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ГО Д Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  П Я ТЫ Й .

1-го Мая №  9 .  1889 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Управляющій Московскою Сѵнодальною типографіею 
въ отношеніи своемъ, отъ 6 апрѣля сего 1889 года за 
№ 1987, на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Симеона, Епископа Орловскаго и Сѣвскаго изло
жилъ слѣдующее: Въ Московской Синодальной типографіи 
только что отпечатана книга „Апостолъ" въ нѣсколько 
болѣе, противъ прежняго, изящномъ видѣ. Цѣна книгѣ 
безъ переплета—2 р. 70 коп., а въ переплетахъ: въ шаг
реневомъ сафьянѣ, съ золотымъ тисненіемъ (№ 1-й)— 7р. 
20 коп.; въ простомъ гладкомъ сафьянѣ съ серебрянымъ 
тисненіемъ (№ 2-й)— 4р. 75 к.; въ таковомъ же сафьянѣ, 
но съ золотымъ тисненіемъ и золочеными застежками— 
5 руб. 20 коп. Желая по возможное!и распространить 
это изданіе, онъ, г. Уп( являющій Московскою Синодалъ-
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ною типографіей, проситъ Его Преосвященство сдѣлать 
сіе извѣстнымъ духовенству Орловской епархіи.

Н а отношеніи семъ резолюція Его Преосвященства, 
отъ 15 апрѣля за № 1477, между прочимъ, послѣдовала 
такая: „Согласно сему отношенію объявленіе о новоотпе
чатанной книгѣ „Апостолъ" и о цѣнѣ за оную безъ пе
реплета и въ переплетахъ сдѣлать извѣстнымъ духовен
ству Орловской епархіи чрезъ пропечатаніе объявленія 
въ Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ."

I *
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Духовной Консисторіи за  Мартъ мѣсяцъ 1889 года.
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II. И з в ѣ с т і я .
— Священникъ села Кузнецовки, Орловскаго уѣзда, 

Аѳанасій Орловъ перемѣщенъ въ село Губкина, Мало
архангельскаго уѣзда.

— Священникъ села Сельца, Трубчевскаго уѣзда, 
Павелъ Рождественскій, по преклонности лѣтъ, но его 
прощенію, уволенъ заш татъ, а на его мѣсто перемѣщенъ, 
того же уѣзда, села Крапивны священникъ Дмитрій Рож
дественскій.

—  Студентъ Орловской Духовной Семинаріи Иванъ 
Силъеестровъ рукоположенъ во діакона къ церкви села 
Лютаго, Ливенскаго уѣзда.

—  Воспитанникъ Орловской Духовной Семинаріи 
Тихонъ Ампелонскій рукополоясенъ во діакона въ село 
Тербувы, Елецкаго уѣзда.

— Окончившій курсъ во 2-мъ Орловскомъ Духов
номъ Училищѣ Александръ Преображенекш рукоположенъ 
во діакона къ Аннинской, что при Институтѣ благород
ныхъ дѣвицъ, г. Орла, церкви.

— Уволенный изъ высшаго отдѣленія 2-го Орлов
скаго Духовнаго Училища Петръ Оболенскій рукополо
женъ во діакона къ церкви села Успенскаго, Ливенскаго 
уѣзда.

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села
Березовца, Кромскаго уѣзда, Михаилъ Турбинъ утверж
денъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а штатнымъ 
псаломщикомъ въ то село перемѣщенъ псаломщикъ села 
Н овыхъ Турей, Кромскаго уѣзда, Ѳеодоръ Чижевъ, а на 
его штатное псаломщическое мѣсто перемѣщенъ сверх
штатный псаломщикъ села Березовца, того же уѣзда, 
Д е трѣ Б т ъевь.------- — . . .  -------------  _
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— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Бельдяжекъ, Кромскаго уѣзда, Василій Н а д еж и н ъ  утверж
денъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а на штат
ное псаломщическое мѣсто того села перемѣщенъ сверх
штатный псаломщикъ села Короськова, того же уѣзда, 
Гавріилъ Говоровъ.

—  Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Братовщины, Елецкаго у., Николай Говоровъ  утвержденъ 
штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а на штатное пса
ломщическое мѣсто того села перемѣщенъ сверхштатный 
псаломщикъ села Озерокъ, того же у., Николай Д а н к о в ъ .

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Колодезя, Елецкаго у., Михаилъ К а л л и н и к о в ъ  утверж
денъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а штатнымъ 
псаломщикомъ опредѣленъ сверхштатный того же села 
Іоаннъ С о ло м и н ъ .

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Озерокъ, Елецкаго у., Василій Н р а во лю б с к ш  утвержденъ 
штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а штатнымъ пса
ломщикомъ опредѣленъ сверхштатный того же села Іоаннъ 
К а л л и н и к о в ъ .

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Короськова, Кромскаго у., Алексѣй О рловъ  утвержденъ 
штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а штатнымъ пса
ломщикомъ опредѣленъ сверхштатный того же села Алек
сандръ А р х а н г е л ь с к ій .

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Никольскаго, что въ Лопухинѣ, Орловскаго у., Григорій 
Ф л о р и н с к ій  утвержденъ штатнымъ діакономъ въ томъ же 
селѣ, а штатнымъ псаломщикомъ опредѣленъ сверхштат
ный того же села Павелъ Н и к о л ь с к ій .

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села
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Долженокъ, Кромекаго у., Михаилъ Вознесенскій утверж
денъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а штатнымъ 
псаломщикомъ опредѣленъ сверхштатный того же села 
Тимоѳей Архангельскій.

— Діаконъ, обстоящій на вакансіи псаломщика, села 
Дурневки, Орловскаго у., Александръ Введенскій утверж
денъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а штатнымъ 
псаломщикомъ опредѣленъ сверхштатный того же села 
Василій Троепольскгй.

—  Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Петропавловскаго, Елецкаго у., Іаковъ Путилинъ утверж
денъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а на ш тат
ное псаломщическое мѣсто того села перемѣщенъ сверх
штатный псаломщикъ села Покровскаго, того же у., В л а
диміръ Минервинъ.

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Чичкова, Карачевскаго у., Іоаннъ Кречетовъ утвержденъ 
штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а штатнымъ пса
ломщикомъ опредѣленъ сверхштатный того же села П етръ 
Булгаковъ.

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Корсунскаго, М алоархангельскаго у., Николай Рудневъ  
утвержденъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а ш тат
нымъ псаломщикомъ опредѣленъ сверхштатный того же 
села Іосифъ Маккавеевъ.

— Псаломщикъ - діаконъ Николаевской г. Карачева 
церкви Алексѣй Рождественскій утвержденъ штатнымъ 
діакономъ при той же церкви.

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Молодоваго, Карачевскаго у., Ѳеодоръ Путилинъ утверж
денъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а штатнымъ 
псаломщикомъ опредѣленъ сверхштатный того же села 
Михаилъ ('лупевст і.
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— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Сомова, Карачевскаго у., Николай Б о го сло вск ій  утверж
денъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ, а штатнымъ 
псаломщикомъ опредѣленъ сверхштатный того же села 
Алексѣй К у т е п о въ .

— Сверхштатный псаломщикъ Петропавловской г. 
Волхова церкви Константинъ Д а н с к ій  опредѣленъ къ 
Николобогадѣленной г. Волхова церкви.

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Рождественскаго, что подъ Чернымъ, Мценскаго уѣзда, 
Іоаннъ С околовъ  утвержденъ штатнымъ діакономъ въ томъ 
же селѣ, а штатнымъ псаломщикомъ опредѣленъ сверх
штатный того же села Матвѣй К о с т а л ъ с к ій .

—  Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, села 
Андросова, Дмитровскаго у., Иванъ А н ф и м о въ  утверж
денъ штатнымъ діакономъ въ томъ же селѣ.

— Сверхштатный псаломщикъ села Большаго, Ли- 
венскаго у., Іоаннъ П о к р о вск ій  утвержденъ штатнымъ пса
ломщикомъ въ томъ же селѣ.

— Псаломщикъ—діаконъ Троице-Васильевской г. 
Орла церкви Илія П о к р о вск ій  опредѣленъ штатнымъ ді
акономъ къ Крестовоздвиженской г. Орла церкви.

— Псаломщикъ Троице-Васильевской г. Орла церкви 
Іаковъ С виридовъ  утвержденъ штатнымъ псаломщикомъ 
при той же церкви.

— Присоединенъ къ православію мѣщанинъ г. Го
родка, Витебской губ., Ицикъ Зальмеаъ Берковъ-Брес- 
ловъ, іудейскаго вѣроисповѣданія.

— Объявлены праздными діаконскія мѣста: въ селѣ 
Большомъ, Ливенскаго у.; въ селѣ Покровскомъ, Елец
каго у.; въ селѣ Путимцѣ, Орловскаго уѣзда.
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— Умерли: протоіерей Тихоновской г. Волхова цер
кви Александръ Сокольскій', священникъ села Евдоки- 
мовки, Сѣвскаго у., Андрей Широковъ) діаконъ села Боль
шаго, Л ивенскагоу., Алексѣй Поликарповъ", псаломщикъ— 
діаконъ Николобогадѣленской г. Волхова церкви Иванъ 
Алексѣевскій; сверхштатный псаломщикъ села Быковъ, 
Сѣвскаго у., Алексѣй Покровскій; заштатный псаломщикъ 
села Прудковъ, Сѣвскаго у., П етръ Никольскій, и заш тат
ный псаломщикъ села Верезуя, Волховскаго у., Василій 
Никольскій.

Д озв. Цензурою. Орелъ. Мая 1-го дня 1 8 8 9  года.

ѵ «
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О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы  И

В Ъ  Д Е Н Ь  С В Я Т Ы Я  ПАСХИ.

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

С ей день, егоже сот вори  
Ѵ осподь, в о зр а д у е м с я  и  возве
с е л и м с я  въ онь. (Пс. 117, 24).

Такими священно-торжественными словами Бого
духновеннаго пѣснопѣвца Святая Церковь приглашаетъ 
насъ, брат. христ., къ высочайшей духовной радости 
въ нарочитый день воскресенія!

Да и весь боголѣпный чинъ пасхальнаго Богослу
женія состоитъ изъ радостныхъ и сладостныхъ пѣсно
пѣній во славу воскресшаго Господа. „Небеса достойно 
да веселятся, земля же да радуется; да празднуетъ убо 
весь міръ видимый же и невидимый: Христосъ бо воста, 
веселіе вѣчное," слышали мы въ одной изъ пѣсней, укра
шающихъ утреннее сегоднеганее Богослуженіе. Теперь 
мы слышали, какъ воскресшій Спаситель, чудесно и вне
запно явившись апостоламъ въ Іерусалимѣ, привѣтство
валъ ихъ словами: „миръ вамъ," и  возрадовагиася  у ч е 

н и ц ы ,—  вид ѣ вш е Г о сп о д а .
Осмѣлимся ли думать, что этотъ материнскій голосъ 

Св. Церкви, зовущій вѣрныхъ чадъ своихъ къ чистой, 
святой радости о Господѣ, остался безъ соотвѣтствую
щаго отклика въ нашемъ сердцѣ? О! нѣтъ. Ибо, что 
значитъ это умилительное, блаженно-радостное настрое-
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ніе духа, о которомъ знаетъ сердце истинно-вѣрующаго 
христіанина, какъ не благодатное посѣщеніе самимъ 
Господомъ душъ вѣрующихъ въ Него, именно и по пре
имуществу въ настоящій свѣтлый праздниковъ празд
никъ? Несомнѣнно вѣримъ, что воскресшій Господь, 
нѣкогда воспламенившій святыми чувствами радости и 
мира сердца апостоловъ и мѵроносицъ, и нынѣ, по нелож
ному обѣщанію своему (Матѳ. 28) благодатно таинствен
нымъ образомъ присутствуетъ въ семъ святомъ храмѣ, 
среди сего благочестиваго собранія; близокъ своею благо
датію сердцу нашему (Филип. 4, 5); наполняетъ нашъ 
духъ неописуемою святою радостію и миромъ. Развѣ  
только, невѣрующіе въ распятаго и воскресшаго І'оспода 
чужды нынѣ благодатной радости, но имъ здѣсь, въ свя
томъ храмѣ, не мѣсто. И такъ привѣтствуемъ васъ, братія, 
съ святою радостію и сорадуемся съ вами!

Но, чтобы наш а святая радость о Господѣ не оста
лась безотчетною, чтобы сохранить въ сердцѣ своемъ сію 
благодатную радость, чтобы укрѣпиться въ ней, намъ, 
по заповѣди апостола, должно помнитъ о Господѣ I исусѣ 
Х рист ѣ , воскресшемъ изъ мертвыхъ (2 Тимоѳ. 2, 8); 
мы, братія, должны размышлять о тѣхъ духовныхъ 
благахъ, которыя дарованы воскресеніемъ Христовымъ 
вѣрующему человѣчеству. Вѣрующіе въ распятаго Господа, 
въ величайшемъ чудѣ изъ всей земной жизни Господа,—  
воскресеніи, обрѣтаютъ вразумленіе и просвѣщеніе въ 
сомнѣніяхъ ума, —опору въ благихъ намѣреніяхъ и под
вигахъ добродѣтели,—охрану въ искушеніяхъ и соблаз
нахъ грѣха, утѣшеніе и ограду въ скорбяхъ и бѣдстві
яхъ жизни; воскресеніе Христово-основаніе нашей вѣры, 
надежды и любви.

Д а позволено мнѣ будетъ занять ваше благочестивое
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вниманіе размышленіемъ о сихъ радостныхъ истинахъ,, 
неразрывно соединенныхъ съ событіемъ воскресенія 
Христова.

Воскресеніе Христа, это чудеснѣйшее событіе изъ. 
всей земной жизни Господа, составляетъ непоколебимое 
основаніе нашей вѣры въ Него, именно какъ истиннаго 
Бога,— Искупителя всего человѣчества отъ грѣха, про
клятія и смерти, Бога—разорителя ада и побѣдителя 
діавола; такъ что, еслибы Христосъ не воскресъ; то 
смерть и грѣхъ не были бы побѣждены; ученіе Спаси
теля было бы безосновно и, какъ говоритъ апостолъ, 
вѣ ра п а ш а  б и л а  бы т щ е т н а  (I Коринѳ. 15).— Много 
чудесъ Господь нашъ творилъ во время Своей земной 
жизни, но именно къ чуду воскресенія изъ мертвыхъ 
Онъ отсылалъ даже упорныхъ враговъ Своихъ, отрицав
шихъ Е і’О Божественное достоинство. Р одъ  л у к а в ы й  и  
п р елю б о д ѣ й н ы й  з н а м е н ія  ищ ет ъ: и  зн а м е н іе  не д а с т с я  
е м у , т о км о  зн а м ен іе  Іо н ы  п р о р о к а  (Ма тѳ. XII, 3 9 - X V
14), т. е. знаменіе воскресенія. Избраннымъ изъ учениковъ 
своихъ Господь показыветъ на горѣ славу,—славу Едино
роднаго отъ Отца, и въ то же время говори тъ: не с к а з ы в а й 
т е н и к о м у , чт о вы в и д ѣ л и , д околѣ  Н и н ъ  ч е л о вѣ ч е с к ій  
н е  воскреснет ъ и зъ  м е р т вы хъ  (Матѳ. XVII, 9). А почему 
Господь запретилъ проповѣдывать о Своемъ Божествѣ 
до извѣстнаго времени?—Безъ сомнѣнія потому, что во
скресеніе Спасителя нашего есть такое чудо, которое 
одно и могло своею очевидностію запечатлѣть всѣ знаме
нія славы Сына Божія. Избранные ученики Господа 
Іисуса Христа, правда еще при жизни, до Его страданій 
и смерти исповѣдывали Его Божественное достоинство 
(Матѳ. XVI, 16); но эта вѣра учениковъ не была устой
чивою. колебалась, какъ это извѣстно изъ примѣра Св.
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апостола Петра, который, послѣ торжественнаго исповѣ
данія Іисуса Х риста Сыномъ Божіемъ, отрекся отъ Н его, 
во время страданій Господа.— Съ того же момента, какъ 
воскресшій Христосъ, скажемъ словами апостола и еван
гелиста Луки, явилъ Себя живимъ, по страданіи Своемъ, 
со многими доказательствами, въ продолженіе сорока 
дней я влялся  и говоря о г{арствіи (Дѣяній 1, 8), —это 
радостнѣйшее событіе производитъ въ нихъ чудесный 
нравственный переворотъ, разсѣеваетъ всѣ сомнѣнія 
учениковъ и непоколебимо утверждаетъ ихъ въ вѣрѣ въ 
Н его, какъ истиннаго Бога, воплотившагося насъ ради 
человѣкъ и нашего ради спасенія. И  вотъ они, не взирая 
на прощенія враговъ, безбоязненно начинаютъ проповѣ- 
дывать о распятомъ и воскресшемъ Спасителѣ, и этою 
проповѣдію производятъ религіозно-нравственное возрож
деніе древняго міра. Такъ проповѣдь апостола П етра, 
въ день пятьдесятницы, о воскресшемъ Спасителѣ по
лагаетъ начало Христовой Святой Ц еркви.— Апостолъ 
П авелъ въ аѳинскомъ ареопагѣ доказываетъ, что воскре
сеніе Христово являетъ Его Судіею вселенныя (Дѣян. 
X V II, 39) и пишетъ къ римлянамъ, что чрезъ воскресе
ніе изъ мертвыхъ, Онъ во всей силѣ открылся Сыномъ 
Ъожлимъ. (Римл. 1 ,4 ) .— Со времени апостоловъ до нынѣ, 
какъ и до скончанія вѣка, Св. Церковь Христова, осно
ванная на твердомъ основаніи, имѣющемъ печать воскресе
нія Его, не смотря на усилія враговъ и всѣхъ силъ ада 
одолѣть и погубить ее, какъ могучее древо, выросшее 
отъ малаго зерна горчичнаго, осѣнила и осѣняетъ весь міръ 
земной, даруя вѣрующимъ силу въ искушеніяхъ и соблаз
нахъ, отраду и утѣшеніе и жизнь духовную, со всѣми 
ея благами. Какъ же намъ не веселиться о Христѣ во
скресшемъ?
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Воскресееіе Спасителя, утверждая вѣру въ Него, 
какъ Сына Божія, воплотившагося насъ ради человѣкъ 
и нашего ради опасенія, въ тоже время напоминаетъ 
намъ, братія, о нашемъ нравственномъ возрожденіи и 
воскресеніи не въ будущей только, а и въ настоящей 
жизни. — По любви къ Спасителю, толико возлюбившему 
насъ, мы вѣрующіе должны быть, какъ говоритъ апостолъ, 
сообразны  подобію  воскресен ія  Х р и с т о в а  (Римл. 6, 5). 
Я ко ж е Х р и ст о с ъ  вост а отъ м ер т вы хъ , си н е  и  м ы  во 
о б н о вл ен іи  ж и з н и  х о д и т и  н а чн ем ъ  (Римл. 6, 4). Вѣру
ющіе въ воскресшаго Господа имѣютъ долгъ и получаютъ 
возможность обновляться, воскресать мыслію, чувствомъ, 
вообще всею духовно-нравственною жизнію. Грѣхъ— 
какъ духовно-нравственная смерть— побѣжденъ воскрес
шимъ Господомъ. Того отчаянія, которое рождается въ 
лучшихъ людяхъ отъ сознанія безсилія побѣдить въ себѣ 
нравственное зло, сдѣлаться свободнымъ отъ грѣха, от
чаянія, которое испытывали люди, жившіе безъ вѣры во 
Христа, болѣе не существуетъ. Вѣрующій въ воскресшаго 
Господа имѣетъ во Христѣ твердое основаніе надѣяться 
на побѣду надъ грѣхомъ, живущимъ во удѣхъ нашихъ 
и твердо стать на пути добра, при помощи бож ест вен
н ы х ъ  с и л ъ  къ ж и во т у  и  благо чест ію , ко торыя дарованы 
Спасителемъ и сообщаются въ таинствахъ Св. Церкви 
(Петр. 1 ,8 — 4). Въ благодатномъ единеніи съ Господомъ 
каждый вѣрующій можетъ единою  у м ер е т ь  г р ѣ х у , т. е. 
прервать связь съ грѣхомъ и потомъ, подобно вѣтви 
плодотворной виноградной лозы, можетъ совершать плоды 
святыхъ дѣлъ, угодныхъ Богу (Іоан. 15, 5 —7). Отрад
нѣйшая истина для Д5 шъ благочестивыхъ! Правда не всѣ 
христіане съ одинаковою силою борятся со грѣхомъ; не мо
жемъ умолчать о томъ, что нѣкоторые изъ христіанъ не пе-
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рестаютъ рабствовать страстямъ и во дни Св. Пасхи и 
слѣд. не всѣ воскресаютъ духовно; но благодареніе и 
слава воскресшему Спасителю мы не ложно можемъ быть 
увѣренными, что въ средѣ сего благочестиваго собранія, 
многіе, въ минувшіе дни св. поста, позаботились, при 
помощи благодати Божіей, о своемъ нравственномъ 
обновленіи; можемъ съ отраднымъ чувствомъ утверждать, 
что для иныхъ изъ насъ прошедшій постъ былъ именно 
подвигомъ, положившимъ начало духовно-нравственному 
обновленію. Одни изъ насъ во дни поста съ особен
нымъ усердіемъ совершали дѣла христіанскаго милосердія, 
другіе искренно простили врагамъ и вообще истинно 
приступали къ таинству покаянія, съ твердымъ намѣре
ніемъ перемѣнить грѣховныя мысли, чувства и желанія 
на противоположныя имъ добрыя и святыя. Многіе 
сподобились соединиться съ Господомъ въ Его пречи
стыхъ тайнахъ Тѣла и Крови, укрѣпляющихъ насъ въ 
обновленной духовной жизни. Одушевленныя этими 
мыслями, утвердимся, братія, въ нашей святой радости 
въ настоящій день Св. Пасхи, возрадуемся и возвесе
лимся!

