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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

О подтвержденіи указа Святѣйшаго Синода, бтъ 8 мая 
1881 года за № 9, относительно неопустительнаго возно
шенія на литургіяхъ особо составленныхъ прошеній и мо

литвы о здравіи и благоденствіи Государя Императора.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о доходящихъ 
изъ разныхъ городскихъ и сельскихъ мѣстностей Россіи 
заявленіяхъ относительно неисполненія указа Святѣйшаго 
Синода, отъ 8 мая 1881 года за № 9, о возношеніи во 
время Божественныхъ литургій особо составленныхъ про
шеній и молитвы о здравіи и благоденствіи Государя Им
ператора. П ри казали : Изъ разныхъ городскихъ и сель
скихъ мѣстностей Россіи доходитъ до Святѣйшаго Синода 
заявленія, что нѣкоторые священники вовсе опускаютъ
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чтеніе упомянутыхъ прошеній и молитвы о здравіи и бла
годенствіи Государя Императора, а иные относятся къ 
сему молитвенному возношенію весьма небрежно, читая, 
въ особенности молитву, такъ тихо и невпятно, что народу 
вовсе не слышно словъ. Симъ соблазняются многіе благо
честивые люди и выражаютъ желаніе, чтобы сія молитва, 
отвѣчающая народной молитвенной потребности, особенно 
въ настоящее время, была читаема со всевозможнымъ бла
гоговѣніемъ и съ внимательнымъ и яснымъ произношеніемъ 
каждаго слова въ слухъ и въ назиданіе всему народу. 
Обращая должное вниманіе на изъяепенныя заявленія и 

’прилагая особую заботливость о неопустптельномъ и вмѣстѣ 
благоговѣйномъ возношеніи на литургіи послѣ сугубой 
ектеніи особо составленной молитвы за Государя Импе
ратора, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: подтвердить духо
венству къ должному исполненію, подъ опасеніемъ строгой 
отвѣтственности, чтобы упомянутая молитва была читаема 
во всѣхъ церквахъ и на каждой Божественной литургіи 
со всевозможнымъ благоговѣніемъ, внимательнымъ и внят
нымъ произношеніемъ, дабы предстоящіе, слыша слова 
читаемой молитвы, возносили и свои усердныя къ Господу 
Богу моленія о здравіи и благоденствіи Государя Импе
ратора. О чемъ Синодальпымъ Конторамъ, епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, Главному Священнику Арміи и Флотовъ, 
управляющему времепно и Гвардейскимъ духовенствомъ, а 
также -завѣдующему Придворнымъ духовенствомъ, Духовнику 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, послать указы.
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Отъ 24  марта— 17 апрѣля 1887 года, за № 558 , по во
просу— имѣютъ-ли члены училищнаго правленія отъ духо

венства право посѣщать уроки преподавателей.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: предложенный г. си
нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 14 марта сего года, 
за № 263, журналъ Учебнаго Комитета, № 102, съ за
ключеніемъ Комитета, по возбужденному правленіемъ одного 
изъ духовныхъ училищъ вопросу, имѣютъ-ли, при дѣйствіи 
новаго Высочайше утвержденнаго 22 августа 1884 г. уста
ва духовныхъ училищъ, члены училищнаго правленія отъ 
духовенства право посѣщать уроки училищныхъ препода
вателей, въ видахъ наблюденія за ходомъ и состояніемъ 
учебнаго дѣла въ училищѣ, каковымъ правомъ означенные 
члены пользовались до изданія этого устава. П ри казали : 
По обсужденіи означеннаго вопроса, Святѣйшій Сиподъ 
находитъ, что а) въ виду измѣнившихся обстоятельствъ, 
но которымъ преподавателями въ духовныхъ училищахъ въ 
пастоящее время состоятъ большею частію лица академи
ческаго образованія, за исключеніемъ только преподавателей 
приготовительнаго класса и учителей русскаго языка въ 
первомъ классѣ, между тѣмъ, какъ члены правленія отъ 
духовенства въ духовныхъ училищахъ, за рѣдкими исклю
ченіями, по прежнему обладаютъ только семпнарскпмъ 
образованіемъ, представляется неудобнымъ и нецѣлесооб
разнымъ предоставлять лицамъ низшаго образованія право 
наблюденія за преподаваніемъ лпцъ, обладающихъ высшимъ 
образовательнымъ цензомъ; б) хотя § 34 уст. дух. учил, 
каждому изъ членовъ училищнаго правленія предоставляется 
право представлять на разсмотрѣніе правленія сноп пред
положенія объ улучшеніяхъ по той плп другой части учп-
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лищнаго управленія, но изъ этого нельзя выводитъ заклю
ченія, будто съ этимъ правомъ неразрывно связывается и 
право посѣщенія членами правленія классовъ во время за
нятій въ нихъ преподавателей, такъ какъ заявленія объ 
улучшеніяхъ по учебной и воспитательной частямъ въ учи
лищѣ члены правленія могутъ дѣлать въ общихъ его со
браніяхъ при разсмотрѣніи вѣдомостей объ успѣхахъ и 
поведеніи учениковъ, ежемѣсячно представляемыхъ учи
телями; в) въ общемъ устройствѣ училищнаго управленія, 
опредѣляемомъ подлежащими §§ устава, также нельзя найти 
основаній для предоставленія членамъ отъ духовенства въ 
училищныхъ • правленіяхъ права наблюдать за ходомъ пре
подаванія въ училищѣ и посѣщать уроки преподавателей, 
такъ какъ самые съѣзды окружнаго духовенства, которымъ 
члены правленія отъ духовенства обязаны доставлять свѣ
дѣнія по дѣламъ училища и дѣлать заявленія о потребно
стяхъ училища (§ 20), имѣютъ задачею своихъ собраній 
только изысканіе мѣръ къ матеріальному обезпеченію учи
лища, безъ вмѣшательства во внутреннее состояніе учи
лища и его управленіе (см. § 22 учил, уст.); наблюденіе 
же за состояніемъ училища по учебно-воспитательной дѣя
тельности духовныхъ училищъ возлагается уставомъ пли 
на семинарскія и училищныя правленія (гл. IV и V уст. 
дух. учнл.) въ цѣломъ ихъ составѣ, или— и притомъ глав
нымъ и блияіайшимъ образомъ— па смотрителя училища 
(§§ 47, 48, 49, 50), который главное вниманіе долженъ' 
обращать на учебно-воспитательную часть (§ 47), долженъ 
посѣщать, сколько можно чаще, классы, вникать въ духъ, 
направленіе и способъ преподаванія, слѣдить за успѣш
нымъ прохожденіемъ предметовъ (§ 48) и исправностію 
учителей и учениковъ (§ 49); г) вмѣшательство же въ эти 
дѣла членовъ правленія отъ духовенства чрезъ посѣщеніе



ими классовъ во время занятій* въ ппхъ преподавателей и 
непосредственное наблюденіе съ ихъ стороны за дѣятель
ностію преподавателей не могутъ не сопровождаться вре
домъ, какъ неоднократно подтверждалось это опытомъ, для 
правильнаго хода учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ, 
вводя въ училищную администрацію двоевластіе, ослабляя 
въ глазахъ учениковъ авторитетъ училищнаго начальства 
и учителей, вселяя въ пенсправныхъ учениковъ лоЖпыіг па- 
дежды на покровительство членовъ правленія отъ духо
венства и внося разладъ въ дѣйствіе правленія и въ отно
шенія должностной училищной корпораціи къ окружнымъ 
съѣздамъ духовенства. По всѣмъ этимъ соображеніямъ 
Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Учебнаго Коми
тета, опредѣляетъ: разъяснитъ, чрезъ „Церковный Вѣстникъ", 
для свѣдѣнія и руководства правленіямъ духовныхъ семи
нарій и училищъ, что въ нынѣ дѣйствующемъ уставѣ ду
ховныхъ училищъ пе заключается основаній для предо
ставленія членамъ училищнаго правленія отъ духовенства 
права па посѣщеніе уроковъ преподавателей и что поэтому 
допущенное прежними законоположеніями разрѣшеніе озна
ченнымъ лицамъ посѣщать классы во время занятіи въ 
пихъ преподавателей должно считаться въ настоящее время 
иеимѣющимъ силы.

Ж урнальны я постановленія П равленія Общества 
Взаимнаго Вспомощ ествованія духовенства П ен

зенской епархіи , за 1887 годъ.

Отъ 1 марта, за № 18.
Производили свидѣтельствованіе суммъ Общества за яп' 

парь и февраль мѣсяцъ сего 1887 года. По свидѣтельству 
оказалось: 1) Къ I января 1887 года в’сѣхъ суммъ Обще-
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ства состояло 86,654 р. 11 коп.; 2) Къ нимъ по 1 марта 
поступило на приходъ 7439 руб. 38 к., итого съ остаточ
ными составилось 94093 руб. 49 коп ; 3) Изъ того числа 
по 1 марта израсходовано 1529 руб. 55 коп.; 4) Къ 1 
марта всѣхъ суммъ Общества состоитъ 92563 р. 94 к., въ 
томъ числѣ: 1) въ долговыхъ обязательствахъ 42259 р. 44 к.,
2) въ квитанціяхъ свѣчнаго енарх. завода 49855 р. 77 к.,
3) въ двухъ билетахъ государственныхъ 1-го съ выигра- 
шами займа (а, 1 2271/49 п б, ІбООО/із)— 445 руб. 10 к., 
п 4) наличными деньгами — 3 руб. 63 коп.

П остановили: О свидѣтельствованіи суммъ Общества 
записать въ лсурналч, который представить на Архипастыр
ское благоусмотрѣніе Его Преосвященства и отпечатать въ 
Епарх. Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства.

Отъ 4 марта, за № 19.
1) Вдовѣ діакона с. Усада, красн. у., Еленѣ Тиховой 

назначить пенсію въ размѣрѣ 45 руб. въ годъ съ 1 сен
тября 1886 года н выдавать оную чрезъ мѣстнаго о. бла
гочиннаго.

2) Запітатпому свящ. с. Грибоѣдова, Саранск, у., Со
кольскому, не состоящему членомъ Общества, нельзя вы
дать ссуды,— тѣмъ болѣе, что свящ. Терновскій состоитъ 
поручителемъ по ссудѣ своего брата, священника М. Тернов- 
скаго.

3) 10 руб. членскаго взноса на 1887 годъ отъ о. каѳедр. 
прот. Ѳ. Пантелѣевскаго записать на приходъ и внести въ 
его лицевой счетъ

4) Изъ 8 руб. 65 коп., представленныхъ свящ. с. Ли
новки, мокін. у., I. Аргентовымъ, записать на приходъ 
5 руб. въ погашепіе ссуды, 45 коп. за просрочу мѣсяца, 
а 3 руб. 20 коп. въ счетъ процентовъ съ оставшихся за 
нимъ 40 руб., уплату которыхъ отсрочить ему на годъ по
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13 янв. 1888 г. изъ 8°/0 подъ обезпеченіе его членскихъ 
взносовъ.

5) Изъ 34 руб., представленныхъ діакономъ с. Соболев- 
ки, чембарск. у., П. Аскалоновымъ, записать на приходъ 
30 руб. въ погашеніе ссуды, а 4 руб. въ счетъ процен
товъ съ оставшихся за нимъ 50 руб., уплату которыхъ 
отсрочить ему на годъ по 7 марта 1888 года изъ 8°/0 подъ 
обезпеченіе 100 руб. его членскихъ взносовъ.

6) 10 руб. членскаго взноса на 1887 годъ и 10 к. пени 
съ преподавателя Ценз. дух. училища Ремезова записать 
на приходъ и внести въ его лицевой счетъ.

7) 2 р. членскаго взноса на 1887 годъ и 2 к. пени за 
просрочку мѣсяца съ Пенз. діакона I. Недогадова запи
сать на приходъ и внести въ его лицевой счетъ.

8) 165 р. 24 к. членскихъ взносовъ на 1887 годъ, пред
ставленные благочиннымъ 3 город, округа свящ. П. Миро
носицкимъ, записать па приходъ и разнести по лицевымъ 
счетамъ; изъ означеппой суммы 62 р. снести въ расходъ 
на выдачу пенсій Архангельской, Астраптову и Рамзайцевой.

9) 100 р ,  представленные священникомъ с. Азарапина 
варовч. у., II. Львовымъ, записать па приходъ въ погаше
ніе его ссуды п счетъ съ нимъ считать конченнымъ.

Отъ 6 марта, за № 20.
1) 259 р. 11 к. членскихъ взносовъ на 1887 годъ и 

6 р. 40 к. процентовъ съ свящ. с. Арбузовки, инс. у., 
В. Симилейскаго, представленные благочиннымъ I. Щепо
тинымъ, записать на приходъ; членскіе взносы разнести по 
лицевымъ счетамъ; 92 р., выданные пяти пенсіонерамъ, и 
80 р., выданные, въ ссуду свящ. Симплейскому, разрѣшен
ную Правленіемъ, снести въ расходъ; 11 р. 86 к., из
лишне взысканные съ дьячка с. Липлейки Е. Пролейскаго 
за 1883, 1884 и 1885 годы, оставить на его счету за
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Правленіемъ, такъ какъ взносы за означенные годы онъ 
сдѣлалъ уже въ свое время, когда служилъ въ с. Лунинѣ 
мокш'. у.; съ причта же с. Трисвятскаго къ 80 к. пени за 
просрочку представленныхъ взносовъ на 1887 годъ (съ 
трехъ лицъ 16 р.) проситъ благочиннаго довзыскать и вы
слать въ Правленіе еще 1 р. 12 к.

