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мы,

 

предстоя

 

предъ

 

его

 

нетлѣнными

 

мощами,

 

живо

 

пред-

ставляемъ

 

его

 

св.

 

подвиги,

 

его

 

жизнь

 

благочестивая

 

и

 

на-

зидательная

 

яснѣе

 

и

 

глубже

 

заоечатлѣвается

 

въ

 

нашей

 

па-

мяти,

 

при

 

взорѣ

 

на

 

его

 

чудную

 

раку.

 

Присутствуя

 

въ

 

этомъ

храмѣ,

 

мы

 

какъ

 

бы

 

становимся

 

его

 

современниками.

 

Вотъ,

говоримъ

 

мы,

 

снятое

 

тѣло

 

его,

 

тѣло,

 

бывшее

 

жилищемъ

Духа

 

Божія!

 

Вотъ

 

одежда,

 

которою

 

онъ

 

покрывался

 

отъ

воздушныхъ

 

перемѣнъ,

 

а

 

нынѣ,

 

покрывая

 

недужныхъ,

 

пода-

етъ

 

имъ

 

исцѣленіе!

 

Вотъ

 

жезлъ,

 

который

 

былъ

 

пѣкогда

 

въ

его

 

рукахъ

 

и

 

ныаѣ

 

служить

 

утвержденіемъ

 

паствѣ!

 

Вотъ

храмъ,

 

который

 

онъ

 

началъ

 

созидать

 

и

 

въ

 

которомъ

 

нынѣ

почиваетъ

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ.

 

Вотъ

 

мѣсто

 

его

 

погребленія

и

 

прославленія

 

при

 

открытіи

 

его

 

нетлѣн.

 

мощей!

 

При

 

та-

кихъ

 

воспоминаніяхъ

 

о

 

памятникахъ

 

его

 

жизни

 

н

 

дѣятель-

ности

 

земной

 

сильнѣе

 

поражаются

 

наши

 

чуства

 

и

 

глубже

приникаетъ

 

въ

 

душу

 

желаніе

 

подражать

 

вѣрѣ

 

Святителя

 

а

прославить

 

Бога,

 

дивно

 

прославляющагося

 

во

 

святыхъ

 

Сво-

ихъ.

 

Аминь.

Высокопреосвященный

 

Костромскій

 

Архі-
еиископъ

 

Шатонъ,

 

какъ

 

ректоръ

 

Тамбов-
ской

  

семігааріи.

(1847—1859

   

г.)

 

').

Въ

 

ночи

 

съ

 

12

 

на

 

13

 

мая

 

(1877

 

года),

 

въ

 

11

 

часовъ

вечера

 

Высокопреосвященный

 

Платонъ,

 

Архіепископъ

 

Костро-

мскій

 

и

 

Галнчскіи,

 

послѣ

 

продолжительной

 

болѣзни,

 

волею

Вожіею,

 

скопчался

 

въ

 

загородномъ

 

архіерейскомъ

 

домѣ— въ

с.

 

Солониковѣ

 

въ

 

5

 

верстахъотъ

 

Костромы.

 

Такъ

 

какъ

 

Преосв.

Платонъ

 

въ

 

50

 

годахъ

 

былъ

 

ректоромъ

 

Тамбовской

 

Семннаріи

1 )

 

Извлечено

 

иаь

 

семинар,

 

документов*.
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(T847 — 1852

 

г.)

 

то

 

не

 

излишне

 

указать

 

па

 

некоторые

 

данные

 

пять

его

 

дѣятельности

 

во

 

время

 

управЛенія

  

его

 

этою

 

Семинаріею.

Въ

 

вачалѣ

 

1847

 

года

 

въ

 

Тамбовскую

 

Семпнарпо

 

назяа-

ченъ

 

былъ

 

Ректоромъ

 

Архимандритъ

 

Платонъ

 

(Ѳивейскій),

ваходившійся

 

въ

 

это

 

время,

 

по

 

разстроенному

 

здоровьч»,

 

въ

одномъ

 

изъ

 

монастырей

 

Подольской

 

губераіи,

 

а

 

прежде

 

быв-

пгій

 

ректоромъ

 

сначала

 

Казанской,

 

а

 

потомъ

 

Орловской

 

се

ыинарій.

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

Тамбовской

 

Семйнаріи

 

было

 

628

 

учени-

ковъ

 

при

 

18

 

наставникахъ;

 

преподавались

 

слѣдующіе

 

пред-

меты

 

въ

 

ннзшихъ

 

отдѣлепіяхъ

 

— 1

 

годъ:

 

1)

 

катпхизическое

 

уче-

те

 

(2

 

ур.

 

въ

 

недѣлго),

 

2)

 

риторика,

 

(5

 

ур),

 

3)

 

всеобщая

 

ис-

тарія

 

(2

 

ур.)

 

4)

 

алгебра

 

и

 

геометріа

 

(2

 

ур.)

 

5)

 

латпвскій

язикъ

 

(3

 

ур.)

 

греческій

 

языкъ

 

(2

 

ур);

 

на

 

2

 

годъ:

 

1)

 

Св.

писаніе

 

(1

 

ур.),

 

2)

 

о

 

богослужебпыхъ

 

книгахъ

 

(1

 

ур.)

 

3)

 

ри-

торика

 

и

 

поэзія

 

(5

 

ур.),

 

4)

 

всеобщая

 

исторія

 

(3

 

ур.),

 

5)

 

ге-

ометрія

 

и

 

пасхалія

 

(2

 

ур

 

),

 

6)

 

греческій

 

языкъ

 

(2

 

ур.)

 

и

 

ла-

тинскіи

 

языкъ

 

(2

 

ур.).

 

Въ

 

среднихъ

 

отдѣленіяхъ

 

на

 

1

 

годъ".

])

 

св.

 

нисаніе

 

(1

 

ур.),

 

2)

 

библейская

 

исторія

 

(2

 

ур.),

 

3)

 

ло-

гика

 

(4

 

ур

 

),

 

4)

 

русская

 

гражданская

 

исторія

 

(2

 

ур.),

 

5)

 

фи-

зика

 

в

 

естественная

 

исторія

 

(3

 

ур.)

 

6)

 

чтевіе

 

греческихъ

 

пи-

сателей

 

(2

 

ур.)

 

и

 

7)

 

латипскихъ

 

писателей

 

(2

 

ур.),

 

па

 

2

 

годь:

1)

 

св.

