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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

БО Ж ІЕЮ  МИЛОСТІЮ

МЫ, А Л Е К С А Н Д Р Ъ  В Т О Р Ы Й ,ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,
Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Сего 12-го января, съ согласія Нашего и Любезнѣйшихъ:

Брата Нашего, Великаго Князя Михаила Николаевича, и 
Невѣстки Нашей, Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны, со
вершено въ придворномъ соборѣ Зимняго дворца, по уста
вамъ Нашей православной церкви, бракосочетаніе Любез-
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вѣйшей Племянницы Нашей, Великой Княжны Анастасіи 
Михаиловны, съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Наслѣд
нымъ Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ, 
Фридрихомъ-Францемъ.

Моля Всевышняго Господа о ниспосланіи на Новобрач
ныхъ Божественной благодати, Мы вполнѣ увѣрены, что 
всѣ вѣрноподданные Наши и въ своихъ сердцахъ вознесутъ 
моленія сіи ко Всеблагому Богу Вседержителю.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 12-й день января, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ де
вятое, Царствованія же Нашего въ дватцать четвертое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою под
писано:

_______ „ А Л Е К С А Н Д Р Ъ 66.

БО Ж ІЕЮ  МИЛОСТІЮ .

М Ы , А Л Е К С А Н Д Р Ъ  В Т О Р Ы Й ,
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ НаШимъ подданным'ь.
Въ 27-й день минувшаго января заключенъ, съ соизволенія 

Нашего, посломъ Нашимъ въ Константинополѣ и сего числа 
Нами утвержденъ окончательный мирный договоръ съ Отто
манскою Портою. Вслѣдствіе сего Мы повелѣли войскамъ 
вашими», находіящимся на Балканскомъ полуостровѣ, возвра
титься въ Россію, оставляя временно въ Болгаріи и Восточ
ной Румеліи, согласно постановленію Берлинскаго конгрес
са, лишь оккупаціонный корпусъ, для обезпеченія того но
ваго порядка, который имѣетъ быть тамъ водворенъ.
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Всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ извѣстны изъ манифе

ста Нашего, изданнаго въ 12-й день апрѣля 1877 года, 
причины, побудившія Насъ поднять оружіе, въ твердомъ 
сознаніи правоты предпринятаго Нами дѣла, въ непоколе
бимомъ довѣріи къ доблестямъ Нашего побѣдоноснаго вой
ска и въ смиренномъ упованіи на милосердіе Божіе>

Упорная борьба окончилась, благодаря Всевышняго, ря
домъ блестящихъ военныхъ событій, покрывшихъ оружіе 
Наше новою неувядаемою славою, и достиженіемъ сущест
венныхъ результатовъ, въ отношеніи столь желаннаго улуч
шенія быта христіанскихъ населеній Турціи. Подвиги доб
лестныхъ войскъ Нашихъ въ Европѣ и Азіи, переходъ че
резъ Дунай, геройская защита Шипки и Баязета, плѣненіе 
турецкихъ армій, взятіе Карса, переходъ черезъ Балканы и 
наконецъ побѣдоносное наступленіе отъ Софіи къ Филиппо- 
полю и Адріанополю, въ самое суровое зимнее время, пре
будутъ неизгладимыми страницами въ военныхъ лѣтописяхъ 
всего міра.

Быстрымъ затѣмъ движеніемъ войскъ Нашихъ на Кон
стантинополь, турецкое правительство принуждено было 
обратиться къ Намъ съ предложеніемъ о заключеніи не
медленнаго перемирія и опредѣленіи мирныхъ условій. Та
ковыя условія, Нами предварительно постановленныя, были 
приняты Портою. Санъ-Стефанскій предварительный дого
воръ требовалъ въ отношеніи Нашихъ международныхъ съ 
другими державами обязательствъ, общаго съ ними по нѣ
которымъ статьямъ соглашенія.

Въ видахъ достиженія онаго, во избѣжаніе новыхъ столк
новеній и въ непрестанномъ желаніи положить конецъ кро
вопролитію и всѣмъ бѣдствіямъ войны, тяготѣвшимъ надъ 
любезнымъ Отечествомъ Нашимъ, Мы изъявили согласіе 
на созваніе въ Берлинѣ конгреса изъ представителей всѣхъ
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великихъ державъ, для обсужденія подлежавшихъ общему 
соглашенію статей Санъ-Стефанскаго предварительнаго до
говора.

Въ доказательство Нашего искренняго желанія достиг
нуть умиротворенія и признавая постановленія Берлинскаго 
конгреса совмѣстными съ преслѣдуемою Нами цѣлью улуч
шенія быта христіанъ на Востокѣ, Мы признали за благо 
утвердить составленный конгресомъ международный трак
татъ и принять оный въ основаніе для заключеннаго нынѣ 
окончательнаго мирнаго договора съ Оттоманскою Портою.

Отнынѣ всѣми признана полная независимость Румыніи, 
Сербіи и Черногоріи, и владѣнія сихъ Княжествъ расши
рены; сѣверная Болгарія возведена въ самостоятельное Кня
жество, турецкія крѣпости въ ней имѣютъ быть срыты; боль
шей части южной Болгаріи, подъ наименованіемъ Восточ
ной Румеліи, предоставлена автономія, подъ управленіемъ 
генералъ-губернатора христіанскаго вѣроисповѣданія; Тур
ція обязалась даровать прочимъ ея областямъ въ Европѣ 
новыя административныя учрежденія; Россіи возвращена 
часть Бессарабіи, отторгнутая отъ нея Парижскимъ трак
татомъ 1856 года; въ Азіатской Турціи владѣнія Наши 
расширились присоединеніемъ Карса, Ардагана и Батума, 
съ прилегающею къ нимъ территоріею.

Таковы результаты предпринятой Нами и нынѣ окончен
ной войны.

Возвѣщая любезнымъ Нашимъ вѣрноподданнымъ о благо
получномъ возстановленіи мира, Мы увѣрены, что они сое
динятъ молитвы свои съ Нашими, въ воздаяніе благодаре
нія Всевышнему, даровавшему Россіи новыя побѣды, новую 
славу и признательность освобожденныхъ ею племенъ хри
стіанскихъ.



Данъ въ С.-Петербургѣ, февраля 3 дня, лѣта отъ Рож
дества Христова въ тысяча восемьсотъ семьдесятъ девятое, 
Царствованія же Нашего въ двадцать четвертое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ^.
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Мнѣніе Государственнаго Совѣта, Высочайше утвержденное
26 декабря 1878 г., о возвышеніи гербоваго сбора *).

Государственный Совѣтъ въ соединенныхъ департаментахъ 
государственной экономіи, законовъ и гражданскихъ и ду
ховныхъ дѣлъ и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред
ставленіе Министра Финансовъ о возвышеніи гербоваго сбо
ра, между прочимъ, мнѣніемъ положилъ:

1. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей уста
ва о гербовомъ сборѣ и приложенія къ ст. 3 сего устава, 
(свод. зак. т. V, уст. пошлин, прил. къ ст. 2, по прод. 
1876 г.) постановить:

1. Простой гербовый сборъ установляется трехъ размѣ
ровъ: въ шестьдесятъ копѣекъ, десять копѣекъ и въ пять 
копѣекъ.

2. Простому гербовому сбору въ шестьдесятъ копѣекъ 
на указанныхъ въ уставѣ о гербовомъ сборѣ основаніяхъ 
подлежатъ всѣ тѣ бумаги, акты и документы, которые до 
сего времени оплачивались, по уставу, сорока-копѣечнымъ 
сборомъ; простому же гербовому сбору въ десять копѣекъ 
подвергаются: свидѣтельства всякаго рода на провозъ вина 
и табаку, равно всѣ бумаги, акты и документы, облагавшіе
ся, по уставу, пяти-копѣечнымъ сборомъ, за исключеніемъ 
лишь актовъ и документовъ, поименованныхъ въ п. 3 ст. 13

*) Печатается въ извлеченіи для руководства изъ Прав. Вѣст. 1879 г. X I .
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и въ ст. 14 устава о гербовомъ сборѣ *), каковые акты 
и документы подлежатъ и на будущее время простому гер
бовому сбору въ пять копѣекъ за листъ.

3. Акты, совершаемые домашнимъ порядкомъ и подле
жащіе вновь установляемому простому гербовому сбору въ 
10 к., оплачиваются посредствомъ наложенія на нихъ со
отвѣтственной марки, съ соблюденіемъ правила, въ ст. 92 
устава о гербовомъ сборѣ установленнаго.

4. Для актовъ и документовъ по личнымъ долговымъ обя
зательствамъ (уст. герб, сб., ст. 15) установляются 25 раз
боровъ вексельной гербовой бумаги, цѣною отъ пяти ко
пѣекъ до сорока пяти рублей, я для актовъ и документовъ 
по имущественнымъ и другимъ сдѣлкамъ, кромѣ личныхъ 
долговыхъ обязательствъ на суммы не менѣе 50 руб. (уст. 
герб, со., ст. 20)— 23 разбора актовой гербовой бумаги, 
цѣною отъ одного рубля до восьмисотъ двадцати пяти руб
лей за листъ, соразмѣрно написаннымъ въ тѣхъ актахъ и 
документахъ суммамъ, по слѣдующему росписанію:

*) Ст. 13. Простому гербовому сбору въ 5 коп. за каждый листъ подлежатъ: 
пунктъ 3) Акты п документы, освобождающіе отъ выполненія обязательства, или 
удостовѣряющіе исполнепіе обязательства въ полномъ его составѣ пли въ части 
(какъ то: платежныя росппскп, счеты, удостовѣрящіе полученіе денегъ, товаровъ 
или другаго имущества и т. и.), когда суммы сихъ актовъ п документовъ состав
ляютъ болѣе 5 руб. и когда при томъ эти бумаги выдаются, пли но обязатель
ствамъ слопеснымъ, или по обязательствамъ письменнымъ, но на отдѣльномъ отъ 
самаго обязательства листѣ. Ст. 14. Простому гербовому сбору въ 5 коп. за 
каждый листъ подлежатъ акты и документы: 1, по всѣмъ вообще имущественнымъ 
сдѣлкані, какъ между частными лицами, такъ и съ казною, если такіе акты и 
документы совершаются на суммы менѣе 50 р., 2, m  условіямъ о неустойкѣ на 
суммы менѣе 50 р. (ст. 26), 3, По договорамъ о передачѣ заключаемыхъ част
ными лпцамп между собою контрактныхъ обязанностей, если таковая передача 
совершается особымъ актомъ, а не нередгріиою надписью на самомъ коцтрактѣ» 
и если сумма остающихся къ исполненію обязательствъ передаваемаго контрак
та составляетъ менѣе 50 р. и 4, но сдѣлкамъ о личномъ наймѣ* если онѣ со
вершаются на суммы менѣе 50 руб.
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Росшісаніе разбора гербовой бумаги актовой.

в Цѣна
\о 3ю Я С у м м а а к т о в ъ. листа.

Руб. к .

1. Отъ .' : \ ; • .4Ѵ!ЧіѴ * 50 ДО 300 р- 1 —
2. свыше 300 , — 900 2 50
з? ' 900 — 1.500 4 30
4. — 1.500 1_ирНН9Е37і 2.000 — 5 65
5. — 2.000 ■— 3.000 ■—- 8 75
6. — 3.000 — 4.500 — 12 50
7. — 4.500 — 6.000 — 16 25
8. — 6.000 — 7.500 —- 22 —
9. — 7.500 — 9.000 — 25 -—

10. — 9.000 — 10.000 __ 29 —
П . — 10.000 — 12.000 — 32 50‘
12. — 12.000 — ■ 13.000 — 38 -—
13 — 13.000 — , 15.000: — ион 43. <—
14. — 15.000 18.000 .— 50 —
15. — 18.000 — 21.000 —- 57 —
16. — 21.000 — 30.000 —• 82 —
17. — 30.000 — 45.000 — Г2:5 —
18. — 45.000 — ' ■ ' 60.000 — 169 —
19. — 60.000 — 90.000 — 250 —
20. — 90.000 — 120.000 — 332 —
21. — 120.000 — 150.000 — 415 —
22. — 150.ООП — 225.000 — 62§ —
23. — 225.000 — 300.000 — 825 —

II. Вышеизложенныя въ статьѣ I мѣропріятія ввести въ
дѣйствіе съ 1-го января 1879 года во всѣхъ мѣстностяхъ,
въ коихъ распубликованіе Высочайше утвержденнаго мнѣ
нія Государственнаго Совѣта по сему предмету послѣдуетъ 
ранѣе означеннаго срока, во всѣхъ же прочихъ мѣстно
стяхъ— со дня таковаіо распубликованія.

III. Поручить Министру Финансовъ составить и предста
вить въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія,
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•собую инструкцію объ употребленіи, на первое время, гер
бовыхъ марокъ и бумаги прежнихъ цѣнъ, съ довзысканіемъ 
денегъ до вновь опредѣленной цѣны.

Инструкція объ употребленіи на первое время гербовыхъ ма
рокъ и бумаги прежнихъ цѣнъ, съ довзысканіемъ денегъ до 

вновь опредѣленной цѣны *).
(Утверждена Министромъ Финансовъ 29-го декабря 1878 го

да).

1. Такъ какъ ко дню введенія въ дѣйствіе возвышенна
го, Высочайше утвержденнымъ, 26-го декабря 1878 года, 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, размѣра гербоваго сбо
ра въ мѣстахъ продажи не будетъ еще гербовыхъ бумаги и 
марокъ новыхъ цѣнъ, то съ означеннаго дня простая гер
бовая бумага прежней 40 коп. цѣны, вексельная бумага, 
начиная съ 15 коп. до 75 коп. достоинства, и актовая 
бумага прежнихъ цѣнъ, начиная съ 2 руб. до 7 руб. до
стоинства, будутъ выпускаемы въ продажу по вновь уста
новленнымъ для каждаго изъ помянутыхъ разборовъ возвы
шеннымъ цѣнамъ, наложеннымъ на каждомъ листѣ красною 
типографскою краскою. Цѣны эти наложены на простой и 
актовой гербовой бумагѣ на верхней сторонѣ листа, возлѣ 
штемпеля, а на вексельной— въ лѣвомъ верхнемъ углу, воз
лѣ цѣны бумаги, безъ зачеркиванія при этомъ прежней 
цѣны.

2. До разсылки въ губерніи огрифованной гербовой бу
маги высшихъ разборовъ, а именно: вексельной цѣною отъ 
1 руб. до 45 руб. и актовой отъ 12 руб. 50 коп. до 825 
руб., казначеи, по мѣрѣ требованія вексельной и актовой

♦) Печатается въ извлеченіи ивъ Прав. Вѣ:тн. 1879 г. № 1.
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гербовой бумаги помянутыхъ высшихъ разборовъ, обязаны 
выпускать въ продажу таковую бумагу съ новыми цѣнами, 
надписывая оныя красными или черными чернилами за своею 
подписью и съ приложеніемъ на каждомъ продаваемомъ 
листѣ бумаги печати казначейства типографскою краскою. 
Таковыя же надписи и приложеніе печати должны быть дѣ
лаемы и на бумагѣ низшихъ разборовъ въ тѣхъ казначей
ствахъ, въ которыхъ огрифованіе бумаги по какому либо 
случаю не было бы произведено къ сроку, установленному 
для введенія въ употребленіе гербовой бумаги новыхъ воз
вышенныхъ цѣнъ.

3. Впредь до полученія въ мѣстахъ продажи гербовыхъ 
марокъ новыхъ цѣнъ въ 60 коп. и въ 10 коп. допускается 
употребленіе гербовыхъ марокъ нынѣ существующихъ цѣнъ, 
съ тѣмъ чтобы для оплаты документа или бумаги, подле
жащихъ 60 коп. 'гербовому сбору, наклеиваемы были на 
документъ или бумагу: или одна 40 коп. и четыре 5 коп. 
марки, или одна 40 к., одна 15 коп. и одна 5 коп. мар
ка; для уплаты же 10 коп. гербоваго сбсра должны быть 
наклеиваемы двѣ 5 коп. марки.

