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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

УКАЗЫ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СѴНОДА.

Отъ 21 Октября 1874 г. за № 61.— О вознагражденіи за 
уроки по предметамъ вакантныхъ каеедръ въ духовныхъ 

Семинаріяхъ.

Ио указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе 
Господина Оберъ-Прокурора, отъ 8 минувшаго Сентября: 
№ 8.^84, по возбужденному въ Правленіи Уфимскоіі духов
ной семинаріи вопросу: въ какомъ размѣрѣ слѣдуетъ произ
водит^ вознагражденіе преподавателямъ въ духовныхъ се- 
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мпнаріяхъ за уроки, даваемые ими по предметамъ вакант
ныхъ каѳедръ? П р и казали : Въ виду того, что уроки по 
вакантнымъ каѳедрамъ въ духовныхъ семинаріахъ, препода
ваемые тѣмъ или другимъ наставникомъ, занимающимъ 
штатную въ семинаріи каѳедру съ установленнымъ числомъ 
уроковъ, должны быть принимаемы за уроки дополнительные, 
и что за дополнительные уроки, на основаніи § 61 и при- 
мѣч, къ нему Уст. дух. сем., преподаватели, выслужившіе 
пять лѣтъ прп семинаріи, получаютъ вознагражденіе даже 
по своей собственной каѳедрѣ по 60 р. за годичный урокъ, 
а за вычетомъ 2°/0 на пенсіи, 58 р. 20 к., т. е. по 1 р. 
13 к. за каждый отдѣльный урокъ, Святѣйшій Сѵнодъ на
ходитъ справедливымъ постановить правиломъ: за исполне
ніе обязанностей убылаго наставника въ духовныхъ семи
наріяхъ, по всякой вакантной каѳедрѣ, выдавать вознаграж
деніе какъ состоящимъ па штатной службѣ въ семинаріяхъ 
преподавателямъ, безъ различія пятилѣтней выслуги, такъ и 
приглашаемымъ преподавателямъ изъ другихъ учебныхъ за
веденій, кромѣ преподавателей математики и физики, и сто
роннимъ лицамъ въ одинаковомъ размѣрѣ, изъ оклада въ 
60 р. за годичный урокъ, за вычетомъ на пенсіи, принимая 
при томъ въ расчетъ, согласно циркулярному указу Святѣй
шаго Сѵнода отъ 18 Октября 1869 г., за № 47, только 
количество дѣйствительно данныхъ уроковъ, за исключеніемъ 
дней вакаціонныхъ. О вышеизложенномъ, для должнаго въ 
подлежащихъ случаяхъ руководства и исполненія Правле
ніями семинарій, дать знать епархіальнымъ архіереямъ пе
чатнымъ указомъ.



Отъ 21 Октября 1874 г. за № 62.— Съ журналомъ учебнаго 
Комитета объ устройствѣ воспитательной, части въ духов

ныхъ училищахъ:

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложен
ный Господиномъ Товарищемъ Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора журналъ Учебнаго Комитета, за № 166, съ отпечатан

ными по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода 1873 г.
экземплярами журнала Комитета касательно устройства 
воспитательной части въ духовныхъ училищахъ. И, по 
справкѣ, П р и казал и : По разсмотрѣніи предложеннаго въ 

. печатныхъ экземплярахъ журнала Учебнаго Комитета объ 
устройствѣ воспитательной части въ духовныхъ училищахъ, 
найдя журналъ этотъ въ настоящемъ его видѣ, изложеннымъ 
согласно съ указаніями Святѣйшаго Сѵнода, изъясненными 

въ опредѣленіи щ  Декабря 1873 г., Святѣйшій Сѵнодъ опре
дѣляетъ: изложенное въ семъ журналѣ заключеніе принять 
къ руководству и исполненію по духовнымъ училищамъ; для 
чего и разослать, при печатномъ циркулярномъ указѣ, оз
наченный журналъ Учебнаго Комитета въ слѣдующемъ ко
личествѣ экземпляровъ: для Сѵнодальныхъ членовъ л епар
хіальныхъ Преосвященныхъ по одному, для семинарскихъ 
Правленій по два и для Правленій духовныхъ училищъ по 
четыре экземпляра.

Отъ 21 Октября 1874 г. за № 63.— О томъ, чтобы указы 
Святѣйшаго Сѵнода объ учебникахъ поступали въ педаго- 

ггіческое собраніе Семинарекаго Правленія.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложен
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ный Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ -жур
налъ Учебнаго Комитета, Л": 192, по возбужденному въ 
Правленіи одной духовной семинаріи вопросу: въ какія 
собранія семинарскаго Правленія—въ педагогическія или 
распорядительныя должны поступать указы Святѣйшаго 
Сѵнода объ учебникахъ, учебныхъ пособіяхъ и о другихъ 
относящихся къ сему предметахъ? П р и к а за л и : Принимая 
во вниманіе, что утвержденныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ за
ключенія. Учебнаго Комитета объ учебникахъ и учебныхъ 
пособіяхъ имѣютъ прямое отношеніе къ педагогическому 
собранію Семинарскаго Правленія, что означенныя постанов
ленія, заключая въ себѣ нерѣдко указанія какъ относительно 
употребленія того или другаго учебника или учебнаго по
собія, такъ и метода преподаванія, представляютъ иногда 
предметъ для соображеній сего собранія, что при этихъ 
соображеніяхъ могутъ быть высказываемы полезныя мнѣнія 
со стороны членовъ педагогическаго собранія, или учителей 
семинаріи, нарочно для сего приглашаемыхъ, по § 95 Уст. 
Сем., въ собраніе, и что педагогическому собранію необхо
димо имѣть въ виду достоинство учебныхъ пособій, имѣю
щихся въ наличности, сравнительно съ вновь указываемымъ, 
и тѣмъ опредѣлить нужду пріобрѣтенія сего послѣдняго, 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: распоряженія Сѵнода, от
носящіяся къ учебникамъ и учебнымъ пособіямъ для духов
ныхъ семинарій, должны поступать въ педагогическое со
браніе Правленія; распорядительному же собранію, на ко
торое возложены занятія преимущественно по экономиче
ской части, принадлежитъ только пріобрѣтеніе указанныхъ 
учебниковъ и пособій вслѣдствіе предварительнаго постанов
ленія педагогическаго собранія. О вышеизложенномъ, для 
объявленія Правленіямъ духовныхъ Семинарій къ надлежа
щему руководству и исполненію, послать епархіальнымъ 
Преосвященнымъ печатный указъ.



Отъ 31 Октября 1874 г. за № 65.— О томъ, что воспитан
ники академій,. небывгиіе предварительно учителями, въ 
училищамъ, могутъ поступать на мѣста помощниковъ смо-
-ощ ро .гм птуи оп очаут^втеляі '

По указу )ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложен
ный Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ жур
налъ Учебнаго Комитета, № 191, по отчету о ревизіи од
ного духовнаго училища. Въ заключеніи Комитета, между 
прочимъ, изложено: хотя по буквальному смыслу § 61 устава 
духовныхъ училищъ помощникъ смотрителя избирается 
изъ старшихъ наличныхъ учителей, но этимъ не исключается 
возможность избранія и опредѣленія на означенную должность 
и воспитанниковъ духовныхъ академій, которые и по своему 
умственному развитію, и по своимъ познаніямъ въ педаго
гикѣ представляютъ много ручательствъ для надлежащаго 
руководства воспитательной частью въ училищѣ, тѣмъ бо
лѣе, что академическимъ воспитанникамъ предоставляются 
уставомъ мѣста смотрителей училищъ. А потому воспитан
ники академій, не состовшіе въ должности училищныхъ на
ставниковъ, могутъ быть выбираемы въ должности помощ
никовъ смотрителя училища. П р и казали : Означенное за
ключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, для надлежащаго 
руководства Правленіямъ духовныхъ училищъ, дать знать 
епархіальнымъ Архіереямъ печатнымъ указомъ.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПЕНЗЕНСКАГО ЕП А РХ ІА Л ЬН А ГО  
НАЧАЛЬСТВА,

Редакція Православнаго Собесѣдника, при^ Казанской 
Духовной Академіи, при отношеніи отъ 18 Ноября 1874’года
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за № 356, представивъ объявленіе, объ изданіи журнала 
„Православнаго Собесѣдника" въ 1875 году, проситъ ока
зать содѣйствіе къ поддержанію журнала, „Православный 
Собесѣдникъ" двадцать лѣтъ идущаго по пути къ осуще
ствленію задачи — служить разработкѣ преимущественно 
историческо— литературной жизни отечественной церкви съ 
направленіемъ, могущимъ служить къ ослабленію раскола. 
Пензенская Духовная Консисторія журналомъ, состоявшимся 
^ Д е к а б р я 1874 года, Его Преосвященствомъ съ объвленіемъ

утвержденнымъ, О п р ед ѣ л и л а : чрезъ Епархіальныя Вѣдо
мости предложить- духовенству епархіи, чтобы журналъ 
„Православный Собесѣдникъ" былъ выписанъ въ состоятель
ныя церкви и окружныя благочинническія библіотеки; а 
равно чрезъ Благочинныхъ монастырей рекомендовать тако
вую же выписку сказаннаго журнала и монастырямъ. При 
чемъ препровождаетя для отпечатанія въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ и объявленіе объ изданіи журнала „Право
славнаго Собесѣдника" въ 1875 году.

