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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода на имя Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Митрофана, Епископа 

Пензенскаго и Саранскаго.
По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложе
ніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 7 февраля сего 
года № 2789, о необходимости внесенныя на имя церков
ныхъ принтовъ въ государственныя кредитныя учрежденія 
наличныя деньги и процентныя бумаги перевести на имя 
тѣхъ церквей, при коихъ состоятъ принты, съ указаніемъ 
назначенія сихъ вкладовъ и процентовъ съ нихъ на нужды 
принтовъ. П риказали: Усматривая изъ имѣющихся въ 
Центральномъ Управленіи духовнаго вѣдомства свѣдѣній, 
что въ государственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ на
ходятся на храненіи процентныя бумаги и капиталы, вне
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сенные спеціально на имя церковныхъ причтовъ, между 
тѣмъ въ существующихъ законахъ церковные принты вовсе 
не поименованы въ числѣ лицъ и учрежденій, имѣющихъ 
право на пріобрѣтеніе имущества, а потому и внесенныя 
въ кредитныя учрежденія на имя церковныхъ причтовъ 
наличныя деньги и процентныя бумаги должны быть при
знаваемы не причтовыми, а церковными, но лишь назначен
ными на нужды причтовъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
предписать циркулярно всѣмъ Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ сдѣлать распоряженіе, чтобы внесенныя на имя цер
ковныхъ причтовъ въ Государственный Банкъ, Конторы и 
Отдѣленія онаго наличныя деньги и процентныя бумаги 
были переведены на имя тѣхъ церквей, при которыхъ со
стоятъ причты, съ указаніемъ, что сіи вклады и проценты, 
по онымъ получаемые, назначены на нужды причтовъ и 
чтобы на будущее время взносъ денегъ и капиталовъ въ 
государственныя кредитныя учрежденія на имя причтовъ, 
а не церквей, допускаемъ не былъ.

Всемилостивѣйше пожалованы орденомъ св. Анны 3 степени.
За 12-лѣтнее сряду прохожденіе благочиннической 

должности: 1) бывшій благочинный села Колояра, Наров- 
чатскаго у., священникъ Василій Ярославскій; 2) села 
Валяевки, Пензенскаго у., благочинный свящ. Василій 
Тифлисовъ и 3) села Лады, Саранскаго у., благочинный 
свящ. Валеріанъ Успенскій

Приговоръ прихожанъ с. Базарной Кеньши, Городищенснаго 
уѣзда.

1892 г., марта 19 дня. Мы пиженодписавшіеся Пензен
ской губерніи, Городнщенскаго уѣзда, Базарно-Ке пылен-
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ской волости, села Базарной Кеныпи уполномоченные отъ 
обществъ: 1-го Лужинскаго, 2-го Шпановскаго, 3-го 
Козловскаго и 4-го государственныхъ крестьянъ, отъ 330 
домохозяевъ, составляющихъ четыре общества с. Базарной 
Кеньніи, въ присутствіи сельскихъ старостъ: Горбунова, 
Ивентьева, Наумова и Салмина были сего числа на 
соединенномъ сельскомъ сходѣ въ числѣ 40 человѣкъ, гдѣ 
имѣли сужденіе о слѣдующемъ: по случаю полнаго неурожая 
у пасъ въ минувшемъ лѣтѣ хлѣбовъ мы померли бы съ 
голода, если бы, по волѣ нашего Всемилостивѣйшаго 
Монарха, не пришло къ намъ на помощь наше земство. 
Движимые чувствомъ благодарности за щедрую помощь, 
оказываемую намъ Всемилостивѣйшимъ Монархомъ, едино
гласно приговорили: „просить мѣстный причтъ отслужить 
2 3 марта молебенъ въ мѣстномъ приходскомъ храмѣ о 
здравіи Царственнаго отца Благодѣтеля съ Его Августѣй
шей Семьей и Царскимъ Домомъ1*: (Слѣдуютъ подписи).

Во исполненіе сего приговора, какъ доноситъ мѣстный 
священникъ Д. Мемноновъ, былъ отслуженъ молебенъ 23 
минувшаго марта среди площади при громадномъ стеченіи 
народа.

Расширеніе прежде открытыхъ столовыхъ для нуждающихся 
при монастыряхъ и церквахъ Пензенской епархіи и открытіе 

вновь таковыхъ же столовыхъ.

Въ 24-мъ номерѣ Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за истекшій 1891 годъ и во 2-мъ номерѣ тѣхъ же Вѣдо
мостей за текущій 1892 годъ были сообщены свѣдѣнія объ 
открытіи безплатныхъ столовыхъ для нуждающихся въ про
питаніи при Архіерейскомъ домѣ и нѣкоторыхъ монасты
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ряхъ и церквахъ Пензенской епархіи. Въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ текущаго года всѣ, открытыя въ истекшемъ еще 
году, столовыя расширены и, кромѣ того, открыто вновь 
нѣсколько столовыхъ.

1) Столовая при Пензенскомъ архіерейскомъ домѣ, от
крытая съ 1 ноября на 15 человѣкъ, съ декабря была 
расширена па 50 человѣкъ, а съ февраля текущаго года 
увеличена еще на 25 человѣкъ, такъ что теперь въ ней 
обѣдаютъ 40 человѣкъ и получаютъ обѣды на домъ на 
35 человѣкъ. Въ обѣдъ, какъ и прежде, дается по 1 ф. 
хлѣба и по два блюда. На содержаніе этой столовой до 
15 іюля, кромѣ выдаваемой натурою муки, ассигновано 
изъ средствъ бывшаго Епархіальнаго Комитета 250 р. и 
изъ средствъ, поступившихъ въ распоряженіе Преосвящен
наго послѣ закрытія Комитета, 100 р.

2) Столовая при Пензенскомъ духовномъ училищѣ, от
крытая съ 1 декабря на 50 человѣкъ, въ февралѣ мѣсяцѣ 
увеличена до 80 человѣкъ, изъ нихъ половина обѣдаютъ 
въ столовой, а половина получаютъ обѣды на домъ. Обѣдъ 
состоитъ тоже изъ 1 ф. хлѣба и двухъ блюдъ. На со
держаніе этой столовой, кромѣ муки, назначено также 
350 р.

3) При Пензенскомъ мужскомъ Преображенскомъ мона
стырѣ принято на житье и полное содержаніе 4 мальчика 
сироты и выдавалось хлѣба по 1*/2 Ф- па 30 человѣкъ и 
обѣдало до 10 человѣкъ; съ марта положено выдавать 
на 50 человѣкъ по 1*/2 ф. хлѣба. Въ пособіе монастырю 
выдано 145 пуд. муки и 150 р. деньгами.

4) При Пензенскомъ женскомъ Троицкомъ монастырѣ 
принято на житье и содержаніе 5 дѣвочекъ и 1 старица 
и открыта была столовая на 20 человѣкъ 12 декабря; съ 
1 февраля она увеличена на 50 человѣкъ, которые всѣ
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получаютъ обѣды на домъ. Обѣдъ состоитъ изъ 1 ф. хлѣба 
и двухъ тарелокъ на одного горячей пищи той же, какую 
готовятъ сестрамъ. Въ пособіе монастырю на содержаніе 
столовой до іюля выдано изъ средствъ, поступившихъ въ 
распоряженіе Преосвященнаго, 395 р.

5) При Вьясской Владимірской пустыни принято на 
житье 4 мальчика и открыта была съ 1 февраля столовая 
на 20 человѣкъ на средства монастыря; съ 1 марта эта 
столовая увеличена до 50 человѣкъ;— обѣдающіе всѣ изъ 
бѣдныхъ жителей окрестныхъ селъ и деревень. Обѣдъ со
стоитъ изъ I 1/, ф. хлѣба и горячей пищи. Въ пособіе 
пустыни на содержаніе столовой выдано 300 р.

6) При Пайгармскомъ женскомъ монастырѣ, въ Писар
скомъ уѣздѣ, съ 1 октября кормилось каждодневно отъ 50 
до 90 человѣкъ изъ сосѣднихъ деревень; въ ноябрѣ эта 
столовая увеличена до 100 человѣкъ; съ 9 января при 
монастырѣ открыта ц.-приходская школа на 100 дѣтей изъ 
окрестныхъ селъ н деревень, которыя всѣ также кормятся 
въ монастырѣ и только ночевать уходятъ по домамъ; съ 
1 марта монастырь принялъ еще на житье и полное со
держаніе 35 мальчиковъ на своемъ хуторѣ въ 10 верстахъ 
отъ монастыря, которые взяты изъ сосѣднихъ деревень и 
обучаются молитвамъ и чтенію. Кромѣ того монастыремъ 
симъ принято на полное содержаніе 19 старицъ и дѣтей. 
Такимъ образомъ ІІайгармскій монастырь кормитъ постоян
но и надѣется, при помощи Божіей, кормить до 15 іюля 
болѣе 250 человѣкъ, а въ первыя недѣли Великаго поста 
кормилось до 600 человѣкъ. По 15 число марта 
монастыремъ уже израсходовано на кормленіе дѣтей и 
приходящихъ 900 п. 21 ф. печенаго хлѣба. Въ пособіе 
монастырю выдано изъ средствъ, получившихъ въ распо
ряженіе Епархіальнаго Начальства, 488 пудовъ муки и
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400 р. деньгами; всѣ прочія издержки по содержанію 
столовой монастырь принялъ на себя.

7) Въ Мокшанскомъ Казанскомъ жепскомъ монастырѣ 
съ октября было принято 14 дѣвочекъ на полное содержа
ніе и кормилось нищихъ, сколько придется; затѣмъ съ 
1 февраля открыта столовая на 30 человѣкъ изъ бѣдныхъ 
окрестныхъ жителей, а съ 1 марта еще прибавлено на 
20 человѣкъ. Въ обѣдъ выдается по 1‘/ 2 Ф- хлѣба и щи 
или супъ, а по праздничнымъ днямъ еще каша съ масломъ. 
Въ пособіе монастырю на содержаніе столовой до 15 іюля 
выдано 445 рублей.

8) Въ Нижнеломовскомъ женскомъ Успенскомъ монастырѣ 
въ октябрѣ мѣсяцѣ принято было на житье и полное со
держаніе 9 дѣвочекъ, съ 22 декабря открыта была столовая 
на 10 человѣкъ, которая со 2 февраля расширена до 50 
человѣкъ, а съ 1 марта до 70 человѣкъ. Обѣдающіе 
пользуются тою же пищею, какая готовится для сестеръ. 
Въ пособіе монастырю выдано 2 50 п. муки и 2 50 р. 
деньгами.

9) Въ Керенскомъ Тихвинскомъ монастырѣ въ октябрѣ 
мѣсяцѣ принято было 7 малолѣтнихъ сиротъ и 1 
старица на житье и полное содержаніе, съ 1 января от
крыта столовая на 30 человѣкъ, которая съ 1 февраля 
увеличена до 50 человѣкъ,— престарѣлыхъ и малолѣтнихъ 
изъ живущихъ близъ монастыря, по указанію уѣзднаго 
духовнаго комитета. Въ пособіе монастырю на содержаніе 
столовой выдано 300 руб. Обѣдъ состоитъ изъ 1 ф. хлѣба 
и' двухъ тарелокъ щей и каши.

10) Въ Краснослободскомъ Троицкомъ женскомъ мона
стырѣ принято на житье и полное содержаніе 7 дѣвочекъ 
и 2 старицы, съ 1 февраля открыта столовая на 30 чело
вѣкъ изъ окрестныхъ жителей, которая съ 2 8 февраля
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увеличена до 50 человѣкъ. Въ пособіе монастырю выдано 
345 рублей изъ суммъ, присланныхъ отъ С.-Петербургскаго 
Епархіальнаго Комитета.

11) Въ Краспослободскомъ Успенскомъ женскомъ мона
стырѣ принято на житье и полное содержаніе 5 дѣвочекъ 
и 1 старица, и сначала выдавалось каждодневно по 1’/ г 
пуда хлѣба нуждающимся, а съ 19 февраля открыта 
столовая на 50 человѣкъ, которымъ выдается хлѣбъ и 
горячая пища. На содержаніе столовой до 15 іюля выдано 
монастырю пособіе въ 545 рублей.

12) При Чуфаровскомъ Троицкомъ женскомъ монастырѣ, 
Саранскаго уѣзда, принято на житье и содержаніе Ь 
сиротъ, и сначала выдавалось по ’/ 2 ф. хлѣба на 50 чело
вѣкъ каждодневно изъ окрестныхъ жителей; по указанію 
священника, затѣмъ, съ 10 февраля открыта столовая на 
50 человѣкъ съ выдачею хлѣба по 1’/ 4 Ф-, а съ 1 марта 
увеличена до 70, кромѣ того каждодневно питается до 
30 человѣкъ страннихъ. Въ пособіе монастырю выдано 
445 рублей.

13) Въ Покровской женской общинѣ, Городищенскаго 
уѣзда, принято было на полное содержаніе 5 дѣвочекъ и 
1 старуха, и питались странники и богомольцы, а съ 
27 февраля открыта вновь столовая на 50 человѣкъ для 
нуждающихся крестьянъ деревни Повой Сели. На содержа
ніе столовой до 15 іюли выслано общинѣ 200 и. муки, 
100 пудовъ ячменя и 300 рублей деньгами.

14) Въ Знаменской женской общинѣ, Писарскаго уѣзда, 
принято на полное содержаніе 5 дѣвочекъ сиротъ и кормятся 
обѣдомъ, вмѣстѣ съ сестрами общины, 10 человѣкъ изъ 
бѣднѣйшихъ жителей с. Знаменскаго.

15) Въ Тихвинскомъ Саранскомъ женскомъ монастырѣ 
принято 6 дѣвочекъ и 1 старуха на житье и содержаніе
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и хотя не было открыто особой столовой, но кормилось и 
кормится каждодневно отъ 5 до 10 человѣкъ и болѣе.

16) Въ Наровчатскомъ Троицкомъ Скановомъ мужскомъ 
мопастырѣ было принято 3 мальчика на пропитаніе и 
обученіе и кормилось отъ 20 до 30 человѣкъ, а съ 20 марта 
открыта столовая на 50 человѣкъ изъ окрестныхъ селеній, 
по указанію священниковъ, одни изъ нихъ приходятъ 
обѣдать въ монастырь и имъ дается въ обѣдъ, кромѣ хлѣба, 
щи и каша съ масломъ, а нѣкоторымъ, не могущимъ при
ходить, выдается на мѣсяцъ по 30 ф. муки, 10 ф. пшена 
и 10 ф. гороха и капусты. Кромѣ того, въ монастырѣ 
ежедневно кормятся до 20 человѣкъ малолѣтнихъ изъ 
окрестныхъ селеній. Въ пособіе монастырю назначено 
200 пуд. ржи и 200 пуд. ячменя.

Въ остальныхъ трехъ мужскихъ монастыряхъ Пензенской 
епархіи столовыхъ не открыто, но въ оныхъ принято на 
полное содержаніе 16 мальчиковъ и питается страннихъ и 
приходящихъ каждодневно отъ 5 до 20 человѣкъ.