 

писапіе

 

и

 

герменевтика

 

(3

 

ур.),

 

2)

 

библейская

 

псторія

(2

 

ур.)>

 

3)

 

естественная

 

исторіа

 

и

 

сельское

 

хозяйство

 

(3

 

ур.),

4)

 

логика

 

и

 

психологія

 

(4

 

ур.),

 

5)

 

гречесвій

 

языкъ

 

і2

 

ур.)

 

и

6)

 

латинскій

 

языкъ

 

(2

 

ур.).

 

Въ

 

высшихъ

 

отдѣленіяхъ

 

на

1

 

годъ

 

1)

 

новый

 

завѣтъ

 

съ

 

толкованіемъ

 

(2

 

ур.),

 

2)

 

догма-

тика,

 

ученіе

 

о

 

вѣроисповѣданіяхъ

 

и

 

гомилетика

 

(6

 

ур.)

 

3)

церковвыя

 

древности

 

и

 

обряды

 

(2

 

ур),

 

4)

 

чтеніе

 

отцевъ

греческихъ

 

и

 

латинсвихъ

 

(2

 

ур),

 

5)

 

медицина

 

(^І

 

ур)

 

и

 

6)

сельское

 

хозяйство

 

(1

 

ур.);

 

па

 

2

 

годъ:

 

1)

 

толкованіе

 

ев

 

пи-

саиіа

 

(2

 

ур

 

),

 

2)

 

богословіе

 

нравственное,

 

о

 

должностяхъ

 

прес-

витеровъ

 

и

 

гомилетика

 

(6

 

ур

 

),

 

3)

 

основаніе

 

церковпыхъ

 

за-

коновъ

 

п

 

каноническаго

 

права

 

(2

 

ур.)

 

4)

 

исторія

   

россійской
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церкви

 

(2

 

ур.)

 

5)

 

чтепіе

 

ев,

 

отцевъ

 

по

 

гречески

 

(2

 

ур)й

 

8,

медицина

 

(2

 

ур.).

 

(Дѣло

 

16

 

159,

 

J 847

 

года.).

 

Такимъ

 

обра-

вомъ

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

было

 

16

 

уроковъ

 

въ

 

недЬлго.

 

За-

пятія

 

по

 

каждому

 

предмету

 

ограничивались,

 

по

 

большей

 

час-

ти,

 

только

 

изученіемъ

 

учебника,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

было

 

хорошихъ

носторопнихъ

 

пособій

 

и

 

у

 

паставпиковъ

 

для

 

преподаванія

 

и

у

 

учениковъ

 

для

 

лучшаго

 

знакомства

 

съ

 

предметомъ.

 

Библі-

отека

 

была

 

чрезвычайно

 

бѣдна

 

и

 

совершенно

 

не

 

устроена.

Архпм.

 

Платонъ,

 

пмѣя

 

оть

 

роду

 

38

 

лѣтъ,

 

владѣя

 

много-

сторонней

 

ученостью,

 

такъ

 

вакь

 

прозеіъ

 

всю

 

свою

 

предше-

ствовавшую

 

жизнь

 

въ

 

усилепныхъ

 

ученыхъ

 

занятіяхъ

 

(Дѣло

 

№

128,

 

1847

 

г),

 

обладая

 

пылкимъ,

 

живымъ

 

темпераментомъ

(Душепол.

 

чтеніе

 

1877

 

г.

 

іюнь

 

252

 

стр.)

 

и

 

большею

 

опыт-'

ностью,

 

необходимо

 

долженъ

 

былъ

 

оказать

 

сильное

 

вліяніе

 

на

ходъ

 

семипарскихъ

 

дѣлъ.

 

И,

 

дѣйствит&іьно,

 

мы

 

видпмъ

 

это

вліяпіе,

 

какъ

 

относительно

 

наставнпковъ

 

и

 

учениковъ,

 

такъ

 

и

во

 

всѣхъ

  

другихъ

 

семпнарскихъ

 

дѣлахъ.

До

 

1847

 

года

 

наставники

 

Тамбовской

 

Семинаріа,

 

полу-

чая

 

одинаковый

 

окладъ

 

жалованья

 

въ

 

257

 

р.

 

40

 

к.

 

въ

 

годъ

(Дело

 

JV!

 

126

 

1847

 

года),

 

имѣли

 

неодинаковое

 

число

 

уроковъ.

Такъ,

 

наприм.,

 

наставники

 

реторики

 

занимали

 

8

 

ур.

 

въ

 

не-

дѣлю

 

(5

 

уроковъ

 

собственно

 

по

 

риторикѣ

 

п

 

поэзіи,

 

1

 

ур.

 

по-

ев,

 

писапію

 

и

 

2

 

ур.

 

по

 

латпнѣі,

 

наставники

 

исторіи

 

то

 

жѳ

8

 

ур.

 

въ

 

нсдѣлю

 

(3

 

урока

 

по

 

гражданской

 

псторіи,

 

4

 

урока

по

 

греческому

 

языку

 

и

 

1

 

ур.

 

о

 

богослужебныхъ

 

книіахъ),

 

а

между

 

тѣыъ

 

наставники

 

математики

 

только

 

2

 

ур.

 

въ

 

недѣлю

(по

 

геометріи

 

и

 

пасхаліи)

 

и

 

наставники

 

ссльскаго

 

хозяйства

и

 

естественной

 

исторіи

 

4

 

ур.

 

въ

 

ведѣло.

 

Это

 

было,

 

очевид-

но,

 

несправедливо.

 

II

 

вотъ,

 

вскорѣ

 

иопрівздѣ

 

о.

 

Платонъ

 

прис-

тупилъ

 

къ

 

уравненію

 

уроковъ

 

между

 

наставниками.

 

Настав-

никамъ

 

реторики

 

и

 

поэзіи

 

назначено

 

по

 

5

 

ур.

 

въ

 

недѣлю

 

по

спеціальпо-назпаченному

 

имъ

 

предмету;

 

паставвикамъ

 

граж-

данской

 

исторіи— 6

 

урок.

 

(3

 

по

 

гражд

 

ист.,

 

2

 

ур.

 

по

 

ла-

тинскому

 

яз.

 

и

 

1

 

ур.

 

о

 

богослужебныхъ

 

виигахі);

 

наставни-

57
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камъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

то

 

5

 

ур.

 

(4

 

ур.

