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ВОСКРЕСНЫЯ БЕСЪДЫ.
БЕСѢДА ОСЬМАЯ.

ІІритча о двухъ должникахъ (Лук. 7 , 3 6 —50. 1
Во время земной жизни Господа, одинъ изъ фари

сеевъ, по имени Симонъ, просилъ Его раздѣлить съ 
нимъ трапезу. Господь исполнилъ его просьбу. Объ 
этомъ узнала одна женщина того города, которая была 
великая грѣшница; она тотчасъ поспѣшила придти въ 
домъ фарисея, взявши съ собою сосудъ съ дорогимъ 
мѵромъ. И вотъ, опа стала позади у ногъ Господа, 
и плача, начала обливать ноги Его слезами, и отирать 
волосами головы своей, и цѣловала ноги кго, и ма
зала мѵромъ. Такъ велика была скорбь этой грѣшницы 
о своихъ грѣхахъ, такъ сильно и искренно раскаяніе 
въ нихъ, такъ велика любовь и преданность Спасителю!

Между тѣмъ гордый фарисей, пригласившій къ себѣ 
Господа, видя это, сказалъ самъ въ себѣ: еслибы Онъ 
былъ пророкъ; то зналъ бы, кто и какая женщина при
касается къ Нему, ибо она грѣшница. На недобрый 
помыслъ Симона Господь отвѣтилъ притчей. Симонъ, 
сказалъ Господь, обратившись къ хозяину дома, Я имѣю 
нѣчто сказать тебѣ. Скажи, учитель, отвѣтилъ тотъ. 
У одного заимодавца, сказалъ тогда Господь, было 
два должника: одинъ долженъ былъ 500 динаріевъ 
(= 100  р. сер.), а другой— 50 (= 10 р. сер.). Но какъ 
они не имѣли чѣмъ заплатить; онъ простилъ обоимъ. 
Скажи же, который изъ нихъ болѣе возлюбитъ его?^— 
Симонъ отвѣчалъ: думаю, тотъ, которому болѣе про
стилъ,— и этимъ отвѣтомъ обвинилъ себя. Правильно 
гы разсудилъ, сказалъ Господь. Тогда, обратясь къ 
женщинѣ— грѣшницѣ, Господь прямо сказалъ Симону, 
что она— грѣшница показала несравненно болѣе любви, 
преданости и благодарности къ Нему, болѣе сознаніи 
своей грѣховности и раскаянія во грѣхахъ, а потому 
и рѣшимости вести послѣ этого чистую нравственную 
жизнь, чѣмъ онъ, гордый фарисей, считающій себя 
праведнымъ. Когда Я пришелъ въ домъ твой, сказалъ 
Господь Симону, ты не далъ Мнѣ воды на ноги, не далъ

; лобзанія (цѣлованія, привѣтствія), не помазалъ Мнѣ 
(головы масломъ, —  какъ бы слѣдовало это сдѣлать по 
| тогдашнему обычаю и изъ уваженія къ высокому гостю,—  
а она слезами облила Мнѣ нога, и своими волосами 
отерла ихъ,— она съ тѣхъ поръ, какъ Я пришелъ, не 
перестаетъ лобызать у Меня ноги, и помазала ихъ 
мѵромъ. А потому сказываю тебѣ, присовокупилъ 
Господь, прощаются грѣхи ея многіе за то, что она 
возлюбила много: а кому мало прощаетъ, тотъ много 
любитъ. Женѣ же грѣшницѣ сказалъ: прощаются тебѣ 
грѣхи; вѣра твоя спасла тебя; иди съ миромъ.

Великіе и въ высшей ОТО и  ОЫ XI П А О и Д А ѵ в л м м .  

насъ уроки, братіе, заключаются въ сей часъ раз
сказанной притчѣ Господа и обстоятельствахъ, при 
которыхъ она сказана, —  особенно теперь, во время 
поста, когда всѣ мы должны исполнить непремѣнную 
христіанскую обязанность— принести Господу искреннее 
раскаяніе въ своихъ согрѣшеніяхъ. Велики были грѣхи 
пришедшей къ Господу женщины и, не смотря на это, 
опа получила прощеніе въ нихъ; люди, считавшіе себя 
праведниками, презиравшіе и осуждавшіе эту грѣшницу, 
предъ судомъ Божіимъ стали ниже ея, а ей прости
лись грѣхи ея, и она пошла съ миромъ. ЬІеизреченно 
милосердіе Божіе и къ нашимъ согрѣшеніямъ; и потому 
всякій, какъ бы ни были велики его грѣхи предъ Богомъ, 
пусть не отчаивается въ ихъ прощеніи и съ надеждою 
на милосердіе Божіе принесетъ въ нихъ раскаяніе, и 
они отпустятся ему. Нѣтъ грѣха, побѣждающаго мило
сердіе Божіе къ намъ грѣшнымъ.

„Прощаются грѣхи ея многіе за то, чго она возлю
била многои, сказалъ Господь о женѣ— грѣшницѣ. И 
дѣйствительно сильна была ея любовь къ Господу, ве
лика вѣра въ Него, искренно раскаяніе. Она не побо
ялась сознаться въ своихъ согрѣшеніяхъ открыто предъ 
всѣми,—она не побоялась людскаго осужденія и пре
зрѣнія, но прямо пришла въ многолюдное собраніе лю
дей, которые считали для себя низкимъ даже простое 
прикосновеніе къ грѣшникамъ, и съ самыми искренними



36 МОСКОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ііЬДОМОСТИ. й - Х Т  ЧгргѵП
и трогательными знаками своего раскаянія и смиренія 
просила у Господа прощенія своихъ прегрѣшеній.:Опа 
не пожал'кіа дорогаго мѵра и съ любовію воэлила его 
на ноги Спасителя. Какой великій урокъ, какой досто
подражательный примѣръ и для нашего покаянія! О, 
если бы и паше покаяніе было также сильно и искренно 
предъ Богомъ! Тогда и мы услышали бы отъ Господа 
слова прощенія: „прощаются тебѣ грѣхи, иди съ ми
ромъ! “ Но не чаще ли покаяніе наше бываетъ только 
наружное, на словахъ? Не чаще ли ми каемся для со
блюденія заведеннаго обычая, безъ твердаго намѣренія 
исправить свою жизнь, не повторять прежнихъ прегрѣ
шеній?

Истинное раскаяніе во грѣхахъ сопровождается не
премѣнно искреннимъ и сердечнымъ сокрушеніемъ, скор
бію о содѣянныхъ грѣхахъ. Стыдно, горько сознаваться 
въ дурномъ дѣлѣ, но безъ этого не возможно раскаяніе 
и исправленіе. Отсюда только и можетъ произойти не
нависть ко грѣху и твердое желаніе не повторять его. 
Будемъ же и мы плакать и скорбѣть о своихъ согрѣ
шеніяхъ, подобно евапгельской грѣшницѣ.

Истинное покаяніе грѣшницы произошло отъ ея ве
ликой вѣры въ Господа и выразилось въ самой тро
гательной любви и благодарности къ Нему. Таково же 
должно быть и наше покаяніе. Мы не можемъ пасть 
къ ногамъ Господа, цѣловать и обливать ихъ слезами, 
мазать ихъ мѵромъ, но у насъ есть другіе способы по
казать свою вѣру и любовь къ Нему. Будемъ любить 
своего ближняго, не оставимъ его въ бѣдѣ и нуждѣ,— 
сотворимъ дѣло угодпое Богу; позаботимся о нуждахъ 
и благоустроеніи храмовъ Божіихъ; позаботимся о при
зрѣніи нищихъ и убогихъ, о просвѣщеніи невѣжествен-
н ы л ъ . . .  М а л о  о и  ь о г о  а  д р у г п х ъ  СПОСОбОВЪ В&СВИД'В-
тельствовать свою вѣру и любовь къ Богу?... Возлю
бимъ Господа, возлюбимъ отъ всего сердца, простятся 
и намъ грѣхи наши многіе!

Будемъ же, братіе, подражать въ своемъ покаяніи, 
и своей вѣрѣ и любви къ Господу евангельской женѣ—  
грѣшницѣ, такъ много возлюбившей Его,— чтобы и намъ 
услышать кроткое и благодатное слово Господне: „про
щаются тебѣ грѣхи; вѣра твоя спасла тебя; иди съ ми
ромъ!" Аминь.

