
П ЕН ЗЕН СКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

ВЫХОДИТЪ ДО РАЗА 111, ШіСІІИ'І,: I И 16 ЧИСЕЛЪ.
Подписка прпппмается въ Цѣна годовому издапію
Редакціи прп Пензенской Ив] Q у л  “С Вѣдомостей Съ пересылкою 

Духовной семппаріп. ®  1 -  п доставкою 5 рублей.

1-го декабря 1898 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Святѣйшаго Синода.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 

9-го ноября 1898 г. за У  6654, при церкви въ деревнѣ 
Голодяевкѣ, приписной къ приходскому храму въ селѣ 
Вражсвомъ, Чембарскаго уѣзда, открытъ самостоятель
ный приходъ, съ причтомъ изъ священника и псаломщи
ка и съ упраздненіемъ существующей при Вражсвой 
церкви вакансіи діакона.

Объявляется признательность Епархіаль
наго Начальства за пожертвованія на построеніе новаго 
каменнаго храма на Мироносицкомъ кладбищѣ г. Пензы пен
зенскимъ купцамъ. ЯковуиИвануЕгоровичамъМартышкинымъ
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З а пожертвованіе 150 р .,— Ѳедору Димитріевичу Кузнецову 
— 100 р., Константину Петровичу Карташеву— 100 р.,Ѳедору 
Константиновичу Марканову— 50 р., Ивану Ивановичу
Алипову— 50 р., Александру Егоровичу Ададурову— 25 р., 
Сергѣю Павловичу Барсукову— 40 р., вдовѣ священника 
Маріи Алексѣевнѣ ПролеЙСКОЙ— 100 р. и мѣщанину 
Сергѣю Кирпичникову— 100 рублей.

Помѣщицѣ потомственной дворянкѣ дочери гвардіи 
капитана дѣвицѣ Анастасіи Андреевнѣ Саловой— за пожер
твованіе 50 рублей деньгами и лѣсу на 8 5 р. 60 к. на 
перестройку дома для жительства священника въ 
с. Языковѣ, Саран, у.; управляющему ея, г-жи Саловой, 
Ивану Николаеву Вихореву и церковному старостѣ 
с. Языкова, Саран, у., крестьянину Андрею Яковлеву 
Родину га ихъ дѣятельное участіе въ перестройкѣ означен
наго дома.

Постановленіе Епархіальнаго Начальства.
Пензенская Духовная Консисторія слугпали: отношеніе 

ректора Московской Духовной Академіи Архимандрита 
Арсенія, при которомъ приложено объявленіе объ изданіи 
въ 1899 г. „БогословскагоВѣстника*.Начиная съ 1899 года 
при Вѣстникѣ будетъ выдаваться, при доплатѣ къ под
писной цѣнѣ одного рубля, святоотеческія творенія (въ 
первые 3 года творенія Св. Василія Великаго, Архі
епископа Кесаріи Каппадокійскія въ руссомъ переводѣ). 
Въ виду богословско-образовательнаго и нравственно
воспитательнаго значенія этихъ твореній, Архимандритъ 
Арсеній проситъ о содѣйствіи къ распространенію журнала 
„Богословскаго Вѣстника1' съ приложеніемъ святоотеческихъ 
твореній между духовенствомъ епархіи. Подписная цѣна
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на журналъ вмѣстѣ съ приложеніями 8 руб. съ пересыл
кою внутри Россіи. Съ утвержденія Его Преосвященства 
приказали: объявленіе объ изданіи въ 1899 г. „Богослов
скаго Вѣстника* съ приложеніемъ твореній Св. Василія 
Великаго отпечатать въ ближайшемъ номерѣ Пензенскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, . рекомендуя духовенству 
епархіи, въ виду цѣнности приложеній, выписывать 
„Богословскій Вѣстникъ* для церковныхъ, и монастырскихъ 
библіотекъ.

Свѣдѣнія по епархіи.
Опредѣлены: Мокшан. Казан, монастыря монахиня 

Ангелина казначеею того монастыря, 16 ноября; діаконъ 
с. Атемара, Саран, у., Николай Астровъ на священник, 
мѣсто при церкви с. Агапова, Чембар. у., 17 ноября; 
псаломщ. церкви с. Доншина, Чембар. у., Алек. Конусовъ 
на діаконское мѣсто при церкви с. Кислова, Царевскаго 
уѣзда, Астрахан. епархіи, 9 ноября; сынъ псаломщика 
Вас. Касаткинъ— на псаломщ. мѣсто при церкви с. Казен. 
Майд. Выселокъ, Наровч. у., 20 ноября; сынъ псаломщика 
Моисей Салмановъ па псаломщ. мѣсто при церкви 
с. Голодяевки, Чембар. у., 20 ноября; окончившій курсъ 
Пенз. духов, семинаріи Николай Молчановъ на псаломщ. 
мѣсто къ церкви с. Низъ-Болып. Каурца, Наровчат. у., 
20 ноября.

Рукоположены: во іеромонаха іеродіаконъ Крестовой 
церкви Меѳодій, 12 ноября; іерод. Пенз. Спасо-Преображен. 
монастыря Іона къ церкви того же монастыря, 1 5 ноября.

