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Подписка принимается въ Цѣна годовому изданію
Редакціи при Пензенской О Вѣдомостей съ пересылкою

Духовной семинаріи. ® •  и доставкою 5 рублей.

15-го марта, 1895 г о д а / .

отдѣлъ оффиціальный.
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МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМ ОДЕРЖ ЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯИДСКІЙ 

И ПРОЧАЯ, и ПРОЧАЯ, И ПРОЧІЯ.«гхьаасгэд «гхцяэіштэвном н <гхюэдос[огі «rxffoa оа (а?хэвн
Объявляемъ всѣмъ вѣраымъ Нашимъ подданнымъ: 
Всемогущему Ногу угодно было отозвать къ Себѣ Вели

каго Кцязя Алексія Михаиловича. . Его Императорское
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Высочество скончался послѣ продолжительной и тяжкой 
болѣзни, въ Санъ-Ремо, въ Италіи, 18 сего февраля, на 
20 году отъ рожденія. ,

Возвѣщая о семъ горестномъ событіи и оплакивая утра
ту Любезнѣйшаго Двоюроднаго Дяди Нашего, Мы увѣ
рены, что вѣрноподданные Наши раздѣлятъ скорбь, по
стигшую Императорскій Домъ Нашъ, и соединятъ молитвы 
свои съ Нашими объ упокоеніи души усопшаго Великаго
Князя. іоям»«в»н НІШ вілаамЯ

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 18-й день февраля, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемь сотъ девяносто 
пятое, Царствованія же Нашего въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано: „/7ИКОЛАТІа.

О тнош еніе вице-предсѣ дателя С овѣ та состоящ аго  подъ  
А вгустѣйш им ъ покровительствомъ Ея И м п ератор скаго  Величе
ств а  Государы ни И м ператрицы  Попечительства Императрицы  
М ар іи  Александровны  о слѣпы хъ на имя Его П реосвящ енства, 
П реосвящ еннѣ йш аго П авла, Епископа П ен зенскаго  и С а р а н ска го .

По примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Попечительства 
Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ пред
полагаетъ воспользоваться вновь въ текущемъ году 
полученнымъ отъ Святѣйшаго Синода, какъ извѣстно 
Вашему Преосвященству, еще въ "1881 году разрѣшеніемъ 
на ежегодное производство сбора пожертвовавій въ пользу 
слѣпыхъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я по 
Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ 
и возложилъ руководство и всѣ распоряженія по производ
ству означеннаго сбора въ предстоящую недѣлю о слѣпомъ, 
съ 7-го по 14-е мая, ёо вйѣрёйнбб Вашему Преосвящён-



ству епархіи ва Уполномоченнаго своего Управляющаго 
.Акцизными сборами по Пензенской губерніи д. ст. с. Іо
сифа Тарасіевича Новохацкаго, предоставивъ ему какъ вы
боръ лицъ завѣдующихъ сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ 
мѣстѣ и сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, такъ и устано
вленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей сего дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, я позволяю 
себѣ, отъ имени Совѣта Попечительства Императрицы Ма
ріи Александровны о слѣпыхъ, обратиться къ Вамъ съ 
.покорнѣйшею просьбою, не отказать въ Вашемъ милости
вомъ и просвѣщенномъ содѣйствіи успѣшному осуществле
нію предполагаемаго церковно-кружечнаго сбора.
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Объявляется благодарность  П ензенскаго  Е п ар х іал ь н аго  
-ояві ,вдв!у О'/ВЯЭЦ£ )НМ н^^ьства. а

1. Прихожанамъ села Михайловскаго, Мокшанскаго у., 
за пожертвованіе 659 р. на постройству трапезнаго хра
ма въ названномъ селѣ.

2. Церковному старостѣ села Михайловскаго, того же 
уѣзда, крестьянину Егору Коробовцеву, за ревностные 
труды и заботы объ устройствѣ трапезнаго храма въ 
названномъ селѣ.

3. Мокшанскому мѣщанину Ивану Михайловичу Галак
тіонову, за пожертвованіе 100 р. на постройку храма въ 
селѣ Михайловскомъ, того же уѣзда.

4. Вдовѣ священника Аннѣ Іосифовнѣ Миловзоровой, 
за пожертвованіе разныхъ церковныхъ вещей въ церковь 
села Михайловскаго, того же уѣзда.

5. Крестьянкѣ Анилинѣ Вас. Шуваловой, за пожертво
ваніе 70 р. на постройку храма въ селѣ Новомъ Сучкциѣ, 
Инсарскаго уѣзда.
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6. Крестьянамъ села Новаго Сучкина, того же уѣзда, 
Петру и Ѳедоту Алехинымъ, за пожертвованіе въ приход
скую церковь названнаго села павикадила и хоругвей, 
стоющимъ 105 рублей.

7. Крестьянамъ деревни Повернихи, того же уѣда, за 
устройство въ церкви села Новаго Сучкина новаго ико
ностаса, етоющаго 600 рублей.

8. Крестьянамъ деревни Новернухи Григорію Кузмичу и 
Игнатію Михайловичу Хрѣновымъ, за пожертвованіе па 
церковь въ селѣ Новомъ Сучкинѣ, Инсарскаго уѣзда, кре
стовъ, стоющихъ 185 руб.

9. Крестьянину Максиму Васильевичу Гусеву, за по
жертвованіе 200 р. на благоукрашеніе приходскаго х р а 
ма въ селѣ Грабовѣ, Пензенскаго уѣзда.

10. Священнику села Вертелима, Инсарскаго уѣзда, Іако
ву Хитровскому, за пожертвованіе 100 р. на возобновле
ніе придѣльнаго иконостаса въ храмѣ названнаго села.

11. Церковному старостѣ села Рязановки, Инсапрскаго у., 
крестьянину Василію Васильевичу Орлову, за ревпостные 
труды и заботы по распространенію каменнаго храма въ 
нйзѣАнніййь <№йѢУа9'иао0оЧо й  учочл тнннкатээчя ,вдену

12. Графамъ Ѳедоту и Игорю Алексѣевичамъ Уваро
вымъ, за пожертвованіе лѣсу на перестройку церкви въ 
селѣ Ольшанкѣ, Чембарскаго уѣзда, на сумму 200 руб.

13. Кирсановскому купцу Петру Ивановичу Алипову за 
пожертвованіе 500 р., Пензенскому купцу Ивану Ивано
вичу Алипову за 20" р., Московскому купцу Егору Ива
новичу Алипову за 300 р., церковному старостѣ крестья
нину Михаилу Ѳедоровичу Тинякову за 300 р. и прихо
жанамъ села Ольшанки, Чембарскаго уѣзда, за пожертво
ваніе 300 руб. на перестройку и распространеніе храма 
въ названномъ селѣ Ольшанкѣ.
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14. Прихожанамъ села Пичевки, Чембарскаго уѣзда, за 

пожертвованіе въ свою приходскую церковь паникадила и 
металлическихъ хоругвей, стоющихъ 410 рублей.

15. Священнику села Пичевки, того же у’ зда, Григорію 
Вкллахову, за убѣжденіе прихожанъ къ пожертвованію 
паникадила и металлическихъ хоругвей, стоющихъ 410 р 
въ Пичевкую приходскую церковь.

16. Священнику села Болкашина, того же уѣзда, Ѳео
дору Соколову, за отмѣнное усердіе и стараніе о построй
кѣ и внутреннемъ украшеніи приходскаго храма въ на
званномъ селѣ-

П разд ны я м ѣ с т а — свящ ен ни ческ ія : Городищ, у.: въ с. 
Можаровкѣ съ 13 февраля; Чемб. уѣзда: въ с. Щепотьевѣ съ 
23 февраля:— д іак о н ск ія : Пензенскаго уѣзда: въ сс. Ка- 
занск. Арчадѣ съ 25 августа, Покровск. Арчадѣ съ 5 
мая; Саранскаго уѣзди въ сс. Чуфаровѣ съ 1885 г., 
Подл. Тавлѣ съ 17 іюля, Соколовкѣ съ 10 ноября, Пуш
кинѣ съ 12 февр., Ремезенкахъ съ 11 окт., Мокшаляхъ 
съ 29 сент., Стар.-Михайловкѣ съ 7 декабря, Богор. 
Голицынѣ съ 14 декабря, Голѵбцовкѣ съ 31 лив., Блохинѣ 
съ 12 января.; Городищенск. уізда: въ сс. Русскомъ 
Ишимѣ съ 1885 г., Пазелкахъ съ 24 янв., Трофимовнѣ 
съ 21 янв., Аристовкѣ съ Т авг. 1891 г., Арханг.
Куракинѣ съ 24 ф. враля, Чаадаевкѣ съ 28 марта, Сер- 
мапѣ съ 23 авг.; Чирковѣ съ 14 февр., Пазелкахъ съ 2 5 
января, Бѣлынѣ съ 2 марта; Н.-Ломовскаго уѣзда: въ 
сс. Низовкѣ съ 16 окт., Голов. Варежкѣ съ 18 сент., 
Сухой Пичевкѣ съ 17 дек.; Наровч. у.: въ сс. Челм. Майданѣ 
съ 1889 г., Бопиловкѣ съ 22 мая, Шад. Майданѣ съ 6 
февр.; Писарев, у .: въ сс. Языковой ГІятинѣ съ 5 ноября,
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Починкахъ съ 12 іюля 1890 г., Вертелимѣ съ 12 мая
1891 г., Леыдяяхъ съ 1889 г., Шайговѣ съ 11 янв., 
Ключаревѣ съ 31 дек., Сипягинѣ съ 17 февр.; Керенск. 
уѣзда: въ сс. Серг. Поливановѣ съ 31 янв., Ртищевѣ съ 
11 іюня, Нагорной Лакѣ съ 18 апрѣля, Никольскомъ съ 
20 мая; Красяослободскаго уѣзда: въ сс. Каймарахъ съ 
1889 г., Перевѣскѣ съ 1889 г., Карьгѣ съ 11 ноября,
Новоникольскомъ съ 11 ноября, Воронѣ съ 23 января, 
Евфаевѣ съ 10 февр.; Чембарскаго уѣзда: въ с. Болкашинѣ 
съ 14 япв.; Мокшанскаго уѣзда: въ с. Кириловкѣ съ 6 
марта; п салом щ и ческ ія : Н.-Ломовскаго уѣзда: въ с. 
Стар. Нявкѣ съ 3 марта; Саранскаго уѣзда: въ с. Бѣ
ломъ Ключѣ съ 25 февраля.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

Отъ С овѣта И ннокентіев скаго  Б р атств а .

Съ 1 марта иконо-г.нижнымъ складомъ и библіотекою 
Братства завѣдѵетъ преподаватель Духовной семинаріи 
Александръ Ивановичъ Троицкій, къ которому лица, имѣ
ющія дѣла до библіотеки и склада, и благоволятъ обра

щаться. . jg  іГЭ ііияоцбуг.от ЯО&ВЯЧД I f  Jft Ѣиі.ІПНК П

ОГЛАВЛЕНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Выссиайшій Манифестъ.—2. Отношеніе вице-предсѣдателя Совѣта состоящаго 
подъ Августѣйшимъ гок| озительстгомь Е'Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Попечительства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ на 
имя Его Піео:вяш.ен;тва, Преосвященнійшаго Павла, Епископа Пензелскаго и

Р едакторъ Н. ШолутинСКІЙ.
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ПЕНЗЕНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

15-го марта. №6. 1895 года. ^ І '

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

П А М Я Т ИВЪ ВОЗЪ ПОЧИВШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
А Л Е К С А  Е Е  А Л Е  і  х ,

В Е Л И К А Г О  М И Р О Т В О Р Ц А  •).

Въ Архангельскомъ соборѣ, усыпальницѣ Державныхъ 
Правителей Русской земли, отдали москвичи послѣдній 
долгъ усопшему Царю Александру Александровичу. Тутъ 
и Онъ навѣки простился съ сердцемъ Россіи,— перво
престольной столицей. Почившій Царь пришелъ сюда 
затѣмъ, чтобы поклониться святителямъ Московскимъ, 
благословлявшимъ собирателей Руси, и у нихъ испросить 
Себѣ напутствіе въ жизнь вѣчную... Все соединилось 
здѣсь: мысль о загробной жизни, молитвенное общеніе съ 
умершими, соболѣзнованіе о преждевременной кончинѣ 
Государя, воспоминаніе о недавнихъ свѣтлыхъ дняхъ, 
когда ликующая Москва срѣтала своего Возлюбленнаго 
Монарха,— все здѣсь было и все ясно говорило о без 
-tdL’j  оидіісг лдоавн jd O нэ&кинв вдчоЗі  .вдоіівн йдж*) Продолженіе. См. № 5.
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граничной любви русскаго народа къ Почившему, но не 
было одного: Е го  не бы ло сред и своихъ оп ечален н ы хъ  
дѣтей .,.. Или лучше сказать: Оаъ былъ здѣсь, всѣ со
зерцали Его спокойный ликъ, съ Нимъ всѣ прощались, но 
всѣ понимали, что Онъ умеръ для міра сего, что Его 
царственная слава и величіе не свѣтятъ болѣе, а Онъ 
предстоитъ престолу Царя славы и Его душа витаетъ въ 
горнихъ обителяхъ... Скорбѣла, плакала и молилась 
Москва, а съ нею и вея Россія... Москва провожала 
своего Державнаго Правителя туда, откуда нѣтъ возврата 
въ міръ земной.

Въ высшей степени трогательно и художественно 
изобразилъ „П рощ аніе М осквы съ Ц арем ъ  своим ъ“ 
Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода Константинъ 
Петровичъ Побѣдоносцевъ, наставникъ покойнаго Импера
тора и одинъ изъ главныхъ Его сотрудниковъ.

„Съ сокрушеннымъ сердцемъ, съ тоской и рыданіемъ 
ждала Москва Царя своего. И волъ, наконецъ, взяш ася 
в р а т а  п лачевн ая . Онъ здѣсь, посреди насъ, бездыхан
ный, безмолвный, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ явился намъ 
вѣнчанный и превознесенный, во всей красѣ своей, и душа 
умилялась на Него глядя, и мы плакали отъ умиленія 
радостными слезами. Нынѣ на томъ же мѣстЬ плачемъ и 
рыдаемъ, помышляя смерть!