4. Для оплаты документовъ и бумагъ простымъ гербо
вымъ сборомъ въ размѣрѣ болѣе 60 коп. должно быть 
употребляемо такое число гербовыхъ марокъ нынѣ сущест
вующихъ цѣнъ (въ 40, 15 и 5 коп.), чтобы цѣна всѣхъ 
сихъ марокъ равнялась суммѣ причитающагося гербоваго 
сбора, какъ напримѣръ, когда требуется оплата гербовымъ 
сборомъ:

2- хъ листовъ по 60 коп., на сумму 1 руб. 20 коп.— 
употреблять три марки по 40 коп.

3- хъ листовъ по 60 коп., на сумму 1 руб. 80 коп.,— 
употреблять 4 марки по 40 коп., 1 марку въ 15 коп. и 1 
марку въ 5 коп.
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4-хъ листовъ по 60 коп., на сумму 2 руб. 40 коп.— 
употреблять 6 марокъ по 40 коп,

5. Погашеніе гербовыхъ марокъ должно бытъ производи
мо способомъ, узаконеннымъ въ ст. 86, 87 и 92 устава 
о гербовомъ сборѣ 17-го апрѣля 1874 года, въ инструкціи 
о храненіи, употребленіи и погашеніи гербовыхъ марокъ< 
распубликованной въ № 37 „Собранія узаконеній и распо
ряженій Правительства" за 1875 годъ, и въ распублико
ванномъ въ Л? 22 таковаго же собранія 187 6 года допол
неніи къ означенной инструкціи.

РАСПОРЯЖЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Пензенская духовная консисторія даетъ знать духовен
ству пензенской епархіи, что по опредѣлепію пензенскаго 
епархіальнаго начальства, состоявшемуся 11 января сего 
1879 года, исправленіе должности миссіонера по пензен
ской епархіи, впредь до особаго распоряженія, поручено 
вновь рукоположенному священнику Единовѣрческой Нико
лаевской церкви села Паима, Яембарскаго уѣзда, Ксено
фонту Крючкову, кромѣ саранскаго уѣзда, гдѣ исправле
ніе должности миссіонера поручено священнику села Пя- 
типы, саранскаго уѣзда, Порфирію Зарину.

Отъ Совѣта епархіальнаго женскаго училища *).

1878 года іюня 28 дня. Обще-епархіальный съѣздъ, въ 
виду того, что о. предсѣдатель Совѣта епархіальнаго жен
скаго училища каѳедральный протоіерей Ѳеодоръ Мануило- 
вичъ Пантелѣевскій лично заявилъ съѣзду, что онъ уже

*) Печатается вслѣдствіе журнальнаго опредѣленія Совѣта, отъ 22 января 
1879 г. (Жур. 2, ст. 1), утвержденнаго Его Преосвященствомъ.
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потрудился на пользу епархіи, состоя предсѣдателемъ Со
вѣта женскаго епархіальнаго училища уже около 6-ти лѣтъ, 
а потому по своимъ многосложнымъ обязанностямъ, нс мо
жетъ болѣе нести труды— безмездные для пользы епархіи, 
постановилъ: обще-епархіальный съѣздъ духовенства пен
зенской епархіи вполнѣ сознаетъ, что о. протоіерей Ѳеодоръ 
Мануиловичъ Пантелѣевскій, состоя во главѣ Совѣта жен
скаго епархіальнаго училища, своею опытностію, своими 
совѣтами много содѣйствовалъ, что наше епархіальное жен
ское училище поставлено въ настоящее время и твердо и 
хорошо. Въ виду всего этого, съѣздъ обще-епархіальный 
отъ лица всего духовенства епархіи считаетъ своимъ дол
гомъ выразить свою искреннюю признательность о. каѳед
ральному протоіерею Ѳеодору Мануиловичу ІІантелѣевскому 
за его труды въ качествѣ предсѣдателя Совѣта по женско
му епархіальному училищу. На этомъ протоколѣ резолю
ція Его Преосвященства послѣдовала такова: „1878 года 
іюня 29 дня. Утверждается".

Совѣтъ епарх. женскаго училища, согласно журнально
му опредѣленію отъ 22 января сего 1879 года (Журн. 
№ 2, ст. I, п. II), съ утвержденія Его Преосвященства, 
изъявляетъ искреннюю признательность каѳедральному про
тоіерею Ѳеодору Мануиловичу Пантелѣевскому за его весь
ма полезную и многотрудную службу въ качествѣ предсѣ
дателя училищнаго Совѣта съ 1-го августа 1872 года по 
22-го января сего 1879 года, а также священнику град
ской Николаевской церкви Александру Васильевичу Тер- 
новскому за усердное прохожденіе должности члена отъ 
епархіальнаго духовенства при означенномъ училищѣ съ 
18 декабря 1875 года по 22-е января сего же года 
(1879-го).
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О Т Ч Е Т Ъ

о соотояніи пензенскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства въ. учебномъ отношеніи, за 

187г/в учебный годъ *).

5., Методы и пріемы, употреблявшіеся наставниками при 
преподаваніи своихъ предметовъ.

Законъ Божій. Въ Ш-мъ классѣ преподаваніе церков
ной исторіи велось преимущественно методомъ акроамати- 
ческимъ. Такъ какъ руководство по церковной иеторіи прот. 
Рудакова, по мѣстамъ очень сжатое, сообщаетъ слишкомъ 
отрывочныя свѣдѣнія е нѣкоторыхъ событіяхъ изъ жизни 
христіанской церкви, не даетъ иногда вполнѣ отчетливаго 
и яснаго изображенія предмета въ связи съ причинами его 
и послѣдствіями, то преподаватель старался, по возможно
сти, устранять этотъ недостатокъ руководства при помощи 
названнаго выше пособія (Исторіи христіанской церкви,— 
Смирнова). Воспитанницы П-го класса изучали въ отчет
номъ году 1-ю часть пространнаго катихизиса христіан
ской церкви. Возвышеннѣйшій характеръ катихизическихъ 
истинъ и въ высшей степени сжатый языкъ катихизиса, 
изобилующаго при томъ текстами * **), въ началѣ года за' 
трудняли юныхъ, сравнительно мало еще развитыхъ, воспи
танницъ въ усвоеніи изучаемаго; но зачѣмъ, когда воспи
танницы нѣсколько попривыкли къ предмету, дѣло препо
даванія катихизиса пошло вполнѣ успѣшно, изучаемое усвои
лось ясно и отчетливо. Въ преподаваніи литургики препо-

») Продолженіе. См. 3.
**) Впрочемъ, преподаватель оргапичнпался сообщеніемъ воспитанницамъ толь

ко такихъ текстовъ, которые, служа выраженіемъ и подтвержденіемъ тон илп 
другой истины, отличаются вмѣстѣ съ тѣмъ относительною простотою и ясностію.
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даватель держался пріимущественно метода катихизическаго. 
Въ виду особенной важности литургіи, занимающей первен
ствующее мѣсто въ ряду всѣхъ другихъ церковныхъ чино
послѣдованій, преподаватель счелъ необходимымъ не только 
выяснить воспитанницамъ идею, внутренній, одухотворяю
щій букву, смыслъ этого чинопослѣдованія, но уяснить, по 
возможности, и самый порядокъ его. Съ цѣлію выяснить 
учащимся домостроительство нашего спасенія преподавате
лемъ 1-го класса указаны были воспитанницамъ всѣ про
образы, объяснены обѣтованія и нѣкоторыя пророчества, от
носящіяся до устройства благодатнаго царства Христова 
на землѣ. Чтобы сообщить преподаванію характеръ нагляд
ности наставникъ велъ свои объясненія по картинамъ свя
щенной исторіи (Шпорра,— изданнымъ по благословенію 
Св. Синода), и ознакомилъ воспитанницъ съ картою Пале
стины. Методомъ преподаванія избранъ былъ діалогическій 
или разговорный (сократическій). Пособіями для преподава
нія служили слѣдующія книги: 1) „Священная исторія вет
хаго завѣта", прот. М. И. Богословскаго, 2) „Бесѣды съ 
дѣтьми о вѣрѣ и нравственности христіанской",— свящ. Д. 
Соколова и 3) „Очерки быта древнихъ евреевъ,"— Зайцева. 
Но самымъ главнымъ и неизмѣннымъ руководствомъ слу
жила Библія.

Уставомъ епарх. женскихъ училищъ предположено во 
2-мъ классѣ чтеніе евангелія по славянски съ переводомъ 
на русскій языкъ. Примѣняясь къ буквѣ этого требованія, 
съ начала 1877/ ,  учебнаго года воспитанницы 2 класса чи
тали по славянски подрядъ евангеліе отъ Луки, съ перево
домъ на русскій языкъ, и до марта прошлаго учебнаго го
да прочитали 12 главъ. Но въ мартѣ мѣсяцѣ членъ Учеб
наго Комитета при св. Синодѣ М. X. Григоревскій, реви
зовавшій училище, нашелъ такое веденіе славянскаго чте
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нія неправильнымъ и словесно предложилъ прочитывать 
съ воспитанницами только удобопонятныя мѣста изъ еван
гелія. Распоряженіе это немедленно было приведено въ 
исполненіе.

Русскій языкъ. Въ Ш-мъ классѣ воспитанницы знако
мились съ литературными произведеніями преимущественно 
новѣйшихъ лучшихъ русскихъ писателей и писали само
стоятельныя работы, разбирая какое-либо сочиненіе или же 
выясняя значеніе какого либо писателя въ исторіи русской 
литературы. Письменныя упражненія были чрезъ каждые 
10 дней. Въ Ц-мъ классѣ ири чтеніи и заучиваніи статей 
воспитанницы пріучались умѣнью 1) раздѣлять статью на 
части съ указаніемъ ихъ значенія и связи 2) отдѣлить глав
ное отъ второ степеннаго, важное отъ менѣе важнаго 3) 
указывать основную мысль статьи. Къ концу учебнаго года 
обращено было вниманіе на значеніе въ поэзіи образной 
или поэтической, фигурной рѣчи. Въ этомъ классѣ пись
менныя упражненія сначала состояли только въ письменной 
передачѣ прочитаннаго, а затѣмъ воспитанницы пріучались 
по возможности къ самостоятельному письменному состав
ленію небольшихъ описаній (напр. описанія родины, горо
да, сѣнокоса, временъ года а также простыхъ писемъ). 
Упражненія давались каждую недѣлю. Наконецъ въ 1-мъ 
классѣ училища, въ виду главной и существенной цѣли 
преподаванія русскаго языка— умѣнья владѣть русскою 
рѣчью въ совершенствѣ, ио примѣру прежняго учебнаго года, 
воспитанницы практиковались въ бѣгломъ, ясномъ, вырази
тельномъ чтеніи и разсказѣ небольшой статьи по вопросамъ 
учителя, а также и безъ нихъ— въ разсказѣ связномъ и 
послѣдовательномъ,—въ разложеніи фразы на отдѣльныя 
слова по логическимъ вопросамъ; при чтеніи воспитанницы 
пріучались объяснять отдѣльныя слова и выраженія, замѣ-
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няя ихъ другими, подходящими къ нимъ по смыслу или 
синонимическими,— руководимы были также въ разъясненіи 
предложеній и наконецъ сущности всей статьи. Кромѣ за
нятій чтеніемъ, воспитанницамъ І-го класса было объясняемо 
зпаченіе понятій о предметѣ, признакахъ и дѣйствіи, а 
также было дано понятіе о всѣхъ частяхъ рѣчи и ихъ из
мѣненіяхъ. При этомъ методъ преподаванія былъ 'практи
ческій,'состоящій въ практическомъ обученіи правописанію 
съ разборомъ примѣровъ для вывода правилъ и съ постоян
ною Диктовкой небольшихъ ' предложеній на объясненныя 
правила. Диктовка всегда шла примѣнительно къ сообщен
нымъ грамматическимъ правиламъ. Геометрія и ариѳметика. 
Послѣ нагляднаго ознакомленія съ разными геометрическими 
фигурами, воспитанницы Ш-го класса изучали важнѣйшія 
теоремы, касающіяся угловъ, линій, треугольниковъ, много
угольниковъ, окружности, площадей и тѣлъ. Изученіе каж
дой теоремы сопровождалось доказательствами ея на чер
тежахъ, послѣ чего давались задачи, для рѣшенія которыхъ 
требовалось примѣненіе изученной теоремы. Изъ множества 
помѣщенныхъ въ геометріи Малинина задачъ выбирались по 
преимуществу такія, которыя могутъ имѣть практическое 
приложеніе, таковы наприм. задачи: сколько нужно досокъ 
для обнесенія заборомъ данной величины и формы сада? 
Что стоитъ выкрасить передній фасадъ дома данной длины 
и ширины при извѣстной стоимости окраски одпого кв. 
аршина? Сколько нужно алебастра для штукатурки стѣнъ 
и потолка комнаты данной длины, ширины и вышины, если 
на 1 кв. саж. стѣны идетъ положимъ 24 фун. алебастра? 
Сколько нужно данной величины кирпичей на постройку 
стѣны извѣстной длины, вышины и толщины? и т. под. При 
преподаваніи ариѳметики учитель пользовался преимуще
ственно ариѳметиками и ариѳметическими задачниками Евту-



16

шевскаго и Малинина. Начиная то или другое ариѳмети
ческое дѣйствіе, наставникъ предварялъ его практическими 
примѣрами, изъ которыхъ выяснялась какъ необходимость 
новаго дѣйствія, такъ и понятіе о немъ; точно также и пра
вила, по которымъ рѣшаются ариѳметическія дѣйствія вы
водились изъ задачъ. Въ частности: воспитанницамъ П-го 
класса, изучавшимъ дѣйствія надъ дробями, въ наглядныхъ 
примѣрахъ выяснено было, что умножить не всегда значитъ 
увеличить, а раздѣлить— уменьшить; правила умноженія 
и дѣленія дроби на цѣлое выведены были изъ предвари
тельно разсмотрѣнныхъ способовъ увеличенія и уменьшенія 
дроби посредствомъ умноженія и дѣленія числителя и зна
менателя; правила же умноженія и дѣленія цѣлаго числа 
на дробь, а также дроби на дробь, объяснены двумя спо
собами: 1) изъ опредѣленія, что значитъ умножить (изъ 
множимаго составить новое число такъ, 'какъ множитель 
составленъ изъ единицы) и раздѣлить одно число на дру
гое (найти такое число, которое будучи умножено на дѣ
лителя даетъ въ произведеніи дѣлимое); 2) чрезъ умноже
ніе и дѣленіе сначала на одного числителя и выясненіе 
необходимости увеличить или уменьшить полученное произ
веденіе или частное во столько разъ, сколько единицъ въ 
знаменателѣ дроби, составляющей множителя (въ умноже
ніи) или дѣлителя (въ дѣленіи).— Воспитанницы І-го класса, 
уяснивъ себѣ на примѣрахъ отличіе умноженія отъ сложе
нія, дѣленія отъ вычитанія, усвояли правила умноженія 
и дѣленія изъ разрѣшенія задачъ, причемъ требовалось, 
чтобы при умноженіи учащіяся ’не перемѣшивали мѣстъ 
множимаго и множителя; если напр. по смыслу задачи 
требуется умножить однозначное количество на многознач
ное (аршинъ сукна стоитъ 6 рублей; что стоютъ 163 арш..?), 
то воспитанницы и должны были однозначное число ставить
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множимымъ, а многозначное множителемъ, но не перестав
лять этихъ чиселъ вопреки требованіямъ логическаго мыш
ленія. При показаніи случаевъ примѣненія дѣленія цѣ
лыхъ чиселъ разсмотрѣны были сначала тѣ случаи, когда 
требуется раздѣлить одно число на нѣсколько равныхъ 
частей, а потомъ тѣ, въ которыхъ необходимо опредѣлить, 
сколько разъ одно число содержится въ другомъ. Вэспи- 
танницамъ давались какъ устныя, такъ и письменныя задачи, 
первыя изъ задачника Евтушевскаго, послѣднія изъ задач
ника Малинина и Буренина. Для письменныхъ задачъ вос
питанницы имѣювЦіі .д'етради, просматриваемыя преподава
телемъ.

