


ПЕНЗЕНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

Подписка принимается въ 
Редакціи при Пепзенсной 

Духовной семинаріи.

Цѣна годовому изданію 
Вѣдомостей съ пересылкою 

и доставкою 5 рублей.

16-го іюля 1898 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отчетъ о состояніи и дѣятельности Пензенскаго Отдѣла Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества за истекшій 

годъ съ 1 марта 1897 г. по 1-е марта 1898 года.

Общія свѣдѣнія.
Пензенскій Отдѣлъ Императорскаго Православнаго Па

лестинскаго Общества, подъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннѣйшаго Павла, Епископа Пензенскаго и Саранскаго, 
вступивъ 1 марта 1897 года въ 4-й годъ своего суще
ствованія, дѣйствовалъ на основаніи Высочайше утвержден
наго 8 мая 1882 г. устава Общества съ дополненіемъ къ 
уставу 2 марта 188 5 г. и одобренныхъ Его Высочествомъ, 
Предсѣдателемъ Императорскаго Православнаго Палестин

скаго Общества руководящихъ указаній для Отдѣловъ и 
уполномоченныхъ.
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Какими особенностями отчетный годъ обозначился срав
нительно съ прошлымъ, будетъ объяснено въ ппжеслѣдую- 
щнхъ пунктахъ.

Составъ Отдѣла.
Отдѣлъ имѣлъ въ своемъ составѣ за отчетный годъ: 

почетныхъ членовъ— 1, дѣйствительныхъ— 11 и сотрудни
ковъ— 157, всего 1G9 человѣкъ, болѣе прошлаго года на 
13 человѣкъ.

Перемѣны въ составѣ Отдѣла послѣдовали слѣдующія.
а) Пожизненный дѣйствительный членъ, князь П. Д. 

Святополкъ-Мирскій, получивъ назначеніе па должность 
Екатеринославскаго губернатора, въ февралѣ 1898 года 
выбылъ изъ Пензы къ мѣсту новаго служенія.

б) Состоявшіе членами— сотрудниками съ ежегодными 
взносами протоіерей г. Мокшана П. В. Калліоповъ и 
Пензенскій купецъ К. В. Васильевъ скончались.

и в) Члены— сотрудники съ ежегодными же взносами: 
протоіерей г. Пензы II. А. Урановъ, священникъ I. I. 
Переспѣловъ и дѣйствительный статскій совѣтникъ С. А. 
Успенскій письменно заявили предсѣдателю Отдѣла, что 
они вынуждены сложить съ себя членскія званія, первые 
двое— по неимѣнію средствъ къ уплатѣ ежегодныхъ взносовъ, 
а послѣдній— по крайней обремененности трудами, сопряжен
ными съ занимаемою имъ въ государственной службѣ 
должностью.

Всего изъ 156 членовъ, остававшихся по Пензенскому 
Отдѣлу къ 1 марта 1897 года, выбыло 6.

Вновь поступило въ теченіи отчетнаго года заявленій о 
желаніи быть членами: въ мартѣ— 2, маѣ— 2, іюнѣ— 1, 
іюлѣ— 1, августѣ— 2, сентябрѣ— 3, октябрѣ— 4, ноябрѣ—  
1, январѣ—2 и февралѣ— 1, а всего 19. Изъ нихъ 5 съ
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единовременными взносами въ 200 руб., а именно: камер
геръ двора Его Величества дѣйствительный статскій со
вѣтникъ А. М. Устиновъ, настоятельница Тихвинскаго 
общежительнаго женскаго монастыря игуменья Серафима, 
начальница Еимляйской женской общины К. Е. Ахлестнна 
(нынѣ монахиня Екатерина), священникъ Н. Я. Небоскло
новъ и мѣщанинъ 3. Н. Желудовъ.

Такимъ образомъ число членовъ Общества по Пензен
скому Отдѣлу, исключая выбывшихъ, къ 1 марта 1898 
года достигло 169.

Подробная перечневая вѣдомость членамъ Отдѣла при 
семъ прилагается (приложеніе Л» 1).

Составъ совѣщательнаго совѣта.
Въ теченіи трехъ предшествовавшихъ отчетному годовъ 

изъ числа 12 членовъ совѣщательнаго совѣта, избран
ныхъ при открытіи Отдѣла, выбыло 4 члена (о которыхъ 
было сказано въ отчетахъ за 1895/б и 1896/7 гг.).
Вслѣдствіе чего, Его Преосвященствомъ предсѣдателемъ 
Отдѣла въ отчетномъ году признано было нужнымъ со
звать общее собраніе членовъ Общества, проживающихъ 
въ г. Пензѣ для избранія новыхъ членовъ на мѣста вы
бывшихъ. Съ сказанною цѣлью общее собрапіе состоялось 
22 іюня 1897 года и въ наличный составъ совѣщатель
наго совѣта, кромѣ каѳедральнаго протоіерея Е. Ѳ. Смир
нова, ректора духовной семинаріи П. А. Позднева, члена 
духовной консисторіи протоіерея Г. С. Соколова, старшаго 
совѣтника губернскаго правленія дѣйствительнаго стат
скаго совѣтника С. А. Успенскаго, директора народныхъ 
училищъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника С. П. Ни
кольскаго, городского головы Н. Т. Евстифѣева, смотри
теля Тихоновскаго въ г. Пензѣ духовнаго училища стат-
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скаго совѣтника И. Г. Гиляровскаго и секретаря духовной 
консисторіи коллежскаго ассессора Н. И. Шелутиискаго, 
по единогласному избранію, вошли еще четыре новыхъ 
лица: протоіерей г. Пензы Ѳ. А. Быстровъ, инспекторъ 
духовной семинаріи статскій совѣтникъ В. ГІ. Протопоповъ, 
преподаватель семинаріи статскій совѣтникъ А. Е. Поповъ 
и смотритель Пензенскаго духовнаго училища коллежскій 
совѣтникъ В. И. Соколовъ. Въ это же время избраны 
членами, для пользы дѣла и на случай отсутствія налич
ныхъ членовъ совѣта, епархіальный наблюдатель церковно
приходскихъ школъ Пензенской губерніи статскій совѣт
никъ С. А. Пономаревъ и потомственный почетный граж
данинъ И. Е. Грошевъ.

Послѣ того, какъ отъ дѣйствительнаго статскаго со
вѣтника С. А. Успенскаго было получено объясненное вы
ше заявленіе, журналомъ Отдѣла, отъ 28 февраля 1898 г. 
за № 11, постановлено: считать г. Успенскаго выбывшимъ 
изъ состава совѣщательнаго совѣта и членовъ Православ
наго Палестинскаго Общества по Пензенскому Отдѣлу, а 
вмѣсто его приглашать къ участію въ засѣданіяхъ совѣта 
С. А. Пономарева.

Затѣмъ другихъ измѣненій въ составѣ совѣщательнаго 
совѣта въ отчетномъ году не было.

Составъ должностныхъ л и ц ъ  Отдѣла.
Въ виду § 6 дополненія къ уставу Православнаго Па

лестинскаго Общества, въ которомъ сказано, что отдѣлы 
общества изъ своей среды должны избирать срокомъ на 
три года должностныхъ лицъ: предсѣдателя, товарища его, 
казначея и кандидата къ нему, и такъ какъ прослужили 
въ своихъ должностяхъ: предсѣдатель Отдѣла Преосвящен
нѣйшій Павелъ Епископъ Пензенскій и Саранскій— со-
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дня открытія отдѣла— болѣе 3-хъ лѣтъ, товарищъ предсѣ
дателя— Пензенскій губернаторъ князь II. Д, Святополкъ- 
Мирскій съ 26 октября 189 5 г.— менѣе 3-хъ лѣтъ, каз
начей— дѣйствительный статскій совѣтникъ М. И. Робу- 
стовъ— съ 13 мая 1894 года— болѣе 3-хъ лѣтъ, канди
датъ къ нему— потомственный почетный гражданинъ В. А. 
Вярьвильскій съ 13 мая 1894 г.— болѣе 3-хъ лѣтъ и дѣ
лопроизводитель— статскій совѣтникъ В. А. Печеринъ съ 
13 мая 1894 г.— болѣе 3-хъ лѣтъ, то въ засѣданіи Отдѣ
ла 10 іюня 1897 г. постановлено: за истеченіемъ трехлѣт- 
няго срока служенія въ должностяхъ казначея М. И. Ро- 
бустовымъ и кандидата къ нему В. А. Вярьвильскимъ, со
звать общее собраніе проживающихъ въ г. Пензѣ членовъ 
Отдѣла для производства выборовъ казначея п кандидата 
къ нему. А такъ какъ Преосвященный Павелъ Епископъ 
Пензенскій и Саранскій назначенъ предсѣдателемъ Отдѣла 
по непосредственному указанію Его Императорскаго Вы
сочества Августѣйшаго Предсѣдателя Палестинскаго Обще
ства, то отнестись въ совѣтъ Общества, не благоугодно-ли 
ему будетъ испросить соизволенія Его Императорскаго 
Высочества па дальнѣйшее служеніе Пензенскаго архипа
стыря въ должности Предсѣдателя Отдѣла.

22 іюпя 1897 г. состоялось въ домѣ Его Преосвящен
ства общее собраніе членовъ Пензенскаго Отдѣла, 
въ которомъ всѣ члены единогласно выразили желаніе 
имѣть въ наступившее трехлѣтіе въ должности казначея М. И. 
Робустова и кандидатомъ къ нему— В. А. Вярьвильскаго. 
При чемъ Его Преосвященствомъ объявлено собранію, что 
на должность дѣлопроизводителя Отдѣла онъ признаетъ 
полезнымъ для дѣла— справедливымъ назначить занимав
шаго эту должность со дня открытія Отдѣла статскаго 
совѣтника Василія Андреевича Печерина.
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О состоявшемся такимъ порядкомъ замѣщеніи должно
стей по Отдѣлу па новое съ 1897/в г. трехлѣтіе, было 
представлено Совѣту Православнаго Палестинскаго Обще
ства 24 іюня 1887 г. за № 94. На это представленіе- 
послѣдовали отъ лица г. Вице-Президента Общества два 
извѣщенія, отъ 16 іюля и 15 ноября за №.№612 и 1236. 
Первымъ изъ нихъ разъяснено, что принятое Преосвящен
нѣйшимъ Павломъ Епископомъ Пензенскимъ и Саранскимъ 
званіе предсѣдателя Отдѣла вслѣдствіе предложенія Его 
Императорскаго Высочества Августѣйшаго Предсѣдателя 
Общества остается за Его Преосвященствомъ и на буду
щее время,— вторымъ же, что Совѣтъ Общества въ засѣ
даніи 16 октября 1897 г. постановилъ: состоявшееся по 
Пензенскому Отдѣлу 22 іюня избраніе на второе трехлѣ
тіе должностныхъ лицъ Отдѣла утвердить.

Въ теченіи отчетнаго года въ личномъ составѣ должност
ныхъ лицъ Отдѣла перемѣнъ не послѣдовало. Только съ 
выбытіемъ въ г. Екатеринославъ бывшаго Пензенскаго 
губернатора князя П. Д. Святополкъ-Мирскаго должность 
товарища предсѣдателя Отдѣла съ февраля мѣсяца оста
валась вакантною...

Дѣятельность Отдѣла.
Дѣятельность Отдѣла, направляясь по правиламъ устава 

и указаніямъ Совѣта Общества, состояла.
I. Въ распространеніи свѣдѣній о Св. Землѣ, состояніи 

въ ней православія, о матеріальныхъ и религіозныхъ нуж
дахъ живущихъ въ ней православныхъ.

Въ отчетномъ году дѣятельность Отдѣла въ этомъ на
правленіи является продолженіемъ дѣла начатаго въ пред
шествовавшемъ году, въ Пензѣ— подъ ближайшимъ руко
водствомъ ректора духовной семинаріи П. А. Позднева, а
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въ уѣздныхъ городахъ подъ руководствомъ благочинныхъ 
градскихъ церквей. Такъ какъ въ виду доложенныхъ въ 
отчетѣ за 1896/э7 г. свѣдѣній о публичныхъ чтеніяхъ, 
Совѣтъ Православнаго Палестинскаго Общества, отъ 25 ок
тября 1897 г. за № 1030, выразилъ Пензенскому Отдѣлу 
одобреніе, то въ настоящемъ году представлялось цѣлесо
образнымъ организовать публичныя чтенія о Св. Землѣ и 
въ наиболѣе многолюдныхъ сельскихъ приходахъ. Съ этою 
цѣлью, по полученіи въ Отдѣлѣ препровожденныхъ Совѣ
томъ Православнаго Палестинскаго Общества, при отноше
ніи отъ 29 октября 1897 г. з а 1055, 106-ти экземпляровъ 
„Чтеній о Св. Землѣ“, 50-ти экземпляровъ „Палестинскихъ ве
черовъ", „Пастырскихъ собесѣдованій", видовъ Св. Земли 
и др. брошюръ, Его Преосвященство предсѣдатель Отдѣла 
обратился съ циркулярнымъ предложеніемъ къ о. ректору 
духовной семинаріи и благочиннымъ уѣздныхъ городскихъ 
церквей, а также къ настоятелямъ приходовъ, въ кото
рыхъ имѣются просторныя второклассныя церковно-при
ходскія школы, именно: села Каменки Н.-Ломовскаго 
уѣзда, В. Соколову, села Головинщины того же уѣзда, 
П. Терновскому, седа Архангельскаго-Голицына Саран
скаго уѣзда, М. Магнитову, села Старой Михайловки 
того же уѣзда, I. Орнатскому, села Пойма Чембарскаго 
уѣзда, П. Боголюбову, села Полянъ того же уѣзда, Л. 
Ключеву, села Черкасскаго Керенскаго уѣзда, Л. ІІавпер- 
тову, села Русскаго Качима Городищенскаго уѣзда, П. 
Мироносицкому, сельца Михайловки Мокшанскаго уѣзда, 
К. Геометрову, села Сивинскаго завода Красиослободскаго 
уѣзда, II. Гвоздеву, села Рамзая Пензенскаго уѣзда, Ѳ. 
Охотскому и села Безсоновки того же уѣзда, А. Архан
гельскому,— къ первымъ о возобновленіи, а къ послѣднимъ 
объ организаціи публичныхъ чтеній о Св. Землѣ и Пале-
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•стинскомъ Обществѣ. Съ тѣмъ вмѣстѣ разосланы имъ 
полученныя отъ Совѣта Общества изданія какъ для чтеній, 
такъ и для безплатной раздачи слушателямъ. При чемъ 
объяснено было, что къ участію въ чтеніяхъ могутъ быть 
приглашаемы лица духовнаго и свѣтскаго званій п что 
самыя чтенія желательно соединять съ показываніемъ со
отвѣтствующихъ содержанію читаемыхъ сочиненій туман
ныхъ картинъ и церковными пѣснопѣніями.

