт» и Дорогобужскимъ. 
Приказали: ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА повелѣнiе о бытiл Епископомъ Смодепскимъ и 



Дорогобужскимъ Преосвященному Серафиму, Викарiю Новго-
родской Епархiи, объявить указами во 1-хъ, Самому IТрсо-
священпому Епископу Серафиму, во 2., Преосвященному Иси-
дору Митрополиту Новгородскому и С.—Петербургскому и въ 
З.-хъ, Смоленской Духовной Консисторiи съ предписанiемъ, 
дабы она, увѣдомивъ о повооиредѣленномъ Епископѣ мѣстнш 
грлждапскiя начальства, предписала всѣмъ Епархiальнымъ 
духовнымъ мѣстамъ и лицамъ о возглашенiи пмепи Преосвя-
щенпаго -Серафима во всѣхъ мопастыряхъ и церквахъ при 
свящеппо служепiи, по чиноположенiю, и какъ сама Консис-
торiя, такъ и всѣ той Епархiи духовнаго и мiрскаго звапiя 
люди по дѣламъ духовпымъ были ему, Преосвященному, какъ 
пастырю своему, на осповапiи Духовнаго Регламента и ука-
зовъ Святѣйшаго Сѵнода, послушны и подсудны. 

Отъ 22 января 1860 г. По вопросу о мѣетѣ, которое дол-
оiсенъ занкмапiъ Ректоръ Семинарiи изъ Цротоiереевъ во вре-
мя соборныхъ священное луженiй. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя-
тѣйшiй Правительствующiй Сѵподъ, по поводу возбужденнаго 
однимъ изъ Епархiальныхъ Преосвящеппыхъ вопроса о томъ, 
какое мѣсто должепъ запимать Ректоръ Семппарiп изъ Про-
тоiересвъ во время соборныхъ священнослуженiй,—Приказали: 
Дать знать IIреосвящеппымъ Архiереямъ циркулярнымъ ука-
зомъ, для свѣдѣнiя п надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ 
руководства, что Ректоры Семинарiй изъ Протоiереевъ, по 
важпости занимаемой должности, должны, при священнослу-



жснiяхъ, занимать мѣста непосредственно за каѳедралыiыми 
Протоiереями, а въ тѣхъ случаяхъ, когда каѳедральпый Про-
тоiерей будетъ моложе Ректора Семинарiи изъ Протоiереевъ по 
заслугамъ своимъ, послѣдпiй долженъ занимать мѣсто высшее 
противъ каѳедральнаго Iiротоiерея. 

Отъ 25 января 1869 г. Объ учебникѣ по латинскому 

языку. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя-
тѣйпiiй Правительствующей Сѵподъ слушали предложенные 
Господиномъ Сѵподальньшъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 20 Ок-
тября 1868 года за № № 219 и 221, журналы Учебнаго Ко-
митета: 1) объ учебномъ руководствѣ для упражпенiл воспи-
•ганниковъ духовно-учебныхъ заведепiй въ переводахъ съ Рус-
скаго языка на Латинскiй и 2) о Латинскихъ словаряхъ для 
употребленiя въ сихъ заведенiяхъ. П р и к а з а л и : Мпѣпiл 
Учебнаго Комитета объ учебномъ руководствѣ для упражне-
пiя воспитанниковъ духовныхъ Семинарiй и училищъ въ пере-
водахъ съ Русскаго языка на Латинскiн и о Латипскихъ сло-
варяхъ для этихъ заведенiй разослать, въ извлеченiи пзъ жур-
наловъ Комитета, при указахъ къ Епархiальнымъ IIреосвя-
щеннымъ, для свѣдѣнiя ихъ, Преосвященныхъ, и для передачи, 
къ надлежащему руководству и исполнепiю, въ Семпнарскiя л 
Училищныя Правленiя, съ присовокуплепiемъ въ указахъ, что 
одѣнѣ означенныхъ руководства и словарей и о порядкѣ, ка-
кимъ они должны быть выiшсываемы, Iiравденiя Семинарiй и 



Училпщъ будутъ поставлены въ известность особо отъ сего 
Хозяйственным® Управлепiемъ. Января 25 дня 1869 года. 

И З В . Т Е Ч Е Н I Я 

изъ журналовъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ: 

отъ 18-го Октября 1868 года, эа № № 146 и 148. 

1. Въ пзданномъ въ 1869 году въ Москвѣ < Руководсшѣ 
пг переводами съ Русскаго языка на Латинспiй>, составлен-
номъ преимущественно по Тишеру и Зейферту Яковомъ Смир-
новымъ, примѣры ('для упражпепiй въ переводахъ выбрапы 
очень удачно и размѣщепы съ строгимъ соблюденiемъ педаго-
гической постепенности. Нужпыя для перевода фразы и слова 
сгрупппровапы въ концѣ кпиги для каждой статьи отдѣльно, 
при чсмт. самодѣятельпости учепнковъ предоставлено достаточ-
но простора. Такое размѣщенiе лпнгвистическаГо матерiала, 
съ одной стороны устраняет® для учениковъ потерю времени 
на прiискапiе вокабулъ, съ другой, при отсутствiи готовой 
фразеологiи, заставляетъ размышлять падъ конструкций й 
такпмъ образомъ прiучаетъ учащихся къ труду болѣе или мс-
пѣе самостоятельному. Накопецъ, для уяспенiя разныхъ сип-
такспческихъ правилъ, авторъ постояпно дѣлаетъ указанiя на 
изданную пмъ въ 1862 году латинскую грамматику. Все это 
дѣлаетъ замѣчательпый трудъ г. Смирнова лучшимъ изъ суще-
ствуюiцихъ у пасъ руководствъ къ переводамъ съ Русскаго 
языка на ЛатппскШ. Почему Учебный Комитетъ и полагаетъ 



означенную книгу г. Смирнова ввесть въ употребденiе въ ду-
ховныхъ Семинарiяхъ и училищахъ. 

II. Изъ всѣхъ изданныхъ у насъ Латинско-Русскпхъ слова-
рей самымъ нригоднымъ для духовныхъ училищъ н Семипарiн 
должно считать: < Сокращенный Латинскiй словарь Ананьева, 
Ясницкаю и Лебединскаго*>, ноявившiйся въ Москвѣ въ 1862 
году. Этотъ лексиконъ вполнѣ приспособленъ къ потребностямъ 
среднихъ учебныхъ заведенiй, заключая въ ссбѣ слова и выра-
женiя, встрѣчаемыя въ произведенiяхъ авторовъ, такъ назы-
ваем ыхъ, «золотаго и серебряпаго вѣка.» Для уиотреблеиiя 
кпиги въ духовно-учебныхъ заведенiяхъ удержаны слова, встрѣ-
чающiяся у отцовъ Западной Церкви или, такъ называемыхъ, 
сцерковныхъ писателей.» Это самое дѣлаетъ употребленiе 
означенпаго словаря возможнымъ и въ тѣхъ классахъ Семи-
нарiи, гдѣ учепиви приступаютъ къ чтенiю образцовъ, прн-
падлежащихъ послѣднимъ перiодамъ Латинской рѣчн. Л по-
сему Учебный Комптетъ п полагаетъ рекомендовать означен-
ный словарь для Семипарiй и духовныхъ училищъ въ качествѣ 
учебпаго руководства; для прiобрѣтспiя же Семипарiями въ 
качествѣ учебнаго посдбiя рекомендовать «Русско-Латинскiй 
словарь Ивашковскаго>, изданный въ 1849-53 г. въ С. Пе-
тербургѣ Эйнерлингомъ.. 

I I . 

Е1IАРХIАЛШЫЯ ИЗВѢСIIЯ. 

26 Марта Скончался села Дровнипа, Гжатскаго уѣзда, 



священнпкъ Павелъ Скворцовъ, состоявшiй тамъ на штатной 

дiакопской вакапсiи. 

7 апрѣля умеръ Прпходо-расходчикъ Смоленской Духовной 

Коиспсторiи, коллежскiй Секретарь Степапъ Алексѣевичъ 

Среди пскiй, на 65-мъ году жизни.—Къ неправленiю доляс-

постп прпходо - расходчика К о п с п с т о р i е ю допущенъ 

Капцелярскiй служитель Консисторiи Димитрiй Ивановичъ 

Лфопскiй. 

Печатать дозволено цензурою. Смоленскъ, 10 Апрѣля I860 г. 
въ типографiи А. П. Переплетчикова. 



О т д ѣ л ъ н е о ф ф и ц i а л ь н ы й , 

Б Е С Ѣ Д А ( * ) 

На переходѣ отъ весны къ лѣту, когда природа послѣ ве-
сен пя го пробужденiя, въ нынѣшпомъ году поздняго и холод-
наго, облекается наконецъ во всю свою разноцвѣтную красоту 
и вызываетъ человѣка въ поле, на добрые труды, на частый 
наслажденiя, мы, съ цвѣтами въ рукахъ, празднуемь величай-
шее событiе Христiанства: начало обновленiя духовной жизни 
человѣчества, свыше ниспосланное благодатною силою Святаго 
Духа. Есть ли какая нибудь внутренняя связь между этими 
двумя событiями мiра физическаго и нравствениаго ? 

Знаете ли напримѣръ вы, братiя моя, что эта прекрасная 
природа, которая сегодня дала вамъ свои цвѣты на молитву, 
которая и всегда даетъ человѣку столько благъ жизни, знаете 
ли, говорю, что она тоскуетъ и вздыхаетъ? Не подумайте, что 
это моя фантазiя или поэзiя. Это не мои мысли и слова, а 
Божiи. Слово Божiе открываетъ намъ, что природа со всѣми 
тварями воздыхаетъ и болѣзнуетъ. О чемъ? О своемъ насто-
ящемъ состоянiи, въ которое привелъ ее человѣкъ, иаложивъ 
па нее иго неволи, поработивъ ее своей суетЬ, тоскуетъ, не-
терпѣливо ожидая своего освобожденiя; и освобождепiе ея мо-
жетъ послѣдовать не иначе и не прежде, какъ самъ человѣкъ, 
вполнѣ обновленный духомъ и нравственною жизнью въ лопѣ 
истиннаго Христiанства, прiобрѣтетъ духовную свободу, кото-
рой теперь не имѣетъ, проводя жизнь въ суетѣ, въ страстяхъ, 
во злѣ, въ стѣсненiи своего безсмертпаго духа искуственными 

(*) Преосвящеинѣйшаго Iоаина, бывшаго Еiшскоиа Смоленскаго и Дорого-
Лужскаго, произнесенная 1868 г. 4 iюнд. 



условiями неправильной жизни. И вотъ пынѣ, какъ дары Свя-
таго Д у х а ниспосланы свыше мiру въ залогъ возрождеаiя и 
обновленiя человѣческаго духа, такъ вмѣстѣ съ тѣыъ поло-
женъ и залогъ освобожденiя природы. 

Такимъ образомъ идея пастоящаго торжества Церкви имѣ-
етъ отношенiе не въ одному нравственному мiру, но и къ 
физическому. Какъ глубоко, какъ широко и всеобъемлюще 
христiанство! 

Я останавливаюсь теперь мыслью на физической природѣ, 
потому что всѣ теперь спѣшатъ въ объятiя природы наслаж-
даться ея красотами и пользоваться ея благами. 

Но едва-ли въ какомъ нибудь другомъ отношенiи человѣкъ 
такъ мало справедливъ, какъ въ отпошенiи въ физической 
природѣ. Да, много зла дѣлаетъ ей человѣкъ разумомъ и си-
лою воли: онъ покорилъ себѣ всѣ царства природы, и какъ 
опа прекрасна, роскошна, плодовита, неистощима тамъ, гдѣ 
человѣкъ прилагаете къ пей свой разумный трудъ, добрую 
волю, а также и доброе сердце! Но много ли такихъ мѣстъ? 
Л что показываютъ обширныя, безплодныя поля, непроходи-
мый чащи, луга, покрытые дурною травою, болота, и тому 
подобные виды тамъ, гдѣ имъ быть не слѣдуетъ? Здѣсь нера-
зу мiе и лѣнь человѣка пренебрегаютъ жизнью и силами при-
роды ц оставляютъ ее попеволѣ жить не такъ, какъ она жить 
могла бы. Л страшное злоупотребленiе дарами природы, вогда 
человѣкъ пасилуетъ се своимъ неестественнымъ обращепiсмъ 
съ псю, искажаетъ искуственнымъ образомъ ея натуральный 
впдъ и ростъ, портптъ ея плоды по своему испорченному вкусу? 
А эта злонравная и зловредная привычка безразчетливо или 
но однимъ грубымъ своекорыстнымъ разсчетамъ истреблять 
самыя лучшiя произведепiя природы, опустошать самыя рос-



вошныя ея помѣстья? А страдальческое служенiе человѣку жи-
вотпыхъ подъ уздою и бичемъ, подъ невыносимыми тяжестями, 
въ холодѣ и голодѣ, подъ ножемъ и пулями, страсть нещад-
но губить живыхъ тварей для одного своего развлеченiя или 
просто для однихъ своихъ дикихъ нравовъ, не говоря уже о 
ненасытной, всепоглощающей утробѣ человѣка: и сколько жиз-
ней погубитъ онъ такимъ образомъ совершенно напрасно? Ку-
да идутъ и тѣ драгоцѣнныя сокровища природы, которыя че-
ловѣкъ съ величайшимъ трудомъ для самаго себя выкапываетъ 
изъ гдубочайшихъ нѣдръ природы?—Идутъ на украшенiе суе-
ты, на забавы праздности, па пищу страстямъ. Куда пошли 
и тѣ дивныя, могучiя силы природы, которыя въ послѣднее 
время открыла въ природѣ наука? Страшно подумать; пошли 
на порчу лучшихъ идей и убѣжденiй человѣка, пошли на цθ ' 
рожденiе лживыхъ идей и превратныхъ стремленiй, пошли на^ 
конецъ не только на нравственное, но и физическое погубдеще 
человѣчества; современный человѣкъ вынесъ изъ нихъ GUOCO* 

бы неутодимаго и нещаднаго истребленiя своего человѣческаго 
рода. И вотъ, въ цѣлыхъ областяхъ физическаго мiра, гдѣ дол-
женъ бы господствовать просвѣщенный разумъ, нравственная 
воля, и благоразвитое сердце человѣка, царитъ дикiй произ-
волу грубый нравъ, безумная страсть, слѣпой разумъ и жес-
токое сердце; человѣкъ, царь природы, дѣлается ея мучителемъ, 
человѣкъ, жрецъ природы передъ Богомъ, становится только ея 
ножирателемъ, задумавшимъ наконецъ въ своемъ омрачен-
номъ просвѣщенiи изгнать изъ природы самую идею Бога; 
они—человѣкъ® и природа дѣлаются врагами между собою н 
вмѣсто нравственнаго единства жизни между ними идетъ борь-
ба ожесточенная. 