Географія. Содержаніе многихъ отдѣловъ географіи Рос
сіи, изложенное въ книжкѣ Кузнецова (по которой воспи
танницы ЦІ-го класса изучали Россійскую Имперію) не 
всегда съ надлежащею полнотою и обстоятельностію, 
восполнялось изъ книги Пуликовскаго „Отечественная гео
графія". Этой книгѣ давалось большое значеніе, какъ по
собію въ рукахъ воспитанницъ: не говоря о богатствѣ учеб
наго матеріала, входящаго въ эту книгу, она особенно счи
талась полезною для воспитанницъ по способу расположе
нія этого матеріала. Книга Пуликовскаго представляетъ со
бою лучшую попытку изложить курсъ географіи не въ фор
мѣ безсвязнаго набора фактовъ, а въ тѣсной зависимости 
ихъ другъ отъ друга. Воспитанницы чертили карты какъ въ 
классѣ, такъ и внѣ класса; географическая сѣть составля
лась ими по масштабу, съ указаніемъ градусовъ широты и 
долготы. Въ картахъ, составляемыхъ воспитанницами, пре
слѣдовались слѣдующія цѣли: точность топографіи по ши
ротѣ и долготѣ, указаніе рельефа поверхности Россіи, на
правленіе водныхъ путей и путей искусственнаго сообщенія. 
Въ продолженіе года воспитанницами составлена общая
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карта Россіи съ обозначеніемъ поверхности, главныхъ скло
новъ, направленія рѣкъ и политическихъ границъ Россіи. 
Изученіе и повтореніе каждой части Россіи сопровождалось 
черченіемъ карты губерній и областей, принадлежащихъ къ 
изучаемому бассейну. Для болѣе обстоятельнаго знакомства 
съ физическими свойствами типическихъ областей Россіи и 
съ особенностями быта ихъ обитателей излагались въ клас
сѣ и давались для прочтенія внѣ класса статьи изъ „Оте- 
чествовѣдѣнія“— Семенова.— Въ ІІ-мъ классѣ воспитанницы, 
какъ сказано, изучали Америку и Австралію по учебнику 
Смирнова. Главная задача при воспрещеніи учебника и уст
ной передачѣ урока состояла въ обобщеніи и различепіи 
физическихъ свойствъ этихъ материковъ съ свойствами ма
териковъ уже извѣстныхъ воспитанницамъ. Воспитанницы 
должны были сами дѣлать выводы изъ особенностей физи
ческихъ свойствъ страны къ особенностямъ царства ра
стительнаго, животнаго и бита человѣка. Воспитанницы 
пріучались пользоваться нѣмою картою. Черченіе картъ про
изводилось по болѣе простому методу дѣленія круга на 
радіусы.— Воспитанницы І-го класса прошли курсъ общихъ 
предварительныхъ свѣдѣній изъ географіи математической, 
физической и политической. Послѣ классныхъ объясненій 
и обобщенія тѣхъ наблюденій, которыя представляли уже 
готовый географическій матеріалъ для воспитанницъ, кон
спектомъ и пособіемъ для усвоеній общихъ опредѣленій и 
географическихъ терминовъ— служила книжка Смирнова

'• „Учебная книга географіи". Естественнымъ методомъ перво
начальнаго преподаванія географіи для воспитанницъ начи
нающихъ являлось постепенное ознакомленіе съ тою мѣ
стностію, среди которой онѣ живутъ,— съ тѣмъ, что онѣ 
видятъ и наблюдаютъ. При этомъ педагогическій принципъ 
перехода отъ извѣстнаго къ неизвѣстному былъ руководя-
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щимъ началомъ въ порядкѣ сообщенія воспитанницамъ гео
графическаго матеріала. Необходимыми первоначальными 
упражненіями для воспитанницъ, начинающихъ географію, 
служили: измѣреніе мѣста, занимаемаго классомъ и домомъ, 
примѣненіе масштаба къ составленію ихъ плана и нанесеніе 
на планъ предметовъ, находящихся въ комнатѣ. Здѣсь обра
щалось особое вниманіе на слѣдующіе вопросы: .1) какъ 
изобразить мѣсто, занимаемое комнатою на небольшой пло
скости доски или бумаги? 2) какъ наносится планъ пред
мета, находящагося въ комнатѣ, на планъ самой комнаты? 
Послѣ рѣшенія этихъ вопросовъ само собою выяснялась 
необходимость и значеніе условной мѣрки масштаба. За 
опредѣленіемъ горизонта, какъ линіи, дальше которой не 
простирается наблюденіе нашего глаза, слѣдовало опредѣ
леніе странъ свѣта, причемъ главною практическою зада
чею ставилось научить различать взаимное отношеніе пред
метовъ по положенію ихъ относительно странъ горизонта. 
Отвлеченные и болѣе трудные для пониманія воспитанницъ 
вопросы математической географіи: о суточномъ и годовомъ 
движеніи земли, о перемѣнахъ происходящихъ на поверх
ности земли отъ этого движенія, о явленіяхъ солнечнаго 
и луннаго затмѣнія, о дѣленіи земнаго шара по долготѣ и 
широтѣ— объяснялись воспитанницамъ при помощи нагляд
ныхъ пособій: глобуса, теллурія и рисунковъ. При сооб
щеніи свѣдѣній изъ географіи физической и политической 
преслѣдовалась таже цѣль постепеннаго перехода отъ извѣ
стнаго къ неизвѣстному: отъ описанія и изученія ручья 
воспитанницы переходили къ понятію о рѣкѣ, потокѣ, водо
падѣ, изучая прудъ, онѣ пріобрѣтали понятіе о морѣ, га
вани, заливѣ, проливѣ; выступы на берегу пруда должны 
были показать имъ, что должно понимать подъ словами— 
полуостровъ, островъ, архипелагъ, перешеекъ; отъ понятія
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о семействѣ дѣлался переходъ къ понятію объ общинѣ, 
округѣ, государствѣ; отъ описанія отдѣльныхъ ремеслъ и 

произведеній природы— къ объясненію образованія различ
ныхъ классовъ общества, къ описанію промышленности и 
торговли. Для запоминанія и усвоенія фактовъ географіи 
физической и политической воспитанницы пользовались кни
гою „Начальный курсъ географіи11,—по методѣ Корнеля. 
Содержаніе каждаго урока здѣсь излагается въ формѣ си
стематическаго разсказа; а предлагаемый за тѣмъ рядъ во
просовъ значительно помогаетъ повторенію разсказаннаго и 
облегчаетъ запоминаніе самыхъ фактовъ. Кромѣ того, боль
шое число политипажей, помѣщенныхъ въ текстѣ, дѣлаетъ 
нагляднымъ содержаніе урока и возбуждаетъ поэтому боль
шой интересъ ученика къ уроку.

Гражданская гісторія. Преподаваніе гражданской исто
ріи ведено было примѣнительно къ возрасту воспитанницъ. 
Объясняя имъ учебникъ, преподаватель добавлялъ его болѣе 
подробными свѣдѣніями изъ другихъ источниковъ, причемъ 
старался достигнуть того, чтобы воспитанницы не запоми
нали только историческіе факты, но и понимали взаимную 
ихъ связь, причинность событій. Указанія по историческимъ 
атласамъ (Твелькмейера, Замысловскаго, Добрякова) и гео
графическимъ картамъ, всегда сопровождали объясненія уро
ковъ. Вниманіе воспитанницъ въ классѣ поддерживалось 
частымъ обращеніемъ къ нимъ преподавателя съ вопроса
ми, которыми онъ старался вызвать въ памяти ихъ прой
денное уже ими, но аналогичное разсказываемому. При 
спросѣ воспитанницъ преподаватель, большею частію, при
держивался метода катихизическаго.

Физика. Въ преподаваніи этого предмета наставникъ 
больше заботился о наглядности. Объясненіе обычно на
чиналось съ указанія явленій наиболѣе часто повторяющих
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ся и наиболѣе знакомыхъ учиницамъ,— далѣе эти явленія 
сличались и сравнивались и, наконецъ, подводились подъ 
общій законъ, который за тѣмъ уже уяснялся подробно. 
Для большей наглядности и убѣдительности производились 
опыты при помощи физическихъ приборовъ. При препода
ваніи физики имѣлось въ виду не столько спеціально науч
ная цѣль, сколько установленіе разумнаго взгляда на явле
нія природы, подчиненныя извѣстнымъ законамъ.

Изъ дидактики— методика русскаго языка проходилась, 
главнымъ образомъ, по книгамъ г. Миропольскаго „Обуче
ніе грамотѣ" и „Обученіе письму *); методика ариѳметики 
— по книгѣ Евтушевскаго „Методика ариѳметики'‘. Недоста
токъ практическихъ занятій ученицъ по начальному обуче
нію, за неимѣніемъ школы, вознаграждался, отчасти, при
мѣрными уроками самого преподавателя съ ученицами и 
усвоеніемъ образцовыхъ уроковъ въ лучшихъ руководствахъ. 
Ученицы ознакомлены съ литературой предмета, такъ что 
онѣ знаютъ, гдѣ и по какимъ пособіямъ можно пополнить 
свое педагогическое образованіе.

Чистописаніе. Упражняя воспитанницъ въ письмѣ подъ 
диктовку и въ скорописи, учитель обращалъ строгое вни
маніе на каллиграфическія и орфографическія ошибки, ко
торыя были исправляемы какъ въ классѣ при самомъ письмѣ, 
такъ и внѣ класса въ работахъ, даваемыхъ ученицамъ на 
домъ. Руководствами при обученіи письму были: „Руковод
ство къ обученію письму и скорописи",— придворнаго кал
лиграфа Генриха Блокка и „Азбука правописанія"— Тихо
мирова; первое для каллиграфіи, а изъ послѣдняго были вы
бираемы примѣры для диктовки, знакомившіе воспитанницъ 
съ правилами орфографіи.

*) При «томъ разучены рукоиодстиа но обученію грамотѣ: Ушинскаго, Пауль- 
сона и Бунакова,
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Церковное пѣніе. Занятія по церковному пѣнію велись 
теоретическимъ и практическимъ путемъ. Нотные знаки 
писались на доскѣ, указывались въ самыхъ пьэсахъ и пѣ
лись воспитанницами поодиночно и всѣми вмѣстѣ. Каждый 
урокъ начинался быстрымъ пропѣваніемъ гаммъ, восходя
щихъ и нисходящихъ, состоящихъ преимущественно изъ 
четвертей и осьмыхъ для того, чтобы голосъ каждой вос
питанницы оживился и былъ приготовленъ къ одиночному 
пѣнію. Воспитанницы знакомились съ элементарными пра
вилами партеснаго пѣнія, упражнялись въ изученіи интер
вал ловъ и всѣхъ партесныхъ потъ, по приложеннымъ къ 
руководству пѣнія Рожнова экзерсисалъ для всѣхъ четы
рехъ голосовъ. Затѣмъ переходили къ исполненію нѣкото
рыхъ церковныхъ пьэсъ, составленныхъ извѣстными компо
зиторами: Львовымъ, Бортнянскимъ, Симоновымъ и друг.

(Окончаніе будетъ).

Редакторы, преподаватели семинаріи:, I  А. Поповъ,
f В. Смирновъ.

Дозволено цензурою. Пенза, 15 февраля 1879 г. 
Цензоръ, ректоръ семинаріи, протоіерей С. Масловскій,

Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.



ПЕНЗЕНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ,

15 февраля. ЛЬ 4-1879 года.
~  Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .

Б Е С Ъ Д А
По рукополоакёнік въ Іерея *).

Во имя Отца и Сына и Снятаго Духа.
По неисповѣдим ы мъ судьбам ъ Бож ественнаго Про

мы сла въ н астоящ ій  часъ *я удостоенъ великаго да

*) Произнесена въ присутствіи Е ю  П реосвящ енства, въ 
ІІоимскомъ единовѣрческомъ храмѣ вновь рукоположен-
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ра свящ енства  и соединенной съ ггимъ власти учи
тельства въ семъ святомъ храмѣ. Что же сказать 
вамъ, слуш атели , въ н астоящ ія  благознам енатель- 
пы я для м еня минуты? Скажу то, что всегда у меня 
на сердцѣ: къ славѣ Божіей и общему назиданію  
наш ему открою пути, которыми Б огъ  привелъ меня 
отъ заблуж ден ія  въ ограду истинной Христовой Ц ер
кви и къ сему высокому сану свящ енства.

Вамъ извѣстна моя ж изнь въ старообрядческомъ 
мірѣ; но тайна душ и моей извѣстна одному Б огу , 
управляю щ ем у нами; Ему одному извѣстно, что отъ 
сам ы хъ  ю ны хъ лѣтъ я страш ился въ дѣлахъ  вѣры 
и спасен ія  слѣпо блуж дать за другим и. На двѣнад
цатомъ году ж изни я окончилъ свое малое учен іе  у 
раскольника, и тогда же я сталъ думать, истинна ли 
та вѣра, въ которой я родился и которая м еня и 
м оихъ родителей  содерж ала далеко отъ православной 
Ц еркви. Я читалъ книги  и просилъ Б ога, чтобы Онъ 
просвѣтилъ  меня-, и Господь услы ш алъ мою молит
ву. На девятнадцатом ъ году отъ рож денія, послѣ 
смерти своихъ родителей, раздѣливш ись съ дядею , 
я съ товарищ ем ъ дѣтства своего, покойнымъ Аѳана
сіем ъ Звоновьтмъ, отправился въ Москву для  лучш а
го уясн ен ія  своихъ вѣрованій, отъ отцовъ унаслѣ
дованны хъ; и, къ великому своему счастію , тамъ

нымъ къ оному изъ прихожанъ того храма священникомъ 
о. Ксенофонтомъ Крючковымъ. Отцу Ксенофонту принадле
житъ первая мысль объ учрежденіи въ Поймѣ единовѣрія; 
онъ первый принялъ оное въ 1868 году и болѣе другихъ 
потрудился въ устройствѣ единовѣрческой общины въ озна
ченномъ селеніи. Ред.
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встрѣтился я съ извѣстны м ъ вамъ нынѣ отцомъ, 
П авломъ П русскимъ. Въ первы й разъ  мы оба ещ е 
далеки  были отъ истины ; но мы и скал и  ее: мы обви
н ял и  грекороссійскую  Ц ерковь, яко бы она не пра
во содержитъ церковны е обряды ; но въ то же время 
мы не м огли  не видѣть, что догматы  вѣры она испо
вѣдуетъ правильно . Мы сознавали , что, по слову 
С пасителя, Церковь съ трем я чинам и и семью таи н 
ствам и  долж на пребы вать на землѣ до скончан ія  вѣ
ка: но въ то же врем я дум али, что она отъ лица 
звѣря— ан ти хри ста  далеко убѣж ала въ пусты ню : такъ 
дум али мы, основы ваясь н а  12-й главѣ  А покалипсиса.

По возращ ен іи  изъ Москвы, мы вдвоемъ съ Звоно- 
вымъ стали  р азби рать  старообрядческое учен іе  объ 
антихристѣ . До того времени мы поним али анти 
х р и ста  духовно и дум али, что онъ уже царствуетъ  въ 
мірѣ, именно въ Ц еркви православной: теперь мы 
стали  глубж е вникать въ то, что говоритъ  свящ ен 
ное П исан іе объ антихри стѣ , сличали  это съ тѣмъ, 
что соверш ается ны нѣ въ наш емъ отечествѣ, и и зум и
ли сь: потому что не наш ли  ни одного призпака 
того, чтобы ан ти хри стъ  уже былъ въ мірѣ.

