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I. ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

I. Отъ 7-го апрѣля — 24-го мая 1883 года за № 70, о Высо
чайшемъ повелѣніи относительно наименованія с.-петербург
скаго дома призрѣнія вдовъ и сиротъ духовнаго вѣдомства.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-ііроку. 
рора, отъ 30 марта 1883 года за № 1385, о томъ, что Государь Им
ператоръ въ 26-й день марта 1883 года Высочайше соизволилъ на 
наименованіе устроеннаго въ городѣ С. Петербургѣ на капиталъ, со
бранный духовенствомъ с.-петербургской епархіи въ ознаменованіе 
25-ти-лѣтняго царствованія въ Бозѣ почивающаго Государя Императо
ра, — дома призрѣнія вдовъ и сиротъ духовнаго вѣдомства «Домомъ 
призрѣнія вдовъ и сиротъ духовнаго вѣдомства въ память 2 > тя-лѣ- 
тія царствованія Императора Александра ІІ-го». Приказали: объ 
изъясненномъ Высочайшемъ повелѣніи, для припечатанія во всеобщее 
извѣстіе, сообщить редакціи «Церковнаго Вѣстника»
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Отъ 18 го мая — б-го іюня 1883 года за № 961, объ учреж
деніи въ городѣ Еальваріи православнаго причта.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 14 го мая 1Ь83 года А» 5560, коимъ предлагаетъ Святѣй
шему Синоду списокъ съ состоявшагося но представленію его, г. 
Оберъ-Прокурора, мнѣнія государственнаго совѣта, удостоеннаго въ 
26-й день апрѣля 1883 года Высочайшаго утвержденія, (бъ у- 
чреждсніи, въ городѣ Кальваріи православнаго причта. Въ озна
ченномъ мнѣніи государственнаго совѣта изъяснено: государствен 
ный совѣтъ, въ департаментѣ государственной экономіи, разсмотрѣвъ 
представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода объ учрежденіи въ 
городѣ Кальваріи православнаго причта, мпѣніемъ положилъ: 1) Уч
редить въ городѣ Кальваріи, сувалкской губерйіи, православный причтъ, 
въ составѣ одного священника и одного псаломщика, съ назначеніемъ 
священнику по 1,200 р. жалованья и 200 р. квартирныхъ, пса
ломщику по 300 р. жалованья и по 50 р. квартиныхъ и 
съ отпускомъ кромѣ того на наемъ церковнаго сторожа по 80 руб* 
въ годъ. 2) Исчисленный въ предъидущей статьѣ расходъ,, въ размѣ
рѣ одной тысячи восьмисотъ тридцати рублей вносить ежегодно, на
чиная съ 1884 года, въ подлежащія подраздѣленія расходныхъ смѣтъ 
вѣдомства Святѣйшаго Синода, обративъ его, въ нынѣшиемъ гоДу на 
остатки отъ кредита, назначеннаго на содержаніе городскаго и сель
скаго духовенства. Приказали: объ изъясненномъ Высочайше ут
вержденномъ мнѣніи государственнаго совѣта, для припечатанія во 
всеобщее извѣстіе, сообщить редакціи «Церковнаго Вѣстнива>.

Отъ 19-го — 18-го пая 1883 года за V 1, о книгѣ А. Ржа- 
ницыжа: „Учебникъ латинскаго языка, составленный по Ос- 
тѳрманну“, съ журналомъ Учебнаго Еомитета при Св. Синодѣ.

Но указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-ІІро- 
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куроромъ, отъ 11 го мая 1883 года за № 56, журналъ Учебнаго Ко
митета, № 1 О, по прошенію преподавателя 2-й московской прогимна
зіи Алексѣя Ржаницына о допущеніи составленной имъ книги, подъ 
незнаніемъ: «Учебникъ латинскаго языка, составленный п> Остерманну 
для 1-го класса классическихъ гимназій и духовныхъ училищъ» (ч. 
I—А. Грамматическія свѣдѣнія В. ѴосаЬиІагіипц ч. II — Упражненія 
въ переводахъ. Москва, 1880 г.) къ употребленію въ духовныхъ учи 
лищахъ. Учебный Комитетъ полагаетъ допустить вышеназванную кни
гу въ библіотеки духовныхъ училищъ въ качествѣ пособія при пре
подаваніи латинскаго языка. Приказали: заключеніе Учебнаго Ко
митета утвердить и для объявленія о книгѣ Ржаницына правленіямъ 
духовныхъ училищъ сообщить, циркулярно, чрезъ «Церковный Вѣст
никъ», съ приложеніемъ копіи съ журнала Учебнаго Комитета.

П. РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, іюня 9 дня 
1883 года ( 13), секретарь таврической духовной консисторіи, кол
лежскій секретарь Соловьевъ — увольняется въ отпускъ во Владимір
скую губернію на два мѣсяца.

Ш. РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Преподано Архипастырское Его Преосвященства благословеніе же. 
нѣ офицера Еленѣ Пени за усердіе ея къ пользѣ св. церкви, выра
зившееся въ собираніи вмѣстѣ съ другими денегъ въ количествѣ 250 
руб. на пріобрѣтете плащанницы въ Карасубазарскую Николаевскую 
церковь.

IV. ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Перемѣщены: настоятель Троицкаго молитвеннаго дома селенія 
Ново-Троицкаго, Днѣпровскаго уѣзда, священникъ Александръ Руса- 
невичъ-на вакансію настоятеля къ Архангело-Михайловской церкви 
селенія Еаланчака, того же уѣзда, — помощникъ настоятеля Благовѣ- 
щенско Ивановскаго прихода, Мелитопольскаго уѣзда, священникъ Бла
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говѣщенской церкви мѣстечка Благовѣщенска, Михаилъ Лазаревскій — 
на вакансію настоятеля къ Троицкому молитвенному дому селенія Но
во-Троицкаго, Днѣпровскаго уѣзда; начетчикъ семинаріи священникъ 
Андрей Егоровъ — на вакансію настоятеля къ Преображенской церкви 
селенія Дмитріевки (Тощанакъ) Днѣпровскаго уѣзда; 'настоятель Рож
дество-Богородичной церкви селенія Петровскаго, Ѳеодосійскаго уѣзда, 
священникъ Василій Шевченко-навакансію помощника настоятеля въ 
Чаплинскій приходъ, Днѣпровскаго уѣзда, для завѣдыванія Преобра
женскою церковію селенія Преображеньи; исправляющій должность пса
ломщика Успенской церкви селенія Ивановки, Днѣпровскаго уѣзда, 
Василій Черненко на такую же вакансію къ церкви селенія Первопри
морскаго (Бехтеры), того же уѣзда; исправляющій должность псалом
щика Троицкаго молитвеннаго дома селенія Николаевки, Днѣпровскаго 
уѣзда, Иванъ Блопіенко на такую же вакансію къ Рождество-Богоро
дичной церкви селенія Келегейскихъ хуторовъ, того же уѣзда.

Рукоположены: во священника состоящій на псаломщицкой ва
кансіи при рождество-Богородичной церкви селенія Келегейскихъ хуто
ровъ, Днѣпровскаго уѣзда, діаконъ Захарій Грамматикаки на вакансію 
помощника настоятеля, въ Балаклзвско-Комарско Баранскій приходъ, 
для завѣдыванія Константино-Еленинскою церковію селенія Карань, 
Ялтинскаго уѣзда; псаломщикъ Петропавловской церкви города Симфе
рополя, студентъ семинаріи, Иванъ Домнпчъ,—на вакансію помощника 
настоятеля въ Громонско-Николаевскій приходъ, Днѣпровскаго уѣзда, 
для завѣдыванія Троицкимъ молитвеннымъ домомъ селенія Николаев
ки; - во іеродіакона монахъ Космодаміановской Киновіи Несторъ, —во 
діакона исправляющій должность псаломщика Знаменской церкви се
ленія Саловъ, Ѳеодосійскаго уѣзда, Владиміръ Зеленкевичъ.

Опредѣлены къ мѣстамъ: Безмѣстный священникъ Антоній Штен- 
ко на вакансію помощника настоятеля въ Благовѣщенско-Ивановскій 
приходъ, Мелитопольскаго уѣзда, для завѣдыванія Благовѣщенскою 
церковію мѣстечка Благовѣщенскаго; студентъ семинаріи діаконъ Але
ксій Коломійцонъ—на псаломщицкое мѣсто къ Петропавловской церкви 
города Симферополя и воспитанникъ семинаріи Димитрій Добровольскій 
на иподіаконскую вакансію къ Симферопольскому Каѳедральному Але- 
ксандроневскому собору.
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Утверждены въ должностяхъ: игуменъ Херсовискаго св. Владимі
ра монастыря, ПорФирій намѣстникомъ того монастыря, настоятель По
кровской церкви селенія Терпѣнія Мелитопольскаго уѣзда, протоіерей 
Георгій Волковъ,—законоучителемъ Терпѣньевскаго министерскаго учи
лища; настоятель Успенской церкви селенія Лутки, Ялтинскаго уѣзда, 
священникъ Михаилъ Терентьевъ законоучителемъ Ялтинскаго дѣт
скаго пріюта.

Перемѣщенъ изъ Енисейской въ Таврическую епархію, въ число братіи 
Херсонисскаго Первокласснаго св. Владиміра монастыря игуменъ Зосима.

Уволенъ заштать постарости; помощникъ настоятеля Архангела 
Михайловской церкви селенія Малой-Лепатихи, Мелитопольскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Соколовъ.

Праздныя мѣста: настоятеля: при Рождество-Богородичной церкви 
селенія Петровскаго, Ѳеодосійскаго уѣзда; помощника настоятеля: ври 
Архангело-Михайловской церкви селенія Малой-Лепатихи, Мелитополь
скаго уѣзда; при Николаевской церкви, селенія Малой-Знаменки, то
го же уѣзда; псаломщицкія: при Покровской церкви Керченскаго ТроиЦ 
каго братства; при Троицкомъ молитвенномъ домѣ селенія Николаевки, 
Днѣпровскаго уѣзда; при Успенской церкви селенія Ивановки; того- 
же уѣзда, и при Трехъ Святительской церкви • селенія Айбаръ, Пере
копскаго уѣзда.

V. РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Симфѳромольскаго духовнаго училища, составлѳн 
ный послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ паѣ и іюнѣ 

мѣсяцахъ 1883 года.

IV классъ

РАЗРЯДЪ 1-й.
Гавриловъ Викторъ, Чепиговскій Николай 2-й, Щепинскій Меле- 

тій, Марковъ Константинъ, Филипповъ Михаилъ — оканчиваютъ 
курсъ съ полученіимь установленныхъ ствидѣтельствъ.
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РАЗРЯДЪ 3 й.
Булашевъ Іосифъ, Гусаковъ Яковъ, Владиміровъ Николай, Ши- 

шацкій Яковъ, Филипповъ Капитонъ, Галицкій Каллиникъ, Таранев
скій Григорій, Лосіевскій Гурій, Чепиговскій Николай 1-й, Козицкій 
Иванъ, Баковъ Михаилъ, Ѳедоровъ Павелъ — окончивають курсъ съ 
полученіемъ установленныхъ свидѣтельствъ.

РАЗРЯДЪ 3-й.
Архангельскій Николай, Генница Афанасій, Кессарійскій Василій, 

Бычковскій Петръ, Зелепкевичъ Петръ, Виноградовъ Митрофанъ, Ир- 
ликовъ Владиміръ, Накронинъ Василій, Ѳедоровскій Поликарпъ, По
повъ Василій, Карповъ Алексѣй, Демишевь Викторъ, Волковъ Иванъ, 
Городыскій Петръ, Канаки Иванъ —оканчиваютъ курсъ съ полученіемъ 
установленныхъ свидѣтельствъ.

Демьяновъ Яковъ—оставляется на повторительный курсъ вслѣдст
віе продолжительной болѣзни.

15 Іюни, г. № Утверждается Епископъ Гермогенъ.

Ш классъ

РАЗРЯДЪ 1-й.
Мацютинъ Иванъ, Ямчицкій Антоній, Балабаненко Михаилъ —пе

реводятся въ четвертый' классъ.

РАЗРЯДЪ 2.
. Бычковскій Ѳедоръ, Бычковскій Константинъ, Долгополовъ Гри

горій, Розовъ Даніилъ, Порубинъ Ѳедоръ, Поповъ Павелъ, Глѣбовъ 
Александъ—переводятся въ четвертый классъ.

Назначаются къ переэкзаменовкѣ:
Гайдуковскій Александръ-по гіеческому языку, Журманъ Евдо

кимъ- географіи, Щербининъ Александръ — русск. и лат. язык. Раз- 
натовскій Алексѣй—греч. и латин язык., Филипповъ Константинъ— 
катих. и русск. язык., Сѣкиринскій Леонидъ —геогра®. и ариѳм., Руд
невъ Александръ—лат. и греч. язык.

РАЗРЯДЪ 3-в.

Коваленко Николай, Душдкіааовъ Богосъ, Розовъ Михаилъ, Во-
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зирСкій Никита; Фоминъ Николай, Дмитріевъ Николай, Шарковъ Па
велъ; Шулыгевичъ Иванъ, Троицкій Георгій - оставляются на повтори
тельный курсъ въ томъ же классѣ. Шеларь Иванъ — исключается по 
малоуспѣшности, какъ уже остававшійся на повторительный курсъ въ 

оп виомввяо йіінньнщэдоіі-
ЙІрІ<НѴД4іЛ <ГЯ ВД0ХѲЦ9П КЕ.Д ИГНЭМВГ.Яв ’ I

Штеяко Евгеній—Исключается по малоуспѣшности, какъ уже ос
тававшійся яа повторительные курсы въ 1 и 11 классахъ.

. Аѳонскій Евгеній, Волковъ Иванъ, Ткаченко Порфирій, Сокоренко 
Николай, Чехрановъ Мануилъ-оставляются на повторительный курсъ 
въ томъ же классѣ по болѣзни.

Сербиновъ Петръ, ІПипіацкій Егоръ, Филипповъ Тимофей - Оста
вляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ съ правомъ по
слѣ каникулъ держать экзаменъ на переходъ въ слѣдующій класъ.

Тихоновичъ Василій—оставляется по болѣзни въ томъ же классѣ 
какъ неявлявшійся въ теченіи цѣлаго года.

11 го Основнаго класса.
г*ант9іѳнчв - Нэддн

Булапіевь Афанасій, Брянцевъ Константинъ — переводятся въ 
третій классъ.

РАЗРЯДЪ 2-й.
Тарановскій Іосифъ, Сѣкирйнскій Димитрій, Бржевскій Діонисій, 

Б'іяновичъ Георгій, Журманъ Евспгній, Бойковъ Левъ переводятся въ 
третій классъ.

Назначаются къ переэкзаменовкѣ:

Стойчевъ Владиміръ Федоровскій Евгеній, Ііамашкинъ Георгій - 
по русскому языку съ церковно-славяп., Юрьевъ Николай—по лат. и 
греч, языкамъ, Синицын ы Димитрій — греч. и руск. языкамъ, Журманъ 
Павелъ, Шеларь Георгій—по греческ. и лат. языкамъ.

-іояочп ѳіитодпзя вщнхМ ШЛ яахН йіідвшнШ 
Писаренко Гавріилъ, піоновъ Александръ, Долгополовъ Андрей,
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Тристановъ Георгій, Чѳрнѣевъ Лаврентій, Гайдуковскій Димитрій, Ко
зицкій Михаилъ, Жадановъ Иванъ оставляются на повторительный 
курсъ въ томъ же классѣ.

Зеленкевичъ Анатолій—недержавшій экзамена по болѣзни имѣетъ 
право послѣ каникулъ держать экзаменъ для перехода въ слѣдующій 
классъ.

II параллельнаго класса.*

РАЗРЯДЪ 1-й.

Березовъ Димитрій, Гавриловъ Ѳеофанъ— пѳрев дятся въ третій 
классъ.

РАЗРЯДЪ 2-й.

Пикульскій Иванъ, Тиминскій Пантелеймонъ — переводятся въ 
третій классъ.

Назначаются къ переэкзаменовкѣ:

Дмитренко Андрей - по русск. яз., Ровинскій Андрей—ариѳметикѣ, 
Ямчицкій Василій, Поповъ Викторъ, Дроботовъ Петръ — по русскому 
языку. Туркуловъ Георгій-по русск. игреч. языкамъ.

РАЗРЯДЪ 3-й.

Левицкій Иванъ, Юрченко Михаилъ, Матухновъ Алексѣй, Ива
ницкій Ѳеодоръ, Шаманскій Георгій, Яковлевъ Павелъ, Васильковскій 
Кириллъ—оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

Рыльскій Николай, Срединскій Павелъ — остаются на повторитель
ный курсъ въ томъ же классѣ съ правомъ держать послѣ каникулъ 
экзаменъ для перехода въ слѣдующій классъ.

Гладкій Захаръ, Генница Савва, Чирва Александръ - Исключают 
ся изъ училища по малоуспѣшности.

Шишацкій Илья — исключается изъ училища вслѣдствіе продол
жительной неявки безъ объясненія причины.
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I класса

РАЗРЯДЪ 1-й.
Игнатенко Димитрій, Саковичъ Евгеній, Лобачевскій Михаилъ, 

Филипповъ Григорій—переводится во второй классъ.

