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1894 года,

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ'

Отношеніе предсѣдателя Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства въ городѣ Москвѣ Сергія, митрополита Московскаго, 
отъ 12-го сентября сего 1 8 9 4  года за № 586 , на имя Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Павла, Епископа Пензен

скаго и Саранскаго.
Святѣйшій Синодъ, вслѣдствіе ходатайства Совѣта Пра

вославнаго Миссіонерскаго Общества, опредѣленіемъ отъ
18 д кабря 1887 г. . р .

~ 8М РГ і8№ *. ' за 2<17’ утвердилъ предположенія
Совѣта, клонящіяся къ возбужденію въ православномъ на 
родѣ усердія къ пожертвованіямъ въ пользу сего Общества.

На основаніи сего опредѣленія, препровождая вмѣстѣ 
съ симъ (съ тяжелою почтою) 950 экземпляровъ воззваній 
для выставленія въ притворахъ церквей и надписей для 
сборныхъ блюдъ, покорнѣйше прошу Ваше Преосвящен
ство сдѣлать распоряженія о томъ, чтобы 1, во всѣхъ
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церквахъ и монастыряхъ ввѣренной Вамъ епархіи, въ те
ченіе первой седмицы святой Четыредесятницы, были вы
ставлены въ притворахъ воззванія съ приглашеніемъ къ 
пожертвованіямъ; 2), въ недѣлю Православія во всѣхъ 
церквахъ и монастыряхъ былъ произведенъ тарелочный 
сборъ на распространеніе христіанства между язычниками 
Имперіи, при чемъ къ блюдамъ должны быть прилагаемы 
надписи, каковыя надписи потомъ могутъ быть прилагаемы 
и къ существующимъ уже и обносимымъ въ церквахъ, по 
указу Святѣйшаго Синода отъ 28 августа 1865 г., круж
камъ для сбора пожертвованій на сей предметъ; 3), въ 
недѣлю Православія были неонустительпо произнесены 
священниками поученія о миссіонерскомъ дѣлѣ, напечатан
ныя въ началѣ 1888 и 1889 гг. въ Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ, издаваемыхъ при Святѣйшемъ Синодѣ, или же со
ставленныя по ихъ образцу самими проповѣдниками и 4), 
собранныя пожертвованія причтами и старостами церквей 
были сосчитаны и отосланы въ теченіе Великаго поста 
мѣстнымъ благочиннымъ, а сими— въ мѣстную Духовною 
консисторію для отсылки въ Совѣтъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества.

Вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виду, что во всякое время 
года могутъ явиться жертвователи на великое дѣло Пра
вославнаго Россійскаго Миссіонерства, покорнѣйше прошу 
Ваше Преосвященство, не признаете ли возможнымъ снаб
дить для сей цѣли настоятелей церквей и монастырей 
епархіи подписными листами (коихъ препровождается 790 
экземляровъ) съ тѣмъ, чтобы по окончаніи года, эти листы 
съ собранными ио нимъ пожертвованіями были представлены 
въ мѣстную Консисторію для препровожденія въ Совѣтъ 
Миссіонерскаго Общества.
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Позволяю себѣ надѣяться, что Ваше Преосвященство 
не откажетесь принять на себя трудъ по исполненію дѣла, 
отъ коего Совѣтъ Миссіонерскаго Общества ожидаетъ 
добрыхъ плодовъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ и братскою о Христѣ любовію 
имѣю честь быть Вашего Преосвященства покорнѣйшимъ 
слугою Сергій митрополитъ Московскій.

Отношеніе предсѣдателя Россійскаго Общества Краснаго 
Креста, состоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы въ
С.-Петербургѣ, отъ 5-го сентября 1894- г. за № 2611-мъ, 
на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Павла, 

Епископа Пензенскаго и Саранскаго.
Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Креста, 

органъ Общества, состоящаго подъ Августѣйшимъ покро
вительствомъ Ея Имиераторскаго Величества одобряемый 
и рекомендуемый Министерствами: Народнаго Просвѣщенія, 
Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ, а также Святѣйшимъ Прави
тельствующимъ Синодомъ, будетъ продолжатъ издаваться 
и въ слѣдующемъ году.

Независимо отъ тѣхъ оффиціальныхъ свѣдѣній, которыя 
знакомятъ русское общество съ широкою и благотворною 
дѣятельностью Краснаго Креста, во главѣ котораго стоитъ 
Августѣйшая Покровительница Государыня Императрица, 
Вѣстникъ въ то же время даетъ полезный матеріалъ для 
народнаго чтенія, строгій выборъ котораго не можетъ не 
интересовать духовенство, усиленно заботящееся о выборѣ 
для народа такого матеріала для чтенія, которое бы 
внушало благоговѣніе къ религіи, любовь и преданность 
къ Церкви, Престолу и Отечеству.
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Въ виду сего я, съ соизволенія Государыни Императрицы, 
обращаюсь къ Вашему Преосвященству съ покорнѣйшею 
просьбою оказать просвѣщенное содѣйствіе къ возможно 
большему распространенію этого изданія среди духовенства, 
духовныхъ училищъ и церковно-приходскихъ школъ под
вѣдомственной Вамъ епархіи, а также пе отказать раз
сылкою благочиннымъ епархіи прилагаемыхъ при семъ под
писныхъ листовъ.

Призывая па себя молитвы Ваши, съ истиннымъ по
чтеніемъ и совершенною преданностью имѣю честь быть 
Вашего Преосвященства покорнѣйшимъ слугою Михаилъ 
Фонъ Кауфманъ.

Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Креста, состоя
щаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ ЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, въ 1895 
году, какъ и донынѣ, будетъ выходить еженедѣльно 
съ приложеніемъ и безъ приложенія. Программа изданія 
остается прежняя. Приложенія будутъ состоять изъ еже
мѣсячныхъ книгъ „Д осугъ  и Д ѣло“. Въ газетѣ, какъ и 
во всѣхъ другихъ газетахъ, будутъ помѣщаться статьи, 
касающіяся событій и происшествій текущей жизпи какъ 
у насъ, такъ и за границею, разныя полезныя свѣдѣнія по 
всѣмъ отраслямъ, а также повѣсти и разсказы. Для статей 
же, которыя по большому объему своему не могутъ быть 
помѣщены въ газетѣ, будетъ удѣляться мѣсто въ При
лож еніи , которое въ годъ составитъ 12 книжекъ, всего 
около 120 листовъ пли 2000 страницъ четкой и убористой 
печати.

Всѣ, выписывающіе Вѣстникъ и Приложенія, получатъ 
премію, состоящую изъ большой, сдѣланной красками,
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картины— П одвигъ дивизіи Н евѣ ровскаго  въ 1812 году, 
а лица, волостныя правленія, сельскія общества, благо
чинныя и всякаго рода школы, выписывающія Вѣстникъ съ 
Приложеніемъ въ числѣ десяти экземпляровъ, получатъ 
безплатно выпускъ А льбомъ к ар ти н ъ  Зим н яго  дворца, 
состоящій изъ четырехъ большихъ картинъ.

При редакціи же Д осугъ и Дѣло съ Высочайшаго 
соизволенія издается сдѣланный красками А льбомъ 
к ар ти н ъ  Зи м н яго  дворца.

П одписная цѣна слѣдую щ ая: на одну газету „Вѣст
никъ Краснаго Креста" 3 р. 25 к., па приложеніе (Досугъ 
и Дѣло) 4 р., на газету и журналъ „Досугъ и Дѣло" вмѣстѣ 
7 р. 25 к.

Подписка какъ на газету, такъ и на журналъ, адресуется 
въ С.-Петербургъ въ редакцію „Вѣстникъ Краснаго Креста" 
а „Досугъ и Дѣло", Уголъ Большой Мастерской и 
Екатерингофскаго проспекта д. № 11 — 55.

Каталогъ всізмъ книгамъ, изданнымъ редакціею для 
народнаго чтенія и для школъ всякаго рода высылается 
по требованію безплатно.

Объявляется благодарность Пензенскаго Епархіальнаго 
Начальства.

1) Священнику села Катмиса, Городищенскаго уѣзда, 
Алексію Кевдину, за ревностное и усердное убѣжденіе 
крестьянъ деревни Дмитріевки къ пожертвованію 220 р. 
на пріобрѣтеніе 3-хъ колоколовъ для Димптріевской церкви.

2) Крестьянамъ деревни Дмитріевки, того же уѣзда, за 
пожертвованіе 220 р. на пріобрѣтеніе 3-хъ колоколовъ 
для кладбищенской церкви названной деревни.

3) Крестьянской дѣвицѣ Степанидѣ Пустоваловой за 
пожертвованіе Евангелія, стоющаго 70 р., въ церковь села 
Котла, Керенскаго уѣзда.
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4) Фельдфебелю Григорію Десяткову, за пожертвованіе 

разныхъ церковныхъ вещей на 143 р. въ церковь села 
Котла, того же уѣзда.

5) Крестьянину Аѳанасію Яковлевичу Истюшину, за по
жертвованіе въ собственность церкви села Кривозерья, 
Пензенскаго уѣзда, дома въ 300 р. для помѣщенія псалом
щика.

6) Прихожанамъ села Кривозерья, того же уѣзда, за 
стараніе по переносу на церковную усадьбу пожертвован
наго крестьяниномъ Истюшинымъ въ Кривозерьевскую 
церковь дома для помѣщенія псаломщика.

7) Прихожанамъ села Ильмина, Городищенскаго уѣзда, 
за пожертвованіе 3000 р. на устройство новаго иконостаса 
и на пріобрѣтеніе церковной утвари въ церковь названнаго 
Села.

8) Священникамъ села Ильмина, того же уѣзда, Іоанну 
Беневоленскому и Василію Снѣжницкому, церковному 
старостѣ того же села крестьянину Акиму Курдову, по
печителю Ильминскаго храма Филиппу Егоровичу Шмонину, 
волостному старшинѣ Николаю Григорьевичу Шмонину, 
крестьянамъ— Павлу Кострицыну, Александру Гладкову и 
Матвѣю Сорокину за дѣятельные труды и заботы о благо
украшеніи храма въ селѣ Ильминѣ, Городищенскаго уѣзда.

9) Прихожанамъ села Палаевки, Инсарскаго уѣзда, за 
пожертвованіе 200 р. на перелитіе колокола для церкви 
того села.

10) Прихожанамъ села Олферьева, того же уѣзда, за 
пожертвованіе 400 р. 26 коп., на ремонтъ храма въ томъ 
селѣ.

11) Церковному старостѣ Олферьевской церкви Василію 
Карасеву за ревностные труды и заботы ио украшенію 
приходскаго храма вышеназваннаго села.
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12) Прихожанамъ села Бибикова, Мокшанскаго уѣзда, 

за пожертвованіе 414 р. 84 коп., на ремонтъ приходскаго 
храма въ названномъ селѣ.

13) Пензенскому купцу Иваву Захаровичу Кузьмину, за 
пожертвованіе 137 р. 20 к. на ремонтъ храма въ селѣ 
Бибиковѣ, того же уѣзда.

14) Женѣ его Александрѣ Тимоѳѣевнѣ, за пожертвованіе 
разныхъ церковныхъ вещей на 150 р. въ церковь того же 
села.

15) Священнику села Бибикова, того же уѣзда, Василію 
Лебедевскому за ревностные труды и заботы о благоукра
шеніи приходскаго храма.

16) Дворянину Дмитрію Ивановичу Дубовицкому за 
ревностные труды и заботы о благоукрашеніи храма въ 
селѣ Бибиковѣ, Мокшанскаго уѣзда.

17) Священнику с. Зыкова, Саранскаго уѣзда, Алексѣю 
Артоболевскому и церковно-приходскому попечительству 
того же села, за ревностные труды и заботы о пріобрѣтеніи 
новаго колокола, вѣсомъ въ 43 п. 19 ф., для приходской 
церкви названнаго села.

18) Прихожанамъ села Конопати, Писарскаго уѣзда, 
за пожертвованіе 305 р. на пріобрѣтеніе церковнаго дома 
для помѣщенія мѣстнаго священника.

19) Священнику села Напольной Тавлы, Саранскаго 
уѣзда, Василію Прозорову, за дѣятельное участіе при ре
монтѣ церкви того села и устройствѣ вокругъ нея новой 
ограды.

20) Прихожанамъ села Напольной Тавлы, того же уѣзда, 
за пожертвованіе 800 р. на ремонтъ церкви того села и 
устройство вокругъ нея новой ограды.

21) Прихожанамъ Вознесенской церкви с. Невѣжкина, 
Чембарскаго уѣзда, за пожертвованіе 725 р. на устройство 
новаго иконостаса въ приходской церкви.
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22) Священнику той же церкви Ильѣ Пазельскому, за 
дѣятельное участіе при устройствѣ новаго иконостаса въ 
вышеназванной церкви.

23) Прихожанамъ Николаевской церкви с. Крюковки, 
Чеыбарскаго уѣзда, за пожертвованіе 2 41 р. на ремонтъ 
приходской церкви названнаго села.

24) Церковному старостѣ той же церкви Степану Полу- 
боярову, за ревностные труды и заботы при ремонтѣ при
ходской церкви.

25) Церковному старостѣ Духосошественной церкви горо
да Пензы купцу Симону Солнышкппу, за пожертвованіе 
170 руб., на окраску половъ въ названной церкви.

26) Прихожанамъ села Вышелей, Городищенскаго уѣзда, 
за пожертвованіе 272 5 р. на постройку новой деревянной 
церкви въ названномъ селѣ.

2 7) Священнику села Вышелей, того же уѣзда, Петру 
Орлову, за ревностное и дѣятельное участіе при постройкѣ 
новой деревянной церкви въ названномъ селѣ.

Воззваніе о пожертвованіи на сооруженіе памятника ИМПЕ
РАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ въ гор. Таганрогѣ.

Два вѣка тому назадъ Мудрый Геній Незабвеннаго 
Преобразователя Россіи ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИ
КАГО, въ своемъ вдохновенномъ прозрѣніи будущихъ 
великихъ судебъ нашего дорогого отечества, соединилъ 
всѣ свои Державные помыслы на пересозданіе внутренней 
жизни Россіи въ связи съ расширеніемъ и укрѣпленіемъ 
ея границъ, опорой которыхъ на сѣверѣ и югѣ должны 
были служить морскія воды. На долю Азовскаго моря вы
пало историческое счастье быть первою колыбелью ново
рожденнаго русскаго флота, который принялъ боевое креще
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ніе подъ стѣнами турецкой крѣпости на Тагапьемъ-рогѣ, и 
одержавъ блестящую побѣду, покорилъ къ подножію Пре
стола Таганій-рогъ, съ его прибережьемъ, послужившимъ 
первою тропою къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ Азовскаго и 
Чернаго морей, а тѣмъ самымъ и къ дальнѣйшему раз
витію могущества Россіи на всемъ ея нынѣ необътномъ 
пространствѣ земель и морей. Овладѣвъ Тагапій-рогомъ, 
П етръ В еликій  заложилъ на немъ, въ благодарность 
Всевышнему, храмъ во имя Св. Троицы и крѣпость того 
же имени, а затѣмъ въ 1698 году учредилъ Троицкую 
губернію съ городомъ Троицкимъ на Таганьемъ-рогѣ, 
каковой городъ впослѣдствіи, послѣ цѣлаго ряда политиче
скихъ и историческихъ событій, былъ переименованъ въ 
Таганрогъ, существующій благополучно донынѣ.

Признательные современные граждане гор. Таганрога, 
желая увѣковѣчить въ памяти потомства неоцѣнимые для 
Россіи подвиги и дѣянія И м п ер ато р а  П етр а  В ел и к аго , 
предположили воздвигнуть въ Таганрогѣ, ко времени двух- 
столѣтія съ основанія этого города, памятникъ Незабвен
ному Преобразователю Россіи, вблизи того священнаго мѣ
ста на берегу Азовскаго моря, гдѣ В ели к ій  П етръ возно
силъ державныя молитвы о будущности Россіи, предвидя 
своимъ геніемъ, чт® этотъ уголокъ Азовскаго побережья 
послужитъ родоначальникомъ приморскихъ южныхъ странъ 
державы Россійской.

Благодарное стремленіе Таганрогскихъ гражданъ удо
стоилось Высочайшаго одобрѣнія ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА и Его Императорское Величество, въ 5-й день 
іюня 1893 года, Всемилостивѣйше соизволилъ на сооруже
ніе въ г. Таганрогѣ памятника И м п ератору  Петру Вели
кому и на разрѣшеніе Таганрогской Городской Думѣ 
открыть для сего повсемѣстную но Имперіи подписку съ



— 196 —
тѣмъ, чтобы проектъ памятника былъ предварительно 
представленъ на Высочайшее Его Императорскаго Величе
ства благовоззрѣніе.

Эта высокая Царская милость краснорѣчивѣе всякихъ 
словъ доказываетъ историческое значеніе будущаго памят
ника П Е Т Р У  I, каковой народный памятникъ должен
ствуетъ служить выразителемъ признательности благород
ныхъ сыновъ Россіи ея Великому Преобразователю.