III.
СВѢДѢНІЯ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХІИ.

Ризничій Пензенскаго Спасопреображенскаго мужескаго
монастыря Іеромонахъ Фотій награжденъ набедренникомъ. 

Послушникъ того же монастыря Стефанъ Лебедевъ, 5 Де
кабря 1874 г. постриженъ въ мантію съ нареченіемъ имени 
Саввы.

Р едакторъ: Ректоръ Пензенской Семинаріи, Архимандритъ
Сѵ м ео н ъ .

Дозволено цензурою. Пенза, 1874 г. Января 1 дня. 
Цензоръ: Учитель Семинаріи, Свящ. М. Ш е с т а к о в ъ .

•*) Объявленіе объ изданіи „П равосл. Собес-"  у ж е , н а п е ч а т а н о . в ъ 1 8 7 4 . г .



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
1 Января J\o X. 1875 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Извлеченіе изъ пасхаліи на 1875 годъ.
Отъ Рождества Христова 1875 годъ,—отъ сотворе

нія міра 7383—простой (—365 дней).
Индиктъ—3.
Кругъ солнца—19 
Вруцѣлѣто—й 
Кругъ луны—11 
Основаніе— 4.

1
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Е пакта— 17 
Ключъ границъ—X
Рождественское мясояетіе- продолжается 7 недѣль 

и 5 дней.
Тріодь начинается Февраля 2 дня.
Мясопустъ (мясное заговѣнье) Февраля 16 дня. 
Сыропустъ (сырное заговѣнье) Февраля 23 дня. 
Мученицы Евдокіи (1 Марта) въ субботу 1 недѣли

поста.
40 мучениковъ (9 Марта) во 2-ю недѣлю поста. 
Алексѣя Божія человѣка (17 Марта) въ понедѣль

никъ 4-й недѣли поста.
Благовѣщеніе Преев. Богородицы (25 Марта) во 

вторникъ 5-й недѣли поста.
Пасха Христова—Апрѣля 13 дня.
Великомученика Георгія (23 Апрѣля) 7 въ среду

2 недѣли ио пасхѣ.
Преполовеніе пасхи—Мая 7 дня.
Св. Іоанна Богослова (8 Мая) въ четвергъ 4 недѣ

ли по пасхѣ.
Вознесеніе—Мая 22 дня.
Пятидесятница (день св. Троицы) Іюня I дня. 
Петровъ мясопустъ (мясное заговѣнье предъ Петро

вымъ постомъ)—недѣля всѣхъ святыхъ—Іюня 8 дня. 
Петрова поста 2 недѣли и 6 дней.
Свв. Аи. Петра и Павла (29 іюня) въ воскресенье

4 недѣли но пятьдесятницѣ.
Постъ Успенскій (1 — 15 Августа) начинается въ

пятницу 8 подѣли но пятьдесятницѣ.
Постъ предъ Рождествомъ Христовымъ начинается

въ субботу 23 подѣли ио пятьдесятницѣ.
Рождество Христово въ четвергъ.



МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІЙ’ }.
VIII.

Религіозное состояніе мордвовъ послѣ принятія ими право
славія до позднѣйшаго времени.

Обращенные въ православіе, мордвы пе вдругъ 
сдѣлались истинными христіанами. Человѣкъ вообще 
не легко разстается съ убѣжденіями и преданіями, 
нажитыми въ теченіе вѣковъ, перешедшими къ нему 
отъ отцовъ, дѣдовъ и прадѣдовъ. Бъ особенности- 
надобно сказать это о религіозныхъ вѣрованіяхъ ъобря 
дахъ. Сроднившись съ вѣрою, наслѣдованною отъ 
предковъ, человѣкъ, мѣняя ее, терпитъ нравственный 
переломъ, слѣды котораго остаются на-долго. Тоже 
самое случилось и съ мордвою. Принявъ христіан
ство, мордва, но крайней мѣрѣ въ большинствѣ, пере
стала покланяться своимъ прежнимъ богамъ и небес, 
нымъ свѣтиламъ, но языческіе обряды держались у 
нея долго и держатся отчасти доселѣ. Это объясняется 
тѣмъ, что простой народъ вообще крѣпко и слѣпо 
преданъ религіознымъ обрядамъ, хотя не всегда пони
маетъ ихъ внутреннее значеніе. Для него легче пере-

*) Продолженіе. См. 24— 1874 г.
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мѣнить самую вѣру, чѣмъ обряды, въ которыхъ она 
выражается. Въ частности, языческо-религіозные обря
ды могли получить особенную силу и потому еще, 
что всегда и вездѣ льстили страстямъ чувственности. 
Такъ, мордовскіе обряды, извѣстные йодъ именемъ 
моллнъ, соединялись съ пляскою и пиршествомъ, бо
лѣе или мѣнѣе обильнымъ разнаго рода явствамии 
питіями. Чтобы понять, какъ твердо крѣпятся подоб
ные обряды и обычаи въ средѣ простонародія, доста
точно вспомнить наши святки и масляницу.

Въ консисторскомъ архивѣ мы не нашли дѣлъ съ 
болѣе или менѣе обстоятельными свѣдѣніями о рели
гіозномъ состояніи мордвы со времени всеобщаго 
крещенія ея при Елизаветѣ Петровпѣ до 70-тыхъ 
годовъ прошлаго столѣтія. Отъ 1762 года сохрани
лось небольшое дѣло, свидѣтельствующее, что мордвы 
того времепи не были православными христіанами 
въ строгомъ смыслѣ слова. Въ означенномъ году, 
протоіерей Никита Алексѣевъ, управитель одного изъ 
духовныхъ правленій, донесъ преосвященному Пахо
мію (бывшему въ то время епископомъ Тамбовскимъ 
и Пензенскимъ), что новокрещенъ изъ мордвы Козь
ма Ивановъ—но мордовски Пужанка Сатишевъ и 
нѣкоторые другіе „вдепь великой субботы, по преж
нему своему мордовскому обычаю чинили мольбу, 
покланяюсь порогу и скоромное въ тотъ день ели*).

*). Суд. дѣла Пенз. коне, за 1763 годъ.— При разсмотрѣ
ніи языческой религіи мордвы мы не встрѣчались съ обы
чаемъ—покланяться, порогу. По это, копечно, не значитъ, 
что мордва ввела его послѣ обращенія въ православную вѣ
ру. Источники, на основаніи которыхъ мы описывали до-хрн-

http://lTa.ro-
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Это поклоненіе порогу служитъ новымъ подтвержде
ніемъ высказанной нами мысли, что религія морд
вы имѣетъ большое сходство съ религіею сопле
меннаго ей народа -  чг/вйша; такъ что та и другая 
религіи, по всей вѣроятности, выродились изъ одно
го источника. Чуваши, но свидѣтельству Сбоева, и 
послѣ принятія христіанства, имѣли обычай во вре
мя молитвы обращаться не къ иконѣ, а къ дверямъ 
и порогу*).

Болѣе подробныя свѣдѣнія о мордовскомъ культѣ 
въ послѣдней четверти прошлаго столѣтія сообщаетъ 
намъ „Допошеніе“ священника села Каньгушъ (Кра
ся ос лободскаго уѣзда), Алексѣя Васильева „на ново
крещеныхъ мордвовъ" его прихода, состоявшаго, 
кромѣ села, изъ трехъ деревень: Старыхъ и Новыхъ 
Пнчипгушъ, и Старой Тештелпны,

0. Васильевъ доносилъ преосв. Пахомію (въ і 765 г.), 
что мордвы его прихода—вообще весьма плохіе хри
стіане. Холодность къ посѣщенію храма Божія про-
стіанскую мордовскую религію (уаміеки ученыхъ академи
ковъ), сообщаютъ о ней весьма краткія и общія свѣдѣнія, 
умалчивая о мелкихъ подробностяхъ этого культа, какъ на 
прим, о поклопеніи норову, дверямъ и проч. Мм встрѣтимся 
и со многими другими обрядами и обычаями мордвы, кото
рые носятъ на себѣ явные слѣды язычества, но о которыхъ 
не было упомянуто въ своемъ мѣстѣ. Эти обряды и обычаи 
могутъ служить дополненіемъ представленной нами картины 
языческихъ вѣрованій и культа мордовскаго племени.