Утверждены: священники церкви с. Ельникъ Вас. Ви
кторовъ и церкви с. Дѣвич. Рукава Алек. Надеждинъ 
членами благоч. Совѣта III благоч. округа Краснослов, 
уѣзда, 18 ноября.
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Перемѣщены: псаломщикъ церкви с. Низъ- Бодьш 
Каурца, Наровчат. у., Иванъ Марсовъ на псаломщич. 
мѣсто при церкви с. Симбухова, Пеызен. у., 4 ноября, 
псаломщ. церкви с. Выборнаго, Керенскаго уѣзда, Ник. 
Златогорскій на исалоыщ. мѣсто при церкви с. Богородскаго, 
Керенскаго уѣзда, 13 ноября, псаломщ. церкви с. Казенно- 
Майд. Выселокъ, Наровчат. уѣзда, Вас. Соколовъ на 
псаломщ. мѣсто при церкви с. Шадыма, того же у., 
17 ноября; новорукоположенный къ церкви с. Маркина, 
Керенскаго у.; священ. Михаилъ ^ИЛОВСКІЙ— на священнич. 
мѣсто при Соборной церкви г. Краснослободска, 20 ноября; 
свящ. церкви с. Дуракова, Керенскаго уѣзда, Михаилъ 
Пламеневскій на свяіц. мѣсто при церкви с. Вязовки, 
Городищ, у., 20 ноября.

Священникъ церкви с. Ребровки, Городищ, у., Алек. Фло- 
ренсовъ награжденъ набедренникомъ, 12 ноября.

Согласно опредѣленію Свят. Синода отъ 2 3— 29 сент. 
сего 1898 г. за № 3620, настоятельница Мокш. Казан, 
монастыря монахиня Маргарита Его Преосвященствомъ 
при служеніи въ Крестовой церкви 12 сего ноября 
возведена въ санъ Игуменіи.

Учитель Поймской второклассной школы, окончившій 
курсъ духов, семинаріи Конст. Виноградовъ освобожденъ 
отъ предоставленнаго ему священ, мѣста при Соборной 
г. Краснослободска церкви, 12 ноября.

За смертію изъ списковъ исключаются: псаломщикъ 
церкви с. Богородскаго, Керенскаго уѣзда, Ив. Полиглот- 
ТОВЪ, 18 окт.; заштат. протоіерей церкви с. Ново-Дѣвичь
ихъ Дубровокъ, Наровчат. у., проживавшій въ г. Пензѣ, 
Іоаннъ Вигилянскій, 29 октября.

Исключается ИЗЪ списковъ псаломщикъ церкви с. Ш а
дыма, Наровчат. у., Ѳедоръ Касаткинъ запринятіемъ его въ 
военную службу въ призывъ 1898 г.
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Праздныя мѣста—священническія: Краснослободскаго 
уѣзда: въ сс. Каменномъ Бродѣ— съ 30 ноября 
1896 года; Саранскаго уѣзда: въ с. Нечаевкѣ— съ 
9 февраля 1898 г., Языковѣ— съ 26 октября 1898 года; 
Ипсарскаго уѣзда: въ сс. Бекетовкѣ— съ 6 іюня 1898 г., 
Олферьевѣ—-съ 30 января 1898 года, Хитровѣ—  
30 сентября 1898 года; Мокшанскаго уѣзда: въ сс. 
Рождествинѣ— съ 12 ноября 1897 года, Бибиковѣ— съ 
27 февраля 1898 года; Чембарскаго уѣзда: въ сс. 
Кошкаровѣ съ 10 марта 1898 г., Голодяевкѣ съ 16 но
ября 1898 г.; Керенскаго уѣзда: въ с. Кашаевкѣ— съ 19 
октября 1898 года, с. Дураковѣ съ 20 ноября 1898 г. 
Маркинѣ съ 20 ноября 1898 года; діакОНСКіЯ: 
Пензенскаго уѣзда: въ сс. Клейменовкѣ— съ 7 
марта 189 5 года, Николаевкѣ— съ 9 марта 1898 г.; 
Саранскаго уѣзда:, въ сс. Чуфаровѣ— съ 1885 г., Подл. 
Тавлѣ— съ 17 іюля 18 94 года, Ремезенкахъ— съ 11 октября
1894 г., Голубцовкѣ— съ 31 янв. 189 5 г., Напольномъ
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 г., Анненковѣ— съ 17 января 1898 г., Со- 
коловкѣ— съ 2 марта 1898 г., Старой Михайловкѣ— съ 4 авг. 
1898 года, Воротникахъ— съ 12 сентября 1898 года, 
с. Атемарѣ— съ 17 ноября 18 98 г.; Городищен-
скаго уѣзда: въ сс. Трофимовнѣ— съ 21 января
1895 года, Аристовкѣ— съ 1 августа 1891 
года, Кравковѣ— съ 15 февраля 1894 года, Арханг. 
Куракинѣ— съ 24 февраля 1893 г., Борисовой Кеньшѣ— 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, Сыресевѣ— съ 15 янв. 1898 года; 
Н.-Ломовскаго уѣзда: въ с. Низовкѣ съ 16 октября 188 5 г., 
Сухой Пичевкѣ— съ 8 ноября 1896 года, Ивановской 
Виргѣ—съ 4 сентября 1898 года; Наровчатскаго уѣзда: 
въ сс. Масловкѣ— съ 1 мая 1896 г., Коломасовѣ —съ 
15 іюня 1896 г., Суркинѣ— съ 12 іюня 1897 г., Челмодѣев-
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екомъ Майданѣ—-съ 19 мая 1898 года, Лухнепскомъ Май
данѣ—съ 11 декабря 1897 года; Писарскаго уѣзда: 
въ сс. Починкахъ—съ 12 іюня 1890 г.,' Вертелимѣ—съ
21 мая 1891 г., Лемдяяхъ— съ 1889 г., Старыхъ Верхи- 
сахъ—съ 17 августа 1895 г., Язык. Пятинѣ—съ 1 февр. 
1896 г., Ускляяхъ—съ 24 сент. 1896 г., Шайговѣ—съ
22 окт. 1896 г., Унуйскомъ Майданѣ—съ 23 декабря
1896 г., Сипягинѣ—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 
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., с. Вы
борномъ—съ 17 ноября 1898 года; Краснослобод- 
скаго у.: въ сс. Аракчеевѣ—съ 5 окт. 1895 г., Каймарахъ 
—съ 1889 г.; Перевѣсьѣ—съ 1895 г., Проказнѣ—съ 12 
іюня 1895 г., Каньгушахъ—съ 6 сентября 1895 года, 
Воронѣ—съ 31 декабря 1897 года, Кабановѣ—съ 7 окт.
1897 года, Ново-Никольскомъ—съ 28 января 1898 года, 
Колопинѣ—съ 26 февраля 1898 г., Оброчномъ съ 7 марта
1898 г., Рыбкинѣ— съ 12 сентября 1898 г.; Мокшан
скаго уѣзда: въ сс. Кириловкѣ—съ 6 марта 1894 г.,
Юловѣ—съ 4 февраля 1895 года, Свинухѣ—съ 26 апрѣля 
1897 года, Проказнѣ—съ 28 сентября 1898 года.

