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ОГЛАВЛЕНІЕ.

Высочайшій манифестъ. № 6 стр. G3 — 64.
Опредѣленія Святѣйшаго Синода.

Объ увѣковѣченіи памяти Императора Александра ПТ-го. 
№ 4 стр. 27 — 30.

О точномъ соблюденіи церковными принтами н старо
стами правилъ относительно записи и храненія церковныхъ 
суммъ. № 19 стр. 187 — 188.

О времени празднованія дня Рожденія и Тезоименитства 
Ея Высочества В. К. Ирины Александровны. № 21 
стр. 200 - 2 0 1 .

О порядкѣ выдачи воспитанникамъ и воспитанницамъ 
духовно-учебныхъ заведеній свидѣтельствъ, замѣняющихъ 
имъ виды на жительство. № 21 стр. 2 01— 204.

ІІреподаніе благословенія Св. Синода съ выдачей уста
новленныхъ грамотъ. № 7 стр. 71 — 72; № 19 стр. 188 — 189.

Сообщенія Г. Оберъ-Прокурора Св. Сипода Его Прео
священству и объявленія центральныхъ учрежденій 

при Св. Синодѣ.
Вѣдомость о суммахъ, ассигнованныхъ изъ казпы па 

штатное содержаніе по Пензенской епархіи па 1895 г. 
№ 5 стр. 30 — 32.

Списокъ церквей Пензенской епархіи, которымъ при
читается пособіе изъ казпы въ возмѣщеніе 5%  купоннаго 
налога. № 13 стр. 135— 141.

Отношеніе Канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Синода 
па имя секретаря Консисторіи о порядкѣ выдачи принтами 
метрическихъ выписей несовершеннолѣтпимъ, желающимъ 
поступить па заводы, фабрики и мануфактуры, Г. Оберъ-
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Прокурора Св. Синода па имя Его Преосвященства о пра
вильной постановкѣ, церк.-приходскихъ піколъ въ епархіи.

15 стр. 155 — 159.
Его же о томъ, чтобы суммы, собираемыя съ церквей 

епархіи, или высылаемыя изъ центральнаго управленія Св. 
Синода для опредѣленнаго назначенія отнюдь пе расхо
довались на предметы, чуждые ихъ первоначальному на
значенію. Л" 23 стр. 217 — 218. 7 2 ■. 7

Вѣдомость о принтахъ Пензенской епархіи, коимъ вновь 
назначается или увеличивается содержаніе на счетъ 
500,000 руб., добавленныхъ изъ казны ио § 0 ст. 1 
финансовой смѣты Св. Синода 1895 г. № 24 отр. 245— 248,

Постановкиія и распоряженія Епархіальнаго 
Начальства.

Ио поводу прекращенія Земскимъ Пачальиикомъ дѣла о 
заштатномъ пономарѣ Покровскомъ. 1 стр. 1.

Предложеніе Его Преосвященства о награжденіи священно
служителей епархіи. Лі 2 . стр. 5 — 7.

О томъ же. № 3 стр. 18; Д» 8 стр. 8 0 — 81: Д». 24
стр. 249— 250.

О бракахъ лицъ, состоящихъ въ запасѣ арміи. № 7 
стр. 69 — 71.

Опредѣленіе на должность, увольненіе и утвержденіе въ 
нихъ. Ді 3, стр. 1 8 —24; Д« 7 стр. 7 3 — 76; Л» 8 
стр. 8 1 —83; № 14 стр. 149 — 151; № 18 стр. 181— 183.

По поводу указа Св. Синода объ отпускѣ изъ казны 
пособія на возмѣщеніе духовпому вѣдомству убытковъ, по
несенныхъ отъ конверсіи процентныхъ бумагъ. № 21
стр, 197— 198.

О сборѣ въ церквахъ епархіи пожертвованій въ пользу 
Общества Краснаго Креста. № 10 стр. 99— 101.
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О приглашеніи къ пожертвованіямъ на устройство право
славнаго храма въ г. Либавѣ.

[Іо поводу отношенія Предсѣдателя прав, миссіонерскаго 
общества о сборѣ пожертвованій на это общество № 21 
стр. 198 — 200.

Объ условіяхъ перемѣщенія свящепно-церковно-служителей, 
состоящихъ учителями въ церковно-приходскихъ школахъ.

22 стр. 2 0 9 -  210.
Предложеніе Его Преосвященства на имя Консисторіи 

объ условіяхъ назначенія и перемѣщенія священно-церковно- 
служителей на мѣста. № 2 > стр. 217 — 221.

По поводу отказа Пенз. Казенной Палаты принимать 
па храненіе въ кладовыя казначействъ сундуки (денежные), 
принадлежащіе церквамъ. № 23 стр. 2 2 1 —222.

Утвержденіе Его Преосвященствомъ протоколовъ обще
епархіальнаго съѣзда духовенства 4 — 11 окт. 1895 г.

23 стр. 221— 243 и 24стр. 25 1 —264.
Объ условіяхъ полученія разрѣшенія Епархіальнаго Прео

священнаго на иовѣнчаніе браковъ. № 24 стр. 250 — 251.

Свѣдѣнія и извѣстія.
Объявленіе благодарности Епархіальнаго Начальства. 

Л" 1 стр. 2; Л! 2 стр. 7 —8; № 4 стр. 32 — 34; № 19
стр. 189— 190; № 20 стр. 192 — 194; № 6 стр. 6 5 — 67; 
№ 7 стр. 72; № 8 стр. 79 — 80; № 14 стр. 147 — 149;
№ 16 стр. 170— 171; № 18 стр. 177 — 178; № 22
стр. 210 — 211.

О награжденіи свящепно-церковно-служителей епархіи. 
№ 12 стр. 126 — 129; Л" 14 стр. 143; А: 16 стр. 1 69 — 170; 
№ 17 стр. 174— 175; Лі 20 стр. 194.

О награжденіи свѣтскихъ лицъ за службу по епархіаль
ному вѣдомству. № 17 стр. 173.
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Отчетъ о состояніи Пензенскаго епархіальнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательпомъ отношеніи за 1893 — 94 
учебн. г.

Отчетъ о дѣятельности Иппокептіевскаго братства за 
9 братскій годъ (1893— 94) 9 и 10.

Отчетъ о дѣятельности Пензенскаго отдѣла Император
скаго Нрав. Палестинскаго Общества за 1-й отчетный годъ 
его существованія (1894— 95) № 11 стр. 111— 123.

Вѣдомость о суммахъ Пензенскаго енарх. и окружныхъ 
понечительствъза 1894 г. № 15 стр. 160 — 164.

Извлеченіе изъ журнала засѣданія Пензенскаго епарх. уч. 
Совѣта 23 авг. 1895 г. № 18 стр. 178 —181.

Отчетъ Комитета ио сооруженію храма у подножія Бал
канъ.—№ 18 стр. 184— 5.

Отношенія па имя Его Преосвященства.
Вице-Предсѣдателя Совѣта Попечительства о слѣпыхъ 

№ 6 стр. 64— 65.
Предсѣдателя русскаго Общества пчеловодства. № 12 

стр. 130 -1 3 2 .
Предсѣдателя Археографической Коммиссіи Министерства 

Народнаго Просвѣщенія, № 15 стр. 165 —168.
Архіерейскія служенія №4, стр. 34— 36; №8 стр. 83— 87.

Объявленія.
Отъ Правленія ГІенз. дух. семинаріи о времени взноса 

за право ученія иносословныхъ воспитанниковъ.
О сборѣ въ недѣлю Ваій. № 3 стр. 11 — 18.
Объ изданіи Троицкихъ листковъ. М 3 стр. 2 5 — 26.
Отъ управляющаго Московскою Синодальпою типографіею. 

№ 4 стр. 36— 37.
Отъ Императорскаго Прав. Палестинскаго Общества. 

№ 4 стр. 38 — 39,
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Отъ Совѣта Иниокентіевскаго Братства.. № 6 стр. 68;
Ж И  стр. 152.

Отъ Совѣта Императорскаго Прав. Пал. Общества. 
j\« 7 стр. 78.

О поступившихъ въ складъ Иниокентіевскаго Братства 
книгахъ. № 9 стр. 98.

О порядкѣ принесенія въ г. Пензу изъ Вьясской пустыни
Чудотворной иконы Владимірской Божіей Матери № 9.

Отъ представителя Іерусалимскаго Патріарха въ Россіи.
№ 16 стр. 171.

Объ изданіи Троицкихъ листковъ. № 20 стр. 195— 196. 
Отъ Императорскаго Нрав. Палестинскаго Общества.

№ 21 стр. 206 — 207; № 22 стр. 215— 216.
Отъ магазина „Народная польза". № 21 стр. 208.
Отъ Пензенскаго Епархіальнаго Попечительства. № 22

стр. 211— 213.
О поученіяхъ свящ. Дьяченко. № 22 стр. 215.



ПЕНЗЕНСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

Подписка принимается въ 
Редакціи при Пензенской 

Духовной семинаріи.

Цѣпа годовому изданію 
Вѣдомостей съ пересылкою 

и доставкою 5 рублей.

1-го января, 1895 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Г. земскій начальникъ 3 участка, Пензенскаго уѣзда, 
отношеніемъ своимъ, отъ 30 ноября 1894 г. за 2333, 
сообщилъ Консисторіи въ дополненіе отношенія его, отъ 
6-го іюля 1893 года за № 1112, что за прекращеніемъ 
уголовнаго производства о заштатномъ понамарѣ Николаев
скомъ, на основаніи Всемилостивѣишаго Манифеста отъ 
14 ноября, съ его стороны не имѣется болѣе препятствій 
къ выдачѣ Николаевскому вида па жительство. О чемъ г. 
земскій начальникъ нроситъ Консисторію объявить за
штатному понаыарю Николаевскому. За неизвѣстностію 
мѣстожительства заштатнаго понамаря Николаевскаго 
Консисторіею постановлено: напечатать о вышепронисанномъ 
въ Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
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Объявляется благодарность  П ензенскаго  Е п ар х іал ь н аго  
Н ачальства.

1) Прихожанамъ с. Потьмы, Н.-Ломовскаго уѣзда, за 
пожертвованіе 900 р. на капитальный ремонтъ приход
скаго храма въ томъ селѣ.

2) Прихожанамъ села Каргалей, Керенскаго уѣзда, за 
пожертвованіе 2000 р. на устройство новаго иконостаса 
въ приходскомъ храмѣ названнаго села.

3) Священнику с. Каргалей, того же уѣзда, Александру 
Покровскому за ревностные труды и заботы о благоукра- 
шепіи приходскаго храма въ томъ селѣ.

4) Прихожанамъ села Маркина, того же уѣзда, за по
жертвованіе 292 руб. на капитальный ремонтъ приход
скаго храма въ названномъ селѣ.

5) Священнику села Маркина, того же уѣзда, Михаилу 
Веденяпину, за ревностные труды и заботы о благоукра
шеніи приходскаго храма въ томъ селѣ.

6) Прихожанамъ села Котла, того же уѣзда, за по
жертвованіе 300 р}б. на капитальный ремонтъ приход
скаго храма въ названномъ селѣ.

7) Священнику села Котла, того же уѣзда, Евгенію 
Державину за ревностные труды и заботы о благоукрапіеніи 
приходскаго храма въ томъ селѣ.

8) Прихожанамъ села Шелдаиса, того же уѣзда, за по
жертвованіе 240 р. на капитальный ремонтъ приходскаго 
храма въ названномъ селѣ.

9) Священнику села Шелдаиса, того же уѣзда, Ѳеодору 
Иссинскому, за ревностные труды и заботы о благоукра
шеніи приходскаго храма въ томъ селѣ.

10) Діакону П нзеиской Богоявленской церкви Николаю 
Прилуцкому, за пожертвованіе 300 руб. въ пользу Бого
явленской церкви и причта изъ 1000 руб., отданныхъ въ
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его распоряженіе мѣщаниномъ Сѣровымъ для раздачи ихъ 
по церквамъ.

11) Священнику села Саморукова, Саранскаго уѣзда, 
Константину Любимову, за пожертвовапіе разныхъ цер
ковныхъ вещей въ церковь села Ромоданова, того же уѣзда, 
всего на сумму 180 рублей.

12) Нижегородскому 1 й гильдіи купцу Ивану Михайло
вичу Рукавишникову, за пожертвованіе 100 руб. въ цер
ковь села Ромоданова, того же уѣзда.

13) Вдовѣ Пензенскаго 1-й гильдіи купца Марьѣ Геор
гіевнѣ Базеровой, за пожертвованіе плащаницы и другихъ 
церковныхъ вещей въ церковь села Ромоданова, того же 
уѣзда, всего на сумму 400 рублей.

Праздныя мѣста— свм щ еннпческія: Н.-Ломовск, у.: въ 
сс. Адикаевкѣ съ 27 окт , Александровкѣ съ 28 декабря; 
Мокшанек. у.: въ с. Рождественѣ съ 14 марта; Саранскаго 
уѣзда: въ сс. Смольковѣ съ 9 окт., Нечаевкѣ съ 5 ноября, 
Блохинѣ съ 28 дек.; Чембарск. у.: въ с. Богдапихѣ съ 26 
окт.; Наровчатск. у.: въ с. Нов. Дракинѣ съ 10 дек.; Инсар- 
скаго у.: въ с. Бекетовкѣ съ 1 декабря;— діаконск ія : 
Пензенскаго уѣзда: въ сс. Клейменовкѣ съ 15 февр., 
Казанск. Арчадѣ съ 25 августа, Покровск. Арчадѣ съ 5 мал; 
Саранскаго уѣзда: въ сс. Чуфаровѣ съ 1885 г., Подл.
Тавлѣ съ 17 іюля, Соколовкѣ съ 10 ноября, Пушкинѣ съ 
12 февр., Ремезенкахъ съ 11 окт., Мокшалеяхъ съ 29 сент., 
Стар,-Михайловкѣ съ 7 декабря, Богор. Голицынѣ съ 
14 декабря; Городищенск. уѣзда: въ сс. Русскомъ Ишимѣ 
съ 1885 г., Аристовкѣ съ 1 авг. 1891 г., Тюнярѣ съ 31 
августа, Арханг. Куракинѣ съ 24 февраля, Чаадаевкѣ съ 
28 марта, Серманѣ съ 23 авг.; Н.-Ломовскаго уѣзда: въ сс. 
Н изовкѣсъіб  окт., Голов. Варежкѣ съ 18 сент . Сухой 
Пичевкѣ съ 17 декабря; Наровч. у.: въ сс. Челм. Майданѣ 
съ 1889 г., Вопиловкѣ съ 22 мая, Суркинѣ съ 23 ноября;
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Инсарск. у.' въ сс. Языковой Пятинѣ съ 5 ноября, Почин
кахъ съ 12 іюля 1890 г., Вертелимѣ съ 12 мая 1891 г., 
Лемдяяхъ съ 1889 г., Шайговѣ съ 11 янв., Ускляѣ съ 16 
дек.; Керенск. у.: въ сс. Серг. Поливановѣ съ 31 янв., 
Ртищевѣ съ 11 іюня, Нагорной Лакѣ съ 18 апрѣля, Ни
кольскомъ съ 20 мая; Краснослободскаго уѣзда: въ сс. 
Каймарахъ съ 1889 г., Перевѣсъѣ съ 1889 г., Карьгѣ съ 
11 ноября, с. Новоникольскомъ съ 11 ноября; Чембарскаго 
уѣзда: въ с. Болкашинѣ съ 14 янв.; Мокшанскаго уѣзда: 
въ с. Кириловкѣ съ 6 марта; п салом щ и ческ ія : Городищ, 
у.: въ с. Шугуровѣ съ октября мѣсяца.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

отъ Правленія Пензенской Д уховной  семинаріи.

Правленіе Пензенской Духовной семинаріи симъ объ
являетъ родителямъ и родственнпикамъ обучающихся въ 
семинаріи иносословныхъ воспитанниковъ, что причитаю
щіеся съ нихъ взносы за ираво обученія въ первую поло
вину сего 1894 — 95 учебнаго года, равно и предстоящіе 
взносы за вторую половину того года должны быть сдѣланы 
не позднѣе 1-го марта 1895-го года. Въ противномъ 
случаѣ воспитанники эти будутъ немедленно уволены изъ 
семинаріи.

ОГЛАВЛЕНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Объявленіе благодарности Пенаенскаго Епархіальнаго Начальства,—2. 
Праздныя мѣста.—3. Объявленіе.

Р е д а к т о р ъ  Н. Шелутинскій.
Дозв. ценз. Пенза, 1 января 1895 г. Цензоръ, инспекторъ сем. свящ. В. Успенсній. 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.
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Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я
ВѢДОМОСТИ.

за 1895 годъ.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПЕНЗА.
ТИПОГРАФІЯ ГУБЕРНСК. ПРАВЛЕНІЯ.

1896.



Печатать разрѣшается. Января 1 дня 1896 г. Цензоръ, 
ректоръ семинаріи протоіерей Петръ Поздневъ .



О Г Л А В Л Е Н ІЕ .

Нѣсколько словъ по поводу святочныхъ обычаевъ простаго 
народа. В. М асловскаго . № 1, стр. 1 — 14.

Одно изъ средствъ къ устраненію умственнаго одиноче
ства и его вредныхъ послѣдствій изъ жизни сельскаго 
пастыря. № 1, стр. 15— 20.

Къ обращенію Швецова въ лоно Православной Церкви. 
Л» 1, стр. 20— 26.

Памяти въ Бозѣ почившаго Государя Императора Але
ксандра III, Великаго Миротворца. К. К оролькова. № 2, 
стр. 33 — 43; № 4, стр. 1 0 5 —119; № 5, стр. 139 — 145; 
№ 6, стр 167 —183; № 11, стр. 39 3 — 410; № 12,
стр. 4 2 5 - 4 3 6 ;  № 20, стр. 750 — 762; № 21, стр, 774— 787; 
№ 22, стр. 809— 830; № 23, стр. 849— 856.

Молоканство и анабаптизмъ въ с. Андреевкѣ, Чембар- 
скаго уѣзда. № 2, стр. 44— 59.

Апостольская гомилія. № 3, стр. 73— 79.
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ПЕНЗЕНСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Нѣсколько словъ по поводу святочны хъ обы чаевъ простого
н а р о д а .

Г ад ан ія , п ер ер яж и ван ія  и к оляд ован ье . С вязь 
этихъ святочны хъ  обы чаевъ съ язы чеством ъ. О тн о
шеніе къ нимъ древней вселенской  Ц еркви , въ лицѣ 
ея п асты р ей  и учителей. О тнош ен іе  наш ей  право
славной Ц еркви  къ этимъ о б ы чаям ъ . Г р а ж д а н с к іе  
законы противъ  святочны хъ  обы чаевъ . В опросъ  объ 
отнош еніи  къ нимъ соврем ен н ы хъ  п асты р ей  Ц еркви .

Рождественскіе святки— самое веселое время въ году. 
Куда ни заглянешь, на улицу-ли, въ избу-ли,— вездѣ видишь 
веселье; на кого ни посмотришь, у всякаго радость на 
лицѣ. Конечно, какъ не радоваться, какъ не веселиться 
православному христіанину въ праздникъ Рождества Хри
стова! Но то не хорошо, что въ этомъ широкомъ свя
точномъ разгулѣ русскаго человѣка заключается много 
такого, что не безопасно для народной вѣры и нравствен
ности. По поводу забавъ, игръ и развлеченій, которыми
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русскій человѣкъ наполняетъ досужее святочное время, мы 
и хотимъ сказать нѣсколько словъ.

Всѣ святочные обычаи, забавы и развлеченія простого 
народа можно подвести къ тремъ родамъ: гаданія, пере- 
ряживанія и колядованье. Гаданія, производимыя съ 2 5 
декабря по 5 января, совершаются не въ одно время дня. 
Лучшимъ временемъ для гаданія на святкахъ почитается 
ночь и особенно полночь: таковы преимущественно ночи 
на новый годъ и на крещеніе. Мѣстомъ для гаданія из
бираются перекрестки улицъ, проруби рѣкъ, погостъ, 
двери церковныя и т. п. Предметомъ пытливости служатъ 
жизнь, смерть, женитьба или выходъ въ замужество, а 
иногда урожай. Болѣе всѣхъ, если только не единственно, 
святочнымъ гаданьемъ занимаются дѣвицы. Послѣднія 
украдкою бѣгаютъ подъ окна чужихъ избъ, подслушиваютъ, 
что тамъ говорится, выходятъ па улицу спрашивать пер
ваго встрѣчнаго объ его имени. Иныя изъ сельскихъ дѣ
вицъ льютъ растопленный воскъ въ воду или въ вино и 
по фигурѣ, какую принимаетъ онъ, гадаютъ о томъ или 
другомъ. Находятся и такія, которыя запираются въ пол
ночь въ пустой избѣ, предъ покрытымъ столомъ, призывая 
суженаго— ряженаго ужинать къ себѣ, а иныя приносятъ 
съ. собою зеркало, предлагая послѣднему завѣтные вопросы 
о суженомъ, будучи крѣпко-на-крѣпко убѣждены, что въ 
полночь можно увидѣть въ немъ суженаго, если только 
гадающей суждено имѣть его *). Святочныя гаданія въ 
большинствѣ случаевъ сопровождаются пѣніемъ разныхъ 
пѣсенъ, между которыми особенно распространены, такъ 
называемыя, подблюдныя и игорныя.

*) Перечисленіе всѣхъ святочныхъ гаданій можно найти въ 
„Сказаніяхъ русск. народа" Сахарова,?. I, стр. 183— 188.
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Послѣ гаданія въ числѣ народныхъ забавъ и развлеченій 
рождественскихъ святокъ заслуживаетъ вниманія обычай 
наряжаться и переряживаться. Послѣдній появился на 
Руси очень рано и былъ во всеобщемъ употребленіи и въ 
избахъ простолюдиновъ и при дворѣ Государей *). Подъ 
святочными наряжаньями и переряживаніями мы разу
мѣемъ то, когда одни перемѣняютъ одежду своего пола— 
мужчины одѣваются женщинами, а женщины мужчинами; - 
другіе покрываютъ лицо свое масками или чернятъ ихъ; 
третьи наизнанку надѣваютъ на себя платье или одежды 
несвойственныя своему званію и даже народности (наря
жаются, напр., жидомъ, татариномъ); встрѣчаются любители 
переряживаться козою, собакою, медвѣдемъ, пѣтухомъ и 
т. п. Переряживающіеся въ такомъ безобразномъ и страш
номъ видѣ ходятъ по домамъ, потѣшаютъ хозяевъ и во
обще весь народъ, какой ходитъ за ними толпами, раз
ными плясками, кривляніями и рѣчами и пугаютъ дѣтей, 
женщинъ и дѣвушекъ.

Колядованье у насъ въ Россіи бываетъ въ промежутокъ 
времени между Рождествомъ Христовымъ и новымъ годомъ.
Во время рождественскихъ праздниковъ оно называется соб
ственно калядованьемъ, колядою рождественскою, а предъ 
новымъ годомъ— Васильевскою, такъ такъ въ день Новаго 
года Церковь празднуетъ память св. Василія В. * 2). Въ

!) При Іоаннѣ Грозномъ и даже при Петрѣ В. переряживавьѳ 
составляло предметъ святочныхъ увеселеній. Самъ Петръ В. 
рядился и въ такомъ видѣ ѣздилъ по городу.

2) Въ Малороссіи Васильевъ вечеръ называется щедрымъ 
вечеромъ, а потому и пѣсни, которыя поютъ въ этотъ вечеръ 
подъ окнами, называются щедривкамп; ходить съ этими пѣснями 
значитъ щедровать, т.-е. желать во всемъ изобилія и богатства.
— См. А. Метлинскаго. Народныя южно-русскія пѣсни. Кіевъ, 
1854, стр. 340 — 344.
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иныхъ мѣстахъ колядуютъ и наканунѣ Богоявленія или 
Крещенія, почему эта коляда и называется крещенскою 
колядкой. Въ чемъ же состоитъ колядованье? Парни и 
дѣвушки, рѣдко ребятишки и молодыя замужнія женщины 
собираются компаніею и, переходя отъ двора ко двору, 
поютъ, по полученіи на то дозволенія отъ хозяевь, пѣсни. 
Содержаніемъ послѣднихъ служатъ чествованіе и поздра
вленіе хозяина и хозяйки дома и ихъ дѣтей; чаще всего 
пѣсни поются въ честь праздника *). За все это колядую
щихъ дарятъ печенымъ и зерновымъ хлѣбомъ, въ иныхъ 
домахъ поятъ водкой, а богатые сверхъ того дарятъ день
гами. Такъ отправляется коляда, главнымъ образомъ, въ 
Малороссіи; у насъ же она происходитъ съ небольшими 
мѣстными разностями и отличается отъ южно-русской 
коляды осебенно тѣмъ, что въ нашихъ колядкахъ менѣе, 
чѣмъ въ южно-русскихъ, элемента религіозно-христіанскаго.

Несомнѣнно, что наши святочныя гаданія имѣютъ самую 
тѣсную связь съ языческими гаданіями, отправлявшимися 
у грековъ и римлянъ особенно во дни празднованія новаго 
года. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только нѣсколько 
нашихъ святочныхъ гаданій сравнить съ гаданіями, совер
шавшимися въ Греціи и Римѣ задолго до явленія христіан
ства. Такъ, напр., наша суевѣрная молодежь, въ святочные 
вечера предлагающая зеркалу завѣтные вопросы о суженомъ 
или суженой, похожа на греко-римскихъ зеркалогадателей 
или, такъ называемыхъ, катоптромантовъ, посредствомъ 
наблюденія надъ зеркаломъ гадавшихъ о счастіи и не
счастій, о такомъ или другомъ исходѣ болѣзни и проч.

*) Въ Малороссіи поютъ или тропарь праздника: „Рождество 
Твое, Христе Боже нашъ“.... или кондакъ: Дѣва днесь"..., по
чему колядовать въ Малороссіи значитъ: „славить Христа".
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Наши святочныя гаданія ярымъ воскомъ напоминаютъ 
языческое гаданіе на воскѣ, извѣстное подъ именемъ керо- 
мантіи. Самое распространенное гаданіе нашихъ сель
скихъ дѣвушекъ о суженомъ, состоящее въ слушаніи лая 
собакъ и воя волковъ (по качеству, отдаленности и напра
вленію звуковъ судятъ о мѣстѣ жительства и скорости по
явленія суженаго), напоминаетъ языческій обычай гадать о 
будущемъ по крику животныхъ— собакъ, волковъ и по крику 
птицъ— вороновъ. Гаданіе подобнаго рода извѣстно было подъ 
именемъ міомантіи. Изъ этого краткаго сопоставленія нѣкото
рыхъ нашихъ святочныхъ обычаевъ— гаданій съ гаданіями 
языческой Греціи и Рима видно, что святочныя гаданія 
нашего народа не что иное, какъ остатки язычества.

Обычай переряживаться и въ этомъ видѣ пѣть и пля
сать по улицамъ и домамъ, несомнѣнно, заимствованъ рус
скими тоже у грековъ и римлянъ. У язычниковъ твердо 
держалось убѣжденіе, что счастливая будущность каждаго 
зависитъ отъ того, кто какъ проведетъ первые дни новаго 
года. Первый день новаго года опредѣляетъ судьбу чело
вѣка на весь наступающій годъ. Поэтому язычники ста
рались первый день новаго года провести въ веселіи и 
радости и, по свидѣтельству исторіи, празднованіе дня 
новолѣтія принимало характеръ широкаго всеобщаго раз
гула, при которомъ давался полный просторъ грубой чув
ственности и всевозможнымъ безчиніямъ. Отсюда-то и вы
текало переряживанье, вошедшее въ обычай. Св. Злато
устъ въ словѣ на новый годъ такъ говоритъ о происхо
жденіи у язычниковъ обычая переряживаться: „язычники 
измыслили и ввели у себя обычай переряживаться для 
того, чтобы, въ надеждѣ остаться неузнанными, дать себѣ 
большую свободу и возможность предаваться необузданному 
распутству и веселію, обѣщавшему, по ихъ мнѣнію, счастіе и 
веселіе на весь будущій годъ". А св. Амвросій въ словѣ
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тоже на новый годъ говоритъ и о самомъ образѣ ряженья. 
Послѣдній былъ различенъ. По словамъ св. Амвросія, 
„женщины наряжались мужчинами, мужчины—женщинами. 
Иные превращали себя въ чудовищъ, или одѣвались въ 
шкуры животныхъ, придѣлывали себѣ головы звѣрей и 
очень были довольны, если имъ удавалось преобразиться 
такъ искусно, что переставали уже походить на людей. 
Нѣкоторые рядились даже демонами"... Однимъ словомъ, 
рядились, кто какъ могъ и хотѣлъ и тотъ заслуживалъ 
одобреніе, кто былъ наряженъ замысловатѣе. Но словамъ 
св. Амвросія, язычники въ такомъ видѣ ходили по улицамъ 
съ пѣснями, свистомъ, гамомъ и неприличными ругатель
ствами. Этотъ-то языческій обычай застала и на Руси 
христіанская вѣра. Въ народѣ христіанскомъ онъ пере
жилъ цѣлые вѣка и уцѣлѣлъ доселѣ. Этому способствовало, 
главнымъ образомъ, то, что этотъ обычай заключалъ въ 
себѣ много привлекательнаго для воображенія и чувства 
народнаго, а это какъ нельзя болѣе гармонировало съ 
веселымъ характеромъ русскаго человѣка.

Святочный обычай колядованья также имѣетъ тѣсную 
связь съ язычествомъ. Въ древности существовалъ обычай, 
по которому наканунѣ нынѣшнихъ праздниковъ — Рожде
ства Христова и Богоявленія „мужчины и женщины схо
дились вмѣстѣ на нощное плещеваніе, игры, глумленіе и 
бѣсовскія пѣсни... Этимъ обычаемъ и было положено 
начало обычаю колядованья, который на первыхъ порахъ 
совершался вполнѣ по-язычески. Если мы возьмемъ болѣе 
ближайшее время, нанр. ХѴИ-е столѣтіе, и тогда увидимъ, 
что этотъ обычай, пережившій уже цѣлые вѣка въ народѣ 
христіанскомъ, имѣлъ вполнѣ языческій характеръ. Опи
сывая Московскія святки, вотъ что говоритъ объ обычаѣ 
колядованья патріархъ Іоакимъ (XVII вѣка): „въ навече-
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pie Рождества Христова, говоритъ онъ, совершаются 
скверная и бѣсовская дѣйствія: мужи, жены и дѣвки, 
соединяясь вмѣстѣ, ходятъ по улицамъ, поютъ и къ бѣ
совскимъ пѣснямъ многія сквернословія присовокупляютъ, 
и пляшутъ для возбужденія блудныхъ вожделѣній и прочихъ 
грѣхопаденій1*. Съ теченіемъ времени народъ забылъ о 
древнеязыческомъ празднованіи и происхожденіи колядованья 
и такъ какъ этотъ обычай приходился во дни праздниковъ 
Рождества Христова и Богоявленія, то началъ примѣнять 
колядованье къ христіанскимъ праздникамъ и пѣть пѣсни 
въ честь и прославленіе новорожденнаго Христа Спасителя 1). 
Но и въ современномъ колядованьѣ есть много нехристіан
скаго, а иногда и неблагоприличнаго: вслѣдъ за пѣснію 
религіознаго характера можно услышать шуточныя до 
неприличія каламбуры и непристойныя мірскія пѣсни; легко 
видѣть грязныя сцены и картины; слышать безобразный 
пугающій дѣтей гамъ и крикъ. Да и въ самыя пѣсни, 
составленныя въ честь Рождества Христова, вошло много 
грубыхъ искаженій 2).

Какъ же относилась къ этимъ святочнымъ обычаямъ 
древняя вселенская и наша православная Церковь? Такъ 
какъ въ празднованіе святокъ проникло много такого, что 
было унаслѣдовано отъ эпохи язычества, то, безъ сомнѣ-

х) Для этого, безъ сомнѣнія, были составлены и приличныя 
пѣсни съ религіозно-христіанскимъ содержаніемъ, хотя достовѣрно 
нельзя сказать, когда и кѣмъ были составлены подобныя пѣсни.

