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У ка зъ  Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссійскаго, 
изъ  Святѣйш аго  П равительствую щ аго  Синода, Преосвящ енному 

Пол іевкту, Епископу Рязансному и Зарайсному.

По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Прави
тельствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 4 февраля сего года № 833, слѣдующаго 
содержанія: Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнѣйшему докладу 
его, Г. Оберъ-Прокурора, въ 13-й день января текущаго года 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на укрѣпленіе за вновь учрежденною 
Крестовоздвиженскою Полунинскою общиною, Сапожковскаго 
уѣзда, Рязанской епархіи, 35 десятинъ, или сколько окажется 
въ натурѣ, земли, жертвуемой въ собственность общины наслѣд
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никами Сапожковскаго купца Василія Полунина, братьями Павломъ 
и Василіемъ Полуниными, и состоящей Рязанской губерніи, Сапож
ковскаго уѣзда, въ Пустоши, называемой Ольховскою, П р и к а з а л и : 

объ изъясненномъ въ настоящемъ предложеніи В ы с о ч а й ш е м ъ  соиз
воленіи увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ, съ приложе
ніемъ относящихся къ дѣлу документовъ, февраля 23 дня 1900 г. 
подлинный за надлежащимъ подписомъ.

---- --

Предложеніе Его П реосвящ енства, П реосвящ еннѣйш аго  Поліевнта 
Рязансной Д уховной  Консистор іи .

Викарій Воронежской епархіи Епископъ Іосифъ, В ы с о ч а й ш е  

назначенъ Епископомъ Михайловскимъ, викаріемъ Рязанской епар
хіи. Посему случаю считаю необходимымъ указать тѣ дѣла, по 
которымъ впредь должностныя лица должны представлять Пре
освященному викарію репорты и донесенія, а частныя лица про
шенія: сіи дѣла суть слѣдующія:

1) 0  внутреннемъ и наружномъ исправленіи церквей, колоко
ленъ и оградъ церковныхъ безъ измѣненія плана и фасада; 2) 
объ исправленіи и возобновленіи часовенъ; 3) о выдачѣ книгъ 
для сбора подаяній въ пользу приходскихъ церквей Рязанской 
епархіи, а равно и разрѣшительныя надписи на таковыхъ же 
иноепархіальныхъ; 4) объ опредѣленіи на штатныя псаломщи
ческія мѣста, о посвященіи въ стихарь; 5) объ увольненіи въ иныя 
епархіи, кромѣ обѣихъ столицъ, священно-церковно-служителей, 
состоящихъ на службѣ дѣйствительной, на три мѣсяца; 6) о 
разрѣшеніи браковъ лицъ, не достигшихъ совершеннолѣтія цер
ковнаго и въ родствѣ и свойствѣ въ степеняхъ, въ которыхъ 
разрѣшеніе браковъ представлено усмотрѣнію архіерея; 7) о раз
рѣшеніи втораго брака псаломщикамъ; 8) о дозволеніи вдовамъ и 
сиротамъ священно-церковно-служителей перечислиться на другое 
мѣсто жительства; 9) о замѣнѣ разбитыхъ колоколовъ новыми; 
10) о выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ по журналамъ; 11) о
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бывшихъ у исповѣди и св. причастія священно и церковно-слу- 
жителей; 12) о назначеніи пособія изъ средствъ Епархіальнаго 
Попечительства; 13) утвержденіе журналовъ онаго и приходскихъ 
попечительныхъ совѣтовъ; 14) утвержденіе журналовъ Правленія 
взаимновспомогательной эмеритальной кассы Рязанскаго духо
венства; 15) о преданіи разныхъ лицъ церковному покаянію и 
16) объ опредѣленіи въ церковные старосты. Подлинный подпи
салъ Поліевктъ Епископъ Рязанскій.

аігя*®»—*---

Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго
Начальства.

Р у к о п о л о ж е н і е  в ъ  с а н ъ .

Рукоположены въ санъ діакона: къ Благовѣщенской города 
Касимова церкви псаломщикъ той же церкви Михаилъ Тріодинъ 
и къ церкви села Кукова, Зарайскаго уѣзда, псаломщикъ того 
же села Ѳеодоръ Старолѣтовъ, съ оставленіемъ обоихъ на зани
маемыхъ псаломщическихъ вакансіяхъ.

О п р е д ѣ л е н і е  н а  м ѣ с т а .

Опредѣленъ на діаконское мѣсто къ церкви села Нармушади, 
Касимовскаго уѣзда, заштатный діаконъ того же села Матвѣй 
Черкасовъ.

П е р е м ѣ щ е н і е .

Перемѣщены: псаломщикъ села Руднева, Пронскаго уѣзда, 
Викторъ Быстровъ на псаломщическое мѣсто къ церкви села 
Братовки, Раненбургскаго уѣзда, и псаломщикъ села Братовки, 
Раненбургскаго уѣзда, Яковъ Дикинъ на псаломщическое мѣсто 
къ церкви села Руднева, Пронскаго уѣзда.

[ П о с т р и ж е н і е  в ъ  м о н а ш е с т в о .

Пострижены въ монашество послушницы Александро-Маріин- 
скаго женскаго монастыря Софія Романовичъ, Ксенія Васюкова,
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Мавра Димитріева, Ксенія Ларина, Агрипина Кобелева, Анисья 
Саковникова, и Марія Богданова, съ нареченіемъ: первой Сера
фимою, второй Людмилою, третьей Митрофаніею, четвертой Анге- 
линою, пятой Аркадіею, шестой Автустою, а послѣдней Рафаилою.

Утверж ден іе  въ  дол ж ностяхъ .

Утверждены: 1) въ должности благочиннаго по четвертому Ско- 
пинскому округу священникъ села Чулкова Іоаннъ Прудковъ; 2) 
въ должности члена благочинническаго совѣта по тому же округу 
священникъ села Курбатова Михаилъ Липяговъ; 3) въ должно
стяхъ церковныхъ старостъ: при соборной города Михайлова 
церкви Михайловскій купецъ Иванъ Чистяковъ; по Михайлов
скому уѣзду при церкви села Покровскаго крестьянинъ Михей 
Золотниковъ; по Зарайскому уѣзду при церкви села Нижняго 
Бѣлоомута крестьянинъ Андрей Суринъ; по Рязанскому уѣзду: 
при церкви села Загорья отставный унтеръ-офицеръ Григорій 
Аѳонинъ; при церкви села Екимовскаго купеческій сынъ Иванъ 
Щеголевъ; при церкви села Спасъ-Утѣшенья крестьянинъ Петръ 
Осиповъ; по Сапожковскому уѣзду при церкви села Остраго Пла- 
стикова крестьянинъ Андрей Даниловъ; по Ряжскому уѣзду: при- 
церкви села Гремячки дворянинъ Василій Шмаровъ; при церкви 
села Кораблинска Ряжскій купецъ Тимоѳей Сѣровъ; по Данков- 
скому уѣзду при церкви села Орловки унтеръ-офицеръ Поли
карпъ Шустиковъ; по Спасскому уѣзду: при церкви села Желу- 
дева мѣщанинъ Сергѣй Поповъ; при церкви села Задубровья 
крестьянинъ Андрей Головастиковъ; при церкви села Сановки 
крестьянинъ Абрамъ Трифоновъ; по ІІронскому уѣзду: при цер
кви Архангельской города Пронска слободы крестьянинъ Васи- 
силій Лобовъ; при церкви села Молвиной слободы купеческій 
сынъ Николай Морозовъ; при церкви села Погорѣловки крестья
нинъ Косма Королевъ; по Зарайскому уѣзду: при церкви села 
Лошатова крестьянинъ Андрей Тишкинъ и при церкви села 
Пыжева крестьянинъ Илья Гороховъ.
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Извѣстія Епархіальнаго Начальства.
Исклю чен іе ум ер ш ихъ  изъ  списковъ .

За смертію исключаются изъ списковъ: заштатный священникъ 
села Старынина, Зарайскаго уѣзда, Василій Гортинскій; діаконъ 
села Нармушади, Касимовскаго уѣзда, Василій Черкасовъ и пса
ломщикъ Кладбищенской города Егорьевска церкви Иванъ Трі- 
одинъ.

П о с т р о й н и  и в о з о б н о в л е н і я .

Причту и церковному старостѣ села Тресвятскаго, Ряжскаго 
уѣзда, разрѣшено пріобрѣсти на средства прихожанъ новый ко
локолъ въ 40 пуд., вмѣсто разбитаго стараго въ 23 пуд. 15 ф.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ села Загрядчины, 
Раненбургскаго уѣзда, устроить въ своей церкви на средства 
прихожанъ три печи и новыя зимнія рамы.

Причту и церковному старостѣ села Иванкова, Спасскаго уѣз
да, разрѣшено пріобрѣсти на пожертвованные прихожанами 1876 р. 
65 к. новый колоколъ въ 100 пуд., и перемѣнить на новый, ста
рый разбитый колоколъ въ 25 пуд.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ села Шеина, Егорьев
скаго уѣзда, ремонтировать храмъ и церковныя постройки, съ 
употребленіемъ на сіе отъ 600—800 руб. изъ церковныхъ суммъ.

Причту и церковному старостѣ села Мизинца, Ряжскаго уѣзда, 
разрѣшено возобновить въ церкви иконостасы на пожертвованные 
церковнымъ старостою Иваномъ Васильевичемъ Шустовымъ 600 р.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ Ямской г. Рязани 
Слободы устроить новыя кіоты на иконы въ лѣвой сторонѣ тра
пезнаго храма на пожертвованныя средства, съ добавленіемъ 
700 руб. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ.

Хозяйственному совѣту Рязанскаго Успенскаго Ольгова мона
стыря разрѣшено построить на монастырскія средства новую 
гостинницу по архитекторскому проекту.
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Разрѣшено причту и церковному старостѣ села Ильмянъ, Егорь
евскаго уѣзда, построить на пожертвованныя средства вокругъ 
кладбища каменную ограду съ деревянными рѣшетками, на ко
торыя употребить матеріалъ изъ прорубнаго церковнаго лѣснаго 
участка по № 3.

Причту и церковному старостѣ села Ѳедосѣевой Пустыни, Спас
скаго уѣзда, разрѣшено устроить въ церкви на пожертвованныя 
средства двѣ печи.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ села Селецъ, Рязан
скаго уѣзда, написать на личныя средства церковнаго старосты 
Димитрія Полякова на восточной наружной стѣнѣ храма пять 
живописныхъ священныхъ изображеній.

Причту и церковному старостѣ села Дубровичъ, Рязанскаго 
уѣзда, разрѣшено на средства прихожанъ окрасить внутри и 
снаружи стѣны храма, а также и кровлю съ главами.

Разрѣшено прихожанамъ села Горетова, Рязанскаго уѣзда, во
зобновить на свои средства иконостасы въ клабиіценской Ильин
ской-церкви, съ промывкою стѣнныхъ оконъ.

Причту и церковному старостѣ села Колыбельскаго, Ранен- 
бургскаго уѣзда, разрѣшено на средства прихожанъ и съ добав
леніемъ 195 руб. изъ церковныхъ суммъ устроить въ церкви пе
чи, двойныя рамы и двери.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ села Дубровокъ, Ка
симовскаго уѣзда, устроить на средства прихожанъ иконостасъ 
въ лѣвомъ придѣлѣ трапезнаго храма.

Причту и церковному старостѣ села Канищева, Рязанскаго 
уѣзда, разрѣшено устроить въ церкви на средства приходскаго 
попечительства новый иконостасъ.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ села Марчуковъ, 
Ряжскаго уѣзда, устроить въ церкви на средства прихожанъ це- 
ментовый полъ.

Причту и церковному старостѣ села Сапкова, Михайловскаго



уѣзда, разрѣшено устроить вокругъ церкви на средства прихо
жанъ деревянную ограду.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ села Макѣева, За
райскаго уѣзда, ремонтировать на церковныя средства ограду 
вокругъ церкви.

Причту, церковному старостѣ и предсѣдателю приходскаго по
печительства села Большихъ Можаръ, Сапожковскаго уѣзда, раз
рѣшено возобновить на средства приходскаго попечительства 
окраску стѣнъ и крыши церкви.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ села Зыкова, Ра- 
ненбургскаго уѣзда, пріобрѣсти на средства прихожанъ новый 
колоколъ, вмѣсто разбитаго стараго въ 39 пуд.

Причту и церковному старостѣ села Макѣева, Сапожковскаго 
уѣзда, разрѣшено пріобрѣсти на средства прихожанъ новый ко
локолъ.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ села Кукова, За
райскаго уѣзда, произвести ремонтъ внутренняго устройства при- 
писнаго храма въ селѣ Авдѣевѣ на пожертвованныя благотво
рителями средства.

Причту и церковному старостѣ села Жилконецъ, Зарайскаго 
уѣзда, разрѣшено пріобрѣсти на пожертвованныя средства новый 
колоколъ, вмѣсто разбитаго стараго.

П о ж е р т в о в а н і я .

Въ Троицкую церковь г. Касимова пожертвовано семействомъ 
умершаго старосты сей церкви—купца Алексѣя Вереина большое 
бронзовое вызолоченое паникадило въ 700 руб., и неизвѣстнымъ 
лицомъ для трапезной церкви два подобныхъ же паникадила въ 
625 рублей.

Крестьяниномъ деревни Конюховки, Трафимомъ Тополовымъ по
жертвованъ въ церковь села Шереметьева, Раненбургскаго уѣзда, 
билетъ Рязанскаго Отдѣленія Государственнаго Банка на 600 р.

. -  1 7 7 -
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для пользованія процентами съ него причту и церкви пополамъ. 
За что жертвователю объявляется благодарность его Преосвя
щенства.

Священникъ Болотовской богадѣльни, Пронскаго уѣзда, Іоаннъ 
Милославскій пожертвовалъ на построеніе храма въ селѣ Чул
ковѣ лѣснаі’О матеріала на 100 руб.

Въ церковь села Послѣдова, ГІронскаго уѣзда, пожертвовано: 
дворяниномъ Валеріаномъ Викторовичемъ Вельяминовымъ 200 р. 
для пользованія процентами съ нихъ причту пополамъ съ цер
ковью; псаломщикомъ того же села Иваномъ Голубевымъ 50 р., 
для пользованія процентами съ нихъ одной церкви: крестьяниномъ 
того же села Василіемъ Царевымъ—металлическая хоругвь въ 
80 руб. и четыре иконы, сгоющія вмѣстѣ 175 руб.—За что жерт
вователямъ объявляется благодарность Его Преосвященства.

На пріобрѣтеніе новаго колокола для Покровской церкви при- 
городней Покровской Слободы г. Михайлова пожертвованъ по
четнымъ гражданиномъ Василіемъ Читаевымъ 150 руб.; Михай
ловскимъ купцомъ Петромъ Токаревымъ 100 руб. и Михайлов
скимъ мѣщаниномъ Николаемъ Ѳоминымъ 50 руб.

Въ воскресенскую церковь села Дѣдинова, Зарайскаго уѣзда, 
пожертвовано крестьянами того же села Иваномъ Ивановичемъ 
Затулкинымъ 200 руб., для пользованія процентами съ нихъ причту 
пополамъ съ церковью за поминъ родственниковъ его, и Ана
стасіей Шемарыкиной 200 р., изъ коихъ въ пользу причта 100 
руб. на поминъ, за проценты, родственниковъ ея, а остальные 
100 руб. на устройство внутри церкви свѣтлыхъ рамчатыхъ 
дверей.

Прихожане села Мшанки, Скопинскаго уѣзда, пожертвовали 
въ свой приходскій храмъ новый колоколъ въ 52 пуд., стоющій 
889 рублей.

Д у х о в н ы я  з а в ѣ щ а н і я .

Крестьянинъ Ѳеодоръ Меркуловичъ Ромадинъ завѣщалъ 3000 
руб. въ пользу Троицкой церкви,—что при Александро-Невской
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станціи Рязанско-Уральской желѣзной дороги, съ тѣмъ, чтобы 
проценты съ 200 руб. поступили на украшеніе церкви, а съ 
1800 руб,—въ пользу причта за поминъ, и въ пользу Троицкой 
церкви села Ухолова, Ряжскаго уѣзда, 4Ѵз десятины земли, съ 
тѣмъ, чтобы доходами съ оныхъ церковь и причтъ пользовались 
пополамъ за поминъ завѣщателя съ родствомъ.

Коллежскій регистраторъ Егоръ Ивановичъ Федутиновъ завѣ
щалъ въ пользу причтовъ церквей селъ: Кумина, Скопинскаго 
уѣзда, 500 руб. и Серезева, Ряжскаго уѣзда, 500 руб.; Макла
кова, Невзорова и Мурзинки, Скопинскаго уѣзда, по 100 руб., 
съ тѣмъ, чтобы за получаемые съ капиталовъ проценты причты 
вѣчно поминали его, завѣщателя, съ родствомъ; кромѣ того, вы
дать единовременно принтамъ поименованныхъ церквей по 40 р. 
и въ пользу самихъ церквей по 20 руб, за поминъ; внести на 
имя братіи Пронскаго монастыря 200 руб. и выдать деньгами 
въ церкви села Кумина, Скопинскаго уѣзда, 800 руб. и села Се
резева, Ряжскаго уѣзда, 150 руб.

Рязанскій цеховой Иванъ Николаевичъ Надеждинъ завѣщалъ 
100 руб. въ Рязанскій Троицкій монастырь за вѣчное поминовеніе.

О с в я щ е н і е .

Благочиннымъ 4-го Сапожковскаго округа протоіереемъ Сѵме- 
ономъ Зиминымъ освященъ 6-го марта придѣлъ во имя Святите- 
теля и Чудотворца Николая въ новостроющейся церкви въ селѣ 
Андреевкѣ, Сапожковскаго уѣзда.

П р и с о е д и н е н і е  н ъ  п р а в о с л а в і ю .