 

по

 

сельскому

 

хо-

•айству

 

и

 

1

 

ур.

 

по

 

греческому

 

яз.);

 

паставникамъ

 

математи-

ви

 

по

 

6

 

ур.

 

(2

 

ур.

 

по

 

геометріи

 

и

 

4

 

ур.

 

по

 

греческому

 

яз.);

паставникамъ

 

св.

 

писанія

 

по

 

6

 

ур.

 

собствепно

 

по

 

св.

 

писа-

нію.

 

(Дѣло

 

JV:

 

159

 

1847

 

г.,

 

записка

 

о.

 

Платопа

 

подъ

 

№629).

16

 

января

 

1848

 

года

 

о.

 

Платонъ

 

приказалъ

 

«дать

 

знать

наставнпкамъ

 

семинаріи,

 

чтобы

 

ими

 

исполнялось

 

существующее

постановленіе

 

представлять

 

уроки,

 

ими

 

выдаваемые

 

для

 

учени-

ковъ,

 

па

 

усмотрѣніе

 

ректора».

 

(Дѣло

 

№

 

12

 

1S48

 

г.).

 

Отимъ

о. Платонъ

 

внесъ строгій

 

иорядокън

 

единство

 

въ

 

учебную

 

часть

семинаріи

 

и

 

поэтому

 

этотъ

 

контроль

 

надъ

 

уроками

 

быль

 

весь-

ма

 

благодѣтеленъ

 

и

 

для

 

учениковъ.

 

При

 

этомъ

 

пужно

 

замѣ-

тить,

 

что

 

Ректоръ

 

неослабно

 

всегда

 

занимаіся

 

нросматрива-

иіемъ

 

этихъ

 

уроковъ,

 

ранѣе

 

ихъ

 

выдачи

 

ученнкамъ

 

'),

 

что

 

ко-

нечно

 

было

 

не

 

легко,

 

при

 

множествѣ

 

разнообразиыхъ

 

обязан-

ностей

 

его-

Относительно

 

преподаванія

 

Ректоръ

 

требовалъ

 

отъ

 

настав-

нивовъ

 

ясности

 

и

 

вразумительности,

 

вмѣняль

 

въ

 

непременную

пмъ

 

обязапносгь

 

заботиться

 

не

 

о

 

буквальном

 

ь

 

пзученіи

 

учеб-

ника

 

учениками,

 

а

 

обь

 

ясиомъ

 

пониманіи

 

ими

 

пауки

 

(Дѣло

J6

 

152

 

1848).

 

Въ

 

его

 

время

 

наставники

 

постоянно

 

въ

 

пад-

дежащемъ

 

порядкѣ

 

приходили

 

въ

 

классъ,

 

за

 

болѣзпыо

 

же

 

того

или

 

другаго

 

наставника

 

назначаемы

 

были

 

другіе,

 

такъ

 

въ

 

ян-

варѣ

 

1849

 

г.

 

за

 

болѣзныо

 

наставника

 

по

 

классу

 

словесности

Алексѣя

 

Пономарева

 

нсправлялъ

 

должность

 

его

 

наставппкъ

по

 

классу

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

естественной

 

нсторіи

 

Димит-

ріВ

 

Тростянсвій.

 

(Дѣло

 

293,

 

1848

 

г.

 

и

 

288

 

1849

 

г.

 

листъ

16).

 

Тавимъ

 

образомъ

 

занятія

 

продолжались

 

безпрерывно,

 

что,

безъ

 

сомнѣнія,

 

составляетъ

 

дѣло

 

очень

 

большой

 

важности.

Поставляя

 

нзвѣсгныя

 

требованія

 

паставникамъ

 

о.

 

Платопъ

самъ

 

первый

 

показывалъ

 

неукоснительное

 

исполпеніе

 

нхъ

 

въ

своей

 

дѣятельностн,

 

какъ

 

профессора.

 

Еще

 

20

 

мая

 

1847

 

года

і І

 

Чесіь

 

нмѣю

 

объіснить,

 

что

 

урокп

 

гг.

  

наставников!,

    

нрочиталг

   

прежде

нхъ

 

выдачп

 

ученнкамъ".

 

(Дѣіо

 

М'

 

303

 

1818

 

лнстъ

  

G1).
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Ow-

 

Платонъ

 

по

 

собственному

 

его-

 

желанію,

 

чтобы

 

лучше

 

по-

знакомиться

 

съ

 

учениками,

 

оказывать

 

па

 

нихъ

 

большое

 

влія-

ніе

 

и

 

дѣлиться

 

съ

 

ними

 

своими-

 

зианіями;

 

')

 

назначенъ

 

быль

профессоромъ

 

по

 

догматическому

 

и

 

нравственному

 

богословію,

съ

 

назиаченіемъ

 

ему-

 

въ

 

помощники

 

Іеромонаха

 

Авраамія

 

о.

Платону

 

при

 

этомъ

 

назначено,

 

по

 

уважепію

 

къ

 

его

 

много-

численпымъ

 

ревторскнмъ

 

обязанпостямъ,

 

2

 

урока

 

въ

 

недѣлю

во

 

вторникъ

 

и

 

пятницу

 

— а

 

Іеромонаху

 

Авраамію

 

остальные

 

4

урока.

 

(Дѣло

 

Д»

 

128

 

134 7

 

г.).

По

 

отношенію

 

къ

 

ученикамъ

 

Архим.

 

Платонъ

 

всѣыи

 

си-

лами

 

старался

 

о

 

ііоднятін

 

ихъ

 

умствеииаго

 

уровня

 

п

 

на

 

него

то

 

обращаль

 

всегда

 

свое

 

главное

 

внпмакіе.

Чтобы

 

ирц

 

составлены

 

списков ь

 

было

 

обращаемо

 

долж-

ное

 

вниманіе

 

ua

 

умственное

 

развптіе

 

учениковъ,

 

о.

 

Платонъ

 

26

ноября

 

1849

 

года

 

даль

 

знать

 

наставникамъ

 

семипарін,

 

чтобъ

онп

 

каждый-

 

по

 

своему

 

предмету

 

представляли

 

списки

 

съ

 

оз-

начеиіемъ,

 

сколько

 

каждымь

 

учеипкомь

 

подано

 

сочинепій,

раздѣлнвъ

 

сочииепія

 

на

 

4

 

разряда:

 

очень

 

хорошія,

 

хорошія,

посредственны;!