*) Сбоева, Изслѣдованіе объ инородцахъ Каз. губ. стр. 49. 
О значеніи обычая—кланяться порогу мы будемъ имѣть слу
чай говорить ниже,



— 6 —

стирается до того, что многіе мужчины, а изъ жен
щинъ почти никто „‘вмолитвословию, кроме бывае- 
имаго иразника свят. и чудотв. Николая * **)), не ходятъ 
и креснаго знаменія на себе не изображаютъ". Вели
кіе христіанскіе праздники проводились у мордвовъ, 
по увѣренію о. Васильева, вовсе не по-христіански. 
Въ эти дни „новокрещены (писалъ священникъ) изго- 
товя всякой разной нищи и пития и лоставя оное все 
на столъ и раствора ізбы не изоброжая на себе кре
снаго знамения кланеютца на северную страну и 
притомъ старейшипы ихъ сприговоромъ по ихъ наре
чию вырезывая извсякои пищи по куску и ізъ пи
тия отливаютъ вособливои сосудъ и оное все втехъ 
же избахъ на печное чело и вогонь бросаютъ, а

' оставшее сами съедаютъ".
И эти обряды напоминаютъ чувашъ, у которыхъ 

въ праздничныхъ собраніяхъ старѣйшина также раз- 
рѣзывалъ на мелкіе куски хлѣбъ, и каждый изъ при
сутствовавшихъ обязанъ былъ, взявши кусокъ, одну 
половину съѣсть, а другую бросить на печь” ).

Далѣе находимъ у свящ. Васильева любопытныя 
свѣдѣнія о мордовскихъ обычаяхъ, слѣдовавшихъ
і) за погребеніемъ умерган.ѵъ и 2) за браками. ■

„А какъ у тѣхъ новокрещенъ (писалъ о. Васильевъ) 
кто волею божею умретъ, то оные новокрещены после 
погребения того умершаго платье кладутъ на перед
нюю лавку и надеваютъ то платье ежели мужески 
пола умершій то на мужика, а ежели женски то на

*) Мы видѣли, что мордва питаетъ особенное благоговѣ
ніе къ свят. Николаю, почитая его даже Богомъ.

**) Сбоева, Изслѣд. объ инородц. К,аз. губ., стр. 49.



женщину и носадя (на нарочно уготовленную для 
того новую скамью иль стулъ и нрилепя среди избы 
кетене восковую свечу горящую клаияютца до землі 
а потомъ сголосиымъ воплемъ поведутъ того яко 
умершаго по всему дому и оной наряженоіі вплатье 
умершаго приказываетъ какъ жить и оные мерзости 
по прежнему творить, а наконецъ вяощное время 
со свощею провожаютъ его за ворота и какъ (бы) 
для поминовения того умершаго какъ станутъ резать 
какую скотину то и надъ оною безобразно потомужъ 
вопятъ'-.

Это уже отличительная особенность мордовскаго 
культа. Но крайней мѣрѣ у Обоева въ его иодроб. 
номъ изслѣдованіи о чувашахъ не упоминается объ 
обычаяхъ, подобныхъ тѣмъ, которые видѣлъ о. Ва
сильевъ у мордвовъ при погребеніи умершихъ. Отио. 
сителыіо одежды умершаго Сбоевъ, напротивъ, утверж
даетъ, что чуваши относили оную на мизарки, кото
рыми назывались считавшіяся у чувашъ священны
ми мѣста для склада вещей, принадлежавшихъ покой
никамъ. Все эго дѣлалось съ того цѣлію, чтобы покой 
никъ но привычкѣ къ этимъ вещамъ ио воротился 
за ними въ свой домъ*).

Мы видѣли**), что мордва, бывъ еще языческою, 
вѣровала въ дѣйствительность загробной жизни. Ио 
ея мнѣнію, души умершихъ не прерываютъ своего 
общенія съ оставшимися на землѣ; только это обще
ніе принимаетъ иную форму—изъ видимаго и физи. 
чески-осязателннаго дѣлается невидимымъ, духов

*) Изслѣд. объ' ииородц. Каз. губ. стр. 133,
**) Пенз. Ей. В. 1874. № 5-й, стр. 162.
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нымъ: хотя, впрочемъ, умершіе подчиняются нѣко
торымъ условіямъ и земной жизни, какъ наприм., 
нуждаются въ свѣтѣ, пищѣ, одеждѣ и т. д. Одѣвая 
мужчину или женщину въ одежду умершаго, мордва 
думала, что умершій какъ бы вселится въ этого 
человѣка, который вслѣдствіе этого, отрѣшившись 
на время отъ своего л, сдѣлается пассивнымъ ору
діемъ воли усопшаго. Усопшій будетъ руководить 
его мыслію, говорить его устами. А потому все, что 
ни говорилъ представитель умершаго, принималось 
какъ посмертное завѣщаніе предка, которое непре
мѣнно должно быть исполнено; иначе покойникъ 
перестанетъ заботиться о выгодахъ своихъ непослуш
ныхъ потомковъ и не будетъ помогать имъ въ жи
тейскихъ невзгодахъ.

„Оные же новокрещены (продолжаетъ помянутый 
священникъ) какъ после подобающаго вцеркве но 
хрістиапскому закону венчания бракомъ сочетавшу
юся невесту поведутъ на реку которая (т. е. невѣста) 
руки своя держитъ вверхъ главы ея и пришедгаи 
креке справой стороны кланеютца вводу троекратно 
а изъ новокрещеныхъ мужескаго пола одинъ елевой 
стороны держитъ на блюде хлебъ и ломая отъ онаго 
хлеба кусочки вводу пускаетъ и на северную стра
ну ставши на колени кланеютца трижды, а йотомъ 
издому жениха вынесутъ ушатъ воды неполной кото
рой пзтой реки дополня и ноставя его у той реки 
на берегу и обступя оной ушатъ пляшутъ и пой
дутъ стѣмъ ушатомъ вдомъ жениха и ту воду уно. 
требляютъ для варенья всякой нищи на обеде11.
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И у чувашъ существовалъ обычай водить ново
брачную на рѣчку или ключъ, но только чувашская 
церемонія гораздо проще. Молодая брала коромысло 
съ ведрами и, предводимая сестрою или ближайшею 
другою родственницею новобрачнаго, шла по воду. 
Подошедши цъ рѣчкѣ, она кланялась и, почерпнувши 
воды, ставила ведра па землю, а спутница, толккнувъ 
ихъ водою, проливала воду. Таже церемонія повто
рялась и въ другой разъ. Наконецъ, зачерпнувъ воды 
въ третій разъ, молодая дарила свою родственницу 
деньгами или какою нибудь цѣнною для чувашенки 
вещею. Умилостивленная подаркомъ, спутница болѣе 
не препятствовала молодой нести ведра до дому 
новобрачнаго ’)•

„Жены и девки новокрещепъ (писалъ, наконецъ, о. 
Васильевъ) по своей прежней замерзелости носятъ 
при гайтанахъ на кресте медвежьи и лисьи ногти 
и прочихъ зверей кости*.

Священникъ Васильевъ иьттался-было искоренить 
въ своихъ прихожанахъ суевѣрные обычаи; но всѣ4 
его попытки сопровождались весьма печальными 
послѣдствіями. Ботъ что писалъ онъ въ своемъ доноше
ніи относительно этого предмета.