РАЗРЯДЪ 2-й.
Анфиловъ Ѳеодоръ, Шарковъ Григорій, Дмитровскій Павелъ, Сап 

фировъ Петръ, Бычковскій Петръ, Богдановъ Павелъ, Добрахотовъ 
Сергѣй, Дуброва Александръ, Журманъ Евфимій Кучеренко Констан
тинъ, Марсовъ Димитрій, Шимацкій Тихонъ, Михо Димитрій, Шапо- 
*аленко Григорій—переводятся во второй классъ.

Назначаются къ переэкзаменовкѣ:

Пивоваровъ Иванъ—но русскому языку, Лохвицкій Иванъ—ла- 
тинск. языку, Бояновичъ Петръ — русскому язык., Звѣревъ Але
ксандръ, Соловьевъ Павелъ -русск. и латин. языкамъ.

р азря дъ;зй.
Ракуловъ Митрофанъ, Сухованченко Павелъ, Кофнновъ Георгій, 

Маевскій Адріанъ, Ржевскій Григорій, Волковъ Сергѣй, Бодинъ Іо
сифъ—оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

Бржевскій Василій, Синицынъ Кодрать - оставляются на повто
рительный курсъ съ правомъ держать послѣ каникулъ экзаменъ для 
перевода въ слѣдующій классъ.

Заведеевъ Сергѣй, Проценко Сѵмеонъ, Григорьевъ Григорій, Сот- 
ниченко А фана сій Исключаются изъ училища по малоуспѣшности, 
Маевскій Ѳеодоръ уволенъ по прошенію отца.

Вельчевъ Илья—исключается изъ училища какъ неявлявшійся 
по болѣзни въ училище въ теченіи цѣлаго года и какъ уже оставав
шійся на повторительный курсъ въ 1 классѣ.

Приготовительнаго класса:

РАЗРЯДЪ 1-й.
Добровольскій Иванъ, Владиміровъ Димитрій, Вележевъ Иванъ,
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Горбовъ ИгццтДй—по славян. чнецію.

ьА <гвМа8 е.іывп РАЗРЯДЪ 1-й.
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Беззабава Петръ. Спницкій Григорій, рабенко Иванъ, Журманъ Лео
нидъ, Сербиновъ Иванъ, Животовъ Алексѣй— переводятся въ первый 
массъ. Л1 Д КЛ 8 К 3

,мМ «іюютЛЛ. ЛІЧЗД&ЯУТ?... У*^2.””"шімФ 

.«ГЗОВЬЯ ЙОЦОТЯ ОЯ ВЭТИДОЯЙЧ”" м,<’ '
Анфиловъ Михаилъ, Поповъ Константинъ, Соломоновъ Иванъ,
Пикульскій Григорій,1 Ти^оногійчЪ1’Николай, Данцевъ Филиппъ 

Дергдченко Василій, Писаренко Павелъ. Шияіацйій Тймо«іей,’“ІЙиньков-' 
скій Иванъ, Стъларевсдій Семенъ, Жалйнсвій Николай, Сѣрпго Алек, 
сайръ Чернышевъ Иванъ, Орловскій Аркадій, Терехоѣскій Вяснліи, 
Рыбальскій Константинъ^ Филипповъ Филйрегь. ТаряноѣёЙіЙ Василій 
Асланівъ Спиридонъ, Легковъ Нлья-^переводятся въ иёрйый классъ.

Нвзначаеіся къ переэкзаменовкѣ!
іваіі ляоцваоавП 
юнкоЗ дяиен .юннт 
іВ лыммЭ ігцднвзз

Дементьевъ Тихонъ, Шеларь Аполлонъ, Ѳоминъ Михаилъ, Куш' 
наревъ Стиліанъ, Перепелица Павелъ, Шевченко Андроникъ — остав 
ляются на повторительн. курсъ въ томъ же классѣ. ;|

Я оідяР а’ЯоВЪоЯ йіоѵіыаЧ йіиэямЛ .анвіцдА йіжоаэям
Ботіійнскій Александръ -исключается изъ, училища какъ неявляв

шійся по болѣзни въ училище въ теченіи цѣлаго года и квкъ уже 
остававшійся на повторительный курсъ въ томъ яге классѣ

гѵйннри йъооп лтвкачі сгмоявап <0 «госпя йынаглтнч
ИЗЪ воспитанниковъ училища, оставленныхъ на повторительный 

курсъ, низведены: а), съ полно-церковнаго содержанія на собственное: 
II параллел. класса Васильковскій Кириллъ, I го класса Бодинъ Іо
сифъ, б.) съ полно-церковнаго на полуцеркойоё: Ш класса АфонскіЙ 
Евгеній, ІПулькевичъ Иванъ, Чехрановъ Мануилъ, ІІриготбйитедьнаго 
класса Ѳоминъ Михаилъ, Кушнаревъ Стиліацъ, в.) съ подуцерковнаго 
на собственное: ІП класса Ѳоминъ Николай, II основнаго класса Дол^: 
гополовъ Андрей, Чернѣевъ Лаврентій, 11 шіраллельн< класса Яковлевъ 
Павелъ, 1 класса Ракуловъ Митро®анъ, Маевскій, Адрічнъ и пригото
вительнаго класса Шеларь Аполлонѣ. 7

й-І (ГЕНЧЕАЧ
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9(1 отъ правленія Симферопольскаго духовнаго училища.
1) Пріемные экзамены въ духовномъ училищѣ въ наступающемъ 

1883/8< учебномъ году начнутся 16 августа и продолжаются до 22 
августа; прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя смотрителя 
училища до 15«го Августа. При прошеніяхъ должны быть предста
влены метрическія свидѣтельства и удостовѣренія о привитіи оспы — 
Годовая плата за полныхъ пансіонеровъ 119 р., за полупансіонеровъ 
75 руб. Съ поступающихъ въ училищное общежитіе вновь пансіоне
ровъ и полупансіонеровъ взимается на обзаведеніе по 30 руб. Иносо
словные нарсіонеры вносятъ за содержаніе въ учебный годъ 200 руб. 
право обученія 25 руб., обзаведеніе 30 р.,—полупансіонеры -100 р. 
за содержаніе, 2э р. обученіе и 30 руб. обзаведеніе. Деньги вносятся 
по полугодіямъ впередъ по равной части—при началѣ учебнаго года 
въ августѣ и первой половинѣ января

Полноцерковныхъ вакансій въ наступающемъ 18®’|84 учебномъ 
іоду имѣется 15, полуцерковныхъ 16.

По журнальному опредѣленію правленія, утвержденному Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, пріемъ въ корпусъ полуцерковныхъ и полу
пансіонеровъ можетъ быть допущенъ только подъ условіемъ, чтобы 
полуцерковный, равно какъ и полупансіонеръ, былъ снабжепъ изъ до
ма одеждою, и обувью и бѣльемъ одинаковыми по формѣ и цвѣту съ 
одеждою, бѣльемъ обувью полноцерковныхъ воспитанниковъ и пол
ныхъ пансіонеровъ именно.* 1) рубашекъ изъ бѣлаго полотна или 
американа съ манишками и отложными воротниками должно быть пред
ставлено 3 смѣны; 2) исподнихъ изъ желтаго американа 3 смѣны 
3) суконный черный пиджакъ съ брюками в жилетомъ; 4) блуза и • 
брюки сѣраго сукна; 5) верхнее платье для холоднаго времени сѣраго 
или темнаго цвѣта; 6) блуза съ брюками изъ парусины для жаркаго 
времени; 7) сапоговъ подъ ваксу, при представленіи учениковъ въ 
общежитіе, должно быть двѣ пары, - одна на ногахъ другая въ запа
сѣ; 8) черный суконный картузъ; 9) галстухъ зимній фланелевый;
10) 3 бѣлыхъ полотнянныхъ носовыхъ платка; И) 6 паръ портя
нокъ изъ холста, или чулковъ. Вещи должны имѣть мѣтку. — Всѣ оз-
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вачеиныя вещв сдаются авоному. воторый въ принятіи вещей выдаетъ 
росписку и заботится какъ о сохраненіи вещей, такъ и объ употре* 
бленіи ихъ учениками.— Постановленіе правленія о снабженіи полу
пансіонеровъ и полуцерковныхъ одеждою, обувью и бѣльемъ должн0 
быть обязательно какъ для имѣющихъ поступить въ училище полу 
пансіонеровъ и полуцерковныхъ, такъ и для состоящихъ уже въ об
щежитіи полупансіонеровъ и полуцѳрковныхъ, такъ что не предста
вившій по пріѣздѣ въ училище послѣ лѣтнихъ каникулъ поимено
ванныхъ выше вещей не будетъ принять въ училищное общежитіе.

Примѣчаніе. Въ случаѣ затрудненія родителей представить всѣ 
вещи натурою, можно представлять деньгами по цѣнности вещей, по 
какой онѣ пріобрѣтаются училищемъ. Именно.* на бѣлье 5 р. 50 к, 
черный суконный костюмъ 12 р., 45 к., сѣрый суконный костюмъ ъ 
р. 85 к , польто 9 р., парусиновый костюмъ 3 р., на сапоги 9 р. 
10 к., картузъ 1 р., галстухъ 30 в., носовые платки 45 к., поло' 
тенца 60 к., портянки 70 к.—всего 50 р. 95 коп.

Деньги должны быть непремѣнно присланы впередъ полностію по 
указанному разсчету.

Что касается книгъ учебниковъ, необходимыхъ для извѣстнаго 
класса, то какъ полупансіонеры и полуцерковные, такъ и полные 
пансіонеры должны имѣть ихъ на лицо при поступленіи въ училище 
или представлять помощнику смотрителя нужныя на книги дейьги. 
Для приготовительнаго класса нужно на книги 3 р. 5 к.; I класса 5 
р. 45 к., ІІ-го кл.—7 р.; Ш-го кл 13 р. 53 к. (съ атласомъ); ІѴ-го 
кл.—доплачиваются къ книгамъ Ш класса 2 р. 40 к. Большая часть 
книгь для 1, II и Ш классовъ употребляются И въ IV классѣ; кто 

-бережетъ книги, тому не понадобится въ другой разъ покупать тѣже 
книги—Учебники можно покупать въ училищной библіотекѣ.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ
ТАВРИЧЕСКИХЪ ’нп

Епархіальныхъ Вѣдомостей.

№ 14-й. Я&-9О ІЮЛЯ 1^3 9. № 14-й.

Мѣстныя Святыни во времена удѣльно-вечеваго уклада на Руси.
.внож хмотваэ •га-вь41Ьв. УГ0ДНЙЙк.8“х онаья ля <ВТ0ЙІ кии

(Продолженіе.)

Въ благочестивомъ семействѣ возрастаетъ Богоданное чадо—плодъ 
усердныхъ молитвъ родителей, предметъ самой нѣжной ихъ заботли
вости. Странный какой - то этотъ ребенокъ, вовсе не похожъ на дру
гихъ дѣтей! Безропотно послушливый своимъ родителемъ, всегда мол
чаливый, онъ все какъ будто бы о чемъ—то думаетъ, отъ всѣхъ ста
рается уединиться; самая кроткая улыбка его-не дѣтская, серьезная 
улыбка. Дѣтскія игры ему неизвѣстны; учится онъ большею частію 
плохо; но вдругъ однажды берется зи книгу и скоро перегоняетъ 
всѣхъ своихъ сверстниковъ. <0тъ Бога дасться ему книжный разумъ», 
дивятся учителя, не зная того, что этотъ мальчикъ не разъ заливал* 
ся наединѣ горькими слезами; не разъ падалъ предъ иконой съ горя
чей мольбой «подать ему разумѣти ученіе Божественнаго писанія».' 
Съ этихъ поръ онъ становится еще сосредоточеннѣе: онъ уже не от
рывается отъ книгъ; часто посѣщаетъ церкви и монастыри, и воз
вращается оттуда всегда съ необыкновенно свѣтлымъ, радостнымъ ли. 
цемъ. Жадно прислушивается онъ къ разсказамъ паломниковъ, по
сѣтившихъ домъ его родителей; иногда самъ потихоньку отъ всѣхъ 
разговариваетъ съ ними, и послѣ ихъ ухода еще болѣе начинаетъ 
отъ всѣхъ уединяться. Родители съ грустью замѣчали, какъ день отъ 
дня худѣло лице его, какъ почти нетронутой оставалась предлагаемая 
ему пища и какъ, во время ночи, слышны были его молитвенные 
вздохи. Тяжелое предчувствіе, что не жилецъ онъ родной семьи, тос- 
ской давило ихъ грудь, и они увѣщаніями стирались втянуть его въ



— 638 —

кругъ ихъ обыденной жизни, Но, «возлюбившій небесное паче земна
го», отрокъ ставилъ ихъ въ недоумѣніе мудрыми отвѣтами «отъ сло
весъ Писанія», Такъ росъ этотъ чудный ребенокъ на удивлепіе всѣхъ 
сосѣдей. «Ново некако знаменіе отрокъ сей будетъ», замѣчали они.— 
И вдругъ, однажды, недоискиваются этого чуднаго отрока. Напрасно 
ищутъ его встревоженные родители по городамъ и весямъ, напрасно 
потомъ оплакиваютъ его, какъ мертваго, «извѣденнаго звѣремъ, или 
уведеннаго злыми людьми»—юный подвижникъ, «яко птица избавив
шаяся отъ тенетъ», радостно спѣшитъ «чрезъ лѣсныя и непроходи
мыя мѣста» въ давно уже желанной своей цѣли—къ святому мона
стырю, откуда уже не вырветъ его никакая родительская любовь, и 
гдѣ онъ бодро начнетъ тяжелый монастырскій искусъ.

Часто много лѣтъ проводитъ онъ здѣсь въ самыхъ трудахъ под
вижничества, перенося почти нечеловѣческія лишенія, къ несказанному 
удивленію всей братіи; но внутренняя тревога не оставляетъ его и 
здѣсь. Тяготитъ его многолюдство монастыря, смущаетъ его это не
вольное благоговѣніе предъ нимъ его собратій. „Лучшее ми есть отлу- 
читися, да не честь пріемля и покой отъ подобныхъ мнѣ человѣкъ, 
и всуе трудъ мой будетъ. Да не како, тѣло изнуривъ, мзды лишенъ 
буду», 2) постоянно думаетъ онъ,—а тамъ, за монастырской оградой, 
во всей красотѣ на необозримое пространство раскинулась прекрасная 
пустыня, «пустыня святая, присноблаженная, спасаемая Богомъ, ан
геломъ превозлюбл ’нная и всѣмъ человѣкомъ превожделенная,» 3) и 
манитъ къ себѣ своими райскими красотами, своими «быліями само
расленными» эта прекрасная, пустыня душу инока. «Видиши ли пу
стыни сея, елика должину и широту имать? слышится ему, погру
женному въ молитву, невѣдомый голосъ. Изыди отсюду и иди на по-

*) Читатели не посѣтуютъ на насъ за то, что въ послѣднемъ случаѣ 
мы обобщили частные факты. Наша цѣль была—не сообщить свѣдѣнія о жи
зни того или другаго пустынножителя, но нарисовать общій типъ, гдѣ мы 
желали выставить это, съ самаго дѣтства постепенно возрастающее, страсное 
стремленіе подвижника удалиться отъ міра и въ уединеніи жить только для 
Бога и спасенія собственной души, стремленіе, которое, дойдя до полнаго 
своего развитія, идетъ наперекоръ всѣмъ препятствіямъ, подавляетъ самыя 
нѣжныя родственныя симпатіи.

•] Ркіі. Сол. библ. № 992 стр. 56.
•] > » № 230 стр. 275.
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казанное тебѣ мѣсто, въ немъ Же моженіи'спастися», Съ удивленіемъ 
смотритъ именъ и видитъ совѣтъ велій сіяюіць къ востоку и къ по
лудни гласъ о немъ, яко перстомъ гібказоваше мѣсто оно». ’) Тре- 
вожния сомнѣнія подвижника покопчены, мучившій его вопросъ рѣ- 
шенъ^—и вотъ, улучивъ удобное время, часто никому несказавшись, 
въ котомкой 8а плечами, съ кустомъ на сердцѣ и священными гим
нами іга усРахъ «вперяется» онъ въ странную для другихъ, по вож
деленную для него пустыню,‘«окрилатѣвъ* у мемъ, яко птица въ гнѣ
здо свое, и. а мѣста,, идѣже рогъ наставитъ»/

Долго иногда приходится блуждать ему по невѣдомой пустынѣ, 
проходя «Непроходимы) лѣсы, дебри, и дрязги, и мхи, и блата непо- 
оШМУ^^^мнйгія,УЙДГіУ ’<4йіпока, на-

ШИМ'СЯ 'сВЪ -гонцѣ снѣ» послѣ горячей молитвы, тотъ 
ный ?Шсъ’:' «і ИЩВНІ 0 * 1 * * . .............. .......

’) Ркп. Сол. библ.Л» 219 стр. 40Х 227 стр. 23. № 228 стр. 27 идруд,, 
доа^цтэ ст^ (3^1ижо1 нг^ О1МЖКТ аьотэ н оілниэаон

1 ен им 13^оя1івжнад0п «гхжлээѵдондэаД-э люты

*] > ' ' > » •№ 992 стр. 63. . ши и1 ГХЫВЦМ*? >!;<, >' II
. ь] Ркп. Сол. (шбл. № 23о стр. 186.