Редакторъ Н. Шелутинскій.

Печатано съ разрѣшенія Епарх. Начальства. 

Типографія Пензенскаго Губерпснаго Правленія.



ПЕНЗЕНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Краткій очеркъ дѣятельности Пензенскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта на пользу церковно-приходскихъ 

школъ (18 84— 18 9 8  гг.). *)

Заботы епархіальнаго училищнаго совѣта о библіотекахъ 
при церковно-приходскихъ школахъ обнаруживались по
стоянно во весь истекшій періодъ. Библіотека, изъ кото
рой учащіеся могутъ брать книги для внѣкласснаго чте
нія, а окончившіе курсъ— для повторенія и расширенія 
своихъ знаній, дола^на составлять необходимую принад
лежность всякой благоустроенной школы. Научая читать, 
школа должна развить въ ученикахъ охоту къ чтенію. 
Если мальчикъ свободное отъ школьныхъ и хозяйствен
ныхъ по дому занятій время проводитъ за чтеніемъ 
книжки, то это свидѣтельствуетъ не только о его любо
знательности, но и о томъ, что посѣянное во время уро
ковъ приноситъ добрые плоды. Внѣклассное чтеніе учени-

*) Окончаніе. Си. № 22 Ценз. Еи. Вѣд.
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ковъ на дому, по вечерамъ, въ присутствіи семьи, высоко 
поднимаетъ значеніе школы въ глазахъ простолюдиновъ. 
Школьныя библіотеки имѣютъ значеніе не' для однихъ 
только учащихся, но и для окончившихъ курсъ. Времени, 
проведеннаго въ школѣ, совершенно недостаточно для 
образованія прочныхъ навыковъ въ чтеніи, письмѣ и ироч. 
Безъ •• дальнѣйшаго упражненія все можно забыть. По 
окончаніи курса ученики не должны разрывать связи со 
школою, въ которой они учились; она никогда не должна 
выходить изъ ихъ памяти; образъ ея, какъ нѣчто святое, 
всегда долженъ предноситься предъ ними; они должны 
постоянно обращаться къ ней своею мыслію й чувствомъ. 
Здѣсь, гдѣ ихъ учили молитвамъ и правиламъ вѣры и 
нравственности, гдѣ преподали имъ первые уроки грамоты, 
здѣсь; какъ и въ храмѣ, опи должны получать'свое даль
нѣйшее наставленіе и поученіе. Школа должна оказывать 
свое просвѣтительное вліяніе не на тѣхъ только, которые 
учатся и учились въ ней, но и на весь приходъ. Этого 
она можетъ достигнуть чрезъ посредство тѣхъ книжекъ, 
которыми будетъ надѣлять всѣхъ грамотныхъ прихожанъ. 
Чрезъ это она сдѣлается объединяющимъ центромъ при
хода. Какъ прихожане радѣютъ объ украшеніи своего 
храма, такъ они будутъ радѣть и о благоустройствѣ сво
ей школы. Заботы о, храмѣ и школѣ будутъ для нихъ 
святымъ дѣломъ,