Насколько могучій образъ П етр а  запечатлѣнъ въ рус
скихъ сердцахъ яркимъ сіяніемъ славы и величіемъ совер
шенныхъ имъ дѣлъ ио обновленію, расширенію и укрѣпле
нію нашего отечества, настолько возможна надежда, что 
современное русское общество дружно и щедро откликнется 
на настоящій призывъ Тагонрогскаго Городского Обще
ственнаго Управленія, и тѣмъ вновь докажетъ непоколе
бимую преданность и любовь Россіи къ ея державнымъ 
вѣнценосцамъ.

Осуществленіе размѣровъ и характера предполагаемаго 
памятника будетъ, разумѣется, зависѣть отъ размѣра мате
ріальныхъ средствъ, которыя поступятъ на его сооруженіе, 
а потому, о всѣхъ пожертвованіяхъ и о всѣхъ дальнѣй
шихъ предположеніяхъ по настоящему патріотическому 
дѣлу, Таганрогское Городское Общественное Управленіе 
почтетъ своимъ долгомъ оповѣщать всГ всеобщее свѣдѣніе.

Всѣ пожертвованія имѣютъ быть адресуемы: „Въ г. 
Таганрогъ, Городской Управѣ, для комитета по сооруже
нію памятника И м п ератору  П етру  В еликом у11. Въ 
полученіи пожертвованій будутъ выдаваемы или высылаемы 
установленныя квитанціи.

Праздныя Мѣста—священническія: Красносл. у.: въ с. 
Уркатѣ съ 1 ноября; Н.-Ломовск. у.: въ с. Адикаевкѣ съ
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27 окт ; Мокшанск. у.: въ с. Рождественѣ съ 14 марта; 
Саранскаго уѣзда: въ сс. Смольковѣ съ 9 окт., Вирыпаевѣ 
съ 5 ноября, Нечаевкѣ съ 5 ноября; Чембарск. у.: въ с. 
Богданихѣ съ 26 окт.;— діаконскія: Пензенскаго уѣзда:

въ сс. Клейменовкѣ съ 15 февр., Казанск. Арчадѣ съ 25 
августа, Покровск. Арчадѣ съ 5 мая; Саранскаго уѣзда: 
въ сс. Чуфаровѣ съ 1885 г., Подл. Тавлѣ съ 17 іюля,
Соколовкѣ съ 10 ноября, Пушкинѣ съ 12 февр., Ремезен- 
кахъ съ 11 окт., Мокшалеяхъ съ 29 сент.; Городищенск. 
уѣзда: въ сс. Русскомъ Ишимѣ съ 1885 г., Аристовкѣ съ 
1 авг. 1891 г., Тюпярѣ съ 31 августа, Трофимовкѣ съ 10 
февр., Арханг. Куракинѣ съ 24 февраля, Чаадаевкѣ съ 28 
марта, Серманѣ съ 23 авг.; Н.-Ломовскаго уѣзда: въ сс. 
Низовкѣ съ 16 окт., Голов. Варежкѣ съ 18 сент., Ивѣ 
съ 12 окт.; Наровч. у.: въ сс. Челм. Майданѣ съ 1889 г., 
Бопиловкѣ съ 22 мая, Суркинѣ съ 23 ноября; Инсарсв. у.: 
въ сс. Языковой Пятинѣ съ 5 ноября, Починкахъ съ 12 
іюля 1890 г., Вертелимѣ съ 12 мая 1891 года, Лемдяяхъ 
съ 1889 г., Шайговѣ съ 11 янв.; Керенск. у.: въ сс. Серг. 
Поливановѣ съ 31 янв., Ртищевѣ съ 11 іюня, Нагорной 
Лакѣ съ 18 апрѣля, Никольскомъ съ 20 мая; Красносло- 
бодскаго уѣзда: въ сс. Каймарахъ съ 1889 г., Перевѣсьѣ 
съ 1889 г.; Чембарскаго уѣзда: въ с. Болкашинѣ съ 14 янв.; 
Мокшанскаго уѣзда: въ с. Кириловкѣ съ 6 марта;— 
псалом щ ическія: Мокшанскаго уѣзда: въ с. Казачьей 
Пелетьмѣ при единовѣрческой церкви съ 6 іюля; Красно- 
слободскаго уѣзда: въ сс. Уркатѣ съ 1 ноября, Дѣвичьемъ 
Рукавѣ съ 2 ноября.
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ОГЛАВЛЕНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Отношенія на имя Его Преосвященства отъ предсѣдателей Православнаго 
Миссіонерскаго Общества и Россійскаго Общества Краснаго Креста.—2. Объ
явленіе благодарности Пенз. Епарх. Начальства.—3. Воззваніе о пожертвованіи 
на сооруженіе памятника И мператору П етру  В еликом у въ гор. Таганрогѣ. 

—4. Праздныя мѣста.

Р е д а к т о р ъ  Н. П Іел ути Н С К ІЙ .

Дозв. ценз. Пенза, 15 ноября 189 * т .  Цензоръ, инспекторъ сем. свящ. В. Успенскій 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.
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ПЕНЗЕНСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ
15-го ноября. №22. 1894 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЫІАЯ.

ВЪ 1895 ГОДУ (ТРИ ДЦ А ТЫ Й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Пензенскія Епархіальныя Вѣдомости въ будущемъ 
1895 году будутъ издаваться по прежней программѣ два 
раза въ мѣсяцъ. Неоффиціальная часть будетъ открыта по 
преим ущ еству для такихъ статей, которыя или относятся 
къ пасты рском у служ енію , или же имѣютъ мѣстный 
интересъ для епархіальнаго духовенства (каковы: историко
статистическія изслѣдованія о религіозно-нравственномъ со
стояніи какъ русскихъ, такъ и инородцевъ, обитающихъ въ 
предѣлахъ епархіи; мѣры, предпринимаемыя мѣстнымъ духо
венствомъ для возвышенія религіозно-нравственнаго уровня 
своихъ прихожанъ и для искорененія народныхъ суевѣрій, 
повѣрій и предразсудковъ; историко-полемическія статьи 
по мѣстному расколу; некрологи почившихъ пастырей 
Церкви съ краткою характеристикою ихъ дѣятельности, 
свѣдѣнія о ходѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ духовно



учебныхъ мѣстныхъ заведеніяхъ и церковно-приходскихѣ 
школахъ съ обсужденіемъ относящихся сюда вопросовъ; 
замѣтки по вопросамъ пастырской практики и проч.). Въ 
концѣ каждаго № будутъ помѣщаться свѣдѣнія о событіяхъ 
и фактахъ епархіальной жизни—празднествахъ, служеніяхъ, 
крестныхъ ходахъ и проч., а также внутреннія извѣстія, по 
преимуществу касающіяся духовпо-церковныхъ событій. Въ 
приложеніи будутъ помѣщаться внѣбогослужебныя собе
сѣдованія пастырей Пензенской епархіи.

Цѣна за годовое изданіе Пензенскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей съ пересылкою и доставкою п я т ь  р у б л е й .  
Редакція проситъ оо. благочинныхъ представлять требова
нія на Вѣдомости до наступленія новаго года и высылать 
деньги исключительно въ редакцію Вѣдомостей, а не вклады
вать оныхъ въ пакеты, адресуемые въ Правленіе Семинаріи, 
Консисторію, Ивнокептіевское Братство и проч.

Редакціи журналовъ и газетъ, съ которыми редакція 
Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей обмѣнивалась 
изданіями въ 1894 году, благоволятъ продолжать обмѣнъ 
и въ 1895 году.

Подписка принимается въ Пензѣ— въ редакціи Епархіаль
ныхъ вѣдомостей, при Духовной семинаріи.

— 1004 -

Слово въ день празднованія иконы Божіей Матери „Всѣхъ 
скорбящихъ радости" *).

О чемъ говорить нынѣ, въ день празднованія иконы 
Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ радости", какъ не о 
той скорби, которая глубоко поразила сердце всей Россіи,

*) Произнесено въ церкви женскаго епарх. училища, въ день 
храмового праздника 24 октября, при архіерейскомъ служеніи.
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при разнесшейся изъ конца въ конецъ всего міра вѣсти 
о кончинѣ нашего возлюбленнаго Государя Императора 
Александра Александровича! Скорбь велика, невыразима и 
всеобща... Скорбимъ не только мы, но и народы всего 
міра: кончина Государя— это мировая скорбь. Сердце 
сжимается и мысль не можетъ обнять въ настоящее время 
той великой потери, какую понесла Россія въ утратѣ столь 
рано почившаго Царя. Эта утрата постигается теперь 
болѣе сердцемъ, и чувства просятся вылиться наружу изъ 
скорбнаго сердца въ молитвѣ и слезахъ. Мы потеряли 
Государя,— и какого Государя! Это былъ мудрый прави
тель, послушный Сынъ православной Церкви, честный, 
прямой человѣкъ и примѣрный семьянинъ. Обладая твердою 
волею, не спѣша, но вѣрнымъ шагомъ велъ Онъ Россію 
къ славѣ и преуспѣянію мирнымъ путемъ внутренняго раз
витія. Не воинственные замыслы занимали Его: вся забота 
его направлена была къ миру не только Россіи, но и къ 
миру всего міра. Это былъ— Государь Миротворецъ и 
блаж ени  м иротворцы , яко тіи сынове Бож іи  наре
кутся . Подъ его державнымъ покровомъ Россія наслажда
лась спокойствіемъ и счастіемъ. Онъ вникалъ въ нужды всѣхъ 
сословій и, насколько только было возможно, удовлетворялъ 
этимъ нуждамъ. Онъ заботился объ истинно-христіанскомъ, 
въ духѣ православной Церкви, просвѣщеніи народа Своего; 
крестьяне, дворяне, духовенство, военное сословіе— всѣ 
получали съ высоты престола вниманіе къ своимъ нуждамъ: 
Онъ заботился о своихъ подданныхъ, какъ отецъ заботится 
о дѣтяхъ своихъ. Въ частности—духовенство получило въ 
Его царствованіе увеличеніе средствъ къ жизни, что дало 
возможность обезпечить содержаніемъ причты бѣдныхъ 
приходовъ, дало возможность безбѣдно содержаться отцамъ 
и братьямъ вашимъ, воспитанницы заведенія сего. Но не
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намъ оиисывать заслуги усопшаго Государя предъ Россіей, 
не намъ описывать, особенно въ настоящую минуту, жизнь 
и дѣятельность Его: сердце каждаго изъ насъ безъ всякихъ 
описаній чувствуетъ, сколь великую утрату понесли мы въ 
почившемъ Государѣ Императорѣ.

Въ одномъ изъ отдаленпыхъ, но благотворныхъ по 
климату мѣстъ нашего обширнаго отечества проводилъ, 
снѣдаемый тяжкимъ недугомъ, послѣдніе дни Своей земной 
жизни Царь нашъ. Въ кругу семьи угасала жизнь Его. Вра
чебное искусство, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, 
прилагало всѣ усилія къ Его выздоровленію. Вся Россія горячо 
молилась о Немъ, о Его исцѣленіи и возстаніи Его со 
одра болѣзни. Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидались извѣстія 
о ходѣ болѣзни, съ какою торопливостію читались они! 
Какою отрадною надеждою возгорѣлись было сердца наши, 
когда появилось утѣшительное извѣстіе объ улучшеніи 
состоянія Державнаго Больного! Но вотъ пошли извѣстія 
объ ухудшеніи болѣзни и закончились страшною вѣстію о 
смерти: Государя не стало! Ни уходъ близкихъ лицъ, 
услаждающій горечь болѣзненныхъ страданій, пи человѣче
ское врачебное искусство, ни горячія молитвы всей Россіи 
не могли измѣнить предначертаннаго опредѣленія воли 
Всевышняго... Но судьбы Божіи неисповѣдимы: Господу 
угодно было отнять у насъ драгоцѣнную жизнь Государя 
нашего, и мы должны смириться предъ неисповѣдимымъ 
промысломъ Божіимъ. Намъ остается только молиться о 
душѣ Усопшаго. Вся Россія возноситъ теперь эти моленія. 
Молитесь и вы, дѣти, за усопшаго Государя вашего: ваши 
дѣтскія молитвы, возносимыя отъ чистаго сердца, пріятны 
и угодны Вогу.

Прптецемъ, прав, слуш., въ скорби нашей къ Заступницѣ 
рода христіанскаго, Матери Господа, Пресвятой Дѣвѣ
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Маріи. Предъ иконою Ея „Всѣхъ скорбящихъ радости„ 
изольемъ скорбь нашу, съ полною надеждою на утѣшеніе 
насъ скорбящихъ. Пусть молитвами Ея скорбь наша пре
творится въ радость, которую мы обрящемъ въ воцарив
шемся на прародитильскомъ престолѣ первородномъ Сынѣ 
Почившаго, Благовѣрномъ Государѣ Николаѣ Александро
вичѣ. Да царствуетъ Онъ на славу и величіе Россіи! 
Аминь. Свящ, Николай Лентовскій.

Храмовой праздникъ въ женскомъ епархіальномъ училищѣ.

24-го октября, въ день, посвященный св. Церковію 
Божіей Матери— „Всѣхъ скорбящихъ радости11, Пензенское 
женское епархіальное училище праздновало свой храмовой 
праздникъ. Всенощное бдѣніе наканунѣ праздника совер
шалъ о. инспекторъ училища, священникъ Н. И. Лентовскій; 
на литію и величаніе выходили каѳедральный протоіерей 
К. Ѳ. Смирновъ, членъ училищнаго совѣта, соборный 
ключарь свящ. К. П. Ручимскій и о. Лентовскій *). Послѣ 
величанія Богоматери, священно-служащими прочитанъ 
былъ трогательный акаѳистъ „Скорбящей Божіей Матери". 
— Въ день самаго праздника, предъ литургіею, о. инспе
кторомъ совершено было малое водоосвященіе. Въ началѣ 
10-го часа началась литургія, которую совершалъ Прео
священнѣйшій Епископъ Павелъ въ сослуженіи каѳедр. 
протоіерея К. Ѳ. Смирнова и священниковъ: К. II. Ручим- 
скаго, Ѳ. Н. Сатурнова, и Н. И. Лентовскаго. На литургіи 
къ возглашаемому при архіерейскомъ служеніи мяоголѣт- 
ствованію Августѣйшихъ Особъ Царствующаго Дома при

*) 0 . предсѣдатель Совѣта, прот. Ѳ. А. Быстровъ по болѣзпи 
не могъ участвовать въ совершеніи богослуженія.
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соедино было возглашеніе вѣчной памяти въ Бозѣ почив
шему Государю Императору,— повторенное затѣмъ послѣ 
пѣнія кондака: „Не имамы иныя помощи". По причащеніи 
священнослужащи^ъ, о. инспекторомъ произнесено было 
вышепомѣщенное слово. Кончина незабвеннаго Монарха 
нашего, послѣдовавшая за 4 дня до училищнаго праздника, 
невольно вызвала проповѣдника на рѣчь о тяжкой утратѣ, 
понесенной нами въ лицѣ почившаго Вѣнценосца. Изобра
зивъ великія заслуги и примѣрныя личныя качества покой
наго Государя, проповѣдникъ убѣждалъ слушателей и въ 
частности дѣтей возносить Господу Богу и Его Пречистой 
Матери усердныя молитвы объ упокоеніи чистой души 
благочестивѣйшаго Государя Императора Александра 
Александровича въ селеніяхъ праведныхъ.

Послѣ литургіи отслуженъ былъ праздничный молебенъ 
Божіей Матери съ колѣнопреклоненіемъ (при чтеніи Архи
пастыремъ молитвы Богоматери) и возглашеніемъ обычнаго 
многолѣтія.

По окончаніи богослуженія, учащіе и учащіяся и всѣ 
потѣтители во главѣ съ Архипастыремъ перешли въ учи
лищный залъ. Здѣсь, послѣ молитвы „Царю небесный*, 
пропѣтой училищнымъ хоромъ, Владыка поздравилъ корпо
рацію и воспитанницъ училища съ праздникомъ и затѣмъ 
указавъ на необычайность совпаденія училищнаго празд
ника съ неизмѣримо-горестнымъ событіемъ, Владыка 
объяснилъ, какъ истинному христіанину слѣдуетъ смотрѣть 
на безвременную по человѣческимъ представленіямъ кончину 
Манарха, дѣятельность Котораго была такъ драгоцѣнна и 
благотворна не только для Россіи, но можно сказать для 
всего міра, для всего человѣчества. Въ этой величайшей 
скорби, какъ и во всѣхъ другихъ несчастіяхъ и бѣдствіяхъ 
Владыка внушалъ воспитанницамъ искать утѣшенія въ
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молитвѣ къ Царицѣ небесной, Которой, какъ Утѣшитель
ницѣ всѣхъ скорбящихъ, посвященъ училищный храмъ.

Послѣ сего воспитанницамъ, оказавшимъ отличные 
успѣхи въ прошломъ учебномъ году, розданы были награды 
книгами и похвальными листами. Въ заключеніе училищнымъ 
хоромъ пропѣты были: гимнъ „Боже Царя храни"; „Не 
имамы иныя помощи", „Вѣчная память1' почившему Государю 
и „Достойно есть".

