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ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Отъ 17-го декабря —2-го февраля 1882—83 года за 
№ 2729, объ участіи секретарей духовныхъ кон
систорій при судоговореніи по бракоразводнымъ 

дѣламъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 2 5 ноября 1882 года за 
№ 5894, по вопросу объ участіи, какое долженъ прини
мать секретарь доховной консисторіи при судоговореніи по 
бракоразводнымъ дѣламъ. П р и к а з а л и :  одинъ изъ секре
тарей духовной консисторіи въ рапортѣ на имя г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода донесъ, что по силѣ 249 ст. 
уст. дух. коне, судоговореніе по дѣламъ бракоразводнымъ
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производится въ присутствіи консисторіи, которое, согласно 
280 ст. того же устава, составляютъ только одни члены, 
и что такимъ образомъ обязанности секретаря консисторіи, 
при произдодствѣ судоговореніи по дѣламъ помянутаго рода, 
остаются не выясненными. Между тѣмъ возникло недоумѣ
ніе: имѣетъ ли секретарь консисторіи право при судогово
реніи обращать вниманіе членовъ оной па необходимость 
спроса сторонъ процесса по такимъ обстоятельствамъ дѣ
ла, которыя остаются почему либо не разъясненными и 
разъяснить которыя онъ съ своей стороны считалъ бы нуж
нымъ, и въ утвердительномъ случаѣ, какъ долженъ посту
пать секретарь, если такого рода заявленія его не будутъ 

уважены членами? Предлагая о семъ Святѣйшему Синоду, 
г. Оберъ-Прокуроръ изъяснилъ, что въ виду 310 и 318 ст. 
уст. дух. коне, секретарь, какъ лицо, которое или само 
докладываетъ присутствію, или руководствуетъ въ этомъ 
дѣлѣ столоначальниковъ, и которое при разногласіи мнѣ
ній членовъ, выясняетъ существо дѣла и способъ его рѣ
шенія на точномъ основаніи законовъ— посему самому обя
занъ находиться въ присутствіи консисторіи при производ
ствѣ судоговоренія по бракоразводнымъ дѣламъ и имѣетъ 
право обращать вниманіе членовъ консисторіи на необхо
димость выясненія тѣхъ или другихъ обстоятельствъ при 
судоговореніи: въ случаѣ же, если заявленія его не будутъ 
уважены членами, онъ долженъ поступать согласно указа
нію 329 ст. того же устава. Соглашаясь съ таковымъ за
ключеніемъ г. Оберъ-Прокурора, Святѣйшій Синодъ опре
дѣляетъ: дать знать о семъ для руководства но духовному 
вѣдомству чрезъ припечатаніе настоящаго опредѣленія въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ".
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О совершеніи православнаго богослуженія на ино
родческихъ языкахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 21 сентября 1882 года за 
№ 4590, о совершеніи православнаго богослуженія на 
инородческихъ языкахъ. Изъ предложенія сего видно: 1) 
что еще въ 184G году, когда по дѣлу объ отпаденіи кре
щеныхъ татаръ Казанской губерніи доказано было, что 
татары отпадаютъ отъ православія въ магометантство глав
нымъ образомъ, потому что не понимаютъ православнаго 
русскаго богослуженія, послѣдовало Высочайшее повелѣ- 
ніе о переводѣ церковно-богослужебныхъ книгъ на татар
скій языкъ, 2) что съ устройствомъ въ 1860 году въ Ка
зани крещено-татарской школы, занятія переводомъ и про
вѣркою переводовъ богослужебныхъ и вѣроучительныхъ книгъ 
на татарскій языкъ сосредоточились въ означенной школѣ, 
а съ учрежденіемъ въ Казани при Братствѣ Св. Гурія Пе
реводческой коммиссіи, получающей значительныя средства 
отъ Православнаго Миссіонерскаго . Общества, дѣло пере
ложенія и изданія богослужебныхъ книгъ на татарскомъ и 
другихъ инородческихъ языкахъ получило еще большое раз
витіе, и въ настоящее время уже существуютъ печатные и 
рукописные переводы на татарскомъ и чувашскомъ язы
кахъ: Четвероевангелія, Дѣяній Апостольскихъ, отрывковъ 
изъ послапій Апостольскихъ, значительнаго числа богослу
жебныхъ книгъ, отдѣльныхъ молитвъ и церковныхъ пѣсно
пѣній, 3) что по благословенію Преосвященныхъ казанска
го и симбирскаго совершается богослуженіе на инородче
скихъ языкахъ: въ церквахъ при Казанской крещено-татар
ской школѣ, при Казанской учительской семинаріи, въ
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Симбирской чувашской школѣ и постепенно распростра
няется по другимъ инородческимъ школамъ и крещено-та
тарскимъ приходамъ, при богослуженіи употребляются какъ 
печатные такъ и рукописные переводы богослужебныхъ 
книгъ, и на татарскомъ языкѣ способъ исполненія богослу
женія установился выразительный и вполнѣ православный, 
и 4) что въ инородческихъ приходахъ церковное богослу
женіе на языкѣ родномъ для прихожанъ составляетъ дѣй
ствительное средство къ христіанскому просвѣщенію и вос
питанію въ нихъ религіознаго духа и любви къ православ
ной церкви, а посему въ устраненіе нерѣдко являющихся 
сомнѣній и недоразумѣній, задерживающихъ примѣненіе 
этого полезнаго дѣла, желательно разрѣшеніе на соверше
ніе въ инородческихъ приходахъ богослуженія на соотвѣт
ственныхъ инородческихъ языкахъ, и разрѣшеніе это могло 
бы быть ограждено слѣдующими условіями: а) Во всѣхъ 
епархіяхъ, гдѣ есть болѣе или менѣе значительное населеніе 
крещеныхъ Татаръ, Чувашъ, Черемисъ, Вотяковъ, Калмы
ковъ, Мордвы и другихъ инородцевъ допускается церковное 
богослуженіе, общественное и частное, на соотвѣтственномъ 
языкѣ, вполнѣ или по частямъ, на сколько составлено къ 
данному времени богослужебныхъ переводовъ на тотъ языкъ, 
б) Въ употребленіе при богослуженіи допускаются только 
изданія Православнаго Миссіонерскаго Общества, печатае
мыя Переводческою Коммиссіею при Братствѣ Св. Гурія 
въ Казани; при отсутствіи напечатанныхъ переводовъ до
пускаются временно въ церковное богослуженіе и рукопис
ные переводы, но одобренные означенною Переводческою 
Коммиссіею, в) Инородческіе переводы разъ напечатанные 
или одобренные Казанскою Переводческою Коммиссіею не 
должны считаться навсегда неизмѣнными, но могутъ быть 
тою же Коммиссіею исправляемы въ дальнѣйшихъ изданіяхъ.
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Впрочемъ, таковыя измѣненія и передѣлки слѣдуетъ допу
скать съ осторожностью, чтобы не произвести вреднаго и 
соблазнительнаго на инородцевъ впечатлѣнія, а потому 
удобнѣе измѣнять то, что поется. Во всякомъ случаѣ, кре
щеные инородцы должны смотрѣть па свои священные и 
богослужебные переводы собственно какъ на пособіе къ 
уразумѣнію церковно-славянскаго текста, который долженъ 
служить для нихъ основнымъ и нормальнымъ церковнымъ 
и богослужебнымъ текстомъ, г. При введеніи и исполненіи 
богослуженія на инородческомъ языкѣ необходимо обращать 
вниманіе на то, пронзводитъ-ли оно па инородцевъ благо
творное и религіозное впечатлѣніе и д) Если съ инородцами: 
въ церкви присутствуютъ русскіе, то полезно соединять по
поламъ или въ извѣстныхъ пропорціяхъ Славянскій языкъ съ 
инородческимъ, такъ напримѣръ: во Святую Пасху канонъ, 
въ которомъ ирмосы и тропари повторяются по нѣсколько 
разъ, полезпо пѣть поперсмѣпно по славянски и по ино
родчески. Присоединеніе Славянскаго языка къ инородческо
му богослуженію можетъ быть полезно и въ томъ случаѣ, 
если присутствуютъ въ церкви одни нпородцы. П р и к а з а 
ли: Имѣя въ виду, что при содѣйствіи Православнаго Мис
сіонерскаго Общества и существующей въ городѣ Казани 
при Братствѣ Св. Гурія Переводческой Коммиссіи, получаю
щей средства изъ означеннаго Общества, дѣло по перело
женію и изданію православныхъ богослужебныхъ и вѣро
учительныхъ книгъ на инородческіе языки получило въ на
стоящее время столь значительное развитіе, что съ благо
словенія преосвященныхъ въ нѣкоторыхъ приходахъ совер
шается даже богослуженіе на инородческихъ языкахъ, и 
признавая съ одной стороны, что отправленіе богослуженія 
для крещеныхъ инородцевъ на родномъ ихъ языкѣ можетъ 
служить однимъ изъ главныхъ средствъ къ духовному ихъ
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просвѣщенію и утвержденію въ вѣрѣ православной, а съ 
другой— что примѣненіе сего средства съ успѣхомъ п поль
зою для дѣла зависитъ отъ ближайшаго усмотрѣнія мѣстна
го епархіальнаго начальства, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: предоставить епархіальнымъ архіереямъ разрѣшать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, совершеніе богослуже
нія на инородческихъ языкахъ съ соблюденіемъ слѣдующихъ 
условій: а) гдѣ есть болѣе или менѣе значительное число 
крещеныхъ инородцевъ допускать церковное богослуженіе, 
общественное п частное, на соотвѣтствующихъ языкахъ, 
вполнѣ пли по частямъ, б) при богослуліепіи должны быть 
употребляемы изданія Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства, напечатанныя существующею при Братствѣ Св. Гурія 
въ Казани Переводческою Коммиссіею; можно допускать вре
менно п рукописные переводы, но одобренные означенною 
Коммиссіею; в) при введеніи и исполненіи богослуженія на 
инородческихъ языкахъ обращать вниманіе на то, произво- 
дитъ-ли оно на инородцевъ благотворное и религіозное впе
чатлѣніе, н г) если съ инородцами въ церкви присутству
ютъ Русскіе, то полезно соединять пополамъ или въ извѣ
стныхъ пропорціяхъ богослуженіе на Славянскомъ и ино
родческомъ языкахъ. О чемъ и послать печатные указы 
всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ. Января 15 дня 
1883 года. ____ _

Положеніе Комитета Министровъ, В ы со ч ай ш е 
утвержденное 31 декабря 1881 г., о томъ, чтобы 
лица состоящія на государственной службѣ, не со
общали, беэъ надлежащаго разрѣшенія, въ повре
менныя изданія свѣдѣній изъ дѣлъ имъ ввѣрен
ныхъ или извѣстныхъ по служебному положенію.

