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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Опредѣленіе Епархіальнаго Начальства.
Пензенская Духовная Консисторія слуш али: Предло

женіе Его Преосвященства, отъ 14 сего марта за № 115, 
слѣдующаго содержанія: „Въ г. Пензѣ всѣхъ приходскихъ 
церквей— исключая Каѳедральный Соборъ, числится 26, 
въ томъ числѣ домовыхъ при разпыхъ учебныхъ и благо
творительныхъ заведеніяхъ 9 и находящихся въ сельскихъ 
приходахъ 3. И всѣ градскія приходскія и домовыя съ 
тремя сельскими церкви подчинены вѣдѣнію одного благо- 
чиппаго священника Александра Ястребова, который, кромѣ 
того, состоитъ предсѣдателемъ Комитета по управленію 
Епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ, членомъ Семинарскаго 
Правленія и законоучителемъ женской прогимназіи.

При значительномъ числѣ вышепомянутыхъ и состоящихъ 
въ вѣдѣніи одного градскаго благочиннаго церквей, при 
сложности обязанностей по благочиннической должности
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и при другихъ возложенныхъ на благочиннаго священника 
Ястребова служебныхъ (бязанностяхъ, по моему мнѣнію, 
настоитъ крайняя необходимость 1) назначить второго 
градскаго благочиннаго; 2) состоявшія до сего времени въ 
вѣдѣніи градскаго благочиннаго Ястребова сельскія церкви 
исключить и перечислить въ вѣдѣніе подлежащихъ благо
чинныхъ сельскихъ приходовъ и 3) для завѣдыванія домо
выми церквами при учебныхъ и благотворительныхъ заве
деніяхъ по г. Пензѣ назначить особаго благочинаго и на 
соотвѣтствующихъ основаніяхъ.

Предлагаю Консисторіи: 1) оставивъ священника Ястре
бова при занимаемой имъ нынѣ благочиннической должно
сти, указать достойнаго кандидата на должность 2-го 
градскаго благочиннаго, распредѣливъ между ними всѣ 
градскія приходскія церкви въ соотвѣтствующемъ числѣ 
по близости разстоянія отъ ихъ подвѣдомыхъ церквей и по 
удобству завѣдыванія имя состоявшія въ вѣдѣніи град
скаго благочиннаго Ястребова сельскія церкви или 
подчинить вѣдѣнію 2 градскаго благочиннаго, или 
совсѣмъ исключить ихъ изъ вѣдѣнія градскихъ благочин
ныхъ, перечисливъ ихъ въ вѣдѣніе ближайшихъ сельскихъ 
благочинныхъ и 3) для завѣдыванія домовыми церквами при 
учебныхъ и благотворительныхъ но г. Пензѣ заведеніяхъ 
назначить особаго благочиннаго и для сего указать достой
наго кандидата, изъяснивъ при этомъ его обязанности по 
завѣдыванію сими церквами". И, по справкѣ, п риказали : 
Имѣя сужденіе по содержанію предложенія Его Преосвя
щенства. Консисторія полагала-бы: 1) оставить въ завѣ
дываніи благочиннаго священпика Александра Ястребова 
7 церквей въ верхней части города Пензы:—Покровскую, 
Введенскую, Митрофановскую (кладбищенскую), Всѣхсвят- 
скую (кладбищенскую), Преображенскую, Николаевскую и
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Казанскую; 2) вѣдѣнію 2-го градскаго благочиннаго под
чинить шесть церквей, н іходищихся въ нижней части го
рода Пензы:— Духосошественскую, Петропавловскую, Бого- 
любскую, Мироносицкую (кладбищенскую), Богоявленскую, 
Воскресенскую и находящіяся въ очень близкомъ раз
стояніи отъ этой части города (1 —2 в.) двѣ сельскія
церкви— въ сс. Городкѣ и Черкасахъ; 3) церковь села 
Терновки поручить вѣдѣнію благочиннаго священника Тиф- 
лисова, проливающаго въ селѣ Валяевкѣ на разстояніи 
7-—8 верстъ отъ Терновки; 4) 9 церквей при учебныхъ за
веденіяхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ, именно: 
нри женскомъ Епархіальномъ училищѣ, при Духовной семи
наріи, при Пензенскомъ Духовномъ училищѣ, нри Тихо
новскомъ Духовномъ училищѣ, при 1 мужской гимназіи, 
при второй мужской гимназіи, при Киселевской богадѣльнѣ, 
при Тюремномъ замкѣ и при больпицѣ Земства— поручить 
вѣдѣнію особаго благочиннаго.— Съ своей стороны Консисто
рія на должность 2-го градскаго благочиннаго считала-бы 
достойнымъ кандидатомъ священника Духосошественской 
церкви г. Пензы Іоанна Кронтовскаго, и раньше прохо
дившаго должность благочиннаго и уволившагося отъ 
оной по прошенію; для завѣдыванія домовыми церквами при 
учебныхъ заведеніяхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ 
г. Пензы Консисторія нолагала-бы назначить или священ
ника домовой церкви при больницѣ Земства Павла Алма
зова, какъ сравнительно съ другими священниками болѣе 
свободнаго, или священника Введенской церкви Ѳедора 
Сатурнова, проходившаго въ теченіе очень продолжитель
наго (болѣе 20-ти лѣтъ) времени должность благочиннаго 
и потому опытнаго и никакихъ особыхъ должностей въ 
настоящее время не проходящаго. Въ исполненіи своихъ 
обязанностей этотъ послѣдній благочинный, руководясь 
инструкціей благочинныхъ, въ то же время долженъ сообра-
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уоваться съ особыми порядками и узаконеніями, исходящими 
отъ тѣхъ вѣдомствъ, при учрежденіяхъ коихъ состоятъ 
эти церкви.

На журналѣ семъ резолюція Его Преосвященства, отъ 
19 сего марта за № 1903, послѣдовала: „Исполнить. Свя
щенникъ Ястребовъ оставляется въ должности 1-го благо
чиннаго указанныхъ ему градскихъ церквей. Вторымъ 
градскимъ благочиннымъ назначается кладбищенской без
приходной Мироносицкой церкви священникъ Григорій 
Феликсовъ. Благочиннымъ-же церквей при учебныхъ заве
деніяхъ и 'благотворительныхъ учрежденіяхъ назначается 
Введенской церкви священникъ Сатурновъ“.

Преподаніе Архипастырскаго благословенія.

Крестьянскія общества Мокшанскаго уѣзда: Кологривов- 
ское, Языковское, Александровское, Сергіевское, Хопе- 
невское, Скрябинское, Кугушевское, Грачевское, Гольцев- 
ское, Еланское, Назарьевское, Бибиковское, Надежинское, 
Лягушевское и Засѣчепсісое— благодаря вліяпію земскаго 
пачальника Димитрія Ирокопіевича Бабичева дали приговоры 
объ ежегодномъ сборѣ па нужды мѣстныхъ церковныхъ 
школъ отъ 30 до 50 к. съ души.

На докладѣ о семъ Совѣта послѣдовала резолюція Его 
Преосвященства: „Преподается Архипастырское благослове
ніе названнымъ обществамъ и г. Бабичеву".

1) Согласно постановленію благочинническаго (ъѣзда 1 окру
га Керенскаго уѣзда въ честь прибытія Его Преосвященства 
на Пензенскую каѳедру открыты школы грамоты въ деревняхъ 
Скуратовѣ, Сорокинѣ (прихода села Маркина) и Каменкѣ
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(прихода села Нагорной Лаки). Учащихся въ трехъ 
школахъ 90 мальчиковъ и 12 дѣвочекъ.

На рапортѣ о семъ прот. Н. Любимова послѣдовала 
резолюція Его Преосвященства: „Призываю Божіе благослове
ніе на открытыя школы грамоты. Духовенству 1 благоч. 
округа изъявляется Архипастырская признательность и 
благодарность. Училищный Совѣтъ сдѣлаетъ дальнѣйшее 
распоряженіе, сообщивъ о семъ въ редакцію Епархіальныхъ 
вѣдомостей для напечатанія".

2) Бъ дер. Берсеневкѣ прихода села Блохина. Обучаетъ 
имѣющая званіе учительницы Е . Аршинова. Учащихся 30 
мальчиковъ и 8 дѣвочекъ. Квартира съ отопленіемъ и 
сторожемъ отъ общества. 3) Въ дер. Софьиний прихода 
села Мокшалей. Учитель запасный рядовой П. Кузнецовъ 
4) 2 0 февраля школа грамоты въ с. Каймарахъ, Красно- 
слободскаго уѣзда. Помѣщеніе въ частной квартирѣ. 
Законоучитель свящ. Д. Макаровъ, учитель запасный 
рядовой Ф. Чуйковъ.

Праздныя мѣста— свящ енническ ія: Красносл. у.: въ сс. 
Малой Ивановкѣ съ 1889 г., Ново-Ямской Слободѣ съ 
20 марта, Булаевѣ съ 30 дек.; Мокшапскаго уѣзда: въ 
сс. Рождественѣ съ 14 марта, Лепленкѣ съ 3 і января, Ону
чинѣ съ 26 янв., Бекетовкѣ съ 11 февр.; Саранскаго уѣзда: 
въ сс. Смольковѣ съ 9 окт., Саморуковѣ съ 11 января, Булга
ковѣ съ 21 янв., Протасовѣ съ 28 янв., Дурасовкѣ съ 31 
явв., Ремезенкахъ съ 30 янв.; Наровч. у.: въ сс Кошелевкѣ 
съ 6 іюля, Мал. Лашмѣ съ 22 января, Телѣшовкѣ съ 31 дек.; 
Керенскаго у. въ с. Котлѣ 2 свящ, мѣсто; Чембарск. у.:
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въ с. Подгорномъ съ 9 февр.; Инсарскаго уѣзда: въ с. 
Потижск. Острогѣ съ 16 февраля;— діаконскія: Ценз, 
у.: въ сс. Клейменовкѣ съ 15 февр , Казанск. Арчадѣ съ 
25 августа, Дурасовкѣ съ 31 япв,; Саранск, у.: въ сс. 
Чуфаровѣ съ 1885 г., ІІодл.Тавлѣ съ 17 іюля, Михайловскомъ 
съ 21 окт., Соколовкѣ съ 1 0 ноября, Пушкин!; съ 12 февр.; 
въ г. Городищахъ при соборной церкви съ 1 поября; 
Городищенск. у.: въ сс. Нижи. Шкафтѣ съ 3 марта, 
Казаркѣ съ 1889 г., Русскомъ Ишимѣ съ 1885 г., Аристовкѣ 
съ 1 августа, Сабановѣ съ 1885 г., Керенкѣ съ 22 янв., 
Тюнарѣсъ 31 августа, Трофимовкѣ съ 10 февр,, Арханг. 
Куракинѣ съ 24 февраля; Н.-Ломовскаго уѣзда: въ сс. 
Низовкѣ съ 16 окт., Мичкасскихъ Выселкахъ съ 1 дек., 
Голов. Варежкѣ съ 18 сент., Александровкѣ съ 7 февр., 
Мокр. Мичкасѣ съ 16 февр.; Наровч. у.: въ сс. Челм. 
Майданѣ съ 1889 г., Вопиловкѣ съ 22 мая, Суркинѣ 
съ 2 3 поября; Инсарск. у.: въ сс. Языковой Пятинѣ 
съ 5 ноября, Бутурлинѣ съ 18 окт., Починкахъ съ
12 іюля 1890 г., Старомъ Пшеневѣ съ 1889 г.,
Вертелимѣ съ 12 мая 1891 года, Лемдяяхъ съ1889 г., 
Шайговѣ съ 11 янв., Ключаревѣ съ 9 февр.; Керенск.у.: 
въ сс. Серг. Поливановѣ съ 31 января, Ртищевѣ съ 
11 іюня, Нагорной Лакѣ съ 18 апрѣля, Тат. Лакѣ съ 
14 іюля; г. Керелскѣ при Богоявленской церкви; 
Краснослободскаго уѣзда: въ сс. Новомъ Синдоровѣ 
съ 1889 года, Каймарахъ съ 1889 г., Перевѣсъѣ съ
1889 г., Снвинск. Заводѣ съ 19 окт,, Болын. Азясѣ съ
13 янв., Воронѣ съ 4 февр., Акселѣ съ 7 февр.; 
Чембарскаго уѣзда: въ сс. Болкашинѣ съ 14 янв., Сулакѣ 
съ 28 янв., Камынинѣ съ 6 февр.; Мокшанскаго уѣзда: 
въ с. Кириловкѣ съ 6 марта;— псалом щ ическія: Саран
скаго уѣзда: въ с. Дворян. Умысѣ съ 5 февр ; Городищен-



скаго уѣзда: въ с. Аристовкѣ съ 19 февр.; Ипсар- 
скаго уѣзда: въ с. Николаевкѣ съ ІОфевраля; Чембарскаго 
уѣзда: въ с. Олыпапкѣ съ 28 февраля.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Печатается „Сборникъ распоряженій Пензенскаго Епархіаль
наго Начальства съ 18 8 4  по 1 8 9 4  годъ*. Цѣна съ пере
сылкою два руб. Съ требованіями обращаться къ Григорію 
Степановичу Апирову. Пенза, Верхне-Покровская улица, 
домъ Jfs 64.

ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 

года Положенія Комитета Министровъ, о к он чательн ы м ъ  
сроком ъ для обм ѣ на Г о с у д ар с тв е н н ы х ъ  к р ед и тн ы х ъ  
билетовъ  преж н и хъ  о б разц овъ  59 р., 2 5  р., 10 р., 
5 р., 3 р. и 1 руб. достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи 
Высочайшаго указа 13 февраля 1868 года, а равно и 
25 руб. билетовъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго 
указа 20 октября 1880 года, назначено 1-е мая 
1894 года.

По истечен іи  это го  срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казен н ы е 
п латеж и  и не обязательн ы  къ обращ ен ію  между 
частны ми лицами.

П ризнаки  кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
коихъ прекращается 1 мая 1894 года:
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1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года:

50  р. дост. съ
25 „ 
Ю ,

портр. Императора Петра І-го.
„ Царя Алексѣя Михайловича.
„ Царя Михаила Ѳеодоровича.
„ Великаго Ннязя Димитрія Донскаго.

— ( годъ выпуска помѣщенъ по сред инѣ
— ( оборотной стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ по указу 20 октября 1880 года:

25  рублеваго достоинства— бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 
украшеній и печати на оборотной сторонѣ.

ОГЛАВЛЕНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Опредѣленіе Епархіальнаго Начальства.—2. Преподаніе архипастырскаго благо
словенія,—3. Праздныя мѣста. - 4. Объявленія.

Р е д а к т о р ъ  Н . П Іе л у т И П С К ІЙ .

Дозв. ценз. Пенва, 1 апрѣля 1894 г. Цензоръ, ректоръ сем. прот. М. Знаменсиій.Ч 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.



ПЕНЗЕНСКІЯ ■ *»
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

1-го апрѣля. №7. 1894 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Поученіе въ день Православія и восшествія на престолъ
Государя Императора Александра Александровича *)•

Православія день празднуя, право
славные людіе, наипаче прославимъ 
виновника всѣхъ благъ Бога, Иже сын 
благословенъ во вѣки. (Ч инъ п р аво 
слав ія).

Съ празднованіемъ торжества Православія Св. Церковь 
соединяетъ сегодня воспоминаніе восшествія на престолъ 
возлюбленнаго нашего Монарха. Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Александра Александровича. Сугубо
радостныя чувства должны возбуждаться нынѣ въ серд
цахъ сыновъ православной Россійской Церкви. Торжество 
Православія во всей Православно-христіанской Церкви и 
съ нимъ для сыновъ Русской Церкви— торжество по слу
чаю восшествія на прародительскій престолъ Покровителя, 
Защитника. Охранитетя православія въ Русской землѣ— 
Государя Императора. Поистинѣ— знаменательное совпа-

’) Произнесено въ Пензенскомъ каѳедр. соборѣ, при служеніи 
Его Преосвященства.
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деніе двухъ торжествъ! Сыны Православной христіанской 
Церкви торжествуютъ днесь побѣду надъ врагами Право
славія,— сыны Россійской Церкви усугубляютъ свое празд
нество воспоминаніемъ восшествія на престолъ Покрови
теля, Защитника и Охранителя Православія на Руси—-Го
сударя Императора. —Считаю приличнымъ остановить ваше 
вниманіе, возлюбленные слушатели, прежде всего на томъ 
событіи, которое служило причиною установленія настоя
щаго праздника, именуемаго въ Церковномъ Уставѣ не
дѣлею Православія.