кой во вѣки и тобою мнози спасеніе улучатъ» 4) «Со покой мой въ 
вѣкъ вѣка, здѣ вселюся, яко возлюби душа моя!» восклицаетъ вдохно
венный пОдвижник!, на шедши наконецъ предѣлъ своего странствованія,

иіѵл а ш—4 Г___________  ' -въ землѣ пещеру на этомъ, всегда поэтически дивомъ I СІК ЧН .ИНО <1 І15* Н'|Л ѵяі-л г

цательную душу къ Тому, чье присутствіе и величіе еще сильнѣе
1

пустыняхъншзцм «
ха—і» аіВІіи.ГЯі ѵновципііоп и ч «"т*” --- - - ■

ми ограждено. Въ долу же горъ тѣхъ бяше езеро; на горахъ же тѣхъ 
лѣсъ великъ зѣло видѣти. Въ подгоріи же-горъ онѣхъ стояше келлія 
святаго; окрестъ же ея дванадесять березъ, яко снѣгъ бѣлѣюще. Пла
чевно же есть мѣсто се велми; якожё кому пришедъ посмотрити сію 
пустыню, зѣло умиіптися имать, яко самозрѣніе мѣста того въ чув
ство привести можетъ», 5) Или о пустынѣ Іоасафа Каменскаго: «и 

вѣкъ вѣка, здѣ вселюся, яко возлюби душа моя!» восклицаетъ вдохво- 
вЙЮ ІІОДВИЖ НИК 1. «а- —- -____

И, ііб $&рдноЙ молитвѣ, водружаетъ крестъ и ставитъ «хижицу малу 
или йойае^въ ’ , , ............
мѣстѣ, невольно располагающемъ къ размышленію, уносящемъ созер?

> и величіе г. ,___ 1_
-Ив1В1_’Л ѢНГОТКіО Н ФТЭТМ чъ *гжв<т «

чувствуется въ этихъ дикихъ, оторванныхъ отъ жилищъ людскихъ 
У’ ' > Вотъ какъ, напр. описывается, пустыня преи. Антонія

Сійскаго: "Мѣсто же пустыни сея вь горахъ бяше, горами яко стѣна-



бѣ видѣніе мѣста онаго зѣло умиленно, посреде езера, водою, яко 
стѣнами ограждено». 1 2 *) Древніе монастыри всѣ почти построены въ 
подобныхъ живописныхъ мѣстностяхъ. Послѣднія, по выраженію руно, 
писей, «какбы изначала ждали преподобнаго». а) Недаромъ, еще за. 
долго до ихъ заселенія, на подобныхъ именно мѣстахъ окрестнымъ 
жителяиъ слышались «звоны великія и видѣнія многа являхуся» ь) 
и они прямо отзывались объ этихъ пустыхъ, дикихъ мѣстахъ, что 
они «угодны къ иноческому пребыванію» 4).

*) № 227 стр. 18
2) № 230 стр. 138 на оборотѣ.
•) 139-
4) № 662 стр. 6 (О чуд. Бож. Матери, что на Чер

ной горѣ).
5) Ркп. Сол. библ. № 949 стр. 66.
®) № 224 стр. 123—127.—Только искушенія плоти,

самаго сильнаго кова со старосты діавола въ подобныхъ случаяхъ, столь обы
кновеннаго и столь тяжкаго для южныхъ затворниковъ, мы не встрѣчаемъ въ 
житіяхъ сѣвернорусскихъ подвижниковъ —черта очень замѣчательная для ха
рактеристики сѣверныхъ подвижниковъ. Единственные факты, высказанные

Но труды пустынника - яе кончались отысканіемъ мѣста подви
говъ—главное было еще впереди. Въ первый разъ нарушенъ былъ 
вѣковой покой пустыни дерзновеннымъ присутствіемъ человѣка, съ 
его топоромъ и священными пѣснями, неожиданно встревожившими 
ея страшныхъ обитателей, и она дорого уступала господство надъ со. 
бой названному чудному пришлецу. Страхованія за страхованіями 
всюду преслѣдовали инока. То видитъ онъ, что хижина его разметана 
вѣтромъ, то объята огнемъ, то воды многія текутъ на него, то скре
жетъ зубовный слышится ему позади его во время молитвы, то, нако
нецъ, явно приступятъ къ нему демоны, преобразившись въ страш
ныхъ обитателей дикаго лѣса «въ различныя звѣри, и ящерицы, и 
многія гады, пресмыкающіяся по землѣ, рыкающе и хотяще его по- 
жрети». 5) «Изыди отсюду, яростно кричатъ они; не мы бо найдохомъ 
на тя, но паче ты нашелъ еси на насъ. Что ища пришелъ еси въ 
пустыню сію? Се бо самъ зриши, мѣсто пусто и безгодно и непро
ходно..... И кая потреба есть тебѣ, аще здѣ звѣріе нашедше снѣдятъ
тебе, или нѣкакою безгодною, безлѣпотною, наирасною умреши смертію. 
Ста побѣжи скорѣе еже отъ здѣ. 6) И ненаарасно искушалъ діаволъ
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подвижника и гналъ его изъ пустыни: зналъ онъ, «яко изгнанъ хо- 
щетъ быти святымъ» и боялся «да не кано воздвигнетъ то пустое 
мѣсто и монастырь возградитъ, якоже нѣкую весь наполнитъ и яко 
нѣкій возградитъ градецъ». ’) Самые звѣри набѣгали па его келлію 
и требовали нищи-платы за уступку мѣста - «какъ нѣкоторые не
милостивые должники (заимодавцы)» 2). Но всѣ страхованія разбива
лись о несокрушимую волю подвижника, падали предъ могучей его 
молитвой: бѣсы изчезали, звѣри становились ручными, дикая приро
да уступала его топору и заступу. А между тѣмъ въ окрестныхъ 
мѣстахъ давно уже носятся слухи о «великихъ звонахъ», обь ангель
скихъ пѣніяхъ», «чудныхъ видѣніяхъ» надъ внутренней дикой пу
стыней; разсказываютъ о поселившемся тамъ какомъ - то святомъ 
подвижникѣ, о его чудныхъ подвигахъ, трудахъ, - и вотъ начинаютъ 
пробираться въ эти страшныя трѵщебы окрестные жители по два, по 
три, «опіи благословенія ради, опіи же соизволяюіце сожительствова
ти ему»; идутъ,наконецъ, туда толпами, переселяются цѣлыми семей
ствами, и вотъ—непроходное прежде мѣсто, котсрое прежде «никтоже 
знаяше,» которое «пикимъ же именовано бысть, точію звѣремъ и бѣ 
самъ жилище именовашеся», 3) будучи освящено поселеніемъ Свята
го пустынника, украшается святымъ монастыремъ, окружается почиа-

какъ—то вскользь, намъ пришлось встрѣтить только въ житіяхъ преп. Сергія 
Родонежскаго и Никодима Кожеезерскаго. Надѣясь на молодость и силу тѣ
лесную преп. Сергія, діаволъ, испытавъ всѣ другія средства, захотѣлъ было 
искусить его «похотнымъ пожеланіемъ», но Св. подвижникъ, при постоянной 
молитвѣ, сопровождаемый суровыми трудами обработки дикой мѣстности, не 
обратилъ на это искушеніе никакого вниманія (Ркп. Сол. библ. № 224 стр. 
148). Къ подобному же средству прибѣгъ злой духъ для искушенія Никоди
ма Кожжеезерскаго. Выйдя изъ своей келліи, святой увидѣлъ лежащую на 
берегу хорошо одѣтую женщину. Но такъ какъ ей не откуда было зайти 
сюда, то подвижникъ догадался, чьи это ковы, и ударилъ тѣло палкой: оно 
тотчасъ оне оказалось гнилымъ пнемъ. Оказанное впрочемъ не относится къ 
монастырямъ городскимъ или лежащимъ вблизи ббльшихъ городовъ (Ркп. 
№ 182 стр. 41).

’) Рнп. Сол. библ. № 224 стр. 129.
*) стр. 133*
’) Ркп. Сол. библ. № 230 стр. 149 276.
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Вами и селами и собираетъ въ концѣ концовъ иногда цѣлый 
городъ ’).

Въ такихъ именно чертахъ рисуется передъ нами, по рукопис
нымъ житіямъ святыхъ пустынножителей, которымъ по преимуществу 
обязана своимъ заселеніемъ и первыми сѣменами культуры огромная 
сѣверовосточная страна Руси.

Но не въ одномъ только колонизаціонномъ значеніи выразилась 
благотворная дѣятельность иноковъ - созерцателей ГІролагая первые 
пути колонизаціи среди безлюдныхъ, лѣсистыхъ и болотистыхъ про
странствъ или въ среду инородческаго языческаго населенія, они 
вмѣстѣ съ тѣмъ несли сюда и свѣтъ Христовой вѣры.

Отправляясь по Божественному зову «въ землю необѣтованную и 
въ непутную, въ землю жадную, по пей же находи мужъ, не обита 
человѣкъ», 2) святой пустынножитель долженъ былъ выдерживать 
борьбу не съ одной дикой природой и населявшими ее бѣсами; мно
го приходилось ему часто потерпѣть и отъ инородческихъ племенъ, 
затерявшихся въ необозримыхъ лѣсистыхъ и тундряныхъ простран 
ствахъ. Сердце святаго сильно сокрушалось при видѣ людей, живу
щихъ «въ нечестіи и въ самомъ погальскомъ идолобѣсіи, яко звѣри 
дивіи, покланяющихся бѣсамъ и дѣлу рукъ человѣческихъ», 3) и онъ 
часто самъ отправлялся отыскивать ихъ, «скитаясь по лѣсамъ и по 
горамъ и въ пропасгѣхъ земныхъ», чтобы возвѣстить имъ имя Хри
стово Разумѣется, такое покушеніе на вѣру не могло нравиться языч
никамъ, особенно ихъ кебунамъ и арбуямъ, и они съ прещеніемъ 
гнели отъ себя проповѣдника-нападали на его хижину и дѣлали ему

') Такъ, напр , основались города: Калязинъ, при монастырѣ Макарія 
Калязинскаго, подвизавшагося въ половинѣ XV вѣка (Ркп. Чег. Мин. № 511 
л. 157 -160), Ветлуга-подлѣ обители Варнавы Веглугскаго «на мѣстѣ преж
ней дремучей дебри» (Жит. Св. р. церкви іюнь] Новый Торжокъ—при обите
ли Ефрема Новоторжскаго [Ист. р. Іерархіи т. Ш. стр. 417—420), Великій 
Устюгъ—при Гледенской Троицкой обители (послѣ онъ перенесенъ на новое 
настоящее мѣсто) и друг. Извѣстно также, что монастыри упредили города: 
Архангельскъ, Макарьевъ (Ниж. Губ.), Тихвинъ и другіе.

*] Ркп. Сол. библ. № 182 стр. 89 (Житіе Трифона ПеченгскАгб).
’) Тамъ же стр. 90.



— 613 -

«неисповѣдимыя пакости, называюіце его незнаема странника и горо
да, ихъ поганьскому беззаконію возвѣщающа противное». ’) Но непо
бѣдимое терпѣніе святаго, его неутомимая настойчивость и сильныя, 
но полныя простоты и кротости рѣчи, отвѣчающія на всѣ запросы 
человѣческой души, скоро смягчали этотъ неразвитый народъ, съ его 
убогой религіей, безъ храма, безъ благолѣпнаго культа, народъ, кото, 
рый пе имѣлъ даже и понятія о живомъ Богѣ, «но имъ же кто ког
да чрево насытитъ, тогда оно и бога си поставляше, и аще иногда 
каменемъ звѣря убіетъ, камень почитаетъ, и аще палицею поразитъ, 
палицу боготворитъ». 2)

Неудивительно поэтому, что простой народъ, нападавшій часто 
на святаго только по внушенію представителей своего язычества, со
чувственно начиналъ прислушиваться къ отраднымъ рѣчамъ пустын
ника. Въ чемъ же виноватъ онъ? думали они; «глаголетъ намъ о 
добрѣ, возвѣщаетъ о царствіи Божіи; смерть нашу парицаетъ сонъ, 
сказуетъ сице: вси не успнемъ, но воскреснемъ. Оставимъ его нынѣ». 
Понятно послѣ этого, почему они смотрѣли на лице его, какъ «на 
лице Ангела» и видѣли рѣчь его «изо устъ, яко свѣтлостію огня 
исходящу». 3) А между тѣмъ, съ другой стороны, чудная жизнь под
вижника, его обходительность, готовность подать всегда добрый со
вѣтъ, наконецъ, его иногда чудодѣйственная помощь, по благодати 
Божіей проявившаяся надъ нѣкоторыми изъ язычниковъ, помощь, 
столь желанная, столь необходимая въ виду этой дикой, грозной и 
негостепріимной природы, гдѣ каждый шагъ грозилъ опасностію—все 
это болѣе и болѣе располагало къ нему туземное населеніе и далеко 
разносило отрадную вѣсть о святомъ сильномъ человѣкѣ, поселившем
ся въ ихъ краѣ. Суровый, неразвитый, подавленный грубой силой 
дикой пророды людъ толпами шелъ къ чудному человѣку; положимъ 
шелъ онъ къ нему сначала какъ къ тому же кебуну и арбуго, толь 
ко располагающему болѣе могучими силами, но эти же пришельцы 
нринимали отъ руки пустынника Св. Крещеніе и иногда дѣлались 
• го сожителями Хижина Святаго превращалась въ монасіырь, кою-

*] 'Гамъ же стр. 91.
*] Описаніе солов. монастыря -Арх. Досиѳея. Москва 1836 г. стр. 40. 
’] Ркн. Сол. библ. № 182 стр. 92. (О трифонѣ ГІеченгскомъ],
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рый стягивалъ въ себѣ также и христіанское населеніе и становился 
центромъ христіанскаго просвѣщенія для всей окрестной страны, вы 
сылая изъ среды себя ревностныхъ миссіонеровъ, которые въ свою 
очередь въ глуши лѣсовъ воздвигали храмы и св. монастыри. Вотъ, 
напр., вакія свѣденія передаетъ намъ Соловецкій игуменъ Досиоей о 
просвѣтительномъ значеніи Соловецкой обители; <близь живущія—Иже 
ра, Чудь, Лоііь, вдалѣе жъ Каяне, Мурмане и иніи мнози языцы, мно- 
зи отъ тѣхъ прихождаху въ обитель преподобныхъ отецъ Зосимы и 
Савватія и остризаху власы главы своея и бываху мни си. Нынѣ же., 
мнози языцы иновѣрніи обратпшася. Первѣе бо быша яко звѣріи д^ціи, 
живуще въ пустынѣхъ непроходимыхъ и въ пещерахъ и въ разсѣли
нахъ каменныхъ и земныхъ, не имуще ни храма, ни инаго потребна
го къ жительству человѣческому.... Нынѣ же быша православніи хри
стіане. И толико благодатію Христоваго въ далѣе православная вѣра 
распространися болѣе трехъ тысящъ поприщъ отъ Соловецкаго остро 
ва и до варяжскаго нѣкоего града, зовомаго Варгавъ, идѣже нынѣ 
устройся монастырь честенъ и совокупися многа чета иноческаго пре
бываніи....  все же устройся Богу споспѣшествующу молитвами тѣхъ
богоносныхъ отецъ Зосимы и Савватія: донелѣже они не вселишася 
въ. пустый онъ отокъ, дотолѣ тамо потонку слышашеся имя Христо
во». Въ тѣхъ же ночти выраженіяхъ, съ незначительными варіанта
ми, передаетъ просвѣтительную дѣятельность Соловецкой обители и 
Максимъ Грекъ въ похвальномъ словѣ иреп. Зосимѣ и Совватію. ‘) 
Точно такимъ же образомъ просвѣщены были христіанствомъ: лѣсная 
Вологодская страна старцами Кубенскаго озера, гдѣ «многое множество 
жило невѣрныхъ человѣкъ вскрай кубенскаго озера»; 2) Зырянская 
страна—трудами свв. иноковъ, колонизовавшихъ пустыни подъ руко 
водствомъ преп. Стефана Пермскаго, и страна ЛопореЙ Мурманскимъ 
и Кольскихъ—подвизавшимися, тамъ преп. Лазаремъ, Ѳеодоритомъ и 
Трифономъ Печенгскимъ.

Такимъ образомъ св. отшельникъ получалъ самое жизненное зна- 
ченіе среди мѣстнаго населенія. Онъ первый отвоевывалъ негостепрі
имную прежде пустыню у грозныхъ силъ дикой природы, первый по-

*] Ркп. Сол. библ. № 936 стр. 10—13.
’) № 227 стр. 60
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сѣявалг въ ней начатки культуры и сѣмена христіанскаго просвѣ
щенія, а по лиЧйой свЬей святости служигь образцомъ нравственной 
жизни, къ которому невольно обращались взоры облагодѣтельствован
наго омъ населенія, какъ къ идеалу мудрости и благочестія и непре 
сганному молитвеннику за «свое наслѣдіе». Въ глазахъ мѣстнаго на 
селенія онъ именно былъ въ полномъ смыслѣ хозяиномъ, патріархомъ 
прославленной имъ мѣстности, участвующимъ во всѣхъ ея интересахъ. 
И вотъ—съ самымъ теплымъ довѣріемъ, какъ въ своему доброму 
отцу, во всѣХъ затруднительныхъ обстоятельствахъ жизни прибѣгали 
къ нему его духовныя дѣти, чая отъ него благословенія, молиТвѣ, 
укрѣпленія въ борьбѣ съ жизнію, или успокоенія въ его обители.