Славное воскресеніе нашего Спасителя, основаніе и 
залогъ личнаго нашего безсмертія, будущаго восресенія 
наш его тѣла и будущей вѣчной жизни. Христосъ воста 
отъ мертвыхъ говоритъ апостолъ, чачатокъ умершимъ 
быстъ. Какъ во Адамѣ всѣ умираютъ , такъ во Христѣ  
всѣ оживутъ, каждый въ своемъ порядкѣ: первенецъ 
Христосъ, потомъ Христовы, въ пришествіе Его (1 
Корине. 15, 2 0 —24). Правда о безсмертіи души можетъ 
гадать и заключать здравый разумъ. Но гаданія и за 
ключенія здраваго разума, безъ вѣры въ ученіе Христово, 
всегда болѣе или менѣе шатки. Только вѣра въ Божествен-

ѵ і



-  591 -

ное ученіе Христово, запечатлѣнное славнымъ воскресе
ніемъ Его, сообщаетъ гаданіямъ разума о безсмертіи 
убѣдительность и непреложную истинность.— Душа наша 
образъ вѣчнаго Бога; ей присуще стремленіе къ нрав
ственному совершенству, къ уподобленію совершенствамъ 
Отца Небеснаго; между тѣмъ, въ настоящей жизни, мы 
едва начинаемъ пріобрѣтать привычку и любовь къ 
нравственной дѣятельности, къ исполненію заповѣдей 
Божіихъ;—неужели Отецъ Небесный лишитъ насъ воз
можности совершенствоваться въ нравственной дѣятель
ности'? Нѣтъ. Спаситель учитъ: Я  з н а ю , ч<то за п о вѣ д ь  
Е го  ест ь ж и зн ь  в ѣ ч н а я . И т а к ъ  Я  говорю , ка к ъ  с к а за л ъ  
м н ѣ  О т ецъ  (Іоан. 12, 50). Отраднѣйшія слова, дающія 
осязать и чувствовать истину безсмертія нашей души! 
Самая смерть нашего тѣла, которую мы видимъ еже
дневно, этотъ могильный мракъ разсѣянъ воскресшимъ 
Господомъ. Радующіеся о воскресеніи Христовомъ твердо 
знаютъ истинный смыслъ смерти тѣлесной. Она похожа 
на временный сонъ, способствующій обновленію силъ 
душевныхъ и тѣлесныхъ; это погребеніе сѣмени въ землю, 
которое и должно истлѣть, чтобы возрастить въ себѣ 
корень новый жизни, чтобы произвесть изъ себя зеле
нѣющее растеніе съ цвѣтами и плодами въ вѣчности. 
За истину этого взгляда на смерть тѣлесную ручается 
Самъ Спаситель, воскресившій четверодневнаго Лазаря: 
А з ъ  есмь воскресеніе и  ж ивот ъ . в ѣ р у ю щ ій  въ М е н я , 
а щ е  и  у м р ет ъ , ож ивет ъ  (Іоан. XI, 25). (Богъ) воскресив-  
іи \й  Х р и с т а  и зъ  м ер т вы хъ , говоритъ апостолъ, ож ивит ъ  
и  в а ш и  с м е р т н ы я  т ѣ л а  Д у х о м ъ  С воим ъ, ж и в у щ и м ъ  
въ васъ  (Римл. 8 ,'11 ). Если нѣтъ воскресенія мертвыхъ, 
говоритъ апостолъ въ другомъ мѣстѣ, то и  Х р и ст о с ъ  
н е  воскресъ  (1 Коринѳ. 15, 13). На этомъ основывается
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благочестивый обычай вѣрующихъ встрѣчать свѣтлый 
праздникъ Пасхи безъ сна, который напоминаетъ смерть. 
Посему то Святая Церковь священную и всепразднствен- 
ную нощь Свѣтлаго воскресенія Христова называетъ 
провозвѣстницею дня востанія мертвыхъ.

Наконецъ, на радостнѣйшемъ и чудеснѣйшемъ со
бытіи воскресенія Христова, основывается наше упованіе, 
братія, на вѣчную блаженную жизнь. Въ лицѣ воскрес
шаго Господа, вѣрующіе созерцаютъ эту вожделеннѣй- 
шую истину не умомъ только, но и чувствомъ, всѣмъ 
духовнымъ существомъ своимъ. Вѣрующіе въ воскресшаго 
Господа несомнѣнно и твердо увѣрены, что должна на
стать нѣкогда ещ е лучшая и совершеннѣйшая н асха— 
въ то время, когда прейдетъ образъ міра сего, и, по 
всеобщемъ, возстаніи изъ гробовъ всѣхъ умершихъ отъ 
вѣка людей и мгновенномъ измѣненіи оставшихся жи
выми, силою воскресенія Х риста—Жизнодавца, и послѣ 
праведнаго суда Его, наступитъ новое состояніе всего 
сущаго, явится новое небо и новая зем ля, ихже по 
обѣтованію Господню чаемъ, и откроется царство славы, 
въ коемъ Христосъ Господь воцарится на вѣки надъ 
всею тварью и людьми, Ему благоугодившами здѣсь 
чистою и правою вѣрою и жизнію непорочною и святою. 
О! благословенъ Богъ и Отецъ, говоритъ апостолъ Петръ, 
Господа нашего Іисуса Христ а, по великой Своей мило
сти, возродившій насъ воскресеніемъ Іисуса Христ а изъ 
мертвыхъ къ упованію живому, къ наслѣдству нетлѣн- 
ному, непорочному, неувядаемому, хранящ ем уся на небе
сахъ для  васъ (1 П етр 1, 3  — 4). О! эта грядущая пасха 
Господня, поистинѣ, несравненно выше, совершеннѣе 
настоящей. Ибо настоящ ая земная пасха, какъ ни свѣтла 
и ни радостна, скоро проходитъ, и надобно опять ждать,
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когда то она придетъ въ будущемъ году: а та пасха— 
грядущая будетъ вѣчна и непреходяща. Здѣсь праздно
ваніе наше неизбѣжно сопровождается суетою и попече
ніями о земномъ и плотскомъ, сопровождается утомлені
емъ отъ тяжести тѣла и немощи духа, а иногда помра
чается и грѣхомъ, съ коимъ не рѣдко у насъ проводятъ 
Св. праздники неблагочестивые христіане: тамъ души 
наши въ воскресшихъ тѣлахъ, отрѣшившись отъ всего 
земнаго и грѣховнаго, будутъ совершенно свободны отъ 
сихъ недостатковъ. Тамъ услышимъ мы совмѣстное съ 
человѣками сладчайшее и немолчное пѣніе, во славу пре
святой Троицѣ, самихъ ангеловъ и всѣхъ горнихъ силъ.— 
Въ сей пасхѣ мы удостоивасмся ощущать съ собою 
Господа воскресшаго, но сквозь т у с к л о е  с т ек ло  вѣ ры  
и ш д а н іл : тамъ узримъ Его самыми очами воскресшаго 
тѣла нашего, лицомъ къ лицу, лк о ж е  ест ь , и  во зр а д у е т 
ся  сердце н а ш е, и  р а д о с т и  н а ш е й  н и кт о ж е возм ет ъ  
отъ пасъ , увѣряетъ насъ Спаситель (Іоан. 16, 22). Здѣсь 
мы вкушаемъ плоды живоноснаго и спасительнаго воскре
сенія Христова, но только въ нѣкоторыхъ малыхъ на
чаткахъ. И съ грѣхомъ, отъ коего освободилъ насъ 
Христосъ, и съ діаволомъ, державу коего разрушилъ кре
стомъ своимъ, и съ смертію, которую упразднилъ воста
ніемъ Своимъ, намъ надобно еще вести непрестанную и 
трудную борьбу, доколѣ, силою благодати воскресшаго 
Господа, побѣдимъ ихъ въ себѣ самихъ и усвоимъ себѣ 
какъ должно оправданіе отъ грѣха, обновленіе, новую 
жизнь, дарованную Іисусомъ Христомъ, и прочіе благо
датные дары. Тамъ—въ грядущей и небесной пасхѣ 
Господней—и грѣхъ, и вся сила вражія, и самый а д ъ -  
царство сатаны, и смерть окончательно и совершенно 
упразднятся для душъ праведныхъ, которыхъ за крѣпкую
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вѣру, за чистую любовь къ Себѣ, за подвиги въ добро
дѣтели и непорочной жизни, Господь Іисусъ Христосъ, 
по Своей великой милости сподобитъ войти въ царствіе 
Свое небесное, для наслажденія благами, ихже око не 
видѣ, — благами неизреченными и неописуемыми (1 
Коринѳ. 2, 9). О семъ радуйт еся, учитъ Св. апостолъ 
Петръ, поскорбѣвъ теперь не много (если нужно) отъ 
различны хъ искушеппі (1 Петр. 1, 6).

Таковы радостныя истины, о которыхъ напоминаетъ 
вѣрующимъ торжество во славу воскресшаго Господа! 
Д а напечатлѣемъ, братія, эти радостныя истины въ 
своемъ сердцѣ, будемъ непрестанно размышлять о воскрес
шемъ Господѣ, и настоящ ая благодатная радость наш а 
сохранится и укрѣпится; наипаче будемъ чаще обращать
ся къ грядущей небесной пасхѣ своими мыслями; къ 
сему-то великому празднику Господню будемъ готовить
ся всѣми силами, очищая себя, по благодати воскресшаго 
Господа, отъ всякія скверны плоти и духа, и обогащая 
себя всякими благами и богоугодными дѣлами. Сей пасхи 
будемъ чаять и желать всѣмъ сердцемъ и молиться сими 
словами одной изъ пасхальныхъ пѣсней: „О пасха велія 
и священнѣйшая, Христе, о мудросте и Слове Божій и 
сило! Подавай намъ истѣе Тебе причащатися въ невечер
немъ дни царствія Твоего."
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(ЬЗСеісролог'ъь).

26 Сентября 1888 года въ Елецкомъ Троицкомъ мо
настырѣ скончался всѣми уважаемый и почитаемый вось
мидесятилѣтній старецъ іеромонахъ Венедиктъ.

Іеромонахъ Венедиктъ—въ мірѣ Василій Афанасье- 
вичъ Смирновъ— сынъ діакона села Казинокъ, Орловска
го уѣзда. Въ дѣтствѣ онъ лишился отца и, только бла
годаря заботамъ своей матери и брата, поступилъ въ Ор
ловское училище, а затѣмъ семинарію, гдѣ, пользуясь ка
зеннымъ содержаніемъ, окончилъ курсъ съ аттестатомъ 
втораго разряда въ 1881 году.

Всѣ надежды родныхъ его сосредоточились, по окон
чаніи имъ курса, на немъ: всѣ уговаривали и упраши
вали Василія Аѳанасьевича поступить во священники и 
принять на свое попеченіе бѣдныхъ родныхъ. Идеалъ 
пастыря —священника привлекалъ все вниманіе Василія 
Аѳанасьевича; онъ, по его собственнымъ словамъ, благо
говѣлъ предъ священствомъ и, безъ всякаго сомнѣнія, 
самъ принялъ бы на себя священный санъ, если бы не 
имѣлъ къ этому препятствія. Препятствіе это заключа
лось въ томъ, что Василій Аѳанасьевичъ чувствовалъ 
себя неспособнымъ къ семейной жизни. Поэтому Василій 
Аѳанасьевичъ просилъ брата и родныхъ не возлагать на 
него непосильныхъ обязанностей и дозволить ему посту
пить въ монастырь. Послѣ долгихъ и усиленныхъ просьбъ 
родные Василія Аѳанасьевича предоставили ему самому 
распорядиться своею судьбою, какъ ему будетъ угодно. 
Твердо рѣшивъ поступить въ монашество, Василій 
Аѳанасьевичъ, для укрѣпленія себя въ исполненіи монаше-
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скихъ обѣтовъ, для лучшаго ознакомленія съ монаше
ствомъ и идеалами монашеской жизни, отправился безъ 
всякихъ почти средствъ въ Т рои ц е—Сергіеву Лавру къ 
преподобному Сергію. Прибывъ сюда, онъ прожилъ здѣсь 
довольно долгое время, проводя его въ молитвѣ предъ 
ракою святыхъ мощей преподобнаго Сергія, въ изученіи 
жизни и дѣятельности великихъ подвижниковъ сей оби
тели и въ чтеніи книгъ духовно— нравственнаго содер
жанія, которыя доставалъ себѣ изъ лаврской и акаде
мической библіотекъ. По возвращеніи изъ Троице—  
Сергіевой Лавры, Василій Аѳанасьевичъ чрезъ самый 
непродолжительный промежутокъ времени отправился съ 
этой же цѣлью въ Кіевъ, получивъ отъ брата на такую 
дальнюю дорогу всего 70 копѣекъ на ассигнаціи. В ъ  
Кіевѣ онъ долго прожилъ въ Успенской Лаврѣ, познако
мился тамъ съ намѣстникомъ Лавры, архимандритомъ 
Іоанномъ, впослѣдствіи архіепископомъ Полтавскимъ, 
который, По словамъ покойнаго, отнесся очень внима
тельно къ юному подвижнику: давалъ ему полезные со
вѣты и наставленія относительно монашества и, во время 
пребыванія его въ Успенской Лаврѣ, снабжалъ его по
лезными богословскими и нравоучительными книгами, а 
когда Василій Аѳанасьевичъ отправлялся изъ Кіева 
домой, то онъ благословилъ его на новую трудную жизнь 
и наградилъ его серебрянымъ рублемъ. Укрѣиленный въ 
своемъ рѣшеніи молитвою при ракахъ святыхъ мощей 
угодниковъ— преподобнаго Сергія Радонежскаго и К іев
скихъ чудотворцевъ, чтеніемъ книгъ и наставленіями 
архимандрита Іоанна, Василій Аѳанасьевичъ тотчасъ, по 
возвращеніи своемъ въ Орелъ, обратился къ ректору 
Орловской духовной семинаріи, архимандриту Оофоніи 
съ просьбою о принятіи его послушникомъ во Мценскій

ѵ «
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Петропавловскій монастырь, настоятелемъ котораго со
стоялъ архимандритъ Софонія. Софонія, вслѣдствіе сло
веснаго соизволенія на это Преосвященнаго Никодима, 
удовлетворилъ просьбу Василія Аѳанасьевича и выдалъ 
ему билетъ на поступленіе послушникомъ въ завѣдуемый 
имъ монастырь отъ 11 Февраля 1837 года за № 17. Въ 
монастырѣ, по приказанію Софоніи, исправляющій долж
ность казначея іеромонахъ Антоній помѣстилъ его съ 
послушниками и допустилъ его къ исправленію всѣхъ 
низшихъ послушаній по церкви. Такимъ образомъ за
вѣтное желаніе Василія Аѳанасьевича исполнилось чрезъ 
пять съ половиною лѣтъ по окончаніи имъ курса въ 
семинаріи. Ревностнымъ исполненіемъ возложенныхъ на 
него монашескихъ послушаній и примѣрнымъ поведені
емъ, Василій Аѳанасьевичъ заслужилъ любовь и довѣріе 
къ себѣ начальства и 8 Августа 1841 года былъ постри
женъ въ монашество и названъ Венедиктомъ. Вслѣдъ 
за этимъ 19 Марта 1842 года онъ былъ рукоположенъ 
во іеродіакона, а 25 Марта того же года во іеромонаха, 
причемъ назначенъ былъ казначеемъ Елецкаго Троицкаго 
монастыря и 29 Марта 1842 года перемѣщенъ въ него. 
Кромѣ казначейскихъ обязанностей на него, какъ чело
вѣка ученаго, возлагались здѣсь и нѣкоторыя другія послу
шанія. Такъ, съ 5 Октября 1843 года онъ, въ силу 
указа Орловской Духовной Консисторіи, отъ 11 Сентября 
1843 года за № 6433, былъ учителемъ исключенныхъ 
изъ духовныхъ училищъ учениковъ, присылаемыхъ по 
исключеніи въ монастыри для обученія предметамъ 
причетнической должности. 16 Марта 1849 года онъ 
снова былъ перемѣщенъ въ Мценскій Петропавловскій 
монастырь для исправленія казначейскихъ обязанностей. 
Кроткій и смиренный отъ природы, онъ не могъ свыкнуть-



ся съ высокою, по его мнѣнію, должностью казначея и 
просилъ начальство освободить его отъ этой обязанно
сти и возврати ть въ Елецкій монастырь. Просьба была 
исполнена, и онъ 24  Сентября 1849 года былъ уволенъ 
отъ казначейской должности и перемѣщенъ въ Елецкій 
Троицкій монастырь. Съ увольненіемъ отъ казначейской 
должности и перемѣщеніемъ въ Елецкій монастырь, іеро
монахъ Венедиктъ не освободился совершенно отъ дру
гихъ братскихъ послушаній. Такъ, въ 1867 году 15 
Іюня онъ избранъ былъ братскимъ духовникомъ, како
вую обязанность и исполнялъ до конца своей жизни.