Около трехъ вѣковъ, со времени основанія своего, 
Церковь Христова терпѣла гоненія отъ невѣрующихъ языч
никовъ и іудеевъ. Кровь христіанскихъ мучениковъ про
ливалась рѣкою. Едва ли не ежедневно не десятки, но 
сотни и даже тысячи христіанъ умирали отъ руки пала
чей. Казалось, самое имя христіанъ должно было скоро 
исчезнуть съ лица земного шара. Но кровь христіанскихъ 
мучениковъ являлась сѣменемъ новыхъ христіанъ. Подъ 
мечемъ палачей умирали десятки-сотни христіанъ,— вмѣсто 
ихъ заявляли себя исповѣдниками гонимой вѣры тысячи и 
десятки тысячъ. Не прошло двухъ сотъ лѣтъ, какъ послѣ
дователи Распятаго Христа наполнили не только города и 
села, но и дворцы правителей и самихъ цезарей... Съ 
восшествіемъ на престолъ Римскій императора Кон
стантина Великаго (въ нач. IV в.) гоненія на христіанъ 
прекратились. Самъ цезарь Римской имперіи сдѣлался по
слѣдователемъ Распятаго и вмѣстѣ съ симъ покровите
лемъ и защитникомъ христіанской вѣры. Церковь могла 
торжествовать свою побѣду, но пока еще надъ внѣшними 
своими врагами язычниками. Внутренній миръ Церкви былъ 
нарушаемъ еретиками. Болѣе 500 лѣтъ Св. Церковь вела, 
послѣ сего, почти непрерывную борьбу съ различными
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ерстиками-аріанами, ыакедоніанами, несторіаиами и др... 
Въ началѣ VIII вѣка миръ св. Церкви Христовой былъ нару
шенъ ересью иконоборцевъ, болѣе 100 лѣтъ волновавшею 
св. Церковь. Иконоборчество было плодомъ лжемудрой 
политики нѣкоторыхъ византійскихъ императоровъ. Тѣсни
мые отвсюду внѣшними врагами государства, особен
но сарацинами— послѣдователями Магомета,— византійскіе 
императоры (Левъ Исаврянинъ и сынъ его Константинъ 
Копронимъ) задумали уничтожить преграду къ сліянію 
христіанъ съ магометанами, заключавшуюся, по ихъ мнѣ
нію, въ иконопочитанін, па которое, какъ извѣстно, маго
метане смотрѣли какъ на идолопоклонство. Они рѣшились 
уничтожить иконопочитаніе во всей подвластной имъ 
имперіи. По повелѣнію ихъ св. иконы выбрасываемы были 
изъ храмовъ и частныхъ домовъ и сожигаемы; почита
тели св. иконъ подвергались пыткамъ, ссылаемы были въ 
ссылку, а многіе изъ нихъ умирали мученическою смертію. 
Гоненіе на почитателей иконъ отъ византійскихъ импера
торовъ— иконоборцевъ малымъ чѣмъ отличалось отъ гоне
нія со стороны императоровъ-язычниковъ. Только по смерти 
нечестиваго Ѳеофила, когда кормило государственнаго пра
вленія перешло въ руки благочестивой императрицы 
Ѳеодоры (тайной почитательницы св. иконъ), возстано
влено было иконопочитаніе въ Византійской Имперіи. 
Это было въ 842 году. Церковь торжествовала свою по
бѣду надъ ересями. Торжество это, между прочимъ, совпало 
съ первымъ воскреснымъ днемъ Великаго поста (18 фев
раля). Въ воспоминаніе его и установлено настоящее 
празднованіе, именуемое недѣлею Православія.

Какъ мы счастливы, возлюбленные слушатели, что живемъ 
въ такое время, когда не только не подвергаемся никакимъ 
гоненіямъ или преслѣдованіямъ за исповѣданіе православной
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вѣры, напротивъ— самыми государственными законами 
призываемся всповѣдывать православную христіанскую 
вѣру,— ту вѣру, которую исповѣдуетъ и нашъ возлюблен- 
нѣйшій Монархъ! Сколькихъ радостныхъ чувствъ должны 
быть преисполнены наши сердца при мысли, что въ лицѣ 
своего Государя мы имѣемъ Защитника и Покровителя 
исповѣдуемой нами св. православной вѣры! П р аво сл ав ія  
день п р азд н у я , п р аво сл авн ы е  лю діе, наипаче про
слави м ъ  виновника всѣ х ъ  б л аг ъ  Б о г а , даровавшаго 
намъ то благо, что Монархъ нашъ есть Покровитель и 
Защитникъ Православія въ Русской землѣ.

Остановимъ свое вниманіе на этой чертѣ изъ многихъ 
дѣлъ возлюбленнаго нашего Монарха. Какъ Покровитель 
и Защитпинъ св. православной вѣры и Церкви на Руси, 
Онъ заботится, прежде всего, о распространеніи и утвер
жденіи христіанской вѣры между невѣрующими— язычни
ками, а также между магометанами и евреями. Съ этою 
цѣлью, по волѣ Благочестивѣйшаго Государя, учреждено 
такъ называемое миссіонерское общество, находящееся 
подъ покровительствомъ самой Благочестивѣйшей Государыни 
Императрицы;— миссіонерское общество заботится о рас
пространеніи христіанства не только между язычниками и 
магометанами, живущими въ Русскомъ царствѣ, но и за 
предѣлами сего послѣдняго, особенно въ Японіи, Китаѣ и 
Сѣверной Америкѣ, гдѣ давно уже насаждены сѣмена 
православія. А для привлеченія въ лоно Православія 
отпавшихъ сыновъ Церкви— раскольниковъ и сектантовъ, 
съ соизволенія Государя Императора, почти во всѣхъ 
епархіяхъ учреждены, такъ называемыя, братства. Кромѣ 
миссіонерскихъ цѣлей въ борьбѣ съ расколомъ и сектант
ствомъ, братства имѣютъ своею задачею распространеніе и 
утвержденіе истинъ христіанскаго ученія въ средѣ право
славныхъ чрезъ устроеніе религіозно-нравственныхъ чтеній,
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внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій, открытіе школъ и т. н., 
соединяя, такимъ образомъ, съ миссіонерскою дѣятельностью 
и дѣятельность просвѣтительную.— Въ тѣхъ же просвѣти
тельныхъ цѣляхъ, но волѣ Государя Императора, открыты и 
открываются церковно-приходскія школы. Высочайшею волею 
Его съ 1S84 года православное духовенство призвано къ 
самому дѣятельному участію въ дѣлѣ народнаго образова
нія въ духѣ христіанскаго благочестія и церковности. На 
духовенство возложены Государемъ Императоромъ самыя 
широкія надежды въ дѣлѣ воспитанія молодого поколѣнія 
чрезъ сообщеніе послѣднему правильныхъ религіозно-нрав
ственныхъ понятій при посредствѣ церковно-приходскихъ 
школъ, въ которыхъ духовенству, между прочимъ, дана 
руководящая и даже начальствующая роль. И духовенство, 
какъ показало десятилѣтіе, вполнѣ оправдало надежды 
своего Государя! Оно сочувственно отозвалось на царскій 
голосъ и искренно и энергично принялось за дѣло народ
наго образованія. Церковныя школы раскинулись широкою 
сѣтью ио всему лицу обширнаго Русскаго царства. Не
смотря на сравнительно недавнее существованіе ихъ, въ 
настоящее время при 33 тысячахъ приходовъ во всей 
Россійской Имперіи насчитывается до 22 тысячъ цер
ковно-приходскихъ школъ, съ 700 тысяч, учащихся въ 
нихъ.— Съ заботою о просвѣщеніи своего народа истинами 
христіанскаго ученія чрезъ учрежденіе школъ Благочестивѣй
шій Государь особенное попеченіе имѣетъ о надлежащемъ 
образованіи православнаго духовенства. По повелѣнію Его, 
духовно-учебныя заведенія подвергались коренному вну
треннему преобразованію: изъ школъ съ преобладаніемъ 
классическаго направленія они сдѣлались по преимуществу 
духовными, съ богословскимъ характеромъ, каковыми и 
должны быть по самому своему назначенію, такъ какъ 
имѣютъ цѣлью приготовлять въ лицѣ юношества достой-
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нихъ кандидатовъ для пастырскаго служенія. Какъ Ровни
тель христіанскаго благочестія, Защитникъ и Покровитель 
Христовой Церкви Благочестивѣйшій Монархъ съ своимъ 
Августѣйшимъ семействомъ и въ своей частной, домашней 
жизни является истиннымъ сыномъ св. Православной Цер
кви, съ сыновнею покорностью относящимся къ ея уставамъ 
и постановленіямъ. Любовь Государя къ матери— Церкви 
и Его сыновнія отношенія къ ней могутъ и должны слу
жить и. для насъ, возлюбленные слушатели, примѣромъ,— 
примѣромъ для должныхъ нашихъ отношеній къ' Право
славной вѣрѣ и Церкви

Такъ, первая забота Государя— о просвѣщеніи свѣтомъ 
христіанскаго ученія подвластныхъ Ему народовъ. Миссіо
нерское дѣло есть долгъ и обязанность всѣхъ христіанъ, 
а не одного только духовенства, какъ думаютъ нерѣдко. 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, явившись по воскресеніи 
Своемъ ученикамъ, сказалъ: шедше н ау ч и те  вся язы ки, 
к р естя щ е  ихъ во имя О тца и Сына и Св. Д уха. 
Слова эти произнесены были въ явленіе на Галилейской 
горѣ, гдѣ, по изъясненію толковниковъ, Господь явился 
болѣе нежели 500 братій; слѣдовательно, изречены были 
какъ заповѣдь всему тогдашнему христіанскому обществу, 
а не однимъ апостоламъ. ГТ христіане первыхъ вѣковъ 
понимали сію заповѣдь, какъ повелѣніе, относящееся ко 
всѣмъ христіанамъ, а не къ однимъ апостоламъ. Почему 
съ проповѣдью о Христѣ къ невѣрующимъ іудеямъ и языч
никамъ обращались не только апостолы, не только бли
жайшіе ихъ преемники-пастыри и учители Церкви, но и 
міряне,— не только мужи, но и жены, какъ, напр., св. 
равноапостольная Марія Магдалина. Вы спросите: какъ 
же исполнить намъ повелѣніе Господа? Неужели всѣмъ 
оставить домы, семьи и итти съ проповѣдью Евангелія къ
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невѣрующимъ язычникамъ?— Нѣтъ, св. Церковь, не тре
буетъ такого самопожертвованія отъ всѣхъ своихъ сыновъ. 
Для проповѣди Евангелія среди невѣрующихъ въ Церкви 
Христовой были всегда особыя избранныя лица; прочіе 
же христіане помогали дѣятельности сихъ послѣднихъ 
матеріально и нравственно, обезпечивая въ ихъ нуждахъ 
и утѣшая въ скорбяхъ при исполненіи ими своего дѣла. 
Е д а  вси ап остали ?  еда вез пророцы? еда вен учи
тели? (1 Корине. 12, 29)— пишетъ св. Ап. Павелъ въ 
посланіи къ Коринѳянамъ. Значитъ, не всѣ христіане могли 
принимать и принимали на себя дѣло апостольскаго слу
женія или дѣло проповѣди у невѣрующихъ. И въ наше 
время на дѣло проповѣди Евангелія среди язычниковъ 
избираются и поставляются особыя лица, называющіяся 
миссіонерами, которые всецѣло посвящаютъ себя на это 
служеніе. Но успѣху проповѣди миссіонеровъ часто пре
пятствуетъ недостатокъ матеріальныхъ средствъ. Ново
обращенные изъ язычниковъ или магометанъ, отталки
ваемые своими бывшими единовѣрцами, являются безпомощ
ными въ матеріальномъ отношеніи и нуждаются въ самомъ 
необходимомъ. Долгъ миссіонеровъ— поддержатъ матеріаль^ 
ною помощью сихъ юныхъ чадъ Церкви. Не говоримъ уже 
о томъ, какъ много требуется средствъ для устрой
ства церквей, школъ среди новообращенныхъ изъ язычни
ковъ... Итакъ, первое чѣмъ каждый изъ насъ можетъ 
содѣйствовать успѣху миссіонерскаго дѣла— это сдѣлать 
посильное матеріальное пожертвованіе въ пользу сего дѣла. 
Съ этою цѣлью и существуетъ миссіонерское общество, 
членами котораго могутъ быть и пастыри Церкви,—и 
міряне,— и мужи,— и жены всякаго званія и возраста. Въ 
нынѣшній же воскресный день — день Православія, съ 
соизволенія, Св, Синода, во всѣхъ церквахъ Россійской
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Имперіи за литургіей обносится особая кружка, въ кото
рую поступаютъ пожертвованія въ пользу Миссіонерскаго 
общества. Такимъ образомъ, дается возможность каждому 
христіанину внести свою посильную лепту въ пользу сего 
святаго дѣла.

Миссіонерское общество учреждено съ цѣлью содѣйство
вать распространенію христіанства среди язычниковъ и маго
метанъ. Для привлеченія въ лоно Православной Церкви от
павшихъ сыновъ ея— раскольниковъ и сектантовъ имѣются 
почти въ каждой епархіи особыя Братства. Благодареніе 
Господу Богу, и для нашего края— Пензенской епархіи 
существуетъ съ 1885 года братство (называемое Инокентіев- 
скимъ— въ память святителя Иннокентія, почивающаго въ 
здѣшнемъ Каѳедральномъ соборѣ),— каковое (братство) 
имѣетъ своею задачею вести борьбу съ мѣстнымъ расколомъ 
и сектантствомъ, содѣйствовать обращенію въ Православіе 
раскольниковъ и сектантовъ, а также и магометанъ, 
проживающихъ не въ маломъ числѣ въ нашей епархіи, 
содѣйствовать, далѣе, утвержденію истинъ христіанской 
вѣры и нравственности въ средѣ простого народа чрезъ 
устройство религіозно-нравственныхъ чтеній, открытіе 
церковно-приходскихъ школъ и т. п. Задача — поистинѣ 
высокая и дѣло— близкое каждому изъ насъ!... Кто любитъ 
свою матерь— Церковь, кто желаетъ вѣчнаго спасенія 
всѣмъ сынамъ ея, не исключая и отпавшихъ отъ нея— 
раскольниковъ и сектантовъ,— тотъ можетъ и долженъ 
помогать успѣху просвѣтительной дѣятельности мѣстнаго 
братства, но крайней мѣрѣ, чрезъ носильныя матеріальныя 
пожертвованія въ пользу его. Напротивъ, наша холодность 
къ тому святому учрежденію, которое, съ одной стороны, 
содѣйствуетъ утвержденію христіанскихъ понятій среди 
темной массы народа, съ другой— содѣйствуетъ привлеченію
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въ лоно Церкви отпавшихъ сыновъ ея— раскольниковъ 
и сектаптовъ,— наша холодность къ указанному братству 
неизбѣжно свидѣтельствуетъ о нашей холодности вообще 
къ св. Православной вѣрѣ и Церкви. А къ прискорбію, 
возлюбленные братіе, холодность къ вѣрѣ въ наше время 
обнаруживается дѣйствительно во многомъ и проявляется 
во всѣхъ классахъ общества.