Въ г. Пензѣ безплатныя религіозныя чтенія, въ томъ 
числѣ и о Св. Землѣ, открыты были въ январѣ въ зда
ніяхъ Петропавловской школы и уѣзднаго училища по 
воскреснымъ днямъ, отъ 2 до 4 час. пополудни. Лекто
рами были протоіереи и священники каѳедральнаго собора; 
приходскихъ городскихъ церквей, нѣкоторые изъ препода
вателей и воспитанниковъ старшихъ классовъ духовной 
семинаріи. Каждое чтеніе сопровождалось церковными 
пѣснопѣніями, исполненными семинарскимъ хоромъ. Ж ела
ющихъ слушать чтенія и пѣніе являлось больше, чѣмъ 
дозволяла вмѣстимость комнатъ, гдѣ происходили чтенія. 
Въ перерывы чтеній слушателямъ раздавались брошюры и 
листы о Св. Землѣ изъ числа присланныхъ въ Пензенскій 
Отдѣлъ Совѣтомъ Общества.

Вечернія же чтенія о Св. Землѣ съ туманными карти
нами признано было удобнымъ и цѣлесообразнымъ назна
чать въ теченіи святой четыредесятницы, по праздничнымъ 
днямъ, въ 7 ’/а часовъ по полудни, въ зданіи городской 
думы, гдѣ имѣется просторный залъ. Съ благословенія 
предсѣдателя Пензенскаго Отдѣла Преосвященнѣйшаго 
Епископа Павла, вечернихъ чтеній состоялось три. На 
расходы по устройству такихъ чтеній Его Преосвящен
ствомъ дано было изъ личныхъ его средствъ 100 рублей. 
Лекторами были преподаватели духовной семинаріи: К. Н.



Корольковъ, А. А. Орловъ, А. И. Троицкій и Н. К. 
Смирновъ.

1 марта г. Корольковъ читалъ составленную пмъ статью 
подъ заглавіемъ „Наблюденія и впечатлѣнія очевидца на 
пути въ Св. Землю", а г. Орловъ „Объ историческихъ 
судьбахъ храма Воскресенія въ Іерусалимѣ и о положеніи 
русскихъ богомольцевъ въ прежнее и въ настоящее время".

22 марта г. Корольковъ предложилъ къ слушанію про
долженіе чтенія, съ которымъ ознакомлены слушатели 1-го 
марта, подъ заглавіемъ „Наблюденія и впечатлѣнія на 
пути въ Св. Землю и въ Св. Землѣ", а г. Троицкій про
читалъ статью „Скорбный путь и Голгофа".

25 марта читали— г. Орловъ на тему: „Дѣятельность 
протестантовъ и латинянъ въ Св. Землѣ и обязанности 
православныхъ русскихъ людей, налагаемыя па нихъ 
характеромъ, направленіемъ п результатами этой дѣятель
ности", а г. Смирновъ— „О дѣятельности Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества за послѣднее 
время".

Всѣ чтенія въ зданіи городской думы выслушаны были 
съ напряженнымъ вниманіемъ. Свѣтовыя картины мпого 
способствовали уясненію прочитаннаго. Хоръ архіерейскихъ 
пѣвчихъ, подъ управленіемъ регента діакона Николаевской 
церкви С. А. Фриновскаго, очень стройно исполнялъ на
значенныя по программѣ пѣсноиѣпія, изъ коихъ особенно 
выдѣлялось „Днесь Владыко твари н Господь славы" п пр. 
Чтенія привлекали такую массу народа, которая не могла 
помѣститься въ залѣ думы.

Кромѣ искренней благодарности, выраженной лекторамъ 
интеллигентными слушателями по окончаніи чтеній, по
хвальные отзывы объ этихъ чтеніяхъ напечатаны въ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ. О прочитанной г. Корольковымъ

— 165 —



— 166 —

статьѣ сказано: „По своему содержанію чтеніе г. Король
кова представляетъ художественное и полное поэтическихъ 
красотъ произведеніе. Лекторъ съ искреннимъ одушевле
ніемъ передавалъ то, что думалъ и чувствовалъ богомо
лецъ, отправляясь по Черному морю въ далекій путь; что 
думалъ онъ, созерцая всѣ красоты Константинополя, храмъ 
св. Софіи находящійся въ плѣненіи у Турокъ, св. Аѳон
скую гору и т. п. Также весьма рельефно и краснорѣчиво 
изображены: прибытіе паломника въ Св. Землю, поклоненіе 
Гробу Господню, путешествіе въ Виѳлеемъ и на Іорданъ. 
Изъ свѣтовыхъ картинъ, которыми иллюстрировано было 
чтеніе, выдѣлялась „Ночь на Черномъ морѣ" (копія съ 
картппы Айвазовскаго). Слушатели вмѣстѣ съ лекторомъ 
какъ бы сами переживали то, что пережилъ очевидецъ- 
богомолецъ на пути въ Св. Землю п во время пребыванія 
въ ней". Въ статьяхъ, прочитанныхъ гг. Орловымъ и Смир
новымъ, особенно хорошо освѣщено положеніе Св. Земли 
въ настоящее время, равно и необходимость принимать 
серьезныя мѣры для поддержанія православія, каковую 
задачу приняло на себя и старается выполнить съ успѣ
хомъ Палестинское Общество, зная, что для каждаго 
истинно вѣрующаго православнаго христіанина священна 
и дорога память о землѣ обѣтованной. Чтеніе г. Троиц
каго „Скорбный путь и Голгофа" представляетъ подробное 
изложеніе того пути, которымъ былъ ведомъ Божественный 
Страдалецъ. Кромѣ чисто историческихъ свѣдѣній объ 
этомъ пути, добытыхъ только недавно благодаря Палестин
скому Обществу, чтеніе заключаетъ въ себѣ евангельское 
повѣствованіе объ осужденіи Іисуса Христа, Его пред
смертныхъ страданіяхъ и праведной кончинѣ, изложенное 
простымъ и образнымъ языкомъ.
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Въ уѣздпыхъ же городахъ и селахъ чтенія открывались, 
какъ видно изъ донесеній Его Преосвященству отъ оо. 
Благочинныхъ и настоятелей церквей, вскорѣ по полученіи 
отъ отдѣла книгъ и брошюръ; большею частію— по этимъ 
изданіямъ. Чтенія происходили съ 25-го декабря по 
воскреснымъ и праздничпымъ днямъ, а прекращены 22—  
29 марта текущаго года. Какъ въ городахъ, такъ и селахъ 
повѣствованія о Св. Землѣ и святыняхъ оной сопровожда
лись приличными случаю пѣснопѣніями, исполнявшимися 
церковными хорами; а въ сс. Архангельскомъ Голицынѣ, 
Сивинскомъ заводѣ, Рамзаѣ и Головинщинѣ были чтенія, 
сопровождаемыя туманными картинами. Лекторами были 
настоятели церквей, а также діаконы и учители изъ окон
чившихъ курсъ въ духовной семинаріи. Приложено было 
стараніе, чтобы содержанію чтеній соотвѣтствовали картины 
и виды, высланные съ этою цѣлью Пензенскимъ Отдѣломъ. 
Слушателей являлось отъ 200 до 7 50 человѣкъ въ каждый 
праздникъ. Выслушиваемыя съ благоговѣйнымъ вниманіемъ 
чтенія производили на пародъ благотворное вліяніе, 
возбуждая религіозную скорбь о печальномъ положеніи 
Святой Земли, гдѣ родился, жилъ, училъ, творилъ чудеса, 
страдалъ, умеръ и воскресъ Спаситель міра Господь Іисусъ 
Христосъ. Настроеніе слушателей получалось молитвенное. 
Многіе трогались до слезъ и затѣмъ высказывали сердечную 
благодарность лекторамъ. Въ с. Русскомъ Качимѣ, гдѣ 
имѣются раскольпики, чтенія о Св. Землѣ отличались тѣмъ, 
что настоятель церкви одно изъ чтеній началъ словомъ 
„о крестѣ“ епископа Никанора, останавливаясь на мѣстахъ, 
обличающихъ лживость раскола; потомъ предложилъ 
учителю А. Мироносицкому прочитать описаніе путешествія 
въ градъ Іерусалимъ покойнаго о. архимандрита Павла 
(прусскаго), помѣщенное во 2-мъ томѣ его сочиненій.
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Послѣднее чтеніе, по своей простотѣ и задушевности, 
въ высшей степени заинтересовало прихожанъ, тѣмъ болѣе, 
что оно мѣстами касается раскола.

Благодаря чтеніямъ, свѣдѣнія о Св. Землѣ проникаютъ 
не только въ дома горожанъ, но и въ глухіе деревенскіе 
поселки, такъ какъ грамотнымъ крестьянамъ и ученикамъ 
раздавались по окончаніи чтеній брошюры, бесѣды и воз
званія изъ числа изданій, высланныхъ чрезъ посредство 
Пензенскаго Отдѣла Православнаго Палестинскаго Обще
ства.

II. Въ привлеченіи въ составъ Православнаго Палестин
скаго Общества лицъ, болѣе или менѣе сочувствующихъ 
поддержанію православія въ Св. Землѣ и въ мѣропріятіяхъ 
къ увеличенію средствъ Палестинскаго Общества.

Его Преосвященство, предсѣдатель Отдѣла, заботясь о 
пополненіи состава членовъ Палестинскаго Общества по 
Пензенскому Отдѣлу лицами, сочувствующими цѣлямъ 
Общества, въ іюнѣ мѣсяцѣ отчетнаго года обратился съ 
циркулярнымъ приглашеніемъ къ нѣкоторымъ настоятелямъ 
сельскихъ церквей, прося ихъ оказать содѣйствіе задачамъ 
Общества принятіемъ на себя членскихъ званій со взно
сами ежегодными или единовременными; при чемъ каждому 
изъ нихъ выслано по одному экземпляру правилъ поступ
ленія въ члены Общества и по бланку заявленія.

Съ цѣлью же увеличенія средствъ Православнаго Пале
стинскаго Общества въ отчетномъ году Пензенскимъ От
дѣломъ приняты слѣдующія мѣры: а) согласно журнальному 
постановленію Отдѣла отъ 15 сентября 1897 г. за № 5, 
состоявшемуся по предложенію Его Преосвященства пред
сѣдателя Отдѣла, всѣмъ оо. благочиннымъ епархіи, на
стоятелямъ и настоятельницамъ монастырей, всего 47-ми 
лицамъ, разосланы сборные листы на производство денеж-
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ныхъ пожертвованій на срокъ по 15-е марта 1898 года;
б) 18 декабря 1897 года, одновременно съ распоряженіемъ 
о возобновленіи и организаціи вновь публичныхъ чтеній о 
Св. Землѣ и Палестинскомъ Обществѣ въ названныхъ 
выше пунктахъ, предсѣдатель Отдѣла вмѣнилъ въ 
обязанность гг. организаторамъ чтеній, въ случаѣ поступ
ленія отъ слушателей чтеній денежныхъ пожертвованій, 
принимать таковыя и высылать въ» кассу Отдѣла для до
ставленія въ Совѣтъ Палестинскаго Общества. Значеніе 
этой мѣры было засвидѣтельствовано доходами отъ первыхъ 
чтеній, происходившихъ въ 189б/э7 году, цифра которыхъ 
достигла 69 руб. 47 коп. и в) въ декабрѣ 1897 года 
напечатано было въ мѣстныхъ Губернскихъ и Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ приглашеніе предсѣдателя Отдѣла 
членамъ Православнаго Палестинскаго Общества о свое
временномъ возобновленіи уплаты годичныхъ взносовъ.

III. Въ пріемѣ и передачѣ по назначенію жертвователей 
вещевыхъ пожертвованій.

Случаевъ пріема и передачи вещевыхъ пожертвованій 
въ отчетномъ году было 3, о которыхъ подробно объяснено 
ниже.

и IV. Въ исполнительныхъ дѣйствіяхъ по особымъ пред
ложеніямъ Совѣта Православнаго Палестинскаго Общества.

Въ теченіи 1897/э8 отчетнаго года Отдѣлъ выполнилъ 
всего 5 порученій, а именно: 1) разосланы по назначенію 
повѣстки отъ Общества объ уплатѣ нѣкоторыми лицами 
числящихся за ними членскихъ взносовъ, полученныя при 
предложеніи Совѣта Общества отъ 10 октября 1897 г. 
за № 956; 2) вслѣдствіе предложеній отъ 18 ноября, 
9 декабря 1897 и 28 февраля 1898 г. за 1264, 
1442 и 2047, Отдѣлъ входилъ въ сношеніе съ редакціями 
мѣстныхъ Губернскихъ и Епархіальныхъ Вѣдомостей о
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безплатномъ припечатапіи въ сихъ газетахъ извѣщеній: о  

разрѣшеніи проѣзда въ Іерусалимъ и возобновленіи продажи 
паломническихъ книжекъ, о новыхъ изданіяхъ Общества и 
о назначенномъ на службахъ вербной недѣли сего 1898 
года денежномъ сборѣ въ церквахъ для помощи право
славнымъ въ Іерусалимѣ и Св. Землѣ и 3) по полученіи 
высланныхъ канцеляріей Общества, при отношеніи отъ 
11 февраля 1898 г. за 1861, 50 пакетовъ съ воззва
ніями и собесѣдованіями по вербному сбору, Отдѣломъ 
разосланы таковые прп надлежащихъ письмахъ настоятелямъ 
и старостамъ всѣхъ церквей г. Пензы, и сверхъ того—  
нѣсколькимъ лицамъ, состоящимъ членами Общества по 
Пензенскому Отдѣлу.

(Окончаніе будетъ).