С паситель сказалъ  ученикам ъ своимъ, что предъ 
кончиною  м іра , когда яви тся  ан тихри стъ , будетъ 
скорбь веліл, лкова же не были отъ начала міра доселѣ, 
ниже имать быти (Мѳ. Зач . 99, гл . 24, ст. 21); и Ан. 
П авелъ  п исалъ  къ Тимоѳею, что въ послѣдніе дни на
стан утъ  времена люта (Зач . 295, 2 Тим. гл . 2, ст. 1). 
Тоже и въ откровеніи  пророку Д ан іилу  и Апо
столу Іоанну сказано, что тогда будетъ ж есточайш ая 
брань (Дан. гл . 12, ст. 1. Апок. 11, 7. 13), а  св. 
Ефремъ Сиринъ въ словѣ 105-мъ глаголетъ : „съ бо-
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„лѣзиію п ачку  рѣкъ и со возды хан іям и  буду гово
р и т ь  о скончаніи  настоящ аго м іра и о томъ без
с у д н ѣ й ш е м ъ  и уж асномъ зміѣ, который приведетъ 
„въ. см ятен іе всю поднебесную  и чудеса будетъ тво
р и т ъ  лож ная'1. Но видимъ ли мы та к ія  уж асны я 
скорби въ ны нѣш нее врем я въ паш емъ отечествѣ, и 
особенно въ настоящ ее царствованіе  Боговѣнчаннаго 
наш его М онарха?—Видимъ ли мы нынѣ гоненіе на 
Ц ерковь Божію  и чадъ ея? Н апротивъ, нынѣ видимъ 
мы постоянно освобожденіе лю дей отъ рабства и 
насилія . Какъ только воцарился наш ъ М илостивый 
М онархъ, Б оговѣ нчанны й  Ц арь А леьсанръ ІІ-й , Онъ 
тотъ-часъ въ 56-мъ году заклю чилъ миръ съ Евро
пой; потомъ 19 ф евраля 1861 года освободилъ 20 
м илліоновъ крестьянъ  своей им періи отъ крѣност- 
наго права; за симъ вскорѣ отмѣнилъ для всѣхъ тѣ
лесное н аказан іе , ввелъ новое правосудіе и, нлконецъ, 
установилъ миръ на Кавказѣ, покоривъ Россіи искон
ны хъ  /враговъ  наш ихъ  черкесовъ^ Обо всемъ этомъ 
дум али мы съ другом ъ моимъ А фаиасіемъ Звоно
въ’мъ: и убѣдились, что всѣ эти дѣла вѣрнаго Ц аря 
Б ож ія , а не дѣла антихриста.

Точно, слуш атели , какъ подумаеш ь о томъ, что 
соверш ается теперь, предъ глазам и  наш ими, ещ е бо
лее поймемъ, что антихри ста  ещ е нѣтъ на землѣ. 
Вотъ теперь и; Балканскомъ полуостровѣ нѣсколь
ко м илліоновъ славян ъ , наш ихъ братьевъ, болѣе 490 
лѣта, угнѣтаемыхт, поклонникам и Магомета, турками, 
получили отъ Ц аря наш его свободу: развѣ это дѣло 
антихриста? Нѣтъ теперь стѣ сн ен ія  даже и старооб- 
ряді: мъ. какъ они это знаю тъ; ихъ  мнимые попы 
ходятъ  а с  улицам-, съ отрощ еиным ц, длинны м и во-



5 —

лосами, и только въ копоткихъ полуш убкахъ; и хъ  
прихож ане свободно ходятъ  въ свои м олельни, и 
никто имъ не препятствуетъ . А вотъ и ближе къ 
памъ дѣло. Вы много разъ, братія , бы вали въ обѣ
ихъ наш ихъ ц ервахъ  за Богослуж еніем ъ, когда со
верш алъ оное наш ъ А рхипасты рь; и теперь вы  видите 
оное: ну, скаж ете по совести, похоже ли это Б о г о 
служ ен іе  на антихристово? А нтихристъ будетъ про
тивникъ  Христа, будетъ хули ть  Бога (Анок. гл. 13, 
ст. 6); а на семъ Богослуж еніи  есть ли хотя  м алая  
х у л а  на Бога? С вяты й И пполитъ сказалъ  въ словѣ 
сбъ антихристѣ, что „тогда восплачется вся земля, 
„восилачется море и воздухъ, восплачется солнце п 
„лупа... человѣческаго ради рода, яко ecu уклонпшася 
„отъ Бош и льстецу віьровашп... В осплачутся же и 
„церкви Бож ія плачем ъ великимъ, яко ни приношеніе^ 
„ниже набило совершается, ниже служба Богоугодная". 
„свящ епны я бо церкви  яко овощное хран и ли щ е бу
д у т ъ , и четн ое  тѣло и кровь Христова во днѣхъ онѣхъ 
„не имѣть явитися. Служба угаснетъ, чтеніе писаніи не 
„услышится'У. Тоже говоритъ и ев. Ефремъ Сиринъ, 
что во дни антихри ста  не будетъ службы, святыя во- 
алтарехъ, ни приношенія” ). Подумайте же теперь, р а з 
вѣ похоже это страш ное время на паш е время? Р аз
вѣ теперь всѣ уклонились отъ Бога? Развѣ кто увѣ
ровалъ въ льстеца? Развѣ не видѣли вы въ семъ св я 
томъ храмѣ принош енія тѣла и крови Христовой? 
Развѣ не воскурялся ѳиміамъ Господу? Развѣ не с ш -

*) Сборникъ, въ словѣ въ недѣлю мясопустную о скон
чаніи міра и о антихристѣ, л. 133 на об.

**) Въ словѣ объ антихристѣ, л. 277.
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т а л и  вы чтен ія  П исаній  Бож ественны хъ, чтен ія Апо
стола и Е ван гел ія?  Такъ убѣдимся же, что но при
ш ла ещ е кончина вѣка сего, еще нѣтъ антихри ста  на 
землѣ.

Не мало я  съ покойнымъ Звоновымъ заним ался 
рѣш еніемъ вопроса и о самой личности антихриста, 
т. е. кто именно онъ будетъ, каковъ и когда. Мы ду 
м али  прежде, какъ и нынѣ многіе думаю тъ, что 
антихристъ  будетъ духовны й. Но и это наш е мудро
ваніе Апостолъ П авелъ развѣ ялъ , яко п рахъ . Ибо 
онъ говоритъ въ послан іи  къ Солунянамъ, что а н 
тихристъ  будетъ человѣкъ беззаконія, сынъ погибели, 
противникъ, приш ествіе коего будетъ по дѣйству са
таны (2 Сол. Зач. 205, гл. 2, ст 3, 4 и 9); а св. 
Апостолъ Іоаннъ въ Откровеніи своемъ говоритъ, 
что аптихри стъ  уста своя въ хуленіе къ Логу, хулити 
имя Его (Аііок. гл . 13, ст. 6); и  св. И пполитъ гово 
ритъ о немъ въ Синаксарѣ въ недѣлю  м ясопустную , 
что онъ будетъ человѣкъ и родится отъ ж ены сквер
ны. Такимъ образомъ, по ясному указан ію  Слова Бо
ж ія  и святы хъ  отецъ уясн ен ію , я вполнѣ убѣдился, 
да и каж ды й долженъ убѣдиться, что послѣдній  а н 
ти хри стъ  долженъ быть не духовны й , но ч у в ств ен 
ны й и единоличны й, какъ о немъ Самъ Христосъ 
говоритъ жидамъ: Азъ пріидохъ во имя Отца Моего и 
не пріемлете Мене: аще инъ пріидетъ во имя свое, того 
пріемлете (Іоан. гл . 5, ст. 43). Стало быть, мы до
селѣ были объ антихристѣ  въ заблуж деніи.

По у ясн ен іи  себѣ вопросовъ объ антихристѣ , мы 
приступили къ другом у, ещ е болѣе важному, вопро
су о томъ, можно ли  спастись безъ Ц еркви и есть 
ли гдѣ па землѣ и стииная Церковь? Вопросы сіи



мпого лѣтъ заним али мою душ у, и я  песомпѣпно 
убѣдился, что безъ Ц еркви не возможно спасеніе и 
что и сти н н ая  Ц ерковь находится только тамъ, гдѣ 
есть епископы, свящ енники  и діаконы.

Между тѣмъ, я еще не оставлялъ  раскола и во 
время у я сн ен ія  истины , не откры вая своимъ собра- 
тамъ своихъ мы слей, я устроилъ у себя въ домѣ 
огромную  молельпю  съ разны м и украш еніям и  и, 
привлекш и къ себѣ все поморское соглас іе , отправ
л ял и  мы въ ней торжеетвенпую  службу съ одним и, 
никѣмъ не посвящ епны м и, стариками, забы вая п и 
сан ія  святы хъ  отецъ п правила соборовъ, осуж даю 
щ ихъ  подобныя собранія (Пр 6 Г ан гр . соб.) *) И 
въ это время я нѣсколько разъ  ѣздилъ въ Москву 
и тамъ многократно бесѣдовалъ съ о. Павломъ П рус
скимъ о предм етахъ меня заним авш ихъ, и толковали 
мы на р азн ы я м анеры , нынѣ такъ завтра иначе, какъ 
это бываетъ всегда, когда человѣкъ собьется съ п р а 
ваго пути.

Въ 1864 году, бывш и въ Москвѣ съ тою же цѣлію  
сы скать истину, я  познакомился тамъ чрезъ Кирил 
ла Семеновича Загадаева  съ знам ениты мъ защ итни
комъ истины , о. П афпутіемъ, и послѣ длиннаго  со
бесѣдованія объ истинной вѣрѣ, опъ предлож илъ мнѣ 
побывать у Его П реосвящ енства, Ф иларета, митро
полита московскаго. Ласково и радуш но п рин ялъ  
пасъ московскій Святитель, долго бесѣдовалъ съ на
ми о вѣрѣ и въ знакъ архи п асты рскаго  благослове

*) „Аще кто кромѣ соборныя церкпе о себѣ собирается, и, 

не радя о церкви, церковная творити хощѳтъ, не сущу съ нимъ 
пресвитеру, по воли епископа, да будетъ проклятъ.*
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н ія  подарилъ мпѣ книгу его собственнаго сочине
н ія  подъ названіем ъ „Бесѣды къ глаголем ом у старо
обрядцу". Съ этого времени сѣмя п р аво сл ав ія  во мнѣ 
начало  разви ваться  быстро; такъ что на другой  годъ, 
побывавъ у Владыки московскаго вторично, я  рѣ
ш ился объявить ему, что его молитвами и прилеж 
нымъ разсмотрѣніемъ свящ еннаго  П исан ія  я вполнѣ 
убѣдился въ неправотѣ раскола. Но, найдя сокрови
ще истины , я  не хотѣлъ одинъ имъ пользоваться, 
я ж елалъ  раздѣлить оное съ своими единовѣрцами: 
потому мы долго бесѣдовлли со Владыкою , какъ бы 
устроить въ моемъ родномъ Поймѣ единовѣріе. По 
моей просьбѣ, А рхипасты рь отпустилъ со мною въ 
Поимъ о. П авла П русскаго, прежде меня обратив
ш агося отъ заблуж ден ія  къ истинѣ, для общ аго со
бесѣдованія съ моими иоимскими единовѣрцами.

Прибывш и въ Поимъ, мы откры ли о себѣ, что мы 
болѣе не защ итники  раскола, въ которомъ истины  
нѣтъ; а особенно я разъясн и лъ  это своему другу 
А ѳанасію . Тогда стеклось къ намъ для разсуж ден ія  
о вѣрѣ множество раскольниковъ разны хъ  сектъ, осо
бенно пом орцевъ, и послѣ м н огократн ы хъ  бесѣдъ о 
р азн ы хъ  предм етахъ вѣры съ разны м и сектантам и, мы 
съ о. Павломъ отправились въ П ензу къ П реосвящ ен
нѣйшему Антонію для ходатайства объ откры тіи  въ 
Поймѣ единовѣрія. П ензенскій П реосвящ енны й Ан
тоній  п р и н ялъ  самое живое участіе  въ этомъ св я 
томъ дѣлѣ, и ио его ходатайству  предъ Святѣйш имъ 
Синодомъ въ моей молельнѣ откры та единовѣрческая 
церковь, въ которую дапъ намъ свящ енникъ  о. Іоаннъ 
Невѣстинъ.

Около девяти  лѣтъ единовѣрческая церковь была
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въ моемъ домѣ. Наконецъ Про видѣнію Божію угод
но было возбудить въ о. Іоаннѣ ревность о построе
ніи  новаго храм а на открытомъ мѣстѣ. Много тру 
довъ и пота стоила ему постройка этого храм а, для 
которой у него не было никакихъ  средствъ. Нако
нецъ, слава Богу, храм ъ построенъ, и храм ъ вели
колѣпный! Его П реосвящ енство, П реосвящ еннѣйш ій 
Григорій  24 ноября 1876 года лично, съ подабаю- 
щ им ъ торжествомъ, освятилъ сей храм ъ; а чрезъ 
два года благочестивы й строитель его, о. Іоаннъ, 
послѣ м н огихъ  трудовъ и заботъ, п ризван ъ  былъ въ 
вѣчный покой. Въ прежнемъ помѣщ еніи единовѣр
ческой церкви въ моемъ домѣ распоряж еніем ъ и за 
ботами наш его П реосвящ еннѣйш аго Г ри гор ія , при 
участіи  други х ъ  благотворителей, въ настоящ ем ъ 
году открыто женское училищ е, которое подъ непо
средственны мъ завѣды ваніем ъ Владыки уже н ач и 
наетъ процвѣтать, яко кринъ въ вертоградѣ.

Такъ Провидѣніѳ Божіе неисповѣдимыми путям и  
привело меня изъ раскола въ ограду п равослав ія  и, 
явило на мнѣ великое чудо своего м илосердія, по
ставивъ м еня строителем ъ  тайнъ Бож іихъ. Прекло
няю сь предъ судьбам и Бож іим и и буду неумолчно 
благовремсннѣ и безврсмсннѣ проповѣ ды вать Слово Б о
жіе; буду возвѣщ ать всегда и вездѣ, что кромѣ осно
ванной Х ристомъ Церкви съ ея іерарх іею  нигдѣ  
нѣтъ спасен ія  (Кат. л. 125). С тарообрядческій  м іръ  
не имѣетъ у себя Богоучреж денной іер ар х іи ; у него 
нѣтъ семи сп аси тельн ы хъ  таинствъ: а потому нѣтъ 
и Церкви; онъ чуж дъ истинной, вселенной Ц еркви, 
пазданпой ни основаніи Апостолъ и Пророкъ сущу крас- 
уголыіу Самому Іисусу Христу (Еф. Зач. 222, гл . 2,
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ст. 2), въ которой Онъ Самъ обѣщ алъ быть во вся 
дни до скончанія вѣка (Мѳ. Зач. 116, гл . 28, ст. 20) 
и которую сам ы я врата адова нс одолѣютъ (Мѳ. Зач. 
67, гл . 16, ст. 18). Нѣтъ у раскольниковъ этой Ц ер
кви, а потому нѣтъ и спасен ія .

П равда, поиовцы  хвастаю тся , что они имѣютъ у 
себя свящ енство; но это свящ енство  незаконное и 
правилам и  Ц еркви преданное анаѳемѣ. Вотъ что го
воритъ 6-е правило Г ан грскаго  собора: „Аще кто 
„кромѣ соборны я церкве о себѣ собирается, и, не 
„радя о церкви, церковная хощ етъ творити, не су- 
„щу съ нимъ пресвитеру, по воли епископа, да бу
д е т ъ  п р о к л я т ъ / А въ Номоканонѣ на листѣ 6-мъ 
сказано: „Аще который пресвитеръ безъ по велѣнія 
„мѣстнаго своего епископа дерзпетъ пріпм ати  ио- 
„мыслы исповѣди, спцевый по правилам ъ к а зн ы ір і-  
„иметъ: ибо не точііо себе погуби, но и елицы  уне- 
„го исповѣдаш ася, непсиовѣдани суть". Тоже и 39-е пра
вило святы хъ  Апостолъ подтверж даетъ: „Безъ воли 
„епископа своего, пресвитери  или  діакони да не творятъ 
иичтоже: тому бо поручени  суть лю діе Господни." Такъ- 
то учатъ  прави ла Ц еркви. А что было у ноповцевъ 
до времени недавно измы ш ленной ими австрійской  
іер ар х іи ?—Спаситель въ Е ван гел іи  отъ Л уки въ 95 
зачалѣ сказалъ: человѣкъ нѣкій добра рода... призвавъ 
десять рабъ своихъ, даде имъ десять мнасъ иречекънимъ, 
куплю дѣйте, дондеже'пріиду. Объясняя сіи  слова св. 
Ф еофилактъ говоритъ: „Раби, имъ же церковь пору- 
„чи, сирѣчь енископи, пресвитери и діакони, и симъ 
„рабомъ повелѣваетъ быти ни меньш е и не больше". 
И по сказанію  святы х ъ  отецъ „Церковь безъ епи 
скопа ни когда пе была и быть не можетъ", а по
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словамъ Симеона С олунскаго, въ 77-й главѣ  „безъ 
епископа ниж е христіане". А у поповцевъ 180 лѣтъ 
не было ни одного епископа на всемъ земномъ ш а
рѣ. Зн ачи тъ , у нихъ  не было и Христовой Ц еркви. 
Самозвапные или  бѣглые ноны, изверж енны е изъ 
сапа въ православной Ц еркви, у н и х ъ  отп равляли  
все свящ енническое, и тѣмъ н авлекали  на н и хъ  судъ 
Бож ій, какъ указы ваю тъ приведенны е мною правила.