Но вотъ приговоръ нелицепріятнаго Судіи за нашу, 
возлюбленные слушатели, холодность къ вѣрѣ: вѣмъ 
твоя дѣла, як о  ни сту д ен ъ  еси, и ни теплъ; но яко 
обум оренъ еси, и ни теплъ , ни студенъ, изблевати  тя 
имамъ отъ  у с т ъ  м оихъ  (Откр. 3, 15 — 16). Зане 
глаголеш и, говоритъ Господь далѣе, яко богатъ  есмь, и 
обогати хся , и ничтоже требую ,— и не вѣса, яко ты 
еси о каян ен ъ , в бѣденъ, и пищ ъ, и слѣпъ, и н агъ . 
Почему, со вѣщ аю  тебѣ , наставляетъ Господь Спаситель 
нашъ, купити отъ  М ене зл ато  разж ено огнем ъ, да 
обогатиш ься, и о д ѣ ян іе  бѣло, да облечеш ися и да пе 
явится ср ам о та  наготы  твоя, и коллур іем ъ  (глазною 
мазью) помаж и очи твои, да видиш и. Се, стою  при  
дверехъ и толку: ащ е кто услы ш итъ гласъ  мой и 
отве р зетъ  двери, вниду къ нему и вечеряю  съ нимъ, и 
той б у д етъ  со Мною (3, 17 — 18 и 20). Итакъ,
возлюбленные братіе, чтобы пе лишить себя участи въ ве
чери съ Господомъ и не остаться толкующимися безполезно 
у дверей брачнаго чертога, послѣдуемъ наставленію 
Спасителя: купим ъ у Н его злато  разж ен о  огнемъ, т.-е. 
твердую вѣру, очищенную огнемъ искушеній,— и о д ѣ я н іе  
бѣло, т.-е. вѣру, поспѣшествуемую любовью и добрыми 
дѣлами,— и коллуріемъ помажемъ очи свои— будемъ 
хранить въ себѣ благодать Св. Духа, которая даруется 
намъ чрезъ св. таинства Церкви, каковая (благодать) 
научитъ насъ всему, что истинно и не ложно.
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Въ настоящій же день торжества Православія, про
славивъ виновника всѣхъ благъ Бога, даровавшаго намъ 
въ лицѣ нашего Монарха Покровителя и Защитника Право
славія, вознесемъ усердную молитву ко Господу Богу о 
благоденственномъ и мирномъ житіи, здравіи же и спасеніи 
и во всемъ благомъ поспѣшеніи, и о дарованіи побѣды на 
враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ Благочестивѣйшему нашему 
Государю Императору Александру Александровичу, Супругѣ 
Его Благочестивѣйшей Государынѣ Императрицѣ Маріи 
Ѳеодоровнѣ, ІІаслѣдпику Его Цесаревичу и Великому 
Князю Николаю Александровичу и всему Царствующему 
Дому; помолимся о сохраненіи возлюбленнаго нашего 
Монарха и Его Августѣйшей Семьи на многая и многая 
лѣта для блага Церкви Божіей и для счастья православ
наго нашего отечества, чтобы не только мы по гробъ своей 
жизни, но и дѣти наши, внуки, правнуки и праправнуки 
служили Богу йодъ покровительствомъ и защитою благо
честивыхъ Царей до копчнвы вѣка. Аминь.

С вящ . 8. Успенскій.

Древнѣйшія учебныя заведенія Пензенскаго края.

Начиная съ Петра I, образованіе, но крайней мѣрѣ 
начальное, для дѣтей дворянъ, священно-церковно-служи- 
телей, дьяковъ, подъячихъ и, вообще, лицъ „приказнаго 
чина“ сдѣлалось обязательнымъ *). Петръ I сурово относился 
къ людямъ, не хотѣвшимъ приниматься за книгу: не

*) По указамъ Петра I, изданнымъ въ 1714 и 1717 годахъ, 
велѣно, между прочимъ, „дьячихъ и подъяческихъ, и церковни- 
ковыхъ, и всякаго чина людей дѣтей ихъ учити цыфири и части 
геометріи".
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грамотныя дѣти дворянъ лишались права на полученіе 
офицерскихъ чиновъ; сыновья священнослужителей, въ 
ученьѣ не бывшіе, обыкновенно обращались въ крѣпостное 
состояніе и записывались въ число помѣщичьихъ или 
монастырскихъ крестьянъ.

Обязывая высшіе классы народа учиться, Петръ I 
приказывалъ для дѣтей духовенства заводить а р х іер е й ск ія  
школы и для дѣтей „всякаго чина— цифирныя" ‘) (при 
Петрѣ I также основано было нѣсколько спеціальныхъ 
училищъ, наир, морское, инженерное). При преемникахъ 
Петра мало-по-малу открывались новыя учебныя заведенія: 
при Аннѣ Іоанновнѣ открытъ былъ для „шляхтетскихъ 
дѣтей" кадетскій корпусъ, при Елизаветѣ Петровнѣ (въ 
1755 г.) основанъ былъ первый русскій университетъ 
(Московскій) и заведено нѣсколько гимназій 2).

’) Существованіе цифирныхъ іпколъ, по большей части, было 
непродолжительно: немногія изъ нихъ пережили своего основателя 
Петра I. Чаще всего онѣ закрывались по недостатку матеріаль
ныхъ средствъ (изъ „государевой казны", истощенной войнами, 
расходами на армію, на флотъ, на канальное дѣло", на „гаван- 
ное", на „крѣпостное", т.-е. на устройство крѣпостей, мало чего 
перепадало на долю школъ). Живучѣе другихъ цыфирныхъ школъ 
бала Московская: она продолжала существовать и награждать 
своихъ питомцевъ дипломами и цри преемникахъ Петра I. Такъ, 
въ 1727 году поповъ сынъ Тимоѳей Анисимовъ выпущенъ былъ 
изъ этой школы съ слѣдующимъ дипломомъ: „Въ прошломъ 
720 году, августа во 2 день присланъ въ школу для ученія 
цифирной науки поповъ сынъ Тимоѳей... Нынѣ онъ, Тимоѳей, 
вышеупомянутую науку обучилъ. И того ради велѣно: ежели 
вышеупомянутую науку обучитъ, тѣхъ отпускать на свободу и 
давать тѣмъ свидѣтельетвоваппыя отъ пасъ, учителей, письма. Того 
ради мы нынѣ дали ему, Тимоѳею Анисимову, письмо для 
отпущенія отъ той школы, куда онъ жить пожелаетъ итить".

2) Двѣ гимназіи было открыто въ Москвѣ, при университетѣ: 
одна для дворянъ, другая для разночинцевъ; открыта была 
также гимназія въ Казани.
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Но если правительство и открывало учебныя заведенія, 
то— „по знатнѣйшимъ городамъ11, раньше же всего, 
разумѣется, въ столичныхъ городахъ; а глухіе уголки нашего 
отечества долго еще не имѣли никакихъ правительственныхъ 
школъ. Между прочимъ, и въ предѣлахъ настоящей 
Пензенской губерніи ’), представлявшей въ прошломъ 
столѣтіи одинъ изъ глухихъ уголковъ Россіи, до послѣдней 
четверти этого столѣтія не имѣлось ни духовныхъ училищъ, 
ни свѣтскихъ правительственныхъ (по старинному выраже
нію, „казенныхъ") школъ.

За неимѣніемъ таковыхъ школъ, единственнымъ, можно 
сказать, источникомъ просвѣщенія -въ глухомъ Пензенскомъ 
краѣ служили частные или домашніе учителя и домашнія 
школы. При всей скудости образованія духовенства протек
шаго вѣка, духовное сословіе въ ряду другихъ сословій 
едва-ли было не самымъ грамотнымъ, по крайней мѣрѣ, 
въ такихъ глухихъ мѣстахъ нашего отечества, какимъ былъ 
Пензенскій край: священно-церковно-служители, ио самому 
уже положенію своему и но должности своей, не принимая 
даже въ расчетъ строгихъ Петровскихъ указовъ, напра
вленныхъ противъ неучей, должны были имѣть хоть какое- 
нибудь образованіе, должны были, по крайней мѣрѣ, умѣть 
читать и писать 2) (а это не мало значило въ прошедшемъ 
вѣкѣ, когда встрѣчались дворяне, не умѣвшіе даже „руко
прикладства учинить11, когда находились воеводы, съ трудомъ 
подписывавшіе свою фамилію, когда дѣлопроизводство въ

*) Самостоятельная Пензенская губернія учреждена въ 1780 г., 
но въ 1797 г, прекратила свое самостоятельное существованіе и 
была присоединена къ Саратовской губерніи; въ 1801 г. 
Пензенская губернія возстановлена.

2) Встрѣчались между свящѳнно-церковно-служителями и не
умѣвшіе совсѣмъ писать, но ихъ скорѣе можно причислить къ 
исключеніямъ. '
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канцеляріяхъ останавливалось за неумѣніемъ канцеляристовъ 
вести „письмепныя дѣла" ‘). Духовное сословіе, какъ болѣе 
грамотное, и давало главный контингентъ частныхъ учителей. 
Духовныя лица и сами ходили по домамъ для обученія 
дѣтей, и въ своихъ домахъ заводили школы. Домашнія 
школы открывали по преимуществу городскіе священно- 
церковно-служители. Особенно ревностно занималось дѣломъ 
учительства духовенство города Саранска: тамъ было въ 
иные годы свыше десяти школъ, и онѣ, за немногими 
исключеніями, открывались свяіценно-церковно-служителями 
(ниже мы назовемъ нѣкоторыхъ изъ священно-церковно- 
служителей г. Саранска, занимавшихся учительствомъ).

Само собою разумѣется, что духовныя лица, въ прошед
шемъ столѣтіи рѣдко получавшія школьное образованіе * 2), 
при обученіи дѣтей не заходили, да и не могли заходить, 
далеко. Обученіе въ частныхъ школахъ, открываемыхъ 
священно-служителями и церковниками, обыкновенно на
чиналось букваремъ, продолжалось Часословомъ да Псалтирью 
и оканчивалось уроками письма. Обученіе письму составляло 
высшую ступень образованія, выше которой не поднимались 
въ то время, за малыми исключеніями, и сами учителя изъ 
священно-церковно-служителей.

Но люди добраго стараго времени, не любившіе много 
утруждать дѣтей ученьемъ, довольствовались и такими 
немудрыми школами и учителями, какіе, паприм., имѣлись

*) Ревизовавшій въ 1787 г. присутственныя мѣста Пензенской 
губерніи нижегородскій и пензенскій генералъ-губернаторъ Иванъ 
Михайловичъ Ребиндеръ нашелъ „ужасную медленность" въ дѣло
производствѣ. Uo отзывамъ секретарей, это происходило отъ не
умѣнья канцелярскихъ служителей хорошо писать.

2) Былп случаи, что священно-церковно-служители Саранскаго 
уѣзда и другихъ уѣздовъ настоящей Пензенской губерніи отдавали
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въ Саранскѣ; только „знатнѣйшее дворянство" составляло 
исключеніе и предпочитало учителей— иностранцевъ. Такъ- 
какъ со временъ Петра I между русскою знатью стали 
входить въ моду иностранные языки, то богатые дворяне 
обыкновенно вербовали домашнихъ учителей (надо замѣтить, 
что и въ средѣ дворянъ прошедшаго столѣтія школьное 
образованіе составляло рѣдкость; обычнымъ-же было 
домашнее образованіе) изъ нѣмцевъ, французовъ и другихъ 
иноземныхъ выходцевъ. Ро второй половинѣ протекшаго 
вѣка особенно модными учителями были французы *). Но 
и „знатнѣйшее дворянство" мало выигрывало, поручая 
обученіе и воспитаніе дѣтей иностранцамъ; потому что 
послѣдніе рѣдко обладали научными свѣдѣніями и нрав
ственными достоинствами. Тѣмъ не менѣе, богатые дворяне 
часто платили такимъ учителямъ крупныя суммы * 2), почему

дѣтей въ Нижегородскую семинарію, открытую еще въ 1721 г.; 
но случаи эти были рѣдки.

*) Какъ извѣстно, при Петрѣ I  и его ближайшихъ преемникахъ 
(до Елизаветы Петровны) особеннымъ вліяніемъ въ Россіи 
пользовались нѣмцы, по въ сороковыхъ годахъ протекшаго вѣка, 
съ воцареніемъ Елизаветы Петровны, въ Россіи стали входить въ 
моду французы, и знаніе французскаго языка въ высшемъ русскомъ 
обществѣ почиталось главнымъ признакомъ хорошаго воспитанія.

2) Далеко не такъ щедры были дворяне по отношенію къ 
своимъ русскимъ учителямъ. Такъ, духовныя лица, учительство
вавшія иногда въ дворянскихъ домахъ (надобно замѣтить, что и 
дворяне, имѣвшіе домашнихъ учителей изъ иностранцевъ, иногда, 
при обученіи дѣтей, не обходились безъ духовныхъ лицъ; потому 
что учителя— иностранцы обыкновенно не сильны были ни въ 
русскомъ языкѣ, ни въ русской грамотѣ) получали за свои труды 
жалкое вознагражденіе, преимущественно патурой: мукой, крупой, 
овсомъ, сѣномъ, соломой и т. иод.
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иностранцы и неохотно разставались съ нашимъ отече
ствомъ. Это особенно проявилось въ 1794 году, когда 
Екатерина II, возмущенная французской ерволюціей, нашла 
нужнымъ выпроводить нѣкоторыхъ французовъ, обитавшихъ 
въ Россіи, изъ предѣловъ государства (о высылкѣ неблаго
надежныхъ, но своимъ политическимъ убѣжденіямъ, францу
зовъ въ названномъ году разосланъ былъ по намѣстниче- 
ствамъ указъ). Между прочимъ, высылкѣ за границу 
подлежалъ французъ Дюрьму, учительствовавшій въ домахъ 
пензенскихъ дворянъ. Но не желая разставаться съ нашей 
гостепріимной страной, Дюрьму явился въ Пензенское 
намѣстническое Правленіе и заявилъ, что онъ готовъ, 
буде его оставятъ въ Россіи, „отречься подъ присягою отъ 
правилъ безбожныхъ и возмутительныхъ, во французской 
землѣ исповѣдуемыхъ* *). Въ злополучный для французовъ 
1794 годъ были и еще подобныя заявленія.

Въ послѣдней четверти протекшаго столѣтія въ настоя
щей Пензенской губерніи стали появляться и духовныя, и 
свѣтскія учебныя заведенія. Раньше другихъ учебныхъ 
заведеній появилась Саранская духовная гимназія. Учебнымъ 
заведеніямъ, имемовавшимся духовными гимназіями, положено 
было начало въ 17 62 году. Въ названномъ году императрица 
Екатерина II обратила вниманіе на неудовлетворительное 
состояніе архіерейскихъ школъ и въ инструкціи, данной 
комиссіи о церковныхъ имѣніяхъ, между прочимъ, писала: 
„Прошло сорокъ лѣтъ со времени появленія ихъ (архі
ерейскихъ школъ), но и по сіе время архіерейскія семинаріи 
состоятъ въ весьма маломъ числѣ достойныхъ и надежныхъ 
учениковъ, въ худомъ учрежденіи для наукъ и въ бѣдномъ

*) Заимствовано изъ имѣющейся при Пензенскомъ Губернскомъ 
Статистическомъ Комитетѣ описи дѣлъ архива Саранскаго полицей
скаго Управленія (см. 1794 г.).
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содержаніи 1). Семинаристы нынѣшніе обыкновенно въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ обучаются латинскому и греческому 
языку отъ неискусныхъ учителей, не знаютъ иныхъ 
ученій, какъ только самыя первыя и школьныя основа
нія латинскаго языка, не обучаются ни наукъ философ
скихъ и нравоучительныхъ, не знаютъ исторіи церков
ной, ни гражданской, ниже положенія круга земнаго 
и мѣстъ, на которыхъ въ разсужденіи другихъ народовъ 
живутъ 2). Набираются они въ семинаріи отъ отцовъ

*) Надо замѣтить, что до 1765 г. архіерейскія школы со
стояли всецѣло па содержаніи духовенства. „Духовный Регламентъ“ 
предписывалъ даже, чтобы ученики архіерейскихъ школъ, во 
избѣжаніе „роптанія отъ родителей ученическихъ, и кормлены, 
и учепы были туне, на готовыхъ книгахъ епископскихъ". Между 
тѣмъ, духовное вѣдомство при Петрѣ I и его преемникахъ 
быстрыми шагами шло къ „оскудѣнію": крестьяне, числившіеся 
за архіерейскими домами и монастырями, были отягощены массою 
сборовъ на разныя государственныя потребности (наир., нри 
Петрѣ I были сборы: корабельный, провіантскій, гошнитальный, 
на армейскіе полки, на жалованье драгунамъ, на кормъ драгунскимъ 
лошадямъ, на дворцовую канцелярію, на капальное дѣло, на 
гаванное); пѣкоторыя угодья архіерейскихъ домовъ и монастырей, 
наир, мельницы, рыбныя ловли, обложены были такими непомѣр
ными налогами въ пользу государства, что духовное вѣдомство 
не находило выгоды и владѣть этими угодьями; въ 1701 г. 
духовенство даже совсѣмъ было устранено отъ управленія своими 
имѣньями и, безъ вѣдома монастырскаго приказа (въ 1724 г. 
переименованъ въ камеръ-контору, а въ 1726 г.—въ коллегію 
экономіи), но могло распоряжаться доходами съ нихъ. Нри такихъ 
условіяхъ, духовенство, конечно, не могло содержать хорошо 
своихъ школъ.