Заупокойныя богослуженія въ церквахъ г. Пензы 7-го и 
8-го ноября.

7-го ноября— въ день погребенія въ Бозѣ почившаго 
Государя Императора Александра Александровича— во 
всѣхъ церквахъ г. Пензы совершена была заупокойная 
служба. Наканунѣ въ Крестовой церкви совершено было 
заупокойное всенощное бдѣніе Преосвященнѣйшимъ Епи
скопомъ Павломъ. Бдѣніе, совершенное Владыкою, отлича
лось особенною торжественностію. Полное освѣщеніе 
храма, горящія свѣчи въ рукахъ молящихся, пѣніе 
архіерейскаго и семинарскаго хоровъ, сонмъ священ
нослужащихъ, самое чиноиослѣдованіе заупокойнаго бдѣпія, 
совершенное по книгѣ, изданной Св. Сиподомъ въ 
1885 году,— все это придавало богослуженію необык
новенную величественность хотя и печальнаго характера. 
На литію, для чтенія 17-й каѳизмы и пѣнія канона, на 
средину храма выходили со Владыкою 4 протоіерея, 3 
священника и 3 іеромонаха, при протодіаконѣ и двухъ 
діаконахъ. Владыка самъ читалъ 17-ю каѳизму, а пѣвчіе 
пѣли припѣвы— къ первой статьѣ: „Благословенъ еси



Господи", »b второй: „Спасе спаси мя“. Послѣдніе стихи той 
и другой статьи пропѣты были самими священно-служащимй;н 
Каноновъ читалось два—мученикамъ и заупокойный;
послѣдній (съ ирмосами 6 гл. и припѣвомъ: „покой Господи 
душу усопшаго раба Твоего") прочитанъ былъ самимъ 
Архипастыремъ̂ Послѣ 6-й пѣсни канона священнослу
жащіе пропѣли кондакъ: „Со святыми упокой11, а пѣв
чіе (при колѣнопреклоненіи молящихся)̂— икосъ: „Самъ 
единъ еси“. Вмѣсто малыхъ ѳктеній возглашались 
заупокойныя; къ великой —и—сугубой эктеніямъ также 
присоединялись прошенія объ упокоеніи новопреста
вленнаго ра̂  Божія, Благочестивѣйшаго Государя Импе
ратора Александра III-го. Начавшееся въ началѣ 6 го 
часа, бдѣніе окончилось въ 9 часовъ.—Заупокойную литургію 
Владыка совершалъ въ Каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи 2 протоіереевъ, игумена и 3 священниковъ—въ бѣлыхъ 
облаченіяхъ. По окончаніи литургіи совершена была панни- 
хида при участіи всего городского духовенства. Молящихся 
собралось такое множество, что въ срединѣ службы пройти 
въ соборъ было весьма затруднительно. Даже паперти 
предъ главнымъ и боковыми входами переполнены были 
до тѣсноты. Всѣ горячо молились Господу объ упокоеніи 
своего возлюбленнаго Царя, Который въ заботахъ о 
благоденствіи подданныхъ не щадилъ Себя, Своихъ силъ 
и здоровья.—Въ домовыхъ и приходскихъ церквахъ г. 
Пензы также совершены были заупокойныя литургіи съ 
паннихидраи.о івни.в? >п и втох атэоннэятээрнкэа оі/ннеяоі 

Торговыя и промышленныя заведенія въ городѣ были 
закрыты на цѣлый день. Для бѣдныхъ устроенъ былъ отъ 
города въ домѣ Карпова поминальный обѣдъ на 2000 
человѣкъ. Предъ началомъ обѣда, по сообщенію „Губерн- гя—ынѣпндп нг.іі*.Я dа'В9ЯОГ.ЭОТВЕ.<
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скихъ Вѣдомостей" (№ 237-й) отслужена была въ столовой 
наннихнда протоіереемъ Ѳ. А. Быстровымъ и свящ. Г. Н. 
Феликсовымъ, при хорѣ Николаевской церкви.

— 8-го ноября— въ 20-й день по кончинѣ Государя 
Императора Александра Александровича въ Пензенскихъ 
церквахъ послѣ литургіи опять совершались паннихиды по 
въ Бозѣ почившемъ Монархѣ. Въ Каѳедральномъ соборѣ 
литургію и паннихиду совершалъ Преосвященнѣйшій Епископъ 
Павелъ— первую въ сослуженіи о. архимандрита Кирилла, 
2 протоіереевъ, игумена и 2 священниковъ, а вторую при 
участіи всего городского духовенства.

Въ Дух. семинаріи, ежедневно послѣ утрепнихъ и вечер
нихъ молитвъ совершаются заупокойныя литіи по ново
преставленномъ Государѣ.

Послѣдніе дни Императора Александра III.

Великій Государь угасалъ, такъ сказать, на ногахъ, не 
ложась на одръ до самой кончины, на глазахъ у всѣхъ. 
Еще 7-го августа Государь въ Красномъ Селѣ, объѣхавъ 
всѣ войска, сдѣлалъ галопомъ болѣе 12 верстъ.

21-го сентября Ихъ Величества прибыли въ Ливадію. 
Государь,. совершенно больной, пожелтѣвшій и страшно 
похудѣвшій, тѣмъ не менѣе вышелъ на пристань, принялъ, 
почетный караулъ, сказалъ нѣсколько словъ лицамъ, уча
ствовавшимъ во встрѣчѣ, и направился къ экииажу подъ 
руку съ Императрицей, поддерживавшей Государя.

Въ Ливадіи силы Августѣйшаго Больного ежедневно 
таяли, но тѣмъ не менѣе Государь бодрился, не ложился 
въ постель. 2-го октября Государь съ Государыней и Ве
ликой Княжной Ольгой Александровной ѣздили на водо-
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падъ Учанъ-Су. Государь привѣтливо отвѣчалъ па поклоны 
встрѣчныхъ.

1-то и 2-го прибыли Лейденъ, Вельяминовъ и Гиршъ, 
а 3-го къ вечеру вернулся профессоръ Захарьинъ, и 4-го 
состоялся медицинскій осмотръ, прозвучавшій похороннымъ 
звономъ 5-го октября въ ужасномъ телеграфномъ бюллетенѣ 
на всю Россію.

Но еще 4-го Государь ѣздилъ кататься съ Государыней, 
при чемъ почувствовалъ Себя во время поѣздки очень дурно.

Съ этого времени паденіе силъ и ухудшеніе болѣзни 
начались скачками. Однако, съ 12-го по 17-е Государю 
было настолько лучше, что стали надѣяться если не на 
полное выздоровленіе, то на такое улучшеніе, которое 
позволило бы Больному прожить, при извѣстныхъ предо
сторожностяхъ и режимѣ, еще цѣлые годы. Особенно 
хорошимъ показаніемъ считались отсутствіе сонливости, 
хорошій сонъ ночью, аппетитъ и подъемъ дѣятельности 
сердца, обнаружившійся 15-го октября. Въ этотъ и послѣ
дующій день, какъ въ Ялтѣ, такъ и въ Ливадіи, замѣча
лось особенное оживленіе,— толпы гуляющихъ, у всѣхъ 
праздничныя лица; бюллетени продавались въ городѣ на
расхватъ и читались съ восторгомъ. Въ это время Госу
дарь, оставившій было, за слабостью, дѣла, снова принялся 

,з а  нихъ, при чемъ занимался у Себя въ кабинетѣ даже 
ночью. Но иллюзіи и общія радостныя надежды продолжа
лись недолго: къ вечеру 17-го Государя сдѣлалось хуже. 
18-го Ливадія словно вымерла. Ночь Августѣйшій Больной 
провелъ такъ тяжело, что Августѣйшая Семья въ ожиданіи
конца находилась въ сосѣднихъ комнатахъ.

Однако, благодаря тому, что были приняты мѣры 
Къ очищенію желудка, Государь 19-го утромъ почувство
валъ Себя немного легче, но всѣ хорошо уже понимали, 
что это только отсрочка, и притомъ кратковременная.
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20-го октября первый утренній бюллетень повергъ всѣхъ 
въ безпокойство и уныніе. За нимъ слѣдовалъ второй, уже 
совершенно безнадежный. По шоссе парка стояли, не 
расходясь, группы, молча, подъ дождемъ выжидая извѣстій. 
Отецъ Іоаннъ проѣхалъ изъ дворца служить обѣдню въ 
Ореандѣ; за нимъ, желая заглушить молитвой надвигающееся 
неизбѣжное горе, послѣдовали многіе. Передавали, что 
ночь проведена была Государемъ мучительно и безъ сна, 
что показалась горломъ кровь, что всѣ врачи тамъ, что 
съ ранняго утра Его Величество дышитъ кислородомъ, 
уже израсходованнымъ въ количествѣ восьми подушекъ; 
что, несмотря на это, Его Величество въ полномъ сознаніи, 
съ безстрашнымъ спокойствіемъ и покорностью волѣ Творца 
ожидаетъ конца, еще разъ причастясь Святыхъ Таинъ 
Христовыхъ и, несмотря на страшную затрудненность ды
ханія, торопится сдѣлать послѣднія распоряженія; что, 
несмотря па всѣ страданія, Государь находилъ еще силы 
произнести нѣсколько привѣтливыхъ словъ собравшимся 
послѣ принятія Имъ Святыхъ Таинъ Августѣйшимъ Чле
намъ Семьи. Въ 2 часа 25 минутъ дня по всей Ливадіи 
разнеслась горестная вѣсть о кончинѣ Государя.

(„Новости Дпя“.).

Рѣчь, сказанная Его Величеству Государю Императору Николаю 
Александровичу въ Успенскомъ соборѣ высокопреосвященнымъ 

Сергіемъ, митрополитомъ Московскимъ.

Благочестивѣйшій Государь!
Жители сѣвера бываютъ очевидцами, что когда въ самый 

долгій лѣтній день закатывается солнце, тотчасъ восходитъ 
какъ-будто другое, а въ сущности то-же.
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Солнце, болѣе тринадцати лѣтъ озарявшее землю Рос

сійскую своими мягкими, мирными, живительными лучами, 
позна за п а д ъ  свой. Но неукоснительно востекло надъ 
нами новое солнце, ему сродное не но сыновству только, 
но и по силѣ самодержавія, и по духу единомыслія; ибо 
Ты, благочестивѣйшій Государь, положивъ Себѣ цѣлію 
мирное преуспѣяніе, могущество и славу Россіи, слѣдуешь 
примѣру Твоего Родителя.

Поелику-же свѣ тъ  Х ри стовъ  п росвѣ щ аетъ  всѣхъ, 
и безъ Его сіяпія и солнце небесное давно-бы померкло, 
то первопрестольная Твоя столица въ эти дни скорби, 
радостно узрѣвши Тебя, молитъ Свѣтодавца— да возсіяваетъ 
въ Твоихъ дѣяніяхъ и повелѣніяхъ Его свѣтъ присносущій 
и своими животворящими лучами да согрѣваетъ и хранитъ 
Твою жизнь па многія лѣта.

А п о с т о л ь с к а я  го м и л ія .

Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ сохранились рѣчи 
Апостоловъ, обращенныя къ невѣрующимъ іудеямъ и языч
никамъ и имѣющія характеръ миссіонерскій *). Но Апо
столы несомнѣнно говорили проповѣди и въ собраніи уже 
увѣровавшихъ во Христа,— проповѣди, которыя имѣли сво
имъ предметомъ того же Христа, по которыя во многомъ 
должны были отличаться отъ миссіонерскихъ рѣчей. До 
насъ не дошла ни одна изъ проповѣдей, сказанныхъ въ 
собраніи вѣрующихъ. Поэтому о содержаніи, характерѣ и 
формѣ апостольской проповѣди или гомиліи мы можемъ 
судить на основаніи развѣ побочныхъ указаній на гомиліи

*) Д ѣян. Апост. I I ,  1 4 — 3 6 . I I I ,  1 2 — 2 6 . X , 3 4 — 4 3 . 
X I I I ,  1 6 — 4 1 . X V I I ,  2 2 — 31 и др.
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апостоловъ въ ихъ посланіяхъ и отчасти въ книгѣ Дѣяній 
Апостольскихъ. На основаніи апостольскихъ посланій 
можно судить, какого содержанія и характера была во
обще проповѣдь въ первенствующей Церкви и— проповѣдь 
самихъ Апостоловъ. Но прежде обзора проповѣднической 
дѣятельности Апостоловъ— въ смыслѣ учительства въ бого
служебныхъ собраніяхъ христіанъ— мы должны обратиться, 
къ рѣшенію вопросовъ— о томъ, были ли у христіанъ 
изъ іудеевъ особенныя богослужебныя собраніи, отличныя 
отъ іудейскихъ, читались ли въ собраніяхъ христіанъ книги 
Св. Писанія и произносились ли при этомъ проповѣди; или: 
говорились ли вообще поученія; отъ того или другого 
рѣшенія этихъ вопросовъ будетъ зависѣть отчасти и наше 
сужденіе объ апостольской проповѣди.

Въ первое время христіане, или вѣрующіе во Христа 
не хотѣли уклоняться отъ Іудейскихъ богослужебныхъ со
браній; Апостолы и съ ними всѣ христіане изъ іудеевъ 
ходили ежедневно на молитву въ Іерусалимскій храмъ, 
какъ свидѣтельствуетъ писатель книги Дѣяній Апостоль
скихъ (2, 46; 3, 1.); при чемъ вѣрующіе во Христа соби
рались преимущественно въ такъ называемомъ притворѣ 
Соломоновомъ,— и здѣсь-то, вѣроятно, велась уже соб
ственно христіанская проповѣдь (Дѣян. 3, 11; 5,21 и 42). 
Сами іудеи первоначально не отталкивали вѣрующихъ во 
Христа отъ своихъ молитвенныхъ собраній, такъ какъ 
смотрѣли на новое общество какъ на новую секту въ 
іудействѣ. Внѣ Іерусалима св. Апостолы, по свидѣтельству 
писателя книги Дѣяній Апостольскихъ, являются съ 
проповѣдью о Христѣ Спасителѣ прежде всего въ іудей
скихъ синагогахъ. Такъ, апостолъ Павелъ въ Солуни три 
субботы сряду говорилъ съ іудеями въ синагогѣ отъ 
Писаній (17, 2); въ Ефесѣ тотъ же Апостолъ въ про



— 1016
долженіе трехъ мѣсяцевъ небоязпенно проповѣдывалъ въ 
сипагогѣ о царствѣ Божіемъ (19, 8); такъ несомнѣнно 
поступали и другіе апостолы и всѣ вѣрующіе во Христа 
— изъ іудеевъ. Но и при этомъ новое христіанское обще
ство имѣло уже свои особенныя собранія въ частныхъ 
домахъ, которыя (собранія) сопровождались молитвою, 
ученіемъ апостоловъ и особымъ литургическимъ дѣйствіемъ 
— преломленіемъ хлѣба. О таковыхъ собраніяхъ ие разъ 
упоминается въ книгѣ „Дѣяній Апостольскихъ".-  -Между 
тѣмі, іудеи скоро поняли всю разницу между своимъ и 
новымъ ученіемъ— ученіемъ христіанъ, воздвигли на по
слѣднихъ гоненіе,— и такимъ образомъ естественно двери 
Іерусалимскаго храма и іудейскихъ синагогъ закрылись 
для христіанъ изъ іудеевъ. Кромѣ сего, христіанское 
общество скоро пріобрѣло себѣ новыхъ членовъ изъ не
обрѣзанныхъ—язычниковъ, для которыхъ входъ въ Іеру
салимскій храмъ и синагоги само собою былъ не возможенъ. 
Посему частныя, домашнія собранія христіанъ вскорѣ 
сдѣлались для нихъ единственными и исключительными 
богослужебными собраніями.— Читались ли при таковыхъ 
богослужебныхъ собраніяхъ христіанъ книги Св. Писанія? 
— Прямыхъ указаній па это въ новозавѣтныхъ книгахъ 
нѣтъ; но съ достовѣрностью можно сказать, что при 
богослужебныхъ собраніяхъ христіанъ и въ вѣкъ уже 
Апостольскій читались книги Ветхаго Завѣта, а по мѣрѣ 
извѣстности и книги Новаго Завѣта. Обычай чтенія книгъ 
Ветхаго Завѣта при богослужебныхъ собраніяхъ христіанъ 
естественно могъ перейти изъ іудейскихъ синагогъ, а 
чтеніе ветхозавѣтныхъ книгъ являлось необходимымъ въ 
собраніяхъ христіанъ изъ іудеевъ— тѣмъ болѣе, что на 
нихъ яснѣе всего можно было видѣть Божественное про
исхожденіе христіанства. Въ своихъ миссіонерскихъ
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рѣчахъ, обращенныхъ къ іудеямъ, апостолы ссылались на 
ветхозавѣтную исторію, въ которой видѣли предъизображе- 
ніе новозавѣтной. Тѣмъ естественнѣе предположить, что 
въ собраніяхъ уже вѣрующихъ во Христа для укрѣпленія 
послѣднихъ въ вѣрѣ— апостолы предлагали вниманію ихъ 
отдѣлы изъ книгъ Ветхаго Завѣта, содержащіе прообразы 
и пророчества о событіяхъ новозавѣтныхъ и въ частности 
— о жизни, страданіяхъ, смерти и воскресеніи Искупителя. 
Христіане изъ іудеевъ, какъ извѣстно, неохотно разстава
лись съ обрядами Моисеева закона, сдѣлавшимися излиш
ними и безполезными съ пришествіемъ Мессіи. Не могли 
они оставить и святого обычая— чтенія книгъ Св. Писанія 
Ветхаго Завѣта, при богослуженіи,— книгъ, которыя дороги 
были для нихъ въ іудействѣ и еще дороже сдѣлались въ 
христіанствѣ, такъ какъ стали служить яснѣйшимъ доказа
тельствомъ божественности исповѣдуемой ими религіи. 
Апостолы воспользовались симъ святымъ обычаемъ— чтенія 
книгъ Св. Писанія, существовавшимъ въ іудействѣ,— для 
пользы христіанства. Эти-то чтенія и ихъ объясненія, съ 
несомнѣнностью, и разумѣетъ св. Апостолъ Цавелъ, когда 
писалъ ученику своему Тимоѳею: доколѣ не пріиду, 
зан и м ай ся  чтен іем ъ, н астав л ен іем ъ , у ч ен іем ъ (1  Тим. 
4, 13). Пользуясь писаніями Ветхаго Завѣта, апостолы 
сообщали вмѣстѣ съ симъ слова Спасителя и событія изъ 
Его жизни. Изъ посланій апостольскихъ между прочимъ 
видно, что жизнь и ученіе Христа Спасителя предполагаются 
извѣстными христіанамъ (1 Кор. 2, 2: 15, 3 и др.),
естественно— чрезъ устную проповѣдь. Чтеніе новозавѣт
ныхъ книгъ, содержащихъ въ себѣ жизнь и ученіе Іисуса 
Христа и учениковъ Его— апостоловъ, замѣнялось так. обр. 
устною ироповѣдъю самихъ апостоловъ. Но уже весьма 
рано, по свидѣтельству св. Луки, начали составляться
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повѣствованія о жизни Спасителя, которыя несомнѣнно 
читались и въ богослужебныхъ собраніяхъ христіанъ. Съ 
появленіемъ апостольскихъ писаній— (евангелій и посланій), 
эти послѣднія читались не только въ тѣхъ церквахъ, 
коимъ назначались, но и во всѣхъ другихъ по мѣрѣ 