П оняли это поповцы , и придум али себѣ другое свя
щ енство. Съ помощ ію  одного жида, въ 1846 году, они 
наш ли себѣ въ Ц арьградѣ  м итрополита, по имени 
А мвросія. За симонію  и д ругіе  пороки А мвросій былъ 
запрещ енъ патр іархом ъ; не смотря на все это, блес
комъ золота они см анили его къ себѣ въ Бѣлую  
Криницу, сдѣлали своимъ архипасты рем ъ  и раз. 
вели  отъ него арх іереевъ  и поповъ многое множе
ство. Законно-ли все это? Не подлеж итъ-ли этотъ 
Амвросій проклятію ? Онъ проклятъ  прави лам и  Ц ер
кви, какъ безъ воли своего н атр іар х а  уш едш ій въ чу
жую епарх ію , вопреки 14 п р ав и л а  св. Апостоловъ’ ), 
и, будучи запрещ енны м ъ, дерзн увш ій  рукоп олагать 
арх іереевъ  и пресвитеровъ (пр. 28 св. Ап. *) **); а 
патріархом ъ Ц аряграда грамотою , отъ 8 авгу ста  1847 г.,

*) „Отъ престола на престолъ не преходи, аще не та- 
„мо сущимъ лучшій и учительнѣйшіи мнимъ будеши, но и 
„тако многихъ епископовъ разсужденіемъ и умоленіемъ". 
14 прав. св. Апост.

” ) „Иже епископъ или попъ, или діаконъ изверженъ пра- 
„веднѣ о согрѣшеніи явленнѣ, дерзнетъ прикоснутися преж
д е  врученныя ему службы, сей отнюдъ отсѣченъ .будетъ 
„отъ Церкве". Прав. св. Апост. 28.
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н совсѣмъ изверж енъ изъ  сана. А какъ его при 
няли  къ себѣ бѣло-криніш кіе половцы? Попъ Іеро
нимъ сдѣлалъ надъ нимъ йсправу. Судите, братія, за- 
конно-ліі это? Попъ дѣлаетъ йсправу надъ митропо
литомъ И разрѣш аетъ ему служ ить: вѣдь это тоже, 
что пономарю йостайнть себѣ свящ енника.' Ж алкіе и 
п лача достойные люди! Они хотѣли обмануть себя, 
успокоить свою совѣсть, и чрезъ пом янутаго нона 
пом азали  А мвросія мѵромъ: да гдѣ они взяли мѵра» 
котораго у нихъ  не было 180 лѣтъ и нѣтъ доселѣ? 
Мажутъ гнилы м ъ  масломъ, и думаю тъ, что это мѵро. 
И отъ такого-то м итрополита опи приним аю тъ къ 
себѣ арх іереевъ  и поповъ, поставленны хъ вопреки 
всѣхъ каноническихъ правилъ; и пасутся этими 
лж епасты рям и  внѣ ограды Христовой Ц еркви; и ве
дутъ слѣпцы  слѣпцовъ, доколѣ и пасты ри и пасомые 
не падутъ в ъ 'вѣчную яму погибели, по слову Спа
сителя

Теперь скаж у слово и о раскольникахъ  поморцахъ 
и иѣтовцахъ. Они думаю тъ, что и сти н н ая  Христова 
Ц ерковь у нихъ обрѣтается: но гдѣ же у нихъ  еписко
пы , гдѣ пресвитеры , гдѣ семь спасительн ы хъ  таинствъ? 
Нѣтъ у н и хъ  ничего. Они говорятъ.- „пынѣ-де послѣд 
„нее врем я, царствуетъ  антихристъ , и отъ лѣтъ Ни
д а н а  п атр іар х а  свящ енство  и ж ертва взяты  на небо“. 
Но забы ли они, что говоритъ пасты рскій  гласъ: СЬ- 
зижду адова не одолѣютъ ей (Мѳ.
Зач. 67). Церковь и во дни антихри ста  сохр ан и тся  
н» землѣ со 1 всѣми тремя чинами и семью таи нства
м и; она будетъ тогда гонима, но не уничтож ена, 
ерш а адовы не одолѣютъ ей, Святый Іоаннъ Богословъ 
глаголетъ  во А покалипсисѣ, въ 12-и гл .: а жена бѣ-



13 —

жа въ пустыню, идѣже имѣ мѣсто уготовано отъ Бо
га (ст. 6 ),— и разгнѣвася змій на жену, и иде сотвори- 
ти бранъ со вставшимъ сѣменемъ ея (ст. 17). Это сѣмя 
жены, по толкованію  Андрея К есарійскаго, озна
чаетъ избранны хъ  учителей  церковп ы хъ.И  Ап. Павелъ 
въ п ослан іи  къ Евреям ъ, въ зач. 317-мъ, говоритъ: 
Но толику лучшаго завѣта быстъ йспоручникъ Іисусъ, \И 
они (ветхаго  завѣта) множайшіи священипцы быша,ѵза- 
не смертію возбранена суть пребываніи. Сей же (оиречь 
Христосъ), зане пребываетъ во вѣки, непреступное: иматъ 
священство (гл. 7, ст. 22, 23, 24). Основываясь на сихъ 
словахъ  апостольскихъ, списатель кн и ги  К и ри лло
вой на листѣ 77-мъ пиш егъ  сице: Д к о ж е  Самъ Хри
с т о с ъ  пе ум ираетъ никогда: тако и іерейство Его 
„по чипу М елхиседекову не престаетъ". И ещ е ниже-' 
„Престало тогда архіерейство Аароново яко времен- 
„ное, востало же Христово вѣчное, Иже изъ  мепт- 
„выхъ воскресъ, апостоловъ на се освяти , сирѣчь р у 
кополож и". Посему и сказано въ Больш омъ К ати 
хизисѣ: „Зри ѳретиче, что ж ертва и ж реніе будетъ 
п риноситься на престолѣхъ олтаревы хъ  до дня суд
наго" (л. 384). И опять въ Кирилловой книгѣ- на л и 
стѣ 88-мъ: „Сія есть ж ертва, которую Церковь Хри
с т іа н с к а я , отъ язы къ  и збран н ая , приноситъ  во всемъ 
„мірѣ Господу Богу, и прпносити  имать до сконча
н і я  вѣка, Тѣло и Кровь Господа Б о га  и Спаса на- 
„шего въ п ам ять  смерти Его". Видите отсюда, слуш а
тели , что до конца м іра и свящ енство , и тай на Тѣ
ла и Крови Христовой, какъ и прочія таи н ства , п ре
будутъ на землѣ, и , стало быть, учен іе  безпопов
цевъ, что свящ енство и ж ертва со дней Никона 
„взяты на небо", есть ложь и суесловіе еретическое.
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У н и хъ  нѣтъ свящ еп ства , нѣтъ Тѣла и Крови Хри
стовой; но то и другое свято сохран яется  отъ вре 
менъ апостольскихъ  въ Ц еркви православной:

Д умаю тъ безпоповцы жертву тѣла и крови Господ
ней  замѣнить какими либо добродѣтелями: но и это 
мудрованіе ихъ  неправильное. Въ той же книгѣ К и
рилловой (л. 88) ясно сказано, что „сію ж ертву нель
зя  прем ѣнить ни ко единой ж ертвѣ1'. А Христосъ 
прям о сказалъ, что безъ сей ж ертвы  никто не по
л у чи тъ  спасен ія: Аминь, аминь глаголю вамъ, аще н 
снѣсте плоти Сына человѣческаго, не піете крови Его; 
живота не имате въ себѣ (Іоан. Зач. 23), и только 
ядый Мою плоть и піяй Мою кровь имать живот7 вѣч
ный и воскрешу его въ послѣдній день. О, кто не 
уж аснется сихъ  Х ристовы хъ словесъ, развѣ тотъ 
только, кто хочетъ животъ свой вѣчно погубити!

Ещ е думаю тъ нѣкоторые, что безъ Ц еркви можно 
спастись . Они говорятъ, что Апостолъ П авелъ с к а 
залъ, что всяк ій  человѣкъ есть церковь, и симъ утѣ
ш аю тъ себя въ томъ несчастій , что они удалились 
отъ Ц еркви православной. Но тщ етное утѣшеніе! Они 
дѣлаю тъ тоже, что утопаю щ ій, который, ж елая спа
стись , х ватается  за соломенку. Точно Апостолъ П а
велъ  говоритъ такъ: Вы есте церкви Бога жива (2 Кор. 
6, 16. Зач. 182): но здѣсь слово церковь не означаетъ 
собраное вѣ рую щ и хъ  съ трем я іерархическим и  ч и 
нами и семью таинствам и , въ которой приносится 
безкровная жертва, а означаетъ  храм ъ *), въ которомъ 
обитаетъ Б огъ , какъ сказано: вселюся въ нихъ и по-

*) Въ Греческомъ подлинникѣ стоитъ здѣсь не екклисіа 
(еххХтрса), а наосъ (ѵаш?) храмъ.
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хожду. Церковь же Христова, какъ собраніе вѣрую 
щ ихъ, есть едина во всей вселенной, и о ней свя
тый П авелъ говоритъ слѣдую щ ее: Вы есте (всѣ вѣ
рую щ іе) тѣло Христово., и овыхъ убо положи Богъ въ 
церкви первѣе апостоловъ, второе пророковъ, третіе учи
телей (1 Кор. Зач. 153, гл . 12. 27, 28). И еще: 
Той далъ есть овы убо апостолы, овы же пророки, овы 
же благовѣстники, овы же пастыри и учители (Ефес. 
Зач. 124, гл . 4, 11). Это строители тайнъ Божіихъ 
(1 Кор. Зач. 129, гл. 4, 1), безъ которыхъ Церковь 
быть не можеть. Имъ-то сказалъ  Христосъ въ 
8-й день по воскресеніи: Пріимите Духъ святъ 
Имъ же отпустите грѣхи, отпустятся имъ, и имъ же дер ■ 
жите, держатся (Іоан. Зач. 65, гл . 20, 23); и имъ же 
далъ радостное обѣтованіе пребы вать съ ними во 
вѣкъ: Се Азъ съ вами есмъ во вся дни до скончанія вѣка, 
Аминъ. (Мѳ. Зач. 116, гл. 28, ст. 20).

Какъ бы я  желалъ,, братія , чтобы всѣ мои одно- 
сельцы  и бывш іе одповѣрцы услы ш али  настоящ ее 
мое слабое и неопытное слово и тщ ательнѣе при 
никли къ ученію  Слова Бож ія и святы хъ  отецъ п и 
санію . Вѣчное наш е спасен іе стоитъ того, чтобы о 
пемъ подумать крѣпко, какъ бы не лиш иться онаго 
по одному слѣпому упорству и неразумному послѣ
дованію  предкамъ заблудивш им ся и введш имъ въ 
заблуж деніе своихъ чадъ и внуковъ.

П реосвящ еннѣйш ій Владыко, М илостивѣйш ій А рхи
пастырь! Возложеніемъ рукъ и молитвою Ты низвелъ 
на меня недостойнаго благодать Св. Д уха, дабы  я 
свящ еннодѣйствовалъ  и училъ сихъ  лю дей Бож іихъ: 
не преставай  м олиться, чтобы д арован н ая  мнѣ бла
годать не оскудѣвала выну, дабы я свято могъ и с 
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полнить завѣщ аніе Апостола: Проповѣдуй слово, на
стой благовременнѣ и безвременнѣ (2 Тим. Зач. 187, 
гл. 4, 2). Излей Твои святи тельск ія  молитвы  о всѣхъ 
прихож анахъ  сего святаго  храм а и о тѣхъ, которые 
ещ е не присоединились къ врученному Тебѣ отъ 
Бога стаду. П омолися ко Господу, да просвѣтитъ Онъ 
очи ихъ  познати истинны й путь спасенія- какъ про
свѣтилъ м еня грѣш наго, п приведетъ и хъ  и з 
далеча въ ограду святой  своей соборной и апостоль
ской Церкви, да и сполнятся слова Господа Іисуса 
Христа, глаголю щ аго  во святомъ своемъ Е ван гел іи : 
и будетъ едино стадо и Единъ пастырь. Аминь.

РАСКОЛЬНИЧЬЯ ДОГІАТИНА ВЪ КАРТИНЪ.
Однимъ изъ средствъ, которыми отдѣливш іеся отъ 

православной Ц еркви ревнители мнимой старины  
распространяю тъ въ народѣ свои заблуж денія и от
влекаю тъ отъ Ц еркви слабы хъ чадъ ея, служ атъ кар
тины . Ещ е святы й  Д им итрій  Ростовскій указы валъ 
на картину съ трехперстны м ъ сложеніемъ руки и съ 
хульною  надъ онымъ надписью  *). Къ числу такихъ  
картинъ принадлеж итъ  и картина, пріобрѣтенная 
свящ енником ъ села Ц аревщ ины  А. Аполлоновымъ и 
представлен н ая  Его П реосвящ енству въ прош едш емъ 
1878 году. Въ этой картинѣ въ образахъ и ли цахъ  
Р77 !— . 1І -■ ,С d ШІІ .. . )Щ ■■ ‘ ;

*) На одномъ перстѣ написано было са, на другомъ та, а 
на третьемъ на, т, е. сатана. Картину эту расколоучители 
всюду показывали простому пароду для отвлеченія его отъ пра
вославія (Розыскъ, стр. 489  и 4 9 0  изд. 1877 г.) Ее можно 
встрѣчать у раскольниковъ еще и нынѣ.
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представлена больш ая часть раскольничей  догм ати 
ки *).

Означенная картина **) представляетъ  собою боль
шой листъ  толстой сѣрой бумаги. Л ицевая сторона 
его раздѣлена на двѣ части , или  страницы , изъ ко
ихъ  на первой изображены догмы раскола, именно: 
П осмиконечный крестъ съ Распяты м ъ на нем-ь 
Господомъ Іисусом ъ Христомъ; 2) благословляю щ ая 
рука съ двунерстны м і. сложеніемъ; 3) рука, сложен
ная также двуперстпо для молитвы; 4) арх іерей ск ій  
жезлъ съ накосты лы іиком ъ въ видѣ двухъ  рожковъ 
безъ изображ енія зм ій; 5) просфора съ изображеніемъ 
па печати осмикоиечнаго креста; 6) ж ертвенникъ съ 
предстоящ им ъ свящ енником ъ, въ полномъ іерейскомъ 
облаченіи, и съ леж ащ им и на немъ семью просфо
рами, чаш ею и копіемъ; надъ главою  свящ енника 
надпись осьмаго члена символа вѣры, какъ читаю тъ 
его раскольники; и наконецъ 7) столѳцъ съ леж ащ и 
ми иа немъ осьмикопечиымъ крестомъ, раскры ты мъ 
Е ван гел іем ъ  и архіерейскою  митрою. При семъ каж 
дое изображ еніе п оясн яется  словами, взяты м и изъ 
старопечатны хъ книгъ, чтим ы хъ старообрядцами.

Иа другой  страницѣ въ изображ еніяхъ, соотвѣт. 
ствую щ и хъ  изображ еніям ъ первой, представляется 
противоположное старообрядческому учен іе п раво
славной Ц еркви, какъ смотрятъ и понимаю тъ его 
раскольники. При семъ къ каждому изображенію  по

*) Преосвященный Григорій поручилъ о. ирот. Бурлуцкому 
разсмотрѣть эту Картину; плодомъ этого разсмотрѣнія и являет
ся пастоящая статья. Род.

**) Снимокъ съ картины при семъ № прилагается. Ред.
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добраны и зречен ія , яко бы н ах о д я щ ія ся  въ право
славной Ц еркви и оную компрометирую щ ія.