2) Искаженіе и изуродованіе пѣсенъ съ христіанскимъ содержа
ніемъ происходило, конечно, не намѣренно и безсознательно, 
именно отъ того, что народъ учился и учится этимъ пѣснямъ по 
слуху у неграмотныхъ колядниковъ. Особенно сильное искаженіе, 
доходящее до уродливости и безсмысленности, видимъ въ Мало
россіи, наприм.: вм. въ Назаретѣ—въ лазаретѣ; вм. о прекрас
ный граде— о ты красный брате, и проч.
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нія, Церковь не могла оставаться равнодушною къ этому 
явленію: она постоянно и энергично вела борьбу съ 
обычаями, совершенно не гармонировавшими съ ея ученіемъ. 
Со стороны пастырей и учителей древней Церкви слыша
лось сильное обличительное слово противъ суевѣрныхъ и 
безнравственныхъ святочныхъ обычаевъ. Тертулліанъ, напр., 
возставалъ противъ обычая христіанъ въ новый годъ, по 
примѣру язычниковъ, украшать двери своихъ домовъ вѣнками 
и свѣтильниками, находя въ этомъ обычаѣ знакъ служе
нія идоламъ, но особенно Тертулліанъ вооружался противъ 
ношенія „личинъ" и вообще противъ бѣснованій въ про
долженіе, такъ называемыхъ, январскихъ календъ 1). Бл. 
Августинъ осуждалъ ряженье и обычай „cervum  facere",— 
вѣроятно, нѣчто въ родѣ „играть козу“ въ Малороссіи. 
Св. Златоустъ возставалъ противъ языческихъ обрядовъ, 
совершаемыхъ христіанами Особенно съ словомъ обличе
нія, порицанія и страшнаго прощенія судомъ Божіимъ 
возставали Отцы Церкви противъ обычая гаданія. Св. Ва
силій В. говоритъ: „многимъ изъ христіанъ кажется без
вреднымъ собирать примѣты и вѣрить гаданіямъ... Что 
бѣдственнѣе и богопротивнѣе этой мысли?... Развѣ не 
знаемъ, что еще древле, по закону Моисееву, чарованія, 
волхвованія, ворожба, птицегаданія отринуты, какъ изобрѣ
тенія демоновъ? Сказано: не враж и те  и ни срящ а смо
трите  отъ  птицъ  (Лев. 19, 26) 2). „Самые неразумные,

*) Объ идолопоклонствѣ, гл. 15.— „Календы или каланды, 
говорится въ Кормчей 13-го вѣка, суть первіи въ коемждо мѣ- 
сяци дніи“; значитъ, календы были во всѣхъ мѣсяцахъ, но 
особенно праздновались январскія, слѣдовавшія за новымъ годомъ. 
Отъ каландъ произошли, вѣроятно, славянскія колядки.

2) Творен, св. Василія В. ч. II, стр. 106. См. также тол
кованіе его на кн. пр. Исаіи гл. 2, ст. 6.
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пишетъ Максимъ Турскій, это тѣ, которые ищутъ пред
знаменованій и по пустымъ примѣтамъ опредѣляютъ судь
бу, которые стараются узнать будущее наступающаго 
годі по непонятнымъ знакамъ птицъ и звѣрей, между тѣмъ 
какъ Богу только принадлежитъ вѣдѣніе будущаго и 
самый законъ воспрещаетъ это, говоря: не ч а р у й т е , не 
птицеволш ебству йте (Второзак. 18, 10). Какъ хочетъ быть 
христіаниномъ тотъ, кто участвуетъ съ презрителями вѣры 
въ такомъ ихъ заблужденіи" 4)? „Послѣдствія гаданій, 
говоритъ бл. Августинъ, не для всѣхъ бываютъ одинаковы, 
но большею частію сообразны съ мыслями и предубѣжде
ніями каждаго и всегда душепагубны11 * 2). По словамъ св. 
Іоанна Златоустаго, „гаданіе— это занятіе бѣсноватыхъ" 3 4 5)... 
Но ревностные пастыри Церкви, не довольствуясь словомъ 
обличенія, строго осуждали разные языческіе обычаи— 
ряженіе, пляски и неприличное пѣніе— на соборахъ 4). 
Кромѣ того, чтобы отвлечь вѣрующихъ отъ языческихъ 
празднествъ и разныхъ безчинствъ, игръ и гаданій, совер
шавшихся въ эти празднества, Отцы Церкви и соборы 
опредѣлили проводить первый день мѣсяца января, когда 
все это совершалось, въ постѣ, слезахъ и покаяніи 5).

Наша православная Церковь также строго преслѣдовала 
святочные обычаи, видя въ нихъ остатки язычества. Она 
старалась, напр., искоренить противный христіанству 
обычай колядованія. Кириллъ Туровскій осуждаетъ „гусли, 
игры и пѣсни бѣсовскія", которыя пѣлись наканунѣ нѣ

*) О Максимѣ Турскомъ см. въ „Patro l. C ursus compl.", 
томъ XIX.

2) См. Христ. наук. кн. 2, гл. 37.
3) Бесѣд. 12 на 1-е поел, къ Корине., стр. 212.
4) См., напр., 62 пр. Трульскаго собора.
5) Бл. Августинъ, письм. 198.
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которыхъ нынѣшнихъ нашихъ праздниковъ. На переряжива- 
ніе пастыри нашей Церкви смотрѣли какъ на демонское 
изобрѣтеніе, пагубное для віры, нравственности и благо
состоянія народнаго. Патріархъ Адріанъ въ 1697 году 
запретилъ хороппть на кладбищахъ тѣхъ, которые во 
время переряживанія и игръ утонутъ или убьются съ 
качели. Интересно разсуждепіе объ обычаѣ переряживанія 
Петра Хрисолога: „кто въ состояніи будетъ оплакать тѣхъ, 
которые сами себя дѣлаютъ идолами? Таковые не теряютъ- 
ли образъ Божій, не теряютъ-ли Его подобіе, не снимаютъ- 
ли съ себя одѣянія, принимая на себя святотатственныя 
формы боговъ языческихъ— идоловъ?.,. Это не шутки, а 
преступленіе. Кто играетъ нечестіемъ? Кто шутитъ свято
татственно? Кто грѣхъ называетъ смѣхомъ? Довольно 
ошибается тотъ, кто такъ мыслитъ. Тотъ врагъ Богу, 
кто дѣлаетъ себя богомъ. Тотъ не хочетъ носить на себѣ 
образъ Божій, кто хочетъ носить образъ діавола; кто 
хочетъ ликовать съ діаволомъ, тотъ не можетъ радоваться 
со Христомъ"... Свою рѣчь Петръ Хрисологъ заключаетъ 
такими словами: „если есть у насъ благочестіе, если есть 
любовь къ человѣчеству, если есть желаніе спасенія ближ
нему, удержимъ сихъ такъ стремящихся къ своей погибели..., 
тѣхъ, кто уподобляетъ себя звѣрямъ, кто дѣлаетъ себя 
похожимъ на животныхъ и превращаетъ въ демоновъ" *). 
Кириллъ Туровскій, въ своихъ поученіяхъ, не находитъ 
словъ, чтобы изобразить „мерзость, пагубу гаданій, из
мышленныхъ 61 сомъ на пагубу людскую". Митрополитъ 
Фотій гаданія поставляетъ наравнѣ съ чародѣйствомъ, 
волхвованіемъ и называетъ ихъ сатанинскимъ дѣломъ. 
Гаданія строго преслѣдовалъ и судъ церковный. По

*) P a tro l. C ursus com plet. Т. XXXIX, р. 189.
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номоканону, гадающіе на воскѣ и оловѣ не должны прі
общаться Св. Тапнъ 20 лѣтъ. Гадавшіе на бобахъ или 
ячменемъ отлучались отъ св. причащенія на 6 лѣтъ, гадав
шіе о судьбѣ—на 5 лѣтъ и т. д.

Нужно замѣтить, что на святочные обычаи было обра
щено вниманіе и гражданскаго правительства. Въ этомъ 
отношеніи обращаетъ на себя вниманіе царская грамота 
1648 года. Она требуетъ, между прочимъ, чтобы „бѣсов
скихъ пѣсенъ не пѣли и по ночамъ не плясали, и въ 
ладоши не били, и скоморошныя платья и личины на себя 
не накладывали" *). Грамота отъ 1649 года, данная царемъ 
Алексѣемъ Михаиловичемъ Змѣеву, шуйскому воеводѣ, за
прещаетъ, между нрочимъ, ворожбу и гаданіе на оловѣ 
и воскѣ. А судебныя дѣла отъ 1635 и 1637 гг. свидѣтель
ствуютъ, что за колдовство, ворожбу и гаданіе били 
плетьми и наказывали ссылкою въ Сибирь.

Какъ же должно смотрѣть на эти явленія народной 
жизни наше просвѣщенное время? Въ частности— какъ 
должны относиться и какимъ способомъ врачевать эти не
свѣтлыя стороны народной жизни современные пастыри 
Церкви, поставленные быть хранителями вѣры и нрав
ственности народной? То или иное отношеніе пастырей 
Церкви къ святочнымъ обычаямъ, конечно, должно опредѣ
ляться тѣмъ, насколько сильна связь нашихъ святочныхъ 
обычаевъ съ подобными же обычаями глубокой древности, 
и какъ самъ народъ смотритъ на эти обычаи, т.-е., смотритъ- 
ли онъ на пихъ какъ па наслѣдіе отъ первобытныхъ временъ, 
на остатки отъ эпохи язычества? Про обычай колядованья 
нужно замѣтить, что нашъ народъ, ничего не знающій объ

*) См. Сахарова „Сказан, рус. народа" т. 2; также дополн. 
къ истор. актамъ т. I, № 22.
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его происхожденіи и языческомъ значеніи, въ настоящее 
время не соединяетъ съ нимъ ничего враждебнаго христіан
ству. Напротивъ, онъ соединяетъ съ обычаемъ колядованья 
мысль о прославленіи Іисуса Христа и Его рождества. 
Значитъ, если колядованье не имѣетъ для народа языче
скаго смысла и не опасно для христіанскихъ его убѣжденій, 
то, въ видахъ религіознаго интереса, оно можетъ быть 
терпимо. И съ обычаемъ переряживаться и наряжаться 
нашъ народъ не соединяетъ ничего противнаго своимъ рели
гіознымъ убѣжденіямъ. Онъ смотритъ па пего, какъ на 
забаву и шутку, кончающіяся иногда очень печальными по
слѣдствіями для самихъ наряжающихся и для другихъ.

Изъ святочныхъ забавъ обращаетъ на себя вниманіе 
гаданіе. Дѣло въ томъ, что не всѣ смотрятъ на гаданія, 
какъ на забаву иля развлеченіе: по мпогіе, большею частію 
изъ среды женщинъ, глубоко вѣруютъ въ силу и значеніе 
гаданій, что подтверждается безчисленными перепугами, 
болѣзнями и даже неожиданными смертпыми случаями. 
Изъ сказаннаго можно и должно вывести такое заключеніе.

1) Если обычай колядованья не опасенъ для христіан
скихъ убѣжденій народа, то и нѣтъ надобности прилагать 
усилія для его искорененія; нужно только, чтобы пастырь, 
въ приходѣ котораго существуетъ этотъ обычай, такъ 
сказать, облагородилъ его, чтобы обычай колядованья на 
самомъ дѣлѣ служилъ прославленіемъ новорожденнаго Хри
ста и сдѣлался приличнымъ обычаемъ пѣспеннаго поздра
вленія съ христіанскимъ праздникомъ. Для этого пастырь 
долженъ запретить и вывести изъ употребленія все то, 
что не прилично христіанскому празднованію и оскорбляетъ 
святость праздника. Это вполнѣ возможное дѣло, какъ 
можно видѣть изъ слѣдующаго. Одипъ старичекъ— священ
никъ, замѣтивъ въ первый же годъ.своего поступленія на
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приходъ безчиніе колядниковъ, позвалъ ихъ къ себѣ и 
объявилъ имъ, что на будущее время, отправляясь на 
колядованье, они должны предварительно побывать у него 
также съ колядкою и вмѣстѣ за благословеніемъ. Въ слѣ
дующій годъ колядники явились къ нему, а онъ заставилъ 
ихъ пропѣть предъ нимъ всѣ колядки, какія опи имѣли 
пѣть, ходя по селу, при этомъ нетрезвыхъ укорилъ и 
пристыдилъ, искажающихъ слова пѣсней вразумилъ и 
научилъ, не знающимъ текста или напѣва пѣсней 
сказалъ не ходить, доколѣ не выучатся, всѣмъ же 
объяснялъ содержаніе колядокъ и всячески убѣждалъ, при 
хожденіи по селу, соблюдать благочиніе, а въ пѣніи— бла
гоговѣніе. „Вы идете не колядовать, говоритъ опъ, а 
Христа славить. Будьте же какъ ангелы, которые съ трепе
томъ воспѣвали хвалу Предвѣчному Младенцу. Тогда и 
Богъ васъ благословитъ". Съ тѣхъ поръ каждый годъ 
колядники являлись къ нему. Всѣ старанія старичка— 
священника увѣнчались полнымъ успѣхомъ: отъ колядни
ковъ никогда никакого безчинія не происходило и пѣли 
они правильно; что выручали оть колядованья, они при
носили въ церковь на хоругви, кресты и т. под. *) Этотъ 
опытъ старика священника, облагородившаго въ своемъ 
приходѣ обычай колядованья, и можетъ служить примѣ
ромъ для тѣхъ сельскихъ пастырей, въ приходѣ которыхъ 
существуетъ обычай колядовать. Если каждый свящеп-

*) См. Рук. д. с. пастырей 1861 г. т. 3, стр. 224, ст. пе- 
извѣстп. автора: „Путевыя замѣтка11.— Авторъ „Путевыхъ замѣ
токъ" говоритъ, что колядки-—эти священныя пѣспп въ честь 
рожденнаго Христа— даже полезны для нашего простого народа, 
въ томъ именно отношеніи, что опѣ поддерживаютъ и распро
страняютъ въ немъ свѣдѣнія о рожденіи Христа Спасителя и 
благоговѣйное чествованіе праздника.— стр. 223.



14

пикъ позволитъ колядовать только тѣмъ, которые поютъ 
правильно, тогда не будетъ уродливаго искаженія свящ. 
пѣсней; если при этомъ онъ внушитъ имъ держать себя 
благоприлично, то не будутъ происходить грязныя сцепы 
и картины. Нужно замѣтить, что въ настоящее время 
облагородить коляду дѣло не столь трудное, какъ это 
было рапыне.

2) Не нужно называть обычай переряживанья языческимъ 
и демонскимъ. Простолюдину достаточно сказать, что 
человѣку не прилично строить изъ себя скотину или что- 
либо подобное, не прилично и глупо уродовать себя, Богъ 
знаетъ чѣмъ; достаточно указать на гибельныя слѣдствія 
этой безтолковой забавы, т. е., что можно, перерядившись, 
перепугать кого-либо до смерти и т. п., и простолюдииъ бу
детъ постепенно убѣждаться, что нужно бросить пустую, 
вредную а неприличную забаву святочныхъ нереряжи- 
ваній.

3) Особенное вниманіе пастыри Церкви должны обра
щать на гаданія, но въ видахъ искорененія привязанности 
къ гаданіямъ должны дѣйствовать на сознаніе и убѣжде
ніе сувѣрныхъ, а не прибѣгать къ какимъ-либо насиль
ственнымъ и строгимъ мѣрамъ. Строгому наказанію пре
давался въ былые времена гадающій, но это болѣе отда
ляло, чѣмъ приближало къ цѣли. Цусть пастырь просто, 
но толково скажетъ о томъ, что гаданія невѣрны, что 
они не приличны христіанину, какъ дѣло богопротивное, 
что за нихъ суевѣры часто платятъ покоемъ душевнымъ 
и даже жизнію и все это будетъ дѣйствительнѣе самыхъ 
строгихъ наказаній. Вполнѣ снравледливо положеніе, что 
наказаніе не врачуетъ зла.

В. М асловскій .
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Одно изъ средствъ  къ устранен ію  ум ственнаго одиночества  
и его вредны хъ послѣдствій изъ жизни сельскаго пасты ря.