ВНУТРЕННІЙ о тд ь л ъ .
Архіерейскія суженія. Въ воскресенье, 23  января , въ день 

сороковаго поминовенія высокопреосвященнаго Леонида, въ 
Чудовѣ монастырѣ, литургію п панихиду соверш алъ преосвя
щенный Никодимъ, епископъ Дмитровскій, а въ  Богоявлен
скомъ монастырѣ совершалъ литургію и панихиду преосвя
щенный Игнатій, епископъ Можайскій. Онъ же совершалъ ли
тургію  и папихиду 25 января въ Донскомъ монастырѣ въ 
полугодовой день по кончинѣ генералъ-адъютанта, Сергѣя 
Павловича Ш ипова.

Въ Русс. Вѣдомостяхъ сообщаютъ слѣдующія свѣдѣнія оф
фиціальныя о народномъ образованіи въ  Московскомъ уѣздѣ:

Изъ «Отчета Москов. уѣзди, земской управы мы видимъ, 
что въ нѣкоторыхъ деревняхъ, напримѣръ: Узкомъ, Верхнихъ 
Котлахъ, Богородскомъ, не смотря на ихъ близость къ Москвѣ, 
населеніе почти поголовно безграмотно, а в ъ  болѣе отдален

ныхъ не знаютъ грамоты даже представители сельскихъ об
ществъ и люди вліятельные въ врестьявскомъ управленіи, 
нанр. волостные старш ины судьи, старосты. Т акъ, изъ 85 
сельскихъ старость, 44  оказываются неграмотными. Въ ссу
досберегательныхъ товарищ ествахъ, гдѣ грамота необходима 
для веденія дѣлъ, и тамъ большинство членовъ не умѣютъ 
нм писать, ни читать.

Въ Московскомъ уѣздѣ въ 1875— 76 году было 5 8  школъ, 
изъ лихъ земскихъ—2 9 , иолу.чающихт* цосоріе—-13, 4 фабрич
ныхъ и 12 частныхъ; кромѣ того, много лицъ занимаются 
народнымъ образованіемъ у себя на дому; число такихъ пе
дагоговъ опредѣлить довольно трудно. Это число шкодъ при
ходится на пространство въ 2 ,341 кв. в .— съ населеніемъ 
109,506 душ ъ, т. е. одна школа на 40 кв. в ., на 2 ,000  че
ловѣкъ. Число учениковъ въ 54 училищахъ (о 4-хъ не было 
свѣдѣній) въ продолженіи года простиралось до 2 ,870  человѣкъ, 
т . е. средиимъ числомъ 1 учащійся на 37 человѣкъ, между 
тѣмъ какъ въ въ Германіи 1 на 7. Въ Московскомъ уѣздѣ 
числится дѣтей отъ 6 — 14 учебнаго возраста 19 ,753 , слѣдова
тельно обучающіеся составляютъ 10°Д и болѣе. 16,000 оста
ются безъ обученія. Изъ этого числа дѣвочки составляютъ 
наибольшую массу не обучаемыхъ, изъ нихъ обучаемыхъ 499 

(изъ  2 ,8 7 0 , т. е .— 1 7 % . Но свѣдѣніямъ 69 года всѣхъ маль- 
! чиновъ 9 — 12-ти-лѣтннго учебнаго возраста, которые состав
ляютъ большинство учениковъ— 6 6 % ,-тгвъ земскихъ и част
ныхъ школахъ 4 ,2 1 4 , изъ нихъ 1,848 обучаются въ шко
лахъ, а 2 ,3 6 6 , т. е. .5 6 %  остаются безъіобучеиія,

Если мы сравнимъ эти цифры съ данными, представляемы
ми намъ Западной Европой, то увидимъ, что въ Саксоніи 
посѣщаютъ школу всѣ дѣти учебнаго возраста; въ Даніи не 
ходятъ въ школу 0 ,7 % , въ Норвегіи 2 % , во Франціи 2 2 % , 
въ  Австріи 2 3 ,3 % , въ Италіи болѣе иоловины; значитъ н а
ше народное образованіе можетъ быть сравниваемо съ самы
ми отсталыми въ этомъ отношеніи странами. Среднее число 
учениковъ иа каждую школу 53; но отдѣльно взятое, оно 
сильно колеблется, повышаясь въ  одномъ училищѣ до 100 
(Нучковское), и понижаясь въ нѣкоторыхъ до 12 ГІІуркнн- 
ское).

Весьма важное значеніе имѣетъ разстояніе школы отъ жи
лищъ учениковъ: 6 0 %  составляютъ дѣти, живущія въ томъ 
же селеніи, гдѣ и ш кола, съ версту проходятъ 1 6 % , 3 в. 
1 0 % , болѣе 3 -хъ— 2 % . Но въ нѣкоторыхъ школахъ (Хлѣб
никовской, Снасо-тушинсой, Щитннковской и др.) - -  совсѣмъ 
нѣтъ учениковъ, живущихъ въ  другихъ соленіяхъ. Это объ
ясняется весьма просто. Бѣдность родителей, нс имѣющихъ 
средствъ тепло одѣвать дѣтей и отправлять ихъ на лошадяхъ 
— вотъ причина этого явленія. Замѣчается, правда, и другая; 
это —  нежеланіе крестьянъ, участвовавшихъ въ расходѣ на 
содержаніе школы, пускать въ нее дѣтей другой деревни; но 
все таки коренной причиной является отдаленность. Для то
го чтобы избѣжать подобныхъ препятствій и расширить кругъ 
дѣйствій школы, но мнѣнію Управы, необходимо устройство 
ученическихъ квартиръ, гдѣ бы могли за умѣренную цѣну, 
а бѣдные безплатно, помѣщ аться ученики изъ отдаленныхъ 
деревень.

Въ 26 школахъ продолжительность ученія равнялась 4 ,442  
учебнымъ днямъ или 170 ч ., 810 ч. на каждое училище; въ 
другихъ же, вслѣдствіе разныхъ причинъ (перемѣна учителя 
и т. д.) число учебиыхъ дней гораздо меньше. При такой 
краткости обученія, пропуски учениковъ оказываютъ особей-
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но вредное вліяніе на успѣшный ходъ занятій. Манкировки, 
случающіяся довольно часто—только 2 3%  учениковъ исправ
но ходили въ  ш колу-г въ большинствѣ случаевъ ие зависятъ 
отъ самихъ учениковъ: дѣти часто оставляются дома за не
имѣніемъ теплой рдежды, для ухода за маленькими дѣтьми и 
для другихъ домашнихъ работъ. Но какъ бы то ни было, 
отъ тѣхъ или другихъ причинъ, а масса дѣтей остается без
грамотными, а потому, по мнѣнію Управы, необходимо, что
бы земство приняло на себя попечительство объ нихъ и со
дѣйствовало бы возникновенію пріютовъ для бѣдныхъ; въ 
нѣкоторыхъ волостяхъ уѣзда они могутъ быть учреждаемы 
довольно легко, такъ какъ мѣстные священники относятся 
къ этому дѣлу съ сочувствіемъ.

Въ земскихъ училищахъ въ 1875 — 76 г. преподаватели 
были 25 законоучителей-свяіценниковъ и 4 діакона; большин
ство учителей— воспитанники духовныхъ семинарій, нѣкото
рые воспитанники учительскихъ семинарій, одинъ домашній 
учитель, 4  воспитанницы учительской семинаріи, одна домаш ! 
няя учительница. Составъ лицъ, занимающихся обученіемъ у ; 
себя на дому, чрезвычайно разнообразенъ: есть священники, | 
дьячки, пономари, мѣщанки, солдаты и т. д.