*) Наука въ то время далеко не процвѣтала и въ свѣтскихъ, 
даже самыхъ лучшихъ, учебныхъ заведеніяхъ. На этотъ разъ 
невольно приходитъ на память разсказъ Фонъ-Визина, учивша
гося въ Московскомъ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, 
о томъ, за что онъ, Фонъ-Визипъ, получилъ медаль. „Товарищъ
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и матерей большею частью неволею *) и содер
жатся безъ разбора11. Вслѣдствіе такого нелестнаго отзыва 
о состояніи духовно-учебныхъ заведеній, Св. Синодъ на
шелъ нужнымъ приступить къ преобразованію ихъ. Въ 
томъ же 1762 году составлена была при Синодѣ комис
сія изъ трехъ лицъ: Гавріила Петрова, еписѣопа Твер
скаго (а впослѣдствіи митрополита С.-Петербургскаго), 
Иннокентія Нечаева, епископа Псковскаго, и іеромонаха 
(впослѣдствіи митрополита Московскаго) Платона Лев
шина, которой поручепо было выработать проектъ преоб
разованія духовныхъ школъ. По выработанному упомяну
тыми лицами проекту, предполагалось Московскую академію 
преобразовать въ духовный университетъ, въ четырехъ 
епархіяхъ (С.-Петербургской, Новгородской, Казанской и 
Ярославской) открыть больш ія семинаріи, а въ прочихъ 
—малыя * 2). Сверхъ того, для начальнаго образованія 
дѣтей духовенства предположено было въ каждой епархіи 
завести по три или четыре духовныхъ гимназіи 3).

мой,— говоритъ Фонъ-Визинъ,— спрошенъ былъ, куда течетъ 
Волга. „Въ Черное море", отвѣчалъ онъ. Спросили о томъ-же 
другого моего товарища. „Въ Бѣлое11, отвѣчалъ тотъ. Сей-же 
самый вопросъ сдѣланъ былъ мнѣ. „Не знаю“, сказалъ я еъ та
кимъ видомъ простодушія, что экзаменаторы единогласно мнѣ 
медаль присудили (см. „Чистосердечное признаніе11 Фонъ-Визина).

*) Но особенно жестоко иногда поступали съ учениками, убѣ
гавшими изъ школъ: бѣглецовъ разыскивали чрезъ монастырскій 
приказъ, забивали въ кандалы, по старинному выраженію, „яко 
сущихъ злодѣевъ11, и снова представляли въ школы.

2) Въ малыхъ семинаріяхъ полагалось преподавать классиче
скіе языки, ариѳметику, географію, исторію церковную и граж
данскую, риторику съ піитикой, логику, моральную философію и 
богословіе, а въ большихъ, сверхъ того,— новые языки, гео
метрію, метафизику, физику, полемическое богословіе и толко
ваніе Св. Писанія.

3) Въ гимназіи предполагалось допускать и дѣтей другихі 
сословій, за исключеніемъ дѣтей простого народа. Для послѣд-
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Хотя этотъ проектъ, требовавшій со стороны казны 
крупныхъ расходовъ, далеко не вполнѣ осуществился на 
практикѣ; ’) но духовныя гимназіи мало-по-малу стали 
открываться ио епархіямъ. Въ 17 78 году очередь дошла и 
до Нижегородской епархіи, къ которой въ то время при
надлежалъ Саранскъ. Антоній, епископъ Нижегородскій 
и Алатырскій, заботившійся объ открытіи въ своей епар
хіи духовныхъ гимназій, въ названномъ году открылъ 
гимназію и въ Саранскѣ

Въ виду крайняго недостатка средствъ, ассигнованныхъ 
въ 1765 г. Екатериной II на содержаніе духовныхъ школъ 
(на духовныя гимназіи при Екатеринѣ II и совсѣмъ не 
отпускалось средствъ изъ казны, а потому эти школы со
держались на мѣстныя средства, т. е. на средства епар
хіальнаго духовенства), епархіальные архіереи старались 
избѣгать расходовъ на постройку школьныхъ зданій и по
мѣщали открываемыя духовныя гимназіи въ монастыряхъ 
(да и проектомъ 1762 г. полагалось открывать гимназіи 
„по знатнѣйшимъ монастырямъ"). Такъ поступалъ и Ниже
городскій епископъ по отношенію къ Саранской гимназіи: 
онъ помѣстилъ ее въ Саранскомъ— Петровскомъ (до 1755 г. 
именовавшемся Ильинскимъ) монастырѣ.

нихъ предполагалось заводить по благочинническимъ округамъ 
школы грамоты, подъ именемъ благочинническихъ школъ.

3) Препятствіемъ къ осуществленію приведеннаго проекта былъ 
недостатокъ средствъ, ассигнованныхъ на духовно-учебныя заве
денія. Хотя Екатерина II на необходимость матеріальнаго обез
печенія духовныхъ школъ указывала, какъ на главный поводъ 
къ секуляризаціи церковныхъ имѣній; но въ 1765 г., по отобра
ніи этихъ имѣній въ пользу государства, ассигновала на духовно
учебныя заведенія всего 40 тысячъ рублей въ годъ (отобранныя 
же имѣпія, находясь подъ управленіемъ коллегіи экономіи, да
вали ежегоднаго дохода болѣе четырехъ съ половиной милліо
новъ рублей.)
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Обученіе въ гимназіи вели начальникъ ея, именовав
шійся префектомъ, и два учителя (сначала былъ одинъ). 
Какъ начальникъ, такъ и учителя били преимущественно 
изъ лицъ монашествующаго и бѣлаго духовенства. Пред
метами обученія были: наставленіе въ законѣ Божіемъ, 
чтеніе, пѣніе, чистописаніе, ариѳметика, русская грамма
тика и начатки латинской (по проекту 1762 г., можно 
было латинскую грамматику замѣнять греческой). Гимназія 
раздѣлялась на три класса (сначала ихъ было только 
два): инфарматорскій ') (инфима и фара въ духовныхъ 
семинаріяхъ составляли два особые класса, а въ гимназіи 
соединялись въ одномъ классѣ), грамматическій и синтак
сическій. Саранская духовная гимназія окончила свое су
ществованіе въ 1803 году * 2), уже по учрежденіи само
стоятельной Пензенско Саратовской епархіи 3) и открытіи 
духовной семинаріи въ Пензѣ 4).

Спустя два года послѣ открытія гимназіи въ Саранскѣ, 
въ 1779 году, при Тамбовскомъ епископѣ Ѳеодосіи, по
слѣдовалъ указъ Св. Синода объ открытіи Духовной семи

*) Прототипомъ духовныхъ школъ прошедшаго столѣтія слу
жила Кіево-Могилянская коллегія, изъ которой и заимствованы 
были названія классовъ. Классы коллегіи назывались такъ: фара 
или аналогія (здѣсь ученики обучались одновременно чтенію и 
письму на трехъ языкахъ: славянскомъ, латинскомъ и греческомъ), 
инфима (классъ первоначальныхъ свѣдѣній), грамматика, синта- 
ксима (въ обоихъ этихъ классахъ шло изученіе грамматики раз
ныхъ языковъ), піитика (здѣсь велась упражненія въ „стиходѣй- 
ствіа"), риторика (здѣсь ученики упражнялись въ сочиненіи рѣ
чей и разсужденій), философія (здѣсь изучались логика, физика, 
метафизика, астрономія) и богословія (въ этомъ классѣ изучались 
разные богословскіе предметы).

2) Ом. № 14 Пенз. Епарх. Вѣдомостей1* за 1892 г.( стр. 16.
3) Самостоятельная Пензенско-Саратовская епархія учреждена 

въ 1799 году.
4) Открыта по указу Св. Синода отъ 16 іюня 1800 года.
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наріи въ Тамбовѣ. Но, за неимѣніемъ въ Тамбовѣ гото
ваго зданія для ново-открытой семинаріи, ей пришлось 
начать свое существованіе въ одномъ изъ монастырей на
стоящей Пензенской епархіи, именно въ Нижнеломовскомъ 
Богородицкомъ, состоявшемъ въ то время въ вѣдѣніи там
бовскихъ епископовъ. Сначала открыты были только низ
шіе классы семинаріи до синтаксимы включительно, но 
въ 1785 году открылись и остальные классы. Первымъ 
ректоромъ Тамбовской семинаріи былъ архимандритъ 
Іоанникій I; учительская корпорація составилась изъ лицъ, 
получившихъ образованіе въ Рязанской семинаріи *)• Пре
бываніе Тамбовской семинаріи въ стѣнахъ Богородицкаго 
монастыря продолжалось до половины 1788 года, когда 
было выстроено зданіе для семинаріи въ Тамбовѣ * 2).

Съ открытіемъ двухъ духовно-учебныхъ заведеній— духов
ной гимназіи при Саранскомъ Петровскомъ монастырѣ и 
семинаріи при Нижнеломовскомъ Богородицкомъ,— образо
ваніе духовенства Пензенскаго края нѣсколько подвину
лось впередъ: священно-церковно-служители, прежде весьма 
рѣдко отдававшіе дѣтей въ школы, теперь чаще стали 
предоставлять дѣтямъ школьное образованіе,— тѣмъ болѣе, 
что епархіальные архіереи учившимся въ школахъ давали 
предпочтеніе при опредѣленіи на священно-церковно-служи
тельскія мѣста. Такъ-какъ духовенству Саранскаго и 
Нижнеломовскаго уѣздовъ удобнѣе было отдавать дѣтей въ 
названныя учебныя- заведенія, вслѣдствіе близости послѣд
нихъ; то духовенство этихъ-то уѣздовъ по преимуществу 
и давало дѣтямъ школьное образованіе. По перемѣщеніи 
семинаріи изъ Нижнеломовскаго Богородицкаго монастыря,

‘) Открыта въ 1724 году, еще при Петрѣ I.
2) См. въ 15 № „Пѳнзенск. Енарх. Вѣдомостей® за 1869 г. 

статью  архи м ан д ри та  Е вп си х ія  о Н иж неломовском ъ К азанском ъ  
монастырѣ.
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нѣкоторые свящеиноцерковиослужители Нижиеломовскаго 
уѣзда перестали учить въ ней дѣтей; но были между 
священно-цервовно-служителями и такіе, которые возили 

ѣтей для обученія и въ Тамбовъ. Это отчасти показы
ваетъ, что школьное образованіе стало входить среди духо
венства настоящей Пензенской епархіи въ обычай.

М. Сацердотовъ.
(П родолж еніе будетъ).

Отчетъ Общества вспомоществованія нуждающимся ученикамъ 
Краснослободскаго духовнаго училища за 2-й годъ суще
ствованія съ 1 января 189 3  года по 31 декабря 189 3  года *).

1. Правленіе Общества и его дѣятельность.

Въ отчетномъ году Правленіе Общества, согласно 
утвержденному уставу, составляли: 10 непремѣнныхъ 
членовъ 2), два члена училищнаго Правленія отъ духовен
ства— протоіерей II. А. Архангельскій и священникъ А. В. 
Архангельскій и три лица, избранныя 1-мъ очереднымъ 
общимъ собраніемъ— Краснослободскій воинскій начальникъ 
Д. Ф. Прплавскій, купеческій братъ В. Ал. Ненюковъ и 
и инспекторъ Краснослободской прогимназіи М. В. Поповъ. 
Послѣдній, исполнявшій обязанности казначея, за переходомъ 
дна службу въ г. Воронежъ, 1 ноября выбылъ изъ состава 
Правленія и передалъ казначейскія обязанности своему 
замѣстителю, преподавателю училища И. С. Чадаевскому. 
Секретаремъ Правленія состоялъ А. Н. Аристовъ, а 
предсѣдательствовалъ на собраніяхъ Правленія, согласно 
уставу, смотритель училища А. Н. Молочковскій.

*) Печатается вслѣдствіе отношенія г. смотрителя училища. 
а) См. списокъ.
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Въ означенномъ составѣ Правленіе Общества имѣло 
предметомъ своей дѣятельности:

1) изысканіе средствъ Общества; 2) выясненіе нуждъ 
учениковъ и оказаніе имъ помощи; 3) храненіе, пріемъ 
и расходованіе средствъ Общества и 4 )  другія дѣла, 
указанныя уставомъ.

Несмотря на то, что въ теченіе отчетнаго года выбило 
изъ Общества значительное число (31) членовъ, каковая 
убыль могла бы нанести чувствительный ущербъ доходности 
Общества, на самомъ дѣлѣ этого не случилось, такъ какъ 
вмѣсто выбывшихъ членовъ вступило въ Общество почти 
такое же число новыхъ (29). Вступленію новыхъ членовъ 
способствовало особенной важности событіе, совершившееся 
въ жизни духовнаго училища въ концѣ отчетнаго года. 
Событіе это—освященіе домовой церкви при училищѣ, въ 
честь святителя и Чудотворца Воронежскаго Митрофана. 
Благотворительное вниманіе многочисленнаго собранія 
почетныхъ гостей училища въ этотъ день было обращено 
достопочтеннымъ казначеемъ Общества М. В. Поповымъ, 
бывшимъ инспекторомъ Ераснослободской прогимназіи, на 
нужды нашего Общества и, но призыву этого члена, въ 
составъ Общества вступило много новыхъ членовъ съ 
значительной суммой пожертвованій, съ другой стороны,‘и 
прежніе члены увеличили свои взносы на Общество новыми 
пожертвованіями въ этотъ знаменательный день.

Указаніе въ отчетѣ за прошедшій годъ на то обстоя
тельство, что восемь оо. благочинныхъ, долженствовавшихъ, 
по постановленію съѣзда окружнаго духовенства, произве
сти сборъ по подписнымъ листамъ, не только не представили 
никакихъ пожертвованій, но не возвратили даже и самыхъ 
подписныхъ листовъ, не осталось безъ вліянія, и 7 оо. 
благочинныхъ въ теченіе отчетнаго года возвратили под
писные листы съ пожертвованіями. Постановленіе же
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окружнаго съѣзда 1892 года не выполнено до сей поры 
четырьмя оо. благочинными, восемью же представленъ въ 
Правленіе Общества однорублевый сборъ въ количествѣ, 
соотвѣтствующемъ числу принтовъ въ благочиніи. Правленіе 
Общества съ своей стороны не осталось безучастнымъ въ 
дѣлѣ изысканія средствъ. Имъ были разосланы нѣкоторымъ 
лицамъ Общества подписные листы, а также были посылаемы 
приглашенія къ такимъ лицамъ, которыя имѣютъ расположе
ніе къ дѣламъ благотворенія.