Нерѣдко изъ среди сельскаго духовенства слышатся 
жалобы на скуку жизни деревенской,— на отсутствіе 
хорошихъ книгъ,— просвѣщеннаго общества, какъ на такія 
условія, которыя постепенно отучаютъ нѣкоторыхъ сель
скихъ священниковъ отъ интереса къ явленіямъ обществен
ной жизни,— толкаютъ ихъ изъ области идеаловъ и воз
вышенныхъ стремленій на тропу мелочныхъ, житейскихъ 
интересовъ.., Кто наблюдалъ внимательно и близко сель
скую жизнь, тотъ едва ли откажется согласиться съ горь
кой справедливостью этихъ жалобъ. Каждый священникъ 
есть лицо, въ той или другой степени, образованное, раз
витое, знакомое со многими запросами и цѣлями повыше 
удовлетворенія обыденныхъ нуждъ,— интересующееся дви
женіями современной мысли и науки... Въ силу такихъ то 
качествъ, онъ естественно тяготѣетъ къ кружку людей, 
отъ которыхъ можно было бы получить откликъ на тѣ 
или другіе внутренніе запросы — и помощь при рѣшеніи 
многихъ сложныхъ вопросовъ пастырской жизнедѣятель
ности; если же окружающая дѣйствительность даетъ отри
цательный отвѣтъ на это его законное стремленіе, то, 
одинокому умственно, пастырю часто приходится испыты
вать внутреннюю неудовлетворенность, скуку и вообще 
чувства и настроенія, задерживающія въ немъ развитіе 
душевной жизни и общественной дѣятельности. Но если 
гдѣ, то въ средѣ настырей, призванныхъ стоять во главѣ 
религіозно-нравственной жизни народа, такое печальное 
явленіе особенно нежелательно. Иоэтому-то, мнѣ кажется, 
вполнѣ позволительно предложить вниманію духовенства 
средство, могущее въ значительной мѣрѣ избавить многихъ 
его членовъ отъ умственнаго одиночества и его вредныхъ
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послѣдствій, напримѣръ, скуки, отсталости и т. д , тѣмъ 
болѣе, что то средство, которое я имѣю въ виду, по своей 
несложности, едва-ли можетъ встрѣтить серьезныя препят
ствія при своемъ практическомъ осуществленіи. Почему бы 
духовенству того или другого округа не съѣзжаться по 
очереди другъ къ другу разъ или два въ мѣсяцъ съ цѣлію 
освѣжиться умственно въ живой братской бесѣдѣ, почитать 
хорошую книжку, дѣльную статейку, обсудить то или другое 
явленіе общественной жизни, имѣющее отношеніе къ 
задачамъ пастырства? Гласитъ же пословица: „умъ хорошо, 
а два лучше", и другая вторитъ ей: „одинъ въ полѣ ве 
воинъ"... Справедливость ихъ провѣрена вѣковымъ опытомъ 
народа, и обѣ онѣ вполнѣ примѣнимы къ положенію пастырей 
Церкви, которые содержаніемъ своего долга,— своихь задачъ 
и цѣлей,— побуждаются имѣть между собою тѣсзое, ум
ственно-нравственное общеніе.

Непосредственному наблюденію всякаго священника под
лежитъ нѣсколько сотъ душъ человѣческихъ; слѣдовательно, 
онъ всегда получаетъ множество самыхъ разнородныхъ 
впечатлѣній иногда отрадныхъ— ободряющихъ, а иногда 
грустныхъ — угнетающихъ; подѣлиться ему тѣми и другими 
со своими собратьями полезно. Всякій священні къ, со
знающій свой долгъ— свою великую отвѣтственность предъ 
Богомъ, желаетъ постоянно увеличить сумму успѣховъ отъ 
своей дѣятельности, для чего стремится изыскать мѣры и 
средства къ болѣе успѣшному насажденію въ нар ідѣ пра
вилъ вѣры и нравственности, а гдѣ, какъ не въ друже
ской семьѣ пастырей, родныхъ между собою по общности 
долга и идей служенія, можно полнѣе, всесторшнѣе п 
обстоятельнѣе обсудить тѣ или другія нравственно-вос 
питательныя мѣры, а также правильнѣе рѣшить нѣкоторые 
трудные, непосильные одинокому уму, вопросы пастырской
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практики? Наконецъ, священникъ, какъ школьный дѣятель, 
какъ семьянинъ и хозяинъ, естественно питаетъ въ себѣ 
потребность подѣлиться данными своего опыта, своими 
наблюденіями изъ указанныхъ областей со своими собратьями 
и восполнить, вмѣстѣ съ тѣмъ, свой опытъ и своп свѣдѣнія 
— ихъ опытомъ и знаніями.

Вѣрится, что обильныя всесторонними, разумными бесѣ
дами собранія *) духовенства могутъ не мало свѣта и 
пользы впестп въ серенькую, часто бѣдненькую, жизпь 
каждаго сельскаго батюшки: его длинные, зимніе вечера 
потекли бы тогда оживленнѣе, въ одиночествѣ онъ могъ бы 
воспроизвести въ своемъ сознаніи то, что было читано, 
говорено на прошломъ собраніи и поработать мыслію надъ 
тѣмъ, что намѣренъ внести на обсужденіе своего кружка 
въ будущее; слѣдовательно, онъ получилъ-бы новое довольно 
настойчивое побужденіе больше и живѣе мыслитъ и 
быть отзывчивѣе на все то, что лежитъ въ кругу 
интересовъ современнаго, мыслящаго, образованнаго члена 
русскаго общества. Кромѣ того, пастыри сельскіе, благо
даря окружнымъ собраніямъ, могли бы сплотиться въ

*) Еще въ ] 891 г. одинъ изъ благочинныхъ Сарат. губ. 
дѣлился съ читателями „Русской Старины8 посредствомъ своихъ 
„Записокъ с. священ." мыслями о томъ благотворномъ вліяніи, 
какое оказали, желаемыя нами, собранія на духовенство его округа. 
„Сознавая вредъ одиночества для сельскихъ пастырей, пишетъ 
онъ, я обратился къ преосвящ. Іоанникію (нынѣ митрополиту 
Кіевскому) съ просьбою дозволить духовенству моего округа соби
раться для бесѣдъ нѣсколько разъ въ годъ. Владыка выразилъ на 
это особенное удовольствіе и собранія разрѣшилъ. Съ опыта 
узнавъ всю пользу ихъ для духовенства, я отъ души, продолжаетъ 
о. благочинный, совѣтую моимъ собратьямъ устраивать у себя нѣчто 
подобное, если дозволяютъ это мѣстныя условія, наир., близость 
приходовъ одного къ другому, и пр. “ („Рус. Ст.“ май— іюнь 1881 г.).
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дружескую семью, гдѣ бы каждый изъ нихъ могъ найти 
добрый, успокоивающій душу отвѣтъ на свои тревоги, 
сомнѣнія, смущенія и отдохнуть нравственно отъ неудачъ 
и мелочей житейскихъ. Здѣсь же, на взаимныхъ собраніяхъ, 
духовенство скорѣе могло бы рѣшить въ утвердительномъ 
смыслѣ нѣкоторые полезные, практическіе вопросы— вапр. 
объ устройствѣ благочинническихъ библіотекъ *), объ 
организаціи взаимопомощи * 2), при различныхъ несчастныхъ 
случаяхъ и т. д.

А какимъ спасительнымъ маякомъ, среди умственно 
пустынной деревни, могли бы стать эти собранія для 
учителей народныхъ школъ, которымъ, думается, духовен
ство не воспрепятствовало бы примкнуть къ своему кружку, 
отсутствіе книгъ или хорошаго общества нерѣдко толкаетъ 
молодыхъ учителей на скользкій путь увлеченій, ведущій 
къ различнымъ порочнымъ склонностямъ. Будучи же при
няты въ кружокъ пастырей, учители вынесла-бы изъ него 
много добрыхъ и полезныхъ для себя свѣдѣній и взглядовъ 
и отклонплись-бы отъ вреднаго воздѣйствія деревенскихъ 
богачей, писарей, трактирщиковъ, съ которыми зачастую 
имъ приходится дѣлить свои досуги. Пишущій эти строки 
самъ былъ сельским ь учителемъ и самъ съ благодарностью 
вспоминаетъ тѣхъ священниковъ, которые открывали предъ 
нимъ двери и удѣ ляли часокъ-другой на бесѣду съ нимъ... 
Не остались-бы собранія отцовъ священниковъ безслѣдными 
и для ихъ дѣтей-подростковъ: одно, другое доброе слово,

Польза благочинническихъ библіотекъ сознается уже многими 
священниками, хотя ихъ существованіе еще очень рѣдко.

2) Мысли о взаимопомощи чаще и чаще появляются въ средѣ 
духовенства, по разобщениость духовенства между собою часто 
мѣшаетъ имъ переходить изъ области теоретическихъ замысловъ въ 
факты дѣйствительности.
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одпа другая свѣтлая мысль, высказанныя на бесѣдѣ стар
шихъ, запали, быть можетъ, не въ одну, а во многія юныя 
души присутствующихъ въ домѣ сыновей и дочерей, а вѣдь 
никто не станетъ отрицать того, что человѣку особенно 
благотворно набираться добрыхъ сѣмянъ въ пору отроче
ства. Наконецъ, даже и народъ, видя своихъ пастырей за 
дружеской, разумной, трезвой бесѣдой, оцѣпилъ бы эти 
послѣднія, какъ добрыя и полезныя; въ дружбѣ же пер
выхъ увидѣлъ добрый примѣръ для своихъ взаимныхъ 
отношеній.

Въ заключеніе считаю нелишнимъ сказатъ два слова о 
практической сторонѣ желаемыхъ бесѣдъ: во многихъ 
епархіяхъ приходы невелики, и церкви недалеки одпа отъ 
другой, слѣдовательно у священниковъ тамъ есть и время 
свободное отъ исполненія своихъ прямыхъ обязанностей, и 
возможность за 5— 10 верстъ съѣздить къ одному-другому 
сосѣду.

Собранія извѣстнаго рода не могутъ быть обременительны 
и для тѣхъ, у кого они назначаются: едва-ли даже не
богатый священникъ сочтетъ для себя тягостнымъ пред
ложить собравшимся сосѣдямъ разъ— два въ годъ стаканъ 
чаю и, если есть, къ нему подать бѣлый хлѣбъ; вѣдь 
большаго отъ него никто и не потребуетъ, да еще ничего 
и не нужно. Но если, сверхъ чаянія, найдутся въ округѣ 
крайне бѣдные священники, которымъ и такое скромное 
угощеніе стѣснительно, то вѣдь такіе не болѣе какъ 
исключенія и ихъ дома можно освободить отъ собраній. 
Остается, такимъ образомъ, сильнЬ желать, чтобы собра
нія духовенства для разумныхъ, дружескихъ бесѣдъ, стали 
достояніемъ близкаго будущаго. Но если разобщенность 
будетъ царствовать среди духовенства, если каждому изъ 
пасъ, пастырей, въ одиночку придется переживать волне-
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пія и тревоги своей службы, одиноко рѣшать глубоко
жизненны сложные вопросы своей практики, то съ увѣ
ренностью можно сказать, что внутренняя неудовлетвори
тельность чаще будетъ нашимъ спутникомъ, а скука— 
обычнымт, докучливымъ посѣтителемъ нашихъ жилищъ. 
Тогда пе одному, а многимъ сельскимъ пастырямъ придется 
позавидовать даже своему прихожанину, когда тотъ въ 
часы досуда, сидя на завалинкѣ, мирпо дЬлптъ съ сосѣдомъ 
свои думы, и...— почувствовать горечь отъ сознанія, что 
ему, пастырю, пе съ кѣмъ побесѣдовать обо всемъ, что за
нимаетъ, волнуетъ, тревожитъ и радуеть душу...

(Паст. Собес.).

Къ  об ращ ен ію  А. Ш вец ова  въ лоно Православной Церкви.

20 ноября прошлаго 1894 г. въ с. Казачьей Пелетьмѣ, 
Мокшанскаго уѣзда, присоединился къ православной Цер
кви, на правилахъ единовѣрія, бывшій раскольническій 
бѣглопоповщенской секты наставникъ Алексѣй Швецовъ 
(Пенз. Еп. В. JV: 24 за 1894 г.). Предъ присоединеніемъ 
своимъ къ Церкви, Швецовъ, съ разрѣшенія священника, 
предъ собравшимся въ храмѣ народомъ во всеуслышаніе 
прочиталъ повѣствованіе о томъ, какъ опъ пришелъ къ 
истинѣ православія п Православной Церкви. Разсказъ 
этотъ представляетъ интересъ въ томъ отношеніи, что от
части характеризуетъ расколъ и расколоучителей, ту почву, 
на которой онъ растетъ, и ту среду, въ которой онъ дер
жится. Посему разсказъ этотъ п помѣщается на страницахъ 
Епарх. вѣдомостей.

Братія моя православные христіане!
Вамъ извѣстна жизнь моя въ селѣ Казачьей Пелетьмѣ, 

цакъ ,я нѣсколько лѣтъ находился въ затворникахъ, уда-
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лившись отъ міра какъ бы для спасенія своей души. Съ 
юныхъ лѣтъ и досегодпя я находился въ расколѣ и, слѣ
довательно, въ отчужденіи Христовой Церкви. Когда я 
достигъ совершенныхъ лѣтъ, то я не только былъ послѣ
дователемъ раскола, но даже сдѣлался вождемъ его и 
гонителемъ Христовой Церкви! Но человѣколюбивый Вла
дыка нашъ Іисусъ Христосъ, не хотяй смерти грѣшника, 
но еже обратитися и живу быти, не презрѣлъ меня грѣш
наго милосердіемъ своимъ; не далъ мнѣ до конца погряз- 
нути въ пучинѣ заблужденій раскольническаго лжеученія, 
— послалъ ко мнѣ истиннаго и нелицемѣрнаго наставника, 
здѣ стоящаго отца Іакова, чрезъ посредство котораго про
свѣтилъ мою темницу своею благодатію и открылъ мнѣ 
свѣтъ къ познанію истины. О. Іаковъ объяснялъ мнѣ неодно
кратно: что есть вѣра, что— догматы вѣры, что есть об
ряды и обычаи Церкви,— что есть Церковь, Христомъ осно
ванная, какіе при ней должны быть чины и таинства. 
Теперь я знаю, что Христомъ основанная Церковь есть 
общество вѣрующихъ во Христа людей, соединенныхъ со 
священноначаліемъ и таинствами, т .-е ., гдѣ имѣется три 
чина свящеиства: епископъ, пресвитеръ и діаконъ и седьмь 
таинствъ: крещеніе, миропомазаніе, священство, причащеніе, 
исповѣданіе, бракъ и елеосвященіе, которыми мы всѣ освя
щаемся и спасеніе содержимъ; невѣдый же и небрегій о 
нихъ тотъ погибаетъ. Святая соборная и апостольская 
Церковь ихъ всегда употребляетъ, имиже и всыповленіе 
божественное пріемлетъ. Эти свят, тайны безъ воли епи
скопа никто не можетъ строить. Церковь Христова въ 
полнотѣ своей съ тремя чинами, священства и съ седьмые 
таинствами должна быть безпрерывно до дня суднаго. 
Раскольническое же общество, какъ бѣглопоповцы такъ и 
безпоповцы, священства и тайнъ не смѣютъ. А гдѣ нѣтъ
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енископові, тамо нѣтъ и таинства. Захарій Копыстенскій 
пишетъ, что Церковь безъ епископа быть не можетъ и ни
когда не была. Видя такіе неопровержимые признаки Цер. 
кви Христовой и тѣсную связь ёя съ священноначаліемъ 
и зная, что раскольники, какъ бѣглопоповцы, такъ и без
поповцы, общество свое называютъ Церковію не отъ писанія 
святыхъ отецъ, а голословно, я убѣгаю отъ нихъ какъ 
отъ бѣсовскаго Вавилона и пристаю къ тихому и небур
ному пристанищу— Христовой Церкви. Я давно уже на
мѣревался присоединиться къ православной Церкви, но 
имѣлъ препятствіе со стороны моихъ единомышленниковъ. 
Нѣкоторые изъ раскольниковъ грозили покушеніемъ на мою 
жизнь, а нѣкоторые совѣтовали обратиться за совѣтомъ къ 
славящимся начитанностію раскольническимъ наставникамъ. 
Совѣтъ ихъ мною былъ принятъ. Прежде чѣмъ мнѣ итти 
къ раскольническимъ начетчикамъ я обратился къ священ
нику о. Іакову, который мнѣ написалъ вопросы противъ 
раскольпическаго лжеученія. Забравъ съ собою эти свѣ
дѣнія, я отправился къ село Каменку, Н.-Ломовскаго уѣзда, 
къ самому главному начетчику Егору Савельеву Черны
шеву. Я предъявилъ ему вопросы, написанные о. Іаковомъ, 
на которые Чернышевъ даль правильный отвѣтъ,— но на 
вопросъ: „гдѣ таковая Церковь находится, т.-е. у насъ ли 
бѣглопоновцевъ, или еще гдѣ"— Чернышевъ дать отвѣта 
отказался и дружески сообщилъ, что онъ, Чернышевъ, вотъ 
уже пятый годъ находится въ сомнѣніи и не можетъ опре
дѣлить, гдѣ таковая находится; но все же не у насъ бѣгло- 
поповцевъ. Затѣмъ я пошелъ въ село Куракино къ настав
нику Ивану Петрову Прозорову, который, между прочимъ, 
сказалъ, что напрасно-де насъ, т.-е. бѣглопоповцеві, 
австрійцы препирають, что будто у насъ пѣтъ епископовъ,.. 
Епископы у васъ есть, которые ведутся отъ временъ
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Апостольскихъ. Я спросилъ Прозорова:— гдѣ же таковые 
епископы находятся? Прозоровъ отвѣтилъ:—въ Грекорос
сійской Церкви.— А имѣютъ ли они благодать Сват. Духа? 
спросилъ я. Прозоровъ отвѣтилъ, что имѣютъ непрерывно 
отъ временъ Апостольскихъ. Услыша такія слова, я сказалъ, 
что если благодать Святаго Духа въ Церкви грекороссій
ской, то что же мы противимся ей, гдѣ хранится неиз
сякаемый источникъ нашего освященія, и мы отъ него 
отбѣгаемъ и всячески клевещемъ? Прозоровъ смутился и 
не сталъ больше говорить. Неудовлетворясь этимъ, я пошелъ 
къ Хва.іынскимъ начетчикамъ и наставникамъ. Предложивъ 
имъ нѣсколько вопросовъ о вѣчности Христомъ основан
ной на землѣ Церкви, въ отвѣтъ на ннхъ я получилъ лишь 
одво— „иди къ нашему попу, онъ тебѣ скажетъ". Пришелъ 
къ попу, тому самому попу, который пріѣзжалъ въ К а
зачью Пелетьму, и обратился къ нему съ тѣми же вопро
сами, но попъ, не давъ мнѣ какъ слѣдуетъ высказать, за
говорилъ: „ты что, или— бракъ, или какая другая треба?"— 
Я объяснилъ, что я прибылъ сюда издалека для 
весьма важнаго дѣла, а именно: спросить у васъ 
разъясненія о вѣчности Христомъ основанной Цер
кви. Объ этомъ просили меня мои единомышленники. „О!... 
какую ты, братъ, чепуху занесъ. Развѣ ты не знаешь, что 
я нанятъ не бесѣдовать, а совершать лишь тайн^, какъ то: 
бракъ, крещеніе и др. Что же касается разъясненія, то 
иди, у насъ есть начетчики". Я себѣ думаю: я лишь отъ 
нихъ. Ходилъ, ходилъ по этому кольцу нѣсколько лѣтъ, а 
конца ненайду.