Присоединены къ православію протоіереемъ Ямской Слободы 
г. Рязани Виленскій мѣщанинъ, Михалишскаго общества, еврей 
Кивель Бенцелевъ Гершаторъ, 19 лѣтъ; съ нареченіемъ „Кон- 
стантиномъ“,—и миссіонеромъ 3-го Скопинскаго благочинничес
каго округа священникомъ села Муравлянки Василіемъ Милосер-
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динымъ изъ раскола австрійской лжеіерархіи семья крестьянина то
го же села Поликарпа Леонтьева Сонныхъ изъ четырехъ лицъ.

ВЗАИМ НОВСПОМ ОГАТЕЛЬНОЙ ЭМ ЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ  
ДУ Х О ВЕН С ТВА  РЯ ЗА Н С К О Й  Е П А Р Х ІИ .

§ 1. Въ Рязанской епархіи, согласно общему желанію духо
венства, съ благословенія Епархіальнаго Архіерея, учреждается 
Взаимновспомогательная Эмеритальная (Касса, имѣющая своимъ 
назначеніемъ доставлять нѣкоторое обезпеченіе заштатнымъ, вдов
ствующимъ и сиротствующимъ лицамъ Рязанскаго духовенства 
посредствомъ выдачи имъ опредѣленныхъ пенсій.

§ 2. Всѣ свяіценно-церковно-служители епархіи, находящіеся 
на должности, принимаютъ обязательное участіе въ кассѣ, и, со
стоя дѣйствительными членами оной, каждый изъ нихъ матеріаль
но по мѣрѣ доходовъ и нравственно по мѣрѣ возможности, со
дѣйствуютъ цѣлямъ ея.

§ 3. Учрежденіе сіе находится подъ вѣдѣніемъ и покровитель
ствомъ Епархіальнаго Архіерея. Всѣ присутственныя мѣста и 
начальственныя лица епархіи оказываютъ сему учрежденію за
конныя содѣйствія и поддержку.

§ 4. Кассою завѣдуетъ Епархіальный съѣздъ духовенства, со
ображенія и постановленія котораго утверждаются мѣстнымъ 
Архіереемъ и приводятся въ исполненіе чрезъ Правленіе Кассы; 
Правленіе Кассы имѣетъ свою печать съ слѣдующею надписью: 
„Печать Правленія Взаимновспомогательной Эмеритальной Кассы 
Рязанскаго духовенства".

ПРОЭКТЪ УСТАВА

О б щ і я  п о л о ж е н і я .
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§ 5. Духовенство епархіи, въ лицѣ уполномоченныхъ имъ де
путатовъ, имѣетъ право дѣлать по указанію опыта измѣненія, 
дополненія и разъясненія правилъ сего устава, каковыя приво
дятся въ исполненіе не иначе, какъ по утвержденіи оныхъ въ 
установленномъ порядкѣ.

§ 6. Всѣ суммы Взаимновспомогательной Эмеритальной Кассы 
составляютъ общую неотъемлемую собственность духовенства 
Рязанской епархіи и не могутъ быть употребляемы ни на какой 
другой предметъ, кромѣ производства пенсій, на основаніи пра
вилъ сего устава; въ случаѣ же закрытія Кассы по какимъ либо 
причинамъ, взносы изъ личныхъ средствъ духовенства возвраща
ются по принадлежности плательщикамъ, или ихъ семействамъ, 
т. е. женѣ или дѣтямъ; а капиталъ, образовавшійся отъ церков
ныхъ пособій и другихъ источниковъ, поступаетъ въ вѣдѣніе 
Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія; сюда 
же обращаются и выморочные взносы изъ личныхъ средствъ ду
ховенства.

П р и м ѣ ч а н і е  к ъ  § 2-му. Кромѣ дѣйствительныхъ членовъ при 
Кассѣ допускаются почетные члены, или члены благотворители. 
Почетными членами именуются лица, внесшія въ Кассу едино
временно не менѣе 200 руб.; имена ихъ вносятся въ епархіаль
ный синодикъ, для вѣчнаго поминовенія по всѣмъ церквамъ епархіи.

Г л а в а  1 -я .

Источники и способы  пр іобрѣтен ія  ср ед с тв ъ  Кассы .

§ 7. Средства Кассы составляются:
1) Изъ ежегодныхъ обязательныхъ взносовъ отъ принтовъ 

епархіи, въ размѣрѣ не менѣе двадцати семи съ половиной ты
сячъ рублей (27.500 р.).

2) Изъ обязательнаго ежегоднаго пособія отъ церквей епархіи, 
въ размѣрѣ не менѣе (8.500 руб.) восьми съ половиною тысячъ 
рублей, которые распредѣляются между церквами, пропорціональ
но ихъ состоятельности и доходности.
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3) Изъ обязательнаго ежегоднаго отчисленія изъ прибылей 
Епархіальнаго свѣчнаго завода не менѣе десяти тысячъ рублей 
(10.000 рублей).

4) Изъ добровольныхъ пожертвованій монастырей и приход
скаго духовенства епархіи, а также изъ взносовъ отъ почетныхъ 
членовъ; или членовъ благотворителей.

5) Изъ личныхъ взносовъ священно-церковно-служителей епар
хіи, по общему согласію сдѣлавшихъ въ продолженіи четырехъ 
лѣтъ четыре взноса (всего по 24 руб. отъ священника, по 16 р. 
отъ діакона и по 8 руб. отъ псаломщика), еще до утвержденія 
устава Кассы, каковыхъ денегъ съ наросшими процентами въ 
настоящее время, т. е. въ 1899 году до семидесяти пяти тысячъ; 
а такъ-же изъ личныхъ взносовъ отъ вновь поступающихъ чле
новъ причта для уравненія съ прочими, въ такомъ же размѣрѣ, 
т, е. по 24 руб. отъ священника, по 16 руб. отъ діакона и по 
8 руб. отъ псаломщика, дѣлаемыхъ по желанію вносящихъ или 
единовременно, или же въ теченіи четырехъ лѣтъ и именуемыхъ 
уравнительными, или вступивши взносами.—Всего же обязатель
ныхъ взносовъ ежегодно поступаетъ въ Кассу не менѣе 46.000 
рублей, не считая уравнительныхъ взносовъ.

П р и м ѣ ч а н і е  1 - е  к ъ  § 7-му. Взносы отъ принтовъ распадаются 
на три разряда: личные, подоходные и дополнительные. Личный 
взносъ опредѣляется должностью или служебною степенью чле
новъ причта; подоходный—количествомъ душъ мужскаго пола въ 
приходѣ; дополнительный—доходностію отъ земельныхъ угодій, 
причтово-оброчныхъ статей, причтовыхъ капиталовъ и казеннаго 
жалованья. Каждый священникъ (и протоіерей) платитъ личнаго 
взноса ежегодно девять (9 р.) рублей, діаконъ—шесть (6 р.) руб
лей. псаломщикъ—три (3 р.) рубля. Затѣмъ каждый причтъ дѣ
лаетъ ежегодно подоходнаго взноса съ приходской души муж
скаго пола, сельскій по одной копѣйкѣ, градскій по три копѣйки 
съ души. Кромѣ того каждый причтъ платитъ такъ называемаго 
дополнительнаго подоходнаго взноса по У2°/о съ доходнаго рубля 
отъ разныхъ земельныхъ угодій и по 1 °/о съ доходнаго рубля
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отъ причтово-арендныхъ статей, причтовыхъ капиталовъ и ка
зеннаго жалованья.—Послѣдніе два разряда подоходныхъ взносовъ 
разпредѣляются между членами причта по существующему способу 
раздѣленія доходовъ, т. е. на священника ложатся три части, на 
діакона двѣ, на псаломщика одна часть.

П р и м ѣ ч а н і и  2 - е  к ъ  § 7-му. Причты безприходныхъ церквей, 
взамѣнъ подоходнаго съ души и дополнительнаго съ земельныхъ 
угодій, оброчныхъ статей, капиталовъ и казеннаго жалованья, 
если всего этого при церкви не имѣется, уплачиваютъ, сверхъ 
личнаго взноса, еще V2 или 2/з того же взноса, соображаясь во
обще съ причтовою доходностію.

§ 8. Взносы отъ причтовъ и церквей представляются чрезъ 
благочинныхъ въ одинъ срокъ не позже 20-го декабря каждаго 
года, въ тѣхъ видахъ, чтобы поступившіе за годъ впередъ день
ги могли быть обращены въ процентныя бумаги къ 1-му января 
слѣдующаго года.

§ 9. Пропустившій срокъ взноса подвергается пени въ размѣрѣ 
однаго процента (1°/о) съ внесенной суммы за каждый просро
ченный, (хотя бы и не полный), мѣсяцъ.

§ 10. Правленіе Кассы отсрочиваетъ представленіе взноса на 
одинъ годъ для тѣхъ плательщиковъ, которые подверглись какому 
либо несчастному случаю и своевременно заявили о томъ Прав
ленію, съ обязательствомъ доставить слѣдующій съ нихъ взносъ 
съ добавленіемъ 5°/о.

Г л а в а  2 - я .

Распредѣ лен іе  сум м ъ , п о ступ а ю щ и хъ  въ  К ассу , на разряды  и 
назначен іе  наж даго  и зъ  нихъ . §

§ 11. Всѣ суммы, поступающія въ Кассу, разграничиваются 
такъ, что изъ нихъ образуются три капитала:

1) Капиталъ основной или неприкосновенный.
2) Капиталъ пенсіонный, или расходный.
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8) Капиталъ вспомогательный, или запасный.
Каждому капиталу назначается опредѣленная норма денежныхъ 

поступленій, измѣняющаяся по пятилѣтіямъ.
§ 12. Основной капиталъ составляется отчисленіемъ въ него 

изъ общихъ доходовъ Кассы (46.000 рублей) по 25.000 рублей 
(двадцати пяти тысячъ руб.) ежегодно въ теченіи пяти пятилѣ
тій или двадцати пяти лѣтъ.

П р и м ѣ ч а н і е  к ъ  § 12-му. Основной капиталъ, какъ необходи
мый фондъ, какъ основаніе, на которомъ зиждится учрежденіе и 
какъ обезпеченіе непрерывнаго существованія Кассы, долженъ 
быть неприкосновеннымъ. Назначеніе этого капитала заключается 
въ томъ, чтобы изъ процентовъ съ него можно было пополнять 
ежегодный доходъ пенсіоннаго капитала, для покрытія постоянно 
увеличивающагося расхода по снабженію пенсіями лицъ, получив
шихъ на то право по уставу. ' :і

§ 13. Проценты съ суммъ основного капитала по истеченіи 
каждаго года (или даже полугодія) обращаются, какъ и самыя 
суммы, ежегодно поступающія въ основной капиталъ, въ госу
дарственныя или гарантированныя государствомъ наиболѣе выгод
ныя процентныя бумаги и въ продолженіи каждыхъ пяти лѣтъ 
причисляются къ тому же основному капиталу, а по истеченіи 
пятилѣтій, т. е. въ 6-й, 11-й, 16-й, 21-й и 26-й годы отчисляются 
въ пенсіонный капиталъ.

§ 14. Пенсіонный капиталъ открывается только по истеченіи 
пяти лѣтъ со времени утвержденія устава Кассы, когда насту
питъ время выдачи минимальной пенсіи. Образуется пенсіонный 
капиталъ во первыхъ изъ процентовъ съ основного капитала, во 
вторыхъ изъ ежегодныхъ отчисленій въ него въ теченіи 25-ти 
лѣтъ извѣстной части общихъ доходовъ, а съ 26-го года и всѣхъ 
общихъ доходовъ ежегодныхъ, въ размѣрѣ не менѣе 46.000 руб
лей. А именно: въ первое пятилѣтіе со дня утвержденія устава 
Кассы въ пенсіонный капиталъ ничего не отдѣляется; во второе 
пятилѣтіе—съ 6-го года—въ него ежегодно поступаютъ проценты
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съ основного капитала 1-го пятилѣтія: 5.801 руб. и 2.000 руб. 
изъ вспомогательнаго капитала, всего же 7.801 руб.; въ третье 
пятилѣтіе—въ него входятъ проценты съ основного капитала 
первыхъ двухъ пятилѣтій: 11.602 руб. и 21.000 рублей ежегод
наго отдѣленія изъ общихъ доходовъ Кассы, всего же 82.602 р.; 
въ четвертое пятилѣтіе пенсіонный капиталъ состотъ изъ 17.284 р. 
процентовъ съ основного капитала первыхъ трехъ пятилѣтій и 
21.000 р. ежегодно отдѣляемыхъ изъ общихъ доходовъ Кассы,— 
всего же 38.284 руб.; въ пятое пятилѣтіе въ пенсіонный капи
талъ поступаетъ 22.866 руб. процентовъ съ основного капитала 
первыхъ четырехъ пятилѣтій и 21.000 руб. ежегоднаго отдѣле
нія изъ общихъ доходовъ Кассы, всего же 43.866 рѵб.; въ ше
стое и всѣ слѣдующія за симъ пятилѣтія въ пенсіонный капи
талъ поступаютъ 28.498 руб. процентовъ съ основного капитала 
пяти пятилѣтій и 46.000 руб. общаго ежегоднаго дохода Кассы, 
всего же 74.498 рублей.

П р и м ѣ ч а н і е  к ъ  § 14-му. Пенсіонный капиталъ постоянно дол
женъ имѣть въ наличности столько суммъ, сколько ежегодно мо
жетъ потребоваться на удовлетвореніе пенсіонеровъ. Но какъ 
количество пенсіонеровъ будетъ постоянно увеличиваться, по 
приблизительному исчисленію—сообразно дѣйствующимъ законамъ 
смертности—въ теченіи тридцати пяти лѣтъ, и только послѣ 
этого времени, т. е. въ 36-й годъ получитъ постоянную почти 
неизмѣняющуюся норму; то и пенсіонный капиталъ постепенно 
съ каждымъ пятилѣтіемъ долженъ увеличиваться, пока дойдетъ 
до размѣра, показаннаго въ уставѣ за шестое пятилѣтіе, послѣ 
чего новыхъ поступленій не предполагается, хотя ростъ этого 
капитала и непрекраіцается, по случаю постояннаго увеличенія 
его чрезъ нарощеніе процентами съ остатковъ его.

§ 15. Пенсіонный капиталъ назначается для удовлетворенія 
пенсіями лицъ, имѣющихъ на то право по сему уставу.

§ 16. Остатки пенсіоннаго капитала, за удовлетвореніемъ пен
сіонеровъ, какъ годовые такъ и отъ пятилѣтій, а равно и про
центы, имѣющіе образоваться отъ обращенія сихъ остатковъ, не
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отчисляются отъ пенсіоннаго капитала, а составляютъ какъ бы 
запасный пенсіонный капиталъ. Таковые остатки, увеличивая 
пенсіонный капиталъ въ первое время, когда число пенсіонеровъ 
Кассы еще не велико, дадутъ ему возможность выполнять свое 
назначеніе въ послѣдующее время, когда количество пенсіонеровъ 
Кассы возрастетъ до значительныхъ размѣровъ.

§ 17. Капиталъ вспомогательный составляется прежде всего 
зачисленіемъ въ него капитала, образовавшагося изъ четырехъ 
личныхъ взносовъ священно-церковно-служителей епархіи въ 
фондъ Эмеритальной Кассы, до утвержденія устава ея, каковыхъ 
денегъ въ настоящее время т. е. въ 1899 году около 75.000 р.; 
за тѣмъ въ вспомогательный же капиталъ поступаютъ такъ на
зываемые уравнительные, или вступные взносы со вновь опре
дѣляющихся членовъ причта. Наконецъ въ этотъ же капиталъ 
зачисляются добровольныя пожертвованія монастырей, бѣлаго 
духовенства, почетныхъ членовъ и разныя другія случайныя по
ступленія и вновь могущіе открыться доходы.

§ 18. Назначеніе вспомогательнаго капитала заключается въ 
удовлетвореніи нижеслѣдующихъ разнородныхъ нуждъ Кассы; изъ 
этого капитала производятся.

1) Возвраты личныхъ взносовъ тѣмъ свягценно-церковно-слу- 
жителямъ, которые до утвержденія сего устава или выйдутъ за 
штатъ или умрутъ; въ первомъ случаѣ эти личныя взносы въ 
такомъ количествѣ, въ какомъ отъ кого поступили, но безъ про
центовъ, возвращаются самимъ плательщикамъ, а въ послѣднемъ— 
ихъ семействамъ, т. е. ихъ вдовамъ и несовершеннолѣтнимъ дѣ
тямъ, но дальнѣйшимъ родственникамъ не возвращаются.

2) возвраты взносовъ какъ личныхъ по служебной степени, 
такъ и подоходныхъ по количеству душъ мужскаго пола въ при
ходѣ, а равно и дополнительныхъ, -опять же безъ процентовъ, 
и тѣмъ плательщикамъ Кассы, которые со времени утвержденія 
сего устава не успѣютъ сдѣлать пяти полныхъ годовыхъ взносовъ 
и прослужить пяти полныхъ лѣтъ и тѣмъ пріобрѣсти право себѣ 
или своему семейству на полученіе пенсіи.
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3) Расходы Кассы курсовые, комиссіонерные и т. п. по прі
обрѣтенію государственныхъ, или гарантированныхъ правитель
ствомъ процентныхъ бумагъ на всѣ наличныя суммы, поступаю
щія въ Кассу.

4) Уплата государственнаго сбора по 5 коп. съ доходнаго руб
ля при обмѣнѣ купоновъ на наличныя деньги, для пріобрѣтенія 
на нихъ процентныхъ бумагъ.

о) Плата въ отдѣленіе Государственнаго Банка за храненіе 
процентныхъ бумагъ съ листа и оплата гербовымъ сборомъ вы
даваемыхъ изъ онаго росписокъ.

6) Всѣ расходы по управленію Кассою.

Г л а в а  3 -я .

П р іобрѣтен іе  правъ  на полученіе пенсіи  и разм ѣры  оной.