2) Выясняя нужды учениковъ съ цѣлію оказанія имъ 
пособій, Правленіе Общества ни одному ученику не 
назначало постояннаго пособія на цѣлый годъ, а тѣмъ 
болѣе на время всего училищнаго курса. Пособія 
назначались воспитанникамъ по третямъ года, при чемъ 
каждый разъ обсуждалась степень нужды того или другого 
воспитанника, вслѣдствіе чего нѣкоторые ученики, получившіе 
пособіе за одну треть, не получали такового за другую.— 
Такой порядокъ выдачи пособій обусловливался сравни
тельной ограниченностью средствъ Общества, дозволявшей 
только временную помощь и по частямъ, а не постоянную 
и въ опредѣленномъ разъ навсегда размѣрѣ. Кромѣ того, 
при такомъ способѣ назначенія пособій представлялась 
большая возможность наиболѣе справедливаго распредѣ
ленія пособій между дѣйствительно нуждающимися учени
ками и заслуживающими того по своимъ успѣхамъ и по
веденію.

Въ теченіе года представилось нѣсколько случаевъ 
экстренной нужды у бѣдныхъ учениковъ училища, когда 
предсѣдатель Правленія вынужденъ былъ оказывать пособіе 
экстренно же, лишь докладывая объ этомъ Правленію по
слѣ па основаніи § 23-го Устава.
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11 Составъ Общества.

Общество находилось подъ Архипастырскимъ покрови
тельствомъ Преосвященнѣйшаго Епископа Пензенскаго.

Всѣхъ членовъ Общества къ отчетному году было 78. 
Изъ нихъ въ теченіе отчетнаго года за смертію, за пере
ходомъ на службу въ другіе города и по другимъ неиз
вѣстнымъ причинамъ выбыло 31; вновь приняли на себя 
обязанности членовъ Общества 30 лицъ, такъ что въ 
отчетномъ году Общество состояло изъ 77 членовъ. Въ 
томъ числѣ было: непремѣнныхъ членовъ 10, дѣйствитель
ныхъ членовъ 32, членовъ соревнователей 3, пожизнен
ныхъ почетныхъ членовъ 1 и почетныхъ членовъ 10.

I I I .  Средства Общества.

Средства Общества въ отчетномъ году образовались: 
а) изъ членскихъ взносовъ, б) разнаго рода пожертвованій 
и в) иныхъ поступленій. Кассовое движеніе суммъ было 
слѣдующее:

П р и х о д ъ .

I. Оставалось къ 1893 году суммъ Общества........................
И. Причисленъ остатокъ расходнаго 

капитала, согласно § 13 Устава . .

Основной
капиталъ.

Расходный
капиталъ.

Руб. к. Руб. К.

431 53 68 68

; 68 68 .—
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П о с т у п и л о :
Основной

капиталъ.
Расходный ;
капиталъ.;

ITT Ч л е н с к и х ъ  В ЗН О С О В Ъ ' Руб. !К. Руб. |К .

а) отъ 10 непремѣн. членовъ 44 руб. 
50 коп., изъ н и х ъ ............................. 11 13 33 37

б) отъ 11 почетныхъ членовъ 88 р. 20 к. 22 5 66 15
в) отъ 53 дѣйствительныхъ членовъ 

76 руб. 33 коп..................................... 19 8 57 25
г) отъ 3 членовъ соревнов. 1 р. 50 к. . —— 38 1 12

IV. Процентовъ за 1892 годъ по книж
кѣ сберегательной кассы на суммы, 
зачисляемыхъ по § 13 Устава . , — — 14 86

V. П ож ертвован ій :

а) отъ окончившихъ въ 1892 году 
курсъ въ Краснослободскомъ духов
номъ училищѣ 4 руб. 85 к., изъ нихъ 1 21 3 64

б) отъ лицъ, пожелавшихъ остаться 
неизвѣстными 3 р. 37 к ................. — 84 2 53

в) по подписному листу чрезъ настав
ника училища Ив. Ст. Чадаевскаго
2 р., изъ н и хъ ...................................... 50 1 50

г) отъ принтовъ Краснослободскаго 
училищнаго округа по подписнымъ 
листамъ черезъ о. о. благочинныхъ:

1) протоіерея II. Розова 5 р. 60 к., 
изъ нихъ ................................................. 1 40 4 20

2) священниковъ: II. Дилигентова 7 р. . 1 75 5 25
3 ) „  Г. Гирканова 8 р. 75 к. 2 19 6 56
4) „ В. Масловскаго 11 р. . 2 75 8 25
5) „ Ягодинскаго 11 р. 60 к. 2 90 8 70
6) „ II. Лептовскаго 1 3 р . . 3 25 9 75
7) „ А. Прозорова 13 р. 38 к. 3 35 10 3
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Основной Расходный |
VI. Однорублеваго сбора съ принтовъ, 

согласно постановленію Красносло- 
бодскаго окружнаго съѣзда духовен
ства 1892 года, черезъ о. о благо
чинныхъ:

1) свящ :Е . Снѣжницкаго 26 р., изъ нихъ

і капиталъ. капиталъ.

Руб. к. Руб. к.

6 50 19 50
2) „ А. Европейцева 2 6 р. . . . 6 50 19 50
3) „ В. Успенскаго 24 р. . . 6 — 18 — '
4) „ А. Прозорова 21 р. . . . 5 25 15 75
5) „ П. Лентовскаго 17 р. . . 4 25 12 75
6) „ И. Дилигентова 14 р. . . . 3 50 10 50

VII. Выручено отъ продажи ученикамъ
учебныхъ книгъ и иособін . . . . 368 83 — —1

Всего въ приходѣ съ остаточп. . 973 82 397 84

Р а с х о д ъ .
I .  Перечисленъ остатокъ расходнаго

капитала согласно § 13 Устава . — — 68 68
II. За переписку отчета Общества за 

1892 г. въ 4 экземплярахъ . . . . __ 3
III. На выписку книгъ и учебныхъ 

пособій ........................ 358 83 — —

IV. а) На выдачу денежныхъ пособій 
бѣднымъ ученикамъ:

1) Маловскому Тихону нынѣ оконч.
курсъ . . . .  .................................. — — 15 ----

2) Васильеву Ивану, нынѣ IV класса. . — — 5 —
3) Викторову Алексѣю III класса . — — 6 —
4) Виноградову Ивану III класса . . — — 9 —
5) Ягодину Ивану III класса . . . — — 10 —
6) Боголюбову Павлу III класса . . . — — 5 —
7) Виноградскому И. И класса . . . — — IS —
8) Горизонтову Антону II класса . . ■--- — 3
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91 Журкину Алексѣю II класса . . . 5
10) Мошкову Александру II класса . . — — 18
11) Ремезову Петру II класса . . . . — — 14
12) Мизеровскому С. I класса . . . 1 — — 5
13) Тихову Александру нынѣ выбывш. . — — 5
14) Яковлеву Николаю . . . . . . . — — 6

б) На пріобрѣтеніе одежды и обуви 
для воспитанниковъ:

1) За двѣ пары кожанныхъ сапогъ съ 
таковыми же калошами для учениковъ 
III  кл. Алеутскаго Евгенія и Глѣ
бова С ергѣ я ............................ .... 9

2) За двѣ пары кожанныхъ сапогъ 
для учениковъ Горизонтова Антони
на и Мирошкина Михаила . . . . __ __ 6

3) За пиджакъ изъ бумажнаго сукна 
для ученика Мирошкина Михаила . — 1

Всего въ расходѣ . . . . 358 83 213

О с тато к ъ :

Остается отъ 1893 года къ 1894 
(третьему)году ....................................... 614 99 184

/У. Списокъ членовъ Общества, съ обозначеніемъ размѣра  
взноса.

I. Н епрем ѣнны е члены:
1) Молочковскій А. Н., смотритель училища 9 р.; 

Аристовъ А. Н., помощникъ смотрителя 4 р. 50 к.; 
преподаватели училища: Керенскій А. С. 10 р.; Нечаевъ 
М. К. 7 р.; 5) Голубинскій I. В. свящ. 4 р.; Сутыринъ 
И. М 4 р.; Тояитровъ А. Ѳ. 3 р.; Чадаевскій И. С. 2 р.; 
Петровъ С. А. свящ. 1 р.; 10) Покровскій В. П. діаконъ.
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II. П ож и знен ны й  п о четн ы й  членъ
1) Гедеонъ, архимандритъ Нижнеломовскаго Казанскаго

монастыря 5 р.
*

III. П очетные члены:

1) Анатолій, игуменъ Саранскаго Петропавловскаго 
монастыря. 10 р. ‘); Архангельскій Ал. П., законоучитель 
Тамбовскаго Екатерининскаго учительскаго института, 10 р.; 
Григорій, игуменъ Краснослободскаго Спасо-Преображен
скаго мужескаго монастыря, Ю р . 2); Костинъ П. М., 
Краспослободскій купецъ, 12 р -; 5) Маненинъ Д., свягц. с. 
Абашева, Наровчатскаго уѣзда, 30 р.; Ненюковъ В. А., 
Краснослободскій купеческій братъ, почетный блюститель 
училища 5 р.; Поповъ М. В., бывшій инспекторъ Красно
слободской прогимназіи, 5 р. 20 к.; Троицкій И. Г., 
профессоръ С.-Петербургской Духовной академіи, 5 р. *); 
Чураевъ Н. И., церковный староста с. Воскресенской 
Лашмы, Ыаровчатск. у., 5 р.; 10) Щенетильниковъ И. А., 
Краснослободскій городской и училищный врачъ, 6 р.

IV. Д ѣ й ств и тел ь н ы е  члены:
1) Александровскій I. ,заш'т. свящ., 1 р. *); Алеутскій Н.

A. , свящ. с. Куликова, Краснослободск. у., 3 р.; Алышовъ
B. М., Краснослободскій купецъ и городской голова, 1 р.; Аля
кринскій II. П., квартальв. надзиратель г. Краснослобод- 
ска, 1 р.; Амвросій іеромонахъ, казначей Спасопреображен- 
скаго монастыря, 4 р. *); Андріевскій Н. В., преподаватель Кра
снослободской прогимназіи, 1 р,; Архангельскій А. В., свящ.

’) Изъ нихъ 5 р. внесено въ 1892 году.
2) Изъ нихъ 5 р. внесено въ 1892 году.
3) Взносъ сдѣланъ въ 1892 году.
4) Тоже.
5) Изъ пи.\ъ 3 р. внесено въ 1892 году.
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Краснослободскаго Успенскаго женскаго монастыря, 1 р.; 
Архангельскій П. А., протоіерей соборной церкви г. 
Краснослободска, 3 р.; Архангельскій II. И., діаконъ 
Краснослободскаго собора, 2 р.; 10) Бѣлоусовъ Арс.,
мѣщанинъ Рязанской губерніи, 1 р. 33 к.; Гиркановъ Г., 
И., свящ. с. Пурдоіпекъ, Краснослободск. у., 1 р.; Гурьевъ 
II. И., Краснослободскій купецъ, 2 р.; Дилпгептовъ II., 
свящ. Наровч. собора, 1 р.; Добротинъ II. И., инспекторъ 
народнынъ училищъ Пензенской губерніи. 1 р.; 15) Европей
цевъ А. В., свящ. с. Малаго Вьяса, Краснослободск. у., 1 р.5 
Европейцевъ I., свящ. с. Унуйскаго Майдана, Инсарскаго 
у., 1 р.; Егоровъ Д. А., Краснослободскій купецъ 1 р.; 
Зарутскій П. И., инспекторъ Краснослободскаго городского 
училища, 1 р.; Златомрежевъ I , свящ. г. Троицка, 1 р.; 
20) Змигродскій Г. К., С.-Петербургскій докторъ 1 р.; 
Змпгродскаа Е. I., его жена, 2 р.; Змигродскій Ц. К., 
Краснослободскій уѣздный врачъ, 1 р.; Змигродская М. Ц., 
его дочь, 1 р.; Ивановъ II. И., Краснослободскій купецъ, 3 р.; 
25) Каргановъ I О., уѣздный членъ Окружнаго суда по 
Краснослободск. уѣзду, 3 р ; Котцъ Баронъ М. В., земскій 
начальникъ Краснослободск. уѣзда, 1 р.; Кочетовъ М. И., 
законоучитель Ахтырской прогимназіи, 1 р ; Кузьминъ М. 
Н., земскій начальникъ Краснослободск. уѣзда, 1 р.; 
Лихачавъ М. Ѳ., становой приставъ Инсарскаго уѣзда, 1 р.; 
30) Ломоносовъ II. Н., Краснослободск. исправникъ, 1 р.; 
Лосевъ II. В.. Краснослободскій купецъ, 1 р.; Наумовъ А. 
П., членъ Краспослободск. городской управы, 1 р.;
Николаевскій А. Ѳ. свящ., надзиратель за воспитанниками 
Краснослободскаго дух. училища, 1 р.; Орнатскій Ц. М., 
священникъ Успенскаго женскаго монастыря, 2 р.; 35) Охот
скій Н. II., свящ. с. Шигаева, Инсарск, у., і р.; ІІонлав- 
скій Д. Ф., Краслободск. воинскій начальникъ, 1 р.;



324 —

Покровскій Г. Я., бывшій смотритель Каснослободск. дух. 
училища, 3 р.; Прозоровъ М. М., свящ. с. Покровскаго, 
Наровчатск. у., 2 р.; Райскій Л. М., надзиратеаь за 
воспитанниками Краснослободскаго дух. училища, 3 р.; 
40) Румянцевъ Н. И., свящ. с Карги, Краснослободск. у., 3 р.; 
Семеновъ М. Г., Краснослободск. уѣздный казначей, 2 р.; 
Снѣжницкій Е. К., свящ. с. Аракчеева, Краснослободск. у., 
1 р.', Соколовъ I., діаконъ с. Кажлодки, Краснослободск. 
у., 1 р.; Соколовъ Н. М., свящ. Краснослободск. собора, 1 р.; 
4 5) Степановъ М. Ѳ., экономъ Краснослобсдскаго дух. 
училища, 1 р.; Тарховъ А. С., свящ. Владимірской церкви 
г. Краснослободска, 1 р.; Успенскій В., свящ. с. Лады, 
Саранск, у., 1 р.; Фроловъ Ѳ. К., преподаватель Красно
слободской прогимназіи, 2 р/, Хитровскій I., свящ. с. 
Вертелима, Инсарск. у., 1 р.; 50) Цеклинскій В. С. гене
ралъ лейтенантъ, помѣщикъ Краснослоб. у., 1 р.; Черновъ 
Я. М., преподаватель Краснослоб. городского училища, 
1 р.; Шостенко В. И., инспекторъ Краснослоб. прогим
назіи, 1 р.; 53) Яковлевъ А. В., преподаватель Красно- 
слобод. городского училища, 1 р

V Члены со р евн о вател и :

1) Архангельскій В. П., діаконъ Владимірской церкви 
г. Краснослободска, 50 к.; 2) Петропавловскій, діаконъ с. 
Воскресенской Лашмы, Наровчатскаго уѣзда, 50 к.; 3)
Чукаловскій Н. К., діаконъ Краснослободскаго Успен
скаго женскаго монастыря, 50 к.

Религіозно-нравственныя чтенія въ г. Пензѣ за мѣсяцъ 
февраль.

Въ теченіе февраля въ Уѣздномъ училищѣ и въ Петро
павловской школѣ состоялись 17-е, 18-е, 19-е и 20-е
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чтенія, по воскреснымъ днямъ— 6-го, 13-го, 2 0-го и 27-го 
чиселъ.