2) Изъ 17 р. 30 к., представленныхъ діакономъ с. Ар- 
бузовки, инсарск. у., В. Златомрежевымъ, записать на 
приходъ 10 р. въ погашеніе ссуды, 90 к. въ счетъ пени 
за просрочку мѣсяца и 6 р. 40 к. въ счетъ процентовъ 
съ оставшихся за нимъ 80 р., уплату которыхъ отсрочить 
ему на годъ но 4 марта 1888 года изъ 8°/0, подъ обез
печеніе его члепсвихъ взносовъ по 3 разряду.

3) 4 р., представ лепные благочиннымъ свящ. Н. Люби
мовымъ, записать па приходъ въ погашеніе ссуды діакона 
с. Никольскаго, н.-лом. у., М. Данилова, отсроченной Пра
вленіемъ по 1 октября 1887 года.

4) 20 р., представленные діакономъ с. Сапдерокъ, мокш. 
у., Ѳ. Златомрежевымъ, записать на приходъ въ погашеніе 
его ссуды; о. діаконъ обязанъ выслать въ Правленіе 20 к. 
пени за просрочку мѣсяца; тогда счетъ съ нимъ будетъ 
вполнѣ конченъ.

5) Изъ 35 р., представленныхъ дьячкомъ с. Керк, н.-лом. 
у., М. Спмилейскимъ, записать на приходъ 6 р. въ упла
ту пени за просрочку года, 28 р. 40 коп. въ погашеніе 
ссуды и 60 к. въ счетъ процентовъ съ оставшихся за 
нимъ 21 р. 60 к., уплату которыхъ отсрочить ему изъ 
8°/0 на 4 мѣсяца по 22 іюпя 1887 г.

6) Изъ 17 р. 20 к., представленныхъ діакономъ при
города Атемара, cap. у , А, Богомудровымъ, записать па 
прихо'дъ 10 р. въ погашеніе ссуды, а 7 р. 20 к. въ счетъ 
процентовъ съ оставшихся за нимъ 90 р., уплату ко-
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торихъ отсрочить ему изъ 8Ч/ О на годъ по 7 марта 
1888 года, за поручительствомъ свящ. с. Иаева, инсарск. 
у., Г. Фабіева, съ обязательствомъ выслать въ Правленіе 
возобновленное поручительство.

Отъ 9 марта, за № 21.
1) Изъ 81 р. 50 к., представленныхъ Введенского, цер

ковію с. Стеннаго-Смагипа, записать на приходъ 50 руб. 
въ погашеніе ссуды, а 31 р. 50 к. въ счетъ процентовъ 
съ оставшихся 450 р. долга. Довѣреннымъ крестьянъ озна
ченнаго села Е. Евфремкину и М. Степину объявить, что 
для отсрочки ссуды требуется возобновить поручительства 
и представить удостовѣреніе мѣстнаго благочиннаго.

2) Изъ 16 р. 40 к., представленныхъ свящ. с. Ново
Дѣвичьяго Рукава, краснослоб. у., I. Тиховымъ, записать 
па приходъ 10 р. въ погашеніе ссуды и 6 р. 40 к. въ 
счетъ процентовъ съ оставшихся за нимъ 80 р., уплату 
которыхъ отсрочить ему па годъ по 21 февр. 1888 года 
изъ 8°/0, подъ обезпеченіе 100 р. его членскихъ взносовъ, 
съ обязательствомъ доплатить 90 к. непн за просрочку 
мѣсяца.

3) 500 р., представлеппые Богоявлепского церковію г. 
Пензы, записать на приходъ въ по.гашепіе ссуды.

4) 46 р. 55 к., представленные благочиннымъ прот. Г. 
Студепскимъ, записать на приходъ и сдѣлать надлежащія 
отмѣтки въ лицевыхъ счетахъ. Псаломщика Чемб. соборной 
ц. Ив. Рождественскаго перечислить изъ 5-го въ 1-й раз
рядъ членовъ Общества.

5) Священнику с. Кадышева, мокш. у., I. Кутлинскому, 
выдать въ ссуду 300 р., изъ 7°/в, срокомъ на годъ, подъ 
обезпеченіе 260 р. членскихъ взносовъ просителя и его 
поручителей свящ. с. Усть-Вазерокъ А. Виноградова, діа
кона с. Кадышева Д. Кутл инока го и псаломщика онаго



села Н. Архарова, съ обязательствомъ представить въ 
Правленіе еще поручительство па 40 р. и платить пеню 
за просрочку.

6) Изъ 74 р., представленныхъ вдовою свищ. г. Пензы 
Е. Студенской, записать на приходъ 60 р въ погашеніе 
ссуды, а 14 р. въ счетъ процентовъ съ оставшихся за 
нею 200 р., уплату которыхъ отсрочить на іодъ по 23 
марта 1888 г. изъ 7°/0, съ обязательствомъ платить пеню 
за просрочку, документы на заложенный ею домъ хранить 
при дѣлахъ Правленія.

7) Представленные свящ. с. Каменки, пенз. у., Н. Чер- 
нозерскимъ 8 р. записать на приходъ въ счетъ процентовъ 
съ 100 р. долга, уплату котораго отсрочить ему на годъ 
по 3 марта 1888 г. изъ 8°/0; подъ обезпеченіе 100 р. 
его членскихъ взносовъ, съ обязательствомъ уплатить часть 
ссуды по принятому порядку.

8) Изъ 21 руб. 60 коп., представленныхъ діакономъ с. 
Нижняго-Шкафта, город, у., В. Львовымъ, записать па при
ходъ 20 р. въ погашеніе ссуды, а 1 р. 60 к. въ счетъ 
процентовъ съ оставшихся за нимъ 40 р., уплату которыхъ 
отсрочить ему на полгода по 1 септ. 1887 г. изъ 8°/о, 
съ обязательствомъ платить пеню за просрочку.

Отъ 17 марта, за ,№ 22.
1) Изъ 55 руб., представленныхъ священникомъ с. Клю

чарева, ипсарск. у., I. Покровскимъ, записать на приходъ 
50 руб. въ погашеніе ссуды, 1 руб въ доплату числящихся 
за пимъ процентовъ и 4 руб. въ счетъ процентовъ съ 
оставшихся 50 руб. ссуды, уплату которыхъ отсрочить ему 
на годъ по 16 марта 1888 г. изъ 8°/0, подъ обезпеченіе 
100 руб. его членскихъ взносовъ.

2) 4 руб., представленные благочиннымъ 1-го керепск. 
округа прот. И. Масловскимъ, записать на приходъ и раз

— 10 —
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нести ио лицевымъ счетамъ; проситъ о. протоіерея взы
скать съ псаломщика II. Платонова 1 руб. въ основной 
капиталь п за просрочку пени по 1 к. съ рубля въ мѣсяцъ.

3) Изъ 77 р., представленныхъ свящ. с. Мамолаева Б. Адо- 
ринскиыъ, записать па приходъ 70 р. въ погашеніе ссуды 
и 7 р. въ счетъ процентовъ съ оставшихся за нимъ 100 р., 
уплату которыхъ отсрочить ему на годъ по 4 марта 1888 г. 
изъ 7°/0, подъ обезпеченіе.его членскихъ взносовъ.

4) Изъ 52 руб., представленныхъ свящ. с. Тепловкп, 
инсарсв. у., I. Ивановымъ, записать на приходъ 50 р. въ 
погашеніе ссуды и 2 руб. въ счетъ процентовъ съ остав
шихся за нимъ 50 руб , уплату которыхъ отсрочить ему на 
полгода по 27 августа 1887 г. изъ 8°/0, съ обязательствомъ 
платить пеню за просрочку.

5) Въ исполненіе журнальныхъ постановленій, утвер
жденныхъ Его Преосвященствомъ, а) епархіальнаго съѣзда 
духовенства отъ 18 дек. 1886 г. за № 16 и б) Правленія 
Общества отъ 20 февр., за Ал 13 ст. Ш -я, купить въ Ценз, 
отдѣленіи Госуд. Банка два 5°/0 Государственныхъ,.заклад
ныхъ листа земельнаго Дворянскаго Банка, въ тысячу руб. 
каждый, но 98‘/ г р. за 100 р. поминальной цѣны; билетъ 
оставить на храненіе въ Пене, отдѣленіи Госуд. Банка.

6) Свящ. с. Ангужскаго Майдана, наровч. у., Н. Бѣло- 
взорову выдать въ ссуду 80 руб., изъ 8°/0, срокомъ на 
полгода, подъ обезпеченіе 100 руб. его членскихъ взносовъ, 
съ обязательствомъ платить пеню за просрочку.

7) Заштатному свящ. с. Воеводскаго, Саранск, у., В.
Тихомирову назначить пенсію въ размѣрѣ 30 руб. въ годъ 
съ 1 февраля 1887 года й выдавать оную чрезъ мѣстнаго 
о. благочиннаго. >

Отъ 18 марта, за № 23. о
1) И зъ  2 2  р у б ., п р е д с т а в л е н н ы х ъ  св я щ . с . Е л а н и , п ен з .
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у., А. Любимовымъ, записать на приходъ 19 р. въ пога
шеніе ссуды, а 3 р. 80 к. въ счетъ процентовъ съ остав
шихся за нимъ 80 руб., уплату которыхъ отсрочить ему 
на 6 ‘/ ,  мѣсяцевъ по 1 окт. 1S87 г. изъ 8°/0, съ обяза
тельствомъ платить пеню за просрочку.

2) Изъ 93 р. 97 к. взносовъ членскихъ на 1887 годъ, 
представленныхъ благочиннымъ 3 наровч. округа сваіц. Ѳ. 
Сатурновымъ, записать па приходъ и разнести по лице
вымъ счетамъ; изъ означенной суммы 45 р. 50 к. снести 
въ расходъ на выдачу пенсіи Прозорову и Жаворопковой.

3) Изъ 3 р. 45 к., представленныхъ діакономъ с. Во
ронья, мокш. у., Н. Тихомировымъ, записать па приходъ 
2 р, въ погашеніе ссуды и 1 р. 45 к. въ счетъ процен
товъ съ оставшихся за нимъ 18 р., уплату которыхъ от
срочить ему на годъ по 15 марта 1888 г. изъ 8°/0, съ 
обязательствомъ платить пеню за просрочку.

4) 10 р. членскаго взноса на 1887 годъ съ діакона г. 
Пензы I. Румянцева и 20 к. пени за просрочку 2 мѣся
цевъ записать на приходъ и внести въ его лицевой счетъ.

5) Дьячку с. Гальцовки, мокш. у.., И. Ѳедоровскому вы
дать въ ссуду 40 р., срокомъ па годъ, изъ 8°/0, за пору
чительствомъ священника того же села А. Дроздова, подъ 
обезпеченіе 40 р. ихъ членскихъ взносовъ, съ обязатель
ствомъ платить пеню за просрочку.

6) 14 р., выданные благочиннымъ свящ. И. Бѣляевымъ 
въ пенсію за 1885 годъ вдовѣ діакона с. Новаго-хікшипа, 
инсарск. у., Е. Тихомировой, снести въ расходъ; такъ 
какъ Тихомирова перешла на должность просфорни къ 
Троицкой церкви г. Мокшана, то па будущее время вы
давать ей пенсію, по 14 р. въ годъ, чрезъ благочиннаго 
прот. г. Мокшана М. Львова.
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Таблица 5°/0 банковыхъ билетовъ 2-го выпуска 1861 г. 
3-го десят., вышедшихъ въ 6-й тиражъ 24 марта 1887 г. 

100  р у б л е в а г о  д о с т о и н с т в а .

Нумера билетовъ.