В зглянем ъ подробнѣе на изображ енія старообряд
ческія въ сопоставленіи  п ар ал л ел ьн ы х ъ  имъ изобра
ж еній  п равославны хъ  съ относящ им ися къ тѣмъ и 
другим ъ надписям и. Ио напередъ обратимъ внима
ніе на общую надпись, н аходящ ую ся на верху  той 
и другой  страницы , вы раж аю щ ую  главную  суть 
раскольнической м ы сли объ эти х ъ  изображ еніяхъ.

П ервая страница, съ изображ еніями старообрядче
ства, о гл авляется  слѣдую щ ею  падписы о: Отъ лѣтъ 
приснопамятнаго князя Владиміра святороссійскія Церкви 
преданіе. Надъ второю же страницею , съ изображ е
н іям и  православнаго  учен ія , падписано: Отъ лѣтъ 
7166. Никоново преданіе предадесл. Этими надписями 
расколоучители внуш аю тъ своимъ послѣдователямъ, 
что и хъ  учен іе сохраняется отъ временъ равноапо
стольнаго князя В ладим іра, а ученіе православны хъ 
началось съ 71G6 года отъ сотворенія м іра, или 
1658 *) по Рождествѣ Христовѣ, и предано Церкви 
патр іархом ъ  Никономъ. Насколько справедливо такое 
п ред ъ явлен іе , показы ваю тъ сам ыя изречен ія , п риве
денны я па разсматриваемой картинѣ къ пояснен ію

*) Вѣроятно, составители картины имѣли въ виду 1656 годъ, 
на которомъ соборомъ русскихъ пастырей одобрена переведенная 
съ греческаго языка скрижаль, присланная отъ патріарха Іеру
салимскаго Паисія Никону, и на которомъ въ первый разъ по
ложено было отлученіе на упорныхъ противниковъ Церкви.
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того или д р у го ю  изображ енія. Нѣкоторыя изъ и зре
чен ій , н аходящ и хся  на перкой расколъничей стра
ницѣ, дѣйствительно взяты  изъ сочиненій , и звѣ ст
ны хъ  въ Ц еркви со времени Святаго В ладим іра 
(слова св К ирилла ф илософа), но понимаю тся и 
толкую тся мнимыми старообрядцами соверш енно 
неправильно и превратно. Д р у гія  же (изъ С тоглава, 
Симеона Солунскаго, Петра Д амаскина, П отребника 
больш аго) относятся ко времени гораздо позднѣй
шему. Надписи-же па страницѣ православны хъ  изоб
раж ен ій  почти всѣ изм ы ш лены  и не говорятъ  ни 
о древности, ни о повизнѣ православнаго  у ч ен ія , 
изображ еннаго на картинѣ, а только изобличаю тъ 
ложь и злобное отнош еніе къ Церкви м нимы хъ старо
обрядцевъ, составителей  картины . Подробное р а з 
смотрѣніе сам ы хъ изображ еній съ пояснительны м и 
къ нимъ надписям и яснѣе подтвердитъ наш и слова. 

1) К р е с т ъ .

Главное мѣсто, па той и другой  страницѣ, зан и 
маетъ крестъ съ изображ еніемъ Р аспятаго  на немъ 
Господа С пасителя, Крестъ старообрядческій—осми- 
конечный. Въ трехъ  верхн и хъ  рож кахъ его н ап еча
таны  слова: П р ь  « в ы  Іс  Хс; на большомъ поперечномъ 
брускѣ: Сн7. Бжій; въ вѣнцѣ, во кругъ  гл ав ы  Спаси
теля , буквы: w, о, и; противъ колѣнъ Господа, но 
сторонамъ, слова: ни кл; внизу, у сам аго основанія 
креста, г г (гора голгоф а); а на самой оконечности 
продольнаго бруска — гл ав а  Адама. По сторонамъ 
креста изображены направо— копіе, съ буквою к . ,  а 
па лѣво— трость съ губою; при ней буква, т.—На 
православной страницѣ крестъ изображенъ четверо-
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конечный; въ верхнемъ рожкѣ, на платѣ, буквы: 
і ,  н, ц, і; на поперечномъ брускѣ слова Іисх Хса. Въ 
самомъ полож еніи, въ какомъ Р асп яты й  Господь 
Іисусъ Христосъ представленъ на крестахъ , есть 
разница между православны м ъ и раскольническим ъ 
изображ еніемъ. Руки Спасителя на раскольническомъ 
изображ еніи креста простерты  горизонтально по 
протяж енію  бруска, къ которому пригвож дены , а на 
православномъ откосно.

При разсмотрѣніи этихъ  изображ еній и надписей 
прежде всего замѣтимъ, что 1) н адписан іе  на крестѣ 
Христовомъ титла і ,  н, ц , і, первы е отвергли  В ак о в 
скіе Поморцы, п стали  учить, что вмѣсто этого 
титла, которое, по и хъ  мнѣнію , есть латинская ересь, 
нужно писать па крестѣ слова: „Царь славы  Ісусъ  
Христосъ Сынъ Божій"; имъ послѣдовали Ф илиповцы. 
Ѳедосѣевцы долгое время п ризнавали  титло, и только 
въ Москвѣ при  Ильѣ Алексѣевѣ Ковылинѣ, вслѣд
ствіе продолж ительны хъ споровъ, нѣкоторые изъ 
н и хъ  отвергли  титло; другіе , впрочемъ, остались при 
прежнемъ мнѣніи , сохран яя  титло, отъ чего и стали 
н азы ваться  титловцими. Поповцы всѣхъ толковъ по
слѣдовали Поморцамъ и также не употребляю тъ 
титла ’). Отсюда видпо, что изображ енны й на ра- 
скольннчей страницѣ картины  крестъ принадлеж итъ 
не одной какой либо сектѣ, но всему расколу. Впро
чемъ, и п равославная Церковь не отвергаетъ  этого 
креста, признавая, какъ увидимъ ниже, одинаково 
свящ еннымъ изображ еніе, какъ осмпконечиаго, такъ и

*) Въ Пращицѣ, которая ближайшимъ образомъ писана была 
противъ КсржонскичЪ раскольниковъ діаконовекаго и другихъ 
согласій поповщины, крестъ этихъ с ктантовъ изображается безъ 
титла съ означенными словами: „Царь славы и пр.“
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четы рехконечнаго  креста. 2) Буквы  въ вѣнцѣ С пасителя 
w , о, н, также употребляю тся п въ православной 
Ц еркви, что м огутъ видѣть мнимые ревнители ста
рины  во всякомъ православном ъ храмѣ. Только зн а
ченіе и х ъ  далеко не то, какое усвояетъ имъ невѣ
жество *). Знаю щ имъ греческ ій  язы къ извѣстно, что 
открытое Богомъ Мотсею имя Іегова по гречески  пе
реводится <Ьѵ, что значитъ по-славянски  сый, а по-русски 
сущ ій , т. е. Тотъ, Который всегда есть, или  который 
былъ, есть и будетъ, всегда неизмѣнный. Вотъ это-то 
Божественное имя по-гречески и надписы вается въ 
вѣнцѣ Спасителя, подобно тому, какъ въ вѣнцѣ Бо
жіей М атери слова Жр -Ѳ-у (м 'ЦР asou), только р азста 
новка буквъ, по наш ему убѣжденію, должна быть не 
та , какую  видимъ на картинѣ. Въ началѣ  должна 
стоять буква о (членъ), за тѣмъ «>, и наконецъ буква ѵ,— 
3) Раскольники придаю тъ особое значеніе  и тому 
обстоятельству, что па чтимомъ ими изображ еніи 
креста руки С пасителя простерты  прямо, а на п р а
вославномъ косвенно. Они говорятъ при этомъ, что 
„ихъ Христосъ прямы мъ нростёртіемъ рукъ п ри зы 
в а е т ъ  всѣхъ ко спасенію , а православны й косвен
н ы м ъ  простертіемъ не всѣхъ". Но если бы на м ла
денческій  лепетъ нужно было отвѣчать тоже м ладен
чески, тогда можно было бы сказать старообрядцу: 
у васъ Спаситель простеръ руки прямо, какъ бы 
забы вая о лю дяхъ , н ах о д я щ и х ся  па землѣ; а на

*) Этимъ буквамъ старообрядцы, съ которыми случалось 
намъ бесѣдовать, даютъ именно то объясненіе, на которое указываетъ и 
Отецъ Аполлоновъ: „отъ небесъ пришелъ во своя, они его не 
приняли, на крестѣ распяли".
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наш емъ изображении Онъ всѣмъ Бож ественны м ъ тѣ 
ломъ своимъ приникаетъ съ креста къ находящ им ся 
на землѣ лю дямъ, желая всѣхъ привлечь къ себѣ- 
Болѣе же разумное суж деніе то, что висящ ее па 
крестѣ тѣло не могло тяж естію  своею не отвѣснться 
къ землѣ и не дать положенію  рукъ именно такого 
вида, въ какомъ онѣ изображ ены  на православной 
страницѣ; слѣдовательно, на православной страницѣ 
висящ ее па крестѣ тѣло представляется въ болѣе 
естественном ъ полож еніи. Всѣ эти замѣтки и разсуж 
ден ія , впрочемъ, второстепенны я. Сущность дѣла не 
въ томъ. Главное и сущ ественное разли ч іе  между 
изображ еніем ъ креста па православной и расколь- 
ничей страницѣ состоитъ въ количествѣ концовъ 
того и другого креста. На это-то мы и обратимъ 
особенное вним аніе.

У свояя себѣ крестъ осмиконечны й, а п р ав о сл а 
вію  четвероконечный, составители картины , старо
обрядцы , хотятъ  этимъ показать: 1) якобы право
славная Церковь отвергает'!» осмиконечный крестъ и 
признаетъ  и чествуетъ только крестъ четверокоиеч- 
ны й *); 2) что крестъ осмиконечны й есть истинны й 
крестъ Христовъ, а четвероконечны й есть крыжъ 
латинскій , латинская ересь. Но то и другое совер
шенно несправедливо и ложпо.

*) Относительно этого предмета такъ жаловались коноводы 
Соловецкаго бунта Царю А іѳкеѣю Михаиловичу въ своей че
лобитной: „И самый истинный и животворящій крестъ Христовъ 
„отъ трехъ дровъ, отъ певка, кедра и кипариса сотворенный, 
„отставили и возненавидѣли и непотребна сотворили: возлюбили 
„крыжъ латинскій и во всемъ почитаютъ его паче истиннаго 
„Божественнаго креста Христова11.



1) Ложпо обвиненіе на православную  Церковь въ 
исклю чительном ъ чествованіи  четверо конечнаго кре
ста. Это видно изъ того, что въ православны хъ 
храм ахъ  одинаково имѣю тся, употребляю тся и че
ствую тся кресты, какъ четвероконечпые, такъ и 
осмикоиечпые. Даже осмиконечный крестъ ещ е чащ е 
встрѣчается въ употребленіи въ храм ахъ  православ
ной Ц еркви, чѣмъ четвероконечпый. Справедливо 
говоритъ преосвящ енны й митрополитъ Григорій: 
„Въ какую бы Ц ерковь лю бопытный ни вошелъ, 
„вездѣ найдетъ благословенны й крестъ наипаче осми- 
„конечпый, и именно наипаче, осмиконечный крестъ 
„всегда употреблялся и  нынѣ употребляется въ п ра
в о с л а в н ы х ъ  церквахъ для благословенія народа, 
„для освящ еп ія  воды и п роч.“ ') Притомъ въ бого
служ ебны хъ кн игахъ  православной Ц еркви не исклю 
чены  пѣсни, въ которы хъ чествуется  крестъ осми- 
конечный *); стихи  эти съ такимъ же благоговѣніемъ 
читаю тся и поются въ церкви, какъ и всѣ прочіе, 
какъ и тѣ, паирим., въ которыхъ воспѣвается четверо- 
коиечный к р е с т ъ ’**)- Впрочемъ, православная Цер
ковь, чествуя осмиконечный крестъ, не отвергаетъ  
и четвероконечяаго, одинаково чествуя въ томъ и
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*) Истин, древ. и ист. прав. Церковь Григорія арх. казанск. 
ч. I I ,  стр. 32 изд. 1856 г.

**) Напр. канонъ кресту Григ. Сан. пѣснь 8-я: „Древо 
„жизни и спасенія, древо безсмертія, древо разума, древо три- 
„любезно нетлѣпно и неизнуряемо, крестъ трисоставный (т. ѳ. 
„изъ трехъ древъ певки, кедра и кипариса составленный) чѳет- 
„ное древо, троицы бо носитъ тріипостасныя образъ11.

*’*) См. служб, на Воздв. чѳстн. и животв. Креста.
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другомъ видѣ креста не число концовъ и даже не 
такую  или другую  форму креста, но самый крестъ, 
изъ чего бы онъ ни былъ сдѣланъ, какъ образъ того 
креста, па которомъ былъ расп ятъ  Христосъ.

2) Что касается до того, какой именно крестъ есть 
истинны й крестъ Христовъ, другим и словам и ,—на 
какомъ именно крестѣ былъ распятъ  Христосъ, на 
осьмикопечномъ, или четвероконечномъ, на это ни 
Е вангеліе, пи отцы первенствую щ ей Ц еркви ясн ы х ъ  
и полож ительны хъ свидѣтельствъ не представляю тъ. 
Одно несомнѣнно, что крестъ Христовъ сдѣланъ 
былъ такъ же, какъ дѣлались вообще кресты  д ля  
р а сп я т ія  на нихъ  преступниковъ; иначе, еслибы 
этотъ крестъ имѣлъ форму отличную  отъ обыкновен
н ы хъ  крестовъ, св. Е вангелисты  не прем инули  бы 
замѣтить то. Обыкновенный же крестъ имѣлъ форму 
четвероконечную . И ногда, впрочемъ, д л я  удерж анія 
висѣвш аго па крестѣ тѣла, дабы  оно тяж естію  своею 
не раздрало рукъ, придѣ лы вался въ срединѣ креста 
пяты й  рогъ, назы вавш ійся сѣдалищ емъ, и тогда 
крестъ становился пятиконечны м ъ, по свидѣтельству 
с в. И ринея *). И ногда даже поперечны й брусокъ кре
ста, назначаем ы й для простертія  рукъ, прибивался 
на самомъ верху столба, или бруса, вертикально 
вры таго въ  землю; и тогда крестъ былъ уже трех- 
конечпымъ, похожимъ па букву Т, по свидѣтельству 
Тертулліана**). О подножіи писатели первы хъ  вѣковъ 
ни гдѣ не упоминаю тъ, и должпо думать, что позд
нѣйш іе п рин яли  за подножіе упомянутое нами сѣ-

*) Haer. 1, 46.
**) Cont. Marc. I ll, 22.
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далищ е *). Что касается до дощ ечки съ надписью , 
опа прибивалась уже послѣ р а с п я т ія  и, слѣдователь 
но, не принадлеж ала къ составу креста. И такъ, истин
ны й крестъ Христовъ былъ или  четвероконечны й, 
или трехконечны й, или пятиконечны й, а если отне
сти къ нему и дощ ечку съ надписью , ш ести или се
ми конечный по отнюдь не осмиконечны й А какъ 
сущ ественно необходимы въ крестѣ только два бру
са— продольны й, вертикально вры вавш ійся въ землю 
и поперечны й: то св Церковь и воспѣваетъ чащ е 
всего крестъ четвероконечный, видя прообразованіе 
его въ крестообразномъ простертіи  рукъ Моѵсеемъ 
во время побѣды надъ Амаликомъ, въ сѣченіи ж ез
ломъ Ч ермнаго моря. Д етверокон ечп ы й  м іръ днесь 
„освящ ается четверочастиому воздвизаемому твоему 
„кресту Христе Боже" поется въ службѣ, на Воздви
женіе Ч естнаго Креста**).