17 — 19) Кромѣ того, на средства бывшаго Епархіаль
наго и духовнаго уѣзднаго комитетовъ открыты столовыя 
при трехъ церквахъ г. Саранска: Казанской, Духосошествен
ской и Троицкой, въ которыхъ кормится 140 человѣкъ изъ 
бѣднѣйшихъ жителей города. На содержаніе этихъ столо
выхъ отпущено 12 5 и. муки, 200 п. ячменя и по 150 р. 
на каждую деньгами.

20) Отчасти на средства мѣстнаго церковнаго попечитель
ства, а главнымъ образомъ на средства, выданныя отъ 
Епархіальнаго Комитета, съ декабря мѣсяца открыта была 
столовая на 25 человѣкъ при церкви с. Блиновки, Нижне- 
Ломовскаго уѣзда, которая потомъ увеличена на 60 чело
вѣкъ. На содержаніе ея отпущено 125 п. муки и 100 р. 
деньгами.
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21) Въ февралѣ мѣсяцѣ выдано участковому попечитель
ству 4-го участка Мокшанскаго уѣзда— 100 пудовъ муки, 
100 пудовъ ячменя и 100 рублей деньгами на учрежденіе 
столовой для дѣтей обучающихся въ школахъ преимуще- 
ствегно ц.-приходскихъ въ раіонѣ этого участка, примѣрно 
на 60 дѣтей.

Такимъ образомъ, всего въ учрежденныхъ при монасты
ряхъ и церквахъ 20 столовыхъ кормится хлѣбомъ и 
горячею пищею до полторы тысячи человѣкъ изъ бѣднѣй
шихъ и нуждающихся городскихъ и сельскихъ жителей 
губерніи; кромѣ того, нѣсколько тысячъ получаютъ про
довольствіе хлѣбомъ отъ 10 уѣздныхъ духовныхъ комитетовъ, 
которымъ для сего переданы всѣ и денежныя и матеріаль
ныя средства изъ бывшаго Епархіальнаго Комитета.

Открытіе столовыхъ для учениковъ церковно-приходскихъ 
школъ и выдача хлѣба ученикамъ церковно-приходскихъ 

школъ.
На полученныя отъ благочиннаго и наблюдателя деньги, 

въ количествѣ 10 руб. 62 коп., священникъ села Огарева, 
Инсарскаго уѣзда, А. Діатроптовъ, завѣдующій церковно
приходскою школою, открылъ съ 1-го марта для 60 маль
чиковъ и 10 дѣвочекъ, обучающихся въ школѣ, столовую, 
при чемъ всю обстановку и всѣ расходы на мѣсяцъ, какіе 
будутъ свыше 10 р., принялъ на свой счетъ, при содѣй
ствіи только управляющаго Огаревскимъ имѣніемъ крестья
нина Игнатова, надѣясь, что на содержаніе столовой въ 
слѣдующіе мѣсяцы будутъ пожертвованія отъ мѣстнаго по
печительства и отъ другихъ частныхъ лицъ. (Изъ Пензен
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 29-го февраля 
посланы 25 р.).
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Въ селѣ Нагаевѣ, того же уѣзда, попечитель церковно
приходской школы коллежскій регистраторъ Ив. Н. Жу
равлевъ принялъ па себя кормленіе всѣхъ 2 7 учениковъ 
школы, выдавая имъ каждодневно ио 30 фунтовъ печенаго 
хлѣба.

На донесеніи благочиннаго о сихъ отрадныхъ проявле
ніяхъ усердія и заботливости о дѣтяхъ, Его Преосвящен
ствомъ дана слѣдующая резолюція: „Съ утѣшеніемъ призы
ваю Божіе благословеніе на свящ. Діатроптова и г. Жу
равлева за ихъ участіе и заботы о кормленіи дѣтей. Вы
слать чрезъ благочиннаго священнику Діатроптову изъ пе
реданныхъ мною въ Консисторію на устроеніе столовыхъ 
для дѣтей 400 р.— на содержаніе устроенной имъ столо
вой для учениковъ и ученицъ школы въ слѣдующіе мѣсяцы 
100 р.“.

При помянутой выше Ногаевской школѣ священникомъ 
В. Тибровымъ, но соглашенію съ попечителемъ школы г. 
Журавлевымъ, съ 11 марта на высланныя изъ Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта деньги, въ количествѣ 20 руб. 
(кромѣ высланныхъ Отдѣленіемъ), устроена столовая для 
12 бѣднѣйшихъ учениковъ; во время обѣда въ одинъ день 
ученикамъ даются щи и каша, а въ другой горохъ и каша; 
столовая, открытая при церковной сторожкѣ, продолжится 
до 15 іюля.

Съ 9 декабря 1891 г. но 14 февраля настоящаго года 
35 учениковъ Никольско-Саловской школы, того же уѣзда, 
питались печенымъ хлѣбомъ, получая ежедневно ио 1 фунту. 
Съ 15 февраля въ с. Никольской Саловкѣ открыта дѣтская 
столовая, въ которой питается 150 человѣкъ, въ числѣ 
коихъ 72 ученика мѣстной церковно-приходской школы. 
Каждый день ученикамъ готовилась теплая кашица и го
рохъ и на каждаго ученика выдается по 1 фунту хлѣба.
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Священнику А. Бѣловзорову были высланы Училищнымъ 
Совѣтомъ 25 р., кромѣ выданныхъ изъ Отдѣленія.

Для бѣднѣйшихъ учениковъ Ново-Нявкинской школы, II.- 
ломовскаго уѣзда, священникомъ М. Любимовымъ открыта 
столовая: ежедневно около часу дня выдается имъ по ломтю 
мягкаго хлѣба посыпаннаго солью; въ два часа дня, послѣ 
уроковъ, самые бѣдные изъ учениковъ ходятъ въ кухню къ 
священнику, гдѣ имъ готовится обѣдъ, состоящій изъ щей 
и пшенной кашицы. Ко дню св. Пасхи имѣется въ виду 
купить мяса для самобѣднѣйшихъ учениковъ. Нѣкоторымъ 
изъ нихъ куплена обувь.

Въ с. Адикаевкѣ, того же уѣзда, также открыта столо
вая на 20 учениковъ, которые питаются хлѣбомъ и однимъ 
блюдомъ теплой пищи. По высылкѣ денегъ изъ Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта, свящ. М. Лебедевъ прибавилъ 
еще одно блюдо, такъ что обѣдъ выходитъ вполнѣ доста
точный и сытный.

Для питанія 9 бѣднѣйшихъ учениковъ Тарховской школы, 
того жеі уѣзда, мѣстный священникъ I. Элпидовъ открылъ 
столовую въ церковной караулкѣ, гдѣ приготовляется обѣдъ, 
состоящій изъ щей и гороха. Хлѣбъ выдается въ достаточ
номъ количествѣ и чистый.

Завѣдующій Пустынской школой, того же уѣзда, свящ. 
1. Геликоновъ на высланныя изъ Совѣта деньги закупилъ 
муки, изъ коей на кухнѣ священника печется хлѣбъ и 
каждодневно раздается 13 бѣднѣйшимъ ученикамъ. Дѣти 
благодарятъ своихъ кормильцевъ и молятся за нихъ.

Въ с. Б. Мичкасѣ на высланные изъ Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта 20 р. и мѣстное пожертвованіе— 5 р. 
куплено 20 пудовъ муки; изъ нея печется хлѣбъ и фунто
выми порціями выдается 65 ученикамъ школы; священникъ 
I. Каурцевъ изыскиваетъ средства къ продолженію пита-
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пія учениковъ, такъ какъ имѣющихся средствъ недоста
точно для питанія такого количества учениковъ. Изъ 
имѣющихся въ распоряженіи Его Преосвященства суммъ 
отпущено 75 р.

Ученикамъ Проказнинской школы и ученицамъ Усть- 
Вазерской школы, Мокшанскаго уѣзда, ежедневно выдается 
по 1 ф. печенаго хлѣба и, кромѣ того, къ обѣду готовится 
что-либо изъ горячаго— супъ или щи; обѣдаютъ послѣ уче
нія на кухнѣ у священниковъ. Ученикамъ Чертеимской 
школы горячей пищи не готовится, но за то имъ выдается 
I 1/, ф. печенаго хлѣба. Священнику с. Усть-Вазерокъ А. 
Виноградову изъ имѣющихся въ распоряженіи Его Прео
священства средствъ высланы еще Ю р .

Въ Пыркинѣ, того же уѣзда, священникъ В. Листовъ 
сначала питалъ учениковъ однимъ печенымъ хлѣбомъ, но 
съ 15 марта открылъ при своей кухнѣ столовую, въ кото
рой приготовляется для нихъ и горячая пища.

На высланные священнику села Шукши, Мокшанскаго 
уѣзда, I. Архангельскому 25 р., онъ купилъ 18 п. муки, 
изъ коей съ 17 февраля печется въ его домѣ хлѣбъ и вы
дается 5 самымъ бѣднымъ ученикамъ; священникъ сталъ 
готовить и горячую пищу.

Законоучитель и учитель К. Пелетьминской школы на 
высланные изъ Совѣта 20 р. купили 13*/2 п. чистой муки, 
для питанія хлѣбомъ 6 учениковъ: выдается по 1*/2 ф. въ 
день на каждаго.

Для питанія 18 учениковъ Назарьевской школы священ
никомъ А. Дроздовымъ куплены 18 п. муки на высланные 
изъ Совѣта 2 5 р.; каждому изъ мальчиковъ выдается еже
дневно ио 1 ф. печенаго хлѣба.

Изъ 52 учениковъ Знаменской школы, Мокшанскаго 
уѣзда, 29 бѣднѣйшимъ ученикамъ съ 31 января каждо-
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дневно выдается по 1‘/ 2 Ф- печенаго хлѣба, приготовляе
маго въ церковной сторожкѣ. Мука пріобрѣтена на выслан
ные изъ отдѣленія 20 р. Священнику И. Пазельскому были 
посланы еще изъ Совѣта 23 р. Изъ имѣющихся въ распо
ряженіи Его Преосвященства суммъ отпущены еще 25 р.

Изъ 46 учениковъ Свинухинской школы 9 бѣднѣйшимъ 
выдается по 1 ф. печенаго хлѣба. Священникъ Бѣляевъ 
получилъ Ю р . изъ Отдѣленія и 20 р. изъ Совѣта.

Съ 20 февраля въ домѣ священника с. Лѣснаго Вьяса, 
Саранскаго уѣзда, I. Мраморнова 9 учениковъ церковно
приходской школы пользовались обѣдомъ, состоящимъ изъ 
кашицы и 1 ф. хлѣба на каждаго; провизія пріобрѣтена 
была на высланные изъ Отдѣленія 10 р. По полученіи изъ 
Совѣта еще 20 р., священникъ съ 4 марта сталъ кормить 
такимъ же обѣдомъ 19 учениковъ. Священникъ с. Аннен
кова, того же уѣзда, Н. Снѣжницкій на высланныя изъ 
Совѣта деньги 15 руб. купилъ муки, изъ коей въ домѣ 
его печется хлѣбъ и ежедневно раздается бѣднѣйшимъ 
изъ учащихся по 1*/2 фунта каждому. Изъ имѣющихся въ 
распоряженіи Его Преосвященства суммъ священнику 
Снѣжницкому высланы еще 15 р. На высланные въ Евла
шевскую школу, того же уѣзда, 25 р. священникъ I. Тас- 
совъ купилъ .15 п. 32 ф. муки; изъ нея печется хлѣбъ и 
ежедневно раздается 32 бѣднымъ ученикамъ школы по 
1 ф. на каждаго. (О другихъ школьныхъ столовыхъ по 
Саранскому уѣзду см. № 6 Епарх. вѣд., стр. 2 50).

На высланные изъ Совѣта 25 р. священникъ с. Ахма- 
товки Н. Студенцовъ купилъ 16‘/ а п. муки, изъ которой 
печется хлѣбъ для 8 учениковъ, каковымъ хлѣбомъ свя
щенникъ надѣется пропитать ихъ до новаго урожая.

Въ столовой при Еремѣевской церк.-приходской школѣ, 
Городищенскаго уѣзда, питаются 15 учениковъ, въ домѣ



священника Л. Листова. Всѣ хлопоты по веденію столо
вой приняла на себя жена священника. Обѣдъ каждо
дневно состоялъ изъ двухъ горячихъ блюдъ. Обѣдъ начи
нается и оканчивается общею молитвою. За порядкомъ во 
время обѣда слѣдятъ учитель и жена священника.

Съ 16-го марта устроена столовая при Украинцевской 
школѣ, Краспослободскаго уѣзда, въ церковной сторожкѣ 
на 10 бѣднѣйшихъ учениковъ; обѣдъ состоитъ изъ хлѣба 
и щей, разбавленныхъ горохомъ. Хлопоты по приготовленію 
пищи приняла на себя приходская просвирня А. Лапшина. 
Учитель, псаломщикъ Пазельскій самъ разсаживаетъ уче
никовъ и нарѣзываетъ имъ хлѣбъ съ тою цѣлію, чтобы 
не было лишнихъ кусковъ, и наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы 
трапеза была вполнѣ благопристойна. Предъ обѣдомъ одинъ 
изъ учениковъ читаетъ молитву, а послѣ обѣда всѣ поютъ 
благодарственную молитву и молитву за Царя.

При Старо-Толковской школѣ, Краснослободскаго уѣзда, 
открыта столовая для питанія 6 учениковъ школы, въ домѣ 
псаломщика Брегетова. Хлопоты по приготовленію пищи 
приняла на себя жена псаломщика; за обѣдомъ подается 
кашица и горохъ.

8 учениковъ Высокинской ц.-приходской школы, Чембар- 
скаго уѣзда, ежедневно питаются въ домѣ свящ. А. Вазер- 
скаго. Для нихъ готовится завтракъ, обѣдъ и ужинъ. 
Четверо изъ нихъ не ходятъ и домой, а ночуютъ въ домѣ 
священника. Изъ провизіи куплено было: муки на 12 р., 
пшена на 3 р., картофеля на 50 к., масла на 32 к., соли 
па 14 к., гороху на 50 к., огурцовъ на 50 к., прислугѣ 
уплачено 1 р.

При Маштинской школѣ, того же уѣзда, устроена сто
ловая въ домѣ священника Прудентова. 12 — 13 ученикамъ 
ежедневно дается обѣдъ, состоящій большею частію изъ
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картофельнаго супа и пшенной каши, иногда изъ щей и 
круто свареннаго гороха. Каша и горохъ всегда припра
вляются масломъ; на завтракъ мальчикамъ дается по ' / 2 ф. 
печенаго хлѣба; 3 мальчика пользуются и ужиномъ. •

Въ домѣ священника с. Невѣжкина, Чембарскаго уѣзда, 
Ѳ. Тихомирова устроена столовая для 13 учениковъ; каждо
дневно для нихъ готовится похлебка и каша.

Завѣдующіе Полянской и Доншинской школами (Чембар
скаго уѣзда) священники купили муки, въ своихъ домахъ 
заготовляютъ хлѣбъ и выдаютъ бѣднѣйшимъ ученикамъ 
своихъ школъ каждодневно по 1 ф. на каждаго.