Страшно было вступленіе Его на царство Онъ возсѣлъ 
на престолъ Отцовъ Своихъ, орошенный слезами, поник
нувъ главою, посреди ужаса народнаго, посреди шипящей 
злобы и крамолы. Но тихій свѣтъ, горѣвшій въ душѣ Его, 
со смиреніемъ, съ покорностью волѣ Промысла и долгу, 
разсѣялъ скопившіеся туманы, и Онъ воспрянулъ, оживить 
надежды народа. Когда являлся Онъ народу, рѣдко слы-
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шалась рѣчь Его, но взоры Его были йраспорѣчивѣб 
рѣчей, ибо привлекали къ себѣ душу народную: въ нихъ 
сказывалась самая тихая и глубокая и ласковая народ
ная душа, и вь голосѣ Его зьучали сладостная іі 
ободряющія сочувствія. Не видѣли Его господегвеннаго 
величія вь дѣлахъ побѣды и воепной славы, но видѣли й 
чувствовали какъ отзывается въ душѣ Его всякое горе 
человѣческое и всякая нужда, и какъ болитъ она и 
отвращается отъ крови, вражды, лжи и насиліе. Таковъ, 
самъ собою, выросъ образъ Его предъ пародомъ, предо 
всею Европой и предъ цѣлымъ свѣтомъ, привлекая къ 
Нему сердца и безмолвно проповѣдуя всюду благословеніе 
мира и правды. Не забудетъ Москва лучезарный день Его 
Коронаціи, свѣтлый, тихій, точно день Пасхальный. Тутъ, 
казалось, Онъ и Его Россія глядѣли другъ другу въ очи, 
лобзая другъ друга. Благочестивый Царь, облеченный всѣмъ 
величіемъ сана и священія церковнаго, явилъ своему пароду' 
въ церкви и все величіе Своего царственнаго см и рен ія . 
Не забыть той минуты, когда сіялъ на челѣ Его царскій 
вѣнецъ, и передъ Нимъ, колѣнопреклоненная, принимала 
отъ Него вѣнецъ Царица,— Она, обреченная Ему, какъ 
залогъ любви, на одрѣ смертномъ, умирающимъ братомъ. 
Съ того самаго дня полюбилъ Ее народъ, увѣровавъ въ 
святость благословеннаго Богомъ союза, и когда Они 
являлись народу, неразлучные, вмѣстѣ, въ Его и Ея взо
рахъ чуялъ одпу и ту же ласку любящей русской души.

И вотъ явился гробъ Его въ сердцѣ Россіи, въ 
Архангельскомъ соборѣ, посреди гробницъ, подъ коими 
почіютъ начальные вожди Земли Русской. Кого изъ всѣхъ 
уподобить Ему! Всѣхъ ихъ оплакалъ въ свое время 
сиротствующій народъ, оплакалъ и тишайшаго царя
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Алексѣя... П о  надъ -кѣмъ были такія слезы! На,дъ кімѣ, 
такъ скорбѣла и, жалилась душа народная,.. Проводила 
Его Москва, проводила на, вѣки, и желѣзный конь унесъ. 
Его далеко, въ новую Усыпальницу Царей Русскихъ. 
Прощай, возлюбленный Царь пащъ! Прощай, Благочести
вый, милый пароду, тишайшій Царь Александръ Але-,, 
ксандровичъ!... Господь даровалъ намъ Твое тринадцати-,, 
лѣтнее царствованіе,.,. И. Господь огъялъ! Буди имя,, 
Господне благословенно отнынЬ и до вѣка“.

одуціі ^нодоц&н w q u  oi|ty-<F«'aqbo jooqua .оюоот <гмво

Перенесеніе тѣла въ Возѣ почившаго Государя, отъ
Москвы до Петербурга и Петропавловскій соборъ.

Въ Тверь Императорскій поѣздъ прибилъ 31 -го октября 
въ 5 ч. пополудни. Здѣсь прахъ въ Бозѣ почившаго Го
сударя былъ встрѣченъ съ особой, наибольшей послѣ Моск
вы торжественностью. Траурный вагонъ остановился про
тивъ часовни, устроенной подъ портикомъ. Панихиду со
вершалъ Высокопреосвященный Савва, архіепископъ твер
ской и кашинскій, по окончаніи которой собравшимся 
разрѣшено было поклониться дорогимъ останкамъ Царя. 
Послѣ часовой остановки, подъ звуки „Коль славенъ^ 
поѣздъ двинулся дальше, вт. виду массы народа, стояв
шаго па колінахъ п со слезами молившагося.., Вь Спиро- 
вѣ, по просьбѣ парода, министръ двора разрѣшилъ оста
новку, при чемъ была отслужена литія. Послѣдняя пани
хида была совершена въ Любани, куда поѣздъ прибылъ 
1-го ноября въ 6 ч. 48 м. утра. Здѣсь прихода поѣзда 
ожидали: Высокопреосвященный Ѳеогностъ, архіепископъ 
новгородскій и старорусскій, новгородскій губернаторъ, 
дворяне, земскіе начальники, волостные старшины и крестья-
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не. Съ особою торжественностію и умиленіемъ совер
шалъ маститый Архипастырь панихиду надъ гробомъ не
забвеннаго Монарха. Всѣ присутствовавшіе молились на 
колѣнахъ и искрепно оплакивали Усопшаго.

1 ноября ровно въ 10 часовъ утра печальный поѣздъ 
прибылъ въ С.-Петербургъ. Ко времени прихода поѣзда на 
платформѣ собрались члены Святѣйшаго Синода, придвор
ное духовенство и военная свита Государя.

Когда подошли къ вокзалу два локомотива, везшіе по
ѣздъ, послышалась команда: „на караулъ1*; полились вели
чественные звуки: „Коль славенъ**, забили барабаны, вдали 
загудѣлъ исаакіевсі ій колоколъ, начались рѣдкіе выстрѣлы 
печальнаго салюта съ Петропавловской крѣпости. Чрезъ 
нѣсколько минутъ музыка смолкла и всѣ обнажили головы. 
У открытаго вагона, передъ гробомъ почившаго Монарха 
Высокопреосвященнымъ митрополитомъ Палладіемъ была 
совершена литія. По окончаніи ея генералъ— адъютанты 
сняли Императорскій покровъ съ гроба, а Государь съ 
членами Августѣйшей Семьи вынесли гробъ изъ вагона, 
пронесли его до нижней ступени лѣстницы съ платформы, 
гдѣ онъ былъ принятъ и поставленъ на катафалкъ двор
цовыми гренадерами. Въ это время музыка вновь заиграла 
Д оль славенъ1*, барабаны забили походъ, знамена прекло
нились предъ тронувшейся въ путь колесницей, за которой 
слѣдовали Государь Императоръ съ Великими Князьями и 
траурныя кареты съ Государыней Императрицей, Высоко
нареченною Невѣстой и другими Высочайшими Особами.

Процессія была раздѣлена на 12 отдѣленій, въ которыхъ 
было 156 разрядовъ или нумеровъ. Въ процессіи несли 
52 знамени, 12 гербовъ, въ томъ числѣ и государствен
ный; за депутатами, сановниками и министрами несли го-
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сударствевнье мечи и 57 иностранныхъ орденовъ, 13 рос
сійскихъ орденовъ и знаковъ отличія; за ними— 12 Импе
раторскихъ регалій. За регаліями слѣдовала духовная 
процессія: хоругви, пѣвчіе, псаломщики, діак< ны, священ
ники со свѣчами въ рукахъ, всѣ въ свѣтлыхъ облаченіяхъ; 
за ними архимандриты и преосвященные викарные епи
скопы: Никапдръ и Назарій, далѣе придворная пѣвческая 
капелла, придворные псаломщики, придворные протодіаконы 
и протоіереи. Съ ними шелъ и о. Іоаннъ Сергіевъ (Крон- 
штадскій). Присутствующій въ Святѣйшемъ Синодѣ пре
освященный Виссаріонъ, епископъ Костромской и Галичскій, 
и Высокопреосвященный Антоній, архіепископъ Финляндскій, 
и Выборекій, и Высокопреосвященный митрополитъ С.-Петер
бургскій Палладій, слѣдовали во главѣ процессіи, далѣе— 
передъ самой колесницей, несъ икону духовникъ Его 
Величества протопресвитеръ Іоаннъ Янышевъ. Первая литія 
была совершена у Знаменской церкви, гдѣ на встрѣчу про 
цессіи вышло духовенство съ хоругвями. Вторая литія 
была совершена у Аничкова дворца. У Казанскаго собора 
процессію встрѣтилъ Высокопреосвященный митрополитъ 
Палладій съ духовенствомъ. По совершеніи литіи Государь 
Императоръ и Великіе Князья входили въ соборъ покло
ниться иконѣ Казанской Божіей Матери. При этомъ 
Высокопреосвященный митрополитъ привѣтствовалъ Госу
даря Императора рѣчью *) и благословилъ иконою Бого
матери. Когда процессія приблизилась къ лютеранской 
церкви, она была встрѣчена лютеранскимъ епископомъ, 
генераломъ суперъ-интендантомъ и всѣми пасторами. У*) Рѣчь напечатана въ № 45 прибавл. въ Церв. Вѣдом. за 1894 годъ, іфтоядамі я ниі̂ ннпопвэ щ̂ ятвтунэд я.ъ ;йиц
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Голландской церкви, великолѣпно убранной трауромъ, 
встрѣтили процессію консулъ, пасторъ и члены колоніи. 
У Исаакіевскаго собора процессію встрѣтилъ каѳедральный 
протоіерей Петръ Смирновъ съ причтомъ и общество хо
ругвеносцевъ съ большими парадными хоругвями. Здѣсь 
была отслужена четвертая литія. Говно въ 2 часа дня 
печальная колесница, пр идя 8 ми верстное разстояніе, 
прибыла, при колокольномъ звонѣ всѣхъ церквей и пушеч
ной пальбѣ, къ Петропавловскому собору. У собора гробъ 
былъ снятъ съ колесницы Государемъ Императо
ромъ и Августѣйшими Особами и поставленъ на ката
фалкѣ подъ грандіозную сѣнь, устроенную въ соборѣ. 
Послѣ сего Высокопреосвященный Митрополитъ съ Чле
нами Святѣйшаго Синода и придворнымъ духовенствомъ 
началъ панихиду. Соборъ былъ наполненъ молящимися. Съ 
глубокимъ умиленіемъ, со слезами на глазахъ, вгѣ опу
стились на колѣна, когда „Со святыми упокой" огласило 
своды храма. .

Грандіозный величественный видъ иредставлялъ Петро
павловскій соборъ, въ которомъ, ожидая вѣчнаго упоко
енія, стояло тѣло въ Возѣ почившаго Государя Императо
ра Александра III... При входѣ въ него невольно пора
жала взоры величественная сѣнь, имѣвшая видъ громадной 
шапки Мономаха, сдѣланной изъ золота, обведенная по бор
ту рядомъ щитовъ съ гербами русскихъ земель и областей, 
оторочеиная внизу широкимъ бѣлымъ бортомъ па подобіе 
горпостая. Верхъ шапки былъ украшенъ Императорскою 
коропою съ крестомъ, прикрѣпленнымъ къ плафону .и 
поддерживавшимъ сѣнь. Изъ подъ горностаевой оторочки 
на четыре стороны къ четыремъ столбамъ храма спуска
лись бѣлыя глазетовыя драпировки, перехваченныя у стол
бовъ золочецымн коронами, Гробь Императора былъ уста-
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новленъ на малиновомъ съ золотымъ ободомъ катафалкѣ 
на такомъ же помостѣ. У изголовья гроба стоялъ аналой, 
для чтенія св. Евангелія.

Въ Петропавловскомъ соборѣ тѣло въ Бозѣ почившаго 
Государя Императора Александра III пробыло до дня 
погребенія— 7 ноября. Во всѣ эти дни, со времени пере
несенія и до погребенія, ежедневно у гроба дважды со
вершались панихиды въ присутствіи Высочайшихъ Особъ, 
въ 2 часа дня и въ 8 часовъ вечера.

Между тѣмъ жители Петербурга и пріѣзжіе со всѣхъ 
концовъ Россіи спѣшили отдать послѣдній долгъ Тому, 
Кто до послѣдней минуты Своей жизни заботился о благѣ 
ввѣрепнаго Ему Богомъ народа.

Ио всѣмъ мостамъ черезъ Неву и череяъ ея притоки 
тянулся народъ къ Петропавловской крѣпости. Въ соборъ 
ночью впускали безъ билетовъ; въ это время шли тѣ, ко
торые или не запаслись билетами, или же не могли идти 
въ другіе часы, кромѣ ночныхъ, напр. фабричные и рабо
чіе съ заводовъ, прислуга и масса торговаго люда, при
вязаннаго къ мѣсту службы въ теченіе цѣлаго дня. По 
мѣрѣ приближенія къ центру толпа эта густѣла и, нако
нецъ, на Троицкой площади, на Кронверкскомъ проспектѣ, 
на Петербургской сторонѣ и во всѣхъ окружающихъ крѣ
пость мѣстностяхъ она превращалась въ сплошную массу, 
въ терпѣливомъ молчаніи ожидая пропуска.

Надъ Петербургомъ спускается ночь. .. Движеніе эки
пажей постепенно уменьшается, мало помалу затихаетъ и, 
наконецъ, прекращается. Наступаетъ давно ожидаемый 
моментъ впуска. Передніе ряды входятъ на мостъ, веду
щій къ воротамъ крѣпости. Аллея, ведущая оѣъ воротъ 
къ собору, мало помалу наполняется, передніе ряды дости
гаютъ дверей собора и благоговѣйно входятѣ въ храмъ,
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Иередъ. ними открывается рѣдкая картина: ярко освѣщен
ный балдахинъ, осѣняющій гробъ въ Бозѣ почившаго 
Монарха, трауръ на колоннахъ, полусумракъ въ боковыхъ 
придѣлахъ и торжественная тишина... У изголовья свя- 
щеиникъ читаетъ св. Евангеліе: по сторонамъ его стоятъ 
два псаломщика въ свѣтломъ облаченіи; далѣе.—дежурвые 
сановники вь парадной, траурной формѣ, Впереди ярко 
горятъ сотнями свѣчей два грамадные подсвѣчника и 
отражаются милліонами искръ въ царской коронѣ, скипет
рѣ и державѣ, стоящихъ у изголовья гроба и въ рядахъ 
другихъ коронъ и царскихъ регалій, ведущихъ свое. про-, 
исхожденіе изъ далекихъ временъ исторической жизни 
Руси. Въ глубинѣ, по сторонамъ площадки, на которой 
стоитъ катафалкъ, паправо и налѣво отъ ряда подушекъ 
съ орденами почившаго Государя, цѣлыми стѣнами высят
ся вѣнки всевозможныхъ размѣровъ, сортовъ и видовъ.,... 
Робко и благоговѣйно подходятъ поочередно ночные, по
клонники къ гробу, хранящему въ себѣ дорогіе останки 
такъ безвременно [почившаго Государя, кладутъ земные 
поклоны и прикладываются къ Императорскому покрову и. 
иконѣ на Царской груди...

^ш инные ваокоцоя is  .

Погребеніе Государя Императора Александра 111.