Вотъ, ваконецъ, братіе моя, Господь открылъ мнѣ очи 
и отдѣлилъ лжепастырей отъ пастырей Церкви Христовой, 
какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козлищъ. Прошу васъ, 
братіе моя, если у кого изъ васъ есть родственники, или
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друзья въ расколѣ, старайтесь ихъ уговорить въ право
славіе,— чтобы они бѣжали изъ раскола— отъ этого про
клятаго вавилона. Горе будетъ тѣмъ, которые померли и 
помрутъ въ расколѣ, въ этой бездонной пучинѣ! Како бу
дутъ отвѣчать въ день судный?! Вотъ еще, братіе моя, 
не лишнимъ считаю сказать вамъ, что наставники Казачье- 
Пелетьминскихъ раскольниковъ Иванъ Платоновъ Круп
новъ, 'ІІагорно-Пелетьминскихъ— Василій Никифоровъ Без- 
дѣтновъ и Шкафтенскихъ— есть лица воистинну слѣпыя,— 
какъ говорится: слѣпцы слѣпцовъ водятъ. Когда съ ними 
станешь говорить о Церкви, они остаются безотвѣтными 
и бѣгутъ отъ отысканія истины. А то начнутъ хулить святую 
Церковь.

Нынѣ, батюшка о. Іаковъ, къ тебѣ прибѣгаю, какъ 
блудный сынъ, возвратившійся изъ дальныхъ чужихъ 
страпъ. Прими меня, какъ Господь принялъ блудницу 
принесшую миро, и вдовицу съ двуми лептами; онѣ при
несли миро и лепты, а я предаю въ руки твои душу свою. 
Сопричти ее‘во едино стадо. Да буду славить Отца и Сына 
и Святаго Духа всегда. А вы, отцы и братія, можетъ 
быть, нѣкоторые имѣете на меня вражду, то прошу васъ 
простите мнѣ Христа ради и помолитеся за меня грѣш
наго, чтобы Богъ простилъ мои грѣхи, да и васъ Го
сподь сподобитъ прощенія въ послѣдній день воскресенія.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Отпускъ книгъ къ церковныя школы изъ Училищнаго при Си. Синодѣ Совѣта 
въ истекшее 10-лѣтіе. — Число церк.-пр. школъ и школъ грамоты къ 1 января 
1894 г. -Пособіе школамъ грамоты отъ Н.-Ломовскаго земства.—Школы грамоты 

и постройка зданія для школы.

По сообщенію „Руск. Листка“, Училищнымъ Совѣтомъ 
при Св. Синодѣ въ теченіе 10 лѣтъ отпущено для цер
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ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 7,022,286 экз. 
книгъ на сумму 1.062,658 р., изъ нихъ 3,500,000 экземпля
ровъ на сумму 537,325 р. отпущено безплатно.

— Къ 1 января 1894 г. по всей Имперіи было: цер
ковно-приходскихъ школъ 11,797, школъ грамоты 16,976, 
миссіонерскихъ 2 85, всего 29,058. Число учащихся прости
ралось до 893,545. Число дѣтей, не посѣщающихъ школу, 
достигало 7,547,006. Число приходовъ, въ которыхъ а) 
нѣтъ церковно-приходскихъ школъ — 5708, б) нѣтъ школъ 
грамоты— 4401, в) нѣтъ никакихъ школъ 1,612. Число 
собственныхъ школьныхъ домовъ восходило до 9165. 
Приблизительная стоимость ихъ равнялась 6,978,761 р. 
Средства содержанія: отъ 1891— 92 уч. года оставалось 
1,016,210 р. 50 к.; въ 1892 — 93 уч. году вновь поступило 
2,552,538 р. 31 к.; всего съ остаткомъ было: 3,568,748 р. 
81 к. Изъ нихъ израсходовано въ 1892 — 93 уч. году 
2,384,767 р. 53 к.

— Н.-Ломовское земство выдаетъ въ пособіе школамъ 
грамоты по 30 р. на каждую. Деньги эти выдавались 
школѣ чрезъ земскаго начальника. Послѣднее земское 
собраніе постановило выдать пособіе школамъ грамоты не 
чрезъ земскаго начальника, какъ было ранѣе, а чрезъ 
уѣздное отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

—  Въ с. Алькинѣ, Наровчатскаго уѣзда, съ 17 октября 
прошлаго 1894 г. открыта школа грамоты; обязанность 
законоучителя принялъ на себя приходскій священникъ I .  
Орловъ, учителемъ же по прочимъ предметамъ состоитъ 
псаломщикъ М. Мегарицкій; обучается 25 мальчиковъ. Въ 
дер. Овчарной соборнаго Керенскаго прихода съ 1 ноября 
также открыта школа грамоты; законоучителемъ состоитъ 
свящ. А. Перовскій, а учителемъ крестьянинъ Мерзликинъ.
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— Въ с. Кевдѣ Мельситовой, Н.-Ломовскаго уѣзда, 
построено школьное зданіе (1 2 X 9  арш.), съ помѣщеніемъ 
для учителя.

ВОЗЗВАНІЕ.
По Всемилостивѣйшемъ увольненіи меня по разстроен

ному здоровью отъ службы въ Привнслянскомъ краѣ, по
кидая дорогое сердцу моему Государево русское дѣло въ 
здѣшней окраинѣ, не могу не обратиться въ послѣдній 
разъ къ православнымъ людямъ съ призывомъ къ новымъ 
и новымъ жертвамъ на обще-русское дѣло— сооруженіе 
православнаго собора въ Варшавѣ.

Неоднократно выяснялъ я значеніе этого храма для 
православнаго населенія Варшавы, столь бѣдной церквами 
русскими, для населенія, выдающуюся часть коего соста
вляетъ цвѣтъ русскаго народа въ лицѣ его многочислен
ныхъ ратниковъ, грознымъ оплотомъ охраняющихъ наше 
великое Отечество ио его западной границѣ.

И русскіе люди внимали моимъ просьбамъ: пожертвованія 
въ изобиліи притекали со всѣхъ концовъ земли пашей, 
слагаясь преимущественно изъ даяній людей недостаточ
ныхъ; въ послѣднее же время къ нимъ присоединилось и 
йѣсколько крупныхъ пожертвованій, среди коихъ крупнѣйшее 
отъ Александра Григорьевича Кузнецова. Примѣръ его, я 
твердо уповаю, не останется безъ послѣдователей: увѣренъ, 
что крупные жертвователи воздерживались отъ приношеній, 
желая дать первенство болѣе скромнымъ лептамъ.

Новыя же пожертвованія необходимы для сооруженія 
достойнаго величія Россіи храма Божія, долженствующаго 
видимымъ образомъ запечатлѣть въ краѣ Русское влады
чество.
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Не преминутъ православные люди г споспѣшествовать 
скорѣйшему осуществленію священнаго завѣта въ Бозѣ 
почивающаго Императора Александра Іретьяіо, довелЬв- 
шаго соорудить сей храмъ. Заложенный подъ Державою 
Блаженныя Памяти Государя, да осѣнится онъ златовер
химъ куполомъ въ ближайшіе годы Царствованія нашего 
возлюбленнаго Молодого Монарха— да вознесется въ немъ 
горячая молитва Царю Царствующихъ объ упокоеніи души 
Державнаго его Основателя и здравіи и благоденствіи 
руководящаго судьбами Россіи Помазанника Божія.

ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДМАРШ АЛЪ ГУРКО.
Православный соборъ во Имя Святаго Благовѣрнаго 

Князя Александра Невскаго заложенъ 30 августа 1894 г.
Стоимость сооруженія безъ стѣнной живописи, а равно 

церковной утвари и облаченій исчислена по первоначаль
ной смѣтѣ въ 1,500,000 рублей.

Съ начала сбора пожертвованій по 7-е декабря теку
щаго года всего поступило въ распоряженіе строительнаго 
Комитета 432,263 рубля 53 копейки.

Въ теченіе десяти лѣтъ, необходимыхъ для окончанія 
сооруженія, имѣетъ поступить, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта отъ 21-го 
октября 1893 г., пособія отъ Государственнаго Казначей
ства по 50,000 рублей въ годъ— всего 600,000 рублей.

За симъ недостаетъ для своевременнаго завершенія по
стройки— 567,736 рублей 47 копеекъ.

Высочайше утверж денны й комитетъ по постройкѣ собора.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
Принимается подписка на 1895 годъ на ежемѣсячный 

политическій, литературный и историческій журналъ
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„Р У С С К А Я  Б Е С Ь Д А “ . Главпото задачею возобновляемой нами 
„Русской Бесѣды11 будетъ выясненіе пользъ и нуждъ род
ной земли, родного народа, завѣтныхъ его думъ ц 
желаній. Мы говоримъ „возобновляемой11— потому, что из
даніе съ этимъ именемъ и задачами не въ первый разъ 
является на Божій свѣтъ. Въ 1856 — 1860 гг. „Русскую 
Бесѣду" издавалъ въ Москвѣ А. И. Кошелевъ. Въ эгомъ 
изданіи участвовали и имъ руководили: незабвенной памяти 
— А. С. Хомяковъ, Аксаковы, Кирѣевскіе, ІО. Ѳ. Самаринъ, 
И. Д. Бѣляевъ, И. И. Гиляровъ-Платоновъ и здравствую
щій понынѣ Т. И. Филипповъ. Имена эти достаточно го
ворятъ русскому уму и сердцу. Въ 1871 —72 гг. въ той 
же Москвѣ выходила Бесѣда С. А. Юрьева, оставившая 
по себѣ такой же добрый слѣдъ и такую же добрую па
мять, какъ и „Русская Бесѣда" Кошелева. Мы ставимъ 
себѣ задачею вести нашу „Русскую Бесѣду" въ томъ же 
духѣ и направлять ее къ тѣмъ же цѣлямъ, какія были 
у прежнихъ двухъ одпоименныхъ съ нашимъ изданій.

П рограм м а ж урнала: 1) Статьи политическія по вы
дающимся событіямъ въ Россіи и за границей. 2) Статьи 
литературнаго, экономическаго, историческаго и духовнаго 
содержанія. 3) Церковный отдѣлъ. 4) Историческіе, быто
вые и этнографическіе очерки, монографіи, воспоминанія, 
путешествія, жизнеописанія замѣчательныхъ дѣятелей на 
всѣхъ поприщахъ, описанія нравовъ, обычаевъ и разныя 
другія статьи научнаго и описательнаго характера. 5) 
Романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія и народныя 
пѣсни. 6) Правительственныя распоряженія и отчеты о 
засѣданіяхъ различныхъ обществъ. 7) Внутренняя и внѣш
няя хроника разныхъ событій, извѣстія и письма внутрен
нія и заграничныя. S) Выдержки изъ газетныхъ статей и 
журнальныхъ обозрѣній. 9) Библіографія и критика. 10)
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Мелкія извѣстія и послѣднія новости. 11) Рисунки, со
отвѣтствующіе содержанію статей. 12) Справочный отдѣлъ 
и Объявленія.

Приложеніемъ къ „Русской Бесѣдѣ1' будетъ выходить 
Б л аго вѣ стъ , въ которомъ будутъ помѣщаемы статьи бого
словскаго, церковно-общественнаго и церковно-историче
скаго -содержанія.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою во всѣ 
города Россіи и за границу на годъ 6 р., на полгода 3 р.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи „Русской 
Бесѣды", въ Петербургъ, Троицкая ул., д. 18.

Адресъ Редакціи: (для присылки статей, повременныхъ 
изданій и книгъ въ обмѣнъ и для отзывовъ) С.-Петербургъ, 
Гороховая ул., № 15.

Издатели: А. В. Васильева, Е. А. Евдокимовъ и В. С.
Д р аго м ір ёц к ій .

Открыта подписка на журналъ „ Н О В Ь " съ безплатнымъ 
приложеніемъ 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго со
бранія сочиненій А. Ѳ. П и сем скаго  за 14 руб. Под
писчики получаютъ съ доставкою и пересылкою во всѣ 
мѣста Россійской Имперіи, безъ всякой доплаты за пере
сылку, преміи: 1) журналъ НОВЬ 24 выпуска въ форматѣ 
наибольшихъ европейскихъ иллюстрацій; 2) особый иллю
стрированный отдѣлъ мозаика (24 выпуска), составляющій 
самостоятельный журналъ по прикладнымъ знаніямъ, вмѣ
щающій въ себѣ 16 рубрикъ; 3) журналъ литературные 
семейные вечера 12 ежемѣсячныхъ книжекъ романовъ и 
повѣстей; 4) двѣ новыя книги формата I N - F O L I O  „Живо
писной Россіи" (отечество наше въ его земельномъ, исто
рическомъ, племенномъ, экономическомъ и бытовомъ зна
ченіи), въ двухъ роскошныхъ коленкоровыхъ переплетахъ; 
5) 12 томовъ новаго изданія полнаго собранія сочиненій 
А. Ѳ. П исем скаго  въ 12-ти изящныхъ переплетахъ изъ
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лучшаго англійскаго краснаго коленкора съ богатыми 
тисненіями какъ на передней, такъ, и на задней сторонѣ, 
съ красивыми обложками и въ прочномъ папочномъ футлярѣ.