Внѣшнее устройство школъ представляетъ не мало инте-1 
реса. Изъ отчета земскаго врача г. Толстаго видно, что об-І 
становка школъ не удовлетворяетъ даже самымъ элементар-1 
нымъ требованіямъ гигіены. 16 школъ помѣщаются въ но-1 
вы хъ, спеціально для того устроенныхъ домахъ, но изъ нихъ 
въ  девяти полы безъ наката. Почти каждое училище жалуется 
на недостаки: въ одномъ угарно, печи худы, въ  другомъ душно, 
грязно; холодно же почти во всѣхъ . Температура спускается 
въ иныхъ ниже 6°, а въ  Хорошовѣ доходитъ даже до 0°. Въ 
15 ш колахъ нѣтъ раздѣваленъ и дѣти оставляютъ свою одеж-1 
ду въ классахъ; квартиры учителей, за исключеніемъ немно-1 
гихъ, также весьма не удовлетворительны; онѣ состоятъ ішог- і 
да изъ одной маленькой комнаты, пяпр къ Хлѣбппковѣ. Оп- і 
но только Горенское училище довольно своимъ помѣщеніемъ:] 
домъ его деревянный, оштукатуренный, сухой, полы и по-' 
толки исправны, есть раздѣвальная и садъ для прогулокъ; 
учениковъ. Взять за образецъ эту школу нельзя, такъ к а к ъ : 
она построена частнымъ лицомъ и стоитъ дорого; впрочемъ, 
коренные недостатки объясняются небрежностью построекъ .1 
напр. Красовское училище, помѣщаемое въ новомъ, но безъ і 
наката устроенномъ домѣ и т. д. Вообще должно сказать, что; 
многія школы лишены самыхъ необходимыхъ условій для ус
пѣшныхъ занятій, имено: тепла, простора и свѣта, а отсут
ствіе этихъ предметовъ первой потребности дурпо вліяетъ и на 
самый успѣхъ обученія, и на здоровье учащихся. * Тѣснота, 
говоритъ Корфъ. утомляетъ ученика, мѣшаетъ ему быть вн и -! 
нательнымъ; холодъ заставляетъ дѣтей сидѣть въ овечьихъ! 
шубахъ, отчего во-первыхъ портится воздухъ, а во-вторыхъ 
крайне не удобно писать*. По мнѣнію нѣкоторыхъ врачей, 
многія болѣзни пріобрѣтаются дѣтьми въ школахъ, напримѣръ: 
близорукость, искривленіе позвоночнаго столба, головныя бо
ли— все это результаты дурнаго устройства школъ. Недостат-І 
ки эти встрѣчаю тся, къ сожалѣнію, почти во всѣхъ уѣздахъ 
Московской губ ., такъ какъ учредители школъ часто руково 
дятся болѣе успѣхомъ обученія и пренебрегаютъ гигіеннче-і 
сними требованіями. Случается это отчасти потому, что не! 
находится удобнаго помѣщенія для школы, или же учредители1 
незнакомы съ гигіеной. Т акъ, одинъ священникъ въ устроен

ной имъ 9-ти аршинной классной считалъ возможнымъ по
мѣстить учениковъ полтораста и болѣе.

Изъ отчета видно, что наши земскія училища распредѣле
ны неравномѣрно: въ одной волости ихъ 4 , въ другой ни 
одного; селенія, имѣющія не болѣе 30 — 40 дѣтей учебнаго 
возраста, пользуются школой, болѣе же многолюдныя ее не 
имѣютъ. Это происходитъ оттого, что земскія школы устраи
ваются тамъ, гдѣ крестьяне сами содѣйствуютъ ихъ открытію 
— натурой или деньгами; кромѣ того, часто сельскія обще
ства, сознавая необходимость училища, ие приступаютъ къ 
постройкѣ, боясь лишнихъ расходовъ; иногда въ селѣ есть 
бездѣтные крестьяне, противящіеся введенію ш колъ; въ  н ѣ 
которыхъ мѣстахъ крестьяне не признаютъ пользы обученія 
грамотѣ и охотнѣе отдаютъ дѣтей на сосѣднія фабрики, чѣмъ 
въ школу; въ иныхъ еще распространена привычка отдавать 
дѣтей на выучку; ири этомъ случается, что крестьяне за та 
кой способъ обученія платятъ дороже, но тѣмъ не менѣе онъ 
распространенъ, потому что здѣсь несутъ расходы только ли
ца, непосредственно заинтересованныя въ дѣлѣ, да и къ тому 
же крестьяне, не имѣя передъ собой школы новаго устрой
ства, не въ состояніи оцѣнить ея превосходство предъ 
старой. Поэтому, такъ какъ учрежденіе земской школы на
ходится въ зависимости отъ пожертвованій крестьянъ, то 
трудно вычислить въ точности сумму, расходуемую земствомъ 
на народное образованіе. Т акъ, въ 1875 г. было ассигнова
но 20 ,000  р ., а израсходовано 18 ,049  р .; въ  1876— 26,929 
р ., а въ  первой половинѣ издержано 7 ,800  р. Для опредѣле
нія суммы, истрачиваемой на каждое училище, нужно разсмо
трѣть расходы по статьямъ: 1) Ж алованье учителю 300, за
коноучителю 50 , Помѣщенія 12 училищъ століі» иѣ ІУДЪ І,ДОЭ 
р., отопленіе 9-ти— 633 руб ., прислуга въ 9-ти— 535 р ., на 
учебныя пособія въ 18-ти училищахъ, открытыхъ раньше 75 
года, истрачепо 690 р .. мелкихъ расходовъ на 29 учил. 398 р 
Томимъ образомъ стоимость школы опредѣлится въ  661 р. 
Прибавивъ расходъ на завѣдываніе хозяйственной частью и
на посѣщеніе училища членами совѣта, мы будемъ имѣть 
расходъ на школу 721 руб. Нормальныя издержки на содер
жаніе школъ 19,131 р., изъ земскихъ суммъ 7 1 % , т. е. 
13 .708 . Среднимъ числомъ приходится на ученика 12 р. 90 
к ., изъ этого земскихъ денегъ 9 р. 25 к ., въ нѣкоторыхъ 
же ш колахъ 4  р. 86 , а въ Бѣлорастовской 13 руб. Такая 
высшая стоимость ученика объясняется небольшимъ числомъ 
учащихся. Въ счетъ расходуемой суммы должны войти по
жертвованія крестьянъ; но эти пожертвованія вносятся край
не пс аккуратно. Въ 1875 г. ожидалась сумма съ недоимка
ми въ 2 ,480  р ., а поступило 675 р .— 2 7 % ; въ 1876 г. слѣ
довало получить 4 ,051  р.у а поступило но 1-е іюля 319 р. 
Нѣкоторые жертвователи показывали себя несостоятельными 
и просили сложить съ нихъ эту обязанность. Что касается 
до жертвованій натурой, то они также непостоянны и не стро
го опредѣлены. Отъ школьной прислуги остается многагм же
лать* Прислуживаютъ обыкновено волостные сторожа, кото
рые естественно отвлекаются своею главной службою.

Въ виду всѣхъ неудобствъ. Управа рѣшила просить зем
ское собраніе принять на себя заботы объ устройствѣ школъ. 
1) Школы должны быть учреждаемы въ центральны хъ селе
н іяхъ, доступныхъ для учениковъ отдаленныхъ деревень. 2) 
Училища должны быть просторны, свѣтлы и теплы. 3) Что
бы скорѣе устроить училища, совмѣщающія всѣ эти необхо
димыя условія, нужно испросить ссуду отъ губернскаго зеи-
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ства па 15-ти лѣтній срокъ и ходатайствовать предъ прави
тельствомъ о выдачѣ изъ казенныхъ дачъ лѣсныхъ матеріа
ловъ по умѣренной цѣнѣ или безплатно.

Въ «Бирж. Вѣдом.» сообщаютъ, что на разсмотрѣніе С.-Пе
тербургскаго губернскаго земскаго собранія предпологалось 
внести предложеніе объ обязательномъ устройствѣ при сель
скихъ школахъ теплыхъ квартиръ, безъ чего, по мнѣнію ав 
тора предложенія, пемыслимо говорить о введеніи обязатель
наго обученія. Изысканіе средствъ на устройство и содержа
ніе этихъ квартиръ ѵпомяиутое предложеніе предполагаетъ 
предоставить волостнымъ сходамъ, при чемъ указываетъ на 
то, что въ  нѣкоторыхъ изъ ближайшихъ къ Петербургу во
лостей расходъ этотъ можетъ быть покрытъ сборомъ извѣ
стнаго %  съ платы за наемъ отдаваемыхъ на лѣтнее время 
крестьянами дачникамъ помѣщеній и налогомъ за промыселъ 
крестьянъ въ дачныхъ мѣстностяхъ извозомъ и т. п. «Безъ 
зимнихъ квартиръ, заключаетъ онъ свое предложеніе, наши 
сельскія школы, не смотря ни на какія мѣры, не будутъ 
привлекать надлежащаго числа учениковъ, а потому эти квар
тиры должны быть устроены во чтобы-то ни стало».