Хотя вопросъ объ учрежденіи школьныхъ библіотекъ 
былъ постоянно предметомъ особенной заботы для епар
хіальнаго училищнаго совѣта, но и до сихъ поръ онъ не 
получилъ должнаго разрѣшенія. Въ отчетахъ совѣта, на
чиная съ 1888— 89 года, встрѣчаются указанія на суще- 
ствовапіе библіотекъ при нѣкоторыхъ школахъ. Въ составъ 
ихъ входили учебники, руководства для учителей и отчасти
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книги религіозно-нравственнаго содержанія. Чтобы облег
чить пріобрѣтеніе книгъ, по порученію епархіальнаго 
училищнаго совѣта составленъ былъ (А. Е. Поповымъ) и 
отпечатанъ въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
(1890 г. № 8) примѣрный списокъ книгъ для библіотекъ 
церковно-приходскихъ школъ. Списокъ этотъ раздѣляется 
на четыре разряда: книги религіозно-нравственнаго содержа
нія (58 названій), историческаго (29), беллетристическаго 
(32), по сельскому хозяйствуй гигіенѣ (11). Подборъ книгъ 
сдѣланъ весьма удачный, й въ числѣ ихъ • большинство 
недорогихъ по цѣнѣ (начиная съ 3 коп.).

Отчетъ за 1896/ѵ годъ заключаетъ въ себѣ слѣдующія 
данныя для того, чтобы судить о состояніи церковно
библіотечнаго дѣла. Во всѣхъ второклассныхъ школахъ (7) 
количество книгъ равняется нѣсколькимъ сотнямъ, найр, 
въ Русско-Качпмской школѣ число ихъ простирается до 
450. Второклассныя школы выписываютъ педагогическіе 
журналы „Народное Образованіе" и „Церковно-приходскую 
школу". Кромѣ того въ „отчетѣ" упоминается о библіотекахъ, 

■ заключающихъ въ себѣ свыше 100 книгъ при 27 одноклас
сныхъ школахъ. Въ школьныхъ библіотекахъ видное мѣсто 
занимали книги „Приходской библіотеки". Завѣдующіе 
школами священники прилагали старанія къ пополненію 
состава школьныхъ библіотекъ. Школьныя книги заносятся 
въ особый каталогъ по изданной епархіальнымъ училищ
нымъ совѣтомъ формѣ; имъ же изданы правила храненія 
и выдачи книгъ для чтенія изъ школьныхъ библіотекъ.

Въ первые годы существованія церковно-приходскихъ 
школъ, когда многія изъ нихъ, такъ сказать, нарождались 
къ жизни, нечего было и думать о внѣклассныхъ чтеніяхъ; 
но уже въ 1889— 90 г. положенъ починъ этому доброму 
дѣлу. Въ этомъ году законоучитель Маштинской школы,
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Чембарскаго уѣзда, велъ съ учениками внѣклассныя чте
нія по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Предметомъ 
для бесѣдъ служили главнымъ образомъ объясненія вос
кресныхъ евангелій и разсказы о священныхъ событіяхъ, 
въ честь которыхъ установлены праздники. Хорового пѣ
нія при этомъ не было, особой программы также не было. 
Въ слѣдующемъ году это дѣло развивается, и уже было 
пять школъ, въ которыхъ велись подобныя чтенія. Ихъ 
усердно посѣщали не только учащіеся, но и взрослые 
крестьяне и крестьянки. Учительница Золотаревской школы 
на такихъ чтеніяхъ обучала грамотѣ и счисленію не
учившихся въ школѣ и повторяла пройденное съ окончи
вшими курсъ. Учитель Русско-Качимской школы иногда и 
въ будни по вечерамъ собиралъ учениковъ и въ простыхъ 
разсказахъ сообщалъ имъ краткія свѣдѣнія изъ русской 
исторіи и географіи (при помощи глобуса и географиче
скихъ картъ). Въ нѣкоторыхъ школахъ внѣклассныя чте
нія оканчивались подготовленіемъ учащихся къ чтенію и 
пѣнію въ церкви. Насколько чтенія интересуютъ простой 
народъ, показываетъ примѣръ Маровской школы. Въ 
1892— 93 году въ этой школѣ было 22 чтенія, на кото
рыхъ употреблялся волшебный фонарь. Слушателей всегда 
были сотни, такъ что отъ жары и духоты свѣчи и лампы 
тухли. Въ Золотаревской школѣГородищенскаго уѣзда особен
но торжественно были обставлены два чтенія. 22 сентября 
1892 г., на второй день храмового сельскаго праздника, въцер- 
ковно-приходской школѣ былъ отслуженъ молебенъ св. 
Димитрію Ростовскому, затѣмъ прочитано житіе этого 
святителя, и предложена бесѣда о значеніи праздника. 
Послѣ сего школьнымъ хоромъ исполнены были величаніе 
и тропарь святителю. Въ заключеніе дѣтямъ розданы 
гостинцы. 8 ноября, по случаю выдачи свидѣтельствъ
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окончившимъ курсъ въ школѣ, былъ отслуженъ молебенъ, 
послѣ котораго законоучитель велъ бесѣду на тему: 
„ученье-свѣтъ, а неученье-тьма“. Затѣмъ, во время испол
ненія пѣвчими концерта, лучшимъ ученикамъ были пода
рены книги св. Евангелія. Это торжество, на которомъ 
присутствовало болѣе 250 человѣкъ, закончилось пѣніемъ 
народнаго гимна.