§ 19. Никто, состоя на дѣйствительной службѣ, пенсіи не по
лучаетъ, но отъ обязательныхъ взносовъ въ Кассу не освобо
ждается, хотя бы кто производилъ таковые взносы и болѣе тридца
ти пяти лѣтъ—срокъ, за который, при нижеуказанныхъ усло
віяхъ, выдается полный размѣръ пенсіи.

§ 20. Право на пенсію минимальнаго, низшаго оклада, для 
себя или своей семьи пріобрѣтаетъ .тишь тотъ изъ священно- 
церковно-служителей, который сдѣлалъ пять полныхъ причитаю
щихся съ него взносовъ въ Кассу и при этомъ прослужилъ не 
менѣе пяти полныхъ лѣтъ, при чемъ даже одинъ день прини
мается въ разсчетъ.

§ 21. Лицамъ и семействамъ, не пріобрѣвшимъ права на пен
сію, возвращаются всѣ ихъ взносы полностію, но безъ процен
товъ.

§ 22. Пенсіи въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ выдаются пріоб
рѣвшимъ на сіе право всѣмъ 2) священно-церковно-служителямъ, 
по выходѣ ихъ за штатъ, 2) ихъ вдовамъ, 3) ихъ круглымъ 
сиротамъ.
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§ 23. Уволенный за штатъ имѣетъ право на пенсію независи
мо отъ причинъ, по которымъ онъ уволенъ.

§ 24. Исключенные изъ духовнаго званія и лишенные всѣхъ 
правъ состоянія по суду, а такъ-же добровольно сложившіе съ 
себя духовный санъ, или поступившіе навсегда въ монашество 
не имѣетъ права на пенсію лично для себя; но дѣти тѣхъ и дру
гихъ, рожденные въ духовномъ званіи, сохраняютъ за собою 
право на отцовскую пенсію, когда останутся сиротами.

§ 25. Переходящіе изъ Рязанской въ другія епархіи, а такъ- 
же выходящіе въ свѣтское званіе пенсій не получаютъ, но имѣютъ 
право на возвратъ имъ однихъ только личныхъ ихъ взносовъ, 
безъ процентовъ.

§ 26. Вдова духовнаго лица имѣетъ право на полную пенсію 
своего мужа, пока при ней имѣется хотя бы одно несовершенно
лѣтнее дитя.

§ 27. Бездѣтная вдова, или одинокій несовершеннолѣтній си
рота мужскаго или женскаго пола получаютъ двѣ трети пенсіи, 
слѣдующей ихъ мужу или отцу.

§ 28. Двое или болѣе несоверпіеннолѣтнихъ дѣтей, по смер
ти своихъ родителей, имѣютъ право на полную отцовскую 
пенсію.

§ 29. Вообще пенсія выдается не отдѣльному лицу, но цѣло
му семейству,—одна за одинъ производившійся отъ этого семей
ства взносъ.

§ 30. Производство пенсіи прекращается для заштатнаго съ 
его смертію, опредѣленіемъ на всегда въ монашество, или по
ступленіемъ вновь на штатную должность; для вдовы—со смер
тію или выходомъ вновь замужъ; для дѣтей-сиротъ съ поступле
ніемъ на должность или съ достиженіемъ гражданскаго совер
шеннолѣтія (21 г.). Для дѣвицъ-сиротъ прекращается выдача 
пенсіи и ранѣе гражданскаго совершеннолѣтія, если онѣ выхо
дятъ замужъ.
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§ 81. Пенсіи назначаются всѣмъ съ начала полугодія, слѣдую
щаго за открытіемъ права на пенсію, именно съ іюля и января 
мѣсяцевъ, т. е. кто получилъ право на пенсію въ теченіи отъ 
января по іюль, тому пенсія назначается съ іюля того же года, 
а получившій право отъ іюля по январь—съ января слѣдующа
го года.

§ 82. Пенсіи выдаются такъ-же по полугодіямъ: за первое 
полугодіе въ іюлѣ, за второе въ январѣ.

§ 88. Пенсіи раздѣляются во первыхъ по служебнымъ степе
нямъ лицъ духовнаго званія на три класса; во вторыхъ по числу 
платныхъ лѣтъ на семь окладовъ.

Высшій классъ пенсіи назначается для священниковъ (и прото
іереевъ); средній—для діаконовъ; низшій—для псаломщиковъ. По 
размѣру пенсій классы относятся между собою какъ три къ двумъ 
и единицѣ (8: 2: 1). §

§ 84. Полная пенсія,—право на которую пріобрѣтаютъ лица, 
состоявшія на службѣ . и дѣлавшія исправно причитающіеся съ 
нихъ взносы въ продолженіи 35-ти и болѣе лѣтъ,—равняется: 
для священника (и протоіерея) 120 р.; для діакона 80 р.; для 
псаломщика 40 рублямъ.

§ 35. Оклады пенсій измѣняются по пятилѣтіямъ; первый низ
шій окладъ назначается за службу отъ 5-ти до 10-ти лѣтъ и 
составляетъ 7і о полнаго оклада; за тѣмъ послѣ каждаго слѣдую
щаго пятилѣтія окладъ пенсіи увеличивается на У ю  часть; такъ 
за службу отъ 10-ти до 15-ти лѣтъ назначается второй окладъ, 
равняющійся Ую полнаго оклада; отъ 15-ти до 20-ти лѣтъ— 
третщ окладъ =  6/ ю ;  отъ 20-ти до 25 л.—четвертый окладъ=7/ю; 
отъ 25-ти до 30 лѣтъ—пятый окладъ=8/ю; отъ 30-ти до 35 л.— 
шестой окладъ=9/ю; отъ 85 лѣтъ и болѣе назначается послѣдній 
седьмой окладъ=10/ю составляющій полный размѣръ пенсіи; бо
лѣе окладъ пенсіи ,не увеличивается.
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§ 86. Вотъ точное обозначеніе всѣхъ семи окладовъ для всѣхъ 
трехъ классовъ:

Для священника 
(протоіерея). Для' діакона. Для псаломщика.

1-й окладъ. . . 48 р. 32 р. 16 р.

2-й окладъ. . . 60 р. 40 р. 20 р.

3-й окладъ. . . 72 р. 48 р. 24 р.

4-й окладъ. . . 84 р. 56 р. 28 р.

5-й окладъ. . . 96 р. 64 р. 32 р.

6-й окладъ. . . 108 р. 72 р. 36 р.

7-й окладъ. . . 120 р. 80 р. 40 р.

§ 87. По состоянію кассовыхъ суммъ допускаются увеличеніе 
или уменьшеніе пенсіи, пропорціональное классамъ и окладамъ 
для всѣхъ вообще пенсіонеровъ.

§ 38. Увеличеніе или уменьшеніе пенсіи можетъ произойти 
не иначе какъ по особому журнальному постановленію Епархі
альнаго съѣзда, утвержденному Епархіальнымъ архіереемъ.

(Окончаніе будетъ).
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„Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся 
и возвеселимся въ онь* (Пс. 117, 24).

Сей день свѣтлаго Христова воскресенія есть нареченный и 
святый день, праздниковъ праздникъ и торжество изъ торжествъ! 
Нынѣ, по словамъ церковной пѣсни, небеса достойно веселятся, 
и земля свѣтло радуется, и вся вселенная ликуетъ.
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Еще ветхозавѣтные праведники, издалека созерцая очами вѣры 
въ образахъ и сѣняхъ свѣтлое торжество побѣды Воскресшаго 
Господа надъ адомъ и смертію,—и тѣ исполнялись отъ сего 
откровенія радостію и восторгомъ. Такъ—радовался Авраамъ, о 
которомъ Самъ Господь сказалъ, что онъ день сей и видѣ, и 
возрадовался (Іоан. 8. 56). Въ восторгѣ скакалъ и игралъ царь 
и пророкъ Давидъ, когда въ сѣновномъ ковчегѣ созерцалъ тайну 
воскресенія Христова, и предвидѣвъ глагола, яко не оставися душа 
Его во адѣ, ни плотъ Его видѣ истлѣнія (ІІс. 15, 10. Дѣян. 2, 
31). Свѣтися, свѣтися, Іерусалиме, восклицалъ отъ полноты ра
достнаго сердца св. пророкъ Исаія, пргиде бо твой свѣтъ, и 
слава Господня на тебѣ возсгя... на тебѣ явится Господъ и слава 
Его на тебѣ узрится. И пойдутъ царге свѣтомъ твоимъ, и языцы 
свѣтлостію твоею (—60, 1—5). Въ томъ же восторгѣ св. про
рокъ Ос.ія съ дерзновеніемъ взывалъ къ смерти и аду: гдѣ ти, 
смерте. жало; гдѣ ти, аде, побѣда; пожерта смерть побѣдою 
( — 13, 14). Даже такой несчастнѣйшій человѣкъ, какъ Іовъ, въ 
своемъ безутѣшномъ горѣ и безпримѣрныхъ страданіяхъ душев
ныхъ и тѣлесныхъ, и тотъ находилъ отраду, вѣрою предвидѣвъ 
будущее воскресеніе Искупителя міра и свое собственное. „Я 
знаю, говорилъ онъ, Искупитель мой живъ, и Онъ въ послѣдній 
день возставить изъ праха распадающуюся кожу мою сію, и я 
въ плоти моей узрю Бога. Я  узрю Его самъ, мои глаза, не глаза 
другаго, увидятъ Его“ (—19, 25—27).

По совершеніи тайны искупленія рода человѣческаго крестною 
смертію, первое слово привѣтствія Воскресшаго Господа мѵро
носицамъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ вѣрующимъ всѣхъ вѣковъ, 
было: радуйтесь! (Мѳ. 28, 9). Радуйтесь!— въ восторгѣ возвѣщали 
мѵроносицы аиостоламъ, — апостолы — другимъ ученикамъ. Это 
сладчайшее слово пронеслось изъ конца въ конецъ вселенной, и 
неистощимое богатство благодатныхъ радостей и утѣшеній льет 
ся изъ живоноснаго гроба Воскресшаго Господа нынѣ, и присно, 
и во вѣки вѣковъ!—Никакія земныя скорби и страданія не могли 
преодолѣть и изгладить сей небесной радости изъ сердецъ истин



ныхъ послѣдователей Господа. Страдальцы Христовы и въ пла
мени страданій не унывали, не отчаявались, но благодарили Бога 
и радовались, зная, что временныя страданія ничего не стоятъ 
въ сравненіи съ тою вѣчною славою, съ тѣми несказанными 
радостями, коихъ и око человѣческое не видѣло, и ухо не слы
шало и неприходило на сердце человѣка (1 Кор. 2, 9).

Что есть сладчайшаго и вожделѣннѣйшаго для христіанина и 
на землѣ и на небѣ—все сіе заключается въ одномъ: Христосъ 
Воскресе! А безъ воскресенія Христова всякая надежда наша 
погибла бы: аще Христосъ не воста, говоритъ апостолъ, тще 
убо проповѣданіе нагие, тща же и вѣра ваша, и ес.иы во ірѣсѣхъ 
(1 Кор. 15, 14). Въ воскресеніи Христа наше примиреніе съ 
Богомъ, наше очищеніе отъ грѣховъ, наше избавленіе отъ узъ 
адовыхъ, наше приведеніе къ Отпу Небесному и благодатное 
Ему усыновленіе, въ немъ залогъ нашего и всеобщаго воскресе
нія изъ мертвыхъ и вѣчнаго блаженства на небесахъ,—въ немъ 
наша радость, наше торжество, наше упованіе, наша жизнь, слава 
и похвала. Въ какой же день болѣе радоваться и веселиться 
намъ, братіе, какъ не въ сей день, его же сотвори Господь, 
когда Солнце, зашедшее иногда во гробъ, паки возсіяло намъ,— 
когда Виновникъ всеобщей радости Христосъ Господь воскресъ 
изъ мертвыхъ и всѣмъ жизнь даровалъ? Если жившіе въ области 
сѣней и гаданій Ветхаго Завѣта радовались радостію воскресенія 
Искупителя міра, то несравнено въ большей степени оная свой
ственна чадамъ новаго Сіона, въ самомъ свѣтѣ истины созерцаю
щимъ сей нареченный и святый день Воскресенія Христова. Итакъ 
пріидите вси чада новаго Сіона отъ Востока, и запада, и сѣвера 
и моря.—пріидите, возрадуемся Господеви! Да торжествуютъ вси 
любящіе Бога, истинные послѣдователи Спасителя міра, какъ 
наслѣдники и участники Божественной славы Его! Да воспря
нутъ отъ унынія и обремененные грѣхами: потому что Христосъ 
воскресъ для нашего оправданіи! Ни бѣдствія да не смущаютъ, 
ни смерть да неустрашаетъ: ибо изъ живоноснаго гроба Христо
ва струится неизсякаемый источникъ вѣчной блаженной жизни.
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Свободнымъ сталъ доступъ къ престолу благодати Божіей, отверз
лись райскія двери; путь въ царствіе небесное открытъ! Чело
вѣколюбивый Владыка никого изъ приходящихъ къ Нему не 
отвергаетъ. Царь неба и земли каждому вѣрующему даруетъ 
столько блаженства, сколько сердце и душа его вмѣстить могутъ. 
Въ Немъ нѣтъ лицепріятія: въ Его царствѣ нѣсть Іудей, ни 
Еллинъ, ни рабъ, ни свободъ: вси бо едино суть о Христѣ Іисусѣ 
('Гал. 3, 20),—и усердіе богатыхъ награждаетъ, и отечески при
зираетъ на одни благія намѣренія бѣдныхъ м неимущихъ. Стоитъ 
только прибѣгнуть къ Нему: и воздыханія обращаются въ без
печальное утѣшеніе, и слезы горести растворяются предвкуше
ніемъ1 райскаго блаженства, въ самыхъ оковахъ, сердце дышетъ 
небесною свободою, и всякое лишеніе съ избыткомъ награждает
ся Божественною Его благодатію. О Пасха велія и священнѣй
шая Христе! О мудрости, и сило, и Слове Божій! О глубина 
богатства и премудрости и разума Божія! Тако возлюби Богъ міръ! 
Аще Своего Сина не пощадѣ, но за насъ всѣхъ предалъ есть Его: 
какъ убо не и съ Нимъ вся намъ дарствуетъ (Римл. 8, 32).

Братіе! Что воздадимъ Господеви о всѣхъ, яже воздаде намъ'4 
Самъ Господь научаетъ насъ, чѣмъ мы можемъ и должны воз
благодарить Господа Бога за, вся, яже даде намъ. Возлюбиши 
Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею душею твоею, 
и всѣмъ помышленіемъ твоимъ, и ближняго твоего яко самъ себе 
(Мрк. 12, 30, 31),—вотъ чѣмъ мы, по слову Самого Господа, 
должны возблагодарить Его, Щедродателя, за всѣ Его Божествен
ные дары,—на Его Божественную къ намъ любовь и мы должны 
отвѣтить всецѣлою, совершенною любовію и преданностію Ему 
до смерти.—Нынѣ Господь Своимъ воскресеніемъ возвѣстилъ ра
дость всему міру: возрадуемся же, братіе, радостію не чувствен
ною, мірскою, грѣховною, а радостію духовною, святою, бого
угодною; да празднуемъ нашу Пасху не въ квасѣ ветсѣ, не въ 
квасѣ злобы и лукавства. Нынѣ Воскресшимъ Господомъ всѣмъ 
намъ изречено прощеніе; простимъ и мы другъ другу и другъ 
друга обымемъ любовію братскою, святою. Нынѣ нѣтъ мѣста
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всякой злобѣ и лукавству: ибо Пасха наша что иное, какъ не 
и побѣда надъ областью зла, грѣха и ада! Итакъ отвергнемъ 
дѣла тьмы, облечемся въ оружіе свѣта; станемъ ходитъ чинно 
(Римл. 13, 12). Для того Христосъ умеръ и воскресъ, чтобы мы, 
умерши грѣху, жили для Бога. Лкоже воста Христосъ отъ мерт
выхъ славою Отчею, тако и мы въ обновленіи жизни ходити 
начнемъ (Римл. 6, 4), творя плоды духа: „вѣру, правду, любовь 
миръ, кротость, терпѣніе, воздержаніе, милосердіе, радость о Ду- 
сѣ святѣ (Гал. 5, 22)“.

„О сладчайшій Іисусе! Ты Самъ направи стопы наши по сло- 
веси Твоему; Ты Самъ исполни радости и веселія сердца наши 
и сподоби насъ истѣе Тебе причаіцатися въ невечернемъ дни 
царствія Твоего." Аминь.

тт  ешбціш Бошбшііи.
Воспоминаніе воскресенія Господа Іисуса Христа составляетъ 

самый свѣтлый, самый радостный и торжественный праздникъ 
въ церкви христіанской. „Сей нареченный и святый день... празд
никовъ праздникъ и торжество есть торжествъ",—возглашаетъ св. 
Церковь въ одномъ изъ пасхальныхъ пѣснопѣній. Какъ ни часто 
повторялась и повторяется благая вѣсть о воскресеніи Христо
вомъ въ теченіе жизни каждаго христіанина, однако всякій разъ 
онъ принимаетъ и продолжаетъ принимать эту вѣсть съ величай
шею радостью, съ истиннымъ восторгомъ. „Одинъ и тотъ же 
свѣтъ видимъ мы во всѣ дни жизни, но всегда онъ новъ для 
насъ и пріятенъ, и не насытится око видѣніемъ его. Одно и то 
же солнце восходитъ и заходитъ каждый день, но прекрасно 
оно и въ восхожденіи своемъ, яко женихъ исходяй отъ чертога 
своего, прекрасно и въ захожденіи, какъ отблескъ свѣта невечер
няго. Такъ и божественный свѣтъ воскресенія Христова всегда 
свѣтелъ и радостенъ, всегда животворенъ и спасителенъ" *).