40407 42769 296659 296670 296681 50614 53614 7988
4102 6 44505 660 671 682 52772 54320 989

184 650 661 672 683 Итого 49 бил. на 8394
211 45514 662 673 684 395
582 46002 663 674 685 сумму /Зои р. 396
583 810 664 675 686 500 р дост. 397
671 48129 665 676 687 409
753 314 666 677 688 1742 12023 410

42271 778 667 678 689 5174 024 411
747 49007 668 679 690 474 031 4 12
748 5037S 669 680 601 032 413
749 51521 Итого 94 билета на 969 053 662
750 984 970 158 663
751 55705 сумму 94UU руб. 971 550 664
752 816 150 рубл. достоинства. 6240 551 665
753 817 276 684 666
754 818 201 12659 571 535 955 667
755 56799 202 670 583 565 46319 668
756 57082 203 671 995 670 581 669
757 761 204 983 996 11054 647 10198
758 60707 205 13160 15116 566 199
759 61049 .206 581 118 Итого 27 бил.на 200
760 62 092 3798 612 119 446
761 63059 11435 614 606 сумму із э и и  р. 447
762 060 438 706 607 1000 э. дост. 11624
763 061 437 72 6 749 626
764 062 438 836 49603 7978 7983 627
765 063 12328 14126 683 979 984 628
766 064 640 379 685 980 985 720
767 296657 641 431 686 981 986 12846
768 658 642 514 771 982 987 847
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12848 46865 83227 147 064 10,000 р. дост 4727
84Е 86t 356 367 06! 728

1390G 867 415 663 104824 982 1105 729
14619 868 419 87187 825 983 106 730
15338 869 422 509 826 984 107 777

379 870 85126 899 827 985 108 778
660 871 189 900 828 991 626 795
731 872 205 901 829 1104 667 796

44898 977 86048 989 830 Итого 12 бил. на 89 7
899 978 049 88061 831 і •' - 948
900 979 050 062 832 сумму I'JUUUUp. 949
954 47001 055 063 833 2 5 т. ъ дост. 950

45036 002 056 064 834 951
137 003 057 065 835 816 4349 958
138 004 058 066 836 817 350 5041
139 005 059 067 837 1851 389 042
141 006 852 392 167
142 007 иверхъ сего погашенъ, па осно

ваніи Указа Правительствую- 986 401 168
143 376 Шаго Сената отъ 31 мая 186,5 г., 1987 402 187
144 537 объявленный сгорѣвшимъ 5% бац- GO 0 407 188новый билетъ 2  выи «3 десят.
145 663 1000 р. д. за № 22,355. 993 410 201
146 82250 4004 417 202
147 251 Итого 164 билета на 005 418 225
181 252 сумму 164000 руб- 01S 567 2 26
182 253 029 568 249
183 254 5000 рѵб. достоипства. 092 595 250
184 255 • 093

193
59S
651

253
254399 256

567 257 1360 1551 9217 194 652 2 67
952 258 361 2047 218 219 685 268
982 259 362 048 219 220 688 271
986 260 364 067 220 291 711 272

46085 261 366 9175 292 712 273
861 373 1550 176 303 713 274
862 615 Ітого 16 билетовъ па 304 714 281
863 744 сумму 80000 рублей. 305 717 284
864 988 306 718 313
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5314 5358 5516 5640
321 361 517 645
322 364 518 648
333 381 537 894
334 382 538 907
335 387 571 6684
33G 388 574 685
343 42-3 575 773
344 424 576 774
349 425 587 830
350 426 592 831
351 459 605 889
352 460 606 890
357 515 637 7039

7040 7148 7461 7819
041 174 468 874
042 175 471 S75
043 186 488 8104
044 187 489 105
070 196 496 256
071 197 497 2 57
088 208 786 589
089 209 787 590
096 279 800 S64
097 280 801 869
128 460 818
129 Итого 190 билетовъ на
147 сумму 4,750,000 рубл.

Всего 552 билета па сумму 5,141,2 50 рублей.
По вышедшимъ въ тиражъ билетамъ капиталъ и про-

центы ио купопу на срокъ 1-го сентября 1887 г., по по
ложенію о сихъ билетахъ, будутъ выплачиваться съ 1 сен
тября 1887 г. въ Банкѣ, Конторахъ и Отдѣленіяхъ его. 
Желающіе же получить уплату но билетамъ ранѣе пока
заннаго выше срока 1 сентября, могутъ предъявлять для 
сего принадлежащіе имъ билеты въ Банкъ, Конторы и От
дѣленія его и ранѣе 1 сентября, при чемъ, если билеты 
предъявлены до 1 августа, то проценты ио купону на 
срокъ 1 сентября выдаются только по день предъявленія 
билета къ платежу. Билеты, предъявляемые къ платежу 
до 1 сентября, должны имѣть при себѣ купоны, начи
ная съ купопа па срокъ 1 сентября 1887 г. включительно; 
предъявляемые же' къ платежу послѣ 1 сентября, должны 
имѣть всѣ купоны, начиная со срока 1 марта 1888 г. 
включительно. За каждый недостающій купопъ соотвѣтству
ющая сумма будетъ удержана ивъ капитальной но билету
суммы. Теченіе процентовъ по симъ билетамъ прекра 
щается съ 1 сентября 1887 г.
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Таблица 5°/0 билетовъ Государственнаго Банка 2 выпуска, 3-го 
десятилѣтія, вышедшихъ въ тиражи съ 1882 по 1886 годъ ц 

непредъявленныхъ къ оплатѣ по 1-е марта 1887 г.

100 р. достоинства.
159490,159491 1886 292174 „292176 1886

отъ .V? до
оЗ

494 204 , 205включительно £ н 539 — 239 , 240 —
610 — 254 „ 255 —

43789 1886 681 — 287 —
44305 1883 771 — 311 ,292313 —
51591 1884 773 — 315 —
75034по75036 1882 162203 — 320 —

055, 063 164232,164234 — 323 —
069 — 204620 1884 330 —
072 . — 205786 — 332 —
592, 595 — 222738 — 356 пп J nil —

76657„ 76659 — 223177 — 373 —-
77972„ 77975 — 230849,230850 1882 378 —
83253 — 895 — 392 —
85129 — 232030 1886 397 —

516„ 85517 — 233829 — 498
86258,, 86261 — 234842 1882 522 -
89:545, 89556 1883 235559 1886 702, 704 1882

850 — 236229 — 729 1886
90315 — 237866 18S2 293419 —

105686 1885 23S048 — 841, 293847 1882
744 — 332 1886 849 . —
761 — 250982 1882 295432 —

106504 — 251701 - . 813 —
593 — 256018 — 816,295818 —
978 — 259302 — 854 —

137717 — 281719 — 881 —
138104 — 842 — 297922, 297925 —

891 — 844 298895, 298896 —
961 — 283597 —

13-91823 — 599 — И чІН'Н1'
149674 1884 291242 1886
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150 p- <“остоинства. 93920 ' 1886 56431 1886
— 94330 — 60981 —
65 15 ио 652 3 .L885 652 — 63498no63499 1882

804 1882 763 L885 000 p. достоинства.
7156 — 788 1

229 — 95662 —

8429
10016 1885

500 p. достоинства.
4792 no 4795 

13210
1882
1884

11725 — 54928 1886
72 7„ 11729 — 2339 1882 55216 —

733 — 518 — 667 —

968» 969 — 3129 — 60300 —

973» 974 — 14586 1886 64351 —

12019 — 756 — 65240» 65241 ’—

145 — 849 — 437 1883
13289 — 890 — 452 1884

GQ/l 1885 724» 726 1883you
52196 1882 955 73327» 73331 1882

53572 — 25444 1884 860 —

798 1883 28021 1886 78242 1885
59896 1884 447 1885 83193 1882

60503 — 677 — 86630 1885
65540 1882 41120 1882 898» 86901 —

82255 1886 148 — 88481» 88484 1884

84139 1884 211 — 89224 1886

571» 84586 — 42437 1885 437 —

86898» 86902 1882 48997 1886 598 —

89257 __ 49228 — 93418 1885

90044 1884 51231 1882 96984 1882

91536 1881 53940 1885 98394 —

725 54414 1886 99670 1885

729 __ 459 — 101550 1882

949 __ 55075 1885 104022» 104024 1884

968 — 11.6 — 226 —

93000 — 132 — 535 —

098 __ 56323 1886 542 —

202 — 331 1 — 110024 1885
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110104 1885 5000 р. достоинства. 10,000 р. достоин.
132' — и ■

112415 2 87 7 1886
466„1 12467 —— 4503 1882 68 1 886

118294 1884 G539 по 6 543 1885 86
120451 1885 7339 1883 2753 1882

822 ' 8016 1885 4133
608 1886
692 —

П р и м ѣ чааіе Теченіе процентом прекращено съ
1-го сентября того года, когда билетъ вышелъ въ тиражъ.

Редакторъ Н. Соловьевъ.

•101

Дозволено ценз. Пенза, 15 мая 1887 г. Цензоръ, рент, сев,, ирот. С. Масловскій. 

Ііецд'і'аііо въ .Пензенской Губернской Тііногр.афііі,



П ЕН ЗЕН СК ІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

15-го мая. № 10- 1887 года.

^ АСТЬ НЕОффщІАЛЪНА̂
Благочинническіе съѣзды.

Не разъ на страницахъ нашего епархіальнаго органа 
поднимался вопросъ о благочинническихъ съѣздахъ, при 
чемъ указывалось на то, что дѣло на нихъ ведется не
правильно и что, поэтому, они рѣдко когда достигаютъ 
своей цѣли.

Дѣйствительно, не таковкми-бы, кажется, должны быть 
по идеѣ благочинническіе съѣзды, каковыми они являются 
на практикѣ. „Умъ-хорошо, а два лучше“, гласитъ русская 
пословица. На этомъ основаніи, кажется, и составляются 
благочинническіе съѣзды, чтобы вопросы, касающіеся инте
ресовъ духовенства того пли другого благочинническаго 
округа, обдумывались, разъяснялись и рѣшались не однимъ 
только благочиннымъ, или благочинническимъ Совѣтомъ, 
но ио возможности всѣмъ духовенствомъ извѣстнаго окру
га. Кромѣ того, каждый изъ присутствующихъ не лишенъ 
права предлагать на обсужденіе и свои вопросы, которые 
хотя и не заключаются въ программѣ благочиннаго, но 
тѣмъ не менѣе касаются интересовъ мѣстнаго духовенства.
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Повидимому, у насъ будто-бы такъ и ведется дѣло. Въ 
извѣстное число мѣсяца и въ извѣстномъ мѣстѣ назна
чается благочиннымъ съѣздъ, о чемъ дается знать всѣмъ 
окружнымъ священникамъ, съ прописаніемъ тѣхъ воиро' 
совъ, которые будутъ предложены на съѣздѣ. Но дѣло въ 
томъ, что извѣщеніе это дѣлается почти наканунѣ самаго 
съѣзда, такъ-что у извѣщаемыхъ остается въ распоряженіи 
немного времепи па обдумываніе этихъ вопросовъ, и ду
ховные отцы отправляются на съѣздъ почти не подготовлен
ными. Но вотъ такъ или иначе собралось на съѣздъ 
извѣстное число духовныхъ отцовъ, является предсѣдатель- 
благочинный и открываетъ засѣданіе. Пока предсѣдателемъ 
перечисляются всѣ вопросы, подлежащіе обсужденію, до 
тѣхъ поръ на съѣздѣ все идетъ тихо и благополучно. Но 
когда, по окончаніи перечня вопросовъ, предсѣдатель сно
ва повторитъ первый по программѣ вопросъ и предложитъ 
его присутствующимъ на обсужденіе, тогда и бываетъ то, 
чего не желательно, чтобы оно было. Бывалые и имѣющіе 
надежные голосовые органы считаютъ себя на съѣздахъ 
авторитетными и потому выступаютъ впередъ и начинаютъ 
всѣ разомъ разсуждать, ораторствовать, такъ что трудно 
бываетъ разобрать, кто что говоритъ; одно по крайней 
мѣрѣ замѣтить можно, что разсуждаютъ пока на данный 
вопросъ. Но вотъ мало по малу начинаютъ увлекаться и 
другіе и пристаютъ къ первымъ, и голоса время отъ вре
мени растутъ crescendo и наконецъ переходятъ даже 
прямо въ общій шумъ. Тогда уже трудно бываетъ разо
брать, о чемъ идетъ дѣло. Увлеченные и разгоряченные 
отцы мало-по-малу начинаютъ отклоняться отъ даннаго 
вопроса и разсуждать совсѣмъ о другомъ. Иные въ по
рывѣ увлеченія начинаютъ, пожалуй, задѣвать амбиціи дру
гихъ. На одномъ изъ такихъ благочинническихъ съѣздовъ
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одинъ священникъ пришелъ въ такой азартъ, что началъ 
громить самого предсѣдательствующаго на съѣздѣ благо
чиннаго и членовъ совѣта за то, что они до сихъ поръ 
не представляютъ его къ наградѣ. И подобныя уклоненія 
отъ дѣла у насъ па благочинническихъ съѣздахъ бываютъ 
нерѣдко. Видя, что духовные отцы въ своихъ сужденіяхъ 
далеко уклонились отъ дѣла, о. предсѣдатель напоминаетъ 
имъ о данномъ предметѣ и на этотъ разъ уже проситъ 
ихъ высказать свое окончательное и положительное мнѣніе, 
при чемъ предлагаетъ и свое. Часто бываетъ, что оста
новленные так. обр. отцы, утомленные своими безплодными 
разсужденіями и потерявшіе на время всякую пить своихъ 
соображеній, легко соглашаются съ мнѣніемъ предсѣдателя, 
въ чемъ единогласно и подиисуютси. При слѣдующихъ 
пунктахъ благочиннической программы бываетъ меньше по
добныхъ разсужденій и больше соглашеній съ мнѣніемъ 
предсѣдателя. Нельзя сказать, чтобы въ томъ пли другомъ 
благочинническомъ округѣ не было людей, могущихъ пред
лагать мнѣнія по тому или другому предмету повѣсче, по
жалуй, предсѣдательскихъ или упомянутыхъ авторитетовъ, 
но эти въ силу какихъ-либо обстоятельствъ или совсѣмъ 
не являются на съѣздъ, или, если являются, то не вы
сказываютъ своихъ мнѣній, а если и выскажутъ, то ихъ 
голоса легко теряются во множествѣ другихъ, болѣе силь
ныхъ. Нечего говорить и о тѣхъ, которые бы хотѣли предло
жить съѣзду свои вопросы, не заключающіеся въ благочип. 
программѣ, хотя, можетъ быть, и очепь дѣльные и по
лезные для духовенства,— попытка ихъ была-бы безуспѣшна, 
все равно ихъ голосъ былъ-бы гласомъ вопіющаго въ 
пустынѣ. Итакъ, наши благочинническіе съѣзды не оправ
дываютъ своего основнаго положенія, на которомъ зиждутся, 
такъ-какъ дѣла на нихъ обсуждаются и рѣшаются, въ