Одиа изъ учительницъ народной школы въ «Цер. 06. Вѣст.« 
высказываетъ такое сужденіе о книгахъ, назначаемыхъ въ 
народпыя школы для чтенія: «книги, назначенныя для упо
требленія въ народныхъ школахъ, составляю тъ одну изъ на
сущнѣйшихъ потребностей въ  дѣлѣ первоначальнаго обуче
нія. Кромѣ прямой своей цѣли, заключающейся въ сообщеніи 
первоначальныхъ свѣдѣній начинающему учиться крестьяни
ну, онѣ важны въ  томъ отношеніи, что даютъ педагогиче- 
і л ) м  ш и »  людям-ь, приставленнымъ къ этому дѣлу, и спо
собствуютъ болѣе или менѣе правильному веденію дѣла на
чальнаго образованія народными учителями и учительницами, 
къ сожалѣнію далеко еще неопытными у насъ въ дѣлѣ, ко
торое имъ ввѣрено. А между тѣмъ нельзя сказать, ■•лбы су
ществующія и всѣми одобренныя изданія по этому предмету 
всегда соотвѣтствовали признанному за шіми авторитету и 
достигали своей цѣ ли ... Многія книги присылаются въ  школу 
для обязательнаго класснаго прочтенія, и — конечно, не намъ 
бы судить объ ихъ недостаткахъ; наше дѣло только съ приз
нательностью принимать да пользоваться трудами ученыхъ 
людей, но — ребята съ толку сбиваются. Читали у меня въ 
классѣ учебную книгу Водовозова, дошли до стихотворенія 
«Лукичъ». Читали, и всѣ смолкли! Что за чудо? Спрашиваю, 
молчатъ! Наконецъ, объясняется, что въ  стихотвореніи встрѣ
тилось слово «чортъ» и никто не хотѣлъ его выговорить. 
Оказывается, книги Водовозова, Главннскаго и другія, гдѣ 
есть слово «чортъ», родители моихъ учениковъ считаютъ по
гаными, и даже сѣкли дѣтей за прочтеніе этого слова, а н а
конецъ и совсѣмъ запретили вносить въ домъ такія книги. 
И въ  самомъ дѣлѣ, почти повсемѣстно между крестьянами 
слово это считается ужаснымъ; услыша его, многіе отпле
вываются и осѣняются крестнымъ знаменіемъ. Пропащимъ че
ловѣкомъ считается тотъ , кто произноситъ это слово, кто 
призываетъ нечистаго духа... Всѣмъ извѣстно, что въ  обы
чаѣ крестьянъ сквернословіе, однакоже это зло не даетъ правъ 
вводить другое, внушающее отвращеніе къ книгѣ и недовѣ
ріе къ  Школѣ. Да и какая надобность пріучать къ нему кресть
я н ъ ? —  А книги по св. исторіи? Которую изъ нихъ можно 
дать читать самимъ ученикамъ, чтобы они съ кнши моіт 
выучиться или заинтересоваться чтеніемъ? Понятіе о Богѣ

объясняется обыкновенно такими словамп: «всемогущій*, «вез
дѣсущій», «сокровище» и т . п. Сколько надо времени и сна- 
ровки, чтобы уяснить и пріучить дѣтей къ усвоенію понятія 
о такихъ словахъ, и можетъ ли быть хоть малая польза, ес
либы не только ребенокъ, а и взрослый крестьянинъ самъ 
прочиталъ св. исторію, испещренную подобными выражені
ями? А если заглянуть дальше въ подобныя книжки, то най
дется и больше неудобствъ: вотъ и тянемъ лямку съ непод
ходящими учебниками, постоянно сталкиваясь съ живыми 
явленіями въ школѣ! Поневолѣ перестанешь довѣрять веле- 
мудрствованіямъ кабинетныхъ трудовъ, когда приходится все 
самому дополнять, измѣнять и сочинять экспромптомъ, судя 
но обстоятельствамъ. Имѣются у насъ книжечки, издаваемыя 
«для народнаго чтенія», но что-то онѣ плохо читаются и слу
шаются народомъ. Пришлось мнѣ прочесть книжку о Кирил
лѣ и Меѳодіѣ. Очеркъ жизни Кирилла и Меѳодія заслуживаетъ 
вниманія и распространенія, но въ этой книжкѣ, изданной 
«для народнаго чтенія», изложеніе недоступно народу. Кппж- 
ка начинается вступленіемъ, которое можеть быть понятно 
только для людей, имѣющихъ хоть какія нибудь свѣдѣнія по 
всемірной исторіи; а какъ справиться съ  книжкой крестьянину, 
когда онъ встрѣчается въ ней съ словами: «Богъ мститель», 
«израильтяне», «хозары», «срацыны», «Византійская имперія», 
«магометане», «изваяніе», «жрецы», «язычники», «Индія», «на 
югѣ нашего отечества» и т . п ? Но положимъ, что эту народ
ную книжку будетъ читать для крестьянъ человѣкъ развитый: 
сколько потребуется емуврсмени и вмѣстѣ таланта для объ
ясненія многосторонняго и отвлеченнаго содержанія книжки, 
и сколько сосредоточеннаго вниманія отъ слушателей, вовсе 
не привыкшихъ къ сосредоточенности? А безъ этого условія 
только и останется въ памяти крестьянина, что св. Кириллъ 
и Меѳодій трудились и терпѣли для какого-то народа; спори
ли и страдали въ какихъ-то царствахъ, перевели св. еван-
га.иір, пя йівпяий*ій (а в г  понятіи иростьяипші ЭТО не нашъу
язы къ, и только! Простой читатель не найдетъ въ этой книж
кѣ даже того, что Кириллъ и Меѳодій составили и для насъ 
іірнгодиую славянскую азбуку, которая знакома всѣмъ кресть
янамъ подъ именемъ церковной. Крестьяне ничего не вѣда
ютъ о своемъ родствѣ съ славянами, и, читая книжку, ни
какъ не поймутъ, зачѣмъ это о какихъ-то славянахъ такъ 
много писано.

Съ чего взяли ученые люди предлагать мужику учиться 
по книжкамъ? Только воображеніе издали смотрящихъ можетъ 
себѣ представлять мужика въ деревнѣ, вмѣсто отдыха лома
ющаго себѣ голову надъ научной книгой съ непонятными 
словами! Чтобы заставить взрослаго, хотя и умнаго отъ при
роды, неуча разучивать науку, необходимы для этого сильныя 
побудительныя причины; а какія причины узритъ онъ, чтобы 
трудиться надъ усвоеніемъ исторіи Кирилла и Меѳодія или 
изученіемъ книжки «О народахъ, обитающихъ въ Россіи»? 
Отецъ нашего школьника десять разъ прослушаетъ сказку 
изъ «Родного слова» и даже выучитъ ее наизусть, а ни р а 
зу не дослушаетъ «Краткаго изложенія о домашнемъ ското
водствѣ».

Въ отношеніи чтенія наши крестьяне — взрослыя дѣти и 
для нихъ нужно своего рода «дѣтское чтеніе», съ героями и 
даже героинями; необходимо, чтобы содержаніе книги было 
заманчиво и производило впечатлѣніе на чувство, а книги, 
требующія напряженнаго вниманія, кажутся сухими и утоми
тельными для крестьянина. Вообще— хорошій слогъ и стихи
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крестьяне любятъ по чутью. Написанное стихами у кресть
янъ называется складно написаннымъ и всё складное охотно 
читается. Книжки для народнаго чтенія требуютъ дѣйстви
тельнаго таланта, чтобы быть написанными въ простомъ, но 
изящномъ изложеніи, а не походить на сухіе научные уроки, 
какими является большинство книжекъ, издаваемыхъ «для 
народнаго чтенія». Д—вь.

Почетный блюститель Виѳанской духовной семинаріи, 
Аверкій Степановичъ Целибѣевъ (Н е к р о л о г ъ ) . Сего января 
7 дня послѣ нѣсколькихъ часовъ болѣзни скончался Москов
скій купецъ Аверкій Степановичи Целибѣевъ. Покойный не 
отличался богатствомъ, но болѣе иныхъ богатыхъ старался 
быть полезнымъ ближнимъ. Не будемъ говорить о его бла
годѣяніяхъ, извѣстныхъ только тѣм ъ, кому онъ благотво
рилъ, но о которыхъ мы хорошо знаемъ. Укажемъ на его весь
ма полезную службу общественной благотворительности.