Наша современная періодическая печать являетъ все бо
лѣе и болѣе часто повторяющіеся примѣры оглашепія свѣ
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дѣній, извлеченныхъ изъ дѣлъ правительственныхъ учреж
деній. Означенныя свѣдѣнія воспроизводятъ, въ большин
ствѣ случаевъ, дословно разныя оффиціальныя бумаги и от
носятся. не рѣдко къ весьма важнымъ правительственнымъ 
мѣропріятіямъ, кои до ихъ окончательнаго утвержденія въ 
высшихъ государственныхъ учрежденіяхъ, не должны были 
бы становиться общеизвѣстными. Между тѣмъ, не подле
житъ никакому сомнѣнію, что даже при буквальной пере
дачѣ газетами нѣкоторыхъ заключеній и выводовъ по про
изводящимся въ правительственныхъ мѣстахъ дѣламъ, но 
внѣ связи съ цѣлымъ производствомъ, а равно безъ отно
шенія къ тѣмъ основаніямъ, кои при окончательномъ об
сужденіи дѣла, могутъ быть приняты въ соображеніе, чи
татели получаютъ, въ сущности, не только отрывочное, но 
всего чаще совершенно превратное понятіе о намѣреніяхъ 
Правительства. Съ другой стороны, имѣющійся въ виду 
конечный исходъ самыхъ мѣропріятій находится нерѣдко 
въ зависимости отъ соблюденія тайны, такъ что прежде
временное оглашеніе журналами слуховъ о предполагае
мыхъ мѣрахъ можетъ наносить весьма чувствительный вредъ 
успѣшному ихъ осуществленію. На ряду съ указанными 
неудобствами невольно обращаетъ на себя вниманіе то об
стоятельство, что г.ъ тѣхъ случаяхъ, когда свободное об
сужденіе предполагаемыхъ Правительствомъ мѣръ и зако
ноположеній можетъ принести дѣйствительную пользу, Пра
вительство никогда не затруднялось и нынѣ не затрудняет
ся давать возникшимъ предположеніямъ самую широкую 
огласку, примѣромъ чему можетъ служить еще недавно до- 
пущепнпое обсужденіе новыхъ проектовъ гражданскаго уло
женія и уложенія о наказаніяхъ. Вышеизложенныя обстоя
тельства обратили на себя особое вниманіе Комитета Ми
нистровъ, который призналъ необходимымъ принять нынѣ
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же неотложныя мѣры къ пресѣченію изъясненныхъ непо
рядковъ, при чемъ нашелъ, что самый фактъ дословнаго 
изложенія въ повременныхъ изданіяхъ правительственныхъ 
бумагъ явно свидѣтельствуетъ о передачѣ сихъ свѣдѣній 
въ редакціи должностными лицами, служащими въ тѣхъ 
самыхъ учрежденіяхъ, въ коихъ возникающіе вопросы на
ходятся въ разсмотрѣніи, и что, въ виду сего, вниманіе 
должно быть прежде всего сосредоточено на таковомъ со
участіи лицъ, состоящихъ на государственной службѣ, 
въ опубликованіи извлеченныхъ изъ оффиціальныхъ дѣло
производствъ свѣдѣній. Посему и останавливаясь на изъ
ясненной точкѣ зрѣнія, Комитетъ усматривалъ, что но за
кону никакой чиновникъ не имѣетъ права, безъ дозволенія 
начальства, обнародывать дѣлъ и свѣдѣній, ввѣренныхъ и 
извѣстныхъ ему по службѣ (ст. 10 т. XIV свод, зак., уст. 
ценз., изд. 1857 года); равнымъ образомъ служащимъ за
прещается издавать въ свѣтъ сочиненія, заключающія въ 
себѣ что либо касающееся до внѣшнихъ и внутреннихъ 
отношеній Государства, безъ дозволенія своихъ начальствъ; 
кромѣ того, всякую ввѣренную тайну, касающуюся пользы 
службы, каждое, состоящее на службѣ, лицо обязано хра
нить свято и никому не сообщать (ст. 529, и. 7 и ст. 716 
т. III свод, зак., уст. о службѣ по онред. отъ Прав., изд. 
1876 г.); за разглашеніе яге дѣлъ, производимыхъ въ су
дебныхъ и правительственныхъ мѣстахъ и за сообщеніе 
безъ дозволенія какихъ либо актовъ или другихъ принад
лежащихъ къ дѣламъ бумагъ лицамъ постороннимъ, винов
ный, если притомъ не было никакого инаго преступленія 
или злоупотребленія, подвергается опредѣленнымъ взыска
ніямъ (ст. 419 улож. о нак., изд. 1866 г.).

За таковыми положительными указаніями закона, Коми
тетъ призналъ, хотя законъ не возбраняетъ вообще служа-
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щимъ литературной дѣятельности, но вмѣстѣ съ тѣмъ точ
но ограничиваетъ ее въ тѣхъ случаяхъ, когда служащій, 
въ нарушеніе коренныхъ условій службы, позволилъ бы 
себѣ разгласить ввѣренныя по должности дѣла или сооб
щить въ повременныя изданія такія свѣдѣнія, которыя могли 
быть ему доступны лишь по служебному его положенію. 
Засимъ, ио мнѣнію Комитета, отъ подлежащаго начальства 
должно конечно ближайшимъ образомъ зависѣть, въ каж
домъ данномъ случаѣ, дозволить или не допустить участіе 
чиновника въ періодическомъ изданіи, по соображеніи какъ 
предмета, такъ и характера избранныхъ чиновникомъ ли
тературныхъ занятій и посему начальство въ нравѣ не 
только требовать, чтобы служащіе правдиво заявляли о 
своемъ участіи въ повременныхъ изданіяхъ, но и воспре
щать таковое, когда оно угрожаетъ нанести серьезный 
ущербъ интересамъ службы. Что же касается до встрѣчае
мыхъ въ настоящее время весема частыхъ уклоненій въ 
средѣ служащихъ лицъ отъ установленнаго закономъ поло
жительнаго запрещенія оглашать путемъ печати дѣла и свѣ
дѣнія, неподлеяіащія обнародованію, то слѣдуетъ въ преду
прежденіе повторенія сихъ недозволенныхъ дѣйствій, сдѣ
лать общее распоряженіе.

По всѣмъ вышеизложеннымъ соображеніямъ, Комитетъ 
министровъ, Высочайше утвержденнымъ 31 декабря 1882 г. 
положеніемъ постановилъ'. Подтвердить состоящимъ на го
сударственной службѣ лицамъ чрезъ подлежащія началь
ства о точномъ и неуклонномъ соблюденіи существующихъ 
законоположеній, воспрещающихъ соообщеніе, безъ надле
жащаго разрѣшенія, въ повременныя изданія свѣдѣній изъ 
дѣлъ, имъ ввѣренныхъ или извѣстныхъ по служебному по
ложенію, съ предвареніемъ, что въ случаѣ обнаруженія 
какихъ либо въ этомъ отношеніи съ ихъ стороны нару
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шеній— съ виновными будетъ поступлено ио всей стро
гости законовъ.

(Правит. Вѣстникъ № 7).

РАСПОРЯЖЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Пензенская духовная Консисторія, вслѣдствіе ходатай
ства п. д. Пензенскаго епархіальнаго архитектора Брусен
цова, поручаетъ о,о. благочиннымъ Пензенской gnapxin до
ставить въ возможно непродолжительномъ времени ему, Бру
сенцову, свѣдѣнія: 1) въ какихъ городахъ, селахъ и де
ревняхъ, Пензенской губерніи, производятся постройки хра
мовъ, до какой высоты доведены эти постройки, гдѣ и ка
кіе строятся храмы— каменные или деревянные, 2) въ ка
кихъ мѣстахъ разрѣшено строить храмы, но еще къ по
стройкамъ не приступлено и 3) гдѣ будутъ производиться 
постройки нынѣшнимъ лѣтомъ и гдѣ не будутъ. При семъ 
объявляется духовенству епархіи, чтобы оно съ требованія
ми архитектора на мѣсто постройки, или ремонтировокъ, 
требующихъ наблюденія архитектора, обращалось къ нему, 
Брусенцову, письменно съ приложеніемъ надлежащаго ко
личества прогонныхъ денегъ, при чемъ имѣло-бы въ виду, 
что требованія его могутъ быть выполняемы иногда не ранѣе 
какъ недѣли черезъ двѣ или три, поэтому духовенство дол
жно обращаться съ требованіями заблаговременно, адресуя 
письма и телеграммы въ квартиру его, Брусенцова, на Мо
сковской улицѣ въ домѣ Моневой.

ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Опредѣлены. во священники— 1) въ Ераснослободскій жен
скій монастырь, псаломщикъ с. Головинщины н.-ломов-
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скаго уѣзда, Александръ Архангельскій; 2) въ с. Липовку 
мокшанскаго уѣзда, діаконъ с. Усть-Вазерокъ Іоаннъ Ар- 
гентовъ; 3) въ с. Архангельское Куракипо городищенскаго 
уѣзда, псаломщикъ с. Ѳедоровки, пензенскаго уѣзда, Се
менъ Архангельскій.

Въ псаломщики: 1) въ с. Ѳедоровку пензенскаго уѣзда, 
учитель того же села Яковъ Фриновскій и. д. псаломщика;
2) въ село Карсаевку наровчатскаго уѣзда, уволенный изъ 
духовнаго училища Иванъ Разумовъ временно исправляю
щимъ должность причетника.

Перемѣщены,-. 1) священникъ с. Сковоречнаго н.-ломов
скаго уѣзда, Константинъ Любимовъ и священникъ с. Ро- 
стовки Алексѣй Любимовъ одинъ на мѣсто другаго; 2) свя
щенникъ соборной церкви г. Инсара Зиновій Доброхотовъ, 
къ Троицкой церкви того же города; 3) священникъ села 
Шеина керенскаго уѣзда, Михаилъ Добровольскій, въ село 
Татарскую Лаку керенскаго уѣзда; 8) діаконъ села Под
лѣсной Тавлы саранскаго уѣзда Дор. Заринъ къ Успенской 
церкви г. Саранска; 5) дьячокъ с. Трофимовки городищен- 
скаго уѣзда Андрей Антониновъ и діаконъ с. Аришки го
родищ. уѣзда Андрей Яхонтовъ одинъ на мѣсто другаго.

Утверждены,-, церковными старостами— 1) крестьянинъ 
села Прянзерокъ н.-ломовскаго уѣзда Егоръ Колобовъ къ 
церкви того же села; 2) крестьянинъ села Кармалейки ке
ренскаго уѣзда Василій Орловъ къ церкви того же села;
3) крестьянинъ села Каргалей Лазарь Кузнецовъ къ цер
кви того же села; 4) крест, с. Рахманки Поликарпъ Шачнсвъ 
къ церкви того яге села; 5) крестьянинъ с. Воскресенскаго 
пензенскаго уѣзда Ѳедоръ Матюшкинъ къ церкви того яге 
села; 6) крестъянинъ села Алферьевки Александръ Тимо- 
ѳѣевъ къ церкви того же села; 7) крестьянинъ села Елани 
Тимоѳей Десятниковъ къ церкви того же села; 8) крестья



-  1 2

нинъ села Соловцовки Андрей Иноходовъ къ церкви того 
же села; 9) крестьянинъ села Кошелевки Алексѣй Деря
бинъ къ церкви того же села; 10) крестьянинъ села Вы
борнаго керенскаго уѣзда Иванъ Калашниковъ къ церкви 
того же села; 11) крестьянинъ села Васильевки Лаврентій 
Головешкинъ къ церкви того ate села.

Награждены'. 1) священникъ села Ускляй инсарскаго 
уѣзда Іоаннъ Викторовъ; 2) священникъ с. Сипягина Па
велъ Шуструйскій и 3) священникъ села Инсара Андрей 
Соколовъ— набедренниками.

За смертію гісключены изъ списка-. 1) діаконъ с. Дер- 
тева пензенскаго уѣзда Алексѣй Соловьевъ и 2) пономарь 
села Болкапіина чембарскаго уѣзда Иванъ Соколовъ.

Редакторы, преподаватели семинаріи'. А. Поповъ.
Н. Смирновъ.

Дозволено ценз. Пенза, 1 апрѣля 1883 г. Цензоръ, рент, сем., прот. С. Масловскій

Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.