Вздыхаетъ и болѣзнуетъ природа подъ этимъ страшны^ 



игомъ человѣва. Слышите ли вы болѣзневныя воздыханiя при-
роды? Онѣ слышатся въ тѣхъ уклоненiяхъ отъ естественнаго 
порядка, въ которыхъ природа какъ будто сказывается боль-
ною, чтобъ только не служить человѣку, отворачивается отъ него, 
когда опъ наиболѣе имѣетъ въ ней нужду, какъ наприыѣръ 
вотъ весною вдругъ наступаетъ холодъ; слышится въ тѣхъ 
мрачныхъ думахъ и тягостныхъ вонросахъ, которыхъ природа 
не высказываетъ сынамъ вѣка, не любящамъ и не понимаю-
щимъ ее, но которые она задаетъ, о какъ задаетъ—духовно-
му созерцателю—Богослову, глубокому мыслителю—философу, 
живущему среди нея—труженику земли, и еще—душѣ чистой, 
любящей ее и умѣющей сочувствовать и бесѣдовать съ нею; 
ея болѣзненное раздражепiе въ тѣхъ зловредныхъ ея произ-
веденiяхъ, каковы: тернiя, плевелы, яды, заразы и проч., ко-
торый почти непрерывно и такъ усильно распространяются 
около человѣка, гдѣ только человѣкъ не спѣшитъ принять 
своихъ мѣръ противъ нихъ; слышится ея воздыханiе въ стонѣ 
и ревѣ животныхъ, неохотно идущихъ на службу человѣка, 
постоянно вызывающихъ его на борьбу, въ страшномъ воѣ 
стихiй и звѣрей, съ яростью нападающихъ на человѣка какъ 
будто требуя собственной его жизни въ исвупденiе погубляе-
мой имъ природы; и вообще уныло и угрюмо смотритъ при-
рода ва человѣка, если только человѣкъ насильственно искуст-
венными способами не заставляете ее улыбаться ему, и самъ 
человѣкъ бѣжитъ отъ нея, какъ будто чувствуя въ своей душѣ 
ту самую тоску, какую возбуждаете въ природѣ, удаляется въ 
свои города и домы, и замыкается здѣсь въ собственномъ сво-
емъ ыiрѣ искуствепномъ, созданномъ его суетою, страстями, 
запутанными и перепутанными отношенiями общежитiя. Прав-
да, и здѣсь является въ услугамъ его природа съ своими со-



вровищами; но какая это природа? Прир одане живая, не на-
туральная, а измученная, бездушная, безжизненная, это смерть 
и трупъ природы. 

Еще жалуется человѣкъ на природу, на скудость ея произве-
денiй, на разстройство и губительное дѣйствiе стихiй, на тру-
ды, какихъ она отъ него требуетъ. А забылъ приговоръ, ко-
торый, какъ вѣчный громъ, гремитъ надъ головой и тружени-
ка въ полѣ и сластолюбца въ мiрѣ: «проклята земля въ дѣ-
лахъ твоихъ, въ печаляхъ ты будешь питаться отъ нея во 
всѣ дни жизни твоей; ола будетъ производить тебѣ тернiя 
и ты долженъ въ потѣ лица ѣсть хлѣбъ свой, пока возратишь-
ся въ землю, изъ которой ты взятъ, такъ какъ ты эемля, и въ 
землю долженъ возвратиться.» Слышите, отчего происходитъ 
безплодiе земли, отчего природа дѣлаетъ зло человѣку, отчего 
всякiй кусокъ хлѣба достается ему въ потѣ лица, отчего, не 
смотря па всѣ силы и средства природы къ доставленiю че-
ловѣку всевозможныхъ удовольствiй, ему суждены только 
скорби и скорби. Итакъ, чѣмъ мучить и убивать природу 
для своихъ забавъ, чѣмъ требовать отъ нея однихъ наслажде-
нiй жизни, чѣмъ жаловаться на разстройство и губительное 
дѣйствiе ея стихiй, ве лучше ли обратить вниманiе на самихъ 
себя, на свои дѣла, на ихъ нравственную связь съ жизнью 
природы? 

Или есть счастливцы въ мiрѣ, которые могутъ наслаждать-
ся всѣми благами жигни безъ трудовъ, и безъ скорбей, даже 
безъ добродѣтелей? Но если каждый разъ, когда мы видимъ 
бѣднаго земледѣльца за работою въ полѣ, представляется 
падъ его головой молнiя, сверкающая словами: <въ потѣ лица 
твоего снѣси хлѣбъ твой»; то при видѣ сластолюбца во 
всемъ блескѣ роскоши и въ нѣгѣ паслажденiй, невольно слы-



шится надъ его головой громъ приговора: <земля еси, и въ 
землю отъидегаи». Нѣтъ, никакое счастiе мiра,—что я гово-
рю?—никакое просвѣщенiе и никакая цивилизацiя не измѣ-
нятъ законовъ правственнаго соотношенiя между жизнью че-
ловѣка и природы. Только тогда, когда самъ человѣкъ осво-
бодится отъ своей суеты и зла, и соотвѣтственно тому при-
рода освободится отъ невыносимой работы его суетѣ и злу, 
только тогда измѣнится къ лучшему и отношенiе природы въ 
человѣку. 

Благодать исвупленiя даетъ надежду, что это навонецъ со-
вершится, а сила духа Божiя, дарованная нынѣ мiру, содѣй-
ствуетъ въ совершенiю этого дѣла. 

Теперь, въ эти дни оживленной работы природы и чело-
вѣка, я молю Бога, братiя мои, за свою Смоленсвую паству, 
небогатую ни силами природы, ни средствами человѣческими, 
да не будетъ оиа лишена этой вышней помощи, и особенно 
въ настоящiй день сошествiя Св. Духа въ мiръ, простираю-
щаго свое благодатное дѣйствiе столько же на мiръ физичес-
кiи, какъ и нравственный, я призываю благословенiе Божiе 
на Смоленскую природу, да будетъ она плодоносна, на труды 
земледѣльцевъ и землевладѣльцевъ, да будутъ они благоуснѣ-
шны; да услышатъ всѣ они это благословенiе, и да услышитъ 
мою молитву Богъ! 

Б Е С Ѣ Д А С*) 

В Ъ Д Е Н Ь У С П Е Н I Я БОЖIЕЙ МАТЕРИ . 

Если названiе пынѣшняго праздника взять въ прямомъ, 

(*) Его же. Произнесена 1867 г. 16 августа. 



буквальном^» смыслѣ, то это будетъ торжественное воспоминапiе 
тихаго, мнрнаго сна, въ которомъ Пресвятая Дѣва окончила 
свое земное поприще и перешла въ блаженную вѣчность. И 
такъ умереть для нѣкоторыхъ людей значитъ только спокойно 
заснуть. Вотъ истинное, совершенное безсмерттiе! 

А какова смерть другихъ и большей части людей? Какими 
ужасами она окружается, какое зрѣлище представляетъ жи-
вы мъ? 

Хотите Ли вы, братiя мои, вмѣстѣ со мною остановить 
взглядъ на послѣднихъ минутахъ человѣка въ здѣшней жизни? 
Мы видимъ кончину ближиихъ, ми сами умремъ; а понима-
емъ ли/ чтб въ часъ смерти происходите въ соСтояпiи самого 
умирающаго? Чѣмъ сопровождается шагъ его въ вѣчпость? 

Въ каждую секунду умпраетъ одинъ изъ людей, каждый 
ударъ часоваго маятника долженъ напоминать памъ, что въ 
эту секунду умеръ человѣкъ. Едва секундная стрѣлка на ча-
сахъ успѣваетъ обѣжать свой кругъ, какъ шестидесяти чело-
вѣкъ уже пе стало въ мiрѣ. И еслибы не признавать без-
смертiя души и вѣчности, то не справедливо ли было бы всю 
временную Жизпь человѣка считать только непрерывною смер-
тiто, которая пакопецъ, рано пли поздно, перевѣсивъ силу ро<-
жденiя, поглотила бы все человѣчество и всякую жизнь въ 
мiрѣ. И было бы послѣдпимъ словомъ человѣка па землѣ его 
самоотрицапiе. «Я жплъ й мыслилъ, я чувствовалъ и дѣйство-
валъ; но все это ничто, потому что я умру и буду ничто.» 
Горькiя слова, которыя придавали бы самый мрачпый и безотрад-
пый видъ всей нашей жизни! Такое самоотрицанiе ставило бы 
духовную нашу жизнь даже ниже тѣлеспой, потому что и тѣ-
ло наше по смерти не уничтожается, а только разлагается и 
смѣпшваетеи съ другими элементами земли. Но мы вѣримъ 



въ безсмертiе и жизнь загробную: и съ точки этой вѣры, что 
такое вся жизнь наша временная, какъ не безпрерывное, въ каж-
дую секунду, откровенiе вѣчности? Не тотъ ли конедъ ожи-
даетъ весь мiръ, что вѣчность поглотитъ пашу земную жизнь 
и самое время, уничтожить смерть и раскроется предъ чело-
вѣчествомъ во всей своей полнотѣ и безпредѣльности? Такъ 
дѣйствительно и будетъ. 

Вы видите, братiя мои, что такимъ образомъ жизнь наша 
земная, не только въ цѣломъ продолженiи своемъ, но и каж-
дую секунду получаетъ возвышенный, разумный и нравствен-
ный смыслъ, и еще болѣе смыслъ глубоко-таинственный. Что 
же смерть, что значатъ всѣ ея ужасы? Не конецъ жизни 
самъ по себѣ страшенъ: не могъ ли бы человѣкъ привыкнуть 
къ мысли о такомъ неизбѣжномъ концѣ? Но то, что есть тутъ 
наиболее таинственнаго, что совершается во внутрепнемъ со-
тоянiи умирающаго человѣка, вотъ что производите всѣ ужа-
сы смерти. Что же это такое? Это именно самый переходъ 
человѣка, или точнѣе сказать перерожденiе его изъ жизни тѣ-
лесной въ жизнь чисто духовную, изъ временной въ вѣчную. 

Вотъ наступаетъ послѣднiй часъ человѣка въ этомъ мiрѣ. 
Болѣзнь, приблизившая его къ смерти, уже прекратилась; она 
подорвала основы тѣлеснаго организма и сдѣлала его уже не-
способнымъ къ дальпѣйшей дѣятельности въ настоящемъ его 
видѣ, и тѣло уже не служить духу. Тогда жизнь души начи-
наете отторгаться отъ частей и органовъ тѣла, къ которымъ 
была прирождена и въ которыхъ доселѣ дѣйствовала. Судо-
рожныя движенiя и необычайныя сотрясенiя всего организма 
показываюте, какъ усильно, какъ жестоко это отрѣшепiе души 
отъ тѣла, и чѣмъ крѣпче организмъ, чѣмъ сильнѣе была при-
вязанность духа къ тѣлу, тѣмъ сильнѣе эти сотрясенiя, по-



тому что тѣмъ болѣе силы нужно духу, чтобы оторваться отъ 
тѣла. Какъ страшно уже это одно зрѣлище. Но всмотритесь 
ближе, вы увидите, что тутъ не одни физическiя страданiя. 
Трепещетъ душа, чувствуя свое невольное, быстрое прибли-
женiе къ вѣчности; въ трепетѣ она силится какъ будто оста-
новиться на этомъ страшномъ пути; она порывается какъ бы 
уклониться отъ тѣхъ ужасовъ, какiе ее ожидаютъ, или овладѣть 
с^бою и этими самыми ужасами, чтобы сиокоииѣе и смѣлѣе 
пройдти. Но эти порывы, подавляемые болѣе и болѣе прибли-
жающеюся смертiю, производятъ только то невыразимое воз-
бужденiе и раздраженiе всѣхъ силъ и чувствъ души, которыя 
кладутъ еще болѣе страшную печать на лицо и на все состо-
янiе умпрающаго. Да, въ часъ смерти овладѣть собою и са-
мимъ путемъ смертнымъ и всѣмп его ужасами: какая эта не-
пзобразимая задача? И я не думаю, чтобы та отчаянная храбрость, 
которая, немного думая о жизни и смерти, а еще менѣе о вѣч-
ности, смѣло несется на встрѣчу смерти, какъ напримѣръ въ 
битвѣ со врагомъ или въ самоубiйствѣ, вѣрно рѣшала эту 
задачу. Эта храбрость слѣпа и потому такъ отважна только 
до момента самой смерти; а въ моментъ смерти душа прозрѣ-
ваетъ, и . скажи мнѣ ты, смѣлая душа, будешъ ли ты также 
смѣла предъ тѣмъ, что тогда увидишь? 