Господом ъ Богом ъ 
святы мъ б р ат іям ъ ,

извѣстности. З ак л и н аю  васъ  
п рочи тать с іе  послан іе  всѣмъ 
такъ заканчиваетъ св
нянамъ. К о гд а  это

ап. Павелъ въ посланіи къ Солу- 
п о сл ан іе  п рочи тан о  будетъ  у

васъ , писалъ св. ап Павелъ въ посланіи къ Колоссянамъ, 
то р а с п о р я д и т е с ь , чтобы оно было прочитано и 
въ Л аоди кійской  церкви; а то, которое изъ Л аод и кіи , 
п рочи тай те  и вы (4,16) *). Общественное богослуженіе 
являлось самымъ удобнымъ временемъ для прочтенія 
посланій апостольскихъ не только потому, что въ немъ 
(богослуженіи) принимали участіе всѣ члены общества, но 
главнымъ образомъ потому, что богослуженіе нравственно 
располагало и побуждало къ болѣе сосредоточенному внима
нію, къ болѣе глубокому пониманію и усвоенію содержанія 
посланій и къ взаимному обсужденію и уясненію того, что 
могло представляться въ писаніяхъ апостоловъ неяснымъ и 
неудобопонятнымъ; авторитетъ же апостольскій, уваженіе и 
благоговѣніе къ апостольскому слову со стороны вѣрующихъ 
естественно располагало къ чтенію апостольскихъ посланій 
въ священномъ мѣстѣ— въ церкви и во время обществен
наго богослуженія. Итакъ, обычай евангельскихъ и апо
стольскихъ чтеній и чтенія ветхозавѣтныхъ книгъ несо
мнѣнно имѣетъ начало въ практикѣ апостольскаго бого
служенія.

Мы остановили свое вниманіе сравнительно долго на 
вопросѣ,— читались ли книги Св. Писанія при обществен-

*) С р. Ѳесс. 2 , 1 5 ; 1 Тим. 4 ,  6; 2 Тим. 1, 1 3 ; 3 , 14 .
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номъ богослуженіи, въ апостольское время,— въ тѣхъ ви
дахъ, что то или другое рѣшеніе этого вопроса должно 
указать намъ на содержаніе и характеръ самой проповѣди 
апостоловъ при богослужебныхъ собраніяхъ вѣрующихъ. 
Вопросъ о томъ, говорились ли вообще поученія или про
повѣди при богослужебныхъ собраніяхъ въ апостольское 
время, долженъ быть рѣшенъ въ положительной формѣ. Сами 
Апостолы говорили о Мессіи— при всякомъ удобномъ 
случаѣ, тѣмъ болѣе они не могли оставить безъ проповѣди 
о Христѣ богослужебныхъ собраній христіанъ и особенно 
литургическихъ дѣйствій— совершенія св. т. Евхаристіи. 
Въ кн. Дѣяній Апостольскихъ мы находимъ ясное указаніе 
того, что преломленіе хлѣба при богослуженіи или совер
шеніе т. Евхаристіи сопровождалось устною проповѣдью 
Апостоловъ, устнымъ ученіемъ ихъ. Св. Лука замѣчаетъ, 
что вѣрующіе послѣ праздника Пятидесятницы (послѣ со
шествія Св. Духа на Апостоловъ) постоянно пребывали 
въ учевіи А постоловъ , въ общ еніи и преломленіи 
хл ѣ б а  и въ м олитвахъ  (11, 42); словами пребы вали 
въ ученіи очевидно указывается на устную апостольскую 
проповѣдь, которая сопровождала преломленіе хлѣба. Въ 
Т роадѣ , повѣствуетъ святый же Лука, въ первый день 
недѣли, к о гд а  ученики т.-е. христіане собрались для 
прелом ленія хлѣба или совершенія т. Евхаристіи, Ан. 
П авелъ бесѣ довалъ  съ ними и продолж алъ слово до 
полуночи (XX, 7). Въ посланіи же къ Коринѳянамъ св. 
Ап. Павелъ ясно заповѣдалъ вѣрующимъ — при обществен
номъ богослужебномъ собраніи имѣть къ назиданію всѣхъ 
не только псаломъ, языкъ (даръ языка), откровеніе, но и 
поученіе: ко гд а  вы сх о д и тесь , говоритъ св. Апостолъ, у 
к аж д аго  изъ васъ  есть  псаломъ, есть поученіе, есть 
язы къ , есть откровеніе , есть  и столкован іе  (т.-е. языка),
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— все сіе да будетъ  въ назидан ію  (1 Кор. 14, 16). 
Итакъ, если при богослужебныхъ собраніяхъ христіанъ въ 
апостольское время происходило чтеніе Свящ. Писанія, 
произносились и поученія или проповѣди, — то можно отчасти 
догадываться и о содержаніи послѣднихъ. Когда читались 
при богослуженіи книги ветхозавѣтныя или извѣстныя 
мѣста изъ нихъ, естественно предположить, что Апостолы 
не оставляли безъ должнаго объясненія прочитываемаго. 
Обычай объяснять прочитанное изъ кн. Свящ. Писанія при 
богослужебномъ собраніи существовалъ и въ іудейской 
Церкви. Св. евангелистъ Лука повѣствуетъ, что, когда 
Іисусъ Христосъ, во время пребыванія Своего въ Назаретѣ, 
въ день суб б отн ій  вошелъ въ си н агогу , Ему подали 
книгу п р о р о к а  И саіи ; Онъ прочиталъ изъ нея одно 
мѣсто, заключающее въ себѣ пророчество о Мессіи (61, 
1— 2), и послѣ сего обратился съ проповѣдью къ находив
шимся въ синагогѣ: нынѣ исполнилось с іе  п и сан іе  во 
ушію ваш ею, говорилъ Спаситель, т.-е. пророчество 
Исаіи исполнилось: Христосъ Мессія началъ проповѣды- 
вать Свое евангеліе царствія людямъ или благовѣствовать 
нищимъ,— исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ и вообще 
началъ уже устроять блаженное для Своихъ послѣдовате
лей лѣто *); сущность рѣчи Спасителя, так мъ образомъ, 
состояла въ объясненіи прочитаннаго мѣста изъ кп. пр. 
Исаіи (по всей вѣроятности, это чтеніе было даже и 
очереднымъ чтеніемъ). По примѣру своего Божественнаго 
Учителя и Апостолы, какъ можно предполагать, свою 
проповѣдь о Мессіи въ іудейскихъ синагогахъ присоединяли 
къ чтенію Свящ. Писанія въ оныхъ, или проще: ихъ про
повѣдь о Христѣ въ синагогѣ являлась чаще всего объя-

*) См. Толк. Еванг. еииск. Михаила т. II, стр. 300.
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сненіеыъ прочитанныхъ пророчествъ изъ ветхозавѣтныхъ 
книгъ въ новозавѣтномъ духѣ, каковой характеръ носили 
и всѣ миссіонерскія рѣчи апостоловъ (Ср. Дѣян. Ап. II, 
14— 36; III, 12— 26; IV, 8 — 12; XIII, 14— 41; XVI, 1, 
XVIII, 4). Въ собраніяхъ христіанъ объясненіе Свящ. 
Писанія Ветхаго Завѣта происходило, конечно, въ другой 
формѣ, чѣмъ въ іудейскихъ синагогахъ. Тогда какъ въ 
послѣднихъ только гадали, такъ сказать, о царствѣ Мессіи, 
стараясь наглядно представить это будущее царство на 
основаніи пророчествъ, — и тѣмъ не менѣе не могли снять 
покрывала съ закона и пророковъ (2 Кор. 3, 14),
— не могли понять ни закона, пи пророковъ,— для 
христіанъ покрывала этого уже не существовало: съ 
явленіемъ Христа Спасителя законъ и пророки стали ясны 
и вразумительны. Ясно, что христіанамъ не нужно было 
пускаться въ гаданія при чтеніи Ветхаго Завѣта: для 
нихъ прообразы стали образами, обѣтованія и пророчества 
— совершившимся фактомъ, тѣнь грядущихъ благъ— самою 
дѣйствительностью. Въ объясненіи прообразовъ и проро
чествъ чрезъ приложеніе ихъ къ событіямъ новозавѣтнымъ 
и должна была состоять апостольская проповѣдь, сопро
вождавшая чтеніе ветхозавѣтныхъ книгъ при богослужеб
номъ собраніи христіанъ, какъ можно судить на основаніи 
миссіонерскихъ рѣчей Апостоловъ, занесенныхъ св. Лукою 
въ кн. Дѣяній Апостольскихъ (во 2, 3, 4 и 13 гл.).

(Продолженіе будетъ).

Мѣры религіозно-нравственнаго воздѣйствія церкви и духо
венства на прихожанъ.

Одинъ изъ благочинныхъ Вятской епархіи предложилъ 
на обсужденіе съѣзда духовенства своего округа нѣ
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которыя изъ мѣръ къ сближенію съ прихожанами, 
къ пріобрѣтенію ихъ любви и уваженія. Мѣры эти 
не безъ успѣха практиковались самимъ о. благочин
нымъ. 1) Пастырю Церкви въ первый разъ при
ходится встрѣчаться съ своимъ духовнымъ сыномъ 
или дочерью, когда родители приносятъ ихъ въ храмъ для 
крещенія. При этомъ всякій отецъ жертвуетъ въ сокровищ
ницу церкви посильную лепту отъ своихъ трудовъ. Ч/го-же 
церковь? Она возлагаетъ, какъ видимый знакъ общенія со 
Христомъ, на перси младенца крестъ; но какой, откуда 
взятый? Крестъ, принесенный отцомъ и нерѣдко купленный 
на глазахъ свящеппика въ лавкѣ. Но почему бы за тѣ 
ленты, кои жертвуются въ церковь, не возлагать на кре
щеннаго крестъ, пріобрѣтенный па средства церкви, какъ 
видимый знакъ благословенія Церкви на всю жизнь? И 
какъ дорожитъ этимъ благословеніемъ Церкви христіанинъ? 
Онъ скорѣе готовъ лишиться всего вещественнаго имуще
ства, чѣмъ потерять этотъ крестъ Кресты эти должны 
быть освящены ранѣе въ присутствіи прихожанъ, напр., 
за литургіей въ какой-либо праздничный день; на оборот
ной сторонѣ прилично оттиснуть слова: „благословеніе св. 
Церкви". На пріобрѣтеніе крестовъ нужно какихъ-нибудь 
3 или 4 рубля. 2 Въ домахъ старообрядцевъ въ переднемъ 
углу находятся иконы всегда цѣнныя, немалаго размѣра, 
списанныя съ чествуемыхъ иконъ, старинныя,унаслѣдован
ныя нерѣдко отъ прадѣдовъ, почему старообрядцы ими и 
дорожатъ. Не то мы видимъ і ъ домахъ православныхъ. Здѣсь 
иконы дешевыя, малаго размѣра, съ яркими красками, со
стоящія изъ картины, наклеенной на доску и г. д. Нс отъ 
этого ли и мало благоговѣнія и вниманія къ иконамъ у на
шихъ православныхъ простолюдиновъ? Не слѣдуетъ-ли для 
каждой церкви пріобрѣсти иконы Спасителя, Божіей Матери
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и храмовыхъ святыхъ приличнаго размѣра (8— 10 вершк ), 
писанныя съ чествуемыхъ иконъ масляными красками, и за
тѣмъ убѣждать прихожанъ, чтобы они пріобрѣтали въ дома 
именно такія иконы. Благопріятный для этого случай— бра
ки. Когда придетъ прихожанинъ къ священнику за благо
словеніемъ женить сына или выдать въ замужество дочь, 
ему и предложить, чтобы онъ для благословенія дѣтей не 
бралъ иконы на рынкѣ, а взялъ въ церкви. Само собою по
нятно, что брать за икону больше того, чего она стоитъ 
церкви, не слѣдуетъ, чтобы не назвали это благое дѣло тор
говлей, которая основала на прибыли. Такимъ образомъ, съ 
теченіемъ времени въ каждомъ домѣ будутъ приличныя ико
ны, которыя могутъ переходить въ благословеніе изъ рода 
въ родъ. 3) Знаніе общеупотребительныхъ молитвъ обязатель
но для каждаго христіанина. Между тѣмъ, многіе изъ тѣхъ, 
которые пе обучались въ школахъ, не знаютъ молитвъ, а 
если и знаютъ, то произносятъ неправильно, нерѣдко съ 
грубыми ошибками. Какъ помочь этому дѣлу? Поѣздки въ 
деревни съ цѣлію обученія молитвамъ, какъ показываетъ 
опытъ, не всегда достигаютъ цѣли,— народу собирается немно
го, и во время обученія держать себя не всегда и не всѣ 
благоговѣйно. О. благочинный совѣтуетъ такую мѣру. Во 
весь Великій постъ, за литургіями преждеосвящевныхъ да
ровъ, и даже въ субботу, когда причащаются говѣющіе, вмѣ
сто пѣнія причастнаго стиха слѣдуетъ читать дьякону или 
псаломщику ясно и выразительно молитвы утреннія и вечер
нія съ объясненіемъ, кому посвящена молитва. Подобное 
обученіе молитвамъ народу по душѣ, какъ видно, какъ изъ 
того, что во время чтенія молитвъ въ храмѣ бываетъ не
обыкновенная тишина, такъ и изъ того, что многіе стали 
ходить въ церковь по средамъ и пяткамъ, съ цѣлію за
учить молитвы, и въ такія седмицы поста, на которыхъ



1024
сами не говѣли. 4) Нынѣ нѣтъ такого селенія, гдѣ бы не 
было грамотныхъ. Книга дѣлается потребностію и крестья
нина грамотѣя. Но, къ сожалѣнію, выборъ книгъ для 
крестьянъ большею частію неудаченъ. Нужно дать крестья
нину книгу, которая питала бы его душу, укрѣпляла въ 
вѣрѣ и благочестіи и приносила пользу—знакомила съ 
правильнымъ веденіемъ сельскаго хозяйства, съ правилами 
гигіены и т. н. Съ этою цѣлію духовенство должно за
водить при церквахъ церковно-приходскія библіотеки. На 
одномъ изъ бывшихъ епархіальныхъ съѣздовъ уже поста
новлено расходовать на этотъ предметъ изъ свободныхъ 
кружечныхъ церковныхъ суммъ до 25 руб. Завѣдываніе 
библіотекой, раздачу книгъ и руководство по выбору книгъ 
для чтенія возложить на діаконовъ. 5) Для приходовъ, 
гдѣ есть раскольники, необходимо выписать на средства 
церкви недорогихъ по цѣнѣ брошюръ и листковъ противо
раскольническаго содержанія для безмездной раздачи пра
вославнымъ. Духовенство вполнѣ согласилось съ предло
женіями своего о. благочиннаго, а епархіальный преосвя
щенный выразилъ ему свою благодарность. Съ соображе
ніями о. благочиннаго, какъ совершенно правильными, хотя 
и не поражающими своею новизною, конечно, нельзя не 
согласиться. Безкорыстныя заботы о религіозно-нравствен
номъ просвѣщеніи народа, безспорно, привлекутъ сердца 
прихожанъ къ духовенству, тѣмъ болѣе, что народъ нашъ 
любитъ все церковное, божественное, нравственно-назида
тельное, и нужно пользоваться этими добрыми влеченіями 
простолюдина („Пермск. Епарх. Вѣд.“).