„Оные новокрещены чрезъ все мое бытие меня 
именованнаго снричетиики какъ внеделю св. иасхи 
такъ и никогда для исправления вдомахъ ихъ по 
христианскому обыкновению зживотворящимъ кре
стомъ молебиаго нения не пускаютъ, а делаютъ всег
да вчетвертокъ святыя пасхи по старому ихъ замер- 
зелому обычаю ио гумнамъ мордовскимъ молбы, кото-

*) Сбоева, Изслѣд. объ инородц. Каз. губ., стр. 37.
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рыхъ я именованный много увѣщевалъ и оттого от
вращалъ, толко и поныне находятся внрежнеи свои 
развратной мерзости и внепреклонномъ непослуша
нии угражнвали за то меня убитъ досмерти, какъ 
то прошлаго 1764 году Февраля противъ 27 числа 
всамую нолночыіріехавъ комне именованному вдомъ 
неведома каким люди разбойническимъ образомъ 
вопервыхъ выстрелили изъ ружья вокно стали 
ломитца ко мнѣ вокна, откоторыхъ я именованный 
усилію отбивался и какъ я скоро отворилъ одно 
окно то мнѣ именованному у левой руки указатель
ной палецъ отсекли прочь а потомъ тѣ разбойники 
у сеней и у избы двери разрубили топорами аокны 
выбили бревнами взошедъ вызбу и взявъ меня име
нованнаго и жену мою и малолетнаго сына моего 
секли илетми смертно приговаривая чтобы я былъ 
сновокрещелами согласенъ и всегда бъ творилъ 
но воли ихъ и голову мою клали къ отрублеиию на 
нлаху и зжгли меня всего огнемъ и неудовольству- 
ясь тѣмъ безчеловѣчнымъ мучениемъ связавъ, мнѣ 
руки назадъ бросали трижды вн од полъ о которомъ, 
разбое хотя я именованный многократно и кричалъ 
и внабатъ били точию какъ, видно тѣ разбойники 
были по научению означеннаго села Кангушъ ново
крещенъ для вспоможения компѣ именованнаго пи
кто не пришелъ, а токмо уже тѣ новокрещены при
шли комне вдомъ какъ тѣ разбойники уехали и по
житки мои все безостатку пограбили спустя часа 
здва минувши тому времени.

„Датогожъ 1764 году впетровъ ноетъ показанные но
вокрещены стали есть мяса и прочил скоромныя при-



II

пасы, закоторые ихъ богомѳрскія и богопротивныя 
поступки какъ сталъ увещевать то оные ничего себе 
того увещания неслушаютъ ічрезъ то злобствуя на- 
меня истого а паче заиедоиущсниѳ ихъ мною выме- 
ющугося близъ нашей рожествевской церкви рощу 
по ихъ.преждезамерзедой вере молбы творить тогожъ 
году декабря противъ шестаго числа на празникъ 
свят, и чуд. Николая во время отправления мною 
именованнымъ всвоей рожественсвой церкве вселоч- 
наго бдения пришли тѣ новокрещены все пьяный и 
ухватя меня за епитрахиль тощим® исцеркве воръ 
и видно намерены были убить до смерти іопую 
епитрахиль всю ізорвали...

„А при всемъ томъ помянутыхъ новокрещенскихъ 
дѣтей старой дановой ІІичиннуіпъ, Стараго ‘Тені/ге- 
лима новокрещены ко мнѣ именованному какъ па 
исповедь такъ інидля какихъ требъ (по причинѣ 
такой что я втехъ ихъ богомерскихъ заблужденіяхъ 
имъ новокрещенамъ потачки неделаю) непрпходятъ ’).

Озлобленіе мордвовъ противъ священника Василь
ева объясняется, съ одной стороны, вообще непріяз. 
неннымъ отношеніемъ этого народа къ тогдашнему 
духовенству, порожденнымъ причинами, изложен
ными нами выше, а въ другой—дѣ̂ мъ, что о. Василь
евъ, вѣроятно, употреблялъ не только духовныя 
средства для вразумленія двоевѣрной мордвы, но и 
внѣшнія, принудительныя мѣры, называемыя обыкно
венно полицейскими. Это можно заключить изъ са
маго же доношеиія, въ которомъ о. Васильевъ еоз» 
нас гея, что „онъ не допускалъ мордвовъ.... въ рощу

*) Суд. дѣла Ценз. коне, за 1765 годъ.
♦
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мольбы творить", и вообще „въ богомерзскихъ заблуж
деніяхъ новокрещенамъ « ж / ш  не дѣлалъ*. Всякое 
же принужденіе въ дѣлѣ религіи, какъ извѣстно, не 
всегда приводитъ къ желаемому успѣху, а иногда 
сопровождается послѣдствіями совершенно противо
положными тому, него хотѣлось достигнуть этимъ 
принужденіемъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, было въ дан
номъ случаѣ. 0. Васильевъ опустилъ изъ виду, что 
единственнымъ средствомъ, могущимъ отклонить 
человѣка отъ его религіозныхъ заблуждерій, служатъ 
вразумленіе и наставленіе, чуждыя всякаго прину
дительнаго характера и направленныя исключи
тельно къ тому, чтобы заблуждающійся самъ внут
ренне сознавъ фальшивость своихъ повѣрій, свободно 
и на-всегда могъ отказаться отъ нихъ.

Я. Смирновъ.

(Продолженіе будетъ).



Старецъ Герасимъ, подвижникъ Кра- 
снослободскаго Спасопреображенскаго 

монастыря,
БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ * **)).

У всякаго монастыря есть своя святыня, свой 
залогъ Божія благоволенія къ обители, свое, такъ 
сказать, знамя славы. У Красноелободскаго Гнасо- 
Иреобраайнскаго монастыря такой святыней, такимъ 
залогомъ славы служитъ могила бывшаго настоятеля 
этого монастыря и вмѣстѣ съ тѣмъ строгаго подвиж
ника старца Герасима. Рѣдкій богомолецъ, посѣщая 
скромную обитель, не заглядываетъ въ склепъ, гдѣ 
п коптев тѣло Герасима. Самъ монастырь пе безъ тре
петной радости смотритъ на могилу своего подвиж
ника. И кто знаетъ,—бытъ можетъ, въ этой-то именно 
могилѣ онъ и найдетъ свою славу, свое будущее 
значеніе въ ряду другихъ обителей. Дѣйствительно, 
старецъ Герасимъ—это не дюжинная, эго рѣдкая была 
личность. За это ручается то одно, что намять объ 
немъ успѣла пройти чрезъ два столѣтія и доселѣ 
живетъ въ сознаніи народа безъ всякихъ, можно ска
зать. напоминаній со стороны литературы’*). Имя

*) Составлено по мѣстнымъ рукописнымъ источникамъ.
**) Ими Герасима въ первый разъ упомянуто было въ 

печати въ „Исторіи Россійской іерархіи (томъ IV стр. 807 
изд. 1812 г.); но тамъ было сказано объ немъ только то, 
что онъ будто основалъ Краснослободсвій CnqcoЛ рео'рат
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его извѣстно по въ одномъ Краснослободскѣ; ого 
знаютъ и почитаютъ и заиродѣлазіп нашей Пензой 
ской епархіи.

I.

Бремя жизни Герасима.— Недостаточность свѣдѣній о его 
жизни и причина этой недостаточности.

Жизнь Герасима относится ко второй половинѣ 
семнадцатаго столѣтія. .Значитъ, онъ жилъ назадъ тому 
лѣтъ двѣсти или немного меньше того. Къ несчастію 
истцрія его жизни принадлежитъ къ числу самыхъ 
неполныхъ. Причиной этого не безъ основанія можно 
считать самаго подвижника. Это былъ, какъ водится, 
человѣкъ замкнутый самъ въ себѣ, не любившій
женскій монастырь, что, однакожъ, по нашимъ изслѣдованіямъ 
положительно невѣрно. За тѣмъ довольно подробныя свѣдѣпія 
о Герасимѣ мы видѣли въ „Описаніи Сатпсоградо-са.ровской 
пустыни", имѣвшемъ два изданія (по изд. 1866 г. стр. 10-15). 
При составленіи настоящаго жизнеописанія главнымъ источ
никомъ служила „Исторія Саровской пустыни, писанная пер
воначальникомъ оной іеромонахомъ Іісаакіемъ. Іеромонахъ 
Исаакій, въ схимѣ Іоаннъ,—замѣчательнѣйшая личность. 
Онъ основалъ извѣстную нынѣ по всей Россіи Саровскую 
пустынь и ввелъ въ ней строго-аскетическій уставъ, во мно
гомъ сходный съ уставомъ аѳонскихъ обителей; онъ же напи
салъ и исторію основанія #той цуцтцнц, (Рукопись рсторіи 
Іоанновой хранится въ Саровскомъ кцигрхраиилищѣ). Въ 
исторіи своей Исаакій разсказываетъ и о Герасимѣ, и раз
сказъ его, при всей своей риторической окраскѣ, имѣетъ для 
нас очень важное значеніе— главнымъ образомъ потому, что
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дѣлиться съ другими своими тайнами, анахоретъ и 
монахъ въ строгомъ смыслѣ слова. Онъ провелъ чуть 
не всю свою монашескую жизнь въ пустыни, почти 
безъ свидѣтелей; н послѣ тою, чтожъ удивительнаго, 
если онъ, умирая, не прочь былъ похоронить вмѣстѣ 
съ собою и исторію своей жизпи. Но „не можетъ градъ 
укрытием верху горы стоя“, говоритъ Священное Писа
ніе; и человѣкъ, высокостоящій въ нравственномъ 
отношеніи, не можетъ оставаться въ неизвѣстности, 
если только людямъ придется хоть разъ замѣтить 
его нравственное величіе: слава находить его и въ 
пустыни, и въ убогой келліи ничѣмъ незнатной оби
тели. Въ силу такаго нравственнаго закона и под
вижникъ Герасимъ не могъ остаться въ полной неиз
вѣстности. Еще при жизни онъ получилъ имя „свя
таго", а послѣ смерти, спустя какихъ пибудь десять 
лѣтъ, онъ имѣлъ уже повѣствователя въ лицѣ такой 
высокой личности, каковъ былъ первоначалыіикъ 
Саровской пустыни іеросхимонахъ Іоаннъ.
Исаакій жилъ вскорѣ послѣ Герасима, и, значитъ могъ знать 
объ немъ хорошо, тѣмъ болѣе, что между К'раснослободскимъ 
монастыремъ и Саровского пустынью въ прежнее время было не
сравненно болѣе солидарности, чѣмъ нынѣ. А что Исаакій ста
рался узнать о Герасимѣ, это видно изъ того, что, разсказывая о 
его жизни, опъ не разъ говоритъ въ такомъ тонѣ: „иные гово
рятъ такъ, инйё—такъ, а иные—иначе"— признакъ, что онъ 
собиралъ свѣдѣнія о Герасимѣ и принималъ къ свѣдѣнію 
разныя варіаціи разсказа. Что же касается до того, насколь
ко велика была въ то время слава Герасима, можно видѣть 
изъ одного того, что объ пемъ писалъ Исаакій: славный и 
знаменитый самъ по себѣ онъ не сталъ бы писать о чело
вѣкѣ не замѣчательномъ.—Свѣдѣнія, заимствова иныя изъ озна 
ченной „исторіи" будутъ оцитованы въ своемъ мѣстѣ.
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Герасимъ —до постриженія.— Постриженіе его.— Спасская пу
стынь во время его постриженія.