Объявляется признательность Епархіаль
наго Начальства чрезъ напечатаніе в ъ  

Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
1) Прихожанамъ Покровской церкви с. Камынина, Чем-

барскаго уѣзда, за пожертвованіе къ своей приходской 
церкви св. иконы Богоматери, именуемыя Казанскія, въ 
кіотѣ, стоимостью въ 150 рублей. *

2) Кассиру церковно-приходскаго попечительства с. Го
лицына, Н. Ломовскаго у., купеческому сыну Аѳанасію 
Сучкову и церковному старостѣ церкви с. Голицына крестья
нину Сергѣю Фадину— за заботливость по изысканію средствъ 
на устройство и украшеніе новосозданнаго храма и за дѣятель
ное участіе какъ въ устройствѣ храма, такъ п въ выкупѣ 
причтовыхъ домовъ въ собственность церкви с. Голицына
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Извѣстія по епархіи.
Опредѣлены: псаломщикъ церкви с. Напольнаго Вьяса, 

Саран, у. Владиміръ Златоревъ на діаконское мѣсто при 
церкви с. Мал. Колояра, Пензен. у. 19 іюня, діаконъ 
церкви с. Морд. Качима, Городищен. у., Евгеній Граціанскій 
на свящепнич. мѣсто при церкви с. К атаева, Иисар. у., 

. 23 іюня, учитель церковно-приходской школы с. Безсту- 
жева, Инсарскаго уѣзда, Семенъ Пальмовъ на псаломщич. 
мѣсто при церкви с. Гулинъ, Краспослобод. уѣзда, 24 іюня, 
бывшій псаломщикъ церкви с. Евлашева, Саранскаго у., 
Владиміръ Александровскій на псаломщич. мѣсто при церкви 
с. Напольнаго Вьяса, Саранскаго уѣзда, 26 іюня.

Перемѣщены: псаломщики церкви с. Трехсвятскаго, Писар
скаго уѣзда, Ѳедоръ Викторовъ и церкви с. Дубасова, Мок
шан. уѣзда, Алексѣй Викторовъ одинъ па мѣсто другаго 
23 іюня, сверхштатный псаломщикъ при церкви с. Маиса, 
Городищен. у., Владиміръ Турдакинъ на штат, псаломщич. 
мѣсто при церкви с. Ѳедоровки, Пензенскаго уѣзда, 22 іюня, 
псаломщикъ церкви с. Ольшанки, Чембар. у., Леонидъ Бо
голюбовъ— на службу въ Тамбовскую епархію 19 іюня, 
священникъ церкви с. Ельникъ, Краснослободскаго уѣзда, 
Василій Викторовъ къ Владимірской церкви г. Краснобод- 
ска 3 іюля.

Уволены: псаломщикъ церкви с. Ѳедоровки, Пензен. у., 
Евгеній Архангельскій отъ запимаемой имъ должности, сог
ласно его прошенію, 20 іюня.

Рукоположены во священники: діаконъ церкви с. Салма- 
новки, Наровчатскаго у., Петръ Богословскій къ Михаило- 
Архапгельской церкви с. Чепурновки, Наровчат. у., 21 іюня, 
діаконъ церкви с. Бѣлыни, Н.-Ломовскаго у., Павелъ Яков
левъ къ Косьмо-Даміановской церкви с. Гулинъ, Наров
чатскаго уѣзда, 23 іюня.
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За смертію изъ списковъ исключены: псаломщикъ церкви 
с. Симбухова, Саранскаго уѣзда, Петръ Утѣхинъ 24 іюля, 
священникъ соборной церкви заштат. г. Шишкѣева, Инсар- 
скаго у., Даніилъ Дагестановъ 11 іюня, заштатный діаконъ 
церкви с. Пановъ, Наровчат. у., Назарій Покровскій 15 іюня, 
Керенскаго Тихвинскаго монастыря монахиня Клеопа
тра 14 іюня.

Пострижена въ монашество: настоятельница Знаменской 
жен. общины, Писарскаго у., Анна Семенова Осипова— 
29 іюня съ нареченіемъ ей имени Параскева.

Праздныя мѣста— священническія: Красцослободскаго 
уѣзда: въ сс. Камепномъ Бродѣ— съ 30 ноября
1896 года, Ново-Ямской Слободѣ— съ 24 января 1898 г., 
Украинскомъ— съ 10 февр. 1897 г., Ельникахъ— съ 4 іюля 
1898 г.; Саранскаго у.: въ с. Нечаевкѣ— съ 9 февр. 1898 г.; 
Писарскаго уѣзда: въ сс. Бекетовкѣ— съ 6 іюня 1898 г., 
Олферьевѣ— съ 30 января 1898 года, К атаевѣ — съ 11 мая 
1898 г.; Наровчатскаго у.: въ с. Тороповѣ съ 22 декабря
1897 г.; Городищенскаго уѣзда: въ с. Ильминѣ— съ 
18 октября 1896 года; Мокшанскаго уѣзда: въ сс. Рож- 
дествинѣ— съ 12 ноября 1897 г., Бибиковѣ— съ 27 фев
раля 1898 года, Владыкинѣ— съ 12 іюня 1898 года; 
Нижне-Ломовскаго уѣзда: при единовѣрческой церкви села 
Александровки— съ 25 февраля 1898 года; Чембарскаго 
уѣзда въ с. Кошкаровѣ съ 10 марта 1898 г.; діаконскія: 
Пензенскаго уѣзда: въ сс. Клейменовкѣ— съ 7 марта 189 5 г., 
Матвѣевкѣ— съ 10 фев. 1898 года, Николаевкѣ— съ 9 мар.
1898 г.; Саранскаго уѣзда: въ сс. Чуфаровѣ— съ 188 5 г., Подл. 
Тавлѣ— съ 17 іюля 1894 года, Ремезенкахъ— съ 11 октября 
1894 г., Голубцовкѣ— съ 31 янв. 1895 г., Напольномъ
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Вьясѣ съ 6 мая 1895 г., Мокшалеяхъ— съ 21 іюля
1896 г., Нерлеяхъ— съ 22 янв. 1897 г., Старыхъ Турда- 
кахъ— съ 10 февраля 1897 г., Богородскомъ Голицынѣ— 
съ 15 марта 1897 года, Арх. Голицынѣ съ 13 декабря
1897 г., Анненковѣ— съ 17 января 1898 г., Соколовкѣ-—
съ 2 марта 1898 г., Большомъ Вьясѣ— съ 1 мая 1898 г.; 
Городищенскаго уѣзда: въ сс. Трофимовкѣ — съ
21 января 1895 года, Аристовкѣ— съ 1 авгу
ста 1891 г., Еравковѣ— съ 15 февр. 1894 г., Арханг.
Куракинѣ— съ 24 февраля 1893 г., Борисовой Кенынѣ— съ 
1 іюня 1895 г., Ахматовкѣ— съ 16 авг. 1896 г., Знамен
ской Лопуховкѣ— съ 18 марта 1896 года, Чирковѣ съ 
4 ноября 1897 года, Сьтресевѣ— съ 15 янв. 1898 года, 
Сабановѣ— съ 30 января 1898 года, Мордовскомъ 
Качимѣ—-Съ 23 іюня 1898 года; Н.-Ломовскаго уѣзда, 
въ сс. Низовкѣ съ 16 октября 1885 года, Головинской 
Варежкѣ (на псаломщическихъ доходахъ)— съ 3 августа 
1896 года, Сухой Пичевкѣ— съ 8 ноября 1896 года, 
Есеневкѣ—съ 12 мая 1898 года, Бѣлыни— съ 16 іюня
1898 г.; Наровчатскаго уѣзда: въ сс. Масловкѣ— съ 
1 мая 1896 г., Еоломасовѣ— съ 15 іюня 1896 г., Суркннѣ 
— съ 12 іюня 1897 года, Паньжѣ— съ 11 мая 1898 г., 
Челмодѣевскомъ Майданѣ— съ 19 мая 1898 года; 
Писарскаго уѣзда: въ сс. Починкахъ— съ 12 іюня 1890 г.,Вер- 
телимѣ— съ21м ая 1891 г., Лемдяяхъ— съ 1889 г., Старыхъ 
Верхисахъ— съ 17 августа 1895г., Язык. Пятинѣ— съ Іфевр. 
1896 г., Ускляяхъ— съ 24 сент. 1896 г., Ш айговѣ— съ
22 окт. 1896 г., Унуйскомъ Майданѣ—съ 23 декабря 
1896 г., Сииягинѣ —съ 30 мая 1897 года, Буторлинѣ— съ 
25 октября 1897 года, Старомъ Пшеневѣ—съ 25 февраля 
1898 года, Верхней Вязерѣ— съ 1 мая 1898 года; 
Керенскаго уѣзда: въ сс. Серг. Поливановѣ съ 31 января
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1893 г., Ртищевѣ— съ 11 іюля 1893 г., Никольскомъ— 
съ 20 мая 1893 г., при Архангельской церкви г. Керенска 
съ 22 марта 1897 г., въ с. Чернышовѣ— съ 7 февр. 
1897 г., Нагорной Лакѣ —съ 13 авг. 1897 г.; Краснослобод- 
скаго у.: въ сс. Аракчеевѣ—съ 5 окт. 1895 г., Каймарахъ 
— съ 1889 г.; ІІеревѣсьѣ— съ 1895 г., ІІроказнѣ—съ 12 
іюня 1895 г., Каиьгущахъ— съ 6 сентября 1895 года, 
Воронѣ— съ 31 декабря 1897 года, Кабановѣ— съ 7 окт.
1897 года, Ново-Ннкольскомъ— съ 28 января 1898 года, 
Колошшѣ— съ 26 февраля 1898 г., Оброчномъ съ 7 марта
1898 г.; Мокшанскаго уѣзда: въ сс. Кириловкѣ— съ 6 марта
1894 г., ІОловѣ— съ 4 февраля 1895 года, Свинухѣ— съ 
26 апр. 1897 г.; псаломщическія: Наровчатскаго уѣзда: 
въ с. Тѣлешовкѣ-- съ 4 мая 1898 г.; Нижнеломовскаго 
уѣзда: въ с. Усть-Керѣ—-съ 4 іюня 1898 года; Чембар- 
скаго уѣзда: въ с. Ольшанкѣ— съ 26 іюня 1898 года; 
Саранскаго уѣзда— въ с. Симбуховѣ— съ 24 іюня 1898 г.
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ПЕНЗЕНСКІЙ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

16-го іюля. №14. 1898 года.

ЧАСТЬ НЕ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О народныхъ примѣтахъ.
Едва-ли какой другой народъ имѣетъ такъ много при

мѣтъ и такъ вѣритъ имъ, какъ народъ русскій. Въ его средѣ 
мало найдется такихъ, которые бы не имѣли слабости 
хоть иногда поддаться силѣ примѣты. И смѣшно, и жалко 
смотрѣть на такого крестьянина, у котораго что ни шагъ 
— то примѣта, который, желая сообразовать свои дѣйствія 
съ тою или другою примѣтою, дѣлается какимъ-то робкимъ, 
нерѣшительнымъ въ своихъ дѣйствіяхъ и ставитъ себя въ 
какое-то комическое положеніе. Чтобы видѣть, до какой 
степени жизнь нашего крестьянина бываетъ спутана и 
подавлена благодаря примѣтамъ, для этого достаточно 
прослѣдить за его дѣйствіями хотя бы въ продолженіи 
одного дня. Вотъ въ какомъ видѣ г. Островскій представ
ляетъ одинъ изъ дней въ жизни нашего крестьянина, 
вѣрящаго въ разнаго рода примѣты. „Проснулся утромъ 
Вавило и ощупалъ, что у него во время сна губа вспухла. 
„По мѣсту, думаетъ, добрый знакъ: въ губу благая муха 
кусаетъ"; но тутъ же въ ногахъ кошку ощупалъ и осер-
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чалъ: „брысь, проклятая!... ишь куда забралась! теперь 
поспалъ съ кошкой, лягушки еще въ головѣ заведутся11. 
Кошка, спрыгнувшая между тѣмъ съ печи, какъ будто въ 
отвѣтъ на его слова, чихнула. Бавпло, какъ пи серчаетъ 
на нее, а все таки ей на чихъ „здравствуй11 говоритъ, 
чтобы голова не болѣла. Но время вставать; обуваться 
надо. Хотѣлъ было лѣвую ногу прежде правой обуть, что
бы зубы не болѣли, да вспомнилъ слышанное наканунѣ 
отъ пономаря, что лѣвую ногу прежде правой обувать 
грѣхъ, и рѣшилъ: „пусть лучше зубы болятъ, чѣмъ грѣхъ 
сотворить11. Обулся, слѣзъ съ печи правою ногою, чтобы 
не вставать лѣвой и себѣ день пе испортить. Одѣваться 
сталъ: „тьфу ты пропасть: наизнанку надѣлъ! быть сего
дня либо пьянымъ, либо битымъ11. Умылся, вытерся поло
тенцемъ, которымъ только одинъ утирался, чтобы съ кѣмъ- 
нибудь на томъ свѣтѣ не разодраться, помолился Богу, 
сѣлъ къ столу и раздумывалъ, какой бы сегодня день 
былъ: не то понедѣльникъ, не то вторникъ; коли 
вторникъ, можно рыбу ловить— день легкій, коли 
понедѣльникъ— тяжелый: нельзя. Однако выходитъ вторникъ: 
значитъ молено рыбу ловить, отъѣзжать только въ дорогу 
по вторникамъ нельзя; а ему нужно было въ городъ па 
продажу рыбу везти. „Ну, думаетъ: дѣлать нечего, завтра 
свезу; а сегодня пойду на рѣку рыбу ловить11... Потянулся 
Бавило еще разъ, зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ, какъ мать 
учила, и собрался молочка попить. Смотритъ, муха въ 
молоко попала. „Ничего, думаетъ: муха къ подарку11. 
Поперхнулся какъ-то хлѣбомъ. Тоже думаетъ: „ничего, 
гость спѣшитъ, милости просимъ11. Выпилъ молока, заку
силъ корочкой хлѣба, для счастья закрылъ крынку лучин
кой, чтобы въ ней бѣсъ не засѣлъ, и сталъ собираться 
на рѣку. Въ это время у него въ носу засвербѣло, а ио-