7 ноября 1894 года, въ понедѣльникъ, въ усыпальницѣ 
своихъ Царей, въ Петропавловскомъ соборѣ, Россія навѣ
ки похоронила своего обожаемаго Ц аря— Миротворца. 
Величественно и скорбно совершены Царскія похороны и 
н'разъ прорывались горячія слезы изъ глазъ, когда про
износились моленія о упокоеніи души, преждевременно 
оставившаго Свой народъ, Императора Александра 111.
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Грандіозный видъ ийѣла въ день погребепін Царская 
усыпальница. Весь соборъ, всѣ его колонны сверху до 
низу были убраны вѣнками; спинки табуретовъ съ орде
нами также были обложены ими. Трудно передать красо
ту; оригинальность и роскошь такого убранства изъ при
ношеній всенародной любви и почтенія къ памяти Ц а р я -  
Миротворца Изящ ствомъ и разнообразіемъ поражали 
французскіе вѣнки. Двѣ западпыхъ колонны храма были’ 
убраны серебряною цѣпыо исключительно московскихъ’ 
вѣнковъ. Огромный вѣнокъ отъ германскаго императора 
лежалъ въ ногахъ у гроба.

Задолго до начала погребенія соборъ начали наполнять 
высшіе придворные, военные и гражданскіе, чины Въ чи
слѣ присутствовавшихъ въ соборѣ находились римско
католическій митрополитъ Козловскій, епископъ— суффра- 
ганъ Симонъ и представитель англиканской церкви. '

Въ 10 ч. 10 м прибылъ Высокопреосвященный Пал-' 
ладій, митрололитъ С.-Петербургскій. Въ Ю ’Д часовъ 
изволили прибыть въ соборъ Ихъ Величества, Государь' 
Императоръ, Вдовствующая Императрйца, Высокоиаре’чен- 
ная Невѣста Государя, короли: датскій, Эллиновъ и серб
скій, Князь Николай Черногорскій, королева Эллиновъ, 
всѣ Великіе Князья и Княгини, иностранные владѣтельные 
Особы и принцы, пріѣхавшіе на погребеніе съ своими сви
тами и состоящими при нихъ лицами. Государь Импера
торъ съ Царицей—М ітерью прошли на правую сторону 
собора, гдѣ помѣстились также всѣ Августѣйщія .Особы. 
Высокопреосвященный митрополитъ съ архіереями, въ 
свѣтлыхъ облаченіяхъ, вышелъ изъ алтаря и встрѣтилъ. 
Ихъ Величества, съ крестомъ. Послѣ сего была совершена, 
Божественная литургія Высокопреосвященнымъ мнтропо- 
литоиъ съ двумя протопресвитерами: Янышевымъ и Жело-
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бонскимъ, двумя архимандритами (ректоромъ семинаріи 
Іоанникіемъ и старшимъ цензоромъ Тихопомъ) п двумя 
протоіереями— Кронштадскнмъ—Сергіевымъ и церкви Анйч- 
ковскаго дворца— Мещерскимъ.

По окончаніи литургіи на отпѣваніе тѣла усопшаго вышли: 
Высокопреосвященный митрополитъ Палладій, Архіепископъ 
Финляндскій Аптоній, преосвященные епископы: Виссаріонъ 
Костромской, Германъ и Маркеллъ п викарные: Никандръ 
и Назарій, протопресвитеры Янышевъ и Желобовскій, 
саккеларій Толмачевъ, протоіерей Соколовъ Д.; архиман
дриты: Исаія, Игнатій, Тихонъ, Иннокентій, Никонъ, 
Василій, Арсеній и Никонъ, протоіерей Сергіевъ, придвор
ные протоіереи и священники. Изъ С.-Петербургскаго ду
ховенства въ отпѣваніи участвовали: каѳедральный прото
іерей Исаакіевскаго собора Смирновъ, протоіереи: Роза
новъ, Лебедевъ и Гиляровскій и каѳедральный ключарь, 
священникъ Сперанскій. Превосходное исполненіе при
дворными пѣвчими панихидныхъ напѣвовъ, полныхъ груст
ной гармоніи, производило неотразимое впечатлѣніе. По 
прочтеніи разрѣшительной молитвы и возложеніи вѣпчпка, 
тѣло было предано землѣ. Затѣмъ, при пѣніи прощаль
ныхъ стихиръ, Государыня Императрица, Государь Импе
раторъ и всѣ Высочайшія Особы отдали послѣднее по
клоненіе въ Бозѣ почившему Императору. Прощаніе Го
сударыни Императрицы съ Своимъ Супругомъ вызвало у 
всѣхъ искреннія слезы... Генералы свиты сняли съ гроба 
покровъ и отнесли его въ алтарь; камеръ-юикеры принес
ли крышку гроба. Государыня Императрица еще разъ, 
послѣдняя, простилась съ Августѣйшимъ Супругомъ, про
ливая горькія слезы.,..

Окончилось отпѣваніе; благоговѣйная тишина наступила 
въ соборѣ; гнетущая скорбь вызывала у всѣхъ плачъ и



рыданія... Государь Императоръ, много разъ утиравшій 
слезы, уложилъ порфиру въ гробѣ Своего Родители. Снова 
раздалось пѣніе. Хоръ придворныхъ пѣвчихъ, идя впередъ, 
пѣлъ „Святый Боже“, за нимъ Преосвященные Архіереи и 
высшее духовенство въ предшествіи Владыки Митрополита; 
Государь Императоръ, Великіе Князья, Прзицы и Короли 
подняли гробь и понесли его къ могилѣ, устроенной въ 
лѣвой части храма, рядомъ съ могилами Царственныхъ 
Родителей почившаго Монарха *). За гробомъ слѣдовала 
Государыня Императрица. Дворцовые гренадеры опустили 
гробъ въ могилу, усыпанную. розами и цвѣтами. Высоко
преосвященный Митрополитъ посыпалъ его землей, а за 
нимъ и Государь Императоръ. Залпы войскъ и орудій 
загрохотали вокругъ крѣпости, а съ соборной колокольни 
раздался продолжительный трезвонъ. Еще разъ прозвучала 
„Вѣчная память подъ сводами собора.

По окончаніи погребенія Ихъ Величества отбыли изъ
собора. Послѣднее дежурство у могилы Императора Але- 1 1 ’:' . іПні і
ксапдра III оставалось до тѣхъ поръ, цока былъ задѣланъ 
сводъ и закрыта могила, надъ которою была поставлена 
временная, обшитая глазетомъ, гробница. На эту-то 
гробиицу былъ возложенъ складень (съ изображеніемъ 
Спасителя, св. Александра Невскаго и преподобнаго 
Андрея Критскаго), который почившій Императоръ (въ 
намять чудеснаго спасенія 17 октября 1888 года) бралъ 
съ собою во время путешествій и съ которымъ о. духов

*) М огила Г о с у д а р я  находится въ выложенномъ плитами 
склепѣ , который на уровнѣ пола бы лъ п ри кры тъ  доскам и. В ъ  
скл еп ѣ , д л я  пріем а гроба , стоялъ  мѣдпый ящ и къ , запираю щ ійся 
двум я клю чами, и зъ  которы хъ  одинъ, по онущ еніи гроба, взятъ  
па хранен іе  министромъ И м п ераторскаго  Д вора , а  другой — пере
д ан ъ  коммонданту П етропавловской крѣпости.
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нивъ Его Величества протопресвитеръ Янышевъ сопрово
ждалъ Его въ мѣсту вѣчнаго упокоенія. Вокругъ гробницы 
и надъ нею были расположены вѣнки, изъ которыхъ 
особенно выдѣлился небольшой серебряный, художествен
ной работы, съ Нерукотвореннымъ образомъ Спасителя въ 
срединѣ, устроенный благодарнымъ придворнымъ духовен
ствомъ и помѣщенный на колоннѣ надъ гробницею *). По 
окончаніи задѣлки могилы надъ нею была совершена 
протопресвитеромъ Янышевымъ съ духовенствомъ Петро
павловскаго собора литія въ присутствіи Великаго Кпязя 
Константина Константиновича, министра Императорскаго 
Двора графа Воронцова-Дашкова, Оберъ-Прокурора Св. 
Синода К. П. Побѣдоносцева и другихъ высокопоставлен- 
ныхѣ'|і.ййф1. в , і ! ш іоя 'гцож яп он э ж я ц т  в .в а т э д ш р  к и н т э а ’м

Въ то время, когда Вдовствующая Царица, Царствен-1 
ный Сынъ и вся Августѣйшая Семья въ глубокой скорби 
воздавали послѣднее цѣлованіе Усопшему Монарху, вся 
православная Русь прощалась съ Царемъ своимъ. День 
7 ноября есть историческій для нашего обширнаго отече
ства и память о немъ никогда не изгладите# изъ' душъ и 
сердецъ тѣхъ, кто пережилъ его. Въ день царскаго 
погребенія всѣ жители столицы, городовъ и глухихъ селъ 
соединились въ одной общей молитвѣ за своего Почившаго 
Царя. Уже наканунѣ (6 ноября) ранѣе обыкновеннаго 
закрывались магазины, лавки и прекращались всякія 
работы. Храмы наполнились молящимися и оглашались 
заунывными звуками погребальнаго канона. Въ самый 
день погребенія все и вездѣ было закрыто. Народъ отдался

*) Больш ая часть серебряныхъ вѣнйбн'ъ (свиіпс 9 0 0 ,  ДѢнноЖ' 
которыхъ свыше 2 милліоновъ рублей) была развѣш ана по 
колоннамъ и стѣнамъ собора.
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одной "думѣ, одной заботѣ,— воздать послѣдній долгѣ 
своему Монарху. Задолго до звона толпы народа стреми
лись въ храмы и наполняли ихъ такъ, что во время 
литургіи почти не было возможности пройти туда.

По древнему русскому обычаю, въ дни перенесенія и 
погребенія Царя не были забыты нищіе, сирые и 
убогіе. По распоряженію Его Величества, Государя 
Императора Николая Александровича, во время слѣдованія 
тѣла въ Бозѣ почившаго Монарха изъ Севастополя въ 
Петербургъ, были устроены поминальные обѣды во 
многихъ городахъ, а въ столицѣ— 1 и 7 ноября. Вь день 
погребенія въ обѣихъ столицахъ было выдано до 80,000 
поминальныхъ обѣдовъ. Въ другихъ городахъ и селахъ на 
мѣстныя средства, а также на пожертвованія именитыхъ 
гражданъ, въ день погребенія, въ 20 и 40 дни, были 
накормлены десятки тысячъ нуждающихся. Поминальныя 
трапезы были также устрояемы въ мѣстахъ призрѣнія 
сиротъ, увѣчныхъ и больныхъ (въ пріютахъ и богадѣльняхъ) 
и въ мѣстахъ заключенія преступниковъ. Вездѣ, гдѣ 
устроялись обѣды, предъ началомъ ихъ духовенствомъ 
были совершены заупокойныя литіи по въ Бозѣ почившем']. 
Государѣ, а по окончаніи ихъ „Вѣчная память". Въ 
воспоминаніе объ этомъ днѣ обѣдавшимъ разрѣшалось 
брать себѣ столовые приборы, напр. въ Твери бѣднымъ 
по окончаніи трапезы выданы блюда, кружки, ложки, 
платки съ вензелемъ Государя и брошюры, посвященныя 
Его памяти.

Въ церквахъ инославныхъ исповѣданій, магометанскихъ 
мечетяхъ и еврейскихъ синагогахъ въ день погребенія 
Государя были совершены заупокойныя службы и произно
сились молитвы объ усопшемъ Монархѣ.
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7 ноября вся православная Россія навѣки простилась 
съ своимъ возлюбленнымъ Государемъ и могила сокрыла 
Его отъ глазъ народа. Россія дала послѣднее цѣлованіе 
Тому, Кто всю жизнь посвятилъ благу родной страны, 
Кто былъ послушнымъ Сыномъ Церкви Православной, Кто 
своею царственною волею, постоянно и неуклонно, уста
навливалъ среди подданныхъ правду, миръ и благочестіе. 
Возсылая самыя сердечныя молитвы къ престолу Всевыш
няго объ упокоеніи чистой души Монарха въ селеніяхъ 
праведныхъ, русскій пародъ милліонами устъ возгласилъ 
Ему „Вѣчную память", какъ Царю, благодѣявшему своимъ 
подданнымъ...

Вся Европа, а особенно Франція, воздала нашему Царю 
въ день Его погребенія небывалыя почести.

Въ то время, когда при молитвахъ Церкви, среди слезъ 
и рыданій, гробъ Царя опускался въ усыпальницу Его 
державныхъ предковъ, на берегахъ Сены воздавался па
мяти Усопшаго такой почетъ, какого, быть можетт, не 
удостоивался во Франціи ни одинъ изъ ея монарховъ. 7 
ноября съ ранняго утра несмѣтныя толпы народа заняли 
всѣ площади и улицы, прилегающія къ улицѣ Дарю, въ 
которой находится православный русскій храмъ. Сюда 
собрался весь именитый Парижъ, вся русская колонія, 
члены всѣхъ посольствъ и высшихъ учрежденій, всѣ ми
нистры, многіе сенаторы, депутаты и выдающіеся пред
ставители печати. Все слилось въ одномъ общемъ благогбЧ 
вѣйномъ чувствѣ, въ одномъ трогательномъ единеніи мы
слей. По окончаніи Богослуженія президентъ республики 
Перье, въ сопровожденіи своего штаба, всѣхъ пословъ, въ 
блестящихъ парадныхъ мундирахъ, вышелъ па паперть и 
пропустилъ войска церемоніальнымъ маршемъ. При потря
сающихъ душу величественныхъ звукахъ погребальнаго



— 182 —
марша прошли войска стройными рядами, Окутанныя въ 
трауръ знамена склонялись до земли, отдавая честь па
мяти Того. Который, сознавая необходимость сильной бла
гоустроенной арміи, видѣлъ въ ней крѣпкій оплотъ безпре
пятственному служенію великимъ задачамъ мира. Этимъ 
многознаменательнымъ военнымъ зрѣлищемъ завершился 
рядъ небывалыхъ въ исторіи знаковъ благоговѣйной любви и 
уваженія, (.какими не переставала проявлять по смерти 
русскаго Императора свою глубокую скорбь отзывчивая 
Франція, въ лицѣ своего народа и своей арміи, тѣсно 
соединившейся въ этотъ торжественный часъ съ доблест
нымъ русскимъ воинствомъ.

Во многихъ церквахъ Парижа въ этотъ день была со
вершена заупокойная литургія. Всѣ бюро министерствъ, 
театры, учебныя заведенія,— были закрыты. Въ многочи
сленныхъ провинціальныхъ юродахъ были отслужены за
упокойныя литургіи, носившія торжественный характеръ, 
во время которыхъ произносились похвальныя слова „О 
незабвенномъ Монархѣ, другѣ Франціи". На улицахъ про
давали послѣднюю память объ Императорѣ Александрѣ 
III— окаймленный трауромъ портретъ покойнаго Государя.