Кто такой былъ Герасимъ по своему происхожде
нію, т. е. изъ какого онъ былъ званія, кто были его 
родители, какое онъ носилъ имя но крещеніи, затѣмъ- 
какъ прошли годы его дѣтства и юности, что распо
ложило его нринять иноческій образъ—объ этомъ 
ничего неизвѣстно; нѣтъ даже никакихъ предположе
ній на этотъ счетъ. Мракъ неизвѣстности сокрылч. 
отъ потомства, быть можетъ, небезъинтересныя по
дробности.

Постриженіе въ монашество Герасимъ принялъ въ 
„Спасской пустыни, что „въ большомъ Мокшанскомъ 
лѣсу" близъ „Красной Слободы", но отъ кого онъ 
принялъ постриженіе и кто былъ вч, этой пустыни 
тогда настоятелемъ—опятъ неизвѣстно*). Это было

*) Рядъ настоятелей Спасской пустыни— что нынѣ Кра- 
снослооодскій Снасо-Преображенскій монастырь—извѣстенъ 
съ 1676 года, съ настоятельства старца Арсенія (1676— 
1680), а до этого года со времени основанія монастыря, 
съ 1655 года, т, е. болѣе чѣмъ за двадцать лѣтъ имена 
настоятелей неизвѣстны,— Послѣ Арсенія настоятелемъ былъ 
старецъ Кодратъ ,1681 — 1682), за тѣмъ „черный иопъ“ Ѳео
досій (1682), а послѣ него уже Герасимъ, жизнь котораго 
здѣсь описывается (Историко-статист описаніе Сиасо-Прео- 
браженскаго монастыря).
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приблизительно около 1660 года *) т. е. немного 
раньше того времени, когда извѣстный разбойникъ 
Стенька Разинъ громилъ наши мѣста**)* Спасская 
пустынь была въ то время и юна, и бѣдна. Когда 
Герасимъ принималъ постриженіе, онъ былъ по сво
имъ лѣтамъ по крайней мѣрѣ вдвое старше своей 
обители, т. е, ей было тогда какихъ пибудь лѣтъ 
десять; а можетъ быть монашеская жизнь Герасима 
(въ рясофорѣ) началась вмѣстѣ съ жизнію обители ***)... 
И что такое была эта обитель! Нѣсколько дерева и-

♦) Годъ постриженія Герасима указывается только при
близительно, и это—на основаніи слѣдующихъ соображеній. 
Герасимъ былъ настоятелемъ Спасской пустыни, какъ уви
димъ ниже, въ 1684— 1689 годахъ; прежде настоятельства 
онъ жилъ въ Рябкинской пустыни по выраженію первона
стоятеля Саровской пустыни „многая лѣта", именно по на
шему счету лѣтъ двѣнадцать (въ 1670 году Герасимъ жилъ 
еще въ Саровѣ— см. примѣч. на 21 стр., а въ 1683 году былъ уже 
настоятелемъ), а еще прежде того онъ жилъ лѣтъ „шесть 
или десять" въ Саровской пустыни. Значитъ, Герасимъ на
чалъ пустынножительство во всякомъ Случаѣ ве раньше, 
1665 года, а постриженіе онъ принялъ, конечно, и того раньше; 
да и послѣ постриженія онъ, разумѣется, не тотъ-часъ же 
удалился въ пустыню.

*♦) Немногія свѣдѣнія о разбояхъ въ Краснослободскомъ 
уѣздѣ Стеньки Разина были переданы нами въ статьѣ: „Го
родъ Краснослободскъ и его уѣздъ до 1700 года". Пенз. 
Енарх. Вѣд. 1867 г. № 21.

По „Исторіи Рос. іерар." (ч. IV стр. 807 пзд. 1812) 
Герасимъ названъ основателемъ Краснослободскаго Спасо- 
Преображепскаго монастыря, но это, какъ уже было замѣ
чено выше, положительно невѣрно: оставшіеся при мона
стырѣ документы рѣшительно противъ этого. Откуда же взято 

з
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ныхъ келлій, крытыхъ, конечно, соломой, и одна 
единственная деревянная церковь, а кругомъ высо
кій плетень изъ хвороста—вотъ картина этой пу
стыни. Если къ тому прибавить, что самая земля, 
на которой стояла Спасская пустынь, принадлежала 
не ей, то можпо и заочно перечесть ея капиталы.

' Ч  ■ ■: .
III.

Отшествіе Герасима въ пустыню.— Мѣсто его пустынножи
тельства.— Разбойники— сосѣди Герасима, и жизнь его въ 

пустынѣ.

Принявши постриженіе, Герасимъ, конечно, жилъ 
въ монастырѣ. Но, должно быть, жизнь монастырская 
при всей своей строгости не могла удовлетворить 
стремленіямъ подвижника. Онъ хотѣлъ быть строгимъ 
анахоретомъ, хотѣлъ жить и трудиться наединѣ,
было считать Герасима основателемъ монастыря/.... Не былъ- 
ли онъ однимъ изъ первыхъ его обитателей, свидѣтелемъ его 
основанія?... Если такъ, то очень можетъ быть, что слава 
этого подвижника, пріобрѣтенная, разумѣется, послѣ засло
нила собою память о настоящемъ основателѣ обители, и изъ 
послушника могъ выйти основатель.—Въ „Исторіи іерархіи14 
сказано, что Герасимъ основалъ монастырь въ 1792 году;— 
откуда взять этотъ годъ?... Мы дозволяемъ себѣ сдѣлать 
здѣсь еще предположеніе. Имя Герасима по бумагамъ впер
вые поминается въ 7192 году: не этотъ ли годъ передѣланъ 
разумѣется по ошибкѣ, или—быть можетъ по невѣдѣнію, 
па 1С92?... Такая ошибка тѣмъ легче могла произойти, что 
въ старину часто писали вмѣсто 7192 такъ: 192.
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безъ свидѣтелей, и потому уптелъ изъ Спасской пу
стыни и поселился въ Саровскомъ лѣсу па горѣ при 
сліяніи рѣкъ Сатпса и Саровки, на такъ называе
момъ „Старомъ Городищѣ44, то есть на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи осповаласыізвѣстная Саров
ская пустынь* **))- Мѣсто это, прекрасное само по себѣ, 
издавна обращало на себя вниманіе людей, хотя и 
было закрыто со всѣхъ четырехъ сторопъ густой 
широкой стѣной темнаго высокаго бора. Бъ XVII сто
лѣтіи оно имѣло уже и свою исторію, и свою чер
ную славу. Когда-то въ старину оно было станови
щемъ какого-то татарскаго хане, Бехана, въ нѣко
торомъ родѣ его столицей (отсюда и названіе „Ста
рое Городище44) *’). Впослѣдствіи, когда не стало на 
томъ мѣстѣ ни ханства, ни хана, оно сдѣлалось 
притономъ разбойниковъ, которыми полнымъ нолпе- 
хопька была наша древняя Русь. Съ гиканьемъ и 
свистомъ носились они по темному Саровскому лѣсу, 
сторожа дорогу изъ Арзамаса въ Темниковъ и про
мышляя про свою буйную голову кистинемъ и дуби
ной. Подъ бокъ къ этимъ-то злодѣямъ и переселился