Дни священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ были ознаменованы во многихъ церковно-при
ходскихъ школахъ устройствомъ различныхъ чтеній цер
ковно-историческаго характера съ показываніемъ туманныхъ 
картинъ, пѣніемъ народнаго гимна и патріотическихъ пьесъ.

Въ послѣдніе четыре года епархіальный училищный со
вѣтъ обращалъ особенное вниманіе на организацію внѣ
классныхъ чтеній, которыя и велись при школахъ второ
классныхъ, при двухклассной Петропавловской и при 
нѣкоторыхъ одноклассныхъ. Прежде открытія чтеній за
вѣдующіе ими священники представляли епархіальному 
училищному совѣту программы ихъ, которыя, по разсмо
трѣніи совѣтомъ, утверждены Его Преосвященствомъ. 
Обыкновенно чтенія состояли изъ трехъ отдѣловъ: 
а)— статьи религіозно-нравственнаго содержанія, б)— но 
русской исторіи, элементарному естествознанію и сельскому 
хозяйству и в)— статьи изъ крестьянскаго быта, одобрен
ныя духовною цензурой и комитетомъ грамотности. При 
чтеніяхъ иногда употреблялся волшебный фонарщ напр. въ 
Долгоруковской школѣ, Н.-Ломовскаго уѣзда и во многихъ 
школахъ Мокшанскаго уѣзда. Въ этомъ послѣднемъ уѣздѣ 
устройству чтеній при школахъ съ волшебнымъ фонаремъ 
много содѣйствоваль земскій начальникъ Д. П. Бабичевъ. 
Лучше всего чтенія были организованы въ Старо-Михай
ловской второклассной школѣ, Саранскаго уѣзда.
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. Учительскіе курсы существовали только въ одной Рус- 
ско-Качимской школѣ. Напр. въ 1894/о году изъ окончив
шихъ курсъ 2-го класса въ предыдущемъ году шесть уче- 
циковъ остались еще на годъ, чтобы практиковаться въ 
школѣ грамоты и вмѣстѣ съ тѣмъ прослушать элементар
ный курсъ дидактики и дополнить свои занятія по другимъ 
предметамъ. По окончаніи учебнаго года этимъ воспитан
никамъ било произведено особое испытаніе по дидактикѣ, 
Закону Божію» русской и церковно-славянской грамматикѣ, 
географіи и исторіи, черченію и практической геомётріи. 
Кромѣ того, каждый изъ нихъ далъ, въ присутствіи чле
новъ испытательной коммиссіи, пробный урокъ съ учениками 

! грамоты. Одинъ изъ этихъ шести учениковъ зимою временно 
г нанималс я въ сосѣдней деревенской школѣ грамоты. Кромѣ 
того, нѣсколько изъ окончившихъ курсъ Русско-Качимской
школы состояли, учителями церковныхъ школъ.

Организація наблюденія за школами была также пред
метомъ особой заботливости Пензенскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта. Для разрѣшенія вопроса о замѣщеніи 
должностей уѣздныхъ наблюдателей, въ засѣданіе’ совѣта, 
происходившее 4 октября 189 6 года; были приглашены 
представителя епархіальнаго духовенства въ количествѣ 
29 лицъ, въ томъ числѣ: 8 предсѣдателей уѣздныхъ от
дѣленій, 17 наблюдателей церковно-приходскихъ школъ, 
два благочинныхъ и два священника, навѣдывавшихъ 
школами. Заслушавъ отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода объ избраніи уѣздныхъ наблюдателей, училищный 
совѣтъ, вмѣстѣ съ указанными лицами, подробно раз
сматривалъ и всесторонне обсуждалъ вопросъ объ урегу
лированіи церковной службы и требоисправленій въ тѣхъ 
принтахъ, одинъ изъ членовъ которыхъ будетъ наблюда
телемъ. При этомъ были приняты во вниманіе постано-



-  891(Н-~

вленія отдѣленій объ избраніи уѣздныхъ наблюдателей! н 
Участіе опытныхъ представителей духовенства въ разрѣ
шеніи такого важнаго вопроса много содѣйствовало ира- . 
вильпрй, организаціи института наблюдателей за церковно? 
приходскими школами. І |ъ  томъ же собраніи разсмотрѣны 
и другіе вопросы, касающіеся церковныхъ школъ.

Все, изложенное выше, относительно состоянія учебнаго 
дѣла въ церковно-приходскихъ школахъ Пензенской епар
хіи, достаточно ясно говоритъ объ энергической дѣятель- 
пости епархіальнаго училищнаго совѣта, а вмѣстѣ съ тѣмъ, 
конечно, и уѣздныхъ отдѣленій его. Но болѣе, ревност
ные члены совѣта всегда сознавали, что необходимо идти 
впередъ для того, чтобы церковная школа создала себѣ: 
прочное положеніе среди сельскаго населенія и при кои- 
курренціи со стороны школъ другого вѣдомства. Эти 
ріа desidcria вносятся въ послѣднее время въ годичные 
отчеты о состояніи школъ и ими-то мы намѣрены восполь
зоваться здѣсь для указанія того, что необходимо сдѣлать 
еще. для блага церковныхъ школъ, присоединивъ сюда в 
нѣкоторыя собственныя соображенія. .