 

и

 

слабые*

 

(Дьло.

 

Л

 

276

 

1849

 

г.

 

лпстъ

   

17).

На

 

экзамена.чъ

 

онъ

 

обраща

 

іь.

 

также

 

большое

 

внимаиіе

на

 

сочиненіл

 

и

 

задаваль

 

мпогочислонныя

 

темы,-

 

требующія

болыиаго

 

вапрнженіа

 

мысли

 

и

 

достаточныхъ

 

знаиіп.

 

Напрц-

ыѣръ

 

вогъ

 

тэмы

 

задаішыа

 

для

 

высших ь

 

отдѣлеиій:

 

«Icsus-

Christus

 

ргоргіе

 

ас

 

ѵеге

 

smia

 

fecit

 

jostitiae

 

Dei

 

pro

 

nobis».

Certibsimus

 

sis,

 

pecoaium

 

tuum

 

a

 

Deo

 

demissum

 

ейзе,

 

si

id

 

jam

 

ион

 

commitas(16

 

іюна

 

1843

 

r.)

 

«Quommodo

 

apparet

divinitas

 

lesu

 

Christie

 

verbis

 

psalmistae:

 

Filius

 

mens

 

es

 

Su,

ego

 

hodie

 

Tegenui*?

 

Quommodo

 

eonseieutia

 

persvadet

 

nobis,

')

 

„Всю

 

жизнь

 

мою

 

поеинтпвъ

 

ученым ъ

 

заннгіпмъ,

 

и

 

пріобрглъ

 

навык ь

 

кь

нпмь,

 

такъ

 

что

 

теперь,

 

при

 

должности

 

рек-тор і.

 

не

 

пмЬя

 

обязанностей

профессора,

 

я

 

чупстзую

 

вакь

 

бы

 

лиіпоіие

 

некоторое

 

в

 

но

 

цознанію

 

долга

желаю

 

употребить

 

мои

 

силы

 

на

 

службу

 

п

 

ы>

 

зг.апіл

 

профессора

 

и

 

чрсъ

сіп

 

тімі.ті.

 

бо.гЬо

 

близкое

 

віііініп

 

на

 

учениковъ

 

семпнарін,

 

виьренпоіі

 

зюему

уиравленім".

 

^Ироіпсніп

 

Платона

 

кь

 

Прсосвлщ.

 

Николаю

 

оть

 

20

 

мая

18-17

   

г.).
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existere

 

Deum

 

(16

 

дек.

 

1848

 

г.)

 

«Dogma

 

de

 

propagations

peecati

 

originalis

 

nullo

 

moda

 

rectae

 

rationi

 

udversaretur**

(21

 

іюня

 

1848

 

г.).

 

«De

 

gravitate

 

peccati

 

Adami»

 

(16

 

іюня

1851

 

г.).

 

Краткое

 

цоученіе

 

ирихожанамъ

 

ва

 

Рождества

 

Хрис-

тово.

 

(19

 

дек.

 

1847

 

г.).

 

«Чѣмъ

 

доказать,

 

что

 

Духъ

 

святой

пребываетъ

 

п

 

дѣйствуетъ

 

въ

 

иашей

 

Восточной

 

Православной

церкви»?

 

(18

 

іюня

 

1848

 

г.)

 

«Чвмъ

 

доказать,

 

что

 

молитвы

 

хрио-

тіанъ

 

другъ

 

о

 

другѣ

 

бываютъ

 

полезны

 

твмъ,

 

за

 

которыхъ

они

 

приносять?

 

(21

 

іюня

 

1848

 

г.).

 

Какъ

 

согласить

 

тексты;

дѳ

 

ыннте,

 

яко

 

пріидохъ

 

воврещи

 

ыиръ,

 

номечъ».

 

(Матѳ.

 

10,

34)

 

в

 

«мпръ

 

оставляю

 

вамь,

 

миръ

 

мой

 

даю

 

ваиъ»

 

(Іоан.

 

14,

27)?

 

(іюль

 

1848

 

г.)

 

«Каковъ

 

человЬкъ,

 

таковъ

 

и

 

Вогь

 

его*

(дек.

 

1848

 

г.)

 

«Въ

 

чемъ

 

состоять

 

главное

 

и

 

существенное

достоинство

 

проповѣди?

 

(ікнь

 

1849

 

г.)

 

о

 

чинѣ

 

тааиотва

 

по-

каянія*

 

«о

 

домашнемъ

 

занятіа

 

древних ь

 

христіанъ

 

св.

 

Ииса-

ніемъ

 

(іюнь

 

1851

 

г.).

 

Темы

 

для

 

средних

 

ь

 

отдѣленій:

 

Quaenam

est

 

diffeventia

 

inler

 

sacram

 

Hermenevtieam

 

et

 

ceteras

 

hujus

nominis

 

scieutias»?

 

(дев.

 

1847

 

г.).

 

«Si

 

vis

 

nun

 

oogitatio-

nibus

 

prayis

 

non

 

sollicitari,

 

sustine

 

humiliationem

 

aniinae

et

 

labores

 

corporis

 

non

 

semel,

 

seel

 

semper

 

ubiqoe

 

in

 

omnibus

rebus».

 

Какое

 

отнощеніе

 

имѣетъ

 

псцходогіа

 

къ

 

патрастнвѣ?

«Почему

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

избралъ

 

людей

 

проотыхъ,

 

не»

образованныхъ

 

для

 

первоначальнаго

 

абразо.ванія

 

своей

 

церкви,

лмѣющей

 

просвѣтить

 

міръ»?

 

(Іюнь

 

1848

 

г.)

 

«Utrum

 

affectus

animi

 

sunt

 

coercendi,

 

an

 

vero

 

extirpandi»?

 

«Для

 

чего

 

Богъ

попустилъ

 

Еврѳямъ

 

столько

 

лѣтъ

 

странствовать

 

но

 

пустынѣ

на

 

пути

 

въ

 

землю

 

обѣтованную»?

 

(Поль

 

1848

 

г-)-

 

Какое

 

влі-

яніе

 

имѣетъ

 

нравственность

 

на

 

мышдеиіе

 

чедовѣка?

 

(Декабрь

1848

 

г.).

 

«Для

 

того,

 

чтобы

 

радоваться

 

съ

 

радуюідцмцся

 

ну,к-

во

 

болѣе

 

благородства

 

душевнаго,

 

нежели

 

цдакать

 

съ

 

илачу-

щими».