‘) Димитрій арх. Херсонскій. Слова, бесѣды и рѣчи. Т. 1, стр. 99.
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Почему-же это событіе является для христіанъ такимъ глубокимъ, 
полнымъ и неизсякаемымъ источникомъ радости? Причина заклю
чается въ томъ, что воскресеніе Господа, какъ событіе величай
шей важности въ исторіи Царства Божія на землѣ, служитъ оче
виднымъ доказательствомъ всѣхъ важнѣйшихъ истинъ вѣры хри
стіанской. Въ частности воскресеніе Іисуса Христа изъ мертвыхъ 
служитъ непоколебимымъ основаніемъ и вмѣстѣ удостовѣреніемъ 
истины будущаго воскресенія для вѣчной жизни всего человѣче
ства въ моментъ предъ вторымъ пришествіемъ Сына Божія на 
землю. Раскроемъ эту мысль.

Со всею увѣренностію можно сказать, что вѣра въ загробную 
жизнь искони была присуща человѣчеству и неизмѣнно сопут
ствовала ему на всѣхъ ступеняхъ его развитія. Причина такой 
всеобщности мысли о безсмертіи представляется понятною. Не
зависимо отъ другихъ основаній, на которыхъ, утверждалась и 
утверждается вѣра въ посмертную жизнь, къ признанію заграб- 
ной жизни влекутъ человѣка и естественное чувство и самыя 
простыя соображенія разума. Одно изъ главныхъ качествъ чело
вѣка, служащихъ разительнымъ отличіемъ его отъ животныхъ, 
заключается во врожденномъ ему всестороннемъ стремленіи къ 
усовершенствованію. „Животное обладаетъ тѣломъ вполнѣ закон
ченнымъ и приспособленнымъ къ той цѣли, которая ему постав
лена въ жизни. Его умственныя способности въ этомъ смыслѣ 
также можно назвать совершенными, ибо оно обладаетъ инстинк
томъ безошибочнымъ, непогрѣшающимъ. Совсѣмъ въ другое по
ложеніе поставленъ человѣкъ. Тѣло его какъ бы недокончено, 
несовершенно и на него самого возложена забота дополнить не
достающее. Онъ принужденъ прикрывать тѣло одеждой, безъ 
которой не можетъ существовать, такъ какъ онъ лишенъ необ
ходимой естественной охраны. Онъ принужденъ самъ создавать 
себѣ оружіе для защиты отъ враговъ и орудія для производства, 
потому что его члены непосредственно не могутъ служить ему 
ни тѣмъ, ни другимъ. Точно также и въ духовно-умственномъ 
отношеніи человѣкъ лишенъ той законченности, того соверпіен-
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ства въ ограниченности, и той безошибочности, которыя свой
ственны животному инстинкту. Взамѣнъ всего этого недостаю
щаго онъ одаренъ стремленіемъ къ усовершенствованію,—онъ 
ищетъ идеала" ь). Однако-же это стремленіе къ совершенству, 
не смотря на всѣ усилія, оказывается недостижимымъ въ усло
віяхъ земной жизни человѣка. Допустить ли, что человѣчество 
такъ и окончитъ свое существованіе, не достигши той цѣли, къ 
которой оно направлялось! Но тогда человѣкъ одинъ во всемъ 
мірѣ былъ бы поставленъ въ противоразумныя условія бытія. 
Никакое существо не стремится по природѣ своей къ положи
тельно тщетному, потому что его стремленія направляются при
родой. всегда на достижимое. Есть-ли разумное основаніе считать 
человѣка печальнымъ исключеніемъ въ природѣ! Итакъ мысль о 
разумности, цѣлесообразности бытія никоимъ образомъ не согла
суется съ указаннымъ предположеніемъ и ведетъ человѣчество 
къ тому убѣжденію, что цѣли его духовнаго существованія не
обходимо должны быть достигнуты именно по ту сторону міра, 
въ жизни загробной. Отсюда становится естественною и понят
ною всеобщность вѣрованія у людей въ посмертное существова
ніе и при томъ съ такою силою, что это вѣрованіе не могла 
уничтожить даже тѣсно связанная съ ученіемъ о безсмертіи во 
всѣхъ религіяхъ мысль о загробномъ воздаяніи, о томъ, что жизнь 
будущая не для каждаго можетъ быть счастливою.

Но насколько вѣра въ загробную жизнь была всеобщимъ явле
ніемъ во всякое время, настолько самыя представленія о загроб
ной жизни въ дохристіанскомъ мірѣ были смутны, неясны, часто 
даже мрачны и безотрадны. Для язычниковъ и іудеевъ загроб
ная жизнь была по истинѣ область невѣдомая, окруженная таин
ственнымъ мракомъ, бездна, въ которой терялись и мысль и во
ображеніе человѣка. Никто даже изъ премудрыхъ и разумныхъ 
міра сего не могъ разсѣять мракъ гроба, ниспровергнуть пре
граду, окружавшую „подземное царство". Смерть царствовала 
надъ всѣмъ родомъ человѣческимъ и всякій изъ умершихъ уно-

‘) Тернеръ. Христіанское воззрѣніе на жизнь. СПБ. 1879. Стр. 53—54.



-  198 —

силъ тайну загробной жизни съ собою въ могилу, изъ которой 
никто не возвращался съ тѣмъ, чтобы повѣдать ее живущимъ 
на землѣ. Можно сказать словами св. Григорія Великаго, что 
„до Христа никому не былъ извѣстенъ путь жизни, всѣ направ
лялись къ смерти и даже праведники нисходили въ адъ“’ Но 
не смотря на эту неясность представленій о загробной жизни* 
ихъ мрачный и безотрадный характеръ, не дававшій никакого 
ускоенія душѣ человѣка, не смотря даже на отрицаніе безсмертія 
въ нѣкоторой части языческаго общества предъ пришествіемъ 
Христа Спасителя подъ вліяніемъ распространившагося философ
скаго скепсиса въ связи съ упадкомъ старинныхъ народныхъ 
вѣрованій, все-таки остается безспорнымъ положеніе, что въ 
основаніи почти всѣхъ религій народовъ находилась вѣра въ за
гробную жизнь, что человѣчество всегда питало надежду на без
смертіе и усиленно стремилось проникнуть окомъ упованія въ 
потусторонній міръ.

Это-то смутное чаяніе вѣчной жизни, искони присущее духу 
человѣческому какъ нѣчто прирожденное, Господь Іисусъ Хри
стосъ Своимъ воскресеніемъ превратилъ въ живѣйшую увѣрен
ность, въ фактъ совершившійся предъ людьми.

Еще прежде Своего воскресенія, во время земной жизни, 
Господь со властію училъ о будущей вѣчной жизни и стре
мился воспитать въ людяхъ полную, живую и непоколеби
мую увѣренность въ будущемъ воскресеніи и вѣчной жизни. 
Все ученіе Его связано самымъ неразрывнымъ образомъ съ 
понятіемъ о воскресеніи, о вѣчной жизни. Оно всецѣло обра
щено къ небу, туда же обращаетъ и своихъ послѣдователей. 
Царство Мое, училъ Спаситель, нѣсть отъ міра сего. Поэтому 
гражданинъ этого царства есть сынъ неба, гражданинъ двухъ 
міровъ, земного и небеснаго. Вѣчная жизнь не есть другая только 
половина настоящей, повтореніе ея, но есть истинная жизнь, 
истинное отечество христіанина, по отношенію къ которой зем
ная жизнь есть только приготовленіе, но съ другой стороны для 
людей праведныхъ она предначинается уже здѣсь на землѣ:
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царствіе Божіе, говорилъ Спаситель Своимъ послѣдователямъ, 
внутрь васъ есть. Насколько Спаситель придавалъ важное значе
ніе вѣрѣ въ вѣчную жизнь и насколько слѣдовательно эта вѣра 
должна раздѣляться истиннымъ послѣдователемъ Его, можно ви
дѣть изъ собственныхъ словъ Его: и Я  знаю, что заповѣдь Его 
есть жизнь вѣчная. Итакъ, что Я  говорю какъ сказалъ Мнѣ 
Отецъ (Іоан. 12, 50). Это изреченіе Спасителя дополняется пред
шествующими Еі’О словами: ибо Я  говорилъ не отъ Себя: но по
славшій Меня Отецъ, Онъ далъ Мнѣ заповѣдь, что сказать и 
что говорить. Изъ этого открывается, что на возвѣщеніе міру 
истины вѣчной жизни Спаситель смотрѣлъ какъ на обязанность, 
возложенную на Него Самимъ Отцомъ, въ силу чего заявляя о 
вѣчной жизни. Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ дважды повторяетъ, что вы
сказывать это заповѣдано Ему Самимъ Отцомъ. „Въ какой-же 
мѣрѣ достовѣрна и непререкаема эта истина и въ какой-же мѣрѣ 
безусловнаго принятія она достойна и требуетъ со стороны вся
каго, кто слушаетъ Меня и вѣритъ Моему ученію",—какъ бы 
такъ говорилъ Божественный Учитель.

Далѣе Спаситель неоднократно указывалъ на важность истины 
воскресенія мертвыхъ, какъ завершительнаго пункта всего Бо
жественнаго дѣла нашего спасенія. Такъ Онъ говорилъ о ней 
нѣсколько разъ въ Своей рѣчи, обрисовывающей главнѣйшія за
дачи Его небеснаго посланничества къ людямъ: воля пославшаго 
Меня Отца есть та. чтобы изъ того, что Онъ Мнѣ далъ ничего 
не погубить, но все то воскресить въ послѣдній день. Воля по
славшаго Меня есть та, чтобы всякій, видящій Сына и вѣрующій 
въ Него, имѣлъ жизнь вѣчную; и Я  воскрешу его въ послѣдній 
день. Никто не можетъ придти ко Мнѣ. если не привлечетъ его 
Отецъ, пославшій Меня; и Я  воскрешу Его въ послѣдній день 
(Іоан. 6, 39, 40 и 44); затѣмъ Господь прямо называетъ Себя 
воскресеніемъ и жизнію; въ отвѣтъ Крестителю, вопрошавшему о 
Его лицѣ, свидѣтельство о своихъ чудесныхъ знаменіяхъ—Онъ 
заключаетъ такъ: мертвіи востаютъ и нищіи благовѣствуютъ 
(Мѳ. 11, 5).
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Итакъ, по ученію Самаго Господа Іисуса Христа, вѣчная 
жизнь есть истина безспорная, заповѣданная Ему Самимъ Отцомъ, 
а дарованіе людямъ вѣчной жизни, дарованіе блаженнаго обще
нія съ Богомъ въ небесномъ отечествѣ составляетъ непремѣнный 
и притомъ завершительный пунктъ во всемъ дѣлѣ Его спаситель
наго служенія человѣчеству.

И вотъ Онъ Своею крестною смертію и воскресеніемъ совер
шаетъ возстановленіе естества нашего въ первобытное, нетлѣн
ное состояніе, удѣломъ котораго служитъ вѣчность. Смерть не 
удержала Его въ своихъ оковахъ: Онъ возсталъ изъ гроба съ 
прославленнымъ тѣломъ и восшелъ къ Отцу, указуя Своимъ при
мѣромъ путь въ небесное отечество искупленному роду человѣче
скому. Христосъ воскресъ, и мы воскреснемъ по временномъ 
разлученіи чрезъ смерть тѣла отъ души, такъ какъ для насъ 
приходилъ на землю, страдалъ и умеръ, погребенъ и воскресъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Если мы вѣримъ въ воскресеніе 
Христово, то должны вѣрить и въ будущее воскресеніе мертвыхъ. 
Если для насъ есть истина воскресеніе Господа Іисуса Христа, 
то должно быть принято какъ безспорная истина и наше буду
щее воскресеніе. Первое есть основаніе для второго. Эта мысль 
о тѣсной внутренней связи воскресенія мертвыхъ съ воскресе
ніемъ Господа Іисуса Христа раскрываетя въ писаніяхъ апосто
ла Павла, особенно въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ, такъ 
какъ среди коринѳянъ явились отрицатели истины воскресенія 
мертвыхъ и посему апостолу надлежало оживить въ сознаніи вѣ
рующихъ мысль о будущемъ воскресеніи. Если о Христѣ про
повѣдуетея, что Онъ воскресъ изъ мертвызсъ, разсуждаетъ апостолъ, 
то какъ нѣкоторые изъ васъ говорятъ, что нѣтъ воскресенія мерт
выхъ? Если нѣтъ воскресенія мертвыхъ, то и Христосъ не воск
ресъ; а если Христосъ не воскресъ. то и проповѣдь наша тщетна, 
тщетна и вѣра ваша: вы еще во грѣхахъ вашихъ; поэтому и 
умершіе во Христѣ погибли (15, 12 — 14, 17—18). Доказательство 
истины воскресенія мертвыхъ развивается здѣсь путемъ отрица
тельнымъ (отъ противнаго) т. е. апостолъ разсказываетъ, что
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ученіе о воскресеніи мертвыхъ никоимъ образомъ нельзя отвер
гать, а слѣдовательно должно принять какъ безспорную истину. 
Почему-же нельзя отвергать? Потому что отрицаніе будущаго 
воскресенія мертвыхъ неизбѣжно приводитъ къ отрицанію такихъ 
явленій, тѣсно связанныхъ съ первымъ, которыхъ отрицать ниг 
кто не можетъ, не противорѣча требованіямъ здраваго разума. 
Если у насъ нѣтъ твердой увѣренности въ будущемъ нашемъ 
воскресеніи, то не можетъ быть живой вѣры въ истину воскре
сенія Христа, а если нѣтъ и этой вѣры, то и вся проповѣдь о 
нашемъ спасеніи тщетна, спасенія не было и мы еще находимся 
во грѣхахъ. Но такъ какъ послѣднее положеніе оказывается 
явно нелѣпымъ, то мы должны принять истинность будущаго 
воскресенія. Значитъ, отрицаніе факта всеобщаго воскресенія 
такъ-же неразумно, какъ было-бы неразумно отрицаніе истины 
воскресенія Христова или, можно сказать, отрицаніе всей нашей 
христіанской вѣры, какъ основанной на воскресеніи Господа 
Іисуса Христа. Итакъ полная увѣренность въ нашемъ спасеніи 
чрезъ Воскресшаго Христа является несомнѣннымъ залогомъ 
будущаго воскресенія мертвыхъ. Безъ вѣры въ будущее воскре- 
ніе падаетъ вѣра во Христа, падаетъ само христіанство.

Доказавши истину будущаго воскресенія отрицательнымъ пу
темъ, апостолъ въ концѣ вывода выражаетъ ее и положительно: 
но Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенецъ изъ умершихъ. Шо 
какъ смерть чрезъ человѣка, такъ чрезъ человѣка и воскресеніе 
мертвыхъ. Какъ въ Адамѣ всѣ умираютъ, такъ во Христѣ всѣ 
оживутъ (—20—22). Христосъ есть новая глава человѣчества по 
благодати искупленія, какъ Адамъ есть глава человѣческаго рода 
по природѣ. Адамъ чрезъ свое грѣхопаденіе подвергся смерти и 
сдѣлалъ смертнымъ все человѣчество. Новый Адамъ—Христосъ, 
уничтожившій силу грѣха, возсталъ изъ мертвыхъ и внесъ въ 
человѣчество новое начало, противоположное смерти, — начало 
воскресенія. Это начало должно дѣйствовать далѣе и обнять со
бою все человѣчество. Итакъ Христосъ, какъ первенецъ, глава 
откровенія жизни и воскресенія, воскресъ изъ мертвыхъ и тѣмъ
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далъ намъ полную увѣренность, несомнѣнное ручательствѣ въ 
нашемъ воскресеніи. Подобнымъ образомъ и св. Іоаннъ Злато
устъ, останавливаясь на мысли апостола, разсуждаетъ такъ: 
„Іисусъ Христосъ, умерши за грѣхи наши, воскресъ, и есть Пер
венецъ изъ мертвыхъ. Чьимъ-же Онъ будетъ Первенцемъ, если 
не имѣющихъ воскреснуть^ Какъ Онъ можетъ быть Первен
цемъ '), если не воскреснутъ тѣ, коихъ Онъ Первенецъ?" Зна
читъ, если-бы не было воскресенія, то не было-бы причины во
скресшаго Господа именовать Начаткомъ, Первенцемъ умершихъ.

Таково основаніе христіанской вѣры въ воскресеніе и вѣчную 
жизнь человѣка по ученію и вѣрѣ апостола Павла. Послѣ воск
ресенія Господа для насъ не должно быть никакого сомнѣнія въ 
истинѣ нашаго собственнаго воскресенія и безсмертной жизни за 
гробомъ. Этою апостольскою незыблемою увѣренностію въ истинѣ 
воскресенія на основѣ воскресенія Христова, празднуемаго нынѣ, 
долженъ обладать всякій истинный христіанинъ и нашего вре
мени, подражая примѣру первенствующихъ христіанъ, которые 
были близки къ апостоламъ не только по времени, но и по силѣ 
и твердости упованія на блаженную вѣчность. „Въ то время 
какъ язычники—„извѣрившіеся", утратившіе всякую религіозную 
опору для мысли, не находили никакого смысла въ человѣческомъ 
существованіи и называли христіанъ безумцами, вѣрившими въ 
какое-то безсмертіе, тѣмъ болѣе—въ какое-то воскресеніе умер
шихъ,—христіане жили этой вѣрой и покойно взирали на бу
дущее, открытое и засвидѣтельствованное Самимъ воскресшимъ 
Господомъ Іисусомъ: для нихъ все было ясно —и цѣль земнаго 
существованія, и загробная жизнь въ виду отой цѣли. Съ радо
стію шли христіане мученики на смерть: никакія страшныя пыт
ки и мученія не могли смутить, поколебать ихъ вѣру: „едва лишь 
судья произносилъ смертный приговоръ однимъ изъ нихъ, какъ 
другіе занимали ихъ мѣста, являлись предъ судебнымъ трибуна
ломъ, возглашая: „и мы также христіане!" 2). ѵ

‘) Вееѣда 39.
2) Пономаревъ. Собесѣдованія св. Григорія Великаго о загробной жизни. СПВ. 1880. Сгр. 57.
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРІЯ
устроен ія  школы въ  деревнѣ  /Іяпуновкѣ, прихода  села М ордвинова,

Ряженаго у ѣ зд а .