*) Герасимъ, впрочемъ, не первый поселился на этомъ 
мѣстѣ. До его прихода тамъ жилъ какой-то монахъ Ѳеодо
сій „съ своими монахами14 (вѣроятно его послушниками или по- 
стриженниками). Вотъ какъ говоритъ объ этомъ первонасто
ятель: „Егда монаху Ѳеодосію хотящу отъити отъ мѣста 
сего во градъ Пензу въ монастырь и еще не отінедшу, пріиде 
къ нему монахъ именемъ Герасимъ изъ Красной Слободы, 
изъ монастыря, нарицаемаго Спасскаго... и егда монахъ Ге
расимъ не восхотѣ оставити на семъ мѣстѣ своего пребы
ванія,— остася и поживе ту нѣсколько лѣть“....

**) Ѳпис. Сатисо градо-Саров, пуст. стр. 6 и 7.
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Герасимъ. И можно себѣ представить его жизпь. Среди 
глухаго лѣса, въ которомъ гуляли лишь волки да 
медвѣди, въ сосѣдствѣ съ сорванцами—головорѣзами, 
проводившими жизнь въ кутежахъ и грабительствѣ, 
въ добавокъ на землѣ, на которой хозяйничали ка- 
момскіѳ мордва, въ то время еще язычиыки,—въ такомъ 
мѣстѣ могъ жить только человѣкъ съ твердой волей: 
одна такая жизиь безъ всякихъ подвиговъ сама по 
себѣ есть уже подвигъ.... Разбойники, разумѣется, не 
церемонились съ одинокимъ монахомъ. Для нихъ въ то 
время ни по чемъ было среди бѣлаго дня зайти въ 
какое либо село или деревню, похвалиться своимъ 
ремесломъ, кутнуть по всѣмъ правиламъ ихъ дикой, 
необузданной, вольной жизни и затѣмъ ускакать 
себѣ спокойно въ лѣсъ—все было ни по чемъ; а въ 
уединеппую-то келлію монаха они и подавно могли 
заглядывать, когда то имъ было угодно. Дѣйстви
тельно, они частенько заѣзжали къ , Герасиму, и— 
какъ говоритъ первоначальникъ—„творили ему мно
гія пакости”. Въ чемъ заключались эти пакости, 
можно догадаться. У разгульной вольности все пляши 
йодъ ея дудку: въ случаѣ удачи разбойникъ веселъ 
и пьянъ; тутъ онъ любитъ, чтобы и другіе были 
тоже пьяны, въ чемъ, очевидно, не могъ симпатизи
ровать имъ подвижникъ Герасимъ. Въ случаѣ неудачи 
разбойникъ вымещаетъ злобу дня на встрѣчномъ и 
поперечпомъ, и, разумѣется, Герасиму не разъ при
ходилось быть мишенью этой злобы. На сколько не 
церемонны были разбойники, можно видѣть изъ того, 
что они по разъ дѣлили въ келліи отшельника на. 
грабленное добро и такимъ образомъ дѣлали мѣсто
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его молитвы въ буквальномъ смыслѣ вертепомъ раз
бойниковъ. Быть можетъ, не разъ приходилось Гера
симу видѣть свѣжую человѣческую кровь па ножахъ 
разбойниковъ, на ихъ армякахъ и на самомъ томъ 
добрѣ, которое дѣлили злодѣи. Ио Герасимъ все тер
пѣлъ и прожрлъ на томъ мѣстѣ не менѣе шести лѣтъ, 
не имѣя при себѣ постоянныхъ сподвижниковъ*). 
Это было во второй половинѣ седьмаго десятилѣтія 
XVII вѣка, т. е. въ 1665— 1670 годахъ.

IV.
Откровеніе Герасиму о славѣ того мѣста, гдѣ нынѣ стоитъ 

Саровская пустынь.—Находка кладоискателей.

И не безполезно, не безслѣдно прошли для Гера
сима годы его Саровскаго пустынножительства. По 
словамі. жизнеописателя, онъ настолько успѣлъ въ 
подвигахъ благочестія, что удостоивался откровеній 
отъ Бога. Вотъ какъ говоритъ первоначальпикъ

*) О жизни Герасима въ Саровскомъ лѣсу нервоначаль
никъ такъ говоритъ: „колико лѣтъ жилъ (на томъ мѣстѣ 
1 ерасимъ), или кто съ нимъ отъ монаховъ жилъ,—о томъ 
нѣсть извѣстія. Нѣцын глаголютъ, яко одинъ остася послѣ 
Ѳеодосія и жилъ единъ лѣтъ съ десять, иніи же глаголютъ, 
яко по отшествіи Ѳеодосія остался съ нѣкіимъ монахомъ 
и жилъ съ нимъ лѣтъ шесть.... иніи же глаголютъ, яко жи- 
вяше единъ, и къ нему прихождаху монаси и паки отхож- 
даху, онъ же не исходно живяіпе, дондеже поп уди его нѣко
торая нужда отъ сего мѣста изъитиЧ Чрезъ нѣсколько 
строкъ дальше говорится прямо: „Герасимъ остася единъ 
и нача подвизатися“. Подлинные годы жизни Герасима въ 
Саровѣ опредѣлены на основаніи выписки, сдѣланной въ 
примѣчаніи на стр. 24 этой статьи.
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Саровской пустыни іеросхимонахъ Іоаннъ: „Бгдасей 
монахъ живяше въ семъ мѣстѣ (въ Саровскомъ лѣсу) 
въ богоугодномъ житіи и отъ силы въ силу добро- 
дѣтелъми восхождаше, тогда бысть ему явленіе сице- 
вое, еже опъ самъ новѣда пѣкінмъ искуснѣйшимъ 
приходящимъ къ пому человѣкомъ, сице глаголя: 
мѣсто сіе святое есть; ибо нѣкогда въ праздникъ 
Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы молящуся мнѣ 
предъ Богомъ исполляющу обычное свое правило, 
абіе услыніася въ горѣ сей звонъ великій и толпко, 
яко и мѣсту сему колебатися. И отъ того времени и 
по многія времена той звонъ слышанъ мнѣ бываетъ. 
П мню, яко мѣсто сіе святое. И не просто (т. е. не 
безъ причины) тако творится, но отъ Божія промы
сла, являя на п<мъ сокровенную нѣкую святыню, 
или ирознаменуя бытъ впредь имущую когда**... Мы 
не беремъ на себя смѣлости такъ или ипаче коммен
тировать приведеннаго сказа ія; но не можемъ пе 
замѣтить, что подобное сказаніе въ устахъ такой 
высокой личности, каковъ былъ первоначальникъ 
Саровской иустьтпи,—въ устахъ инока, облеченнаго 
саномъ великаго ангельскаго образа, не какая либо 
сказка,—тѣмъ болѣе, что когда писалось это сказа
ніе, Саровъ былъ небогатая пустынка, не имѣвшая 
еще ни исторіи, ни славы.

Молва о слышанномъ звонѣ разнеслась ио окрест
нымъ селамъ и деревнямъ и тогдаже не осталась 
безъ послѣдствій. Звонъ интересовалъ многихъ, ивъ 
числѣ этихъ многихъ были два крестьянина села 
Кремеиокъ—Алексѣй Зимнякъ и Андрей (прозваніе 
неизвѣстно). Звонъ въ пустынномъ мѣстѣ, но древ
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не-русскому вѣрованію, самое вѣрное предзнамено
ваніе того, что быть па томъ мѣстѣ храму Божію. 
Но означенные крестьяне понимали дѣло по своему. 
Они думали, что это кладъ звонитъ о себѣ, что 
заколдованный на время, онъ отлежалъ свои уроч
ные годы и просится наружу. Въ такой мысли они 
приходятъ къ Герасиму и начинаютъ пытать отъ 
него, въ которомъ именно мѣстѣ онъ слышалъ звонъ. 
Герасимъ указалъ имъ къ западу отъ своей келліи 
на такъ называемый „средній городъ.*'Началась ра
бота отыскиванія клада. Кладъ дѣйствительно нашли, 
только не такой, какой искали: въ самомъ углу сред
няго города близъ вала нашли въ землѣ два креста 
каменные четвероконечные, какіе обыкновенно но
сятъ монахи (съ парамономъ). Стали копать еще, и 
еще нашли крестъ, тоже четвероконечный, только 
на этотъ разъ не каменный, а мѣдный складной, съ 
двумя крестообразными углубленіями, очевидно, для 
вложенія святыхъ мощей. Первые два креста най
дены близъ того мѣста, гдѣ нынѣ устроенъ ходъ въ 
пещеры, а послѣдній надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ нынѣ 
пещерная церковь. Это было въ 1667 году’).