Божіе наказаніе за непочитаніе праздниковъ.
Въ день Успенія Божіей Матери, при обычномъ собе

сѣдованіи въ храмѣ, я, между прочимъ, долженъ былъ
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коснуться предмета предыдущихъ бесідъ— нерадѣнія при
хожанъ о почитаніи праздниковъ и, по указанію недѣль
наго Евангелія о злыхъ дѣлателяхъ, остановился на не
избѣжности наказанія за упорное противленіе волѣ Божіей 
(Mo. XXI, 41), какъ вообще, такъ и въ отношеніи четвер
той заповѣди закона Божія. Слово мое и на этотъ разъ 
само по себѣ могло остаться безъ желательнаго воздѣй
ствія на нерадивыхъ. Но слово Божіе не мимо идетъ (Мѳ. 
XXIV, 35). Основанное на немъ предостереженіе о на
казаніи не замедлило найти себѣ подтвержденіе па дру
гой же день въ явленіи, въ которомъ съ силою, необхо
димою для нерадивыхъ, открывается воля Божія о почитаніи 
праздничныхъ дней, напоминается прихожанамъ обязан
ность (Л. X, 15; Ев. XIII, І7 ) съ полнымъ вниманіемъ 
относиться къ пастырскому впушенію, основанному на 
словѣ Божіемъ, а слабому пастырю дается урокъ не 
останавливаться въ дѣлѣ проповѣди при сознаніи своей 
немощи (2 Кор. XII, 9).

16 августа, вскорѣ послѣ обѣдни, привозятъ къ моему 
дому для исповѣди больного, поднять котораго изъ телѣгн 
нѣтъ возможности: оторвана рука, истекаетъ кровью. 
Спѣшу къ несчастному со святыми дарами. Вижу,— въ 
телѣгѣ лежитъ крайне блѣдный, полумертвый крестьянинъ 
Василій Степановъ Поповъ. Сквозь толстую тряпку, кото
рою обмотана правая рука, течетъ кровь. Сверхъ повязки, 
отдѣ'ьно отъ руки лежатъ пальцы. Собравъ послѣднія 
силы, несчастный во всеуслышаніе кается, что онъ нака
занъ за несоблюденіе заповѣди о праздникѣ. „Вчера, въ 
Успенье, говоритъ онъ, надо бы итти въ храмъ Божій къ 
вечернѣ. Знаю, что праздникъ большой и двойной. Такъ 
нѣтъ! и этотъ день вздумалъ отнять я у Господа Бога. 
Люди къ вечернѣ, а я поправляю молотилку. Сегодня
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колоколъ къ службѣ зоветъ: тоже праздникъ. Чтобы схо
дить въ храмъ Божій? А я иду на работу, пускаю въ 
ходъ машину свою... Обхожденіе съ машиной мнѣ знакомо, 
осторожность извѣстна; не первый разъ... Не могло быть 
бѣды отъ себя. Да вотъ, какъ только подошелъ поправить, 
такъ Богъ наказалъ: руку задерпуло, пальцы оторвало, 
кисть раздробило; чѣмъ грѣшилъ, того и не стало. Теперь 
ужъ не придется праздники Господни нарушать: отработалъ. 
Далъ-бы Господь мнѣ, калѣкѣ, жизнь да языкъ, сталъ-бы 
другу-недругу толковать, какъ наказываетъ Богъ за не
радѣніе о праздничной службѣ. Мнѣ за дѣло, другимъ 
примѣр ь, чтобы не забывали матушку Церковь". Въ такихъ 
словахъ приблизительно пострадавшій разсказывалъ о не
счастій и выражалъ свое убѣжденіе о причинѣ этого не
счастія. Господу угодно было принять желаніе страдальца 
остаться живымъ свидѣтелемъ гнѣва Божія за неночитаніе 
праздника. Сверхъ ожиданія врача, онъ остался живъ, съ 
отпиленной рукою.

Въ слѣдующій воскресный день, въ поученіи по поводу 
происшедшаго, я, но мѣрѣ разумѣнія, раскрылъ передъ 
слушателями, что несчастіе не могло быть дѣломъ случая, 
ибо случайныхъ— безпричинныхъ явленій нѣтъ, не могло 
быть слѣдствіемъ неумѣлаго, или неосторожнаго обращенія 
съ машиною, по словамъ самого пострадавшаго;— не могло 
быть наказаніемъ за грѣхи вообще, потому что тогда 
останется необъяснимымъ, почему наказаніе не послѣдо
вало въ другое, будничное время, а если другихъ причинъ 
къ достаточному объясненію явленія не находимъ, и не
счастіе произошло съ поразительной неожиданностію не
посредственно за нарушеніемъ заповѣди о праздникѣ, то 
однимъ нарушеніемъ этой заповѣди оно и можетъ быть 
объяснено, какъ признаетъ это пострадавшій.

(„Оренб. Ей. Вѣд.“). Свящ. М. Худоносовъ.
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Иъ вопросу о свадебныхъ пиршествахъ, нарушающихъ 
святость праздничныхъ дней.

Всѣмь извѣстно, какъ далеко пе по-христіански про
водятся у насъ воскресные и праздничные дни. По городамъ 
и селамъ въ эти дни болѣе чѣмъ когда-либо молодежь, 
люди зрѣлаго возраста, мужчины и женщины всѣ стараются, 
насколько возможно, повеселиться и разнообразнѣе провести 
время... Но за отсутствіемъ разумныхъ удовольствій и раз
влеченіи ищущіе ихъ проводятъ эти дни недостойно. Вмѣсто 
того, чтобы, ио заповѣди Божіей, „святить" праздничные и 
воскресные дни,— они своими дѣлами только оскверняютъ 
ихъ. Если когда, то именно въ праздничные и воскресные 
дин болѣе всего дозволяется себѣ и излишнее употребленіе 
хмѣльного, и разныя непотребныя игры и увеселенія. Въ эти 
дни болѣе всего предаются праздности, болѣе всего бываетъ 
ссоръ, дракъ, кражъ и всякаго безобразія.

И чѣмъ больше и величественнѣе праздникъ, тѣмъ не
достойнѣе онъ проводится въ пародѣ. Особенно это должно 
сказать про храмовые праздники въ селахъ, когда тамъ идетъ 
поголовное, чрезмѣрное, продолжительное пьянство, сопро
вождаемое неприличными играми, плясками и всякаго рода 
безчинствами. Этому много способствуетъ утвердившійся въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ обычай устраивать свадьбы въ эти дни 
Вотъ подходитъ, положимъ, праздникъ св. архистратига 
Михаила (8 ноября). Въ приходѣ къ этому времени гото
вятся 20 пли 30 браковъ, и еще наканунѣ праздника 
родные жениха и невѣсты собираются на, такъ называемыя, 
„вечеринки" съ обильнымъ угощеніемъ, винопитіемъ, а по
томъ плясками, срамными нѣспями, ссорами, драками. И 
нерѣдки бываютъ случаи, что праздничные удары колокола 
къ утрени застаютъ разгулявшихся родичей среди веселой 
попойки. А такъ какъ участниковъ въ свадебныхъ пир-
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іпествахъ бываетъ очень много, то приходскій храмъ н 
бываетъ, если не совсѣмъ пустъ, то, по крайней мѣрѣ, на 
половину. А что бываетъ въ день самаго праздника, на 
свадьбахъ, объ этомъ „не мѣсто есть и глаголати11...

Грустно и тяжело видѣть или слышать о тѣхъ безобра
зіяхъ, какія творятся на свадьбахъ весе.іяющеюся пьяною 
компаніею! Прямой долгъ пастыря Церкви всячески противо 
дѣйствовать развитію и укрѣпленію этого пагубнаго обычая, 
нарушающаго святость праздника и оскорбляющаго и уни
жающаго величіе брака, какъ таинства. Но такъ какъ 
„одинъ въ полѣ не воинъ'1, то для большаго успѣха въ 
своей дѣятельности, пастырямъ Церкви необходимо сово
купно, общими силами и повсемѣстно бороться противъ 
этого усиливающагося съ каждымъ годомъ народнаго зла... 
Починъ въ этомъ добромъ дѣлѣ уже есть. Онъ принадле
житъ духовенству 5-го Моршанскаго благочинническаго 
округа, которое на ст,ѣздѣ 13 декабря истекшаго года 
постановило, чтобы священники отнюдь не позволяли себѣ 
вѣнчать браковъ въ храмовые и другіе великіе праздники, 
а чтобы всѣми мѣрами старались убѣждать своихъ прихо
жанъ устраивать свадьбы въ послѣпраздничное время, и 
устраивать ихъ безъ пьянства, разгула и безобразія, а 
скромно, благообразно и благопристойно. Дай Богъ, чтобы 
это постановленіе нашло себѣ сочувствіе и въ другихъ 
округахъ и распространилось бы на всю епархію. Тогда- 
бы „подпраздничныя11 „вечеринки" съ ихъ безчинствами и 
разгуломъ и самыя свадебныя пиршества съ обильными 
изліяніями уничтожались бы мало-по-малу, а со временемъ, 
Богъ дастъ, и совсѣмъ отошли-бы въ область пародпыхъ 
преданій!... („Тамб. Ей. Вѣд.“).
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По поводу отчета Мокшанской Уѣздной Управы за 1893 годъ.
Въ этомъ отчетѣ па стр. 14 читаемъ: „существующихъ 

учебныхъ заведеній въ особенности для сельскаго населенія 
далеко недостаточно, почему значительное число дѣтей 
школьнаго возраста остается безграмотнымъ. Особенно 
явленіе это печально относительно дѣвочекъ, процентъ 
безграмотности которыхъ страшно великъ. Между тѣмъ, 
многіе родители очень желали-бы дать своимъ дѣтямъ 
возможность обучиться хотя чтенію и письму, но, за не
имѣніемъ училищъ, желаніе это остается безъ исполненія. 
Впрочемъ, какъ-бы въ отвѣтъ на это желаніе, за послѣд
нее время, въ селеніяхъ уѣзда стали въ значительномъ 
числѣ открываться церковно-приходскія школы и школы 
грамоты. И если это увеличеніе происходитъ не подъ 
какимъ-либо временнымъ вліяніемъ, а вызывается самою 
жизнью *), то, конечно, явленіе эго можетъ быть признано 
только отраднымъ, хотя к а к ъ  ц ер ко вн о -п р и х о д ск ія  
школы, так ъ  и школы грам отности  сообщ аю тъ очень 
ограниченную  грам отн ость  и во м ногомъ уступ аю тъ  
ш коламъ, субсидированны м ъ зем ством ъ".

Не входя въ принципіальное рѣшеніе вопроса о преимуще
ствахъ того или другого типа школъ и съ своей стороны 
лично полагая, что какъ школа земская, такъ и церковная 
имѣютъ raison d ’etre , имѣютъ свои заслуги, свои достоин
ства и недостатки, мы постараемся прослѣдить, насколько

*) Скорѣе возникновеніе эгихъ школъ вызывается запросами 
жизни. Прошелъ годъ съ открытія этихъ школъ, и для двухъ 
изъ этихъ школъ крестьянскія общества, какъ мы слышали, но 
собственному почину предпринимаютъ постройку новыхъ зданій на 
свои средства (въ Засѣчномъ и Хоненѳвкѣ). Если-бы дѣло было 
только во временномъ постороннемъ вліяніи, то едва-ли можно 
было-бы ожидать этого.



— 1030 —

дурная аттестація церковныхъ школъ въ послѣднихъ 
процитованныхъ строкахъ отчета оправдывается и согласна 
съ тѣми свѣдѣніями о положеніи народнаго образованія въ 
Мокшанскомъ уѣздѣ, которыя содержатся въ самомъ отчетѣ.

Не касаясь школъ городскихъ, двухкласснаго Лупин
скаго училища и школъ грамоты (эти послѣднія имѣютъ 
особый характеръ и опѣ собственно должны служить сред
ствомъ самообученія парода, распространенія начальной 
грамотности помощью самого-же народа), мы будемъ имѣть 
въ виду только школы, находящіяся въ однородныхъ усло
віяхъ и по объему программъ обученія очень близкія ме
жду собою: начальныя земскія училища и церковно-гіриход- 
скія школы.

Первыхъ въ уѣздѣ было за отчетный годъ 24, вторыхъ 
20 *).

Изъ отчета Управы видимъ, что въ 24 начальныхъ 
училищахъ земскихъ вь составѣ учащихъ было: 12 лицъ, 
окончившихъ курсъ Уѣздпаго училища, 3 окончившихъ 
курсъ Учительской семинаріи, 2 учительницы изъ окон
чившихъ курсъ Епархіальнаго училища, 3 —женской гим
назіи, 1— прогимназіи, 3 лица, образовательный цензъ кото
рыхъ отчетомъ не опредѣленъ. Въ 20 церковно-приходскихъ 
школахъ было 8 учительницъ, окончившихъ курсъ и быв
шихъ въ VII (педагогическомъ) классѣ Епарх училища, 2 
учителя, окончившихъ курсъ Духовной семинаріи, 3 — 
Учительской семинаріи, 4— изъ Уѣзднаго или 4 — класс
наго Гор. училища, и степень образованія 3 лицъ отчетомъ 
не опредѣлены.

Так. обр., въ 24 начальныхъ училищахъ видимъ 8 лицъ 
съ среднимъ образованіемъ и спеціальной педагогической

*) Кологривовская школа грамоты въ отчетѣ Управы но точно 
пазвана церковпо-приходскою. Проказнинской школы, въ которой 
въ отчетномъ году ученія не производилось, въ виду но имѣемъ.
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подготовкой и 13 съ образованіемъ ниже средняго. Въ 20 
церковно-приходскихъ школахъ 13 лицъ съ среднимъ об
разованіемъ и спеціальной педагогической подготовкой. 
Число лицъ, образовательный цензъ которыхъ отчетомъ не 
показанъ, для обѣихъ категорій школъ равное.

Изъ этихъ приведенныхъ данныхъ отчета оказывается, 
что въ отношеніи персонала учащихъ въ Мокшанскомъ 
уѣздѣ церковно-приходскія школы обставлены болѣе благо
пріятно, нежели земскія.

Въ 24 начальныхъ училищахъ въ отчетномъ году было 
1456 учащихся (52, 1 на школу), въ 20 церковно-приход
скихъ 953 (47, 1 на школу). Окончило курсъ въ первыхъ 
183 (7 — 8 на школу среднимъ числомъ), во вторыхъ— 
114 ( 5 — -6 на школу) *). Окончившихъ курсъ въ первыхъ 
приходится по 122 на тысячу, во вторыхъ по 114 на 
тысячу. При этомъ слѣдуетъ принять во вниманіе, что 
начальныя училища (какъ видно изъ отчета) большею 
частію существуютъ съ 70-хъ годовъ и нѣтъ пи одного 
открытаго позднѣе 1889 года,— изъ ц.-приходскихъ-же 
школъ (какъ видно изъ отчета-же) 5 открыто въ 1892 г. 
и одна въ 1893 г.,— выпуска окончившихъ курсъ, слѣд., 
въ нихъ и не могло быть.

Приведенныя цифровыя данныя не даютъ права отрицать 
за церковно-приходскими школами достаточной заслуги въ

*) Экзамены на льготу по воинской повинности производятся 
какъ въ земскихъ, такъ и церковныхъ школахъ съ надлежащею 
требовательностью и па одинаковыхъ основаніяхъ. Въ исиытатель- 
пыя комиссіи при церковныхъ школахъ входятъ учителя земскихъ 
школъ. Документы испытат. комиссій и работы учениковъ цер
ковныхъ школъ разсматриваются въ отдѣленіяхъ Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта и въ самомъ Совѣтѣ; въ составъ-жо отдѣленій 
входятъ представители отъ Мин. Нар. Проев, и большею частію 
отъ земствъ; въ составѣ Совѣта находится директоръ народныхъ 
училищъ.
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дѣлѣ распространенія грамотпости и не даютъ права назы
вать грамотность, распространяемую церковно-приходскими 
школами, очень ограниченною. Скорѣе эти данныя наводятъ 
на мысль, что школамъ земскимъ и церковнымъ слѣдуетъ 
итти рука объ руку, не задаваясь вопросами о преимуще
ствахъ, при взаимномъ довѣріи и уваженіи— особенно въ 
такомъ уѣздѣ, въ которомъ желаніе родителей „дать дѣ
тямъ возможность учиться, за неимѣніемъ училищъ, остается 
безъ исполненія*. С. П.