Годичные отчеты Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ, между 
прочимъ, обращаютъ вниманіе на приростъ числа церковныхъ 
школъ; это обстоятельство съ одной стороны заставляетъ искрен
но порадоваться всякаго, принимающаго близко къ сердцу столь 
благое и дорогое всѣмъ дѣло народнаго образованія, а съ дру
гой—заставляетъ отдать должную дань тѣмъ труженникамъ, ко
торые призваны стать во главѣ церковныхъ школъ; при этомъ 
должно замѣтить, что не легкое дѣло завѣдыванія церковной 
школой усугубляется подъ часъ еще болѣе труднымъ дѣломъ 
устроенія и открытія новой церковной школы. Казалось бы, на 
призывъ духовнаго пастыря къ устроенію церковной школы долж
ны слышаться только голоса сочувствія со стороны тѣхъ, кому 
эта школа будетъ служить, между тѣмъ, на дѣлѣ, иногда этотъ 
призывъ встрѣчается не только равнодушіемъ, но даже и недобро
желательствомъ; только несокрушимая энергія и искренняя пре
данность дѣлу народнаго образоварія даетъ возможность въ по
добномъ случаѣ духовному пастырю выйти побѣдителемъ изъ тѣхъ 
перепетій, которыя онъ встрѣчаетъ на пути къ устроенію новой 
церковной школы. Яркимъ и краснорѣчивымъ примѣромъ тѣхъ 
преградъ, препятствій и затрудненій, которыя иногда, къ сожа
лѣнію, поставляются при устроеніи школы, можетъ служить без
хитростный и назидательный разсказъ священника Петра Стре
калова исторіи устроенія имъ школы въ д. Ляпуновкѣ, прихода 
с. Мордвинова.

По словамъ священника Петра Стрекалова, эта исторія за
ключается въ слѣдующемъ:

Основаніемъ для построенія Ляпуновской школы послужилъ 
матеріалъ, оставшійся отъ постройки вовой деревянной церкви и 
отъ разборки старой. Если бы не этотъ матеріалъ, то о постро
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еніи въ д. Ляпуновки зданія церковно-приходской школы и ду
мать бы нельзя было. Только твердая энергія и любовь къ цер
ковно-школьному дѣлу священника П. Стрекалова заставила 
взяться послѣдняго за дѣло устроенія школы.

Въ самомъ дѣлѣ, не увлекаясь какими либо предвзятыми цѣ
лями, свяіц. П. Стрекаловъ, видя послѣ постройки церкви старый 
и новый оставшійся лѣсъ, движимый любовью ко благу ввѣрен
ной ему паствы, вопреки нѣкоторымъ недоброжелателямъ школь
наго дѣла, рѣшился, надѣясь на Господа Бога, одинъ поднять 
на себя этотъ великій трудъ построенія школы въ деревнѣ. Уже 
три года онъ тяготился мыслію о томъ, что обученіе дѣтей гра
мотѣ въ деревнѣ происходить въ крайне неудобной крестьянской 
избѣ, о чемъ не разъ приходилось слышать о. Стрекалову и со 
стороны крестьянъ. Поэтому о. Стрекаловъ рѣшился воспользо
ваться первымъ удобнымъ случаемъ; но, приступая къ вопросу о 
построеніи школы, онъ не встрѣтилъ не только сочувствія сво
ему благому начинанію, но даже приходилось ему имѣть дѣло съ 
недоброжелателями его начинанія. „Отчего бы оставшійся отъ 
постройки церкви лѣсъ не продать и не употребить вырученныя 
деньги на нужды церковныя? и на что строить въ деревнѣ школу? 
Есть въ селѣ школа—и ладно; лишняя затѣя батюшки!" Эти 
слова, высказываемыя нѣкоторыми прихожанами, послужили по
водомъ къ тому, что дѣло по постройкѣ школы въ деревнѣ за
тянулось было, и готово было уже пасть, если бы не энергія 
батюшки, воспособляемая помощью Божіей.

Школа для деревни была срублена вчернѣ въ селѣ, при цер
кви, гдѣ и стояла всю зиму. Изъ доходившихъ до о. Стрекалова 
слуховъ видно было, что школа должна была еще простоять не
опредѣленное время. Дѣло въ томъ, что крестьяне деревни до 
того возстали противъ устроенія у нихъ школы, что стояли на 
одномъ: „не надо къ себѣ школу въ деревню брать и мѣсто подъ 
нее не слѣдуетъ давать; она насъ разоритъ, а продать ее и день
ги въ церковь опредѣлить". Такого печальнаго и прискорбнаго 
мнѣнія держался почти весь приходъ. Что тутъ было дѣлать?
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Сколько разъ, въ теченіе зимы, батюшкѣ приходилось ѣздить въ 
деревню для того, чтобы убѣждать прихожанъ приготовиться къ 
веснѣ принять школьное зданіе и дать мѣсто подъ школу. Прежде, 
когда только начиналось дѣло о построеніи школы, всѣ были за 
устроеніе школы и не замедлили даже, по совѣту о. Стрекалова, 
обратиться съ просьбою къ о. Іоанну Сергіеву (Кронштадтскому) 
за помощью въ дѣлѣ устроенія школы; отзывчивый на всякое 
доброе дѣло о. Іоаннъ Сергіевъ прислалъ, вмѣстѣ съ благосло
веніемъ добраго начинанія, 100 рублей. Таково положеніе дѣла 
было до построенія зданія вчернѣ. Что же случилось съ прихо
жанами послѣ вырубки зданія школы—неизвѣстно; они даже не 
могли равнодушно проѣзжать мимо школьнаго зданія.

Такой поворотъ во мнѣніи прихожанъ къ устроенію школы 
повергнулъ о. Стрекалова въ уныніе; главнымъ же образомъ о. 
Стрекалова смущало то, что онъ уже порядочно поистратился 
на постройку, а по контракту работа постройки школьнаго зда
нія должна быть закончена слѣдующей весной. Что тутъ дѣлать? 
Сколько тревожныхъ и безпокойныхъ думъ всегда сопровождало 
батюшку! Но онъ, твердо идя по намѣченному пути, продолжалъ 
совершать многократныя поѣздки въ деревню, гдѣ убѣждалъ при
хожанъ окончить начатое дѣло; къ сожалѣнію, поѣздки эти оста
вались пока безплодны: согласія на принятіе школы въ деревню 
отъ невѣжественной толпы не было получено до самаго велика
го поста.

Разногласіе въ этомъ дѣлѣ происходило не мало отъ того, 
что въ деревнѣ четыре участка—общества. При такихъ обстоя
тельствахъ о. Стрекаловъ долженъ былъ прибѣгнуть къ содѣй
ствію начальства, чтобы, хоть сколько нибудь, уговорить прихо
жанъ помогать въ-построеніи школьнаго зданія и отводѣ подъ 
него мѣста. Но о. уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ и 
г. земскій начальникъ не могли убѣдительно подѣйствовать на 
возбужденныхъ воротилъ обществъ деревни.

Тогда, послѣ всѣхъ напрасныхъ тревогъ и уговоровъ крестьянъ, 
о. Стрекаловъ рѣшилъ на время умолкнуть. Время, между тѣмъ,
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идетъ; приближается весна; дѣло построенія школы, какъ тяже
лое бремя, не даетъ покоя батюшкѣ. Призывая въ помощь Бога, 
онъ отправляется опять въ деревню и умоляетъ прихожанъ со
гласиться на принятіе школы, прося ихъ назначить подъ школь
ное зданіе только двадцать квадратныхъ аршинъ. До самаго 
вечера, однако, переговоры ни къ чему не привели; между тѣмъ, 
было мѣсто на этотъ разъ и мнѣніямъ благоразумнымъ; отложили 
до слѣдующаго пріѣзда батюшки.

Удивительно! 0. Стрекаловъ долженъ былъ нарочно ѣздить въ 
деревню и въ тоже время исправлять свои пастырскія обязан
ности по службѣ въ великопостное время; оказывается, нужно 
терпѣть и надѣяться на помощь Божію; врагъ-противникъ вся
каго добраго дѣла, но до времени.

,2-го марта 1899 г. о. Стрекаловъ пріѣзжаетъ въ деревню съ 
твердою мыслію рѣшить дѣло въ ту или другую сторону, такъ 
какъ приближалось время для перевозки камня и кирпича для 
школы. Послѣ долгихъ толковъ нѣсколько благомыслящихъ 
крестьянъ подали мысль, въ видѣ шутки, кинуть четыре жребія 
по числу обществъ деревни, и, какому обществу достанется по 
жребію дать мѣсто подъ школу въ десять квадр. сажень, тому 
обществу ежегодно другія три общества должны приплачивать 
по пяти копѣекъ съ души; такъ и сдѣлали. Хотя на сходѣ на
рода было не очень много, такъ какъ дѣло о построеніи школы 
почти всѣ считали прекратившимся, однако присутствовавшіе 
человѣкъ тридцать, со старостами во главѣ, помолившись Богу, 
бросили жребій. Прихожане волновались при вынутіи жребія: 
интересовались, на долю какого общества падетъ жребій. Благо
дареніе Богу, мѣсто подъ школу выпало прекрасное: въ обще
ствѣ крестьянъ Левашева, среди деревни; неподалеку отъ этого 
мѣста—рѣчка, лугъ и песокъ. „Кончено дѣло!“ зашумѣли всѣ. 
Такимъ образомъ остановившемуся дѣлу толчекъ былъ данъ; упу
щено было лишь одно обстоятельство: на сходѣ народа было 
мало и не уговорились опредѣленно, гдѣ именно въ обществѣ 
отвести подъ школу 10 квадр. сажень. Крестьяне Левашева



стали поэтому пятиться назадъ: „мѣста у насъ низкія, торфяныя, 
да мы и на сходѣ то не всѣ участвовали". Не теряя времени и 
помня пословицу: „куй желѣзо, пока горячо", о. Стрекаловъ, на 
другой день послѣ с&ода, окончивъ уроки въ сельской школѣ, 
отправился въ тотъ участокъ, гдѣ по жребію должно было быть 
отведено мѣсто подъ школу. Собравъ общество, онъ просить по
казать удобное для школы мѣсто, предварительно уже освѣдом
ленный о томъ, гдѣ дѣйствительно мѣсто будетъ удобно для шко
лы. Отвѣтомъ на эту просьбу послѣдовалъ шумъ: „мы не были 
вчера на сходѣ!... нѣтъ у насъ мѣста... да отдадутъ ли намъ 
другія общества по 5 коп. съ души?" Что тутъ дѣлать! Рѣши
мость и находчивость приходятъ на помощь. „Такой-то, такой- 
то и такой-то, говоритъ о. Стрекаловъ, вѣдь вы были вчера на 
сходѣ и записаны въ приговорѣ; идите за мной!" Крестьяне 
послѣдовали за батюшкой, но упираясь. Осматриваютъ мѣсто 
подъ школу; показываютъ мѣсто неудобное; о. Стрекаловъ, прося 
показать удобное мѣсто, ведетъ ихъ на мѣсто, раньше имъ на
мѣченное; пришли. „Отмѣрить, говоритъ батюшка, 10 квадр. са
жень!" отмѣрили. Послѣ уже и сами крестьяне говорили: „удоб
нѣе этого мѣста у насъ, батюшка, и нѣтъ". Приходятъ въ домъ 
написать актъ объ отводѣ земли подъ школу; опять шумъ и не
согласіе. „Завтра, сказалъ о. Стрекаловъ, на избранное мѣсто 
будемъ возить камень и кирпичъ для бута подъ школу". „Раз
бросаемъ все!" слышится въ отвѣтъ, „и лошадей поворотимъ 
назадъ!" О. Стрекаловъ не преминулъ предупредить ихъ, какъ 
бы они не накликали на себя какой либо бѣды, если вздумали 
препятствовать перевозкѣ камня для школы. Съ дяжелыми мыс
лями возвращается батюшка домой.

На другой день, пригласивъ посторонняго человѣка съ лошадью 
и взявъ своихъ двухъ работниковъ, на четырехъ подводахъ съ 
камнемъ о. Стрекаловъ отправился въ деревню. Сложивъ наскоро 
камень на избранное мѣсто для школы, всѣ никѣмъ не замѣченные, 
отправились обратно. Вечеромъ о. Стрекаловъ уже одинъ прі
ѣхалъ въ деревню, собралъ остальные три участка и сказалъ:
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„Завтра поѣзжайте за камнемъ и кирпичемъ и сваливайте тамъ, 
гдѣ и другіе сваливали!" Послушались, но не охотно; не лежала, 
по видимому, душа и у этихъ крестьянъ къ школѣ. День, другой 
медлятъ съ перевозкой; о. Стрекаловъ является опять убѣждать 
поспѣшить съ перевозкой камня, въ виду наступающей распути
цы. „Насъ не хотятъ пускать съ подводами на свой участокъ 
Левашовы", говорятъ крестьяне. Нашлись, наконецъ, смѣлые и 
благоразумные, поѣхали за кирпичемъ, наклали и привезли. Слава 
Богу, дѣло пошло; три участка возятъ. Участокъ же Левашо
выхъ отказался помогать: „не пустимъ строить училище!" Камня 
было заготовлено три сажени; дѣло притихаетъ до весны.

Крестьяне долгое время пораздумывали надъ построеніемъ шко
лы; очевидно, нашлись такіе, которые говорили противъ устро
енія школы. Послѣ Пасхи, по веснѣ до о. Стрекалова стали до
ходить неблагопріятные слухи о томъ, что вся деревня отказы
вается помогать ему въ устроеніи школы; три участка упрекаютъ 
четвертый за то, что послѣдній уступилъ мѣсто подъ школу. Въ 
виду этого, пропустивъ апрѣль мѣсяцъ, о. Стрекаловъ опять на
чинаетъ свои поѣздки въ деревню для склоненія прихожанъ къ 
окончанію начатаго дѣла; дѣло опять идетъ врознь: всѣ участ
ники отказываются платить по пяти коп. ежегодно съ души за 
мѣсто подъ школу; къ сожалѣнію, формальнаго приговора объ 
этой платѣ составлено не было. „Отъ себя, говоритъ о. Стре
каловъ, даю вамъ обязательство платить ежегодно, въ концѣ 
сентября, за отведенное подъ школу мѣсто б рублей." Таковое 
предложеніе однако не положило конца несогласіямъ; пришлось 
безплодно опять протолковать до вечера. „Ничего не желаемъ!" 
Порѣшивъ на этомъ, всѣ разошлись. Это было 14-го мая, въ 
день Священнаго Коронованія Ихъ И мператорскихъ В еличествъ.

Съ грустью и прискорбіемъ пришлось о. Стрекалову возвра
щаться домой. Дѣло начатія работать по школѣ—24 мая—бли
зилось, а согласія въ этомъ дѣлѣ еще не было достигнуто. На 
другой день, Іо-го мая, о. Стрекаловъ отправился за содѣйст
віемъ къ г. Земскому Начальнику; послѣдній потребовалъ при
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говора крестьянъ по дѣлу устроенія школы, приговоръ же этотъ 
былъ отосланъ къ о. Іоанну Кронштадтскому еще въ 1897 г. 
при прошеніи о пособіи на устроеніе школы. Возвращаясь ни 
сь чѣмъ отъ г. Земскаго Начальника, батюшка порѣшилъ, въ 
противодѣйствіе врагу добра, если будетъ угодно Богу, довести 
начатое имъ дѣло до конца и устроить въ деревнѣ церковно
приходскую школу въ память Священнаго Коронованія и пома
занія Ихъ И мператорскихъ Величествъ на царство, Г осударя 
И мператора, Н иколая Александровича и Государыни И мперат
рицы, Александры Ѳеодоровны.

16-го мая, въ воскресный день, о. Стрекаловъ посылаетъ 
утромъ въ деревню оповѣстить о томъ, что послѣ литургіи бу
детъ въ деревнѣ, на мѣстѣ устроенія школы, совершенъ молебенъ 
для приступленія къ устроенію школы. По совершеніи литургіи, 
велѣвъ нести иконы въ деревню, батюшка направился на пред
назначенное для школы мѣсто. Отслуженъ былъ молебенъ и ска
зано короткое и приличествующее случаю слово. Это молитвен
ное обращеніе за помощью къ Богу положило конецъ всѣмъ не
согласіямъ.

23-го мая о. Стрекаловъ уже съ подрядчикомъ явился на мѣс
то устроенія школы, чтобы намѣтить, гдѣ капать канавы подъ 
бутъ. Въ присутствіи старостъ мѣсто было размѣрено и постав
лены нужные знаки, а съ 24-го, съ помощью Божіей, было при- 
ступлено, наконецъ, къ копанію канавъ. Бутъ съ фундаментомъ, 
по преодолѣніи кое-какихъ препятствій, были прикончены. За 
тѣмъ, 30-го мая, состоялась разборка зданія Ляпуновской школы 
для перевозки, въ которой приняли участіе крестьяне всѣхъ 
участковъ.

18-го іюля, среди деревни, на видномъ мѣстѣ уже красовалось 
столь желанное школьное зданіе размѣромъ 9 Х І 5  аршинъ съ 
тесовыми сѣнями; все зданіе было окрашено въ различные цвѣта. 
Высота потолка 4*/2 арш. надъ поломъ; въ зданіи имѣются: классъ, 
помѣщеніе для учителя и помѣщеніе для сторожа.
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Подводя итогъ построенія зданія Ляпуновской школы, видно, 
что на него истрачено: деньгами (вмѣстѣ съ имѣющимся при 
школѣ сараемъ) 1008 р. 78 коп. и матеріаломъ отъ церкви на 
286 р., слѣдовательно, вся постройка школы обошлась въ 1294 р. 
78 копѣекъ.