Есть одпакоже кончина безъ ужасовъ предсмертной борьбы: 
душа отходитъ мирно, конечно не безъ смущенiя и тѣлесныхъ 
страданiй. Это душа чистая, добрая, кроткая. Ясность, само-
созпапiе, чистота и тихость чувствъ, глубокая вѣра и предан-
ность Богу, отличавшiя ее при жизни, не оставляютъ ее и въ часъ 
смерти; она владѣетъ собою; внутренняя свѣтлость ея разсѣева-
етъ передъ нею мракъ и страхъ смертнаго пути и, всецѣло вручая 
себя Богу, она съ тихою покорностью отдается послѣдппмъ вол-



намъ житейскаго моря, прибивающнмъ ее къ берегамъ вѢѵшостп. 
А душа злая? Видѣли ли вы, какъ она отходить изъ адЙшгаяго 
мiра? Видѣли ли тѣ невыразимые ужасы, какими сопровожда-
ется ея отшествiе? Она не знала въ жизни, не имѣет-ъ и въ 
часъ смерти ни самосознанiя, ни самообладанiя, ни люкорно-
сти. Всѣ чувства ея волнуются: но эти чувства злы, п iраздра-
женiе ихъ въ послѣднiя минуты доходитъ до крайней степени. 
Ея зло, освобождаясь вмѣстѣ съ нею отъ послѣднихъ у:зъ, ко-
торыми еще сдерживалось сколько нибудь въ здѣпшен жизни, 
со всею силою поднимается и, въ виду ужасовъ смерти, ожес-
точается до отчаяпiЯ. Душа хочетъ бороться съ этими ужаса-
ми; она какъ будто бы вызываетъ на бой самую смерть, и 
силою собственнаго зла хочетъ одолѣть ее; она усиливается 

, овладѣть отлетающею жизнiю, но въ то же время, чувствуя 
подъ собою разверзающуюся бездонную пропасть вѣчнаго 
зла, неодолимо увлекается въ нее силою сродныхъ стремленiн 
своей злой природѣ. Въ борьбѣ съ жизнiю и смертiю, душа 
борется еще сама съ собою; она терзаетъ самое себя. Можно 
ли и какими словами выразить весь ужасъ этихъ минутъ? 
Одинъ впѣшпiй видѣ этого зрѣлища заставляетъ живыхъ бѣ-
жать отъ умирающихъ. Такъ по истинѣ смерть гртиникооъ 
люта. 

Какъ бы то не было смерть не отступаетъ, живнь не воз-
вращается и человѣкъ умираетъ; по еще вѣ то время, какъ въ 
пизшихъ стеНећяхъ исйлахъ душевной жнзпи, въ тѣхъ, кото-
рыми душа непосредственно привязана къ тѣлу, происходить эта 
ужасная предсмертная борьба, во внутреннѣйшей жизни духа, 
въ высшей сферѣ его духовнаго бытiя совершается другое. 
Тамъ слабѣе узы тѣла, поэтому духъ человѣка скорѣе и легче 
отрѣшается отъ условiй временной жизни, и тогда какъ вни-



зу его долго еще длится борьба, опт. у себя кверху самъ со-
бою освобождается и еще прежде рѣшптельнон смерти тѣла 
опт. уже витаетъ какъ будто впѣ тѣла. Такъ случается, что въ 
часъ кончины, еще не совершившейся, человѣкъ или правиль-
нѣе сказать, iухъ его, въ земномъ образѣ, является въ отда-
лен iи отъ тѣла близкимъ по сердцу людямъ. Но человѣку на-
чинаетъ уже открываться п вѣчность; опт» уже подходитъ кт» ру-
бежу ея. Онъ еще видитъ, хотя тускло и нераздѣльпо, земные 
предметы, еще слышитъ, хотя и перазборчиво, здѣiпнiе звуки, 
еще ощущает* въ себѣ, хотя и смѣшепно, земпыл чувства: но 
уже сказывается ему и другая жпзнь. Опт» замѣчаетъ предметы 
и явлепiя, невидимые для другихъ, слышптъ необыкновенные 
звуки, прозрѣваетъ то, что намъ не можетъ быть извѣстпо ес-
тсственпымъ иорядкомъ. Еще нѣсколько мппутъ—п человѣкъ 

Г» переступаетъ въ вѣчность. Какъ вдругъ пзмѣпяется форма, его 
Г бытiя, духъ его ВИДИТЪ самаго себя, свое собствеппое сушест-
^ во, какъ не iидѣлъ его въ тѣлѣ, опъ видитъ предметы и самые 

отдалеппые уже пе тѣлеспыми глазами, а непосредстветгамъ 
^ разумомъ, и то что прежде опъ могъ постигать только разу-

м о м , теперь опъ видитъ какъ бы главами; опъ говоритъ не 
члепораздѣльшми звуками слова, а мыелiю, и то что прежде 
онъ могъ проставлять себѣ только въ мысляхъ, теперь уже выра-
жаетъ какъ Си словомъ; пе руками осязаетъ предметы, а ощу-
щенiями и чувствами, и предметы самые топкiе п прежде для 
него неуловимые и неосязаемые опъ теперь обнимастъ г.ъ 
ощущепiяхъ, какъ бы въ рукахт»; движется пепогамп, а одною 
силою воли, и то, къ чему прежде опъ могъ приближаться съ 
велпкпмъ трудомъ, медлеппо, черепъ болмпiя пространства мѣста 
и времени, теперь онъ пастигаетъ мгповепно, пикакiя вещест* 
веппыя препятствiя его уже пе задерживаютъ. Теперь п про-



шедшее ему видно, какъ настоящее, и будущее не такъ сокрыто, 
какъ прежде, и нѣтъ уже для пего раздѣленiя времени и 
мѣстъ: нѣтъ пп часовъ, ни дней, ни годовъ, ни вѣковъ, пѣтъ 
разстоянiй нп малыхъ, ни большихъ, все сливается въ одинъ 
момептъ—вѣчпость, вѣчность никогда не оканчивающуюся, 
и всегда только еще начинающуюся; все соединяется въ одпу 
точку зрѣнiя, п эта точка не подлежитъ никакимъ пзмѣренiямъ. 
Что же опъ видитъ и чувствуетъ? Невыразимымъ ужасомъпо-
ражаетъ его открывшаяся вѣчность; ея безпредѣльность погло-
щаетъ его ограниченное существо, всѣ его мысли и чувства те-
ряются въ ея безкопечности. Онъ видитъ предметы, для кото-
рыхъ у пасъ пѣтъ пи образовъ, ни пазванiя; слышитъ то, что 
па землѣ не можетъ быть изображено никакимъ голосомъ и 
звукомъ; его созерданiя п ощущепiя не могутъ быть выражены 
у насъ пп на какомъ языкѣ и никакими словами. Онъ нахо-
дить свѣтъ п мракъ, но не здѣшнiй; свѣтъ, передъ которымъ 
паше яркое солнце свѣтило бы мепѣе, чѣмъ свѣча передъ солн-
цемъ; мракъ, передъ которымъ паша самая темная почь была бы 
яснѣе дня. Опъ встрѣчаетъ тамъ и подобный себѣ существа и 
узнаетъ въ ппхъ людей также отшедшихъ изъ здѣшняго мiра. 
Но какое измѣнепiе: это уже не здѣшпiя лица и не вемпыя 
тѣла; это одпѣ души, вполнѣ раскрывшiяся со всѣми ихъ вну-
тренними свойствами, которыя и облекаютъихъ соотвѣтсвенпыми 
себѣ образами: по этимъ образамъ души узнаютъ другъ дру-
га; а силою чувства узнаютъ тѣхъ, съ которыми сближались 
въ здѣшней жизни. IIотомъ встрѣчаются духу существа также 
сродныя ему по естеству, по такiя, которыхъ одно приближенiс 
даетъ ему чувствовать неизмѣримо высшую надъ пимъ силу 
пхъ. Одни изъ нихъ выходятъ изъ глубины безпредѣльнаго мра-
ка, п все существо ихъ мракъ и зло; они мыслятъ, дѣйству-



ютъ, живутъ одпимъ безконечнымъ зломъ; неизобразимыя стра-
данiя въ нихъ самихъ, и отъ пихъ другимъ скорбь и гибель, 
отличаютъ ихъ каждое движенiе и дѣйствiе. Но это еще въ пи-
зшихъ сферате духовнаго мiра, ближайшихъ къ мiру земному. 
А тамъ, далѣе, духъ видитъ бозконечное море непостижимаго 
свѣта, пзъ котораго выходятъ другiя существа еще болѣе мо-
гучiя; ихъ природа и жизнь—одно необъятное добро, неизобра-
зимое совершенство, невыразимая любовь; неописанный свѣтъ 
наполняете все существо ихъ и сопровождаете каждое двпжепiе. 

Итакъ въ этомъ чудномъ мiрѣ, духъ человѣка, ничѣмъ не 
стѣсняемый и силою своей духовной природы, и неодо.гамою си-
лой прптяжепiя сроднаго ей мiра, летитъ, летитъ все далѣе и 
далѣе, до того мѣста, или лучше сказать, до той степени, до 
какой могутъ достигать его духовпыя силы, п весь поразптсль-
пымъ для него образомъ перерождается. Тотъ лн это духъ, 
который жилъ въ человѣкѣ на землѣ, духъ ограниченный и свя-
занный плотiю, едва замѣтный подъ массою тѣла. всецѣло ему 
элужащiй и порабощенный, такъ что безъ тѣла по видимому 
и жить и развиваться не могъ? Тотъ ли это духъ немощный, 
съ такпмъ трудомъ развивавшiй здѣсь и не гаирокiя свои идеи, 
п не глубокiя чувства, и не спльныя стремлепiя, такъ часто и 
легко падавшiй подъ бременемъ чувствепности п всѣхъ условiн 
земпой жизни? Тотъ ли наконецъ это духъ, въ которомъ п добро 
было большею частью только въ сѣмени, и зло скрывалось 
глубоко, такъ что опъ почти пе сознавалъ самъ въ себѣ пп 
того, ви другаго, и такъ было въ немъ все пе твердо и пере-
мѣшапо, что и добро побѣждалось зломъ, и во злѣ прогля-
дывало иногда добро, и не рѣдко являлось одпо подъ видомъ 
другаго? Теперь что съ нимъ сталось? Теперь все и доброе п 
худое быстро съ неудержимою силой раскрывается; его мысли, 



чувства, нравственный характер?., страсти и стремленiя воли, все 
ого развивается въ необъятныхъ размѣрахъ; опъ самъ ихъ ни 
остановить, ни ивмѣнить, пи побѣдить пе можетъ; безпредѣль-
ность вѣчности увлекаетъ и ихъ до безконечности; его недос-
татки п слабости обращаются въ положительное зло; его зло 
дѣлается безконечнымъ, его скорби и духовныя болѣзип обра-
щаются въ безпредѣльныя страдаиiя. Представляете ли вы се-
бѣ весь ужасъ такого состояпЬi? Твоя душа, теперь не добрая, 
но еще подавляющая и скрывающая въ себѣ зло, тамъ явится 
злою до безконечности; твое худое чувство, здѣсь еще чѣмъ 
нибудь сдержанное, если ты не искоренишь его здѣсь, обра-
тится тамъ въ бѣшепство; если ты здѣсь владѣешь собою, 
тамъ ты уже ничего пе можешь съ собою сдѣлать: все въ 
тебѣ и съ тобою перейдетъ туда и разовьется въ безконеч-
ность. Чѣмъ ты тогда сдѣлаешься? Если ты здѣсь не хоропiъ, 
ты тамъ будешь темпымъ, злымъ духомъ. О, тогда ты самъ 
себя пе узнаешь, или пѣтъ, ты тогда слишкомъ хорошо уз-
наешь себя и еще гораздо лучше, чѣмъ здѣсь. Помощи ни ка-
кой и ни откуда уже пе будетъ, и понесетъ тебя твое зло 
собственпымъ своимъ тяготѣпiемъ туда, гдѣ живетъ вѣчное, 
безконечное зло, въ сообщество темпыхъ, злыхъ силъ. И па 
iѵгомъ пути ты ни остановиться, пи возвратиться пе можешь 
и во вѣки вѣковъ ты будешь страдать—чѣмъ? Бѣшепстпомъ 
отъ твоего собствеппаго зла, которое пе подастъ тебѣ уже 
пикакой надежды къ лучшему п пе дастъ тебѣ покоя въ са* 
момъ себѣ, и—отъ той злой среды, которая будетъ сильнѣе 
тебя, будетъ вѣчпо окружать тебя и терзать тебя безъ конца. 