Ж изнь и дѣятельность іеромонаха Венедикта, какъ 
монаха, можетъ быть охарактеризована слѣдующимъ 
образомъ: главные обѣты монашества —послушаніе, цѣло
мудріе, нестяжательность и трудолюбіе были основнымъ 
началомъ всей его монашеской жизни и дѣятельности. 
Вѣрный однажды навсегда положеннымъ въ основу ино
ческой жизни и дѣятельности началамъ, онъ таковымъ 
остался до самой смерти. Всегда строгій по отношенію 
къ себѣ, онъ былъ снисходителенъ къ другимъ. В ъ  силу 
этого, всякое послушаніе онъ выполнялъ съ мужествен
нымъ терпѣніемъ и искреннею любовью: отговорокъ и 
ропота у него не было. Вмѣстѣ съ этимъ на всѣ замѣ
чанія и выговоры начальства, заслуженные и незаслу
женные, іеромонахъ Венедиктъ отвѣчалъ кроткимъ и 
незлобивымъ молчаніемъ и просьбою о прощеніи его за 
его неисправность. Случалось, что братія, видя незакон
ность и незаслуженность имъ выговоровъ, замѣчала 
ему, отчего онъ не возражаетъ на это, а всегда мол
читъ? Смиренный старецъ всегда отвѣчалъ на это такъ: 
„а что же, кромѣ непріятности, изъ этого ничего бы и 
не вышло'; я сказалъ бы два слова, а онъ четыре и
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такъ безъ конца; а то я промолчалъ, онъ высказался и 
успокоился, и я спокоенъ/ Будучи такимъ по отношенію 
къ высшимъ, онъ не измѣнялъ своихъ кроткихъ отно
шеній и къ низшимъ членамъ братіи. В продолженіе всей 
своей иноческой жизни онъ никогда не только не обидѣлъ 
никого дѣломъ, но даже и не оскорбилъ словомъ. Какъ 
на особенный примѣръ кротости и смиренія покойнаго 
необходимо указать на то, что онъ не желалъ имѣть и 
не имѣлъ никакой награды, кромѣ креста за Крымскую 
войну. Еще при Преосвященнѣйшемъ ІТоликарпѣ его 
представляли къ набедреннику, а послѣ хотѣли предста
вить и къ наперсному кресту, но смиренный старецъ 
отказался отъ того и отъ другаго (лично Преосвящен
ному Поликарпу отъ набедренника, а архимандриту отъ 
Креста). „На что мнѣ набедренникъ и крестъ," говорилъ 
покойный, „вѣдь одну награду— крестъ за войну я имѣло, 
и довольно съ меня; больше ничего не желаю/ Наряду 
съ этимъ покойный іеромонахъ Венедиктъ былъ въ 
высшей степени нестяжательный человѣкъ. По заповѣди 
Спасителя, онъ старался имѣть только самое необходи
мое изъ одежды и обуви. Одна холодная ряса и одинъ 
холодный подрясникъ составляли всю его одежду и зим
нюю и лѣтнюю. Пишущему эти строки приходилось нс 
разъ видѣть его въ одномъ только эгомъ одѣяніи и въ 
лѣтнюю невзгоду, и въ лютые зимніе морозы, и не смо
тря на такую легкую одежду, онъ никогда не укрывался 
въ своей келліи: лѣтомъ въ дождь и зимою во время выоги, 
мятели и морозовъ его можно было видѣть обязательно 
каждый день три раза (утромъ, въ обѣдъ и вечеромъ) 
обходящимъ монастырь въ такой легкой одеждѣ. Оста
вивъ безъ всякаго вниманія одежда, покойный не забо-“ТІГГ/ 1» *Г<Т КШч/і] N КО <1 (ІсІ и. ГЦі  и сгіт.гі іш а іа о о л  і

тился и о пріобрѣтеніи денегъ. Весь излишекъ въ этомъ,
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оставшійся отъ удовлетворенія насущныхъ его потреб
ностей, онъ раздавалъ всецѣло бѣднымъ роднымъ и 
нищимъ. А на сколько были велики его потребности, 
можно судить по тому, что за весь долгій періодъ жизни 
у него не было даже самовара, и онъ никогда не пилъ 
у себя въ келліи чаю. Единственную, такъ сказать, 
роскошь въ его жизни составляло пріобрѣтеніе только 
самыхъ необходимыхъ для чтенія и занятій книгъ. Съ 
самаго перваго дня поступленія его въ монашество и до 
самой смерти чтеніе книгъ и научныя занятія составляли 
для него единственное утѣшеніе и развлеченіе: они были 
для него воздухомъ, безъ котораго онъ не могъ провести 
и одной минуты. Совершенствуя себя чтеніемъ богослов
скихъ и нравоучительныхъ книгъ, покойный въ тоже 
время занимался и переводами съ греческаго и латин
скаго языковъ. Такъ, между прочимъ, онъ своими соб
ственными трудами перевелъ съ греческаго языка вос
кресный канонъ всѣхъ восьми гласовъ. Въ заключеніе 
нельзя не упомянуть, что покойный до самой своей 
смерти былъ самымъ лучшимъ примѣромъ для своихъ 
братій и разумнымъ наставникомъ для всѣхъ обращаю
щихся къ нему за совѣтами. Ж ители города Ельца и 
сосѣднихъ уѣздовъ въ трудныхъ и сомнительныхъ слу
чаяхъ ' своей жизни всегда обращались къ нему за совѣ
тами и наставленіями; покойный принималъ одинаково 
всѣхъ и бѣдныхъ и богатыхъ и одинаково вниматель
но относился къ положенію человѣка, просящаго у него 
совѣта. Всѣхъ ослабѣвающихъ въ вѣрѣ онъ укрѣплялъ, 
страждущихъ убѣждалъ терпѣливо переносить страда
нія и не роптать на Бога, гордыхъ упрашивалъ сми
риться, указывая имъ примѣръ смиренія въ Іисусѣ Х ри
стѣ. Самая искренняя любовь и глубочайшее уваженіе
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братіи и народа были отвѣтомъ ему за все это. Особенно 
наглядно оказалось это по смерти покойнаго: съ 26 
Сентября, дня смерти его и до 29 Сентября, дня погре
бенія его—церковь, гдѣ стоялъ его гробъ, была посѣщена 
множествомъ народа: всякій желалъ проститься съ покой
нымъ и отслужить по немъ панвихиду. Въ день же погре
бенія его церковь и монастырскій дворъ были положи
тельно наполнены народомъ. Весьма многіе изъ Елецкаго 
градскаго духовенства, особенно чтившіе покойнаго іеро
монаха Венедикта, также прибыли въ монастырь въ день 
похоронъ его и приняли участіе въ отправленіи погре
бенія. Во время погребенія была произнесена рѣчь свя
щенникомъ Елецкаго Вознесенскаго Собора Михаиломъ 
Ивановымъ, въ которой выяснены были всѣ заслуги по
койнаго для монастыря и гражданъ. По окончаніи погре
бенія, гробъ покойнаго священниками и іеромонахами 
былъ отнесенъ на братское кладбище и здѣсь покойный 
былъ преданъ землѣ.

Священникъ Елецкаго Вознесенскаго Собора

Михаилъ Ивановъ.



Высокопреосвященнѣйшій Платонъ, митрополитъ ЛЮД!
Московскій и Коломенскій. п)“с
Ж и з н ь  его и  д ѣ я т ел ь н о ст ь . кл0/ДООІ

Сдѣлавшись законоучителемъ, Платонъ долженъ былъ вері 
жить при дворѣ въ Петербургѣ. Тамъ дано было ему хо- ству 
рошее помѣщеніе, все содержаніе и, кромѣ того, прилич- ющі 
ное жалованье. Тамъ Платонъ познакомился со мно- всю-
гими учеными русскими и даже иностранными. Съ ними шес
онъ любилъ вступать въ разсужденія о разныхъ пред- 
метавъ. У него часто бывали греки, сербы, нѣмцы, фран- Ж0Л 
цузы, англичане и италіянцы. Въ обращеніи съ ними, въ ст01 
заимствованіи о іъ  нихъ знаній, Платонъ старался но- вост 
полнить недостатки своего школьнаго образованія. Осо- поя1 
бенно онъ занялся въ это время изученіемъ французскаго тон' 
языка. Обращеніе съ французами— ихъ разговорная рѣчь ИСІИ- 
съ самимъ Платономъ помогли Платону хорошо позна- слов 
комиться съ языкомъ французскихъ проповѣдниковъ Фе- °^Р‘
нелона, Бурдолу, Боссюета и Массильіона. Вообще зна- пРеі
нія французскаго языка Платонъ достигъ такого, что могъ СПР(
свободно на немъ объясняться. Онъ достигъ этого зна- тон1
нія также самоучкою, какъ и знанія греческаго языка. Уста
Съ русскими учеными, окружавшими Павла Петровича, ЛіШ
Платонъ со всѣми старался сойтись, какъ человѣкъ общи- УДа;
тельный и любознательный, имѣя въ виду постоянную В0СІ]
цѣль —наибольшее развитіе умственныхъ способностей и 
расширеніе сферы своего знанія. Лица, собиравшіяся у пРес 
П авла Петровича, были: Вецкій, Ш уваловъ, графъ Ч ер- I А'Ь-Л 
нышевъ, Сумароковъ, Елагинъ, Фонъ-Визинъ, учитель Ві1ѣс 
математики, Порошинъ и др. вріи.

При дворѣ Платону приходилось сталкиваться съ ! БЫЙ
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людьми разнаго рода вѣрованій и убѣжденій. Въ вѣкъ 
Екатерины повсюду, въ Европѣ особенно, старались рас
пространять и вкоренять свои гибельныя убѣжденія энци
клопедисты: Вольтеръ, Даламберъ, Дидро и другіе по
добные имъ философы. Тайная цѣль ихъ была— ниспро
вергать вездѣ христіанскую религію, будто бы препят
ствующую умственному развитію народовъ, ее исповѣду
ющихъ. Таковыя мысли энциклопедистовъ проникали по 
всюду, проникли онѣ и въ Россію чрезъ воспитаніе юно
шества въ высшихъ классахъ общества—учителями фран
цузами. Притомъ же, мнѣніемъ энциклопедистовъ доро
жили. Дидро, одинъ изъ самыхъ крайнихъ энциклопеди
стовъ, отвергавшій бытіе Божіе, и готовившійся быть 
воспитателемъ наслѣдника престола Павла Петровича, 
появился при Русскомъ дворѣ. Волею или неволею Пла
тону приходилось сталкиваться съ Дидро, иногда дерзко 
искушавшимъ и вызывавшимъ молодого законоучителя на 
словопренія. „Знаете ли, отецъ святой", сказалъ однажды, 
обращаясь къ Платону, Дидро, что нѣтъ Бога. „Это еще 
прежде сказано", отвѣчалъ Платонъ. Когда и кѣмъ, 
спросилъ филосовъ? Пророкомъ Давидомъ отвѣчалъ Пла
тонъ: „рече безуменъ въ сердцѣ своемъ нѣсть Богъ, а ты 
устами произносишь". Разговоръ этотъ происходилъ на 
латинскомъ языкѣ. Дидро замолчалъ, обнялъ Платона и 
удалился во Францію, отказавшись отъ предложенія— 
воспитывать наслѣдника Россійскаго престола.

Исполняя обязанности законоучителя наслѣдника 
престола, онъ въ тоже время занятъ былъ и другими 
дѣлами. Въ 1706 году, по указу Государыни, Платону 
вмѣстѣ съ Иннокентіемъ, епископомъ Псковскими се Га
вріиломъ, епископомъ Тверскимъ, порученъ быль Лавръ.н-
ный самою Государынею наказъ коммиссР

’■ и
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законовъ, чтобы разсмотрѣть его и дать свои замѣчанія. 
Замѣчанія на наказъ представлены были Государынѣ и 
приняты ею благосклонно. Въ томъ же году составлено 
было Платономъ увѣщаніе къ раскольникамъ, написан
ное имъ по тому случаю, что фанатическая толпа расколь
никовъ ворвалась въ Троицкій Зеленецкій монастырь, по
ругалась надъ святыней и затѣмъ добровольно сожгла 
себя въ церкви. Увѣщаніе Платона проникнуто глубокою 
скорбію и любовію къ заблудшимъ братіямъ.

Вскорѣ послѣ того Платонъ посвященъ былъ въ 
санъ архимандрита Троицкой Лавры, на мѣсто умершаго 
Л аврентія, въ награду за усердное исполненіе всѣхъ воз
лагаемыхъ на него обязанностей. Какъ архимандритъ 
Лавры, Платонъ имѣлъ свое подворье въ Петербургѣ, 
которое и сдѣлалъ своимъ мѣстопребываніемъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, какъ высшій начальникъ Лавры, онъ долженъ 
былъ присутствовать въ Синодѣ. Впрочемъ, нужно замѣ
тить, что это почетное право онъ пріобрѣлъ лишь спустя 
годъ по полученіи сана архимандрита. По ходатайству 
П авла Петровича (такъ какъ при всѣхъ означенныхъ 
должностяхъ Платонъ оставался законоучителемъ наслѣд
ника), ому опредѣленъ былъ ш татъ пѣвчихъ и жалованья 
на нихъ 1000 рублей. Кромѣ того, какъ архимандриту 
Троицкой Лавры, Платону вполнѣ была подчинена Тро
ицкая семинарія, и онъ много сдѣлалъ для нея добра— 
это несомнѣнно.

Въ 1764 году Троицкой семинаріи грозила опас
ность быть закрытою, потому что лаврскія имѣнія могли 
быть отобраны въ казну, тогда какъ Троицкая семина- 
р іг  ;чо  и держалась лаврскими доходами. Гекторы, 
^  ' ’ это время въ семинаріи, префекты и всѣ учи-

Д1Ю̂  къ защитѣ и покровительству Платона,

бывп
Свои
тельг
крьтг
тельс
скій
тона

варіг
ОНЪ I
строг
ыѣст<
НІЯ I
урокі
мѣсті
мина]
СКИХ1
намѣ<
остат
Петрі

<
нови;
распс
возмо.
на вс
наго
Самъ
семин
благо
ресов;
наріи,

т  «



- 6 0 5 -

замѣчанія. 
ГДарынѣ и 
зоставлено

написан- 
а расколь- 
сгырь, по- 
о сожгла 
глубокою

былъ въ 
умершаго 
зѣхъ воз- 
мандритъ 
гербургѣ,

Вмѣстѣ 
долженъ 

шо замѣ
ть спустя 
атайству 
.ченныхъ 
> наслѣд- 
алованья 
іандриту 
на Тро- 
добра—

га опас- 
я могли 
семина- 
екторы, 
всѣ учи- 
латона,

бывшаго уже законоучителемъ и намѣстникомъ Лавры. 
Своимъ ходатайствомъ въ Петербургѣ Платонъ дѣйстви
тельно отстоялъ семинарію— удалилъ опасность быть за
крытою, причемъ на содержаніе ея назначена прави
тельствомъ опредѣленная сумма. За это весь семинар
скій персоналъ, начиная съ ректора, благодарилъ Пла
тона письменно 7).

Любовь и заботливость Платона о Троицкой семи
наріи обнаружились и въ другихъ случаяхъ. Такъ когда 
онъ былъ ректоромъ семинаріи, то просилъ Лавру по
строить для семинаріи вновь нѣкоторыя зданія на 
мѣсто прежнихъ ветхихъ. Лавра построила для помѣще
нія воспитанниковъ двѣ деревянныя свѣтлицы. Давая 
уроки Закона Божія наслѣднику, занимая должность на
мѣстника Лавры и состоя въ тоже время ректоромъ се
минаріи, Платонъ затруднялся окончить чтеніе богослов
скихъ уроковъ въ семинаріи. Тогда онъ сдалъ должность 
намѣстника Лавры, а боіѣсловскіе уроки, которые могли 
остаться не оконченными въ 1763 году, окончилъ къ 
Петрову дню.