— 521 —

томъ зачесались и носъ, и глазъ правый: повеселѣло на 
сердцѣ у Вавилы. „Ну, говори’, ѣ себѣ: добрыя у меня 
сегодня примѣты: глазъ правый чешется— къ радости, 
носъ— въ рюмку глядѣть". Выходитъ Вавило па дворъ 
веселый такой, видно, что правой йогой всталъ, обошелъ 
лежавшее у избы помело, чтобы судороги не тянули. Вы
шелъ за ворота. На встрѣчу ему дѣвка съ пустыми вед
рами; съ полными бы ничего, — къ добру, а съ пустыми 
къ худу. Смутился Вавило, но идетъ дальше. Только на 
ходу заглянулъ въ окно, видитъ,— бабы прядутъ. „Ну ужъ 
теперь ворочусь: коли увидишь въ окно, что бабы прядутъ, 
всегда воротиться надобно; бѣсъ его знаетъ, что еще на 
дорогѣ будетъ; и хорошія сегодня примѣты, да встрѣчи 
худыя". Идетъ назадъ и вспоминаетъ, что не всѣ уды съ 
собой захватилъ. „Вотъ оно, думаетъ, и хорошо, что 
воротился, и тѣ уды съ собою захвачу". Приходитъ опять 
въ избу, ищетъ, ищетъ удочекъ,— сгинули, да и только, а 
тутъ въ избѣ были. Вавило послѣ долгихъ и напрасныхъ 
поисковъ рѣшился перевязать бѣсу бороду (для чего нужно 
завить ножку стола платкомъ, говоря: бѣсъ, бѣсъ, поиграй, 
да опять отдай). Только что перевязалъ,— глядь, поплавки 
висятъ тутъ же, гдѣ онъ ихъ вчера повѣсилъ, у печи, въ 
углу. „Вотъ вѣдь нечисть какая!"— говоритъ Вавило, 
„играть тоже вздумала" и вышелъ снова на улицу. На 
этотъ разъ встрѣча была добрая: таже дѣвка возвраща
лась съ полными ведрами. Конечно, Вавило въ окно больше 
не заглядывалъ, и потому не видѣлъ прядущихъ бабъ. 
Повеселѣлъ Вавило и, замѣтя, что у прошедшей мимо цѣв
ки подолъ въ грязи, даже шутливо закричалъ ей, что у 
нея мужъ будетъ пьяница. Придя къ рѣкѣ, онъ увидалъ 
у товарищей уже большой уловъ раковъ, что предвѣщало 
хорошій уловъ рыбы. Вавило просіялъ и привязалъ свои
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удочки. Закинулъ вдвоемъ неводъ, но неводъ принесъ только 
ерша, а ершъ въ первомъ заловѣ къ неудачному промыслу. 
Запечалился Вавило, забрасываетъ въ другой разъ: опять 
мелкая рыба попалась, и той немного. Чего, чего не дѣ
лалъ Вавило: и молитвы— то читалъ, и всячески старался 
на неводъ не наступать и не плевать; поднялся далеко по 
рѣкѣ съ другими рыбаками: нѣтъ, во весь день наловилъ 
рыбы самую малость. Идетъ Вавпло домой, повѣся голову, 
а тутъ еще, подходя къ дому, споткнулся о подворотню, 
которую тамъ вынуть позабылъ,— ссора, значитъ, дома готова. 
И въ правду: только что онъ въ домъ, а тутъ сосѣдъ пья
ный входитъ, проситъ у него денегъ взаймы на полуштофъ: 
„домой, говоритъ, не хочется идти, не хочу сказывать женѣ". 
„Ну, пѣтъ, говоритъ, Вавила, денегъ тебѣ теперь не дамъ: 
на запашѣ хлѣбомъ и деньгами не ссужаютъ". Сосѣдъ плюнулъ, 
всталъ, да выходя изъ дому и сказалъ Вавилѣ поговорку, 
которой того по деревнѣ дразпили: „Вавило, Вавило, не 
дѣлай мотовила, хозяйка помретъ". Тутъ уже Вавило не 
выдержалъ и сталъ осыпать сосѣда въ погоню. „Вотъ под
воротня— то и права", думаетъ. И убѣдившись окончательно, 
что сегодня день дурной и никакихъ дѣлъ начинать не 
слѣдуетъ, сѣлъ ужинать. Опять бѣда: приходится на
чинать новый хлѣбъ, а солнце уже зашло: почнешь хлѣбъ 
на закатѣ, обнищаешь. И потому, собравъ какія были 
старыя корки, пріѣлъ ихъ, и затѣмъ наскоро подмелъ на 
ночь избу, чтобы ангеламъ было чище прохаживаться, и 
легъ спать. Но долго еще обдумывалъ онъ свои сегодняш
нія примѣты и окончательно убѣдился, что въ этотъ день
ему не слѣдовало ловить рыбу, а могъ бы онъ хоть не
водъ чинить" *).

*) Н иколенко. Пособіе для практическихъ занятіи при изу
ченіи русскаго языка въ гимназіяхъ. Кн. 1, стр. 96 и о ,  
Изд. 5. СПБ. 1878 г,
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Если бы примѣты только комизмомъ отзывались въ жиз
ни нашего простонародья, то гъ этомъ большой бѣды не 
было-бы. Но простолюдинъ, благодаря примѣтамъ, дохо
дитъ не только до комизма въ своихъ дѣйствіяхъ, но ча
сто и совсѣмъ теряетъ голову, опускаетъ руки, впадаетъ 
въ какое-то безнадежное и тупое отношеніе къ своему сча
стію и несчастію. Достаточно, напр., того чтобы филинъ 
сѣлъ на крышу дома, какъ весь домъ крестьянина на
канунѣ веселый внезапно приходитъ въ грустное волненіе: 
всѣ домочадцы измѣняются и въ лицѣ и въ походкѣ и съ 
тупымъ выраженіемъ лица переживаютъ со дня на день, 
какъ-бы готовясь къ страшной пыткѣ. Вотъ напр. случай, 
свидѣтельствующій о томъ, какое вредное и даже убійствен
ное вліяніе имѣютъ примѣты на нашихъ суевѣрныхъ посе
лянъ. Въ исходѣ сентября (1868 г.),— писалъ свидѣтель 
такого случая,— пришлось на пути завернуть въ одну де- 
невню для ночлега; въ деревнѣ всѣ спали и лишь въ 
одной избѣ слабо мерцалъ огонекъ. Этого уже одного до
статочно было, чтобы мы поворотили именно къ этой избѣ, 
а не къ другой. Постучались, лай собаки привѣтствовалъ 
насъ, затѣмъ послышался и человѣческій голосъ. Мы по
просились на ночлегъ. „Гмъ, послышался нѣсколько спустя 
тотъ же голосъ, я бы и пустилъ васъ, люди добрые, хаты 
не перележите, мѣсто также нашлось бы, да у меня жена 
больная, по ночамъ не спитъ; безпокойно будетъ“. Но мы 
были готовы на все и потому охотно согласились поми
риться съ этимъ неудобствомъ. Въ комнатѣ сосѣдней съ 
тою, въ которой мы помѣстились, находилась больная, на 
лицѣ которой ясно были признаки близкой смерти. Изъ 
разспросовъ у мужа больной оказалось, что она хвораетъ 
почти „отъ самаго Спасова дня“, что мужъ сначала пы
тался было лечить ее,— обращался за помощью туда и
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сюда, даже приглашалъ изъ сосѣдняго села извѣстную 
бабку— знахарку; знахарка взялась было лечить больную 
и выражала надежду на излеченіе ея; все шло на ладъ, 
да вдругъ нежданно, негаданно случилась бѣда: на дворъ 
пугачъ (филинъ) прилетѣлъ; мужъ, какъ только узналъ о 
такой бѣдѣ, обомлѣлъ и подумалъ, что на то воля Божія, 
чтобы не бытъ женѣ въ живыхъ; бабка— знахарка, услы
шавши о той же бѣдѣ, отказалась лечить больную, гово
ря, что противъ воли Божьей идти нельзя, что больная 
помретъ; сама больная, провѣдавъ о томъ же, сказала, 
что она непремѣнно помретъ и просила мужа больше не 
хлопотать о ней, поплакала, а потомъ и свыклась съ 
мыслію о своей смерти. Такимъ образомъ, благодаря при
лету на дворъ пугача, мужъ испугался и руки опустилъ, 
а тутъ еще глубая бабка подкинулась; потерявши всякую 
надежду на выздоровленіе своей жены и измучившись ден
но— нощнымъ ухаживаніемъ за ней, онъ уже началъ про
сить Господа скорѣе принять ея душу; жена больная то
же пришла къ мысли о неизбѣжной смерти своей, прими
рилась съ этою мыслію и стала ждать, когда Господь 
смерть ей пошлетъ. Во концѣ концовъ больная доведена 
была до крайне безнадежнаго опаснаго положенія *).

Едва-ли случаи, подобные описанному, рѣдки въ пашемъ 
простонародьи. Съ увѣренностью можно сказать, что суе
вѣрными примѣтами не одна ужъ жизнь спутана, запуга
на и, пожалуй, совсѣмъ убита.

Въ виду токого вреднаго вліянія примѣтъ на жизнь на
родную нужно всѣмп возможными мѣрами стараться объ 
искорененіи ихъ. Но всѣ ли примѣты вредны и предосуди

*) Руководство дли сельскихъ пастырей, 1882 г. т. 2, стр. 
142 — 143.



тельцы и потому должны быть преслѣдуемы? Нѣтъ-ли, на
противъ, такихъ примѣтъ, которыя могутъ составлять 
даже сокровище народнаго знанія? Разсуждая о примѣтахъ, 
необходимо обратить вниманіе па ихъ начало, происхож
деніе. Есть цѣлый рядъ примѣтъ, представляющихъ, по 
своему происхожденію, плодъ опыта, наблюден.’й п замѣча
ній надъ окружающею природою, свойствами и привычками 
животныхъ и птицъ. Ио своему характеру первоначальнаго 
быта постутески— земледѣльческаго, человѣкъ всецѣло 
отдавался матери— природѣ, отъ которой зависѣло все его 
благосостояніе, всѣ средства его жизни. Понятно, съ ка
кимъ усиленнымъ вниманіемъ долженъ былъ онъ слѣдить 
за ея разнообразными явленіями, съ какою неустанною 
заботливостью долженъ былъ всматриваться въ движеніе 
небесныхъ свѣтилъ, ихъ блескъ и потуханіе, въ цвѣтъ зари 
и облаковъ, прислушиваться къ ударамъ грома и дуно
венію вѣтровъ, замѣчать вскрытіе рѣкъ, распусканіе и 
цвѣтеніе деревьевъ, прилетъ и отлетъ птицъ и проч. Живое 
вообралгеніе на лету схватывало впечатлѣнія, посылаемыя 
окружающимъ міромъ, старалось уловить между ними вза
имную связь и отношенія, и искало въ нихъ знаменій 
грядущей перемѣны погоды, приближенія весны, лѣта, осени 
и зимы, наступленія жаровъ или холода, засухи или дож
девыхъ ливней, урожая или безплодія. Не зная естествен
ныхъ законовъ, народъ не могъ понять, почему извѣстныя 
причины вызываютъ всегда извѣстныя послѣдствія; онъ 
видѣлъ только, что между различными явленіями и пред
метами существуетъ какая-то таинственная близость, и ре
зультаты своихъ наблюденій, своей впечатлительности выра
зилъ въ тѣхъ краткихъ изреченіяхъ, которыя такъ незамѣтно 
переходятъ въ пословицы и такъ легко удерживаются па-
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мятью *). Такъ образовалось множество примѣтъ, которыя, 
переходя изъ рода въ родъ, удержались въ памяти на
родной и до настоящаго времени. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что запасъ примѣтъ, перешедшихъ по наслѣдству глав
нымъ образомъ 2) отъ нашихъ предковъ, наше простона
родье пополняло и пополняетъ своими новыми. Приведемъ 
хотя нѣсколько примѣтъ, которыя основаны на опытѣ и 
наблюденіи и которыхъ придерживается наше простона
родье.— Солнце съ красною зарею заходитъ и съ свѣтлою 
восходитъ— къ ведру и ясному дню. Красная вечерняя за
ря— къ вѣтру. Тупые и рѣдкіе лучи солнца при закатѣ 
или восходѣ— къ дождю. Красныя облака— къ дождю. 
Изъ темнаго облака солнце появляется съ большимъ ж а
ромъ— къ грозѣ. Солнце паритъ и тишина въ воздухѣ— къ 
большой грозѣ и дождю. Краснаго цвѣта солнце на всхо
дѣ—-къ большому вѣтру.— Если новый мѣсяцъ въ три дня 
обглядится, то весь мѣсяцъ будетъ ведряиый. Когда мѣ
сяцъ родится внизъ рогами (къ югу), то зимой будетъ 
тепло мѣсяцъ, а лѣтомъ жаркій мѣсяцъ; когда рогами 
вверхъ, то зимою холодный, а лѣтомъ вѣтряный. Рога лу
ны остры и ярки— къ ведру. Круты— къ морозу. Отлоги 
рога— къ ненастью. Мѣсяцъ съ ушами— къ морозу. Ясная 
кругловидная луна— зимой къ стужѣ, лѣтомъ— къ ведру. 
Кольцо вокругъ луны— къ вѣтру.— Когда млечный путь
свѣтитъ, то будетъ хорошая погода. Когда же кажется,

--------- .
А ѳ ан асьев ъ . Поэтич. воззрѣн. славянъ на природу. Т. 1, 

стр. 27 —  28 .
3) Само собою разумѣется, что примѣты, въ основаніи кото

рыхъ лежитъ опытъ и которыя живутъ въ пачяіи нашего на
рода и но сіе время, достались ему не только какъ наслѣдство 
отъ предковъ пашихъ славянъ, но перешли и отъ другихъ на
родовъ путемъ сближеній и заимствованій.
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что звѣзды въ немъ словно бѣгутъ, то будетъ вѣтеръ. 
Сильно блестятъ звѣзды лѣтомъ— къ жарѣ, зимой— къ 
морозу.— Пушистые иней—къ ведру. Вечерняя роса— къ 
ведру. Туманъ падаетъ (не поднимается)— къ ведру, под
нимается— къ ненастью. Высокая и круглая радуга— къ 
ведру, пологая и низкая—къ ненастью. Большіе дождевые' 
пузыри— къ ненастью и пущему дождю. Дымъ столбомъ—  
къ морозу или къ ведру. Когда дымъ безъ вѣтра бьетъ 
къ землѣ лѣтомъ— къ дождю, а зимой— къ снѣгу. — Скотъ 
ложится подъ кровлю къ ненастью, а на дворѣ— къ 
ведру. Свинья чешется— къ теплу; визжитъ— къ ненастью; 
солому таскаетъ— къ бурѣ. Собака валяется— къ ненастью, 
траву ѣстъ— къ дождю. Кошка морду хоронитъ - къ морозу, 
либо къ ненастью; въ нечурку садится—къ морозу, 
непогодѣ; скребетъ полъ— къ вѣтру и мятели; стѣну деретъ 
— къ непогодѣ; крѣпко спитъ— къ теплу; лежитъ брюхомъ 
или рыльцемъ къ верху—къ теплу. Дворовая птица ощи
пывается—къ ненастью. Курица на одной ногѣ стоитъ—  
къ стужѣ; насѣдка сажаетъ подъ себя цыплятъ —къ не
настью. Вороны въ кучу собираются— къ ненастью; купа
ются— тоже; каркаютъ стаей лѣтомъ—къ ненастью, а 
зимой — къ морозу. Воробьи въ пыли купаются или щебе
чутъ—къ дождю. Ласточки низко летаютъ— къ ненастью, 
а высоко— къ ведру *).