Покойный Аверкій Степановичъ Целибѣевъ состоялъ почет
нымъ блюстителемъ по хозяйственной части при Виѳанской 
семинаріи съ 22  августа 1861 года. Правленіе Виоанской 
семинаріи, встрѣчая въ ближайшіе къ этому годы затрудне
нія преимущественно въ содержаніи учениковъ, по причинѣ 
дороговизны главныхъ предметовъ потребленія и признавая 
полезнымъ имѣть блюстителя, который бы своими пожертво
ваніями и опытностію въ торговыхъ дѣлахъ могъ содѣйство
вать къ тому, чтобы содержаніе учениковъ пищею и одеждою 
было значительно улучшено, ходатайствовало о назначеніи въ 
сію должность Целибѣева, «какъ внолиѣ достойнаго таковаго 
званія». Побужденіемъ кт ходатайству о семъ для семинар
скаго правленія было изъявленное Целибѣевымъ усердіе, пока 
будетъ состоять въ должности блюстителя, дѣлать ежегодныя 
пожертвованія на устройство хозяйственной части въ семи
наріи, а также, конечно, и то, что кромѣ этого Целибѣевъ 
былъ извѣстенъ своею готовностію къ пожертвованіямъ съ 
благотворительною цѣлію. Такъ въ 1862 году онъ всемило
стивѣйше пожалованъ серебряною медалью съ надписью «за 
усердіе» для ношенія на шеѣ на Станиславской лентѣ за по
жертвованія въ Московскія тюремныя больницы 200 желѣз
ныхъ кроватей на 1500 р. серебр. Аверкій Степановичъ, со 
вступленіемъ въ должность почетнаго блюстителя при семи
наріи, своею дѣятельностію оправдалъ благія надежды, какія 
возлагала на него семинарія: онъ всегда проходилъ свою 
должность съ отличнымъ усердіемъ и заботливостію о поль
захъ семинаріи. Въ 1860-мъ году онъ пожертвовалъ на нуж
ды семинаріи 500 р ., въ  1862-мъ году вещами и припасами 
на 511 р. 86 коп., за что ему объявлено благословеніе Свя
тѣйшаго Сѵнода 1868 года, апрѣля 4-го дня. Затѣмъ въ 1863-мъ 
іоду Целибѣевымъ пожертвовано на семинарію деньгами, ве
щами и припасами на 703 р. 46 коп.; между этими пожерт
вованіями особенное обращаютъ на себя вниманіе не цѣнно
стію своею, а мыслію, по которой сдѣланы пожертвованія—чаю 
и сахару для больныхъ учениковъ на 56 р. 6 9 V, коп. и на 
выдачу бѣднымъ ученикамъ на дорогу предъ праздникомъ 
Пасхи 30 рублей. Кромѣ того, принявъ па себя распоряже
ніе но покупкѣ и доставкѣ припасовъ для семинаріи на 1863 
годъ по иизшимъ противъ состоявшихся на торгахъ цѣнамъ 
на сіи припасы, Аверкій Степановичъ доставилъ семинарской 
экономіи пользы на 848 р. 76 к. За все сіе онъ въ 13-Й 
день января 1864 года всемилостивѣйше пожалованъ золотою 
медалью съ надписью «за усердіе» да ношенія на шеѣ на

Аннинской лентѣ. Въ 1864 году имъ пожертвовано разными 
вещами и припасами на 1019 р. 37 копѣекъ; кромѣ того чрезъ 
принятіе на себя распоряженія по закупкѣ и доставкѣ въ се
минарію съѣстныхъ и другихъ припасовъ доставлено для се
минарской экономіи выгоды на 287 р. 51 к. Въ слѣдствіе 
сего, по ходатайству высокопреосвященнаго митрополита 
Филарета, указомъ Св. Сѵнода отъ 23 іюля 1865 года Цели- 
бѣеву, за его ревностную и полезную службу для семинаріи, 
объявлено благословеніе Св. Сѵнода. Въ томъ же году еще 
особо объявлено ему благословеніе высокопреосвященнаго мит
рополита Филарета по слѣдующему поводу: въ этомъ году А.
С. Целибѣевъ сдѣлалъ въ правленіи Виѳанской семинаріи т а 
кого рода заявленіе: «имѣя въ виду, что нѣкоторые родители, 
которыхъ дѣти обучаются въ Спасо-Виѳанской семинаріи, по 
бѣдности своихъ приходовъ и многочисленности своихъ се
мействъ, обременяются взносомъ денежной суммы, потребной 
за воспитаніе ихъ дѣтей въ семинаріи, а между тѣмъ дѣти 
таковыхъ родителей оказываютъ иногда хорошіе успѣхи и вѣ 
роятно оказали бы еще большіе успѣхи, еслибы имѣли болѣе 
достаточныхъ средствъ къ тому, честь имѣю ныиѣ объяснить 
правленію Спасо-Виѳанской семинаріи, что въ облегченіе не
достаточныхъ родителей и въ споспѣшествованіе воспитанни
камъ къ лучшимъ успѣхамъ, я принимаю на свое содержаніе 
пять воспитанниковъ семинаріи, отличающихся успѣхами и 
поведеніемъ, во все продолженіе моего служенія въ должно
сти почетнаго блюстителя семинаріи, на каковое содержаніе 
мною будетъ представляема сумма каждогодно но тридцати 
рублей на каждаго, а также принимаю на свой счетъ по при
мѣру прошедшихъ годовъ, покупку медикаментовъ для боль
ницы семинаріи». Сдѣлавъ это заявленіе, Цслибѣоиъ сверхк 
сего поручилъ эконому семинаріи снабдить учениковъ, кото
рые будутъ назначены на его содержаніе, суконными сюрту
ками съ брюками, жилетами и фуражками на его же, блю
стители, счетъ. На донесеніи о семъ семинарскаго правленіи 
митрополитъ Филаретъ между прочимъ написалъ: «призываю 
благотворителю благословеніе Божіе». Щедрый благотворитель 
не ограничилъ однакоже вышеуказанными предположеніями 
своихъ пожертвованій на семинарію. Въ 1865-мъ году имъ, 
кромѣ 150 р ., внесенныхъ на содержаніе пяти воспитанниковъ 
и 96 р. 75 коп., употребленныхъ на пошитіе для нихъ 
одежды, и кромѣ 135 р. 50 коп., издержанныхъ на до
ставку медикаментовъ для семинарской больницы, пожертво
вано еще съѣстныхъ припасовъ для улучшенія ученическаго 
стола и разныхъ вещей для дома на 159 р. 50 к. Сверхъ 
того имѣя въ виду ежегодно возвышающіяся цѣны на дрова 
и желая вспомоществовать семинаріи удешевленною покупкою 
дровъ, Целибѣевъ купилъ въ близкомъ разстояніи отъ семи
наріи 70 десятинъ дровяпаго лѣсу и принялъ на себя обязан
ность снабжать семинарію потребнымъ количествомъ дровъ 
въ продолженіи четырехъ лѣтъ по цѣнѣ сколько возможно 
дешевле противъ цѣнъ торговыхъ и рыночныхъ; въ слѣдствіе 
сего на 1866-й годъ доставлено имъ въ семинарію потребное 
количество дровъ съ выгодою противъ цѣнъ, состоявш ихся 
на тотъ годъ въ  Московской духовной академіи на 336 р ., а 
противъ современныхъ справочныхъ въ несравненно большемъ 
размѣрѣ. Въ томъ же 1866 году А. С. Целибѣевымъ, кромѣ 
150-ти рублеваго взноса на содержаніе пяти воспитанниковъ 
и 55 рубл., употребленныхъ на пошитіе для нихъ суконной 
одежды, сдѣлано еще разныхъ пожертвованій на 353 р. За всѣ 
эти пожертвованія А. С. Целибѣевъ 1867 г. апрѣля 22 дня
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всемилостивѣйше пожалованъ эолотою медалью съ надписью 
«за усердіе» для ношенія на ш еѣ на Владимірской лентѣ. 
Взносы па содержаніе пяти воспитанниковъ продолжаемы бы
ли имъ и въ 1867 и 1868 годахъ и Поступили въ количествѣ 
300  р .; за то же время на иошнтіе для этихъ же стипенді
атовъ одежды и обуви употреблено 82 р. 50 коп., медика
ментовъ для больницы доставлено на 344 р. 33 коп., постав
кою дровъ для семинарія сдѣлано сбереженія противъ цѣнъ 
Московской духовной академіи на 479 р. 78 коп.; кромѣ се
го разными вещами и съѣстпымп припасами пожертвовано въ 
1867 г. на 271 р. 72 коп ., а въ 1868 году А. С. Целибѣ- 
евъ , въ слѣдствіе требованій высшимъ духовнымъ училищ
нымъ начальствомъ свѣдѣнія о Соотвѣтствіи семинарскихъ 
помѣщеній требованіямъ новаго У става, пригласилъ архитек
тора для обзора и измѣренія семинарскихъ зданій и составле 
нія проектовъ и смѣтѣ на приспособленіе оныхъ къ требова
ніямъ новаго У става, на каковой предметъ употреблепо А. 
0 . ; Целибѣевымъ 300 рублей. Въ воздаяніе за все сіе А . С. Це- 
лнбѣевъ въ 11-й день апрѣля 1869 года всемилостивѣйше 
награжденъ золотою медалью съ надписью «за усердіе» для 
ношепія па шеѣ на Александровской лентѣ. За тѣмъ А. С. 
Целибѣевымъ пожертвовано медикаментами и вещами въ  1869 
г. на 238 р. 62 коп., въ 1870-мъ*— на 144 р. 70 к ., въ 1871 
—на 195 р. 50 коп., въ 1872-мъ— на 132 р. 54 к ., въ 
1873-мъ— на 187 р ., въ 1874-м ъ—на 205 р. 74 коп ., въ 
1875-мъ— на 113 р. 15  коп ., въ 1876-м ъ— на 135 р. 97 к .; 
кромѣ того внесено на содержаніе пяти воспитанниковъ съ 
1869 г. по 1876-й включително 1200 р. и употреблено на 
одежду и обувь для нихъ 256 рублей 75 к о н .| сверхъ се
го пожертвовано на воскресную при семинаріи школу въ 
1873-мъ году 25 рублей, въ 1869-мъ г. поставкою дровъ сдѣ
лало выгоды противъ торговыхъ цѣнъ на 198 р. 80 коп. 
Всего же денежной пользы, пріобрѣтенной пожертвованіями и 
трудами А. С. Целибѣева Виеанская семинаріи можетъ счи
тать 10118 р. 81 коп. За таковую отлично-усердную и по
лезную службу въ должности почетнаго блюстителя при Ви
ѳанской семинаріи, А. С. Целибѣеву, кромѣ выше исчислен
ныхъ наградъ, всемилостивѣйше пожалована въ 23-й день ян
варя 1876 года золотая медаль для ношенія па шеѣ на Ан- 
іреевской лентѣ.