Въ с. Рязановкѣ, Писарскаго уѣзда, устроена столовая 
па 60 дѣтей, учащихся въ церковно-приходской школѣ; за 
обѣдомъ дѣти питаются кашицей и щами; хлѣбъ готовится 
на кухнѣ у діакона учителя, а приготовленіе теплой пищи 
на кухнѣ священника подъ наблюденіемъ его жены. Дѣти 
не скрываютъ чувствъ благодарности къ благодѣтелямъ и 
относятся къ разсаднику просвѣщенія и своимъ руко
водителямъ и воспитателямъ съ большою любовію; родители 
смотрятъ на школу, какъ па истинную питательпицу ихъ 
дѣтей духовно и тѣлесно и также исполнены искреннихъ 
чувствъ благодарности.

Предсѣдатель Совѣта, состоящаго подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы, Попечительства Императрицы Маріи 
Александровны о слѣпыхъ, въ письмѣ на имя Его Прео
священства, отъ 10 марта 1892 г. за № 215, сообщилъ: 
по примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Попечительства 
Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ пред
полагаетъ воспользоваться вновь въ текущемъ году получен-
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нымъ отъ Святѣйшаго Синода, какъ извѣстно Вашему 
Преосвященству, еще въ 1881 году разрѣшеніемъ на еже
годное производство сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ 
въ теченіе недѣли о слѣпомъ (недѣля 5 по Пасхѣ) во 
всѣхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ, и возложилъ 
руководство и всѣ распоряженія по производству означен
наго сбора въ предстоящую недѣлю о слѣпомъ, съ 10 по 
17 мая, во ввѣренной Вашему Преосвященству епархіи на 
уполномоченнаго своего, управляющаго акцизными сборами 
по Пензенской губерніи, дѣйствительнаго статскаго совѣт
ника I. Т. Новохатскаго, предоставивъ ему какъ выборъ 
лицъ, завѣдывающихъ сборомъ въ городахъ, и сборщиковъ 
въ каждомъ отдѣльномъ храмѣ, такъ и вообще установле
ніе всѣхъ ближайшихъ подробностей сего дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, я позволяю 
себѣ, отъ имени Совѣта Попечительства Императрицы 
Маріи Александровны, обратиться къ Вамъ съ покорнѣй
шею просьбою, не отказать въ Вашемъ милостивомъ и 
просвѣщенномъ содѣйствіи къ успѣшному осуществленію 
предполагаемаго церковно-кружечнаго сбора. На этомъ 
письмѣ резолюція Его Преосвященства, отъ 24 марта 1892 г. 
за № 1570, послѣдовала: „Предписать настоятелямъ мо
настырей и церквей оказать свое содѣйствіе къ возможно 
болѣе успѣшному сбору пожертвованій въ пользу слѣпыхъ 
въ предстоящую недѣлю о слѣпомъ".
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Праздныя мѣста— свящ ен ни ческ ія : въ гор. Пензѣ при 
Введенской церкви съ 9 апрѣля; Краснослободск. уѣзда: 
въ сс. Малой Ивановкѣ съ 1889 года, Кользивановѣ съ 
23 сентября; Мокшанскаго уѣзда: въ сс. Рождественѣ съ 
14 марта; Инсарскаго уѣзда: въ сс. Болотниковѣ съ 12 
августа, Лемдяйскомъ Майданѣ съ 29 марта; Саранскаго 
уѣзда: въ сс. Смольковѣ съ 9 окт., Симбуховѣ съ 11 февр.; 
Чембарск. уѣзда: въ с. Высокомъ съ 24 марта; Городищенск. 
уѣзда: въ с. Мокрой Полянѣ съ 20 марта; при Покрово
Архангельской церкви г. Нижняго Ломова;— діаконск ія : 
Пензенскаго уѣзда: въ сс. Казанской Арчадѣ съ 1889 г., 
Николаевкѣ съ декабря 1891 г.; Саранскаго уѣзда: въ сс. 
Соколовкѣ съ 1889 г., Нерлеяхъ съ 4 февр.; Городищенск. 
уѣзда: въ сс. Пазелкахъ съ 1889 г., Казаркѣ съ 1889 г., 
Русскомъ Ишимѣ съ 1885 года, Аристовкѣ съ 1 августа; 
Нижнеломовск. уѣзда: въ сс. Ивѣ съ 1889 г., Низовкѣ съ 
16 октября, Титовѣ съ 31 октября, Бѣлынѣ съ 5 декабря, 
Мичкасскихъ Выселкахъ съ 1 декабря, Верхахъ съ 8 января; 
Наровчатскаго уѣзда: въ сс. Челмодѣевскомъ Майданѣ съ 
1889 г., Шадымскомъ Майданѣ съ 1889 г., Шадымѣ съ
1889 г., Лухяенскомъ Майданѣ съ 2 9 января; Писарскаго 
уѣзда: въ сс. Болдовѣ съ 3 марта, Старыхъ Верхисахъ 
съ 1889 года, Починкахъ съ 12 іюля 1890 г., Старомъ 
Пшеневѣ съ 1889 года, Вертелимѣ съ 12 мая 1891 года, 
Лемдяяхъ съ 1889 года, Новомъ Акшинѣ съ 17 декабря
1890 года, Адашевѣ съ 4 марта; Керенскаго уѣзда: въ 
с. Серг. Поливановѣ съ 31 января; Краснослободскаго 
уѣзда: въ сс. Новомъ Синдоровѣ съ 1889 г , Каймарахъ 
съ 1889 г., Перевѣсьѣ съ 1889 г., Рыбкинѣ съ 10 сент., 
с. Акселѣ съ 10 марта, зашт. г. Троицкѣ при Христо
рождественской церкви съ 19 февраля; Чембарскаго уѣзда: 
въ сс. Митрофановѣ съ 1889 г., ІЦепотьевѣ съ 1889 г.,



— 164 —

Тарханахъ съ 8 марта; Мокшанскаго уѣзда: въ с. ІОловѣ 
съ 1 октября;— псалом щ ическія: Инсарскаго уѣзда: въ 
с Сіалѣевской Пятинѣ съ 2 6 февраля, Нов. Муравьевкѣ 
съ 4 апрѣля; Нижнеломовскаго уѣзда: въ с. ІІодхватиловкѣ 
съ 23 марта.

ОГЛАВЛЕНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

) . Укавъ Св. Синода.—2. Высочайшія награды,—3. Приговоръ прихожанъ с. 
Базарной Кеньш», Гор. / . —4. Расширеніе прежде открытыхъ столовыхъ при 
монастыряхъ и церквахъ и открытіе новыхъ.—5. Открытіе столовыхъ для уче
никовъ церковно-прих. школъ— 6. Отношеніе предсѣдателя Попечительства 

Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ,—7. Праздныя мѣста

а  (ВООГ.НОД I  сГО .г х л я г .о п ы Н  .ГХНЯЭЭВЯ

Р е д а к т о р ъ  Н. ШелутииСІСІЙ.

Доев. ценз. Пенза, 1 5 апрѣля 1892 г. Цензоръ, ректоръ сем ирот. М Знаменсній. 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.



ПЕНЗЕНСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
15-го апрѣля. №  8. 1892 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Праздникъ св. Пасхи въ древне-христіанской 
Церкви.

Не можетъ быть сомнѣнія, что уже св. Апостолы, по
свящая воспоминанію воскресенія Спасителя одинъ изъ 
дней седьмицы, съ особенною торжественностію праздно
вали это событіе въ день его годовщины. И подобно тому, 
какъ евреи называли свой главный праздникъ пасхою, то 
же названіе пріурочили св. Апостолы къ празднику воскре
сенія Христова, съ одной стороны, по внутреннему соотно
шенію и совпаденію этого величайшаго событія съ праздни
комъ іудейской пасхи, а съ другой для того, чтобы пер
венствующіе христіане, состоявшіе большею частію изъ 
обращенныхъ іудеевъ, почитали этотъ праздникъ такимъ 
же великимъ и главнымъ, какимъ считалась у нихъ своя 
пасха. Но христіанская Пасха, конечно, названа была 
такъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ іудейская. Еврейское 
слово п асх а  въ переводѣ на русскій языкъ значитъ 
п рехож ден іе , м инованіе. Этимъ именемъ въ ветхозавѣт
ной Церкви пазывался праздникъ, установленный въ память
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избавленія израильтянъ отъ ига египетскаго и изведенія 
ихъ изъ Египта,— назывался такъ потому, что Ангелъ 
Божій, убивая первенцевъ египетскихъ, миновалъ еврей
скіе дома, двери которыхъ помазаны были кровію; въ 
христіанской же Церкви ТІасха обозначаетъ собою пре ■ 
хожденіе отъ смерти къ жизни, отъ земли къ небу, от
крытое намъ воскресеніемъ Спасителя. „Пасха приведеніе 
толкуется (читаемъ въ пасхальномъ синаксарѣ). Она есть 
день, въ который Богъ,... исхитивъ родъ человѣческій изъ 
ада, возвелъ и привелъ на небеса къ древнему достоянію 
нетлѣнія". „Пасха Господня, пасха (поетъ св. Церковь), 
отъ смерти бо къ жизни и отъ земли къ небеси Христосъ 
Богъ насъ преведе, побѣдную поющія".

На празднованіе Пасхи въ вѣкъ апостольскій есть ясное 
указаніе у ап. Павла, который внушалъ вѣрующимъ праздно
вать пасху не въ к в асѣ  ветсѣ , но въ б езк вас іи х ъ  
чистоты  и истины  (1 Кор. 5, 8). И послѣ Апостоловъ 
Пасха была постоянно величайшимъ праздникомъ христіан
ской Церкви. Св. Игнатій Богоносецъ въ посланіи къ Фи
липпійцамъ говоритъ о Пасхѣ, какъ о всеобщемъ празд
никѣ. „Великую недѣлю св. Пасхи да не работаютъ, но 
да празднуютъ", —предписывается въ такъ называемыхъ 
„Апостольскихъ Постановленіяхъ" (явившихся въ своей по
слѣдней редакціи въ концѣ III иди въ началѣ IV вѣка, 
но содержащихъ въ себѣ много преданій отъ временъ 
апостольскихъ). Наконецъ, извѣстный споръ о времени 
празднованія св. Пасхи, бывшій во П-мъ и ІІІ-мъ вѣкахъ, 
между восточными и западными церквами, ставитъ глубо
кую древность и общеизвѣстность праздника св. Пасхи 
внѣ всякаго сомнѣнія.

Но какъ именно праздновалась Пасха въ первые три 
вѣка христіанства, полныхъ и точныхъ свѣдѣній не дошло
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до насъ. Нѣкоторыя указанія на это есть только въ 
Апостольскихъ Постановленіяхъ, которыя, предписывая 
праздновать Пасху непремѣнно въ день воскресный,— въ 
первое воскресенье послѣ весенняго равноденствія и послѣ 
іудеской пасхи, повелѣваютъ наканунѣ Пасхи— въ субботу 
поститься до пѣнія пѣтуховъ (до полуночи); бодрствуя и 
собравшись въ церкви, пребывать во бдѣніи, молитвахъ и 
прошеніяхъ къ Богу, читать законъ, пророковъ, псалмы и 
евангеліе, совершать крещеніе оглашенныхъ и предлагать 
народу бесѣду „объ относящемся ко спасенію". Съ на
ступленіемъ же праздника прекратить постъ и совершить 
таинство евхаристіи, „веселясь и празднуя, что залогъ 
воскресенія Іисусъ Христосъ возсталъ изъ мертвыхъ (кн. V, 
гл. 19). На всю пасхальную седьмицу Постановленія пред
писываютъ освобождать рабовъ отъ всякой работы (кн. VIII, 
гл. 33). Какъ ни кратки эти свѣдѣнія, нельзя однакожъ 
не видѣть изъ нихъ, что и въ древней Церкви Пасха была 
великимъ^ и свѣтлымъ праздникомъ, предварявшимся особен
нымъ молитвеннымъ приготовленіемъ къ нему и крещеніемъ 
оглашенныхъ, сопровождавшимся торжественнымъ бого
служеніемъ и проводившимся вообще въ веселіи и радости, 
которой не лишаемы были даже рабы.

Но полную торжественную обстановку праздникъ Пасхи 
получаетъ съ ІѴ-го вѣка, когда наступилъ цвѣтущій періодъ 
св. Церкви и ея праздники, съ развитіемъ христіанскаго 
богослуженія вообще, умножились и получили возвышен
нѣйшій характеръ. Прежде всего 1-й вселенскій соборъ 
установилъ согласіе между восточными и западными церква
ми относительно времени празднованія Пасхи. Это было 
весьма важно въ томъ отношеніи, что бывшее до того 
времени разногласіе между христіанскими обществами въ 
празднованіи величайшаго праздника, хотя не парушало
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единства вѣры, ио производило нѣкоторое раздѣленіе въ 
духѣ ихъ и въ быту церковномъ: тогда какъ одни изъ 
нихъ начинали празднованіе, другіе еще продолжали постъ 
и покаяніе; одни праздновали Пасху чисто христіанскую, 
другіе какъ бы смѣшивали ее съ іудейскою. Первый вселен
скій соборъ, основываясь на 7-мъ апостольскомъ правилѣ, 
постановилъ опредѣленіе (подтвержденное потомъ Антіохій
скимъ соборомъ), чтобы всѣ церкви праздновали Пасху въ 
одно время, именно— въ воскресный день, по полнолуніи, 
бывающемъ въ весеннее равноденствіе, или вслѣдъ за 
нимъ, и непремѣнно послѣ іудейской пасхи. Такимъ образомъ, 
весь христіанскій міръ ежегодно уже въ одинъ и тотъ же 
день сталъ начинать пасхальное торжество, продолжавшееся, 
какъ и ныпѣ, цѣлую недѣлю.

Самое празднованіе состояло, прежде всего, въ частомъ 
посѣщеніи храма Божія, который, при наступленіи торже
ства, наполнялся благоуханіемъ и обильно освѣщался свѣ
тильниками. „Великолѣпно было вчерашнее свѣчъ и факе
ловъ ношеніе (говоритъ Григорій Богословъ въ пасхаль
номъ словѣ), но нынѣшнее свѣтлѣе и блистательнѣе1*. 
„Свѣтъ, лившійся отъ свѣчей въ пасхальную ночь, по вы
раженію св. Григорія Нисскаго, носился подобно огнен
ному облаку во мракѣ ночномъ*1. Собираясь въ храмъ, 
„вѣрные, какъ говоритъ 66-е правило Трульскаго собора, 
должны были безпрестанно заниматься псалмопѣніями и 
духовными пѣснями, радуясь о Христѣ, празднуя праздникъ, 
упражняясь въ чтеніи божественныхъ писаній и свѣтло 
услаждаясь св. таинствами*1, т.-е. причащеніемъ св. Таинъ. 
Необходимую принадлежность пасхальнаго богослуженія 
составляла, между прочимъ, проповѣдь, въ которой пастыри 
Церкви то изображали величайшее значеніе Пасхи, называя 
ее „праздникомъ праздниковъ, торжествомъ торжествъ,
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столько превосходящимъ всѣ торжества, сколько солнце 
превосходитъ звѣзды" (св. Григорій Богословъ);— днемъ 
вожделѣннымъ и спасительнымъ, основаніемъ мира, пре
кращеніемъ вражды, разрушеніемъ смерти и побѣдою вадъ 
діаволомъ (Златоустъ); богатые и бѣдные ликуйте другъ 
съ другомъ; трудившіеся и нерадивые почтите настоящій 
день; постившіеся и непостившіеся возвеселитесь нынѣ" 
(тотъ же Златоустъ); то объясняли евангельскія чтенія, 
предлагавшіяся во дни Пасхи (св. Григорій Двоесловъ).— 
Общую радость о воскресеніи Господа христіане уже въ 
ІѴ-мъ вѣкѣ выражали взаимнымъ цѣлованіемъ. Златоустъ 
въ одномъ пасхальномъ слоеѢ говоритъ: „да памятуемъ тѣ 
святыя цѣлованія, которыя при благоговѣйныхъ объятіяхъ 
даемъ другъ другу".