4

большинствѣ случаевъ, однимъ только предсѣдателемъ, или 
же наименьшею частію бывалыхъ, смѣлыхъ и говорли
выхъ священниковъ. Для болѣе правильной и вмѣстѣ съ 
тѣмъ плодотворной по своимъ послѣдствіямъ постановки 
благочинническихъ съѣздовъ духовенства, требуется прежде 
всего, чтобы о.о. предсѣдатели всѣ пункты программы, по
длежащіе обсужденію съѣзда, излагали нѣсколько подробнѣе 
и препровождали духовенству своего округа ранѣе— не за 
нѣсколько дней, а за нѣсколько недѣль, чтобы можно было 
подумать и подготовиться болѣе или менѣе основательно; 
во-вторыхъ, чтобы каждый пунктъ обсуждался и рѣшался 
не всѣмъ хоромъ, а каждымъ изъ присутствующихъ въ от
дѣльности и по порядку: эту очередь долженъ опредѣлять 
каждый разъ предсѣдатель, позволяя слово то одному, то 
другому изъ желающихъ; уклоняющіеся въ сторону отъ 
предмета должны быть тотчасъ останавливаемы предсѣ
дателемъ, а при вторичномъ уклоненіи и лишаемы слова. 
Свое мнѣніе предсѣдателю всего удобнѣе высказывать въ 
концѣ, дабы предварительнымъ своимъ голосомъ не стѣ
снять свободы обсужденія. Когда всѣ желающіе выскажутъ 
ио данному вопросу свои мнѣнія, то предсѣдатель долженъ 
резюмировать все высказанное и послѣ этого уже должно 
слѣдовать постановленіе. Такимъ же образомъ обсуждается 
слѣдующій воиросъ и т. д. Когда состоятся постановленія 
по всѣмъ пунктамъ программы, то предсѣдатель можетъ 
обратиться къ присутствующимъ, не имѣетъ-ли кто еще 
вопросовъ, заслуживающихъ общаго обсужденія; одни изъ 
нихъ онъ отклоняетъ по не важпости-ли, или не благо
временности, или ио неумѣстности или по другимъ при
чинамъ, а другіе допускаетъ. Допущенные къ обсужденію 
вопросы обсуждаются или въ это же засѣданіе, или от
кладываются до слѣдующаго собранія, есди настоящее со-
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браніе долго затянулось, или вопросъ требуетъ предвари
тельныхъ справокъ. При такой постановкѣ благочинниче
скихъ съѣздовъ духовенства, отъ нііхъ можно ожидать наи
большей пользы. А.

Начальное обученіе въ древней Руси.
Древне-русская школа была тоже, что нынѣ церковно

приходская. Просвѣщеніе народа было почти исключитель
но въ рукахъ духовенства. Обученіе носило строго церков
ный характеръ. Книжность болѣе всего удовлетворяла ре
лигіознымъ потребностямъ. Цѣль ученья поставлялась въ 
томъ, чтобы школа содѣйствовала питомцу быть добрымъ, 
благочестивымъ, нравственнымъ христіаниномъ.

Думаемъ, что интересующимся дѣломъ церковно-приход
ской школы не безъиптересно узнать, чему и какъ учили 
въ древне-русской церковной школѣ.

Вотъ, напр., какъ понимали въ этихъ училищахъ требо
ванія школьной дисциплины. Митр. Михаилъ, призывая къ 
себѣ учителей, иаставлялъ ихъ пріемамъ обученія „слове
самъ книжнаго разума, тдкожде и благонравію": „учитй 
ихъ (дѣтей) не яростію , ни ж естокостію , ни гнѣвомъ, 
по любовнымъ обы чаем ъ и сладким ъ поученіем ъ ко- 
егождо силы, и со ослаблѣніем ъ , да не унываютъ". 
Эти здравыя педагогическія требованія (соразмѣрять заня
тія съ физическими и умственными силами каждаго, дѣй
ствовать кротостію, ие доводить неумѣренностью учениковъ 
до отчаянія) очень характерны въ устахъ русскаго іерарха. 
Въ западномъ учебномъ мірѣ въ то время говорили иначе: 
главная цѣль школы— преслѣдовать и искоренять порочныя 
наклонности, школа не созидаетъ, не совершенствуетъ по
ложительныя стороны, а всецѣло занимается изысканіемъ
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и искорененіемъ отрицательныхъ сторонъ въ природѣ ре
бенка. Отсюда въ западныхъ школахъ на первомъ планѣ 
неумолимая строгость: даже для того, чтобы выразить по
нятіе объ обученіи, употреблялся терминъ F lag e lla tio  (на
несеніе ударовъ), а болѣе легкій учебникъ получалъ наиме
нованіе „покровитель спины прилежнаго ученика".

Пріятно отмѣтить, что принципы древне-русскихъ педа
гоговъ не были такими звѣрскими. Отдавать дѣтей въ шко
лу называлось „вдаяти въ ученіе книжное", а не tl'adere 
in F lagella tionem . На первомъ планѣ кротость и ласка, а 
не устрашеніе.

Правда, лѣтописецъ говоритъ про самого митр. Михаила: 
„тихъ бѣ, кротокъ, смиренъ и милостивъ премного,— иног
да же страш ен ъ  и свирѣпъ, егда время требованіе" 
Но послѣднее было по отношенію ко взрослымъ, а не дѣ
тямъ. Когда-же нужно было и на дѣтей подѣйствовать 
страхомъ, митрополитъ рекомендуетъ „страхъ  радосто- 
видный", умягченный любовью, спокойствіемъ, умѣренностью.

Что правила школьной дисциплины, указанныя митр. 
Михаиломъ, были не словами лишь, а дѣйствительно легли 
въ основаніе воспитанія и обученія, тому много свидѣ
тельствъ. Особенно ласковымъ обращеніемъ съ дѣтьми извѣ
стенъ былъ ростовскій епископъ св. Леонтій.

Другая редакція приведенныхъ выше словъ митр. Миха
ила можетъ дать намъ понятіе и о способѣ обученія, ко
торый считался тогда образцовымъ. „Прилежно и часто 
послушивати ихъ (дѣтей), предавати комуждо ихъ урокъ 
ученія съ разсужденіемъ противу коегождо силы". Здѣсь 
рекомендуется прежде всего частое повтореніе, а также 
назначеніе каждому ученику урока отдѣльно соотвѣтственно 
его способностямъ. Послѣднее особенно было тогда умѣстно, 
ибо часто сходились школьники различнаго возраста,
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а дѣленіе на классы или группы въ тогдашнихъ школахъ 
было не въ обычаѣ. Предметами школьнаго обученія 
были: чтеніе, письмо, счисленіе и пѣніе. Отцы Сто
главаго собора, жалуясь на упадокъ просвѣщенія въ 
ихъ время, говоі или: „а преже сего въ россійскомъ 
царствѣ на Москвѣ и въ великомъ Новгородѣ и по 
инымъ градомъ многія училища бывали, грамотѣ ц п и сать  
и пѣть и читать учили". Помолившись св. Космѣ и Да
міану, ребенокъ садился за азбуку, на первой страницѣ 
которой находилось изреченіе: „азбука— начало добру учи- 
тися и не лѣвитися". Буквы въ древнихъ азбукахъ были 
всегда въ нѣсколько вершковъ вышиною, витіевато укра
шенныя, и при каждой подобныя выраженія: „А— зъ цвѣтъ 
полный и кринъ удольиый", „слово— мъ Господнимъ небеса 
утверди ша с я “ и т. и. Обученіе чтенію дѣлилось на три 
періода: изученіе отдѣльныхъ буквъ, изученіе слоговъ, 
чтеніе цѣлыхъ словъ *). Усвоившіе все это переходили къ 
подтительнымъ словамъ, которыя также помѣщались въ 
азбукѣ, — а тамъ уже принимались и за псалтирь. 
Геннадій, владыка новгородскій, такъ писалъ о пред
метахъ обученія въ школѣ м. Симону: „мой совѣтъ о 
томъ, что учити въ училищѣ— первое а зб у к а  гр ан и ц а  
и сто лко ван а  со в сѣ м ъ ,.д а  и подти тельн ы я слова, да 
псалты ря съ слѣ дован іем ъ  на крѣ п ко ; и коли то 
изучатъ, можетъ послѣ того канонархати и чести всякія 
книги".

Псалтирь служилъ для того, чтобы научаться читать

*) Въ западныхъ школахъ того времени научившіеся 
отдѣльнымъ буквамъ назывались abecedarii, знавшіе сло
ги— syllabai'ii, умѣвшіе читать слова— п о ш іп а г іі.
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бѣгло. Здѣсь уже меньше было мѣста для отдѣльныхъ за
нятій съ каждымъ ученикомъ: обыкновенно псалтирь читали 
всѣ совокупно вслухъ и на-распѣвъ. Болѣе способные 
обыкновенно за это время успѣвали выучить псалтирь на
изусть, а привычка читать на-распѣвъ сохранялась на 
всю жизнь. Въ печерскомъ Патерикѣ читаемъ: „инокъ, 
именемъ Иларіонъ, по вся дни и нощи писаніе книги въ 
келліи преподобнаго отца нашего Ѳеодосія, оному-ж е 
п сал ти р ь  поющу усты тихо, руками-же прядущу волну". 
Или: „св. Спиридонъ труждашеся о спасеніи души своея 
крѣпко, безпрестанно п са л ти р ь  поя“. Св. Борисъ, когда 
пришли къ нему убійцы, вставъ нача пѣти  псаломъ. Вы
раженіе „пѣть“ во всѣхъ приведенныхъ мѣстахъ означаетъ 
не иное что, какъ именно усвоенное въ школѣ обыкно
веніе читать на-распѣвъ.

Пріемъ обученія письму былъ самый несложный: учитель 
писалъ букву, а ученикъ долженъ былъ точно копировать. 
Учитель не помогалъ и ничѣмъ не облегчалъ труда уче
ника. Такія упражненія по необходимости были частыми 
и продолжительными. Въ каллиграфическомъ отношеніи 
ученику предъявлялись требованія весьма строгія. Калли
графіи въ древней Русн придавали большое значеніе и 
всякій переписчикъ книгъ считалъ свой трудъ значитель
нымъ и не легкимъ, былъ весьма щепетиленъ относительно 
чистоты своего письма. Написать какую нибудь строчку 
криво почиталось позоромъ. Каждый переписчикъ въ концѣ 
извинялся предъ читателями: „а буде гдѣ облазняся криво 
написалъ или строку преступилъ въ своей грубости и мо- 
лодѣ умѣ, вы исиравляюче чтете, а пе клените, зане грѣхъ 
клятп тружающагося Бога ради". Многіе изъ писцовъ не 
могли воздержаться, чтобы не высказать въ послѣсловіи 
своей радости при видѣ послѣдняго листа: одинъ сравпн-



ваетъ себя въ эту минуту съ женихомъ, радующимся о 
своей невѣстѣ, другой— съ зайцемъ, избѣжавшимъ тенетъ. 
Ясно отсюда, какъ тщательно и усердно учили въ шко
лахъ письму и каллиграфіи.

Объ обученіи пѣнію, кромѣ упомянутыхъ выше словъ 
Стоглава, мы имѣемъ еще такое свидѣтельство: дочь князя 
Всеволода Ярославича, Янка, постригшись въ монастырѣ 
при церкви Св. Андрея,.собрала къ себѣ дѣвицъ и „нѣ- 
колико обучала ихъ писанію, тако-жъ ремесламъ, пѣнію, 
швенію и. инымъ полезнымъ ремесламъ". При чтеніи па
мятниковъ древней нашей письменности нельзя не замѣ
тить особенной любви предковъ нашихъ къ церковному 
пѣнію. Сохранившіяся въ огромномъ количествѣ нотныя 
рукописи могутъ также служить тому подтвержденіемъ.

Пѣнію очень часто учили особые учителя или мастера, 
пѣти зѣло горазды е, роспѣ вщ ики  (г. е. перелагавшіе 
па ноты уже готовыя церковныя пѣсни) и творцы (т. е. со
чинители какъ текста, такъ и музыки), которые ходили изъ го
рода въ городъ и занимались съ наличнымъ числомъ учениковъ 
въ каждомъ существующемъ училищѣ. Многіе изъ этихъ 
мастеровъ стяжали себѣ славу въ нѣсколькихъ поколѣніяхъ. 
Наир. „въ царствующемъ градѣ Москвѣ славенъ былъ Ѳе
доръ попъ, прозвищемъ христіанинъ, и пѣти гораздъ зна
менному пѣпію, и мнози отъ него научишася, знамя его и 
до-днесь славно". Мастеръ Стефанъ Голышъ „ходилъ по 
градомъ и пѣти училъ Усольскую страну". Въ первое 
время эти мастера были частію изъ болгарскихъ, частію 
изъ греческихъ пѣвцовъ, а потомъ явились и свои. Въ 
первое время обучали только единогласному пѣпію безъ 
тактовъ, рѣдко восходившему далѣе трехъ нотъ; вскорѣ яви
лось такъ называемое дем ественпое пѣніе, также едино
гласное, но съ припѣваніемъ другихъ пѣвчихъ въ одинъ тонъ;
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ВЪ ХІ-же вѣкѣ перешло къ намъ и многогласное, симфо
ническое пѣніе.