Что же душа добрая, что съ пею? И добро также раскро-
ется во всей полнотѣ п силѣ; оно будетъ развиваться со всею 
свободою, которой здѣсь пе имѣло, обпаружптъ все свое внут? 



реннее достоинство, здѣсь большею частью сокрытое, неуз-
наваемое и неоцѣняемое, весь свой внутреннiй свѣтъ, здѣсь 
всячески затемняемый, все свое блаженство, здѣсь пе постига-
емое и подавляемое разнообразными скорбямн жизни. И поне-
сется эта душа, всей силою своего природнаго, нравственно 
развитаго и добродѣтельно возвышепнаго стремлепiя горѣ, въ 
высшiя сферы того мiра, туда, гдѣ въ безконечпомъ ^свѣтѣ 
живетъ Источникъ и IIервообразъ всякаго добра, въ сообще-
ство свѣтлыхъ, чистѣйшихъ существъ и сама сдѣлаегся Анге-
ломъ, то есть такимъ же чистымъ, свѣтлымъ, блажепнымъ 
существомъ. Безнредѣльная любовь будетъ соединять ее съ 
Богомъ, съ Ангелами и подобными ей душами. Она будетъ 
уже во вѣки тверда въ своемъ добрѣ, и никакое зло, ни 
внутреннее, ни внѣшнее, не можетъ уже колебать ее, нп из-
менить ее, ни повредить ея блаженному состоянiю. Но и не 
праздно будетъ душа жить и наслаждаться свопмъ добромъ и 
блаженствомъ; она будетъ дѣйствовать: дѣйствовать своимъ 
уже ничѣмъ пе затемпяемымъ, не заблуждающимъ, а просвѣт-
лепнымъ умомъ, въ созерцанiи и постижепш таинъ, здѣсь по-
разгаданныхъ и пеизвѣстныхъ, таинъ Бога, мiрозданiя, себя 
самой и вѣчпой жизни; будетъ дѣйствовать всею силою уже 
ничѣмъ нестѣспяемыхъ и не повреждаемыхъ чувствъ сердца, 
въ развитiн своей новой, высшей жизни; будетъ дѣйствовать 
всею крѣпостыо своихъ духовныхъ, ничѣмъ неудержимыхъ и 
неразвлекаемыхъ въ разиыя сторопы, стремленiй воли, но 
пути указаппомъ ей судомъ высшей Правды и Любви, къ цѣ-
лямъ онредѣленнымъ въ нредвѣчныхъ идеяхъ царства Бо-

Ж1Я • I! • ' I 

Что еще сказать вамъ? Я ноказалъ только перечодъ чело-
вѣка въ вѣчность и, такъ сказать, общiя основания загробной 



жпзнп. На всякiе дальнѣйшiе вопросы я долженъ отвѣчать: не 
спрашивайте. Кто изъ пасъ пастолько развитъ и возвышенъ 
духовною жпзпiю, чтобы стать въ непосредственное общенiе съ 
высшпмъ, духовнымъ ыiромъ?. Вотъ и тѣ, которые по особен-
нымъ прнчипамъ являются изъ этого мiра сюда, ничего не 
сообщаютъ памъ объ его тайнахъ, и тѣ, которые только на 
ыгновеше восхищены бываютъ отъ земли въ этотъ мiръ, 
видятъ п с.iышатъ тамъ нѣчто, о чемъ когда сюда возвращаю" 
тся говорятъ, что видѣпное п слышанное тамъ не лѣть есть чело-
вѣку глаюлаѵш. Такъ неизобразпма вѣчность, что налагаетъ 
печать безмолвiя па всякiй умъ и языкъ здѣшнiй. Прибавлю 
только, что и малое откровенiе вѣчности въ здѣшней жизни 
производить въ человѣкѣ мертвенное оцѣпѣнепiе всѣхъ чувствъ 
и органовъ тѣлеспыхъ. Словомъ, чтобы понять вѣчность здѣсь, 
надобно человѣку умереть. 

В О З Р А С Т Ы 

Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Й Ж И З Н И . 
( Окончанiе.) 

II) Отр&iескiй возрастъ. Время его продолжается отъ не-
рiода перемѣны зубовъ до паступлепiя возмужалости, и обни-
маетъ второе семилѣтiе жизни. Появленiе зубовъ, которые дол-
жны будутъ оставаться на всю жизнь, окончательное укрѣп-



ленiе головнаго мозга и т. п.—указывают* уже сами собою на 
то, что назначепiе этого возраста не въ томъ только, чтобъ 
готовиться къ будущему возрасту, по гораздо болѣе въ томъ, 
чтобы нреслѣдовать болѣе важныя цѣли жизни. Различiе пола, 
и чувства соединенный съ этимъ, заявляютъ себя уже въ этотъ 
возрастъ и тѣмъ рѣшнтельнѣе обозначаются, чѣмъ болѣе при-
ближается пора зрѣлостя. Если дѣтскiй возрастъ главнымъ об-
разомъ содѣйствовалъ образоваиiю тѣлесныхъ оргаповъ, за то 
теперь наступает* пора упражненiя ихъ чрезъ частое употре-
бленiе, и потому живая подвижность тѣла служитъ характе-
ристической чертою отроческаго возраста. Двнженiе членовъ— 
гибко, проворно, неутомимо, и только крѣпкiй, около 10 ча-
совъ продолжающiйся ночной сонъ прерываеть его. Возрастаю-
щая сила не удовлетворяется теперь ровной походкой, но тре-
буетъ быстраго и непрерывная бѣганья. Сначала и дѣвочка 
любитъ быстрыя движенья, и безиечпо предается бѣгапью,— 
но нозднѣе все это ограничивается скачками и танцами; меж-
ду тѣмъ мальчикъ употребляетъ свою силу на болѣе трудныя 
движенiя: нерепрыгиванье, лазенье, борьбу п бросапье. Свобод-
ное уиотребленiе мускуловъ волею даетъ основу для ловкости, 
носредствомъ которой легко можно прiобрѣсть умѣнье въ реме-
сленпыхъ и музыкальпыхъ занятiяхъ. Мальчикъ прiобрѣтаетъ 
ловкость преимущественно тамъ, гдѣ требуется матерiальпая 
сила мускуловъ и въ дѣломъ —менѣе поворотливъ, нежели дѣ-
вочка, которая въ походкѣ, въ умѣньи держать себя и во-
всѣхъ движенiяхъ гораздо свободнѣе и грацiознѣе. Языкъ окон-
чательно усвояется и начинаетъ часто смѣняться пѣпiемъ. Это 
пеугомонпое движенье для степеннаго возраста кажется дико-
стью, но опо совершенно естественно этому возрасту,—и если 
иногда бываетъ нужно, для нредупрежденiя крайностей, сдержи-



вать его, то ни въ какомъ случаѣ не должно мѣрить его степенью 
покоя н тишины, которыя, безъ сомнѣнiя, болѣе приличны поз-
дЕiѣiiшему возрасту. Съ теченiемъ времени — дѣвочка, ко-
торая въ началѣ этого возраста охотно раздѣдяетъ игры маль-
чиковъ, — скоро начинаешь инстинктивно чувствовать, что ея буду-
щее назначенье состоитъ въ нокойпыхъ занятiяхъ самаго огра-
ниченнаго круга, но и для нее въ ото время нужно частое и 
правильно—раснредѣленное движенiе, потому что продолжитель-
ное сидѣнье, особенно за односторонней головной работой, ра-
сполагаете къ болѣзнямъ, и тѣмъ вѣрнѣе, что женской нри-
родѣ мспѣе всего прилично одностороннее панряженiе. Соотвѣт-
ственно развптiю и укрѣпленiю тѣла въ этотъ возрастъ,—и 
въ духовной прнродѣ стремленiе къ самостоятельности высту-
наетъ гораздо яснѣе и сильнѣе. Между тѣмъ, какъ дитя вда-
ли отъ взрослыхъ чувствуетъ себя въ слабомъ, безпомощпомъ 
состоянiи, мальчикъ избѣгаетъ близости старшихъ, и ищетъ 
сообщества съ сверстниками, среди коихъ онъ старается при-
нять на себя тонъ совершенно—независимаго отъ взрослыхъ. 
Хотя къ реальиымъ цѣлямъ жизни мальчикъ направляется не 
но собственному побужденiю, хотя и онъ движется еще въ сво-
бодной области игръ, но игры теперь обнаруживаюсь болѣе 
плана, важности и териѣнья: начинаются онѣ обыкновенно за-
бавою съ картонными кучерами и солдатами, потомъ перехо-
дятъ къ всадникамъ и новелѣвающимъ госиодамъ; все обще-
ство дѣтей соединяется для одной игры, принимаешь опредѣ-
ленный распорядокъ, выстунаетъ изъ тѣснон комнаты въ откры-
тое ноле; и въ перемѣнахъ игръ, возвращающихся довольно по-
стоянно съ паступленiемъ каждаго новаго времени года, пред-
ставляетъ чудную связь съ общимъ порядкомъ природы. Частью 
стремлепiе къ независимости само по себѣ, частью иптересъ защи» 



тить собственный мiръ игръ отъ соирикосновенiя съ важностью 
старшихъ н отъ критики ихъ, дѣлаютъ мальчика упрямымъ и 
скрытнымъ. При такомъ ходѣ развитiя воспитатель можетъ 
не иначе нрiобрѣсть довѣрiе у воспитанниковъ, стоящихъ на 
этой ступени возраста, какъ если буйную живость ихъ не пря-
мо стѣспяетъ, но руководить ею, предлагая въ высшей степе-
ни возбужденному стремленiю къ деятельности нужный мате» 
рiалъ. Не всегда удается прiучить прямо къ совершенной 
скромности и постоянству въ добрыхъ чувствованiяхъ: это та-
кой возрастъ, въ который почувствованная, личная сила, дол-
жна быть нротивъ своей наклонности сдержана воспитанiемъ 
въ твердыхъ, законпыхъ правнлахъ, и нужно влiянiе сильнаго 
авторитета, чтобъ нрiучить ее къ повиновенiю прежде, чѣмъ 
она сама начнетъ приказывать. Разсудокъ въ этоiъ нерiодъ 
уже настолько созрѣлъ, что можетъ понять права закона, и 
утвердить въ себѣ требованiя его, какъ опредѣленныя основы, 
съ которыми онъ долженъ согласовать всю нослѣдующую жизнь. 
Что касается до обученiя, то въ этотъ в о з р а с т ъ , когда 
общественный разности дѣлаются уже очень замѣтны, — 
проводится различiе и между самыми школами. Вначалѣ 
выборъ школы естествнно опредѣляется пазначенiемъ и состо-
янiемъ родителей, и въ болыпинствѣ случаевъ воспитанни-
ки остаются вѣрными указанiю своихъ родителей;—во всякомъ 
случаѣ самсстоятельная склонность къ опредѣленному роду за-
нятiй въ это время еще не показывается; но къ концу отро-
ческаго возраста будущее нризванiе воспитанника дѣлается 
весьма примѣтно, и указываетъ оиредѣленпо на выборъ школы. 
ВЪ цѣломъ,—и въ этотъ возрастъ—нреобладаетъ еще восприни-
мающее отношенiе къ преподаваемому; память легко усвояетъ и 
твердо удерживает®, и потому такiе предметы, какъ на примѣръ, 



изученiе языковъ, усвоенiе историческихъ фактовъ, какъ нельзя 
больше приличествуютъ этому времени. Если это будетъ упущено 
изъ виду, и попытаются дозволить дѣтямъ построять то, что опи 
должны усвоить просто, какъ данное,—тогда въ послѣдующiе 
годы трудно будетъ имъ прiобрѣсть твердость и основательность 
въ этихъ занятiяхъ, поэтому въ отроческiй возрастъ болѣе 
всего прилично усвоить все то, что можетъ быть полезно и 
нужно въ продолженiе всей жпзни. Впрочемъ при господствую-
щей воспрiимчивости этого возраста, обнаруживается и возра-
стающая самостоятельность души, именно въ томъ, что маль-
чикъ уже не въ такой степени, какъ прежде, во время дѣт-
ства, зависимъ отъ всякихъ внѣшнихъ впечатлѣнiй: Хотя опъ 
по прежнему свободно принимаетъ участiе въ разныхъ пред-
метахъ, показываетъ расположенность къ отдаленнымъ предме-
тамъ, представляемымъ только посредствомъ воображенiя; но, 
между тѣмъ, какъ въ прежнее время онъ тѣшился сказками, 
которыя игрою приключенiй совершенно уносятъ изъ дѣйстви-
тельнаго мiра,—теперь онъ спрашиваетъ: действительно ли 
происходило то необыкновенное, о которомъ ему разсказываютъ, 
или, по крайней мѣрѣ, возможно ли опо,—его фантазiя слѣ-
дуетъ за чудными приключенiями Робинзона, за героическими 
подвигами древности, но самую приличную матерiю для своей 
любознательности онъ уже находить въ великихъ личностях?» и 
историческихъ событiяхъ. Вообще связь отдѣльныхъ происше-
ствiй, въ которой болѣе всего мальчикъ имѣетъ потребность и 
которую способе нъ понимать, есть связь времени и мѣста; не-
столько понимаетъ онъ отношенiя причины и слѣдствiя, сколь-
ко отношенiя иредшествующаго и послѣдующаго. Между тѣмъ 
духъ его па столько созрѣлъ н для отвлеченнаго,—что уже 