 

Num

 

cognitiones

 

absque

 

revelatione

 

certitudinem

habent?

 

(Іюпь

 

1849

 

г.)

 

«Истинная

 

радость

 

происходить

 

отъ

Духасвятаго».

 

Quommodo

 

coercendi

 

sunt

 

affectus?

 

(Іюнь

 

1851),

«О

 

нравственной

 

вмѣнясмости

   

сновидѣній.

 

(Іюнь

 

1851

    

г.).
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Темы

 

дли

 

пизшихъ

 

отдѣленій:

 

Necesse

 

est,

 

ut

 

a

 

Deo

 

petamus

lunen

 

ad

 

affectus

 

nostros

 

perspiciendos».

 

«Холера

 

есть

 

на-

казаніе

 

Божіе.

 

(Декабрь

 

1847

 

г.).

 

Laborem

 

respectu

 

proximi

debemus

 

ferre

 

in

 

spiritu

 

amoris;

 

labores

 

ferre

 

debemus

tanquam

 

poenam

 

pro

 

peccatis»

 

«Всегда

 

помышляй

 

о

 

спасе-

ніи

 

души

 

своей.

 

«Мысли

 

и

 

чувствованія

 

христианина

 

вовремя

болѣзнп».

 

(уюнь

 

1848

 

г.).

 

«Описаніе

 

голгофскихъ

 

страдапій

Спасителя*

 

«Filioli

 

mei!

 

Ne

 

dehgamus

 

verbo

 

aut

 

lingtio,

 

sed

opere

 

et

 

veritale.

 

(1

 

loan.

 

3,

 

18)».

 

(Поль

 

1848

 

г.).

 

«Хрис-

тось

 

рождается,

 

славите».

 

Sine

 

patientia

 

nemn

 

уіг

 

maguus

/іегі

 

potest.

 

(Дек.

 

1848

 

г.).

 

«Молитва

 

къ

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

Марія».

 

«Аще

 

стяжеши

 

друга,

 

во

 

искушеніе

 

стяжи

 

ею

 

и

 

не

скоро

 

увѣрися

 

ему».

 

(Іюнь

 

1842

 

г.).

 

«Самонадеянность

вредна».

 

(Іюнь

 

1851

 

г.).

 

«Двадцатипнтилѣтіе

 

Императора

Николая»;

 

изъ

 

грузинъ

 

2

 

учепикамь

 

низш.

 

огд.

 

•«Восиомиаа-

ніе

 

о

 

Тафлисѣ»

 

а

 

«Тамбовская

 

зима».

 

(Ію.іь

 

1851

 

г.).

 

(Дѣла

№As

 

303

 

1848

 

г.;

 

276

 

1849

 

г.

 

157

 

1851

 

г.).

 

Чтобы

 

побу-

дить

 

ученивовъ

 

къ

 

лучшему

 

нисаніюсочиненій,

 

о.

 

Платонъ

 

час-

то

 

составлялъ

 

„приватпыя

 

собраніа

 

васгавниковъ

 

и

 

учена-

ковъ

 

для

 

выслушанія

 

нвкогорыхъ

 

ученическихъ

 

еочипеиій,"

которыя

 

оказались

 

самыми

 

лучшими,

 

„Сочипенія

 

по

 

классу

словесности,

 

замѣчательныя

 

по

 

своему

 

особенному

 

красног

рѣчію,

 

прозаическія

 

или

 

стпхотворпыя*

 

должны

 

были

 

произ-

носимы

 

учениками

    

наизусть.

 

(Двло

 

j\°

 

277

  

1849

 

г.).

Сознавая,

 

что

 

для

 

поднятія

 

какъ

 

самаго

 

преиодаванія,

такъ

 

а

 

умственнаго

 

уровня

 

учениковъ,

 

необходимы

 

посто-

роннія

 

нособія,

 

о.

 

Платонъ

 

весьма

 

дѣятельпо

 

заботился

 

объ

устройствѣ

 

семинарской

 

библіотеки.

 

Вскорѣ

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

Тамбовскую

 

семинарію

 

22

 

мая

 

1847

 

года,

 

онъ

 

просить

 

нрав-

леніе

 

семинаріи

 

истребовать

 

отъ

 

библіотокаря

 

слѣдующія

свѣденія:

 

имѣется

 

ли

 

каталогъ

 

книгъ?

 

всѣ

 

ли

 

книги

 

въ

 

цѣ-

лости?

 

(Дѣло

 

№

 

127

 

1847

 

г

 

).

 

Кпигь

 

было

 

весьма

 

мало

 

а

давно

 

ужъ

 

сознавалась

 

необходимость

 

выписать

 

несколько

книгъ.

 

Но

 

это

 

двло

 

тянулось

 

нисколько

 

лѣтъ

 

а

 

не

  

привело
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ви

 

къ

 

какому

 

результату,

 

и

 

вѳтъвъ'1847

 

году

 

Платонъ

 

просит»

семинарское

 

правленіе

 

дозволить

 

ему

 

войдтв

 

въ

 

личныя

 

сно-

шенія

 

съ

 

книгопродавцами,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

нокупкѣ

 

кнлгъ

 

для

семинарской

 

биб-ііотеки,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

лично

 

знакомъ

 

со

многими

 

изъ

 

нихъ

 

а

 

по

 

этому

 

можетъ

 

купить

 

и

 

скорѣй

 

а

дешевле.

 

Получивши

 

отъ

 

правленія

 

300

 

рублей

 

сер

 

,

 

онъ

пріобрѣлъ

 

веобходимыя

 

книги

 

богословскаго,

 

философскаго,

историческаго

 

и

 

литературнаго

 

характера,

 

изъ

 

которыхъ

 

и

въ

 

настоящее

 

время

 

есть

 

пѣкоторыя,

 

напр.

 

Evs^bii

 

Pamp-

hili

 

Evangelicae

 

demonstrationes,

 

libri

 

x;

 

graece;

 

Ejusdem

Evangelicae

 

Preparationes,

 

libri

 

xv

 

graece.;

 

Симфопія

 

па

Бнблію;

 

розыскъ

 

на

 

раскольвпковъ

 

свят.

 

Димнтрія

 

Ростовска-

го

 

чудотворца,

 

и

 

друпя..

 

(Дѣло

 

Д°

 

177

 

1847

 

г.).