Постигала святаго подвижника неизбѣжная смерть, во родствен. 
ный духъ между нимъ и его духовными дѣтьми неугасалъ и по смер
ти Для мѣстнаго населенія онъ навсегда оставался отцемъ и покро
вителемъ мѣстности, зорко блюдущимъ интересы своихъ дѣтей, и они 
также притекали со всѣхъ нуждахъ къ его гробу или образу, какъ 
прежде прибѣгали къ нему живому; а благодатная помощь святаго, проя* 
влившаяся среди нихъ время отъ времени, еще болѣе упрочивала за 
нимъ такое значеніе. Благодѣянія святаго, естественно, прежде всего 
и по преимуществу изливались на обитель, которую онъ въ собственномъ 
смыслѣ «трудами своими на слезахъ основа» и гдѣ часто съ самаго дня 
кончины его начиналось поклоненіе его гробу. На службѣ ей протекли 
лучшіе минуты его жйзни, въ ней онъ видѣлъ осуществленіе самыхъ 
завѣтныхъ своихъ думъ, на ней, наконецъ, приближаясь къ давно 
желанному покою въ Господѣ, съ лЮбовій) и сожаленіемъ онъ оста
навливалъ свой уже угасающій взоръ. «Зѣло бо хощу, со слезами 
молилъ онъ свою духовную братію, да вичтоже разорится имать во 
обители моей отъ преданныхъ вамъ мною; но якоже при моемъ живо
тѣ, сицѣ же и по смерти моей, неуято будетъ ничтоже, елико возмож
но будетъ мѣсту». И въ самую минуту свіёртй, блаГбслоВляя рыдаю
щую около него братію и норучая ее Богу, онъ торжестВррНо изре
калъ обѣщаніе неотступно пребывать въ своей обители. «Цезабвеиы 
будутъ труды моя предъ Богомъ и терпѣніе на мѣстѣ семъ, Пророче
ски говорилъ онъ; аще обрѣлъ буду дерзновеніе пріедѣ Беговѣ, то ег-
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да и тѣломъ отъ иду отъ васъ, но духомъ неотступенъ буду съ вами. 
Наипаче же помоемъ преставленіи распространится обитель сія». ')

Эту теплую, родственную любовь въ мѣсту трудовъ своихъ свя 
тый уносилъ съ собою всюду, кудабы ни закидывали его обстоятель* 
ства, и по смерти своей только въ ней, по мнѣнію братіи находилъ 
для себя желанное, «теплое» успокоеніе. Эта мысль прекрасно выра
жена въ житіи св. Митрополита Филиппа. Вызванный на Митрополію, 
онъ «осцрѣлъ» вдали отъ своей обители и постоянно «горѣлъ къ ней 
духомъ». Въ самой Москвѣ онъ построилъ храмъ во имя Соловецкихъ 
Чудотворцевъ и только въ пемъ находилъ для себя успокоене. 2) 
Когда, 21 годъ сиустя послѣ его мученической кончины, братія Со
ловецкая перенесли его тѣло, «въ чужестранствіи во гробѣ затворен
ное», къ себѣ въ монастырь, «возрадовался святый, яко къ своему 
отечеству достиже» и «егда, уготовльше мѣсто, погребопіа его, идѣже 
самъ уготова,.... согрѣяся сердце его въ немъ и возрадовася плоть 
его, яко жива и одушевлена о Бозѣ живѣ, и дарованій чудесъ обога- 
тися». 3) Въ такомъ поэтическомъ, симпатичномъ образѣ выразила 
братія близость своего святителя къ устроенной имъ обители, неодно
кратно собственнымъ опытомъ убѣдившись къ этой родственной люб
ви къ ней святаго. Присутствіе святаго основателя и начальника всю
ду чувствовалось для братіи, все ей напоминало его, все освящено 
было его стопами, все было дѣломъ его заботливости, часто - дѣломъ 
рукъ его. Вотъ здѣсь онъ работалъ вмѣстѣ съ нею «лѣсъ сѣкущи, 
нивы чистяше и землю копаше своима рукама»; здѣсь онъ стаивалъ 
въ пекарнѣ «чювственаго огня зрѣніемъ будущаго пламени проразу- 
мѣвая вѣчное горѣніе»; здѣсь было мѣсто его за скудной трапезой;

’] Настоящія изреченія, повторяющіяся почти во всѣхъ житіяхъ преп. 
основателей монастырей буквально, мы приводимъ изъ житія преп. Антонія 
Сійскаго, гдѣ особенно отчетливо изображены послѣднія минуты Святаго и 
и трогательная картина его прощанія съ братіей. Все это повѣствованіе про
никнуто самой теплой задушевностію и наглядно представляетъ ту родствен
ную симпатію, которая соединяла Святаго съ его обитенью (Ркп. № 230 стр. 
189—208).

’] Рки. Сол. библ. № 229 стр. 123 — 124.
•) тамъ же стр. 176—177.
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здѣсь онъ стоилъ въ храмѣ «къ стѣнѣ никакоже воскланяяся, ниже 
жезла своею пастырскаго въ руки взиманіе»; здѣсь же отъ святой 
трапезы онъ причащалъ братію св Тайнъ Хрисювыхъ, или съ любо
вію и умиленіемъ смотрѣлъ па сподобленіе ея тйла и Крови Христо
вой Ужели же окончилось теперь его присутствіе здѣсь, присутствіе 
столь желанное, столь благодатное, всегда приносившее благословеніе, 
или духовное назиданіе? Нѣтъ, онъ и теперь бдить надъ любимою 
братіей, и теперь соприсутствуетъ духомъ своимъ съ ней: духовные 
очи нѣкоторыхъ, особенно благочестивыхъ и любимыхъ учениковъ его 
видѣли ясно это присутствіе. - Одинъ изъ учениковъ преподобнаго Зо- 
симы Соловецкаго—отшельникъ Герасимъ, - пришедши разъ въ Іели- 
кій Четвергъ въ монастырскую церковь, видѣлъ, какъ вскорѣ вошелъ 
туда же и св. Зосима и въ продолженіи всей литургіи стоялъ съ 
братіей. Когда братія пошли причащаться, онъ сказалъ Герасиму 
„иди и ты и причастися4 . Но все время причащенія онъ стоялъ 
блись св. Таинъ и по окончаніи его сдѣлался невидимъ. (Герасимъ 
объявилъ о видѣніи братіи) ').

Самый гробъ Святаго, въ глазахъ братіи, служилъ какъ будто- 
бы только повой кельей святаго, гдЬ, пребывая плотію, онъ жилъ и 
духомъ, простирая отсюда на обитель свою дѣятельность; и братъ, 
мучимый искушеніями или нарушившій монастырскій уставъ, съ на
деждою или со страхомъ ждалъ появленія святаго Игумена, или его 
обычнаго предостерегающаго удара въ дверь кельи. О преп. Элеазарѣ 
Анзе; сколь говорится, напр., что его часто видѣли исходящимъ изъ 
гробницы и снова въ нее входящимъ: „во истинну духомъ спребываетъ 
на мѣстѣ своемъ, говоритъ списатель его житія, якоже мнозѣмъ ви
дѣвшимъ отъ брати явѣ и въ видѣніи, по скиту преходяща и цѣль
бы братіи подающа; иногда же видѣша его огь гроба исходяща и вхо. 
дяща * 2).

*) Ркп. Сол. бпбл. № 949 стр. 102.
2) Ркн. Сол.^Библ. № 186 стр. 28.

Три года сиустя послѣ преставленія преп, Зосимы Соловецкаго, 
ученики его поставили надъ его гробомъ сѣнь и часто приходили про
сить святителя, чтобы опъ сохранилъ ихъ невридимыми отъ бѣсовъ, 
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потому что они были «овцы ограды его.» Нѣкоторый братъ Тарасій 
особенно часто приходилъ сюда. Однажды, придя ко гробу Святаго еще 
до заутрени, онъ увидѣлъ, что гробовая доска нѣсколько сдвинута съ 
своего мѣста и изъ-подъ нея свѣсился край мантіи. Открывъ доску, 
Онъ увидѣлъ преподобнаго «лежаща во гробѣ наверсѣ земля и об
разъ его свѣтло свѣтяся, яко Финиксъ цвѣтущъ, и яко кринъ въ 
удоліи сіяя, и руцѣ его наперсѣхъ лежаща, на крестъ согбены, и 
обнажены мало не до лактей. «Когда объ этомъ узнали игуменъ и 
братія, они много дивились, какъ обрѣлось тѣло преподобнаго навер
ху, когда они похоронили его въ глубинѣ земли ’). Явленіе это впо
слѣдствіи объяснилось. Вышереченный братъ Герасимъ остался однаж
ды послѣ заутрени въ церкви, и когда онъ, уже при полномъ разсвѣ
тѣ, шелъ къ гробницѣ преп. Савватія, увидѣлъ идущаго оттуда къ 
гробницѣ преп. Зосимы старца. Герасимъ узналъ въ немъ самого пр. 
Зосиму » Подвизайся, сказалъ святой, поравнявшись съ нимъ, да прі- 
имеши воздаяніе трудомъ твоимъ,' и, вшедши въ свою гробницу, за
творился въ ней. Герасимъ пошелъ вслѣдъ занимъ, но ничего уже 
болѣе невидѣлъ. 2)

') Ркп. сол. Библ. № 949 стр. 97—98
’) Ркп. сол. Библ. № 949 стр. 101—102.
3) Свв. Засима и Савватій во всѣхъ случаяхъ благодатной помощи пред

ставляются намъ дѣйствующими вмѣстѣ. Эта неразрывность ясно выражена 
въ одномъ изъ ихъ чудесъ. Разъ къ гробницѣ преп. Зосимы приведена была 
бѣсноватая жена одного дьяка Анисима—Марія. «Почто, о жено, и мене не 
призывавши па помощь? сказалъ ей преп. Савватій явившись ей въ то время, 
когда она лежала безъ памяти, поверженная діаволомъ; невѣси —ли, яко еди
но есвѣ?» Только заступничество пр. Засимы, отиравшаго въ это время 
изможденное лице больной своей мантьей, спасло ее отъ наказанія... Не дѣй 
ея, отче, сказалъ онъ своему собрату; понеже въ болѣзни и скорби есть. 
Больная исцѣлѣла помощію обоихъ святыхъ. № 949 стр. 126.

Такъ святые основатели Соловецкой обители неразлучались и по 
смерти: они совокупными силами заботились объ обители своей, вза
имно посѣщая другъ друга, какъ бы для совѣта и разсуждая о бла
гѣ своего наслѣдія. 3)

Такую заботливость мы встрѣчаемъ безъ исключенія въ каждомъ 
жизнеописаніи святыхъ основателей монастырей? Вотъ какъ, напр., го-
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ворится, въ общихъ чертахъ, объ этомъ въ описаніи житія и чудесъ 
Александра Ошевенскаго: «Мовѣди діакъ Іоаннъ, (отъ котораго 
списатель узналъ о большой части чудесъ святаго), говоритъ списа
тель, яко начаетѣ ихъ посѣщашѳ преподобный,- видаще его о вогда 
казну посѣщающа, иногда же на мельницу идуща, и паки въ мо
настырь возвращающася. иногда же недостатки бываху потребныхъ 
въ монастыри, братіямъ же скорбящимъ, Святый же аки на явѣ яв
ляйся нѣкимъ отъ брдтія, и, сихъ утѣшая, рече: не скорбите, братіе, 
прочее, вся бо недостатки ваша Багъ исполнитъ, токмо миръ имѣйте 
между собою.

Егда же спона нѣкая отъ діавола прихождаше наносимыя 
скорби на нихъ, населеніе отъ властей и отъ злыхъ человѣкъ, озлоб 
леніе нѣкое, преподобный же Александръ также являйся, новелѣваше 
имъ ко Господу Богу и Пречистой Его Богоматери мольбы простирати, 
и Николу Чудотворца (воимя котораго былъ храмъ въ обители) при- 
зывати на помощь еже о нихъ молитися. И тако оны скорби ни во 
что же бываху модитцами Святаго. Многажды же и роптанія нѣкая 
бываху во обители отъ не искусныхъ инокъ и отъ ненаказанныхъ че
ловѣкъ, но и тогда Святый не оставляше паки являйся, повелѣваше 
имъ отъ таковыхъ престати и любовь имѣти другъ съ другомъ. Аще 
лц не преставете, рече, отъ таковыхъ, претяше имъ искушеніемъ нѣ- 
кіимъ, еже и бываше грѣхъ ради нашихъ;... но злое намъ содѣвая, 
но наказуя отъ злыхъ удалятися и благая дѣлати, яко чадолюбивый 
отецъ наказуя насъ, своя чадо и утверждая обитель своихъ трудовъ 
и сохраняя отъ всѣхъ злыхъ напастей, наносимыхъ діаволамъ навѣ
томъ » ') Кто не увидитъ въ этомъ очеркѣ того же добраго, благоче
стиваго и рачительнаго отца Игумена, какимъ былъ святой при жиз
ни: Да онъ и дѣйствительно навсегда оставался главнымъ начальни
комъ и хозяиномъ мѣста, - его преемники были только его намѣстни 
дами*“дугами; И ОНЪ строго требовалъ отъ нихъ отчета въ управ 
леніи и но своей волѣ смѣнялъ неисполнившихъ его предначертаній. 2) 
"I- НІЦГ'Н-. I ’ І'.'ІІЧП"

'] Ркп. Сол. Библ. № 992 стр. 123—125.
*] Въ житіи Св. Иринарха Соловецкаго, мы встрѣчаемъ замѣчательный 

фактъ относительно подобныхъ распоряженій свягыхъ Покровителей Монастыр
скихъ. Одинъ изъ братій Соловецкихъ Маркелъ, отлучившись изъ Монастыря 
на службу в видѣлъ во снѣ, какъ будто бы онъ стоитъ въ Монастырской церк-



- 650 —

Мы позволимъ себѣ нѣсколько подробнѣе разсмотрѣть эту дѣя
тельность Святаго, пользуясь исключительно мѣстными рукописными 
сказаніями о жизни святыхъ пустынножителей, съ самымъ точнымъ 
сохраненіемъ, но возможности, духа этихъ сказаній. Они довольно 
полно возстановляютъ предъ нами современную картину монастырской 
жизни —этого замкнутаго въ себѣ самомъ міра, съ его особенными 
интересами, стремленіями и симпатіями, міра благочестивыхъ подви
говъ и таинственныхъ созерцаній, міра, гдѣ на каждойь шагу чув
ствовалось благодѣющее вліяніе Святаго основателя.

По смерти Святаго Игумена обитель большею частію оставалась 
еще очень бѣдла. Несмотря на постоянные и не утомимые труды Свя
тыхъ пустынножителей, и на ихъ, большею частію, продолжительную 
жизнь, имъ не всегда удавалось при своей жизни вполнѣ устроить ди
кую, нетронутую до этого пустыню и обезпечить во всемъ обитель 
трудовъ своихъ. Бромѣ того, они и незаботились слишкомъ много о 
послѣднемъ, изъ опасенія дать братіи поводъ снова привязаться къ 
міру, изъ котораго они бѣжали, а потому непринимали слишкомъ 
обезпечивавшей матеріальной поддержки отъ постороннихъ лицъ. Ихъ 
задача была - заставить монастырь кормиться своими трудами. ') Съ 
другой стороны, святой былъ единственнымъ связующимъ центромъ 
для братіи. Только его святость и энергическая воля держали мона
стырь въ опредѣленныхъ границахъ и недопускали вырѣзываться изъ 
строя заведенной жизни тѣхъ неискусныхъ иноковъ, которые шли 
сюда только по увлеченію, или избѣгая земскаго труда, и сильно разо-

ви. и видитъ,—стоитъ предъ царскими дверьми лѣстница, вершиной своей 
уходящая въ куполъ, откуда спустился по ней преп. Игуменъ Иринархъ. Со" 
шедши, онъ всталъ предъ царскими дверьми, гдѣ, подлѣ игуменскаго мѣста, 
вдругъ очутился и бывшій тогда Игуменъ Варфоломей. Преп. Иринархъ по
дошелъ къ нему и, взявъ изъ его рукъ игуменскій посохъ, сказалъ со властію: 
«довольно ти есть, брате! нѣсть бо сіе твое дѣло.» Потомъ, обратясь къМар- 
келу, позвалъ его къ себѣ и отдалъ ему игуменскій посохъ. Проснувшись. 
Маркегь недоумѣвалъ о видѣніи. Скоро иослѣ этого, по повелѣнію царскому, 
Варфоломей былъ смѣненъ и на его мѣсто поставле ъ Маркелъ. [№ 238 стр. 
6.] Съ подобными фактами еще не разъ встрѣтимся.