Сдѣлавшись архимандритомъ Лавры, Платонъ ста
новился высшимъ ни передъ кѣмъ не отвѣтственнымъ 
распорядителемъ дѣлами Троицкой семинаріи, получилъ 
возможность распространить свое благодѣтельное вліяніе 
на всѣ отрасли учебно-воспитательнаго дѣла этого важ
наго органа нашего духовно-нравственнаго просвѣщенія. 
Самъ о себѣ овъ говоритъ, „что занимался въ это время 
семинарскими дѣлами и старался училище привести въ 
благоустройство". Живя въ Петербургѣ, Платонъ инте
ресовался значь все, что относилось къ Троицкой семи
наріи. Онъ предписалъ своему намѣстнику въ Лаврѣ,

7) Твор. Св. Отцевъ 1862 г. стр. 396—400.
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іеромонаху Іоанну Черепанову, требовать отъ ректора 
семинаріи всѣ свѣдѣнія освосительно обученія, успѣ
ховъ и нравственности учениковъ, относительно расхо
дованія суммъ, отпускаемыхъ на семинарію изъ Лавры 
и вообще свѣдѣнія о всѣхъ нуждахъ семинарскихъ и все 
это представлять ему. По собственному выбору Платонъ 
опредѣлилъ наставниковъ на открывшіяся въ это время 
праздныя мѣста въ семинаріи, самъ составилъ семинар
скую инструкцію. Должностныя лица семинарій, конечно, 
стѣснялись нѣсколько зависимостію отъ намѣстника Лавры, 
Іоанна Черепанова, который не получилъ большаго обра
зованія. З а  то всѣ они имѣли право непосредственно пи
сать самому Платону. Въ 1766 году онъ потребовалъ отъ 
наставниковъ, чтобы каждый изъ нихъ представилъ ему 
в а  латинскомъ языкѣ конспектъ того, что предполагаетъ 
пройти въ теченіе сентябрьской трети. При этомъ дѣ
лалъ свои подробныя замѣчанія^ по программѣ каждаго 
наставника.

Въ 1767 году, въ февралѣ мѣсяцѣ, Платонъ при
былъ въ Лавру въ первый разъ въ санѣ архимандрита 
Троицкой Лавры. Въ іюлѣ того же года, къ празднику 
преподобнаго Сергія, прибыла туда же Императрица Е ка
терина Вторая вмѣстѣ съ наслѣдникомъ престола П ав
ломъ Петровичемъ. Она посѣтила Троицкую семинарію. 
Платонъ представилъ всѣхъ учителей семинаріи своему 
царственному питомцу1, причемъ наслѣдникъ соизволилъ 
совершить въ ихъ сопровожденіи прогулку, которая про
извела на него столь пріятное впечатлѣніе, что онъ и 
послѣ вспоминалъ съ удовольствіемъ о лицахъ, сопровож
давш ихъ его. Въ этомъ же году Платонъ окончилъ по
стройку каменнаго дома въ Москвѣ, на Троицкомъ под
ворьѣ. Домъ и церковь во имя апостоловъ Петра и П авла
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были окончены тамъ же. Государыня пожертвовала зна
чительную сумму на окончаніе ихъ. Въ августѣ того же 
года церковь освящена была самимъ Платономъ, при чемъ 
Павелъ Петровичъ присутствовалъ на обѣдѣ.

Троицкая семинарія никогда не выходила у Платона 
изъ вида Тогда же, по его предписанію, ректоръ и префектъ 
вмѣстѣ со всѣми учителями должны были обсудить и со
ставить инструкцію для лучшаго и болѣе опредѣленнаго 
образа жизни учениковъ—ихъ взаимныхъ отношеній и 
матеріальнаго содержанія. Составленное ими и представ
ленное Платону „учрежденіе образа житія учениковъ" съ 
поправками и дополненіями отъ самого Платона должно 
было исполняться всѣми семинаристами безпрекословно, 
подобныхъ инструкцій выходило много изъ подъ пера са
мого Платона. Въ нихъ запрещалось самому ректору се
минаріи, безъ соизволенія на то Платона, отпускать уче- 
вковъ даже въ дома родителей, не только въ другія мѣ
ста. Въ такое близкое отношеніе онъ ставилъ себя къ 
семинаріи, что даже ограничивалъ власть ректора и пре- ‘ 
фекта семинаріи въ дѣлахъ повидимому маловажныхъ.

Въ 1768 году архимандритъ Платонъ опредѣленъ 
былъ членомъ Святѣйшаго Синода. Платонъ вступилъ въ 
эту должность съ искреннимъ усердіемъ служить на пользу 
Церкви и Отечества. Но занятія его въ Святѣйшемъ Си
нодѣ, какъ онъ самъ сознается въ своемъ жизнеописаніи, 
производились имъ не съ такимъ удовольствіемъ, съ ка
кимъ онъ проходилъ прочія свои званія. Можетъ быть 
это зависѣло отъ того, что голосъ Платона въ Синодѣ 
не имѣлъ большаго значенія,— встрѣчалъ противорѣчіе со 
стороны старшихъ членовъ Синода, какъ голосъ молодаго 
члена. (Платону было тогда тридцать лѣтъ).

Въ 1769 году Платонъ сдѣлалъ нѣкоторыя перемѣны
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въ Троицкой семинаріи. Ректора Иларіона онъ уволилъ 
отъ преподаванія богословскихъ наукъ, „яко довольное 
время въ преподаваніи богословіи трудившагося”, оста
вивъ его ректоромъ и преподавателемъ еврейскаго языка. 
Богословскія науки поручилъ читать учителю риторики, 
іеромонаху Павлу Зернову, котораго онъ хорошо узналъ 
во время вакаціи 1768 года.

Н асталъ 1770 годъ. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ сего года, 
по волѣ Государыни, Платонъ возведенъ, минуя низшія 
степени, въ санъ архіепископа Тверскаго и хиротонисанъ 
10 октября. При этомъ онъ оставленъ былъ архимандри
томъ Троицкой Лавры и законоучителемъ наслѣдника 
престола. Платону было весьма пріятно, что Троицкая 
Л авра и семинарія оставлены были въ его власти. По 
любви своей къ нимъ, говоритъ Платонъ въ своемъ 
жизнеописаніи „никогда бы не желалъ лишиться ихъ, 
даже ради и архіерейства*.

Сдѣлавшись Тверскимъ архіепископомъ, Платонъ, 
послѣ рукоиоложенія,' возблагодарилъ Государыню при
личною рѣчью за ея милость къ нему. К ъ новой Твер
ской епархіи онъ отправилъ пастырское посланіе, кото
рое назначалось для прочтенія во всѣхъ церквахъ. И здалъ 
инструкцію для благочинныхъ, краткій катихизисъ для 
ставленниковъ; присовокупивши къ нему правила изъ 
Кормчей Книги, изъ духовнаго регламента, присягу на 
свящеинослужительскія мѣста. Кромѣ того издалъ два 
краткихъ катихизиса для дѣтей. Прибывши въ Тверскую 
епархію, онъ посѣтилъ нѣкоторыя уѣздныя города, вездѣ, 
по возможности, проповѣдуя Слово Божіе и рѣш ая те
кущія епархіальныя дѣла. Главною задачею его было 
исправить духовенство, поставить достойныхъ священни
ковъ, діаконовъ и причетниковъ. И  дѣйствительно онъ
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производилъ во священника лучшихъ и достойныхъ изъ 
воспитанниковъ семинаріи. Выборы прихожанъ очень 
рѣдко уважалъ, находя ихъ пристрастными, или вынуж
денными просьбою заинтересованныхъ въ дѣлѣ лицъ. 
Также неуважалъ и просьбы сильныхъ лицъ, если онѣ 
не согласны были съ справедливостію и не соотвѣтство
вали разъ навсегда установленному порядку. За столь 
ревностное отношеніе къ дѣлу Тверское духовенство роп
тало на своего архипастыря, но послѣ, когда обнаружи
лись результаты подобнаго образа дѣйствій -  церковное 
благоустройство, воздало ему благодарность и хвалу, со
образную заслугамъ. При случаѣ онъ уменьшалъ число 
причта, стараясь уничтожить сверхштатныя мѣста. Скуд
ные и малочисленные приходы соединялъ въ одинъ при
ходъ. Также точно пресѣкалъ сей пастырь занятіе мѣстъ 
и по родству, когда находилъ, что поступающіе на свя
щенническія мѣста родственники люди неспособные или 
неблагонадежные, по своимъ умственнымъ и нравствен
нымъ качествамъ. Тверская семинарія не была забыта. 
До его назначенія архіепископомъ Твери, семинарія по
лучала на свое содержаніе отъ казны 800 рублей въ годъ. 
Платонъ, при своемъ поступленіи на эту епархію, исхо
датайствовалъ у Государыни прибавку для ея содержанія 
1200 рублей въ годъ, такъ что ежегодно она стала по
лучать, со временъ Платона, 2000 рублей. По его поня
тію, какъ онъ говоритъ въ своемъ жизнеописаніи и какъ 
на самомъ дѣлѣ было, Троицкая семинарія стояла го
раздо выше Тверской во всѣхъ отношеніяхъ. Поэтому 
Платонъ 70 учениковъ изъ Тверской семинаріи послалъ 
учиться въ Троицкую и тамъ имъ назначилъ содержаніе. 
Въ уѣздныхъ городахъ онъ завелъ многія духовныя учи
лища.
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Платонъ обновилъ Тверской каѳедральный соборъ. 
Голыя стѣны его внутри онъ украсилъ произведеніями 
искусныхъ живописцевъ. Сдѣлалъ въ немъ двое хоръ, 
привелъ въ порядокъ иконостасъ, возобновилъ престолъ 
и потомъ самъ освятилъ, къ удовольствію всѣхъ. Когда 
Императрица, проѣздомъ въ Москву, въ 1775 году была 
въ Тверскомъ соборѣ, гдѣ Платонъ ее привѣтствовалъ, ■ 
то предъ всѣми ему сказала: „Вы, преосвященный, такъ 
украсили соборъ, что я подобно красиваго мало видала 
Причемъ приказала выдать Платону 5000 рублей въ на
граду.

Когда пріѣзжалъ онъ въ Тверь изъ Петербурга, то 
жилъ въ загороднемъ домѣ, называемомъ Тресвятскимъ. 
Мѣсто это ему очень нравилось, какъ окруженное боль
шимъ садомъ и прудами. Изъ Тресвятскаго онъ нерѣдко 
посѣщалъ недалеко отстоящій Желтиковъ монастырь. Въ 
своей благотворной дѣятельности онъ не оставилъ безъ 
вниманія Тверской консисторіи, сдѣлалъ много улучшеній 
въ ея дѣлопроизводствѣ и приведшій въ надлежаіцій по
рядокъ и консисторскій архивъ.

Изъ Твери Платонъ посѣщалъ и Троицкую Лавру, 
какъ ея архимандритъ, и Троицкую семинарію, какъ 
подвѣдомственное ему учебное заведеніе.

Троицкая семинарія составляла предметъ особен
ныхъ заботъ и особенной любви Платона. Онъ вникалъ 
и распоряжался всѣми ея дѣлами по части учебной и 
воспитательной. Онъ ввелъ въ ней преподаваніе языковъ 
греческаго, французскаго и нѣмецкаго. Онъ ввелъ въ се
минаріи калкулюсъ отъ низшаго класса до реторики, 
чтобы разговоръ ученики имѣли на томъ языкѣ, какому 
обучаются, чтобы могли разговаривать съ большою удоб*
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ностію 8). Платонъ былъ внимателенъ къ Троицкой се
минаріи. Главнымъ образомъ любовь его лежала въ основѣ 
его управленія къ учащимъ и учащимся въ Троицкой се
минаріи, но при этомъ онъ былъ и строгъ. Примѣромъ 
его строгости можетъ быть слѣдующій случай. Въ 1772 
году, послѣ экзаменовъ, ему представлены были списки 
учениковъ Троицкой семинаріи, и въ нихъ вмѣсто „А н д р е -  
л н ъ “ написано было „А н д р е й “ Пономаревъ, а вмѣсто 
„ М и х а и л ъ  К л о к о в ъ “ написано было „ М и х а и л а  С о ко ло въ * . 
Сначала Платонъ справился объ этихъ ученикахъ въ се
минарскихъ вѣдомостяхъ, а потомъ сдѣлалъ запросъ въ 
семинарію. Изъ семинаріи отвѣчали, что такъ написано 
по ошибкѣ. Тогда Платонъ далъ такую резолюцію „Въ 
Соборѣ (учрежденномъ), за ошибки, Аничкова (письмово
дителя) содержать на хлѣбѣ и водѣ три дни безвыпускно, 
а префекту учинить строгій выговоръ*.

Въ 1788 году ректоръ семинаріи представилъ къ 
изключенію одного ученика, Даниловскаго, за лѣность и 
нерадѣніе. Платонъ написалъ слѣдующую резолюцію на 
зтомъ представленіи: „Даниловскаго, яко нерадиваго и 
лѣниваго ученика, выключить, выгнавъ его изъ академіи 
въ присутствіи учениковъ до воротъ метлами*. При стро
гости у Платона была и большая снисходительность къ 
учащимъ и учащимся. Когда въ ] 790 году академія пред
ставила къ исключенію 66 учениковъ, Платонъ далъ та
кую резолюцію: Если которыхъ изъ исключенныхъ рек
торъ и префектъ усмотрятъ благонадежными и желаю
щими учиться—тѣмъ дозволить учиться—только на сво
емъ содержаніи. Если при этомъ ученикъ въ прошеніи

8) Кто изъ учениковъ въ теченіе дня забывшись переставалъ 
говорить на языкѣ опредѣленномъ для разговора— тому чертили на 
спинѣ линію мѣломъ. Калкулюсъ—камешенъ.



сознавалъ свои поступки, каялся, такъ сказать, въ нихъ 
и просилъ принять его снова учиться— таковыхъ прямо 
принимали. Въ 1801 году ректоръ донесъ на учителя 
французскаго языка, выразивъ мнѣніе, что онъ, по невозг 
держанію и разнымъ безчиніямъ, не способенъ къ про
хожденію учительской должности. Представленіе это было 
уже не первое. Платонъ написалъ слѣдующую резолюцію; 
„Ещ е возъимѣть долготерпѣніе, не придетъ ли въ чув
ство и въ исправленіе, а  къ побужденію производить ему 
жалованья по 100 рублей (въ годъ) вмѣсто 1 4 0 ‘.Т а к а я  
же резолюція послѣдовала на донесеніи о другомъ учи
телѣ: -  велѣно производить жалованья 200 р. вмѣсто 300. 
Если же исправится, говорилось въ резолюціи, то опять 
производить 300  р. въ годъ.

Знаніе языковъ въ Троицкой семинаріи, когда она 
находилась подъ управленіемъ Платона, достигло высшаго 
совершенства. Въ этотъ періодъ времени учителя семи
наріи перевели много книгъ на русскій языкъ съ грече
скаго, латинскаго, французскаго и нѣмецкаю; Платонъ 
поощрялъ эти занятія. Когда онъ еще изъ Твери прі
ѣзжалъ въ Лавру (1771 —1774), то семинарія поднесла 
ему свои привѣтствія на пяти языкахъ. Въ этихъ при
вѣтствіяхъ семинарія выражаетъ скорбь свою о томъ, 
что Платонъ находится вдали отъ нея—она желала, чтобы 
онъ всегда былъ съ нею и, такъ сказать, непосредственно 
могъ руководить ее своими совѣтами и распоряженіями. 
Это желаніе Троицкой семинаріи исполнилось скоро.

Въ 1775 году, въ январѣ мѣсяцѣ, Государыня при
была въ Тверь. Платонъ принималъ ее надлежащимъ 
образомъ. При отъѣздѣ своемъ изъ Твери, Государыня вру
чила ему два указа для предъявленія ихъ въ Синодѣ. 
Однимъ указомъ повелѣвалось перевести его изъ Твери

въ I 
Троі 
рубл 
При 
чилт
НЯМІ
Пав
ксѣе
Мос
П ет
Кро
Пав
бьт.т
тонс
СЯ’ІТ
лей.
тонт
Ѳео,

тонт
онъ
жит<
рарі
кроі
суев
подг
отъ
На 6
женг
І1ИВГ

ченіі
поря



> ВЪ НИХъ

КЪ прямо 
а учителя 
по невоз,- 

* КЪ про- 
з это было 
езолю дію ; 
і въ чув- 
одить ему 
 ̂• Такая 
омъ учи- 
іето 3 0 0 . 
ТО опять

I д , V у-.

отда она 
в ы с ш а г о  

Ія семи- 
■ь грече- 
П л а т о н ъ  
е р и  прі- 
■однесла 
къ при- 
о томъ, 
а, чт обы  

о г н е н н о  

г е н ія м и ,  

о р о .  

н я  п р а 

в я щ и м ъ
НЯ в р у -  

'инодѣ. 
Твери !

въ Московскую епархію съ оставленіемъ архимандритомъ 
Троицкой Лавры, а другимъ велѣно выдать ему 5000  
рублей за украшеніе Тверскаго каѳедральнаго собора. 
При этомъ князь Потемкинъ, отъ имени Государыни вру
чилъ ему багатую панагію, украшеную драгоцѣнными кам
нями. Послѣ Государыни вскорѣ прибылъ въ Тверь и 
Павелъ Петровичь съ своею супругою, Наталіею Але
ксѣевною. Они поздравляли Платона, какъ архіепископа 
Московскаго. Наталія Алексѣевна— первая супруга Павла 
Петровича имѣла своимъ законоучителемъ также Платона. 
Кромѣ того онъ же былъ и ея духовникомъ. Въ 1773 году 
Павелъ Петровичь вступилъ съ нею въ бракъ. Этотъ годъ 
былъ годомъ окончанія обученія его Закону Божію Пла
тономъ. Государыня, за труды Платона въ теченіе де
сятилѣтняго обученія, опредѣлила ему пенсію въ 1000 руб
лей. По смерти первой супруги Павла Петровича, Пла
тонъ былъ законоучителемъ другой его супруги--Маріи 
Ѳеодоровны.