можетъ слѣдить за понятiями чистыхъ измѣренiй и усвоять 
нростыя математическiя доказательства. Если въ немъ рѣзко 
выдается стремленiе къ дознанiю болѣе глубокихъ связей и 
принцшговъ отдѣльныхъ явленiй, это явный знакъ его распо-
ложепiя къ ученымъ занятiямъ, которыя составятъ его буду-
щее призванiе, и которыя могутъ найти удовлетворенiе только 
въ слѣдующiе перiоды Ж И З Н И . Н О если воспитанникъ показы-
ваетъ свое расположенiе и наклонность только въ изученiи и 
у потреб ленiи въ дѣло вещественныхъ предметовъ,—это знакъ, 
что собственно школьное образованiе для него оканчивается 
съ исходомъ этого возраста жизни. Тоже можно приложить и 
къ женскому полу: если дѣвочка обращаетъ больше вниманiя 
на индивидуальное, нежели на общее, больше на отдѣльныя явле-
пiя, нежели на внутреннюю связь ихъ, въ такомъ случаѣ стро-
го-научное образованiе для нея дѣлается излишнимъ. Она мо-
жетъ прiобрѣсть обширныя и серьезныя свѣдѣнiя, но ни въ 
какомъ случаѣ ученый интересъ не можетъ дѣйствовать на нее 
такъ сильно, какъ на мужчину,—потому что ея призванiе сов-
сѣмъ иного рода. Духовныя способности обоихъ половъ въсу-
щественномъ не много разнятся, но ихъ направляютъ различ-
ные интересы;—едва ли есть что нибудь такое, чего бы не въ 
состоянiи была понять дѣвочка паравнѣ съ мальчикомъ,—но 
есть мпого такпхъ запятiй, которыми интересоваться она ни-
когда не привыкнетъ, самые навыки какъ бы они давно не 
были усвоены, у женщины не такъ крѣпко удерживаются и 
сохраняются безъ измѣненiй, какъ у мужчины. 

III) Юношескiй возрастъ. Онъ продолжается отъначала возму-
жалости до полнаго образованiя пнстинктовъ пола и совпадаетъ съ 
окончанiемъ физическаго роста въ началѣ двадцатыхъ годовъ. Раз -
лпчiе между обоими полами, рѣзко выдающееся при наступле-



нiи этого возраста, сначала побуждаете избѣгать близкаго об-
щенiя, но чѣмъ болѣе приближается нора окончательна™ обра-
зованiя тѣлеснаго организма, тѣмъ болѣе чувствуется неволь-
ное влеченiе другъ къ другу. Здѣсь при здравомъ, нравиль-
номъ восиитанiи можно падѣяться, что духовные интересы во-
уобладаютъ надъ чувствепнымн стремленiями. Такъ какъ вну-
тренняя неполнота, недостатокъ еще не сознаются ясно, и 
юноша не знаете, гдѣ именно онъ найдете то, что будетъ соот-
вѣтствовать его склонности, то отношенiя между обоими ио-
лами обнаруживаются въ формахъ стыдливости н робости, ко-
торый оберегаютъ естественный побужденiя отъ нреждевремен-
ныхъ злоупотребленiй. Вообще эта приготовительная пора 
къ сунружескимъ отiiошенiяѵiъ благопрiятствуетъ тѣлесному 
составу увеличиться въ полпотѣ н силѣ,—росте, если онъ до 
сихъ поръ незначительно подвигался виередъ, поразительно-
быстро поднимается. Но чтобы физическiй избытокъ силъ не 
вызвалъ опасныхъ иснытанiй, то въ одно время съ нимъ и 
духовная природа выигрываетъ въ силѣ, зрѣлости и настроенiи. 
Подобно какъ чрезъ физическую способность къ произведении 
потомства ясно выступаютъ отношенiи индивидуума къ своего у 
роду, такъ и въ духовиомъ отнонiенiи этотъ возрасте возвы-
шается надъ эгоистическою ограниченностью. Мысли о чело-
вѣчествЬ, народѣ и отечествѣ, о Богѣ и сверхчувствепномъ мiрѣ 
получаютъ значительное, онредѣляющес влiянiе на юношу и 
нерѣдко понимаются съ истшшымъ вдохновенiемъ. Если къ 
этому присоединить свѣжее раскрытiе тѣлесныхъ силъ, не стѣ-
сненпое еще односторонними цѣлямн и проникнутое высшими 
законами д у х а , - т о но всей справедливости можно назвать 
юношескiй возрастъ возрастомъ красоты. Порывистое движенiе 
мыслей, волнующихъдушу, желанiе видѣть внѣшнiй мiръсооб-



разнымъ 'сл. внутренними представленiями, увлекаютъ юношу къ 
живой, неутомимой дѣятельпости. Но, такт, какъ за педостат-
кθмъ опытпостп, опъ неизбѣжпо вступаетъпри этомъ въ столк-
новенiе ст. дѣйстiштсльностыо, которую пзмѣпить не въ силахъ, 
—то онъ способепт. быстро переходить отъ одиихъ предпрiятiй 
къ друтамъ; — вмѣстѣ съ этимъ появляются—измѣнчивость и не-
постоянство склонностей, желанiй и рѣшенiй, по преимуществу 
свойственный этому возрасту. Впослѣдствiи—-юноша стремится 
пайти опредѣлепнуюцѣль жизни, но если онъ цептръ своего су-
щеетвованiя поставляете не въ чувствнной, а духовной природѣ, 
то цѣлью своей жизни прпзпаетъ не то удовольствiе, которое 
доставляетъ ему свѣтсьiй мiръ, а то, которое онъ самъ можетъ 
прпвиесть этому мiру—и въ этомъ чувствѣ возвышается до убѣж-
денiя, основапнаго на собственпомъ опытѣ, что отдавать гораздо 
лучше, нежели припимать. Удовольствiе, испытываемое юношею 
въ томъ случаѣ, когда тѣ, которыхъ онъ счптаетъ представи-
телями лучшаго человѣчества, призпаютъ за пимъ, что онъ пс-
ступаетъ такъ, какъ требуетъ закопъ Божiй, и общество, кото-
рому онъ принадлежите,—служитъ для него основою того бла-
городнаго честолюбiя, которое, если устоитъ среди всѣхъ эго 
истпческихъ искушенiй, среди г.сѣхъ страстныхъвзрывовъ, гор-
дыхъ, или ожесточснныхъ настроенiй, то при иедагогическомъ 
руководительстпѣ можетъ принести самую существенную поль^ 
ву въ жизни. Если въ этомъ возрастѣ неудалось воспитаннику 
обратить свое самостоятельное, рѣгаительпое паправленiе къ 
I ысiпей жизни, или къ опредѣлепнымъ важнымъ цѣлямъ, то 
однѣ педагогическiя мѣры пе много могутъ сдѣлать въ этомъ 
случаѣ. Сначала, на границѣ между отрочествомъ и юпостью, 
стремленiе къ самостоятельности, пока опо пе нашло еще соот-
вѣтственпаго себѣ выражеиiя, показывается въ странной, иног-



да безчинной формѣ,—позднѣе—юноша дѣлается важпьшъ и 
умѣреннымъ въ прiемахъ, но въ тоже время, выстроивъ себѣ 
свой внутрепнiй мiръ,—легко становится скрытнымъ. Сама по 
себѣ скрытность не есть еще недостатокъ,—и совершенной 
откровенности нельзя даже ^требовать; потому что скрытность 
юности нерѣдко бываетъ началомъ самообладанiя; но во вся-
комъ случаѣ она обнаруживаетъ, что сердце юнощи уже дале-
ко не такъ мягко, чтобы можпо было оказывать на него такое 
влiянiе воспитателю, какъ въ прежнiе годы. Такъ какъ пря-
мое педагогическое дѣйствiе въ эту пору далеко отступаетъ на-
задъ, и такъ какъ воспитатель ограничивается теперь больше 
совѣтомъ, напоминанiемъ и предостереженiемъ въ отдѣльныхъ 
случаях®,—то можно сказать, что, въ отличiс отъ дѣтскаго 
возраста, поведенiе воспитателя въ отношенiи къ воспитаннику 
въ это время становится по преимуществу отрицательными 
Положнтельнымъ оно бываетъ только въ томъ случаѣ, когда 
предписываетъ ему опредѣленпыя правила для дѣятельности,— 
но принудить къ исполненiю ихъ педагогическими мѣрами не 
возможно, й самыя правила должны быть только высказаны въ 
формѣ значенiя ихъ для души, или папоминанiя, при будущихъ 
опытахъ жизни, подобнаго же рода. Если при дѣтскомъ воз-
растѣ имѣютъ главную силу охраняющiя правила, которыя си-
лятся удалить дитя отъ всего, что ему повредить можетъ,—то 
при обращепiи съ юношею имѣютъ больше значенiя смѣлыя 
мѣры, которыя бы собственнымъ опытомъ, или ошибками, па-
училп быть впередъ благоразумнымъ. Старое изреченiе юность 
отважна,—можетъ имѣть полезное употребленiе при воспита-
нiи этого возраста; отважность можетъ неудасться,—но если 
воспитапникъ провелъ свое дѣтство въ простой, честной, согрѣ-
той любовью и благочестiемъ семейной жизни,—то можно на-



дѣяться, что пзъ самыхъ заблуждепiй онъ высвободится нено-
ва поставить себя на прямой путь. Всѣ эти замѣчанiя отно-
сятся только къ воспитанiю тѣхъ юношей, которые предназ-
начили себя къ высшему учепому призванiю, или къ высшимъ 
техническим!» занятiямъ, и которые требуютъ продолженнаго, 
систематичсскаго, и болѣе обгаирпаго курса преподаванiя. Тѣ 
ИЗІЪ воспитанниковъ, которые избираютъ простыл, механическiя 
зашятiя, съ наступленiемъ юношескаго возраста прямо прини-
маются за нихъ; дѣвица находитъ уже свое занятiе въ домаш-
ншхъ трудахъ, и чрезъ это самое, оба они въ высшей степени 
охрапены отъ тѣхъ опасностей, которымъ подвержены юноши, 
продолжающiе свое воепптапiе при сильно—развитой самостоя-
тельности. Методъ систематическаго преподаванiя, приложен-
ный по преимуществу къ этому возрасту, долженъ приближаться 
къ строго—научному характеру,—такъ какъ значительно— 
развитый разеудокь юноши пщетъ внутренней связи и зако-
не» въ отдѣльныхъ явленiй. Разница при употребленiи этого мето-
да въ томъ, что для будущихъ техниковъ эмпирическiй способъ 
мышленiя должепъ преобладать надъ идеальнымъ, и подлѣ впу* 
треннихъ основъ и связи цѣлаго должны имѣть большее зпЛ-
ченiе отдѣльные внѣiлнiе факты,—между тѣмъ, какъ при обра-
зовали юношей, посвятившихъ себя ученому въ тѣсномъ смы-
слѣ этого слова запятiю, нмѣетъ мѣсто обратный случай. Но 
не нужно забывать при этомъ, что и юноша еще не созрѣлъ 
для полной духовной самостоятельности и потому анрiорпче-
ское построенiе, самостоятельное рѣшенiе ученой задачи еще 
не его дѣло,—гораздо болѣе ему нужпо прежде всего своею 
воспринимающею дѣятельностью усвоить твердый, научный ма-
терiалъ. Если дѣлается на оборота,—если пробуждаютъ без-
плодный иптересъ ЕЪ созерцанiю и теоретичеекпмъ построенi-



ямъ, прежде чѣмъ воспптаншiкъ прiобрѣтетъ достаточный ма-
терiалъ для этого, если ставятъ задачи, которня далеко возвы-
шаются иадъ кругомъ зрѣнiя воспитанника, то легко можетъ 
случиться, что съ талаптомъ, съ способностью и охотою учить-
ся, учащiеся впадутъ въ легкомыслiе и поверхностный об-
разъ мышлепiя. Тѣ, которые закончилп свое воспитапiе раньше 
юношескаго возраста могли бы легко продолжить прервапный 
порядокъ обученiя въ воскресных?» и вечерпихъ школахъ, 
если бы на то была охота, п еслибъ самы школы были организо-
ваны для этой цѣли. Другое дѣло—дѣвица,—она принадлежит?, 
семейству, поэтому то, что она изучила, можетъ сдѣлаться всег-
дашнею ея собственностью только вътомъ случаѣ, если въ сс-
мействѣ найдетъ сочувствiе къ знапiю, и обществеппыя отно-
шенiя будутъ благоприятно для нея расположены. 