Мы привели нѣсколько простонародныхъ примѣтъ, которыя 
основаны на опытѣ и наблюденіи. Нужно замѣтить, что 
примѣты, выведенныя изъ дѣйствительныхъ наблюденій по 
солнцу, облакамъ, лунѣ, звѣздамъ и воздушнымъ явленіямъ 
болѣе или менѣе вѣрны, смотря по степени вѣрности самыхъ

*) Забылинъ. Русскій народъ, его обычаи, обряды, преданія, 
суевѣрія и поэзія. Ч- II , стр. 2 8 7 — 288. М. 1 880 .— Даль. 
Пословицы русскаго народа (во 2-мъ томѣ).



— 528,

наблюденій. Большая или меньшая .яркость солнечныхъ 
лучей, цвѣтъ лупы и направленіе дыма оиредѣляются. 
степенью .влажности и сухости воздуха, отъ чего зависятъ 
также и ясная погода или ненастье, морозы или оттепель. 
На томъ же основаніи паденіе тумановъ на землю сулитъ 
непогоду, а туманы, поднимающіеся къ верху, предвѣщаютъ 
ведро J) и. т. п. Ксть доля достовѣриости въ простонародныхъ 
примѣтахъ, вызванныхъ наблюденіемъ надъ животными, и пти
цами. Цельзя совершенно отрицать въ ж квотныхъ и птицахъ того 
тонкаго инстинкта, которымъ они заранѣе предчувствуютъ 
атмосферныя перемѣны. Свое предчувствіе, они заявляютъ 
различно: предъ грозой п бурей рогатый скотъ глухо 
мычитъ, собака скучаетъ и ѣстъ траву, пѣтухи кричатъ, 
лягушки начинаютъ квакать, воробьи и утки купаются въ 
ныли па су,хой землѣ, галки съ крикомъ носятся стаями, 
ласточки низко шныряютъ въ воздухѣ, на морѣ морская 
свинка играетъ, бурная птица является внезапно и сколь
зитъ ио волнамъ; зыеиар лягушка, піявица,. рыба вьюнъ 
предвѣщаютъ довольно вѣрно погоду, если держать ихъ въ
склянкѣ съ водою 2).-впги ;оштэвнэи <гж- котоивцнооэ

Къ указанному роду ирнмѣтъ .должны быть отнесены и 
примѣты такъ называемыя хозяйственныя, которыя также 
основаны па опытѣ и наблюденіи. Сюда принадлежатъ, 
наир., примѣты относительно ожидаемаго урожая, и между 
ними есть . такія, которыя, достойны всякаго вниманія. 
Напримѣръ: крестьянинъ.замѣчаетъ, какъ колосъ зацвѣтаетъ: 
снизу, со средины, или ..сверху; чѣмъ циже, тѣмъ дешевле 
будетъ хлѣбъ, а чѣмъ выше, тѣмъ дороже. Другими словами;

') Аѳанасьевъ. Т. 1, стр 29.
т) Тамъ же, стр. 2 8 .--дЦаль. О довѣріяхъ, суевѣріяхъ и 

предразсудкахъ русс, народа, стр. 98.
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здоровый и обильный колосъ всегда долженъ зацвѣтать 
снизу; тогда можно надѣяться на урожай, если градъ не 
побьетъ и червь не поѣстъ, и тогда хлѣбъ будетъ* дешевъ; 
а чѣмъ выше1 колосъ зацвѣтаетъ, тѣмъ менѣе онъ даётъ,

ямвспотому что плевелки ниже цвѣта всегда бываютъ пусты и 
не даютъ зерна,' и. 'стало-быть, тѣмъ дороже будетъ хлѣбъ.

Не трудно видѣть, что примѣты,' въ основаніи которыхъ 
лежитъ опытъ и наблюденіе, не могутъ быть отнесены къ 
числу вредныхъ и предосудительныхъ примѣтъ. Примѣты 
подобнаго рода имѣютъ смыслъ и составляютъ опытную 
мудрость парода, сокровище народнаго знанія изъ области 
природы, а потому знать и сообразоваться съ ними полезно; 
отсюда нужно желать не уничтоженія этихъ примѣтъ, а 
умноженія и совершенства ихъ.

Кромѣ указаннаго рода примѣтъ существуетъ множество 
примѣтъ суевѣрныхъ, имѣющихъ въ своём,ъ основаній не 
непосредственный опытъ и наблюденіе, а нѣчто другое. 
Огромный отдѣлъ примѣтъ подобнаго рода, по своему 
происхожденію, коренится въ языческихъ вѣрованіяхъ и 
представленіяхъ и въ языческомъ бытѣ. Между примѣтами,ами
на которыя наталкивали человѣка его вѣрованія и 

ІД
съ природою, несмотря па
представленія, и примѣтами, порожденными знакомствомъ 

очевидное ихъ различіе по 
происхожденію, существуетъѣамая тѣсная связь, Древнѣйшее 
язычество состояло въ обожаніи природы, и первыя познанія 
о ней человѣка были вмѣстѣ и его религіей; поэтому 
дѣйствительныя наблюденія часто до того сливаются въ 
народныхъ примѣтахъ съ миѳическими воззрѣніями, что 
довольно трудно опредѣлить, откуда возникла примѣта: 
изъ дѣйствительнаго наблюденія и опыта, или изъ священ
наго значенія въ язычествѣ того предмета или явленія, 
кь которому она относится. Часто примѣта, повидимому,
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не что иное, какъ результатъ наблюденій надъ явленіями 
природы, привычками животныхъ и т. д., а при ближайшемъ 
разсмотрѣніи оказывается, что ее породили не наблюденія, 
а вѣрованія. Наир, когда вечеромъ возвращаются стада, 
то замѣчаютъ, какая корова идетъ впереди всѣхъ, и по 
цвѣту ея шерсти заключаютъ о погодѣ будущаго дня: 
бѣлая и рыжая корова обѣщаютъ ясный день, черная— 
пасмурный и дождливый, а пестрая— несовершенно ясный 
и несовершенно пасмурный, такъ называемый сѣренькій 
денекъ. Подобная примѣта объясняется не привычками и 
свойствами животныхъ, а изъ миѳическихъ сближеній, по
рожденныхъ стариннымъ метафорическимъ языкомъ ’).

Безъ сомнѣнія, не всѣ примѣты, такъ сказать языческаго 
происхожденія, образовались и сложились въ язычествѣ: 
многія, по времени, составились очевидно позже, но 
смѣло можно сказать, что всѣ примѣты, сюда относящіяся, 
возникли прямо, или косвен: о подъ вліяніемъ языческаго 
міросозерцанія, проникнуты однимъ духомъ, имѣютъ, если 
можно такъ выразиться, одну общую генеалогію 2). И 
замѣчательно то, что миѳическія представленія и языческія 
вѣрованія, подъ вліяніемъ которыхъ сложились примѣты, 
давно совсѣмъ позабыты, а между тѣмъ самыя примѣты, 
порожденныя вѣрованіями и представленіями языческими, 
сохранились въ средѣ нашего простонародья и по настоящее 
время. Подобнаго рода примѣты, какъ плодъ застарѣлаго 
суевѣрія, должны быть отнесены къ числу примѣтъ вред
ныхъ и предосудительныхъ, для искорененія которыхъ и 
нужно принимать извѣстныя мѣры.

’) А ѳ а н а с ь е в ъ . Т . 1, стр. 2 9 — 3 0 .— К а в е л и н ъ . Ч . 4 , 
стр. 2 1 8 .

s) Кавелинъ, стр. 220.



531 —

Предложимъ нѣсколько простонародныхъ примѣтъ, по
рожденныхъ языческими вѣрованіями и представленіями и 
одновременно съ этимъ объяснимъ самое происхожденіе 
хотя нѣкоторыхъ примѣтъ этого рода, чтобы видно было, 
что дѣйствительно смыслъ извѣстной примѣты можетъ быть 
отгаданъ только при помощи исторіи язычества. Дѣло въ 
томъ, что примѣты извѣстны весьма многимъ, объяснить 
же смыслъ примѣтъ найдутся рѣдкіе. Кому, напр., не из
вѣстны примѣты: „солнышко закатилось, не бросай сора 
на улицу,— пробросаешься", или „когда солныпгко закати
лось, не починай новаго хлѣба, разстроится богатство" й 
многія другія примѣты. Объяснить смыслъ этихъ и подоб
ныхъ примѣтъ не такъ легко-, какъ кажется съ перваго 
взгляда. Въ этомъ отношеніи ихъ нужно разсматривать въ 
связи съ тѣми историческими данными, посреди которыхъ 
оиѣ образовались, имѣли значеніе и смыслъ.

Примѣты, начало которыхъ коренится въ языческихъ 
вѣрованіяхъ, относятся къ предметамъ и явленіямъ для
иасъ весьма обыкновеннымъ, 
понятіямъ незначительнымъ,

дѣйствіямъ, по теперешнимъ 
или безразличнымъ. Онѣ об

ставляютъ жизнь подробнымъ кодексомъ условій, въ кото
рыхъ опа должна совершаться, во всемъ указываютъ не
понятную связь, и вѣрно персдают'і намъ картину того 
младенческаго состоянія человѣка, когда онъ безпреко
словно подчинялся окружавшему его міру, смотрѣлъ на 
него подобострастно, приписывая каждому предмету, явле
нію, дѣйствію жизнь, произвольность, словомъ все, что 
находилъ въ себѣ.

По воззрѣнію язычника, дневное свѣтило— солнце вело 
постоянную борьбу съ демоническою силою мрака и холо
да. Борьбою божественнаго свѣтила съ нечистою силою 
объяснялись и солнечныя затмѣнія: нечистая сила папа-
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дала на божественное свѣтило, захватывала его въ свою 
пасть и готовилась пож'рать предъ глазами смущепнаго 
язычника. Въ затмѣніяхъ солнца до самаго позднѣйшаго 
времени видѣли „недобрыя знаменія1'. Не только такія 
рѣдкія явленія, какъ солнечныя затмѣиія, но и ежедневный 
восходъ и заходъ свѣтила играли весьма важную роль въ 
древнѣйшихъ вѣрованіяхъ. Съ восходомъ солнца— съ раз
свѣтомъ дня соединялось все благое, все предвѣщающее 
жизнь, урожай, прибытокъ, а съ закатомъ солпца--съ 
наступленіемъ ночи—все педоброе: смерть, безплодіе, убы
токъ, несчастіе. Отсюда объясняются и народныя примѣты: 
солнышко закатилось— не бросай на улицу сора, пробро
саешься разоришься; не починай тогда и повой ковриги, 
а то хлѣбъ не будетъ споръ, да пожалуй и разстроится 
все хозяйство. Если ужъ необходимо приняться за ужиномъ 
за цѣлый хлѣбъ, то первую отрѣзанную горбушку не 
ѣдятъ, а послѣ трапезы приставляютъ ее къ початой ков
ригѣ, чтобы она казалась нетронутою. Отдавать деньги 
къ ночи —не хорошо, не будутъ водиться; по захожденіи 
солнца крестьяне, изъ боязни обѣднѣть, пе сводятъ сче
товъ, не ссужаютъ въ долгъ и пе даютъ изъ дому никат 
кой вещи. Если жеребенокъ (сосунъ) рѣзвится на пастбищѣ 
вечеромъ, при закатѣ солнца, то его непремѣнно въ тече
ніи года съѣстъ волкъ; а если играетъ по утру, при вос
ходѣ солнца, то будетъ хорошо рости и уцѣлѣетъ отъ 
хищнаго звѣря. Когда мать купаетъ ребенка на ночь, то 
не должно выливать воды до утренняго разсвѣта; несо
блюденіе этого правила можетъ повредить ребенку. Въ при
веденныхъ пословицахъ высказывается та мысль, что дѣйствія, 
предпринятыя при отсутствіи солнца, совершаются подъ дур
ными предзнаменованіями и приносятъ несчастіе илипеудачи*).