'] Ркп. Сол. Библ. № 219 стр. 71—39 (житіе Кор. Бѣлозерска?^,, вІ1 
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очаровывались, на первыхъ же порахъ встрѣтившись лицемъ къ лицу 
съ суровой, трудовой монастырской жизнью. По этому послѣ смерти 
сго въ монастырѣ начиналась часто не урядица "Неискусные ино
ки и ненаказанные люди спѣшили разбѣжаться, захвативъ, среди без- 
порядка, съ С'бой что поподалось получше йодъ руку изъ бѣдныхъ 
и безъ того достатковъ монастыря; на мѣсто ихъ приходили другіе 
«ненаказанные люда и тоже грабили обитель. Самь Святой предви* 

дѣлъ такіе безпорядки и потому, предъ смертію, молилъ братію все 
сносить съ терпѣніемъ, ожидая помощи Божіей Особенно плохо 
приходилось монастырю, когда игуменъ умиралъ, не успѣвъ назначить 
по себѣ преемника. Всѣ ѳти обстоятельства на первыхъ же порахъ 
вызывали дѣятельность святаго основателя обители.

По смерти преп. Александра Ошевенскаго; обитель его осталась въ 
самомъ дѣвственномъ положеніи; въ пей всего была одна деревянная 
церковь и нѣсколько келлій. Имѣніе было почти все расхищено, вско
рѣ послѣ смерти настоятеля,—за велись безпорядки. Самые крестьяне 
возстали на обитель безъ пастыря и священника: гнали монаховъ 
вонъ, чтобы поставить здѣсь для себя своего священника, и оттяги
вали манастырскія угодья. Братія, въ числѣ 5-ти человѣкъ, чтобы 
сберечь обитель, задумали избрать игумена и обратились съ просьбой 
о принятіи этого сана къ нѣкоему Матѳію, сыну Іером. Варлаама, 
жившаго недалеко отъ обители въ уединенной часовнѣ Но Матѳій 
отказывался отъ этой почести Въ это время нѣкоему Марку, какъ бы 
въ удостовѣреніе братіи въ постоянномъ присутствіи съ ней ея свя
таго начальника, было слѣдующее видѣніе, замѣчательное потому 
взгляду, какой имѣли въ то время на мѣстныхъ святыхъ, и ко дѣт
ски - довѣрчивому отношенію къ своимъ святымъ мѣстнаго населенія.

«Тоя нощи видѣ (Маркъ) во снѣ чудно видѣніе и ужаса испол
нено. Видѣ на Монастырѣ и около Монастыря множество древесъ ве 
ликихъ и малыхъ, и множество человѣкъ др водѣ дателей—церкви возд
вигаютъ, келіи поставляютъ, монастырь ограждаютъ.» «Что ее есть 
и откуду толико народу въ пустынѣ сей?» подумалъ онь въ удивле- 
рія, и, нѣсколько оглядѣвшись, увидѣлъ ходящихъ тутъ троихъ му-

’) № 992-стр. 89. 
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жей. Двое изъ нихъ были свѣтоносцы образомъ и украшены сѣдина
ми: одинъ «во святительскую одежду одѣянъ, образомъ возлысъ, вла
сы главныя аки волна чиста; браду имѣя кругду, а въ руцѣ крестъ; 
крестомъ же ограждая и благословляя мѣсто и дѣлателей. Другій же 
свѣтоносный старецъ такъ же сѣдинами украшенъ, браду имѣя нема- 
лу, а ко до персій; той же хождаше, имѣя въ руцѣ своей воду Свя
тую, окропляя и благословляя тако же мѣсто и дѣлателей. Третій же 
старецъ возрастомъ средній человѣкъ, и той бѣ образомъ умиленъ, 
классы имѣя русы, брада невелика и не вельми густа, въ полы сѣдъ. 
Сей же въ руцѣ имѣя кандило; тойже хождаше покажная мѣсто 
и дѣлателей благословляя такоже. Четвертый Же мужъ мало вдалѣе 
послѣднихъ хождаше. Сей младъ бѣ, возрастомъ немалъ.» Когда они 
проходили мимо Марка, онъ поклонился имъ и вставши узналъ въ 
третьемъ мужѣ, средняго роста, игумена Александра, начальника того 
мѣста. «Повѣждь ми, отче, истину да услышу отъ не ложныхъ устъ 
твоихъ, спросилъ онъ подозвавшаго его къ себѣ Св. Александра; кто есть 
сія святая и свѣтоносная мужа, иже зракъ его удиви меня Яко нй- 
колпже тацѣхъ мужей видѣхъ въ житіи семъ.» «Сего ли ты нешйПа, 
иже предъ образомъ его предстоя молитися всегда? отвѣчалъ ему Св: 
Александръ; той есть славный и великій Чудотворецъ Николай.» «Да 
почто бѣ ему дѣло гдѣ и почто пріиде сѣмо?» спросилъ Маркъ.— 
Како не разумѣвши, яко здѣ есть храмъ во имя его?» сказалъ пре
подобный. Онъ же пріиде посѣтити храма своего; Господь же повелѣлъ 
ему снабдѣти монастыря сего и хранити мѣсто сіе»—«Невозбранй, 
отче, еще вопросити тя, спрашивалъ далѣе Маркъ; другій же Свѣто
носныя мужъ, иже воду святую ношаше, кто есть и како именуется?» — 
«То есть преп. Кириллъ Бѣлозерскій Чудотворецъ,# отвѣчалъ Св. Алек
сандръ, и, на вопросъ: «и сей убо, отче, что ради пріиде сѣмо, то- 
ликъ, путь прейде и кѣмъ позванъ бысть?,»-- объяснялъ: < се есть 
отецъ нашъ и наставникъ и учитель, понеже постриженіе имѣлъ азъ 
въ его мона тырЬ, того ради ученикъ его именуюся. Егда же бѣхъ 
въ тлѣннемъ житіи, онъ же многажды мя посѣщая и укрѣпляя на 
подвити, иногда же въ болѣзни посѣти мя и молитвами его здравіе 
получахъ. Инынѣ молихъ его, да пріидетъ посѣтити мѣсто сіе.» Иа- 
вопросъ Марка о четвертомъ монахѣ, онь объявилъ, что это дьякъ 



Матѳей, находящійся въ этой обители и избираемый бритіей въ игу 
мена, а о множествѣ народа, собравшагося въ пустынѣ и о томъ, кто 
можетъ прокормить ихъ здѣсь, сказалъ: «Богъ создавай сихъ и сово- 
купивый и пославый къ намъ ва помощь, можетъ Той и напитати 
ихъ. Ты же, чадо, но дивися чудесенъ Божіимъ неизреченнымъ, иди съ 
Богомъ въ созданную обитель сію и воепрінми иноческій образъ и 
буди тамо до дне исхода своего. Аще кто, прибавилъ святой, претѣр- 
питъ на мѣстѣ семъ, благодаря Бога, со многимъ смиреніемъ и поко
реніемъ, надежду имамъ на Господа, нелишенъ будетъ милости Божіи.» 
Послѣ этого видѣніе пропало —Когда на у^ро Маркъ разсказалъ о 
видѣніи Іоакиму, ключнику боярыни, на землѣ которой состояла оби
тель, тотъ замѣтилъ: <благо тебѣ, яко нелиши Господь малости своея.... 
На мѣстѣ же семъ возсіяетъ великая благодать Божія, и церкви возд
вигнетъ Господь и обитель умножитъ и всѣмъ довольствомъ исполнит
ся» ')• Въ самомъ дѣлѣ, съ этихъ поръ помощь и благословеніе свя
таго неоставляла обители. Бояринъ Іоакимъ первый далъ въ мона
стырь «милостыню довольну и обѣщался помотати монастырю всякими 
нужными потребами». Матѳій избравъ игуменомъ, подъ именемъ Ма 
ксима, и установилъ порядокъ въ разстроенной обители. Чудеса препо
добнаго вскорѣ разнеслись «во градѣ и во окрестностяхъ весехъ и до 
лукъ морскихъ, и мнози проходяще начата стрищися, и приношаху 
отъ имѣній своихъ всяко требованіе; и братія множахуся и обитель 
распространяшеся, и всякимъ довольствомъ исполняшеся» 2). Проро
чество святаго о неоскуденіи своего монастыря, подтвержденное вѣщимъ 
видѣніемъ, явно исполнялось предъ глазами братіи.

Подобные примѣры содѣйствія святыхъ устроенію своей обители 
очень многочисленъ То придетъ святой съ благодатной помощью къ 
игумену, когда у того за болѣзнію остановится дѣло 3); то по его вну
шенію изъ дальныхъ странъ придутъ мастера на создапіе обители;4); 
то явится онъ во время работы главному мастеру и распорядится 
касательно самого плана постройки, какъ, напр, явился препод. Але* *

’) Ркп. Сол. библ. № 992 стр. 100 — 104.
’) Ркп. Сол. библ № 992 стр. 109.
8] № 230 стр. 213—216.
*] № 992 стр. 116.



— 654 —

ксапдръ Ошеленскій мастеру Василію, который, будучи позванъ пере
строить церковь трудовъ самаго святаго, боялся приступить къ ея 
разрушенію. «Азъ готовъ есмь помотати тебѣ, сказалъ ему святой; се 
пріидохъ, да новѣдаю ти сіе: егда начнеши - здати храмъ во имя Ни
колы Чудотворца, и одесную страну олтаря сотвори притворъ и при
совокупи къ олтарю, ту бо лежатъ мощи моя; надъ мощами же со
дѣлай раку.» ') Святые берегли даже лѣсъ, назначенный ими на по
стройку ихъ обители, предупреждая тѣхъ, кто приходилъ рубить его 
на свои нужды и строго наказывая непослушныхъ. 2).

Продолженіе будетъ.

Объ обязанностяхъ христіанина и противоположныхъ имъ 
порокахъ.

Такъ какъ притчи составляютъ только часть Евангелія и всего 
вообще Св. писанія то, очевидно, въ нихъ нельзя найти полнаго и 
подробнаго ученія о всѣхъ частныхъ обязанностяхъ христіанина а.) 
Но нѣкоторыя притчи, какова, наприм., притча о талантахъ, не гово
ра въ частности ни о какой обязанности, касаются вообще всей нрав
ственной дѣятельности христіанина, всѣхъ его обязанностей. Другія 
содержатъ въ себѣ ученіе о какихъ либо опредѣленныхъ обязанностяхъ 
христіанина; такова, напр, притча о немилосердомъ судіи и вдовицѣ, 
содержащая въ себѣ ученіе о молитвѣ. Наконецъ, въ одной изъ Еван
гельскихъ притчей излагается коренноД законъ или нравственное нача
ло всѣхъ обязанностей христіанскихъ.

Посему, въ изложеніи ученія притчей объ обязанностяхъ христі
анина, мы А., разсмотримъ ту Евангельскую притчу, въ которой из
лагается ученіе о коренной добродѣтели или основномъ нравственномъ

') Ркп. Сол. Библ. № 992 стр. 118.
г) Тамъ же № 189 стр. 13- 16. (о пертоминскихъ чудотворцахъ).

а) Такъ, напр., ни во дной изъ притчей нѣтъ прямаго и яснаго ученія 
объ обязанностяхъ состоянія супружескаго, между тѣмъ какъ объ этомъ пред
метѣ можно найтй полное и обстоятельное ученіе въ посланіяхъ апостольскихъ 
и отчасти въ самомъ Евангеліи.
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началѣ всѣхъ обязанностей христіанина, Б., разсмотримъ нѣкоторыя 
притчи, въ которыхъ съ особенною ясностію и выразительностію изо
бражается вся вообще нравственная дѣятельность христіанская, безъ 
яснаго и прямаго указанія на какую либо частную обязанность; В., 
разсмотримъ нѣкоторыя притчи, которыя ясно и положительно вну
шаютъ христіанину какую либо частную обязанность, а)

А., притча о Самарянинѣ и впадшемъ въ разбойники Въ ней 
содержится ученіе о нравственномъ началѣ всѣхъ обязанностей хри
стіанина.

Чтобы полпѣе и яснѣе уразумѣть смыслъ сей притчи, обратим
ся къ поводу, по которому она предложена была Іисусомъ Христомъ. 
Одинъ законникъ Іудейскій вопросилъ Его: что сотворивъ, животъ 
вѣчный наслѣдую! Господь взаимно вопросилъ его. въ законѣ что 
писано есть !како чтешиі Законникъ отвѣтствовалъ: возлюбити 
Господа -Бога твоею отъ всего сердца своего, и отъ всея души 
твоея, и всею крѣпостію твоею, и всѣмъ помышленіемъ твоимъ, и 
ближняго своего, нко симъ себе. Господъ восхвалилъ его за такой 
отвѣтъ право отвѣщалъ еси: сіе сатвори, и живъ будеши. Противъ 
закона о любви къ Богу законникъ ничего не возразилъ, такъ—какъ 
и дѣйствительно ничего нельзя было возразить; но относительно люб
ви къ ближнимъ предложилъ вопросъ: кто есть ближній мой! Гос-

а) Говоримъ: нѣкоторыя притчи, потому ч. разсмотрѣніе всѣхъ притчей 
и подробное изложеніе ихъ содержанія повелобы насъ слишкомъ далеко, да
лѣе предѣловъ краткаго начертанія обязанностей христіанскихъ, по ученію 
притчей. Бесѣды Отеческія, напр. бесѣды св. Златоуста о богатомъ и Лазарѣ, 
показываютъ, что одна Евангельская притча можетъ дать великое множество 
различныхъ темь или нравственныхъ уроковъ касательно обязанностей христіа
нина. Въ этомъ отношеніи притчи, можно сказать, неисчерпаемы. Посему, ка
саясь только нѣкоторыхъ притчей, мы и ихъ не будемъ разбирать во всей 
полнотѣ и подробности, а разсмотримъ ихъ кратко, въ чертахъ общихъ, из
влечемъ изъ нихъ тѣ нравственные уроки, котсрые сами собою какбы неволь
но представляются вниманію, при чтеніи притчи. При томъ намъ и нѣтъ осо
бенной нужды изъяснять всѣ притчи и изъяснять подробно: для нашей цѣли 
достаточно коснуться только нѣкоторыхъ и въ краткомъ обзорѣ показать проя
вленіе жизни христіанской въ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ обязанно
стяхъ христіанина.
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подъ отвѣтствовалъ ему прйтчею, въ которой преподалъ ученіе собст
венно о томъ, какова должна быть истинно христіанская любовь къ 
ближнимъ.

Въ сей притчѣ говорится, что нѣкоторый человѣкъ шелъ изъ 
Іерусалима въ Іерихонъ и папался разбойникамъ, которые, раздѣвши 
и избивши его, оставили едва живаго. Случайно тѣмъ же путемъ про
ходилъ священникъ, и, посмотрѣвъ на израненнаго соотечественника, 
прошелъ мимо. Потомъ шелъ Лѳвйтъ и сдѣлалъ тоже. Наконецъ ѣхалъ 
Самарянинъ. Онъ сжалился надъ несчастнымъ, и, приступивъ къ нему, 
обвязалъ его раны, возлилъ на нихъ масло и вино, посадилъ его на 
то животное, на которомъ ѣхалъ самъ, и, привезши въ гостинницу, 
заботился о немъ. На другой день, уѣзжая, оиъ далъ хозяину гостин
ницы два сребненника, сказавъ: попекись объ немѣ, и, если истра
тишь болѣе, я, когда буду возвращаться; отдамъ тебѣ Кто убо отг 
тѣхъ тріехъ, вопросилъ Господь законника, ближній мнится 
быти впадшему въ разбойники! — Сотворивый милость съ нимъ, 
отвѣтсвовалъ законникъ. Иди, и ты твори токождв сказалъ ему 
Господь, а)

Сею притчею Господь научаетъ, что любовь къ ближнимъ должна 
быть всеобщая, простирающаяся на всѣхъ людей, безъ исключенія, бу 
дутъ ли- они родные или чуяііе, единовѣрцы или иновѣрцы, друзья или 
враги. Самарянинъ въ дѣлѣ любви своей къ Іудеянину ни мало не 
останавливался тою мыслію, что сей послѣдній не родственникъ ему, 
не принадлежитъ къ одному съ нимъ народу, и даже, по религіозной 
ненависти іудеевъ къ Самарянамъ, его врагъ. Далѣе, любовь къ ближ
нему, по ученію тойгже притчи, должна быть самоотверженная, т. е. 
должна быть оказываема ближнему и тбТдй!, когда бы исполненіе ея 
сопровождалось какимъ либт пожертвованіемъ пагаиХъ личныхъ выгодъ, 
нашсго имущества, нашихъ удобствъ жизни и даже, какъ увидимъ изъ 
дальнѣйшаго изъясненія сей притчи, самой жизни. Самоотверженность 
любви также видна въ поступкѣ Самарянина '̂ Кромѣ того, что онъ 
препобѣдилъ свою народную вражду и ненависть къ іудею, ойъ для 
блаіа его не пожалѣлъ своихъ трудовъ, не пожалѣлъ вийа“’й масла,

а) Лук X, 25—37.
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которыя везъ съ собою для своего же употребленія, уступилъ ему то 
животное, на которомъ ѣхалъ самъ, въ гостинницѣ заботился объ 
удобствахъ и спокойствіи страдальца, пожертвовалъ для него частію 
своихъ денегъ, изъявивъ притомъ готовность пожертвовать еще болѣе 
если потребуетъ нужда. Во всѣхъ сихъ дѣйствіяхъ Самарянина явно 
усматривается любовь его къ ближнему сВѵему, яко къ самому себѣ; 
ибо всѣмъ своимъ, что только имѣлъ при себѣ, онъ жертвуетъ для 
блага ближняго.