П Е Н З Е Н С К ІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
1-го апрѣля. № 7 .  1883 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

И з ъ  в о с п о м и н а н і й  у ч е н и к а  Н и ж н е л о м о в с к а г о  
д у х о в н а г о  у ч и л и щ а  ( з а  1 8 6 2 — 1 8 6 8  г .г  ).

ЕВГРАФЪ СЕРГѢЕВИЧЪ АРХИПОВЪ *).

Не можемъ не указать на одну очень характерную чер
ту въ Е. С— чѣ, по которой онъ являлся довольно ори
гинальнымъ, именно въ томъ случаѣ, когда, бывало, уче
никъ, плохо отвѣчающій урокъ, начиналъ оправдываться 
предъ Е. С— чемъ, что онъ „училъ урокъ и училъ долго; 
но... не могъ выучить“... Въ представленіи Е. С— ча какъ 
будто не было учениковъ, требующихъ для себя толковыхъ 
объясненій урока, руководства и... д. У него выходило 
такъ, что ученикъ, не отвѣчающій урока, пли не слушалъ 
въ классѣ, или пролѣнился и не хотѣлъ, какъ слѣдуетъ, съ 
прилежаніемъ заняться дѣломъ. Кажется, эта черта могла сло
житься въ немъ исторически. Дѣло въ томъ, что въ былыя 
времена большой процентъ учениковъ въ училищѣ— все 
были люди уже взрослые, возмужалые лѣтъ за 20. Привык-

*) Продолженіе. См. № 6-й,
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ши обращаться съ такими великовозрастными учениками, 
Е. С— чъ, конечно, не могъ никакимъ образомъ помирить
ся съ тѣмъ, чтобы этакіе мужи не могли понять, выразу- 
мѣть н сладить съ такими, съ его точки зрѣнія, пустяками, 
которые онъ обыкновенно давалъ на урокъ. Ясно въ этомъ 
случаѣ для Е. С— ча, что если эти мужи не отвѣчали дап- 
паго урока, то, значитъ, не учили, не хотѣли заняться, 
„прошалбѣрнпчали“... Но въ наше время народъ въ учили
щѣ довольно понзмѣльчалъ. Такъ у насъ былъ нѣкто Тар- 
ховъ; мальчикъ нѣжненькій, хиленькій; розогъ онъ ужасно 
боялся, самъ— своими силами онъ часто не могъ понять и 
преодолѣть даннаго урока; воспріимчивость имѣлъ слабую; 
сидѣлъ за книгою больше всѣхъ; къ дѣлу имѣлъ искрен
нее усердіе; однако-жъ все же у него дѣло какъ-то не 
ладилось: никогда онъ не могъ толково и бойко отвѣчать. 
Доведенный щелчками и придирками преподавателя до слезъ, 
онъ, бывало, плачется Е. С— чу: „вѣдь я, Е. С— чъ, 
учи-и-илъ“!.., а Е. С— чъ смотритъ на пего долго и при
стально п, наконецъ, скажетъ: „да, поросенокъ этакій, я 
вѣдь не учить задаю, а— выучивать! Ты мнѣ вѣкъ хоть не 
учи, а знай спрашиваемое1*.

При такомъ взглядѣ на дѣло занятій, но которому вся 
вина неуспѣшности учениковъ видѣлась исключительно въ 
нихъ самихъ: въ ихъ лѣности и нежеланіи заниматься дѣ
ломъ, естественнымъ представлялось прибѣгать къ поощри
тельнымъ средствамъ, вселяющимъ ревность и охоту къ 
дѣлу. Къ такимъ поощряющимъ къ занятію средствамъ, 
на которыя мы въ данномъ случаѣ укажемъ вообще какъ 
па средства дисциплинарныя и воспитательно-исправитель
ныя, въ практикѣ Е. С— ча нужно отнести кулачную рас
праву и лозу. Онъ билъ учениковъ щелчками своихъ су“ 
хихъ пальцевъ по головѣ, билъ по щекамъ, щипалъ какъ-
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то съ вывертомъ щеки учениковъ до синяковъ, рвалъ за 
косицы волосъ; ставилъ на колѣни; но главнымъ образомъ 
онъ вѣрилъ въ могущественную силу и дѣйствительность 
лозы. Правда, сѣченіе у него выходило не столько страшно., 
сколько забавно для учепиковъ. Ученикъ, обреченный на 
половицу, бывало, проситъ, молитъ, стонетъ подъ лозою, 
стучитъ ногами и чего, чего тутъ не происходитъ; а все 
дѣло кончается просто притворствомъ: экзекуторъ хорошо 
выстегаетъ полу своего пальто или тулупчика, ученикъ 
встаетъ и въ кулакъ смѣется; а Е. С— чъ доволенъ, по
тираетъ руки и наставительно приговариваетъ: „вотъ какъ 
задамъ тебѣ еще такую баню, такъ ты и будешь помнить 
и будешь исправнымъ1'...

Е. С— чъ любилъ лозу; онъ жить безъ нея не могъ.—  
„Не сѣчь— добра не видать! Мнѣ и отецъ твой „спасибо11 
не скажетъ, ежели я тебѣ буду поблажку давать.11 Настоль
ко вѣрилъ Е. С — чъ въ дѣйствительность употребляемыхъ 
имъ воспитательныхъ и поощрительныхъ средствъ и на
столько привыкъ къ нимъ, что впослѣдствіи, когда по ре
формѣ училища стали выводиться изъ педагогической прак
тики разнаго рода щелчки, тукманцы и употребленіе лозы, 
онъ часто во всеуслышаніе и съ горестію претендовалъ на 
новые порядки и съ особенною любовію вспоминалъ былую 
практику: „эхъ, гдѣ-то— матушка— лозичка?!— Надавалъ бы 
вотъ ему лещей, вспарилъ его..., это было бы и скоро, и 
коротко, и хорошо!11 „Сиди ты вотъ тутъ съ этою книгою 
живота, пиши и росписывайся тутъ касательно ихъ по- 
веденціи. Что имъ значитъ это писаніе да всякое мараніе!11 
Дѣло въ томъ, что послѣ преобразованія училища у насъ 
при новомъ смотрителѣ Л. Н. Г. въ первый разъ появи
лась особая книга— инспекторскій журналъ для отмѣтокъ 
поведенія учениковъ. Ботъ этотъ журналъ получалъ въ
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устахъ Е. С— ча названіе „книга живота" и сдѣлалась съ 
нимъ неразлучною, замѣняя для него, въ нѣкоторомъ родѣ, 
любимую нмъ „матушку— лозичку." Приходитъ Е. С— чъ въ 
классъ, застаетъ драку и возню, поймаетъ кого либо на 
мѣстѣ преступленія, занесетъ надъ головою виновнаго ука
занную книгу и грозно закричитъ: „я тебя, бороноволоха, 
вотъ „животой-то“ такъ и пришибу на этомъ мѣстѣ! Сей
часъ же всѣхъ въ книгу занесу! Да что вамъ эта „книга 
живота"... вдругъ грустно раздумывается Е. С— чъ, „вотъ 
ежели бы лозичку?"...

Мы уже говорили, что наше училищное помѣщеніе отли
чалось очень бѣдною и неудовлетворительною обстановкою, 
отъ которой часто зависѣли многіе безпорядки и недостат
ки въ жизни и поведеніи учениковъ. Такъ, папр., отхожія 
мѣста въ училищѣ помѣщались гдѣ-то на огородѣ почти на 
открытомъ воздухѣ. Бочка воды, стоящая на разстояніи 
цѣлаго двора около смотрительской кухни, съ лейкою вмѣ
сто кружки или ковша, назначалась вмѣстѣ для питья уче
никовъ. Во время холодной зимы, послѣ возни и драки, 
распотѣвшійся мальчикъ выбѣгаетъ на дворъ для удовлет
воренія той или другой потребности, выбѣгаетъ безъ верх
няго пальто и фуражки. Никто не хотѣлъ знать того, что 
мальчикъ въ такихъ случаяхъ можетъ схватить опасную 
болѣзнь; нѣтъ; напротивъ— бѣда была въ томъ, что учииикъ 
„изволитъ въ шапочкѣ прогуливаться, забывая, что здѣсь 
присутствуетъ его начальство". Но вотъ съ реформою учи
лища прибылъ къ намъ новый смотритель. Человѣкъ свѣ
жій. молодой— изъ преподавателей семипаріи, опъ, кажется, 
пораженъ былъ всѣми патріархальными порядками училища, 
его бѣдностію и грязью. Въ числѣ первыхъ мѣръ и заботъ 
къ улучшенію училища, по крайней мѣрѣ съ внѣшней 
стороны его, были имъ предприняты мѣры къ тому, чтобы
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облагообразить видъ самихъ воспитанниковъ и упорядочить 
ихъ жизнь и поведеніе какъ въ школѣ, такъ и внѣ школы. 
Онъ строго началъ взыскивать съ учениковъ за всякую 
распущенность, преслѣдовалъ неряшливость, неглижерство, 
грязь, неприличіе и невѣжество, внушалъ ученикамъ и со
вѣтовалъ нашимъ отцамъ заботиться о большей чистотѣ, 
опрятности и приличіи въ дѣтскихъ костюмахъ, строго взы
скивалъ съ тѣхъ, кто зимою безразсудно рискуетъ своимъ 
здоровьемъ и т. д. и т. дал. Какъ разъ въ это же время 
состоялось распоряженіе о раздѣленіи духовныхъ дѣтей по 
округамъ училищъ, и къ намъ въ Ломовъ должны были 
прибыть многіе изъ учениковъ, обучавшихся въ училищѣ въ 
Пензѣ. Живо помнится, какое громадное различіе представ
ляли по своему, болѣе упорядочному, виду въ одеждѣ и по
веденіи эти пензяки съ ломовцами. Въ первомъ случаѣ бро
салось въ глаза аккуратность, относительная чистота, изя
щество, большое благородство и вѣжливость, во второмъ— 
грязь, неряшество, какая-то неотесанность, разгильдяйство, 
а вмѣстѣ и забитость.