1) Цужцо прежде всего, стремиться къ тому, чтобы при 
каждой церковно-приходской школѣ былъ свой особый 
учитель, потому что, какъ показываетъ опытъ, наибольшій 
процентъ успѣшности приходится на тѣ школы, въ кото
рыхъ есть особые учителя или учительницы, не:отвлекаемые 
отъ учебнаго дѣла никакими посторонними занятіями. За* 
трудненіе здѣсь будетъ лишь въ томъ, что потребуется 
очень большое количество учителей съ достаточною педаго
гическою подготовкой. Этой потребности въ значительной 
степени могутъ удовлетворять второклассныя школы съ 
учительскими курсами. Но такъ какъ окончившіе курсъ 
въ этихъ школахъ могутъ быть лишь учителями грамоты
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и только лучшіе—учителями церковно-приходскихъ школъ, 
то все безотложнѣе выступаетъ вопросъ о подготовкѣ над
лежащаго контингента учителей для одноклассныхъ цер
ковно-приходскихъ школъ. Осуществленіе этого возможно 
подъ единственнымъ условіемъ,—при открытіи особыхъ 
учительскихъ семинарій, хотя бы по одной въ каждой 
епархіи. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ опубликовано по
становленіе Мокшанской городской думы по этому вопросу. 
Войдя въ подробное обсужденіе его, дума рѣшила уступить 
для этой цѣли 20-ть десятинъ городской земли и выдать 
значительную денежную субсидію въ томъ случаѣ, если 
учительская семинарія духовнаго вѣдомства будетъ от
крыта въ г. Мокшанѣ. Желательность открытія церковно
учительскихъ школъ, по сообщенію газетъ, будетъ приве
дена въ недалекомъ будущемъ въ исполненіе. Высшимъ 
духовнымъ начальствомъ рѣшено открыть до 25 такихъ 
школъ. Въ нѣкоторыхъ же епархіяхъ онѣ уже открыты.

2) Въвидунезначительныхъокладовъ, получаемыхъ учащими 
въ церковныхъ школахъ (особенно по сравненію съ земскими 
школами), необходимо: 1) установить опредѣленные и по
стоянные оклады жалованья однообразные во всѣхъ школахъ, 
независимо отъ лицъ, занимающихъ мѣста и 2) учрежденіе 
эмеритуры и установленіе пенсіи. Установленіе опредѣ
ленныхъ окладовъ послужитъ къ ограниченію частыхъ 
перемѣщеній учащихъ и къ прекращенію изъявленія недо
вольства и обиды. Необходимость возвышенія нравствен
наго положенія учащихъ не можетъ подлежать никакому 
сомнѣнію. Но какими средствами достигнуть этого? Жела
тельно предоставить учащимъ, по крайней мѣрѣ получив
шимъ высшее и среднее образованіе, права государствен
ной службы. Кромѣ того, необходимо точно опредѣлить 
отношеніе учителя къ различнымъ лицамъ, прикосновен-



ведомость
о принтахъ Пензенской епархіи, коимъ вновь назначается 
или увеличивается содержаніе на счетъ 500.000 руб., 
добавленныхъ изъ казни по § 6 ст. 1 финансовой смѣты 

Св. Сѵнода 1898 года.
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ГсрОДЙЩЗНСКІЙ уѣздъ:

с. Русскій Качимъ:
священникъ

с. Аристовка:

с. Перміево:

[с. Казарокъ:

с. Керенка:

діаконъ . .
псаломщикъ, 
священникъ 
діаконъ . . 
псаломщикъ 
священникъ 
діаконъ. . 
псаломщикъ 
священникъ 
діаконъ. . 

псаломщикъ 
священникъ 
діаконъ. . 
псаломщикъ.

Писарскій уѣздъ: 

с. Хитрово: священникъ 
діаконъ . 
псаломщикъ

10584
35^28 
23 52 

10584  
3 5 28

188 16 
111 72 

74 48 
188 16

23
88

52
20

35 28 
23 52 

10584
35 
23 

105 
3 5 
23

28
52
84
28
52

111
74

205
111

74
188
111

74
188
111

74

72
48
80
72
48
16
72
48
16
72
48

10584
35 28 
23 52

188
111

74

16
72
48
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7 с. Засѣчная слобода:
священникъ .
псаломщикъ .

88'20 20580  
62 7235 '28

8 с. Безстужево: священникъ 88|20 20580
псаломщикъ . 35,28 62 72

9 105 84 188 1 6
псаломщикъ . 35 28 62,72

10 с. Николаевка: священникъ . 88 20 20580
псаломщикъ . 35 28 62 72

11 с. Огарево: 1
священникъ . 10584 188 16
псаломщикъ . 35 28 62 72

12 с. Олферьевка: 1
священникъ . 88 20 20580
псаломщикъ . 35 28 62 72

Керенскій уѣздъ:

13 с. Сосновка:
священникъ . — - 294 —

псаломщикъ . — — 98 -
14 с. Каргалей: священникъ . 88 20 20580

псаломщикъ . 35 28і 62 72

гор. Керенокъ.