Въ сей же причинѣ Господь вмѣстѣ съ ученіемъ о любви пред
лагаетъ намъ и высочайше примѣръ и образецъ любви. Этотъ при
мѣръ есть Онъ Самъ. Притча о Самарянинѣ по толкованію св. Оіцевъ 
и учителей церкви а) имѣетъ, между прочимъ, и такой смыслъ: че
ловѣкъ, вышедшій изь Іерусалима града святаго жилища Божія, и 
шедшій въ Іерихонъ, преданный нѣкогда проклятію, потомъ цопавшійся 
разбойникамъ, избитый ими и оставленный полумертвымъ знаменуетъ 
все вообще человѣчество, въ лицѣ Адама изгнанное изъ рая дѣлать 
землю, проклятую Богомъ, порабощенное и плѣненное духовнымъ раз
бойникомъ діаволомь, доведенное имъ до состоянія самаго плачевнаго 
и бѣдственнаго и почти умершее для жизни духовной и Божественной. 
Священникъ и Левиіъ, видѣвшіе избитаго разбойниками человѣка, но 
не помогшіе ему, изображаютъ всѣ вообще учрежденія и постановленія 
церкви Ветхозавѣтной, какъ то; Моисеевъ законъ, АараНово вя- 
щенство, кровавыя жертвы, проповѣди пророковъ, которыя всѣ, хо
тя имѣли цѣлію уврачевать бѣдствующее человѣчество, но не дости
гли вполнѣ своей цѣли. Уничиженнымъ лицомъ Самарянина кроткій и 
смиренный сердцемъ Господь Іисусъ Христосъ изображаетъ Себя Са
маго. Онъ единъ дѣйствительно уврачевалъ человѣчество, или, какъ 
выражается св. Амвросій Медіоланскій, „уврачевалъ человѣка полу
живаго, котораго никто не могъ прежде Его исцѣлить11 б). Онъ воз
лилъ, на язвы человѣка масло и вино, то есть, по толкованію бла-

а] См. Бл. Ѳеод. тол. на 10 гл. Лук. Св. Амврос. Мед. Воск. чт. г. X. 
Приточи. Сильв., час. 1. со многими ссылками и указаніями на св. Отцевъ и 
учит. ц., какъ-то: св. Амвросія, Блажеин. Ѳеофил , ОриГена. Бл. Іерон., Бл. 
Авг.; смот. также Мак. Бел. Бес. XXX. § 7. Сшп. а Іар. іп. Ьис. сар. 10.

б) Вос. чт. г. X. 21.
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женнаго ФеоФИлакта, свое ученіе а); „всади же, продолжаетъ тотъ же 
Блажен. толкователь, уязвленное нате существо на Свой иодъяремникъ, 
се есть, на Свое тѣло,л —на Себя Самаго, вмѣстѣ съ естествомъ на
шимъ, будучи безгрѣшенъ Самъ, Господь пріялъ все бремя грѣховъ, 
тяготѣвшее надъ человѣчествомъ. Подъ гостинницею разумѣется цер
ковь, въ которой силою Благодати врачуются немощи нашего естества; 
гостинникъ знаменуетъ всѣхъ тѣхъ, коимъ ввѣренно Господомъ попе
ченіе о душахъ человѣческихъ. И такъ въ сей притчѣ Господь таин
ственно изобразилъ все дѣло искупленія человѣчества, имъ совершен
ное и въ своемъ лицѣ показалъ образецъ любви совершеннѣйшей. Ибо 
что побудило Господа совершить дѣло нашего искупленія? Любовь въ 
Богу Отцу Своему, ревность но славѣ Божіей. По сей любви Онъ низ- 
шелъ въ міръ и, воспріявъ естество наше, пострадалъъ за насъ на 
крестѣ, въ чеМЪ явилъ высочайшую любовь Свою къ намъ, по собст
венному Его изреченію: больше, сен любве ни кто же и мать, да кто 
душу свою положитъ за други своя, б) Симъ примѣромъ Своей люб
ви Господь научаетъ Своихъ послѣдователей не щадить и своей жиз
ни ради ближнихъ, если того требуетъ любовь къ нимъ.

Такимъ образомъ, разсматривая ученіе притчи о Самарянинѣ со
вокупно съ поводомъ, но которому она предложена Іисусомъ Христомъ, 
мы видимъ, что начало и корень всѣхъ обязанностей христіанина есть 
любовь къ Богу и ближнему. Законникъ сказалъ, что сущность за. 
кона, сущность всѣхъ обязанностей, имъ предписываемыхъ, состоитъ 
въ томъ, чтобы любить Бога болѣе всего и паче вето, и ближняго 
своего, какъ самаго себя, и Господь утвердилъ истинность словъ его: 
право отвѣщалъ еси. Видимъ далѣе, что любовь сія должна быть все
общая, самоотверженная и, какъ показываетъ примѣръ Самаго Госпо
да, простирающаяся даже до пожертвованія собственною жизнію ради 
Бога и ближнихъ. И если христіанинъ не праздно носитъ сіе имя, 
если онъ дѣйствительно есть послѣдователь Іисуса Христа и, что осо 
бенно важно, чрезъ таипства св. церкви тѣснѣйшимъ образомъ соеди
няется съ Іисусомъ Христомъ и живетъ единою съ нимъ жизнію: то 
и онъ, подражая своему Господу и учителю, долженъ первѣе всего и 
болѣе всего любить Бога, а въ Немъ и ради Его любить своихъ ближ-

а) Благовѣстникъ. Лук. гл. 10. 6) Іоан. XV, 13. 
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нихъ, такъ, что бы любовь сія была источникомъ, душею, руководи
тельнымъ началомъ всѣхъ его дѣйствій, первѣйшимъ и главнѣйшимъ 
побужденіемъ къ исполненію имъ своихъ обязанностей. Посему-то и 
св Апостолъ Павелъ говоритъ: шэдолнекй закона любы есть а). 
Поелику же законъ Божій, предписывающій налъ обязанности въот. 
ношеніи къ Богу и ближнимъ, есть одинъ: то и любовь къ Богу и 
ближнимъ, какъ исполненіе сего закона, какъ его основаніе и сущ
ность, въ существѣ своемъ одна и нераздѣльна, такъ, что тотъ, кто 
истинно любитъ Бога, истинно любитъ и ближняго, и кто истинно— 
христіанскою любовію любитъ ближняго, тотъ чрезъ сіе самое показы
ваетъ, что онъ любитъ и Б<иа: о семъ вимы, яіо любимъ чада Бо
жія, говорить св. Апостолъ Іоаннъ, ащэ Бога любимъ. Аще кто 
ренетъ, яко люблю Бога, а брата свое о ненавидитъ, ложь есть: 
ибо не любяй брата своего, его же видѣ, Бога, Его же не видѣ, 
како можетъ любити? 6.)

Притчею о < амарянинѣ Господь изобличаетъ, наконецъ, недоста
токъ любви къ ближнему, недостатокъ, которому подверженъ былъ 
законникъ, какъ видно изъ замѣчанія, какое сдѣлалъ о немъ Еванге
листъ: онъ же, хотя опралдитисп самъ, рече ко Іисусу и кто есть 
ближній мой? Законникъ почиталъ себя праведнымъ по отношенію 
къ заповѣди о любви кь ближнимъ, и потому дерзновенно вопросилъ, 
Господа о томъ, кого должно почитать ближнимъ, думая, что Господь 
согласно съ мнѣніемъ тогдашнихъ Іудеевъ, назоветъ ближними однихъ 
только единоземцевъ и единовѣрцевъ или, согласно съ ученіемъ Фари
сеевъ, однихъ ближайшихъ родственниковъ и друзей. Должно при семъ 
вспомнить и то, что тѣже Фарисеи учили презирать иновѣрц-въ и не 
оказывать имъ никакого благодѣянія; а въ отношеніи къ врагамъ 
личнымъ позволяли ненависть и мщеніе и почитали ихъ дѣломъ за
коннымъ и справедливымъ. Сіи то недостатки противъ священнѣйшей 
обязанности любви къ бижнимъ Господь и изобличаетъ Своею прит
чею, уча въ ней любви христіанской, объемлющей всѣхъ людей, даже 
враговъ, которой учитъ Онъ и Своимъ примѣромъ, какъ воплотившійся 
и пострадавшій за всѣхъ людей, чрезъ грѣхъ содѣлавшихся врагами 
Божіими, пострадавшій за самыхъ враговъ, гонителей и распинателей 
Своихъ.

а) Рим. ХШ, 9. 6.) 1 Іоан. Г, 2. IV. 20.



— 660 -

В.) Показавъ коренное начало нравственныхъ обязанностей хри 
стіанина, обратимъ теперь вниманіе на нѣкоторыя изъ Евангельскихъ 
притчей, въ которыхъ съ особенною ясностію и выразительноеі Ію изо 
Сражается вся вообще нравственная дѣятельность христіанина, безъ 
прямаго указанія на какую либо отдѣльную, частную его обязанность. 
Таковы притчи: о десяти дѣвахъ, о талантахъ, данныхъ рабамъ, и о 
десяти минахъ серебра, данныхъ десяти рабамъ

Притча о десяти дѣвахъ [или ученіе о необходимости добрыхъ 
дѣлъ

„Тогда (когда настунитъ второе славное пришествіе Спасителя), 
подобно будетъ царствіе небесное десяти дѣвамъ, которыя, взявъ свѣ
тильники свои, вышли на встрѣчу жениху. Пять изъ ннхъ было муд 
рыхъ, и пять глупыхъ. Сіи глупыя, взявши свѣтильники свои, не 
взяли съ собою масла. Мудрыя же взяли масло въ сосудахъ со свѣ 
тильниками своими. И какъ женихъ замедлилъ; то задремали всѣ и 
уснули. Но въ полночь раздался кликъ: се, женихъ грядетъ, выходите 
на встрѣчу ему. Тогда встали всѣ дѣвы тѣ, и приготовила свѣтиль
ники свои. Глупыя же мудрымъ сказали: дайте намъ масла вашего; 
потому чго свѣтильники наши гаснутъ. Мудрыя отвѣтствовали, го
воря: чтобы не случилось недостатка у насъ и у васъ, подите лучше 
къ продающимъ и купите себѣ. Когда же пошли онѣ покупать, при
шелъ женихъ, и готовыя вошли съ нимь на бракъ, и двери затвори
лись. Послѣ приходятъ п прочія дѣвы, и говорятъ: господи, господи, 
отвори намъ. Онъ же сказалъ имъ въ отвѣть: истинно говорю вамъ., 
не знаю васъ,“ а) Притчу Господь заключилъ словами; бдите, уб), 
яко не вѣете дне ни часа, въ оньже Сынъ человѣческій пріидетъ. 
б.) То есть.- бодрствуйте, будьте внимательны и остороашы, непре
станно приготовляйтесь къ внезапному пришествію Сына человѣче
скаго! Но въ чемъ должно состоять это приготовленіе?

Вся вообще церковь Христова здѣсь, на землѣ, состоитъ изъ доб
рыхъ и злыхъ, изъ христіанъ истинныхъ и христіанъ ложныхъ. Пер
вые уподобляются дѣвамъ мудрымъ, вторые - юродивымъ. Тѣ л дру
гіе равно имѣютъ свѣтильники, то есть, вѣру, равно чрезъ таинства 

аі Перев. Нов. Зав. Ме, XXV, 1 — 12 6.1 13.
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св. церкви пріобрѣли право быть и именоваться христіанами, - дѣвами 
небеснаго жениха Господа Іисуса. Но не всѣ запасаются елеемъ, ко
торымъ можно было бы возжечь свѣтильники, когда внезапно пріидетъ 
женихъ, — не всѣ ревнуютъ о дѣлахъ благихъ и добрыхъ, которыми 
можно было бы доказать истинность, чистоту и правоту вѣры на страш
номъ и внезапно имѣющемъ открыться судѣ Христовомъ. А потому 
не всѣ внидутъ въ брачный чертогъ жениха, т. е. въ будущее бла
женное царство Іисуса Христа, но только дѣвы мудрыя, имѣющія 
елей, души, ревнуй щія о дѣлахъ спасительныхъ и добрыхъ. „Если, 
говоритъ св. Макарій Великій, не увидимъ въ себѣ плодовъ любви, 
мира, радости, кротости, присовокуплю еще, смиренномудрія, просто
ты, искренности, вѣры, сколько должно, великодушія, дружелюбія: т® 
трудились мы безъ пользы ... Нечему, таковые ни чѣмъ не отличаются 
отъ пяти юродивыхъ дѣвъ, которыя за то, что здѣсь еще не имѣли 
въ одрдцахь духовнаго елея, то есть, духовной дѣвственности изчи
сленныхъ выше добродѣтелей, наименованы юродивыми, жалкимъ об- 
Iазомъ оставлены внѣ царскаго брачнаго чертога“ а)

И такъ сія притча ясно намъ внушаетъ, что для спасенія не 
обходимы христіанину добры» дѣла, не обходимо вообще испол
неніе своихъ обязанностей. Подобна ей въ нѣкоторомъ отношеніи и 
притча о талантахъ, и въ самомъ Евангеліи непосредственно слѣ
дующая за нею.

„Онъ (Спаситель) поступитъ подобно человѣку, который, от
правляясь въ дальній путь, призвалъ рабовъ своихъ, и поручилъ имъ 
имѣніе свое; и далъ одному пять талантовъ, другому два, третьему 
одинъ, каждому по его силѣ; и тотчасъ отправился. Получившій пять 
талантовъ пошелъ, употребилъ ихъ въ дѣло, и пріобрѣлъ другіе пять 
талантовъ. Такъ же точно и получившій два таланта пріобрѣлъ дру
гіе два. Получившій же одинъ талантъ, пошелъ, и закопалъ его въ 
землю, и скрылъ сребро господина своего По долгомъ времени возвра
щается господинъ рабовъ тѣхъ и требуетъ у нихъ отчета. И присту
пивъ получившій пять талантовъ, принесъ другіе пять талантовъ и 
говоритъ: господинъ! ты далъ мнѣ пять талантовъ; вотъ, я пріобрѣлъ 

ІГЙЦ в<кч :'о.і Ж Л9І п нтээроп н мъмтоп
а] Слов. ІП, гл. б.
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на нихъ другіе пять талантовъ. Господинъ его сказалъ ему; хорошо, 
добрый и вѣрный рабь! въ маломъ ты былъ вѣренъ; надъ многимъ 
тебя поставлю; войди въ радость господина твоего. Приступилъ также 
и полупившій два таланта и сказалъ: господинъ, ты далъ мнѣ два 
таланта; вотъ, я пріобрѣлъ на нихъ другіе два таланта. Господинъ 
его сказалъ ему: хорошо добрый и вѣрный рабъі въ маломъ ты былъ 
вѣренъ; надъ многимъ тебя поставлю; войди въ радость господина 
твоего Приступилъ же и получившій одинъ талантъ, и сказалъ: гос
подинъ! я зналъ тебя, что ты человѣкъ жестокой! жнешь, гдѣ не сѣ
ялъ, и собираешь, гдѣ не расточалъ; и убоясь, пошелъ, и скрылъ та
лантъ твой въ землю; вотъ тебѣ твое. Господинъ же его сказалъ ему 
въ отвѣтъ: рабъ лукавый и лѣнивый! когда ты зналъ, что я жну, гдѣ 
не сѣялъ, и собираю, гдѣ не расточалъ; то надлежало тебѣ отдать 
сребро мое купцамъ; и я, возвратясь, получилъ бы мое съ прибылью. 
И такъ возлите у него талантъ... А не потребнаго раба выбросьте во 
тму внѣшнюю; тамъ будетъ плачь и скрежетъ зубовъ11, а)

И въ сей притчѣ также, какъ и въ притчѣ о дѣвахъ, внушается 
необходимость добрыхъ дѣлъ и въ побужденіе къ нимъ представляется 
съ одной стороны награда, ожидающая на судѣ Христовомъ рабовъ 
благихъ и вѣрныхъ, съ другой —изгнаніе во тму кромѣшнюю, въ му
ку вѣчную, ожидающее нѳрадивыхь къ исполненію своихъ обязанно
стей. Но обратимъ вниманіе на то, что господинъ не одинаково, а 
различно раздѣляетъ таланты рабамъ своимъ. Подъ талантами сере
бра здѣсь разумѣются многоразличные, дары Божіи благодатные б) 
и естѳственнные в) и многоразличныя слоенія, ввѣряемыя Богомъ 
каждому христіанину. Одинъ, по премудрому устроенію Божію, имѣетъ 
пять талантовъ, —поставленъ или на высокой чредѣ пастырскаго слу
женія. или на высокой степени общественной жизни и надѣленъ отъ 
Бога дарованіями, потребными для его служенія; другой получилъ два

а. ] Матѳ. XXV, 14 — 30. в.] Подъ талантами, говоритъ св. Зл. здѣсь 
разумѣется то, что находится во власти каждаго, напр., покровительство, или 
имѣніе, или наученіе, или другое что нибудь.“ Бес. на Ев. Мѳ. ЬХХ ѴЦ].