Это послѣднее обстоятельство, а также усилія новаго 
смотрителя въ этомъ направленіи, рѣшившагося вмѣстѣ съ 
тѣмъ вытѣснить окончательно господство лозы и кулачной 
расправы въ школьной дисциплинѣ, произвели свое очень 
замѣтное— благотворное вліяніе на учениковъ Нижне-Ломов- 
скаго училища. Чище, опрятнѣе, веселѣе и благороднѣе 
стала высматривать наша школьная дѣтская семья. Но не 
по сердцу все это приходилось Е. С— чу... Нерѣдко онъ сѣ
товалъ и не пропускалъ случая грустно поиронизировать 
на счетъ новыхъ школьныхъ порядковъ. Впечатлѣніе, произ
водимое на него реформою училища съ ея новыми пріема
ми, правилами и цѣлями обыкновенно выражалось пмъ 
словами: „барчество", „нѣжности", „баловство" и т. п. „Бж-
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дуетъ васъ, ребятешки, Леонидъ Йикйтьевйчъ-то“, говорилъ, 
бывало, Е. С— чъ, „по нему мальчишка, пожалуй, и шапки 
не долженъ ломать тамъ, гдѣ находится начальство, по не
му— не только щелчкомъ, а и щенкомъ не должно мальчиш
ку обидѣть! Такъ что-жё теперь мнѣ— обниматься съ вами? 
въ шары катать? папнбратиться? Нѣтъ, ото' не ученье... 
Пуа.'но, чтобы страхъ мальчишка имѣлъ; а вѣдь иначе онъ и 
въ усъ не будетъ дуть, перестанетъ тогда и чуять меня"!... 
„Вотъ примѣрно Любимовъ... ручки въ брючки... брючки съ 
мыльцемъ... въ рёторііку ноги-то загибаетъ? Примазался, 
прплощился!... Нѣтъ, братъ! Масляная головка— отцу и ма
тери иёпоилецъ,— некормплецъ"... „Съ малолѣтства привык
нетъ барствовать да щеголять", (продолжаетъ въ иныхъ слу
чаяхъ раздумывать Е. С— чъ) „пріучится къ пряничкамъ да 
сластямъ, ну, и- забудетъ все... и выйдетъ прощалыгою и 
мотомъ?.! а ты за него... отвѣчай"!... „Вотъ видишь ты: на
пялилъ калоши,— зафорсилъ... обулъ-бы лапотки, да въ нихъ 
бы и поскрыппвалъ"... Обычай взимать съ учениковъ дары 
и приношенія былъ общимъ въ школахъ стараго времени. 
Былъ онъ и у насъ въ училищѣ, и особенно просто и от
крыто практиковался Евгр С— чемъ. Такъ иногда, предъ 
днемъ роспуска учениковъ по домамъ на каникулы, Евгр. 
С — вичъ, бывало, держитъ рѣчь предъ цѣлымъ классомъ: 
„Реоятенки? вѣдь у отцовъ-то вашихъ, я думаю, вдоволь 
всякой этой вещи: рѣдечки, свеколки, картошки, горошку, 
крупокъ, маслица и всего. Что стоитъ имъ прислать хоть- 
бы эту рѣдечку мнѣ? Вотъ часто у меня побаливаетъ пояс
ница: гдѣ потереться рѣдечнымъ сочкомъ, гдѣ— такъ перс- 
кусйть... Э то  мнѣ полезно, а батюшкамъ вашимъ— все это 
-—плевокъ"!... И замѣчательно, что никто изъ насъ и ни
когда, •кажется, не слышалъ отъ своихъ отцовъ никакихъ 
Заявленій,' нё'Сбгласйы'хЪ съ указанными претензіями Еѣгр.
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С— ча, пн у кого, кажется, и помысловъ не было укорить его 
извѣстнымъ именемъ „взяточника" съ тѣми черными оттѣн
ками, какіе обыкновенно придаются смыслу этого слова. 
Почти всѣ отцы считали долгомъ сочувственно отозваться 
па нужды Е. С;—ча, отблагодарить носильнымъ гостинцемъ 
трудолюбиваго старика, который на обученіи ихъ дѣтей и 
внуковъ утрачивалъ теперь уже свою послѣднюю силу, Во 
всемъ отомъ издавна установилась какая-то безобидная про
стота. Е. С— чу несутъ гусенка, курицу, поросенка, лукош
ко, картофелю, мѣшокъ крупъ, гороху и т., дал., и все при
нимается съ одинаковой благодарностію. Иной посылаетъ 
съ сыномъ серебряный старинный 30 копѣечнпкъ, 2ц коп., 
maximum— серебряный рубль и Е. С— чъ оставался весь
ма благодарнымъ. Словомъ, онъ довольствовался и весьма 
малымъ— онъ принималъ и бѣлый хлѣбъ въ 15 коп., арбузъ 
въ такую же цѣну и проч. Но мы достовѣрно знаемъ, что 
крупныхъ поборовъ да еще, такъ сказать, „принудитель
ныхъ" Е. С— чу во всю жизнь его не цереподало. Онъ слѣ
довалъ поговоркѣ: „съ міру по ниткѣ—голому рубашка". 
Оно такъ и выходило; всѣ эти малыя дозы приношеній въ кон
цѣ концовъ составляли для небольшой семьи Е. С— ча за
пасъ чуть-ли не на годовое пропитаніе. Но крайней мѣрѣ 
намъ извѣстно было, что при постепенномъ потребленіи 
приносимой ему провизіи, нѣкоторые гусята и поросята за
леживались у него надолго... И Е. С— чъ, напримѣръ, дол
гомъ считалъ въ этомъ случаѣ извѣстить хозяина злосчаст
наго гуся: „П.-.скій, ты что-ли вось принесъ мнѣ гуся-то? 
Возьми его, братецъ; онъ протухъ"!

Кромѣ всѣхъ этихъ вольныхъ приношеній случались 
иногда, если такъ можно выразиться, экстраординарныя. 
Дѣло вотъ въ чемъ. Случалось, что иногда Е. С— чъ за
стаетъ на квартирѣ учениковъ въ какой пибудь нопозво-
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лительной шалостп, напримѣръ куреніи табаку, копечно, не 
преминетъ тутъ-же „отдубаситъ, а на утро пригрозитъ" въ 
классѣ лозою. Виновный сейчасъ-же по уходѣ инспектора 
добивается какъ-нибудь 15 или болѣе коп.; покупаетъ что 
ннбудь незатѣйливое съѣстное п отправляется къ Е. С— чу 
съ поклономъ: „пристите, Е. С— чъ, впередъ не стану, и 
изъ-подъ полы пальто вытаскиваетъ гостинецъ". „Ну, вотъ 
пришла бѣда, и отворяетъ ворота".... скажетъ, бывало, Евгр. 
С— чъ; возьметъ принесенное и дѣлу конецъ! Хочется, бы
вало, ученику полѣниться и отдѣлаться отъ класса; онъ 
запасаетъ въ руку коп. 30, да постарается въ этомъ слу
чаѣ набрать означенную сумму пятаками ассигнац. (т. е. 
монетами въ I 1/ ,  коп. сер.), число которыхъ, очевидно, дол
жно составить порядочную топу; становится хитрецъ около 
воротъ училища; и лишь только Е. С— чъ покажется изъ- 
за угла, какъ тотъ спѣшитъ къ нему съ просьбою отпу
стить его изъ класса, что пріѣхалъ де отецъ, мать и т. д. 
повидаться! Е. С— внчъ уже наморщилъ лобъ, свелъ губы, 
чтобы прогнать въ классъ лѣнивца,— какъ вдругъ въ ру
кахъ ученика слышится звяканье пятаковъ, ученикъ про
должаетъ бормотать: „мамаша, папаша благодарятъ" и проч. 
Е. С— чъ чувствуетъ въ своей рукѣ увѣсистую топку мо
нетъ и, съ словами: „поблагодари твоего батюшку", отпу
скаетъ ученика на депь и на два повидаться въ квартирѣ 
съ родителями.

Соображаясь со всѣмъ сказаннымъ, мы можемъ себѣ 
представитъ, какъ нелегка и хлопотлива была служба Е. 
С— ча, сколько нравственныхъ тревогъ совмѣщала она въ 
себѣ. Представляя при всемъ этомъ ничтожное вознагражде
ніе за труды, которое зачастую вызывало въ старыхъ пе
дагогахъ дѣйствительную нужду протягивать руку за подач
ками, и чувство нравственппой отвѣтственности за воспи



-  9 -
таніе дѣтей (въ Е. С—чѣ, кажется, это чувство было очень 
живое и искреннее), то можно быть совершенно увѣрен
нымъ, что всякій другой на мѣстѣ Е. С—ча не примкнулъ 
бы на первыхъ же порахъ дѣятельности разпроститься съ 
гуманными представленіями о школьной службѣ и поста- 
рался-бы поискать счастія въ другомъ, болѣе выгодномъ и 
покойномъ мѣстѣ. Такого рода предположенія оправдались 
десятками примѣровъ— на преподавателяхъ того же Нижне- 
ломовскаго училища. Не думаемъ также, чтобы и Е. С—чу 
потребовалось много особенныхъ усилій и хлопотъ по прі
исканію себѣ болѣе тепленькаго мѣстечка. Напротивъ, Е. 
С—чу представлялась къ этому большая возможность, чѣмъ 
другимъ его сослуживцамъ. Бывшій на пензенской каѳедрѣ 
преосвященный Антоній (перемѣщенный впослѣдствіи въ 
Пермь), знавши Е. С—ча еще со школьной скамьи *) и 
цѣнившій его по службѣ, дѣлалъ самыя любезныя и выгод
ныя предложенія Е. С—чу о перемѣнѣ службы; но Евгр. 
С—чъ на всѣ предложенія отказывался самымъ упорнымъ 
образомъ. Трудно понять, что за причина была столь силь
ной привязанности Е. С—ча къ училищу. Кажется, что въ 
основѣ этой привязанности, прежде всего, лежало соотвѣтствіе 
характера службы хлопотливой и тревожной подвижному 
дѣятельному и энергичному характеру самого Е. С—-ча. 
Требовапія и нужды одной давалп пищу и удовлетвореніе 
энергичности другаго. Кажется, что здѣсь-то и кроется на
стоящая причина того, что Е. С—чъ 50 лѣтъ одинаково 
хлопотливо и энергично велъ службу по училищу, закон
чивъ ее 75 лѣтнимъ старикомъ.

*) Преосвященный Аптоній былъ почти товарищемъ Е. С—ча по семинаріи; стояли 
оии иа одиой квартирѣ и Е. О—чъ руководилъ своего товарища по занятіямъ; объ 
этомъ преосвящеиный Антоній дружески бесѣдовалъ съ Е. С— чемъ, вспоминая свои 
школьные дни во время посѣщенія имъ пашего училища,
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Хотѣлось бы видѣть вживѣ этотъ образецъ замѣча
тельной энергіи и неутомимости въ трудахъ; хотѣлось бы 
читать этотъ живой памятникъ, содержащій въ себѣ доро
гой въ дѣлѣ воспитанія и столь обильный матеріалъ, до
бытый опытомъ полувѣковаго труда на поприщѣ педагоги
ческой дѣятельности. Но всему есть предѣлъ и мѣра... Из
расходовалась богатырская сила Е. С— ча на тревоги и 
заботы долголѣтней службы. Тяжело ложилось на сердцѣ 
Е. С— ча горькое сознаніе того, что онъ скоро долженъ 
будетъ проститься съ привычкою къ излюбленной дѣятель
ности и, какъ человѣкъ отжившій, скоро будетъ выброшенъ 
за бортъ новыми условіями школы. Тяжелымъ гнетомъ да
вилъ его роковой вопросъ о насущномъ кускѣ хлѣба и не
извѣстности относительно будущаго -своего существованія; 
не стало прежняго мужества въ характерѣ и твердости во
ли, не сохранилось и прежней полной ясности умствен
ныхъ силъ... И вотъ послѣдній прощальный актъ его служ
бы и жизни завершился не покойными и тихими мыслями, 
исполненными горделиваго сознанія своихъ трудовъ, 
а мыслями и чувствами исключительно на тему о сред
ствахъ дневнаго пропитанія...

Наши воспоминанія необходимо обнимаютъ конецъ слу
жебной дѣятельности Е. С— ча; посему всѣ особенности 
въ характерѣ Е. С— ча мы брали какъ особенности, сло
жившіяся въ немъ, можетъ быть, только уже за этотъ пе
ріодъ времени. А имѣя предъ собою именно таковой образъ 
Е. С— ча, мы только съ чувствомъ признательности къ ве
терану педагогу можемъ окончить свои воспоминанія, бу
дучи твердо увѣрены въ томъ, что предъ судомъ совѣсти 
всѣхъ своихъ бывшихъ питомцевъ Е. С— чъ изъ своего за
могильнаго и уже безпристрастнаго бытія можетъ безъ ему-
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щенія сказать: „si mcdiocribus ас pavcis vitiis natura mea 
mendosa fuerat, cavsae his erant tempora et mores!"...

Отвѣтимъ же и мы ему однимъ общимъ и единодушнымъ 
искреннимъ пожеланіемъ: „sit tibi terra  levis"!