 

S

 

марта

 

1848

г.

 

но

 

его

 

побуждение

 

пожертвованы

 

были

 

въ

 

семинарскую

библіотеку

 

11

 

сочнненій

 

губернской

 

секретаршей

 

Татьяной

Волгиной

 

')(Дѣло

 

J6

 

57.

 

1848

 

г.).

 

21

 

марта

 

1S51

 

г.

 

пріоб-

рѣтенъ

 

болѣе

 

для

 

семинарской

 

бпблютекн

 

Currus

 

eomspxtis

Sacrae

 

Scripturae.

 

28

 

томовъ

 

за

 

76

 

рублей,

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

небыло

 

совершенно

 

пособій

 

для

 

толкованія

 

св.

 

пнсанія

(Дѣло

 

№

 

104.

 

1851

 

г.).

 

Въ

 

фсвралѣ

 

1852

 

г.

 

положено

 

было

сдѣлать

 

для

 

семинарской

 

библіотека

 

шкафы

 

а

 

столы.

 

(Дѣло

Jfc

 

40

 

1852

 

г).

Но

 

танл>

 

какъ,

 

хотя

 

семинарская

 

библіотека

 

увеличи-

лась,

 

благодаря

 

заботамъ

 

о.

 

Платона,

 

въ

 

своемъ

 

объсмѣ;

 

по

порядка

 

въ

 

ней

 

было

 

все

 

таки

 

мало,

 

то

 

Ректоръ

 

и

 

иа

 

эту

сторону

 

обратилъ

 

свое

 

внимавіе.

 

Еще

 

27

 

февр.

 

1849

 

г.

ученикамъ

 

было

 

приказано

   

непременно

 

сдавать

    

книга

    

въ

')

 

1)

 

Ядро

 

Госсіііскоіі

 

исторіп

 

въ

 

,'t

 

часглхь

 

Елагина,

 

2)

 

мегико

 

хцрурГж-

ческія

 

иаблюденія— Мурзшша

 

въ

 

2

 

чатглхь;

 

3)

 

объ

 

олектрпческоіі

 

ма-

теріи

 

тѣла

 

пеловѣческаго

 

в*

 

здоровомъ

 

и

 

болъзненпозгь

 

соегоянін — £>t?p-

тольна.

 

4;

 

Грамматика

 

французская,

 

и)

 

двукратное

 

путешествие

 

въ

 

Аме-

рику—

 

Хвостова;

 

6)

 

Шмщкщ

 

граммашка,

 

.1)

 

ІІсторія

 

турецкая—

 

Matt-

бета

 

8)

 

Всеобщая

 

географія,

 

П)

 

Депгайіпііі

 

сиосооъ

 

въ

 

ііозпапію

 

Руссвихъ

ааконовъ;

 

10)

 

уставъ

 

о

 

тгіейномъ

 

сборЬ

 

и

 

11/ Оиъ

 

учреждоніяхъ

 

для

упраыеніл

 

губ.

 

Кка£.

  

1 1 .

                                                       

.

 

[

   

,
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—

полнѣйшей

 

исправности

 

при

 

отъѣздѣ

 

въ

 

дома

 

родителей.

(Дѣло

 

JH»

 

277

 

1849

 

г.).

 

Чтобы

 

вполнѣ

 

упрочить

 

порядокъ,

о

 

Платонъ

 

самъ

 

взялся

 

за

 

весьма

 

трудную

 

работу

 

— составленіе

полнаго

 

каталога

 

киигъ

 

семинарской

 

Оибліотеки,

 

(Дѣло

 

16

 

96

1852

 

г.)

 

и

 

неусыпно

 

работалъ

 

надъ

 

нпмъ

 

цѣлыхъ

 

два

 

мѣ-

сяца.

 

Эгимъ

 

каталогомъ

 

и

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

пользуются

 

въ

 

се-

минарской

 

библіотекі;.

 

Пзъ

 

эгаго

 

видно,

 

сколько

 

тяжелаго

 

и

усидчпваго

 

труда

 

но.іожилъ

 

о.

 

Платонъ,

 

какъ

 

ревностно

 

онъ

заботился

 

о

 

возвышеніи

 

умственнаго

 

уровня

 

въ

 

семпнаріи.

 

И

заслуга

 

его

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

будетъ

 

и

 

должна

 

цЬнпться

до

 

тЬхъ

 

поръ,

 

нокамѣстъ

 

будетъ

 

существовать

 

эта

 

семипа-

рія.

Во

 

время

 

управленія

 

о.

 

Платономъ

 

Тамбовской

 

семинаріей

мною

 

было

 

послано

 

воспптанниковъ

 

въ

 

разлпчныя

 

академіи;

такъ

 

напр.

 

Кириллъ

 

Альбовъ,

 

Іустинъ

 

Цвѣтковъ,

 

Алексапдръ

Добровъ,

 

Иванъ

 

Красив

 

скій,

 

ВнкторъПѣвпицкій

 

(нынѣ

 

законо-

учитель

 

въ

 

Тамбов.

 

Александринскомъ

 

пнстнтутѣ),

 

Алексѣй

 

Дуб-

ровскій,

 

Михаилъ

 

Поповъ,

 

Алекеандръ

 

Студенецкій

 

(бывшій

ваставннкъ

 

Тамбовской

 

семинаріи,

 

Петръ

 

Преображенскіа

п

 

Иванъ

 

Сладкопѣвцевъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

наставника

Тамбовской

 

семипаріи)

 

(Дѣло

 

Л-Д»

 

145,

 

1849

 

г.

 

59,

 

1851

 

г.

106,

   

1852

 

г.

 

57,

  

1852).

Заботясь

 

о

 

возвышеніи

 

умственнаго

 

уровня

 

ученаковъ,

опъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

пе

 

оставлялъ

 

безъ

 

вниманія

 

а

 

нравст-

венно

 

релпгіознаго

 

пхъ

 

состоявія.

 

Объ

 

этомъ

 

служить

свпдѣтельствомъ

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

ежегодно

 

но

 

нѣскольку

человѣкъ

 

изъ

 

ученпковъ

 

семинаріп

 

а

 

преимущественно

 

пзъ

высшаго

 

отдѣленія,

 

какъ

 

находившагося

 

подъ

 

прямымъ

 

влі-

яніемъ

 

о.Платона,

 

отправлялись

 

на

 

поклопеніе

 

св.