б. ] Приложивши убо дѣла, говор. Г>л. Ѳеоф., къ благодати, даннѣй имъ, 
похвалы и почести пріемлютъ равно вси, слыша кій ждо: добре, рабе благій 
и вѣрный. „ Благовѣстникъ “ Мѳ. гл. XXV.
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таланта,—имѣетъ нѣкоторое превосходство надъ дригими или по да
рамъ духовнымъ, или по званію и состоянію, или по порядку приро
ды, какъ, напр. отецъ надъ дѣтьми; иной, наконецъ, имѣетъ одинъ 
талантъ, — не отличается ни обильными дарованіями духовными, ни 
высотою служенія въ царствѣ благодати или въ обществѣ человѣчес
комъ, по поставленъ въ состояніи зависимости и подчиненія. Но, не 
смотря на с>е различіе, каждый долженъ трудиться надъ исполненіемъ 
обязанностей христіанскихъ, по мѣрѣ своихъ силъ и дарованій, сооб
разно съ своимъ званіемъ и состояніемъ Кто бы онъ ни былъ, пас
тырь или Пасомый, начальникъ или подчиненный, богатый или бѣд
ный, образованный или необразованный, каждый долженъ исполнять 
свои обязанности сообразно съ своимъ званіемъ и состояніемъ, въ ко
торомъ онъ поставленъ Богомъ по мѣрѣ своихъ силъ и дарованій ду
ховныхъ, изліянныхъ на него благодатію Божіею.

Съ притчею о талантахъ весьма сходна другая притча одесяти 
минахъ, даннымъ десяти рабамъ а). Различіе между ними то, что въ 
первой притчѣ господинъ одному рабу ввѣряетъ пять талантовъ, дру
гому-два, третьему— одинъ, тогда какъ здѣсь всѣмъ рабамъ ввѣряетъ 
п о ровну, по одной минѣ серебра А между тѣмъ и здѣсь одинъ рабъ 
на свою мину пріобрѣлъ десять минъ, другой - пять, и за то оба по. 
лучаютъ награду; рабъ же лѣнивый и лукавый, какъ и въ притчѣ о 
талантахъ, оставляетъ свою мину безъ всякаго употребленія, и за то 
осуждается. Сею притчею предварительно изобличены Іисусомъ Хри
стомъ всѣ тѣ, кои вздумали бы извинять недостатокъ добрыхъ дѣлъ 
въ своей жизни или скуд стію своихъ благодатныхъ и естественныхъ 
дарованій или унизительностію своего званія и состоянія, или дру
гимъ чѣмъ либо подобнымъ. Нѣтъ, Господь даетъ всякому столько, 
сколько нужно для его спасенія, хотя бы кто получилъ наименьшую, 
по видимому, мѣру благодати. Что для одного раба значатъ пять та
лантовъ, то для другаго, при его меньшихъ силахъ и способностяхъ, 
значитъ одинъ талантъ, одна мина сребра. Для того пять талантовъ, 
какъ одна мина: для сего одна мина, какъ пять талантовъ. Въ семъ 
отношеніи Господь всѣмъ даетъ равно,—по одной минѣ серебра б).

а. ] Лук. XIX, 12-26.
б. ] ,,Аще унываемъ и лѣнимся произволеніемъ говор. Блаж. Ѳеофилактъ
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Такимъ образомъ, двѣ послѣднія притчи, внушая мысль о важ
ности и необходимости добрыхъ дѣлъ вообще, отчасти касаются и 
частныхъ обяяанностей и дѣйствій христіанина. Снѣ внушаютъ, что 
всѣмъ вообще необходима жизнь добродѣтельная, и каждому въ част
ности необходимы подвиги добродѣтели, сообразные съ ею состояніемъ 
званіемъ, съ его дарованіями благодатными и естественными. Такъ, 
пастырю потребна мудрая заботливость о спасеніи пасомыхъ: пасо
мымъ—послушаніе гласу пастырей, и т. п.

^Продолжен'е будетъ).

Рѣчь инспектора гимназіи А. Ф. Преображенскаго, произне
сенная на актѣ въ гимназіи 10 іюня.

Милостивые государи.

Наша жатва кончена, труженики нивы духовной сошли съ поля, 
вознагражденными ио мѣрѣ своихъ трудовъ,—одни съ полнымъ успѣ
хомъ, другіе безъуспѣшно, успѣхъ третьихъ зависитъ отъ того, какъ 
одни соберутъ за каникулы растерянные по нивѣ колосья, другими 
словами какъ сдадутъ своей послѣканикулярный экзаменъ. Трудъ каж
даго взвѣшенъ и оцѣненъ по силамъ и достоинству. Сегодня собра
лись мы на общій нагпъ праздникъ, завершающій страдную пору, что
бы подѣлиться добытыми результатами годичнаго труда. Но преж
де чѣмъ предложена будетъ объ этомъ рѣчь, позволю себѣ, въ на
деждѣ на ваше благосклонное вниманіе, сказать нѣсколько словъ по 
вопросу: < религіозно —нравственное воспитаніе дѣтей въ примѣненіи 
его къ требованіямъ гражданскаго долга.» Способный заинтересовать 
насъ и самъ по себѣ во всякое время по близкому отношенію къ намъ, 
какъ родителямъ и воспитателямъ, предметъ тотъ въ настоящее время 
является заслуживающимъ особеннаго вниманія нашего по той забот
ливости, какая обращена на него правительствомъ нашимъ, по нѣко-

послѣжде винимъ Бога, якоже навыкохомъ глаголати: что сотворю?., онъ Петръ 
бѣ, онъ же Павелъ бѣ. о, не разумный человѣчеі и мнасъ сей Павла тя со
творитъ и Петра; дѣлай по силѣ, и принеси что давшему ти; аще и не Петръ 
и не Павелъ, ты тоже съ Петромъ и Павломъ, вземъ и онъ мнасъ и ты мнасъ 
Благовѣстникъ. Ев. Лук- гл XIX.
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торымъ, конечно, побужденіямъ на то. Незадаваясь широкою задачею 
изслѣдователя по данному вопросу, по своей некомпетентности въ 
немъ, я намѣренъ лишь подѣлиться съ вами тѣми впечатлѣніями и 
соображеніями, какія дало мнѣ мое личное наблюденіе, опытъ собствен
ной и другихъ. • ,і

Религія и нравственность во всѣ времена и у всѣхъ народовъ 
составляли и составляютъ главныя основы человѣческаго счастія. 
Жизнь политическая, гражданская и семейная во всѣхъ ихъ проявле* 
ніяхъ одинаково зависятъ отъ нихъ, въ нихъ только находя своихъ 
истинныхъ руководителей и совѣтниковъ. Успѣхъ ли военный, об
щественное—ли несчастіе, домашнее ли, семейное благополучіе —все 
стоитъ въ тѣсной связи съ тѣмъ, какъ народъ преданъ своей религіи 
и насколько внимателенъ къ требованіямъ нравственнаго долга. Отсю
да прямо вытекаетъ политическая самостоятельность страны, или ея 
зависимое положеніе. Въ самомъ дѣлѣ, разсматривая жизнь пародовъ, 
мы замѣчаемъ, что всѣ великія эпохи въ исторіи государствъ были 
въ тоже время эпохами цвѣтущаго состоянія религіи и нравственно
сти; такъ былъ у древнихъ евреевъ, такъ было въ Греціи и Римѣ. 
Паденіе религіи, а съ нею и нравственности у тѣхъ же народовъ 
сопровождалось всегда упадкомъ гражданской жизни вначалѣ, потерею 
политической свободы впослѣдствіи. Еще замѣтнѣе это проглядываетъ 
въ исіріи христіанскихъ государствъ. Цвѣтущія времена того или 
другаго христіанскаго народа, когда онъ проникнутъ былъ высокими 
идеями чести, правды и мужества, - были всегда временемъ рслигі 
ознаго и нравственнаго процвѣтанія страны. Но едва основы эти ос
лабѣвали, какъ народъ падалъ съ высоты своего величія и славы: 
государственный организмъ его разшатывался и онъ становился добы
чею другаго. Самыя лучшія страницы и нашей исторіи представляютъ 
періодъ рѣдкаго въ исторіи религіозно--нравственнаго воодушевленія, 
когда вѣра въ провидѣніе, любовь къ престолу и родинѣ составляли 
все для вѣрныхъ сыновъ отечества. Для примѣра достаточно указать 
на 612 и 1Ь1! годы испытаній, когда въ первый изъ нихъ Россія 
сцасда себя, во второй себя и Европу, исключительная обязанная 
этщмъ высокимъ добродѣтелямъ своихъ гражданъ’.

И такъ, сознавая все великое значеніе религіозно нравственныхъ 
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началъ въ жизпи народовъ, мы должны всецѣло отдаваясь имъ сами, 
со всею энергіей и любовью развивать ихъ въ дѣтяхъ, какъ будущихъ 
гражданахъ, чтобы и они въ свсю очередь съ надлежащею полнотою 
завѣщали ихъ потомству, и отечество наше постепенно крѣпло бы, 
усиливаясь внутри и извнѣ.

Религія п нравственность, разсматриваемыя отдѣльно въ примѣ 
неніи ихъ къ требованіямъ гражданскаго долга, непремѣннымъ усло 
віемъ для каждаго гражданина ставятъ: первая—вѣру Бога, какъ Твор- 
ца и Промыслителя, вторая уваженіе къ законамъ страны и къ вла
стямъ, ими установленнымъ. Вотъ эти то чувства и должны быть 
воспитываемы въ дѣтяхъ обоихъ половъ и различныхъ возрастовъ. Но 
чтобы воспитаніе достигало желанныхъ цѣлей, а не было безполезной, 
а иногда даже и вредной тратой времени, необходимо соблюдать вѣко 
торые педагогическіе правила и пріемы- Указаніе на эти-то правила 
и пріемы соответственно различнымъ возрастамъ дѣтей и сост витъ 
собственно предметъ моего разсужденія по данному вопросу. Причемъ 
большее вниманіе мною будетъ обращено на воспитаніе въ семьѣ, 
чѣмъ въ школѣ, по той причинѣ, что иослѣднее относительно перваго 
поставлено въ б'Лѣе правильныя и опредѣленныя условія и по про 
граммѣ и по выполненію ея,—въ первой же этого нѣтъ.

Начнемъ съ религіознаго воспитанія. « Самая первоначальная и 
самая младенческая Форма религіи» говоритъ знаменитый педагогъ 
Диттесъ, „основана исключительно на воображеніи. Каждое дптя меч
таетъ и оживляетъ міръ явленій своею собственною жизнію, олице
творяетъ и идеализируетъ все его окружающее* Пониманію дитяти не
доступны ни духъ безъ тѣла, ни тѣло безъ ду^а, ни внутреннія си- 
лы безъ внѣшняго явленія, ни внѣшнія явленія безъ внутренней си
лы; для него ничего нѣтъ мертваго, все дышетъ жизнью, но жизнь 
эта познается мъ только въ чувственной Формѣ». На основаніи 
этого совершенно вѣрнаго психологическаго наблюденія должно сказать, 
что дитяти, въ раннюю пору его жизни лѣтъ до четырехъ, когда еще такъ 
мало въ немъ самосознанія и способности усвоять невещественное, нгпра’ 
сно мы стали бы внушать ему какія либо отвлеченныя понятія о Богѣ, 
отношеніяхъ его къ людямъ и ко всему окружающему, и т. п. Въ 
эти годы достаточно для дитяти однихъ впечатлѣній, способныхъ затро* 
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путь его рел гіозное чувство; вводы и колитва предъ ними домаш
нихъ могутъ служить здѣсь лучшими средствами. Послѣ такого уро
ка достаточно будетъ дли дитя іи, если оно пріучится увлекаемое 
примѣромъ по сво<Й охотѣ становиться съ другими на молитву, или 
на вопросъ «гдѣ Богъ» укажетъ на икону или на небо. Понять бо
лѣе того оно не въ силахъ.

Затѣмъ, когда въ слѣдующій періодъ у дитяти появится сознаніе, 
когда оно начнетъ интересоваться всѣмъ окружающимъ, станетъ раз
спрашивать, откуда что, и что значитъ то или другое, тогда время 
сообщать ему понятіе о Богѣ. Только при атомъ нужно представлять 
Бога не какъ отвлеченное, внѣ міра стоящее. Верховное существо, но 
какъ существо живое и постоянно дѣйствующее въ мірѣ, и притомъ 
дѣйствующее всегда благодѣтельно. Весьма важно, если дитя въ ран
нюю пору жизни получитъ такое понятіе о Богѣ; потому что при 
дальнѣйшемъ развитіи оно вызоветъ въ сердцѣ дитяти искреннюю и глу* 
бокую любовь его къ Богу и преданность Его волѣ. Тутъ же свое
временно будетъ пріучать дитя къ правильной молитвѣ въ опредѣ 
ленное для того время, къ хожденію въ церковь, тутъ же мсжно за
ставлять дитя сословъ запоминать текстъ начальныхъ молитв .

Таковъ въ общихъ чертахъ естественный годъ пробужденія и 
развитія вп дитяти религіознаго чувства въ періодъ дошкольнаго вос
питанія приблизительно до семи или восьмилѣтняго возраста. При этомъ 
нельзя не замѣтить, что кромѣ строгой постепенности, какую соблю
дать нужно при сообщеніи дитяти религіозныхъ понятій, въ видахъ 
болЬе правильнаго развитія религіознаго чувства, въ случаѣ наказа* 
нія необходимо прибѣгать скорѣе къ мѣрамъ мягкимъ, проникнутымъ 
чувствомъ любви и желанія добра дитяти, нежели жестокимъ, сѵеде- 
неннымъ съ насиліемъ и угрозой. Весьма важно здѣсь такъ же устра
нять все, что можетъ вызвать дѣтскую мечтательность въ родѣ раз
сказовъ о привидѣніяхъ, о домовыхъ, или что можіТъ подорвать 
дѣтскую вѣру, какъ то кощунство надъ священными предметами, или 
легкое отношеніе къ нимъ, выражаемое на словахъ или на дѣлѣ. Ну
жно всегда помнить, что мы имѣемъ дѣло съ натурою впечатлитель. 
ною, способною скорѣе удержать однажды воспринятое и развить по- 
своему, нежели забыть и дать ему безслѣдно заглохнуть.
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Въ такомъ духѣ и съ такою острожностію должно воспитывать 
дитя, какъ выше сказано, до поступленія его въ школу. Но не всегда 
такъ бываетъ, или лучше сказать, такое воспитаніе Составляетъ рѣд
кость и какъ бы исключеніе въ домашней средѣ. Большею частію 
дѣло религіознаго воспитанія здѣсь ведется такъ, какъ укажетъ ро
дителю или воспитателю или личное соображеніе, часто ни ня Ммъ 
педагогическомъ неоснованное, или опытъ другихъ, примѣненный къ 
дѣтямъ другихъ способностей, другой обстановки, а иногда и другаго 
возраста, перѣдко подготовка подобнаго рода въ семействѣ переходить 
преемственно какъ бы по наслѣдству отъ родителей къ дѣтямъ съ ея 
достоинствами и недостатками, не малое здѣсь значеніе также ямѣ 
ютъ для нѣкоторыхъ ложный духъ современности, заимствованный 
изъ литературы или жизни. Во всѣхъ такихъ и подобныхъ случаяхъ, 
какъ и естественно, дѣло не обходится безъ ошибокъ, иногда мало
важныхъ, иногда же гибельныхъ Бъ числу болѣе важныхъ ошибокъ 
могутъ быть ртнссёны слѣдующія.

Нѣкоторые родители слишкомъ спѣшатъ религіознымъ развитіемъ 
своихъ дѣтей, заставляя ихъ преждевременно заучивать длинные биб 
лейскіе разсказы, или выучивать на память большія молитвы, упо 
требляя при этомъ принуждятельныя, даже жестокія мѣры. Такой спо' 
собъ воспитанія мало принося пользы самому дѣлу воспитанія, пріу
чаетъ дѣтей къ ханжеству, Формализму, а иногда' на. первыхъ же 
порахъ вызываетъ въ нихъ отвращеніе къ предмету и отупѣніе. Но 
въ буквальной, механической работѣ должно состоять первоначальное 
воспитаніе дѣтей въ Законѣ Божіемъ, а въ живомъ, сердечномъ усво
еніи ими главныхъ истинъ вѣры и нравственности, въ чему такъ 
способны и воспріимчивы чистыя сердцемъ малютки.