Ч т е н і е  д л я  л р о с т а т о  н а р о д а  о  в р е д н ы х ъ  с л ѣ д 
с т в і я х ъ  п ь я н с т в а  *).

Съ завтрашняго дня **) на Руси православной начнется 
такъ— называемая „маслянпца;" а у насъ, вмѣстѣ съ нею, 
наступитъ самое безшабашное, отвратительное пьянство. Прав
да, нашъ народъ любитъ выпить во всякое время, но во 
дни масляницы онъ пьетъ поголовно, безъ различія пола и 
возраста: на ыасляницу пьютъ парни и дѣвки, мужики и 
бабы, старики и старухи и, тяжело сказать, пьютъ даже 
малыя дѣти. Куда ни взглянешь, гдѣ ни пройдешь, вездѣ 
увидишь или встрѣтишь пьянаго человѣка. Никакія убѣж
денія, пи угрозы тутъ не дѣйствительны. „Такова ужъ ма- 
сляница; на то она и дана, чтобы пить до дна“, говорятъ, 
обыкновенно, опьянѣвшіе, простые люди. Но, друзья мои, 
предаваясь невоздержанію всегда, а во дни сырной недѣли 
въ особенности, думали-ли вы, когда либо, о томъ, какъ 
гибеленъ порокъ пьянства? Для общей нашей пользы 
нахожу необходимымъ потолковать съ вами нынѣ о пагуб
ныхъ его слѣдствіяхъ.

Пьянство есть одно изъ величайшихъ золъ, существую
щихъ на землѣ. Каждаго человѣка, предающагося ему, оно

*) Изъ воскресныхъ, внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, открытыхъ въ с. Полянахъ 
въ августѣ 1882 г. съ благословенія Его Преосвященства но программѣ} разсмотрѣн
ной бывшимъ благочиннымъ Пснз. град, церквей о. Г. С. Соколовымъ и утверж
денной Его Преосвященствомъ.

**) Чнт. въ нед. мясопустную.
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дѣлаетъ врагомъ Божіимъ, врагомъ себѣ, врагомъ общества 
и семейства. — Сотворивъ человѣка, Господь Богъ награ
дилъ его всѣми сокровищами безсмертной души, поставилъ 
его царемъ надъ діълы руку своею', подъ поз/ъ его поко
рилъ овцы и волы вся, еще же и скоты польскія и пти
цы небесныя и рыбы морскія', умалилъ его малымъ чимъ 
отъ Ангелъ, славою и честію віьнчалъ ecu его (Пс. VIII, 
ст. 6— 10), съ тою цѣлію, дабы онъ, какъ разумное тво
реніе Божіе, какъ царь сего міра (Быт. 1, 28), такъ ска
зать, отъ лица всей вселенной, возсылалъ славу Господу. 
И тотъ, кто не славитъ Господа, есть противпикъ Божій, 
врагъ Его. Разберите же теперь жпзнь человѣка, предаю
щагося невоздержанію, и посмотрите,— отвѣчаетъ ли она 
столь великому назначенію Творца? Конечно, нѣтъ! Пья
ному не до прославленія пмени Божія. Всѣ его помышле
нія, чувства и желанія направляются исключительно къ 
одной цѣли— къ своему излюбленному идолу— какъ-бы по
скорѣе напиться. Но коль скоро человѣкъ упивается, тогда 
въ душѣ его нѣтъ ничего святаго. Одно глумленіе надъ 
святымъ, одно богохульство наполняетъ все существо его. 
Нп одинъ изъ упившихся ни утромъ, ни вечеромъ Богу не 
молится. Утромъ, когда вся тварь славитъ Творца, пре
дающійся нетрезвости, безъ молитвы, даже не умывшись, 
бѣжитъ въ кабакъ, чтобы снова отуманить свою пьяную 
голову. А напившись, къ вечеру домой идетъ, прямо, гдѣ 
пп попало, спать ложптся даже безъ крестнаго знаменія, 
потому что отяжелѣвшія руки отказываются служить ему. 
О хожденіи же въ церковь у него и помину нѣтъ; да пья
ному и некогда. Люди добрые, въ воскресные и празднич
ные дни, къ литургіи идутъ, а предающійся нетрезвости, 
въ разтрепанномъ видѣ, въ кабакъ бѣжитъ. Добрые люди 
въ храмѣ Богу молятся, благодарятъ Его за успѣхъ въ дѣ-
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лахъ и просятъ у Него помощи въ трудахъ будущей недѣ
ли, а пьяница въ кабакѣ пѣсни оретъ, или идетъ по ули
цѣ съ шумомъ и крикомъ, не стѣсняясь ни храмомъ Бо
жіимъ, ни тѣмъ, нто въ храмѣ Божія служба идетъ. Вотъ 
нынѣ день воскресный, а сколько нынѣ народу въ храмѣ 
было? Гдѣ онъ? На работѣ? Нѣтъ! Масляница еще не на
ступила, а вы уже слышите эти безобразныя завыванья и 
гиканья, что раздаются сію минуту на улицѣ, почти подъ 
окнами сего св. храма. Эти безобразія творятъ, по боль
шей части, тѣ, кон сегодня не были у службы Божіей. Въ 
то время, когда мы съ вами молились здѣсь, они были 
тамъ,— въ вертепѣ пьянства, и вотъ, напившись, идутъ до
мой, чтобы, проспавшись, снова упиться къ вечеру. Скажи- 
те-же этимъ пераднвцамъ, что они худо дѣлаютъ, мѣняя 
дѣло Божіе па бѣсовское, именемъ Божіимъ возвѣстите имъ, 
что всякій мѣняющій молитву общественную, прославленіе 
имени Божія на отвратительное пьянство, изъ излюбленнаго 
творенія Божія дѣлается другомъ дьявола, коему, какъ и 
исполнителю навѣтовъ его, противно всякое дѣло и мѣсто 
Божіе.

Дѣлаясь чрезъ пьянство врагомъ Божіимъ, предающійся 
неумѣренному употребленію вина, дѣлается и врагомъ са
мому себѣ въ физическомъ и нравственномъ отношеніи. 
Взгляните на пьянаго человѣка;— что онъ— разумное созда
ніе Божіе пли животное безсловесное? По моему мнѣнію, 
едвали не хуже послѣдняго. Лай собаки имѣетъ даже нѣкото
рую цѣль; чрезъ пего хозяинъ узнаетъ о приближеніи къ до
му его посторонняго человѣка. Но какую цѣль имѣетъ без
смысленная ругань пьянаго человѣка? А вѣдь всѣхъ онъ 
ругаетъ, оскорбляетъ почти каждаго, попадающагося ему на 
глаза, дразнитъ, задираетъ.— Лошадь, напримѣръ, бьетъ ни 
за что, ни про что, посуду и все, что подъ руку ни попало,
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также бьетъ; за чѣмъ, для какой цѣли? Всѣми своими дѣй
ствіями и поступками онъ производитъ только смѣхъ въ 
толпѣ уличныхъ зѣвакъ и— сожалѣніе благомыслящихъ лю
дей. Можетъ-ли пользоваться, хотя малымъ уваженіемъ 
постороннихъ людей тотъ, который самъ подвергаетъ себя 
насмѣшкамъ и оскорбленіямъ? Да и за что могли-бы почи
тать его добрые люди? Нѣтъ, кто не умѣетъ дорожить со
бой, тотъ не жди уваженія отъ другихъ. Пьяница, доколѣ 
онъ пьяница, теряетъ уваженіе къ себѣ навсегда и без
возвратно.

Унижая себя въ нравственномъ отпошеніи, предающійся 
пьянству убиваетъ себя физически, а потому есть самоубій
ца. Всѣми умными людьми давно признано, что цодка —ядъ. 
Нерѣдко бываетъ, что, она, принятая человѣкомъ въ излиш
немъ количествѣ, убиваетъ его почти моментально, какъ это 
недавно случилось съ женою цѣловальцпка нашего сель
скаго, злосчастнаго кабака; но большею частію вино посте
пенно, какъ медленной ядъ, отравляетъ организмъ человѣ
ка, разрушаетъ здоровье и шагъ за шагомъ ведетъ его 
къ могилѣ. Доказательства сему на-лицо. Въ нашемъ при
ходѣ, не въ обиду будь сказано, найдется не мало людей, 
предающихся, сему гибельному пороку. Спросите этихъ лю
бителей „горемычищГ, что они чувствуютъ послѣ опьяненія? 
Н^ва только я удой .дюбцтель „заливать','начинаетъ отрезвлять
ся, онъ чувствуетъ изнеможеніе вр всѣмъ тѣлѣ, какъ послѣ 
тяжкой, болѣзни. Голова его не можетъ подняться 
съ грязнаго, 'З^гцжеппаір: ложа. Она буквально трещитъ, 
каяъ будто тысячи кузнечикцвъ. или сверчковъ забрались въ 
мозги и начали ра,сцѣца;ір тамъ свою музыку. Головокру
ж еніе,. какъ въ горячкѣ, тошнота и рвота, какъ .цри холе
рѣ.. Отрезвляющійся кряхтитъ и охаетъ; руки его, ноги, 
ребра и всѣ суставы болятъ, какъ будто наканунѣ колоти-
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ли его. Пища дѣлается ему противной, потому что на же
лудкѣ у него ужъ больно скверно чувствуется, да изо рта 
несетъ, точно изъ хлѣва скотскаго. До пищи-ли тутъ? Одна 
только жажда мучитъ съ похмѣлья. Пьетъ упившійся утромъ 
цѣлыми чашками; но и вода-то вѣдь въ прокъ нейдетъ,— об
ратно выходитъ, гонимая парами винными, какъ отравою. 
Сплошь-да-рядомъ бываетъ, что иной любитель виннаго 
зелья не ѣстъ не только сутки, но и болѣе. А это нѣ
сколько дней сокращаютъ жизнь человѣка, по меньшей мѣрѣ, 
на пять лѣтъ. Словомъ, опытъ показываетъ, что всѣ, неумѣ
ренно предающіеся вину, дѣлаются вялыми, къ труду лѣни
выми, къ работѣ мало способными, что доказываетъ исто
щеніе въ нихъ силъ тѣлесныхъ. Замѣчено также, что люди 
нетрезвые преждевременно старѣютъ, часто впадаютъ въ 
болѣзни и въ цвѣтущихъ лѣтахъ сходятъ въ могилу, чахот
ка, бѣлая горячка, сведеніе рукъ и ногъ, какъ вѣрные спу
тники пьянства, безпощадно убиваютъ всѣхъ подвержен
ныхъ ему. Кто-же будетъ отрицать, что пьяницы не само
убійцы, а слѣдовательпо и не враги себѣ?