Глубокое сочувствіе горю Россіи въ день погребенія 
Государя обнаружилось также въ Англіи. Въ то время, 
какъ опускали въ могилу Его бренные останки, въ часов
нѣ Виндзорскаго замка, въ присутствіи королевы Викто
ріи и королевской семьи, была отслужена заупокойная 
литургія, при чемъ, по приказанію королевы, впервые бы
ла пропѣта подъ сводами англиканской церкви молитва 
„Со святыми упокой" въ переводѣ па англійскій языкъ. 
Одновременно была отслужена панихида въ Вестминстер
скомъ аббатствѣ, гдѣ присутствовала избранная публика: 
послы, консулы и другія лица, явившіяся по собственному
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желанію. Богослуженіе закончилось умилительною пѣснію 
„Со свитыми упокой", которую повторяла масса народа, 
собравшагося воздаіь послѣдній долгъ памяти Монарха, 
свято исполнившаго великое дѣло— Миротворца.

Въ церквахъ Лондона и большей части городовъ Англіи 
были отслужены 7 ноября панихиды но усопшемъ Госуда
рѣ. Другія европейскія государства: Германія, Италія, 
Испапія и проч. также почтили 7-е ноября совершеніемъ 
торжественныхъ богослуженій и панихидъ. Славяне и 
особенно черногорцы  сердечно ' оплакали Единовер- 
наго Русскаго Царя въ этотъ знаменательный день.

И вотъ, наконецъ, все окончено. Свершивъ свой земной, 
крестный путь, тихо покоится во гробѣ почившій Царь..'.

Онъ шелъ путемъ тернистымъ, путемъ самоотверженія, 
долго никѣмъ не понятый... съ мыслію великой, которая, 
какъ солнце, освѣтила весь міръ, и міръ преклонился 
иредъ Нимъ, понявъ великую идею мира, возженную 
рукой Царя Миротворца и ярко горящую падъ всей все
ленной па благо и счастіе всѣмъ народамъ... Утѣшимъ 
же этимъ сознаніемъ свою скорбь, скорбь послѣдняго 
прощанія съ Нимъ,— сознаніемъ того, что Русь, вознесен
ная Имъ „надъ міромъ изумленнымъ", никогда не сой
детъ съ того историческаго пути, который указанъ ей 
державной рукой Почившаго. .. Н. Корольковъ.

- (П р о д о л ж ен іе  будетъ).

вяоп вг.внцуж а'хлязкнцм <гхэит. a ll .вдошк) .nJ іганхц/
Изъ прош лаго ж ен ски хъ  духовны хъ  училищъ.

Въ минувшемъ году на страницахъ Пензенскихъ 
Еиархіальпыхъ Вѣдомостей *) была напечатана наша

*) №№ 12— 17.
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статья, подъ заглавіемъ: „Жепскія епархіальныя училища 
въ ихъ прошломъ и настоящемъ1'. Мы имѣли въ виду 
показать— съ одной стороны, какъ возникло и насколько 
двинулось впередъ образованіе дѣвицъ духовнаго званія, 
увеличиваясь постепенно въ количествѣ заведеній и совер
шенствуясь въ постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла; 
— съ другой стороны, какую пользу принесли эти заведе
нія церкви и государству въ теченіе пятидесятилѣтняго 
.періода своего существованіи *). Но приступая къ сво
ему очерку, мы напередъ просили извиненія у читателей 
за ту неполпоту, которой страдала паша работа, особенно 
первая, историческая ея часть: дать болѣе полнаго и под
робнаго очерка мы не могли, по скудости матеріала, 
имѣвшагося въ нашемъ распоряженіи. Большинство учи
лищъ до сихъ поръ заявляло о себѣ въ печати лищь го
дичными оффиціальными отчетами; весьма немногіе имѣютъ 
описаніе своего прошлаго; при этомъ тѣ и другія свѣдѣ
нія, появляясь, большею частію, на страницахъ провинці
альныхъ періодическихъ изданій, остаются извѣстными 
ограниченному кругу лицъ.

Въ виду этого, большой интересъ имѣетъ появившаяся 
въ „Странникѣ" за прошлый годъ статья г. Гавр. Преобра
женскаго: „Учрежденіе женскихъ духовныхъ училищъ, со
стоящихъ подъ покровительствомъ Ея Величества Госу
дарыни Императрицы". Написана она, главнымъ образомъ, 
на основаніи оффиціальныхъ бумагъ, хранящихся въ 
Архивѣ Св. Синода. Въ трехъ книжкахъ журнала пока 
сообщено о четырехъ училищахъ: Царскосельскомъ, Яро

* ) 2 2  октяб ря  1 8 9 3  г . исполнилось 5 0  л ѣ тъ  со времени 
о тк ры тія  п ерваго ж енскаго духовн аго  учи ли щ а— Ц а р с к о с е л с к а г о .
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славскомъ, Казанскомъ и Иркутскомъ.—Исторія возник
новенія Царскосельскаго училища, которымъ было поло
жено начало женскому образованію въ духовномъ сословіи, 
уже передана нами въ упомянутой выше статьѣ. Въ дан
номъ случаѣ мы приведемъ изъ очерка г. Преображенска
го только нѣкоторыя пебезъинтересныя подробности, до- 
полпяющія нашу работу.— Прозктъ объ учрежденіи жен
скихъ духовныхъ училищъ, сообщенный статсъ-секретаремъ 
Гофманомъ Оберъ-Прокурору св. Синода графу Н. А. 
Протасову, отъ имени Великой Княжны Ольги Николаев
ны, былъ составленъ первой начальницей Царскосельскаго 
училища, Н. П. ПІульцъ. Этой личности, несомнѣнно, при
надлежитъ одно изъ видныхъ мѣстъ въ исторіи образова
нія женщины духовнаго сословія. Мысль о небходимости 
такого образованія пришла г-жѣ Шульцъ еще за три года 
до учрежденія перваго женскаго духовнаго училища; въ то 
время она жила вмѣстѣ съ мужемъ въ собственной усадь
бѣ, въ Костромской губерніи. У нея часто гостила ея 
родная сестра, Е. II. Шипова, получившая, какъ и сама 
Шульцъ, воспитаніе и образованіе въ С.-Петербургскомъ 
Елизаветинскомъ институтѣ и весьма сходная съ ней въ 
образѣ своихъ мыслей, взглядахъ и убѣжденіяхъ. Семей
ство Шульцъ здѣсь— въ деревнѣ было близко знакомо съ 
домомъ мѣстнаго священника, человѣка очень симпатич
наго, умнаго и образованнаго. Но вотъ, до свѣдѣнія ихъ 
дошло, что этотъ священникъ съ нѣкотораго времени сталъ 
внѣ дома предаваться развлеченіямъ довольно непригляд
наго свойства. Причину этого факта обѣ сестры видѣли 
въ семейной жизни пастыря: супруга его, по своему ум
ственному уровню и взглядамъ, совершенно не подходила 
къ его развитію и не соотвѣтствовала его положенію; опа
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пе могла понять многихъ его воззрѣній, быть его совѣт
ницей и собесѣдницей и. стало быть, была не въ состояніи 
привязать его къ дому, къ семьѣ. Подъ живымъ впечат
лѣніемъ такого печальнаго случая, сестрами било рѣшено 
— завести въ усадьбѣ школу для священническихъ дочерей, 
чтобы обученіе здѣсь могло сдѣлать послѣднихъ достой- 
пыыи жепами и подругами пастырей. Крнечпо. школа была 
въ состояніи удовлетворять только мѣстнымъ нуждамъ: 
сюда имѣлось въ виду принимать лишь дочерей сосѣдпихъ 
священниковъ. За недостаткомъ учителей, и программа 
обученія, очевидно, не могла быть широка. Главное 
вниманіе предполагалось обратить на воспитаніе; опираясь 
па религіозно-нравственныя начала, оно не долж
но было уклонять воспитанницъ отъ простоты быта 
сельскихъ священниковъ. Г-жею Шульцъ составленъ былъ 
для такой школы и проэктъ, который впослѣдствіи, съ нѣ
которыми измѣненіями и дополненіями, легъ въ основаніе 
общаго образованія дѣвицъ духовнаго званія *). Но за
думанную школу не суждено было открыть; г-жа Шульцъ 
овдовѣла и вскорѣ уѣхала въ Петербургъ, чтобы дать 
образованіе своему единственному сыну. Мальчикъ былъ 
принятъ въ Царскосельскій лицей; въ Царскомъ Селѣ 
осталась жить и Шульцъ, не желавшая разставаться съ 
ребенкомъ. Здѣсь въ то время часто имѣло пребываніе 
царская семья.

При Великой Кияжпѣ Ольгѣ Николаевнѣ фрейлиной 
состояла А. А. Окулова, съ которой г-жа Шульцъ, по
мимо родства, еще съ института находилась въ очень

*) П оданны й Гоф маномъ въ 184-3  п роэктъ  ж енскаго  духов
н а г о  учц л и щ а почти буквальн о  зап и сан ъ  въ дневникѣ  г-жи 
Ш у л ь ц ъ  п одъ  1 8 4 0  г.
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близкихъ отношеніяхъ. Шульцъ была представлена Ве
ликой Княжнѣ, причемъ Ея Высочество, узнавъ о быв
шемъ намѣреніи г-жи Шульцъ завести школу для дочерей 
священниковъ, выразила желаніе— познакомиться съ вы
работанными ею планами по этому предмету. Съ этого и 
началась оффиціальная разработка вопроса объ учрежде
ніи женскихъ духовныхъ училищъ. 20 мая 1843 года 
статсъ-секретарь Гофманъ отъ имени Великой Княжны 
препроводилъ Оберъ-Прокурору, графу Протасову, копію 
съ проэкта относительно новыхъ улилищъ. Менѣе, чѣмъ 
черезъ мѣсяцъ (16 іюня), оберъ - прокуроръ сдѣлалъ 
по этому предмету докладъ Государю Императору *). 26 
іюня докладъ былъ уже утвержденъ, а 15 августа по
слѣдовало Высочайшее утвержденіе и устава, выработан
наго для училища дѣвицъ духовнаго званія С.-Петербург
ской епархіи. Первоначально Оберъ-Прокуроръ находилъ 
болѣе удобнымъ основать таковое училище при какомъ- 
нибудь женскомъ монастырѣ, который, обезпечивая заве
деніе готовымъ помѣщеніемъ, строемъ и характеромъ жизни 
имѣлъ бы вліяніе на воспитаніе ученицъ, развивалъ бы 
въ нихъ благочестивую скромность и религіозно-нравствен
ное направленіе. Но, во первыхъ, женскихъ монастырей 
близъ Петербурга не оказалось, во вторыхъ, Государыня 
Императрица, покровительница училища, и Великая Княж
на, его попечительница, пожелали имѣть училище вблизи 
отъ себя; Царское село и признано было самымъ удоб- 
пымъ мѣстомъ для этого заведенія. 17 августа въ долж
ности начальницы Царскосельскаго училища Высочайше

*) В ъ  прошлогодней нашей статьѣ  изъ д о к л ад а  п прозкта 
сдѣланы были вы держ ки о необходимости, х а р ак те р ѣ  и цѣли 
женскаго образован ія  въ  духовномъ сословіи.
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утверждена была II. П. Шульцъ, какъ человѣкъ, наиболѣе 
подходящій для даннаго дѣла, о которомъ она много 
размышляла, на которое у нея составились опредѣленные 
взгляды и которое было ея излюбленной мечтой. Въ 
дневникѣ, который Н. II. вела въ теченіе своей жизни, 
прекрасно выражены высокія чувства и серьезные взгляды 
этой благородной личности относительно ея новаго 
положенія. Подъ 7 августа 1843 г. записано: „Кажется, 
теперь почти навѣрно рѣшено, что вновь основанное 
училище для дочерей священниковъ будетъ поручено мнѣ. 
Боже мой, помоги мнѣ достойнымъ образомъ исполнить 
возлагаемыя на меня обязанности! Если тщеславіе вредно 
при всякомъ воспитаніи, то оно еще пагубнѣе при вос
питаніи будущихъ супругъ служителей алтаря, которыя, 
помогая мужу въ распространеніи Царствія Божія на 
землѣ, должны своимъ поведеніемъ давать примѣръ скром
ности, смиренія и всѣхъ добродѣтелей, кои апостолъ 
заповѣдуетъ христіанскимъ женщинамъ. Дай Богъ мнѣ 
развить ихъ умъ и сердце, согласно съ правилами нашей 
святой вѣры, сдѣлать ихъ достойными благословенія Отца 
Небеснаго и способными быть полезными и пріятными 
своимъ мужьямъ, хорошо воспитать своихъ дѣтей и 
умѣть управлять своимъ хозяйствомъ. Дай Богъ намъ не 
переставать чувствовать, какъ милостивъ ко мнѣ Господь, 
возложивъ на меня такія святыя обязанности. При Его 
помощи я надѣюсь съ мужествомъ и терпѣніемъ пере
носить всѣ трудности, сопряженныя съ этой должностью, 
стараясь, какъ можно лучше, исполнять всѣ мои обязан
ности11. Въ другомъ мѣстѣ она молитъ Господа предо
хранить ее отъ гордости и тщеславія, которыя, какъ она 
опасалась, могли развиться въ ней съ новымъ положе
ніемъ и, затѣмъ, вредно отразиться на воспитательномъ
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дѣлѣ; а она желала быть примѣромъ для дѣтей не 
показнымъ только образомъ, а самымъ складомъ своей 
души. Избраніе такой свѣтлой личности для управленія 
заведеніемъ, конечно, обѣщало хорошіе результаты. Дѣй
ствительность вполнѣ оправдала, йотомъ, ожиданія и 
надежды Правительства.— Недолго спустя послѣ Высочай
шаго утвержденія г-жи Шульцъ въ должности начальницы 
училища, С.-Петербургскимъ митрополитомъ Антоніемъ 
назначены были (29 сент. 1843 г.) и др. должностныя 
лица въ училищѣ. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ сформированъ 
былъ и комплектъ ученицъ для перваго класса. Изъ 2 3-хъ 
прошеній (15 поступило изъ С.-Петербургской губерніи и 
8— изъ Новгородской) удовлетворено было только 17; 6 
дѣвицъ не принято, потому что не соотвѣтствовали опре
дѣленному въ уставѣ возрасту (полагалось принимать 
дѣтей отъ 10 — 12 лѣтъ). При этомъ, достойны вниманія 
бдительный надзоръ и большія заботы, которые обнаружены 
были какъ свѣтскими, такъ и духовными начальственными 
лицами къ этому первому разсаднику женскаго просвѣще
нія въ русскомъ духовенствѣ. Высочайшая попечитель
ница училища, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
оказавъ училищу большую матеріальную помощь, интере
совалась всѣмъ ходомъ организаціи заведенія: сама про
сматривала прошенія о пріемѣ дѣтей; дѣлала собственно
ручныя помѣтки и пр. Въ свою очередь, высокопрео
священнѣйшій митрополитъ Антоній, сдѣлавъ распоряже
ніе о своевременномъ доставленіи дѣвицъ въ училище, 
сообщилъ епископу стародубскому Леониду: 1) если 
найдутся среди принятыхъ дѣвицъ больныя, то болѣзнь 
однѣхъ не должна препятствовать отправленію другихъ; 
2) чтобы родственниковъ не вводить въ излишніе рас
ходы, приказано эконому архіерейскаго дома Новгородской
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епархіи, какъ болѣе отдаленной отъ Царскаго села на 
счетъ неокладныхъ суммъ нанять отъ Новгорода до Ц ар
скаго села три крытыя повозки, въ которыхъ могли бы 
помѣститься всѣ воспитанницы и на каждой повозкѣ по 
одной взрослой женщины изъ родственницъ ихъ, для 
надлежащаго въ пути надзора, и 3) сверхъ того, выдать 
каждой изъ воспитанницъ на путевыя издержки по рублю 
серебромъ. 22 октября 1843 г. состоялось торжествен
ное открытіе училища и, такимъ образомъ, положено 
было въ духовномъ сословіи начало женскому образованію, 
которое, развиваясь съ годами, оправдало возлагавшіяся 
па него надежды, принесло большую пользу церкви и 
государству и заслужило симпатіи русскаго общества.