На чтеніи 6-го февраля были прочитаны 1) вторая 
бесѣда о судьбѣ еврейскаго народа ири Моисеѣ и Іисусѣ 
Навинѣ; 2) житіе св. великомученика Ѳеодора Стратилата 
и 3) статья изъ „Сборника для любителей духовнаго чтенія", 
подъ названіемъ „Гордость".— Во второй бесѣдѣ о судьбѣ 
еврейскаго народа при Моисеѣ и Іисусѣ Навинѣ излагаются 
завѣщаніе и смерть Моисея; завоеваніе земли Ханаанской 
евреями подъ предводительствомъ Іисуса Навина; затѣмъ— 
ученіе вѣры и нравственности евреевъ; ихъ богослуженіе. 
При этомъ показывается превосходство ветхозавѣтной 
религіи предъ религіями языческими, но меньшее совершен
ство ея въ сравненіи съ религіею новозавѣтною. Въ 
заключеніе бесѣда говоритъ о значеніи религіи для благо
устройства нашей жизни. Исторія еврейскаго народа 
представляетъ поразительное доказательство той истины, 
что благоденствіе народа находится въ зависимости отъ 
усердія его къ вѣрѣ и благочестію Эта истина, по 
словамъ бесѣды, находитъ сильнѣйшее подтвержденіе и въ 
судьбахъ нашего отечества, которому Господь даровалъ 
счастіе— быть хранителемъ св. православной вѣры. Твердость 
въ вѣрѣ, преданность и любовь къ св. Церкви утѣшали и 
укрѣпляли нашихъ предковъ во дни тяжкихъ бѣдствій; та 
же вѣра и Церковь были камнями, на которыхъ создалось 
величіе Россійской державы. На особенную высоту правосл. 
Церковь можетъ вознести насъ въ настоящее время, когда
всѣ мы можемъ читать Слово Божіе на понятномъ для 
всѣхъ насъ русскомъ нарѣчіи; когда, съ открытіемъ 
церковно-приходскихъ школъ, просвѣщеніе народа про
исходитъ йодъ покровомъ св. Церкви, подъ надзоромъ ея 
служителей.— Житіе св. великомученика Ѳеодора Стратилата,
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память котораго прославляется Церковію 8-го февраля, 
прочитано было по книжкѣ Бахметовой.— Статья о гордости 
предложена была на чтеніи 6-го февраля потому, 
что въ это число была недѣля мытаря и фарисея. Давъ 
понятіе о гордости, статья изображаетъ пагубность этого 
порока, который сдѣлалъ перваго ангела врагомъ Божіимъ, 
который лишилъ нашихъ ирародителей райскаго блажен
ства, который есть грѣхъ антихристовъ. Гордость есть 
корень невѣрія; она же препятствовала распространенію 
евангелія между іудеями и языческими мудрецами; въ ней 
скрывается одна изъ причинъ ересей и расколовъ; плодомъ 
ея бываетъ неуваженіе самихъ православныхъ къ Церкви, 
къ ея законоположеніямъ и уставамъ. Гордость— большая 
помѣха и духовному самоусовершенствованію; потому что 
люди, самодовольные въ духовномъ отношеніи, не хотятъ 
сознавать въ себѣ никакихъ грѣховъ. Затѣмъ въ статьѣ 
указываются разнообразныя искушенія къ гордости, заключаю
щіяся во внѣшнихъ и внутреннихъ преимуществахъ или 
достоинствахъ нашихъ, истинныхъ или мнимыхъ. Гордость 
встрѣчается во всѣхъ слояхъ общества, во всякомъ 
состояніи. Люди гордятся богатствомъ, красотою, нарядами, 
своего властію, знатностію, быстрыми повышеніями по службѣ; 
другіе— наоборотъ— гордятся нищетою и бѣдностью, даже 
пороками: буйствомъ, пьянствомъ, развратомъ. Есть,
наконецъ, гордость в ѣ к а . Такъ, нашъ вѣкъ гордится 
успѣхами просвѣщенія и множествомъ изобрѣтеній, служа
щихъ къ удобствамъ жизни. Статья изображаетъ печальныя 
послѣдствія гордости во всѣхъ ея видахъ и для борьбы 
съ этимъ грѣхомъ внушаетъ каждому размышлять о своихъ 
несовершенствахъ и недостаткахъ, о слабостяхъ и грѣхов
ности; о зависимости нашей во всѣхъ отношеніяхъ отъ 
Бога, о нуждѣ въ Его помощи и благодати, безъ чего ни
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въ чемъ не можетъ быть у насъ успѣха; о великихъ 
образцахъ смиренномудрія въ людяхъ, въ несравненной 
степени превышающихъ насъ своими достоинствами, и 
особенно о смиреніи Христа Спасителя, уничижившаго 
Себя до рабскаго образа.

Лекторами въ Уѣздномъ училищѣ были: прот. В. II. 
Маловскій, священники: II. А. Поздневъ, смотритель 
Пензенскаго дух. училища, и I. Л. Тепловъ; въ Петро
павловской школѣ—свящ. В. А. Савскій, свящ. А. С. 
Урановъ и препод, дух. училища Е. В. Рудневъ.

Пѣли— въ Уѣздномъ училищѣ— Введенскій хоръ- 1) „Отъ 
юности моея",— А р х а н ге л ь с к аг о ; 2) антифоны 2-го гласа; 
3) концертъ Б о р т н я н с к а г о : „Не умолчимъ никогда Бого
родице"; въ Петропавловской школѣ хоръ Воскресенской 
церкви: 1) „Блаженъ мужъ",—'С м олен скаго ; 2) „Покаянія 
отверзи ми двери",— В еделя и 3) концертъ Б ортн я н с к аго  
„Милости Твоея, Господи, во вѣкъ воспою".

На чтеніи 13-то февраля прочитаны были 1) бесѣда о 
Гедеонѣ, судіи еврейскаго народа; 2) житіе святителя 
Алексія и 3) статья изъ „Сборника для любителей 
духовнаго чтенія", подъ заглавіемъ: „Зимняя пора". Въ 
бесѣдѣ о Гедеонѣ, послѣ рѣчи о разрушеніи имъ Баалова 
жертвенника, замѣчается, что и намъ слѣдовало бы имѣть 
подобную ревность по вѣрѣ. Въ послѣднее время среди 
насъ нерѣдко появляются безбожники, старающіеся 
распространить свое пагубное невѣріе преимущественно 
между такими христіанами, которые или мало знакомы съ 
истинами св. вѣры, или охладѣли въ любви къ Церкви 
Христовой Бесѣда внушаетъ слушателямъ не допускать, 
чтобы плевелы безбожія падали въ умы и сердца дѣтей, 
воспитанниковъ, всѣхъ тѣхъ, кто ввѣренъ нашему духовному 
попеченію.— Судьба еврейскаго парода при благочестивомъ
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Гедеонѣ, по словамъ бесѣды, живо напоминаетъ намъ 
собственную пашу судьбу въ 1000-лѣтній періодъ историче
скаго существованія нашего отечества. Какъ евреи 
спасались отъ враговъ— иноплеменниковъ заступленіемъ 
Божіимъ, такъ и православная Россія, не разъ подвергав
шаяся нападенію иноплеменныхъ непріятелей, сохранила 
свою силу и могущество единственно благодаря помощи 
Божіей и св. угодниковъ Христовыхъ. Особенно часто 
повѣствуютъ древніе лѣтописцы наши о чудесномъ заступленіи 
за насъ Матери Божіей, явленномъ, наирим., въ пораженіи 
болгаръ Андреемъ Боголюбскимъ въ 1164 г., въ истребленіи 
татарскихъ полчищъ при князѣ Василіи Димитріевичѣ, въ 
1415 г. и проч Житіе свят. Алексія. Кіевскаго митрополита 
и всея Россіи чудотворца, памяти котораго св. Церковь 
посвящаетъ 12-й день м. февраля, прочитано было ио книгѣ 
Бахметевой. Статья о зимней порѣ имѣетъ цѣлію показать 
слѣды премудрости и благости Божіей въ естественныхъ 
явленіяхъ этого времени. Въ ней говорится о томъ, какое 
благотворное значеніе для природы и человѣка имѣютъ 
снѣгъ и стужа въ странахъ умѣренныхъ и холодныхъ, 
туманы съ проливными, во всю зиму продолжающимися 
дождями въ странахъ теплыхъ. Снѣгъ предохраняетъ 
растенія, животныхъ, иногда и людей отъ гибельнаго 
дѣйствія стужи; кромѣ того снѣгъ способствуетъ плодо
родію земли тѣмъ, что подъ конецъ зимы отъ теплоты превра
щается въ воду, которая всасывается въ почву и сообщаетъ 
ей обильный запасъ влаги. Точно также зимніе холодные 
дожди въ странахъ теплыхъ приготовляютъ плодородіе 
будущаго года: когда наступаютъ тамъ лѣтніе жары, 
обильныхъ запасовъ дождевой влаги, оставшихся отъ зимы, 
бываетъ достаточно дня поддержанія растительной жи
зни и для предотвращенія засухи. Стужа и морозы, такъ,
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иовидимому, непріятные для насъ, также приносятъ свою 
пользу. При нихъ тѣлесные органы животныхъ пріобрѣ
таютъ большую крѣпость и твердость; они же препятству
ютъ губительному вліянію вредныхъ испареній на здоровье 
человѣка; прекращаютъ заразительныя болѣзни и очищаютъ 
воздухъ. Если же, съ другой стороны, стужа, морозы и другія 
стихійныя явленія причиняютъ намъ много зла,— это заста
вляетъ насъ памятовать, что земля не рай... Въ заключе
ніе статья призываетъ человѣка благодарить Творца за 
дары, разсѣянные Его благодѣюгцею рукою въ странахъ 
нашего обитанія.

Лекторами были— въ Уѣздномъ училищѣ— свящ. Ѳ. П. 
Пучковскій, преподаватели дух. семинаріи: А. Е . Поновъ 
и К. Ы. Корольковъ; въ Петропавловской школѣ— священ
никъ Н. И. Лентовскій. преподаватель дух. училища А. 
В. Виноградскій и учитель образцовой при семинаріи шко
лы Л. К. Богоявленскій.

Пѣли—ивъ Уѣздномъ училищѣ— семинарскій хоръ: 1) 
„Благослови душе моя Господа"— Б ах м етьева ; 2) „Отъ 
юности моея“—- А р х а н ге л ь с к а г о ; 3) „На рѣкахъ Вави- 
монскихъ"— Веделя; въ Петропавловской школѣ: 1) „На 
рѣкахъ Вавилонскихъ"— Крупицкаго; 2) „Множества содѣ
янныхъ мною лютыхъ"— Be де ля; 3) изъ концерта Б орт- 
иянскаго: „Отрыгну сердце мое"—второе отдѣленіе: „Воз
любилъ еси правду"; 4) концертъ Д авы д о ва : „Исповѣм- 
ся Тебѣ, Господи, всѣмъ сердцемъ моимъ".

Па чтеніи 20-го февраля, въ недѣлю мясопустную, про
читаны были 1) бесѣда о Сампсонѣ; 2) житіе великомуч. 
Ѳеодора Тирона; 3) извлеченіе изъ слова ирот. П олиса- 
дова: „Какъ празднуется и какъ должна быть празднуема 
христіанская сырная седмица" („Воскр. День", 1891 г. 
№ 7-й). Въ бесѣдѣ о Сампсонѣ наставленіе Ангела Божія
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Линѣ, чтобы она воздерживалась отъ вина и сикера, ког
да готовилась быть матерью, представляется урокомъ для 
супруговъ, которыхъ Господь благословляетъ чадородіемъ. 
Имъ внушается соблюдать воздержаніе въ пигцѣ и охмѣ
ляющихъ напиткахъ; остерегаться всякаго раздраженія и 
гнѣва, вражды и илотоугодія, такъ какъ многочисленные 
опыты и научныя изслѣдованія не оставляютъ сомнѣнія въ 
томъ, что душевныя свойства родителей, ихъ привычки и на
клонности передаются дѣтямъ при самомъ рожденіи ихъ и 
съ лѣтами развиваются больше и больше. Ангелъ заповѣдалъ 
Аннѣ заботиться и о томъ, чтобы будущій сыпь ея не 
употреблялъ вина и сикера и былъ посвященъ Богу. На
добно стараться и намъ, по замѣчанію бесѣды, воспиты
вать дѣтей своихъ въ правилахъ вѣры и благочестія, по
давать имъ примѣръ своею доброю жизнію и безукоризнен
нымъ поведеніемъ. Тогда дѣти наши будутъ благодарны и 
почтительны къ намъ. Гибель Сампсона отъ жеищины, съ 
которою онъ имѣлъ преступную связь, послужила пово- 

. домъ къ изображенію въ бесѣдѣ пагубности плотскихъ 
грѣховъ. Люди, преданные распутству, истощаютъ свои тѣ
лесныя и духовныя силы, наживаютъ разныя болѣзни, пере
даваемыя и къ дѣтямъ, дѣлаются неспособными ни на какое 
полезное дѣло и подъ вліяніемъ скуки и тоски нерѣдко 
налагаютъ на себя руки Губя себя, распутней дѣлаетъ 
несчастною и свою семью: своимъ постыднымъ поведеніемъ 
онъ позоритъ родныхъ и знакомыхъ, причиняетъ тяжкія 
скорби отцу и матери, жену и дѣтей оставляетъ нерѣд
ко безъ хлѣба и безъ одежды. Бесѣда напоминаетъ, что 
I. Христосъ требует:, отъ насъ чистоты тѣлесной и духов
ной, цѣломудрія не только дѣломъ, но и словомъ, даже 
помышленіемъ.— Житіе великомученика Ѳеодора Тирона, 
воспоминаемаго св. Церковію 17 февраля, прочитано по
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книгѣ Бахметевой, гдѣ, послѣ повѣствованія о страданіяхъ 
св. Ѳеодора, говорится и о 'томъ, по какому поводу уста
новлено Церковію совершать въ пятокъ 1-й недѣли Велик, 
поста особое молебствіе Ѳеодору Тирону, съ благослове
ніемъ колива.— Содержаніе статьи: „Какъ празднуется 
и какъ должна быть празднуема сырная седьмица"— изло
жено въ № 4 мъ Епарх. вѣдомостей11 за 1893-й годъ.

Лекторами на этомъ чтеніи были— въ Уѣздномъ учи
лищѣ— свящ. I. К. Любимовъ, препод, семинаріи [I. А. 
Столыпинъ и инспекторъ семинаріи, свящ. В. М. Успен
скій; въ Петропавловской школѣ— свящ. II. Ѳ. Любимовъ, 
препод, дух. училища А М. Чистосердовъ и ученикъ се
минаріи VI класса Викторъ Юяицкій.

Пѣли— въ Уѣздномъ училищѣ—хоръ Тихоновскаго дух. 
училища: 1) догматикъ 2-го гласа: „Прейде сѣнь закон
ная",— Т у р ч ан и н о ва; 2) „Радуйтеся праведніи" (прича
стенъ); 3) „На рѣкахъ Вавилонскихъ",— К р у ти ц к аго ; въ 
Петропавловской школѣ— Рождественскій хоръ: — 1) „Пока
янія отверзи ми двери",— В еделя; 2) „На рѣкахъ Вави
лонскихъ"—его же; 3) концертъ Б о р т н я н с к а г о ; „Мило
сти Твоея, Господи, во вѣкъ воспою".