*) Отсюда объясняется и поговорка, закъ часто повторяемая 
въ напщхъ сказкахъ: утро вечера мудренѣе, т. е. при солнеч-
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По суточному движенію солнца опредѣлялись страны 
свѣта и представленія объ этихъ странахъ. Страна, гдѣ 
рождается солнце, откуда несетъ оно дневной свѣтъ н жизнь 
міру,— страна счастливая, благодатная-, напротивъ страна, 
гдѣ заходитъ солнце,— страна смерти и ада, печальнаго 
царства, вѣчной тьмы. Отсюда легко могла возникнуть^ 
напр., такая примѣта: когда корова принесетъ теленка, то 
прежде всего обращаютъ вниманіе, какъ онъ ляжетъ: если 
голова его обращена къ востоку— теленокъ выростетъ, а 
если на западъ—-то непремѣнно падетъ. Ио солнечному 
движенію человѣкъ опредѣлилъ свое отношеніе и къ дру
гимъ странамъ свѣта. Югъ— страна, гдѣ полуденное солнце 
блеститъ наиболѣе яркимъ свѣтомъ и откуда вѣютъ теплые 
весенніе вѣтры; сѣверъ же— страна холодныхъ вѣтровъ, 
зимней вьюги и ночнаго мрака. Какъ востокъ противопо
лагается западу, такъ югъ— сѣверу; подобно западу, сѣ
веръ въ народныхъ преданіяхъ представляется жилищемъ 
злыхъ духовъ, Эта противоположность юга н сѣвера соче
талась или совпала въ народномъ воззрѣніи съ сторонами 
правой и лѣвой, такъ какъ человѣкъ въ древности обра
щался для молитвы всегда къ востоку и слѣдовательно съ 
правой руки имѣлъ полуденный югъ, а съ лѣвой полночный 
сѣверъ. Послѣ этого нетрудно понять появленіе повѣрій и при
мѣтъ, соединенныхъ у нашего простонародья съ правою п 
лѣвою сторонами. Ио убѣжденію простолюдиновъ съ пра
вой руки человѣка стоитъ добрый ангелъ, а съ лѣвой— 
злой; не плюй направо, чтобы не отогнать отъ себя анге
ла-хранителя; плюнешь налѣво —попадешь въ бѣса, и

помъ восходѣ всякое дѣло, всякій подвигъ совершаются удачнѣе. 
— Аѳанасьевъ. Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу* 
Т. 1, стр. 184.
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потому совѣтуютъ, вставая по утру съ постели, плевать 
въ лѣвую сторону и растирать слюну ногою: этимъ сред
ствомъ прогонишь нечистаго, и въ тотъ день онъ уже не 
будетъ записывать за тобою грѣхи. Вставать съ постели 
должно правою ногою, встанешь лѣвою— весь день будешь 
не въ духѣ, брюзгливъ и невеселъ; обуваясь и снимая 
обувь, слѣдуетъ начинать съ правой ноги; кто, входя въ 
домъ, ступитъ напередъ правою йогою, того ждетъ хорошій 
пріемъ. Чешется правый глазъ— на милаго смотрѣть, лѣ
вый—-къ плачу; чешется правая ладонь—получишь деньги 
(прибыль), лѣвая— отдавать (убытокъ); правое ухо горитъ 
— слышать добрыя вѣсти или похвалу, лѣвое— слышать 
худыя вѣсти и брань и т. д. ’). Смыслъ этихъ примѣтъ 
тотъ, что правое сопоставляется съ хорошимъ, добрымъ; 
лѣвое съ дурнымъ, злымъ.

Ночныя свѣтила: мѣсяцъ и звѣзды, какъ представители 
священной для язычника стихіи свѣтоносной, были почи
таемы въ особенныхъ божественныхъ образахъ 3). Слѣды 
обоготворенія этихъ свѣтилъ и ожиданія отъ нихъ даровъ 
плодородія замѣчаются въ простонародныхъ повѣрьяхъ, 
поставляющихъ успѣхъ и прибыль въ предпринимаемыхъ 
дѣлахъ и работахъ въ прямое соотношеніе съ временемъ 
возрастанія луны,-  п въ примѣтахъ объ урожаѣ и погодѣ 
по сіянію мѣсяца и звѣздъ. Подобно тому какъ съ вос
ходомъ солнца связываются добрыя предвѣщанія, а съ 
заходомъ—-худыя, такъ и мѣсяцу придается счастливое

’) А еапасьеевъ  Т. 1, стр. 112 , 181— 183, 185— 187. 
Множество суевѣрныхъ примѣтъ собрано В. Далемъ. См. въ 2-мъ 
томѣ „Пословицы русскаго народа".

2) Остатки языческаго обожанія луны сохранились въ заго
ворахъ (См., у Сахарова „Сказанія" т. 1, кн. 11, чернокнижіе, 
№ 15.)
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значеніе въ періодъ его возрастанія (отъ рожденія до пол
нолунія) и несчастливое въ періодъ ущерба. Время воз
растанія луны считается у нашихъ крестьянъ наиболѣе 
удачнымъ для начала работъ и предпріятій, а время ущерба 
менѣе или совсѣмъ неблагопріятнымъ. При старѣющемъ 
мѣсяцѣ не начинаютъ посѣвовъ. Хлѣбъ, посѣянный въ но
волуніе, хотя растетъ и зрѣетъ скоро, но колосъ его бу
детъ не богатъ зернами, а хлѣбъ, посѣянный въ полнолуніи, 
хотя растетъ тихо и стеблемъ коротокъ, зато ядренъ и обиленъ 
зернами. Отдѣленіе сыновей на особое житье совершается 
обыкновенно во время новолунія для того, чтобы имущество 
новаго хозяина такъ же прибывало и увеличивалось, какъ 
увеличивается молодой мѣсяцъ. Въ разное время года на
блюдаютъ за большею или менышо яркостію луны и звѣздъ 
и заключаютъ по ней о плодородіи или неурожаѣ.

Къ звѣздамъ причислялись и кометы. По миѳологиче
скому представленію славянъ кометы были вѣстниками 
царя— солнца, летающими по свѣту во образѣ „косматыхъ 
звѣздъ11. На основаніи внѣшняго сходства свѣтовой поло
сы, отбрасываемой ядромъ кометы, съ хвостомъ, метлою и 
огненнымъ— горящимъ мечемъ, „косматыя звѣзды11 иначе и 
не могли признаваться, кака за вѣстниковъ гнѣва и кары 
обоготвореннаго свѣтила царя-солнца. Подъ вліяніемъ хри
стіанскихъ воззрѣній, съ появленіемъ косматыхъ звѣздъ народъ 
сталъ соединять мысль о божественномъ предвѣстіи гряду
щихъ бѣдъ за людскіе грѣхи и о призывѣ смертныхъ къ 
покаянію. Отголосокъ старинныхъ воззрѣній на кометы и 
доселѣ слышится въ примѣтахъ нашего простонародья, что 
явившаяся и проходящая комета съ хвостомъ предвѣщаетъ 
общественное несчастіе: моръ, голодъ, войну и т. и.

Въ сѣверномъ сіяніи и подобныхъ атмосферныхъ явле
ніяхъ язычески настроенное воображеніе рисовало картину
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ожесточенной борьбы и заставляло видѣть къ нихъ проро
ческія знаменія грядущихъ войнъ, побѣдъ, пораженій. 
Наши крестьяне и теперь столбы свѣтлые, видимые во 
время сильныхъ морозовъ около солнца, а равно и сѣвер
ное сіяніе:— преломленные въ облакахъ и туманахъ лучи 
заходящаго солнца принимаютъ за предвѣстіе войны. 
Этой примѣты крестьяне тѣмъ легче могутъ придерживаться, 
что кровавый цвѣтъ зари и преломленныхъ въ облакахъ и 
туманахъ лучей солнца какъ бы невольно наводитъ на 
мысль о проливаемыхъ потокахъ крови *).

(Окончаніе будетъ).

И зъ раскольническаго міра.
Не смотря на то, что въ послѣднее время . заботами 

духовной и свѣтской власти свѣтъ просвѣщенія все болѣе 
и болѣе проникаетъ въ народныя массы и уровень рели
гіозно-нравственнаго развитія повышается, въ газетахъ 
время отъ времени сообщаются прискорбные факты о но
выхъ заблужденіяхъ раскольниковъ и о появленіи такихъ 
сектъ, о которыхъ до сихъ поръ не было извѣстно. При
водимъ два недавно опубликованныхъ факта.

I. е

Недавно раскольники села Бѣлавокъ, Васильсурскаго 
уѣзда, Нижегородской губерніи, находились въ большомъ 
страхѣ,— они ждали второго пришествія Христова. Свѣто
преставленіе ожидалось съ часу на часъ, и послѣдователи 
сектъ снасовской, австрійской, рулевщннскон (эта секта 
чисто мѣстнаго происхожденія) и др. цѣлые дни проводили

* )  Т а м ъ  ж е ,  с т р -  1 9 0  —  1 9 3 ,  7 4 ,  2 7 8 .
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въ постѣ, молитвѣ и уныніи. Какой-то пророкъ изъ бѣглыхъ 
поповъ категорически заявилъ, что скоро-скоро, не успѣетъ 
солнце взойти три раза, какъ звѣзды посыплются съ неба, 
луна падетъ на землю, солнце померкнетъ, и великій 
путь Іакова (млечный путь) развернется, чтобы принять 
на землю грядущаго Христа во славѣ. Населеніе, слушая 
такую проповѣдь, пришло въ ужасъ и немедленно начало 
раздавать свои пожитки нищимъ. Нѣкоторые изъ сектантовъ 
настолько были увѣрены въ близкой кончинѣ міра, что 
роздали все, до послѣдней хлѣбной корки.— „На что намъ 
теперь земныя богатства,— говорили они,— намъ нужны
богатства духовныя... Л ихъ-то, вѣдь, у насъ мало......
Хоть этимъ немного загладить свои прегрѣшенія®... Молель
ни были переполнены скорбящимъ народомъ. Плачъ и 
уныніе царили повсюду. А проповѣдники еще болѣе подливали 
масла въ огонь, приговаривая: прежде всего заблеститъ во
стокъ, яко зарево; загорится земля, небо, вода и воздухъ... Горе 
намъ, окаяннымъ!.. Раскольники слушали все это п еще болѣе 
предавались отчаянію. Три дня и три ночи голосили бѣдные 
сектанты, ожидая кончины мір*: трое сутокъ постились 
они, не принимая ни воды, ни хлѣба; но въ четвертый, 
наконецъ, взалкали и невольно спросили себя:— А что—это... 
свѣтопреставленіе-то?.. Прождали еще три дня и три ночи, 
хотя уже и не съ такимъ безпокойствомъ, а кончины міра 
все нѣтъ, какъ нѣтъ.— Что-же это такое?— наконецъ, съ 
недоумѣніемъ спрашивали мужички,— кажись, время уже 
давнымъ давно наступило и прошло, а востокъ пе только 
ве думалъ загораться, а какъ нарочпо подернулся тучами 
и разразился надъ селомъ Бѣланокъ теплымъ дождемъ. 
Это обычное явленіе природы совсѣмъ отрезвило легковѣр
ныхъ и оии, естественно, хватились за свои карманы. 
Но увы! въ послѣднихъ было чисто. Бросились въ сундуки
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и амбары,— и тамъ хоть шаромъ покати. Взвыли тутъ 
раскольники, но только не отъ страха за свои прегрѣше
нія... Ѣсть хотѣлось, какъ и прежде...

II.

Въ с. Осиповкѣ, Хвалынска™ уѣзда, Саратовской губер
ніи, появилась новая секта подъ названіемъ „Р ай ск и х ъ  
ком м ер сан то въ " . Газеты сообщаютъ слѣдующія интерес
ныя свѣдѣнія объ этой сектѣ.

Основатели секты крестьянинъ Аѳанасій Коноваловъ и 
его сынъ Андрей учатъ, что въ раю въ послѣднее время 
осталось мало свободныхъ мѣстъ, которыя— де находятся 
въ распоряженіи Коноваловыхъ и могутъ быть пріобрѣ
таемы всѣми желающими за деньги. Всѣ оставшіяся въ 
раю мѣста раздѣлены на два класса; за мѣсто перваго 
класса должно уплатить 10 рублей, за мѣсто второго— 
5 руб. Купившіе мѣсто перваго класса пользуются дива
номъ и кресломъ или стуломъ; въ распоряженіи же лицъ, 
пріобрѣвшихъ мѣсто второго класса, находится только 
простая табуретка, сидя на которой, они могутъ смотрѣть 
на блаженство „первоклассниковъ".

Мѣста въ раю продаются не только живымъ, но и 
умершимъ. Очень часто прибѣгаютъ къ посредничеству 
Коноваловыхъ и родственники тѣхъ православныхъ, кото
рые при жизни придерліивались старообрядческихъ ученій, 
но оффиціально числились до самой смерти принадлежа
щими къ православной Церкви.

Продажа эта производится слѣдующимъ образомъ: умер
шаго обливаютъ трижды холодной водой, надѣваютъ на него 
бѣлую длинную рубашку и бѣлый длинный халатъ и за
кутываютъ съ ногъ до головы бѣлыми тонкими нитками; 
затѣмъ Коноваловы берутъ умершаго за голову, а двѣ по
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жилыя дѣвушки, исключительно этимъ занимающіяся, за 
ноги двигаютъ трупъ взадъ и впередъ но лавкѣ три раза, 
приговаривая: „Днесь на землѣ съ нами и на небесѣхъ 
въ раю съ нами!“ Послѣ этой операціи мертвецъ считается 
опредѣленнымъ въ рай.

III.

Если на возникновеніе указанныхъ заблужденій въ 
старообрядческомъ мірѣ смотрѣть, какъ на слѣдствіе 
упорнаго исканія нѣкоторыми членами этого міра истины 
и увлеченія извѣстною идеею, въ такомъ случаѣ фактъ 
появленія новыхъ сектъ можетъ служить только лишнимъ, 
и притомъ очень выразительнымъ, доказательствомъ того 
уже давно установленнаго положенія, что расколъ, воз
никшій на почвѣ историческихъ недоразумѣній и въ силу 
особаго склада воззрѣній русскихъ людей заставившій 
жить своихъ адептовъ особою, совершенно индивидуальною 
жизнію и особыми интересами, не можетъ всецѣло удовле
творять русскихъ людей и потому рано или поздно дол
женъ исчезнуть съ лица земли. Съ этой стороны раздро
бленіе старообрядчества на секты можетъ быть названо 
явленіемъ отраднымъ, но... мыслимо еще и другого рода 
предположеніе, что всѣ подобныя новыя ученія являются 
въ рукахъ ловкихъ людей не болѣе, какъ средствомъ 
эсплоатаціп темныхъ и невѣжественныхъ массъ. Неизвѣст
но, сколько мѣстъ въ раю продано Коноваловыми, но съ 
увѣренностью можно сказать, что если-бы власти не по
ложили предѣла подобному надувательству, то очень многіе 
попались бы въ сѣти ловкихъ эксплоататоровъ. Русскій 
человѣкъ довѣрчивъ. Корыстнымъ и хитрымъ людямъ, вродѣ 
братьевъ Коноваловыхъ, какъ бы дико ни было проповѣ
дуемое ими ученіе, не трудно опутать своимъ вліяніемъ
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невѣжественную массу. Они прекрасно знакомы съ міро
воззрѣніемъ толпы и потому имъ легко выѣзжать на томъ, 
что особепно дорого русскому человѣку, который, самъ 
того не замѣчая, дѣлается жертвой самой безсовѣстной 
эксплоатаціи. Услѣдить за подобными лицами бываетъ 
чрезвычайно трудно. Расколъ живетъ замкнутою жизнью и 
весьма неохотно допускаетъ къ себѣ лицъ постороннихъ. 
Только случайно можно узнать, что происходитъ въ этомъ 
отдѣлившемся отъ общерусской жизни міркѣ и лишь слу
чайно открылись дѣянія братьевъ Коноваловыхъ. И кто 
знаетъ, сколько Коноваловыхъ оперируетъ по разнымъ 
темнымъ угламъ нашего обширнаго отечества?