Христіанскіе государи съ своей стороны принимали всѣ 
мѣры къ поддержанію величайшаго уважепія къ свѣтлому 
празднику воскресенія Христова, къ огражденію его отъ 
несвойственныхъ занятій и развлеченій, къ побужденію 
освящать его, кромѣ богослуженія, дѣлами христіанской 
любви и благотворенія. Такъ, прекращались на Пасху 
судебныя, гражданскія и уголовныя дѣла, кромѣ слѣдствен
ныхъ допросовъ надъ морскими разбойниками,— которые 
(допросы), для сохраненія общественной безопасности, не
обходимо было производить безотлагательно,— и еще не
обходимыхъ формальностей по отпѵщепію рабовъ на сво
боду. Къ тому же времепи, но указу императора Валептіа- 
на, вошедшему потомъ въ „Уложеніе" Юстипіана, получали 
свободу, или такъ называемое— пасхальное прощеніе, тем
ничные у ники, за исключеніемъ самыхъ тяжкихъ преступ
никовъ, каковыми считались: святотатцы, виновные въ 
оскорбленіи Величества, грабители покойниковъ, отравители, 
прелюбодѣи, хищники, убійцы и поддѣлыватели монетъ.
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„Кто въ святые дни проститъ святотатцу (говорится въ 
уложеніи императ. Юстиніана)? Кто во время цѣломудрія 
проститъ прелюбодѣю или кровосмѣсителю? Кто среди 
совершеннѣйшаго покоя и всеобщей радости не будетъ на
стоятельнѣе преслѣдовать хищника? Совсѣмъ не долженъ 
имѣть отдыха отъ цѣпей тотъ, кто въ звѣрскомъ пре
ступленіи не далъ покоя погребеннымъ; пустъ терпитъ 
кары отравитель, злодѣй, прелюбодѣй и поддѣлыватель 
монеты; убійца пусть всегда ждетъ возмездія за то, что 
сдѣлалъ; и виновный въ оскорбленіи Величества не долженъ 
падѣяться прощенія отъ Владыки, противъ котораго такъ 
умышлялъ".

Основаніе „пасхальнаго прощенія" св. Златоустъ объ
ясняетъ такъ: „разсылаются императорскіе рескрипты о 
разрѣшеніи отъ узъ содержащихся въ темницахъ; ибо какъ 
Господь нашъ, будучи во адѣ, всѣхъ содержавшихся тамъ 
освободилъ отъ смерти,... освободилъ и всѣхъ насъ отъ 
узилища грѣховъ и даровалъ намъ безчисленныя блага; 
такъ и рабы, подражая, сколько можно, милосердію Господа, 
изъемлютъ содержимыхъ въ оковахъ чувственныхъ, не въ 
силахъ будучи разрѣшать отъ узъ грѣховныхъ" (Бес. 30 на 
кн. Быт.; бес. на псал. 145) *).

Ни гражданскими, ни тѣмъ болѣе церковными законами 
не были позволены во все продолженіе свѣтлаго праздника 
никакія общественныя зрѣлища. „Отъ святаго дня воскресе
нія Христа Бога нашего до другого воскресенія, во всю 
седьмицу (опредѣляетъ 66-е правило Трульскаго собора)... 
отнюдь не должно быть конскихъ ристаній или какихъ 
пибудь общественныхъ зрѣлищъ". Ѳеодосій Младшій, за

*) Т о тъ  же сн. З л ато у стъ  за м ѣ ч а ет ъ , что только  ради  п р азд н и к а  
П асх и  Ѳеодосій В ели кій  д а л ъ  прощ еніе А н т іо х ій ц ам ъ , п о д п ав 
шимъ его гнѣву  за  возмущ еніе и разби тіе  ц ар ск и х ъ  статуй .
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претивъ народу во дни Пасхи (п Пятидесятницы) всѣ 
удовольствія въ театрахъ и циркахъ, распространилъ это 
запрещеніе на іудеевъ и язычниковъ, которымъ пред
писывалось чествовать сіи святые дни, дабы вѣдали, что 
есть время для молитвы и для забавъ. Вообще что пред
писывалось или запрещалось въ другіе праздники, съ 
особенною строгостію предписывалось или запрещалось въ 
праздникъ Пасхи.

Слѣдуя примѣру Государей и внушеніямъ Церкви, частныя 
лица имѣли обычай во дни Пасхи давать свободу рабамъ не 
только отъ работъ, но часто и вовсе отъ рабства1*. „Нѣтъ 
ни одного, столь сѣтующаго, который, ради свѣтлости 
праздника Пасхи, не ощущалъ бы облегченія своего несчастій 
(говоритъ св. Григорій Нисскій): въ сей день связанные 
разрѣшаются, должнику отпускается, рабу благимъ и 
человѣколюбивымъ провозглашеніемъ и постановленіемъ 
Церкви дается свобода1*.

Въ праздникъ Пасхи христіане проявляли свое милосердіе 
и въ другихъ формахъ, особенно въ подаяніи милостыни, 
такъ что бѣдные получали отъ состоятельныхъ людей все 
необходимое для удовлетворенія насущныхъ потребностей, 
чтобы и они съ радостію и веселіемъ могли встрѣтить 
пасху. Императоръ Константинъ Великій, по словамъ 
Евсевія, съ разсвѣтомъ пасхальнаго дня разсылалъ богатые 
дары разнымъ народамъ и областямъ своей Имперіи.

Праздникъ Пасхи въ древней Церкви былъ главнымъ въ 
ряду тѣхъ торжественныхъ праздниковъ, въ которые со
вершалось публичное крещеніе оглашенныхъ. „Торжествен
нѣйшій день крещенія представляетъ П асх а  (говоритъ 
Тертулліанъ въ объясненіе этого обычая,— о крещ. гл. 19); 
ибо въ сей день и страданія Господа, въ которыя мы 
крестимся, исполнились, и не несходственно съ прообра
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зованіемъ можно изъяснять, что Господь, приступая къ 
совершенію послѣдняго дара, посылая учениковъ къ при
готовленію оной, рекъ: обрящ ете человѣка скудель 
воды носящ а, означая мѣсто совершенія пасхи водою". 
Св. Григорій Богословъ, обличая тѣхъ, которые время-отъ 
времени отлагали свое крещеніе, представляетъ ихъ отго
ворки въ слѣдующихъ словахъ: „одинъ говоритъ: я ожидаю 
дня просвѣщенія (праздника Богоявленія), другой: я больше 
уважаю праздникъ П асхи; третій: я буду ждать Пяти
десятницы" (Слово о крещен.). Днемъ пасхальнаго крещенія 
была главнымъ образомъ Великая суббота *), именно— вечеръ 
ея, какъ видно изъ Апостольскихъ Постановленій (кн. 5, 
гл. 19) и изъ свидѣтельства Златоуста (Письм. 1 къ Иннок.), 
— такъ что съ воскресеніемъ Христа воскресали и новопро
свѣщенные христіане. Во всю Свѣтлую недѣлю новокрещенные 
носили бѣлыя одежды, „изображающія собою свѣтъ небес
наго крещенія". Въ слѣдующее воскресенье, которымъ 
заканчивался праздникъ Пасхи, они снимали эти одежды 
и складывали ихъ въ церковной ризницѣ, и день этотъ у 
греческихъ писателей назывался новымъ воскресеньем ъ, 
отъ возрожденія крещеніемъ, а въ латинской Церкви 
извѣстенъ былъ подъ названіемъ во ск р есен ія  бѣлыхъ 
одеж дъ.

К а л  и л ы.
Въ Саранскомъ уѣздѣ, особенно въ с. Архангельскомъ 

Голицынѣ весьма развито профессіональное нищенство,

* )  В ъ  'н а м ѣ т ь  этого обы ч ая  па л и ту р гіи  въ  В еликую  субботу, 
к а к ъ  и во дни П а сх и , вмѣсто „святы й Боа:е“ поется: „Елицы  
во Х р и с т а  крестистеся".
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представителей котораго называютъ „калиламй" *). Это— 
спеціальное ремесло, съ надлежащей подготовкой къ нему 
и съ весьма многими, особенно выдающимися, дѣльцами. 
Выраженіе— „голицынскій нищій" употребляется не только 
въ предѣлахъ Пензенской губерніи, но далеко и внѣ ея 
для характеристики человѣка, умѣющаго что нибудь вы
просить. Пресловутое село Архангельское Голицыне— это 
своего рода институтъ, въ которомъ приготовляются такіе 
оригинальные спеціалисты, пользующіеся чуть-ли не все
россійскою извѣстностію; изъ этого центра нищенство 
распространилось и въ другія ближайшія села, такъ что 
въ настоящее время оно охватываетъ очень большой районъ.

Осенью, обыкновенно, по окончаніи полевыхъ работъ и 
по продажѣ собраннаго хлѣба, ежегодно выходятъ изъ 
Саранскаго уѣзда сотпи такихъ промышленниковъ и рас
ходятся во всѣ стороны нашего обширнаго отечества; при 
этомъ каждое семейство нищихъ во главѣ съ домохозяиномъ 
предварительно держитъ совѣтъ: всѣмъ-ли ѣхать по міру, 
или только нѣкоторымъ? Если въ семьѣ больше возрастныхъ, 
чѣмъ малолѣтнихъ, то въ большинствѣ случаевъ отпра
вляются всѣ, сколотивъ на телѣгѣ импровизированную хату 
и забравъ необходимые пожитки. Если-же малолѣтнихъ 
много въ семействѣ, то, какъ безполезный народъ, могущій 
только препятствовать успѣшному заработку, обыкновенно 
оставляется дома, на руки и подъ призоръ матери, а хо
зяинъ семьи нанимаетъ работника,— такъ сказать— под
мастерье, или двоихъ— смотря по достатку— и уходитъ съ 
ними „кормиться". Работники приглашаются иногда и изъ 
другихъ селъ, преимущественно отличающіеся смѣтливостью

*•) „К алить", или вѣрнѣе „скалить"— выть по-волчьи. В ъ  пере
носномъ смыслѣ— плакать, выпрашивать плачевнымъ голосомъ.
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и притворствомъ, платятъ имъ за зиму отъ 20 до 50 руб. 
и начинаютъ знакомить ихъ со своимъ хитрымъ ремесломъ. 
Намъ разсказывалъ одинъ изъ такихъ несчастныхъ под
мастерьевъ, какъ его хозяева посвящали въ науку попро
шайничества. На первой же стоянкѣ среди поля они на
шли нужнымъ дать ему пробный урокъ, для чего была 
поставлена палка, долженствующая изображать субъекта— 
милостивца. „А ну ка, мы посмотримъ, какъ ты будешь 
просить у нся“,— сказалъ строгій хозяинъ, подводя 
злосчастнаго работника къ мнимой барынѣ. Неестествен
ность положенія, грозные взгляды окружающихъ и неумѣнье 
притворяться— принудили яовпчка-нищаго окончательно 
растеряться и молчать. Не заставили долго себя ждать 
колотушки, сопровождаемыя приличными дѣлу наставленіями, 
общій смыслъ которыхъ можно передать такъ: „притворись 
хромымъ, калѣкой, говори, что ты круглый сирота, или 
что ты сгорѣлъ, словомъ— выдумывай всевозможныя бѣд
ствія". При этомъ требуется особая минорная интонація 
голоса н плаксивое выраженіе физіономіи. Такое насиль
ственное искаженіе человѣческой природы составляетъ не
отъемлемую принадежность описываемаго промысла, легко 
достигаемую тѣмъ, что завезенный далеко отъ своей родины, 
по большей части еще мальчикъ-подмастерье, обезпечиваемый 
только подачками своего патрона, становится полнымъ его 
рабомъ и слугою. Если подмастерьевъ у него двое, то они 
ежегодно должны доставлять непремѣнно одинаковый зарабо
токъ, въ противномъ случаѣ одинъ изъ нихъ обвиняется или 
въ похищеніи, или въ небрежномъ отношеніи къ хозяйскимъ 
интересамъ, за что наказывается сильными побоями. Эти 
мѣры заставляютъ нѣкоторыхъ изощряться въ искусствѣ 
попрошайничества до необыкновенной степени. Въ газетѣ
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„Лучъ“ за 1891 годъ была помѣщена корреспонденція изъ 
Саранскаго уѣзда, авторъ которой описываетъ такой слу
чай: въ лавку богатаго купца, въ присутствіи его гостя, 
вошелъ однажды голицынскій нищій— здоровый молодой 
дѣтина, съ веселымъ настроеніемъ духа— очевидно зашелъ 
выпить послѣ долгихъ трудовъ. Такъ какъ онъ былъ 
извѣстенъ содержателю лавки своимъ искусствомъ, то 
тотъ и предложилъ ему ради развлеченія „разгрустить“ 
его гостя, за что и обѣщалъ „на водку“. Въ одно мгнове
ніе нищій преобразился до неузнаваемости: изъ здороваго 
и невредимаго явился калѣкою, исказилъ лицо и такъ 
жалобно и картинно началъ описывать свое плачевное по
ложеніе, что не только гость, не видавшій никогда ничего 
подобнаго, но и самъ купецъ неудержался, расплакался, 
выкинулъ драматическому артисту двугривенный и выгналъ 
вонъ. Благодаря такому умѣнью вести дѣло, большинство 
„калилъ“ заработываетъ не мало денегъ: за текущій напр. 
годъ, по повѣсткамъ на денежныя письма, получаемыя 
волостными правленіями, извѣстно, что нѣкоторые нищіе 
за 3 —4 мѣсяца пересылали семьямъ до 500 руб. Выгод
ное ремесло! Къ празднику Пасхи и къ началу весеннихъ 
полевыхъ работъ почти всѣ нищіе-ремесленники возвра
щаются въ свои родныя селенія, гдѣ, скинувъ съ себя 
маску бѣдствующихъ и обездоленныхъ судьбою, поражаютъ 
наблюдателя большимъ достаткомъ и повальнымъ разгу
ломъ. Какъ при отправленіи „на кормленье11, такъ и по 
возвращеніи домой, каждая партія нищихъ считаетъ дол
гомъ прежде всего отслужить молебенъ, отожествляя, та
кимъ образомъ, этотъ постыдный промыселъ со всякимъ 
другимъ добрымъ предпріятіемъ, предъ началомъ и по 
окончаніи котораго христіанинъ обращается къ Богу съ
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просительною и благодарственною молитвою *). Затѣмъ 
начинается шумный расчетъ работниковъ, поздравленія съ 
получкой и добычей, покупка распроданныхъ по осени 
принадлежностей домашняго хозяйства, неизбѣжные при
нтомъ „могарычи"— и широкое, чисто-русское пьянство 
является во всемъ своемъ неприглядномъ безобразіи! Съ 
наступленіемъ осени опять отправляются по міру и такъ 
каждый годъ, увлекая за собою больше и больше участни
ковъ.