Эти 12 томовъ заключаютъ въ себѣ слѣдующія произ
веденія А. Ѳ. Писемскаго: романы: Боярщина, Богатый 
женихъ, Тысяча душъ, Взбаломученное море и Люди 
сороковыхъ годовъ части I, II, II I ;— повѣсти и разсказы: 
Тюфякъ, Комикъ, Лѣшій, Питерщикъ, Батмановъ, Фанфа
ронъ, Виновата-ли она, Нина, Плотничья артель, Старая 
барыня, Сергѣй Петровичъ Хазаровъ и Мари Ступицына, 
Старческій грѣхъ, Батька, Уже отцвѣтшіе цвѣтки, Русскіе 
лгуны, Путевые очерки, Записки Салатушкп, Обличительное 
письмо изъ ада, Фельетоны Никиты Безрылова, Завѣщаніе 
моимъ дѣтямъ Василію и Николаю, По поводу сочиненія 
Н. В. Гоголя, найденнаго послѣ его смерти: „(Іохожденія 
Чичикова или Мертвыя души", часть вторая. — Портретъ 
Писемскаго, Автобіографія, Письма Писемскаго, А. Ѳ. Пи
семскій, какъ художникъ и простой человѣкъ. Очеркъ II. 
Анненкова, Подробная біографія А. Ѳ. Писемскаго съ 
критическимъ разборомъ его произведеній, составленная В. 
Зелинскимъ.

Затѣмъ мы принимаемъ уже теперь на себя обязатель
ство дать остальные 12 томовъ, т.-е. съ 13 по 24, въ 
видѣ безплатной преміи въ 1896 году. Эти послѣдніе 12 
томовъ будутъ заключать въ себѣ слѣдующія произведенія: 
романы: Люди сороковыхъ годовъ. Части четвертая и 
пятая. Въ водоворотѣ, Масоны, Мѣщане. Д р ам ати ч еск ія  
произ веденія: Ипохондрикъ, Раздѣлъ, Хищники, Ветеранъ 
и новобранецъ, Горькая судьбина, Самоуправцы, Поручикъ 
Гладковъ, Бывые Соколы, Ваалъ, Просвѣщенное' время, 
Птенцы послѣдняго слета, ' Милославскіе и Нарышкины, 
Бойцы и выжидатели, Матери соперницы, Семейный омутъ,

Такимъ образомъ, наши подписчики въ теченіе 1895 и 
1896 годовъ получатъ, въ видѣ безплатной преміи, всѣ 
24 тома полнаго собранія сочиненій А. Ѳ. Писемскаго въ 
новомъ, тщательно свѣренномъ, просмотрѣнномъ и пере
плетенномъ изданіи, удобной^и безукоризненной внѣшности.



31

XI (1895) подписной годъ начался съ 1-го ноября 1894г. 
C.-IL тербургскимъ и Московскимъ подписчикамъ 12 
переплетенныхъ томовъ полнаго собранія сочиненій А. Ѳ. 
Писемскаго и двѣ новыя переплетенныя книги „Живопис
ной Россіи" выдаются при самой подпискѣ, начиная съ 
1-го пбября 1894-го года; иногороднимъ же подписчикамъ 
высылка этихъ безплатныхъ премій началась также съ 1-го 
ноября и производится въ строгомъ порядкѣ поступленія 
подписчиковъ. Въ виду необыкновенно большого вѣса 
преміи, почтамтъ принимаетъ только ограниченное количе
ство экземпляровъ за-разъ, иоэтому-то премія не можетъ 
быть выслана одновременно при одномъ нумерѣ журнала 
всѣмъ подписчикамъ.

Главныя безплатныя преміи, т.-е. 12 переплетенныхъ 
томовъ сочиненій Писемскаго и двѣ книги „Живописной 
Россіи" выставлены уже теперь въ С.-Петербургѣ и въ 
Москвѣ, въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. 
Вольфъ, во всѣхъ-же губернскихъ городахъ—у мѣстныхъ 
книгопродавцевъ. Такимъ образомъ, желающіе подписаться 
на „НОВЬ" могутъ убѣдиться въ дѣйствительно небывалой 
цѣнности и достоинствѣ безплатныхъ премій.

Годовая подписная цѣна за всѣ выніеобъявленныя из
данія вмѣстѣ съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи безъ всякой доплаты за пересылку премій 14 р.

Допускается подписка на „НОВЬ" съ разсрочкою плате
жа на слѣдующихъ условіяхъ: I. Для частныхъ лицъ, под
писывающихся на одинъ экземпляръ: при самой подпискѣ 
высылается или вносится не менѣе двухъ рублей, а затѣмъ 
предоставляется на усмотрѣніе подписчика высылать или 
по 1 рублю ежемѣсячно, или по 2 рубля каждые два 
мѣсяца, или по 3 рубля каждые три мѣсяца, или, наконецъ, 
по 4, 5, 6, 7 рублей каждые четыре, пять, шесть, семь 
мѣсяцевъ— до полной уплаты всей годовой подписной цѣны, 
т.-е. 14 рублей. Безплатныя преміи, т.-е. 12 переплетен
ныхъ томовъ сочиненій Писемскаго и 2 новыя переплетен
ныя книги „Живописной Россіи", высылаются или выдаются 
подписчику только по уплатѣ всѣхъ 14 рублей. II. Для
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казенныхъ и общественныхъ учрежденій, подписывающихся 
на нѣсколько экземпляровъ: при самой подпискѣ высылаются 
или вносятся за каждаго подписчика не менѣе 4 рублей. 
Затѣмъ слѣдующіе взносы денегъ могутъ быть производимы 
частями и въ сроки по усмотрѣнію самаго учрежденія, съ 
тѣмъ, однако, непремѣннымъ условіемъ, чтобы деньги за 
годовую подписку всѣхъ подписчиковъ были полностію 
уплачены не позже 1-го октября 1895 года. Учрежденія, 
не выславшія всѣхъ денегъ къ этому сроку, лишаются 
права получить безплатныя преміи. Безплатныя преміи, т.-е. 
12 переплетенныхъ томовъ сочиненій Писемскаго и 2 
новыя переплетенныя кпиги „Живописной Россіи1', вы
сылаются или выдаются подписчикамъ только по уплатѣ 
всѣхъ 14 рублей.

Подписка принимается въ редакціи „НОВИ" въ С.- 
Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 линія, собств. д. 
№ 5 —7.
Редакторъ и издатель Александръ Маврикіевичъ ВОЛЬФЪ.

7 -  2.

Открыта подписка па ежемѣсячный литературно-исто
рическій журналъ „В Ъ С Т Н И Н Ъ  ИНО СТРАННО Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы ". 
Въ 1895 году „Вѣстникъ Иностранной Литературы" бу
детъ издаваться въ своемъ обычномъ объемѣ. Въ составъ 
журнала войдутъ: Классическія произведенія.— Романы, по
вѣсти и разсказы.— Маленькая юмористика.— По вопро
самъ общественнымъ и нравственнымъ. — Критическіе этю
ды.— Новое о знаменитыхъ писателяхъ.— Россія за грани
цей.— Научныя новости.— Историческіе очерки, разсказы и 
анекдоты.— Изъ заграничной хроники.— Стихотворенія.— 
Мелочи. Е ж ем ѣ сячн о  иллюстрированное приложеніе (исто
рическія, литературныя, художственпыя статьи съ рисун
ками; портреты писателей и знаменитыхъ дѣятелей; ил
люстраціи выдающихся современныхъ событій)— въ годъ 
составитъ отдѣльный томъ въ 3 0  листовъ. Съ января 
1895 г. въ Иллюстрированномъ Приложеніи будетъ иеча-
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таться переводъ (съ англійскаго) историческаго труда 
профессора Вилліама Слоона новое ж и зн е о п и с а н іе  Н апо
леона I, ио новымъ матеріаламъ, извлеченнымъ изъ различ
ныхъ національныхъ архивовъ мемуаровъ, обильно укра
шенное иллюстраціями (съ картинъ знаменитыхъ француз
скихъ художниковъ, а также съ рисунковъ, исполненныхъ 
для этого изданія Картэньемъ, Паномъ Мирбахомъ, и со 
множествомъ портретовъ).

Подписная цѣна на 1895 годъ съ доставк. и перес. 4 р. 
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ: въ редакціи

журнала Верейская ул., А  16, собств. д.
Редакторъ Ѳ. И. Б улгаковъ . Издатель Г. Ф . П антелеевъ . 
Подписка на 1894 годъ продолжается по прежней цѣнѣ:

4 руб. въ годъ съ пересылкою и новые подписчики полу
чаютъ журналъ съ JVs 1-го и приложеніе „Двадцатый вѣкъ" 
(Электрич. жизнь) со множеств, иллюстр. Робида.

Открыта подписка па еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ „СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ" въ 1894— 1895 (десятомъ) 
году (съ 1 ноября 1894 по 1 ноября 1895 года). 
„Сельскій Хозяинъ* будетъ выходить по прежнему, безъ 
предварительной цензуры, подъ редакціей К. И. М асля н- 
н икова (землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки) 
по слѣдующей программѣ: Правительственныя распоряже
нія. Сельскохозяйственная экономія. Полеводство и луго
водство. Садоводство, табаководство, виноградарство и 
огородничество. Лѣсоводство. Животноводство. Пчеловод
ство и шелководство. Рыбоводство. Спортъ и охота. 
Сельскохозяйственная технологія, архитектура и механика. 
Корреспонденція. Внутренняя и иностранная хроника. 
Сельскохозяйственный фельетонъ Агриколы: „Изъ дневника 
неунывающаго хозяина". Вопросы и отвѣты. Библіографія. 
Торговля. Домоводство. Спросъ, предложенія и полезные 
адресы. Объявленія.
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П одп и сн ая  цѣна за годъ: съ пересылкой 6 р.; за пол
года: 3 р. 50 к.

Гг. иногородние подписчики адресуются въ главную 
контору редакціи „Сельскій Хозяинъ* (Спб., Надеждин
ская ул., № 43). 4 — 4.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Нѣсколько словъ по поводу святочиыхъ обычаевъ простого народа, Вл. Маслов- 
е к а г о .—2. Одно изъ средствъ къ устраненію умственнаго одиночества и его 
вредныхъ послѣдствіи изъ жизни сельскаго пастыря.—3. Къ обращенію А. 
Швецова въ лоно Православной Церкви.—4. Внутреннія извѣстія,—5. Воззваніе 

генѳр.-фельдмаршала Г у р к о .—6. Объявленія.

(При семъ № прилагается Отчетъ о церк.-прих. школахъ, 
листъ 1-й.).

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

Дозв. ценз. Пенза, 1 яннаря 1895 г. Цензоръ, инспекторъ сем. свящ. В. Успенскій. 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.



О Т 'Я С Б У
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты Пензенской епархіи за 1893— 1894 г.
П р о стр ан ство  П ензен ской  еп а р х іи  и количество 

населен ія  оной, за и склю ченіем ъ  иновѣрцевъ .

Пензенская епархія раздѣляется на 10 уѣздовъ и за
нимаетъ пространство въ 34,12 5 кв. верстъ. Распредѣле
ніе означеннаго пространства по уѣздамъ показано въ 
приложенной къ отчету вѣдомости № 1. Количество право
славнаго населенія простирается до 1,352,377 душъ обоего 
пола. Распредѣленіе православнаго населенія по уѣздамъ 
показано въ той же вѣдомости.

Число дѣтей  ш кольнаго в о зр а с т а  (отъ  7— 14 л.).

Число дѣтей школьнаго возраста простирается до 216,213, 
въ томъ числѣ мальчиковъ 105,977, дѣвочекъ 110,236. 
Распредѣленіе означеннаго числа дѣтей школьнаго возраста 
по уѣздамъ показано въ вѣдомости № 1.

Общее число приходовъ. Число приходовъ съ н аселе
ніемъ отъ 2000 душ ъ м уж ескаго  пола и выше, отъ 

700 до 2000 и до 700.

Всѣхъ приходовъ епархіи состоитъ 704. Изъ нихъ съ 
населеніемъ отъ 2000 и выше— 40, отъ 700 до 2000 — 
408, съ населеніемъ до 700 душъ 256 приходовъ.
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Ц ер ко вн о -п р и х о д ск ія  школы и особо школы грамоты 
въ еп ар х іи . Н ачальны я народныя училищ а другихъ 

вѣ дом ствъ .

I.

Къ началу учебнаго года въ Пензенской епархіи школъ 
церковно-приходскихъ было 172 и школъ грамоты 59. Въ 
отчетномъ году церковно-приходскихъ школъ было 196 и 
школъ грамоты 108. (Въ это число не входятъ: образцовая 
одноклассная школа при Духовной семинаріи съ 46 уча
щимися, образцовая одноклассная женская школа при 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ, съ 35 учащимися, По- 
имская женская школа, -на которую, по примѣру прошлыхъ 
лѣтъ, было отпущено изъ средствъ Св. Синода 500 р. и 
которая въ учебномъ отношеніи состояла въ вѣдѣніи ди
рекціи народныхъ училищъ).

Сравнительно съ предшествующимъ годомъ число церковно
приходскихъ школъ увеличилось на 24 и школъ грамоты 
на 49. Начальныхъ народныхъ училищъ вѣдомства народ
наго просвѣщенія и земскихъ было 388. Церковно-приход
скія школы и школы грамоты по уѣздамъ распредѣляются 
слѣдующимъ образомъ: въ г. П ен зѣ  три церковно-приход
скихъ школы (Петропавловская мужская, Петропавловская 
женская и Духосошественская) и одна школа грамоты 
(при городскомъ пріютѣ для нищихъ); въ П ензенском ъ 
уѣздѣ три церковно-приходскія школы (Воскресенская, 
Нечаевская и Александровская школа-церковь) и двѣ 
школы грамоты (въ селѣ Симбуховѣ и Ст. Смагинѣ); дру
гихъ вѣдомствъ въ городѣ 10 школъ и въ уѣздѣ 48.

Въ М окш анском ъ  уѣздѣ 22 школы церковно-приход
скихъ (въ селахъ: Векетовкѣ, Фатуевкѣ, Знаменскомъ, 
Свинухѣ, Плесѣ, Бибиковѣ, Царевщинѣ, Дубасовѣ, Уаровѣ,
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Пыркинѣ, Проказнѣ *), Шукшѣ, Назарьевкѣ, Казачьей- 
Пелетьмѣ, Трескинѣ, дер. Маровкѣ, с. Владыкинѣ, Левинѣ, 
у .—Вазеркахъ, Линовкѣ, Чирковѣ и дер. Чертеимѣ) и 19 
школъ грамоты (въ дер. Камакужѣ, сел. Стенановкѣ, 
Тенловкѣ, Засѣчномъ, Липлейкѣ, Хоненевкѣ, Гольцовкѣ, 
Кологривовкѣ, дер. Сергіевкѣ, Адамовкѣ, Петровкѣ, Кугу- 
шевкѣ, Бланкѣ, Березенкѣ, Екатериновкѣ, Лягушевкѣ, 
Надежипкѣ, Грачевкѣ, Скрябинѣ); школъ земскихъ 30. Въ 
Н .-Л ом овскомъ уѣздѣ 16 церковно-приходскидъ школъ 
(въ селахъ: Долгоруковѣ, Н. Нявкѣ, Н. Толковкѣ,Воронѣ, 
Бѣлыни, Пустыни, Веденяпинѣ, Мокромъ Мичкасѣ, Под- 
хватиловкѣ, Пичевѣ, Студенкѣ, Адикаевкѣ, Кочетовкѣ, 
Б. Мичкасѣ, Тарховѣ и Козлятскомъ) и 10 школъ грамоты 
(въ г. Н. Ломовѣ, въ Черной Пятинѣ, Мельситовкѣ, Н. Пя
тинѣ, Аршиновкѣ или У.— Керѣ, Р. Муромкѣ, Кармишѣ, 
Кевдѣ Мельситовой, Есинеевкѣ и Успенскомъ женскомъ 
монастырѣ); школъ вѣдомства народнаго просвѣщенія 47.

Въ Ч ем барском ъ уѣздѣ 19 церковно-приходскихъ 
школъ (въ Полянахъ, Мачѣ, Городкѣ, Доншинѣ, Ольшанкѣ, 
Валовкѣ, Тарханахъ, Каменкѣ, Невѣжкинѣ, Агаповѣ, Ши
ряевѣ— Маштѣ, Поймѣ, Высокомъ, Петровскомъ, Бѣль- 
щинѣ, Подгорномъ, Гавриловнѣ, Кашкаровѣ, Бондовкѣ) и 
одна школа грамоты (въ дер. Богданихѣ); школъ вѣдом
ства народнаго просвѣщенія 53 и 1 земледѣльческая.