Получивши назначеніе на Московскую епархію, Пла
тонъ говоритъ, что ему не хотѣлось оставить Твери — 
онъ боялся Москвы, зная ея многолюдство и знатность 
жителей. Боялся, конечно, и потому что Московскій іе- 
раршескій престолъ не задолго предъ симъ обагренъ былъ 
кровію архипастыря Амвросія, павшаго въ борьбѣ съ 
суевѣріемъ и закоренѣлыми предразсудками. Онъ даже 
подавалъ прошеніе Государынѣ, чтобы она уволила его 
отъ занятія Московской каѳедры. Государыня написала 
на его прошеніи: „Держусь моего указа". Платонъ дол
женъ былъ отправиться на Московскую каѳедру. Всту
пивши въ управленіе ею, онъ самъ говоритъ, что въ те
ченіе 15 лѣтъ всю Москву снабдилъ учеными и добро
порядочными священниками. Но самое главное—уничто-
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жи.ть крестцовое или бродячее духовенство въ составъ ко
тораго входили недостойные люди духовнаго сана, отправ
лявшіе церковныя службы по найму, какъ простые по
денщики. Кромѣ того Платонъ уменьшилъ число викар
ныхъ священниковъ при приходскихъ церквахъ, а также 
сократилъ число домовыхъ церквей у вельможныхъ лицъ. 
Запретилъ прихожанамъ самовольно переходить изъ одно
го прихода въ другой. По его распоряженію вынесены 
были изъ храмовъ всѣ иконы, написанныя безобразно и 
несогласно съ преданіями православной церкви. Онъ самъ 
часто неожиданно посѣщалъ Московскіе монастыри и цер
кви, во время разныхъ богослуженій, имѣя въ виду ис
правлять церковное чтеніе и пѣніе. Онъ самъ былъ от
личный чтецъ и пѣвецъ и въ санѣ архипастыря нерѣдко 
исполнялъ должность дьячка на криросѣ въ своихъ кре
стовыхъ церквахъ. Онъ издалъ инструкцію для благо
чинныхъ, іереевъ и протоіереевъ и всѣми мѣрами ста
рался возвысить духовный санъ во мнѣніи народа, забо
тясь о нравственныхъ качествахъ духовенства Москов
ской губерніи, заботясь о внѣшнемъ благочиніи и по
рядкѣ при церковномъ богослуженіи, за что и заслужилъ 
по справедливости названіе „отца Московскаго духо
венства".

Поставленный на каѳедру святителей Московскихъ^ 
Платонъ въ томъ же 1775 году съ 18 ноября назначенъ 
былъ указомъ отъ Святѣйшаго Синода полнымъ дирек
торомъ и протекторомъ Московской Славяно-Греко-Ла- 
танской академіи. Платонъ съ жаромъ принялся за труды 
по управленію академіей. Д ля Московской академіи онъ 
былъ тѣмъ же, чѣмъ Петръ Могила для Кіевской. Б езъ  
воли Платона ничего не дѣлалось въ академіи. Онъ ввелъ 
многія новыя науки въ академіи, какъ то: герменевтику
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церковную и гражданскую исторію, физику и пасхалію, 
исторію философіи, миѳологію и медицину и такъ какъ 
самъ любилъ пѣніе и уставъ, то и это ввелъ въ акаде
міи 9). При немъ схоластина потеряла свою силу и осо
бенно усилено было изученіе русскаго языка, который 
при Платонѣ даже сталъ употребляться на диспутахъ по 
преимуществу. Преподаваніе греческаго языка при Пла
тонѣ также достигло цвѣтущаго состоянія. Многіе изъ 
воспитанниковъ академіи свободно говорили по гречески. 
Нельзя сказать чтобы латинскія языкъ въ академіи былъ 
забытъ, отступилъ на задній планъ въ дѣлѣ юношескаго 
развитія,—ему лишь не дано было исключительнаго пре
имущества предъ другими предметами, и отведено въ ряду 
ихъ надлежащее довольно почетное мѣсто. Платонъ ввелъ 
въ академіи преподаваніе новѣйшихъ языковъ— нѣмец
каго и французскаго. Еврейскій языкъ въ его время 
также проходился съ успѣхомъ.

При Платонѣ умножилось число учениковъ въ Сла
вяно-Греко-Латинской академіи, До него число учени
ковъ не восходило выше 300. При немъ же увеличилось 
до 1000 учениковъ. Онъ устроилъ для бѣдныхъ учени
ковъ общежитіе, гдѣ они получали пріютъ, пищу и одежду.* 
При немъ вызовъ учителей изъ Кіева прекратился. Сред
ства академіи, по его ходатайству, также усилены. Не 
довольствуясь академическимъ образованіемъ, Платонъ 
иногда посылалъ лучшихъ академиковъ и учениковъ Тро
ицкой семинаріи въ Московскій университетъ слушать 
физику, даже за границу, въ Геттингенской университетъ, 
посылалъ учиться разнымъ предметамъ.

С н е г и р е в ъ  г о в о р и т ъ :  ч т о  п а с т ы р с к о е  б о г о с л о в іе  и  к а н о н и 
ч е с к о е  п р а в о  т а к ж е  в в е д е н ы  п р и  П л а т о н ѣ  с т р ,  5 2  Ж и з н ь  М .  
М и т р о п .  П л а т о н а ,  ч . 1 - я .
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В ъ особенности П латонъ заботился о нравственномъ 
воспитаніи въ академіи. Онъ требовалъ отъ учителей? 
чтобы у питомцевъ академіи была возбуждаема любовь 
къ добродѣтели. „ Наблюдайте сей долгъ предъ Богомъ 
всеприлежно, писалъ онъ въ академію, чтобы учители не 
только учительствомъ, но еще болѣе честнымъ житіемъ 
юношество наставляли, также и объ ученикахъ, чтобъ не 
только въ наукахъ, но еще болѣе въ добродѣтели пре
успѣвали Съ полною отеческою заботливостію относясь 
къ академіи, онъ въ другой разъ писалъ ректору и пре
фекту: „Наблюдайте, чтобы болѣе моральными, нежели 
физическими наказаніями ученики къ своей должности 
приводимы были". По взгляду Платона, „ученіе, чтобы 
было дѣйствительно, не столько зависитъ отъ устроумія 
и краснорѣчія, сколько отъ чистоты и непорочности .сердца 
учителей".

Платонъ обратилъ свое вниманіе на академическую 
библіотеку; онъ ввелъ .порядокъ выдачи книгъ ученикамъ 
и учредилъ должность библіотекаря. Онъ предписалъ, 
чтобы съ наставниковъ и учениковъ брались росписки 
въ полученіи книгъ, чтобы предъ каникулами книги не
премѣнно возвращались въ библіотеку. При немъ библі
отека академическая значительно обагатилась множе
ствомъ книгъ.

Платономъ заведены и устроены многія духовныя 
училища Московской губерніи. Такъ въ 1775 году онъ 
открылъ по указу Императрицы училище въ Перервин
скомъ монастырѣ и монастырскихъ доходовъ обратилъ на 
него болѣе 4000  т. рублей въ годъ. Въ томъ же году 
завелъ училище въ Калугѣ, въ Лаврентьевомъ монастырѣ, 
такъ какъ Калужская губернія тогда находилась въ вѣ
дѣніи Московской каѳедры. Въ Звенигородѣ открылъ учи-
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лище въ Саввиномъ монастырѣ. На каждое изъ этихъ 
училищъ Платонъ испросилъ у Государыни по 300 руб. 
въ годъ для содержанія учителей и бѣдныхъ учениковъ. 
Въ 1777 году заведено такое же училище въ Дмитровѣ. 
Основывая училища для юношей духовнаго званія, Пла
тонъ не лишалъ возможности учиться и лицъ имѣющихъ 
духовный санъ. Въ Славяно-Греко-Латинской академіи 
таковыхъ учениковъ при Платонѣ было много, такъ что 
въ одномъ классѣ нерѣдко можно было встрѣтить весь 
причтъ церковный. Въ 1784 и 1785 годахъ въ академіи, 
въ богословскомъ классѣ, обучались шесть Московскихъ 
священниковъ, девять діаконовъ и два дьячка. Одинъ 
дьячекъ, Михаилъ Остроглазовъ, нѣсколько лѣтъ служилъ 
при церкви Святой Софіи въ Москвѣ. Потомъ, когда 
опредѣлилъ своего сына въ академію, у него самаго по
явилось сильное желаніе учиться. Вмѣстѣ съ своимъ сы
номъ онъ прошелъ весь курсъ тогдашнихъ наукъ; и по
лучилъ священническое мѣсто въ Москвѣ. Впрочемъ когда 
оказалось, что учащіяся и вмѣстѣ отправляющія свои обя* 
занности духовныя лица слишкомъ много опускаютъ клас
совъ, Платонъ вмѣнилъ имъ въ обязанность ходить на 
уроки три раза въ недѣлю. Отъ всѣхъ, подвѣдомствен
ныхъ его власти, училищъ Платонъ требовалъ, чтобы уче
ники возможно чаще молитвенно бесѣдовали съ Богомъ. 
Кромѣ ежедневныхъ, вечернихъ и утреннихъ молитвъ, 
ученики не изучавшіе нѣкоторыхъ языковъ и въ силу 
этого пользовавшіеся свободнымъ временемъ, обязаны были 
ходить къ богослуженію по вторникамъ и четвергамъ. 
(Я не говорю о праздничныхъ предпраздничныхъ дняхъ, 
когда всѣ воспитанники посѣщали церковное богослуже
ніе). Платонъ требовалъ, чтобы .ученики были опрятны, 
волосы имѣли причесанными, платье пристойное, у вся
каго платокъ на шеѣ“.
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Особенный надзоръ за своими питомцами имѣлъ П ла
тонъ и слѣдилъ за успѣхами и нравственностію духов
наго юношества въ Троицкой семинаріи и потомъ въ 
открытой имъ Виѳанской семинаріи. Высокопреосвящен
ный часто жилъ въ Лаврѣ и потомъ въ Виѳаніи потому 
и надзоръ здѣсь былъ постоянный. Во время экзаменовъ 
и на диспутахъ онъ постоянно являлся и какъ началь
никъ и какъ учитель вмѣшивался въ вопросы учителей 
и отвѣты учениковъ. Самъ испытывалъ дарованія тѣхъ и 
другихъ и всѣми мѣрами старался достойныхъ поощрить. 
Онъ очень любилъ какъ можно ближе стоять къ семи
наріи, чтобы чрезъ это узнавать лучшихъ людей -  испол
нителей своихъ плановъ. Онъ самъ нерѣдко прочитывалъ 
школьныя упражненія учениковъ, сидя на одной скамьѣ 
съ ними, здѣсь же поправлялъ ихъ и отмѣчалъ. Въ комъ 
замѣчалъ талантъ или прилежаніе, тѣхъ всегда отличалъ, 
на тѣхъ обращалъ особенное вниманіе, съ тѣми бесѣдо
валъ въ классѣ и у себя въ комнатахъ. Во время ре
ляц іон н ы хъ  прогулокъ по рощамъ и лугамъ Лавры, Ви
ѳаніи, Перервы, Корбухи и Черкизова, при которыхъ онъ 
самъ всегда присутствовалъ, онъ располагалъ юношество 
къ умственнымъ разсужденіямъ, обращался со всѣми съ 
участіемъ и съ большою снисходительностью. Тамъ, осо
бенно въ любимой для всѣхъ рощѣ Корбухѣ,— гдѣ были 
всѣ удобства для прогулки и отдыха, для гимнастиче
скихъ упражненій, гдѣ былъ устроенъ даже театръ для 
драмъ религіознаго содержанія, тамъ входилъ Платонъ 
въ самыя близкія отношенія съ учителями и съ учени
ками. В ъ простой рясѣ и соломенной шляпѣ онъ гулялъ 
съ ними, входилъ въ бесѣды съ тѣми и другими, ласково 
обращался со всѣми; даровитыхъ нерѣдко отличалъ по
дарками. Здѣсь то, во время прогулокъ, Платонъ вы-
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ѣлъ Пла- сматривалъ даровитыхъ людей, могущихъ принести науч- 
э духов- ную пользу обществу и выборъ его—необходимо замѣ- 
томъ въ тить—всегда былъ безошибоченъ.
эсвящен- Высокопреосвященный Платонъ всегда желалъ, что-
з потому бы учителя принимали монашескій чинъ; монахамъ отдавалъ 
заменовъ преимущество и прибавлялъ жалованье, стараясь тѣмъ 

началь- привлечь къ монашеству болѣе достойныхъ лицъ. Въ вы-
учителей борѣ учителей былъ очень строгъ. Такъ когда въ 1771 году
з тѣхъ и представленъ былъ въ учителя риторики іеродіаконъ Епи-
ющрить. фаній, Платонъ приказалъ ему написать сочиненіе на ла-
 ̂ семи- тинскомъ языкѣ и самъ далъ ему тему. На сочиненіи, 
-испол- представленномъ Епифаніемъ, Платонъ написалъ: „Выть 
итывалъ риторическимъ учителемъ"... Когда въ 1778 году пред

скамьѣ ставлены были два кандидата въ учители риторики, Пла- 
Въкомъ тонъ положилъ резолюцію слѣдующаго содержанія: „Учи- 
і’личалъ, нить экзаменъ учителямъ въ прозѣ и стихахъ латинскихъ,
бесѣдо- а для прозы одну мою проповѣдь перевесть на латин-
змя ре- скій языкъ, и оныя вресітіпа ко мнѣ прислать", 
ры, Ви- Платонъ очень любилъ Троицкую семинарію, равна
лхъ онъ какъ и друтія основанныя имъ семинарія и училища* 
ішество Главное вниманіе обращалъ на развитіе учениковъ. Всегда 
ѣми съ и вездѣ онъ старался поощрить таланты, возбудить энер- 
(іъ, осо- гію въ умственной дѣятельности учениковъ, похвалить
ѣ были трудящееся на поприщѣ своего развитія юношество и
гстиче- этимъ весьма успѣшно достигалъ своихъ цѣлей, 
ръ для Въ 1808 году Виѳанокая семинарія, въ день име-
латонъ винъ Платона, поднесла ему свои стихи. Платонъ под-
учени- писалъ подъ ними резолюцію слѣдующаго содержанія:
гулялъ „ Прочитавъ сіе произведеніе ума, охотно признаю труды
асково учащихъ и прилежаніе учащихся и мое попеченіе не
лъ по- тщетнымъ. Да благопріятствуетъ Богъ началу и споспѣ-
ь вы- шествуетъ дальнѣйшимъ успѣхамъ". Резолюція эта была
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написана па латинскомъ языкѣ. Н а стихахъ, тогда же 
поднесенныхъ отъ Первинской семинаріи, Платонъ на
писалъ на латинскомъ языкѣ „Перерва! Д а не устрашитъ 
тебя имя твое! Богъ никогда не допуститъ тебя прер
ваться. Принеси благодарность пекущемуся о тебѣ Про* 
сидѣнію и никогда не преставай счастливо начатое те
ченіе успѣшнѣе продолжать*. Кромѣ того, если ему нра
вились стихи или проповѣдь, онъ тогда же приказывалъ 
ихъ печатать. Понравилась ему проповѣдь учителя В а
силія Дроздова на день освобожденія Троицкой Лавры 
отъ осады Поляковъ,— Платонъ велѣлъ ее тогда же на
печатать. Когда же Дроздовъ подалъ ему другую про
повѣдь въ Великій пятокъ, то Платонъ отдалъ ему пре
имущество предъ собою въ проповѣданіи Слова Бож ія, 
сравнивалъ его съ Аѳанасіемъ Александрійскимъ и подъ 
его проповѣдію написалъ по латыни: „ты глава пропо
вѣдниковъ*. Когда жители города Коломны просили у 
Платона для себя на священническое мѣсто Дроздова, 
который былъ уже училителемъ, Платонъ написалъ имъ 
на прошеніи такую резолюцію: „Дамъ я вамъ его! я его 
берегу на свое мѣсто*. Садясь однажды въ карету, послѣ 
прогулки на Корбухѣ, устранивъ всѣхъ сопровождавшихъ 
его лицъ, Платонъ подалъ руку свою учителю Дроздову 
и сказалъ ему: „Ты меня одинъ поддержишь*. Дроздовъ 
впослѣдствіи былъ митрополитомъ Московскимъ, при
нявши въ монашествѣ имя Филарета.

Митрополитъ Никаноръ, будучи учителемъ Виѳан- 
ской семинаріи, сказалъ однажды проповѣдь „о любви 
къ ближнимъ* Платонъ призвалъ его къ себѣ въ комна
ты, самъ читалъ его проповѣдь, потомъ проповѣдника за
ставлялъ читать. Послѣ этого сказалъ ему: „ищите прежде 
царствія небеснаго и правды его“, потомъ, давши ему

1



полны руки фруктовъ, прибавилъ: „а сія вся приложатся 
вамъ“. Когда посвящалъ его въ сапъ іеродіакона, Пла
товъ въ рѣчи своей, сказалъ ему: „Храни обѣты, иди 
путемъ смиренія и терпѣнія,— будешь первенствовать въ 
соборѣ вла дыкъКо нечно  іеродіаконъ Никаноръ при
нялъ эти слова, какъ поощреніе для себя, но они оправ
дались на немъ, какъ предсказанія, такъ какъ онъ сдѣ
лался впослѣдствіи митрополитомъ Новгородскимъ и Пе
тербургскимъ.

Когда жилъ въ Виѳанской семинаріи, Платонъ также 
заботился о ней какъвъ былыя времена о Троицкой. Почти 
каждый вечеръ посѣщалъ ее. Каждую субботу былъ въ 
аудиторіи, слушалъ проповѣди учениковъ, разсмотрѣнныя 
имъ, поправлялъ ихъ во время произношенія съ отеческою 
заботливостію и радовался, если замѣчалъ успѣхъ и спо
собности въ комъ либо. Для облегченія содержанія уче
никовъ Платонъ дѣлалъ свои вклады въ опекунскій Со-1

вѣтъ и на проценты съ этихъ денегъ содержались бѣд
ные ученики изъ студентовъ академіи, воспитанники Тро
ицкой семинаріи, Перервинскаго училища идр.  Они по
лучали фамилію Платоновыхъ, или просто назывались 
Платоники. Они должны были давать подписку, что оста
нутся навсегда въ духовномъ званіи. Для нихъ написаны 
были Платономъ инструкціи и правила, лишь подъ усло
віемъ исполненія которыхъ они могли продолжать поль
зоваться преимуществами положенія Платоновскихъ сти
пендіатовъ.