Мужескiй возрастъ. Иереходъ отъ юностп къ мужеству не 
рѣзокъ. Вѣсъ тѣла по прежнему продолжает?, увеличиваться, 
грудь дѣлается крѣпче, мускулы привычнѣе повинуются волѣ; 
но чѣмъ далѣе впередъ, тѣмъ болѣе чувствуется, что эиергiя 
жизненных?, процессовъ уже пе прежняя, и слѣдовательпо пель-
зя рисковать, какъ прежде, здоровьемъ, особепно, имѣя въ ви-
ду то, что мпогое еще нужно сдѣлать, многое только пачато и 
собственная жизнь уже не одному лицу припадлежитъ, а семей-
ству. Скоро начипаютт. оказываться боли то въ томъ, то въ 
другомъ мѣстѣ, и многое изъ того, что прежде врачевалось 
одною силою жизни, теперь уже требуетъ сторонпяго пособiя. 
Въ психическомъ отношенiи этотъ возрастъ трудпѣе других® 
поддается общей характеристик; причина—въ томъ, что эта 
пора по преимуществу благопрiятствуетъ полному разкрытiю 
разнообразных?» ипдивидуальныхъ характеров®. Юноша болѣе 
способен® откликаться на тѣ общiя идеи, которыя всякую ду-



iпу человѣка иiiтересовать могутъ,—но, стремясь осуществить 
на дѣлѣ свои внутреннiя настроенiя, паклопепъ къ неопреде-
ленному, перемѣнчпвому взгляду па вещи, и становясь лицемъ 
къ лицу предъ дѣйствптельностью оказывается нерѣдко негiрак-
тичнымъ. Напротпвъ въ мужескомъ возрастѣ, человѣкъ падѣ-
ленный жнтейскимъ опытомъ, начннаетъ постепенно созпавать, 
что его непосредствепныя настроенiя и личные взгляды недо-
статочны, что порядокъ общественный идетъ свопмъ независи-
мымъ ходомъ, и что полная самостоятельность каждой лично-
сти можетъ проявиться и найти полное удовлетворенiе только 
среди мiра его окружающаго. Въ слѣдствiе этого опъ примы-
каетъ къ практической дѣятельпости, заботится о свомхъ ма-
'герiалыiыхъ и духовныхъ нуждахъ и избираетъ опредѣленныя 
Цѣли жизпп. Съ перваго разу можетъ показаться, что срав-
нительно съ мужескпмъ возрастомъ, заботящимся о своихъ 
частпыхъ и времепныхъ пнтересахъ, юногаескiй—гораздо бла-
городнѣе и бевкорыстпѣе. Но мужескiй возрастъ поступаетъ 
гораздо разумнѣе; потому что все возвышенное н благородное 
не осуществляется одпимъ человѣкомъ, по дробится между 
многоразличными личностями,—изъ которыхъ каждая своимъ 
образомъ содѣйствуетъ осуществленiю его. Самос скромное но-
ложенiе въ обществѣ, если только оно но существу своему 
справедливо, нравственно и религiзно,—можетъ дать мпого, 
простора для дѣятельности полезной, обширпой и изобрѣта-
телыюп. Не смотря па всю закопность и разумность такого 
переворота въ направлепiи дѣятельпости мужа,—па первыхъ 
порахъ опъ болѣзненно ощущается;—у нѣкоторыхъ лицъ это 
ощущепiе приходитъ позднѣе,—тогда опо сильпѣе поражаетъ 
душу; но есть такiя слабыя натуры, которыя на всю жизнь 
не могутъ освободиться отъ него. При такомъ положенiи они 



не хотятъ пожертвовать своими субъективными настроенiями, 
дѣлаются равнодушными ко всему окружающему и изъ вооб-
ражаемой неспособности къ практической дѣятельности прiоб-
рѣтаютъ действительную неспособность къ труду. Какъ прои-
сходит!. эта болѣзненная неремѣна,—и какъ она дѣйствуетъ 
па всю послѣдующую жизнь,—это показалъ на собственномъ 
опытѣ рѣдкiй паблюдатель психическихъ переменъ, иодверг-
шiйся самъ такого рода болезни, Лихтенберхъ Геттипгенскiй 
профессоръ. Опъ былъ поставленъ въ самыхъ благопрiятныхъ 
обстоятельствах^ вмѣлъ мпогнхъ почитателей, былъ любимъ 
въ обществе, самъ любилъ, окруженъ былъ друзьями;—читать 
и писать сделалось для пего такою же потребностью, какъ есть 
и пить. IIри всемъ томъ—опъ подвергся мучительной душевной 
болезни—инохондрiи, — имъ овладела склонность видеть во 
всемъ только худшее, изъ каждаго случая жизни извлекать 
ядъ для собственнаго употребленiя и даже телесное здоровье 
считать лишнимъ бременемъ;— боязнь не позволяла ему выйти 
за ворота дола, и каждый шумъ незнакомыхъ шаговъ, прибли-
жавшихся къ порогу его жилища, заставлялъ его трепетать. 
Смерть въ такомъ положенiи казалась ему самымъ счастли-
вымъ даромъ. Что же было причиною такого состоянiя? Онъ 
иыелъ много силъ для занятiй, любилъ и занятiя,—но ему 
недоставало правнльнаго и достаточнаго употребленiя силъ въ 
дело. «Величаншiй иедостатокъ моихъ занятiй въ юности, го-
ворить онъ, въ томъ, что я затеялъ большой планъ для зданiя. 
Следствiемъ было то, что я никогда не могъ вывести верхняго 
этажа,—паконецъ нринужденъ жить въ двухъ компатахъ, ко~ 
торыя кое—какъ отстроилъ, но пе предуиредилъ, чтобы ненаст-
ная погода не действовала на меня сквозь дурную кровлю. 
Отсюда правило: ограничивай своиширокiе затѣи, ободри себя 



рѣшительпымъ выборомъ занятiй, пока пе уiпло время. Въ 
пастоящее время я смотрю па мiръ, какъ на машину, которая 
только для того п существуете, чтобы заставить меня чувство-
вать свое страданiе и болѣзнь. Могу ли я преодолѣть такое 
состоянiе? Мнѣ кажется, это значило бы требовать отъ меня 
чуда.»—Безъ сомнѣвiя это было бы чудомъ, когда уже дошло 
до того, что такое разстройство непрерывно возбуждало душу; 
по оно не было бы чудомъ тогда, когда законы душевпаго 
развитiя еще благопрiятствуютъ этой перемѣнѣ, — когда они 
бываютъ еще друзьями нашими, а не врагами,—это время да-
леко ушло отъ страдальца. Самая неблагопрiятная пора для 
подобныхъ переворотовъ есть пора мужества: здѣсь то, что 
прежде было только склонностью, обращается въ застарѣлыя 
привычки, то, что было взрывомъ, дѣлается постоянною 
страстью,—но привычки и страсти не во власти человѣка на-
ходятся, а сами онѣ властвуютъ падъ человѣкомъ, почему и 
называюсь ихъ нерѣдко второю природою. Есть много проти-
вуположныхъ прнмѣровъ, когда люди, пользуясь временемъ, 
съумѣли поставить себя въ самое благопрiятное отношенiе къ 
внѣшаему мiру. «Я не могу быть, подавленъ, говорите одпнъ 
писатель (Bardt Geschiclitc v. g. Lebens') никакимъ зломъ, пусть 
оно будете сколько можно велико и неожиданно; оно ничто 
иное, какъ ударь, который па нѣсколько минуте поставляете 
мевя въ раздумье. IIо какъ скоро первое потрясеиiе пройдете, 
моя фантазiя ободряете меня; новее пеложелiе представляете 
мпѣ выгодный стороны, я скоро нахожу множество н малыхъ 
и больнiихъ выгодъ отъ наступввшаго бѣдствiя,—множество 
средствъ удалить, сократить, или покраинеи мѣрѣ уменьшить 
зло. Вг это время появляется у меня множество плановъ за-
мѣнить то, что было потеряно мною. Могу увѣрить, что я ни 



отъ какого несчастiя, со мною привлючившагося, не плакалъ, 
хотя я и легко плачу при какихъ пибудь трогательных® сце-
нахъ съ посторонними.»—Всего больше такое положенiе уда-
ется тѣмъ, которые, достигши полной зрѣлости,—ыногiя изъ раз-, 
личныхъ цѣлей, въ которымъ стремились сознательно и без-
сознательно въ юности, оставляют® въ сторонѣ, выбирают® толь-
ко не многiя, и къ прочимъ остаются неприкосновенны, не по-
тому что бы они подавили въ себѣ всѣ другiя желанiя, а по-
тому что ставятъ своимъ желапiямъ достижимыя цѣли. Многiе 
дѣлаютъ этотъ выборъ ннстипктивио, иногда располагаясь об-
стоятельствами, нуждой,—не многiе сознательно. Часто слу-
чается, что случайный выборъ совпадаетъ съ прiобрѣтенными 
склонностями;—но бываетъ и на оборот®,—потому что все 
случайное не падежно. Самые счастливые мужскiе харавтеры 
слѣдуютъ выбору, узнавши предварительно, въ чему ихъ приз-
Ванiе сЕлопяеть. Здѣсь больше всего овазываетъ благодѣтель-
йую помощь правильно веденвое воспитанiе;—важдыб возрастъ 
опирается па томъ, что получено прежде въ видѣ задатва,—и 
если этотъ задатовъ заявилъ себя и подтвержденъ вниманiемъ 
наблюдателей за воспитанiсмъ,—то выборъ можетъ быть безо-
шибочен®; въ противномъ случаѣ и самыя важныя дѣла мо-
гутъ обратиться въ равнодушную ловвость, или бездушную 
привычву; тогда самый прогресс® дальнѣйшаго душеiшаго раз-
витiя, который для человѣка вовможенъ на всѣхъ степсияхъ 
возраста, необходимо прекращается. Не много также значить, 
избрав® ссбѣ одну, или двѣ жизненныя цѣли, и оставаясь 
равподушпымъ ко всѣмъ другим® цѣлямъ, стремиться къ ней 
съ постоянной и неуклонной послѣдовательностью. «Душа че-
гіовѣка, по выражепiю одного писателя, подобна мпогоструп-
йому инструменту; пе всѣ струны издаютъi в® ней одикаво— 



сильный звукъ, и не всегда тоны имъ издаваемые сливаются 
въ чистый гармонически! аккордъ; кго перервалъ па немъ всѣ 
струны, кромЬ одной, тотъ избѣгиѳтъ диссонансовъ, поэтому 
еще не большая заслуга быть установившимся человѣкомъ ис-
ключительно на односторонней цѣди.>—-Истинно-мужественный 
характер* тотъ, который не держится исключительно одной 
формы и направленiя человѣческпхъ стремлен»! въ ущербъ 
всѣмъ прочимъ, не отдается безотчотпо волнепiю чувствъ, слу-
чайному наплыву впечатлѣнiи,—но собираетъ ихъ, не спѣша, 
до энергическаго проявление въ какомъ нибудь подвигѣ. Тамъ 
аiе, гдѣ нѣтъ сдучая практически обнаружить свою силу, по-
добная сила характера не тѣшитъ себя никакими пустыми 
волненiями, ''и не ищетъ случая выказаться, во что бы-то ни-
стяло. Такое равновѣсiе дутевныхъ силъ требуетъ значитель-
ной предварительной подготовки, и тѣмъ большую имѣетъ цѣн-
ность, чѣмъ больше скрываетъ подъ собою силъ, дремлющихъ 
до времени, но въ то же время не утрачивающихъ своей крѣно-
сти и непряженности.— 

Срмрчешй возрастъ. Всѣ возрасты имѣютъ едва замѣтные 
переходы отъ одного къ другому, такъ что невозможно опре-
дѣлить съ точностью, гдѣ оканчивается нредшествующiй и на» 
чинается слѣдующiй,— еще незамѣтнѣе различiе между кон -̂
цемъ мужескаго возраста и началомъ старости. Обыкновенно 
признаютъ, что съ 49-ти лѣтъ до 56-ти начинаютъ обнаружи-
ваться признаки слабости, за тѣмъ до бЗ-хъ лѣтъ уже замѣт-
нѣе выступаютъ они,—далѣе слабость растетъ быстро,— и окан-
чивается смертью. Безъ сомнѣнiя, эти промежутки времени не 
вездѣ въ точности выдерживаются: климатъ, образъ жизни, 
различiе заиятiй—ускоряють или замедляютъ приближепiе ста-
рости, смотря потому насколько эти условiя благодѣтельно, 
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или вредно дѣйствуютъ па органическiе процессы. Со сторо-
ны физiологической — отличiе старческаго возраста въ томъ, 
что онъ пе имѣетъ настолько жизненной силы, чтобы возста-
новлять равновѣсiе между утрачивающимися и возобновляю-
щимися частями организма, даже съ большпмъ трудомъ со-
храняете то, что заготовлено вь раннiе годы. Большая часть 
отправленiй слабѣетъ,—органы чувствъ постепенно притупля-
ются, вѣсъ тѣла уменьшается противъ прежняго, постоянно 
замедляющееся кровообращенiе причиняетъ отвердѣнiе и без-
жизненность тѣмъ частямъ, которыя^болѣе отдалены отъ серд-
ца, самыя ближайшiя части къ сердцу заслонки его и стѣнки 
артерiй окоченѣраютъ,—во мпогихъ мѣстахъ обнаруживается 
перевѣсъ неоргапическихъ соединенiй надъ органическими, ко-
сти прiобрѣтаютъ большее количество земляиистыхъ частей; 
исчезаете весь жиръ, который не нуженъ для механизма про-
цессовъ; отъ того кожа во многихъ мѣстахъ образуетъ мор-
щины, и все тѣло значительно худѣетъ. Вслѣдствiе растроен-
ной питательной дѣятельпости развиваются: водяная болѣзнь, 
легочный катарръ, удушье и другiя подобныя страданiя. Нер-
вная система такъ слаба, что нсрѣдко малѣйшiя потрясенiя 
причиняютъ разстройство во всемъ оргапизмѣ. Пламя жизни 
или постепенно гаснете, или исчезаете внезапно, ненримѣ-
тао,—и неожиданно. Въ психическомъ отношенiи этому Бθа-
расту усвояютъ самыя разнообразная и перѣдко иротивупо-
ложные признаки; его называютъ спокойнымъ отъ страстей 
или—совсѣмъ напротивъ— рабомъ ихъ, особенно скупости,— 
многооиытнымъ, или иаиротивъ—слабоумнымъ,—умѣреннымъ, 
Или прихотливымъ, умнымъ и болтливымъ, слабымъ, перiши-
тольнымъ, или папротивъ унорнымъ, угрюмымъ,—или же разсѣ-
яннымъ не полѣтащ.,— мудрымъ, или причудливымъ, скучаю-