Несмотря на техническія трудпости обученія пѣнію въ 
древности (почти для каждаго звука былъ особый крюко
вой знакъ, опредѣлявшій и высоту, и характеръ, и продол
жительность звука; усвоеніе этихъ знаковъ было чисто ме
ханическое), это обученіе давало блестящіе результаты. Про 
многихъ князей у лѣтописца встрѣчаемъ выраженіе: „въ 
пѣніи церковномъ зѣло искусно ученъ*. При описаніи по
ходовъ, особенныхъ событій, плѣна, кончины, вездѣ нахо
димъ у лѣтописца упоминаніе о томъ, что князь съ дру
жиною воспѣлъ какую-либо церковную пѣспь. Въ степен
ныхъ книгахъ находимъ такое упоминаніе объ обще-народ
номъ пѣніи: при перенесеніи мощей Бориса и Глѣба въ 
1072 г, весь народъ пѣлъ и „аки изъ пчелъ исхожаше гласъ: 
„Господи помилуй*.

Въ составъ начальнаго обученія входила и ариѳметика, 
но только самыя начальныя свѣдѣнія. Въ азбукахъ и про
писяхъ помѣщалась нумерація. Эта нумерація простира
лась иногда до десятка милліоновъ, иногда менѣе. Каждый 
классъ цыфръ носилъ особое названіе, напр. тма (десятки 
тысячъ), легеонъ (сто тысячъ), леодоръ (милліонъ), тма темъ 
(десятки милліоновъ), а „больше сего числа (тмы темъ) 
нѣсть человѣческому уму разумѣти*. Цифры, слѣдующія за 
десятками тысячъ, носили общее наименованіе „невѣдіп 
числа*, т. е. невѣдомыя простымъ людямъ, цифры, съ ко
торыми не приходится имѣть дѣла въ обыденномъ быту. 
Цифры обозначались славянскими буквами.

Надъ числами производились самыя элементарныя упраж
ненія, могущія имѣть примѣненія въ простыхъ ежедневныхъ 
потребностяхъ. Такія-же задачи, какъ напр. сосчитать чис
ло часовъ отъ Адама до 1136 г., почитались доступными
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только для немногихъ „числолюбцевъ и риторовъ". Особенно 
затруднялись въ этой задачѣ вычисленіемъ високосныхъ го
довъ. Обученіе счисленію въ школахъ было обставлено 
мудреными терминами, длинными и сбивчивыми опредѣ
леніями, которыя приходилось заучивать наизусть,— поэтому 
давалось съ трудомъ. Большаго вниманія на обученіе счис
ленію не обращали и въ періодъ монгольскій оно совсѣмъ 
упало, тогда какъ на обученіе чтенію и пѣнію неудобства 
монгольскаго ига почти совсѣмъ не повліяли. С. П.

Вьясская Владиміреко-Богородицкая заштатная 
мужская пустынь.

Въ Саранскомъ уѣздѣ Пензенской губерніи съ начала 
прошедшаго столѣтія существуетъ мужской общежительный 
монастырь, извѣстный въ настоящее время подъ названіемъ 
Вьясской Владимірско-Богородицкой заштатной мужской 
пустыни. Пустынъ эта имѣетъ свою, не лишенную инте
реса, исторію.

Саранскій уѣздъ и вчастностп мѣстности, близъ лежащія 
около пустыни, въ свое время, правда значительно отъ 
насъ отдаленное, славились громадными, вѣковыми дре
мучими лѣсами. Разнаго рода легенды и сказанія о раз
бойникахъ ходятъ между жителями этихъ мѣстностей *). 
Избранники Божіи, ищущіе спасенія и счастія не въ суе
тахъ міра сего, не въ блескѣ, славѣ, могуществѣ и бо
гатствѣ, а въ уединеніи, постѣ, молитвѣ, въ любви къ 
ближнему и милостыни къ нему, уходили отъ суеты жи-

*) См. въ Ценз. Ёпарх. Вѣд. за 1S82 годъ (№№• 13 и 
14) нашу статью: „Историко-статистическое описаніе села 
Болыиаго-Вьяса, саранскаго уѣзда“.
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тейской въ лѣса и здѣсь, ревнуя о Господѣ, для просла
вленія величія Божія, устрояли обители. Такъ основана 
была и затѣмъ устроена и Вьясская Владимірско-Бого- 
родицкая мужская пустынь.

М ѣ стополож ен іе  пустыни.

Вьясская Владимірско-Богородпцкая заштатная мужская 
пустынь, именовавшаяся до штатовъ 1764 года монасты
ремъ *), извѣстная еще подъ именемъ Сурской пустыни 2), 
находится въ Пензенской губерніи, въ Саранскомъ уѣздѣ, 
въ 45 верстахъ отъ уѣзднаго города Саранска, а отъ гу
бернскаго города Пензы въ 75 верстахъ. Пустынь сія рас
положена на правомъ берегу рѣки Вьяса недалеко отъ 
впаденія ея въ рѣку Суру, въ имѣніи, принадлежащемъ 
Удѣльному Вѣдомству. Со всѣхъ сторонъ пустынь обнесена 
каменною оградою, цзъ-за которой привѣтливо выглядыва
ютъ церкви и зданія и невольно привлекаютъ взоръ про
ѣзжаго. Съ восточной стороны пустынь окаймлена неболь
шою рѣчкою Вьясомъ, на противоположномъ берегу ко
торой раскинулся сосновый боръ. Съ западной стороны, 
въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ стѣнъ пустыни находятся 
принадлежащія пустыни лавки для ярмарокъ, бывающихъ 
14 сентября, 21 мая и 2 3 іюня въ день празднованія 
срѣтенія иконы Владимірской Божіей Матери,— и гостиный

’) См. указы въ эту пустынь отъ 1734 — 1764 г.г.
2) Исторія церковной іерархіи ч. 3 лист. 567 изд. 

1815 г., гдѣ написано: „Владимірская Сурская пустынь, 
въ 1760 г. упраздненная, находилась въ сурскомъ лѣсу, 
близъ села Вьяса и рѣчки Суры Казанской епархіи.— 
Впрочемъ, указы па имя настоятеля доходящіе до 1764 г. 
свидѣтельствуютъ, что эта пустынь была упразднена не 
ранѣе 1764 года.
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дворъ. Съ южной стороны стелется долина съ принадле
жащими пустыни лугами, оканчивающаяся селомъ Лѣснымъ 
Вьясомъ (которое находится отъ пустыни въ і ‘/ 2 верстѣ). 
Съ сѣверо-западной стороны, въ нѣсколькихъ саженяхъ 
отъ стѣнъ пустыни— небольшая сосновая роща, за ко
торою лежитъ село Большой Вьясъ (на разстояніи 1 вер
сты отъ пустыни), къ сѣверу отъ пустыни, и:—Напольный 
Вьясъ (на разстояніи 2-хъ верстъ) къ западу.— Вся пло
щадь земли, занятая пустынью, ея . хозяйственными по
стройками, огородами и усадьбою, заключаетъ въ себѣ 
1 6 '/2 десятинъ.

Мѣстоположеніе пустыни представляется очень живопис
нымъ, особенно въ лѣтнее время. Вдетъ-ли путникъ съ 
сѣверной или южной стороиы по направленію къ пустыни, 
взоръ его невольно останавливается на окаймленной со
сновою рощею, зеленѣющей равнинѣ, въ срединѣ которой 
стройно сгруппированы монастырскія зданія, а упоительно
здоровый воздухъ этой равнины вмѣстѣ съ прохладою, 
изливаемою рѣкою Вьясомъ и монастырскими прудами, 
располагаетъ къ отдыху подъ сѣнію обители.

,4»
П е р в о н а ч а л ь н а я  и с т о р і я  п у с т ы н и  и с у д ь б а  е я .

Исторія Вьясской Владимірско-Богородицкой пустыни не 
изъ богатыхъ фактами. Первоначальнымъ своимъ существо
ваніемъ па настоящемъ мѣстѣ пустынь обязана иконѣ 
Владимірской Божіей Матери. О времени и обстоятель
ствахъ принесенія сюда этой иконы, за неимѣніемъ пись
менныхъ и устныхъ свидѣтельствъ, ничего неизвѣстно. 
Преданіе сохранило только имена двухъ, благочестивыхъ 
старцевъ Іоанна и Тихона, которые принесли будто бы 
сюда икону Владимірской Божій Матеріи и поставили ее
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въ устроенной ими часовнѣ на источникѣ ‘), вытекающемъ 
изъ пригорки въ непроходимой въ то время чащѣ лѣса, въ 
имѣніи, принадлежавшемъ графу Гаврилу Ивановичу Го
ловкину. Вблизи этой часовни вышеупомянутые старцы 
вмѣстѣ съ другими любителями безмолвія и уединенія по
строили для жительства нѣсколько келлій. Съ теченіемъ 
времени благочестивое усердіе къ Заступницѣ постепенно 
привлекало болѣе и болѣе посѣтителей этого мѣста. Въ 
концѣ XVII столѣтія многіе стали помышлять объ устрой
ствѣ на этомъ мѣстѣ обители и о созданіи церкви. Дѣй
ствительно, въ первыхъ годахъ XVIII столѣтія положено 
было на настоящемъ мѣстѣ основаніе обители, а чрезъ 
нѣсколько лѣтъ построена была и церковь.

22 января 1713 гооа графъ Головкинъ, въ имѣніи ко
тораго была построена часовня, „билъ челомъ* Царю Петру 
Алексѣевичу, „а въ челобитной его написано: въ прошлыхъ 
годахъ въ Пензенскомъ уѣздѣ, въ Шукшенскомъ станѣ, 
близъ вотчины его— села Вьяса,— въ лѣсу его, построена на 
ключѣ, въ пустѣ мѣстѣ, часовня, и у той часовни живутъ 
монахи слѣпые и хромые и кормятся поданіемъ мірскимъ, 
и нынѣ де онъ обѣщался на томъ ключѣ, гдѣ часовня 
стоитъ, построить церковь во имя Владимірскія Пресвятыя 
Богородицы" 2). Вслѣдстіе этой челобитной Императоръ 
Петръ 1-й повелѣлъ указомъ надъ источникомъ, гдѣ по
становлена была часовня съ иконою Владимірской Божіей 
Матрри, соорудить церковь. Воля царя была выполнена въ 
томъ же году: ,27  апрѣля 1713 года былъ устроенъ уже 
иконостасъ раченіемъ и иждивеніемъ сего монастыря іеро-

’) Въ настоящее время этотъ источникъ внутри обители. 
2) Буквальная выдержка изъ копіи указа 22 января

1713 года,— хранящейся въ архивѣ пустыни.
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монаха Ферапонта" *). Въ слѣдующемъ 1714 году ново
построенная церковь была освящена. При церкви были 
устроены келліи и различныя монастырскія службы; но 
много-ли ихъ было— неизвѣстно. Монахи, жившіе при мона
стырѣ, были надѣлены отъ владѣльца земли, на которой 
стоялъ монастырь, графа Головкпна, лѣсомъ, сѣннымъ по
косомъ, рыбными ловлями и другими угодьями * 2). Въ 
1740 году построена была вторая деревянная церковь во 
имя Живоначалъныя Троицы. Въ 1761 году обѣ церкви 
были поновлены. Въ такомъ состояніи монастырь нахо
дился до 1764 года, до учрежденія штатовъ. Съ учреж
деніемъ штатовъ монастырь былъ упраздненъ и причисленъ 
въ вѣдѣніе бѣлаго духовенства села Большаго Вьяса, а 
главная монастырская церковь во имя Владимірской Бо
жіей Матери сдѣлалась сельскою кладбищенскою церковію 3). 
Подъ вѣдѣніемъ сельскаго духовенства монастырь посте
пенно приходилъ къ упадку. Съ цѣлію возвышенія пу
стыни, настоятель Саранскаго монастыря архимандритъ 
Амвросій въ 1800 году обращался съ просьбою къ Прео
священному Казанской епархіи о причисленіи Вьясской

*) Выдержка изъ записокъ іеромонаха Виталія, бывшаго 
настоятелемъ сей пустыни 1838— 1846 г. Эти записки 
нѣчто въ родѣ монастырской лѣтописи; въ ннхъ сообщается 
и о первоначальномъ устройствѣ пустыни. См. въ монаст. 
архивѣ.