Приводя все въ лучшій порядокъ, стараясь всему 
дать лучшее направленіе, Платонъ самъ далъ правила, 
какъ нужно толковать Священнное Писаніе. Самъ напи
салъ инструкціи, какъ читать русскую церковную исто
рію, риторику, философію и др. науки.
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В ъ 1778 году сдѣланъ былъ ректоромъ Троицкой 
семинаріи Аполлосъ Байбаковъ, впослѣдствіи Епископъ 
Орловскій и Сѣвскій. Какъ любитель поэзіи, Аполлосъ 
просилъ преосвященнаго Платона, чтобы классъ поэзіи 
въ Троицкой семинаріи отдѣленъ былъ отъ класса ри
торики, причемъ самъ вызвался быть учителемъ поэзіи. 
Платонъ утвердилъ эго мнѣніе ректора своею резолюціей. 
Избраны были ученики для изученія поэзіи, и ректоръ 
Аполлосъ сталъ поить питіемъ изъ Кастальскаго источ
ника учениковъ Троицкой семинаріи. Самъ Аполлосъ пи
салъ стихи и составилъ учебникъ для преподаванія по
эзіи. Отъ него осталась слѣдующая стихотворная задача, 
данная ученикамъ піитическаго класса какъ образецъ для 
сочиненія сатиръ.

Сатира пишется не прозой, но стихами,
При остромъ замыслѣ съ пристойными словами, 
Сокрытымъ образомъ должна порокъ ругать, 
Бездѣльниковъ, глупцовъ разумно исправлять.
И  если вы теперь ее писать хотите,
Порочныхъ за предметъ въ матерію возмите. 
Коснитесъ лѣности, браните долгой сонъ,

Сколь вреденъ онъ,
Подробно объясните

И  въ точности дѣла лѣнивыхъ опишите.
Примѣромъ, какъ они валятся на кровать,
И  не раздѣвшися не впору лягутъ спать,

Поутру вставъ зѣваютъ 
И  снова засыпаютъ.

Или когда со сна глазами не глядятъ,
Д а тотчасъ и ѣдятъ,

И  рожу не умывъ, какъ чучелы сидятъ.
А можете ещ е и болтуновъ коснуться,



роицкой
ІИСКОПЪ

ПОЛЛОСЪ
поэзіи 

*,са ри- 
поэзіи. 

люціей. 
•екторъ 
источ- 

осъ пи- 
іія по- 
задача, 
ІЦЪ для

и и,

-  623 -

Но такъ, чтобъ можно илъ оть глупости проснуться. 
Не разглядя,
Не разсуди,

Сороки по избамъ летая какъ стрекочутъ:
Такъ и они блекочугъ:
На кровлю вспрыгнувши, какъ рѣзвая коза,
Не зная какъ скочить, потупивъ внизъ глаза, 

Спрыгнуть желаетъ,
Кричитъ,
Вопитъ,

Хозяина идти себя снятъ принуждаетъ.
Подобно можете и рѣзвость описать.
Вы знаете, какъ рѣзвой закружится,

Сюда, туда вертится.
Но бѣгая поетъ,
Или въ ладоши бьетъ,
Или другихъ толкаетъ,

И въ яму, какъ овца, прыгнувши, попадаетъ.
Сверхъ шалуновъ такихъ и сказанныхъ лѣнивцовъ, 
Коснуться можете мотовъ иль горделивцевъ,

Иль тѣхъ, кому не стать 
Стихи писать,
Ученыхъ дураковъ,

Или подобныхъ имъ пьянугъ и шалуновъ.
Колючею вы ихъ сатирой опишите,
И въ среду мнѣ свою задачку подадите. 
Высокопреосвященный Платонъ съ удовольствіемъ 

встрѣчалъ поэтическіе таланты среди учениковъ и всегда 
старался поощрить ихъ. Въ 1799 году ему поднесены 
были два стихотворенія учениками Троицкой Семинаріи 
»Водометъ“, написанный студентомъ философіи, Кирил
ломъ Рудневымъ и „ Ручей написанный студентомъ бо-



гоеловія, Андреемъ Казанцевымъ. Подъ этими произве
деніями Платонъ такъ похвалилъ поэтовъ въ стихотвор
ной формѣ.

Водометъ и ручей —
Едва достаетъ рѣчей,
Чтобъ ихъ восхвалить 
И достойно почтить.

Студен тъ богословія, Михаилъ Платоновъ тогда же 
представилъ ему стихотвореніе подъ названіемъ „Снови- 
дѣніе*. Подъ этимъ стихотвореніемъ Платонъ написалъ 
что ово отличное и написавшій его заслуживаетъ, чтобы 
ему отдана была должность учителя поэзіи. Это было на
писано по латыми.

Вообще нужно согласиться, что поэзія въ Троицкой 
семинаріи процвѣтала во все время управленія семина
ріей Платономъ. Учителя и ученики Троицкой семинаріи 
легко и свободно писали стихи привѣтственные и поздра
вительные и притомъ на разныхъ языкахъ. И  не въ одной 
только Троицкой семинаріи, но и въ Виѳанской и въ 
Славяно-Греко-Латинской академіи поэзія процвѣтала во 
время управленія ими Платономъ. Дни высокоторжесгвен
ные, праздники Рождества Христова и Пасхи, дни тезо
именитства самаго высокопреосвященнѣйшаго Платопа 
и особенно дни посѣщенія Высочайшими особами Лавры 
и семинаріи праздновались одами и стихами. Въ эти дни 
въ Троицкой Лаврѣ и семинаріи оды, гимны, стансы, 
мадригалы и диѳирамбы, сонеты и грагуляціи, стихи и 
акростихи всевозможныхъ сортовъ просто сыпались гра- 1 
домъ.

Чтобы болѣе развить дарованія учениковъ, дабы пра
вильнѣе вкусъ образовывался у нихъ при чтеніи и изу
ченіи литературныхъ произведеній, Платонъ дозволялъ
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воспитанникамъ подвѣдомственныхъ ему семинарій, въ 
каникулярное время, представленія разныхъ сценъ изъ 
библейской греческой и римской исторій, также дозво
лялось представленіе трагедій Сумарокова. Кромѣ того 
во время управленія Платона, въ Троицкой семинаріи 
процвѣтала музыка, на сколько это возможно было для се
минаріи. Троицкіе семинаристы переложили нѣкоторые 
концерты для инструментальнаго исполненія и весьма 
удовлетворительно играли многія пьесы.

Заботясь о развитіи душевныхъ силъ воспитанниковъ 
семинарій и училищъ, высокопреосвященный Платонъ не 
оставлялъ безъ вниманія и развитія силъ физическихъ. 
Напряженіе умственныхъ силъ и классные уроки могли 
утомлять семинаристовъ. По этому, въ лѣтніе весенніе и 
нерѣдко осенніе дни, онъ дозволялъ ученикамъ всевоз
можныя игры. Онъ требовалъ, чтобы ученики въ эти дни 
упражнялись въ физйческомъ трудѣ. Весною и осенью 
семинаристы должны были чистить дорожки въ садахъ 
и рощахъ, собирать сѣно и складывать его въ копны на 
лугахъ, принадлежащихъ Лаврѣ, полоть гряды, поливать 
растенія, собирать цѣлебныя травы въ семинарскую ацте
ку и цвѣты въ церковь къ Троицыву дню, а также и 
въ аудиторію, когда тамъ бывали деспуты. Самъ Платонъ 
не прочь былъ отъ этихъ занятій. Онъ участвовалъ вмѣстѣ 
съ учениками въ нихъ, желая пріучить семинаристовъ къ 
сельскому хозяйству, внушить имъ любовь и уваженіе къ 
природѣ, или просто, желая пріучить ихъ къ трудолюбію.

По отношенію къ Троицкой и Виѳанской семина
ріямъ высокопреосвященный Платонъ держалъ себя го
раздо проще, нежели по отношенію кѣ Славяно-Греко- 
Латинской академіи. Здѣсь больше было оффиціаналь- 
вости въ его отнесеніяхъ, тогда какъ по отношенію къ
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семинаріямъ является просто отеческая заботливость со 
стороны Платона; его внимательность всего касается, 
всюду вникаетъ въ жизнь учениковъ, даже, невидимому, 
въ самыя мелочныя и обыденныя проявленія ея. Подъ 
управленіемъ П латона въ этихъ семинаріяхъ написано 
было множество инструкцій касательно поведенія учени
ковъ, ихъ образа жизни во всякое внѣклассное время,, 
даже во всякій часъ. Многія изъ этихъ инструкцій пи
саны самимъ Платономъ, другія же, по его указанію, со
ставлялись ректорами и префектами, а имъ лишь исправ
лялись и утверждались. Всѣ онѣ отличаются особенною 
полнотою, ясностію и до того подробны, что въ нихъ 
обозначены, напримѣръ, слѣдующія правила: какъ уче
ники должны ходить въ баню казенную— семинарскую, 
сколько времени тамъ мыться или париться и какъ па
риться— безъ шума и излишне не поддавать. Какое об
хожденіе должны имѣть между собою семинаристы? Вѣж
ливое, дружелюбное, каждому называть другъ друга име
немъ и отечествомъ или прозваніемъ съ присовокупленіемъ 
слова господинъ. По инструкціи П латона, въ покояхъ 
ученики должны сидѣть въ халатахъ, или камзолахъ, а  
въ рубахахъ отнюдь не сидѣть. Наблюдалось инструкціей 
чтобы въ семинарскіе покои, или близко оныхъ, ничего 
съѣстного, что къ лакомству служитъ можетъ, для про
дажи никогда приносимо не было, дабы между семинари
стами равенство потеряно не было. Великоцѣнныхъ ве
щей никому 10) не покупать, также и не лакомиться и 
проч. Какъ ученики должны стоять въ храмѣ во время 
богослуженія. Инструкція эта (о стоянія въ церкви и 
поклонахъ) заключаетъ въ себѣ 32 правила для учени
ковъ. Все здѣсь обозначено въ высшей степени подробна 

10)  Т в . С в . О т д . 1 8 6 4  г .  ч . 4 2 .  с т р . 2 0 8  и  2 1 3 .
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и притомъ все это необходимо для молящагося ученика, 
какъ и для всякаго разумно молящагося христіанина. Въ 
этой инструкціи сказано, напримѣръ, слѣдующее: когда 
ученики должны класть поклоны поясные, когда грудные 
и когда земные, когда не класть поклоновъ, когда покло
ниться безъ креста, когда только головы преклонить. При 
Каждомъ такомъ положеніи ученика, ему внушается, что 
онъ мысленно долженъ говорить, или прочитать про себя 
Когда мысленно долженъ поминать во время богослуже
нія родителей, наставниковъ, сродниковъ и благодѣтелей 
живыхъ и умершихъ п ) и проч.

По экономической части въ той и другой семинаріи 
Платонъ во все вникалъ, на все давалъ свои резолюціи; 
при чёмъ и здѣсь составлялись, съ его разрѣшенія и 
утвержденія, инструкціи. Напримѣръ для наблюденія за 
порядкомъ въ столѣ онъ установилъ должность столоваго 
инспектора изъ учениковъ богословскихъ или философ
скихъ классовъ, который бы покупалъ молоко, яйца и 
другіе мелкіе припасы для семинарской экономіи. Была 
еще имъ установлена должность хлѣбнаго инспектора, 
наблюдавшаго за употребленіемъ и раздачею хлѣба. Обо
имъ инспекторамъ даны были инструкціи 12). Каждый 
вечеръ они доносили ректору о порядкѣ въ столовой и о 
томъ, кто былъ и кого изъ учениковъ не было въ столо
вой на обѣдѣ или ужинѣ. По окончаніи мѣсяца, они по
давали отчетъ о расходѣ въ теченіе извѣстнаго мѣсяца. 
Все по экономіи было опредѣлено и уяснено до мель
чайшей подробности. При Платонѣ введена одна извѣстная 
форма для всѣхъ учениковъ зеленаго цвѣта. Впрочемъ 
она была измѣняема самимъ Платономъ впослѣдствіи въ

п ) Творенія Св. Отцевъ 1863  г. стр. 5 7 5 .
|2) Тпор. Св. О. 1862 г. стр. 5 2 0 .
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синій цвѣтъ съ обшлагами и воротникомъ изъ малиноваго 
сукна для всѣхъ учениковъ. Платонъ учредилъ долж
ность полицей— магистра— въ помощь ректору и префекту 
для непосредственнаго наблюденія за дѣйствіями сеніо- 
ровъ, цензоровъ и инспекторовъ хлѣбнаго и столоваго. 
Полицеймагистръ избирался изъ учителей семинаріи съ 
жалованьемъ въ 20 рублей въ годъ. Онъ долженъ былъ 
смотрѣть за чистотою въ семинаріи—въ жилыхъ комна
тахъ, въ классахъ, въ кухнѣ и даже около семинаріи. 
Онъ долженъ смотрѣть за отопленіемъ печей, за чистотою 
воздуха и проч. По инструкціи онъ обязанъ наблюдать, 
чтобы у всѣхъ учениковъ волосы были подстрижены оди
наковымъ образомъ, а не розна; именно, чтобы алавер- 
жей и висячихъ висковъ не было, а была бы голова чисто 
причесана и въ пучекъ волосы завязаны. Его инструкція 
заключала 13-ть параграфовъ. Онъ самъ непосредственно 
подчиненъ былъ префекту, а также и ректору. Были и 
ещ е нѣкоторыя должности установлены въ такомъ же 
родѣ, напримѣръ, должность интенданта, больничнаго 
инспектора и все это дѣлалось для того, чтобы наблю
далась вездѣ по экономіи бережливость, разсчетливость 
и аккуратность. Кто не увидитъ во всѣхъ этихъ отно
шеніяхъ Платона къ Троицкой и Виѳанской семинаріямъ 
отношеній заботливаго и внимательнаго отца къ дѣтямъ, 
каковыя отношенія Платонъ всегда сохранялъ и обна
руживалъ къ семинаристамъ подвѣдомственныхъ ему се
минарій Троицкой и Виѳанской и къ ученикамъ училищъ.

(Продолженіе будетъ).

Преподаватель В . Дѣтскій.
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В - Б С Т Н И К Ъ

Россіііскаго Общества Краснаго Креста.
состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы, будетъ выходить, какъ всегда, еженедѣльно по 
Воскресеньямъ и состоять изъ разнообразныхъ статей какъ поли
тическихъ, такъ и литературныхъ общаго содержанія свѣтскихъ 
и духовныхъ. В ъ статьяхъ будутъ помѣщаться соотвѣтствующіе 
рисунки.

Въ газетѣ будутъ слѣдующіе отдѣлы: 1. Свѣдѣнія Общества 
Краснаго Креста; 2 . Политическія извѣстія объ иностранныхъ 
дѣлахъ; 3. Внутреннія извѣстія; 1. Изъ жизни духовенства; 5. Науч
ныя свѣдѣнія; 6 . Хозяйственныя свѣдѣнія; 7. Повѣсти и разсказы 
8 . Смѣсь.

Кромѣ еженедѣльной газеты, будетъ выходить особое При- 
ложеніе ежемѣсячно отдѣльными книжками, въ которыхъ будутъ 
помѣщаться романы, повѣсти и разсказы.
Для подписчиковъ съ Приложеніемъ будетъ выдана въ срединѣ года

Б Е З П Л А Т Н А Я  П Р Е М І Я ,
состоящая изъ большой хромолитографической картины, одной изъ 
тѣхъ, копіи съ которыхъ разрѣшено Государемъ Императоромъ 
снять съ картинъ, находящихся въ Зимнемъ дворцѣ. Къ карти
нѣ будетъ приложенъ пояснительный текстъ; величина же карти
ны будетъ 16 вершковъ длины и 12 вышины 192 кв. вершкамъ:

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Газета безъ приложенія 2 руб. 75 коп.
Съ Приложеніемъ 6 руб. 50  коп.

Адресъ. Петербургъ, Картографическое заведеніе г. Ильина. Въ Ре
дакцію „Вѣстникъ Краснаго Креста
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Тамъ-же въ редакціи „Вѣстника Краснаго Креста'* 
можно получать слѣдующія изданія:

1) Ж итія святыхъ; 12 кпижекъ, по числу мѣсяцевъ въ году. 
Одобрено Святѣйшимъ Сѵнодомъ для духовко-учебныхъ заведеній 
и приходскихъ церквей. Ц ѣна 4  р съ пересылкою.

2) Война 1 8 7 7  — 78  гоюнъ въ Европейской Турціи. Съ 
картою, планами и множествомъ рисунковъ. Составлена для всякаго 
•понятнымъ и интереснымъ образомъ. Ц Ьаа 6 р. съ пересылкою

8) Война въ Азіатской Турціи. Также съ планами и 
рисунками. Цѣна 4 р. 50  к. съ пересылкою.

4) Сочиненія А. Пушкина. Д ва тома. Ц ѣна. 1 р. съ пересылкою.
Подробный каталогъ всѣхъ изданій, Вѣтпика Краснаго Креста* 

печатается въ самомъ Вѣстникѣ и, кромѣ того, высылается всѣмъ 
желающимъ Б Е ЗП Л А Т Н О .

Подписчики на газету съ Приложеніемъ, при выпискѣ книгъ, 
пользуются уступкою 2 0 %  съ цѣны безъ пересылки. Тою же 
уступкою пользуются; духовенство, земства сельскія общества и учеб
ныя заведенія всѣхъ родовъ и наименованій, какъ-то: земскія, город
скія и церковно-приходскія школы.

БОЕВЫЯ КАРТИНЫ РУССКАГО НАРОДА. ;
В ъ  послѣднее время явилосъ въ продажѣ множество картинъ, 

сдѣланныхъ красками. К ъ сожалѣнію, между ними нѣтъ ня одной, 
которая бы, по содержанію своему, взятому изъ дѣйствительной 
русской жизни, воспроизводила сюжеты, вполнѣ достойные воспро
изведенія, и которыя были бы поучительны для русскаго человѣка 
на какой бы степени образованія и умственнаго развитія онъ ня 
стоялъ. А между тѣмъ русская исторія записала на своихъ стра
ницахъ множество доблестей -русскаго парода, проявленныхъ па 
поприщахъ гражданскомъ, военномъ и духовномъ. Козьма Мининъ,
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воодушевившій народъ для спасенія отечества, Иванъ Сусанинъ, 
жертвующій жизнью для спасеніи своего Ц аря; священникъ, гото
вый взлетѣть на воздухъ и въ то же время съ крестомъ въ рукѣ 
благословляющій взрывъ; наконецъ всякій военный отъ генерала 
до послѣдняго солдата оставили по себѣ слѣды русской славы и 
обезсмертили свои имена. Но наглядныхъ изображеній всѣхъ этихъ 
подвиговъ не имѣется для русскаго общества, и только въ Царскихъ 
чертогахъ есть картины, па которыхъ эти подвиги изображены 
по заказу Русскихъ Государей русскими и иностранными худож
никами.