15 Архангельская церковь:
священникъ . — — 294 —
діаконъ. . . — — 147 —

псаломщикъ . — — 98 —

Краснослободскій уѣздъ:

16 с. Хлыстовка: священникъ . 88 20 20580
псаломщикъ . 35 28 62 72

гор. Краснослободскъ.

17 Благовѣщенская церковь:
священник ь — — 294 —
діаконъ. . . — — 147 —
псаломщикъ. — і 98 —
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18 84
28
52

16
72
48

Мокшанскій уѣздъ:

105
35
23

188
111

74

с. Саморуково: священникъ . 
діаконъ. . .
псаломщикъ.

19 с. Тоузаково: священникъ . 105 84 188 16
псаломщикъ. 35 28 62 72

20 с. Линовка: священникъ . 105 84 188 16
псаломщикъ. 35 28 62 72

21 с. Гольцовка: священникъ 88 20 20580
псаломщикъ. 35 28 62 72

22 с. Свинуха: священникъ • 105 84 188 16
діаконъ. . . 35 28 111 72
псаломщикъ. 23 52 74 48

23 с. Бпбиково: священникъ . 70 56 223 44
псаломщикъ. 23 52 74 48

24 с. Липяги: священникъ . 88 20 20580
псаломщикъ. 35 28 62 72

Наровчатскій уѣздъ:

25 с. Свищево: священникъ . 88 20 205 80
псаломщикъ. 35 28 62 12

Нижнеломовсній уѣздъ:

26 с. Лукина Поляна:
священникъ . 88 20 205 80
псаломщикъ. 35 28 62 72

27 с. Сѣрый Ключъ: священникъ . 70 56 223 44
псаломщикъ. 23 52 74 48

Пензенскій уѣздъ:
28 с. Дубасово: священникъ . 105 84 188 16

псаломщикъ. 35 28 62 72
29 с. Соловцовка: священникъ . 88 20 205 80

псаломщикъ. 35 28 62 72
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30 с. Грабовка: священникъ . 88 20 205 80
діаконъ. . . 35 28 111 72
псаломщикъ. 23 52 74 48

31 с. Блохино: священникъ 105 84 188 16
діаконъ. . . 52 92 94 8J
псаломщикъ. 35 28 62 72

32 с. Крутецъ: священникъ . 105 84 188 16
псаломщикъ . 35 28 62 72

Саранскій уѣздъ: л pi

33 с. Еремѣево: священникъ . 105 84 188 16
псаломщикъ » 35 28 62 72

г. Саранскъ:

34 Трехсвятительская церковь:
священникъ . — — 294 —
псаломщикъ . — — 98 —

35 Успенская церковь:
священникъ . — — 294 —-
псаломщикъ . ~— 98 —

Чембарскій уѣздъ: 'ПП Дц U

36 с. Тархово: священникъ 105 84 188 16
діаконъ , . . 35 28 111 72
псаломщикъ . 23 52 74 48

Итого . . ■ — — 11683 56

02і88. і . а'якнгіЦціі OIU)Э .э
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нымъ къ школѣ, и въ извѣстной мѣрѣ предоставить ему 
самостоятельность. Для самообразованія учителя должна 
быть при каждой школѣ организована учительская библіо
тека съ достаточнымъ количествомъ книгъ. Учащіе въ 
школахъ должны слѣдить за всѣмъ тѣмъ, что совершается 
въ области обучепія и воспитанія. Вслѣдствіе этого, по 
нашему мнѣнію, въ каждой церковно-приходской школѣ 
должны быть выписываемы педагогическіе журналы. Изъ 
числа педагогическихъ журналовъ, выписка которыхъ 
желательна для учителей церковныхъ школъ, можно ука
зать на „Народное Образованіе" и на „Церковно-Приход
скую Школу". Знакомство съ текущими педагогическими 
вопросами будетъ полезно не только въ смыслѣ пріобрѣ
тенія новыхъ знаній, но и можетъ располагать: учащихъ 
къ сотрудничеству въ изданіяхъ, дѣлясь съ другими своими 
впечатлѣніями и наблюденіями. Намъ передавали, что въ 
Пензенскомъ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ уже 
состоялось постановленіе объ устройствѣ учительскихъ 
библіотекъ на проценты изъ Захарьинскаго капитала 
при всѣхъ уѣздныхъ отдѣленіяхъ, кромѣ довольно уже 
значительныхъ библіотекъ при второклассныхъ школахъ, 
такъ чтобы въ каждомъ уѣздѣ, при существованіи двухъ 
второклассныхъ школъ, было по три учительскихъ библіо
теки, а при существованіи одной второклассной школы 
по двѣ библіотеки. Опредѣлить составъ сихъ библіотекъ 
совѣтомъ поручено епархіальному наблюдателю и члену 
совѣта А. Е. Попову.