2) См. записки іеромонаха Виталія. Названіе до сихъ 
поръ нѣкоторыхъ урочищъ: „Старцевы поляны", „Старцевы 
озера" и др., по нашему мнѣнію, показываетъ, что онѣ 
когда-то принадлежали старцамъ монастыря. Всѣ эти уро
чища находятся въ недалекомъ разстояніи отъ пустыни.

’) См. краткое очертаніе сей пустыни Саранскаго ар
химандрита Евгенія въ Московск. Вѣдом. 1850 г., № 29.
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пустыни къ Саранскому монастырю ’). Преосвященный 
дозволилъ „пустынному мѣсту смотрѣніемъ и распоряженіемъ 
послуженію быть во всемъ въ зависимости отъ Саран
скаго архимандрита Амвросія" *). Въ полной зависи
мости отъ Саранскаго монастыря Вьясская пустынь 
находилась до 1828 года, когда она снова сдѣлалась 
самостоятельною до 1832 года. Съ сентября этого 
года и до 1838 года она снова перешла въ вѣдѣніе Са
ранскаго монастыря 3). Въ 1838 году, влѣдствіе предло
женія Преосвященнаго Амвросія, по указу Пензенской 
духовной Консисторіи *), она причислена была къ Пензен
скому архіерейскому дому, отъ котораго была въ зависи
мости до 1846 года. Въ этомъ году указомъ Св. Синода *) 
Вьясская пустынь снова причислена была къ Саранскому 
Петропавловскому монастырю. Въ 1850 году, вслѣдствіе 
ходатайства графа Борхъ, который въ то «ремя былъ вла
дѣльцемъ земли, на которой стоитъ пустынь, указомъ Св. 
Синода предписано: „оставить пустынь въ зависимости отъ 
Саранскаго монастыря только въ духовномъ отношеніи, а

’) См. въ арх. мон. копію съ прошенія архимандрита 
Амвросія, отъ 12 мая 1800 г. за № 1207.

2) См. въ арх. пуст, указъ отъ 8 февраля 1801 года 
за № 1694, въ копіи.

3) Опись имуществу Вьясской пустыни 1829 года, по
которой имущество 8 августа 1832 г. отъ бывшаго насто
ятеля іеромонаха Анастасія сдано казначею Саранскаго 
монастыря Антонію. См. въ арх. пуст. ■

*) Указъ этотъ, отъ 26 ноября 1838 года за № 4975, 
хранится въ арх. Саранскаго мон.

5) Указъ Пензен. Консист. отъ 17 января 1846 года за 
№ 127, вслѣдствіе указа Св. Синода въ оную, на имя на
стоятеля Саранскаго мон. см. въ арх. онаго мон.



содержаніемъ предоставить располагать самой" ') . Нахо
дясь почти около ста лѣтъ подъ разными управленіями въ 
іерархическомъ отношеніи, Вьясская пустынь ко времени 
признанія ея самостоятельною находилась въ самомъ жал
комъ положеніи, такъ какъ средства ея большею частію 
поступали то въ Саранскій монастырь, то въ Архіерейскій 
домъ, отъ которыхъ она зависѣла. Она заключала въ себѣ 
кромѣ двухъ деревянныхъ храмовъ, почти негодныхъ для 
своего назначенія и близкихъ къ развалинамъ, три вет
хихъ деревянныхъ дома одинъ для настоятеля, другой для 
братіи и третій для пріѣзжающихъ богомольцевъ. Оградою 
ея были съ западной стороны 30 ветхихъ деревянныхъ 
лавочекъ, а съ прочихъ сторонъ ветхій плетень. По своему 
внѣшнему виду пустынь въ это время походила па клад
бище. Братіи при ней было не болѣе 5 человѣкъ и тѣ пе
ресылались поперемѣнно изъ разныхъ монастырей. Средствъ 
при себѣ она совершенно не имѣла, а потому содержаніе 
живущихъ при ней было самое скудное *). Такова исторія 
сооруженія Вьясской Владимірско-Богороднцкой иустыни 
и первоначальная судьба ея.

Со времени признанія пустыни самостоятельною, въ 
1851 году, она стала обновляться и украшаться новыми
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') См. указъ Св. Синода отъ 20 декабря 1850 года за 
№ 8291 въ Пеня. дух. Кон., а изъ сей къ настоятелю 
Саранскаго ыон. отъ 12 января 1851 года въ архивѣ 
Саранскаго мон.

2) Не разъ приходилось слышать отъ бывшаго настояте
ля этой пустыни игумена Кипріана разсказъ о томъ, какъ 
онъ, около 50 годовъ настоящаго столѣтія, въ бытность 
свою падзирателемъ этой пустыни ходилъ съ ручною те
лѣжкою за сборомъ хлѣба для дневнаго пропитанія въ село 
Большей Вьясъ.
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зданіями церковными и службами, изъ которыхъ нѣкоторыя 
существуютъ и донынѣ и составляютъ украшеніе оби
тели.

Монастырскія зданія.
• А) Х р а м ы .

Ц ерковь Ео имя В ладим ірской  Б ож іей  М атери . 
Среди пустыни стоитъ величественный храмъ во имя Вла
димірской Божіей Матери. Церковь эта о пяти главахъ, 
каменная, одноэтажная, холодная; она начата постройкою 
въ 1853 году и окопчена въ 1862 году. Высота ея съ 
крестомъ на главномъ куполѣ 39 аріпипъ, ширина 18 арш., 
длина 44 арш.

Иконостасъ сей церкви двухъ-ярусный, иконы писаны 
художникомъ Императорской Академіи художествъ Степа
номъ Перелогинымъ. Въ нижнемъ ярусѣ сего иконостаса, 
по правую сторону царскихъ вратъ, находится большихъ 
размѣровъ икона Спасителя, а надъ нею клеймо съ ико
ною Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго; рядомъ съ 
иконою Спасителя икона ев. Николая Чудотворца. По лѣ
вую сторону царскихъ вратъ находится икона Казанской 
Божіей Матери, а надъ нею клеймо съ иконою св. Равно
апостольнаго Князя Владиміра; рядомъ со иконою Казан
ской Божіей Матери находится икона препод. Варлаама 
Хутынскаго.

Во второмъ ярусѣ надъ царскими вратами изображеніе 
тайной вечери; далѣе— изображеніе Спасителя, молящагося 
въ саду Геѳсиманскомъ, и на самомъ верху—распятіе Іисуса 
Христа. По правую и лѣвую сторону царскихъ вратъ изоб
раженіе нѣкоторыхъ двунадесятыхъ праздников^: Рожде
ства Христова, Крещеція Іисуса. Хрцста въ Іорданѣ, вве
денія во храмъ Пресвятой Богородицы и воздвиженія Чест
наго и Животворящаго Креста Господня.
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Полъ въ этой церкви деревянный. Стѣны храма внутри 

были расписаны живописью, при игуменѣ же Амфилохіи 
онѣ были закрашены и украшены картинами, писанными 
на холстѣ и висящими на стѣнахъ *). Наружныя стѣны 
покрыты зеленою краскою.

Ц ер ко вь  во имя Ж и воначальны я Троицы . На по
луденной сторонѣ отъ церкви во имя Владимірской Божіей 
Матери находится другая церковь во имя живоначальныя 
Троицы. Церковь эта деревянная, одноэтажная, теплая; 
она начата постройкою 1851 года и въ томъ же году 
окончена. Стоитъ она на мѣстѣ прежней ветхой церкви, 
построенной въ 1740 году во имя Живоначальныя Троицы. 
Она имѣетъ высоты 24 арш., длины 18 арш., ширины 12 
арш. Внутреннія стѣны при игуменѣ Амфилохіи покрыты 
желтоватаго цвѣта краскою. Иконостасъ въ сей церкви 
въ одинъ ярусъ; рѣзьба, карнизъ и рамки у иконъ по
злащены червоннымъ золотомъ.

Ц ерковь во имя Б ож іей  М атери Ж и вопосн аго  ис
точника. На восточной сторонѣ пустыни подъ небольшою 
горкою находится церковь во имя Божіей Матери Живо
носнаго источника. Церковь эта деревянная, одно-этажная, 
холодная; построена она въ 1857 г. вмѣсто прежней вет
хой церкви, построенной въ 1713 году. Иконостасъ въ 
этой церкви одно-ярусный простой работы, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, впрочемъ, съ рѣзьбою; живопись св. иконъ про
стой кисти; стѣны внутри выбѣлены; кровля на церкви 
деревянная.

’) Въ настоящее время часть закрашенныхъ картинъ 
снова очищена въ виду цѣнности послѣднихъ въ художе
ственномъ отношеніи, а главное, конечно, въ цѣляхъ благо
лѣпія и украшенія храма.
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Б) К о л о к о л ь н и .
На разстояніи 7 саженъ къ западу отъ церкви во имя 

Владимірской Божіей Матери находится колокольня. Ко
локольня эта каменная, о четырехъ ярусахъ; подъ нижнимъ 
ярусомъ находятся ворота; она имѣетъ въ высоту съ кре
стомъ 85 арш. На этой колокольнѣ висятъ 10 колоколовъ. 
Первый, большой, колоколъ, перелитый при игуменѣ Амфи- 
лохіи въ 305 пудовъ и 18 фунтовъ; второй въ 119 пуд. 
и 18 фунт. Прочіе колокола небольшіе— во всѣхъ вѣсу 
60 пуд. и 15 фунт.

В) К е л л і и.
Послѣ церквей въ пустыни вниманіе посѣтителей обра

щается на зданія, въ которыхъ помѣщаются братія и 
настоятель пустыни. Съ сѣверной  стороны пустыни а) 
каменный двухъ-этажный корпусъ въ 13 саженъ длины и 
6*/2 саж. ширины, обращенный лицевою стороною на 
югъ *). Въ нижнемъ этажѣ этого корпуса находится 8 
братскихъ келлій, а верхній этажъ состоитъ изъ двухъ 
отдѣленій: одно назначено для пріѣзда Епархіальныхъ Ар
хіереевъ, а другое для лѣтняго помѣщенія настоятеля; Ь) 
рядомъ съ этимъ корпусомъ находится одноэтажный дере
вянный домъ въ 7 саж. длины и 5 саж. ширины. Здѣсь 
помѣщается настоятель во время зимы. И тотъ и другой 
корпусъ находится въ саду, въ срединѣ котораго растутъ 
фруктовыя деревья; с) одноэтажный, деревянный на камен
номъ фундаментѣ корпусъ въ 9 саж. длины и 3 саж. ши
рины—здѣсь помѣщается трапезная и келарня. Съ юж
ной стороны а) каменный, одноэтажный корпусъ для 
братіи въ 9 саж. длины и 6 саж. ширины, въ немъ— 8

*) Этотъ корпусъ построенъ бывшимъ игуменомъ Кипріа
номъ въ 1855 году и стоитъ деА^тысячъ рублей.
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келлій; b) одноэтажный, деревянный, ветхій корпусъ въ 9 
саж. длины и 4 саж. ширины; въ немъ находится 9 кел- 
лій для братіи. Съ зап ад н ой  стороны а) каменный, 
одноэтажный корпусъ въ 4 саж. длины и 2 саж. ширины; 
въ немъ приготовляются просфоры для ежедневнаго служе
нія въ обители. Приготовленіемъ просфоръ занимаются 
особо назначенные для этого дѣла монахи обители, отли
чающіеся знаніемъ своего дѣла.

Г) Монастырскія службы.
Съ южной стороны внутри ограды а) деревянный, одно

этажный корпусъ въ 5 саж. длины и 3 саж. ширины, гдѣ 
приготовляются хлѣбы и квасъ для братіи обители; Ь) лед
никъ деревянный, одноэтажный, въ 4 саж. ширины и 6 
саж. длины. Съ сѣверной стороны: деревяннный кор
пусъ въ 4 саж. длины и 3 саж. ширины, гдѣ помѣщается 
баня.

Внѣ ограды обители находятся зданія: а) въ 70 саж. 
къ западу отъ ограды деревянный одноэтажный корпусъ, 
въ которомъ находится 8 номеровъ для пріѣзжающихъ 
богомольцевъ, Ь) въ 40 саж. къ сѣверовостоку отъ ограды 
конный дворъ, состоящій, кромѣ службъ для скота обители, 
изъ трехъ келлій для рабочихъ; съ южной стороны три де
ревянныхъ амбара и небольшая келлія при пчельникѣ. 
Кромѣ этихъ службъ за оградою находятся 32 лавочки, 
которыя сдаются торговцамъ за условленную плату на время 
ярмарокъ.

Д) О г р а д а  о б и т е л и .
Вьясская пустынь обнесена со всѣхъ сторонъ каменною 

стѣною, заключающею въ себѣ въ окружности до 500 са- 
жент. Высота стѣны до 3 арш.; она постройкою начата 
при игуменѣ Кипріанѣ и окончена въ прошломъ 1886 г. 
На углахъ западной стороны ограды стройно высятся двѣ
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башни. Въ этой стѣнѣ ограды также устроено двое воротъ, 
изъ которыхъ одни служатъ для всегдашняго въѣзда въ 
пустынь, а другія, называемыя святыми, отверзаются въ 
особенные торжественные случаи, а именно: 1) при выносѣ 
изъ пустыни и возвратѣ въ оную иконы Владимірской 
Божіей Матери, когда она поднимается жителями сосѣд
нихъ селъ или „отправляется по сбору"; 2) при встрѣчѣ 
іерарховъ, посѣщающихъ пустынь.