щимъ жизнiю, всегда недовольнымъ, особенно на тѣхъ, кто 
предается удовольствiямъ, медленнымъ какъ въ физическпхъ, 
такъ и нравственныхъ дѣйствiяхъ,—важнымъ, и почтенньшъ, 
или гоняющимся за суетностямп мiра, пзмѣияющимъ у од-
ного и того же человѣка его вкусы, правы и наклонности, 
отнимающимъ всѣ достоинства и оставляющимъ одни недо-
статки. Всѣ эти и другiе признаки, безъ сомнѣнiя, схвачены 
односторонне и случайно,—не многiе изъ нихъ постоянно со-
провождают старческiй возрастъ, но всѣ они действительно 
встрѣчаются и въ этомъ возрастѣ,—и выражаютъ собою тотъ 
законъ, что въ одномъ и томъ же человѣкѣ пичто не возни-
каетъ вдругъ, но подготовляется предшедствующими годами,— 
и что тотъ, кто въ прежнiе годы былъ слабъ въ отношенiи 
какихъ нибудь страстей и наклонностей, тотъ въ старческомъ 
возрастѣ, когда воля естественно теряетъ прежнюю энергiю, 
необходимо долженъ сдѣлаться еще слабее. Кромѣ того все, 
что есть противурѣчащаго въ старческомъ возрастѣ легко раз-
решается тѣмъ, что не на всѣхъ степеняхъ старость одинако • 
ва. Въ этомъ отношенiи еще древнiй наблюдатель нравовъ 
замѣтилъ,—что человѣкъ, достигши пожилыхъ лѣтъ, сначала 
даже прiобрѣтаетъ нѣкоторыя преимущества, — по потомъ 
чѣмъ далѣе идетъ отъ точки, на которой остановилось прираще-
нiе,—тѣмъ быстрѣе тегяетъ. (Horatius). — Если справедливо, 
что каждый дальвейшiй возрастъ пмѣетъ пазначенiемъ сгла-
дить односторонности и уклонепiя отъ нрямаго пути нрежня-
го возраста,—то можно сказать, что на долю нослѣдняго воз-
раста выпало назиаченiе,— прiобрѣсти то равн< вегіе душев-
ныхъ силъ, котораго недостаетъ ни юношескому возрасту, ча-
сто увлекающемуся къ фантастической деятельности и меня-
ющему свои дЬли,—пи мужескому, который1 часто, ограничи-
вая свою дѣятельность односторонними цѣльми, остается не 



чувствительннымъ къ другимъ важпымъ цѣлямъ. Мы всѣ ищемъ 
того душевнаго мира, который бы цичѣмъ безъ мѣры не возт 
мущался. Но для этого нужно быть въ такомъ состоянiи, что-
бы надежда встрЬтить впереди что нибудь новое—зна-
чительно поубавилась, нужно переиспытать много чувствъ, 
узнать ихъ настоящую цѣну въ ряду истпнногчеловѣческихъ 
интересовъ, и отнять у ннхъ прежнюю случайную, мимолетную 
рплу, нужно изъ многихъ случаевъ научиться, какъ перемѣн-
чивы дѣла житейскiя, и какъ ошибочно придавать какому ни-
будь изъ нихъ безусловное значенiе. 

Равновѣсiе душевныхъ силъ, при благопрiятныхъ обстоятель-
ствахъ, можетъ принадлежать и другимъ возрастамъ, особенно-
при счастливой духовной организацiи, во всякомъ случаѣ оно 
неестественно для молодой души, которая должна еще раз-
виваться, и прiобрѣсть опредѣленную форму своего образова-
л и посредствомъ многоразличныхъ житейскихъ потрясенiй,—пег 
Свойственно оно и мужескому возрасту, который съ послѣдова-
трльностiю и упорствомъ гоняясь за житейскими выгодами, 
съуживаетъ духовную жизнь,— Но оно весьма естественно въ 
старческомъ возрастѣ, который у?ке переступилъ за эти цѣли, 
не скоро раздражается внѣшпими впечатлѣнiями и глубже со-
средоточивается въ своемъ внутреннемъ мiрѣ. Живя преимуще-
ственно воспоминаниями прошедшаго и результатами своей 
опытности, старикъ легче другихъ забываетъ мелочи и случай-
ный сцѣпленiя обстоятедьствъ,—но тѣмъ съ большею распо-
ложенностью даетъ цѣну сверхчувственному и переносить свои 
мысiи въ другую жизнь.—Безъ сомнѣнiя, какъ нельзя сказать, 
чтобы всѣ эти черты принадлежали исключительно старости, 
такъ было бы лвпымъ нротивурѣчiемъ истинѣ, прила-
гать ихъ ко всѣмъ старикаыъ, и еще того нссправедливѣе б|л-



до бы охарактеризовать старость одними этими свѣтлыми чер-
тами: не у всѣхъ людей одинаково сложилась духовная жизнь, 
ве у всѣхъ одинаковы природныя свойства,—и кто заблаговре-
менно не укрѣнилъ своего ума до наступленiя вечера своей 
жизни,—кто рано прiостановилъ свое духовное развитiе, или 
далъ ему превратный ходъ, ускоривъ преждевременно разви-
тiе чувственныхъ требованiй въ ущербъ духовнымъ,—для того 
старость, хотя и представляетъ въ большей, или меньшей степе-
ни, нѣчто похожее ва состояпiе покоя, какое замѣтно при рав-
новѣсiи душевныхъ силъ, но подъ этой формой скрывается 
душевная пустота, равнодушiе ко всему, лѣнь къ мысли и 
всякому умственному труду, и если чтб остается неизмѣн-
нымъ, такъ это механическiй павыкъ въ совершенiи всѣхъ, 
даже самыхъ обыкноьенныхъ повседневныхъ дѣлъ, повторяю-
щихся по заведенному издавна порядку. Еще болѣе разруши-
тельно дѣйствуетъ на душевное настроенiе въ старости ослаб-
ленiе тѣлесныхъ силъ въ это время. По паблюденiямъ естество-
испытателей головной мозгъ, ближайшiй органъ умственной 
дѣятельности, въ 60 лѣтъ уже теряетъ способность вознагра-
ждать утраченныя части новыми, свѣжими. Вслѣдствiе этого 
т а изъ душевныхъ силъ, которая болѣе другихъ зависитъ отъ 
нормальнаго состоянiя этого органа, — прежде всего отказы-
вается служить старцу. Такихъ людей, какъ Гомеровъ Нес-
торъ, который, вступивши вътретiйвѣкъ человѣческой жизни, 
могъ еще вести связный разсказъ о многихъ приключенiяхъ 
испытанныхъ имъ, и давать разумные совѣты другимъ,—весьма 
немного. Больщая часть людей въ старческомъ возрастѣ отража-
ютъ въ своихъ душевныхъ дѣйствiяхъ то постепенное разстрой-
ство, которому подвержены въ это время всѣ части тѣлеснаго 
Организма, быстро ндущаго къ своему разрушеиiю. Бываешь, 



что въ людяхъ счастливо развитыхъ умственно и нравственно 
память въ отношенiи къ тѣмъ впечатлѣнiямъ п познанiямъ, 
которыя усвоены въ рапнiе годы—вѣрно^сберегается и умъ дѣ-
лаетъ правильноеупотреблепiе изъ ея запаса, но ну вихъвнима-
нiе къ новымъ настоящимъ впечатлѣнiямъ притупляется, воля 
слабѣетъ, воображенiе часто смѣшиваетъ образы дѣйствительнаго 
съ небывалымъ, точно такъ какъ то случается во снѣ,—и чѣмъ 
болѣе обширенъ тотъ непрерывный рядъ образовъ, и предста-
влений, которыя залегли въ душѣ отъ прежнихъ лѣтъ, и которыя 
въ это время возникаютъ и сплетаются,—тѣмъ труднѣе сосре-
доточить на чемъ пибудь одномъ внимапiе и составить J ясное 
я отчетливое понятiе. Мори (Сонъ и Сновидѣнiя) приводитъ 
два примѣра такихъ личностей, которыя могутъ наглядно под-
твердить сказанное. Одинъ изъ стариковъ, плохо вооруженный 
умомъ противъ нападенiй времени, почти постоянно вращался 
въ узкомъ кругѣ воспомипанiй, память его настолько ослабѣ-
ла, что ему достаточно было одного часа, или—много двухъ, 
чтобы забыть то, что онъ говорилъ, или дѣлалъ, опа ему из-
мѣпяла даже въ топ игрѣ, которою онъ занимался дѣлую 
жизнь и составляла предметъ самыхъ серьезныхъ его размы-
шленiй. Наконецъ опъ сталъ забывать и слова, и пачалъ 
смѣшивать въ своихъ любимыхъ анекдотахъ имена лицъ, къ 
которымъ его обычные посѣтители уже давно привыкли, и уз-
нали о нихъ еще тогда, когда память старику еще пе совер-
шенно измѣняла. Братъ этого старика, еще старшiй его 
годами, хотя обладалъ и болѣе сильнымъ умомъ, но все таки 
не могъ избѣжать послѣдствiй дряхлости. Онъ много нутеше-
ствовалъ, но еще болѣе читалъ нутешсствiй,— и вотъ воспоми-
нанiя о прочитанномъ и собственныхъ приключенiяхъ до того 
смѣшались и переиутались у него, что дѣйствiя другихъ онъ 



съ совершенной важностью приписывалъ себѣ и съ совершен-
ной увѣрснностью ставилъ себя въ сопутпики тѣмъ лицамъ, о ко-
торыхъ онъ только читалъ. Еще болѣе трогательно сiышать, что 
подобные симптомы встрѣчались и съ людьми самыми глубокомы-
сленными во время ихъ дряхлости, напр. съ Кантомъ. Всѣ эти 
факты даютъ ясное свидѣтельство, что дряхлость тѣлеснаго орга-
низма дѣйствуетъ съ непреодолимою силою на духовные проце-
ссы, но съ другой стороны это влiянiе только и ограничивается 
ослаблепiемъ внутреннихъ душевныхъ процессовь,—потому что 
ослабляя связь съ внѣшнимъ мiромъ, оно только и можетъ 
ограничить или прiостановить возбужденiе душевной дѣятель-
ности. 

Что касается до самой глубины души, она остается невре-
димою. 

Н Е К Р О Л О Г Ъ 

СВЯЩЕННИКЪ И ВЛАГОЧИННI4Й 

Тимоѳей Петровичъ Березкинъ. 

9-го февраля текущаго 1869 года въ селѣ Бѣликѣ, ельвiш-
скаго уѣзда, скончался отъ аноплексическаго удара, (а) на 

(а) Настоящiй ударъ, прекративши дни О. Тимоч-ея, быль вто-
рить удзромъ въ его жизни. Первому подвергся онъ въ нрошед-
шемъ 1868 году, почти въ это же самое время. Пораженный иа-
ралiчемъ, О. Тнмоеей должеиъ былъ тогда отправится, для иопра-
iiленiя своего разстроенваго здоровья, въ здѣшнее Смоленское Бо-
гоугодпое заведенiе; понеченiе и нскуство мѣстныхъ врачей зиачи-



5 3 году жизни, священник® и благочинный, Тпмооей Петро-
вич® Березкинъ.—Родился опъ въ селѣ Лучесѣ, ельнипскаго 
ж е уѣзда, отъ тамошняго причетника Петра Березвпна. Пос-
тупив® в® смоленскую духовную семинарiю въ 1837 г., Тимо-
.ѳей Петровичъ постоянно считался одиимъ изъ лучшихъ вос-
питанниковъ заведенiя—и по свопмъ успѣхамъ в® наукахъ, и 
по своему благонравiю. Къ числу любимыхъ им® предметов® 
принадлежали, между прочим®, науки математическiя. Началь-
ство семинарiи вполпѣ цѣнило поведенiе и успѣхи Березкина, 
и онъ в® продолженiе всего семинарскаго курса состоял® на 
полном® казенном® содержанiи. (б) По окончанiи курса бого-
словских® наук® в® 1843 году со степенью студента семипарiи, 
Тимоѳей Петровичъ, какъ человѣкъ дѣльный, пе долго оста-
вался безъ серьезнаго занятiя. 14-го сентября того же года 
опъ уже былъ рукоположенъ во священника Преосвященныыъ 
Тимоѳеемъ; епископомъ смолепскимъ и дорогобужскимъ, Съ 
поступлепiемъ на должности священника, для свѣтлаго ума и 
чистой души о. Тимоѳея открылось самое обширное поприще 
дѣятельности, По указанiямъ Божественпаго Промысла, о. Ти» 
моѳею суждено было проходить свою священпическую долж-
ность въ трехъ приходахъ, и онъ вездѣ умѣлъ снискать къ 

тельпо облегчили состоямiе больнаго, но слѣды паралича все-таки 
но изгладились совершенно; они особенно отозвались на его лицѣ и 
эр-Ънiш. 