Въ видахъ возможности познакомить русское общество съ со
держаніемъ картинъ, изображающихъ доблести русскаго народа и 

. его арміи, Государю Императору благоугодно было разрѣшить снять 
красками копіи съ этихъ картинъ и издать ихъ въ свѣтъ.

Подобныя картины, вполнѣ художественно исполненныя, наг
лядно представляющія геройскіе подвиги русскаго народа и его 
арміи, одинаково пригодны для стѣнъ гостиныхъ и казармъ, а 
также и школъ всѣхъ родовъ и наименованій.

Означенныя картины будутъ выходитъ выпусками отъ 4 до 
5 картинъ въ каждомъ выпускѣ, величина картины 16 вершковъ 
длины и 12 вершковъ вышины; при картинѣ будетъ пояснитель
ный текстъ,

Подписная цѣна на 1-й выпускъ 6 руб., съ перес. 7 руб. 
Въ отдѣльной продажѣ, если останутся экземпляры отъ подписки, 
Цѣна каждой картины 1 руб. 50  коп., съ перес. 2 рубля.

Первый выпускъ уже вышелъ и разсылается подписавшимся.
Подписка принимается въ картографическомъ заведеніи г. 

Ильина. Уголъ Екатерингофскаго проси, и Большой Мастерской,. 
Л. № 1 1 — 43 . Въ редакціи Вѣстника Краснаго Креста.
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5) 1860, марта В. „Раздѣляя мнѣніе семинарскаго 
правленія, что своеволіе и неповиновеніе, которымъ уче
ники архитектурнаго училища (дѣти священно-и церков
нослужителей) заражаются въ свѣтскомъ училищѣ, и ко
торое внося въ семинарскій домъ, не подчиняются испра
вительнымъ мѣрамъ, можетъ имѣть вредное вліяніе на 
учениковъ семинаріи, и что занимаемая архитектурными 
учениками часть зданія нужна для собственнаго употребле

нія семинаріи, долгомъ поставляю ходатайствовать о удов
летвореніи представляемой потребности, и объ охране
ніи учениковъ семинаріи отъ вліянія вредныхъ примѣровъ.* 

Іюня 7. „Представляемое семинарскимъ правленіемъ 
неудобство заслуживаетъ вниманія. Прискорбно встрѣчать 
неудобство въ исполненіи благотворительныхъ намѣре
ній начальства. Желательно, чтобы домъ московской се
минаріи освобожденъ былъ отъ бремени архитектурныхъ 
учениковъ, и тогда было бы удобно принять болгарскихъ 
учениковъ. Въ семъ смыслѣ отнестись отъ меня къ г. 
исправляющему должность (синодальнаго оберъ-про
курора. “

6) 1861, окт. 5. „Ректору (Московской семинаріи), 
по совѣщаніи съ инспекторомъ, представлять непосредст
венно епархіальному архіерею секретный разрядный спи
сокъ, собственно для личнаго его употребленія, съ воз
можно точнымъ показаніемъ о склонностяхъ и характерѣ 
каждаго ученика, и объ особенныхъ случаяхъ въ продолже
ніи ученія, могущихъ служить нѣкоторымъ указаніемъ на 
будущее направленіе ученика. Сюда относятся и случаи, 
записанные въ книгѣ поведенія."
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7) 1864, іюля 23. „1) Первый, третій и четвертый 
пункты ( представленія правленія Московской семинаріи) 
утверждаются.

2) Второй пунктъ не утверждается, во первыхъ по
тому, что не представляетъ законнаго основанія; во-вто
рыхъ потому, что при множествѣ учениковъ обременять 
семинарію ещ е учениками сомнительнаго достоинства не 
благонадежно; въ третьихъ потому, что если сомнитель
ные, пробывъ въ семинаріи четыре мѣсяца и не оказав
шись благонадежными, будутъ исключены, то, вмѣс то, уско
ренія пути образованія, совсѣмъ потеряютъ путь къ об
разованію; а если возвратятся въ низшія училища, то, 
возвращаясь отъ высшаго къ низшему, могутъ подверг
нуться большему упадку духа, нежели оставаясь въ оди
наковомъ положеніи съ прежнимъ. И  четыре мѣсяца бу
дутъ для нихъ потеряны. Примѣръ академій сюда нейдетъ. 
Студентъ, принятый на испытаніе въ академію и неуспѣв
шій, остается въ прежнемъ положеніи студента, и по сей 
степени имѣетъ дорогу въ службу.* 8

посту 
ВЪ Д‘ 
нарсі 
лали

прав. 
праві 
телы 
содер 
венс 
ся вг

8) Валахскіе подданные, обучающіеся въ Московской 
семинаріи, Дмитрій ІІеріянъ и Ирѳдіонъ Митрань, проси
ли о дозволеніи имъ занять изъ кассы архіерейскаго дома 
100 р. сер. на два мѣсяца, подъ какими бы то ни было 
обязательствами, какъ на уплату долга, въ который вошли 
они для поддержанія своего здоровья и на прочія нужды, 
такъ и для поддержанія въ настоящее время ихъ физи
ческаго благосостоянія; поелику семинарское правленіе 
отозвалось, что оно не можетъ помочь имъ теперь и 
проч.— Резолюція 5 марта 1851 года: „Архіерейскій домъ 
не можетъ давать въ долгъ. И  просители правильнѣе НІИ к
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поступили бы, еслибы при открывшейся нуждѣ, не входя 
въ долгъ, просили пособія съ изъясненіемъ нужды. Семи
нарскому правленію спросить ихъ, на какія нужды сдѣ
лали долгъ, и на что еще нужны деньги,- и дать мнѣніе—  
уважительна ли просьба."

9) 1851, февр. 7. „Согласенъ (съ п редст авлен іем ъ  
правлен ія  М осковской сем и н а р іи ) ,  признавая достойнымъ 
православной Россійской церкви то, чтобы благотвори
тельно (съ н азн ачен іем ъ казен н аго  учен и ческаго  о к л а д а  п а  
содерж аніе) споспѣшествоваті, образованію члена духо
венства Греческаго (Іер о д іа к о н а  Н е к т а р ія ) , нуждающаго
ся въ образованіи."

10) 1865, окт. 8. „Добровъ ш ) пишетъ, что Духъ 
Святый изложеніе и выраженіе истинъ предоставилъ са
мимъ писателямъ. Это неполно и открываетъ путь про
изволу почитать одно изреченіе св. Писанія богодухно
веннымъ, а другое просто человѣческимъ. Получивъ за
дачу говорить о протестантахъ, онъ прежде всего заго* 
ворилъ о раціоналистахъ, тогда какъ раціонализмъ есть 
не собственно протестапство, а искаженіе онаго. Э го то
же, какъ если бы кто получивъ задачу говорить о пра
вославной церкви, прежде всего заговорилъ о раскольни
кахъ. Что протестанты и внѣшніе знаки Писанія, т. е. 
въ еврейскомъ знаки гласныхъ, акценты (у д а р е н іе  въ с л о 
вахъ), знаки препинанія почитаютъ богодухновенными, это 
не правда. Мнѣніе Ногодухновенности всего текста св. Пи
санія Добровъ приписываетъ отличительно протестантамъ.

|0 3 )  У ч е н и к ъ  В п ѳ а н с к о й  с е м и н а р іи ,  д о п у щ е н н ы й  ( п о  о к о н ч а -  
ніи к у р с а  у ч е н і и )  к ъ  и с п ы т а н ію  д л я  п о л у ч е н ія  с т е п е н и  с т у д е н т а .
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Это ее вѣрно. Говоритъ о ыееѣе важныхъ отличіяхъ про- 
тестанткаго ученія, напримѣръ объ отверженіи постовъ, 
но опускаетъ важнѣйшія, напримѣръ, ученіе о исхожденіи 
Святаго Д уха и о Евхаристіи. Ч то такое: „косвенное 
основаніе"?—Ученіе о сошествіи Іисуса Х риста во адъ, 
Добровъ приписываетъ исключительнно преданію. Невѣрно: 
апостолъ пишетъ: сущимъ въ темницѣ духовомъ согиедъ 
проповѣди. Ч то протестаніы  нѣкоторые отвергаютъ 
внѣшнее Богослуженіе, это не правда. Эти нѣкоторые 
уже не суть протестанты. Болѣе разбирать утомительно, 
и не можно. Сочиненіе не даетъ сочинителю права на 
званіе студента."

11) 1866, сент. 26. Испытуемый 104) пишетъ: все въ 
ю рѣ , кромѣ зл а , получило бытіе свое отъ Ъога. Слово: 
все значитъ здѣсь: всѣ существа. Зло развѣ есть существо? 
И  если сказать: кромѣ зла, то слѣдовало бы сказать: и 
кромѣ добродѣтели, ибо какъ зло, такъ и добродѣтель 
произошли послѣ творенія отъ свободной воли. Д алѣе: 
человѣкъ всѣмъ, кромѣ грѣха, долженъ волѣ Божіей. 
Слѣдственно и грѣхомъ кому нибудь одолженъ■ Далѣе: 
просто словомъ Божіимъ. Слово: просто неумѣстно, и уни
жено величіе слова Божія. Далѣе: только благословенія 
Б о ж ія . К акъ будто благословеніе Божіе есть нѣчто не
важное. Далѣе: весь остальный міръ, именно міръ вещест
венный. Слѣдственно сочинитель не признаетъ духовнаго 
міра ангельскаго. Далѣе: душ а носитъ въ себѣ отпеча
токъ существа Б о ж ія ; именно: она духовна, безсмертна,

і°4) Т о т ъ  ж е  Д о б р о в ъ , с ъ  р а з р ѣ ш е н ія  е г о  в ы с о к о п р ео с в я щ ен 
с т в а , п р е д с т а в и в ш ій  въ  с е м и н а р с к о е  п р а в л е н іе  н о в о е  с о ч и н е н іе  н а  
д а н н у ю  ем у  т ем у .
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■одарена разумомъ и свободною волею. И злые духи ду
ховны, не умираютъ, имѣютъ разумъ и волю: носятъ ли 
-они въ себѣ отпечатокъ существа Божія? Далѣе: систе
му эманаціи сочинитель опровергаетъ идеею грѣха. Но мо
гутъ сказать, что душа истекла изъ Бога чистою, но по
томъ приняла (сѣмя грѣха отъ) діавола. И доводъ сочи- 
теля рушится.

Довольно для заключенія, что и сіе сочиненіе не 
даетъ сочинителю права ни званіе студента.*

— 629 —

-IV 0 веденіи учебно-воспитательнаго дѣла въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ.

1) 1844, ноября 10. „Пріобученіе къ строгому по
рядку дѣтей, особенно вновь вступившихъ въ домъ (се
м и н а р с к ій ), должно быть произведено съ такою преду
смотрительностію, чтобы ученики, постепенно входя въ 
порядокъ болѣе и болѣе точный, безъ особеннаго затруд
ненія привыкли къ нему, а не были вдругъ устрашены и 

-отягощены строгостію.

2) 1856, марта 27. „Въ прогулкахъ не слишкомъ 
стѣснять (учениковъ Виѳанской семинаріи) запрещеніями, 
а руководствовать (къ охраненію здоровья) болѣе настав
леніями: потому что непрерывное пребываніе въ комна
тахъ при непросторномъ помѣщеніи можетъ имѣть не
благопріятныя послѣдствія. Впрочемъ согласенъ.* 3 3

3) Правленіе Спасо—Андроніевскаго духовнаго учи
лища представило на архипастырское благоусмотрѣніе и 
утвержденіе соображенія свои относительно образа жизни
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и занятій учениковъ.— Резолюція отъ 21 сентября 1867 
года: „Почему это теперь? Развѣ  не было до сихъ поръ 
порядка? А если онъ былъ, то надлежало бы сообразить, 
что на опытѣ оказалось удовлетворительнымъ и что тре
буетъ улучшенія. 2) Въ представленныя теперь правила 
для учениковъ вмѣшана часть инструкціи для смотрителя 
и его помощника. Когда такія правила объявлены бу
дутъ ученикамъ, то симъ данъ будетъ случай ученикамъ 
судиіь по симъ правиламъ о начальникахъ. 3) Невидно 
времени обѣда. Можно полагать, что на отдыхъ назна
чается три часа. Н е много ли? И  надобно ли дѣлать изъ 
сего общее правило? Н е надобно ли дать ученику свободу 
или даже поощреніе, чтобы онъ, погулялъ часъ, занялся 
урокомъ или полезнымъ чтеніемъ, и опять далъ себѣ от
дыхъ къ концу пятаго часа?

4) Отъ девяти часовъ вечера до шести утра, всего 
девять часовъ, полагается быть ученикамъ въ темнотѣ и 
въ постели. Не много ли? И  для всѣхъ ли это удобно?
5) Учениковъ, живущихъ у родителей и родственниковъ, 
не должно исключать совсѣмъ изъ надзора въ домахъ. 
Есть родители и родственники небрежные и не назида
тельные для дѣтей, особенно изъ причетниковъ. 6) Счаст
ливъ былъ ученикъ, когда ему только въ особенныхъ 
случаяхъ оказывали недовѣріе, вообще же довѣряли и 
симъ пріятнымъ образомъ побуждали оправдывать сіе до
вѣріе поведеніемъ. Такъ ли онъ будетъ спокоенъ подъ 
игомъ записной книжки и подъ страхомъ ежедневнаго 
балла? 7) Полезно было бы принять въ соображеніе, ка
кія правила приняты или будутъ приняты въ другихъ 
московскихъ училищахъ, чтобы воспользоваться взаимными 
совѣтами и приблизиться къ единообразію. 8) Посему 
нужнымъ считаю предоставить сіе дѣло по всѣмъ озна- |
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ченнымъ училищамъ разсмотрѣнію и рѣшенію преосвя- 
щеннаго Дмитровскаго (Леонида),"

о) 1851, марта 2. „1) Назначеніе въ академію за 
годъ или за полгода до окончанія семинарскаго курса, 
удобнымъ признать не могу по слѣдующимъ причинамъ:
1) за годъ семинарское правленіе не знаетъ, сколько 
потребуется учениковъ въ академію, слѣдственно не зна
етъ. сколько назначить. 2) Какъ академическое правленіе 
замѣчаетъ, что есть достойные ученики, не желающіе 
поступить въ академію: то преждевременное назначеніе 
таковыхъ можетъ быть поводомъ не къ пооіщ енію, но къ 
намѣренному охлажденію. 3) Назначеніе нѣкоторыхъ за 
годъ до окончанія курса въ академію, отнимаетъ часть 
поощренія у прочихъ. 4) Въ теченіе года могутъ быть 
съ учениками такія перемѣны, что семинарское правленіе 
може тъ раскаяться въ раннемъ назначеніи, и оно окажет
ся напраснымъ.

11) Соглашаюсь, что при испытаніи для принятія въ 
академію особенно нужно обращать вниманіе на успѣхи 
въ важнѣйшихъ предметахъ ученія и на силу умствен
ныхъ способностей, и что не должно почитать сильнымъ 
препятствіемъ сему избранію, если память студента не 
сохранила какого нибудь маловажнаго познанія, преподан
наго ему въ низшемъ отдѣленіи семинаріи."

6) 1866, мая 28. „Программа (педагогики  д л я  д у 
ховн ы хъ  сем и н ар ій ) одобрительна. Только обширна для 
предположеннаго преподаванія. -Къ положенію ц ѣ лъ вос
п и т ан ія  есть образован іе х р и с т іа н и н а  по д у х у  п равос
лавной ц еркви , — не нужно ли прибавить: съ приспособь
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лешемъ къ предполагаемымъ требованіямъ и обсто
ятельствамъ? “

7) 1850, марта 30  „1) Вѣдомость о ученикахъ
{приготовительнаго къ священству класса) оставить у 
меня для соображенія при назначеніи на мѣста. 2) За 
труды благодарю (священника Іоанна Загорскаго). 3) 0  
не довольной исправности слушателей лучше бы сказать 
ранѣе, дабы побуждены были, плодъ труда былъ обильнѣе, 
и лѣнивый не искушалъ прележнаго. 4) Наставленія (ка
кія по положенію слѣдовало преподать) надобно, сколь 
можно, низводить отъ общихъ понятій ближе къ дѣлу и 
ее рѣдко пояснять примѣрами."

Окт. 24. „Разрѣш ается дѣйствовать по симъ пред
положеніямъ касательно раздѣ ленія  между наставниками 
т руда по приготовительному для  священства классу). 
Указаніе книгъ (для руководства въ этомъ классѣ и по 
части пѵоповѣднической) должно упадать преимуществен
но на тѣ, которыя болѣе нужны и болѣе способны пред
ставить образецъ или дать наставленіе. Менѣе образцо
выя надобно допускать при удобности имѣть нхъ .“

У.  О сочиненіяхъ и книгахъ различнаго характера и ихъ
цензурѣ.