Царскосельское училище дѣвицъ духовнаго званія 
учреждалось, какъ объяснено было въ вышеупомянутомъ 
докладѣ Оберъ-Прокурора, съ тѣмъ, „чтобы по наблюде
ніямъ, сдѣланнымъ въ теченіе этого времени, и по со
ображеніи отзывовъ о семъ предметѣ духовенства", можно 
было приступить къ постепенному устройству заведеній 
даннаго типа и въ другихъ епархіяхъ. И вотъ, не про
шло еще положеннаго двухлѣтняго срока, какъ Оберъ- 
Прокуроръ Св. Синода, гр. Протасовъ, вноситъ 21 мая 
1845 г. на имя Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровпы, всеподданнѣйшій докладъ объ учрежденіи 
другого женскаго духовнаго училища въ г. Солигаличѣ, 
Костромской губ. Въ докладѣ говорится: „Хотя и не про
текло еще двухъ лѣтъ со времени открытія Царскосель
скаго училища, однако же заведеніе сіе удостоиваемое не
прерывнаго вниманія Августѣйшей Покровительницы своей, 
достигло уже какъ въ умственномъ и нравственномъ 
образованіи дѣвицъ, такъ и ио части хозяйственной, до 
той высоты благоустройства, что можетъ служить образцомъ
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къ учрежденію подобнаго заведенія и въ другомъ мѣстѣ. 
Въ настоящее время представляется возможнымъ учредить 
другое воспитательное заведеніе для дѣвицъ духовнаго 
званія въ г. Солигаличѣ, Костромской губ., съ разрѣше
ніемъ принимать въ оное дѣтей, принадлежащихъ, по 
рожденію, къ епархіямъ — костромской, вологодской и 
ярославской, и на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ 
учреждено училище Царскосельское, но съ нѣкоторымъ 
сокращеніемъ штатнаго положенія въ отношеніи къ со
держанію училища и къ числу воспитанницъ*. Въ докладѣ 
дается, затѣмъ, объясненіе, почему именно Сали Галичъ, 
маленькій уѣздный городокъ, избранъ былъ мѣстомъ для 
училища дѣвицъ духовнаго званія. Въ Солигаличѣ,
говорится въ немъ, предполагается открыть сіе заведеніе 
по слѣдующимъ причинамъ: тамъ имѣются въ виду нѣ
сколько лицъ, способныхъ служить съ пользою при училищѣ, 
пріисканъ домъ, который можетъ быть нанятъ за умѣрен
ную цѣну, и, наконецъ, всѣ потребности содержанія можно 
пріобрѣтать выгоднѣйшими цѣнами, нежели въ городѣ 
губернскомъ*. Подъ „лицами, способными съ пользою 
служить при училищѣ*, Оберъ-Прокуроръ, главнымъ 
образомъ, имѣлъ въ виду Е. П. Шипову. Это была та 
родная сестра Н. ГІ. Шульцъ, съ которой послѣдняя 
обсуждала свои планы объ устройствѣ школы для дочерей 
священниковъ въ своей усадьбѣ. Чрезъ г-жу Шульцъ она 
хорошо была извѣстна Великой Княжнѣ Ольгѣ Николаевнѣ, 
которая и имѣла ее въ виду, когда, съ открытіемъ Царско
сельскаго училища, рѣшено было постепенно развивать 
начатое дѣло. Примѣръ и отзывъ сестры служили
надежнымъ ручательствомъ, что Шипова окажется весьма 
полезной и дѣятельной начальницей. Но та, похоронивъ 
отца, дала обѣщаніе никогда не покидать его могилы и,
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вслѣдствіе этого, кромѣ Солигалича, нигдѣ не могла 
служить. Данное обстоятельство и было главной причиной, 
почему училище рѣшено было открыть въ этомъ малень
комъ городкѣ Костромской губерніи. И, дѣйствительно, 
Е. П. Шипова оказалась рѣдкой и весьма полезной 
труженицей на поприщѣ воспитательной дѣятельности. 
Какъ высоко и серьезно она смотрѣла на дѣло воспитанія, 
свидѣтельствуетъ слѣдующее ея письмо (отъ 30 іюня 1844 г.) 
къ А. А. Окуловой, но поводу сдѣланнаго ей предложенія 
занять мѣсто начальницы Солигаличскаіо училища: 
„Милостивая Государыня, Анна Алексѣевна! Вы извѣщаете 
меня о Высочайше утвержденномъ положеніи вповь 
учреждаемаго въ г. Оолигаличѣ училища для дѣвицъ 
духовнаго званія и желаете знать, готова ли я принять 
на себя должность начальницы заведенія.— Я сочту себя 
счастливою, если удостоена буду такого лестнаго для 
меня довѣрія Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княжны Ольги Николаевны и постараюсь употребить всѣ 
усилія, чтобы заслужить милостивое вниманіе Августѣйшей 
Покровительницы. Постигая важность сего рода заведепія 
для блага нашего отечества, я нахожу наслажденіе для 
души моей,— быть хотя слабымъ орудіемъ благодѣтельныхъ 
намѣреній Е я Высочества. Но вмѣстѣ съ тѣмъ не скрою 
отъ Васъ, что я страшусь, чтобы разстроенное мое 
здоровье мнѣ не измѣнило и не лишило меня возможности 
достойно выполнить предстоящія мнѣ обязанности. По 
крайней мѣрѣ, примите увѣреніе, что я готова трудиться, 
сколько силы мои позволятъ". Въ „Воспоминаніяхъ о Е. 
П. Шиповой" *) она характеризуется какъ личность души

* ) Г . П реображ енск ій . Воспоминанія о Е .  П . Ш иповой. 
Я рославль  1 8 8 3  г .
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необыкновенно высокой, энергіи удивительной, преданности 
идеѣ и дѣлу безпримѣрной. Если въ настоящее время не
много встрѣчается лицъ, всецѣло и безкорыстно предан
ныхъ дѣлу воспитанія, то тѣмъ болѣе дороги они были въ 
то время, когда только что стали возникать женскія ду
ховныя училища и когда большая часть общества не со
знавала вполнѣ ихъ громаднаго значенія. Важно было 
управленіе первыми училищами поручить такимъ личностямъ, 
подъ руководствомъ которыхъ они обнаружили бы паглядно 
свою пользу и послужили бы хорошимъ образцомъ для 
будущихъ училищъ того же типа. Сестры—Н. П. Шульцъ 
и Е. П. Шипова и были такими дорогими личностями. 
Ставъ во главѣ первыхъ двухъ женскихъ училищъ, онѣ 
дали новому образованію то направленіе и сообщили тотъ 
характеръ, которые желательны были правительству и 
которые поддерживались и развивались во всѣхъ возник
шихъ затѣмъ заведеніяхъ для дѣвицъ духовнаго званія.— 
16 іюля, по докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода, Госу
дарь Императоръ утвердилъ Е. II. Шипову въ должности 
начальницы Солигаличскаго училища. Почти одновременно 
съ нею были опредѣлены др. должностныя лица въ 
училищѣ. Другимъ мотивомъ учрежденія училища въ Са- 
лигаличѣ выставлено во всеподданнѣйшемъ докладѣ Оберъ- 
Прокурора то обстоятельство, что пріисканъ былъ домъ, 
который можно было нанять для заведенія за умѣренную 
плату, Домъ этотъ принадлежалъ кол. ассес. Агапитову. 
Послѣдній предложилъ даже помѣстить училище въ своемъ 
домѣ на два года безъ всякой платы. Потребовалось толь
ко единовременно употребить 2000 руб, на расходы по 
первоначальному устройству зданія приспособительно къ 
нуждамъ училища.— Между тѣмъ, Преосвященные—яро
славскій, костромской н вологодскій, согласно сдѣланному
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имъ отъ Оберъ-Прокурора сообщенію, не замедлили пред
ставить отъ своихъ енархій по пяти бѣднѣйшихъ дѣво
чекъ, возраста отъ 10— 12 лѣтъ, вполнѣ здоровыхъ, ка^ъ 
требовалось устазомъ училища *). Кромѣ сего, поступило 
еще 10 прошеній о принятіи на казенное содержаніе. 
Первый курсъ составленъ былъ изъ 19 воспитанницъ. Къ 
2,5 мая всѣ онѣ были уже собраны, а 1 іюня 1846 года 
послѣдовало открытіе училища. Б а его содержаніе, по Высо
чайше утвержденному докладу Оберъ-Прокурора Св. Сино
да, было ассигновано изъ духовно-учебныхъ капиталовъ 
4807 руб. въ годъ. Салигаличское училище, какъ и 
Царскосельское, учреждено было въ видѣ опыта пока 
только на два года. А. Троицкій.

(П родолж еніе  б у д етъ ).

О свящ еніе д в у х ъ  придѣловъ въ хр ам ѣ  с. Б олкаш ина, Чем- 
б ар скаго  у ѣ зд а .

Нынѣ красующійся въ с. Болкашинѣ величественный 
пятиглавый каменный храмъ построенъ въ 1883 году. Онъ 
имѣетъ три престола, изъ которыхъ главный (средній), съ 
постановкою иконостаса изъ прежней ветхой разобраппой 
церкви освященъ былъ въ томъ же 1883-мъ году. Въ 
концѣ прошлаго 1894 года вмѣсто стараго иконостаса 
для всѣхъ трехъ рядомъ расположенныхъ алтарей постав
ленъ новый великолѣпный иконостасъ, стоившій до 4000 
рублей. Украшеніе храма этимъ художественнымъ иконо
стасомъ произведено по стараніямъ и заботливости, глав
нымъ образомъ, мѣстнаго священника Ѳ. В. Соколова, при 
энергичномъ содѣйствіи и пожертвованіяхъ попечителя 
Балкашинскаго храма дворянина Я. Н. Мачинскаго и*) Введенъ былъ уставъ Царскосельскаго училища.



Петербургскаго благотворителя, инженера В. М. Малин
скаго, принимавшихъ дѣятельное участіе и въ сооруженіи 
самаго храма. Крестьяне с. Балкашина также внесли на 
богоугодное дѣло свои посильныя лепты.

30 декабря минувшаго 1894 года торжественно освя
щены были иконостасъ и правый придѣлъ въ память По
крова Пресвятыя Богородицы, а 31-го декабря— лѣвый во 
имя св. Апостола и Евангелиста Матѳія. Освященіе обо
ихъ придѣловъ совершалъ мѣстный благочинный, протоіе
рей Чембарскаго собора М. Т. Тарховъ въ сослуженіи 9 
іереевъ съ 2 діаконами. Пѣлъ хоръ соборныхъ пѣвчихъ г. 
Чембара. Соотвѣтствующія торжеству и назидательныя 
проповѣди произнесены были о. прот. Тарховымъ и свящ. 
о. Соколовымъ.

Одинъ изъ священниковъ, участвовавшихъ въ освященіи 
храмовъ, помѣстилъ описаніе этого торжества въ „Пензен
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ" (1895 г. № 8-й) и, ме
жду прочимъ, говоритъ, что „ему рѣдко гдѣ приходилось 
видѣть такую религіозную настроенпость и такое молит
венное единодушіе, какъ тамъ (т.-е. въ Балкашинскомъ 
храмѣ). Особенно отрадно было смотрѣть на дѣтей, Сто
явшихъ посреди молящихся, истово совершавшихъ на себѣ 
крестное знаменіе и съ чисто дѣтскимъ усердіемъ сопро
вождавшихъ его земными поклонами".
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Освящ еніе единовѣрческой церкви въ деревнѣ  У р а н кѣ , 
Го р о д и щ ен скаго  у ѣ зд а .

26 прошлаго февраля совершилось въ нашей мѣстности 
давно небывалое торжество. Въ этотъ день послѣдовало 
освященіе единовѣрческой церкви въ дер. Уранкѣ. Счи
таемъ не лишнимъ кратко прослѣдить исторію возыикно-



копія этой церкви. Большинство жителей деревни Уранкп 
(до 500 душъ обоего пола) раскольники, пріемлющіе, такъ 
называемое, австрійское лжесвященство. Въ 1883 
году они здѣсь выстроили, безъ всякаго разрѣшенія, об
ширную молельню съ алтаремъ и всѣми принадлежностя
ми церкви совершенно отдѣльно отъ жилыхъ строеній,— 
явился и лжепопъ изъ мѣстныхъ крестьянъ, который 
сталъ сов.ерхцать для нихъ богослуженіе и требы совер
шенно открыто, не стѣсняясь иногда и внѣшимъ оказа- 
тельствомъ раскола, .благодаря чему расколъ австрійскаго 
толка дерзко сталъ поднимать голову— и Уранка сдѣла
лась центромъ пропаганды не только для селъ и деревень 
Городищенскаго уѣзда, но и (главнымъ образомъ) для 
Кузнецкаго уѣзда, Саратовской губ. Назадъ тому лѣтъ 
семь приходскимъ священникомъ (онъ же нынѣ и окруж
ный миссіонеръ) въ видахъ ослабленій здѣшняго раскола 
былъ возбужденъ вопросъ о закрытіи молельни, какъ 
выстроенной противозаконно, и о постройкѣ тамъ церкви, 
или обращеніи ея в,ъ православную Церковь, дабы право
славный священникъ, живя здѣсь, имѣлъ-бы постоянное 
общеніе съ ними и своимъ воздѣйствіемъ просвѣщалъ не 
проглядную тьму , раскола. Молельня вскорѣ послѣ строга
го .обслѣдованія была опечатана, въ какомъ положеніи 
находится и теперь. Объ обращеніи же ея въ церковь, 
въ виду новаго представленія отъ приходскаго священни
ка, епархіальное начальство обратилось съ ходатайствомъ 
въ Св, Синодъ, который, по сношеніи съ г. Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, нашелъ возможнымъ удовлетворить хо
датайство— и дѣло обращенія и передѣлки молельни въ 
церковь поручено было о. протоіерею Крючкову. Расколь
ники съ своей стороны, подстрекаемые различными вожа
ками особенно изъ купцовъ Саратовской губ., собирали
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денежныя суммы и посылали различныхъ ходаковъ 
съ прошеніями по разнымъ мѣстамъ о распечатаніи ея, 
хотя н безуспѣшно. Между тѣмъ о. прот. Крючковъ, 
осмотрѣвши мѣсто и самую молельню, и пашедши 
первое неудобнымъ, а вторую нестотощею передѣлки, 
въ виду враждебной настроенности раскольниковъ, рѣ
шилъ, съ соизволенія Св.' Синода, строить церковь но
вую. 21 февраля 1893 г., приходскимъ священникомъ бы
ло заложено основаніе, а въ іюнѣ того же года церковь была 
уже готова. Въ 1894 году Св. Синодъ назначилъ содер
жаніе причту, 1-го января, 1895 года, назначенъ былъ 
священникъ, а вскорѣ, наконецъ, послѣдовалъ и указъ 
объ освященіи ея, каковое и совершено было нынѣ при 
многочисленномъ стеченіи народа, какъ православнаго, 
такъ и раскольниковъ со всею полнотою и торжествен
ностію четырьмя іереями во главѣ съ о. благочиннымъ I. 
Тарховымъ. На литургіи о. окружнымъ миссіонеромъ было 
сказано прочувствованное и приличествующее торжеству сло
во о вѣчности Церкви и о томъ, что внѣ ея нѣтъ спасе
нія. Какъ самое торжество освященія, такъ и слово на 
тѣхъ и другихъ произвели глубокое впечатлѣніе. Торже
ство закончилось раздачею народу священно ■ служащими 
брошюры и Троицкихъ книжекъ. Вечеромъ того же дня 
была о. миссіонеромъ назначена публичная бесѣда съ ста
рообрядцами, но большинство изъ нихъ отъ оной уклони
лось; изъ присутствующихъ же половина вполнѣ сознали 
свое заблужденіе и старались съ своей стороны вложить 
таковое же и въ остальныхъ. Думаемъ, что эти (впрочемъ 
и многіе подготовлены уже) не замедлятъ вскорѣ присо
единиться къ православію.