Религіозно-нравственныя чтенія въ Пензенской епархіи *).
Б. О чтен іяхъ  за 1893— 94 годъ.

Отчеты о религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ за 
1893— 9 1-й годъ доставлены въ Совѣтъ Иннокентіевскаго 
Просвѣтительнаго Братства отъ 10 лицъ, завѣдующихъ 
чтеніями, именно— отъ свящ. с. Кучукъ-поръ Архангель
скаго Михаила Индустріева, свящ. с. Пятины, Саранск, 
у., Порфирія Зарина, благочиннаго 1-го окр. Мокшанск. 
у., прот. соборной церкви г. Мокшана Фотія Алявдина, 
свящ. с. Степановки, Мокшанск. у., Николая Быстрова, 
и. д. благочиннаго 2 окр. Инсарск. у., свящ. с. Иссы 
Василія Александровскаго, благочиннаго 1 окр. Керенск. 
у., прот. соб. ц. г. Керенска Николая Любимова, свящ. с. 
Воскресенской Лопуховки, Город, у., Николая Петрова, 
прот. Н.-Ломовской соборной церкви Петра Соколова, 
свящ. В. Ломовской соборной церкви Константина Евро- 
пейцева и свящ. с. Головинщипы, Н.-Ломовскаго уѣзда, 
Петра Терновскаго.

*) Окопчаиіе. См. № 2 1 -й .



—  1 0 3 3  —

1. Священникъ села Кучукъ-поръ Архангельскаго о. 
Индустріевъ велъ чтенія по программѣ, одобренной Совѣ
томъ Иннокептіевскаго Братства. Въ антрактахъ между 
чтеніями пѣлись простыя пѣснопѣнія, напр. „Отче наиіъ“, 
„Богородице Дѣво радуйся", „Заступнице усердпая" и друг. 
Кромѣ о. Индустріева, въ чтеніяхъ принималъ участіе 
учитель мѣстнаго училища Иванъ Мемноповъ. Чтенія 
производились въ церкви по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ послѣ торжественной вечерни. Слушателей собира
лось не больше 100 человѣкъ п наиболѣе усердно посѣщали 
они чтенія въ Великій постъ. Крестьяне, по словамъ о. 
Индустріева, замѣтно интересуются религіозно-нравствен
ными чтеніями и грамотные берутъ къ себѣ на домъ 
книги, по которымъ производятся чтенія, для прочтенія 
той или другой статьи въ своихъ семействахъ. Тѣмъ не 
менѣе о. Индустріевъ выражаетъ сожалѣніе, что несмотря 
на его убѣжденія, посѣтителей чтеній бываетъ вообще 
не много. По мнѣнію о. Индустріева, это объясняется 
тѣмъ, что религіозно-нравственныя чтенія— дѣло новое, съ 
которымъ народъ еще не успѣлъ вполнѣ освоиться, а еще 
больше тѣмъ, что большая часть прихожанъ Кучукъ-поръ 
Архангельской церкви проживаетъ въ трехъ деревняхъ за 
7 — 8 верстъ отъ церкви и имъ затруднительно являться 
на чтенія, которыя оканчиваются позднимъ вечеромъ. 
Для такихъ прихожанъ лучше бы предлагать чтенія между 
утренею и литургіею, какъ дѣлаютъ нѣкоторые священ
ники. Вести чтенія въ это время самому священнику, 
совершающему богослуженіе и требы, пріурочиваемыя, 
большею частію, къ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
конечно, трудно, а иногда положительно нѣтъ возможности, 
но онъ можетъ ограничиться лишь указаніемъ статей для 
чтенія, самое же чтеніе поручить кому либо изъ членовъ
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причта или грамотныхъ прихожанъ. — Веденіе записи чтеній 
о. Индустріевъ считаетъ излишнимъ, такъ какъ, по его 
взгляду, запись была бы лишь повтореніемъ того, что 
изложено въ программѣ. Съ этимъ нельзя согласиться. 
Заиись должна заключать въ себѣ и такія сообщенія, 
которыя не могутъ быть предусмотрѣны программою, напр. 
о количествѣ слушателей, о недоумѣніяхъ и желавіяхъ, 
какія предъявляются ими на чтеніяхъ. Самая программа, 
по поводу тѣхъ или иныхъ непредвндѣппыхъ случаевъ, 
иногда подвергается измѣненіямъ либо дополненіямъ.

2. Свящ. с. Пятины П. Заринъ производилъ чтенія, но 
прежнему, одинъ безъ помощниковъ. Статьи, избиравшіяся 
имъ для чтеній, судя по представленной записи, были 
разнообразны, паприм. ученіе о догматахъ православной 
Вѣры, изъясненіе заповѣдей, трактаты о праздникахъ (по 
книгѣ прот. Никольскаго и свящ. Якимова), житія святыхъ 
(но книгѣ Дестунисъ), нравоучительные разсказы и раз
мышленія. Въ выборѣ статей о. Заринъ замѣтно руко
водился религіозно-нравственнымъ состояніемъ простого 
народа, особенно его недостатками. Такъ, онъ читалъ, 
между прочимъ, о постѣ духовномъ (изъ поученій В. 
Гурьева), о необходимости причащенія св. Таинъ (изъ 
журнала „Воскресный День“), о наказаніи за воровство 
отъ умершей дѣвицы (изъ книги „Чудеса и Видѣнія"), 
Троицкій листокъ, подъ заглавіемъ: „Не божись понапрасну" 
и т. п. Хорошо бы еще предлагать побольше чтеній противъ 
давнихъ и глубоко укоренившихся народныхъ пороковъ 
сквернословія и пьянства.

3. Благочинный 1-го округа Мокшанскаго уѣзда, прот. 
Мокшанской соборной церкви Ф. Алявдинъ сообщаетъ, что 
по его округу чтенія велись въ Соборной, Николаевской, 
Троицкой и Архангельской церквахъ г. Мокшана и въ
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селахъ: Елизаветинѣ, Рогожкинѣ, Никольскомъ Азясѣ, 
Фатуевкѣ, Синцовѣ, Бекетовкѣ, Свинухѣ, Ново-Никольскомъ, 
Скачкахъ, Черпозерьѣ, Наумовщинѣ, Знаменскомъ, Плесѣ, 
Михайловскомъ, Богородскомъ, Симбуховѣ и Вороньѣ,— всего 
въ 21-мъ пунктѣ. — Сезонъ чтеній продолжался съ 1-го 
сентября 1893 года по Г  е августа 1894-го года. Число чтеній 
въ разныхъ церквахъ было различно. Наибольшее количество 
ихъ— 68 предложено было въ с. Фатуевкѣ, гдѣ чтенія 
велись пе только послѣ вечеренъ въ воскресные и празднич
ные дни, по и между утренею и литургіею. Не менѣе 30 
чтеній было въ Мокшанской соборной церкви (40), Архан
гельской (35), Троицкой (30), въ селахъ: Рогожкинѣ (45), 
Черяозерьѣ (40). Плесѣ (36), Вороньѣ (30). Предметомъ 
чтеній служили ученіе о догматахъ вѣры, изъясненіе бого
служенія или евангельскихъ чтеній, житіи святыхъ, раз
сказы о событіяхъ, воспоминаемыхъ въ тѣ или другіе 
праздники, но всего чаще статьи нравоучительнаго харак
тера. Выборъ послѣднихъ по временамъ опредѣлялся поло
женіемъ и религіозно-нравственными особенностями и не
достатками простого народа. Наприм. въ соборной Мокшан
ской церкви были чтенія, между прочимъ, объ обязанности 
воздавать благодареніе Богу въ случаѣ обильныхъ хлѣб
ныхъ урожаевъ, о томъ, какъ должно говѣть Великимъ 
постомъ, объ удаленіи отъ ссоръ, о вредѣ пересудовъ; въ 
с. Рогожкинѣ — о неразумныхъ гаданіяхъ йодъ Новый годъ, 
о томъ, что въ болѣзняхъ пе слѣдуетъ обращаться къ $  
знахарямъ; въ с. Плесѣ противъ уклоняющихся отъ испо
вѣди и св. причащенія, о причинахъ семейныхъ неурядицъ, 
о кроткомъ обращеніи мужа съ женою, о воспитаніи дѣтей, 
о пьянствѣ, о сквернословіи и ир. Въ с. Елизаветинѣ 
было нѣсколько чтеній нротпвораскольнкческаго характера: 
о Церкви вообще, о священствѣ, о ложныхъ и истинныхъ
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пастыряхъ, о перстосложепіп для крестнаго знаменія, 
четвероконечномъ и осмиконечномъ крестѣ, хожденіи по
солонь, брадобритіи. Источниками для чтеній служили 
періодическія изданія: „Воскресные" и „Троицкіе Листки", 
„Душеполезное Чтеніе", „Православный Собесѣдникъ", 
„Кормчій", „Воскресный День", „Проповѣдническій Листокъ", 
„Воскресный Собесѣдникъ" (приложеніе къ журналу „Вос
кресный День"), „Воскресныя Бесѣды", издаваемыя Москов
скимъ Обществомъ Любителей дух. нросвѣщенія, бесѣды, 
изданныя С.-Петербургскимъ Епарх. Братствомъ, внѣбого
служебныя бесѣды, издаваемыя въ приложеніи къ „Вос- 
крестному Дню", слова св. Ефрема Сирина, бесѣды и по
ученія пастырей Пензенской епархіи, печатавшіяся въ 
„При ложеніи" къ „Епарх. вѣдомостямъ", поученія Евсевія, 
архіеп. Могилевскаго, протоіереевъ Путятина, Байдакова, 
Бажанова, Бѣлоцвѣтова, Троицкаго, Любимова, священ
никовъ— Стратилатова, Данкевича, Богородскаго, четьи- 
минеи и житія святыхъ въ русскомъ переводѣ, сочиненія 
св. Тихона Задонскаго, „Добрый Путь",— Маврицкаго, 
„Сборникъ для любителей духовно-назидательнаго чтенія", 
— свящ. Г. Дьяченко, „Православное ученіе о христіанскихъ 
добродѣтеляхъ" свящ. И. Г. Надеждинскаго, брошюры, 
изданныя Аѳонскимъ Пантелеймоновымъ монастыремъ и 
друг. Противораскольническія чтенія въ с. Елизаветинѣ 
производились по изданіямъ: „Братское Слово", „Другъ 
Истины", „Истинно древняя и истинно-православная Церковь" 
(архіепископа Григорія).

4. Свящ. с. Степановки, Мокшанскаго у., Н. Быстровъ 
сообщилъ, что открытыя съ 1-го января 1893 года рели
гіозно-нравственныя чтенія производились въ его приходѣ 
дважды въ недѣлю: по воскреснымъ днямъ въ с. Степановкѣ, 
а по средамъ въ деревнѣ Маровкѣ. Мѣстами чтеній слу-
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жили школьныя зданія. Чтенія происходили подъ руковод
ствомъ о. Быстрова при участіи учительницы Маровской 
школы М. Соколовой и учителя Степановской школы Я. 
Аверьянова. Каждое чтеніе состояло изъ трехъ отдѣленій. 
Для перваго отдѣленія избирались, по преимуществу, раз
сказы но свящ. исторіи Ветх. Завѣта (по книгѣ Афинскаго) 
и житія святыхъ; для второго—важнѣйшія событія изъ 
Отечественной исторіи (по исторіи Петрушевскаго и по 
брошюрамъ, изданнымъ Постоянною Комиссіею народныхъ 
чтеній въ Петербургѣ); для третьяго—повѣсти и разсказы 
нравоучительнаго или обличительнаго характера, напр. 
„Совѣсть убила*1 (Шмидта), „Крутиковъ** (Ковалевскаго), 
„Богъ правду видитъ**, „Свѣтъ жизни**, „Ученье свѣтъ, а 
неученье тьма** (изъ „Пастырскаго Собесѣдника**), „Флоръ 
Силинъ** (изъ кн. Ермина), „Чужое добро**, „Водка силь
на, сильнѣй воля своя**, „Разбогатѣвшій бѣднякъ** „Сонъ 
на Волгѣ**, „Материнское сердце**, „Грѣхи темныхъ людей**, 
и друг. Иногда третьимъ отдѣленіемъ на чтеніяхъ служили 
статьи, трактующія о народныхъ суевѣріяхъ и предразсуд
кахъ, напр. „Что такое сонъ Богородицы**, „О празднованіи 
12 пятпицъ**. Эти статьи, по словамъ о. Быстрова, вызывали 
слушателей на оживленныя собесѣдованія. Чтенія разно
образились пѣніемъ общеизвѣстныхъ церковныхъ пѣснопѣній: 
„Царю небесный**, „Отче нашъ**, „Богородице Дѣво радуйся**, 
„Спаси Господи люди Твоя**, „Вѣрую**; „Воскресеніе Христово**, 
„Не имамы иныя помощи**, „Милосердія двери**, „Взбранной 
Воеводѣ**, „Достойно есть** и др. Какъ вспомогательныя 
средства при чтеніяхъ употреблялись волшебный фонарь 
(для показыванія картинъ) и митрофонъ, пріобрѣтенныя 
на частныя средства.

5. Свящ. с. Иссы В. Александровскій совмѣстно съ 
другимъ священникамъ того же села Ѳеодоромъ Спасскимъ
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производили чтенія по книгѣ доцента Кіевской Дух. ака
деміи А. Царевскаго, подъ заглавіемъ: „Уроки по закону 
Божію“. Прочитано объ источникахъ христіанскаго вѣро
ученія— Свящ. ■ Писаніи и Свящ. Предапіи, о существѣ 
Божіемъ и свойствахъ Божіихъ, о сотвореніи міра, о 
добрыхъ и злыхъ духахъ.

6. Нрот. Н. Любимовъ велъ чтенія въ Керенскомъ 
соборномъ храмѣ по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ 
послѣ вечеренъ. Помощниками ему были свящ. Алексѣй 
Перовскій и діаконъ Александръ Путодіевъ. Предметомъ 
чтеній служили статьи, выбранныя примѣнительно къ 
церковнымъ воспоминаніямъ даннаго времени, бесѣды па 
свящ. исторію Ветхаго и отчасти Новаго Завѣта; нраво
учительныя статьи, имѣющія болѣе или менѣе близкое 
приложеніе къ простому народу, напр. о матеріальномъ и 
нравственномъ вредѣ, происходящемъ отъ игры въ карты 
и орлянку" (изъ поуч. епископа Виссаріона); объ обязан
ностяхъ мужа и жены" (ученіе св. Іоанна Златоуста); 
„наказаніе Божіе за оскорбленіе родителей" (изъ воскр. 
собес, свящ. съ простымъ народомъ); слово о пьянствѣ 
(изъ „Сѣятеля"); „какъ падобпо проводить святки" (изъ 
той же книги); „масляпица— не праздникъ"; „что такое 
постъ" (изъ поученій свящ. Марсальскаго) и пр.— Слуша
телей собиралось 100— 300 человѣкъ.

7. Свящ. с. Лопуховки Н. Петровъ предметомъ для 
своихъ чтеній избиралъ изъясненіе молитвъ, Символа вѣры 
и заповѣдей Закона Божія, разсказы изъ свящ. исторіи, о 
таинствахъ, о храмѣ и его принадлежностяхъ, о бого
служеніи и видахъ онаго: вечернѣ, всенощномъ бдѣніи, 
литургіи, молебнахъ и паннихидахъ. Книгами для 
чтеній служили: „Бесѣды объ основныхъ истинахъ 
христіанскаго вѣроученія и нравоученія"— свящ. Дан-
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кевича; „Уроки по закону Божію11, —Царевскаго; кати- 
хизическія бесѣды прот. Нордова и Стратилатова; 
бесѣды, печатаемыя въ приложеніяхъ къ „Руководству 
для сельскихъ пастырей" и къ „Пензенскимъ Епарх. 
Вѣдомостямъ"; „Впѣбогослужебныя собесѣдованія по 
свящ. исторіи и на десять заповѣдей Закона Божія",— 
свящ. Зелепева; „Бесѣды о Бож. литургіи— для простого 
парода",— свящ. Якимова, „Внѣбогослужебныя бесѣды 
пастыря съ пасомыми",— изд. С.-Петерб. Епарх. Брат
ствомъ. О. Петровъ предваряетъ чтенія краткими объясне
ніями того, что будетъ читаться, чтобы так. образ, облегчить 
слушателямъ, состоящимъ, большею частію, изъ простого 
парода, усвоеніе читаемаго. По окончаніи каждаго чтенія, 
о. Петровъ снова ведетъ бесѣду по поводу прочитаннаго 
и предлагаетъ свои наставленія, примѣнительно къ поня
тіямъ слушателей, ихъ религіозно-нравственныхъ потребно
стямъ, ихъ обычаямъ, привычкамъ, житейскимъ нуждамъ или 
же къ обстоятельствамъ даннаго времени. Послѣ такихъ 
бесѣдъ всѣ присутствующіе поютъ какія либо общеупотреби
тельныя пѣснопѣнія. Для болѣе успѣшнаго и осмыслен
наго заучиванія текста молитвъ, символа вѣры, заповѣдей 
и пр., кромѣ многократнаго повторенія ихъ при чтеніяхъ 
и бесѣдахъ съ объясненіемъ каждаго непонятнаго выраже
нія, они еще прочитываются внятно и раздѣльно псалом
щикомъ или діакономъ на литургіи вмѣсто пѣнія прича
стнаго стиха. При этомъ что служитъ предметомъ изъясне
нія на чтеніяхъ, то же самое читается и на литургіи.— 
Бесѣды, чтенія, общее пѣніе,— все это, по свидѣтельству 
о. Петрова, очень нравится народу и замѣтно вліяетъ па 
подъемъ его религіозности и нравственности.