Въ К еренском ъ уѣздѣ 11 церковно-приходскихъ школъ 
(въ Б. Лукѣ, Татарской Лакѣ, Шелдаисѣ, Маркинѣ, Рус
скомъ Пимбурѣ, Архангельскомъ, Б. Ижморѣ, Алексѣевкѣ, 
Ключахъ, Ольшанкѣ и Дубасовѣ) и 12 школъ грамоты (въ 
Наг. Лакѣ, Каргалейкѣ, Васильевкѣ, Кармалейкѣ, Лун

*) Въ отчетномъ году въ этой школѣ ученье не производилось, 
но оно возобновлено съ начала наступившаго учебнаго года.
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данѣ, дерев. Шуриновкѣ, Щербаковкѣ, Сошниковкѣ, Соро
кинѣ, Скуратовѣ, Аксеновкѣ и Каменкѣ), школъ вѣдом
ства народнаго просвѣщенія 33.

Въ С ар а н ск о м ъ  уѣздѣ 18 церковно-приходскихъ школъ 
(Троицкая и Казанская въ г. Саранскѣ, въ селахъ: Ново
сильцевѣ, Булгаковѣ, Дурасовѣ, Семилеяхъ, Левжѣ, 
Скрябинѣ, Гартѣ, Воротникахъ, Бог. Голицынѣ, Елховкѣ, 
Нерлеяхъ, Пятинѣ, Лѣсномъ Вьясѣ, Старо-Михайл гвскомъ, 
Евлашевѣ, Анненковѣ) и 15 школъ грамоты (6 въ город
скихъ приходахъ, въ уѣздѣ: въ селѣ Нечаевкѣ, дер. Софьинѣ, 
дер. Берсеневѣ, Монастырской, с. М. Танѣевкѣ, Говоровѣ, 
Ивановскомъ, Голубцовкѣ, Еремѣевкѣ); школъ министер
скихъ и земскихъ 37.

Въ Н а р о в ч а т ск о м ъ  уѣздѣ 17 церковно-приходскихъ 
школъ (въ Азарапинѣ, Виляйкахъ, Перевѣсьѣ, Шадринѣ, 
Абашевѣ, Шигаевѣ, Салмановкѣ, Стяжкинѣ, Вьюнкахъ, 
Кадыковкѣ, Панахъ, Свищевѣ, Суркинѣ, Чепурновкѣ, 
Коломасовѣ, Вудахъ, Паевкѣ) и 14 школъ грамоты (въ 
Ачасьевѣ, Казевно-Майданскихъ выселкахъ, Рузановѣ, 
Гумнахъ, Шиловкѣ, Семивражкахъ, Высокомъ, Орловкѣ, 
Лухненскомъ Майданѣ, Казѣевкѣ, Нов. Дракинѣ, Кочетовкѣ, 
Старомъ Дракинѣ, Шадымѣ); школъ вѣдомства народнаго 
просвѣщенія 2 9.

Въ К р асн о сл о б о д ск о м ъ  уѣздѣ 21 церковно-приход
ская школа (въ дер. Горяшѣ, с. Куликовѣ, Жабьѣ, Шавер- 
кахъ, Н. Никольскомъ, Плужномъ, Воронѣ, Мамонгинѣ, 
Самаевкѣ, Колопинѣ, Поникетовкѣ, Рябкинѣ, Деминой 
Полянѣ, Большой Ивановкѣ, Кользивановѣ, Украинскомъ, 
Старо-Ново-Толковкѣ, Курташкахъ, Мордовскихъ Пашатахъ, 
Булаевѣ, Новыхъ Пурдошкахъ) и 8 школъ грамоты (въ 
Н. Зубаревѣ, Матвѣевкѣ, Каньгушахъ, Н. Синдоровѣ,
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Каймарахъ, Кичатовѣ, Сафаровкѣ и Русскихъ Паркахъ); 
школъ вѣдомства народнаго просвѣщенія 33.

Въ П исарском ъ  уѣздѣ 35 церковно-приходскихъ школъ 
(въ Липлейкѣ, Трехсвятскомъ, Козловкѣ, Потижской 
Слободѣ, Верхпей-Вязерѣ, Языковой Пятинѣ, Паевѣ, при 
Пайгармскомъ женскомъ монастырѣ церковь-школа и 
пріютская школа, при Знаменской общинѣ, въ Сипягинѣ, 
Потижскомъ Острогѣ, Бутурлинѣ, Инсаръ-Акшинѣ, дер. 
Р. Шебдасѣ, Николаевкѣ, Украинцевѣ, Безстужевѣ, Ру
заевкѣ, Ускляѣ, Мордовской Пііщлѣ, Рязановкѣ, Перхляяхъ, 
Старой Ѳедоровкѣ, Токмовѣ, Сіалѣевскомъ Майданѣ, Ста
ромъ Пшеневѣ, Унуйскомъ Майданѣ, Ногаевѣ, Нов. Сучкинѣ, 
дер. Юрьевкѣ, Н. Саловкѣ, Огаревѣ *), Спасскомъ и Суз- 
гарѣ) и 17 школъ грамоты (въ дер. Будахъ, Рейтарахъ, 
Вазеркѣ, Катаевѣ, дер. Яндовищахъ, Тепловкѣ, дер. Пет
ровкѣ, Н. Пшеневѣ, Никольской Пестровкѣ, Палаевкѣ, 
Муравьевкѣ, Куликовкѣ, Бекетовкѣ, Арбузовкѣ, Хитровѣ, 
Засѣчной Слободѣ и Старыхъ Верхисахъ); школъ мини
стерскихъ и земскихъ 32.

Въ Г ородищ енском ъ уѣздѣ церковно-приходскихъ школъ 
31 (въ Архангельскомъ-Куракинѣ, Золотаревкѣ, Тро- 
фимовкѣ, Степановкѣ, Воскресенской Лопуховкѣ, Николь
скомъ, Русскомъ Качимѣ, Мордовскомъ Качимѣ, Алексан-^ 
дровкѣ, Ахматовкѣ, Борисовкѣ, Бояркинѣ, Вороновкѣ, 
Г'одяйкинѣ, Домосердкахъ, Еремѣевкѣ, Знаменской Лопу
ховкѣ, Мывалѣ, Гремячевкѣ, Чирковѣ, Репьевкѣ. Сыресевѣ, 
Чертковѣ, Казаркѣ, Сабановѣ, Забалуйкѣ, Ребровкѣ, Крав- 
ковкѣ, Керенкѣ, Мокрой Полянѣ, Перміевѣ) и 9 школъ 
грамоты (въ Іогѣ, Луговыхъ Выселкахъ, Б. Шкафтѣ, 
Шнаевѣ, Рождественѣ, Тешнярѣ, Шкудимѣ, Салмановкѣ, 
дер. Тепломъ Ставѣ); школѣ министерскихъ и земскихъ 35.

*) Въ этой школѣ занятія ведены были съ большими перерывами.
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С колько приходовъ и како го  именно бла гочинія не 
имѣютъ вовсе ш колъ и почему.

Изъ 704 приходовъ епархіи въ 78 приходахъ нѣтъ ни
какихъ школъ.

Во второмъ благочинническомъ округѣ П ензенскаго  
уѣзда нѣтъ школъ въ 2 приходахъ: Любятинѣ и Маломъ 
Ко.іоярѣ *). Оба прихода очень малонаселенны и наличное 
небольшое число дѣтей школьнаго возраста обучается въ 
земскихъ сосѣднихъ школахъ, находящихся въ очень близ
комъ разстояніи. Въ третьемъ округѣ есть земскія школы 
во всѣхъ селахъ. Въ четвертомъ округѣ нѣтъ школы въ 
селѣ Толузаковкѣ, жителей 145 душъ м. п., разбросан
ныхъ по двумъ поселкамъ.

Въ Г ороди щ ен ском ъ  уѣздѣ во второмъ округѣ изъ 
16 приходовъ нѣтъ школы въ одномъ— въ с. Можеровкѣ, 
— приходъ этотъ малонаселенный и бѣдный, священникъ 
здѣсь преклонныхъ лѣтъ и слабаго здоровья; въ третьемъ 
округѣ изъ 24 приходовъ нѣтъ школы въ одномъ— Ручимѣ. 
Открытію школы здѣсь препятствовала старость и болѣз
ненность священника; въ 4 округѣ не было школъ въ 2 
приходахъ,— изъ нихъ въ селѣ Нечаевкѣ открывается въ 
настоящее время церковно-приходская школа.

По И н сарском у  уѣзду изъ 87 приходовъ не было школъ 
въ 1 приходѣ перваго благочинническаго округа— Новыхъ 
Верхисахъ (во время составленія отчета школа здѣсь уже 
открыта); во второмъ округѣ нѣтъ школъ въ 2 приходахъ; 
въ третьемъ округѣ въ 2 селахъ (изъ нихъ теперь уже 
открыта школа въ В. Саловкѣ) и въ 4 округѣ въ 8 при
ходахъ, всего по уѣзду въ 13 приходахъ.

По К расн ослободском у  уѣзду изъ числа 70 прихо
довъ. нѣтъ школъ въ 2 приходахъ перваго благочинниче-

*) Въ наступившемъ учебномъ году здѣсь уже открыта цер
ковная школа.
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скаго округа, въ 3 приходахъ второго округа, въ 5 при
ходахъ третьяго округа, всего въ 10 приходахъ.

По М окш анском у уѣзду изъ 69 приходовъ нѣтъ школъ 
въ 4 приходахъ перваго округа, въ 3 приходахъ второго 
округа, въ 5 приходахъ третьяго округа, всего въ 12 
приходахъ.

По Н аровчатском у  уѣзду изъ числа 76 приходовъ 
нѣтъ школъ въ 17 приходахъ: во второмъ округѣ въ 7, 
въ третьемъ въ 8 и въ четвертомъ въ 2.

По Н иж нелом овском у уѣзду изъ 74 приходовъ нѣтъ 
школъ во второмъ благочинническомъ округѣ въ 5 при
ходахъ (Кульмановкѣ, Гороховщинѣ, Кобякахъ, Николь
скомъ и Ильинскомъ В.-Ломова), въ третьемъ въ 2 (Нов. 
Шуструѣ и Сѣромъ Ключѣ), всего въ 7 приходахъ.

По С аран ском у  уѣзду изъ 73 приходовъ нѣтъ школъ 
въ 11 приходахъ: въ 1 ириходѣ перваго округа, въ 5 
второго и въ 5 третьяго благочинническаго округа.

По Ч ем барском у уѣзду изъ 66 приходовъ нѣтъ школъ 
въ 1 приходѣ второго округа— Синтяпинѣ, гдѣ дѣло от
крытія школы остановилось только за трудностью прі
искать помѣщеніе и „неимѣніемъ средствъ на постройку 
особаго зданія.

Несоотвѣтствіе общаго числа приходовъ (704) съ чис
ломъ школъ (692, изъ нихъ 304 церк. и 388 другихъ 
вѣдомствъ), а также числомъ приходовъ не школьныхъ 
(78) объясняется тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ приходахъ 
совмѣстно существуютъ школы церковныя и земскія, а въ 
нѣкоторыхъ приходахъ но двѣ и болѣе церковныхъ школы 
(напр. въ приходѣ У.— Вазерокъ церковно-приходская и 
земская школы въ селѣ и двѣ школы грамоты въ деревняхъ).

Причинами отсутствія школъ въ тѣхъ или другихъ селахъ, 
служатъ: 1) малочисленность прихода, 2) разбросанность
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населенія, 3) бѣдность прихожанъ, 4) отсутствіе помѣще
нія для школы, 5) недостатокъ въ составѣ причта лицъ 
способныхъ къ нелегкому учительскому труду, по непод
готовленности къ этому дѣлу, по нрестарѣлости и дряхлости.

Ч исло учащ и хся  м альчиковъ  и особо— дѣвочекъ въ 
церковн ы хъ  ш к о л ах ъ  и школ ахъ д руги хъ  вѣдом ствъ.

II.

Въ церковно-приходскихъ школахъ въ отчетномъ году 
обучалось дѣтей мужескаго пола 7012 и женскаго пола 
1068, всего обоего пола 8080; въ школахъ грамоты 
обучалось мальчиковъ 2249 и дѣвочекъ 224, а всего 
обоего пола 2 473. Сравнительно съ предшествующимъ 
годомъ, число учащихся мальчиковъ въ церковно
приходскихъ школахъ увеличилось на 776, а въ 
школахъ грамоты на 837; число учащихся дѣвочекъ 
уменьшилось въ церковно-приходскихъ школахъ на 86, въ 
школахъ грамоты на 49. Уменьшеніе числа учащихся 
дѣвочекъ замѣчалось въ текущемъ году и въ земскихъ 
школахъ и, вѣроятно, является слѣдствіемъ какихъ-либо 
особыхъ временныхъ обстоятельствъ въ хозяйственной 
жизни населенія за истекшій годъ. Въ общемъ число уча
щихся безъ различія иола въ церковныхъ школахъ обѣихъ 
категорій сравнительно съ прошлымъ годомъ увеличилось 
на 1347. Среднимъ числомъ на каждую церковно-приход
скую школу приходится но 41,5 учащихся, а на школу 
грамоты по 23 учащихся *).

Въ частности, въ Пензенскомъ уѣздѣ приходится на 
каждую церковную школу 76 учащихся; въ Городищенскомъ

*) Наиболѣе многолюдныя школы слѣдующія: Петропавловская 
мужская (204), Петропавловская женская^/130), Б. Мичкасская 
(115), Чцрковскал Мокшанскаго уѣзда (90), Р. Качимская 
(96), Валовсвяя (90), Пайгармская (85).
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34, 2; въ Ипсарскомъ 31, 2; въ Керенскомъ 26; въ
Краснослободскомъ 29; въ Мокшанскомъ 39; въ Наров- 
чатскомъ 31; въ Н.-Ломовскомъ 37; въ Саранскомъ 29; 
въ Чембарскомъ 40, 1. Изъ сравненія этихъ цифровыхъ 
данныхъ съ данными предшествующаго года оказывается, 
что болѣе многолюдными стали школы П ен зен ск аго  и 
Ч ем б ар ск аго  уѣзда. Въ прочихъ уѣздахъ число школъ 
и учащихся въ общемъ увеличилось, но порознь въ каждой 
уменьшилось за отливомъ учащихся изъ сельскихъ школъ 
во вновь открытыя деревенскія школы грамоты и за 
уменьшеніемъ числа учащихся дѣвочекъ.

Число учащихся увеличилось сравнительно съ пред
шествующимъ годомъ въ церковныхъ школахъ: въ Пе нзе н- 
скомъ уѣздѣ на 162 человѣка (вновь открыта 1 школа); 
въ 14нсарскомъ на 283 человѣка (вновь открыто 9 школъ); 
въ К еренскомъ на 110— (вновь открыто 8 школъ; 
слѣдовало-бы ожидать большаго приращенія числа учащихся); 
въ К р асн о сл о б о д ск о м ъ н а  140 (вновь открыто 11 школъ); 
въ М окш анском ъ на 412 (вновь открыто 15 школъ); въ 
Н ар о вч атск о м ъ — на 180 (вновь открыто 11 школъ); въ 
Н иж нелом овском ъ на 30 (вновь открыто 4 школы); въ 
С аран ском ъ — на 199 (вновь открыто 13 .школъ); въ 
Ч ем барском ъ на 147 (вновь открыто 2 школы). Въ 
Г о род и щ ен ском ъ  уѣздѣ число учащихся уменьшилось на 
81 (при вновь открытыхъ 3-хъ школахъ), что объясняется, 
во-1-хъ, тѣмъ, что въ двухъ существовавшихъ раньше шко
лахъ грамоты ученье почти весь годъ не производилось, а во- 
2-хъ сильно свирѣпствовавшими дѣтскими эпидемиче
скими болѣзнями (особенно по 4 округу), въ 3-хъ тѣмъ, что 
въ предшествующій годъ нѣкоторыя школы число учащихся 
опредѣляли по количеству принятыхъ въ началѣ года уче
никовъ, нынѣ-же число это вездѣ въ этомъ уѣздѣ опре
дѣлялось по количеству учениковъ, проходившихъ весь годъ 
до конца.
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Въ начальныхъ школахъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія и земскихъ обучалось 21081 мальч. и 42 47 дѣво
чекъ, обоего пола 25,328. Среднимъ числомъ на каждую 
школу приходится по 65 учащихся.