Всѣ эти кресты кладоискатели принесли къ Гера
симу и спрашивали, не знаетъ ли онъ,—не жили-ли 
въ старину когда на этомъ мѣстѣ христіане? Гера
симъ отвѣчалъ (приводимъ здѣсь подлинныя слова

*) Опис. Сатисо-градо Саров, пуст. стр. 12, 74 и 75. По 
означенному описанію,найдено сначала не два креста, какъ 
у пасъ, а шесть.... Ми въ этомъ случаѣ держимся текста 
исторіи первоначальника по тому списку, какой найденъ 
нами въ Спасо-Преображенскомъ монастырѣ.
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исторіи первоначальппка въ переводѣ па соіірсмеи- 
пуго рѣчь): „Господь Богь есть на мѣстѣ семъ. Думаю, 
что эти кресты найдеиы пе безъ Божія благоволе
нія, что и прежде бывшія знаменія были отъ нихъ... 
Думаю, что на этой горѣ сокрыто какое либо со
кровище Божіей благодати —или святыя мощи, или 
святыя иконы, пли „ино что либо отъ святынь" и 
ради этого-то бываютъ знаменія отъ Бога „чрезъ 
звоны и чрезъ прочія знаменія", —что если найдены 
эти кресты, то будетъ найдено и то, что сокрыто— 
„всякая святыня на прославленіе мѣста сего явлено 
будетъ". „Зри же, замѣчаетъ при этомъ іеросхимо- 
пахъ Іоаннъ, Промыслъ Божій, како сей монахъ 
святой Герасимъ о семъ мѣстѣ предсказа, яко бу
детъ прославлено".

Какъ думалъ въ свое время Герасимъ, такъ думали 
и послѣ него. Впослѣествіи, именно въ 1711 году, 
при освященіи церкви въ пещерахъ Саровскихъ, для 
вложенія присланныхъ отъ Царевпы Маріи Але
ксѣевны частицъ святыхъ мощей Кіево-печерскихъ 
чудотворцевъ не нашли болѣе приличнаго мѣста по
мимо найденнаго при Герасимѣ мѣднаго креста, и 
потому оиъ доселѣ хранится подъ престоломъ пещер
ной церкви*).

*) По описанію Сатисо-градо-Саров. пуст. (стр. 74 н 75) 
найденный при Герасимѣ мѣдный крестъ названъ напрестоль
нымъ. Мы съ своей стороны говоримъ, что онъ подъ пре
столомъ, и въ этомъ случаѣ слѣдуемъ автору новаго сочи
ненія о Саровской пустыни, которое, въ рукописи, приго
товленной въ цензуру, мы видѣли у о. Настоятеля Саров
ской обители, строителя іеромонаха Іосифа; сочиненіе это
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Итакъ Герасимъ если не былъ основателемъ Саров
ской пустыни, то былъ однимъ изъ провозвѣстниковъ 
ея существованія, и въ силу этого имя подвижника 
Герасима всегда будетъ занимать одну изъ первыхъ 
страницъ исторіи Саровской пустыни, хотя онъ, кро
мѣ уже сказаннаго, ничего общаго пе имѣлъ съ этой 
обителью. Господь Богъ открывшій подвижнику бу
дущую славу Сарова, самого подвижника отозвалъ 
въ другое мѣсто.

Свящ. Іоаннъ Бѣляевъ.

(Продолженіе будетъ).

носитъ такое заглавіе: „Основаніе Сатисо-градо-Саровской 
пустыни и ея основатель и первоначальникъ Іеромонахъ Исаа- 
кій, въ схимѣ Іоаннъ*'. Авторъ означеннаго труда, сказавши, 
что крестъ, найденный при Герасимѣ, хранится подъ пре
столомъ пещерной церкви, въ подстрочномъ примѣчаніи дѣ
лаетъ такую выписку: „Въ свѣдѣніяхъ о святыхъ вещахъ и 
мощахъ сказано: Въ лѣто 1711 апрѣля въ первый день полу
чены святыхъ кіевопечерскихъ мощи изъ царствующаго гра
да Москвы Блаженныя и вѣчно достойныя памяти Благород
ныя Государыни Царевны Маріи Алексѣевны чрезъ секре
таря Ѳеодора Стефановича Журовскаго, которыя (т. е. мощи) 
въ томъ же 1711 году Мая 30 дня во время освященія 
церкви пещерныя положены въ складномъ четвероконечномъ 
мѣдномъ крестѣ, который крестъ обрѣтенъ въ сей Саров
ской пустыни, идѣже нынѣ церковь пещерная, отъ поселя
нина ближайшей веси села Кременокъ Алексѣя Иванова 
сына Монина (вѣроятно онъ же и Зимнякъ) съ товарищи 
при монахѣ пустынникѣ Герасимѣ, который въ то время на 
томъ мѣстѣ житіе имѣлъ въ безмолвіи около лѣта 7175 и 
и 176, 179 (1667, 1668 и 1670).

4



О БЪ Я В Л ЕН ІЯ .

Объ изданіи „С оврем ен н ы хъ  И звѣстій". Съ 1 Декабря 
1874 года Современныя Извѣстія вступаютъ въ осъмои годъ 
своего существованія. Изданіе ихъ будетъ продолжаться въ 
томъ же видѣ: ежедневно, не исключая праздничныхъ и 
послѣпраздничныхъ дней (360 № въ годъ), въ листъ боль
шаго формата (13/і8 вершковъ).

Содержаніе состоитъ изъ
1) Справочныхъ Свѣдѣніи (мѣсяцесловъ, поѣзды желѣз

ныхъ дорогъ, Зрѣлища, Судебный указатель, Адресъ извѣст
нѣйшихъ московскихъ заведеній. Цѣпы процентнымъ бума
гамъ на обѣихъ столичныхъ биржахъ; Биржевыя цѣпы за
граничныя (по телеграфу). Цѣпы товарамъ па внутреннихъ 
рынкахъ;

2) Московскаго Отдѣла (гдѣ сверхъ ежедневныхъ поли
тическихъ телеграммъ отъ методу народнаго агентства и 
иногда отъ внутреннихъ корреспондентовъ, помѣщаются 
Руководящія статьи по общимъ вопросамъ, Замѣтки и из
вѣстія о московской общественной жизни и Обзоръ газет
ныхъ мнѣній по текущимъ вопросамъ политическимъ и обще
ственнымъ);

3) Внутреннихъ Извѣстіи (Общихъ—по законодатель
ству, администраціи и общественной жизни, и Мѣстныхъ, 
по сообщеніямъ газетъ и собственныхъ корреспондентовъ;

4) Иностранныхъ (въ систематическомъ обозрѣніи); и
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5) Разныхъ (гдѣ помѣщаются замѣчательныя судебныя 
дѣла, а также разныя новости, не имѣющія политическаго 
характера, каковы: ученыя и художественныя, промышлен
ныя изобрѣтенія, практическія и хозяйственныя замѣтки и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Для ипогородпыхъ съ пересылкою: за годъ 8 р. 25 к , за 
полгода 4 р. 50 к., за три мѣсяца 2 р. 25 к., за 1 мѣсяцъ 
75 коп.

Въ Москвѣ, съ доставкою: за годъ 7 р. 35 к., за полго
да 9 р. 90 к., за три мѣсяца 1 р. 95 к., за 1 мѣсяцъ 70 к.

Пріемъ подписки:
Въ Москвѣ: въ конторѣ Современныхъ Извѣстій, на Зна ■ 

менкѣ, въ Ваганьковскомъ переулкѣ, противъ Румянцевскаго 
Музея, домъ № 9, Игнатьевой (бывш. ки. Голицына) и у 
извѣстнѣйшихъ книгопродавцевъ.

Въ С.-Петебургѣ: въ книжныхъ магазинахъ, на Невскомъ 
проспектѣ: Исакова и Пазунова.