Къ 5-му октября того же 1899 года окончательно было от
строено зданіе Ляпуновской церковно-приходской школы и шко
ла была снабжена необходимыми принадлежностями. Въ этотъ 
день, 5-го октября, состоялось освященіе Ляпуновской церковно
приходской школы. Устроитель ея, о. Стрекаловъ, принесъ въ 
даръ школѣ иконы: „Благословеніе дѣтей" и другая—икона Ка
занской Божіей Матери; послѣдняя икона была прибита снаружи 
школы, надъ вывѣскою, гласившей о томъ, въ память какого со
бытія основана Ляпуновская церковно-приходская школа. Нѣ
которые изъ участвовавшихъ при освященіи школы іереевъ спра
ведливо замѣчали: „откуда что взялось? какой неоцѣнимый даръ 
для деревни—церковно-приходская школа! по истинѣ, всякому 
доброму дѣлу Господь помогаетъ". Кромѣ упомянутыхъ предме
товъ въ школу были доставлены портреты Ихъ И мператорскихъ 
Величествъ, нынѣ благополучно и на славу нашего отечества 
царствующихъ.

Въ освященіи школы приняли участіе мѣстный о. Благочинный 
и сосѣдніе іереи. Божественная литургія была совершена собор- 
не и торжественно при гармоничномъ пѣніи пѣвчихъ. По совер
шеніи литургіи, отправились крестнымъ ходомъ къ школѣ; об
щему радостному настроенію благопріятствовала и погода; при
хожане поголовно почтили торжество освященія школы, каковое 
событіе должно остаться для нихъ памятнымъ навсегда. По со
вершеніи молебствія и окропленія зданія школы святой водой, 
Благочинный Кротковъ сказалъ присутствовавшимъ слово о томъ, 
какое имѣетъ значеніе школа для человѣка и что, по силѣ воз
можности, должно заботиться о насажденіи школъ, о содѣйствіи 
ихъ устроенію и содержанію.
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Молебствіе закончилось многолѣтіемъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , с ъ  

Г о с у д а р ы н е й  И м п е р а т р и ц е й , Преосвященному Мелетію, началь
ствующимъ, благодѣтелямъ устроенія означенной школы, учащимъ 
и учащимся.

Такъ то закончилось долго жданное и дорогое для д. Ляпу- 
новки торжество.

Пожелаемъ же здравія и благоденствія всѣмъ безкорыстнымъ 
труженникамъ, зц частую незамѣтнымъ для нашего взора; пусть 
неусыпная энергія подобныхъ труженниковъ пробуждаетъ и наши 
сердца неослабно содѣйствовать насажденію и поддержанію цер
ковныхъ школъ, воспитывающихъ невинныя, чистыя дѣтскія души 
въ духѣ цравославія и вѣрности Престолу и Отечеству.

И. В.
—~  Ч—

Протоіерей Алексѣй Тарасовичъ Дроздовъ.

( н е к р о л о г ъ ) .

Седьмого декабря 1899 года скончался одинъ изъ старѣйшихъ 
священноцерковнослужителей въ 8-мъ благочинническомъ округѣ, 
Зарайскаго уѣзда, протоіерей села Алпатья и благочинный Алек
сѣй Тарасовичъ Дроздовъ. Смерть о. протоіерея была неожидан
ностью для его родныхъ, пасомыхъ, подчиненныхъ и для всѣхъ 
знавшихъ его. Это былъ еще бодрый, стройный, высокаго роста 
старецъ съ крѣпкою и ясною мыслію, съ юношескою любозна
тельностью и отзывчивостію, неутомимый работникъ и честный 
исполнитель возложенныхъ на него обязанностей. Въ теченіе 
послѣдней недѣли его жизни его можно было видѣть разъѣзжа
ющимъ по благочинническому округу, и отправляющимъ приход
скія требы, и совершающимъ богослуженіе, и работающимъ за 
письменнымъ столомъ. Замѣтный упадокъ силъ покойный почув
ствовалъ наканунѣ своей смерти. Онъ съ трудомъ отслужилъ 
обѣдню. Тѣмъ не менѣе весь день этотъ онъ былъ на ногахъ 
и вечеромъ бесѣдовалъ съ посѣтившими его. по случаю храмового
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праздника, гостями. Въ день смерти покойный принималъ прі
ѣхавшихъ къ нему по дѣламъ нѣкоторыхъ священниковъ своего 
округа, читалъ полученные съ почты казенные пакеты, обѣдалъ 
и пилъ чай съ семейными. Только за нѣсколько часовъ до смер
ти о. протоіерей, чувствуя крайній упадокъ силъ, слегъ въ по
стель и затѣмъ, въ 8 часовъ вечера, тихо и безболѣзненно безъ 
всякой предсмертной агоніи, заснулъ вѣчнымъ сномъ. Никого не 
обременилъ онъ своею болѣзнію, ни отъ кого не требовалъ ухо
да за собою, никто не слыхалъ его стоновъ. Таковъ былъ по
чившій въ послѣдніе дни и минуты своей жизни, таковъ былъ 
онъ и во всю жизнь свою. Жилъ онъ, не обременяя никогда и 
никого, жилъ для счастія близкихъ его сердцу, для душевной 
пользы пасомыхъ, для спокойствія подчиненныхъ. Всю жизнь 
почившій провелъ въ разнообразной и постоянной дѣятельности, 
и умереть ему судилъ Господь среди трудовъ, какъ честному ра
ботнику на нивѣ Божіей, съ оружіемъ въ рукахъ... Сынъ поно
маря соборной г. Егорьевска церкви, почившій о. протоіерей ро
дился въ 1882 году. Въ раннемъ дѣтствѣ лишившись отца и 
матери, почившій росъ и воспитывался круглымъ сиротою среди 
бѣдности и всевозможныхъ невзгодъ. Единственною опорою оси
ротѣвшей семьи (9 человѣкъ дѣтей) былъ старшій братъ о. про
тоіерея, еще юношею поступившій на мѣсто умершаго отца—по
номаря и съ отеческою любовью относившійся къ своимъ брать
ямъ и сестрамъ. Впечатлѣнія ранняго сиротства такъ глубоко 
запали въ душу о. протоіерея, что до послѣднихъ дней жизни 
своей онъ любилъ со всѣми деталями вспоминать свое невеселое 
дѣтство и затѣмъ свою училищную и семинарскую учебу, любилъ 
разсказывать о своихъ путешествіяхъ рег ресіез арозіоіогит. 
безъ копѣйки въ карманѣ, изъ Егорьевска въ Рязань въ училище 
и семинарію и обратно на каникулярное время. Слушая бывало 
разсказы объ этихъ путешествіяхъ, полныхъ опасностей (осо
бенно въ весенній разливъ воды и по дорогамъ среди тогдашнихъ 
громадныхъ лѣсовъ), а также о суровой бурсацкой дисциплинѣ, 
о плохомъ питаніи, мы понимали, откуда питомцы старой доре
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форменной духовной школы набирались силы воли, характера, 
терпѣливаго отношенія ко всѣмъ житейскимъ невзгодамъ и до
вольства въ жизни немногимъ. Очевидно, въ этой суровой школѣ 
круглаго сиротства, въ этомъ положеніи бурсака—казеннокошника 
и почившій воспиталъ въ себѣ выносливость, терпѣніе, непри
тязательность, воздержанность, любовь къ труду, съ какими ка
чествами онъ потомъ и вступилъ на путь самостоятельной жизни. 
Наши беллетристы, духовнаго происхожденія, сами прошедшіе 
дореформенную духовную учебную школу, въ своихъ воспомина
ніяхъ о ней любятъ сгущать краски, рисуя строй жизни этой 
школы въ самыхъ мрачныхъ краскахъ. Но замѣчательно, по
койный, о. протоіерей въ своихъ частыхъ воспоминаніяхъ о школь
ной жизни любилъ говорить по преимуществу о свѣтлыхъ сто
ронахъ своей учебы, съ благодарностью вспоминалъ о своихъ 
профессорахъ, особенно объ инспекторѣ, протоіереѣ Ильдомскомъ. 
Даже тяжелая матеріальная сторона старинной семинарской жиз
ни не оставила въ немъ ни какого злобнаго чувства. Любя ра- 
снрашивать современныхъ семинаристовъ объ ихъ житьѣ-бытьѣ, 
покойный съ присущимъ ему добродушіемъ замѣчалъ обыкновенно: 
„нѣтъ, съ нами было не то, насъ не баловали и не нѣжили".

Пройденъ, наконецъ, долгій и трудный путь училищнаго и 
семинарскаго образованія. Окончивъ въ 1856 г. полный курсъ 
наукъ въ Рязанской духовной Семинаріи, Алексѣй Тарасовичъ, 
съ утвержденія Рязанскаго Архіепископа Смарагда, поступаетъ 
на должность учителя въ Алпатьевское сельское училище, откры
тое незадолго предъ тѣмъ Палатою Государственныхъ Имуществъ 
(крестьяне деревни Алпатьевой числились государственниками). 
Раньше въ этомъ училищѣ обучали дѣтей священники сосѣдняго 
села Курова. Разумѣется, при священникахъ—учителяхъ, отры
ваемыхъ отъ учительства требоисправленіями, дѣло обученія не 
могло идти такъ успѣшно, какъ при новомъ учителѣ А. Т., со 
всѣмъ жаромъ юности отдавшемся народо-просвѣтительной дѣя
тельности. Число учащихся, съ его поступленіемъ въ школу, съ 
30 сразу возрасло до 100 и болѣе. Цѣлое десятилѣтіе съ неосла
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бѣвающею энергіею трудился А. Т. въ школѣ и пріобрѣлъ за 
это время горячія симпатіи къ себѣ мѣстнаго населенія и вни
маніе начальства. Послѣднее, ревизуя черезъ своихъ чиновниковъ 
Алпатьевское училище, поощряло, труды молодого учителя и 
денежными наградами, и выраженіями благодарности, устными и 
письменными. Письменныя благодарности отъ Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ почившій до самой смерти своей хра
нилъ въ рамкахъ за стекломъ. Ими онъ дорожилъ, какъ вещест
веннымъ и пріятнымъ напоминаніемъ о давно минувшей молодой 
порѣ своей одушевленной дѣятельности. Дѣло народнаго образо -̂ 
ванія увлекало его и въ теченіе всей его жизни, какъ увидимъ 
ниже, осталось самымъ близкимъ и дорогимъ для его сердца. 
Между прочимъ, А. Т. обратилъ вниманіе на полнѣйшее отсут
ствіе грамотности среди женскаго населенія. Признавая всю поль
зу грамоты для дѣвочекъ, какъ будущихъ матерей семейства,
А. Т. обращается въ Палату Государственныхъ Имуществъ съ 
ходатайствомъ о разрѣшеніи открыть ему совмѣстно съ женою 
(покойный былъ женать на дочери пономоря села Любичъ, За
райскаго уѣзда, и въ своей женѣ нашелъ любящую, дѣятельную 
и вѣрную подругу своей многотрудной жизни) школу для крестьян
скихъ дѣвочекъ. Разрѣшеніе, разумѣется, дано было съ полнѣй
шею готовностію. Охотно предложила Палата и вознагражденіе 
женѣ А. Т. за ея труды по обученію, совмѣстно съ мужемъ, дѣ
вочекъ. Обученіе дѣвочекъ было дѣломъ небывалымъ въ деревнѣ 
Алпатьевѣ и пришлось по душѣ крестьянамъ. Молодые супруги- 
педагогики сдѣлались любимцами всей деревни. Училищное на
чальство продолжало поощрять денежными наградами совмѣстную 
педагогическую работу супруговъ.

Вскорѣ, затѣмъ, А. Тарасовичу открылся новый болѣе широкій 
кругъ дѣятельности, и съ этого времени жизнь почившаго течетъ 
неразрывно съ общественно-приходскою жизнію с. Алпатьева. 
Излагать съ этого времени событія жизни почившаго—это зна
читъ излагать исторію общественной и приходской жизни всего 
с. Алпатьева. Деревня Алпатьево принадлежала къ приходу села



Долгомостья, отъ котораго отстоитъ на разстояніи пяти верстъ. 
Предъ самымъ селомъ протекаетъ рѣка Меча, въ весенній раз
ливъ совсѣмъ разобщагощая Алпатьево отъ Долгомостья. Даль
ность разстоянія отъ приходскаго храма, неудобства сообщенія 
съ селомъ въ весеннее время (нерѣдко Алпатьевцамъ приходилось 
и во время Пасхи лишаться утѣшенія быть за богослуженіемъ) 
дали поводъ Алпатьевцамъ подумать объ устройствѣ у себя своего 
храма. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣмъ хотѣлось имѣть у себя духовнымъ 
пастыремъ своего уважаемаго учителя А. Т. И вотъ, въ 1865 г. пред
ставители Алпатьевскаго общества уполномочиваютъ своего учителя 
ходатайствовать предъ кѣмъ слѣдуетъ объ отдѣленіи д. Алпатье- 
вой въ самостоятельный приходъ, о разрѣшеніи построить храмъ 
и о рукоположеніи во священника къ атому храму его же, учи
теля А. Т. Послѣдній съ приговоромъ сельскаго общества о вы
шеизложенномъ отправляется въ Рязанскую духовную Консисторію, 
ищетъ содѣйствія со стороны Палаты Государственныхъ Иму
ществъ и встрѣчаетъ съ ея стороны самое горячее сочувствіе 
благому дѣлу.—Тѣмъ неменѣе, проходитъ годъ, а начатое дѣло 
объ открытіи Алпатьевскаго прихода не получало движенія. Тор
мозилось оно причтомъ с. Долгомостьева, которому, разумѣется, 
не желательно было выдѣлить изъ своего прихода лучшую и ма
теріально состоятельную деревню. Наконецъ, при содѣйствіи 
окружного палатскаго начальника, въ 1866 г. получается желаемое 
разрѣшеніе на устройство храма въ д. Алпатьевѣ съ выдѣленіемъ 
ея въ самостоятельный приходъ. Вмѣстѣ съ симъ Алпатьевскимъ 
обществомъ снова возбуждается предъ епархіальнымъ начальст
вомъ ходатайство о посвященіи въ санъ священника ко вновь 
открываемому храму ихъ учителя А. Т. Дроздова. Скорѣйшему 
осуществленію этого ходатайства содѣйствовалъ бывшій министръ 
народнаго просвѣщенія и Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода, графъ 
Д. А. Толстой, наѣзжавшій въ свою вотчину въ селѣ Бакинѣ 
(сосѣднемъ съ Алпатьевомъ). Къ нему-то и явились уполномо
ченные отъ Алпатьевскихъ крестьянъ вмѣстѣ съ своимъ учите
лемъ съ упомянутымъ ходатайствомъ. Графъ принялъ крестьянъ
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и учителя Дроздова благосклонно, приказавъ послѣднему на слѣ
дующій. же день пріѣхать въ Рязань, гдѣ и самъ онъ обѣщалъ 
быть. Въ Рязани графъ Д. А. Толстой, получившій предъ тѣмъ 
отъ Палаты прекрасный отзывъ объ А. Т. Дроздовѣ, еще лю
безнѣе принялъ его. Благодаря высокому вниманію графа, А. Т. 
при первомъ же архіерейскомъ служеніи въ Рязанскомъ каѳед
ральномъ соборѣ Преосвященнымъ Иринархомъ рукоположенъ 
былъ во священника къ Казанской церкви села Алпатьева. И 
въ послѣдующее время графъ Д. А. Толстой отмѣчалъ молодого 
и дѣятельнаго священника о. Дроздова своимъ вниманіемъ. Бла
годаря этому вниманію, о. Дроздовъ открылъ потомъ въ с. Ал- 
патьевѣ два образцовыхъ министерскихъ училища—мужское и 
женское, которыя и до сего времени существуютъ, прочно обос
нованныя матеріально. И потомъ, при постройкѣ каменнаго хра
ма въ с. Алпатьевѣ, покойный, при личныхъ посѣщеніяхъ Его 
Высокопревосходительства, неизмѣнно встрѣчалъ въ немъ своего 
высокаго покровителя и доброжелателя. Не удивительно, поэто
му, что почившій о. протоіерей во всю жизнь свою любилъ вспо
минать о своемъ сановномъ доброжелателѣ и питалъ къ нему са
мыя искреннія чувства признательности и глубокаго, благодарнаго 
уваженія... но мы нѣсколько опередили событія.

Итакъ, самостоятельный приходъ въ селѣ Алпатьевѣ открытъ, 
священникъ назначенъ и при томъ желательный для прихода. 
Новорукоположенному іерею Алексію, по возвращеніи его изъ 
Рязани, его будущая паства устроила самую торжественную 
встрѣчу. Всѣ шумно и радостно привѣтствовали его, всѣ толпи
лись вокругъ него, желая поскорѣе получить отъ него благосло
веніе. Объ этомъ событіи и доселѣ любятъ вспоминать Алпать- 
евскіе старожилы-крестьяне. Но вмѣстѣ съ обіце-приходскою 
радостію возникли тревожные вопросы: гдѣ и съ кѣмъ служить 
новопосвященному священнику? Храма нѣтъ, нѣтъ и средствъ на 
постройку его, нѣтъ причетника, нѣтъ кладбища и пр. Съ этого 
именно времени и начинается трудовая пастырская дѣятельность 
о. Дроздова. Мѣстомъ совершенія общественнаго богослуженія



(разумѣется, кромѣ божественной литургіи) избранъ былъ двухъ 
этажный (второй этажъ) домъ крестьянина Л. Д. Обухова. Къ 
вечернѣ и утренѣ народъ сбирался особыми повѣстками: мальчики 
стучали въ окна каждаго дома, призывая обитателей его къ 
службѣ Божіей. И на этотъ призывъ всѣ радостно не шли, а 
бѣжали, по выраженію старожилъ. Вскорѣ затѣмъ одинъ изъ 
Рязанскихъ судопромышленниковъ, купецъ П. Н. Игнатьевъ по
жертвовалъ Алпатьевцамъ колоколъ въ 26 фунтовъ вѣсу. Коло
колъ привѣшенъ былъ къ карнизу второго этажа дома Обухова, 
и звукъ этого тяжеловѣстнаго колокола, призывавшаго прихожанъ 
на молитву, по словамъ тѣхъ же старожилъ, долго вызывалъ въ 
Алпатьевцахъ слезы радости и умиленія. Этотъ виі ^епегів исто
рическій колоколъ и въ настоящее время виситъ на колокольнѣ 
Алпатьевскаго храма.