Бороться съ этимъ зломъ не легко, но возможно. Нужно 
только освѣтить тѣ мрачныя дебри, гдѣ во имя самаго 
дорогаго для человѣка— его религіозныхъ вѣрованій— со
вершается столько темныхъ дѣлъ. И единствепиымъ свѣ
томъ, который можетъ разсѣять окутывающую наше старо
обрядчество тьму, можетъ быть только свѣтъ науки, свѣтъ 
знанія— въ духѣ св. православной Церкви Христовой. 
Онъ одинъ только можетъ разогнать окутывающій русскій 
расколъ вѣковой мракъ и тогда, безспорно, не будутъ 
имѣть успѣха ловкіе проповѣдники скорой кончины міра 
и эксплоататоры, подобные Коноваловымъ. К. Корольковъ.

Алфавитный списокъ воспитанницъ Пензенскаго Епархіальнаго 
женскаго училища, составленный Совѣтомъ онаго училища 
послѣ годичныхъ испытаній предъ окончаніемъ 1897/з учеб

наго года.

К Л А С С Ъ  V I I .

По выслушаніи курса практическо-педагогическаго класса, 
воспитанницы V II класса получаютъ преимущественное
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право на занятіе должности учительницъ церковно-приход
скихъ ШКОЛЪ"

1) Алявдина Ироида, Алякринская Анастасія, Быстрова 
Ольга, Геометрова Софія, 5) Гомерова Лидія, Европейце- 
ва Ольга, Зарѣцкая Серафима, Иллюстрова Ироида, Кули
ковская Раиса, 10) Лебедева Татіана, Леонтьева Капито
лина, Любимова Ольга, Маноранова Людмилла, Охотина 
Екатерина, 15) Покровская Елена, Покровская Марія, 
Разумовская Александра, Разумовская Марія, Ромулова 
Надежда, 20) Смирнова Анна, Соколова Юлія, Тассова 
Нина, Успенская Наталія, 24) Ягодина Ольга.

Допускаются къ экзаменамъ послѣ лѣтнихъ кани
кулъ:

Прудентова Лидія, Рождественская Александра, Студен- 
ская Антонина, Ѳеодосіевская Александра— по всѣмъ пред
метамъ, 29) Виртуозова Марія— ио пѣнію.

К Л А С С Ъ  V I.

Съ окончаніемъ курса ученія, воспитанницы VI класса 
(на основаніи § 111 Устава) выпускаются изъ училища 
съ аттестатами на званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ 
предметовъ, въ коихъ оказали хорошіе успѣхи:

1) Агарева Анна, Александровская Александра, Арто
болевская Антонина, Архап ельская Анна, 5) Богословская 
Елизавета, Богоявленская Олимпіада, Вазерская Евгенія, 
Виноградова Евлампія, Гекторова Валентина, 10) Гель- 
михъ Фаина, Геометрова Антонина, Горская Пелагія, Гор
ская Марія, Иванова Аделаида, 15) Краснопольская Е ка
терина, Крылова Марія, Любимова Фаина, Мемнонова Вар
вара, Миролюбова Зинаида, 20) Никольская Таисія, Поспѣ- 
лова Анна, Смирнова Лидія, Смирнова Олимпіада, Став-



542 —

рова Марія, 25) Темногрудова Анна, Успенская Серафима, 
Фалина Марія, Фасанова Александра, Христорождествен
ская Вѣра, 30) Чернозерская Марія, 31) Яхонтова Пелагія.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ послѣ лѣтнихъ 
каникулъ: .

Архангельская Александра— по русскому языку устно 
и письменно и по геометріи, Разсказова Елизавета— ио 
геометріи, Троицкая Софія— по русскому языку письменно.

Допускаются къ экзаменамъ по всѣмъ предметамъ пос
лѣ лѣтнихъ каникулъ: 35) Авраамова Надежда, 36) Снѣж- 
пицкая Екатерина.

К Л А С С Ъ  V.
Переводятся въ VI классъ.

1) Алявдина Анна, Алферьева Нина, Аполлонова Е к а
терина, Аравійская Апиа, 5) Артоболевская Елена, Архан
гельская Марія, Ассуирова Маріамиа, Берингова Пелагія, 
Бѣликова Антонина, 10) Геометрова Евгенія, Громова 
Екатерина, Городкова Елизавета, Дагестанова Софія, Дер
жавина Анна, 15) Европейцева Евгенія, Жаворонкова 
Марія, Законова Александра, Зарѣцкая Юлія, Коронатова 
Марія, 20) Краснопольская Варвара, Любимова Елиза
вета І-я, Масловская Лидія, Майоранова Зинаида, Мило- 
взорова Серафима, 5) Морозова Александра, Никольская 
Антонина, Орлова Раиса, Перунова Варвара, Перунова 
Ольга, 30) Рождественская Елизавета, Смирнова Ольга, 
Солопова Лидія, Феликсова Зинаида, 34) Шишкова Марія.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ послѣ лѣтнихъ 
каникулъ:

35) Архарова Антонина— по русскому языку письменно, 
Виноградова Лидія— по географіи и ариѳметикѣ, Злато-
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мрежева Софія— по русскому языку устно и письменно и 
но географіи, Любимова Юлія— по русскому языку устно, 
Орлова Евгенія и 40) Орнатская Лидія —по географіи, 
Теплова Анна—но ариѳметикѣ.

Допускаются къ экзаменамъ по всѣмъ предметамъ 
послѣ лѣтнихъ» каникулъ:

Любимова Елизавета ІІ-я, Глѣбова Надежда.
Увольняется ИЗЪ училиіЦН44)Веселовская Александра. 

К Л А С С Ъ  IV.

переводятся въ V классъ.
1) Алмазова Викентія, Богословская Анна, Богоявлен

ская Любовь, Бѣлякова Анастасія, 5) Виноградова Але
ксандра, Виноградская Марія, Виноградская Серафима, 
Гомерова Марія, Гомерова Софія, 10) Димитревская Зи
наида, Доброхотова Софія, Захарова Александра', Иссин- 
ская Надежда, Карская Нина, 15) Каменская Марія, 
Катонова Надежда, Львова Анастасія, Масловская Анна, 
Масловская Варвара, 20) Майоранова Александра, Миль- 
тонова Клавдія, Мелиссова Гимма, Мидовская Евпраксія, 
Надеждина Любовь, 25) Небосклонова Надежда, Николаев
ская Марія, Никольская Анна, Побѣдимская Людмил.іа, 
Покровская Пелагія, 30) Преображенская Софія, Прбмнто- 
ва Любовь, Рачинина Елена, Рождественская Елена, Сту- 
денцова Любовь, 35) Тассова Юлія, Тихова Любовь, Чернова 
Марія, Чернозерская Александра, 39) Чернозерская Марія.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ послѣ лѣтнихъ 
каникулъ:

40) Крашенинникова Александра и Голубева Софія— по 
русскому языку устно и по ариѳметикѣ, Потоцкая Клавдія
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и Соколова Лидія-—ио ариѳметикѣ, Флоринская Екатерина 
— ио русскому языку нисьменно.

Допускаются поел'- лѣтнихъ каникулъ къ экзамену 
ио всѣмъ предметамъ:

Терновская Зинаида и 46) Тархова Ольга.

КЛАССЪ III (основной).

Переводятся въ IV классъ:
1) Алферьева Лидія, Архангельская Софія, Бѣлозерская 

Марія, Бѣляева Христина, 5) Вихорева Анна, Виноград
ская Екатерина, Виргиліева Вѣра, Грушина Марія, Евро 
нейцева Марія, і 0) Златомрежева Варвара, Пмерова Марія, 
Кавендрова Павла, Коммодова Марія, Конвентова Зинаида, 
15) Масловская Ваиса, Базельская Александра, Ветрова 
Елена, Петропавловская Марія, Покровская Александра, 
20) Рождетвенская Евгенія, Снмилейская Надежда, Сквор
цова Александра, Смѣлова Анастасія, Тнхова Марія, 
25) Чернозерская Надежда, Чудодѣева Марія, Чудодѣева 
Татіана, Шестакова Зинаида, Шишкова Анастасія, 30) Ѳе
дорова Александра.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ послѣ лѣтнихъ 
каникулъ:

Казанская Пелагія—-по географіи, Мурысева Александ
ра— ио русскому языку устно и письменно и по ариѳметикѣ, 
Перовская Анна—-но ариѳметикѣ, Рябова Александра— по 
русскому языку устно и иисьменпо, 35) Рождественская. 
Татіана— по русскому языку устно и письменно и по 
ариѳметикѣ, Снѣгирева Екатерина— но русскому языку
письменно.
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Допускаются къ экзаменамъ послѣ лѣтникъ канп- 
кулъ по всѣмъ предметамъ:

Любимова Антонина. Угрюмова Марія.
Оставляется въ томъ же классѣ на повторительный 
курсъ 3,9) Александровская Лидія.

■ КЛАССЪ III (параллельный).
Переводятся въ IV классъ:

1) Авицкая Антонина, Александровская Александра, 
Алявдина Пипа, Артоболевская Марія, 5) Бондовская На
дежда, Брсзгуяова Олимпіада, Виноградова Антонина, Го- 
родкова Валентина, Добровольская Нина, 10) Законова 
Анна, Каллистова Аптонина, Каллистова Александра, 
Капдагарова Елена, Каурцева Марія, 15) Крылова Але
ксандра, Мемнопова Александра, Милова Варвара, Орфе- 
ева Валентина, Орло а Надежда, 20) Покровская Анна, 
Покровская Екатерина, Потоцкая Анна, Прудентова Евге
нія, Пятнова Антонина, 25) Разсказова Зоя, Розанова 
Марія, Румянцева Елизавета, Симбуховская Антонина, 
Цейлона Римма, 30) Теліяогрудова Марія, Тихомирова Та
тіана, 32) Троицкая Анна.

Допускаются кт, переэкзаменовкѣ послѣ лѣтлйхъ 
каникулъ:

Златомрежева Александра— ио русскому яз. письменно, 
Тонитрова Марія— ио русскому языку устно и письменно 
и по ариѳметикѣ, 35) Юницкая Зинаида— по русскому яз- 
устно и письменно.

Допускаются къ экзаменамъ ио всѣмъ предметамъ 
послѣ лѣтнихъ каникулъ:

Веселовская Параскева, Перунова Евгенія, 38) Пруден
това Надежда.
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К Л А С С Ъ  I I.

Переводятся въ III классъ:
1) Аравійская Ольга, Архангельская Александра, Без- 

сонова Людмилла, Воронцова Надежда, 5) Воскресенская 
Варвара, Дроздова Екатерина, Златомрежева Пелагія, 
Каменская Ольга, Конкретова Ольга, 10) Любимова Та
тіана, Майоранова Елизавета, Мпогосмыслова Марія, Му- 
ратовская Глафира, Нечаева Вѣра, 15) Орнатская Зинаи
да, Островидова Вѣра, Перовская Евгенія, Писарева Н а
талія, Сергіевская Вѣра, 20) Снѣжницкая Серафима, Сер
добольская Вѣра, Соколова Александра, Соколова Софія, 
Софоклова Валентина, 25) Студснская Юлія, Тархова 
Ольга, Уранова Татіана, Феликсова Вѣра, Фриповская Анто- 
нипа, 30) Щиллерова Антонина, 31) Ѳеокритова Марія.

Допускаются послѣ лѣтнихъ каникулъ къ пере
экзаменовкѣ:

Авицкая Марія по ариѳметикѣ, Діалектова Марія—-до 
русскому языку съ церковно-славянскимъ устно и пись
менно ипо географіи, Боброва Екатерина и 35) Васильев
ская Антонина— по русскому языку съ церковно-славян
скимъ устно и письменно и но ариѳметикѣ, Писарева Се
рафима, Прозорова Лидія, Рачинина Анна, Успенская Вар
вара, 40) Успенская Елизавета,—-по русскому языку пись
менно, Ювенская Анна, Ягодина Вѣра— но русскому яз. 
съ церковно-славянскимъ устно п письменно.

Допускается къ экзаменамъ по всѣмъ предметамъ 
послѣ лѣтнихъ каникулъ Львова Екатерина.

Увольняется ИЗЪ училища 44) Покровская Надежда.
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К Л А С С Ъ  I.

Переводятся во II классъ:
1) Архангельская Юлія, Болтикова Марія, Благовѣщен

ская Юлія, Бѣляева Анастасія, 5) Виноградова Надежда, 
Добронравова Раиса, Иванова Валентина, Иллюстрова 
Марія, Ильминская Анна, 10) Зорина Параскева, Камен
ская Анна, Кипарисова Клавдія, Кроткова Александра, 
Крылова Евфалія, 1 5) Козлова Вѣра, Любимова Александ
ра, Любимова Екатерина, Львова Елена, Масловская Ли
дія, 20) Морозова Татіана, Надеждина Анна, Николаев
ская Александра, Орлова Зина, Перова Лидія, 
25) Померанцева Вѣра, Полякова Зинаида, Нобѣдимская 
Екатерина, Покровская Елизавета, Покровская Наталія, 
30) Постникова Марія, Пульхритудова Лидія, Разумовская 
Софія, Свинцова Аполлинарія, Святогорская Пелагія, 
35) Синайская Серафима, Соколова Екатерина, Студеп- 
цова Лидія, Студенская Екатерина, Теплова Клавдія, 
40) Тихова Викторина, Троицкая Александра, Успенская 
Клавдія, 43) Ѳеокритова Татіана.

Допускается къ переэкзаменовкѣ послѣ лѣтнихъ 
каникулъ:

Леонтьева Марія и 45) Любимова Клавдія— ио русско
му съ церковно-славянскимъ языку и ариѳметикѣ, Ансерова 
Зинаид , Вазерская Надежда, Любомирова Серафима и 
Любимова Анна— по русскому съ церковпо-славяп. языку, 
50) Синайская Софія—по ариѳметикѣ.