( П р о д о л ж е н іе  б у д е т ъ ) .

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Перемѣны въ епархіальномъ управленіи, —Назначеніе инспектора С.-Нет. дух. 
Академіи,—Награда,—Внезапныя ревизіи суммъ дух. консисторій,—Журналъ 
, Церковно-приходская школа'.—Слухъ объ ограниченіи числа казенно-коштныхъ 
вакансій въ дух. академіяхъ.—Завѣщаніе преосвященнаго Курскаго Михаила.

Въ С.-Петербургской и Московской епархіяхъ учреждены
епископскія каѳедры третьихъ викаріевъ; третій викарій 
С.-Петербургской епархіи будетъ именоваться епископомъ 
Нарвскимъ, а третій викарій Московской епархіи—еписко
помъ Волоколамскимъ. Второй викарій С.-Петербургской 
епархіи, епископъ Выборгскій Сергій переименованъ въ 
епископа Ладожскаго, перваго викарія топ-же епархіи. 
Ректоръ С.-Петербургской Академіи, архимандритъ Антоній 
назначенъ епископомъ Выборгскимъ, вторымъ викаріемъ 
С.-Петербургской епархіи, а ректоръ Московской Ака
деміи, архимандритъ Христофоръ— епископомъ Волоколам
скимъ, третьимъ викаріемъ Московской епархіи. Настоятель 
Могилево-братскаго первокласснаго монастыря, архиман
дритъ Владиміръ назначенъ епископомъ Нарвскимъ, третьимъ 
викаріемъ С.-Петербургской епархіи. Викарій Подольской 
епархіи, епископъ Валтскій Анатолій перемѣщенъ во 
епископа Острогожскаго, викарія Воронежской епархіи.
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— Исправляющимъ д-ижность инспектора С.-Петербург
ской дух. Академіи, временно назначенъ приватъ-децентъ 
той-же Академіи по каѳедрѣ основнаго богословія іеромо
нахъ Михаилъ (Грнбановскій), окончившій курсъ въ 1884 с. 
со степенью кандидата богословія.

— Священникъ с. Огарева, инсарскаго уѣзда, Александръ 
Діатроптовъ награжденъ орденомъ Св. Анны 3 ст.

—  По духовному вѣдомству недавно состоялось, какъ 
сообщаетъ „Нов. Вр.“, циркулярное распоряженіе, по силѣ 
котораго епархіальные преосвященные имѣютъ право на
значать, по своему усмотрѣнію, внезапныя ревизіи суммъ, 
хранящихся въ духовныхъ консисторіяхъ. Такія ревизіи 
суммъ епархіальные преосвященные могутъ поручать, ко
гда признаютъ это необходимымъ, особо избираемымъ, не
принадлежащимъ къ личному составу духовныхъ косисторій1, 
лицамъ.

— Съ 1 августа нынѣшняго года въ Кіевѣ будетъ из
даваться епархіальный журналъ подъ заглавіемъ „Церковно
приходская школа", гдѣ согласно утвержденной Св. Сино
домъ программѣ будутъ сообщаться болѣе или менѣе по
дробныя свѣдѣнія о состояніи церковно-приходскихъ школъ, 
какъ въ Россіи, такъ и въ другихъ государствахъ. Про
грамма состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) законодательство 
по церковно-приходской школѣ; 2) лѣтопись; 3) читальня 
церковно-приходской школы. Срокъ выхода ежемѣсячный. 
Подписная цѣна съ пересылкой 3 рубля.

— „Сынъ Отеч." сообщаетъ, что въ Св. Синодѣ возбу
ждается вопросъ объ ограниченіи числа казеннокоштныхъ 
вакансій для студентовъ духовныхъ академій. По слухамъ, 
этотъ вопросъ вызванъ затруднительнымъ положеніемъ цен
тральнаго духовно-учебнаго вѣдомства при опредѣленіи 
окончившихъ курсъ въ духовныхъ академіяхь на мѣста,
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причемъ въ настоящее время болѣе двухсотъ кандидатовъ 
на духовно-училищную службу остается безъ всякаго на
значенія. Вмѣстѣ съ предполагаемымъ ограниченіемъ ва
кансій имѣется въ виду и сокращеніе расходовъ по ду
ховно-учебному вѣдомству тысячъ на пятьдесятъ.

—- Послѣ иреосв. Курскаго Михаила, по словамъ „Кур, 
Л.“, осталось духовное завѣщаніе, изъ котораго оказалось, 
что покойный распорядился своими пожитками и деньгами, 
которыхъ у него оказалось 40 тыс. руб., слѣдующимъ обра
зомъ: 13-ти своимъ родственникамъ завѣщалъ каждому по 
1600 р.; 5 т .— московской академіи; 5 т.— кіевской; лав
рамъ: московской и кіевской по 1 т. р. на вѣчное поми
новеніе; для той же цѣли 5 т. р. въ с. Шаву, Нижего
родской губ., Макарьевскаго уѣзга, гдѣ родился покойный; 
3 т. р .—церкви села Ельны, гдѣ служилъ братъ покойнаго; 
1 т. р .— курск. Знамепск. монастырю; 1 т. р.— тому мона
стырю, гдѣ будетъ похороненъ покойный; 3 т. р.-— на по
хороны и па памятникъ; остальныя 2 т. р.— па душепри
казчиковъ и 500 р.— старшему келейнику. Кромѣ того, 
найденныя 15 тысячъ, недавно вырученныхъ отъ продажи 
его сочиненій, остались не распредѣленными. Платье за
вѣщано родственнику его, протоіерею Годневу, ректору 
нижегородской духовной семинаріи, а серебряныя и золотыя 
вещи и вся мелочь— женѣ названнаго протоіерея. Цѣпную 
свою библіотеку, 3 тысячи ломовъ, преосвященный распре
дѣлилъ такъ: всѣ славянскія книги— курскому Знаменско
му монастырю, русскія — нижегородской духовной семинаріи 
и иностранные: на англійскомъ, нѣмецкомъ, французскомъ, 
латинскомъ, греческомъ, итальянскомъ и еврейскомь язы
кахъ— кіевской духовной академіи. Право па изданіе сво
ихъ сочиненій, а также всѣ книги, находящіяся въ скла
дахъ, преосвященный Михаилъ завѣщалъ Антонію и Ѳео-
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досію, чудотворцамъ печерскимъ, для распространеяіа между 
народомъ ио удешевленной цѣнѣ. Въ завѣщаніи, между 
прочимъ, говорится, что деньги его нажиты имъ тяжелымъ 
трудомъ; больше этого количества у него нѣтъ; надѣется, 
что и не будетъ. Съ особенною симпатіею вспоминаетъ по
койный о московской академіи, гдѣ онъ провелъ лучшіе 
годы и употребилъ на науку лучшія силы. При описи иму
щества между бумагами найдены его академическія лекціи и 
много начатыхъ сочиненій и матеріаловъ для нихъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

СБОРНИКЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ПѢСНОПѢНІЙ составлю нъ 
и на голоса положенъ по потнымъ церковнымъ книгамъ, 
изданнымъ по благословенію Св. Синода первымъ тисненіемъ 
въ Москвѣ въ 1772 году и нынѣ правленпымъ противъ 
древнихъ безлинейныхъ (крюковыхъ) рукописей до XVIII 
столѣтія включительно Н. М. ПОТУЛОВЫМЪ.

Выпускъ 1-й. Послѣдованіе божестіенныя литургіи Св. 
Іоанна Златоустаго и лѣвый ликъ на литургіи Св. Василія 
Великаго. Р о сп ѣ въ  д р евн е-к іевск ій . Цѣня 1 р 50 к.

В ы пускъ 2-й. Пѣніе на всенощномъ бдѣніи, разны хъ 
роспѣ вовъ . Цѣна 1 р. 50 к.

В ы пускъ  3-й. Пѣніе во Св. Четыредесятницу на утрени, 
часахъ, вечерни, литургіи преждеосвященныхъ даровъ и 
повечеріи, р азн ы хъ  роспѣ вовъ , п панихида, роспѣвъ 
д р евн е -к іев ск ій . Цѣна 1 р. 50 к.

В ы пускъ 4-й. Пѣніе въ первую седмицу Великаго по
ста, разны хъ напѣвовъ. Цѣна 2 р. 50 к.

В ы пускъ  5-й. Пѣніе въ Страстную седмицу Великаго 
поста, р азн ы хъ  роспѣновъ. Цѣва 2 р. 50 к., печатается.

РУКОВОДСТВО КЪ ПРАКТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНІЮ
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ДРЕВНЯГО БОГОСЛУЖЕБНАГО ПѢНІЯ ПРАВОСЛАВ
НОЙ РОССІЙСКОЙ ЦЕРКВИ. СоставленоН. Иотуловымъ. 
Изданіе принято учебнымъ пособіемъ въ духовныхъ учили
щахъ н семинаріяхъ, и въ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Цѣна 
3 рубля. .

Складъ у издательницы Екатерины Александровны По- 
туловой въ Москвѣ, въ Большой Грузинской ул., въ домѣ' 
Станишева.

Вышелъ 4-й томъ Бесѣдъ и Поученій Преосвященнаго 
Никанора, Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго (съ по
ученіями, направленными противъ графа Л. Толстого). 
Цѣна 2 руб. съ пересылкою.

Въ продажѣ имѣются 1-й (1884), 2-й (1S85) и 3-й
(1886) томы Бесѣдъ и Поученій Его Высокопреосвященства; 
каждый томъ по 2 руб. Съ требованіями на книги можно 
обращаться въ Одессу, въ Канцелярію Архіепископа.

Въ Пензѣ, въ магазинѣ Кузмина, на углу Сѣнной 
базарной площади и Предтеченской улицы, въ собствен
номъ домѣ, реком ендую тся церковное внпо лучшаго 
качества и н астоящ ій  к ях ти н ск ій  чай . Цѣны самыя 
умѣренныя. 3

Завѣдующій магазиномъ Богоявленскій.

Редакторы А.
Н.

П оповъ.
Смирновъ.
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Дозволено ценз. Пенза, 15 мая 1887 г. Цензоръ, рент, сем,, нрот. С. Масловскій. 

Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.
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мѵпіе дому Твоего. Ты тѣхъ воспрослави божественною 
Твоею силою! И благо вамъ будетъ... Не напрасно раз
дается сей молебный гласъ Церкви въ каждую обѣдню. 
Онъ восходитъ до престола Господня и низводитъ бла
гословеніе и прославленіе па. тѣхъ, кто истинно любитъ 
благолѣпіе дома, Божія и заботится о немъ. Но что 
особенно, важно: Церковь молится за благодѣтелей 
храмовъ Божіихъ не • только при жизни ихъ, но и по 
смерти, —и будетъ молиться до скончанія міра. Помремъ 
всѣ мы, помрутъ внуки —правнуки нащи, забудутъ о 
насъ на землѣ, некому будетъ помянуть насъ; а св. 
Церковь будетъ стоять на землѣ до скончанія міра и 
все будетъ поминать любившихъ благолѣпіе домаг Божія 
и молиться за нихъ. А. кому изъ насъ не дороги эти 
непрестанныя молитвы св. Церкви? Кому не хотѣлось 
бы пріобрѣсть вѣчное поминовеніе о себѣ? Не жалѣй- 
те-жъ приносить посильныя жертвы на нужды храма 
Господня. Этимъ вы пріобрѣтете безцѣнное сокровище— 
вѣчное молитвенное воздыханіе за васъ св. Церкви 
предъ Отцемъ небеснымъ,—сокровище, которое ни тать 
не украдетъ, ни моль ни растлитъ.

Вмѣстѣ съ обновленіемъ нашего храма, позаботимся, 
бр., о томъ, чтобы обновиться намъ самимъ жизнію и 
нравами. А то что пользы, если вокругъ насъ все об
новится и украсится, а сами мы своими нравами, 
дѣлами и жизнію будемъ походить на запустѣлыя 
развалины? Что пользы для насъ, если внѣшніе паши 
храмы заблистаютъ чистотой и позолотой, а внутренній 
храмъ души нашей останется ветхимъ, нечистымъ, 
непригляднымъ? Да если мы сами останемся съ этой 
ветхостію,— то самыя стѣны обновленнаго храма теперь 
возстанутъ на насъ: постоянно будутъ обличать насъ...
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Потщимся же и мы обновиться... Сотворимъ себѣ 
сердце ново и духъ новъ (Іезек. 18, 84) Конечно, труд
но это, трудно при нашей слабости искоренить въ себѣ 
грѣхъ. Но не смущайся, православный, этой немощью 
и не бѣжи отъ добродѣтели. „Если вознамѣришься 
идти въ другую дальнюю сторону и землю, говоритъ 
св. Ефремъ Сиринъ *), то не возможно тебѣ будетъ 
въ одно мгновеніе перейти разстояніе цѣлаго пути; но 
каждый День по числу шаговъ своихъ доходя отъ 
ночлега до ночлега, съ продолженіемъ времени и 'груда 
достигнешь той страны, которую имѣешь въ виду. Тоже 
надо сказать о царствѣ небесномъ и раѣ сладости. Не 
бойся положить начало спасительнаго пути. Пожелай, 
рѣшись только идти симъ ц.утемъ,—покажешься гото
вымъ и самый путь сдѣлается не столь труднымъ и 
тяжелымъ, какъ это кажется, и будешь продолжать 
путь свой съ пріятностію,—самыя препятствія будутъ 
увеличивать твою энергію; и послѣ каждаго ночлега 
будутъ укрѣпляться стопы души твоей. И достигнешь 
желанной цѣли, тѣмъ болѣе, что Господь Самъ ердѣ- 
лался путемъ жизни для желающихъ съ радостію прид
ти къ Отцу свѣтовъ. Азъ есмь путь, глаголетъ Онъ 
(Іоан. 14, ОД Послушайте еще,— какъ одинъ подвиж
никъ, великій въ постникахъ авва Діоскоръ, творилъ 
дѣло своего спасенія. Онъ имѣлъ обыкновеніе каждый' 
годъ предполагать для себя кокой нибудь подвигъ. 
Наир., онъ давалъ обѣтъ Богу: „въ этотъ годъ я не 
покажусь въ общежитіи, чтобы безпрепятственно зани
маться богомысліемъ, или не стану говорить,—или весь 
годъ не стану вкушать плодовъ и масла" и тому по-

*) Твор. св. отецъ 1849 г., 25 стр.