8. По сообщенію прот. Нижнеломовской соборной церкви 
П. Соколова, чтенія въ г. Н.-Ломовѣ начались 10 октября
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1893 года и продолжались по воскреснымъ днямъ непре
рывно по 10-е апрѣля 1894 года. Для веденія чтеній 
организованъ подъ ближайшимъ руководствомъ о. Соколова 
братскій комитетъ, въ составъ котораго входятъ: прот. 
Тимоѳей Голубевъ, священники—Стефанъ Гомеровъ, Георгій 
Лебедевъ, Николай Мильтоновъ, діаконъ Ѳедоръ Петровъ и 
псаломщикъ Павелъ Фатигаровъ. Чтенія начинались послѣ 
торжественнаго вечерняго богослужепія, совершавша
гося мѣстными протоіереями при участіи пѣвчихъ Собор
ной или Казанский церкви, которые затѣмъ и на самымъ 
чтепіяхъ исполняли тѣ или другія пѣснопѣнія. При открытіи 
чтеній 10 октября отслуженъ былъ молебенъ Спасителю и 
Божіей Матери. Предметомъ чтеній служило частію изъ
ясненіе всенощнаго бдѣнія и литургіи, частію катихизиче- 
скія бесѣды на символъ вѣры, евангельскія блаженства и 
десять заповѣдей, частію житія святыхъ и другія статьи, 
выбиравшіяся, главнымъ образомъ, примѣнительно къ дан
ному времеии; напр. Вел. постомъ читалось о страданіяхъ 
Христа Спасителя, о силѣ и значеніи креста Господня, о 
томъ, какъ проводили постъ наши отцы и дѣды, и какъ 
мы проводимъ.—Слушателей собиралось 150—200 чело
вѣкъ, большею частію, изъ простого народа и преимуще
ственно женщинъ. По словамъ о. Соколова, чтенія вы
слушивались съ большимъ вниманіемъ и производили благо
творное вліяніе какъ на слушателей, такъ и на ихъ семьи. 
О. Соколовъ выразилъ желаніе имѣть подъ руками чтенія, 
производившіяся въ Пензенской Петропавловской школѣ, 
содержаніе которыхъ было излагаемо на страницахъ епарх. 
органа и которыя о. Соколовъ признаетъ наиболѣе при
годными для своихъ слушателей.

9. По отчету священника Верхне-Ломовской соборной 
церкви К. Европейцева, релизіозно-нравственныя чтенія въ
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зашт. городѣ Верхнемъ Ломовѣ открыты 7-го ноябра 1893 
года и велись въ продолженіе всего зимняго сезона до 
10-го апрѣля включительно. Въ составъ братскаго коми
тета для веденія чтеній, подъ руководствомъ о. Европей- 
цева, вогали священники: соборной церкви— I. Орловъ, По
кровской— Николай Алмазовъ, Ильминской— I. Жаворон
ковъ, Николаевской— Ст. Кевдинъ, и свѣтскія лица: учитель 
Верхне-Ломовскаго соборнаго училища В. Косматовъ, 
учитель Покровскаго училища Д. Сокольскій, тит. сов. 
Ал. Европейцевъ, купеческій сынъ П. Ермолаевъ. Мѣстомъ 
для веденія чтеній служило довольно обширное зданіе 
Верхне-Ломовскаго соборнаго училища. Чтенія велись 
безъ перерыва по всѣмъ воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ послѣ торжественныхъ вечеренъ въ соборномъ 
храмѣ, начинающихся въ 3 часа пополудни. Всѣхъ чтеній 
было 23. Каждое чтеніе продолжалось не менѣе двухъ 
часовъ и состояло изъ трехъ отдѣленій. Для перваго от
дѣленія назначались въ послѣдовательномъ порядкѣ бесѣды 
на свящ. исторію Ветхаго Завѣта; для второго— статьи, 
приспособленныя къ церковнымъ воспоминаніямъ даннаго 
времени; для третьяго— статьи нравственно-назидательнаго 
характера, выборъ которыхъ опредѣлялся, по преимуще
ству, положеніемъ и нравственнымъ состояніемъ простого 
народа, таковы, наприм., статьи о вѣрѣ въ сновидѣнія, о 
родительской клятвѣ, о семейныхъ раздорахъ, о томъ, какъ 
родители должны оберегать своихъ дѣтей отъ всего дур
ного и пр.— Бесѣды на ветхо-завѣтную исторію заим
ствовались изъ книги свящ. Данкезича: „Объ основныхъ 
истинахъ христіанскаго вѣроученія и нравоученія". По 
отзыву о. Европейцева, эти бесѣды, изложенныя легкою и 
общедоступною рѣчью, весьма пригодны для публичныхъ 
чтеній и по своему внутреннему содержанію. Историческія
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повѣствованія въ нихъ постоянно сопровождаются нрав
ственно-практическими наставленіями, имѣющими современ
ный интересъ.—Для чтеній, приспособленныхъ къ церков
нымъ временамъ, служили или разсказы о событіяхъ, воспо
минаемыхъ св. Церковію въ данное время, или житія наи
болѣе чтимыхъ святыхъ. Матеріаломъ для чтеній этого 
рода служили: „Христіанскій путьк,— свящ. Лунина, и сбор
никъ общепонятныхъ поученій на всѣ воскресные и празд
ничные дни,— свящ. П. Шумова. Статьи нравственно-нази
дательнаго характера заимствовались, большею частію, изъ 
періодическихъ изданій, каковы: „Наставленія и утѣшенія 
св. вѣры христіанской11,— изд. св. Апдр. русск. общеж. 
скита на Аѳонѣ, „Кормчій11— религіозно-нравственный на
родный журналъ и „Троицкіе Листки11.— Каждое чтеніе со
провождалось пѣніемъ церк. пѣснопѣній, исполнявшихся 
соборнымъ хоромъ. Въ выборѣ церковныхъ пѣснопѣній 
руководились или церковными воспоминаніями или содер
жаніемъ читаемыхъ статей. Заключительное пѣснопѣніе 
„Достойно есть" исполнялось всѣми присутствовавшими.

Весьма отрадныя свѣдѣнія сообщаетъ о. Европейцевъ о 
вліяніи и плодотворности религіозно нравственныхъ чтеній. 
Чтенія— пишетъ онъ— возбудили живой интересъ между 
горожанами и постоянно привлекали такую массу слуша
телей, что зданіе соборнаго училища было всегда пере
полнено, а оно можетъ вмѣщать болѣе 300 человѣкъ. Не 
только простолюдины, но и городская интеллигенція обна
руживала искреннее сочувствіе къ чтеніямъ, какъ важному 
средству религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа,— и 
охотно посѣщала ихъ. Не можетъ быть никакого сомнѣнія, 
—замѣчаетъ далѣе о. Европейцевъ,— что учрежденіе въ г. 
Верхнемъ Ломовѣ религіозно-нравственныхъ чтеній повело 
къ самымъ благимъ послѣдствіямъ. Благотворное, религіозно-



просвѣтительное вліяніе чтеній весьма замѣтно сказывается 
въ томъ, что народъ привыкаетъ къ болѣе достойному 
провожденію воскресныхъ и праздничныхъ дней. Много
численные кабаки и трактиры г. Верхняго Ломова, въ 
прежнее время по воскреснымъ днямъ обыкновенно были 
полны отъ праздныхъ посѣтителей: пьянство, неприличныя 
пѣсни и игры были обычнымъ явленіемъ. Съ открытіемъ 
религіозно-нравствевныхъ чтеній эти ненормальныя въ 
вародной жизни явленія начали замѣтно уменьшатся: народъ, 
полный добрых ь мыслей и чувствъ, по окончаніи чтеній, 
тихо и мирно расходился по домамъ, и это настроеніе 
удерживало его отъ соблазвовъ, опасныхъ для нравствен
ности.

Къ участію въ дѣлѣ религіозно-нравственныхъ чтеній 
привлечено было церковно-приходское попечительствоВерхне- 
Ломовскаго собора. Такъ, на его средства пріобрѣтались 
книги и брошюры; изъ его же средствъ выдавался неболь
шой гонораръ хору пѣвчихъ, оплачивались расходы по 
освѣщенію и обстановкѣ при чтеніяхъ. Всего израсходовано изъ попечительскихъ суммъ до 25 рублей.

Изъ свѣтскихъ лицъ братскаго комитета больше другихъ 
потрудился въ этомъ благомъ дѣлѣ учитель Верхне-Ломов
скаго соборнаго училища, г. Косматовъ. Человѣкъ бѣдный 
и многосемейный, онъ крайне стѣснялъ себя и свою семью 
помѣщеніемъ во время чтеній, убиралъ классную мебель, 
слѣдилъ за чистотою и велъ запись чтеній.

Въ текущемъ 1894 году окружнымъ благочинническимъ 
съѣздомъ открытъ для г. Верхняго Ломова при Соборной 
церкви, подъ завѣдываніемъ о. Европейцева, иконо-книж
ный складъ, что, какъ полагаетъ о. Европейцевъ, возбу
дитъ въ горожанахъ еще большій интересъ къ религіозно
нравственнымъ чтеніямъ.
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10. О чтеніяхъ, веденныхъ подъ руководствомъ свящ. 
П. Терновскаго въ с. Головинщинѣ, Н.-Ломовскаго уѣзда, 
сообщено въ № 20-мъ Епарх. вѣдомостей.

Программы чтеній на 1893— 94 годъ въ свое время 
получены были и отъ нѣкоторыхъ другихъ лицъ, но какъ 
въ дѣйствительности производились этими лицами чтенія,— 
намъ неизвѣстно.

Епархіальная хроника.

Архіерейскія елуженія въ теченіе мѣсяца октября. Двухклассная 
церковно-приходская школа въ сельцѣ ВасильевкЬ. Опредѣленія и 
перемѣщенія учителей. Открытіе религіозно-нравственныхъ чтеній 
въ селахъ Александровкѣ и Анучинѣ. Программы чтеній на 

1894— 95-й годъ.

— На праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы Его 
Преосвященство совершалъ всенощное бдѣніе въ Крестовой 
церкви, а литургію въ Покровской градской церкви, по 
случаю храмового праздника. Окончившій курсъ семинаріи 
Николай Черкасовъ посвященъ въ санъ діакона къ Успен
ской Церкви с. Старыхъ Верхисъ, Инсарскаго уѣзда. По 
окончаніи литургіи, отслуженъ былъ праздничный молебенъ, 
закончившійся возглашеніемъ обычнаго многолѣтія. Со
служащими съ Его Преосвященствомъ были: о. архимандритъ 
Снасо-Преображенскаго монастыря Кириллъ, каѳедр. прот. 
К. Ѳ. Смирновъ, мѣстный священникъ А. И. Ястребовъ и 
ключарь Каѳедр. собора, свящ. К. П. Ручимскій.

— 2-го октября, въ воскресенье 17-ой недѣли, Владыка 
служилъ литургію въ Крестовой церкви и рукоположилъ 
псаломщика с. Михайловскаго, Мокшан, у., изъ окончив
шихъ семинарскій курсъ Петра Ивановскаго во діакоиа 
къ Предтеченской церкви с. Бутурлина, Инсарскаго уѣзда.
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— 10-го октября, въ день 75-лѣтней годовщины со 

дня кончины Преосвященнаго Еппскопа Пензенскаго Ин
нокентія, Архипастырь въ сослуженіи 3 протоіереевъ и 3 
священниковъ совершалъ заупокойную литургію въ Каѳед
ральномъ соборѣ. По окончаніи литургіи, при участіи 
всего духовенства г. Пензы, отслужено было молебствіе объ 
исцѣленіи отъ болѣзни нынѣ въ Бозѣ почившаго Государя 
Императора Александра Александровича. Послѣ молеб
ствія, священнослужаіціе со Владыкою во главѣ перешли 
въ соборную усыпальницу и на мѣстѣ упокоенія присно
памятнаго святителя Пензенскаго Иннокентія совершили 
панихиду.

— 15-го октября, за литургіею въ Крестовой церкви 
Его Преосвященство рукоположилъ окончившаго курсъ 
семинаріи Петра Тихова во діакона къ Христорождествен
ской церкви заштатн. города Троицка, Красносл. уѣзда.

— 16-го. октября, въ воскресенье 18-ой недѣли, Архи
пастырь совершалъ литургію въ Каѳедральномъ соборѣ. 
Рукоположены: діаконъ Іаковъ Бѣляковъ (бывшій экономъ 
семинаріи) во священпика къ Казанской церкви с. Леплейки, 
Мокшанскаго уѣзда; окончившій курсъ семинаріи Влади
міръ Цельсовъ—во діакона къ Спасской церкви с. Николь
ской Саловки, Инсарскаго уѣзда. По окончаніи литургіи, 
Владыка совершилъ вторичное молебствіе объ исцѣленіи 
почившаго Государя.

— 17-го октября, въ день чудеснаго спасенія въ Бозѣ 
почившаго Государя и Его Августѣйшаго Семейства отъ 
опасности при крушеніи желѣзнодорожнаго поѣзда въ 
1 888 году, Владыка въ сослуженіи 2 протоіереевъ и 4 свя
щенниковъ совершалъ литургію въ Каѳедральномъ соборѣ. 
Псаломщикъ с. Есеневки, Нижне-Ломовскаго уѣзда, Егоръ 
Кисляковъ посвященъ во діакона къ Казанской церкви
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с. Мичкасскихъ Выселокъ, того же уѣзда. Послѣ литургіи, при 
участіи всего городского духовенства, Архипастыремъ совер
шено было молебствіе по особому чинопослѣдованію, составленному на 17-е октября,

— 23-го октября, въ воскресенье 19-ой недѣли, Владыка 
служилъ литургію въ Крестовой церкви и рукоположилъ 
кончившаго семинарскій курсъ Александра Горскаго во 
діакона къ Рождественской церкви с. Акселъ, Красносл. уѣзда

— 24-го октября, Его Преосвященство совершалъ ли
тургію въ домовой церкви женскаго епархіальнаго училища, 
по случаю храмового праздника Божіей Матери— всѣхъ 
скорбящихъ радости. Подробности см. выше *).

— Въ имѣніи землевладѣльца Л. И. Языкова—въ сельцѣ 
Васильевкѣ, Пепзепскаго уѣзда, устрояется двухклассная 
церковно-приходская школа, на приспособленіе къ которой 
существующаго въ Васильевкѣ школьнаго зданія отпущено 
изъ средствъ Св. Синода 1400 руб. При школѣ разрѣшено 
устроить домовую церковь. На жалованье учителю съ 1-го 
сентября по 1-е января изъ тѣхъ же средствъ выслано 
100 руб., а съ 1-го января 1895 года ассигнуется еже
годное пособіе па содержаніе Васильевской школы въ 
размѣрѣ 750 руб.; изъ нихъ 600 руб. на жалованье двумъ 
учителямъ, по 300 руб. каждому, 90 руб. законоучителю и 60 руб, на хозяйственныя нужды. Законоучителемъ 
школы опредѣленъ съ 28 сентября діаконъ села Николаевки 
(въ приходѣ котораго находится Васильевка) Константинъ 
Артоболевскій, а па должность учителя перемѣщенъ учитель 
Николаевскаго начальнаго училища, окончившій курсъ 
Учительской семинаріи Ѳедоръ Соколовъ.

— Журнальными постановленіями Епарх. Училищнаго 
Совѣта (отъ 6 октября и 1-го ноября), утвержден

*) О служеніяхъ Владыки 21-го, 22-го, 28-го и 30-го октября сообщено въ № 21-мъ Епарх. Вѣдомостей.
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ними Его Преосвященствомъ, опредѣлены: окончившая 
курсъ Епарх. жепск. училища Ольга Архангельская на долж
ность учительницы церковно-прихбдской школы въ деревню 
Юрьевку (прихода с. Рузаевки) Писарскаго уѣзда; окончив
шая курсъ того же училища Варвара Анирова учитель
ницею Назарьевской школы, Мокшанскаго у.; окончившая 
курсъ того же училища Зинаида Покровская учительницею 
Пыркипской школы, Мокшанскаго уѣзда; псаломщикъ 
Казанской церкви г. Пензы, окончившій курсъ дух. 
семинаріи Стефанъ Угрюмовъ преподавателемъ закона 
Божія въ Петропавловскую мужскую школу; окончившій 
курсъ дух. семинаріи Николай Аносовъ учителемъ Николь- 
ско-Райской школы, Город, уѣзда; сынъ священника г. 
Саранска Петръ Прелатовъ (имѣющій звапіе учителя) учи
телемъ Новосильцевской церковно-приходской школы, 
Саранск, уѣзда. Перемѣщены: учительница Липовской 
школы, Мокшанск. у., Анастасія Соболевская въ Проказнин- 
скую школу того же уѣзда; учитель Назарьевской школы 
Иванъ Строковъ въ Липовскую.