Другіе родители вдаются адь противу положи у ю крайность, откла
дывая религіозное образованіе дѣтей до, поздняго времени, находя его 
одни преждевременнымъ, другіе маловажнымъ Нечего іово-рпть о по
слѣднемъ доводѣ, самъ предметъ въ этомъ случаѣ хорошо гшюрптъ 
за ссбя, и важность его неоспорима, равно какъ и холодное отноше
ніе къ нему непростительно. Скажемъ нѣсколько вдовъ противъ пер
ваго, который основывается обыкновенно на недоступности религіозныхъ 
истинъ для дѣтскаго пониманія въ нору ранняго возраста. Це теолоэ
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гическія разсужденія и не какой либо систематическій курсъ должны 
составлять предметъ религіознаго назиданія въ вто время дѣтей, а 
краткія отрывочныя свѣдѣнія о главныхъ правилахъ вѣрьц преподан
ныя въ возможно элементарномъ и наглядиокъ видѣ, а съ такой про
граммой религіозное воспитаніе является посильнымъ и для шестилѣт. 
пято дитяти и необходимо ему. Потому что при дальнѣйшемъ образо
ваніи его въ пору болѣе зрѣлаго возраста въ нравственномъ поведеніи 
его л?гко можетъ оказаться ни чѣмъ неполнимый пробѣлъ, который 
въ общемъ ходѣ развитія человѣка дѣлаетъ его одностороннимъ, а 
иногда наводитъ на невѣрный путь. Бъ такому результату приводитъ 
вообще запоздалое наученіе дѣтей основнымъ правиламъ вѣры, какими 
бы доводами одо не обставлялось. Песогрѣтая искрою божественнаго 
огня въ.равній дѣтскій возрастъ душа человѣка дѣлается холодно 
воспріимчивою къ религіознымъ истинамъ впослѣдствіи.

Къ сожалѣнію нахбДятоя па копецъ межДу родителями и воспита 
тёлйми и такіе, которые вопреѣй всѣмъ педагогичЛвймъ правиламъ, 
своимъ, ничѣмъ несдерживаемымъ скептицизмомъ убиваютъ въ заро 
дышѣ всякое религіозное' чувётііо въ дйіяхъ. Между другими предме
тами воспитанія руководя дитя и въ Законѣ Божіемъ, они стоимъ 
узскнмъ, предзанятымъ взглядомъ на событія, въ которыхъ видямо 
учавствовалъ промыселъ Божій, или отрицаніемъ дйжѳ самого Факта, 
охлаждаютъ дѣтское чувство, вызывая въ душѣ дитяти сомнѣніе и 
какую-то двойственность. Своими сужденіями, иногда профанирующи
ми священные предметы, въ присутствіи Дѣтей, они съ ранняго воз 
раста подготовляютъ въ послѣднихъ легкое отношеніе ко всему свя
щенному и религіозному* Здѣсь преимущественно нужно искать нача
ло того направленія, которое Принято йазывять отрицательнымъ, ког
да оно достигаетъ своей полной зрѣлости. Откуда вь самомъ дѣлѣ,въ 
современномъ молодомъ поколѣніи, такъ часто замѣчаемый въ послѣд
нее время духъ сомнѣнія и критики въ вопросахъ религіозныхъ, дохо
дящій иногда до полнаго невѣрія? Конечно, начало и конецъ его ну
жно искать прежде всего въ семьѣ, какъ извѣстной общественной 
еденицѣ. Правда, кромѣ семьи указываютъ нѣкоторые еще на школу 
какъ на источникъ такого зла, или пбкрайней мѣчѣ упрекаютъ ее въ 
бездѣйствіи противъ него, какъ діЬаютъ другіе. Но то и другое оди 
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наново несправедливо. Что школа въ лицѣ своихъ представителей и 
по дѣйствующимъ въ ней правиламъ и порядкамъ, какъ ничго другое 
стоитъ внѣ всякихъ обвиненій въ подобномъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣ
нія, и это не требуетъ доказательствъ. Отвѣтомъ жена второе можетъ 
служить слѣдующее.—Первоначальная домашняя подготовка въ слѣд
ствіи необыкновенной впечатлительности дѣтской натуры способна соз. 
дать изъ себя и создаетъ такой оплотъ, о которой разбиваются всѣ 
усилія школьныхъ педагоговъ, какъ бы дѣйствія ихъ разумно ни на
правлялись. Подтвержденіемъ тому служитъ каждодневный опытъ въ 
дѣлѣ школьнаго воспитанія. Съ другой стороны, что и школа можетъ 
сдѣлать, если созданное въ ней съ большимъ трудомъ съ необыкно
венною легкостію и беззастѣнчивостію разрушается дома. Не въ рѣд
кость встрѣтить, какъ разумныя требованья школы парализуются до
машними воспитанника на дому. Часто не замѣчая присутствія дѣтей 
или не придавая тому никакого значенія, говорится при нихъ то, что 
прямо противорѣчить объясненію, слышанному ими въ классѣ по из* 
вѣстному религіозному и нравственному вопросу. Школа' требуетъ отъ 
своихъ воспитанниковъ аккуратнаго хожденія въ церковь, родители 
или воспитатели часто по чему либо удерживаютъ ихъ дома и оправ
дываютъ потомъ предъ начальствомъ. Еврейскіе мальчики ве посѣща
ютъ своихъ синагогъ, потому что того не требуютъ ихъ родители, а 
училищное начальство въ это дѣло не вмѣшивается. Училищное на
чальство требуетъ отъ воспитанниковъ должнаго къ себѣ и другимъ 
почтенія и достойнаго ученика поведенія даже за стѣнами школы, со 
стороны родителей слышится часто неудовольствіе. Если вообще въ 
дѣлѣ образованія важно дружное, согласное стремленіе къ опредѣленной 
цѣли, то тѣмъ болѣе ото необходимо въ дѣлѣ религіознаго образова
нія дѣтей, такъ какъ по общему педагогическому правилу въ пр уче
ніи къ добру и злу главные воспитатели это личное вліяніе и при
мѣръ лицъ, близко стоящихъ къ воспитаннику.

Перейдемъ теперь ко второй половинѣ разсужденія-къ нравствен
ному воспитанію дѣтей въ идеи законности. Много Факторовъ долж
но войти сюда, чтобы составить извѣстное воспитательное начало, 
какъ то аккуратность, умѣренность, вѣжливость и другіе, безъ кото
рыхъ предметъ воспитанія не можетъ имѣть ни своей цѣнности, ни 
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законченности; но главный изъ нихъ-пріученіе дѣтей къ послушанью. 
Въ немъ заключается вся тайна нравственнаго воспитанія. Пріучая 
дѣтей къ повиновенію и порядку, оно въ тоже время воспитываетъ 
въ нихъ незамѣтно уваженіе къ личности человѣка и къ закону. А 
на этомъ главнымъ образомъ и основывается тотъ кодексъ, нашихъ 
отношеній между собою и въ государству, который выражается въ 
словахъ гражданскій долгъ или обязанность, и безъ которыхъ вемыслн. 
мы ни спокойствіе страны, ни тѣмъ болѣе ея благоденствіе. Всѣ же 
остальныя воспитательныя въ этомъ отношеніи средства должны вой
ти сюда какъ необходимыя вспомогательныя мѣры, пополняющія дѣло 
воспитанія и скорѣе доводящія его до желанной дѣти. Остановимся 
же на главномъ воспитательномъ началѣ— на послушаніи: когда и 
какъ нужно начинать развитіе въ дѣтяхъ этого необходимаго свойст
ва? Появленіе въ дитяти самосознанія, какъ и въ религіозномъ воспн 
таніи, должно служить здѣсь началомъ, а собственный примѣръ до
машнихъ - первыми уроками. Взаимное уваженіе членовъ семьи другъ 
къ другу, непринужденное повиновеніе младшихъ волѣ старшихъ, и 
такимъ образомъ въ общемъ семейная жизнь, палная любви и согла
сія—вотъ та первоначальная школа, въ которой долженъ воспитывать, 
ся и складываться характеръ человѣка, и въ вотерой должны получать 
свои первыя впечатлѣнія будущіе граждане. Не давая мѣста развитію уз 
нихъ, эгоистическихъ стремленій, она кладетъ въ молодыхъ сердцахъ проч
ныя основы чувства долга и законности. Съ дальнѣйшихъ развитіемъ ди* 
тяти физическимъ и умственнымъ сама собою является необходимость 
требовать отъ него фактическаго повиновенія, вѣжливости и аккуратности 
При чемъ, конечно, сами мы должны служить живымъ примѣромъ для 
своихъ питомцевъ, не доводя впрочемъ въ томъ и другомъ случаѣ 
своихъ воспитательныхъ мѣрь вособенности относительно послуша. 
нія до крайней степени повиновенія дитяти, за которой бы терялась 
его собственная личность, а съ нею вмѣстѣ и всякая наклонность къ 
самодѣятельности. Здѣсь являются умѣстными, а для нѣкоторыхъ дѣ
тей, неотличающихся отъ природы мягкимъ характеромъ, необходимы
ми своего рода карательныя мѣры, какъ то - внушенія, взысканія, 
замѣчанія и др. Мѣры эти лучше всего соблюдать строгія, рѣшитель
ныя, такъ какъ такія мѣры могутъ скорѣе и вѣрнѣе привести дитя 
къ сознанію совершаемыхъ имъ проступковъ, а въ тоже время и къ 
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необходимости избѣгать ихъ. Но при всей сЙОЙі строгости онѣ, какъ 
и въ религіозномъ воспитаніи, не должны однако отличатся сурово
стію и жестокостію; такъ какъ въ противномъ случаѣ въ силу дѣт
ской подражательности, онѣ легко могутъ привиться къ дѣтймъ и 
по переходѣ послѣднихъ въ жизнь въ характерѣ ихъ имѣть свой за 
мѣтиый отпечатокъ - въ видѣ ли излишней строгости, педантизма или 
неуживчивости, такихъ чертъ характера, которыя противорѣчатъ гу
маннымъ стремленіямъ человѣка и мѣшаютъ правильному выполненію 
имъ своего долга. Мягкое и ласковое обращеніе, какъ и въ религіозномъ 
воспитаніи, здѣсь также должпо стоять на первомъ планѣ, съ непре
мѣннымъ однако условіемъ примѣненія его въ строго опредѣленныхъ 
границахъ, потому что доведенное до степени поблажки, оно легко 
можетъ развить въ дѣтяхъ легкое отношеніе къ своимъ обязанностямъ, 
даже уклоненіе Отъ нихъ, невзыскательность къ себѣ и другимъ. 
Здѣсь между прочимъ нужно искать начало развитія тѣхъ мелкихъ, 
безхарактерныхъ, всеизвиняющихъ натуръ, которыя прямо или косвен 
но обходя требованія закона и долга, вносятъ въ общество индн- 
Фирентаоѳ отношеніе къ гражданскимъ обязанностямъ, за кото
рымъ остается только одинъ шагъ къ полному пренебреженію ими 
къ деморализаціи. Къ несчастію и вта послѣдняя степень забйе 
нія гражданскаго долга, какѣ показываетъ жизнь, не остается обой
денною. Выступать на арену ея въ качествѣ активнаго или насспв 
наго дѣятеля приходится по большей части тѣмъ, которые не получи
ли въ свое время никакихъ правильныхъ задатковъ къ развитію въ 
себѣ гражданскаго долга, конечШгнепо способственной винѣ, а по винѣ 
своихъ воспитателей, дѣйствующихъ такъ - въ отношеніи къ своимъ 
питомцамъ или сознательно вь силу ложной идей «свободнаго разви
тія личности человѣка» или несознательно, по невѣжеству

Уже на основаніи этого краткаго обзора не трудно убѣдиться, 
что та или другая степень нравственной выдержки гражданина въ 
прямой и цервой обязанности его жить по закону зависитъ прежде 
всего оть семьи, здѣсь кладется прочный или слабый фундаментъ, 
на долю школы остается только продолжать его илп исправлять. Какъ 
удается и это выполнить школѣ, опять таки зависитъ оть семьи, отъ 
того или другаго отношенія ея къ школѣ; живое, солидарное съ тре
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бованіями школы участіе семьи въ школьномъ дѣлѣ даетъ хорошіе 
результаты, холодное, противодѣйствующее-дурные, котрые сказы
ваются какъ въ школѣ, такъ и аа предѣлами ея въ видѣли ослуша
ніи, неповиновенія, строптивости духа и другихъ недостатковъ, обна
руживающихъ нравственную недозрѣлость бывшихъ школьныхъ пи
томцевъ. Правда въ школу проникаютъ иногда недостойные ея эле
менты, сла'о, а иногда ложно выдержанныя дѣти, которыя порали- 
зующимъ образомъ дѣйствуютъ на хорошія ея силы, въ силу товари
щества, почему бываетъ нерѣдко, что и благовоспитанные и строго 
выдержанные мальчики на д му, ноучась недолгое время въ школѣ, 
оказываются нравственно въ той или другой степени пострадавшими. 
Но въ какой школѣ этого пѣтъ даже не изъ напіихъ русскихъ? и 
ктобы однако сталъ упрекать въ этомъ школу, если она противодѣй
ствуя по мѣрѣ силъ своихъ распространенію въ питомцахъ дурныхъ 
наклонностей путемъ дѣтской переимчивости достигаетъ цѣли хотя 
отчасти.

Иежду тѣмъ какъ вахсдятся люди, которые какъ указанные мною, 
такъ и другіе подобные недостатки нравственно - гражданскаго воспи
танія относятъ исключительно къ недостаткамъ школьнаго образова
нія Было время, когда литература, во главѣ съ своими передовыми 
бойцами употребляла всѣ свои усилія, чтобы отыскать въ школьномъ 
дѣлѣ бодто бы деморализующія начала, предпринимая противъ школы 
съ этою цѣлію цѣлые походы, и увлекая на этотъ путь не малую 
часть общества. Было это время и не такъ давно, такъ что отголос
ки его хорошо слышатся еще и теперь. Говоря о религіозномъ воспи
таніи, я обстоятельно изложилъ въ своемъ мѣстѣ всю несостоятель
ность такихъ упрековъ, падающихъ на школу, здѣсь ограничусь лишь 
упоминаніемъ о томъ, что такія услуги обществу, откуда бы онѣ ни шли 
тяжелыя услуги, оно само расплачивается за нихъ въ лицѣ своихъ 
дорогихъ сокровищъ дѣтей. Не школа деморализуетъ дѣтей, а всякія 
протесты противъ ней вносятъ деморализацію въ школу и дѣлаютъ 
ея питомцевь равнодушными къ школьнымъ порядкамъ, а затѣмъ и 
къ порядкамъ, представляемымъ дѣйствительною жизнію. Не школа 
виновата въ недостаткахъ современной молодежи, она дѣлаетъ, что 
можетъ, имѣя достаточно въ своемъ распоряженіи облагораживающихъ 
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средствъ, а виновато само общество, въ которомъ, какъ правдиво па 
этотъ разь высказался одинъ совіеменный беллетристъ „слишкомъ 
-мало эвключается нравственныхъ силъ, мало вйры, мало идеа 
ловъ, которые питаютъ благороднѣйшія чувства души, направля
ютъ юношескія мечты и порывы на возвышенныя, облагороживающія 
цѣли1,1, а при такихъ условіяхъ продолжаетъ онъ далѣе ,->нѣтъ здо
ровой почвы для воспитанія: въ юные умы слишкомъ рано проникаетъ 
со всѣхъ сторонъ всеразъѣдающее отрицаніе, отрицаніе безприв- 
циппоѳ, безъисходное, неимѣющее положительнаго базиса, создающее 
только умственный хаось и нравственныя развалины. .. которымъ 
приносится въ жертву все - силы, чувства, совѣсть и нравственность11.

Таково значеніе религіозно-нравственныхъ началъ въ общемъ строѣ 
жизни, разсматриваемыхъ отдѣльно, такова сила и мочь государства 
отъ господства ихъ въ немъ, и такова слабость и безсиліе страны 
оть недостатка ихъ, и слѣдовательно такова необходимость воспитанія 
ихъ въ дѣтяхъ. Разсматриваемыя въ связи, они въ слѣдствія своего 
тѣснаго взаимодѣйствія еще съ большею очивидностью говорятъ за 
себя Чтобы быть краткимъ сошлюсь здѣсь на исторію народовъ, гдѣ 
мы часто замѣчаемъ, что едва начинаетъ ослабѣвать въ какомъ ли
бо обществѣ понятіе о Богѣ, тотчасъ же начинаютъ терять въ немъ 
свою силу послушаніе и повиновеніе. Они ослабѣваютъ въ семействахъ, 
гдѣ ложно понятая мысль о свободѣ вызываетъ дитя къ противодѣй
ствію и непокорности отцу и матери. Они ослабѣваютъ въ государ
ствѣ, гдѣ явно начинаетъ падать авторитетъ власти, гдѣ законъ пере
стаетъ уже находить въ обществѣ искреннее уваженіе къ себѣ, и гдѣ 
каждый понятіе свободы толкуетъ по своему

Дѣти, вы готовите.!ь быть будущими гражданами нашего обшир
наго отечества, запасайтесь жетеіерь всѣмъ, что необходимо для чест 
наго и полезнаго служенія ему; полная покорность волѣ старшихъ, 
которымъ ввѣрена забота о васъ пусть будетъ первымъ и единствен
нымъ свѣточемъ вашимъ, озаряющимъ путь. На насъ родителяхъ и 
воспитателяхъ лежитъ священная обязанность по мѣрѣ силъ своихъ 
правильно руководить ихъ въ этомъ. Не мѣсто сдѣсь перекорамъ, бу
демъ дружно, съобща преслѣдовать цѣль, въ успѣхѣ поможетъ намъ 
Богъ. Будемъ вѣрными средствами достигать желаемаго, чтобы не
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быть въ отвѣтѣ передъ потомствомъ, и чтобы предъ Тѣмъ, кому 
нужно дать послѣдній отвѣтъ, каждому изъ насъ не обинуясь приш
лось сказать; „вотъ я и дѣти мои4.
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