<



-  43

добное,—и никогда не нарушалъ своего обѣта. Совер
шивъ одинъ подвигъ, начиналъ другой. И, поступая 
такимъ образомъ въ продолженіе всей жизни, онъ 
достигъ высокаго совершенства *). Такъ и мы будемъ 
дѣлать: сначала одно, тамъ другое , и т. д. Напр., досе
лѣ ты былъ лѣнивъ къ молитвѣ,—начни переламывать 
свою лѣность; а какъ навыкнешь въ этомъ святомъ 
дѣлѣ, возьмись за другое. При этомъ крѣпко держись, 
чтобы безъ крайней необходимости отнюдь не отступать 
отъ положеннаго правила, по примѣру аввы Діоскора. 
Иначе послабленіе—за послабленіемъ,—и дѣло выпа
детъ изъ рукъ. А на случай нечаяннаго отступленія 
назначь себѣ эпитимію: напр. нечаянно проговорился,— 
на поклоны себя,—разсердился—на поклоны, лишнее 
выпилъ, на другой день—на хлѣбъ и воду и т. д.— 
Начнемъ же дружнѣе и прилежнѣе работать надъ 
созданіемъ изъ самихъ себя божественной обители, 
для чего устрояются и всѣ храмы на землѣ. Очистивъ 
храмъ души своей отъ всякія нечистоты чистосердеч
нымъ покаяніемъ, украсимъ его доброю, святою жизнію. 
Пока здоровье обнадеживаетъ насъ въ продолженіи 
жизни, будемъ работать Господу со вбѣмъ усердіемъ, 
духомъ горяще. Тогда Господь, по неложному своему 
обѣтованію, пріидетъ къ намъ и обитель у насъ сотво
ритъ (Іоан. 14, 23),—пребудетъ въ душахъ нашихъ, 
какъ онъ пребываетъ и въ этомъ храмѣ. Аминъ.

Овящ. Ал. Алявдинъ.

*) Учил, б.іагоч. т. 2-й, стр. 114.
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Въ недѣлю о самарянинѣ.

Нынѣ св. Церковь предлагаетъ нашему вниманію 
бесѣду I. Христа съ женою самарянкою. Бесѣда эта 
происходила въ первый годъ общественнаго служеніи
I. Христа, когда Господь возвращался послѣ пасхи 
изъ Іерусалима въ Галилею.

Проповѣдуя Евангеліе царствія Бож ія,I. Христосъ 
приходитъ въ Самарійскій городъ Сихарь и, утомленный 
отъ пути, сѣлъ при кладезѣ патріарха Іакова. Въ эго 
время къ колодезю Іаковлеву приходитъ почерпнуть 
воды жена самарянка, которую Христосъ, своею бесѣ
дою съ нею, постепенно возводитъ къ у разумѣнію того, 
что Онъ есть болій Іакова, давшаго студенецъ сей. . 
что Онъ есть Источникъ воды, текущія въ животъ 
вѣчный... что Онъ есть Мессія—Христосъ. Егда Мессія 
пріидетъ, глаголемый Христосъ, говоритъ Ему самарян
ка, возвѣститъ намъ вся, и Господь возвѣщаетъ ей: 
азъ есмъ, глаголяй съ тобою (Іоан. IV. 5—42).

Два дня Господь провелъ у самарянъ и бесѣдовалъ 
съ ними, и многіе за слово Его увѣровали—я ю  сей 
есть воистину Спасъ міру Христосъ. Жена же сама
рянка за вѣру Христову сподобилась даже принять 
мученическій вѣнецъ. (Память св. мучен. Фотины сама- 
рявыни, „съ нею же бесѣдова Христосъ на студевцѣ“ , 
совершается въ пашей прав. Церкви въ 20 день марта).

Для лучшаго уразумѣиія той благой цѣли, съ 
какою Господь восхотѣлъ имѣть бесѣду съ женою 
самарянкою, считаю необходимымъ познакомить васъ 
съ тогдашними жителями Самаріи и ихъ ложнымъ 
ученіемъ относительно молитвы. Самаряне образовались 
изъ остатковъ Израильтянъ послѣ плѣна Ассирійскаго
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и изъ высланныхъ въ Самарію различныхъ языческихъ 
племенъ: ассиріянъ, мидянъ, персовъ. Они принимали 
только пять книгъ Моѵсеевыхъ, отвергали преданія 
іудеевъ и утверждали, что покланяться Богу адобно 
на горѣ Гаразинъ. Іудеи же покланялись Богу въ 
Іерусалимѣ. Между іудеями и самарянами издревле су
ществовало несогласіе, даже вражда. Особенно эта 
вражда усилилась — когда іудеи разрушили храмъ 
самарянъ на горѣ Гаразинъ и отвергли участіе самйрянъ 
въ построеніи втораго храма Іерусалимскаго (Еддр. IV.) 
Іудеи до того чуждались самарянъ, что не хо
тѣли съ ними вмѣстѣ принимать пишу и питіе. Са
мымъ обиднымъ оскорбленіемъ считали іудеи, если 
кому говорили: „ты самарянинъ",—такъ неоднократно 
во гнѣвѣ называли іудеи и I. Христа (Іоан. VIII. 48). 
Желая примирить такое несогласіе между іудеями и 
самарянами, Господь указываетъ имъ образъ истиннаго 
богопоклоненія, и въ бесѣдѣ съ самарянкою возвѣ
щаетъ ей: что Богъ есть Духъ-. и гіже кланяется Ему, 
духомъ и истиною достоитъ кланятися.

Эти слова Господа, обращенныя кд, самарянкѣ, не 
относятся ли и къ намъ, братіе? Въ самомъ дѣлѣ, что 
значитъ молиться Богу духомъ® Молиться духомъ, зна
читъ молиться—внутренно, искренно, постоянно. Ио 
такъ ли мы молимся? Изображая крестное знаменіе 
рукою и смотря на икону, мы, повидимому, какъ бы 
молимся, но умъ нашъ иногда далеко бываетъ отъ мо
литвы. Тѣломъ мы какъ бы предъ Богомъ, а умъ нашъ 
витаетъ по разнымъ мѣстамъ: 'го въ семействѣ, то въ 
хозяйствѣ. Подумайте, угодна ли такая молитва Госпо
ду? Далѣе. Господь, пришедъ въ-Самарію и уставши
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отъ пути, сѣлъ, ожидая учениковъ, ушедшихъ за 
пищею. Но когда пришла самарянка и для Господа 
настала духовная жатва, Онъ не уклоняется отъ дѣла 
Своего служенія—Своего брашна, ни подъ предлогомъ 
усталости, ни подъ предлогомъ ожиданія пищи. 
Спросимъ теперь себя: съ охотою ли мы исполняемъ 
наши обязанности къ Богу? И опять намъ совѣсть 
скажетъ, что нѣтъ... мы лѣнивы, мы нерадивы. Мы 
придумываемъ разные предлоги, ссылаемся—то на 
усталость, то на непогоду, чтобы только не идти въ 
храмъ на молитву. А если когда и идемъ, то не съ 
охотой... какъ бы сонные. Многіе даже и въ храмѣ 
дремлютъ особенно во время чтенія, и пробуждаются 
только во время громкаго пѣнія.,. Какая же эта 
молитва!?

Постыдимся жены самарянки, не знавшей прежде 
Христа: грѣшная женщина—имѣвшая пять мужей,—и 
какую вѣру, какое расположеніе оказываетъ она къ 
ученію Господа!.. А мы со дня нашего крещенія име
нуемся прав, чадами Божіими, —и что же? мы невнима
тельны къ божеств. Писанію, до того, что охотнѣе 
слушаемъ какой нибудь пустой разговоръ, нежели сло
во Божіе. Вотъ сколько уроковъ для. нашего назиданія 
представляетъ бесѣда Господа съ самарянкою! Она 
удостоилась видѣть Самого Господа и слышать Его 
ученіе. Мы же хотя и не видимъ Господа, но всегда 
можемъ читать и слышать Его ученіе, изложенное во 
св. Евангеліи: тамъ сказано, какъ мы должны жить и 
какъ молиться. Аминь.

Свящ. Іоаннъ Димитревскій.
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Въ недѣлю о слѣпомъ.

Есть ли га землѣ чья участь тяжелѣе и мучитель
нѣе участи слѣпца? Жить на бѣломъ свѣтѣ и не знать 
величія и красоты Божія міра, слышать живое слово 
и не видѣть собесѣдниковъ, имѣть родство и дружбу 
и ио знать близкихъ сердцу—доля плачевная. Еще 
горьче, прискорбнѣе влачить жизнь тому слѣпцу, ко
торый нѣкогда пользовался зрѣніемъ, усердно работалъ 
въ семьѣ своей и былъ ея опорою. Каждая война 
оставляетъ намъ цѣлыя тысячи слѣпцовъ —воиновъ, 
лишившихся зрѣнія отъ огня и дыма. Представьте по
ложенъ/ слЬпцД воина! Живя на родинѣ въ бѣдной 
келліи съ малолѣтними дѣтьми, не умѣя и не зная за 
что взяться, къ чему приложить руки, слѣпецъ вѣчно 
сидитъ съ посохомъ въ рукахъ, сь своими безко
нечными, мрачными думами, здоровье его день ото дня 
хилѣетъ и онъ преждевременно сходитъ въ могилу, 
покидая жену и дѣтей въ совершенной нищетѣ.

Недавно—лѣтъ пять назадъ—у насъ, въ Россіи, откры
ты заботами правительства разныя убѣжища и пріюты 
для слѣпыхъ, гдѣ обучаютъ ихъ сподручнымъ ремесламъ; 
даже грамотѣ и письму. Хорошо живется слѣпцамъ въ 
этихъ убѣжищахъ. За слѣпыми имѣется самый тщатель
ный уходъ, какъ бы за малыми дѣтьми; ихъ обуваютъ, 
одѣваютъ, кормятъ на казенный счетъ. Фельдшера и 
врачи бываютъ при нихъ постоянно. Время у слѣпыхъ все 
распредѣлено тамъ по часамъ: когда начинать утреннюю 
молитву, заниматься въ мастерской, или въ училищѣ, 
когда садиться за трапезу. Въ воскресные и празднич
ные дни слѣпцы съ помощію особыхъ проводниковъ 
посѣщаютъ храмъ Божій. Многіе слѣпцы успѣли уже
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изучить снос ремесло, и теперь, возвратившись на ро
дину, спокойно трудами рукъ своихъ прокармливаютъ 
себя и семью.

Православные! Въ каждомъ почти городѣ и селеніи 
встрѣчаются слѣпыя, ихъ насчитываютъ до 100,000 въ 
Россіи. Много поступаетъ прошеній и заявленій пра
вительству о принятіи ихъ въ сказанныя заведенія. 
Само собою понятно, что для призрѣнія такой массы 
слѣпцовъ нужны большія средства и деньги. И пѣтъ 
возможности всѣмъ сразу подать руку помощи. ТЬмъ 
не менѣе правительство озабочено участію всѣхъ слѣп
цовъ и годъ отъ году разширяетъ кругъ сдоой^благо- 
творидельности—устройствомъ новыхъ і И ^ т ^ т ^ ^ 7бѣ- 
жищъ. Ио недостатокъ въ деньгахъ весшя ощу^кпшшъ. 
Поэтому въ настоящую недѣлю о слѣпомъ Церковь 
призываетъ насъ къ участію въ облегченіи печальнаго 
положенія слѣпцовъ посредствомъ пожертвованій. Вся
кая лепта, поданная на церковную тарелку во имя 
Христово, какъ бы мала и ничтожна ни была, будетъ 
принята несчастными слѣпцами съ душевною благодар
ностію,—чрезъ нее они обучатся сподручному ремеслу, 
возвратятся въ родную семью и станутъ собственными 
руками пріобрѣтать себѣ кусокъ хлѣба, благословляя 
всегда имя благотворителей.

Священникъ Николай Любимовъ.