27-го февраля, въ недѣлю сыропустную, на чтеніи были 
прочитаны 1) бесѣда о пророкѣ Самуилѣ и царѣ Саулѣ; 
2) житіе св. великомученицы Евдокіи; 3) поученіе на ве
чернѣ въ недѣлю сыропустную архіепископа Херсонскаго 
Никанора: „Прощенный день въ своемъ прошедшемъ и 
настоящемъ" („Воскресный День", 1887 г. У 4-й). Повѣ
ствованіе о жизни и дѣяніяхъ Самуила и Саула въ бесѣ
дѣ объ этихъ лицахъ сопровождается такими наставленіями: 
1) изъ примѣра праведной Анны (матери Самуила), давшей 
и вточности исполнившей обѣтъ— посвятить своего сына 
на служеніе Богу, можно видѣть, какую высокую цѣну прида-
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ютъ молитвѣ нашей иногда соединяемые съ нею благочести
вые обѣты и какъ обязательно для насъ исполнять эти обѣты. 
Посему налагать на себя обѣты должно съ осторожностію 
и внимательнымъ испытаніемъ себя и уже никакими 
лукавыми измышленіями нельзя освобождать себя отъ 
исполненія ихъ. Это столь же тяжкій грѣхъ, какъ клятво
преступленіе и святотатство, и иногда уже въ здѣшней 
жизни наказывается Богомъ, въ доказательство чего при
водится разсказъ изъ жизни преп. Ѣеодосія Печерскаго о 
приключеніи съ однимъ болярин' мъ, по имени Климентомъ 
(Гедевичемъ). 2) Разсказъ о воспитаніи Самуила при скиніи 
въ бесѣдѣ сопровождается совѣтомъ отдавать дѣтей для 
обученія въ церковно-приходскія школы, гдѣ дѣти могутъ 
получать познаніе о Богѣ и св. заповѣдяхъ Его. утверждаться 
въ правилахъ благочестія,— вообще преуспѣвать не воз
растомъ только, но и премудростію и благодатію у Бога и 
человѣкъ (Лук. 2, 52). 3) Сказавъ о наказаніи смертію
тѣхъ іудеевъ, которые, ио возвращеніи ковчега завѣта отъ 
филистимлянъ, прикасались къ нему неосвященными руками, 
открывали и осматривали внутренность его, бесѣда 
обращаетъ мысли слушателей къ благоговѣйному почитанію 
православныхъ храмовъ съ ихъ свищ, принадлежностями, 
ио отношенію къ которымъ ветхозавѣтный ковчегъ и 
находившіеся въ немъ предметы служили только прообразами. 
Саулъ посвященъ былъ на царство чрезъ помазаніе елеемъ, 
при чемъ ’ сошелъ на него Духъ Божій, и онъ сдѣлался 
другимъ человѣкомъ. Подобно сему (разъясняется въ бесѣдѣ) 
и наши благочестивые Государи при коронованіи помазы
ваются освященнымъ мѵромъ и чрезъ то получаютъ свыше 
особенные дары премудрости и разума, силы и крѣпости, 
чтобы устроять счастіе и благоденствіе своихъ подданыхъ. 
Посему св. Апостолъ всякое противленіе Царю и поста
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вленнымъ отъ Него властямъ, считаетъ противленіемъ 
Самому Богу. Нашъ долгъ— содѣйствовать Царю въ 
успѣшномъ осуществленіи Его предначертаній тщатель- 
нимъ и добросовѣстнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей, 
а еще болѣе— усердною молитвою за Царя, которую св. 
Церковь предписываетъ намъ возносить ежедневно, и 
особенно усиливать во дни высокоторжественные, посвя
щаемые воспоминанію важнѣйшихъ событій въ жизни 
Царствующаго Дома.— Житіе св. великомученицы Евдокіи, 
прославляемой Церковію 1-го марта, прочитано но книгѣ 
Бахметевой.— Въ поученіи Преосвященнаго Никанора на 
прощенный день говорится о том і , какъ проводили постъ 
древніе иноки, кивовиты, пустынножители, какъ совер
шалось „вечернее моленіе" въ недѣлю сыропустную 
въ древнихъ монастыряхъ — греческихъ и русскихъ; съ 
какою строгостію соблюдался постъ нашими предками— 
даже мірянами; съ какимъ усердіемъ и умиленіемъ 
выслушивали они продолжительныя, по глубоко-трогатель
ныя великопостныя богослуженія, истово и во всей 
точности выполняя предписанія церк. устава относительно 
поклоновъ, колѣнопреклоненіи и проч. Показавъ затѣмъ 
ослабленіе ревности современныхъ христіанъ къ подвигамъ 
поста и покаянія, Преосвященный Никаноръ разъясняетъ, 
въ чемъ состоитъ истинный постъ— тѣлесный и духовный,— 
къ соблюденію котораго и призываетъ своихъ слушателей.

Лекторами на чтеніи были— въ Уѣздномъ училищѣ— свящ. 
К. 11. Ручимскій, препод, дух. семинаріи К. Н. Корольковъ 
и препод, дух. училища К. А. Несмѣловъ;— въ Петро
павловской школѣ— священникъ Р. Е . Гекторовъ, препод, 
дух. семинаріи II. Смирновъ и препод, дух. училища Е . 
В. Рудневъ.

Пѣли— въ Уѣздномъ училищѣ — Николаевскій хоръ: 
1) ..Покаянія отверзи ми двери“; 2) „На рѣкахъ Вавилон-
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скихъ** 3) „Помощникъ и покровитель1*; въ Петропавлов
ской школѣ— Богоявленскій хоръ: 1) „На рѣкахъ Вавилон- 
скихъ“,— Веде л я; 2) „Нынѣ отнущаеши**,—его же; 3) 
„Хвалите имя Господне**,— Б а гр е ц о в а ; 4) концертъ 
Б о р т п я н с в аг о : „Господи Боже Израилевъ**.

Международная выставка плодоводства, устраиваемая въ 
С.-Петербургѣ, съ Высочайшаго соизволенія, въ 1 8 9 4  году 

Россійскимъ обществомъ плотоводства.
П рави ла вы ставки  (въ извлеченіи).

§ 1. Для нагляднаго ознакомленія съ современнымъ со
стояніемъ, какъ въ Россіи, такъ и въ другихъ государ
ствахъ, плодоводства, огородничества, разныхъ спеціаль
ныхъ культуръ и производимыхъ изъ нихъ фабрикатовъ, 
Россійское Общество Плодоводства устраиваетъ, въ 1S94 
году, въ С.-Петербургѣ международную выставку.

§ 2. Ближайшая цѣль выставки заключается въ слѣдую
щемъ:

а) Представить въ образцахъ современное положеніе 
промышленнаго плодоводства, огородничества и дру
гихъ спеціальныхъ культуръ.

б) Ознакомить съ сортами плодовъ, пригодныхъ для 
культуръ въ разныхъ районахъ и шпротахъ какъ 
Россіи, такъ и другихъ государствъ.

в) Ознакомить съ способами приготовленія разныхъ 
факрикатовъ изъ плодовъ и овощей.

г) Представить сравнительную картину современ
наго состоянія виноградарства и винодѣлія, преимуще
ственно въ разныхъ мѣстахъ Россіи.

д) Ознакомить съ техническою стороною какъ куль
туры плодовъ и овощей, такъ равно и производства 
изъ нихъ разныхъ фабрикатовъ.
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§ 3. Открытіе выставки послѣдуетъ въ С.-Петербургѣ,

въ Михайловскомъ манежѣ съ — сентября 1894 года и 
31 октябряпродлится до 12 ноабря того же года.

§ 4. Къ участію на выставкѣ приглашаются не только 
отдѣльныя лица, но и учрежденія правительственныя, обще
ственныя и частныя.

§ 6. Комиссіи выставки предоставляется право отка
зывать въ пріемѣ предметовъ, если они не соотвѣтствуютъ 
требованіямъ конкурсныхъ программъ.

§ 7. Выставка-будетъ раздѣлена на слѣдующіе отдѣлы: 
1) Отдѣлъ плодовъ въ сыромъ видѣ. 2) Отдѣлъ огородни
чества. 2) Отдѣлъ плодовъ и овощей въ сухомъ видѣ, въ 
консервахъ и всякаго рода фабрикатахъ. 4) Отдѣлъ вино
дѣлія. 5) Отдѣлъ хмѣлеводства и лѣкарственныхъ растеній. 
6) Сѣмяноводство. 7) Орудія п машины. 8) Литература, 
научныя и учебныя пособія, коллекціи планы и пр. 9) 
Плодовыя деревья и кустарники.

Желающіе принять участіе въ выставкѣ должны зая
вить объ этомъ въ бюро выставочной комиссіи (Сельско
хозяйственный музей, Фонтанка, 10) не позже jg-ro мая 
1894 года.

§ 11. Пріемъ предметовъ на выставку начнется 15 — 27 
августа и окончится 5— 17 сентября. Фрукты и овощи 
могутъ быть доставляемы до 8 — 20 сентября.

§ 12. Всѣ предметы, предназначенные для выставки, 
должны быть доставлены при спискахъ, въ двухъ экзем
плярахъ, съ яснымъ обозначеніемъ ихъ названій и за под
писью экспонента или его повѣреннаго.

§ 13. Иногородніе и заграничные экспоненты, не имѣю
щіе возможности лично, или чрезъ своихъ повѣренныхъ, 
доставить выставляемые ими предметы на выставку мо
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гутъ доставлять ихъ посылками на имя Правленія Россій
скаго Общества Плотоводства, при которомъ для этой 
цѣли учреждено особое бюро. Посылки эти обязательно 
должны быть франкированы, то есть оплачены.

§ 20. Преміи состоятъ изъ золотыхъ, серебряныхъ и 
бронзовыхъ медалей и изъ почетныхъ отзывовъ. Кромѣ 
того, будетъ выдано нѣсколько чрезвычайныхъ премій за 
особыя заслуги экспонентовъ, о чемъ будетъ объявлено 
своевременно.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .  •

Поступила въ продажу новая книга: „Антука“. Очеркъ 
изъ быта духовенства. П. Г о р с к а г о  П л ато н о в а . Цѣна 
50 к. Продается у автора, въ Сергіевомъ Цосадѣ Моек, 
губ. и въ Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ Думнова.— 
Выписывающіе отъ автора за пересылку не платятъ.

Книги духовнаго содержанія, продающіяся въ книжномъ мага
зинѣ И. Л. Тузова, въ С.-Петербургѣ, Гостиный дворъ, № 4 5  *).

14) М о ли тва— ц а р и ц а  д о б р о д ѣ тел ей . Свящ. Д. 
Булгаковскаго. Изд. 4-е. Спб., 1893 г. Ц. 10 к.

1 5) П амя ть о поко й н и ках ъ . Свящ. Д. Булгаковскаго. 
Изд. 2-е. Спб., 1893 г. Ц. 5 к.

16) Т а к ъ  ли мы живемъ какъ Богъ велитъ? Свящ 
Д. Булгаковскаго. Спб. 1883 г. Ц. 3 к.

17) Х рам ъ Б ож ій  и его священная важность для 
христіанъ. Изд. 4-е. Свящ. Д. Булгаковскаго. Спб. 
1893 г. Ц. 10 к.

18) К р у гъ  П оуч ен ій  (ПО) на всѣ воскресные и 
праздничные дни въ году и на седьмицы: Пасхальную,

*) Продолженіе. См. JT; 5.
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Первую поста и Страстную. Прог. Алексѣя Бѣлоцвѣтова. 
Изд. 4-е, дополн. Св. Синодъ, опредѣленіемъ отъ 1— 2 0 
ман 1891 г., одобрилъ для пріобр. въ церковн. библ. 
Спб., 1891 г. Цѣна 1 р. 50 к., въ изящн. коленк. перепл. 
2 р. 25 к.

19) Св. Іо а н н ъ  Д а м а ск и н ъ . Три защитительныхъ 
слова противъ порицающихъ святыя иконы или изображе
нія. Съ греческаго перевелъ А. Бронзовъ. Спб., 1893 г. 
Ц. 1 р.

20) Н о вая  ск р и ж ал ь , или объясненіе о церкви, о 
литургіи и о всѣхъ службахъ и утваряхъ церковныхъ. 
Веніамина, архіеп. Нижег. Въ 4-хъ част., съ рисунк.. 
гравиров. на деревѣ В, Сѣряковымъ. Изд. 15-е, Спб., 
1891 г. Ц. 2 р.

21) О пытъ и зучен ія  Е в а н ге л ія  св. Іоанна Богослова. 
Георгія Властова. Въ 2-хъ томахъ. Спб., 1887 г. Ц. 3 р. 
50 к., въ изящномъ коленк. пер. 4 р. 50 к.

(П родолж еніе  будетъ).

Поступила въ продажу „Божественная Литургія св. Василія 
Великаго, переложенная на три дѣтскихъ голоса". Цѣна 35 коп. 
съ перес. Складъ изданія въ Н. Новгородѣ у автора— свящ. 
М. К о н ев ск аго .

Вышло изъ печати новое 4-е изданіе Церковно-славян
скаго Словаря для толковаго чтенія Ч а с о с л о в а , П сал 
тири и О кто и х а  (учебныхъ) и Св. Е в а н г е л ія . Прото
іерея Александра Свирѣлина. Учебнымъ Комитетомъ при 
Св. Синодѣ Церк.-славянск. Словарь допущенъ къ 
употребленію въ духовныхъ училищахъ при обученіи 
церковво-славянскому языку, а Училищнымъ Совѣтомъ при
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Св. Синодѣ—въ церковно-приходскихъ школахъ при чтеніи 
часослова и псалтири.

Продается въ Москвѣ, на Мясницкой, въ книжномъ мага
зинѣ г. Думнова. Цѣна 30 коп.

Осталось для продажи немного экземпляровъ сочиненія: 
„0 времени пресуществленія Св. Даровъ", история, изслѣдова
ніе Г. М нрковича. Вйльна, 1886 г. Цѣна 2 р. съ пере
сылкою. Адресовать: начальнику Виленской женской гимназіи.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Поученіе въ лень Православія и восшествія на престолъ Государя Импера
тора Александра Александровичасвящ. В У сп ен ск аго .—2. Древнѣйшія учебный 
заведенія Пензенскаго края,—3. Отчетъ Общества вспомоществованія нуждающимся 
ученикамъ Краснослободскаго духовнаго училища за 2-й годъ существованія съ 
1 января 1893 г. но 31 декабря 1893 года,—4. Религіозно нравственныя чтенія- 
въ г. Пензѣ за мѣсяцъ февраль.—5. Международная выставка плодоводства,., 
устраиваемая въ 0.-Петербургѣ, съ Высочайшаго соизволенія, въ 1894 году 
Россійскимъ Обществомъ Плодоводства,—6. Обч явленія. —7. Внѣбогослужебныя. 

бесѣды (въ приложеніи).

Р е д а к т о р  ы: ( А. Яоиовъ 
( Н. Смирновъ..

Діив ценз. Пенза, 1 апрѣля 189-1 г. Цензоръ, ректоръ сем. нрот. N1. Знаменскій. 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.
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честныхъ людей— неприличныхъ рѣчей и безполезнаго бол
танья, такъ свойственнаго, кстати сказать, нынѣшнему 
простому народу, особенно женщинамъ. Слово ихъ было 
всегда съ благодатію солею растворено (Кол. 4, 6), какъ 
учитъ Апостолъ.