 

мощамъ

 

въ

Боропежъ,

 

Кіевъ

 

и

 

Москву;

 

такъ

 

въ

 

1847

 

году

 

7

 

человѣкъ,

1849

 

г.

 

10

 

чел.,

 

въ

 

1852

 

г.

 

29

 

человЬкъ.

 

(Дѣла

 

Jfejfs

 

180,

1847

 

г.,

 

142,

 

1849

 

г.

 

194,

 

1852

 

г.).

 

О

 

высокомъ

 

умствен-

номъ

 

а

 

нравствен,

 

уровнѣ

 

семипаріи

 

свпдѣтельствуетъ

 

ме-

жду

 

прочимъ

 

и

    

профессор!

 

камнскоа

   

академіа

 

Архиманд-
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ріггъ

 

Антоній,

 

ревизовавшей

 

Тамбовскую

 

семинарію

 

въ

 

ію.тЬ-

1848

 

г.

 

и

 

объявившій

 

благодарность

 

всѣмъ

 

наставникам^

семиваріа

 

и

 

начальпикамъ

 

за

 

ревностное

 

отношеніе

 

къ

 

сво-,

і}мъ

 

обязанностямъ.

 

(Дѣло

 

Jf:

 

277.

 

1849

 

г.).

Требованія

 

о.

 

Платона

 

относительно

 

ваставниковъ

 

и

 

уче-

нпковъ

 

особенно

 

рельефно

 

выказываются

 

изъ

 

его

 

отчета

 

о

ревизін

 

Шацкаго

 

п

 

Днпецкаго

 

училищъ,

 

произведенной

 

амъ

въ

 

1848

 

году

 

Въ

 

этомъ

 

отчетѣ

 

говорится:

 

„нравственный

надзоръ

 

за

 

учениками

 

Шацкпхъ

 

училищъ

 

производится

 

ин-

спекторомъ

 

а

 

его

 

помощникомъ

 

неослабно

 

и

 

бдительно,

 

подъ

руководствомъ

 

смотрителя

 

училищъ.

 

Все

 

попечепіе

 

учнлищ-

наго

 

вачальства

 

устремлено

 

на

 

то,

 

чтобы

 

вкоренить

 

въ

 

дѣ-

тяхь

 

страхъ

 

Божій,

 

для

 

чего

 

строго

 

наблюдается

 

за

 

чтені-

емъ

 

молитвъ

 

утреннихъ

 

а

 

вечернихъ

 

на

 

кваргирахъ;

 

за

 

хо*

жденіемъ

 

ученпковъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

за

 

благоговЬйнымъ,

ихъ

 

стояніемъ

 

во

 

время

 

Богослуженія,

 

сохраняется

 

строгій

выборъ

 

квартиръ

 

для

 

ученпковъ^.

 

По

 

части

 

учебной:

 

„съ

латпвскаго

 

языка

 

па

 

русскій

 

ученики

 

переводили

 

а

 

говорила

трудные

 

прпмѣры

 

хорошо,

 

а

 

некоторые

 

даже

 

очень

 

хорошо;

учитель

 

(по

 

св.

 

исторіи

 

и

 

катихизису)

 

Бѣльскій

 

умѣетъ

передавать

 

учепикамъ

 

преподаваемые

 

имъ

 

предметы

 

и

 

ут-

верждать

 

пхъ

 

не

 

только

 

въ

 

памяти

 

ученпковъ,

 

но

 

и

 

въ

 

ра-

зумѣніи.

 

По

 

греческому

 

языку

 

ученики

 

умѣлп

 

переводить

 

и

разбирать

 

какъ

 

христоматію

 

такъ

 

и

 

новый

 

заввтъ

 

вездѣ,

 

гдѣ,

ци

 

открывалось...

 

Но

 

географіи

 

ученики

 

не

 

пріучены

 

къ

 

от-

в.ѣтамъ

 

на

 

вопросы,

 

не

 

въ

 

порядкѣ

 

учебника

 

предлагаемые,

и

 

во

 

всемъ

 

обученіи

 

географіи

 

не

 

достаеть.

 

практическая

примѣненія

 

..

 

Учитель

 

Магницкій

 

имѣеть

 

нужду

 

быть

 

болѣе,

яснымъ

 

в

 

вразумительнымъ

 

для

 

ученпковъ,

 

чѣмъ

 

теперь.

 

Не

много

 

вопросовъ

 

онъ

 

умѣлъ

 

предложить

 

ясно,

 

опредѣленно

и

 

вразумительно.

 

Уставь

 

церковный

 

ученики

 

хотя

 

твердо

читаютъ

 

по

 

данной

 

книжкѣ,

 

во

 

не

 

имѣютъ

 

вонятія

 

о

 

примѣ-

неніи

 

его

 

къ

 

дЬлу".

 

„Вь

 

Липсцкомъ

 

училищѣ

 

по

 

катихизису

ученики

 

читали

    

довольно

 

твердо,

  

но

 

не

 

пріучены

 

къ

 

отвѣ-



—

 

481

 

—

тамъ,

 

если

 

вопросъ

 

будетъ

 

предложенъ

 

другими

 

словами;

чѣмъ

 

въ

 

учебнике...

 

Географію

 

мало

 

знаютъ.

 

Наставникъ

старается

 

болѣе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

ученики

 

затвердили

 

урокъ,

а

 

не

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

раскрыть

 

вѵнихъ

 

разумѣніе

 

и

 

обратить

знаніе

 

въ

 

духовную

 

собственность

 

ученика

 

..

 

По

 

экономиче-

ской

 

части:

 

„смотритель

 

съ

 

отеческой

 

заботливостью

 

ста-

рается

 

о

 

хорошемь

 

содержавіи

 

учениковъ

 

пищею

 

и

 

одеждою;

всѣ

 

съѣстяые

 

нрииасы,

 

которые

 

запасены,

 

свѣжа

 

и

 

лучшаго

достоинства;

 

въ

 

столовой

 

кушанье

 

приготовленно

 

было

 

хоро-

шо;

 

хлвбь

 

чистый

 

и

 

вкусный.

 

Ученики

 

помѣщаются

 

еъ

 

чи-

стыхъ

 

и

 

свѣжихъ

 

комнатахъ,

 

гдѣ

 

воздухъ

 

хорошій

 

а

 

сохра-

няется

 

опрятность"...