Но перечисленными доселѣ пожертвованіями А. С. Целибѣ- 
ева не ограничивалась усердная его служба на пользу Виѳан- 
ской семипаріи; не мало было дѣлаемо имъ пожертвованій въ 
разныя времепа на различныя нужды воспитанниковъ и самой 
семинаріи, пожертвованій, не видныхъ для семинарскаго на
чальства, а посему оставшихся не записанными и не могшихъ 
бытъ высчитанными. Семинарское начальство всегда съ ува
женіемъ и съ утѣшеніемъ видѣло съ его стороны полное сер
дечнаго участія отношеніе къ семинаріи и благодушную за 
ботливость о ея пользахъ и навсегда сохранитъ благодарную 
память о его благотворительности въ пользу семинаріи. При
знательность къ Аверкію Степановичу всѣхъ, бывшихъ близ
кими свидѣтелями его благотвореній въ пользу Виѳанской семи
наріи, ярко выразилась при его погребеніи. Отпѣваніе его совер
шилъ единственно но личному побужденію и, конечно, въ память 
его заслугъ для семинаріи, преосвященный Никодимъ, епис
копъ Дмитровскій, бывшій ректоромъ Виѳанской семинаріи, 
въ такую пору, когда пожертвов нія А. С. Целябѣева въ се
минарію текли съ особенною щедростію. При отпѣваніи участво
валъ настоятель Петровскаго монастыря, архимандритъ Григо

рій. Заупокойную литургію предъ отпѣваніемъ совершилъ Зна
менскій архимандритъ Сергій, прежде бывшій ректоръ Виѳан- 
ской семинаріи, въ сослуженіи съ нынѣшнимъ ректоромъ се
минаріи протоіереемъ Ф. А. Сергіевскимъ и заслуженнымъ 
членомъ семинарскаго правленія протоіереемъ В. И. Рома
новскимъ; и всѣ они добровольно стеклись ко гробу А. С. 
Целибѣева воздать послѣдній долгъ признательности къ его 
заслугамъ на пользу семинаріи. Къ концу отпѣванія высту
пилъ изъ среды немалочисленнаго лика священнослужителей, 
но большей части добровольно стекшихся почтить дорогую для 
нихъ память Аверкія Степановича, одинъ изъ облагодѣтельство- 
ваішыхъ имъ воспитанниковъ Виѳанской семинаріи, нынѣ со
стоящій діакономъ Иліеобыденской церкви. Александръ Пше
ничниковъ, и, какъ бывшій нѣкогда однимъ изъ первыхъ сти
пендіатовъ Целибѣева въ Виѳанской семинаріи, произнесъ 
слѣдующую простую, но исторгшуюся изъ глубины призна
тельнаго сордца, рѣчь, въ которой за себя и за всѣхъ, вмѣ
стѣ съ нимъ и послѣ него облагодѣтельствованныхъ отъ 
почившаго платою за ихъ содержаніе въ семинаріи, выразилъ 
искреннюю благодарность, приснопамятному своему благодѣ
телю:

«Преосвященнѣйшій Владыко! Отцы и братія! Да позволено 
будетъ мнѣ меньшему изъ братій вашихъ вплести благоуха
ющій цвѣтокъ въ вѣнокъ добрыхъ дѣлъ почившаго раба Бо
ж ія Аверкія.

«Извѣстны добрыя и памятныя отпошенія покойнаго къ Ви- 
ѳапской семинаріи— дщери почившаго Московскаго іерарха, мит
рополита Платона. Кромѣ общихъ обязанностей, какія благо
творно въ теченіе 16 лѣтъ  несъ поіивш ій рабъ Божій Авер- 
кій, по званію блюстителя сказанной семинаріи, ему пришла 
добрая мысль, въ 1864 году, оказывать ежегодно помощь пяте
рымъ воспитанникамъ семинаріи, которые имѣли бѣднѣйшихъ 
родителей и въ то же время отличались успѣхами въ  добромъ 
ученіи и поведеніи. Таковые ученики по рекомендаціи началь
ства были приняты покойнымъ Авсркіемъ Степановичемъ на 
полное его иждивеніе: были одѣты въ прекрасное платье и 
обезпечены имъ отъ взноса денегъ за свое содержаніе въ об
щежитіи семинарскомъ. Я помню тѣ  радостныя и благодар
ныя слезы воспитанниковъ, нечаянно и, можетъ бытъ, въ пер
вый разъ получавшихъ значительное благодѣяніе отъ лица 
совершенно для нихъ сторонняго, отъ котораго они ннкода 
не были въ  правѣ ожидать пособія. Они были готовы пасть 
къ ногамъ своего благодѣтеля и благодарить его отъ себя и 
за своихъ бѣдныхъ родителей. Но Аверкій Степановичъ былъ да
лекъ отъ нихъ. Можетъ быть, по^чувству желанія скрыть себя 
отъ облатодѣтельствовапныхъ, онъ велъ дѣло своей благотво
рительности чрезъ почту . . .  Да и какъ не благодаритъ Авер
кія Степановича учѳпикамъ, получавшимъ отъ него помощь 
въ  своемъ содержаніи въ семинаріи? Коль красна милость 
во время скорби, яко же облацы Оождевніи во время бездож- 
дія (Сир. 35 , 23), говоритъ премудрый сынъ Сираховъ. Мпѣ 
извѣстно, что нѣкоторымъ изъ учениковъ семинаріи, имъ при 
пятымъ на свое иждивеніе, грозила опасность не докончить 
свое образованіе въ семинаріп за недостаточностію ихъ роди
телей. А другіе его стипендіаты, хотя и могли бы по сред
ствамъ родителей докончить семинарскій курсъ, но за то -<съ 
великимъ недостаткомъ въ пищѣ, одеждѣ и обуви.. . Я одинъ 
изъ тѣхъ счастливцевъ, которые первые получили пособіе отъ 
приснопамятнаго раба Божія А веркія....