По ограниченности  наш ей задачи мы не и сч и сл я
емъ всѣхъ свидѣтельствъ богослуж ебны хъ книгъ на 
то, что не Никонъ ввелъ чествованіе четвероконеч- 
иаго креста, но что сей святы й  крестъ отъ начала 
христіанства  всегда чествовался въ святой Христо
вой Ц еркви. Довольно сказать, что въ Русской п р а 
вославной Ц еркви четвероконечны й крестъ издревле 
п оставлялся на святы хъ  храм ахъ; такъ кресты  на 
московскомъ Благовѣщ енском ъ соборѣ и на м ногихъ 
други хъ  древнихъ  ц ерквахъ  въ. Москвѣ, Новгородѣ

*) Смотря Иннокентія „Поелѣд. дни земп. жизни Господа Іис. 
Христа" ч. V изд. 1857 г. распятіе стр. 5, 6

**) Пѣснь 1, тр. 1. Пѣснь 3, тр. 1, Пѣснь 4 , тр. 2. 
Стихира стиховн. гл. 6.
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и Кіевѣ суть четвероконечньге. Кромѣ того, на мно
ги х ъ  арх іерей ски хъ  облачен іяхъ  и іерейскихъ  р и 
захъ, на воздухахъ и пелен ахъ , сохран и вш и хся  отъ 
временъ великахъ  князей  въ х р ан и л и щ ах ъ  древно
сти, особенно въ московскихъ, доселѣ видны  кресты 
четвероконечные; такой же крестъ на коронѣ, п р и сл ан 
ной изъ Византіи великому князю Владиміру Мо
номаху, также на древнихъ  сосудахъ А нтонія Ри
м лянина; такойже крестъ корсупскій , принесенны й 
святы м ъ Владиміромъ изъ Корсуня. Крестъ этотъ во 
всякое время ж елаю щ ій  можетъ видѣть въ боль
шомъ московскомъ Успенскомъ соборѣ. Скажемъ, на
конецъ, и т о , что четверокоиечный крестъ какъ ньтнѣ 
употребляется, такъ и всегда, отъ лѣтъ глубокой 
древности, употреблялся въ Ц еркви Христовой при 
молитвенномъ осѣненій себя рукою, въ благослове
ніи свящ енником ъ парода, при соверш еніи таинствъ , 
а также и при  крестообразномъ осѣненій рукою 
яствъ , п итій  и други х ъ  вещей*).

Теперь обратимъ вним аніе на надписи картины , 
служ ащ ія  поясненіем ъ къ изображ енію  креста. Св. 
К ириллъ философъ глаголетъ : „четыребо части 
„крестъ Христовъ им ать и ащ е едина часть его у бу
д е т ъ , то уже образа своего не являетъ". Такова 
надпись, относящ аяся къ кресту на раскольнической  
страницѣ. Упоминаемый здѣсь К ириллъ философъ 
есть св. К ириллъ, просвѣтитель славянъ; а припи-

*) Желающаго видѣть болѣе обстоятельное разсмотрѣніе сего 
предмета отсылаемъ къ книгѣ „Бесѣды къ глаголемому старо
обрядцу" и къ сочиненію митрополита Григорія „Истинно древ
няя и ист. православная Христова Церковь"



27 -

сы ваем ы я ему слова находятся въ отрывкѣ хроно
граф а, помѣщ еннаго въ книгѣ Домбровскаго „Ки
риллъ и Меѳодій" *), переведенной съ нѣмецкаго 
Погодинымъ и напечатанной въ Москвѣ въ 1825 году; 
кромѣ того, эти слова приводятся въ П оморскихъ 
отвѣтахъ (отв. 65). куда они взяты  изъ письменной 
Ч етьи-м инеи 14 ф евраля . Но напраспо ревнители 
старины  этими словами думаю тъ подтверж дать свое 
заблуж деніе относительно формы св. креста; слова 
эти доказы ваю тъ соверш енно противное и относятся 
не къ осмиконечиому кресту, состоящ ему изъ  четы 
рехъ деревъ, или брусьевъ, а къ четвероконечному 
имѣющему четыре рога, или части. Ибо отъ четверо- 
конечнаго креста, дѣйствительно, нельзя  отнять и 
одной части  безъ того, чтобы оный не лиш ился 
своего образа (креста). Такъ, наприм ., если вмѣсто

(четвероконечнаго креста) изобразимъ ” 1 или

или , такихъ  изображ еній никто не назо

ветъ крестами. Н апротивъ, какой бы брусокъ не от
няли  мы отъ осмиконечнаго креста, кромѣ главнаго , 
продольнаго, который служ итъ основаніемъ креста, 
онъ все еще остается крестомъ. Такъ, если вмѣсто

(осмиконечнаго креста мы изобразимъ -З — нли

раж еніемъ креста, х о тя  раскольники и не назовутъ 
его Христовымъ крестомъ. ,

*) Кир. и Меѳ. историки-критич. изслѣдованіе Домбровскаго, 

стр. П О .
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Что касается до пади и ся  къ кресту, сдѣланной на 
православной страницѣ, надпись эта есть чистое 
изм ы ш леніе злобы, достойпо им енуем ы хъ отщ епен
цевъ. „На четвероконечномъ римскомъ, а не на осми 
конечномъ брынскомъ Христосъ распятъ  бы сть.“ Со
ставитель картины  не указалъ, откуда взяты1 имъ 
эти слова; и этого достаточно, чтобы убѣдиться въ 
тома», что ихъ  нѣтъ ни въ какомъ сочиненій  писа
телей  православной Ц еркви. И наче онъ указалъ бы 
не только книгу, но и страницу книги , гдѣ н ахо
дятся  так ія  слова, какъ это дѣлаю тъ старообрядче
скіе писатели  въ други хъ  случаяхъ .

Ирот. I. Бурлуцкій.
(Продолженіе будетъ).

Открытіе общежитія для воспитанниковъ пензенской духовной 
семинаріи.

7-е февраля текущаго 1879 года будетъ памятнымъ и 
свѣтлымъ днемъ въ исторіи пензенской духовной семинаріи. 
Въ этотъ день послѣдовало давно желанное семинаріею и 
духовенствомъ открытіе, общежитія дли воспитанниковъ 
духовной семинаріи. Еще въ маѣ 1877 года общеепар
хіальный съѣздъ духовенства образовалъ коммиссію для 
устройства общежитія воспитанникамъ духовной семинаріи *). 
Коммиссія трудилась съ полнымъ усердіемъ, стремясь къ 
тому, чтобы пріискать помѣщеніе для общежитія, съ одной 
стороны, по возможности во всѣхъ отношеніяхъ удобное 
для цѣли, а съ другой— такое, чтобы расходы по содер
жанію помѣщенія были необремѣнительны для епархіаль
наго духовенства, не превышали тѣхъ средствъ, которыми 

*) Коммпссію вту составляютъ слѣдующія лица: 1) каѳедральный протоіе”ей, 
б. М. П а ы т - о . і ' Ь о в с к і к ,  протоіерей II. Ф. С е к т о р о в ъ ,  
священники: А; В. Т е р н о в о к і й  и Т. I. П в . т о в а о р о в - ь .
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можетъ располагать духовенство для новаго учрежденія. 
Первоначально коммиссія остановилась на домѣ г. Мат- 
тиссона, но встрѣтивъ затрудненіе въ рѣшеніи нѣкоторыхъ 
вопросовъ, тѣсно связанныхъ съ открытіемъ общежитія, 
коммиссія нашла необходимымъ предложить самому епар
хіальному духовенству обсужденіе и обстоятельное рѣшеніе 
встрѣченныхъ вопросовъ, — прежде, чѣмъ приступить къ 
окончательнымъ переговорамъ съ г. Маттиссономъ. Вслѣд
ствіе этого, по распоряженію Его Преосвященства, конси
сторія разослала оо. благочиннымъ печатные экземпляры 
представленія коммиссіи на имя Его Преосвященства съ 
изложеніемъ предлагаемыхъ ею духовенству вопросовъ,— съ 
тѣмъ, чтобы оо. благочинные на экстренныхъ благочинни
ческихъ съѣздахъ занялись обсужденіемъ поставленныхъ 
коммиссіею вопросовъ касательно устройства общежитія 
и о результатахъ своихъ совѣщаній представили Его Пре
освященству. Совершенно напрасный и незаслуженный 
упрекъ бросилъ коммиссіи одинъ корреспондентъ „Церковно
Общественнаго Вѣстника“ за то, что она немедленно не 
приступила къ найму дома подъ общежитіе, а предвари
тельно ходатайствовала предъ Его Преосвященствомъ пред
ложить духовенству рѣшеніе нѣкоторыхъ вопросовъ, тѣсно 
связанныхъ съ устройствомъ общежитія. Вопросы, постав
ленные коммиссіею, имѣли такую важность, что безъ опре
дѣленнаго и твердаго рѣшенія ихъ открытіе общежитія 
было не мыслимо. Вопросы эти были слѣдующіе:

1) На чей счетъ должна быть отнесена цѣнность квар
тиры подъ семинарское общежитіе?

2) Будетъ ли обязательнымъ въ сказанной квартирѣ (на 
100 человѣкъ) помѣщеніе воспитанниковъ семинаріи, если 
полное содержаніе каждаго изъ нихъ обойдется въ годя, 
въ 90 руб., а неполное (безъ одежды) въ 55 рублей?
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3) Гдѣ взять сумму, потребную на первоначальное обза
веденіе общежитія?

4) Должно ли допустить въ общежитіи полное и непол
ное содержаніе, и съ какими условіями или ограниченіями?

5) Кто будетъ распоряжаться экономическою частію въ 
общежитіи, подъ чьимъ ближайшимъ наблюденіемъ, и на 
какомъ содержаніи?

6) Какимъ путемъ выгоднѣе было бы достигнуть устрой
ства семинарскаго общежитія, путемъ ли найма квартиры 
г. Маттиссона, или покупкою его усадьбы со всѣми на ней 
зданіями, и какія для этой покупки можно изыскать сред
ства?

Само собою понятно, что не зная, кто будетъ уплачи
вать деньги по найму квартиры, сколько приблизительно 
человѣкъ будутъ жить въ ней, чѣмъ покроются расходы по 
первоначальному обзаведепію общежитія, и кто, наконецъ, 
будетъ исполнять обязанности эконома въ общежитіи,— не 
зная— говоримъ—этого, нанимать домъ г. Маттиссона было, 
по меньшей мѣрѣ, дѣломъ рискованнымъ, и коммиссія по
ступила весьма благоразумно, что не спѣшила дѣломъ, 
желая дать ему ясную и прочную постановку.

Между тѣмъ, чрезъ нѣсколько времени дѣло съ Маттис- 
сономъ по независящимъ отъ коммиссіи обстоятельствам'!, 
разстроилось, и коммиссія должна была озаботиться пріи
сканіемъ новаго дома для воспитанниковъ.

Выборъ ея теперь палъ на домъ г-жи Вроблввской (бывшій 
г. Гофманъ), который стоитъ недалеко отъ семинаріи, па 
углу Никольской и дворянской улицъ. Домъ этотъ просто
ренъ на столько, что можетъ дать удобное помѣщеніе 
100 воспитанникамъ; комнаты чистыя, высокія и свѣтлыя; 
при домѣ находится садъ, особенно дорогой въ лѣтнее 
время, когда въ Пензѣ, съ ея пыльными и душными ули-
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цами, свѣжимъ и чистымъ воздухомъ можно пользоваться 
только въ хорошихъ садахъ. Принявъ во вниманіе всѣ 
удобства, представляемыя домомъ Вроблевской для семи
нарскаго общежитія, коммиссія законтрактовала этотъ домъ 
вмѣстѣ съ прилегающимъ къ нему садомъ на шесть лѣтъ, 
за двѣ тысячи рублей въ годъ. При этомъ Вроблевская 
дала согласіе во всякое время продать свой домъ, если 
духовенство пожелаетъ купить его, не свыше какъ за 
20000 рублей. Такимъ образомъ, коммиссія опезпечила за 
духовенствомъ возможность избѣжать безвозвратной затраты 
значительнаго капитала въ 12000 рублей.

По христіанскому обычаю общежитіе открыто было мо
лебствіемъ, на которое принесена была изъ каѳедральнаго 
собора икона Казанской Божіей Матери. Молебпое пѣніе 
Спасителю и Божіей Матери, а также водоосвященіе со
вершены были Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Григоріемъ 
съ участіемъ оо. членовъ коммиссіи и о. инспектора дух. 
семинаріи *), въ присутствіи наставниковъ и воспитанниковъ 
семинаріи, а также священниковъ пензенскаго училищнаго 
округа, бывшихъ въ то время на съѣздѣ. Послѣ молебствія 
Архипастырь, поздравивъ духовенство съ открытіемъ обще
житія для воспитанниковъ семинаріи, объяснилъ всѣ вы
годы онаго въ гигіенническомъ и учебно—воспитательномъ 
отношеніяхъ, но при этомъ замѣтилъ, что учрежденіе, само 
ио себѣ прекрасное, можетъ, однакоже, принести больше 
вреда, чѣмъ пользы, если оно не будетъ поставлено въ бла
гопріятныя условія. Многочисленность воспитанниковъ, 
имѣющихъ поступить въ общежитіе, вызываетъ необходи
мость учредить надъ ними постоянный и бдительный над
зоръ изъ лицъ, вполнѣ компетентныхъ для этой цѣли. Дѣло

*) 0. ректоръ семинаріи, но болѣзни, но присутствовалъ на открытіи общежи
тія.
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это самое главное и важное, духовенству неотложно и 
серьезно слѣдуетъ позабититься о немъ. Ио чтобы привлечь 
въ нелегкому дѣлу надзора за воспитанниками вполнѣ 
благонадежныхъ лицъ, необходимо дать имъ не одно только 
даровое помѣщеніе въ общежитіи, но и хорошее денежное 
вознагражденіе.

За столомъ первая рѣчь сказана была старшимъ чле
номъ коммиссіи по устройству общежитія, каѳедральнымъ 
протоіереемъ, Ѳ. М. Нантелѣевскимъ: о. протоіерей сказалъ 
приблизительно слѣдующее:

„Преосвященнѣйшій Владыко-, достопочтенные отцы и мил. госу
дари. Настоящій день будетъ памятнымъ и радостнымъ днемъ въ 
исторіи жизни нензенской дух. семинаріи. Нынѣ оканчивается раз
бросанная жизнь воспитанниковъ семинаріи по частнымъ квартирамъ, 
которыя въ большинствѣ и тѣсны, и грязны и сыры, и начи
нается для нихъ новая жизнь въ помѣщеніи просторномъ, свѣт
ломъ, чистомъ и сухомъ. Открытіе общежитія для воспитанни
ковъ,— такое дѣло, которое совпадаетъ съ желаніями Высшаго 
Правительства, не неутѣшительно— смѣю думать— и Вапіему 
Преосвященству, потому что дѣло это устроилось по мысли и 
указаніямъ Вашего Преосвященства духовенствомъ, которое при
выкло видѣть въ своемъ Архипастырѣ отца и покровителя, жить 
съ нимъ одпою мыслію и волею. Общежитіе это, по всей вѣроят
ности, съ удовольствіемъ будетъ встрѣчено и всѣмъ духовен
ствомъ, какъ дѣло весьма полезное и давно ожидаемое. Прево
сходство общежитія предъ частными квартирами воспитанниковъ, 
въ гигіенническомъ и экономическомъ отношеніяхъ, очевидно. 
Опытъ покажетъ и можно надѣяться, что общежитіе принесетъ 
благотворные плоды для воспитанниковъ и въ учебно-воспита
тельномъ отношеніи. Принося Вамъ, Милостивѣйшій Архипастырь, 
отъ лица всего духовенства глубочайшую признательноегь, осмѣ
ливаюсь выразить нашу общую надежду, что Ваше Преосвящен
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ство и на будущое время не оставите насъ своимъ сочувствіемъ 
къ нашимъ нуждамъ, руководствомъ и содѣйствіемъ во всѣхъ на
шихъ предпріятіяхъ. Многая лѣта нашему Милостивому Архи
пастырю! “

Всѣ присутствовавшіе съ особеннымъ воодушевленіемъ 
пропѣли „многая лѣта14.