 

(Дѣло

 

JV»

   

152.

  

1848

 

г.).

Заботясь

 

о

 

возвышеніи

 

умственнаго

 

и

 

правственнаго

уровня

 

о.

 

Платонъ

 

не

 

оставлялъ

 

безъ

 

внпманія

 

и

 

экономичес-

кой

 

части.

 

При

 

немъ

 

въ

 

1848

 

и

 

1849

 

годахъ

 

были

 

постро-

ены

 

3

 

деревянныхъ

 

амбара

 

для

 

складки

 

семинарскаго

 

про-

віанта

 

'),

 

что

 

имѣло

 

важное

 

звачевіе

 

въ

 

гпгіеппческомъ

 

от-

ношеніи,

 

такъ

 

какь

 

здѣсь

 

несравненно

 

лучше

 

сохранялась

пища

 

для

 

казеино-коштныхъ

 

воспитаннпковъ,

 

чѣмъ

 

безъ

 

со-

мнѣвія

 

облегчалась

 

жизнь

 

этпхъ

 

безпріютныхъ

 

сиротъ.

 

Лю-

бовь

 

къ

 

этимъ

 

же

 

снротамъ

 

побуждала

 

о.

 

Платона

 

два

 

раза

ходатайствовать

 

(въ

 

1850

 

а

 

18-51

 

г.)

 

передъ

 

высшимъ

 

на-

чальствомъ

 

обь

 

удвоеніи

 

бурсачныхъ

 

и

 

полубурсачныхъ

 

ок-

ладовъ,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

случаю

 

свпрѣпствовавшей

 

тогда

эпидеміи,

 

число

 

сиротъ

 

увеличилось

 

до

 

469

 

человѣкъ;

 

а

 

окла-

довъ

 

бурсачныхъ

 

и

 

полубурсачныхъ

 

положено

 

было

 

только

для

 

Духовныхъ

 

учнлпщъ

 

120,

 

ви

 

такой

 

суммы

 

было

 

совершен-

но

 

недостаточно

 

для

 

мало-мальски

 

сноснаго

 

облегченіа

 

тя-

желоЗ

    

участи

 

этихъ

 

сиротъ.

 

(Дѣло.

  

.І\°

 

260.

  

1850

 

г.).

По

 

ходатайству

 

о.

 

Платона

 

27

 

октября

 

1850

 

г.

 

увеличенъ

окладъ

 

н.ч

 

содержаніе

 

Семинарскаго

 

дома

 

отъ

 

857

  

р.

  

10

 

к.

до

 

2000

 

р.

 

с.

 

ежегодно.

 

(Дѣло

 

Д°

 

209,

 

1850

 

г.).

»)

 

Дѣдо

 

&

 

25<і

  

1849

 

г.

58



—

 

482

 

—

Итакъмы

 

видимъ,чтоо.

 

Платонъ

 

принималъ

 

дѣятельное

участіе

   

во

 

всѣхъ

    

отрасляхъ

    

семипарскпхъ

    

дѣлъ;

 

онъ

 

за

всѣмъ

    

слѣднлъ

 

и

 

о

 

всемъ

   

заботился.

 

Можно

    

представить

послѣ

 

этого,

 

какая

   

неусыпная

 

деятельность

 

на

 

благо

 

Семп-

наріи

    

наполнял»

 

его

 

жпзнь

  

отъ

 

1847

 

до

 

1853

 

г.!

 

Но

 

кро-

мѣ

 

сего

 

онъ

 

еще

 

съ

 

27

 

ноября

 

1847

 

года

 

назначенъ

   

былъ

цензоромъ

 

проповѣдей,

   

говорпмыхъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

собо-

рѣ,

 

на

 

мѣсто

    

уволеннаго

 

отъ

 

этой

    

должности

   

по

 

болѣзни

Архимандрита

 

Иннокентія.

  

(Дѣло

 

№

 

293.

   

1817

 

г.).

Эта

 

обязанность

 

тоже

    

отнимала

 

не

 

мало

 

дорогаго

 

для

о.

 

Платона

 

времени.

   

Но

 

еще

 

болѣе

 

обременяли

 

его

 

работы

въконснсторіи,

 

гдѣ

 

онъ,

  

съ

 

свойственнымъ

 

ему

 

пеослабпымъ

трудолюбіемь,

  

постоянно

 

занимался.

   

(Дѣло

 

Л°

 

303.

  

1848

 

г.

листъ

 

61).

За

 

всѣ

 

неусыпные

 

труды,

 

за

 

всю

 

неустанную

 

дѣятель-

ность,

 

27

 

мая

 

1852

 

года

 

о.

 

Платону

 

пожалованъ

 

былъ

 

ордснъ

Анны

 

2

 

степени

 

съ

 

короною.

 

(Дѣло

 

J6

 

102.

  

1852

 

г.)

   

А

 

въ

декабрѣ

    

того

 

же

    

года

 

онъ

   

былъ

 

переведенъ

 

въ

    

Ректора

Владпмірской

    

Семинаріи,

  

оставивши

 

въ

 

Тамбовѣ

 

на

 

всегда

добрую

 

о

 

себѣ

 

память.

Михаилъ

 

Грибановскій.

Черты

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

въ

 

Возѣ

 

почившаго

 

Преосвя-

щѳннѣйшаго

 

Платона,

 

Архіепископа

 

Костромскаго

 

и

 

Галич-

скаго,

 

выказанный

 

имъ

 

во

 

время

 

настоятельства

 

его

 

въ

 

санѣ

Архимандрита

 

въ

    

Козловскомъ

    

Троиц,

    

монастырѣ

   

Тамб.

Бпархіи.

Преосвященный

 

Платонъ,

 

въ

 

сапѣ

 

Архимандрита,

 

былъ

Настоятелемъ

 

Козлов.

 

Троицк,

 

монастыря

 

около

 

шести

лѣтъ.

 

Въ

 

управленіи,

 

въ

 

нравственном?,

 

отношеніи

 

онъ

 

былъ

очень

 

строгь;

 

потакать

 

отнюдь

 

не

 

любилъ,

 

за

 

каждый

 

про-

ступокъ,

 

за

 

каждую

 

даясе

 

ошибку,

 

онъ

 

неотложно

 

взыекп-

валъ

 

и,

 

если

 

нужно

 

было,

 

то

   

чѣмъ

 

либо

 

и

 

наказывадъ.

 

Но