«Приношу тебѣ искронню мою признательность отъ лица
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всѣхъ, тобою облагодѣтельствованныхъ, бывшихъ и настоя
щихъ воспитанниковъ семинаріи Виѳанской... Память о тебѣ, 
какъ о нашемъ благодѣтелѣ, навсегда останется въ  насъ, 
нашихъ семьяхъ и будетъ передаваться изъ рода въ родъ ..... 
Изъ твоихъ питомцевъ нѣкоторые уже сдѣлались служителями 
святаго алтаря Господня. Прими увѣренность, что они, доко
лѣ не изыдетъ духъ изъ нихъ, не перестанутъ поминать тебя, 
да вселится духъ твой, идѣже праведніи упокояются. Даръ 
добръ есть милостыня вепмъ творящимъ ю предъ Вышнимъ 
(Тов. 4, 12). Милостыня отъ смерти избавляетъ и тая 
очищаетъ всякъ грѣхъ; творящій милостыни и правды ис
полнится вѣчныя жизни (Тов. 1 2 , 9. 10 .) Пусть всѣ сіи 
утѣшительныя изреченія слова Божія да исполнятся надъ то
бою, усердный сыне святыя православныя церкви и вѣрный 
рабе Господейь, Аверкіе! Приносимая тобою жертва любви къ 
ближпямъ, по мудрому изреченію премудраго сына Сирахова, 
пріятна Богу и память ея не забвенна будетъ (35 , 6) у 
Бога и человѣковъ.

Господи Іисусе Христе Боже нашъ! Молимъ Тебя, Царя п 
Господа нашего! Ж ертвы любви усопшаго раба твоего Авер- 
кія пріими въ пренебесный Твой жертвенникъ и ниспослп ос
тавшимся Сродникамъ его въ скорбной жизни утѣшеніе, си
рымъ дѣтямъ его буди Ты покровитель и защитникъ, а ему 
даруй во блаженномъ успѣніп вѣчный покой.

Въ Впѳанской семинаріи, немедленно по полученіи печаль
наго извѣстія о кончинѣ Аверкія Степановича, сдѣлано было 
распоряженіе о служеніи въ намять его панихиды и заупо
койной литургіи, что и было исполнено января 9 дня. И на 
послѣдующее время молитвенное воспоминаніе этого своего 
благотворптиля Виѳанская семинарія почитаетъ своимъ дол 
гомъ. Думаемъ и даже виолиѣ надѣемся, что и прочіе воспи 
танники семинаріи пользовавш іеся щедротами Цслибѣева 
и воспитавшіеся во вр ем я  его служенія при семинаріи, теперь 
стоящіе предъ престоломъ Божіимъ, узнавши о его кончинѣ, 
вознесутъ о немъ горячую молитву ко Господу и даже до 
конца своей жизни не ирестауутъ ее возносить.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
А р х и м а н д р и т ъ  Па и с і й  *).

Письма арх. Паисія къ іеродіакону Іосифу,
17. Писалъ я  тебѣ на прошедшей иочтѣ чрезъ И. В. 11 

думаю, получилъ; а теперь имѣю вѣрный случай,— еще пи
шу. Оскорбляю и лаки утѣшаю тебя, а нишу не для того, 
чтобы оскорбить тебя, а предупредить въ скорби, хотящей 
оыти. Къ большой скорби это не причитай, а есть искуше
ніе, посылаемое тебѣ отъ самого Бога — испытать твое тер
пѣніе еще разъ . Ты мцѣ писалъ, что ты усиокоился на три 
года, а діаволъ дѣлаетъ свое, ненавидитъ твоего покоя и доб
ра, ближнимъ тобою дѣлаемаго. Тебя не за что было о. ар 
хиыандриту марать, а отмѣтилъ въ  вѣдомостяхъ, что ты ча
сто занимаешься гостепріимствомъ; но не ты одинъ, и еще 
двое, коимъ будетъ потяжелѣе тебя. Консисторія опредѣлила 
за это тебѣ сдѣлать выговоръ въ  трапезѣ; Это къ твоему 
безчестію не относится п порока въ этомъ нѣтъ, то и не ос
корбляйся, мужайся о Господѣ; терпѣніемъ да течемъ въ 
предлежащій намъ подвигъ. Всегда изыскивалъ средства тебя* Продолженіе. См. 3 Московек. Кпархіалмі. Вѣдомостей.

утѣш ать, особенно нынѣ хочу тебя утѣш ить, чтобы ты это 
не принялъ скорбію, но, утѣш аясь любовію любящихъ тебя, 
принялъ бы усердіе ихъ, и помни, что есть люди, скорбящіе 
о твоей скорби и желающіе облегчить скорбь и на радость 
преложить твое сердце. Посылаю тебѣ фунтъ чаю, н 9.ф . ки
парису. Н. II. посылаетъ тебѣ 10 р.., да моихъ еще 5. При
ми отъ души нашей, не сѣтуй, но съ благодареніемъ къ Бо
гу терпѣливо снеся, и опять Господь Богъ успокоитъ душу 
твою, только не наводи на подобный гнѣвъ о. архимандрита 
и прошу тебя: будь поскромнѣе и не расточай слезъ безъ 
толку. Въ городѣ не будь часто, развѣ но нуждѣ; отъ церкви 
не уклоняйся; а когда служишь, не забывай брата твоего 
Паисія. Пишу, утѣшаю тебя, а слезы едва не канутъ на 
листокъ сей. Наииши мнѣ, увѣрь меня, что ты это пишешь безъ 
скорби, и я много утѣш усь этимъ, и молю Господа Бога, чтобы 
Онъ утѣш илъ душу твою надеждою на милость Его святую.
0 . И. едва выдумалъ сдѣлать тебѣ зло, какъ въ  то же время 
и на самого Богъ посылаетъ немилость свою. Ііа сей почтѣ 
о. Р . писалъ мнѣ, а попалось архіерею, какъ онъ жилъ тамъ 
и о всѣхъ его дурныхъ поступкахъ, о коихъ даже стыдно 
говорить. Счастіе егей, что скоро уплелся въ Крест. мона
стырь, а то было бы ему.

Н. И. тебя просить и я также; береги свое и не расто- 
чайся; бѣдному можешь помочь, а не всякому. Еще прошу 
тебя: утѣшь меня спокойствіемъ твоимъ. Л это ночту боль
шимъ утѣшеніемъ для себя. Прости! мужайся. Господь съ 
тобою! Не забудься, не вынеси что нибудь кому изч», сего 
письма. Никому ии слова! Кипарисъ пришлю съ М. Ф.

ИЗВЪСТІЯ СЪ ВОСТОКА.
Недавно, какъ сообщаетъ газ. Внзантисъ, правительство 

Порты сообщило вселенскому патріарху, что иривиллегіи, да
рованныя монастырямъ на Аѳонѣ, со стороны Высокой Порты, 
не потерпятъ никакихъ измѣненій вслѣдствіе провозглашенія 
конституціи, и что монашествующіе на Св. Горѣ сохранятъ 
и на будущее время свое теократическо-республиканское уст
ройство.

Какъ греки, такъ  и болгары турецкой имперіи, считаютъ 
образованіе лучшимъ средствомъ для сохраненія своей націо
нальности, дабы со временемъ освободиться отъ турецкаго ига. 
Насколько велико образованіе между турецкими греками, до
казывается уже тѣм ъ, что всѣ находящіеся въ Константино
полѣ художники, ваятели, музыканты — греки. Всѣ высшія 
учебныя заведенія, какъ великая націояіальная школа въ Ф а
нерѣ , Халкинское богословское училище (т. е. духовная ака
демій), Коммерческое училище и два лицея, учреждены и со
держатся исключительно греками, при чемъ въ основаніепе р- 
выхъ трехъ внесены ими же значительные капиталы, процен
ты съ которыхъ поступаютъ на жалованье профессорамъ и 
учителямъ, которые всѣ безъ исключенія греки. Ими жэ 
учреждено и на ихъ добровольныя приношенія содержатся 
30 среднихъ и до 45 первоначальныхъ школъ. Для образова
нія дѣвицъ, кромѣ нѣсколькихъ первоначальныхъ ш колъ, су 
ществуютъ два высшихъ института. Кромѣ того для дѣтей 
обоего пода, устроенъ сиротскій домъ, куда принимаются дѣ
ти, неимѣющія родителей. Въ общей сложности, въ Констан
тинополѣ и его окрестностяхъ, греки содержать до ста учеб
ныхъ заведеній, въ которыхъ ежегодно обучается до 7 тысячъ 
мальчиковъ и до 3 тысячъ дѣвочекъ. Содержаніе этихъ учи
лищъ обходится греческой общинѣ до 800 тысячъ драхмъ,
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или болѣе 200 тысячъ рубл. серебр. Въ греческихъ провин
ціяхъ: Ѳессаліи, Епирѣ, Македоніи и Ѳракіи и въ Азіатской 
Турціи, находится до 3 тысячъ низшихъ и до 100 среднихъ 
и высшихъ учебныхъ заведеній-, ивъ послѣднихъ богословская 
ш кола— въ Іерусалимѣ и Коммерческое училище въ Смирнѣ. 
Кромѣ школъ, греки, какъ въ Константинополѣ, такъ  и въ 
провинціяхъ, содержатъ множество литературныхъ обществъ 
(силлогосовъ) и братствъ (адельфатисъ), цѣль которыхъ рас
пространеніе образованія въ народѣ.