Причинами, вызвавшими такой рѣдкій промыселъ, могли 
служить, съ одной стороны, малый надѣлъ не совсѣмъ добро
качественной земли и эксплуататорскія стремленія цѣлаго 
кагала мелкопомѣстныхъ землевладѣльцевъ, разселившихся 
здѣсь въ большомъ количествѣ, съ другой— отсутствіе лѣ
совъ, которые могли-бы развить въ народонаселеніи кустар
ную производительность. Щедрыя руки еще не исчезнувшей, 
почти древне-русской благотворительности поддерживаютъ 
и развиваютъ это, безъ сомнѣнія, вредное и нежелатель
ное ремесло.

Обращая вниманіе на внѣшній и внутренній строй жизни 
такъ-называемыхъ „калилъ", мы находимъ, что избранное 
ими ремесло дѣйствуетъ на нихъ деморализующимъ обра
зомъ: замѣтны большіе слѣды растлѣнія какъ въ религіоз
номъ, такъ въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ. 
Извѣстно каж дому, какой вредъ приносятъ обществу вообще 
отхожіе промыслы, но еще большее разложеніе несетъ за 
собою горькій промыселъ нищенства, непосредственно раз
рушая нравственность своихъ кліентовъ и ихъ религіозныя

*) Если свящ ен н и къ  зн а ет ъ , съ какою  неблаговидною  цѣлію  
п росятъ  его соверш ить м олебенъ, онъ долж ен ъ  не только  о т к а 
зать  въ  просьбѣ , но всѣми мѣрами о тк л он ять  просителей  отъ 
постыднаго дѣла. Р е д .
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убѣжденія. Нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не искажается такъ 
человѣческая природа, не попирается изъ-за копѣйки до
стоинство человѣческой личности, какъ въ данномъ ремеслѣ! 
Ложь, обманъ, пресмыкательство и безразсудное пользова
ніе такъ легко наживаемыми средствами— свойства всѣхъ, 
отправляющихся на подобные заработки. Что стоитъ, напр., 
какому нибудь сектанту за самую ничтожную подачку рас
положить въ пользу своихъ убѣжденій человѣка, по цѣлому 
году, а иногда и больше, не бывающаго въ храмѣ, не имѣю
щаго ничего завѣтнаго, святаго, потерявшаго даже чувство 
собственнаго достоинства? Трудно-ли отъявленному злодѣю 
склонить на совмѣстное преступленіе человѣка, давно уже 
заглушившаго въ себѣ голосъ совѣсти, привыкшему ко 
всякой лжи и обману? И дѣйствительно, въ селахъ, жи
тели которыхъ занимаются „каленьемъ1', годъ отъ году 
развивается молоканство съ примѣсью всевозможныхъ вѣро
ученій, увеличивается число преступленій, а голоса пасты
рей остаются голосами, „вопіющими въ пустынѣ11!

Въ видахъ дредупрежденія сектантской заразы, не мѣ
шало бы пастырямъ этихъ селъ ревностнѣе провѣрять 
религіозныя воззрѣнія своихъ прихожанъ, возвращающихся 
съ заработковъ, тѣмъ болѣе, что эти возвращенія бываютъ 
въ концѣ Великаго поста,— значитъ во время самое благо
пріятное для подобныхъ испытаній.

Свящ. Н. Вирганскій.

Корреспондентъ газеты „Сынъ Отечества11 (№ 24-й, отъ 
8 апрѣля 1892 г.) слѣдующимъ образомъ описываетъ про
мыселъ нищенства голицынскихъ крестьянъ: обыватели с. 
Голицына съ давнихъ поръ промышляютъ сборомъ мило
стыни, обративъ это занятіе въ доходное ремесло. Съ 
окончаніемъ полевыхъ работъ, производящихся въ крайне
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незначительныхъ размѣрахъ и большею частью наемнымъ 
трудомъ, обыватели Голицына собираются партіями въ 
нѣсколько человѣкъ, переодѣваются въ лохмотья и, за
пасшись повозкой, запряженной чахлой клячишкой. отпра
вляются на-сторону. Раньше они ограничивались предѣлами 
Пензенской губерніи, но въ послѣдніе года перенесли свою 
дѣятельность въ другія мѣстности, такъ что не рѣдкость 
встрѣтить голицынскаго нищаго, побывавшаго въ Финлян
діи, ІІолынѣ, Бассарабіи, азовскомъ и черноморскомъ по
бережьяхъ и даже въ Карсѣ. Въ поѣздкахъ артелью при
нимаютъ участіе старики, старухи, взрослые и малолѣтки 
обоего пола, при чемъ въ артелѣ выбирается староста; но 
въ иныхъ случаяхъ опытный вожакъ нанимаетъ членовъ 
артели за извѣстную долю валового сбора. Доходы отъ 
этого гнуснаго промысла, по словамъ самихъ участвую
щихъ въ немъ, довольно велики: отъ 300 до 800 р. въ 
зиму на каждаго взрослаго, и отъ 50 до 150 р. на мало
лѣтняго. Мѣстности и города, посѣщаемые артелями, за
ранѣе распредѣляются по жребію, и мѣстность, гдѣ еже
дневный доходъ не превышаетъ 3 р. на взрослаго члена 
артели, считается малоприбыльной и тотчасъ оставляется. 
Подаяніе выпрашивается исключительно деньгами и веща
ми: на погорѣлое, на переселеніе и т. п., при чемъ вещи 
въ другомъ городѣ распродаются. Съ началомъ Великаго 
поста, къ Пасхѣ, голицынскіе нищіе собираются въ обрат
ный путь и, приходя домой, начинаютъ безпробудное пьян
ство, продолжающееся почти все лѣто. Пропивъ привезенныя 
съ собой деньги, эти „ремесленники" начинаютъ пьянство
вать въ кредитъ, при чемъ трактирщикъ дѣлаетъ имъ довѣ
ріе на 100— 200 р., высылаемыхъ гуляками со стороны, 
по выходѣ на промыселъ. Что размѣры дохода не пре
увеличены, можно судпть по документамъ мѣстнаго почто-
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ваго отдѣленія, выдающаго въ Голицынскую волость денеж
ной корреспонденціи не менѣе 100,000 р. въ годъ и это 
кромѣ того, что привозится домой къ концу зимы. Обуче
ніе нищенству, какъ промыслу, начинается въ Голицынѣ 
обыкновенно съ приходомъ опытныхъ сборщиковъ, подъ 
руководствомъ которыхъ и проходятъ курсъ мальчики и 
дѣвочки 10— 12-лѣтняго возраста Голицынскіе крестьяне, 
однако, получаютъ теперь 30-фунтовое земское пособіе, въ 
видѣ зерна или муки.

ГСаігъ развить у учениковъ народной школы охоту 
къ чтенію книгъ внѣ школы.

Большинство' учителей начальныхъ народныхъ школъ 
стремится главнымъ образомъ только лишь къ тому, чтобы 
ихъ ученики удовлетворительно выдержали выпускной экза
менъ и получили льготныя свидѣтельства. Учителя обыкновен
но получаютъ въ такихъ случаяхъ награды и одобренія со 
стороны начальства, а экзаменаторы готовы видѣть еъ 
этомъ процвѣтаніе народнаго просвѣщенія? Ученики, без
спорно, въ теченіе послѣдняго года, когда учитель такъ 
усиленно занимался почти съ ними одними, стараясь 
возможно лучше подготовить къ выпускному экзамену, 
пріобрѣтаютъ сравнительно достаточный запасъ элемен
тарныхъ знаній; но вѣдь по выходѣ ивъ школы, если они 
не будутъ подновлять этихъ знаній путемъ чтенія книгъ, 
то не только скоро потомъ перезабудутъ ихъ, а, какъ 
показываетъ опытъ, часто иные разучиваются даже читать и 
писать. Да если бы окончившіе курсъ ученики и не за
бывали пріобрѣтенныхъ въ школѣ знаній, то и то имъ 
нельзя же всю свою жизнь довольствоваться одними школь
ными элементарными свѣдѣніями. Нашъ крестьянинъ не
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усвояя при этомъ и многіе укоренившіеся предразсудки. 
При Дакомъ способѣ пріобрѣтенія знаній улучшеніе быта 
народнаго не возможпо. „Иванъ такъ дѣлаетъ, и я такъ 
дѣлаю; дѣды такъ наши поступали и намъ то же заказали", 
— вотъ что говорятъ крестьяне въ оправданіе своихъ дѣй
ствій, зачастую совершенно неразумныхъ, вредныхъ. Между 
тѣмъ, провѣрка дѣйствій при помощи чтенія книгъ могла 
бы принести громадную позьзу для простого народа.

Книга будетъ пригоднымъ руководствомъ въ жизни для 
грамотпыхъ, въ особенности же для окончившихъ курсъ 
въ школѣ, а отъ этихъ послѣднихъ различныя полезныя 
занятія незамѣтно будутъ перениматься и прилагаться къ 
жизни и остальными— неграмотными односельчанами. Отсю
да вытекаетъ нравстнениая обязанность учителя стараться 
всѣми мѣрами развить въ ученикахъ охоту къ чтенію книгъ 
съ цѣлію пріобрѣтенія путемъ чтенія различныхъ полезныхъ 
свѣдѣній. Какими же мѣрами, пли средствами можно до
стигнуть развитія этой охоты?

Первое средство— это классное чтеніе. Въ классѣ нс 
слѣдуетъ ограничиваться чтеніемъ одной какой-нибудь 
книги, въ особенности въ старшей группѣ. Извѣстно, что 
ученики скоро привыкаютъ къ книгѣ, т. е., къ печати, 
слогу и даже содержанію. Отъ такой привычки они не въ 
состояніи порядочно прочитать и болѣе или менѣе сносно 
разсказать, уяснить даже и простенькую статью изъ другой 
— нечитанной книги. Поэтому, въ видахъ развитія механизма 
чтенія и пониманія различнаго слога, полезно выбирать 
для чтепія лучшія статейки изъ различныхъ книгъ, имѣю
щихся какъ въ ученической, такъ и въ фундаментальной 
библіотекахъ при училищѣ. Такое чтеніе, сопровождаемое 
бесѣдой учителя, интересуетъ и подчасъ увлекаетъ учениковъ,
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такъ что они просить на домъ книги. Необходимо и са
мому учителю прочитать хоть разъ въ недѣлю на урокѣ 
чтенія что-либо божественное, такъ какъ такія книги уче
ники любятъ слушать. Да и вообще чтеніе учителя, какъ 
образцовое, можетъ вызвать учениковъ на подражаніе. 
Никогда въ старшей группѣ не слѣдуетъ читать одну и 
ту же статейку разъ десять и требовать такое же число 
разъ ея пересказа, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые изъ учите
лей. Это можетъ наскучить ученикамъ. Достаточно, если 
одинъ изъ лучшихъ и два-три слабѣйшихъ ученика пере
дадутъ ея содержаніе.

Второе средство— раздача ученикамъ книгъ на домъ— 
первоначально исключительно религіозно-нравственнаго со
держанія. Почему именно исключительно религіозно-нрав
ственнаго содержанія?— Чтобы отцы учащихся одобрили 
такое чтеніе. Въ этомъ случаѣ слова и желанія учителя 
подкрѣпятся одобреніемъ и сочувствіемъ самого народа, 
уважающаго бож ествен ное. Во-вторыхъ, такъ какъ отцы 
любятъ послушать что-либо главнымъ образомъ бож е
ственное, то они и будутъ побуждать дѣтей въ свободные 
часы что-либо прочитать изъ данной учителемъ книги. 
Наконецъ, крестьяне-старики любятъ сходиться у сосѣдей, 
и если тутъ случится какой-нибудь грамотей, то они 
сплошь и рядомъ просятъ его прочитать • что-нибудь. 
Такую услугу своимъ отцамъ могли бы оказать ученики, 
пользуясь выданными изъ училищной библіотеки книгами, 
и это ихъ и самихъ заохочивало бы къ чтенію.

Третье средство—чтеніе учащимися въ церкви. Всѣмъ 
извѣстно, съ какимъ умиленіемъ народъ слушаетъ внятно 
читающаго въ церкви. Это вполнѣ естественно: многіе 
неграмотные изъ народа зачастую не знаютъ самыхъ 
обыденныхъ молитвъ и искажаютъ смыслъ ихъ до не-
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узнаваемости. Слушая же внятно читающаго въ церкви, 
такіе съ неподдѣльною искренностью молятся словами 
чтеца, воодушевляются, умиляются. Но молитва бываетъ 
еще теплѣе, когда самъ ее произносишь, читаешь. Слѣ
довательно, чтеніе въ церкви будетъ возбуждать въ уче
никахъ религіозное чувство, чѣмъ будетъ развиваться и 
охота къ чтенію книгъ вообще и къ чтенію книгъ рели
гіозно-нравственнаго содержанія въ частности.

Четвертое средство— открытіе воскресныхъ чтеній по 
школамъ. — Для окончившихъ курсъ учениковъ, ио выходѣ 
ихъ изъ школы, по большей части, прерывается почти 
всякая связь съ училищемъ и даже съ книгою; прекра
щается вмѣстѣ съ тѣмъ и ихъ воспитаніе и обученіе. 
Между тѣмъ, это весьма вредно, такъ какъ они слишкомъ 
рано оканчиваютъ курсъ— часто одиннадцати лѣтъ. Вслѣд
ствіе всего этого, они скоро забываютъ тѣ свѣдѣнія, 
которыя пріобрѣли въ школѣ, тѣмъ болѣе, что дома они 
обыкновенно принуждены бываютъ довольствоваться— и то 
въ лучшемъ случаѣ— плохими лубочными изданіями, о 
которыхъ и говорить не приходится. Порядочной же книги 
они не въ состояніи раздобыть. Устройство воскресныхъ 
чтеній по школамъ какъ нельзя лучше можетъ удовле
творить умственнымъ потребностямъ окончившихъ курсъ въ 
школѣ, поДновляя ихъ знанія. Кромѣ того, при посред
ствѣ чтеній продолжалось бы и дальнѣйшее воспитаніе 
бывшихъ учениковъ школы, что весьма важно, такъ какъ 
оставлять ихъ на произволъ судьбы опасно, въ особен
ности къ простой средѣ. Воскресныя чтенія въ то же время 
и вообще отвлекали бы молодежь отъ лѣни и праздничнаго 
разгула, который зачастую въ крестьянской средѣ сое
диняется съ буйствомъ, бранью и другими безобразіями. 
Чтобы чтенія эти были интересны, необходимо позаботиться
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о пополненіи училищныхъ библіотекъ соотвѣтствующими 
народными изданіями.