И такъ— созданіе и освященіе церкви въ д. Уранкѣ послѣ 
немалыхъ треволненій совершилось. Дай Богъ, чтобы безъ
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особенныхъ препятствій совершилось и второе— это— ИО'- 
стройва школы.

Да обратятъ же свой взоръ именуемые старообрядцы д. 
Уранки, (какъ это сдѣлали н дѣлаютъ ихъ сосѣди— 
бѣглопоповцы) отъ различныхъ проходимцевъ лучше на св. 
Церковь— не найдутъ ли они здѣсь успокоенія своей со*- 
вѣсти, обуреваемой волнами заблугйденій и искушеній?!

(Ценз. Губ. Йѣд.)

Д У Х О В Н Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы .

Журналъ „Душеполезное Чтеніе" и въ текущемъ году 
остается вѣрнымъ своей задачѣ— доставлять своимъ читате
лямъ „чтеніе не праздное и тщетное, но отвѣчающее на самые 
насущные и жизненные вопросы". Этотъ журналъ поистинѣ 
есть „душеполезное чтеніе" для сыновъ Православной 
Церкви всѣхъ званій и состояній. Въ составъ его входятъ 
труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, статьи вѣро
учительнаго и нравоучительнаго содержанія, церковно-исто
рическіе разсказы, статьи, относящіеся къ Православному 
Богослуженію, слова и поученія, свѣдѣнія и сужденія о 
расколѣ,— о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ и др. Одинъ 
краткій перечень отдѣловъ сего журнала можетъ говорить 
о достоинствахъ сто. Въ вышедшей ян в ар ск о й  книжкѣ 
останавливаютъ на себѣ особенное вниманіе слѣдующія 
статьи и замѣтки. „Наши новыя задачи  съ новаго 
года". Въ указанной статьѣ— по поводу послѣднихъ пе
чальныхъ событій— преждевременной смерти Государя Им
ператора Александра II I— начертывается авторомъ идеалъ 
нашихъ стремленій и задачъ. Первая истина, которая 
ясно выступаетъ для сознанія всего человѣчества, гово
ритъ авторъ,— то, что безъ религіи никакая культура
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никакая цивилизація не приведетъ къ добрымъ результа
тамъ. „Богъ и Его Церковь— д. Й. выше всего для чело- 
вѣка“. Русскій народъ принялъ Христіанскую вѣру въ ея 
чистѣйшемъ выраженіи— Православіи. Евангельскій идеалъ 
безраздѣльно д. б. овладѣть душой русскаго человѣка. 
II такъ, цервый принципъ нашей исторической жизни—  
Православіе, Другое начало, опредѣлившее возможность 
полнаго выраженія Христіанскихъ требованій въ жизни 
русскаго народа, заключалось въ особенностяхъ нашего 
историческаго роста. Русскій народъ устроилъ у себя 
государство путемъ естественнымъ,— путемъ постепеннаго 
размноженія и сближенія сеѵействъ и родовъ; почему не 
было у насъ вражды между сословіями, а Государь являлся 
„въ отца мѣсто"— отцомъ народа. Служеніе Государя, 
какъ исполненіе Высшей воли— было дѣломъ его—Государя 
совѣсти; онъ несъ отвѣтственность только предъ Богомъ, 
и всякое ограниченіе его самодержавія лишило бы его 
подвигъ высшаго нравственнаго значенія. Т. о., второй 
принципъ нашей исторической жизни есть самодержавіе.
Третье основное начало нашей жизни—наша народность. 
Всѣ эти начала нашего историческаіо бытія должны были 
пройти долгій искусъ, прежде чѣмъ явиться какъ созпан- 
ный идеалъ. Московскій періодъ русской исторіи собралъ 
русскій народъ въ одну семью и научилъ его безуслов
ному послушанію. . Въ петербургскій періодъ (со вр. 
Петра В.) мы съ жадностью бросились на встрѣчу все
возможнымъ чуждымъ вліяніямъ. Плоды сего извѣстны. 
Раціонализмъ и французская философія 18 в., мистицизмъ 
и масонство, позитивизмъ и, наконецъ, матеріализмъ и со
ціализмъ съ коммунизмрмъ послѣдовательно смѣняли другъ 
друга, увлекая своими бреднями образованные классы об
щества. Въ простомъ народѣ— развитіе дикаго сектантства:
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хлыстовщина, скопчество, духоборство, молоканство и, на
послѣдокъ, штундизмъ. Результаты увлеченія иноземными 
началами обнаружились въ покушеніяхъ на коренной 
принципъ русской жизни— самодержавіе и привели къ 
катастрофѣ 1 марта. Долженъ былъ наступить конецъ 
петербургскому періоду русской исторіи и начаться новый 
— р у сск ій . Православіе, самодержавіе и народность— эти 
исконныя начала русской жизни— воплотились въ почив
шемъ Монархѣ, который былъ носителемъ идеала русскаго 
народа. Въ заключеніе авторъ выражаетъ надежду, что 
мы воспользуемся примѣромъ подвига царственной жизни. 
Мы погрѣшили противъ св. Православной вѣры и про
тивъ государства поклоненіемъ иноземнымъ началамъ кон
ституціонализма. Покаемся и соединимся дружно вокругъ 
престола нашего молодого Государя и будемъ служить 
прямодушно, честно и грозно держать имя Его. „ З а г р а 
ничные и р у сск іе  идеалы 11— составляетъ какъ бы про
долженіе и раскрытіе въ болѣе наглядной формѣ начер
таннаго въ предыдущей статьѣ идеала русской жизни. 
Въ ней передается содержаніе разговора русскаго съ ино
странцемъ по поводу русскаго народнаго идеала въ срав
неніи съ западными идеалами. Вашъ первый идеалъ, гово
ритъ русскій европейцу, борьба за существованіе; нашъ 
идеалъ— борьба не другъ съ другомъ, а съ самомъ собою. 
Вашъ второй идеалъ— богатство (бр. Ротшильды); мы 
стремимся иногда къ наживѣ, но это не идеалъ у насъ, 
а мученіе земное и путь къ мукѣ вѣчной. Вашъ третій 
идеалъ— большинство; нашъ народъ стремится рѣшать 
дѣла единогласно и добивается сего при посредствѣ ува
жаемаго старца— дѣда, почему и нашъ Царь въ глазахъ 
парода есть, такъ сказать, нашъ „верховный Дѣдъ“, при
водящій и паши разногласія къ единогласію. Нашъ чет-
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вертын идеалъ— полная свобода духа, свобода отъ собствен
наго себялюбія и отъ грѣха. Наконецъ, нашъ высшій иде
алъ:— идеалъ религіозный. Это выражается въ покорности, 
съ какой русскій человѣкъ переноситъ всѣ свои несчастія, 
выражается и въ его взглядѣ на самую смерть. Вообще 
европейцы и русскіе— это два разные міра: первые живутъ 
для матеріальнаго благосостоянія, вторые для вѣчности и 
спасенія души. Въ ст. „Царство мира“ (рѣчь на панихидѣ 
въ 40-й д. по кончинѣ Государя Императора Александра 
III), авторъ проф. Свѣтловъ, остановивъ вниманіе на 
словахъ псалмопѣвца: Великъ миръ у любящихъ законъ 
Твой (Господи) и нѣтъ имъ преткновенія (118, 16 5), ви
дитъ исполненіе словъ царственнаго Пророка па почив
шемъ нашемъ Монархѣ. Почившій Государь былъ воистину 
изі« тѣхъ любящихъ Законъ Божій, о коихъ говоритъ 
Псалмопѣвецъ, — что Онъ — Государь засвидѣтельствовалъ 
своею жизнью и дѣлами. Онъ стяжалъ оный (миръ) Себѣ 
самому, что обнаружилось въ праведной кончинѣ Его; 
стяжалъ миръ Россійскому государству,— стяжалъ миръ 
всему міру.— И не было преткновенія въ дѣлахъ Его 
царствованія: Онъ возвелъ Россію на степень могуще
ства первенствующей державы; и Десница Божія хранила 
Его па всѣхъ путяхъ Его (чудо милости Божіей 17 ок
тября).— На почившемъ Монархѣ исполнилось и другое 
слово Псалмопѣвца: имя его благословенно во вѣкъ 
(71, 17). Имя почившаго нашего Монарха сдѣлалось бла
гословеннымъ для всего міра. Неожиданная кончина Его 
сдѣлалась горемъ всего человѣчества. Безъ различія на
родностей и религій всѣ слились въ одномъ чувствѣ горя 
и любви къ Почившему и молитвахъ о Немъ. Депь погре
бенія Его былъ днемъ міровой скорби. Объясненіе всеоб
щей лщбви и славы Почившаго проповѣдникъ находитъ въ
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томъ, что Онъ даль Киронѣ величайшее благо—миръ. 
Россія потеряла въ Немъ вѣрнаго выразителя и носителя 
завѣтныхъ русскихъ началъ— самодержавія, народности п 
православія. Вступивъ на русскій престолъ въ смутное 
время шатанія умовъ и дикой крамолы, Своимъ царство
ваніемъ Онъ охранилъ самодержавіе. Въ почившемъ Го
сударѣ нашла свое существованіе и идея народности: 
Онъ былъ живымъ воплощеніемъ типа русскаго царя, 
будучи русскимъ и ио качествамъ Своей души, и по сим
патіямъ и образу жизни. Царствованіе Его было осущест
вленіемъ идеи православія: Онъ былъ самъ глубоко вѣру
ющимъ человѣкомъ, первымъ и возлюбленнѣйшпмъ Сыномъ 
Православной Церкви, — и Свою глубокую религіозность 
засвидѣтельствовалъ Своимъ уваженіемъ Церкви, внима
ніемъ и довѣріемъ къ духовенству, заботами о народномъ 
образованіи въ духѣ Прав. Церкви.— По случаю годична
го поминовенія Цреосвяшенпаго Ѳеофана, умершаго б янва
ря 1894 г., помѣщено въ январской книгѣ „Душ. Чт.“ слово 
сего святителя-затворника, сказанное имъ во время пре
быванія на Владиміровской каѳедрѣ. Слово имѣетъ пред
метомъ своимъ обличеніе существующаго и доселѣ въ 
городахъ нехрисгіанскаго обычая встрѣчи новаго года. 
„Хочу укорять васъ, говоритъ святитель. Хочу укорять 
за то, что вы къ языческимъ обратились обычаямъ и 
вмѣсто Бога стали прибѣгать къ бѣсамъ. Вспомните, какъ 
многіе изъ васъ встрѣчали новый годъ. Похоже ли это 
на что либо христіанское"? Поученіе почившаго святителя 
— затворника не лишено глубокаго интереса и для наше
го времени, такъ какъ нехристіанскій обычай встрѣчи 
новаго года существуетъ доселѣ и не только въ высшихъ 
классахъ общества, но начинаетъ проникать и въ среднее 
сословіе. Въ ст. „Творенія преосвященнаго Ѳеофана— за-
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творника" дѣлается краткое обозрѣніе литературныхъ тру
довъ почившаго святителя. Всѣ сочиненія преосвященнаго 
Ѳеофана можно раздѣлить на 3 рода— нравоучительныя, 
истолковательныа и переводныя. Къ первымъ относятся: 
Слова, поученія ц бесѣды,— Мысли на каждый день года 
по церковнымъ чтеніямъ и но числамъ мѣсяцевъ, Свято
отеческія наставленія о молптвѣ, Сборникъ аскетическихъ 
писаній, Внутренняя жизнь, Богоугодная жизнь и др. Глу
бокая назидательность, искренность, теплота и задушев
ность— въ соединеніи съ изумительной простотой и въ то 
же время художественностью изложенія— отличительныя 
черты нравоучительныхъ трудовъ святителя. Къ сочинені
ямъ, въ которыхъ излагаются истины христіанскаго нра
воученія на основаніи глубокаго духовнаго опыта и внима
тельнаго наблюденія надъ явленіями духовной жизни, отно
сятся: Письма о христіанской жизни, Писъма о духовной 
жизни, Письма къ разнымъ лицамъ о разныхъ предметахъ 
вѣры и жизни, Начертаніе христіанскаго нравоученія, 
Путь ко спасенію. Основная мысль всего нравоученія въ 
указанныхъ сочиненіяхъ — идея богообщенія, составля
ющая начало, средину и конецъ христіанской нравствен
ной жизни. Жизнь христіанина д. б. всецѣло посвящена 
Богу... „Путь ко снасенію“ имѣло наибольшій успѣхъ, 
въ короткое время выдержавъ нѣсколько изданій.-—Труды 
экзегетическаго (истолковательнаго) характера составляютъ: 
толкованія на всѣ посланія Ап. Павла, за исключеніемъ къ 
Евреямъ, объясненія 118 и 33 нс., Евангельская исторія о 
Богѣ—Словѣ. Особенность исто.іковательвыхъ трудовъ пр. 
Ѳеофана состоитъ въ томъ, что они, служа опорою и подтвер
жденіемъ его нравственно-богословскихъ взглядовъ, въ тоже 
время представляютъ собою живую проповѣдь. Главными руко
водителями въ истолковательныхъ его трудахъ были св.
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отцы и учители Церкви. Въ ряду переводныхъ трудовъ 
пр. Ѳеофана заслуживаютъ особеннаго вниманія „Доброто- 
любіе“ въ 5 т. (ок. 32 00 стр.), Слова пр. Симеова, но
ваго Богослова (-f-1032 г.) и др.