Далѣе,— вредъ отъ пьянства не ограничивается однимъ 
человѣкомъ, преданнымъ этому пороку. Зло пьянства даетъ 
себя чувствовать и другимъ, болѣе или менѣе соприкасаю
щимся пьяному человѣку. И прежде всего оно даетъ себя 
чувствовать семейнымъ пьянаго. Тіьяпый домохозяинъ— 
Божье наказаніе для семейства. Пьяные, по большей части, 
буйны. Но па комъ пьяница можетъ излить все свое безум
ное зло? На постороннихъ? Но это не всегда выгодно для 
боковъ и лица нетрезваго. А потому все его бѣшенство, 
обыкновенно, обрушивается на его беззащитную жену и ма
лолѣтнихъ дѣтей. Вслѣдствіе сего, несчастная жена пьяни
цы всегда въ синякахъ, всегда уныла и въ слезахъ, дѣти— 
запуганы и забиты; въ ихъ глазахъ всегда какой-то страхъ;
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при встрѣчѣ съ людьми чужими, они или убѣгаетъ, или 
жмутся въ уголъ. Даже ласки посторонняго человѣка они 
боятся. Попытайте обласкать ребенка пьянаго отца. Онъ 
сначала отъ вашей ласки задрожитъ, какъ осиновый листъ, 
а затѣмъ пронзительно закричитъ— „мама, мама“— и спря
четъ свое, мокрое отъ слезъ лицо, въ свои рученкн такъ, 
что и не разожмешь ихъ. А отчего такая дикость? Да от
того, что ласка пьянаго отца, глаженье по головкѣ своего 
ребенка весьма часто оканчивается безумнымъ, отцовскимъ 
трепаньемъ его за волосы. Жалкое положеніе! Невольно 
иногда закапаютъ слезы, когда смотришь на семью человѣ
ка, предающагося неумѣренному употребленію вина.

Но это еще не все. Извѣстно, что хозяйство нетрезваго 
находится въ самомъ плачевномъ положеніи; а при дурномъ 
хозяйствѣ крестьянской семьи плохо живется. Потому-то 
семья пьяницы, мучась нравственно, терпитъ еще холодъ и 
голодъ. Посмотрите на жилище пьянаго. Изба его раскры
та; взойдите въ нее— тамъ сырость, грязь, ужасная нечи
стота и нестерпимый холодъ. Хозяйка его, большею частію, 
сидитъ на печи, безъ всякаго дѣла, потому что отъ холода 
коченѣютъ руки и нѣтъ никакой возможности работать; 
ребятишки, коихъ у пьяницъ, какъ на грѣхъ, всегда бы
ваетъ многщ оборванные, замазанные жмутся около мате
ри; а тѣ изъ нихъ, коимъ нѣтъ мѣста около матери, не
рѣдко забираются въ худо истопленную печь, чтобы не уме
реть отъ холода. Недавно мнѣ пришлось быть въ домѣ од
ного изъ несчастныхъ, пьяныхъ людей, впрочемъ не здѣсь, 
а въ одной изъ нашихъ приходскихъ деревень. II что-же я 
увидѣлъ въ немъ? Около шестка дѣтскую колыбель, съ ле
жащимъ въ ней ребенкомъ, покрытымъ какими-то отвратитель
ными лохмотьями; а сестренка этого младенца лежала на 
печи и оттуда убаюкивала малютку. Матери этихъ нёсча-
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стныхъ дѣтей не било дома; она отогрѣвалась у сосѣда, а 
отецъ?... отецъ былъ въ кабакѣ. Взгляните на дворъ нетрез
ваго? И тутъ вы не найдете ничего отраднаго. Скота у не
го почти нѣтъ никакого: ни лошади, ни коровы. Малымъ 
дѣткамъ, любителямъ молочка, и полакомиться нечѣмъ. По
смотрите въ его амбары?— они пусты; скоро, скоро у жены 
и дѣтей не будетъ даже и горѣлой корки, чтобы утолить 
голодъ. И если добрые люди не принесутъ хлѣба, пли пья
ный отецъ не отдастъ своего осмплѣтняго сынишку въ па
стухи съ тѣмъ, чтобы на одну часть, вырученныхъ отъ этой 
безотрадной сдѣлки, денегъ купить семьѣ хлѣба, а другую 
снести въ кабакъ,— несчастная семья хоть съ голоду уми
рай. Словомъ, семья пьяницы переноситъ всегда и во всемъ 
ужасныя бѣдствія. Хорошо описываетъ домашній бытъ пе- 
трезвыхъ одинъ изъ умныхъ русскихъ людей *) Вотъ какъ 
онъ говоритъ объ немъ:

„Какъ мы видимъ часто 
Межъ простыхъ людей,
Что у нихъ несчастья 
Идутъ отъ пптей“.

„Мужички лишь встанутъ,
Въ кабачокъ идутъ,
Дома кой-что стянутъ 
И туда несутъ".

„Тотъ идетъ съ овчиной,
Тотъ идетъ съ холстомъ,
Добытымъ съ кручиной,
Съ тягостнымъ трудомъ".

„Въ ихъ семьяхъ голодныхъ 
Плачъ и вопли женъ,

*) Плетневъ— въ „Руков. для сельскихъ пастырей' за 1878 г., стр. 502,
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Дѣти нхъ безплодный 
Испускаютъ стонъ"...

Что можетъ быть плачевнѣе этого состоянія? А между 
тѣмъ,—посмотришь, невольно подумаешь: точно многихъ изъ 
насъ описывалъ въ стихахъ своихъ умный русскій чело
вѣкъ. Словно онъ былъ въ нашемъ селѣ и глядѣлъ, какъ 
многіе изъ насъ пропивали въ кабакѣ послѣднее свое до
стояніе и чуть не „по-міру“ пускали свои голодныя семьи... 
Вѣрно изреченіе премудраго царя Соломопа: всякъ бо тя- 
ница обпигцаетъ и облечется съ домашними своими въ 
раздранная (Прит. XXIII, 20— 21). Это-ли еще не враги 
семействъ своихъ?

Предающійся невоздержанію служитъ обремененіемъ и 
для общества. Всякій знаетъ, что пьяницы, раззорившись 
отъ своего гибельнаго порока, всегда оказываются неисправ
ными плательщиками государственныхъ, земскихъ и обще
ственныхъ повинностей. Нечего также доказывать, что за 
пьяницу нерѣдко впоситъ подати общество. Но особенную 
обузу составляетъ пьяный человѣкъ своему общественному 
начальству. Послѣднему едва-ли не каждый день приходится 
возиться съ пьяницей. Каждый почти день оно сажаетъ его 
въ общественную арестантскую или за буйство или потому, 
что онъ, потерявши отъ вина всякое чувство, въ безобраз
номъ видѣ па улицѣ валяется. Не проходитъ почти ни од
ного волостнаго суда, при коемъ певоздержный нс являл
ся бы или въ качествѣ обвиняемаго, или какъ обвинитель. 
Бывъ въ пьяномъ видѣ, онъ или обругалъ ни въ чемъ не
виннаго сосѣда, либо избилъ кого нибудь, или избили его 
самого за срамныя рѣчи. Никакія мѣры, принимаемыя 
начальствомъ противъ такихъ людей, не дѣйствительны. Пья
ницы глухи къ вразумленіямъ и нечувствительны къ нака
заніямъ. Наказапные по суду, они къ вечеру того же дня,
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въ который получили должное возмездіе за свое дурное по
веденіе, снова оказываются въ арестантской, чтобы опятъ 
явиться предъ судомъ. Недаромъ же у насъ всѣхъ пьяницъ 
прозвали „общественной чумой“. И это справедливо. Какъ 
трудно прекратить развитіе чумы, такъ же точно трудно сдѣ
лать пьяницу добрымъ членомъ общества.

Но на этихъ, такъ сказать, мелкихъ преступленіяхъ про
тивъ общественной тишины и спокойствія не останавливает
ся пьяный человѣкъ. Пьянство ведетъ его къ большимъ пре
ступленіямъ. Когда отъ невоздержанія, потери времени и 
отвращенія къ труду у пьяницы не остается ни копѣйки 
денегъ, ни хлѣба, ни лоскута холстины, за которые мож
но бы добиться водки, тогда онъ, чтобы удовлетворить своей 
страсти, рѣшается сначала на воровство, затѣмъ на гра
бительство, отъ коего до убійства одинъ только шагъ. Исто
рія преступленій доказываетъ это поразительнымъ образомъ. 
Совершено ли, наприм., грабительство,— судъ выясняетъ, 
что преступники были въ пьяномъ видѣ. Совершено ли 
убійство,— оказывается, что убійцы выпили предварительно. 
Произведено ли святотатство,— опять тоже самое. И это 
естественно. Какъ бы не оскотинился человѣкъ, до какаго 
бы1 звѣрства не довелъ свой характеръ, онъ, пока есть въ 
немъ сознаніе, не чуждъ еще искры Божіей, горящей въ 
его совѣсти и осуждающей за задуманное преступленіе. Но 
разъ сознаніе заглушено одуряющимъ виномъ, человѣкъ 
смѣло посягаетъ на чужое добро, проливаетъ кровь своего 
ближняго и святотатственно налагаетъ свою руку на до
стояніе церковное— достояніе Божіе. „Если прослѣдить 
исторію злодѣевъ и узнать, отъ чего человѣкъ дошелъ до 
извѣстныхъ преступленій,“•— говорится въ одномъ сочиненіи 
для простаго народа,— „окажется, что большая часть ихъ 
начали съ водки, дошли до пьянства; пропили все свое
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имущество, сдѣлались затѣмъ ворами, а йотомъ грабителя
ми и убійцами" *) Примѣръ сему мы имѣемъ предъ 
собственными своими глазами. Припомните, три года тому 
назадъ, грабительство, совершенное двумя нашими одно
общественниками. Съ чего они начали цѣлый рядъ своихъ 
преступленій? Съ пьянства. Пропивши отцовское достояніе, 
пустивши мать и семью „по-міру," облазивши нѣсколько 
чужихъ амбаровъ и сундуковъ, кончили тѣмъ, что отправ
лены были въ ссылку, въ Сибирь, какъ негодные члена об
щества, какъ враги его.

Таково-то пьянство; вотъ какъ гибельны плоды его! А 
потому, скажемъ словами того же умнаго русскаго чело
вѣка:

„Руси православной 
Православный людъ!
Лучше жить исправно 
И беречь свой трудъ."

„Не ходи въ губительный 
Для души притонъ;
Всѣмъ ядъ заразительный 
Разливаетъ онъ" **).

С-вящ. Л . К л ю ч о въ .

Т Я д еЕ Э О ф І ПЕЭЛ,. .9ІЖО<І ИПЬ’О'ГЭбД лОНнО/НІ 7  ‘ іІНКО’П) 

»Д Л.МШОД гГИ</’НОІ.')Р Ч'РИ1 л'ТО ..fT JiH b/ Н <ГН9«’>’Г0І'Л. оіІНпТЭІІ

") Воскр. Бес. Моек. Общ. люб. дух. проев, за 1871г. 
**) Тамъ-жа, стр. 503.
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ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Нужда въ собираніи матеріаловъ дѣятельности духовенства но народному образо
ванію. Религіозно-нравственныя чтенія и собесѣдованія. Посѣщеніе преосвящ* подоль
скимъ епархіальнаго съѣзда и обращеніе его къ духовенству. Предложеніе цер
квамъ о пріобрѣтеніи излишнихъ иконъ Исакіевскаго собора. Распоряженіе Св. Си
нода о поступленіи въ монашество. Мѣры къ изученію положенія духовныхъ миссій 
на востокѣ. Введеніе уроковъ по Закону Божію въ VIII кл. женскихъ гимназій. Эк
замены въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Моек, епархіи. Поступленіе въ монашество. 

Награды и назначенія.

Статья о. Масловскаго объ участіи духовенства саран
скаго уѣзда въ народномъ образованіи дала поводъ Цер
ковному Вѣстнику къ такому замѣчанію: „теперь настала 
пора позаботиться о представленіи прежней и нынѣшней 
своей дѣятельности по народному образованію въ подлежа
щемъ свѣтѣ, чрезъ собираніе и обнародованіе отчетовъ, 
подобныхъ отчету о. Масловскаго— о дѣятельности саран
скаго духовенства. Отъ души желаемъ, чтобы такихъ отче
товъ являлось какъ можно болѣе. Духовенству стоитъ по
трудиться надъ этимъ дѣломъ: вѣдь трудятся же свѣтскіе 
люди и трудятся замѣчательно много надъ собираніемъ ма
теріала противъ духовенства... Духовенство наше обязано 
потрудиться въ этомъ отношеніи не только для „внѣшнихъ/ 
но и для самого себя, для собственной нравственной поль
зы, для возбужденія въ своей средѣ соревнованія и подра
жанія однихъ— менѣе энергичныхъ дѣятелей другимъ— болѣе 
ревностнымъ.