Пятое средство—устройство въ большіе праздники 
вечеровъ, состоящихъ въ пѣніи молитвъ, народныхъ гимновъ 
и вообще одобренныхъ пѣсенъ, въ чтеніи стихотвореній и 
коротенькихъ статеекъ. Это соединеніе пріятнаго съ 
полезнымъ необходимо для развитія добрыхъ чувствъ въ 
сердцѣ ученика. Если школа не позаботится благотворно 
повліять на сердце ученика, то онъ долженъ остаться 
грубымъ уже потому, что внѣ-школьная жизнь не въ 
состояніи развивать, облагораживать сердце его. Въ самомъ 
дѣлѣ, домашняя обстановка у крестьянъ слишкомъ проста, 
не изящна; среда односельчанъ по большей части невѣже
ственная; трудъ крестьянина— чисто физическій, для вы
полненія котораго нужны лишь сильныя руки да ноги. 
Поэтому хоть въ школьпый періодъ времени нужно заняться 
развитіемъ сердца учениковъ, а для окончившихъ и всѣхъ 
вообще учащихся устраивать вечера съ пѣніемъ и чтеніемъ. 
Дѣтское сердце слишкомъ отзывчиво; поэтому не нужно 
упускать случая благотворно дѣйствовать на него. Эти 
вечера — или лучше сказать школьные праздники— удобнѣе 
всего устраивать въ высокоторжественные дни, такъ какъ 
эти дни сельскій житель не имѣетъ возможности от
праздновать какъ-нибудь особенно, между тѣмъ какъ ио 
городамъ въ высокоторжественные дни играетъ музыка, 
бываютъ военные парады, украшаютъ дома вензелями и 
флагами, освѣщаютъ улицы плошками и т. п.,— вотъ и 
было бы кстати хоть школѣ отличить высокоторжествен
ный день пѣніемъ народныхъ гимновъ и другихъ патріотиче
скихъ пѣсенъ, выставленіемъ вензелей на окнахъ училища 
и пр., предваривъ все это совершеніемъ благодарственнаго 
молебна, въ присутствіи сельскихъ властей, духовенства и
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прочихъ жителей. Для этой пѣли можно школу и портреты 
Ихъ Императорскихъ Величествъ убрать зеленью, цвѣтами, 
украсить стѣны училища подходящими картинами, какія 
только найдутся, наир., у мѣстныхъ помѣщиковъ, духовен
ства, купечества. Такая обстановка, безъ сомнѣнія, произ
ведетъ пріятное впечатлѣніе на учениковъ и будетъ много 
способствовать возбужденію въ нихъ расположенія къ 
школѣ и къ ученію.

Шестое средство— прогулка учителя съ учениками въ 
лѣсъ, гдѣ могли бы устраиваться игры, чтеніе и пѣніе. 
Нашъ крестьянинъ съ дѣтства привыкаетъ любить природу, 
потому что всѣ его труды главнымъ образомъ увѣнчиваются 
дарами природы. На полѣ онъ хлѣбъ собираетъ, въ ого
родахъ—всевозможныя овощи, въ садахъ— плоды, въ лѣсахъ 
и на лугахъ—кормъ для своего скота. Среди той же пре
красной и щедрой природы нашъ крестьянинъ любитъ и 
погулять. Пріятно было бы и ученикамъ собираться вмѣстѣ 
среди, такъ сказать, природы, чтобы попѣть, порѣзвиться 
да и почитать что-нибудь. Предметомъ такихъ чтеній 
можно избрать самую же природу. Можно подъ руковод
ствомъ учителя и книги тутъ наглядно изучать различныя 
растенія, почву, вредныхъ и полезныхъ насѣкомыхъ и птицъ 
и проч. Во-вторыхъ, на открытомъ воздухѣ удобнѣе всего 
заняться съ учениками различными и гимнастическими 
упражненіями, что содѣйствовало бы укрѣпленію ихъ 
здоровья.

Седьмое средство- непосредственное приложеніе читае
маго и наблюдаемаго (свѣдѣній) къ практикѣ. Этого по
слѣдняго съ большимъ успѣхомъ можно было бы достигнуть 
подъ условіемъ надѣленія школъ землей, на которой бы 
ученики, подъ руководствомъ учителя, занимались посадкой
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деревьевъ, разведеніемъ овощей, цвѣтниковъ и проч. Тутъ 
же практически изучалось бы удобреніе почвы, поливка 
деревьевъ, пересадка, калировка ихъ и т. и. Можно даже 
было бы пользоваться ученикамъ при этихъ работахъ 
популярными изданіями, чтобы они пріучались понимать 
книгу. Въ крайнихъ случаяхъ недоразумѣнія разрѣшались 
бы учителемъ или опытнымъ садоводомъ, котораго можно 
было бы вызывать на этотъ случай откуда-нибудь по 
сосѣдству хоть разъ въ мѣсяцъ для провѣрки ученическихъ 
работъ.— Необходимо при этомъ учениковъ— въ особенности 
окончившихъ курсъ— надѣлять книжечками по сельскому 
хозяйству, чтобы практически пріобрѣтенныя знанія изъ 
этой отрасли подновлялись ими при помощи домашняго 
чтенія. Учителю же вообще не слѣдуетъ выпускать изъ 
виду окончившихъ курсъ, а при всякомъ удобпомъ случаѣ 
приглашать ихъ для наблюденія за садовыми училищными 
работами, подробно разспрашивая, что они и какъ дѣлаютъ 
дома. Это участіе учителя къ ученикамъ послужитъ къ 
развитію полезной трудовой ихъ жизни. Плоды, сѣмена 
можно дарить окончившимъ изъ училищнаго сада для раз
веденія ихъ дома —Названныя садовыя и огородныя работы 
вызвали бы сочувствіе народа къ школѣ, такъ какъ онъ 
вообще уважаетъ тѣ знанія, какія доставляютъ практиче
скую выгоду. Ученики также несомнѣнно полюбили бы эти 
занятія, потому что они сколько пріятны, сколько же и 
полезны (Церк. прих. шк. 1889 г.).

Учитель В. Ващинскій.
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Отчетъ о питаніи учениковъ церковно-приход
ской школы села Еремѣевки, Городищеискаго

уѣзда, за мартъ мѣсяцъ 1892 года *).
Столовая для учениковъ церковно-приходской школы от

крыта съ 7 числа мѣсяца марта. За неимѣніемъ отдѣль
наго удобнаго помѣщенія ученики столовались въ домѣ 
священника, здѣсь же готовилась пища и пеклись хлѣбы 
для нихъ. Всѣ хлопоты ио ведепію столовой приняла на 
себя жепа священника. Она слѣдила за выдачею провизіи— 
муки для печенія хлѣбовъ, пшена, гороху и проч. для ва
рева. Она же каждодневно присутствовала при развѣскѣ 
хлѣба, выдачѣ горячей пищи. Хлѣбы пеклись на кухнѣ 
священника, при чемъ мука для нихъ выдавалась на вѣсъ, 
равно какъ и печеный хлѣбъ— и всѣ расходы записывались 
въ особо заведепиую книгу. Кормились ученики 1 разъ въ 
день послѣ учебныхъ занятій въ школѣ. За порядкомъ во 
время обѣда слѣдили учитель школы и жена священника. 
Обѣдъ начинался и оканчивался общею молитвою.

Обѣдъ каждодневно состоялъ изъ двухъ горячихъ блюдъ: 
на первое подавались щи, по праздникамъ кортофельный 
супъ, а въ праздники Благовѣщеніи и Вербнаго воскресе

* ) В ъ  оф ф иціальном ъ отд ѣ л ѣ  сего вы пуска сообщены к р а т к ія  
свѣ д ѣ н ія  объ о ткры тіи  столовы хъ (не всѣ х ъ ) д л я  п и та н ія  у ч а 
щ ихся въ  ц ерк овн о-п ри ход ск и хъ  ш к ол ахъ  е п а р х іи  хлѣбом ъ и 
теплою  пищ ею . И зъ  сообщеній завѣ д у ю щ и х ъ  ш колами свящ ен 
никовъ объ отк р ы тіи  столовы хъ, д л я  прим ѣра и н агл яд н ости , 
пом ѣщ ается оди н ъ  изъ т а к и х ъ  отчетовъ . И м ѣ вш іяся  въ  расп о 
ряж ен іи  Е п а р х іа л ь н а го  У чи ли щ н аго  С овѣ та суммы въ  к о ли ч е
ствѣ  6 ,8 -1 2  р. 2 8  к . распредѣлены  м еж ду 1 6 0  ш колам и. У чи 
лищ ны мъ Совѣтомъ при  Св. С инодѣ н азн ачен ы  къ  отпуску еще 
5 0 0  р ., которы е та к ж е  буд утъ  расп редѣ лен ы  по ш колам ъ , со 
отвѣтственно своему н азн ач ен ію . Р е д .
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нія— щи изъ малосольнаго судака; на второе же— въ 
будничные дни —чечевица, по субботамъ— горохъ, а по 
нраз-дникамъ —пшенная каша. Хлѣба выдавалось всегда 
по 3/ 4 фунта на каждаго Въ пособіе на столовую за этотъ 
мѣсяцъ собрано мною съ крестьянъ: 6 н. 35 ф. муки, 
*/«, п. гороху, 15 ф. соли,— и изъ экономіи мѣстнаго вла
дѣльца: 2 п. чечевицы, 2 воза дровъ и капуста для щей 
во все время кормленія. Мука же для подбивки щей, 
масло, пшено, рыба и лукъ покупались на средства, вы
данныя изъ Училищнаго Совѣта.

Столовая разсчитана была сначала на 15 человѣкъ. Но 
одинъ ученикъ во все время былъ боленъ и ему-при невоз
можности пользованія горячею пищею отсылалось на домъ 
по 1‘/4 ф. хлѣба; другой же ученикъ питался въ столовой 
только 9 дней, а затѣмъ тоже вслѣдствіе частыхъ заболѣ
ваній и слабости совсѣмъ вышелъ изъ школы до слѣдую
щаго учебнаго года. Такимъ образомъ въ продолженіе 9 
дней питались 14 уч., 16 дней по 13 уч., а всего въ 
продолженіе мѣсяца 334 ученика. Всего выдано печенаго 
хлѣба (по 3/ 4 ф. на каягдаго)— 250 ф., т. е., 6 п. 10 ф., 
да больному ученику по 1‘/4 ф. 31 ф., а всего 7 п. 1 ф. 
Муки испечено 4 иуда 30 ф. Кромѣ того за это время 
израсходовано 10 ф. пшеничной муки для подбойки, 10 ф. 
пшена, 2 ф. коноплянаго масла, 5 ф. луку, 10 ф. соли, 
1 п. 10 ф. чечевицы, 10 ф. гороху и 2 ведра капусты. 
Хлѣбы пеклись изъ муки, собранной мною по приходу. Изъ 
денегъ же (20 р.), присланныхъ мнѣ изъ Учил. Совѣта, 
израсходовано только: на покупку муки 10 ф.— 60 коп., 
’/ а п. пшена— 80 коп., 2-хъ ф. масла— 32 коп., 10 ф. 
луку— 20 коп., 4 ф. рыбы - 28 коп., а всего 2 руб. 20 коп. 
Слѣдовательно, въ остаткѣ къ слѣдующему мѣсяцу: налич
ныхъ денегъ— 17 руб. 80 коп., провизіи— 2 п. 5 ф. рж.
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муки, 10 ф. пшена, 30 ф. чечевицы, 5 ф. луку, 10 ф. 
гороху и 5 ф. соли. Кромѣ того имѣется 3 р. 50 к., 
полученныхъ мною отъ наблюдателя священника II. Миро
носицкаго.

Переводя всѣ матеріалы на деньги по мѣстнымъ цѣнамъ, 
находимъ, что на 334 ученика, питавшихся въ столовой, 
израсходовано приблизительно около 9 р. 50 к., а на 
одного ученика около 3 к. Но несмотря на такую деше
визну питанія, ученики всегда были сыты, и нѣкоторые даже 
не доѣдали порцію хлѣба, каковой остатокъ передавался 
здѣсь лее тѣмъ, у которыхъ недоставало ея.

При этомъ, судя по этому мѣсяцу, надѣюсь оставшимися 
средствами прокормить, если будетъ нужно, еще два 
мѣсяца, то-ссть, до іюля мѣсяца.

Свящ. Алексѣй Листовъ.

Епархіальная хроника.
—  29 марта, на праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ 

Его Преосвященство совершалъ всенощное бдѣніе въ Кресто
вой церкви, а литургію въ Каѳ. соборѣ. Согласно отвоше- 
пію Его Императорскаго Высочества, Августѣйшаго Пред
сѣдателя Православнаго Палестинскаго Общества, Великаго 
Князя Сергія Александровича на имя Преосвященнѣйшаго 
Митрофана (см. Пснз. Епарх. Вѣд. № 4-й),— на литургіи, 
послѣ евангелія, о. ключаремъ, сеящ. К. II. Ручимскимъ 
прочитано было воззваніе отъ Палестинскаго Общества, 
приглашающее къ денежнымъ пожертвованіямъ въ пользу 
православныхъ Іерусалима и Святой Земли. Вслѣдъ за 
симъ о. Ручимскій произвелъ и самый сборъ. Собрано 
29 р. 17 к.

Въ тотъ же день вечерню Владыка слушалъ опять въ
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соборѣ, и по окончаніи вечерни служилъ молебенъ Спаси
телю съ чтеніемъ акаѳиста Страстямъ Господнимъ. Послѣ 
молебна соборный священникъ Ѳ. П. Пучковскій говорилъ 
бесѣду на 4 — 44 стихи ХІХ-й главы евангелія Луки. Въ 
бесѣдѣ раскрывались слѣдующія мысли: 1) Господь Іисусъ 
Христосъ, приближаясь къ Іерусалиму, плакалъ о немъ, 
предвидя его страшную участь, которая вскорѣ ожидала 
этотъ городъ за его беззаконія, жестокосердіе и неблаго
дарность, такъ часто обнаруживавшіяся даже въ оскорбле
ніяхъ и хулахъ на Богочеловѣка. 2) Какъ этотъ городъ 
постигъ праведный гнѣвъ Божій, такъ и по отношенію къ 
каждому изъ насъ есть мѣра долготерпѣнія Божія. Господь 
скорбитъ о нашихъ беззаконіяхъ, но Онъ поступитъ и съ 
нами по закону Своего божественнаго правосудія: по Своей 
благости Онъ хотѣлъ бы всѣхъ пасъ удостоить блаженства 
вѣчнаго, совершеннаго, но давши намъ душу разумную и 
волю свободную, Господь, по Своему правосудію, не иначе 
можетъ удостоить насъ такого блаженства, какъ при усло
віи нашего собственнаго дѣятельнаго расположенія и стре
мленія къ блаженству. Отличивъ насъ отъ всѣхъ неразум
ныхъ земныхъ тварей душею разумною и свободною, Го
сподь и требуетъ отъ насъ, чтобы мы жили и дѣйствовали 
сообразно разумной природѣ нашей. Поэтому, если мы не 
хотимъ слушать божественныхъ велѣній Господа и посту
пать по нимъ, придетъ время, когда и для насъ исполнится 
мѣра долготерпѣнія Божія и надъ нами исполнится законъ 
божественной правды.— Молящихся за вечернимъ богослу
женіемъ было довольно много.

— На Страстной недѣлѣ— въ Великій вторникъ Прео
священный Митрофанъ служилъ Преждеосвященную литургію 
въ Крестовой церкви, а въ Великую среду— въ соборѣ.

— Въ Великій четвертокъ на утрени Его Преосвящен-
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ство читалъ акаоистъ Страстямъ Христовымъ— въ Крестовой 
церкви. Въ той же церкви совершалъ и литургію Василія 
Великаго.