Выслушавъ рѣчь о. протоіерея, Архипастырь снова по
вторилъ, что для того, чтобы общежитіе на самомъ дѣлѣ 
отвѣчало той цѣли, для которой устрояется, чтобы оно не 
только вело къ сокращенію расходовъ по содержанію дѣ
тей духовенства, но вмѣстѣ съ тѣмъ явилось благодѣтель
нымъ учрежденіемъ въ учебно-воспитательномъ отношеніи, 
настоитъ неотложная потребность привлечь въ общежитіе 
лицъ, которымъ можно было поручить строгое наблюденіе 
какъ за поведеніемъ воспитанниковъ, такъ и за ихъ учеб
ными занятіями. Съ своей стороны, милостивый Архипа
стырь выразилъ полное сочувствіе къ интересамъ епархіи 
и заявилъ свою готовность всѣми средствами содѣйствовать 
осуществленію благихъ мѣропріятій духовенства. Въ заклю
ченіе Владыка изволилъ произнести: „многая лѣта ду
ховенству, наставникамъ и воспитанникамъ семинаріи 
и членамъ коммиссіи по устройству общежитія11. При
вѣтствіе Архипастыря было повторено и всѣми присут
ствовавшими. Затѣмъ о. инспекторъ семинаріи, прот. I. II. 
ѣурлццкін весьма кстати обратился къ Архипастырю и ко 
всѣмъ, принимавшимъ участіе въ торжествѣ, съ слѣдующими 
словами:

„Преосвященнѣйшій Владыко. Десятилѣтнее управленіе Вашего 
Преосвященства пензенскою паствою ознаменовано непрерывнымъ 
рядомъ благотворныхъ мѣръ, какія предпринимались Вашимъ 
Преосвященствомъ для благоустройства семинаріи.
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Прибывъ на пензенскую паству, Вы нашли семинарію въ 
разбитомъ состояніи. Во взаимной борьбѣ двухъ партій парали
зовались лучшія силы преподавателей. Ваше Преосвященство 
мудрымъ отношеніемъ ко всѣмъ положили конецъ настроеніямъ. 
Не могу при этомъ не вспомнить съ благодарнымъ чувствомъ бывшаго 
о. ректора семинаріи, архимандрита Стмеона, который, руково
дясь примѣромъ Вашего Преосвященства, много содѣйствовалъ 
умиротворенію семинаріи.

Но устрояя внутреннее состояніе семинарія, Ваше Преосвя
щенство не оставляли безъ попеченія и ея внѣшняго благоустрой
ства. Въ зданіи семинаріи оказались ветхости, по которымъ 
она сдѣлалась не безопаснымъ для многолюднаго собранія уча
щихся. Вы исходатайствовали средства для переустройства въ 
прочномъ видѣ главнаго корпуса. Семинарское общежитіе для 
казеннокоштныхъ воспитанниковъ, по тѣснотѣ своей, вмѣщало въ 
себѣ весьма ограниченное число сиротъ духовенства; оставалось 
еще много бѣдности и даже сиротства, которыя искали пріюта 
и средствъ для своего существованія въ заведеніи: Ваше Прео
священство указали Правленію семинаріи пріобрѣсть новое, 
прекрасное усадебное мѣсто, на которомъ постройкою потреб
ныхъ зданій могли бы найти удовлетвореніе всѣ нужды семина
ріи и здѣсь, по благословенію Вашего Преосвященства, устроено 
и открыто второе общежитіе для бѣдныхъ воспитанниковъ. — 
Оставались на частныхъ квартирахъ одни дѣти, имѣющіе сколько 
нибудь достаточныхъ родителей. Не могло не замѣтить епархіаль
ное духовенство, что въ то время, какъ сироты и дѣти бѣдпыхъ 
родителей вполнѣ обезпечены и прекрасно содержатся въ обще
житіяхъ, дѣти болѣе достаточные живутъ не рѣдко въ кварти
рахъ, сырыхъ и грязныхъ, раскинутыхъ въ разныхъ, иногда 
отдаленнѣйшихъ и мало удобныхъ для нравственнаго надзора 
частяхъ города. И, вотъ, Ваше Преосвященство съ любовію ото
звались па желаніе духовенства. Теперь Архипастырьскимъ бла-
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гословоніеиъ и заботливостію Вашего Преосвященства открывает
ся при семинаріи настоящее третье общежитіе, уже не казенное, 
а епархіальное, которое первыми средствами, все-таки, обязано 
прежде всего Вашему Преосвященству, положившему основаніе и 
первое устройство свѣчнаго завода, на средства котораго наня
то и обзаведено всѣмъ нужнымъ настоящее помѣщеніе.

Вотъ почему всѣ мы, члены епархіальной семьи, исполнены 
самыхъ глубокихъ чувствъ благодарности къ Вашему Преосвя
щенству и, какъ всегда, такъ особенно при настоящемъ случаѣ, 
желаемъ и молимъ Бога да продлитъ Онъ Вашу жизнь на мно
гія лѣта.

Господа, отцы и братіе, многая лѣта Его Преосвященству!" 
И  всѣ снова пропѣли: „многая лѣта, многая лѣта!"

Такъ совершилось открытіе общежитія для воспитаяни- 
кокъ духовной семинаріи. Общеепархіальный съѣздъ духо
венства, бывшій въ іюнѣ 1878 г., просилъ правленіе ду
ховной семинаріи избрать эконома и надзирателя для вос
питанниковъ, имѣющихъ поступить въ общежитіе. Семинар
ское правленіе, хотя уставомъ на него и не возложено 
обязанности избирать надзирателей и экономовъ для учени
ковъ, живущихъ въ общежительномъ домѣ, не отказалось, 
однакожъ, удовлетворить просьбу духовенства, сочувствуя 
тѣмъ цѣлямъ, которыя имѣлись въ виду при устройствѣ 
общежитія и которыя вполнѣ совпадаютъ съ интересами 
самой семинаріи, какъ учебно-воспитательнаго заведенія. 
Изъ лицъ, заявившихъ желаніе принять на себя должность 
эконома въ общежитіи, Правленіе избрало священника град 
ской Николаевской церкви А. В. Терновскаго, бывшаго 
членомъ коммиссіи по устройству общежитія, не обязывая, 
впрочемъ, избраннаго оставить всѣ прочія лежащія на немъ 
обязанности, такъ какъ съѣздъ духовенства только на пер
вый разъ просилъ Правленіе объ избраніи эконома для се-
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право за собою. Обязанность надзирателя, конечно, ближе 
и лучше всего было бы поручить кому либо изъ наличныхъ 
преподавателей семинаріи, но такъ какъ за исполненіе на
сколько важной, настолько же и трудной обязанности 
съѣздъ предоставилъ только даровое помѣщеніе въ обще
житіи безъ всякаго денежнаго вознагражденія, то никто 
изъ преподавателей не изъявилъ желанія принять на себя 
сказанную должность и Правленіе поручило надзоръ за по
веденіемъ воспитанниковъ, которые поступятъ въ общежи
тіе, одной инспекціи на общихъ основаніяхъ. Отсюда ясно 
открывается необходимость назначить надзирателю въ обще
житіи приличное денежное вознагражденіе, какъ это замѣ
чено было и Преосвященнымъ Архипастыремъ нашимъ. Об
щежитіе при семинаріи устроено на слѣдующихъ основа
ніяхъ:

1. Могутъ быть принимаемы въ общежитіе исключитель
но своекоштные воспитанники, которые будутъ вносить за 
содержаніе ихъ установленную плату.

2. Въ общежитіи допускается полное и неполное содер
жаніе. За полное взимается 90 р. въ годъ, за неполное 
(безъ одежды) 55 р.

3. Пріемъ воспитанниковъ въ общежитіе открытъ съ 
февраля текущаго 1879 года.

4. Желающіе поступить въ общежитіе предварительно
испрашиваютъ отъ о. ректора семинаріи удостовѣренія о 
неимѣніи препятствій къ- принятію ихъ въ общежитіе; удо
стовѣреніе это представляютъ въ коммиссію по устрой
ству семинарскаго общежитія, которая затѣмъ дѣлаетъ рас
поряженіе о принятіи просителя. .

Говоря объ открытіи общежитія для воспитанниковъ ду
ховной семинаріи, не льзя не выразить благодарности на-
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тему епархіальному’ свѣчному заводу, изъ прибылей кото
раго будетъ ежегодно уплачиваться г-жѣ Вроблевской 
2000 р. арендной платы, и, кромѣ того, заводъ же имѣетъ 
выдать на первоначальное обзаведеніе общежитія, согласно 
смѣтѣ, составленной коммиссіею, до 3500 рублей. Вообще, 
свѣчной заводъ нагаъ— это золотое дно, изъ котораго ду
ховенство не первый разъ черпаетъ средства для покрытія 
самыхъ важныхъ, и значительныхъ расходовъ, какъ, наприм., 
по постройкѣ новаго дома при женскомъ епархіальномъ 
училищѣ, стоющаго болѣе 20000 руб. Но этотъ золотой 
источникъ можетъ истощиться, если духовенство не будетъ 
поддерживать и восполнять его. Духовенство знаетъ, какъ 
это сдѣлать. Если всѣ священники не только сами будутъ 
покупать восковыя свѣчи исключительно на епархіальномъ 
заводѣ, но и своихъ прихожанъ будутъ склонять къ этому, 
если, затѣмъ, оо. благочинные не станутъ слишкомъ замед
лять уплатою заводу долговъ за купленныя свѣчи, то за
водъ нашъ пойдетъ еще лучше: если въ настоящее время 
изъ прибылей завода ежегодно можетъ быть отчисляемо до 
10000 р. на разныя потребности, то при указанныхъ усло
віяхъ отчисляемая изъ завода сумма могла бы возвыситься, 
можетъ быть, до 15000 рублей.

Достойно примѣчанія, что въ нашемъ духовномъ вѣдом
ствѣ послѣднее время ознаменовалось рядомъ нѣсколькихъ 
важныхъ событій. У насъ возникаетъ „Общество взаимнаго 
вспомоществованія духовенства пензенской епархіи?, уставъ 
котораго (въ проэктѣ) пересмотрѣнный и исправленный на
печатанъ въ особомъ приложеніи къ № 18-му „Пензенскихъ 
Епарх. Вѣдомостей" за 1878-й годъ.— Въ сентябрѣ того 
же года пензенское женское училище духовнаго вѣдомства 
преобразовано изъ трехкласснаго въ шестиклассное съ го
дичнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ, и такимъ образомъ
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поставлено въ полное соотвѣтствіе съ „Уставомъ епархі
альныхъ женскихъ училжщъ", Высочайше утвержденнымъ 
20 сентября, 1868 года *). Этимъ преобразованіемъ устра
нены весьма важныя неудобства, съ которыми сопряжено 
было существованіе трехкласснаго женскаго училища: дѣ
вицы теперь могутъ быть принимаемы въ училище уже не 
черезъ два года, какъ было прежде, а каждогодно; неуспѣв
шія воспитанницы будутъ оставляемы на повторительный 
курсъ въ томъ же классѣ только на одинъ годъ, а не два, 
какъ требовалось въ трехклассномъ училищѣ, имѣвшемъ 
двухгодичный курсъ въ каждомъ классѣ.—Въ декабрѣ ми
нувшаго 1878 года иослѣдоволо открытіе „общежитія при 
пензенскомъ духовномъ училищѣ,* о чемъ мы извѣщали 
читателей въ № 2-мъ „Епарх. Вѣдомостей1' за текущій годъ. 
Добрые плоды этого общежитія уже начинаютъ сказывать
ся какъ въ освобожденіи учениковъ отъ той грязи, сыро
сти, духоты и тѣсноты, которыми они окружены были на 
частныхъ квартирахъ, такъ и въ доставленіи ученикамъ бо
лѣе благопріятныхъ условій для учебныхъ занятій.— Нако
нецъ, въ февралѣ текущаго года, открывается „Общежитіе 
для всѣхъ воспитанниковъ духовной семинаріи*, которое, 
безъ сомнѣнія, не замедлитъ оказать самое благотворное 
вліяніе на воспитанниковъ какъ въ гигіенническомъ, такъ 
и въ учебно-воспитательномъ отношеніяхъ.— Благими учреж
деніями, возникшими у насъ въ послѣднее время, духовен
ство и духовно-учебныя заведенія пензенской епархіи обя
заны, главнымъ образомъ, нашему Преосвященному Архи-

*) Многіе отцы, помѣщающіе своихъ дочерей въ епарх. женское училище, 
жалуются, что имъ неизвѣстенъ „Уставъ епарх. женскихъ училищъ1'; такъ какъ 
онъ, будто би, не былъ напечатанъ въ Епарх. Вѣдомостяхъ. Но это несправед
ливо, „Уставъ епарх. женскихъ училищъ* былъ своевременно напечатанъ въ

24-мъ „Пеня. Епарх. Вѣдомостей*, за 1868 годъ.
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пастырю, по иниціативѣ и указаніямъ котораго устроялись 
и общество взаимнаго вспомоществованія духовенства, и 
преобразованіе женскаго епархіальнаго училища и, наконецъ, 
общежитія для воспитанниковъ духовной семинаріи и ду
ховнаго училища.

_ _ _ _ _ _ _  Н. Смирновъ.

Отъ редакціи „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чте
нія'

Съ разрѣшенія Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
съ 1879 года въ „Христіанскомъ Чтеніи11 въ первомъ его 
отдѣлѣ, вмѣсто оконченнаго нынѣ печатаніемъ перевода 
древнихъ литургій, началось печатаніе (съ особымъ счетомъ 
страницъ) толкованія на ветхій завѣтъ, такъ что ежегодно 
„Христіанское Чтеніе11 будетъ давать своимъ подписчикамъ 
какъ особый выпускъ „Толкованій11— около 20 печатныхъ 
листовъ

Подписная цѣна на журналы остается прежняя. „Церков
ный Вѣстникъ11 (51 номеръ отъ 2-хъ до 4-хъ печатныхъ 
листовъ въ каждомъ) и „Христіанское Чтеніе11 вмѣстѣ— 
семь руб. съ пересылкою и доставкою. Отдѣльно „Церков
ный Вѣстникъ11— пять руб. съ пересылкою и доставкою; 
отдѣльно „Христіанское Чтеніе11 съ пересылкою и достав
кою— тоже пять руб.

Вышелъ пятый и послѣдній выпускъ „Собранія древнихъ 
литургій въ переводѣ на русскій яыкъ11. Цѣна ОДИНЪ рубль 
съ пересылкою. Первый, второй, третій и четвертый выпуски 
„Литургій*1 по одному рублю каждый. За всѣ ПЯТЬ выпус
ковъ вмѣстѣ цѣна— три рубля и съ пересылкою. Адресо
ваться: въ редакцію „Церковнаго Вѣстника11 и „Христіан
скаго Чтенія11 въ С.-Петербургѣ.

У  Фабіани, коммиссіонера Святѣйшаго Синода и Придвор
ной Капеллы, въ Пензѣ, на Московской улицѣ домъ Бек
манъ, продаются: Духовно-музыкальныя сочиненія Бахмете-
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ва, Бортнянскаго, Давыдова, Львова и другихъ, въ пар
титурѣ и .поголосно,— по ^казеннымъ цѣнамъ.

„РУССКОЕ БОГАТСТВО 4 на 1879 г.

Ежемѣсячный иллюстрированный журналъ промышленно
сти, селъс&аго-хозяйства, торговли и естествознанія. „Рус
ское Богатство4' по своей программѣ есть единственное въ 
Россіи изданіе. Журналъ'этотъ въ особенности полезенъ и 
даже необходимъ для помѣщиковъ, сельскихъ хозяевъ, за
водчиковъ^ фабрикантовъ и ихтГ управляющихъ, и вообще 
для людей, промышленнаго и коммерческаго міра. При жур
налѣ „Русское Богатство44 будутъ высылаться въ видѣ пре
міи отлично выполненныя картины и фотографическіе сним
ки, по содержанію своему соотвѣтствтющіе направленію 
журнала. Цѣна годовому изданію (12 книжекъ) съ пере
сылкою во всѣ гор. Имперіи ПЯТЬ рублей; безъ доставки 
четыре рубля; а со. всѣми преміями семь рублей. Требова
нія адресовать: въ Петербургъ, издателю „Русскаго Богат
ства44 Д.-М. Цибакову (Загородный просп. д. 20, кв. 8).

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
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И) Раскольничья догматика въ картинѣ, прот. I ,  Б у р л у ц к д г о ;  3) Откры
тіе общежитія для воспитанниковъ пенвенскоб дух. семинаріи, Н .  С м и р 
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