Всего— въ школахъ духовнаго вѣдомства и другихъ 
обучалось 35,881 дѣтей обоего пола. На каждую тысячу 
населенія приходится 2 6 учащихся.

С колько ш колъ см ѣш анны хъ, сколько  исклю чительно 
для м альчиковъ  и для дѣ во ч екъ  въ о тд ѣ л ь н о сти .

Въ общемъ числѣ школъ епархіи смѣшанныхъ было 
206, школъ исключительно для мальчиковъ 90 и въ от
дѣльности для дѣвочекъ 8.

С ко лько  дѣтей  ш кольнаго  в о зр а с т а  о стается  внѣ 
ш колы, вовсе  безъ  обучен ія .

Какъ видно изъ вѣдомости № 1 (см. приложеніе), право
славныхъ дѣтей школьнаго возраста (7— 14 л.) обоего 
пола было 216,213, изъ сего числа обучавшихся въ шко
лахъ разныхъ наименованій и вѣдомствъ было 35,881. 
Такимъ образомъ, внѣ школы, вовсе безъ обученія, остава
лось 171,052 дѣтей обоего пола. Но эти цыфровыя данныя 
могутъ быть признаны только приблизительными. Въ число 
этихъ дѣтей, остающихся безъ обученія, включались лица, 
имѣющія 7— 14 лѣтъ, между тѣмъ какъ, не состоя въ 
школахъ и не выходя изъ возраста до 14 лѣтъ, они могли 
уже кончить курсъ въ школѣ и, такимъ образомъ, правильно 
считаются состоящими внѣ школы, но неправильно остаю
щимися „вовсе безъ обученія“. Такимъ образомъ, можно 
думать, что цыфра 171,052 должна быть гораздо меньше. 
Если принять эту цыфру, какъ точную, то окажется, что 
число учащихся составляетъ 1 8 %  числа дѣтей школьнаго 
возраста; въ 1891 — 92 г. число учащихся составляло 16%  
числа дѣтей школьнаго возраста, въ 1892— 93 г. 17% .
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Ч исло р аск о л ьн и к о въ  и особо иновѣ рцевъ  въ еп ар х іи . 
По какимъ приходам ъ  и б лагочи н іям ъ  они р а с п р е 
дѣляю тся? Е сть-ли  въ эти х ъ  п р и х о д ах ъ  ц ер к о в н о 
п ри ход ск ія  школы и ш кольны я би бліотеки  съ книгам и 
п р о ти во р аско льп и ч ьяго  и п р о т и в о с е к т а н т с к а г о  

сод ерж ан ія?

Число старообрядцевъ и сектантовъ въ епархіи по свѣдѣ
ніямъ, собраннымъ епархіальными миссіонерами и уѣздными 
отдѣленіями, простирается до 19,188. Иновѣрцевъ по 
оффиціальнымъ свѣдѣніямъ въ епархіи— магометанъ 67,112, 
католиковъ 987, лютеранъ 513, евреевъ 407.

По Пензенскому уѣзду раскольники находятся въ селахъ 
К. Арчадѣ (197 д.) и Обловкѣ (120 д.) третьяго округа и 
въ селѣ Алферьевкѣ (336 д.) четвертаго округа. Церков
ныхъ школъ въ этихъ селахъ нѣть, но есть земскія школы; 
въ Алферьевской школѣ учатся 14 дѣтей раскольниковъ.

По Городищенскому уѣзду раскольники находятся въ сс. 
Архангельскомъ Куракинѣ и Павловскомъ Куракинѣ перваго 
округа (826 д.) въ селахъ В. Шкафтѣ 218 д.), Селиксѣ 
(125 д. сектантовъ), Чемодановкѣ (7 д.сектантовъ)второго 
округа, въ селахъ Аристовкѣ (110 д.), М. Качимѣ (30), 
Р. Качимѣ (67), Никольскомъ, Барнукахъ (257), Серманѣ 
(64), Сыресевѣ (119), Чаадаевкѣ (34) третьяго округа; въ 
сс. Арешкѣ (37), Н. Шкафтѣ (27), Ильминкѣ (19), 
ЬІечаевкѣ (П ) , Гремячевкѣ (10), Казаркѣ (103), Перміевѣ 
(149), Керенкѣ (9) четвертаго округа.

Изъ числа поименованныхъ селъ церковныя школы на
ходятся въ селахъ: А. Куракинѣ, В, Шкафтѣ, д. Салма
новнѣ Аристовскаго прихода, М. Качимѣ, Р. Качимѣ, 
Казаркѣ, Сыресевѣ, Керенкѣ, Перміевѣ, Нечаевкѣ и Гре
мячевкѣ,— въ остальныхъ земскія; въ церковныхъ школахъ 
обучаются изъ раскольниковъ 12 мальчиковъ и 1 дѣвочка.
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По Керенскому уѣзду раскольники находятся въ селѣ 
Черкасскомъ и дер. Пенькахъ 1-го благочинническаго 
округа въ числѣ 151 души обоего пола Магометане жи
вутъ въ сс. Лунданѣ, Никольскомъ, Тат. Лакѣ и Шелдансѣ, 
Въ этихъ селахъ имѣются церковныя школы, въ Черкас
скомъ есть земская школа и открывается церковно-приход. 
ская.

По Мокшанскому уѣзду раскольники находятся въ се
лахъ: Елизаветинѣ, Богородскомъ, Свинухѣ, Бекетовкѣ, 
Фатуевкѣ, Знаменскомъ перваго округа; Царевщинѣ, Бѣло- 
горкѣ, ІОловѣ, Хоненевкѣ, Липлейкѣ второго округа; Лу
нинѣ, Ломовкѣ, Посопной Пелетьмѣ, Казачьей Пелетьмѣ, 
Кологривовкѣ третьяго округа. Общее число раскольниковг 
въ уѣздѣ 2,277.

Церковныя школы находятся въ селахъ: Свинухѣ, Беке
товкѣ, Фатуевкѣ, Знаменскомъ, Царевщинѣ, Казачьей 
Пелетьмѣ, Хоненевкѣ, Липлейкѣ, Кологривовѣ.

По П.-Ломовскому уѣзду раскольники находятся вг 
селахъ 4 округа: Александровкѣ (352), Адикаевкѣ (1), 
Верхахъ (2 90), Головинщинѣ (44), Головинской Варижкі 
(83), Каменкѣ (399), Кочетовкѣ (184), Студенцѣ (175), 
Кувакѣ (447), Ростовкѣ (3 65).

Изъ числа помянутыхъ селъ церковныя школы находятся 
въ Кочетовкѣ и Адикаевкѣ, — въ прочихъ имѣются земскіз 
школы.

По Наровчатскоыу уѣзду раскольники находятся вг 
Красаевкѣ, Шутахъ, Абашевѣ, Панахъ, Вьюнкахъ, Свищевѣ 
третьяго округа, Кошелевкѣ и Кирдяшевѣ второго округа, 
въ Вудахъ, дер. Самоволькѣ, дер. Рыскинѣ Шадымскаго 
прихода, ІІаевкѣ, Янгужинскомъ Майданѣ четвертаго округа. 
Всѣхъ раскольниковъ въ уѣздѣ 1,468.
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Церковныя школы существуютъ въ селахъ: Будахъ, Ба
нахъ, Абашевѣ, Вьюнкахъ, Паевкѣ, Шадымѣ.

Бо Саранскому уѣзду раскольники находятся въ селахъ: 
Говоровѣ (4), Ладѣ (7), Саловкѣ (8), Ромодановкѣ (76), 
Трофимовщинѣ (35), Елховкѣ (4), Константиновкѣ (2), 
Саморуковѣ (]), Бѣломъ Ключѣ (46), Л. Вьясѣ (25), Нан. 
Вьясѣ (2), Пятинѣ (136), Протасовѣ (21), Мокшалеяхъ 
(37), Воротникахъ (830), Ремезенкахъ (87), Соколовкѣ 
(313). Всего по уѣзду 1,536.

Церковныя школы имѣются въ Воротникахъ, Елховкѣ, 
Л. Вьясѣ, Пятинѣ, Говоровѣ.

Въ Саранскомъ уѣздѣ 10,410 д. магометанъ,— въ числѣ 
коихъ отпадшихъ отъ христіанства 2 39 (въ дер. Сурки- 
иой Анненковскаго прихода и въ Кривозерьѣ Елховскаго 
прихода; въ Анненковѣ и Елховкѣ имѣются церковныя 
школы).

По Чембарскому уѣзду число раскольниковъ простирается 
до 8,452. Они имѣются въ сс. Мачѣ и Крюковкѣ перваго 
округа, селахъ: Поймѣ, Агаповѣ, Митрофановѣ, Высокомъ, 
Шереметевѣ, дер. Богданихѣ второго округа; Аргамаковѣ, 
Тарханахъ, Свищевкѣ третьяго округа. Въ Высокомъ, 
Студенкѣ и Андреевкѣ живутъ молокане. Въ Аргамаковѣ, 
Сулакѣ, Кевдо-Вершинѣ живутъ также магометане.

Церковныя школы имѣются въ Поймѣ, Тарханахъ, Ага
повѣ, Мачѣ, Высокомъ, дер. Богданихѣ.

Въ Писарскомъ и Краснослободскомъ уѣздахъ расколь
никовъ нѣтъ, но въ первомъ магометанъ было 16,722, а 
во второмъ 15,421.

Въ Писарскомъ уѣздѣ въ истекшемъ году Совѣтомъ 
открыты съ миссіонерскими цѣлями школы грамоты вблизи 
селеній, занятыхъ крещеными, но отпадшнми отъ христіан
ства татарами, съ учителями изъ крещеныхъ татаръ.
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Первоначально била сдѣлана попытка открыть школы въ 
самыхъ татарскихъ селеніяхъ, но противодѣйствіе и фана
тизмъ муллъ помѣшали осуществленію этого мѣропріятія. 
Поэтому Совѣтъ пригласилъ окончившихъ курсъ въ Ка
занской крещено-татарской школѣ X. Лобашева и И. Рома
нова, поручивъ имъ обученіе русскихъ дѣтей въ деревняхъ 
Русскомъ Шебдасѣ (Ускляйскаго прихода) и Яндовищахъ 
(Потижско-Слободскаго прихода), съ тѣмъ, чтобы они 
старались вліять и на сосѣднихъ татаръ, располагая ихъ 
къ посѣщенію школъ,— Въ церковно-приходской школѣ с. 
Потижской Слободы въ истекшемъ году обучались двое 
татаръ-магометанъ,— они добровольно посѣщали и уроки 
закона Божія.

При школахъ спеціально миссіонерскихъ библіотекъ 
нѣть, кромѣ Р.-Качимской школы; но во многихъ школь
ныхъ библіотекахъ имѣются книжки, касающіяся того пли 
другого религіозно-нравственнаго заблужденія. Приходскія 
миссіонерскія библіотеки имѣются въ Верхахъ, Поймѣ, 
Высокомъ, Царевщинѣ, Степановкѣ, Воротникахъ и нѣкот. 
другихъ.

III.

Л ичны й составъ  Е п а р х іа л ь н а г о  училищ наго С овѣта 
и его д ѣ я тел ь н о сть .

Совѣтъ состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: предсѣдатель 
ректоръ семинаріи ирот. М. К. Знаменскій, товарищъ 
предсѣдателя каѳедр. прот. К. Ѳ. Смирновъ, благочинный 
градскихъ церквей и наблюдатель градскихъ школъ свящ. 
А. И. Ястребовъ, смотритель Пензенскаго духовнаго учи-
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лища свищ. П. А. Поздневъ, ключарь собора (онъ-же и 
казначей Совѣта) свящ. К. П. Ручимскій, директоръ учи
лищъ д. ст. сов. С. П. Никольскій, прот. Ѳ. А. Быстровъ, 
инспекторъ семинаріи свящ. В. М. Успенскій, членъ 
Губернскаго присутствія В. Н. Вырубовъ, предсѣдатель 
Губернской земской управы А. Н. Бекетовъ, городской 
голова Н. Т. Евстифѣевъ, смотритель Тихоновскаго ду
ховнаго училища, ст. сов. И. Е. Гиляровскій (онъ-же и 
библіотекарь), директоръ реальнаго училища А. Н. Мясо
ѣдовъ, директоръ 2-й гимназіи П. И. Поповъ, дѣйств. ст. 
сов. В. X. Хохряковъ, наставники семинаріи: ст. сов. А. Е. 
Поповъ, ст. сов. Н. К. Смирновъ, колл. сов. С. А. Поно
маревъ (онъ-же и секретарь Совѣта), надв. сов. А. А. 
Орловъ (епархіальный миссіонеръ), ст. сов, Н„ Н. Лива
новъ, ктиторъ собора В. А. Вярьвильскій.

Дѣятельность Совѣта состояла въ слѣдующемъ: а) Со
вѣтъ обсуждалъ журналы уѣздныхъ отдѣленій и разнаго 
рода бумаги но дѣламъ церковныхъ школъ и съ своимъ 
заключеніемъ представлялъ ихъ на утвержденіе Его Прео
священства; б) былъ озабоченъ открытіемъ церковныхъ 
школъ; в) занимался назначеніемъ и увольненіемъ наблю
дателей, опредѣленіемъ, перемѣщеніемъ и увольненіемъ 
законоучителей, учителей и учительницъ— съ утвержденія 
Его Преосвященства; г) ходатайствовалъ предъ Его Прео
священствомъ о поощреніи почетными наградами попечи
телей, наблюдателей и законоучителей (въ отчетномъ году 
были удовлетворены начатыя Совѣтомъ ходатайства о на
гражденіи прот. П. Архангельскаго орд. св. Владиміра 4 ст., 
свящ. ГІ. Конкретова и Е, Доброхотова скуфьею, А. 
Промптона, А. Мидовскаго, Н. Докучаева, В. Тарасова 
набедренникомъ, прот. С. Секторова, свящ. П. Калліопова,
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свящ. II. Мироносицкаго, свящ. М. Владыкина, свящ. I, 
Николаевскаго „Библіею", купца Н. Петрова медалью; кромѣ 
того, нѣкоторымъ лицамъ по представленію Совѣта пре
подано Архипастырское благословеніе); д) заботился о 
матеріальномъ обезпеченіи и лучшей постановкѣ учебнаго 
дѣла въ церковныхъ школахъ; е) дѣлалъ представленій 
объ исходатайствованіи пособій на школы иэъ средствъ 
Св. Синода, объ особомъ вспомоществованіи школамъ въ 
селахъ съ раскольническимъ населеніемъ; ж) входилъ въ 
письменныя и личныя сношенія со всѣми лицами, имѣю
щими отношенія къ школамъ, разъяснялъ смыслъ суще
ствующихъ постановленій о школахъ, рѣшалъ вопросы 
педагогическаго и дидактическаго характера; з) пріиски
валъ способныхъ кандидатовъ на учительскія должности,— 
малоопытныхъ учителей приглашалъ въ образцовую при 
Духовной семинаріи школу для нагляднаго ознакомленія 
съ методами и пріемами начальнаго обученія,— о неради
выхъ учителяхъ докладывалъ Его Преосвященству для 
Архипастырскаго на нихъ воздѣйствія; и) собиралъ свѣдѣ
нія о состояніи школьныхъ библіотекъ, пріобрѣталъ учеб
ники, распредѣлялъ ихъ но школамъ, наблюдалъ за ихъ 
храненіемъ; і) присуждалъ денежныя награды и пособія 
усерднымъ и нуждающимся законоучителямъ и учителямъ: 
к) разсматривалъ дѣла и документы по испытаніямъ на 
льготу но воинской повинности; л) разсматривалъ годич
ные отчеты отдѣленій; м) исполнялъ порученія и циркуляр
ныя распоряженія Училищнаго- при Св. Синодѣ Совѣта; 
н) наблюдалъ за ходомъ работъ по постройкѣ на различ
ныя средства школьныхъ зданій, собиралъ оправдательные 
документы и составлялъ подробный отчетъ о постройкахъ 
и израсходованіи средствъ; о) увѣдомлялъ Духовную