— Въ Великій пятокъ послѣдованіе Страстей Христовыхъ 
и великая вечерня съ выносомъ плащаницы торжественно 
совершались Владыкою въ Каѳедральномъ соборѣ. За 
вечернею назидательное слово сказано было каѳедральнымъ 
протоіереемъ К. Ѳ. Смирновымъ,— изъ текста церковной 
иѣспи: „На крестѣ  Т вое бож ественное разум ѣвъ 
и стощ ан іе  провидя А ввакум ъ, у ж асся  вопіяш е: Ты 
сильны хъ пресѣклъ еси держ аву, Б л аж е“ (Ирм. 4-й 
пѣсни кан. Вел. субб.). Изобразивъ въ приступѣ неизмѣримую 
тяжесть страданій Спасителя, приводившихъ въ ужасъ 
самыя небесныя силы, заставлявшихъ содрогаться даже 
безчувственную природу, возбуждающихъ, безъ сомнѣнія, и 
въ насъ чувства скорби и печали, проповѣдникъ разъяснялъ, 
что одного этого чувства не достаточно для нашего спасе
нія, что съ пашей стороны требуется дѣйствительное 
усвоеніе искупительныхъ заслугъ Господа нашего I. Христа, 
требуется участіе въ Его страданіяхъ, сокрушеніе и плачъ 
о себѣ самихъ. Слова, сказанныя Спасителемъ плакавшимъ 
о Немъ іудейскимъ женщинамъ: не п л ач и теся  о Мнѣ, 
но обаче себе п лачи те и чадъ  ваш ихъ (Лук. 23, 28), 
приложимы и къ намъ во многихъ отношеніяхъ. Въ изло
женіи проповѣдникъ доказываетъ эту мысль печальными 
явленіями въ религіозно-нравственной .жизни современнаго 
общества. Онъ указалъ на замѣчаемое у многихъ холодное, 
безразличное отношеніе къ вѣрѣ или даже совершенное 
невѣріе, отрицаніе высочайшихъ догматовъ, будто бы про- 
тиворѣчащихъ нашему разуму, говорилъ о модномъ непови
новеніи постановленіямъ св. Церкви, въ особенности отно
сительно постовъ, признаваемыхъ нѣкоторыми за обязатель-
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ные только для духовныхъ и монашествующихъ лицъ, но 
пе для мірянъ; обращалъ вниманіе на второе расшінаніе 
Господа и истинными, повидимому, послѣдователями Его, 
когда они живутъ не по Его заповѣдямъ, когда вмѣсто 
того, чтобы служить и поклоняться Ему одному, служатъ 
самимъ себѣ, своему самолюбію и гордости, своекорыстію 
и чревоугодію, покланяются своимъ истуканамъ— своимъ 
страстямъ. Ежегодпо мы очищаемъ свою душу таинствами 
покаянія и св. причащенія, даемъ обѣты предъ Серце- 
вѣдцемъ и своею совѣстію оставить тотъ или другой по
рокъ, тотъ или иной грѣхъ, но при первомъ соблазнѣ за
бываемъ о своемъ святомъ намѣреніи. Многократно пыта
лись мы совершать дѣла благочестія во славу Божію и 
для блага ближнихъ, но какъ мало и рѣдко совершаемъ 
ихъ безъ участія какихъ либо самолюбивыхъ и своекорыст
ныхъ побужденій?! Въ заключеніи проповѣдникъ обратился 
къ слушателямъ съ наставленіемъ о томъ, что, подобно 
Апостолу Петру, который, но троекратномъ отреченіи отъ 
своего Божественнаго Учителя, тотчасъ созналъ тяжесть 
своего грѣха и въ раскаяніи п л а к а с я  горько , и мы, 
предстоя предъ плащаницею— образомъ нашего Искупителя 
и искренно сознавая себя грѣшниками, виновными предъ 
правосудіемъ Божіимъ, должны горько плакать о своихъ 
согрѣшеніяхъ и омывать ихъ слезами сердечнаго умиленія 
и согрѣшенія.

—  Торжественно-печальную и вмѣстѣ предпразднствснно- 
радостную утреню Великой субботы Преосвященнѣйшій Ми
трофанъ совершалъ въ Крестовой церкви.

— 9-го апрѣля скончался протоіерей Введенской 
церкви гор. Пензы Стефанъ Васильевичъ Филаретовъ. 
Некрологическія свѣдѣнія будутъ помѣщены въ слѣ
дующемъ выпускѣ.
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ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Обрядъ мѵроваренія.—[Іо вопросу объ эмнритальныхъ кассахъ для духовенства.— 
Завѣщаніе 450 т. р. па устройство сельскихъ училищъ, -  Полученіе сухарей 
для питанія учениковъ церк-нрих. школъ Пензенской епархіи.—Пожертвиваніо 

Его Преосвященства на церк.-прих. школы.

Обрядъ мѵроваренія, совершенный въ Москвѣ 30 марта— 
1 апрѣля, Моек. Церк. Вѣдомости описываютъ слѣдующимъ 
образомъ.

30 марта, въ Мѵроваренную палату въ восьмомъ часу 
утра были принесены изъ Успенскаго собора древняя икона 
Корсунской Божіей Матери и св. Евангеліе и положены па 
аналояхъ, противъ находящагося здѣсь очага, въ которомъ 
были вставлены два серебряныхъ котла для варки св. мѵра. 
Вокругъ очага были поставлены древніе четыре кубка съ 
масломъ и бѣлымъ виномъ, а на 30 серебряныхъ тарелкахъ 
положены ладанъ, мирра и другія благовонныя сухія веще
ства, входящія въ составъ св. мѵра. На особыхъ полкахъ, 
находящихся въ юго-восточномъ углу палаты, были раз
мѣщены: серебряные сосуды съ масломъ и виномъ и древніе 
серебряные вызолочеиые кубки и бутыли, въ которыхъ 
были помѣщены жидкія благовонныя вещества для св. мѵра 
и наслоенное на нихъ масло. Къ восьми часамъ утра въ 
Мѵроваренную палату, переполненную массами богомольцевъ, 
прибыли оо. архимандриты: благочинный ставропигіальныхъ 
монастырей о. Андрей, благочинные московскихъ мона
стырей оо. Григорій и Сергій, оо. настоятели монастырей: 
Заиконоспасскаго, Высокопетровскаго, Златоустова, По
кровскаго, Данилова, Срѣтенскаго, Николаевскаго грече
скаго, Чудова, синодальный ризничій о. архимандритъ 
Владиміръ и духовенство изъ Большого Успенскаго собора 
съ хоромъ синодальныхъ пѣвчихъ. Въ восемь часовъ утра, 
въ Мѵроваренную палату изволилъ прибыть Его Император



— 325 —

ское Высочество, Московскій Генералъ-Губернаторъ Великій 
Князь Сергѣй Александровичъ въ сопровожденіи дежурнаго 
адъютанта. При входѣ въ палату Его Императорское 
Высочество былъ встрѣченъ прокуроромъ синодальной 
конторы тайнымъ совѣтникомъ А. Н. Шишковымъ и затѣмъ 
изволилъ подробно осматривать котлы и сосуды для св. 
мѵра и входящія въ его составъ благовонныя вещества, при 
чемъ необходимыя объясненія давались о. архимандритомъ 
Владиміромъ и его помощникомъ іеромонахомъ Василіемъ. 
Въ началѣ девятаго часа утра, въ Мѵроваренную палату 
прибылъ Его Высокопреосвященство владыка митрополитъ 
московскій Леонтій. Осѣнивъ присутствовавшихъ благосло
веніемъ, при пѣніи „Исполла эти деспота", Владыка митро
политъ надѣлъ митру и поверхъ мантіи омофоръ, роздалъ 
оо. архимандритамъ, облаченнымъ въ траурныя ризы, свѣчи 
и сталъ совершать молебствіе, въ началѣ котораго было 
исполнено „Царю небесный" и тропарь Св. Духу и Успенію 
Богоматери. Послѣ чтенія св. Евапгелія и положенныхъ 
молитвъ, Владыка совершилъ освященіе воды, при чемъ 
тропарь „Спаси, Господи" пѣли не пѣвчіе, а священно
служители. Окропивъ св. водой масло, вино и благовон
ныя вещества и котлы, Владыка митрополитъ прочелъ 
особую положенную молитву, влилъ въ каждый изъ котловъ 
по кубку съ масломъ и виномъ и высыпалъ благовон
ныя вещества, бывшія на тарелкахъ, помѣщенныхъ во
кругъ очага. Остальное масло, въ количествѣ 16 пудовъ 
и три ведра вина вливали въ котлы изъ серебряныхъ со
судовъ діаконы, при чемъ каждый сосудъ благословлялся 
Владыкой митрополитомъ. Затѣмъ Высокопреосвященнѣйшій 
зажегъ пукъ лучины, положилъ въ пещь, находящуюся подъ 
котлами, и сталъ читать св. Евангеліе отъ Матѳея. Про
читавъ два зачала, онъ разоблачился, а чтеніе св. Евангелія
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продолжали оо. архимандриты и назначенное для этого 
духовенство. У каждаго изъ котловъ въ черныхъ облаче
ніяхъ поставлено было по два діакона, обязанность 
которыхъ— мѣшать непрерывно мѵро въ котлахъ.

1 апрѣля, въ первомъ часу дня, закончилось вареніе 
мѵра и огонь въ печахъ былъ загашенъ, но мѵро попрежнему 
безпрестанно мѣшалось до поздняго вечера оо. діаконами 
для того, чтобы оно скорѣе остыло и чтобы лучше рас
творились и смѣшались тѣ благовонныя вещества и настоен- 
ное па нихъ масло, которыя были влиты наканунѣ и въ 
этотъ день утромъ въ котлы.

Въ семь часовъ вечера изъ Мѵроваренной палаты- была 
удалена публика, а въ десятомъ вечера чтеніе св. Евангелія 
прекратилось, мѵро было процѣжено и слито въ большую 
серебряную вызолоченую „кадь" и сюда были влиты и 
смѣшаны съ нимъ благовонныя эфирныя масла, розовое, 
бергамотное, лавендуловое и другія. Въ двѣнадцатомъ часу 
ночи мѵро было о. синодальнымъ ризничимъ архимандритомъ 
Владиміромъ разлито въ 22 серебряныхъ съ крышками 
сосуда, которые были поставлены на особо-приготовлен
ныхъ столахъ въ Мѵроваренной палатѣ и запечатаны 
печатью о. архимандрита Владиміра. Древній алавастръ 
съ святымъ мѵромъ, согласно уставу, находившійся во 
время мѵроваренія въ Мѵроваренной палатѣ въ вверху 
пирамиды, гдѣ были расположены благовонныя вещества, 
былъ поставленъ на особо-уготованномъ столѣ въ углу 
Мѵроваренной палаты предъ находящимся въ ней образомъ. 
Во время мѵроваренія благовоннымъ запахомъ была пере
полнена не только вся Мѵроварсиная палата, по и всѣ 
расположенныя вокругъ нея помѣщенія.

— „Сыну Отечества1' передаютъ, что разработка вопроса, 
возбужденнаго высшимъ духовнымъ вѣдомствомъ, объ изда
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ніи общаго для всѣхъ епархій устава эмиритальныхъ кассъ 
близится къ концу. Проектируемый уставъ, послѣ предва
рительнаго обсужденія его епархіальными съѣздами, будетъ, 
по всей вѣроятности, введенъ въ дѣйствіе съ января буду
щаго года.

— Душеприкащикъ покойнаго тайнаго совѣтника И. И. 
Маслова, завѣщавшаго около 450 тысячъ рублей на устрой
ство сельскихъ училищъ, С. М. Третьяковъ, проситъ всѣхъ, 
кто можетъ указать мѣстности, которыя по густотѣ и бѣд
ности населенія болѣе нуждаются въ сельскихъ училищахъ, 
прислать о семъ заявленія до 1-го іюля сего 1892 г., съ 
указаніемъ губерніи, уѣзда, стана или волости, селеній и 
числа жителей или дворовъ въ селеніяхъ, нуждающихся въ 
училищахъ, и адресовъ заявителей. Адресъ для заявленій: 
Его Превосходительству Сергѣю Михайловичу Третьякову, 
въ Москвѣ, на Пречистенскомъ бульварѣ, въ собственномъ 
домѣ.

— Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ получены 483 п. 
сухарей для питанія учениковъ церковно-приходскихъ школъ.

— Его Преосвященствомъ пожертвованы 30 р. на устрой
ство внѣклассныхъ библіотекъ при нѣсколькихъ церковно
приходскихъ школахъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
Императорское Православное Палестинское Общество) 

въ виду разрѣшенія выдачи заграничныхъ паспортовъ 
паломникамъ, отправляющимся въ Іерусалимъ, открыло 
вновь продажу паломническихъ книжекъ для проѣзда по 
удешевленной цѣнѣ.
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Въ Самарѣ на колокольно-литейнымъ заводѣ принимаются 
заказы на отливку колоколовъ всевозможнаго вѣса изъ 
матеріала отъ завода и отъ заказчика, мѣняются разбитые 
колокола на новые. На заводѣ имѣются въ продажѣ готовые 
колокола разнаго вѣса изъ самаго лучшаго матеріала. 
Цѣна имъ за нудъ 16 руб., переливка разбитыхъ колоко
ловъ по 3 руб. за пудъ. Заводъ помѣщается въ г. г. Са
марѣ, близъ станціи Оренбургской желѣзной дороги. Обра
щаться можно съ заказами и за покупкою готовыхъ коло
коловъ въ заводъ и къ владѣльцу завода Василію Ермолае- 
вичу Буслаеву, имѣющему магазинъ мануфактурныхъ и 
мѣховыхъ товаровъ на Алексѣевской площади, въ домѣ 
Шабаевой. Тутъ-жв покупаютъ красную мѣдь и разбитые 
колокола. На бывшей научно-промышленной выставкѣ въ 
Казани, въ 1890 году, заводъ пашъ получилъ за выста
вленные колокола въ награду за трудолюбіе и искусство 
большую серебряную медаль.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
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тужите! Гдѣ трудъ, гдѣ лишеніе и нужда,— тамъ и 
награда и поощреніе. И земледѣльцу безъ труда не 
родитъ земля. А ваша служба будетъ угодна Господу, 
потому нто вы будете служить за Царя, номазанпика 
Божія, и за православный народъ. И забудетъ ли нашъ 
Государь вѣрную службу вашу? „За Богомъ молитва, за 
Царемъ служба никогда не пропадутъ*, говаривали еще 
въ. старину. Помни это всегда и тебѣ легче будетъ 
нести службу. Ты христіанинъ и служить будешь за 
народъ христіанскій. Будь же христіаниномъ и подъ 
ружьемъ: помни Бога и Его св. законъ. Ты примешь 
клятву въ томъ, что будешь служить вѣрою и правдою: 
знай же, что за всякій безпорядокъ ты строго отвѣтишь 
Царю небесному и Царю земному. Встрѣтишь ты на 
службѣ разныхъ людей и разной вѣры: дружись съ хри
стіаниномъ православнымъ и съ добрымъ человѣкомъ; 
бѣгай людей явно нехорошихъ и злыхъ. Тебя благо
словляютъ на службу св. Церковь и твои родители,— 
благословляютъ на законное дѣло: помни же родитель
ское благословеніе и будь вѣренъ ему. Не забывай за 
службою своей родины и своихъ родителей. Хотя ты и 
отдаляешься отъ родной семьи, но помни, что съ семьею 
ты связанъ крѣпкими узами. У тебя есть родители, ко
торые будутъ ждать тебя, какъ краснаго солнышка, ко
торое обогрѣетъ ихъ въ старости.