Вождь младо-чеховъ, докторъ правъ, Карлъ Сладковскій, 
какъ мы уже извѣщали, перешелъ въ православіе. Въ На- 
ройныхъ Листахъ помѣщено его посланіе къ своимъ избира
телямъ въ депутаты имперскаго сейма (рейхсрата), въ  кото
ромъ онъ объясняетъ причины, заставивш ія его покинуть 
лоно католической церкви. Въ посланіи С— ій заявляетъ, что 
онъ давно уже утратилъ всякую надежду, чтобы римская цер
ковь была въ состояніи произвести въ своей внутренней ор
ганизаціи тѣ  реформы, которыя чешскій народъ требуетъ еще 
съ 1860 года. Со времени же изданія силлабуса и энциклики, 
послѣ провозглашенія непогрѣшимости папы , оставаться въ 
этой церкви онъ ни въ какомъ случаѣ не ж елаетъ... «Когда 
же, ко всему этому, увидѣлъ я , пишетъ Сладковскій, что 
римско-католическая церковь, въ предпринятой нынѣ борьбѣ, 
скорѣе принимаетъ сторону мучителей— турокъ, нежели сто
рону мучимыхъ ими славянскихъ христіанъ, я не могъ долѣе 
имѣть спокойствія и долженъ былъ, слѣдуя голосу моей со
вѣсти, приступить къ дѣлу. И так ъ , по многолѣтнемъ и все
стороннемъ обсужденіи, выщелъ я изъ церкви римско-като
лической и вступилъ въ восточно-каѳолическую церковь сла
вянскую »..., въ нѣдрахъ которой я отнынѣ пребуду, находясь 
подъ могущественнымъ покровомъ ея, церкви, отъ которой я, 
въ данномъ случаѣ, могу ожидать защ иты моей родственной 
чешской націи, а не тѣхъ преслѣдованій и насилій, которыя 
уже вытерпѣли они отъ римско-католической церкви, до и 
послѣ Бѣлогорской б и твы ».... Примѣру д-ра Сладковскаго по
слѣдовали братья Грегръ, многіе депутаты чешскаго сейма, 
члены пражскаго городскаго сейма и пражскаго городскаго 
совѣта, и многія другія лица, извѣстныя по своему національ
ному положенію. Кромѣ того, на дняхъ ожидаютъ, что и зять 
Налацкаго, д-ръ Ригеръ заявитъ о своемъ отпаденіи отъ ка
толической церкви. Н. Д.

И 3 В Ъ С Т I я.
Пожертвованія въ пользу бѣдствующихъ славянъ. 1) Въ 

одинъ изъ воскресныхъ дней, по литургіи, мною было ска
зано прихожанамъ слово о помощи бѣдствующимъ славянамъ— 
христіанамъ въ Турціи. На открытый по сему случаю старо
стою церковнымъ тарелочный сборъ, прихожанами въ то же 
время на сей предметъ пожертвовано пять рублей.

Волоколамскаго уѣзда, села Грибанова, Предтечевской церк
ви, священникъ Іоаннъ Гренковъ.

2) Въ слѣдствіе, моего слова въ пользу страждущихъ сла
вянъ собрано мною въ церкви деиегъ двадцать рублей (20 
рублей).

Звенигородскаго уѣзда, села Троицкаго при Москвѣ рѣкѣ, 
Троицкой церкви священникъ Василій Смирновъ.

3) Десять рублей прошу доставить въ Славянскій Благо
творительный Комитетъ съ тѣм ъ, чтобы онѣ были употребле
ны на малыхъ сиротъ, оставшихся послѣ несчастныхъ по
страдавшихъ ихъ родителей или воспитателей.

Казанской, въ селѣ Ярополчѣ церкви, Волоколамскаго уѣз
да, священникъ Іоаннъ Недумовъ.

Отъ редакціи. Всѣ означенныя пожертвованія, въ количе
ствѣ тридцати пяти рублей, согласно назначенію, переданы въ 
Славянскій Благотворительный Комитетъ.

Отъ Общества любителей духовнаго просвѣщенія. Въ 
кассу Общества любителей духовнаго просвѣщенія поступили 
членскіе взносы отъ слѣдующихъ лицъ: на 1877 годъ отъ 
предсѣдателя о. протоіерея Іоанна Николаевича Рождествен
скаго 5 руб ., отъ о. архимандрита Сергія 5 р ., отъ о. про
тоіерея Г. I. Веніаминова за 1876 г. 10 р ., о. іеромонаха 
Пантелеймона за 1876 г. 5 р ., о. діакона И. Протопопова за
1876 г. 5 р ., о. протоіерея Соловьева-Михайлова за 1877 г. 
5 р ., свящ. В. С. Митропольскаго за 1876 г. 5 р ., о. игу
мена Высокопетровскаго монастыря за 1877 г. 3 р .. Н. С. 
Маклакова эа 1877 г. 5 р ., о. діакона I. Н. Бухарева за
1877 г. 5 р ., о. протоіерея Д. Г. Богоявленскаго за 1877 г. 
5 р ., свящ. М. С. Боголюбскаго за 1877 г. 5 р ., о. казна
чея Златоустаго монастыря Даніила за 1877 г. 5 р ., свящ.
I. А. Смирнова за 1876 г. 5 р ., свящ. А. Д. Можайскаго за 
1877 г. 5 р .,  о. протоіерея Иванцова-Платонова за 1877 г. 
5 р .,  свящ. И. Ѳ. Косицына за 1877 г. 5 р ., о. архимандри
та Модеста за 1877 г. 6 р ., свящ. М. Д. Никольскаго за 
1877 г. 5 р ., свящ. I. I. Прозоровскаго за 1876 г. 5 р ., 
свящ. С. Г. Вишнякова за 1877 г. 5 р ., свящ. I. Я. Березкина 
за 1877 г. 5 р ., о. протоіерея В. П. Нечаева за 1877 г. 5 р.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЪ СКЛАДЪ ОТДЪЛА РАСПРОСТРАНЕНІЯ ДУХОВНО

НРАВСТВЕННЫХЪ КНИГЪ, на Петровкѣ, въ Высокоиетров- 
скомъ монастырѣ, и въ ПАВИЛЬОНЪ, у Иверскихъ воротъ,

П р о д а ю т с я :

Полное Собраніе Твореній Святителя Тихона Задонскаго. 
Въ 5-ти томахъ. М. 1875 г. Изданіе дополненное и свѣрен
ное съ подлинными рукописями. Къ изданію приложены: З а 
писки о святителѣ его келейниковъ, указатель и примѣчанія 
къ его сочиненіямъ, два изображены святителя и снимокъ 
съ собственноручнаго его письма. Цѣна 6 руб. 25 коп., на 
пересылку за 8 фунтовъ.

СТИХИРЫ ВЕЛИКОПОСТНЫХЪ СЛУЖБЪ, съ перево
домъ ихъ на русскій язы къ, указаніемъ чтеній и краткимъ 
изложеніемъ содержанія ихъ: Недѣля первая великаго поста 
10 коп., недѣля 2-я 8 к ., недѣля 3-я 8 к ., недѣля 4-я 8 к ., 
недѣля 5-я 8 к ., недѣля 6-я  8 к .; всѣ шесть выпусковъ 
50 коп. безъ пересылки; за пересылку при требованіи каж 
даго отдѣльнаго выпуска и всѣхъ вмѣстѣ прилагается за 1 ф.

При семъ прилагается 5-й № Оффиціальнаго отдѣла и указатель статей Московскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей и Постановленій и Распоряженій Правительства за 1876 годъ.
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