Какъ ни сурова, повидимому, была домашняя жизнь 
древнихъ христіанъ, однакожъ не надобно представлять 
оную слишкомъ горестной. Апостолъ Павелъ требовалъ 
отъ нихъ, конечно, не невозможнаго, когда побуждалъ 
ихъ къ радости (Фил. 4, 4). И дѣйствительно, ихъ дома
шняя жизнь доставляла имъ такія радости, съ какими не 
могутъ равняться никакія удовольствія міра. Что могло 
быть для христіанскихъ родителей выше той радости, ко- 
Topjio они ощущали при видѣ своихъ, вѣрно наставлен
ныхъ п въ страхѣ Божіемъ воспитанныхъ дѣтей? Какую 
радость ощущали дѣти, когда видѣли своихъ родителей, 
съ любовію и ласкою наставляющихъ ихъ въ законѣ Го
споднемъ, пріучающихъ къ трудолюбію и ремесламъ, необхо
димымъ въ жизни? Не могли не радоваться главы семействъ, 
когда примѣчали, что въ сердцахъ ихъ домашнихъ, наста
вляемыхъ ими, со дня на день глубже вкореняется страхъ 
Божій, подъ вліяніемъ котораго каждый христіанинъ ста
новился лучшимъ чадомъ Церкви и полезнымъ членомъ 
общества гражданскаго. Наслаждались радостями и прочіе 
члены семействъ, когда видѣли, что Господь услышалъ 
ихъ взаимную молитву, избавилъ отъ опасности или же 
привелъ къ счастливому, семейному событію. Самый столъ, 
при всей его суровости и скудости, доставлялъ имъ удо
вольствіе, потому что любовь и благочестіе увеличиваютъ 
и малѣйшее добро, украшаютъ самое бѣдное и услажда
ютъ самое скудное. Сверхъ сего, для нихъ былъ еще осо
бый родъ удовольствій, никогда не бывающихъ въ домахъ
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нечестивыхъ. Если первенствующіе христіане лишали себя 
чрезмѣрныхъ, мірскихъ удовольствій, за коими гоняется 
большая часть людей, за то свободны были отъ печалей и 
страстей,. терзающихъ несчастное человѣчество. Не имѣя 
привязанности къ благамъ жизни, легко переносили ея 
непріятности. Бывъ свободны отъ честолюбія, корыстолюбія 
и другихъ страстей, они обладали чистою совѣстію, при 
которой ни скорби, ни злоумышленія, ни самыя ужасныя 
бѣдствія и даже смерть не могли причинить имъ печали. 
„Какъ малая искра, брошенная въ великую бездну морскую,— 
разсуждаетъ св. Златоустъ,— тотчасъ угасаетъ: такъ точно 
и всякая печаль, приразнвшись къ благой совѣсти, легко 
разсѣявается и тотчасъ изчезаетъ" ‘). Ихъ сердце всегда 
было полно духовной радости, происходящей отъ совер
шенія добрыхъ дѣлъ, коими они старались угодить Богу,— 
сладкой увѣренности въ будущей жизни, гдѣ нѣтъ ника
кихъ огорченій. „Какое удовольствіе, пишетъ Тертулліанъ, 
можетъ сравняться съ тѣмъ, которое происходитъ отъ 
презрѣнія къ міру, отъ истинной свободы, отъ чистой со
вѣсти, отъ навыка довольствоваться малымъ и не бояться 
смерти? Жить для Бога— вотъ утѣха христіанъ"! * 2).

Сравнивая домашнюю жизнь древнихъ христіанъ съ 
семейною жизнію христіанъ настоящихъ, находимъ между 
тою и другою рѣзкое различіе. Тамъ взаимная супруже
ская любовь; у насъ сварливость между мужьями и женами, 
часто доходящая до дракъ. Тамъ благоразумная умѣрен
ность во всемъ; у насъ объядѣніе, пьянство и поразитель
ная, далеко превышающая наше состояніе, роскошь, дохо
дящая до того, что на пріобрѣтеніе шелковыхъ сарафа

’) На 2 поел. Кор. бес. 1. стр. 1G.
2) Тертул. о зрѣл. гл. 29.
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новъ и платковъ, дорогого сукна поддевокъ и фуфаекъ, 
щегольскихъ сапогъ н башмаковъ продаются иногда по
слѣднія, семейству принадлежащія, крохи. Тамъ трудолю
біе и презрѣніе ко всякимъ играмъ, пораждающимъ лѣ
ность и разсѣянность; у насъ желаніе пожить на чужой 
счетъ,—пристрастіе къ орлянкамъ и картамъ, раззоряю- 
щимъ иногда цѣлые домы. Тамъ непрестанная молитва, 
чтеніе и слушаніе слова Божія, степенность и благопри
стойность; у насъ пѣніе срамныхъ пѣсенъ, чтеніе пустыхъ 
побасенокъ, смѣхотворство. кривлянье даже при молитвѣ. 
А при такихъ условіяхъ развѣ возможно домашнее счастіе, 
тихія семейныя радости, какими наслаждались христіане 
первыхъ вѣковъ? Конечно, нѣтъ. Гдѣ нѣтъ трудолюбія и 
умѣренности, тамъ не можетъ быть никакого достатка. 
Гдѣ отсутствуетъ благочестіе, тамъ не можетъ быть бла
гословенія Божія. А гдѣ нѣтъ сего послѣдняго, тамъ не 
можетъ быть никакихъ истинныхъ утѣшеній и радостей, 
потому что нѣтъ необходимаго къ сему условія— благо
словенія и благоволенія Божія, всегда сильнаго воспол
нять всѣ наши недостатки и лишенія. Не лучше ли посему 
принять за образецъ пашей семейной жизни домашнюю 
жизнь христіанъ древнихъ? Не пора ли оставить неразум
ную роскошь, орлянку и карты, дабы сохранить благо
состояніе домоьъ? Не лучше ли и нашимъ супругамъ соеди
ниться узами взаимной любви и вмѣстѣ съ дѣтьми и про
чими домашними своими совокупно праздновать праздники 
христіанской Церкви не въ козлогласованіи и пьянствѣ, 
пустой болтовнѣ и пересудахъ, а въ молитвѣ, чтеніи и 
слушаніи слова Божія? Не полезнѣе ли при началѣ и окон
чаніи всякаго важнаго предпріятія и полученіи всякаго 
благодѣянія отъ Бога соединяться всѣмъ членамъ семействъ 
на молитву и благодареніе Ему, чѣмъ напиваться до без-
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чувствія? Словомъ, надобно водворить въ нашей домашней 
жизни, вмѣсто нечестія, благочестіе, дабы найти въ ней, 
какъ древнимъ христіанамъ, тихое счастіе и непрестанную 
радость о Господѣ.

С вящ . Л. Ключовъ.

Бесѣда предъ открытіемъ въ селѣ Невѣжкинѣ виѣбого- 
служебныхъ собесѣдованій о религіозно-нравственныхъ 

предметахъ и бесѣдъ о сельскомъ хозяйствѣ.

(О необходимости для каждаго христіанина заботиться о своемъ 
духовномъ просвѣщеніи).

Братіе христіане! По извѣстіямъ Епарх, вѣдомостей и 
другихъ періодическихъ— духовныхъ изданій видно, что во 
многихъ мѣстахъ нашей дорогой родины не только въ 
большихъ и малыхъ городахъ, но и въ нѣкоторыхъ селахъ, 
по желанію и дозволенію Правительства, учреждаются въ 
воскресные и праздничные дни впѣбогослужебныя со
бесѣдованія о религіозно-нравственныхъ предметахъ па 
тотъ конецъ, чтобы эти дни проводились православными 
христіанами по заповѣди Господней, повелѣвающей намъ 
шесть дней работать, а седьмой день посвящать на служе
ніе Господу, которое должно выражаться въ изученіи своей 
Христовой вѣры, чтобы знать, какъ лучше угодить Богу 
и жить по св. вѣрѣ. Вотъ и мы, по примѣру другихъ, 
собрались сегодня въ воскресное— праздничное, назначен
ное самимъ Богомъ, время для той же цѣли, т.-е. для 
того, чтобы поучиться чему либо доброму и полезному 
для своей души. Эти внѣбогослужебныя собесѣдованія 
будутъ служить какъ-бы дополненіемъ тѣхъ поученій, 
которыя обыкновенно говорятся въ храмѣ Божіемъ; на
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нихъ будутъ объясняться иоскресныя и праздничныя 
евангелія, событія, но случаю которыхъ установленъ тотъ 
или другой праздникъ, будетъ читаться что либо изъ 
жизни св. угодниковъ Божіихъ и проч. Здѣсь, внѣ церкви, 
вы можете спрашивать разъясненія того, что вамъ не
штатно: изъ прочитаннаго можете сами задавать вопросы 
для разъясненія тѣхъ или другихъ недоумѣній. Вотъ какая 
благая цѣль будетъ преслѣдоваться на открывающихся 
собесѣдованіяхъ и какое высокое назначеніе имѣютъ онѣ 
сами по себѣ!

Ст чего начать, мои добрые прихожане, первую бесѣду 
съ вами?

Побесѣдуемъ на слова свящ. Писанія, а именно на 
слова св. апостола Павла: б ѣ сте  иногда тма, нынѣ же 
свѣтъ  о Г о сп о д ѣ , я коже чада св ѣ та  ходи те (Еф. 5; 
8—9). Эти слова св. Апостола означаютъ то, что до 
принятія св. крещенія мы какъ бы находимся во тьмѣ, 
во мракѣ; по крещеніи же дѣлаемся просвѣщенными свѣтомъ 
Христова ученія— христіанами, и намъ нужно уже мыслить 
и дѣйствовать, какъ сынамъ Божіимъ, сынамъ свѣта и дне, 
Вотъ какимъ, по слову Апостола, иамъ христіанамъ 
подобаетъ быть!

Между тѣмъ, не обижая никого, скажу, что между нами 
христіанами и нынѣ владычествуетъ больше тьма, чѣмъ 
свѣтъ Христовъ,— тьма если не язычества, то многихъ 
пороковъ и заблужденій, тьма невѣрія, тьма разныхъ 
непроглядныхъ суевѣрій. Откуда же происходитъ эта тьма 
въ человѣкѣ, просвѣщенномъ таинствомъ крещенія, и кто 
виновенъ тому? Къ горькому прискорбію, нельзя не сознаться, 
что виною тому самъ же человѣкъ. Господь Богъ даетъ 
намъ въ таинствѣ крещенія свѣтъ Своей благодати: 
сохранить и умножить этотъ даръ Божій лежитъ па 
обязанности каждаго человѣка — христіанина.
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Но многіе ли изъ насъ заботятся о сохраненіи и 
умноженіи даровъ Божіихъ, подаваемыхъ намъ чрезъ 
крещеніе? Иначе сказать: многіе ли стараются узнавать 
св. вѣру Христову и жить по вѣрѣ? Если попристальнѣе 
приглянуться къ нашей обыденной жизни, прислушаться 
къ нашимъ мыслямъ, чувствованіямъ и вѣрованіямъ, нельзя 
не сказать и не сознаться, что очень и очень не многіе. 
Мы иногда какъ будто забываемъ, что носимъ званіе 
христіанъ, что намъ надлежитъ познавать свѣтъ боже
ственнаго ученія, изучать Христову вѣру и жить по- 
христіански. Примѣрно —придетъ ли праздникъ какой или 
воскресный день: какъ мы проводимъ его? Ио заповѣди ли 
Господней, или по влеченію своей плоти и ухищреніямъ 
исконнаго врага нашего діавола? Войдемъ въ любой изъ 
нашихъ домовъ, прослѣдимъ всю обыденную жизнь хозяевъ 
этого дома въ продолженіе праздничнаго дня. Добро еще, 
если хозяева этого дома сходятъ въ воскресный или 
праздничный день въ храмъ Божій, а то нѣкоторые и 
этого частенько не дѣлаютъ. Не дай Богъ быть такими 
нерадивыми и безпечпымн къ душевнымъ потребностямъ! 
Но продолжимъ далѣе: по приходѣ въ домъ изъ храма, 
хозяева какъ и въ чемъ обыкновенно проводятъ остальное 
время ираздничнаго-воскреснаго дня по отдохновеніи? Прав
да, они не пойдутъ работать, какъ въ будни; по позабо
тятся ли въ этотъ, освященный Богомъ, день, пріобрѣсти 
себѣ что-либо для просвѣщенія ума своего изъ тьмы 
заблужденій, суевѣрій, словомъ— позаботятся ли въ этотъ день 
сдѣлать что-либо для своего нравственнаго усовершенство
ванія? Увы, нѣтъ или очень мало, ибо остальное время 
праздника проводится нами въ пустыхъ суетныхъ разго
ворахъ, въ исканіи удовольствій и увеселеній, иногда даже 
непозволительныхъ и грубыхъ. Поэтому-то св. Апостолъ,
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зная всю слабость и испорченность нашей человѣческой 
природы, и учитъ пасъ христіанъ: блю дите, како  опасно 
ходите, не як о ж е  не мудри, но як о ж е  иремудри... 
Сего ради  не бы вай те несм ы сленни, но разумѣ- 
вайте, что есть  воля Б о ж ія  (Еф. 5, 15 — 17). По Рус
скому переводу эти слова св. Апостола читаются такъ: 
„смотрите, поступайте осторожно не какъ неразумные, но 
какъ мудрые, дорожа временемъ, потому что дни лукавы. 
И такъ не будьте неразсудительны, но познавайте, что есть 
воля Божія". Этими словами св. Апостолъ научаетъ насъ 
употреблять время, главн. образомъ., на дѣло своего спа
сенія.

Но многіе изъ васъ скажутъ: „если намъ не прово
дить праздники такъ, какъ проводили отцы и дѣды наши, 
то ужь очень скучно будетъ: по нашему, по-крестьянски, 
въ праздникъ то и есть самое лучшее и удобное время 
повеселиться, поразгуляться“. Но ужели намъ непремѣнно 
нужно во всемъ поступать такъ, какъ поступали отцы и 
дѣды наши, если они поступали въ чемъ либо даже не 
хорошо, не по Божьему. Поразмыслимъ: Господь далъ 
намъ цѣлыхъ шесть дней на дѣла житейскія, на заботы 
о своихъ нуждахъ и одинъ день въ недѣлю опредѣлилъ 
на служеніе Ему, а мы и этотъ день святотатственно отни
маемъ у Него. Такъ, значитъ, не найдется у насъ ни 
одного дня не только въ недѣлю, но даже въ цѣломъ году 
для заботы о своихъ душевныхъ потребностяхъ, для узна- 
нія того, какъ намъ нужно жить ио вѣрѣ Христовой, 
чтобы спастись. Нѣтъ, бр. христ., заповѣдь Господня 
объ освященіи седьмого дня есть необходимая: помни, 
говоритъ Господь, день су б б о тн ій  (т. е. воскресный или 
праздничный), еж е святи ти  его. Это значитъ, что во 
весь этотъ день мы должны заниматься попеченіемъ не о
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житейскихъ дѣлахъ, не объ удовольствіяхъ и увеселеніяхъ, 
иногда даже грубыхъ и преступныхъ, а о потребностяхъ 
своей души; въ этотъ, освященный Богомъ, день намъ нуж
но изучать вѣру Христову, необходимо узнавать тотъ путь, 
который вѣрнѣе можетъ привести насъ ко спасенію. Для 
узнавія этого пути, мы и должны заниматься чтеніемъ 
слова Божія и другихъ душеспасительныхъ книгъ. Если 
мы неграмотны, должны выслушивать со вниманіемъ то, 
что будутъ читать намъ отъ божественнаго люди грамот
ные. Вотъ для этой-то цѣли мы, по соизволенію Прави
тельства, и учреждаемъ во дни воскресные и праздничные 
собранія для чтеній душеполезныхъ книгъ, или что то же 
внѣбогослужебныя собесѣдованія, которымъ и полагаемъ 
съ нынѣшняго дня начало.

Другіе изъ васъ подумаютъ: „въ иное воскресенье по 
нѣкоторымъ семейнымъ и общественнымъ обстоятельствамъ 
не только всего дня, но и одного часу не найдется для 
освященія онаго по заповѣди Божіей, такъ напр.: если я 
состою на общественной службѣ, то старшіе могутъ услать 
меня туда или сюда на весь этотъ день по дѣлу; кромѣ 
того— въ домѣ могутъ случиться такія обстоятельства, что 
отойти невозможно: наир, заболѣла мать, жена, дѣти и 
т. п. надобно оставаться дома и ухаживать за ними11. Но 
я не объ этомъ говорю, не о случайностяхъ: не нашелъ ты 
времени сходить въ храмъ Божій и на бесѣду въ это 
воскресенье, то, если захочешь, придешь въ другое, въ 
третье. Кромѣ того, уходъ за больными и исполненіе долга 
службы, сами по себѣ добродѣтели, угодныя Богу. А вотъ 
что дурно, если ты по безпечности и нерадѣнію о спа
сеніи своей души въ праздники не посѣщаешь храма 
Божія, а вмѣсто того ходишь въ пагубныя мѣста, гдѣ 
губишь и свое здоровье и свою душу. Братіе! Господь