1) 1832, іюня 17. „Разсужденіе {студента Академіи 
Тимоѳея Успенскаго)  о достоинствѣ человѣческой природы, 
открытомъ чрезъ христіанство, можетъ быть допущено 
къ напечатанію, когда нѣтъ въ виду сочиненія высшаго 
достоинства. Прочія три напечатать по моему мнѣнію не 
было бы къ чести академіи.— К акая цѣль и польза раз
суждать о различіи (въ образѣ проповѣди) пророковъ и 
апостоловъ? Кто сего не видитъ прежде разсужденія?—

О сос 
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удачі

духо 
деміг 
печа 
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тепе
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О состояніи духовной сухости  человѣкъ духовный не 
станетъ писать ш кольной диссертац іи .— Многимъ ли за 
нимателенъ вопросъ о томъ, почему мало говорятъ язы 
ческіе писатели о христіанствѣ?— И злож еніе не больш е  
удачно, какъ и выборъ п р едм етов ъ /

2) 1 8 3 8 , іюня 2 . „Сочиненіе ( Объ у ч а с т и  з л ы х ъ  
духовъ  въ гр ѣ х о п а д е н ія х ъ  ч е л о вѣ ч е ск и хъ , с т у д е н т а  а к а 
деміи Ѳеодора Ф л о р и н ск а го )  достойно вниманія. Н о  для  
печатанія пусть хорош о просмотритъ ещ е цензоръ, нѣтъ  
ли мѣстъ подверж енны хъ неблагопріятному толку; ибо  
теперь читано п о сп ѣ ш н о /

8 ) 1 8 4 0 , іюня 7. „Согласенъ (на напечатаніе). Только 
надобно сказать, что третья часть сочиненія ( 0  важности  
христіанскихъ путеш ествій ко святымъ мѣстамъ, студента  
академіи Алексѣя Зерченинова) не такъ сильна, какъ 
двѣ предш ествую щ ія, и нѣсколько р а с т я н у т а /

4) 1 8 3 6 , мая 2 8 . „Р азсуж ден іе с т у д е н т а  М осковской  
а к а д е м іи  А л е к с а н д р а  ТернО вскахо) о Эммануилѣ (п ереп и 
санное не вездѣ по моимъ глазамъ) совѣтую ещ е разъ  
осторожнымъ глазомъ пройти о. ректору а р х и м . Ф и л а 
р е т у )  или цензору, и тогда можно напечатать о н о е /  ^

5) 1 8 3 6  іюня 4 . „Сочиненіе [ст у д е н т а  А н д р е я  Іо р 
д а нскаго ) о положительныхъ средствахъ  спасенія можетъ  
быть назначено для чтенія при (о т к р ы т о м ъ )  испытаніи  
и напечатано, по разсмотрѣніи ц е н зу р о ю /



6) Согласенъ [на напечатаніе). И съ удовольствіемъ 
нахожу сочиненіе студента Н иколая Ляпидевскаго, нынѣ 
архіепископа Кишиневскаго Сергія, о поминовеніи усоп
шихъ)  довольно обработаннымъ и не требующимъ осо
бенныхъ указаній къ исправленію."

7) 1832, іюля 21. „Это добрая вещь (представлен
ное отъ академіи слово св. Аѳанасія Александріискаго 
о дѣвствѣ или подвижничествѣ). Если случится, не худо 
напечатать. Только переводъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по
вѣрить не лиш нее/4

8) 1836, іюля 10. Это дѣльно (одобряется переводъ 
съ еврейскаго 4 0 —46 главъ книги пророка Исаіи, сдѣ
ланный въ академіи). Только въ слогѣ желательно болѣе 
чистоты, ясности, общепонятности. Для нашихъ читателей 
лучш е—меньше нѣмецкихъ именъ, меньше школы."

9) 1838, мая 31 „Досмотрѣть еще по сдѣланнымъ 
замѣчаніямъ. И  тогда можно надѣяться, что сочиненіе 
сіе ( 0  епитиміяхъ, Герасима Никитникова—студента 
академіи) съ достоинствомъ употреблено будетъ для от
крытаго чтенія и для напечатанія."

.10) 1853, апр. 11. „Цензурный комитетъ одобрилъ 
сочиненіе въ которомъ неизвѣстный сочинитель уси
ливается доказать, что Христосъ Спаситель ветхозавѣтной 
пасхи не совершалъ. Но когда Апостолы вопрошали 
Господа: гдѣ хощеши угогповаемъ Ти яспги пасху  (Мѳ.
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26, 17), они не могли думать о иной пасхѣ, кромѣ вет
хозавѣтной- И б о  таинство Е вхаристіи  не было ещ е от
крыто. Господь указалъ способъ найти страннопріим ца  
и мѣсто, и велѣлъ сказать: у  т ебе со т во р ю  п а с х у  ( - с т *
18), и ученикамъ сказалъ: т у  у го т о в а й т а .  И  ученики у г о -  
т о ва ш а  п а с х у  (Лук. X X I I , 12, и 18). В се  сіе нельзя  
разумѣть иначе, какъ о пасхѣ ветхозавѣтной. Н еуж ели  
все распоряж еніе сдѣлано было напрасно. Св. Златоустъ  
въ толкованіи на М атѳея говоритъ: чссо р а д и  п а с х у  с о -  
вери ш ш еі В с ѣ м ъ  п о к а з у  я  и  до п о с л ѣ д н я го  д н е , я к о  
н ѣ ст ь п р от и вен ъ  з а к о н у .  Очевидно, что св. отецъ гово
ритъ сіе  о пасхѣ по ветхому завѣту. Посему конференціи  
(Моек. дух. академіи) предлагаю разсмотрѣть, правильно 
ли поступилъ цензурный комитетъ (при той же академіи); 
И звѣстно, что свящ. писаніе должно толковать по руко
водству св. отецъ, а не по мудрованію произвольному."
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11) 1 8 4 2 , апр. 11, 1) „Книга Іерузалема (Р а зм Ы ги -  
л е п \я  о ва ж н ѣ й ш и х ъ  и с т и н а х ъ  р е л и г іи ,  въ 6  ч е с т я х ъ )  
и Ч асы  благоговѣнія, въ подлинникахъ (нѣмецкихъ) содер
ж атъ не мало ученія нечистаго, и въ переводахъ, мнѣ 
извѣстныхъ, не были достаточно очищены: то не могу 
одобрить введенія ихъ въ семинарію ( В и ѳ а н с к у ю ) .  2 )  
Рѣчи Ц ицерона купить можно. 12 12

12) 1 8 4 0 , авг. 8 . „Сочиненіе (С в я щ е н н а я  и с т о р ія  
ве т х а го  з а в ѣ т а , Н и к о л а е в с к а го , ч т о въ В о р о б и н ѣ , с в я щ е н 
н и к а  М . Г . Б о гд а н о в а )  не представляется обработаннымъ  
удовлетворительно. И зъ  Ц ерковно-Библейской исторіи  
писанной (са м и м ъ  в л а д ы к о ю )  для слуш ателей, требовав
ш ихъ богословскаго и изслѣдовательнаго взгляда на
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исторію , иноо буквально перенесено въ сію книгу, назна
чаемую для слушателей не того же рода и степени. И 
тамъ, гдѣ сочиненіе ближе держится сказаній библейскихъ, I 
не всегда сіе сдѣлано съ довольной разборчивостью и 
приспособленіемъ къ потребности слушателей. Впрочемъ 
не возбраняется, по исправленіи, какъ обѣщаетъ сочи
нитель, представить сочиненіе въ цензурный комитетъ, и 
подчинить его рѣшенію."

ряда

дня
и до

бить

13) 1838, янв. 9 . „Книга: Библейская исторія для  
дѣтей, часть 11  (священника С. Л . Красноцвѣтова), по 
сему назначенію, должна имѣть читателей многочислен
ныхъ и недовольно способныхъ отличить истинное отъ 
ложнаго. Посему она будетъ вреднѣе другой, если въ ней 
допущено противное здравому ученію, исторической истинѣ 
и приличію, а это допущено въ ней, къ сожалѣнію, въ 
избыткѣ. Вотъ нѣкоторые примѣры.

Стр. 2. Пресвятой Дѣвѣ сказано, что она дала обѣ
щаніе сдѣлаться женою одного плотника Іосифа. Грубо 
сказано; и уничтожена мысль о ея намѣреніи пребыть 
всегда Дѣвою.

Стр. 5. Іосифъ! не бойся взять М арію  въ жену себѣ. 
'Симъ пересказомъ изуродованы слова Ангела: пріяти Ма
ріамъ жену твою. Ангелъ называетъ ее женою по обру
ченію, и велитъ Іосифу взять въ свой домъ, а не въ 
жену себѣ.

По неосновательной догадкѣ сказано, что путешествіе 
въ  Виѳлеемъ для отягченной беременностію М аріи  
было очень затруднительно. Православная церковь вѣ
ритъ, что рожденіе ея, чуждое первороднаго грѣха, чуждо 

Ч$ыло и болѣзней, на которыя за грѣхъ осуждена жена.

Зри
чуде

Ева
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Стр. 6 . Дѣти! Іосиіііъ думалъ, что его М арія поте
ряла свою  невинность. Н елѣпо и хульно!

Н а стр. 7 . П риводится въ сомнѣніе подлинность, 
дня рождества Х ристова, безъ  всякихъ свидѣтельствъ и  
и доказательствъ.

К ъ  чему эго  для дѣтей, развѣ для того, чтобы осла
бить усердіе къ празднику?

Н а  стр. 9  и 10 . Сочинитель взялся разсуж дать о  
цѣли приш ествія Х ристова на землю. Сказалъ, что языч
ники жили въ страхѣ  предъ богами; что христіане рав
ны предъ Богомъ: и не сказалъ, что Х ристосъ пришелъ  
искупить отъ грѣха и смерти человѣковъ кровію своею .

Н а стр. 14. Опять говорится о сла б о ст и  М а р \и  
п о с лѣ  р о ж д ен ія , и въ доказательство сего  прибавлено: 
и звѣ ст н о , чт о  р о д и в ш а я  до 4 0  дней  д о л ж н а  вест и себя  
въ ч р езвы ч а й н о й  ост орож ност и. Э го значитъ смѣшивать 
рож деніе П реблагословенны я Дѣвы съ рожденіемъ ж е н ѵ  
осужденны хъ въ болѣзняхъ родити чада.

Стр. 2 2  Н еобразованны е узнаю тъ истину Евангелія  
Х ристова изъ чудесъ Е го . И  такъ, но мнѣнію сочинителя, 
чудеса для образованны хъ не годятся!

Стр. 2 3 . М а р ія  в л а д ѣ л а  н ебольш им ъ  им ѣ ніем ъ . С его  
Евангелисты не говорятъ.

Сочинитель говоритъ, на стр. 2 3 , что Іисусъ  Х р и 
стосъ п о с в я т и л ъ  в р е м я  н а  п р іобрѣ т ен іе  п р е м у д р о с т и ; 
на стр. 2 4 , что Онъ п р іо б р ѣ т а лъ  себѣ м уд р о ст ь  с л у 
ш а н іем ъ  у ч и т е л е й  въ с и н а го га х ъ ; на стр. 2 7 , что Онъ 
о б н а р уж и ва лъ  въ Себѣ нео б ы кн о вен н ую  ж аж ду къ п о зн а 
н ія м ъ ; на стр. 3 1 , что п о с т у п и л ъ  безъ вѣ дом а р о д и т е л е й  
д л я  и з у ч е н ія  за к о н а  Б о ж ія . Съ позволенія сказать, 
жиды лучш е имѣли о семъ понятіе, нежели христіанскій  
сочинитель: они спрашивали: ка ко  сей к н и г и  вѣ ст ь н е  

у ч и в с я і



Н а стр. 32  и 33. Сочинитель говоритъ о Іисусѣ I
Х ристѣ, что нельзя не приписать Е м у твердаго и проч- во сві

наго сложенія что здоровье Е ю  не было нарушаемо из- литы
лишествомъ пищи и пит ія , что Его кровь никогда не Іисус
была волнуема вожделѣніями плоти. Какъ пришло въ сопут
голову сочинителю при мысли о Богочеловѣкѣ упадать 1
до такихъ грубыхъ помысловъ, и приписывать Ему столь церко*
низкія похвалы? шелъ

Н а стр. 34. Вопреки свидѣтельству самаго Іисуса едва (
Х риста, и вопреки ежедневному провозглашенію церкви размъ
говорится что Іоаннъ Креститель не былъ пророкомъ. не зс 

Сгр. 41. Ессеи обыкновенно крестили тѣхъ, кото- съ ни.
ры е переходили къ ихъ сектѣ; прозелиты также под- Щихс.
трхались крещенію. Къ чему это въ Библейской Исторіи I
для дѣтей, развѣ для того, чтобы бросить нечистый по- подобі
кровъ на начало христіанскаго крещенія? I

Н а стр. 44 говорится, что Іоаннъ, еще не призна- стовѣ 
вая въ Іисусѣ  Христѣ достоинства Мессіи, отвѣчалъ казна 
ем у такъ: мнѣ надобно искать у  Тебя крещенія. И зъ Отцу 
нѣсколькихъ здѣсь несообразностей надобно замѣтить дѣло 
хотя одну, будто можно во Христѣ  не признавать Мессіи, явлені
т . е. во Христѣ не признавать Христа. въ то

Н а стр. 4 7 —52. Описано искушеніе Іисуса Х риста Дѣли,
.въ  пустынѣ съ толкованіями и догадками, слишкомъ ни въ
произвольными. Месси

Вотъ, къ концу сорока дней, голодъ сдѣлался едва С
сноснымъ. Почему знаетъ сочинитель, что такова была сполю
степень ощущенія голода? будто

Онъ думаетъ, и притомъ безъ сомнѣнія, что діаволъ С
явился въ видѣ какою нибудь доброжелательнаго чело- Іудеи
вѣка. Отъ Евангелистовъ сего мы незнаемъ: отъ кого же нхъ ь
узналъ сіе сочинитель? образо
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) Іисусѣ 
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Триста
шкомъ

н едва  
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іаволъ 
ч е л о -  

)го же I

Вопреки словамъ Евангелиста: п о я т ъ  д іа во лъ  Е ю  
со с вя т ы й  градъ, сочинитель говоритъ: н е л ь з я  осм ѣ 
л и т ь с я  д у м а т ь , чт о  бы д іаволъ  в з я л ъ  себѣ въ с п у т н и к и  
Іи с у с а  Х р и с т а ,  а  не Х р и ст о с ъ  д о зво л и л ъ  е м у  Себѣ  
сопут ст воват ь.

Вмѣсто словъ Евангелиста: п о ст а ви  Е ю  н а  к р и л ѣ  
церковнѣ мъ, сочинитель говоритъ: Іи с у с ъ  Х р и с т о с ъ  взо 

шелъ п а  вер хъ  п о р т и к а  х р а м а , о т к у д а  в з г л я н у т ь  вн и зъ  
едва бы ло  возм ож но безъ го ло во к р уж ен ія , п р о х а ж и в а я с ь  
р а з м ы ш л я л ъ  о сугіъбѣ І е р у с а л и м а  и  С воей',— и с к у с и т е л ь  
не з а м е д л и л ъ  п р и с о е д и н и т ь с я  къ н е м у , п р о х а ж и в а я с ь  
съ н и м ъ  говорит ъ : въ п р и с у т с т в іи  всѣ хъ  здѣ сь н а х о д я 
щ и х с я  бросься вн и зъ .

Послѣдняя часть искушенія облечена у сочинителя 
подобными вымыслами.

Наконецъ сказано: я в л е н іе  къ Не м у  А н гело въ  у д о 
ст овѣ рило  Е ю .  чгпо Е го  с и л ы  в п о л н ѣ  соот вѣ т ст вую т ъ  
н а зн а ч е н н о й  Е м у  ц ѣ л и , чгпо Е ю  поведеніе п р ія т н о  Б о гу  
О т цу, чт о Онъ гпеперь с м ѣ ло  м ож ет ъ п р и н я т ь с я  з а  
дѣ ло М ессіи . Слѣдовательно по мнѣнію сочинителя, до 
явленія Ангеловъ, Іисусъ Христосъ не былъ увѣренъ ни 
въ томъ, что силы Его соотвѣтствуютъ предназначенной 
Цѣли, ни въ томъ, что поведеніе Его пріятно Богу Отцу, 
ни въ ч’омъ, что Онъ смѣло можетъ приняться за дѣло 
Мессіи. >п коса

Стр. 85. Б о ж ест вен н ы й  п о д ви іо п о ло ж н и к ъ  и з у ч и л ъ  
вполгггъ св. к н и г и  Е в р е й с к ія . Сочинителю все мечтается, 
будто Господь научился, какъ обыкновенные ученики.

Стр. 91. Чудесное дѣйствіе Іисуса Христа, когда 
Іудеи хотѣли его низринуть съ горы, Онъ же посредгь 
и х ъ  и д я ш е , сочинитель перетолковываетъ слѣдующимъ 
образомъ. Уж е во зв е л и  о н и  Е го  н а  сам ы й вер хъ  с к а л ы
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и прист упили къ совершенію своего злодѣянія, какъ I. 
Христосъ принялъ такое положеніе и далъ себѣ такон 
важный и возвышенный видъ (вѣроятно принявши лице 
грознаго чудотворца, готоваго поразить дерзкихъ), чгт 
спокойно прошелъ посреди многочгіс ленныхъ враговъ 
своихъ.

Н а стр. 106. Сочинитель говоритъ, будто I. Х ри
стосъ хотѣлъ доказать неприличіе строгой жизни для 
всѣхъ временъ, лицъ и обстоятельствъ.

Н а стр. 25 7 — 261. Тайная вечеря описана такъ, 
что установленіе таинства Евхаристіи вмѣшано въ чрез
мѣрныя подробности обрядовъ ветхозавѣтной пасхи; 
хлѣбомъ Евхаристіи явно 'положенъ пасхальный опрѣс
нокъ; чаша Евхаристіи поставлена въ счетъ третьей 
чаши пасхальнаго ужина, по раввинскимъ преданіямъ 
совершаемаго; ибо священное писаніе и для ветхозавѣт
ной пасхи Ее предписываетъ трехъ чашъ вина; благо
словеніе надъ хлѣбомъ и чашею Евхаристіи положено 
словами обыкновенными т. е. словами раввинскаго пре
данія; всѣмъ извѣстныя и всѣмъ понятныя божествен
ныя слова безъ нужды измѣнены въ простонародный 
оборотъ рѣчи: это тѣло мое; это кровь моя ; смерть 
Господня представлена носящеюся предъ глазами Іисуса  
Христ а и Апостоловъ, и слѣдственно только мечтающе
юся въ воображеніи, а не предложенною въ существѣ 
таинства, слѣдственно мысль о пресуществленіи всячески 
устранена.

Стр. 262. В ы  видѣли, сколь высокое далъ Онъ (Г 
X .) ему (таинству причащенія) значеніе: хлѣбъ —тѣло. 
Здѣсь сочинитель совсѣмъ впадаетъ въ неправославныя 
слова, будто хлѣбъ таинства только значитъ тѣло, а не, 
есть истинное тѣло Христово.

Г