— По газетнымъ извѣстіямъ религіозно-нравственныя чте
нія прививаются все болѣе и болѣе и видимо соотвѣтствуютъ 
запросамъ общества. Такъ, въ Одессѣ, по воскреснымъ днямъ, 
въ теченіе велика"о поста, велись религіозно-нравственныя 
чтенія. Такія же чтенія открыты въ 3 церквахъ г. Тамбова.

— Преосвященный Амвросій предложилъ открыть въ 
Харьковѣ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, по воскреснымъ днямъ
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редъ народомъ: священная исторія ветхаго й новаго завѣта, 
догматы вѣры, правила жнзнп христіанской, ученіе' о свя
тыхъ таинствахъ и богослуженіи.

Сѣ 6 марта открыты религіозно-нравственныя бесѣды 
въ г. Димтровѣ, при соборѣ. '

— „Оренбургскій листокъ* сообщаетъ, что духовныя бе
сѣды видимо привлекали сочувствіе _ жителей Оренбурга. Въ 
соборномъ храмѣ произошло уже одиннадцать бесѣдъ, со
бирающихъ многочисленныхъ слушателей; въ виду этого 
преосвященный разрѣшилъ новыя церковныя чтенія, съ мис
сіонерскою цѣлію, которыя будутъ происходить въ помѣ
щеніи Оренбургской станичной школы.

— Въ Москвѣ, 6 марта, открыты епископомъ Мисаи
ломъ въ присутствіи московскаго генералъ-губернатора во 
2-й народной таганской читальнѣ собесѣдованія съ рас
кольниками. Эти собесѣдованія устроены духовнымъ отдѣ
ломъ. при московской коммиссіи народныхъ чтеній. Стече
ніе народа на открытіе собесѣдованій было громадное.

— Въ „Подольск. Еп. Вѣд.“ сообщается слѣдующій, не 
.лишенный значенія, фактъ изъ епархіальной жизни. Мѣстный
преосвященный Іустинъ, воспользовавшись собравшимся въ 
январѣ _мѣсяцѣ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства, явил
ся лично на съѣздъ и сдѣлалъ такое заявленіе духовен
ству. „Я. .счелъ благовременнымъ и нужнымъ посѣтить васъ 
и побесѣдовать съ вами, сказалъ преосвященный. Особен-

.:іщл!о положенія н состоянія епархіи  вызвали
меря,.на это Съ тяжелымъ чувствомъ я ѣхалъ въ Подолію,
такъ какъ діе р ад о сти »  вѣсти получалъ и на мѣстѣ, въ

в |  и па пути въ Подолію о духовенствѣ здѣшней
ецархіи., А вскорѣ по пріѣздѣ моёмъ въ Каменецъ-Подольскъ 
' он лг/.кт'Щ'м <га Мяоя.нгя/.
полученъ былъ и отчетъ ревизовавшаго въ прошедшемъ году
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семинарію— члепа ревизора учебнаго комитета г. Кер- 
скаго, въ которомъ о духовенствѣ Подольской епархіи ска
зано много неутѣшительнаго". Приведя за тѣмъ выдержки 
изъ отчета, преосвященный продолжалъ: „вы сами видите, 
что духовенство епархіи стоитъ въ глазахъ высшей власти 
не высоко. Поэтому прошу васъ: воспряните отъ нерадѣнія 
и безпечности; постарайтесь поднять на должную высоту 
свое пастырское званіе; служите Вогу и церкви Божіей по 
долгу . совѣсти и присяги; бойтесь страшной отвѣтственности 
предъ Богомъ. Нерадѣющихъ о себѣ и безпечныхъ въ своей 
службѣ сами исправляйте мѣрами братскаго вразумленія, 
наставленія, обличенія. Благочинническіе съѣзды представ
ляютъ вамъ для этого самые1 благопріятные случаи: здѣсь 
при двухъ, или трехъ свидѣтеляхъ, а въ случаѣ нужды и 
при всѣхъ, обличайте и наставляйте своего пошатнувшаго
ся въ служебномъ, или нравственномъ отношеніи собрата, 
п здѣсь же побольше разсуждайте о своемъ служеніи, сво
ихъ обязанностяхъ и отношеніяхъ къ пасомымъ"... Въ заклю
ченіе владыка выразилъ надежду, что слова его будутъ 
приняты духовенствомъ съ добрымъ чувствомъ и, при по
мощи Божіей, принесутъ благія послѣдствія.

— Въ „Церк. Вѣсти." напечатано опредѣленіе Св. Си
нода касательно иконъ, находившихся прежде, до замѣны 
ихъ мозаическими, въ иконостасахъ НІсакіевскаго собора. 
Всѣхъ иконъ 21; пять изъ нихъ оригиналы, а остальныя 
хорошія копіи съ оригиналовъ знаменитыхъ нашихъ худож
никовъ, какъ то Брюлова, Кефа и др. Иконы эти переданы 
теперь въ распоряженіе Св. Синода и могутъ быть отпу- 
щепы въ существующіе или вновь устрояемые соборные и 
другіе храмы, которые наиболѣе въ томъ нуждаются и, по 
своей обширности, могутъ помѣстить у себя тѣ или другія 
изъ вышеупомянутыхъ иконъ,— о чемъ епархіальныя начали-
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ства, въ вѣдѣніи коихъ окажутся такіе храмы, имѣютъ 
войти съ представленіемъ въ Св. Синодъ. При опредѣленіи 
приложенъ и списокъ самыхъ иконъ, съ указаніемъ ихъ 
размѣровъ и стоимости. Достаточнымъ храмамъ представ
ляется очень удобный и рѣдкій случай за недорогую срав
нительно цѣну пріобрѣсти иконы высокой художественной 
работы.

— Св. Синодъ, имѣя въ виду повтореніе въ разныхъ 
епархіяхъ случаевъ посвященія въ іродіаконскій и іеромо
нашескій саны лицъ, которыя до поступленія въ монаше
ство были обязаны двумя и тремя браками, опредѣлилъ: 
подтвердить епархіальнымъ преосвященнымъ, чтобы они, въ 
устраненіе на будущее время подобныхъ случаевъ предва
рительно рукоположенія монашествующихъ лицъ въ свя
щенный санъ тщательно удостовѣрялись, не состояли ли 
эти лица до поступленія въ монашество въ бракѣ и въ ка
комъ именно, и при этомъ вмѣнить въ непремѣнную обя
занность настоятелямъ и благочиннымъ монастырей, въ су
ществующихъ при монастыряхъ, на основаніи ст. 1.128 
т. IX св. зак. (изд, 1876 года), записныхъ книгахъ, обозна
чать со всею точностію, кто изъ монашествующихъ лицъ 
до поступленія въ монашество состоялъ въ супружествѣ 
и послѣ какого брака, оставшись вдовъ, поступилъ въ мо
нашество. О чемъ для точнаго исполненія дать знать по 
духовному вѣдомству циркулярными указами.

— Св. Синодомъ рѣшено отправить въ Америку пол
ковника Сумарокова, хорошо знакомаго по прежней своей 
службѣ съ миссіонерскою дѣятельностію въ Восточной 
Сибири и въ Туркестанскомъ краѣ, для изученія истин
наго положенія нашихъ духовныхъ миссій па дальнемъ 
Востокѣ и на Алеутскихъ островахъ. При этомъ на него 
возложено собрапіе свѣдѣній по возбужденному вопросу о
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передачѣ церквей Алеутской епархіи (въ Сѣверной Амери
кѣ) въ завѣдываніе Японской духовной миссіи.

—  До сихъ поръ не было введено преподаванія закона 
Божія въ VIII классѣ женскихъ гимназій вѣдомства мини
стерства народнаго просвѣщенія, такъ какъ классъ этотъ 
долженъ былъ служить для практической подготовки уча
щихся въ немъ дѣвицъ къ предстоящей имъ педагогической 
дѣятельности. Теперь на законъ Божій предположено удѣ
лять въ этомъ классѣ по 2 урока въ недѣлю, въ виду то
го, что окончившимъ курсъ часто самимъ приходится пре
подавать законъ Божій въ начальныхъ школахъ, за недо
статкомъ учителей и почти всегда заниматься его препода
ваніемъ при домашнемъ обученіи.

— Въ Св. Синодѣ въ началѣ прошлой недѣли былъ рѣ
шенъ вопросъ объ экзаменахъ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ. Экзамены во всѣхъ учебныхъ духовныхъ заведеніяхъ, 
находящихся въ предѣлахъ Московской епархіи, поста
новлено окончить къ 15-му мая. Начнутся экзамены съ 
пятой недѣли великаго поста.

— Одинъ изъ доцентовъ духовной академіи, магистръ 
Александръ Васильевичъ Вадковскій, 4 марта принялъ мо
нашескій сапъ. Одинъ изъ профессоровъ Кіевской духовной 
академіи также принимаетъ монашество.

— „Новости" слышали, что обычныя пасхальныя награ
ды и производства по всѣмъ вѣдомствамъ будутъ въ текущемъ 
году назначены лишь въ маѣ мѣсяцѣ во время коронаціи.

— „Московскія Вѣдомости" слышали, что на вакантную 
каѳедру пермской епархіи перемѣщается епископъ курскій 
Ефремъ; въ Курскъ назначается ректоръ Кіевской духовной 
академіи, епископъ Уманьскій Михаилъ; ректорскую же 
должность въ академіи займетъ инспекторъ, архимандритъ 
Сильвестръ.
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■— /„Екатерин. Листокъ" слышалъ, что ректоръ Екатери
нославской духовной семинаріи о. архимандритъ Далматъ 
назначается епископомъ Ыовомиргородскимъ, викаріемъ 
Херсонской епархіи и будетъ хпротонисованъ въ Одессѣ.

— „Благовѣстъ" сообщаетъ, что протоіерей Михаилъ Раз
ногорскій оставляетъ занимаемыя имъ нынѣ должности рек
тора мѣстной семинаріи и редактора „Харьковскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей", и переводится въ Москву ко хра
му Христа Спасителя.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Отъ совѣта состоящаго подъ высочайшимъ покровитель
ствомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИ
ЦЫ, прибалтійскаго православнаго братства Х р и с т а  Спа
с и т е л я  и  П о к р о в а  Б о ж іе й  М атер и .

Во времена Царя Алексѣя Михаиловича нѣкоторыя пра
вославныя семейства, изъ-за религіозныхъ преслѣдованій въ 
Литвѣ, бѣжали оттуда въ Курляндію и нашли тамъ пріютъ 
и покровительство па герцогскихъ земляхъ имѣнія Гольм- 
гофъ. Впослѣдствіи это селеніе было переименовано въ го
родъ Якобштадтъ, а православные жители его получили раз
рѣшеніе устроить православный храмъ во имя Спасителя 
Святаго Духа.

Тутъ же при храмѣ былъ основапъ, затѣмъ, соименный 
съ нимъ Святодуховскіи монастырь, вскорѣ прославившійся 
чудотворною иконой Якобштадтской Божіей Матери. Икона 
эта чтится и доселѣ чудотворною и для поклоненія ей сте
кается немалое число богомольцевъ не только православ
наго, но и другихъ вѣроисповѣданій.