Допускаются къ экзаменамъ послѣ лѣтнихъ кани
кулъ: ,д/й

Архарова Евгенія — по Закону Божію и пѣнію, Быстрова 
Марія и Чернозерская Елена— по всѣмъ предметамъ.
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Оставляется на повторительный курсъ въ томъ 
же классѣ 54) Зыкова Елизавета.

Начальная образцовая школа.
СТАРШЕЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Выпускаются изъ школы со свидѣтельствами объ 
окончаніи курса:

1) Волтикрва Варвара, Болдырева Сарра, Грачева Н а
дежда, Добровольская Елизавета, 5) Елисѣева Александра, 
Ильинская Варвара, Лебедева Зинаида, Нечаева Ольга, 
Полякова Лидія, 10). Рождественская Александра, Тархова 
Евгенія, 12) Феликсова Александра.

МЛАДШЕЕ ОТД'ЬЛЕПІЕ.
;; f i j l  ІЯ О і' : О і . ? • l.!l; " ; ■' > ■

Переводятся въ старшее отдѣленіе:
1) Бочарова Александра,, ВѣлѢская Юлія, Грибова 

Любовь, Ефремова Зинаида. 5) Иіитулина Пипа, Ковален
ко Вѣра, Куликова Лидія, Лентовская Людмилла, Миша- 
нипа Александра, 10) Протопопова Елена, Прянзерская 
Ольга, Сомова Елена, Тархова Марія, Травницкая Марія, 
15) Чеботова Вѣра, Чураева Марія.

Оставляются на повторительный курсъ: Лебедева 
Нина, 18) Сергѣева Варвара.

Отъ Совѣта Пензенскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Согласно журнальному опредѣленію Совѣта училища отъ 
13/і5 іюня 1898 г. за 86, симъ объявляется:

1) Пріема воспитанницъ во II классъ училища не 
будетъ.

2) Пріемъ въ III, V и VI кл. училища будетъ произ
водиться только въ томъ случаѣ, если въ сихъ классахъ
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будутъ свободныя вакансіи но производствѣ испытаній 
воспитанницамъ, допущеннымъ къ экзаменамъ и переэкза
меновкамъ послѣ лѣтнихъ каникулъ.

3) Пріемъ въ училище лицъ свѣтскаго званія будетъ 
производиться только въ томъ случаѣ, если послѣ пріема 
лицъ духовнаго званія окаікутся свободныя вакансіи.

4) Пріемъ воспитанницъ въ I кл. училища будетъ про
изводиться по программамъ, напечатаннымъ въ № 6 Пен
зенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1897 годъ, въ 
III кл.— если будутъ свободныя вакансіи— по программамъ 
изданія Св. Синода, а въ остальные классы, гдѣ будетъ 
пріемъ,— но программамъ, отпечатаннымъ въ №№ 10, 11, 
12 и 13 Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 
1893-й годъ.

5) Въ I кл. училища принимаются дѣти отъ 10 до 
1 2 '/2 лѣтъ. ІІедостигшія десятилѣтняго возраста прини
маться въ I кл. не будутъ.

6) Прошенія о пріемѣ въ училище съ приложеніемъ 
метрическаго свидѣтельства и свидѣтельства о привитіи 
оспы подаются до 15 августа.

7) Непринятыя въ I кл. ученицы старшаго отдѣленія 
образцовой школы могутъ держать экзаменъ для поступ
ленія въ I кл. снова въ августѣ мѣсяцѣ, причемъ онѣ, 
наравнѣ съ прочими, поступающими въ этотъ классъ, 
должны сдавать экзаменъ какъ по русскому съ церковно
славянскимъ языку, такъ и но Закону Б оікію.

8) Временемъ испытанія для лицъ, допущенныхъ къ 
переэкзаменовкамъ и экзаменамъ, имѣющимъ быть послѣ 
лѣтнихъ каникулъ, назначаются 18, 19, 20 и 21 числа 
августа, причемъ 18 числа будутъ производиться пере 
экзаменовки и экзамены по русскому языку въ IV, V и 
VI кл. письменно, 19—но географіи, физикѣ и граждан
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ской исторіи, 20— ио ариѳметикѣ, геометріи, Закону Божію 
и русскому языку въ IV, V и VI кл. устно, 21— по рус
скому языку въ I, II и III кл. устно и письменно, по 
пѣнію и чистописанію. Пріемныя испытанія въ I классъ 
училища будутъ производиться 22, 24 и 25 августа. 
Пріемныя испытанія въ другіе классы училища, гдѣ бу- 
бутъ объявлены свободныя вакансіи,. будутъ производиться 
2-6,, 27 и 28 числа августа, при чемъ 26 числа даны бу
дутъ письменныя упражненія, а въ остальные два дня 
будутъ произведены устные экзамены.

Разрядный списокъ учениковъ Краснослободскаго духовнаго 
училища, составленный Правленіемъ онаго послѣ годичныхъ 

испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцѣ 1898 года.

К Л А О С  Ъ  I V.

Выпускаются изъ училища съ правами окончившихъ 
курсъ и съ правомъ поступить въ 1-й классъ семинаріи 
безъ экзамена:

Р а з р я д ъ  первый: 1) Лукшинъ Василій, Мемноновъ 
Василій, Орнатскій Александръ, Леитовскій Димитрій, 
5) Потоцкій Михаилъ, Юваловъ Николай.

Р а з р я д ъ  второй: Орловъ Алексѣй, Игпоратовъ Нико
лай, Охотскій Владиміръ, 10) Тепловъ Виталій, Юваловъ 
Адріанъ, Фабриціевъ Георгій, Катоновъ Павелъ, Наумовъ 
Александръ, 15) Брегетовъ Иннокентій, Княжескій Иванъ, 
17) Петрушинъ Ѳедоръ.

Р а з р я д ъ  трет ій . Допускаются къ переэкзаменовкамъ 
въ августѣ мѣсяцѣ: Бирюковъ Григорій —по греческому 
языку, латинскому я з ., географіи и ариѳметикѣ; Мирош- 
кинъ Михаилъ— по ариѳметикѣ.
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Остаются на п Оцторительный курсъ въ томъ же классѣ 
по желапію ро дителей: 20) Преображенскій Всеволодъ, 
и 21) Артоболевскій Михаилъ.

К Л А С С Ъ  I I I .

Переводятся въ четвертый классъ.
Р а з р я д ъ  первы й: 1) Юваловъ Димитрій, Европейцевъ 

Викторъ, Успенскій Николай.
Р а з р я д ъ  второй: Охотскій Борисъ, 5) Богословскій 

Ѳедоръ, Игноратовъ Ѳедоръ, Малиновскій Иванъ, Тихоми
ровъ Иванъ, Ремезовъ Алексѣй, 10) Смирновъ Александръ, 
Заринъ Василій, Широковъ Иванъ, Мацѣевскій Левъ, Ти
хомировъ Константинъ, 15) Мизеровскій Сергѣй, Нико
лаевскій Степанъ, Умысковъ Василій, Архангельскій В ла
диміръ, 19) Коммодовъ Владиміръ.

Р а з р я д ъ  тр ет ій . Допускаются къ переэкзаменовкѣ въ 
августѣ мѣсяцѣ: 20) Шеинъ Владиміръ— по латинскому 
языку, Львовъ Димитрій—-по географіи, Бушовъ Иванъ, 
Гордѣевъ Николай, Дагестановъ Михаилъ, 25) Магнитовъ 
Александръ— по ариѳметикѣ и географіи.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же 
классѣ: Востоковъ Алексѣй, Кавендровъ Евгеній, Кристал
ловъ Григорій, Тиховъ Ѳедоръ, 30) Куплеискій Леонидъ.

Увольняется изъ училища за малоуспѣшность и урослость 
31) Востоковъ Ѳедоръ.

К Л А С С Ъ  I I .
Переводятся въ третій классъ.

Р а з р я д ъ  первый: 1) Тюренковъ Алексѣй, Бѣляевъ 
Левъ, Макаровъ Александръ, Молочковскій Николай, 
5) Гиркановъ Николай, Куликовскій Владиміръ, Бодулинъ 
Александръ, Рунковъ Василій.
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Разрядъ второй: Промптовъ Иннокентій, 10) Аляв
динъ Анатолій, Шишковъ Антонъ, Прозоровъ Сергѣй, То- 
нитровъ Николай, Пестровскій Иванъ, 15) Петропавлов
скій Николай, Гвоздевъ Борисъ, Козловскій Петръ, Гир- 
кановъ Александръ, Черниковъ Николай, 20) Богослововъ 
Александръ, Ананьевъ Николай, Еланскій Александръ.

Разрядъ третій: допускаются къ переэкзаменовкѣ въ 
августѣ мѣсяцѣ: Анировъ Димитрій, Ѳедоровскій Михаилъ 
— по ариѳметикѣ, 25) Петровъ Иванъ, Скобликовъ Петръ 
— по греческому языку, Горскій Иванъ—по русскому языку, 
Катоновъ Гавріилъ—по русскому яз. и ариѳметикѣ, Сквор
цовъ Иванъ—по священной исторіи и ариѳметикѣ,
30) Шиллеровъ Михаилъ—по латинскому языку и ариѳ
метикѣ.

Оставляется на повторительный курсъ въ томъ же 
классѣ Бѣдняковъ Петръ.

Увольняются изъ училища за малоуспѣшность: Архан
гельскій Николай, Коммодовъ Иванъ и 34) Виноградскій 
Владиміръ.

К Л А С С Ъ  I.

Переводятся во второй классъ.
Р азрядъ  первый: 1) Кононовъ Павелъ, Петрунинъ 

Иванъ, Успенскій Василій, Катоновъ Николай, Феликсовъ 
Александръ, Разумовъ Николай, Сластухинъ Александръ.

Р азрядъ  второй: Ѳедоровскій Александръ, Артоболев
скій Алексѣй, 10) Наровчатскій Яковъ, Покровскій Кон
стантинъ, Магнитовъ Сергѣй, Наровчатскій Иванъ, Ка- 
вендровъ Александръ, 15) Коммодовъ Михаилъ, Прозоровъ 
Владиміръ, Звѣздинъ Семенъ, Боголюбовъ Константинъ — 
переводится во II классъ и уврдьняется изъ училища по 
прошенію отца.



Р а зр я д ъ  тр ет ій . Допускаются къ переэкзаменовкѣ въ 
■августѣ мѣсяцѣ: Ивановъ Алексѣй и 20) Лиловъ Венедиктъ 
— по священной исторіи, Николаевскій Александръ и Раз
сказовъ Константинъ— по русскому языку, Вышеславцевъ 
Михаилъ и Добронравовъ Иванъ— по церковному пѣнію, 
25) Петропавловскій Александръ— по свящ. исторіи и 
ариѳметикѣ, Богдановскій Александръ и Михайловъ Але
ксандръ— по свящ. исторіи и русскому языку.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же 
классѣ: Бирюковъ Иванъ, Иссинскій Анатолій, 30) Реме
зовъ Ѳедоръ, Святогоровъ Алексѣй.

Увольняется изъ училища за малоуспѣшность 32) Пи
сарскій Владиміръ.

КЛАССЪ приготовительный.

Переводятся въ первый классъ.

Р а з р я д ъ  первый: 1) Малининъ Иванъ, Боголюбовъ 
Александръ, Тиховъ Павелъ, Орловъ Василій, 5) Мирош- 
кинъ Иванъ, Тиховъ Рафаилъ, Смирновъ Михаилъ, Ма- 
цѣевскій Петръ, Александровъ Леонидъ, 10) Стрѣлковъ 
Александръ, Тихомировъ Василій.

Р а з р я д ъ  второй: Тонитровъ Александръ, Улиссовъ 
Александръ, Богдановскій Павелъ, 15) Алонзбвъ Николай, 
Металловъ Иванъ, Пестровскій Степанъ, Мансвѣтовъ Ди
митрій, Полидоровъ Алексѣй, 20) Быстровъ Сергѣй, Орнат
скій Петръ, Архангельскій Борисъ, Куликовскій Александръ.

Р а з р я д ъ  третій : допускаются къ переэкзаменовкѣ въ 
августѣ мѣсяцѣ: Глѣбовъ Николай, 25) Смирновъ Але
ксандръ— по Закону Божію и ариѳметикѣ, Изумрудовъ Па
велъ, Умысковъ Александръ— по Закону Божію, Златомре- 
жевъ Николай, Имеровъ Василій, 30) Мошковъ Иванъ,
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.Мраморповъ Димитрій, Стерновъ Степанъ,— по ариѳметикѣ, 
Алмазовъ Николай, Никольскій Петръ— но церковному пѣ
нію; Металлову Павлу, не державшему испытаній по бо
лѣзни, предоставляется право держать ихъ въ августѣ мѣсяцѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
М АНУФАКТУРНЫЙ М АГАЗИНЪ

В. А. В Я Р Ь В И П Ь С К А Г О
(Московская улица, собствен, домъ)

симъ имѣетъ честь увѣдомить гг. покупателей, что при
немъ кромѣ имѣющейся всегда въ большомъ выборѣ 
парчи, галуна, крестовъ серебряныхъ и мишурныхъ имѣется 
въ полномъ выборѣ: ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ, какъ-то: 
паникадила, подсвѣчники, семисвѣчники запрестольные, 
лампады, хоругви металлическія, суконныя и атласныя; 
ковчеги, сосуды, евангелія, кресты напрестольные, дароносицы, 
ящики крестильные, кадила, вѣнцы, металлическія свѣчи 
и другія церковныя вещи. Плащаницы, иконы запрестольныя 
и другія. ________  «Т

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
1. О парадныхъ примѣтахъ, —2. Изъ раскольническаго міра. К. К ороль
к о в а .—3. Алфавитный Списокъ воспитанницъ Пензенскаго Епархіальнаго 
женскаго училища, составленный Совѣтомъ онаго училищ» послѣ годичныхъ 
испытаній предъ окончаніемъ 1897/з учебнаго года.—4. Разрядный списокъ 
учениковъ Краснослободскаго духовнаго училища, составленный Правленіемъ 
онаго послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 

1898 года, —5. Объявленіе.

-г, Г А. Поповъ.
Редакторы : jp. С мирновъ.
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