Въ церковномъ отдѣлѣ двухъ февральскихъ книжекъ 
(№№ 4 и 5) журнала „Вѣра и Разумъ1' содержится про
долженіе статей: „П р е д с т а в и т е л и п р а к т и ч е с к и— О рато р 
ск аго  типа проповѣди въ ІѴ в.“ Н. Барсова и „отно
ш еніе еванг. н р ав о у ч е н ія  къ закону  М оисееву и уче
нію кн и ж н и ковъ  и ф ар и сеевъ  по н агорной  п роп о
вѣди I. Х.“ А. Гусева. Въ первой авторъ сначала оста
навливается на двухъ характерныхъ чертахъ проповѣдей 
Василія В.: глубокомъ знаніи человѣческаго сердца (слово 
о зависти) и силѣ обличительныхъ увѣщаній; затѣмъ, пе
реходитъ къ практической сторонѣ проповѣдей великаго 
витіи, стремившагося перевоспитать христіанъ греко-рим
ской имперіи въ духѣ евангельской любви къ меньшей 
братіи, развить въ нихъ благотворительность, отвратить 
отъ пристрастія къ богатству и ростовщичеству. — Авторъ 
второй статьи продолжаетъ полемику съ воззрѣніями о. 
Смирнова, полагающаго, что Спаситель Свое нравоученіе 
противопоставляетъ толкованіямъ книжниковъ и фарисеевъ, 
а не закону Моисееву. Выше авторъ указалъ противорѣ
чіе этого взгляда ученію Православной Церкви (I гл ) и 
опровергъ семь аргументовъ толкователя— новатора (II гл.). 
Въ настоящемъ продолженіи (III гл.), на основаніи по
слѣдовательнаго хода рѣчи Спасителя и филологическихъ 
объясненій, доказывается, что Господь приводитъ и имѣетъ 
въ виду законъ Моисеевъ; затѣмъ, устанавляется различіе 
между іудейской и христіанской праведностью. Послѣ 
этого авторъ переходитъ къ раскрытію той мысли, что 
Богочеловѣкъ не только цитуетъ заповѣди ветхозав. за-



— 205 —
кона; ио и предлагаетъ новый, совершеннѣйшій мораль
ный кодексъ (IV гл.); пока разсмотрѣны только заповѣди 
объ убійствѣ и цѣломудріи. Кромѣ сего, помѣщены статьи: 
„Е рети чество  ннпства, или излож ен іе  погрѣш ностей , 
забл у ж д ен ій  и нововведеній рим ской  церкви со 
времени о тд ѣ л ен ія  ея отъ вселенской  въ IX 
вѣкѣ" N .  N .  и „Отвѣтъ Г о с п о д а  наш его Іи су са  
Х р и ста  на и скусй тельн  ый воп росъ  ф арисеевъ  
о дани Кесарю " Ив. ІІерова. Первая представляетъ 
переводъ сочиненія о. Вл. Гетто, появившагося въ 
эпоху провозглашенія въ римской церкви догмата о пап
ской непогрѣшимости. Въ предисловіи авторъ говорить, 
что причиной и источникомъ заблужденій римской церкви 
было папство съ его политическими стремленіями. Первая 
ересь папства— преимущество и главенство римскаго епи
скопа; авторъ указываетъ противорѣчіе такого взгляда 
ясному учепію церковныхъ писателей о единствѣ церкви и 
равенствѣ всѣхъ епископовъ; приводятся мѣста изъ сочи- 
иепій Кипріана, Августина и Викентія Лйринскаго, пользо
вавшихся (особенно двое послѣднихъ) всегда особымъ ува
женіемъ на Западѣ. — Статья Перова заключаетъ въ себѣ 
объясненіе евангельскаго повѣствованія, касающагося раз
говора Господа съ фарисейскими учениками о дани Ке
сарю. Большая часть статьи наполнена филологическими 
изъясненіями, выдержками изъ толковниковъ и собствен
ными разсужденіями автора.— Въ философскомъ отдѣлѣ 
помѣщено продолженіе статьи Румянцева „Д арвинизм ъ". 
Въ опроверженіе основного воззрѣнія Дарвина о измѣня
емости видовъ авторъ приводитъ противуположные взгля
ды выдающихся естествоиспытателей, ссылается на со
хранившіяся древнія египетскія изображенія и на экземпля
ры ископаемыхъ растеній и животныхъ; затѣмъ, указы
ваетъ на ограниченность и односторонность дарвиновскихъ
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экспериментовъ, ниспровергаемыхъ явленіями атавизма 
(наслѣдованіе потомкомъ признаковъ перваго р ідопачаль- 
пика) и реверсіи (возвращеніе къ первоначальному типу). 
Въ заключеніе авторъ разъясняетъ несостоятельность мнѣ
нія Дарвина о безсознательномъ подборѣ.—Кромѣ этого, 
напечатана статья Вержболовнча: „О бзоръ главнѣйш ихъ 
н ап равлен ій  русской  психологіи". Въ 1-й гл., послѣ 
общаго взгляда на разработку психологіи въ Россіи, ав- 
торь говоритъ о зависимости русской психологіи отъ за
падныхъ философскихъ и психологическихъ направленій 
въ 2 0-хъ и 30-хъ хт. настоящаго столѣтія. Во второй 
разсматриваются психологическія системы метафизически 
-—идеалистическаго (труды Экеблада и Галича) и спири
туалистическаго направленія (сочиненія Кедрова и Новиц
каго).

Въ статьѣ журнала „Странникъ" (февраль) „происхо
ж деніе и д р евн ія  формы п о ста  св. Ч еты редесятницы " 
рѣшается вопросъ о времени происхожденія Четыредесят- 
пицы и о первоначальныхъ формахъ ея въ отношеніи ко
личества времени и въ отношеніи употребленія пищи. 
Постъ вообще и въ частности постъ св. Четыредесятницы 
въ христіанской Церкви явился совершенно самостоятель
но, какъ слѣдствіе стремленія людей къ нравственному 
совершенству, помимо всякаго вліянія со стороны напр. 
іудейства или язычества, какъ думаютъ протестанты. 
Постъ св. Четыредесятницы представляетъ изъ себя со
единеніе двухъ постовъ— предпасхальнаго и собственно 
Четыредесятницы, въ древности различавшихся какъ по 
своему значенію, такъ и по мотивамъ ихъ установленія. Зер
номъ для Четыредесятницы послужилъ постъ нредпасхальный, 
существовавшій, безъ сомнѣнія, въ апостольское время.
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Когда возникла Четыредесятница, какъ 4 0-дневный постъ, и 
когда соединилась съ предпасхальнымъ постомъ, — объ 
этомъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго. Въ древней 
церкви постъ Четыредесятницы не могъ быть вездѣ одинако
вымъ пи по своей продолжительности, ни по характеру вы
полненія, такъ какъ не существовало для всѣхъ Церквей ни 
апостольскаго (письменнаго), ни церковнаго постановленія, а 
каждая Церковь во главѣ съ епископомъ опредѣляла продол
жительность поста, родъ и количество нищи, руководствуясь 
своими соображеніями и мѣстными нуждами. Въ періодъ 
вселенскихъ соборовъ Четыредесятница вводится какъ 
общеобязательный для всѣхъ постъ, состоящій въ невку- 
шенін ничего мясного и молочнаго. Личная свобода мо
жетъ только усиливать строгость поста.— Богослужебная 
сторона поста обусловливалась главнымъ образомъ волею 
предстоятеля— епископа. Въ небольшой, по глубоконази
дательной и имѣющей живой интересъ статейкѣ, помѣщен
ной въ той же книжкѣ журнала, „Н равственны й обликъ 
въ Бозѣ  почив ш аго Г о су д ар я  И м п ер ато р а  А лексан д 
ра А ле кс ан дровн ча“ рисуется образъ почившаго Госу
даря. Вся жизнь ГІокойпаго была глубоко проникнута ду
хом ь, принесеннымъ въ міръ христіанствомъ. Главное ка
чество покойнаго Государя— любовь, понимаемая не въ 
смыслѣ благоволнтельнаго пожеланія добра для ближнихъ, 
а какъ суровый христіанскій долгъ, требующій труда и 
жертвъ. Вслѣдствіе такого пониманія любви покойный 
Государь напрягалъ до послѣдней возможности свои силы, 
забывалъ своп страданія, однимъ своимъ сердцемъ переживалъ 
всю горечь пустыхъ ухищреній лжи, коварства и ненави
сти, чтобы только покоить ввѣренный Ему народъ. И эта
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любовь грѣла не только одинъ свой пародъ, но хранила и 
чужія страны, умиротворяя народы, готовые къ кровавымъ 
распрямъ. Такую любовь почившаго Государя поддерживала 
глубокая русская вѣра. Проникнутый послѣднею, почившій 
Государь позналъ, что дѣло вручено Ему не для Него, п 
принадлежитъ не Ему, что Онъ— работникъ, приста
вленный къ дѣлу Богомъ. Вѣра научила Его, что добрый 
трудъ не пропадетъ даромъ, если даже и не всегда 
суждено видѣть самому работнику полныхъ и зрѣлыхъ 
плодовъ. При такой вѣрѣ въ Бога, призвавшаго Его на 
служеніе, Покойный терпѣливо и смиренно совершалъ свой 
тяжелый царскій трудъ. Великая сила смиренной вѣры 
почившаго Государя особенно проявилась въ послѣдній 
часъ Его жизни, когда Онъ сказалъ Своей Супругѣ: „Чув
ствую смерть. Будь покойна. Я совершенно покоенъ". Изъ 
разсмотрѣнія нравственнаго облика почившаго Государя 
получается такой урокъ для насъ: каждый человѣкъ по 
своимъ силамъ долженъ трудиться самоотверженно, сми
ренно, съ Богомъ и неустанно, на пользу родной земли. 
Въ закончившемся печатаніемъ очеркѣ „Р у сск іе  на 
А ѳонѣ" вниманію читателей предлагается автобіографія 
духовника русскаго Пантелеимоновскаго монастыря на 
Аѳонѣ, о. Іеронима, организатора и главнаго дѣятеля 
этого монастыря. Эта автобіографія, принадлежащая перу 
самого о. Іеронима, заключаетъ въ себѣ не мало любопыт
ныхъ чертъ для характеристики личности о. духовника 
Іеронима особенно въ ранніе годы его ж,изни и воспитанія, 
сообщаетъ не мало любопытныхъ данныхъ для правильнаго 
сужденія о томъ, какъ, подъ какимъ вліяніемъ и въ какой 
средѣ сложился такой цѣльный и оригинальный характеръ. 
Автобіографія знакомитъ читателей съ своеобразными взгля
дами этого старца на многія явленія жизни и литературы,
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сложившіяся въ головѣ этого русскаго самородка само
стоятельно, внѣ всякаго сторонняго вліянія. Авторъ пи
таетъ надежду, что въ будущемъ найдется правдивый біо
графъ, который нарисуетъ величавый образъ этого „див- 
наго“ старца, такъ много поработавшаго на своемъ вѣку 
для чести русскаго имени, для русскаго дѣла на востокѣ 
и въ предѣлахъ своей обширной родины.— Въ закончив
шейся печатаніемъ интересной статьѣ „М истицизмъ кон
ца XIX вѣ ка  въ его отнош еніи  къ христіанской рели
гіи и философіи" проф. Свѣтловъ говоритъ, что если 
роли психическаго вліянія вообще и воображенія осо
бенно въ лѣченіи болѣзней дается своеобразное и не
правильное примѣненіе въ области богословія отрица
тельною раціоналистическою критикою (силою психическаго 
вліянія объясняютъ чудесныя евангельскія исцѣленія), то вы
ясненіе правильнаго отношенія къ дѣлу Составляетъ зада
чу всякаго искренно вѣрующаго христіанина и долгъ бо
гослова. Осуществленіе этого сопряжено съ большими 
трудностями (проф. указываетъ нѣкоторыя изъ нихъ), но 
это не должно удерживать богослова отъ исполненія своего 
долга. Такъ какъ теорія съ психическимъ изъясненіемъ чудесъ 
обосновывается на почвѣ фактовъ гипнотизма, ей благопріят
ствующихъ, то профессоръ выясняетъ важность и необходи
мость знакомства богослововъ съ гипнотизмомъ, н въ частно
сти съ гипнотерапіею, Свою статью онъ заключаетъ переводомъ 
прекрасно иллюстрирующей эту мысль статьи французска
го журнала „Revue des Revues" по вопросу объ исцѣле
ніяхъ вѣрою, подъ заглавіемъ: „Чудеса и гипнотизмъ.— 
Кромѣ поименованныхъ статей въ февральской книжкѣ 
„Странника" продолжены: объясненіе „Бесѣды Г осп од а
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наш его Іи с у са  Х р и ста  объ ист инномъ хлѣбѣ жизни" 
(Іоан. VI, 25— 71) и статья „О б езб р ач іи  (целибатѣ) рим
ск о -к ато л и ч еск аго  д у х о вен ства  въ П ольш ѣ1', гдѣ 
авторъ старается выяснить то, чѣмъ было католическое 
духовенство для Польши и йотомъ для Р о сс іи , чтобы 
затѣмъ рѣшить вопросъ о необходимости отмѣны целиба
та въ католическомъ духовенствѣ.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Утвержденіе въ должностяхъ попечителей, законоучителя и учителя ц.-пр. 
школъ.—Постройка повитъ школьныхъ зданій. — Устройство практических'!, 
школъ пчеловодства.—О надѣленіи церк.-прих. школъ землею'—Высшія совѣ
щанія но дѣламъ народнаго обѣтованія. — Изъ отчета о дѣятельности команди
рованныхъ попечительствомъ о слѣпыхь окулистическихъ отрядовъ въ 1894 г.

Супруга предводителя дворянства Керенскаго уѣзда ба
ронесса ПІтенгель утверждена попечительницей Черкас
ской школы. Попечителемъ Грачевской школы грамоты, 
Мокшанскаго уѣзда, утвержденъ священникъ Виртуозовъ. 
Учителемъ Бибиковской церковно приходской школы на
значенъ псаломщикъ соборной г. Мокшаиа церкви В. Ка
менскій. Законоучителемъ Свинухииской школы, Мокшан
скаго уѣзда, утвержденъ діаконъ Богомудровъ.