ТИПОГРАФІЯ СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВѢСТІЙ
принимаетъ заказы на печатаніе книгъ, бланокъ, прейсъ- 

курантовъ. визитныхъ карточекъ и проч. Имѣя, въ числѣ 
другихъ, скоропечатную машину собственно для печатанія 
свадебныхъ билетовъ п карточекъ, типографія Современныхъ 
Извѣстій можетъ исполнять послѣдніе заказы съ особен
ною дешевизною.

ПРИ КОНТОРѢ РЕДАКЦІИ ПРОДАЕТСЯ КНИГА.

ДѢЛО ИГУМЕНЬИ МИТРОФАНІИ.
Подробный стенографическій отчетъ (въ 8 д. 545 стр.) 

составленный А. П. Забѣлиной. Изданіе Современныхъ И з
вѣстій. Цѣна 1 р. 50 к., для подписчиковъ же на Совре
менныя Извѣстія 1 руб.
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Изданіе К. В. Т р у б н и к о в а  (основателя и бывшаго из
дателя „Биржевыхъ Вѣдомостей" и „Вечерней Газеты") еже
дневная газета „Н овое В рем я" политическая, обществен
ная, литературная и биржевая. Выходитъ съ 1-го Декабря 
1874 года. Безъ предварительной цензуры.

Съ 16-го текущаго ноября, мы совершенно прекратили 
нашу дѣятельность въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ" и „Вечер
ней газетѣ", которыя выходятъ уже въ составѣ новой редакціи.

Теперь, мы принимаемся за изданіе новой газеты, первый 
нумеръ который появится 1-го декабря.

Семнадцатилѣтнее существованіе прежней нашей газеты, 
надѣемся избавляетъ насъ отъ необходимости говорить о 
духѣ и направленіи, въ которомъ мы будемъ вести обнов
ленное изданіе газеты „Новое Время". Оставаясь вѣрными 
тѣмъ началамъ, которыми мы постоянно руководились, мы 
хорошо понимаемъ, какъ по мѣрѣ развитія государственной 
и общественной жизни усложняются задачи публицистики и 
постараемся стать въ уровень съ современными потребно
стями русской публики. Поставивъ своею задачей безпри
страстный, полный и всесторонній обзоръ и оцѣнку обще
ственной жизни, мы, между прочимъ, приняли мѣры къ тому, 
чтобы усилить составъ редакціи. Въ „Новомъ Времени" 
примутъ участіе слѣдующія лица: профессоръ И. Е. А н
д р еев ск ій , академикъ В. П. Б езо б р азо в ъ , профессоръ 
Н. X. Б у н г е , профессоръ В. П. В аси л ьевъ , профессоръ 
Э. Р. В р ед ен ъ , И. Ф. В аси л ев ск ій , профессоръ священ
никъ М. И. Г о р н а к о в ъ , Г. П. Д а н и л е в с к ій , (С кав
р о н ск ій ), С. В. М акси м овъ , (авторъ „Года на Сѣверѣ" 
и другихъ), Н. В. М акси м овъ , профессоръ К. И. М алы 
ш е в ъ , академикъ А. В. Н и к и т е н к о , В. Н. Н ем и р о въ -Д ан - 
ч е н к о , О. К. Н о т о в и ч ъ , П. Н. П е тр о в ъ , профессоръ 
консерваторіи Н. Ѳ. С о л о вь ев ъ  К. М. С ем ен то в ск ій , 
профессоръ И. Я. Ф ойницкій , профессоръ А. И. Ч е б ы 
ш ев ъ -Д м и т р іе в ъ , А. С. Ш л е т ц е р ъ  и другіе.
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Фельетоны будутъ принадлежать слѣдующимъ, извѣстнымъ 
читателямъ „Биржевыхъ Вѣдомостей1*, авторамъ:

Эксъ („Кое о чемъ” и „Письма о текущей литературѣ”), 
Б у к в а —(„Наброски и недомолвки”), И и. В.—(„Съ міру— 
по ниткѣ”); И. С м ѣ л к о —(„Письма съ запада”), М о л в а —

(„Провинціальныя картинки”), С.—(Музыкальное обозрѣ
ніе), Э.—Д. К . и М. П. Ф.— (Театральная хроника).

„Новое время” будетъ издаваться по программѣ утвержден
ной г. министромъ внутреннихъ дѣлъ. Нашею задачею 
будетъ выполнить ее съ тою серьезностію и полнотою, ко
торыя требуются отъ современнаго органа печати.

•»
П о д п и с к а  н а  1 8 7 5  г о д ъ .

„Новое Время” въ 1875 году будетъ выходить ежедневно, 
листами п полутора—листами самаго большаго формата; въ 
понедѣльники-же и дни, непосредственно слѣдующіе за табель
ными праздниками, будутъ выходить прибавленія.

Ц ѣ н а  г а зе т ы н а  1.875 годъ :

безъ доставки: СЪ доставкой съ пересылкой
по городской^почтѣ: иногороднимъ:

на годъ . . . . 13 Р- 14 р- 50 К. 16 р.
Я 11 мѣсяцевъ 12 3) 50 К. 14 я — 15 f
я 10 Я 11 я 50 я 12 33 50 33 13 „ 50 К.

я 9 я 10 я 50 33 11 я 12 „ с
3) 8 33 9 я 50 33 ■ 10 33

я 7 я 8 33 — 33 9 33 ю  „
я 6 я 7 33 50 33 8 33 50 К. 9 „
я 5 я 6 я 50 я 7 я 50 зз 8 „
7) 4 я 5 33 50 я 6 я — 6 „ 50 к.
Я 3 я 4 33 — я 4 я 50 33 5
я 2 я о я — 33 3 я — '► 3 „ 50 я

я 1 мѣсяцъ . . 1 я 25 я 1 3? 50 33 І „ 50 я
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Подписная цѣна за границей съ пересылкою на 1875 годъ

in. Германіи п по Ф ранція въ Англія въ Швсйц;
Автріискоя плі: и Турціи: Швеціи, Норвегія, Волг: И га.

И спанія я  Португал: я  Сербія:

на годъ . , . 21 р. 30 р.. 35 р. 25 р.
я полгода • 1 2  » 16 „ 20 „ 14 „
•п 3 мѣсяца • 7 „ 9 „ 10 „ 50 к. 8  „

г 1 мѣсяцъ . 2 „ 50 к- 3 „ 50 к. 3 „ 3 „

- ч—eSgagSo &  7

1



СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ ПЕНЗЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 
А к т и в ъ .  КЪ 1-му ДЕКАБРЯ 1874 ГОДА. Пассивъ

437 Членовъ — — 1906550
За взносами — — 190655
К асса — — — — —
Текущій счетъвъПензенскомъ Отдѣле-

1715895
25828 67

ніи Государственнаго Банка —  — 482 31
Спеціальный текущій счетъ въ Пенз.

Отд. Госуд. Банка — — - 5483 85
„  (торгов. 726191— 25Учтенные векселя: (об^ зпеч. 368181_ 50 1091372 75

Учтенные срочные бумаги и купоны
„ (°/0 бумагъ 65522Ссуды подъ залогъ ( ^ / р .  3063 1 - 2 3 96153 23

„  ( торговыеПротестов, векселя^ об*зпечен< 4103 50
Векселя переданные на коммисію —
Векселя по порученію — —
Разные дебиторы — — — 24 76
Процентныя бумаги — — —
“/„ выданные вкладчикамъ — — 3020 —
%  принадлежащіе Обществу —

1 Расходы Общества — — — 6686 86
Кладовая — —  — — 30880 —

. %  за переучетъ — — — 2489 10
■ °/, по спеціальному счету — — 2164 95J Б алансъ — 2987584 80

Капиталъ кредита — — -
Капиталъ оборотный— — -
гт „(Пер. век. ио си.Переучетъ векселей _ 93699__85

въ Пеиз. Отдъл. 1 о-<_ J
сударствепнагоБанкаjHep векс 9 5 1 2 8 1

°/0 текущіе счета Членовъ — -
°/0 вклады: безсрочные, срочные и ус

ловные — — — — -
Разные кредиторы — — -
Переводы — — — -
Переходныя суммы — — -
Вычеты по уставу § 18 —

°/0 принадлежащіе вкладчикамъ по °/„ 
вкладамъ и по °/0 текущ. счет. —

Прибыли за 1 полугодіе 1874 г. — 
Прибыли — — — —
%  по текущему счету — —
Не выданные дпвиденты — —
°/„ по операціямъ — — —
Вклады на храненіе — — —

Б алансъ

1715895
190655

188827

152781

624127

5128
6867

8067
7588

37
1145

55584
30880

2987684

I
85j

39;

К)'

71;
27;

18
53і

7[
32
56

80
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