(б) О семинарской жнзнп Т. П. Березкпна,~ о его трудолюбiя и 
особенной способное in къ Матвмзтинѣ, а также о его добрыхъ от-
ношенiнхъ къ товарпщамъ съ душевною тенлетпю нередавалъ памг 
одииъ изъ бывшпхъ его товарищей но училищу п Сеиинарiн В. Н. 
Кг 



себѣ полную любовь и непритворную преданность своихъ нри-
хожанъ;—вездѣ н всегда находилъ для себя занятiя внолнѣ 
приличныя сану священника. 

Въ селѣ Несоновѣ ельнвнскаго уѣзда отецъ Тимоѳей пробылъ 
около 5 лѣтъ. Добрая жизнь и пастырская дѣятельность его 
уже съ самыхъ первыхъ поръ постуiiленiя па приходъ стали 
привлекать къ нему расположенiе не только прихожанъ мѣст-
ныхъ, но и постороннихъ. И вотъ 1 мая 1848 г., вслѣдствiе 
просьбы прихожанъ села Егорья, смоленскаго уѣзда, о. Тимо-
ѳей Березкинъ Прсосвящепнымъ Тимоѳеемъ былъ перемѣщепъ 
въ ихъ село, какъ лучшее въ сравненiи съ Нееоновскимъ. Съ 
этого особенно времени и начинается примѣрно дѣятельная 
служба о. Тимоѳея. Не проходило почти ни одного года, что-
бы о. Тимоеей не сдѣлалъ чего—нибудь полезнаго, и тѣмъ 
не зарекомендовалъ себя предъ начальствомъ. І849 Года 
25 iюня о. Тимоѳей епархiальнымъ начальствомъ назначенъ 
Депутатомъ, и въ тθмъ же году объявлепо ему Архипастыр-
ское благословенiе и благодарность, за представления имъ 
собственна^ сочиненiя 15 проповѣдей. Заботясь 0 pacdpoctpa^ 
ненiи между своими прихожанами грамотности^ о. Тймоѳей 
1850 Г. въ селѣ Егорьѣ открылъ учйлище Для дѣгей^—и за 
такую его ревность Iiреосвящениымъ ТпмоѳееiiЪ снова препо-
дано ему Архипастырское благословенiе и благодарность. За 
тѣмъ, въ томъ же 1850 г о д у 24 ноября, о Тнмоѳей, еа 
ревностное прохожденiе, при отлично хорошемъ поведенiи, 
возложенныхъ на него должностей священника и депутата, 
награжденъ набедренникомъ. 1853 года 25 сентября о. Тимо-
еей Березкинъ, по усмотрѣнiю преосвященнѣйшаго Тимоѳея; 
перемѣщенъ на послѣднее уже мѣсто его служенiя—въ село 
Бѣликъ, съ возложенiемъ на него должности благочиннаго и 
сотрудника какъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго званiя, 



такъ и училища духовныхъ дѣвицъ. 1854 года, при указѣ 
смоленской духовной консисторiи, за дѣятельнос попечепiе о 
мѣстномъ приходскомъ храмѣ, объявлена ему признательность 
енархiальнаго начальства. 1855 года объявлено ему за отлич-
но-усердную и полезную службу благословенiе святѣйшаго Сѵ-
нода. 1857 года объявлены ему, при указѣ консисторiи отъ 
26 апрѣля, искренняя признательность и благодарность епархi-
альнаго начальства, за проповѣданiб слова Божiя съ особен-
ное похвальнымъ усердiемъ. 1858 года, за усердно-ревностно 
прохожденiе возложенныхъ па него должностей, при отлично 
хорошемъ поведенiи, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е награжденъ 
бархатною фiолетовою скуфьею,—и въ томъ же году, указомъ 
Смоленской Консисторiи отъ 3 Сентября, объявлено ему 
Архипастырское благословенiе за устроенное имъ училище 
для крестьянскихъ дѣтей при Бѣликовской церкви. 1859 года, 
при указѣ Консисторiи отъ 18 Iюня, объявлено ему Архипа-
стырское благословенiе и благодарность за усердные и значи-
тельные денежиые сборы въ пользу училища дѣвицъ духовпаго 
звлнiя. 1861 года, указомъ Консисторiи отъ 18 августа, объ-
явлено ему Архипасторское благословевiе за дѣятельность пъ 
отношенiи къ сельскимъ училпiцамъ, находящимся въ его бла-
гочинии ческомъ округѣ. 1862 года 30 ноября преподано ему 
Архипастырское благословенiе за усердное распросграненiе 
грамотности, 1863 года 13 августа отъ лица Нреоспящеппѣй-
шаго Антонiя преподано ему благословенiе Божiе и объявлена 
Архипастырская благодарность, и отъ Совѣта училища дѣвицъ 
духовнаго званiя признательность за постоянное усердiе къ 
училищу, выражаемое имъ въ значительпыхъ ежегодныхъ сбо-
рахъ на содержанiе сего заведенiя. 

1« у 



Въ 1866 г о д у по новому распоряженiю Еиархiальнаго 
Начальства, церковиимъ причтамъ разрешено было избрать 
для себя окружпыхъ благочпннныхъ но баллотировка Балло-
тировке долженъ былъ подвергнуться п О. Тимооей. Опытъ 
выборовъ показалъ, что распоряженiе и довѣрiе къ О. Тимо-
ѳсю были всеобщiя; при выборѣ благочиинаго ему не было 
положено ни одного чернаго шара,—и такимъ образомъ но-
вое свободное избранiе его на должность благочиинаго ока-
залось вполвѣ сдинодушпымъ. (а) Вторичное утвержденiе его въ 
должности благочиинаго послѣдовало 18 мая. Въ 1867 году 
3 февраля Отецъ Тимооей за свою усердную и полезную бла-
гочинническую службу, проходимую имъ болѣе 12 лѣтъ, по. 
ходатайству снархiальнаго начальства, Всемилостивѣйше на-
гражденъ орденомъ Св. Авны 3 степени. 

Представленный обзоръ трудовъ О. Тимооея, достойно ц i -
нимыхъ его пачальствомъ, не говорить ли о томъ, что онъ 
принадлежалъ къ числу тѣхъ избранныхъ лицъ, которыя, отъ 
самой ранней юности и до зрѣлаго мужества, стараются на-
правлять всѣ, дарованныя имъ отъ Творца, Силы на благо 
собственное, пользу ближнихъ и на прославленiс Божествен-
наго имени? И нужно ли послѣ этого говорить, что внезап-
ная и, можно сказать, преждевременная смерть его, сильно, 
безъ сомнѣьiя, поразившая все его семейство, его прихожанъ 

(а) Киму не взвЬстно, что первые опыты выборовъ почти всегда 
и вездѣ бываютъ очень своеобразны п строг:-, —хотл бы эти край-
ности сопровождались иногда п вредомъ для самыхъ же избирателей. 
Но, вѣрно, О. Тимооей, по своимъ личным,ъ дсстониствамъ, стоялъ 
такъ высоко въ мнѣвiн нодчияеиныхъ, что изь ннхъ не решился 

, ни одинъ посягнуть ва его честь. 



— Збб — 

в всѣхъ его зпакомыхь, въ состоянiи возбудить скорбь и ис-
креннее сожалѣнiс о почившеыъ у людей даже и вовсе ему 
не знакомыхъ? 

Наконецъ къ чести покойнаго нужно сказать и то, что опъ, 
при всѣхъ своихъ усердвыхъ запятiяхъ: по приходу, по цер-
кви, по мѣстиому училищу, (а) по управленiю благочинiемъ 
и но другимъ, вовложепнымъ на него, обязанностям!, (б) всег-
да умѣлъ находить время и для занятiй жизни домашней. О 
довольствѣ и порядкѣ въ его хозяйствѣ, о приличiи и внѣш-
немъ благоустройствѣ его дома, а также о его радушномъ 
гостепрiимствѣ и о его обходительности и прiятной бесѣдѣ 
будутъ долю вспоминать, съсамою не ноддѣльною любовiю, 

. всѣ знавшiе Отца Тймооея и имѣвшiе случай бывать въ его 
домѣ. При добросовѣстномъ йслолненiи своихъ обязаннос-

, тей и вмѣстѣ при своемъ радушiн ко всѣмъ, онъ не могъ 
составить) во время своей службы, такого состоянiя, которое 
моглобы обезнечить его большое осиротѣвшее семейство. Послѣ 
смерти остались у него: ж е н а его, четыре с ы н а 
и Двѣ д о б е р и дѣвицы. Для обезпеченiя сиротъ, свя-
щепћичесКос мѣсто Покойнаго О. Тимоѳея, конечно, по 
существовавiпиыъ прежде Iiорядкамъ было бй зачислено за его 
старшею дочерью, по въ настоящее время этою уже ожидать 
нельзя,—и бевъ сомпѣнiя попечительпость Енархiальнаго На-
чальства, въ воздаянiе за постоянно дѣятельную и усердную 

(а) О. Тимооей до самаго конца своей жизни состоплъ препода-
вателоиъ Закона Божiя въ устроениолъ пнъ Бѣлнковскоыъ учи-
лшщѣ. 

(б) Кроиѣ должности благочипиаго, на О. Тиноѳеѣ лежала еще 
должность и сотрудника по шшечительству о бѣдпыѵь духопгаго 
звавiя н поучнлвщу духовиыхъ дѣвицъ. 



службу О. Тимоозя, найдетъ какой-либо другой снособъ Къ 
возможному обезпечепiю его осиротѣвшаго семейства. 

Отпѣванiе тѣла покоинаго Отца Тимооея совершено 12 
февраля, при мiiогочiiслеiшомъ стечевiн духовепства (а) и 
народа 

Миръ ираху твоему и вѣчиое блалсепство доброй душѣ 
твоей, ревностный пастырь Церкви, попечительный отецъ и 
благораз ум н ы й начал ь н икъ! 

И. С. 

О Б Ъ Я Б J1 Е И 1 Е . 

Въ Сѵнодальпыхъ кнйжныхъ лавкахъ къ наступаю-
щему Ъелжому посту поступили въ продажу книги: 

(П р о д о л ж е н i е). 

I I . 

К Н И Г И С В Я Щ Е 11 И А Г О 11 И С А И 1 Я . 

А. 11а Славянскомъ языкѣ, въ 8 и 1G долю листа: 
Вѣсъ. 

Р. К. Ф. 
26 Св. Еііапгклiе, на веленевой бумагѣ, съ хро-

молитографироваппыми изображенiями Св. Еван-
Гелистовъ, въ бумаж 4 65 3 

2 7 Св. ЕВАНГКЛIЕ, на обыкнов. бѣлой бумагѣ, 
безъ рисун.,въ бумаж. пер — 17 1 

(а) Одшиъ смщсшшковъ присутствовали upu погрибеьiи 11 че-
ловѣкъ. 



Вѣсъ. 
28 Апосто.iъ, на веленевой буыагѣ съ хромо-

лнтографироваишлми изображенiями Апостоловъ, по 
тѣмъ же самымъ цѣнамъ, по которымъ продает-
ся упоминаемое выше Евангелiе (Л 26). 

29 Бпвлiя на Славянскомъ языкѣ: 
а) въ 4 долю 3 80 7 
н б) въ 8 долю на бѣл. бум. . . 2 35 5 

3 0 1-я часть БИБЛIН върусЫомъ переводѣ, (кни-
ги Ветхаго Завѣта: 

на вилен, бум. въ бумажкѣ. . — 60 1 
31 Н о в ы й З А В Ѣ Т Ъ : 

а) въ нср. бум — 65 
кож 1 20 

Въ 32 долю листа: 
32 Н о в ы й З а в ѣ т ъ : 
а) на обыкновенной бумагѣ: въ нечат, обер. . — 16 

въ наикѣ съ цвѣт. бум — 30 
3 3 Т А К Ж Е книга ВМѢСТЬ СЪ ПСАЛТИРЬЮ: 

а) на одыкновенной бумагѣ: 
въ папкѣ съ цвѣт. бум — 35 

и б) на веленевой бумагѣ: 
въ коленкорѣ съ золот. обр .съ бум. футл. . 1 — 

34 U с а л т и р ь: 
а) на обыкновенной бумагѣ: въ неч. обер. . . — 7 
и б) на веленевой бумагѣ: въ печат. обер. . . — 12 

(IIродолжеiiiе будетъ). 

Гечатать доаво.iево цензурой. Смолеiiсiъ 10 Апрѣля 18С9 года, i.ъ типографiи 
А. II. ПерепдетiВЕова. 