— Наблюдатель священникъ В. Быстровъ представилъ 
въ Пензенскій Епархіальный Училищный Совѣть законно 
утвержденные приговоры трехъ смежныхъ деревень Язы
ковой, Рудаковки 1-й и Рудаковки 2 -й  объ устройствѣ, 
вмѣсто существующей въ дер. Языковой школы грамоты, 
общей для трехъ деревень церковно-приходской школы. 
На устройство зданія собрано крестьянами 250 р., под
везены матеріалы; на содержаніе школы общества обязу
ются давать по 20 к. съ души, а также отопленіе и сто
рожа. Въ пособіе обществамъ для устройства школы въ
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дер. Языковой Училищнымъ Совѣтомъ отпущено 200 руб.
— Наблюдатель священникъ А. Покровскій предста

вилъ въ Пензенскій Епархіальный Училищный Совѣтъ 
приговоръ крестьянъ с. Сентяиина, Чембарскаго уѣзда, 
объ открытіи мѣстной церковно-приходской школы: 
общество собрало на постройку школьнаго зданія 100 р., 
даромъ подвозитъ матеріалы, обязуется ежегодно выдавать 
па содержапіе школы 100 р., отапливать школу и со
держать сторожа Дѣтей школьнаго возраста въ Сентяппнѣ 
208 и при постройкѣ зданія должно расчитывать помѣ
стить до 60 учащихся. При дороговизнѣ лѣса въ Чембар- 
скомъ уѣздѣ устройство зданія будетъ стоить до 1000 р. 
Общество проситъ пособія отъ Училищнаго Совѣта въ 
размѣрѣ 900 р.

— Завѣдующій Ново-Нявкинской школой, Н.-Ломовскаго 
уѣзда, священникъ М. Любимовъ ходатайствовалъ предъ 
Пензенскимъ Епарх. Училищнымъ Совѣтомъ объ отпускѣ 
50 р. на приспособленіе при школѣ помѣщенія для учи
тельницы. Въ виду того, что учебное дѣло въ Ново- 
Нявкинской школѣ поставлено прочно, школа успѣла дать 
полные результаты, просимое священникомъ пособіе Учи
лищнымъ Совѣтомъ отпущено.

— Во многихъ монастыряхъ Петербургской, Новгород
ской и Псковской епархій въ нынѣшнемъ году впервые 
приступаютъ къ устройству практическихъ школъ пчело
водства. („Моек. Вѣд.“).

— „Новости11 сообщаютъ, что Училищнымъ Совѣтомъ 
при Св. Синодѣ п;едставденъ на усмотрѣвіе общаго 
собранія Синода проэктъ, касающійся улучшенія церковно
приходскихъ школъ. Проэктъ признаетъ желательнымъ 
надѣлить эти школы землей не менѣе 15 десятинъ; кромѣ 
того, всѣ церковно-приходскія школы должны быть на-
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дѣлены отъ сельскихъ обществъ усадебными участками, 
для устройства образцовыхъ питомниковъ и огородовъ.

— По свѣдѣніямъ „Новаго Времени1', Св. Синодомъ въ 
непродолжительномъ времени учреждаются на всѣхъ 
окраинахъ имперіи высшія совѣщанія но дѣламъ народ
наго образованія. Цѣль учрежденія такихъ совѣщаній 
будетъ состоять въ направленіи дѣятельности существу
ющихъ церковно-приходскихъ школъ и въ должной поста
новкѣ учебнаго дѣла въ религіозномъ и учебно-воспита
тельномъ отношеніяхъ. Совѣщанія будутъ происходить 
подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ епархіальныхъ архі
ереевъ и будутъ состоять изъ нѣсколькихъ членовъ—  
духовныхъ и свѣтскихъ властей.

— Изъ отчета о дѣятельности командированныхъ Попе
чительствомъ Императрицы Маріи Александровны о слѣ
пыхъ окулйстическихъ отрядовъ въ 1894 году видно, 
что Попечительство командировало всего 21 окули- 
стическій отрядъ. Дѣятельность участвовавшихъ въ 
этихъ отрядахъ врачей продолжалась въ теченіе двухъ 
или трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ и была сосредоточена 
въ слѣдующихъ губерніяхъ: въ Вологодской (д-ръ 
Авдогскій), Екатеринославской (д-ръ Вальтеръ). Мо
гилевской (проф. Костеничъ и д-ръ Габриловичъ), 
Костромской (д-ра Гиршфельдъ и Коломаровъ), Тульской 
(Д-ръ Долгановъ), Томской (проф. Ерофѣевъ), Ниже
городской (д-ръ Зололницкій), Подольской (д-ра Козлов
скій и Миткевичъ), Смоленской (д-ръ баронъ Крюденеръ), 
Черниговской (д-ра Гуляницкій и Лобасовъ), Пензенской 
(д-ръ Натансонъ), Самарской (д-ръ Радзвицкій и женщина- 
врачъ г-жа Оттъ), Минской (д-ръ Рымша), Саратовской 
(д-рѣ Ѳедоровъ), Ковенской (д-ръ Цумфтъ), Тобольской 
(д-ръ Шенбергъ) и Тверской (д-ръ Юрасовъ). Всего было 
командировано 23 врача-окулиста, 3 студента, 7 фельд
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шеровъ и фельдшерицъ и 1 сестра милосердія. Кромѣ того, 
изъ мѣстнаго врачебнаго персоиа.іа участвовали въ дѣя
тельности отрядовъ 64 врача, 6 студентовъ, 23 фельдшера, 
21 сістра милосердія и 1 монахиня. Всѣми отрядами 
было пользовано 35.053 больныхъ, сдѣлавшихъ болѣе 
68.400 посѣщеніи Неизлѣчимо слѣиыхъ оказалось 2.92 5, 
т. е. 8 ,3%  общаго числа больныхъ, и почти Столько же 
было излѣчимо слѣпыхъ. Общее число произведенныхъ 
глазныхъ операцій составляетъ 9.514, т.-е. 27 ,7%  всего 
числа явившихся больныхъ. Въ числѣ операцій было 
большихъ 6.181 и мевѣе серьезныхъ 3.373. Израсходовано 
въ 1893 году на 7 окулистическихъ отрядовъ 3.571 р. 
29 к. и въ 1894 году па 21 отрядъ 9.618 р. 38 к , и 
и на небольшія субсидіи разнымъ лѣчебницамъ, земскимъ 
и частнымъ врачамъ па тотъ же предметъ и на другіе 
подобные расходы 2.304 р. 90 к., итого 11.923 р. 28 к. 
Въ виду той Еесомнѣиной пользы, которую принесли не
имущему населенію состоявшіяся въ 1893 и 1894 годахъ 
командированія окулистическихъ отрядовъ во внутреннія 
губерніи, Попечитель тво предполагаетъ повторить эту 
мѣру въ 1895 году. Пожертвованія на мѣры для пред
упрежденія слѣпоты принимаются въ Канцеляріи Попечи
тельства Императрицы Маріи Ллександровпы о слѣпыхъ 
(Спб., Б. Конюшенная у., д. 1, кв. 24)

О  Б  Б  Я  В  Л  Е  Я  I  Я .
Въ книжном ъ м агазинѣ  И. Л. ТУ З О В А , въ С .-П е те р б у р гѣ , 
Гостинный Д в о р ъ , №  4 5 ,  м еж д у  прочими продаю тся с л ѣ д у ю 

щ ія книги:
1) А к а ѳ іс т ъ  св. мучен. В ѣрѣ, Н адеж дѣ и Любви и 

матери ихъ Софіи. Съ изображеніемъ. Спб., 1894 с. 
Церк. печати, ц. 30 к., тоже гражд. печ. ц. 30 к.

2) О религіи . Протопр. В. Б. Бажанова. Спб., 1892 г, 
Ц. 60 к.
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3) П равила святой  жизни. Изложены Ав.вою Бернар

домъ. Сиб., 1894 г. Ц. 50 к., въ роск. кол. пер 1 р.
4) Бесѣды Е вг. Б ерсье . Томы 1, 2 и 3. Сиб., 

1890— 93 г. Ц. 2 р. 60 к.
5) Г олосъ  сел ь с к а го  п асты р я . Поученія, рѣчи и 

внѣбогослужебныя чтенія. Свящ Ѳ. Богородскаго. Изд. 2-е, 
нснр. и доп. Спб , 1893 г., ц. 1 р. 50 к.

6) П исьма больного къ другу, такж е больному. 
Пастора Бувье Съ исправленіями по духу ученія право
славной Церкви. Перев съ франц. А И. Озерова Спб., 
1894 г., ц. 30 к.

7 )  З н ам ен іе  Б о ж іей  М атери. Съ изображеніемъ 
иконы. Соч. свящ. Д. Булгаковскаго Спб., 1893 г. Ц 5 к.

8) М олитва царицы  доб р о д ѣ тел ей . Свяіц. Д. 
Булгаковскаго. Изд. 4-е. Спб., 1893 г. Ц. 10 к.

9) П амять о покойникахъ . Свяіц. Д Булгаковскаго. 
Изд. 2-е. Спб., 1893 г. Ц. 5 к.

10) Т а к ъ  ли мы живемъ какъ Богъ велитъ? Свящ Д. 
Булгаковскаго. Спб. 1893 г. Ц. 3 к.

11) Х рамъ Б ож ій  и его священная важность для 
христіанъ. Изд. 4 е. Свящ. Д. Булгаковскаго. Спб.
1893 г. Ц. 10 к.

12) День святой  ж изни, или отвѣтъ на вопросч: 
какъ мнѣ жить свято? Йзд. 2-е, Спб. 1894 г. Ц. 30 к.

13) Св. Іо ан н ъ  Д ам аскинъ. Три защитительныхъ 
слова противъ порицающихъ святыя иконы или изображе
нія. Съ греческиго перевелъ А. Бронзовъ. С пб, 1893 г. 
Ц. 1 р.

14) Точное и злож ен іе  п р ав о сл ав н о й  вѣры. Творе
ніе св. Іоанна Дамаскина. Съ греческаго перевелъ и 
снабдилъ переводъ предисловіемъ, примѣчаніями и указа
телями магистръ богословія Александръ Бронзовт, Спб.,
1894 г., ц. 2 руб., съ перес. 2 руб. 35 к., въ роскоши, 
колени, перепл. ц. 3 р. съ перес. 3 р. 40 к.

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

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

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

Такимъ образомъ, наши подписчики въ теченіе 1895 и 
1896 годовъ получатъ, въ видѣ безплатной преміи, всѣ 
24 тома полнаго собранія сочиненій А. Ѳ. Писемскаго въ 
новомъ, тщательно свѣренномъ, просмотрѣнномъ и пере
плетенномъ изданіи, удобной и безукоризненной внѣшности. 
XI (1895) подписной годъ начался съ 1-гО ноября 1894г. 
С.-Петербургскимъ и Московскимъ подписчикамъ 12 
переплетенныхъ томовъ полнаго собранія сочиненій А. Ѳ. 
Писемскаго и двѣ новыя переплетенныя книги „Живопис
ной Россіи® выдаются при самой подпискѣ, начиная съ 
1-го ноября 1894-го года; иноі ороднымъ же подписчикамъ 
высылка этихъ безплатныхъ премій началась также съ 1-го 
ноября и производится въ строгомъ порядкѣ поступленія 
подписчиковъ. Въ виду необыкновенно большого вѣса 
преміи, почтамтъ принимаетъ только ограниченное количе-



— 217 —

стбо экземпляровъ за-разъ, ноэтоыу-то премія не можетъ 
быть выслана одновременно при одномъ нумерѣ журнала 
всѣмъ подписчикамъ.

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

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

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

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

7 - 6 .

К Р А С Н О Е  хорошаго качества ВИ Н О
для церковной службы ПРОДАЕТСЯ въ г. Пензѣ, въ 
магазинѣ Ѳ. Г. Артемьева, на Верхне-Покровской улицѣ.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
1. Памяти въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра III , Великаго 
Миротворца (продолженіе), К. К орол ь к о в а .— 2. Изъ прошлаго женскихъ 
духовныхъ училищъ, А 'Ір о и ц к а г о .— 3. Освященіе двухъ придѣловъ въ храмѣ 
с. Болвашш/а, Чембарскаго уѣздр.—4. Освященіе единовѣрческой церкви въ 
деревнѣ Уранкѣ,’ Городи(цэнекаго уѣзда,—5. Духовные журналы. —6. Извѣстія 

и замѣтки. -  7. Объявленія.

(При семъ л« прилагается Отчетъ о церк.-прих. школахъ 
— окончаніе). ( А. Поновъ.( Н. Смирновъ.Р е д а к т о р  ы:

Дозв. ценз. Пенза, 15 марта 1595 г. Цензоръ, инспекторъ сем свящ. В. Успенски". 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.
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онытныхь и не имѣющихъ званіи учителей падаетъ на 
псаломщиковъ, а между тѣмъ во многихъ приходахъ при
ходится заниматься въ школѣ именно имъ, безотлагатель
но организовать въ слѣдующіе каникулы главнымъ обра
зомъ для псаломщиковъ педагогическіе курсы, преимуще
ственно по церковному пѣнію. 3) въ виду возрастанія 
числа школъ и увеличивающейся трудности надзора за ни
ми и своевременнаго констатированія ихъ нуждъ— увели
чить число наблюдателей, раздѣливъ настоящіе наблюда
тельскіе округи,— и организовать систематическій надзоръ 
за школами со стороны членовъ Совѣта.

Но всякаго рода мѣропріятія тогда только могутъ быть 
осуществлены вполнѣ, съ надлежащей быстротой и энер
гіей, когда въ распоряженіи Совѣта будетъ достаточно 
средствъ. При удовлетворен и-же различныхъ школьныхъ 
нуждъ только на половину естественною является медли
тельность въ осуществленіи предположеній и боязнь соб
ственнаго почина въ открытіи новыхъ школъ. На увеличе
ніе мѣстныхъ средствъ надѣяться нельзя, тѣмъ болѣе, что 
Пензенская губернія исключительно земледѣльческая и при 
существующихъ низкихъ цѣнахъ па хлѣбъ нельзя ожидать 
большихъ матеріальныхъ затратъ на школы со стороны 
землевладѣльцевъ— попечителей и крестьянскихъ обществъ. 
Всего естественнѣе и желательнѣе было-бы, что-бы центръ 
тяжести школьныхъ расходовъ падалъ на тѣхъ, для кого 
школііі существуютъ. Но тавь какъ—оказано выше— въ 
настоящее время это пока затруднительно, то Училищный 
Совѣтъ позволяетъ себѣ ожидать увеличенія средствъ, ас
сигнуемыхъ Св. Синодомъ на школы епархіи.

При всемъ томъ несомнѣнно, какъ показываютъ данныя 
отчета, церковно-школьное дѣло въ епархіи годъ отъ года 
растетъ и развивается, и въ настоящемъ году при помощи 
Божьей и мудромъ /Архипастырскомъ руководительствѣ 
Преосвященнѣйшаго Владыки еще тверже станетъ на пути 
процвѣтанія.
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