Первыми причетниками были отдѣлившіеся отъ причта с. Дол- 
гомостья (причтъ состоялъ изъ семи членовъ: двухъ священниковъ, 
діакона, четырехъ причетниковъ) Иванъ М. Питоминъ и Иванъ 
Васил. Бобровъ. Послѣдній, впрочемъ, прослужилъ въ Алпатьевѣ 
только два мѣсяца и затѣмъ снова вернулся въ составъ Долго- 
мостьевскаго причта. На его мѣсто опредѣленъ былъ сынъ при
четника изъ села Подлѣсной Слободы, Зарайскаго уѣзда, Илья 
И. Соколовъ. Это были первые псаломщики села Алпатьева (Пи
томинъ Иванъ М. съ 1867 — 1874 г., Соколовъ Илья Ив. съ 
1867—1870 г. *). Штатъ свяіценноцерковнослужителей, такимъ 
образомъ, былъ полный, а литургіи негдѣ было совершать, негдѣ 
было совершить и таинство брака, погребсти умершаго; не было 
даже отведено кладбища; дѣло съ отводомъ кладбища затормо
зилось почти на два года, но замѣчательно, за этотъ періодъ 
времени въ селѣ Алпатьевѣ не было ни одного умершаго. Нужда 
въ храмѣ съ каждымъ днемъ становилась настоятельнѣе. Рѣшили

') Послѣ нихъ псаломщики въ с. Алпатьевѣ состояли: Иванъ Лукичъ Пехлецкій (съ 
1874—1883 г.), Яковъ Филипповъ Курбатовъ (съ 1883 г.—1884 г.), Викторъ Осиповичъ 
Арбековъ (задавленъ желѣзно-дорожнымъ поѣздомъ, съ 1884 г.—1889 г.), Василій Осипо
вичъ ГІобѣдинскій (зъ 1889—1898 г.) и нынѣ служащій Гавріилъ Степановъ Гаевскій.
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построить временную церковь и воспользовались случаемъ купить 
для сей церкви деревянную часовню въ деревнѣ Шахминѣ, Кузь
минскаго прихода (въ 25 в. отъ с. Алпатьева), въ которой (ча
совнѣ), съ постройкою храма, не было уже нужды для крестьянъ 
д. Шахминовой. Часовня эта (размѣромъ 1 6 x 1 0 x 4  арпі:) была 
сторгована священникомъ Дроздовымъ и первымъ церковнымъ 
старостою, крестьяниномъ Л. Д. Обуховымъ ') за 70 рублей, но 
въ наличности у Алпатьевскаго общества не было и такой суммы: 
пришлось занять. Сто добровольныхъ подводъ отправлено было 
за желанною покупкою въ концѣ ноября мѣсяца 1867 г., но весь 
матеріалъ часовни свободно уложенъ былъ на 80 подводахъ. 
Оставшіеся безъ клади запротестовали: и имъ хотѣлось послу
жить святому дѣлу. Рѣшили весь матеріалъ часовни поровну 
распредѣлить на 100 подводъ. Все село Алпатьево вышло нав
стрѣчу длинному поѣзду. Быстро и радостно сложили приведенный 
лѣсной матеріалъ на отведенномъ для кладбища мѣстѣ, гдѣ вод
руженъ былъ въ землю деревянный крестъ. Снова явилась нуж
да въ деньгахъ; нужно было прикупить лѣсу на пристройку къ 
часовнѣ алтаря, нужно было нанять плотниковъ и пр. Съ тру
домъ собраны были нѣсколько десятковъ рублей, и нанятъ былъ 
плотникъ—подрядчикъ построить временную церковь за 83 рубля. 
Время близилось уже къ концу декабря. Обильные въ ту зиму 
снѣга занесли весь лѣсной матеріалъ, земля при сильныхъ мо
розахъ глубоко промерзла. Время для постройки было неудобное. 
Тѣмъ не менѣе при содѣйствіи едва-ли не всѣхъ жителей Алпать
ева постройка церкви быстро подвигалась и къ марту-мѣсяцу 
была уже окончена. Поставленъ былъ и иконостасъ плотничьей 
работы стоимостью въ 12 рублей. Въ первое воскресеніе Вели
каго Поста назначено было освященіе выстроеннаго храма. На 
освященіе приглашены были окрестное духовенство и мѣстный 
благочинный, пользовавшійся широкою популярностью и глубокимъ

Послѣ смерти Обухова (съ 1866 г.—1878 г.) церковнымъ старостою состоялъ кресть
янинъ Авксентій Аникѣевъ Аникѣевъ (съ 1878—1894 г.), и послѣ его смерти и доселѣ 
состоитъ сынъ перваго старосты Д. Л. Обуховъ.



уваженіемъ въ Зарайскомъ уѣздѣ протоіерей соборной г. За
райска церкви и смотритель Зарайскаго Духовнаго училища М. И. 
Ремезовъ. Алпатьевскіе старики и до сего времени со слезами 
умиленія разсказываютъ о томъ глубокомъ впечатлѣніи, какое 
произвела на нихъ и на всѣхъ молящихся первая литургія въ 
ихъ собственномъ храмѣ. Стеченіе молящихся (даже изъ сосѣд
нихъ селъ и деревень) было громадное. Религіозный подъемъ 
духа сказался, между прочимъ, въ щедрыхъ пожертвованіяхъ, 
собранныхъ въ тарелку церковнымъ старостою во время литургія. 
Этими пожертвованіями окупились и работы по постройкѣ хра
ма, и расходъ по его освященію. Между прочимъ, сильное впе
чатлѣніе произвело на крестьянъ краснорѣчивое слово о. про
тоіерея М. И. Ремезова, въ которомъ онъ выражалъ надежду, 
что религіозная настроенность Алпатьевцевъ поможетъ имъ сов
ременемъ украсить свои горы (Алпатьево расположено на пра
вомъ гористомъ берегу Оки) такимъ-же благолѣпнымъ храмомъ, 
какими украшены низменныя села (Вѣлоомутъ, Ловцы, Любичи 
и Дѣдиново) лѣваго берега Оки.

Итакъ, съ 1868 г. въ с. Алпатьевѣ существуетъ храмъ, хотя 
и временный, съ бѣдною церковною утварью, но сколько заботъ 
и трудовъ стоило о. Алексѣю и его усерднымъ помощникамъ 
крестьянамъ, главнымъ образомъ, Л. Д. Обухову и М. Н. Куз
нецову собрать и эту утварь у разныхъ благотворителей! Пос
лѣдніе нашлись преимущественно въ Рязани: кто жертвовалъ 
икону, кто подсвѣчникъ, кто паникадило и пр. Одна изъ мона
хинь Рязанскаго Казанскаго женскаго монастыря пожертвовала 
серебряный вызолоченный ковчегъ для храненія св. даровъ, 
нѣсколько облаченій и воздуховъ. Нашлись жертвователи и ко
локольнаго звона. Къ имѣвшемуся уже 26-фунтовому колоколу 
привѣшены были еще три колокола почти такого же вѣса. Между 
тѣмъ упомянутому крестьянину Кузнецову среди купцовъ г. Ко
ломны посчастливилось собрать пожертвованій на покупку въ 
Москвѣ колокола вѣсомъ 16 пудовъ съ фунтами. Съ нетерпѣніемъ 
ожидали крестьяне с. Алпатьева прибытія этого колокола изъ
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Москвы на ст. ,.Горки“. Прибылъ и ожидаемый колоколъ, но не 
16 пуд., а 150 пудовый. Оказалось, мѣсто отправленія обоихъ 
колоколовъ было перепутано на желѣзной дорогѣ, и колоколъ для 
Алпатьевскаго храма возвращенъ былъ уже изъ Рязани. Въ этой 
простой случайности крестьяне увидѣли указаніе на возможность 
пріобрѣсти въ будущемъ большой, тяжеловѣсный колоколъ, ка
кой и былъ впослѣдствіи пріобрѣтенъ. Привезенный 16-пудо
вый колоколъ повѣшенъ былъ на наскоро устроенной колокольнѣ 
(на столбахъ) и такимъ образомъ составился полный звонъ изъ 
пяти колоколовъ. Цѣлый день, разсказывалъ намъ покойный о. 
протоіерей, наслаждались его пасомые этимъ звономъ, и день 
этотъ въ воспоминаніи крестьянъ и до сего времени сохраняется, 
какъ торжественный, праздничный день.

Много труда понесъ покойный о протоіерей при постройкѣ 
временной деревянной церкви, но еше больше потрудился онъ 
при постройкѣ настоящаго каменнаго храма. Усердными помощ
никами въ этомъ святомъ дѣлѣ были тѣ же крестьяне Л. Д. 
Обуховъ (съ сыновьями), М. Н. Кузнецовъ, Чистопольскій мѣ
щанинъ (уроженецъ с. Алпатьева) И. Е. Мучниковъ и нѣкоторые 
другіе представители Алпатьевскаго крестьянскаго общества. 
Исторія постройки каменнаго храма въ с. Алпатьевѣ весьма 
поучительна. Начатая съ грошей, она къ концу своему возрасла 
стоимостію до сорока тысячъ рублей. Такъ именно.

...Изъ лепты трудовой 
Выростаютъ храмы Божіи 
По лицу земли родной.

(Продолженіе будетъ).

И з в ѣ с т і я  и з а м ѣ т к и .

Обычай дари ть  д р у гъ  др угу  красныя яйца въ  празднинъ  П а сх и .—
Обычай дарить другъ другу красныя яйца въ праздникъ Пасхи 
вмѣстѣ съ вѣрою христіанскою, какъ и многіе другіе обычаи и
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обряды, перешелъ къ намъ изъ Греціи; въ Греціи же съ неза
памятныхъ временъ существуетъ о немъ слѣдующее преданіе, 
записанное церковнымъ историкомъ Никифоромъ Каллистомъ.

По вознесеніи Іисуса Христа на небо, святая равноапостоль
ная Марія Магдалина, удостоившаяся вмѣстѣ съ апостолами по
лучить даръ огненныхъ языковъ въ день Пятидесятницы, путе
шествовала съ проповѣдью евангельскою подобно апостоламъ въ 
разныя страны. Во время этихъ благовѣстническихъ путешествій 
она посѣтила и Римъ; здѣсь—при первомъ представленіи импе
ратору Тиверію, она привѣтствовала его, поднося красное яйцо, 
словами: „Христосъ воскресе!“ И такимъ образомъ, начала предъ 
нимъ свою проповѣдь о воскресеніи Спасителя, разсказывая при 
этомъ о важнѣйшихъ обстоятельствахъ Его земной жизни, въ 
особенности же о неповинныхъ страданіяхъ и крестной смерти 
Его, вслѣдствіе чего Тиверіи, пришедши въ гнѣвъ отъ неспра
ведливыхъ поступковъ іудейскаго прокуратора Пилата и перво
священника Каіафы, подвергъ ихъ заслуженному наказанію. 
Первенствующіе христіане, узнавъ о такомъ простосердечномъ 
приношеніи равноапостольной жены, начали подражать ему и 
при воспоминаніи воскресенія Христова стали и сами дарить 
другъ другу красныя яйца. Обычай этотъ мало-по-малу распро
странился и сдѣлался всеобщимъ въ христіанствѣ. Такое про
исхожденіе этого обычая подтверждается тѣмъ, что всѣ христіан
скія общества, даже и неправославныя сохраняютъ его и едино
гласно свидѣтельствуютъ, что онъ существуетъ въ христіанской 
Церкви съ самыхъ первыхъ ея временъ и ведетъ свое начало 
отъ примѣра равноапостольной жены, въ особенности же под
тверждается древнимъ рукописнымъ греческимъ уставомъ, писан
нымъ на паргаментѣ, хранящимся въ библіотекѣ монастыря свя
той Анастасіи, близъ Ѳессалонники. Въ концѣ этого устава, послѣ 
молитвъ на день святой Пасхи, говорится слѣдующее: „читается 
также молитва на благословеніе яицъ и сыра, и игуменъ, цѣлуя 
братію, раздаетъ имъ яйца и говоритъ: „Христосъ воскресе!“ 
Такъ мы приняли отъ святыхъ огцевъ, которые сохранили сіе
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обыкновеніе отъ самыхъ временъ апостольскихъ, ибо святая 
равноапостольная Марія Магдалина первая показала вѣрующимъ 
примѣръ сего радостнаго дароприношенія.

Преподнесеніемъ императору Тиверію такого малоцѣннаго дара, 
какъ яйцо, Марія Магдалина исполнила простой іудейскій, обычай. 
Въ древности у язычниковъ и у іудеевъ было обыкновеніе, являясь 
къ важному лицу—особенно въ первый разъ, подносить ему что 
либо въ даръ отъ себя въ знакъ уваженія и любви. Примѣръ 
этого можно видѣть въ поступкѣ волхвовъ, которые, пришедши 
поклониться Новорожденному Богомладенцу, принесли Ему въ 
даръ золото, Ливанъ и смирну. Люди бѣдные въ подобныхъ слу
чаяхъ обыкновенно приносили древесные плоды и яйца домаш
нихъ птицъ. Поэтому и Марія Магдалина, посвятившая себя 
дѣлу апостольскому, сопряженному съ бѣдностью и нищетою, пред
ставъ предъ императоромъ Тиверіемъ съ проповѣдью Евангелія, 
почтила его подобнымъ даромъ, каковое обыкновеніе людей бѣд
ныхъ, конечно, было извѣстно и Тиверію.

Какой же смыслъ имѣетъ этотъ апостольскій обычай дарить 
другъ друга красными яйцами во дни праздника Воскресенія 
Христова? Красный цвѣтъ яицъ напоминаетъ намъ кровь Спаси
теля, пролитую Имъ за грѣхи наши на крестѣ; принадлежа же 
къ свѣтлымъ цвѣтамъ, онъ является знакомъ нашей радости о 
побѣдѣ Іисуса Христа надъ смертію, Его воскресеніи изъ мерт
выхъ и совершеніи Имъ дѣла нашего искупленія. Самое яйцо 
служитъ для насъ символомъ воскресенія Іисуса Христа. Подобно 
тому, какъ изъ яйца, изъ-подъ мертвой его скорлупы рождается 
жизнь, которая была совершенно сокрыта, и Христосъ, лежавшій 
во гробѣ, какъ мертвецъ, возсталъ изъ этого жилища смерти и 
тлѣнія. Вмѣстѣ съ этимъ яйцо является прекраснымъ символомъ 
и нашего возрожденія въ жизнь будущую. Какъ изъ яйца рож
дается живое существо и вступаетъ въ жизнь птицъ небесныхъ, 
когда освобождается отъ скорлупы, заключающей въ себѣ его 
зародышъ, такъ при второмъ пришествіи Іисуса Христа на землю 
и мы, отбросивъ все тлѣнное здѣсь, гдѣ имѣемъ уже зародышъ
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и начало вѣчнаго бытія, силою воскресенія Христова, возродим
ся и воскреснемъ для другой жизни. Далѣе, яйцо знаменуетъ 
наши два состоянія: настоящее и будущее. Съ одной стороны, 
какъ въ яйцѣ, содержащемъ зачатокъ будущаго существа, уже 
проявляется жизнь, но не полная, несовершенная, гакъ и мы 
при настоящемъ земномъ состояніи не вполнѣ достигаемъ удовле
творенія свойственныхъ нашей душѣ высшихъ стремленій къ 
истинѣ, добру и счастію; съ другой стороны, какъ существо, вы
шедшее изъ яйца, начинаетъ жить полною жизнію, удовлетворяя 
различныя свои потребности, такъ и мы по воскресеніи вступимъ 
въ совершенную жизнь, гдѣ умъ нашъ познаетъ истину лицомъ 
къ лицу, воля достигнетъ высшаго нравственнаго развитія и 
чувство будетъ наслаждаться нескончаемымъ блаженствомъ. Вотъ 
тѣ чувства и мысли, которыя христіанинъ долженъ соединить съ 
краснымъ яйцомъ!

Арт ос ъ , —Къ числу нѣкоторыхъ чиновъ и обрядовъ, соеди
ненныхъ съ празднованіемъ Пасхи въ Православной Церкви, от
носится употребленіе артоса.. Артосъ, по буквальному переводу 
съ греческаго языка, значитъ хлѣбъ, а по церковному уставу— 
просфора всецѣлая. Символическое значеніе артоса достаточно 
ясно открывается изъ тѣхъ молитвъ, которыя положено читать 
на благословеніе и раздробленіе артоса.

Какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, въ воспоминаніе освобожденія на
рода Божія отъ горкія работы фараоновы, закалался по повелѣ- 
нію Господа агнецъ, который съ тѣмъ вмѣстѣ прообразовалъ 
Агнца, вземлющаго грѣхи всего міра, возлюбленнаго Сына Божія; 
такъ въ Новомъ завѣтѣ, въ воспоминаніе славнаго воскресенія 
Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго мы отъ вѣчныя 
работы вражія избавились и отъ адовыхъ нерѣшимыхъ узъ осво
божденіе получили, приносится артосъ-хлѣбъ, изображающій со
бою Хлѣбъ живота вѣчнаго, сошедшій съ небесъ, Господа на
шего Іисуса Христа, Который, напитавъ насъ духовною пищею 
тридневнаго ради и спасительнаго воскресенія, содѣлался для
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насъ истиннымъ хлѣбомъ жизни. Призывая благословеніе Божіе 
на освященный артосъ, священникъ въ молитвенномъ обращеніи 
проситъ Господа исцѣлить всякій недугъ и болѣзнь и подать 
здравіе всѣмъ вкушающимъ отъ сего артоса.