Итакъ, благослови васъ Богъ па службу царскую. 
Дай вамъ Господи понести службу съ честію для насъ, 
вашихъ ближнихъ, для отечества нашего и Царя Рус
скаго. Пошли вамъ Господи здоровье и терпѣніе, что
бы служили съ радостію, а не воздыхайте. И пусть 
каждый изъ насъ, односельчанъ, скажетъ новобранцамъ: 
„съ Богомъ и въ добрый часъ!" Они пойдутъ слу-
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жить за насъ: пусть лее наше благословеніе сопро
вождаетъ ихъ. Свящ. Іоаннъ Нечаевъ.

Поученіе къ волостнымъ судьямъ, принявшимъ 
присягу.

Изволеніемъ Божіимъ, повелѣніемъ Государя и волею 
общества вы, брат., поставлены волостными судьями. 
Обязанности ваши будутъ состоять въ томъ, чтобы су
дить людемъ судъ праведный (Втор. 16, 18), наказывать 
виновныхъ и защищать слабыхъ отъ притѣсненія силь
ныхъ (ГІсал. 81, 3). Вѣрность свою Монарху, закону 
и истинѣ вы сію минуту утвердили клятвеннымъ обѣ
щаніемъ предъ св. Евангеліемъ и Животворящимъ кре
стомъ Спасителя нашего.—Но извѣстно, что никто изъ 
сельскихъ начальниковъ не подвергается столькимъ 
соблазнамъ, какъ волостные судьи. Кумовство и хлѣбо
сольство, нерѣдко и подкупы въ видѣ угощеній въ пи
тейныхъ и трактирахъ заставляютъ многихъ изъ нихъ 
уклоняться на сторону несправедливости. Какія же пре
досторожности должны имѣть вы, дабы не поддаться 
этимъ соблазнамъ и свято исполнять порученное вамъ 
дѣло?

Дабы быть справедливымъ судіею, ревностнымъ испол
нителемъ божескихъ и человѣческихъ законовъ, надоб
но имѣть въ сердцѣ страхъ Божій и помнить данную 
присягу.—Что такое страхъ Божій. Это есть бдитель
ная осторожность и опасеніе, дабы не сдѣлать того, что 
можетъ оскорбить Создателя нашего и воспламенить 
гнѣвъ Его противъ насъ;—неусыпная мысль о всевѣ
дѣніи Божіемъ и Его правосудіи;—непрестанное памя
тованіе, что очи Господни тьмами темъ кратъ евптлѣе
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солнца, презирающ ія вся пут и человѣческія (Сир. 23, 
27 — 28). Симъ-то страхомъ—не страхомъ предъ силь
ными міра сего, ниже страхомъ бѣдъ и напастей, но 
боязнію грѣха и всего того, что можетъ прогнѣвить 
Бога, должно быть, по Его слову, сказанному нѣкогда 
судіямъ Изральскаго народа, прониктнуто все существо 
и судіи христіанскаго: видите, говорилъ Онъ, что вы 
творите, не человѣческій бо судъ вы творгіте, ио Госпо
день. И  нынѣ да будітъ страхъ Господень на васъ, и 
храните, и творите, яко нѣсть у  Господа Бога нашего 
неправды, ниже дивленія лицу, ни пріят ія мзды (2 Пар. 
19, 6—7). Кто проникнутъ таковымъ страхомъ, тотъ 
не убоится мщенія сильных!,, стремящихся непра
веднымъ судомъ обвинить беззащитныхъ, и не притѣ
снитъ послѣднихъ своимъ неправосудіемъ;—не оболь
стится златомъ, ниже питіями и яствами, не потря
сетъ ради ихъ мздоимною рукою вѣсовъ правосудія 
и не уклонитъ ихъ на сторону страстей своихъ;— не 
унизитъ чѣловѣка честнаго предъ ябедником!,, добро
дѣтельнаго предъ порочнымъ, истины предъ клеветою и 
коварствомъ,—ибо знаетъ, что Господь, Верховнѣйшій 
Владыка и Судія правды, присутствуя, по слову Псалмо
пѣвца, въ сонмѣ судей (Псал. 81, 1) и назирая—по 
правдѣ ли божеской они мыслятъ, говорятъ и дѣлаютъ, 
накажетъ всѣхъ, судящихъ неправду и пріемлющихъ 
ли ц а  грѣшниковъ (Псал. 81, 2).

Имѣя въ сердцѣ своемъ страхъ Божій, судія, чтобы 
и'гти непреткновепно путемъ правды, долженъ помнить 
данную присягу, за нарушеніе которой его ждетъ страш
ное наказаніе и въ семъ и въ будущемъ вѣкѣ.—Произ
носить клятвенные обѣты съ призываніемъ имени Бо
жія и поступать вопреки имъ, есть тягчайшій грѣхъ,
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за который Господь росоноспое небо дѣлаетъ мѣднымъ, 
а плодоносную землю желѣзною (Втор. 28, 23—24); 
разоряетъ населенные грады и до основанія разрушаетъ 
домы нечестивыхъ. Такой гнѣвъ Божій на клятвопре
ступниковъ видѣлъ нѣкогда пророку Захарія въ видѣ 
огромнаго серпа, сходящаго па лице всея земли: сія 
клят ва, сказялд. ему Ангелъ, внидетъ въ домъ кленуща- 
гося именемъ Божіимъ во лж у, и вселится посреди дому 
его, и скончаетъ его, и древа его, и каменіе его (Зах. 5,
2—4). Видѣлъ и Седскія, царь народа еврейскаго, при 
первомъ разореніи Іерусалима, внутри самыхъ стѣнъ 
святилища, на царскомъ престолѣ и на всемъ домѣ 
своемъ возгорѣвшійся пламень мщенія Божія за то, 
что сотвори лукавое предъ Господемъ: давъ присягу 
Навуходоносору, преступилъ оную; клялся ему именемъ 
Божіимъ и отвергся его (2 Пар. 36, 12).—Если же 
нарушеніе клятвы, дайной безбожному обладателю 
язычниковъ, вызвало столь тяжкое наказаніе царя 
израильскаго и его подданныхъ; то какому истязанію 
на судѣ Господнемъ будетъ подлежать христіанинъ, 
который Всемогущимъ Богомъ, предъ св. Его Еванге
ліемъ клянется соблюсти вѣрноподданническую вѣрность 
Христолюбивому Монарху и, забывая торжественно дан
ную присягу, измѣняетъ своему Государю, закону и 
истинѣ? Слово Евангельской истины, которое вы 
лобызали, обличитъ нѣкогда злонамѣренную ложь; 
крестъ Господень—сіе знаменіе Іисуса Христа—явится 
взору вашему и съ язвами Распятаго откроются 
воѣ тѣ неправды и ложныя клятвы, которыя уязвляли 
Бога истины.— Послѣ сего, кто изъ васъ не устрашится 
творить судъ вопреки закону, чести и своей совѣсти? 
Развѣ только тотъ, который, какъ Евангельскій судія
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неправедный, Бога не боится и людей не срамляетея 
(Лук. 18, 1—2).

Такъ, возлюбленные, если хотите свято исполнять 
порученное вамъ дѣло, быть любезными Богу, вѣрными 
Государю и полезными обществу, васъ избравшему, имѣй
те непрестанно въ умахъ и сердцахъ своихъ Господа, Ко
торый, препоясавъ васъ истиною и облекши въ броню 
правды (Еф. 6, 14), поможетъ вамъ творить на судѣ 
милость и истину. Помните и тѣ святые обѣты и клят
вы, кои вы произносили предъ лицомъ Его. Никогда не 
забывайте, что всякъ. клепыйся именемъ Божіимъ въ не
правдѣ (Чис. 8, 9), отъ грѣха не очистится и язва не 
отступитъ отъ дому его (Сир. 23, 10—11).

Свящ. Л. Ключовъ.

Противъ воровства.
Изъ всѣхъ пороковъ, существующихъ въ пашемъ обще

ствѣ, въ послѣднее время особенно начало развиваться 
воровство. Очень часто приходится слышать, что у 
одного воры украли изъ амбара рожь; у другого—вы
брали изъ клѣти все добро; у третьяго—утащили съ 
гумна копну сѣна или соломы. Умноженіе кражъ многіе 
объясняютъ настоящимъ бѣдствіемъ — неурожаемъ.—■ 
„Какъ, говорятъ, не красть человѣку, у котораго семья 
чуть не умираетъ съ голода, а скотъ едва держится на 
ногахъ отъ безкормицы".—Конечно, недостатки и бѣд
ность—великія искушенія: однакожъ они не могутъ 
служить оправданіемъ для того, кто крадетъ.— Воров
ства ничѣмъ извинить нельзя. Преступное предъ Богомъ 
и людьми, оно гибельно и для благосостоянія самого 
хищника.
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Имущество нашихъ ближнихъ, какъ благо необходи
мое для ихъ благосостоянія, должно быть неприкосно
веннымъ.— Сіе внушаетъ намъ Самъ Богъ, Который, со
творивъ человѣка и давъ ему право на обладаніе и прі
обрѣтеніе всего потребнаго для сей жизни (Быт. 1, 28 
—29), въ Своемъ св.законѣ рѣшительно, безъ всякихъ 
ограниченій, запрещаетъ всякое неправильное присвоеніе 
чужого имущества: не укради (Исх. 20, 14), говоритъ 
Онъ, да не обиднши ближняго, и да не отымеши (Лев. 
19, 13). Сего же требуетъ отъ насъ общее и частное 
благо наше, потому что еслибы всякій, кому угодно, 
могъ незаконно и безнаказанно обращать въ свою 
собственность принадлежащее другому, добытое его 
трудомъ и сбереженное умѣренностію и благоразуміемъ, 
то всѣ перестали бы работать; никому не захотѣлось 
бы тратить свои труды для другихъ. Отъ сего произо
шла бы всеобщая бѣдность и множество иныхъ, неис
числимыхъ бѣдствій.—Что-же дѣлаетъ тотъ, кто воруетъ? 
Явно противится велѣнію Божію, внушающему намъ 
неприкосновенность чужой собственности; разрушаетъ 
благополучіе ближнихъ и возмущаетъ спокойствіе обще
ственное. Одного вора опасаются сотни людей; одинъ 
воръ бываетъ страшенъ для цѣлаго селенія. Никто не 
можетъ быть спокойнымъ за свое имущество въ томъ 
обществѣ, въ которомъ есть негодные люди—воры. А 
если такъ, то заслуживаетъ ли хоть малѣйшаго сни
схожденія и оправданія похищающій преступною рукою 
чужое имущество? Нѣтъ,—онъ преступникъ и злодѣй, 
справедливо всѣми презираемый, достойный строгаго 
наказанія по законамъ человѣческимъ и грознаго осужде
нія на страшномъ судѣ Божіемъ: татіе, говоритъ Апо
столъ Христовъ, царствія Божія нс наслѣдятъ (1 Кор. 
6, 10).
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Виновный предъ Богомъ и людьми, воръ разрушаетъ 
и собственное свое благополучіе.—Слово Божіе, опытъ 
и примѣры изъ жизни угодниковъ Божіихъ свидѣтель
ствуютъ, что хищенія не обогащаютъ человѣка, но еще 
болѣе разоряютъ. Не пользуютъ сокровища беззакон
ныхъ (Прит. 10, 2), говоритъ Премудрый. Истина сія 
по отношенію къ ворамъ не подлежитъ ни малѣйшему 
сомнѣнію. Воръ крадетъ для того, чтобы улучшить свое 
состояніе, но изъ бѣдности никогда не выходитъ; 
похищая у другихъ деньги, хлѣбъ и одежду, всегда 
терпитъ въ нихъ крайнюю нужду: самъ онъ, жена его 
и дѣти наги и босы, холодны и голодны. Видѣлъ ли 
кто у вора добрый домъ, много скота и другого добра? 
Нѣтъ у него ни амбара, ни сарая, потому что беречь- 
то въ нихъ нечего. Л отъ чего это? Отъ того, что 
несправедливо пріобрѣтенное увлекаетъ за собою и то, 
что добыто трудимъ праведнымъ. Вотъ и примѣръ сему: 
одинъ купецъ для торговыхъ оборотовъ часто занималъ 
у св. Спиридона деньги. Когда же приносилъ ему долгъ 
свой, свят, старецъ, не уважавшій временнаго стяжанія, 
обыкновенно, приказывалъ ему класть деньги въ ящикъ, 
изъ котораго бралъ. Такъ мнократно купецъ, съ позво
ленія святаго, бралъ и отдавалъ злато; и—Господь 
благословлялъ труды его. Но однажды, соблазнившись, 
не положилъ принесенныхъ денегъ и, обманувъ св. 
Спиридона, удержалъ ихъ у себя. Что же вышло? Купецъ 
вскорѣ обнищалъ: утаенное золото не только не при
несло ему пользы, но, какъ огонь, пояло и все его имѣніе. 
Въ сей крайности купецъ опять пришелъ къ ев. Сии- 
ридону и просилъ у пего денегъ. Святой, но обыкновенію, 
послалъ его въ свою спальню, чтобы взялъ изъ ящика 
самъ; но какъ купецъ ничего не положилъ, то и взять
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было нечего. Возвратившись съ пустыми руками, объ
явилъ онъ св. Спиридону, что въ ящикѣ золота нѣтъ.— 
„Кромѣ твоей руки ящика никто не открывалъ, спокой
но сказалъ ему св. старецъ; если бы ты положилъ 
тогда деньги, то теперь взялъ бы ихі; роптать не на 
кого; самъ виноватъ". —Пораженный стыдомъ, купецъ 
палъ къ ногамъ преподобнаго. Св. Спиридонъ немедлен
но простилъ его, но отпустилъ въ домъ уже не съ 
деньгами, потому что не имѣлъ ихъ, а только съ убѣ
дительнымъ наставленіемъ—впредь не осквернять своей 
совѣсти воровствомъ и обманомъ *).

Нудемъ и мы, слушат., неуклонно исполнять заповѣдь 
Божію, запрещающую воровство. Е ё  укради, говоритъ 
Господь: ибо Это не твое, а ближняго. Онъ собствен
нымъ трудомъ и потомъ пріобрѣлъ себѣ ту или другую 
вещь; а мы не имѣемъ на нее никакого права. Если 
имѣемъ въ чемъ либо нужду, должны просить помощи у 
ближняго, а не брать тайно ничего, принадлежащаго ему, 
хотя бы намъ и семьямъ нашимъ пришлось умереть отъ 
голода. Ио всего лучше во всѣхъ нуждахъ нашихъ 
возлагать пеналъ свою па Господа (Гкал. 54, 23), лко 
Отца щедротъ и Бога вслкіл ут ѣ хи, утѣшающаго насъ 
о всякой скорби нашей (2 Кор. 1, 2—4). Никогда не 
надобно забывать, что всѣ, хранящіе заповѣди Его и 
уповающіе на милость и силу Его, не постыдятся въ 
лютое время искушеній и во дни голода будутъ сыты.

Свящ. Я. Нлючовъ. 

К онецъ X I тома. •

*) Изъ жит. св. Спиридона, 12 декабря.
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