Храмъ Св. Духа, съ находящеюся при немъ малою цер
ковью во имя Николая Чудотворца, весьма долго были
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единственными православнымп храмами въ этой мѣстности. 
Здѣсь "завоеватель ’ Лифляндіи, извѣстный фельдмаршалъ, 
графъ Б. It. Шереметевъ, приносилъ благодарственныя мо
ленія за дарованную ему побѣду. Въ 1818 году монастырь 
былъ упраздненъ и церковь во имя Сошествія Святаго Ду
ха была обращена въ приходскуіо; тѣмъ не менѣе, старин
ный храмъ привлекалъ, попрежнему, богомольцевъ, въ осо
бенности же въ 1845— 1848 годахъ, когда стремленіе ла
тышей и эстовъ къ переходу въ православіе проявлялось 
съ наибольшею силой. Но каково бы ни было усердіе къ 
сему старѣйшему въ краѣ храму, время брало свое, и храмъ, 
неподдерживаемый, сталъ приходить въ ветхость, почти въ 
разрушеніе, такъ что въ 1850 году въ немъ было прекра
щено богослуженіе, и икона, чтимая чудотворною, перене
сена въ сосѣднюю, съ нимъ Николаевскую церковь. Между 
тѣмъ, въ послѣднее время, произошли такія событія, кото
рыя должны быть признаны знаменитыми п должны были 
вызвать (и дѣйствительно вызвали) въ мѣстномъ православ
номъ населеніи благочестивое желаніе возобновить древній 
Святодуховскій храмъ въ его прежнемъ видѣ и снова вод
ворить въ немъ св. икону. Въ 1878 году Якобштадтъ опу
стошенъ былъ страшнымъ пожаромъ, искры и головни неслись 
прямо на Святодуховскій храмъ, но когда обнесена была, 
съ молебнымъ пѣніемъ, икона Якобштадтской Божіей Ма
тери вокругъ прежняго, опустѣлаго мѣста селенія ея, то 
вѣтеръ'принялъ ' внезапное иное направленіе и храмъ Со
шествія' Св. Духа остался цѣлъ и невредимъ Въ 1881 году 
огонь' ворвался въ самую церковную ограду, истребилъ жй- 
лиіпе настоятеля и повредилъ Николаевскую церковь, но 
Святодуховскій храмъ, отстоявшій отъ' ‘горѣвшихъ жилыхъ 
зданій іі Николаевской церкви всОго на нѣсколько сажень 
остался’ сіібва нетрбйутымъ.
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Видя въ этихъ событіяхъ знаменіе Господне и вѣруя, что 
дважды чудесно спасенный отъ истребленія храмъ хранится 
Десницею Всевышняго для благолѣпнаго обновленія и водво
ренія въ немъ святой иконы Якобштадтской Богоматери, 
мѣстные ревнители православія обратились въ совѣтъ При
балтійскаго братства Христа Спасителя и Покрова Божіей 
Матери съ просьбою объ оказаніи содѣйствія къ возобнов
ленію этого храма, каковая просьба принята совѣтомъ впол
нѣ сочувственно и съ искреннимъ желаніемъ исполнить ее. 
Къ этому побуждаетъ совѣтъ и уваженіе къ Святодуховско- 
му храму, какъ древнему памятнику православія на при
балтійской окраинѣ, и то соображеніе, что храмъ этотъ, и 
въ нынѣшнемъ своемъ убогомъ состояніи благоговѣйно чти
мый мѣстнымъ православнымъ населеніемъ, по возобновле
ніи, принявъ благолѣпный видъ и въ то же время сохра
нивъ всѣ особенности своей древней архитектуры и устрой
ства, послужитъ къ вящшему удовлетворенію религіозныхъ 
чувствъ православныхъ жителей края, а вмѣстѣ и тѣхъ ре
внителей церкви, которые сочувственно отзовутся къ насто
ящему предположенію изъ остальныхъ мѣстностей имперіи. 
Совѣтомъ братства уже сдѣлано распоряженіе объ освидѣ
тельствованіи Святодуховскаго храма для опредѣленія того, 
въ чемъ именно должны состоять строительныя работы; по 
первоначальному же исчисленію, требующаяся на это сум
ма простирается до 16,000 руб. Для удовлетворенія этой 
потребннсти, совѣтъ братства открываетъ спеціальный сборъ 
пожертвованій. Въ кассѣ братства имѣются уже нѣкоторыя 
пожертвованія, въ томъ числѣ 2,000 руб., пожертвованныя 
на этотъ предметъ почетнымъ братчикомъ И. И. Смирновымъ.

Въ надеждѣ найти сочувственный откликъ, совѣтъ При
балтійскаго братства обращается къ членамъ братства и ко 
всѣмъ вообще ревнителямъ православной вѣры и церкви, съ
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настоящимъ воззваніемъ, приглашая ихъ оказать, своими 
приношеніями, содѣйствіе къ возстановленію древняго Якоб- 
штадтскаго храма. Пожертвованія, съ приложеніемъ поми
нальныхъ записокъ о здравіи и за упокой, можно адресо
вать въ Ригу, на имя епископа Рижскаго, преосвященнаго 
Доната, въ канцелярію его преосвященства, и въ С.-Петер
бургъ на имя совѣта Прибалтійскаго православнаго брат
ства, въ домѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, у Алексан- 
дринскаго театра.

Въ учебномъ магазинѣ (Москва, Кузнецкій мостъ) можно 
получать слѣдующія общедоступныя богословскія чтенія, 
пропзнесенныя въ залѣ Московск. Город. Думы, въ 1881— 
1882 годахъ отъ Московской Коммиссіи народныхъ чтеній.

1. А м в р о с ія  п р ѳ о св я щ . О свободѣ печати съ точки 
зрѣнія православной церквп, ц. 15 коп.

2. С м и р н о в а  п р о т . О Богѣ, какъ высочайшемъ Духѣ, 
цѣна 25 коп. .

3. М о н св ето в а  с в я щ . Объ отношеніи естественныхъ 
наукъ къ Библейскому сказанію о происхожденіи человѣка, 
цѣна 2 5 коп.

4. С о к о л о в а  п р о ф . О вліяніи Христіанства на бытъ 
Европейскаго Общества и о заслугахъ Христіанской цер
кви для Европейскаго Общества въ эпоху переселенія на
родовъ, ц. 25 коп.

5. Б ѣ л я е в а  д о ц е н т а  М оек. д у х . а к а д . Значеніе по
вѣствованія Боговидца и Пророка Моисея о сотвореніи че
ловѣка, ц. 25 коп.

6. П етропавловскаго  свящ . Богочеловѣческій образъ 
Іисуса Христа, ц. 35 коп.

7. С м и р н о в а  с в я щ . Женщина внѣ христіанства и въ 
христіанствѣ, ц. .30 коп.
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ВЪ Синодальной книжной лавкѣ; въ Москвѣ на Николь 
ской улицѣ, имѣются въ продажѣ, между прочими, слѣдую 
щія книги:

Ц Е Р К О В Н О Й  П Е Ч А Т И .
Т р іо дь  П о с т н а я  и л и  Т р іо д іо н ъ . Р. К. Ф.
Въ листъ, съ кин. Въ перепл. кож ан.. . . 5 50 10

безъ перепл. . . . 4 60 8
Въ 4 д. безъ кин. Въ перепл. кожан. . . 2 70 7

кор. . . 2 50 7
бум. . . 2 35 5

Въ 8 д. съ кин. Въ перепл. кожан. . . 3 — 7
кор. . . 2 85 7
бум. . . 2" 75 5

С л у ж б а  н а  к а ж д ы й  д е н ь  п е р в ы я
с ед м и ц ы  В е л и к а г о  п о ста .
Въ 4 д. въ 2 кн. Въ перепл. кожан. . . 4 20 5

бум. . нао^с 50 4
Ч а с о с л о в ъ . •
Въ 8 д. съ кин. Въ переплетѣ кожан. . . — 55 2

бум. . . — 40 1
Въ 32 д. съ кин. Въ перепл. кожан. . . — 40 1

колен. . . — 65 1
бум. . . — 25 1

П о с л ѣ д о в а н ія , п о м ѣ щ е н н ы я  в ъ
“Ч асо сл о вѣ , продающіяся отдѣльными
книжками.
Въ 8 д. безъ кин. Въ перепл. бумажи.

Полунощница . . — 3 1
Утреня и первый часъ у  Ц

Часы: третій, шестый и девяты й....................... — 5 1
Вечерня съ повечеріями, великимъ и малымъ — 6 1
Отпустительпые тропари Воскреси, и другіе . — 5 1



—  31  -

М о л и тв ы  н а  со н ъ  г р я д у щ ій  и  У т- Р. К. Ф.
р е н н ія . .ЙОННЗІ л
Въ 8 д. съ кин. Въ перепл. бумажн. • • 7 1
Въ 8 д. крупн. печ. Въ печати, обол. . . — 15 1
П с а л т и р ь  С л ѣ д о в ан н а я .
Въ листъ, съ лин. Въ перепл. кожан. . . 5 30 8

безъ пер. . . 4 45 7
Въ 8 д. съ кин. Въ переплетѣ кожан. . . 2 85 6

бум. . . 2 65 5
П с а л т и р ь  У ч е б н а я . ІЗДІ8ГОГ <37 НН

Въ 4 д. съ кин. крупн. печ. Въ пер. кож. . . 2 50 6
бум. . . 2 10 5

обыкновенной печати. Въ перепл. кож. . . 1 — 4
кор. . . — 75 4
бум. . . — 65 3

безъ кин. Въ перепл. кожан. . . — 80 4
кор. . . -— 60 4
бум. . . — 45 3

Въ 8 д. безъ кин. Въ перепл. кожан. . . ■—■■ 50 3
бум. . . — 22 2

Въ 12 д. па веленевой бумагѣ съ хро-
молитограф. рисунками. Въ печ. обол. . . — 80 ОО

К ан о н ъ  в е л и к ій  св. А н д р е я  К р и т -
ск аго , расположенный въ порядкѣ чте-
иія на 1-й недѣлѣ Великаго поста.

Въ 16 д. Въ перепл. кожан. . . — 45 1
кор. . . — 35 1
бум. . . — 20 1

на 5 недѣлѣ Велика поста. Въ пер. кож. . . — 45 1
кор. . . — 35 1
бум. 20 1



—  3 2  —

К анонникъ. Р. К. Ф.
Въ 8 д. съ кинов. Въ перепл. кожан. . . — 80 2

бум. . — 65 а
Въ 32 д. съ кин. Въ перепл. шагрен. . . 1 40 1

сафьянн. . . 1 — 1
коленк. . . — 65 1

бум. . . — 25 1
Ч ин ъ, П ослѣдованіе, о исповѣданіи.
Въ 8 д. съ кин. Въ перепл. бумажн. . . — 25 1
Ч инъ исповѣдан ія  отрокомъ. «JST
Въ 8 д. съ кин. Въ перепл. бумажн. . . — 10 1
П ослѣдованіе ко  Св. П ричащ енію
и по Св. П ричащ еніи .

Въ 8 д. Въ печати, оболоч. . . — 5 1

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
Ивъ воспоминаній ученика Н.-Лоловскаго духовнаго училища (за 1862 — 1866 гг.) 

Евграфъ Сергѣев. Архиповъ А. Чернозерснаго.—Чтеніе для простаго народа о вред' 
ныхъ слѣдствіяхъ пьянства свящ. А Нлючева.—Внутреннія извѣстія,—Объявленія.
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