По дѣйствующему нынѣ уставу Православной Греко-Россійской 
Церкви, церковное употребленіе артоса состоитъ въ слѣдующемъ: 
„Сообразно съ знаменованіемъ Пасхи, которая соединяетъ въ 
себѣ событіе смерти и воскресенія Господа, на артосѣ начерты- 
вается или крестъ, увѣнчанный терніемъ, какъ знаменіе побѣды 
Христовой надъ смертію, или образъ воскресенія Христова". 
Приготовленный такимъ образомъ, онъ въ первый же день Пасхи 
приносится въ алтарь и здѣсь на жертвенникѣ полагается въ 
особый сосудъ, называемый „панагіаръ". Въ тотъ же день по 
заамвонной молитвѣ происходитъ его освященіе святою водою. 
Въ продолженіе всей Свѣтлой Седмицы артосъ лежитъ или въ 
алѣарѣ или въ храмѣ на аналогіи, нарочно къ тому устроенномъ, 
вмѣстѣ съ образомъ Воскресенія Христова. Во время крестнаго 
хода, который полагается каждый день Свѣтлыя Седмицы послѣ 
утрени, но въ приходскихъ церквахъ обыкновенно бываетъ ли
тургіи, съ хоругвями, образами Воскресенія Господня, Богоро
дицы, обносятъ и артосъ кругомъ храма. Въ монастыряхъ каж
дый день Свѣтлой Седмицы, кромѣ того, приносится артосъ въ 
торжественомъ шествіи, съ иконою Воскресенія Христова, лам
падами, при звонѣ во всѣ колокола и при пѣніи „Христосъ вос- 
кресе", въ братскую трапезу, и полагается здѣсь на особо при
готовленномъ аналогіѣ. Послѣ трапезы бываетъ, такъ называемое, 
возношеніе артоса. При возношеніи артоса келарь говоритъ: 
„Христосъ воскресе", однажды; ему присутствующіе отвѣчаютъ: 
„Воистину воскресе". Потомъ, назнаменавъ крестообразно арто
сомъ, онъ говоритъ: „поклоняемся Его тридневному воскресенію", 
—и полагаетъ артосъ на панагіаръ. Затѣмъ всѣ подходить къ 
аналогію, на которомъ былъ положенъ артосъ, и цѣлуютъ по
слѣдній. Послѣ сего артосъ съ тою же торжественностью, съ ка
кою былъ принесенъ въ трапезу, относится обратно въ церковь.
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Въ послѣдній день Свѣтлой Седмицы въ субботу, артосъ торже
ственно раздробляется послѣ литургіи. Въ монастыряхъ это 
раздробленіе совершается обыкновенно слѣдующимъ порядкомъ: 
послѣ литургіи артосъ приносятъ въ трапезу; здѣсь поютъ трижды 
„Христосъ воскресе", читаютъ молитву Господню, и затѣмъ свя
щенникъ произноситъ особо положенную молитву, и раздроблен
ный артосъ вкушается братіей прежде трапезы. „Но, сказано 
въ дополнительномъ требникѣ, іерей можетъ раздробить артосъ 
и на литургіи по заамвонной молитвѣ и раздавать вѣрующимъ 
вмѣсто антидора. Артосъ не должно хранить весь годъ для ка
кого либо суевѣрія".

Употребленіе артоса есть обычай Церкви Греко-Восточной. 
Западъ этого обряда не знаетъ. Въ Русскую Церковь „чинъ о 
артосѣ" несомнѣнно перешелъ вмѣстѣ съ христіанствомъ и бого
служеніемъ изъ Греціи, гдѣ возношеніе артоса и (панагіи) было 
обычаемъ, прочно укрѣпившимся въ церковной практикѣ, какъ 
показываетъ Эвхологіонъ Гоара. Изъ сравненія разныхъ руко
писныхъ богослужебныхъ книгъ, принадлежащихъ вѣкамъ ХІУ— 
ХУІІ, видно, что и въ Русской Церкви этотъ обрядъ имѣетъ 
значеніе повсемѣстное, и по монастырямъ соблюдался тогда не
уклонно. Во времена патріаршества у насъ было въ обычаѣ, что
бы артосъ, а равно и просфоры на обѣдню въ первый день Пасхи 
доставлялись въ Московскій Успенскій соборъ отъ царскаго 
двора. Патріархъ въ первый день послѣ литургіи, съ соборомъ, 
въ крестномъ ходу и съ артосомъ являлся къ государю; здѣсь, 
послѣ возношенія артоса архидіакономъ, артосъ цѣловалъ госу
дарь, патріархъ и другіе. Артосъ относился потомъ обратно во 
храмъ и здѣсь его снова воздвигалъ архидіаконъ.

Что касается историческаго происхожденія обряда съ артосомъ 
въ Православной Церкви, то объ этомъ необходимо поговорить 
въ связи съ исторіей, такъ-называемаго, „чина о панагіи". Па
нагія съ греческаго языка значитъ „всесвятая"; каковое наиме
нованіе обыкновенно прилагается къ имени Богородицы. Подъ 
„чиномъ о панагіи" разумѣется чинъ возношенія особаго хлѣба
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въ монастырской трапезѣ, послѣ стола, въ честь Богородицы. 
О происхожденіи сего чина такъ говоритъ наша слѣдованная 
псалтирь. Господь Іисусъ Христосъ предъ Своими страданіями 
имѣлъ съ учениками трапезу на тайной вечери, когда установилъ 
таинство Евхаристіи; и по воскресеніи не разъ являлся благо
словлять ихъ трапезу, и даже вкушалъ съ ними пищу. Въ вос
поминаніе этого, апостолы имѣли обычай оставлять за трапезою 
празднымъ среднее мѣсто и полагать предъ нимъ часть хлѣба, 
какъ бы для Господа, присутствующаго среди нихъ. Послѣ тра
пезы они съ молитвою и благодареніемъ возвышали этотъ хлѣбъ, 
говоря: „Слава Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ, Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу. Велико имя Святыя Троицы. Христосъ воскре- 
се“. Послѣ же дня вознесенія Господня, они произносили: „Ве
лико имя Святыя Троицы. Господи Іисусе Христе помогай намъ“. 
Такъ совершали этотъ обычай апостолы, пока Матерь Божія 
пребывала на землѣ. Въ третій же день послѣ успенія Богома
тери, когда они, бывъ чудесно собраны всѣ въ одно мѣсто для 
погребенія Ея, стали послѣ трапезы совершать обычное возно
шеніе скрижали хлѣба въ честь Господа, и только что сказали: 
„Велико имя", вдругъ явилась на облакѣ Матерь Божія съ анге
лами и сказала: „Радуйтесь! Я съ вами во всѣ дни". Ученики 
удивились такому чуду, и, вмѣсто: „Господи Іисусе Христе", 
воззвали: „Пресвятая Богородица, помоги намъ". Потомъ пошли 
ко гробу и, не найдя въ немъ пречистаго тѣла Ея, убѣдились 
въ Ея взятіи съ тѣломъ на небо. Въ воспоминаніе сего въ мо
настыряхъ обыкновенно и совершается при трапезѣ „чинъ о 
панагіи"; въ пасхальную седмицу этотъ чинъ получаетъ свои 
измѣненія и является чиномъ возношенія артоса.

Евхологій Гоара слѣдующимъ образомъ изображаетъ чинъ о 
панагіи, совершаемый въ греческихъ монастыряхъ. „Наиболѣе 
благочестивые изъ грековъ, говоритъ Гоаръ, монахи и клирики 
имѣютъ обычай, совершивъ благодареніе послѣ принятія пищи, 
возносить двумя первыми перстами обѣихъ рукъ треугольный 
хлѣбецъ,—панагію. Самое дѣйствіе возношенія поручается въ



монастыряхъ кому-либо нарочито избранному изъ братіи. Избран
ный, испросивши благословеніе и прощеніе у предстоящихъ, бе
ретъ особый кусокъ хлѣба, лежавшій во время трапезы предъ 
образомъ Богоматери, и поднимаетъ его въ виду всѣхъ двумя 
пальцами своихъ рукъ, говоря: „Велико имя“, и всѣ добавляютъ: 
„Святыя Троицы". Тогда возносящій продолжаетъ: „Пресвятая 
Богородице, помоги намъ". На эго присутствующіе отвѣчаютъ: 
„Тоя молитвами, Боже, помилуй и спаси насъ!" Затѣмъ по каж
деніи принимаетъ братія изъ рукъ трапезаря (келаря) „панагію", 
дѣлитъ ее между собою, и, возсылая хвалу Богоматери, всѣ вку
шаютъ. Въ общемъ „чинъ возношенія панагіи", изложенный въ 
нашей печатной слѣдованной псалтири (гл. 16-я), совершенно 
согласенъ съ этимъ греческимъ порядкомъ возношенія.

„Панагія", по словамъ Гоара, имѣетъ форму треугольника» 
заостреннаго сверху. Гоаръ въ своемъ Евхологіи, въ объясненіе 
символическаго значенія этой формы, приводитъ слова Симеона 
Солунскаго: „Этотъ вырѣзокъ указываетъ въ одно и то же время 
и на единство и на троичность,—своими тремя боковыми сторо
нами означая тройственное, а верхней частью—единое... И такъ 
мы приняли отъ отцовъ, по апостольскому преданію, посвящать 
каждый день Единому въ Троицѣ нашему Богу въ честь Бого
матери, чрезъ Которую познали мы Троицу". (Перм. Еп. Вѣд. № 10).

Разны я извѣст ія . Орловскимъ Епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ 
въ 1898 году получено чистой прибыли 48.000 рублей.

— Комитетомъ по образованію пожарнаго капитала духовенства 
Кіевской епархіи въ 1898 году получено страховыхъ 27.902 р. 
68 к., процентовъ съ капита—3.772 р. 89 к., а всего 81.675 р. 
57 к., а страховыхъ премій за 22 пожара уплачено 11.896 р. 
22 к. Къ 1 января 1899 г. въ кассѣ комитета состояло 105.840 р. 
78 к. Вотъ какъ выгодно собственное епархіальное страховніе!

— Черниговскимъ Епарх. свѣчнымъ заводомъ въ 1898 году 
уплачено на епархіальныя нужды 42.189 руб. Чистой прибыли 
заводомъ получено 52.122 р. 82 х/г к.
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— Эмеритальная касса духовенства Черниговской епархіи 18 
февраля сего года имѣла капитала 552.028 р. 48 к.

Удостовѣреніе о бѣдности. По отдѣльнымъ епархіямъ подтвер
ждено мѣстному духовенству, чтобы оно уклонялось отъ выдачи 
удостовѣреній о бѣдности просителямъ, такъ какъ выдача подоб
ныхъ документовъ возложена исключительно на лица и учрежде
нія гражданскаго вѣдомства.

О метрикахъ. Какъ метрическія выписки, такъ равно и справки 
и удостовѣренія о личности и лѣтахъ, выдаваемыя принтами по 
просьбѣ частныхъ лицъ для представленія въ низшія народныя 
школы и училища, неподлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ.

(Воскр. Д. № 12).
——»4.К5яі®-о=0>ф—  -

Епархіальная хроника.
А р х і е р е й с к і я  с л у ж е н і я .

1-го марта Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ По
ліевктомъ по литургіи была совершена панихида по въ Возѣ по
чившихъ Благочестивѣйшихъ Г о с у д а р я х ъ  И м п е р а т о р а х ъ  А л е к 

с а н д р ѣ  И и А л е к с а н д р ѣ  III, въ сослуженіи соборнаго и градска
го духовенства.

5-го марта во 2 нед. вел. пост. Его Преосвященство Преосвя
щеннѣйшій Поліевктъ совершалъ Божественную литургію въ кре
стовой церкви въ сослуженіи крестовской братіи и ключаря со
бора. Въ свое время новорукоположенный діаконъ Ѳеодоръ Ли
пинъ былъ рукоположенъ во священника.

12-го марта въ 8 нед. крестопоклонную Его Преосвященство 
Преосвященнѣйшій Поліевктъ совершалъ Божественную литургію 
въ Рождественскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи собор
наго духовенства. Во время литургіи псаломщикъ села Радуш- 
кина Зарайскаго уѣзда, Евгеній Кивотовъ былъ рукоположенъ 
во діакона къ церкви села Краснаго Липовца, Пронскаго уѣзда. 
Наканунѣ сего числа во время всенощной выносъ Животворящаго 
Креста Господня и крестопоклоненіе были совершены Его Преосвя
щенствомъ въ Крестовой церкви, въ сослуженіи крестовской братіи.
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19-го марта въ 4 нед. вел. пост. Его Преосвященство Пре
освященнѣйшій Поліевктъ совершалъ Божественную литургію 
въ Рождественскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи со
борнаго духовенства, Епархіальнаго наблюдателя и Крестовскаго 
іеромонаха Ѳеофана. Псаломщикъ соборной г. Касимова церкви 
Михаилъ Тріодинъ былъ рукоположенъ во діакона съ оставленіемъ 
на псаломщической вакансіи при той же церкви. Слово произно
силъ священникъ Д. Прокимновъ.

25- го марта въ день Благовѣщенія Пресв. Богородицы Его 
Преосвященство Преосвященнѣйшій Поліевктъ совершалъ Бо
жественную литургію въ Рождественскомъ каѳедральномъ соборѣ, 
въ сослуженіи соборнаго .духовенства. Во время литургіи были 
рукоположены: во священника къ церкви села Бѣтина Касимов
скаго уѣзда, діаконъ села Синулицъ того же уѣзда Іоаннъ Те
реховъ,- и во діакона учитель церковно-приходской школы Ни
колай Никитскій, назначенный во священника къ церкви села 
Ѳеодоровскаго Раненбургскаго уѣзда.—Псаломщикъ села Киду- 
сали Спасскаго уѣзда, Яковъ Іордановъ въ свое время былъ пос
вященъ въ стихарь. Слово произносилъ священникъ В. Райновъ,— 
наканунѣ сего числа Его Преосвященство слушалъ всенощное 
бдѣніе въ томъ же соборѣ, изволилъ выходить на литію и вели
чаніе, читать акаѳистъ похвалы Пр. Богородицѣ и помазывать 
елеемъ.

26- го марта въ нед. 5 вел. пост. Его Преосвященство Пре
освященнѣйшій Поліевктъ совершалъ Божественную литургію 
въ Рождественскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи собор
наго духовенства. Новорукоположенный діаконъ Николай Никит
скій былъ рукоположенъ во священника; учитель церковно-при
ходской школы Алексѣй Цвѣтковъ былъ рукоположенъ въ діакона 
къ церкви села Вышелѣса, Егорьевскаго уѣзда. Слово произно
силъ священникъ Н. Урусовъ. По окончаніи литургіи былъ со
вершенъ благодарственный молебенъ, съ провозглашеніемъ поло
женнаго многолѣтія.

іф ф ф В э - -------



О Г Л А В Л Е Н І Е .
Нн. 2-й д у хо вн а го  ж урнала  ,,В Ъ Р А  и Ц Е Р К О В Ь ” .

Слово на день Богоявленія Господня. ІІрог. I. И. Сергіева. Эволюціонизмъ 
передъ нравственнымъ судомъ христіанства. Прот. А. В. Мартынова. О прог
рессѣ. Ироф. А. Д. Бѣляева. О вѣрѣ, какъ первой христіанской добродѣ
тели. (Окончаніе). Свящ. С. В. Страхова. Валлаамъ. (Изъ дневника палом
ника). М. Д. Страничка изъ жизни Московской духовной академіи 50 лѣтъ 
тому назадъ. Свящ. С. В. Страхова. Картина-панорама „Голгоѳа" польска- 
художника Яна Стыки въ Москвѣ. П. Н. Б— въ. Библіогргфія. Творенія 
Оригена, учителя Александрійскаго въ русскомъ переводѣ.—Ученіе объ  
основныхъ истинахъ православной Церкви,—Краткій курсъ методики Зако
на Божія. А. П.—В. Ладыженскій. О книгахъ и сочинителяхъ. Д. Новыя 
книги. Объявленія. Приложеніе. Библейская наука. Епископа Михаила. I 
листъ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е  

Богословскаго  В ѣ с т н и к а -м ѣ с я ц ъ  м артъ .

Святаго отца нашего Кирилла Архіепископа Александрійскаго толкованіе 
на Евангеліе отъ Іоанна. Ж итіе святаго отца нашего Никифора, архіепис
копа Константина-града и новаго Рима, списанное игнатіемъ, діакономъ и 
скевофилаксомъ святѣйшей великой церкви святой Софіи. Христосъ, какъ 
носитель немощей и болѣзней человѣчества. Матѳ. VIII, 1 — 17. (Продол
женіе краткаго изъяснительнаго обозрѣнія евангелія по Матѳею). М. Д. 
Муретова. Критическій разборъ эволюціонной теоріи первобытной религіи. 
А. И. Покровскаго. Исторія источниковъ русскаго церковнаго права. (Изъ 
лекцій покойнаго профессора Московскаго Университета, А. С. Павлова). 
А. С. Павлова. Изъ церковной жизни православныхъ славянъ. Г. А. Воск
ресенскаго. Два дня въ Кронштадтѣ. (Изъ дневника студента). В. М. Изъ 
періодической печати. В. Н. Мышцынъ. Автобіографическія записки Высоко
преосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго. Протоколы засѣданій Со
вѣта Московской духовной академіи за 1899 годъ. Объявленія.

СОДЕРЖАНІЕ.—Слово въ день св. Пасхи.—Истина Всеобщаго Воскресенія —Поучи
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Ряженаго уѣзда.—Протоіерей Алексѣй Тарасовичъ Дроздовъ, (некрологъ).—Извѣстія и 
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