— 23-го октября въ с. Александровкѣ, Городищ, уѣзда, 
послѣдовало открытіе религіозно-нравственныхъ чтеній. 
Для веденія ихъ организуется, йодъ руководствомъ мѣст
наго священника Алексѣя Листова, братскій комитетъ, 
въ составъ котораго, по настоящее время, вошли: діаконъ 
Ѳ. Быстровъ, Н. К. и П. А. Петровы, Н. 3. Скворцовъ и 
В. И. Токаревъ. Каждое чтеиіе будетъ состоять изъ трехъ 
отдѣленій; въ антрактахъ между ними хоръ мѣстной цер
кви будетъ пѣть церковпыя пѣснопѣнія. Для иллюстраціи 
чтеній предполагается пріобрѣсти фолшебный фонарь, на 
что имѣется 100 руб., пожертвованныхъ фабрикантами 
Петровыми. На чтеніяхъ будетъ производиться выдача 
книгъ для домашняго чтенія (каковыхъ пріобрѣтено до
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70 названій) и продажа дешевыхъ картинъ съ свят,, 
изображеніями, которыхъ разошлось уже болѣе 60-ти.

— 30-го октября состоялось открытіе чтеній въ с. 
Анучинѣ, Чембарскаго уѣзда. Послѣ литургіи мѣстный 
священпикъ о. Разсказовъ, по иниціативѣ и подъ руковод
ствомъ котораго организованы чтенія, обратился къ при
хожанамъ съ рѣчью, призывая ихъ вмѣстѣ съ дѣтьми къ 
неопустительному посѣщенію чтеній, на которыхъ они 
будутъ научаться истинной вѣрѣ и доброй жизни. Предъ 
самымъ открытіемъ чтеній, въ зданіи земской школы совер
шено было молебствіе Спасителю и Божіей Матери. Первое 
чтеніе состояло изъ двухъ отдѣленій; во время антракта 
между пими пѣвчіе, подъ управленіемъ г. Платова, испол
нили концертъ: „Боже во имя Твое спасп мя“. Для по
слѣдняго отдѣленія избрана была брошюра о милости 
Божіей надъ Царемъ, явленной 17 октября 1888 года. 
По прочтеніи ея, лекторъ (г. Платовъ) сказалъ нѣсколько 
словъ о кончин Ь доблестнѣйшаго Государя Императора и 
о нашемъ долгѣ молиться объ упокоеніи чистой души Его 
въ селеніяхъ праведныхъ. Вслѣдъ засимъ отслужена была 
панихида о почившемъ Государѣ,— за которою всѣ стояли 
со свѣчами.— Чтеніе началось въ 3^2 часа и кончилось 
въ 6 часовъ. Слушателей было болѣе 200 человѣкъ. Не
смотря на многочисленность посѣтителей, во время чтенія 
соблюдалась полная тишина: всѣ съ большимъ вниманіемъ 
слушали читаемое. Изъ членовъ братскаго комитета особен
ную заботливость о лучшей постановкѣ чтеній проявляютъ 
земскій начальникъ г. Морозъ и приставъ г. ІІоспѣловъ. 
Въ ведалекомъ будущемъ предполагается пріобрѣсти фол- 
шебный фонарь на средства, пожертвованныя членами 
братскаго комитета.
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—  Программы религіозно-нравственныхъ чтеній на 
1894— 95 годъ представлены въ Совѣтъ Иннокентіевс.аго 
Просвѣтительнаго Братства, кромѣ священниковъ Листова 
и Разсказова, слѣдующими лицами: протоіереями — Нпжве- 
ломовскаго собора II. Соколовымъ, Мокшанскаго Ф. 
Алявдинымъ, Керенскаго Н. Любимовымъ, священниками— 
с. Пятины, Саранск, у., И. Заринымъ, с Иссы, Инсарск. у., 
В. Александровскимъ, с. Куч] къ-поръ-Архангельскаго, 
Пенз. у., М. Индустріевымъ, соборной церкви г. Верхняго 
Ломова К. Европейцевымъ. Программы одобрены Совѣтомъ.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Вспомоществованіе Красвослободскаго и Керенскаго земствъ церковнымъ школамъ.
—Открытіе школъ грамоты,—Вопросъ объ установленіи государственъ го сбора 
на церк. школы.—Увеличеніе кредита въ 1895 г. на содержаніе духовенства и 
дух.-учебн. заведеній.—Церк. школы въ Бессарабской области.—Утвержденіе право
славія въ Финляндіи.—Форма для студентовъ С.-Петербургской Дуі. академіи.

— Краснослободское земское собраніе, въ виду увеличенія
въ уѣздѣ школъ церковно-приходскихъ и школъ грамоты, 
въ засѣданіи 7 октября постановило: на содержаніе цер
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты назначить въ 
1895 году 550 р. и на разъѣзды наблюдателямъ 50 р.,
всего 600 рублей.

— Керепское земское собраніе въ засѣданіи 4 октября 
постановило: прибавить къ нынѣ отпускаемымъ 120 р. на 
вспомоществованіе церковно-приходскихъ школъ 80 р. и 
внести на этотъ предметъ въ смѣту 1890 г. 200 рублей.

— Открыты школы грамоты: 1) въ с. Маломъ К 'лоярѣ, 
Пензенскаго уѣзда; учителемъ псаломщикъ Веселовскій, а 
а попечителемъ утвержденъ Д. Н. Сазоновъ, который далъ 
для школы помѣщеніе и снабдилъ ее учебниками и пособіями; 
2) въ деревнѣ Дмитріевкѣ прихода с. Катмисъ, Городищен-
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скаго уѣзда, въ особомъ нарочито выстроенномъ зданіи; 
обучаетъ крестьянинъ, окончившій курсъ въ церковно-приход
ской школѣ; попечителемъ приходскій священникъ Кевдипъ.

— По словамъ С. Отеч , въ Св. Синодѣ возбуждается, 
въ связи съ вопросомъ о лучшей постановкѣ церковно
приходскихъ школъ, вопросъ объ установленіи особаго 
государственнаго сбора на народное образованіе.

— По газетнымъ сообщеніямъ, Государственному Совѣту 
предстоитъ вскорѣ разсмотрѣть представленіе объ увеличеніи 
въ 1895 году на 500,000 р. кредита па содержаніе городского 
и сельскаго духовенства и объ увеличеніи постояннаго изъ 
казны пособія въ 250,000 р. на улучшеніе содержанія духовно
учебныхъ заведеній.

— Во владѣніи Св. Синода находится нѣсколько довольно 
крупныхъ имѣній въ Бессарабіи, весь доходъ съ котораго 
(около 50,000 руб.) въ настоящемъ году назначены, какъ 
слышалъ „Сынъ Отеч.“, на устройство 20 новыхъ церковно
приходскихъ школъ въ Бессарабской области.

— Утвержденіе православія въ Финляндіи стало на 
ирочную почву: открыто 10 церковно-приходскихъ школъ. 
По газетнымъ извѣстіямъ, всѣ, такъ называемыя, „обществен
ныя" школы предполагается обратить въ церковноприход
скія. Другою изъ важныхъ мѣръ къ утвержденію право
славія въ Финляндіи нужно считать открытіе богослуженія 
на финскомъ языкѣ и назначеніе на священно-служитель
скія мѣста лицъ изъ мѣстныхъ урожевцевъ, знающихъ 
финскій языкъ. Въ будущемъ году въ Финляндіи будетъ 
основана первая женская обитель. Средства на постройку 
монастыря уже подготовлены и мѣсто пожертвовано т. сов. 
Ѳ. П. Нероновымъ (который, кстати припомнимъ, пензен
скій уроженецъ, бывшій воспитанникъ Пензенской семинаріи 
и нынѣ почетный блюститель ея по хозяйственной части) 
при его имѣніи Линтула Выборгской епархіи.
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—  С. О. слышалъ, что въ самомъ непродолжительномъ 

времени Совѣтъ С.-Петербургской Дух академіи намѣренъ 
ходатайствовать предъ высшею властію объ усвоеніи 
студентамъ академіи особой формы.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Поступила въ продажу книга „ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА III ЦАРЯ— МИРОТВОРЦА", съ портре
томъ, произведеннымъ фототипіей. Цѣна 2 0 коп. Адресъ: 
С.-Петербургъ, Невскій Проспектъ, 34. Ф. В. Щ епанском у.

Редакціей „ВЪСТНИКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" пред
принято новое общедоступное изданіе— собрапіе сочиненій 
избранныхъ иностранныхъ писателей. Цѣль этого изданія 
дать возможность русской читающей публикѣ пріобрѣтать 
по небывало удешевленной цѣнѣ сочиненія образцовыхъ 
иностранныхъ писателей, собранныя вмѣстѣ въ соотвѣт
ственномъ числѣ томовъ удобнаго формата, доброкаче
ственной внѣшности, въ безукоризненныхъ переводахъ, 
сдѣланныхъ впервые и заново. Ежемѣсячно 15-го числа 
будутъ выпускаться по два тома сразу, что составитъ въ 
годъ 24 тома (не менѣе 480 листовъ или около 8,000 
страницъ въ 8-ю долю). Такимъ образомъ подписчики на 
это изданіе постепенно, въ непродолжительномъ времени, 
могутъ составить себѣ цѣлую библіотеку произведеній 
главныхъ и выдающихся корифеевъ всемірной литературы. 
Въ настоящее время открыта подписка на: 1) СОБРАНІЕ 
СОЧИНЕНІЙ АЛЬФОНСА ДОДЭ въ 12-ти томахъ. Цѣна 
за 12 томовъ только по подпискѣ 3 р., съ доставкой и 
пересылкой 4 р. 1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 г., 
остальн. 11 томовъ будутъ выпускаться 15 числа каждаго
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слѣдующаго мѣсяца, а все изданіе окончится 15 сентября 
1895 г. 2) СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ТЕККЕРЕЯ въ 12-ти 
томахъ. Цѣна за 12 томовъ только по подпискѣ 3 р., съ 
доставкой и пересылкой 4 р. 1-й томъ выйдетъ 15 октября 
1894 г., остальн. 11 том. будутъ выпускаться 15 числа 
каждаго слѣдующаго мѣсяца, а все изданіе окончится 15 
сентября 1895 г. Подписывающіеся на оба изданія вмѣстѣ 
(цѣна 6 р., съ доставкой и пересылкой 8 р.) пользуются 
разсрочкой платежа,— при подпискѣ вносится 3 р., 15 де
кабря 1894 г. 3 р., а 2 р. за доставку и пересылку 15 
цкрта 1895 г. Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ 
учрежденіяхъ пользуются разсрочкою, за ручательствомъ гг. 
казначеевъ. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ редакціи 
„Вѣстника Иностранной Литературы11 С.-Петербургъ, Ве
рейская ул. (собств. д.) и въ конт. редакціи— Гостиный 
дв., Зеркальная л., 63, магаз. Пантелеева (прот. Пажескаго 
корпуса); въ Москвѣ— въ конторѣ Печковской, Петровскія 
линіи.
Редакторъ Ѳ. И. Вулкановъ. Издатель Г. Ѳ. Пантелеевъ.

5— 5.

Открыта подписка на еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ ПРИРОДА и ЛЮДИ. Журналъ посвященъ опи
санію чудесъ природы и подвиговъ человѣческаго ума и 
даетъ въ годъ 52 №№ по 16 стран, журнальн. формата 
съ иллюстраціями и 12 кн. полезной библіотеки. Каждая 
книга объемомъ 120 — 180 стр. съ иллюстраціями. Цѣна 
за годъ съ дост. и перес. пять рублей. Въ 12 кн. полез
ной библіотеки будутъ напечатаны слѣдующія произведенія: 
1. Въ глубь Абиссиніи. 2. Начало и конецъ міра. 3. До
машняя лабораторія. 4. Письма изъ Африки. 5. Астрономъ- 
любитель. 6. Полярный міръ, 7. Телескопъ и микроскопъ.
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8. Комнатное цвѣтоводство. 9. Чудеса растительнаго міра. 
10. Спортъ во всѣ времена года. 11. Драгоцѣнные камни. 
12. Колоссы.

Въ №№ журнала въ наступающемъ году будутъ иомѣ- 
Щены: „За гранью льдовъ". Большой историческій романъ 
въ трехъ частяхъ Н. Н. Соколова. „На рифѣ". Разсказъ 
Рейналя. .„Таукъ". (Изъ записной книжки развѣдчика). 
Большой разсказъ изъ жизни первыхъ изслѣдователей 
Центральной Азіи Н. II. Каразина, иллюстрированный 
самимъ авторомъ. „По роднымъ краямъ". Рядъ очерковъ 
извѣстнаго писателя В. А. Тихонова, посвященныхъ инте
реснѣйшимъ уголкамъ нашего обширнаго отечества, съ 
иллюстраціями художниковъ В. Г. Казанцева, В. II. Овсян
никова, А. А. Писемскаго и И. И Шишкина. „Поклон
ники діавола и „Русскія колопіи въ Малой Азіи". Д-ра 
А. В. Елисѣева, съ иллюстраціями Э. К. Соколовскаго. 
„Вѣрить или не вѣрить?" Очерки В. В. Бптнера. „На 
Сахалинѣ" и „По Алтаю". Проф. А. М. Никольскаго. 
„Жертвы моря". Разсказы о кораблекрушеніяхъ А. Я. 
Максимова. „Дерево-людоѣдъ". Разсказъ В. П. Желихов- 
ской. „Очерки М. И. Пыляева, автора „Стараго Петербурга" 
и др. „Живая машина". Очеркъ I. I. Ясинскаго. „Призвапіе 
доктора Чилищева. Разсказъ А. Е. Зарина. „Лагерная 
жизнь въ Бенгаліи". Живописные очерки и картины изъ 
индійской жизни и природы. В. Джонстонъ-Желиховской. 
„Величайшіе телескопы". Проф. С. II. фонъ-Глазенапа. 
„Небесныя явленія". Рядъ популярно-астрономическихъ 
очерковъ Р. А. Предтеченскаго. „Восьминогіе хищники". 
Очерки изъ жизни и нравовъ пауковъ П. Вольногорскаго. 
„Метаморфозы земли". Очеркъ Камилла Фламмаріона. 
„Страна амазонокъ" и „Марокко". Живописные очерки, по
священные исторіи, природѣ и нравамъ жителей Дагомеи
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и Марокко. „Тайны цвѣтовъ". Очерки изъ жизни растеній 
II. Вольногорскаго. „Самозащита растеній" и „Свѣтящіяся 
растенія". Очерки А. Карицкаго. „Народы-пигмеи" и „Воло
сатые люди". Очерки Д. А. КорончевСкаго. „Три брата 
желѣзнаго вѣка" (желѣзо, сталь и чугунъ). Очеркъ И. 
Святскаго и мн. др.

Контора и редакція журнала Природа и Люди въ С.- 
Петербургѣ, Стремянная ул., собств. д., JV? 12.

Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ С. Груздевъ. 2—2.
ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Объ изданіи , Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей” въ 1895 году (трид
цатый годъ изданія). 2. Слово въ день празднованія иконы Бонііей Матери 
„Всѣіъ скорбящихъ радости”, спяіц. И. Л еитов с к а го .—3. Храмовой праздникъ 
въ женскомъ епархіальномъ училищѣ,—4. Заупокойныя богослуженія въ церквахъ 
г. Пензы 7-го и 8-го ноября.—5. Послѣдніе дни Императора Александра III . 
— fi. Рѣчь, сказанная Его Величеству Государю Иміератору Николаю Александро
вичу въ Успенскомъ соборѣ высоковреосвященнымъ Сергіемъ, митрополитомъ 
Московскимъ.—7. Апостольская гомилія,—8. Мѣры религіозно-нравственнаго воз
дѣйствія церквей н духовенства на прихожанъ.—9. Божіе наказаніе занепочнта- 
іііе праздниковъ.—10. Къ вопросу о свадебныхъ пиршествахъ, нарушающихъ 
святость праздничныхъ дней.—11. По поводу отчета Мокшанской Уѣздной Управы 
за 1893 годъ, С. П — 12. Религіозно-нравственныя чтенія въ Пензенокой епархіи 
(окончаніе)' —13. Епархіальная хроника.— 14. Внутреннія извѣстія, —15. Объявле

нія.

п ( А .  Н оповъ .Р е д а к т о р ы: ( н  С н |[ри овъ .

Дозв ценз. Пенза, 15 ноября 1894 г. Цензоръ, инспекторъ сем. свищ. В. Успенскій. 

Типографія Пензенскаго Губерискаго Правленія.