Оглядываясь на судьбу церковно-школьнаго дѣла въ 
Пензенской епархіи со времени его возрожденія въ 1884 году, 
должно по справедливости сказать, что оно постоянно 
развивалось количественно, совершенствовалось качественно 
и сдѣлало за истекшій періодъ значительный и всесторон
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ній успѣхъ. Число школъ и учащихся изъ года въ годъ 
возрастало, количество собственныхъ школьныхъ зданій 
умножалось, средства на содержаніе ихъ увеличивались, 
книжное дѣло устроялось и расширялось, составъ препо
давателей улучшался, °/о учениковъ, получившихъ льготныя 
свидѣтельства, повышался, участіе дѣтей въ церковномъ 
чтеніи и пѣніи усиливалось и, наконецъ, довѣріе къ школѣ 
со стороны цѣлыхъ учрежденій и отдѣльныхъ лицъ воз
растало. По всей справедливости это нужно назвать боль
шимъ успѣхомъ, особенно если принять во вниманіе ску
дость матеріальныхъ средствъ и другія неблагопріятныя 
обстоятельства, замедлявшія правильное развитіе церковно
школьнаго дѣла.

Главный трудъ устройства и постепеннаго развитія 
церковныхъ школъ прежде всего выпалъ на долю приход
скаго духовенства, которому приходилось открывать и 
поддерживать ихъ безъ всякихъ средствъ. Отеческое внима
ніе къ этому дѣлу со стороны епархіальныхъ преосвящен
ныхъ поддерживало всѣхъ лицъ, причастныхъ школамъ. 
Весьма много заботъ, труда и энергіи обнаружилъ въ 
организаціи школъ епархіальный училищный совѣтъ, 
конечно, при дѣятельной помощи со стороны уѣздныхъ 
отдѣленій, которыя всегда стояли и въ настоящее время 
стоятъ на высотѣ своего призванія.

Во главѣ благотворителей Пензенскихъ церковпо-при- 
ходскихъ школъ долженъ быть поставленъ въ Возѣ по
чившій Г. А. Захарьинъ, навсегда увѣковѣчившій свое 
имя щедрымъ пожертвованіемъ. На °/о съ Захарьинскаго 
капитала нынѣ вполнѣ содержатся нѣсколько школъ, а 
многія другія получаютъ такое или иное пособіе на 
удовлетвореніе своихъ нуждъ. Насколько даже простые 
крестьяне оцѣнили даръ Г. А., рельефно подтверждается
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сообщеніями, ио поводу освященія новыхъ зданій для 
церковпо-приходскнхъ школъ въ сс. Кевдо-Мельситовѣ, 
Н.-Ломовск. у., и Потижской Слободѣ, Писарскаго уѣзда, 
построенныхъ на °/о съ Захарьинскаго капитала. Въ 
К. Мельситовской школѣ день освященія училищнаго зда
нія и открытія въ немъ ученія ежегодно будетъ торже
ственно праздноваться, съ совершеніемъ панихиды по 
жертвователѣ. По приговору Потижско-Слободского сель
скаго общества, въ день смерти Григорія Антоновича, 
ежегодно въ зданіи училища будутъ совершаться панихиды, 
приговоръ будетъ отпечатанъ и повѣшенъ внизу портрета 
покойнаго.

Не должны быть забыты имена многихъ попечителей 
и благотворителей школъ, каковы: А. Н. Аксаковъ, кн. 
Е. А. Салтыкова-Головкина, В. Н. Рошковскій, Е. А. 
Рошковская, братья Казѣевы, Петровы, Шибаевы, г. 
Клюкинъ, г-жа Струйская и многіе другіе, живые и по
чившіе. Ихъ сочувствіе церковно-школьному дѣлу будетъ 
достойно оцѣнено потомствомъ. К . Корольковъ.

О мѣстномъ расколѣ и сектантствѣ по Оффи
ціальны м ъ данны м ъ 1889—1897 гг . ’).
„Не растутъ-ли въ расколѣ такіе толки, которые наи

болѣе нетерпимо относятся къ православію, и пе падаютъ- 
ли тѣ, которые относятся терпимо или —наоборотъ? Къ 
числу наименѣе терпимыхъ, наиболѣе опасныхъ и вред
ныхъ для православія толковъ и сектъ въ Пензенской 
епархіи принадлежатъ слѣдующіе: новоспасовцы, ново- 
поморцы, ѳедосѣевцы, филипповцы, бѣгуны, молокане,

*) Продолженіе. См. Л  22 П . Еп. В.
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хлысіЫ, скопцы. Толки и секты указаны и расположены 
въ восходящемъ по нетерпимости и вредности пбрядкѣ. 
Число послѣдователей этихъ толковъ и сектъ равняется 
почти 2/ і всей массы Пензенскаго раскола. Значитъ, въ 
своей значительной части Пензенскій расколъ и сектант
ство нетерпимы, вредны для Православной Церкви. Къ 
числу болѣе терпимыхъ толковъ относятся— староиомор- 
ство, бѣглопоповство, глухая нѣтовщина. Эти толки также 
указаны въ восходящемъ по степени терпимости къ право
славію порядкѣ. Количество послѣдователей этихъ толковъ 
составляетъ почти ’/з всего Пензенскаго раскола. Слѣдо
вательно, послѣдній только въ своей меньшей части от
носился терпимо къ православію. Устойчивы-ли эти секты? 
Не смѣняются-ли наиболѣе терпимыя изъ нихъ наименѣе 
терпимыми или наоборотъ?

Въ 50-е, 60-е и 70-е (отчасти) годы въ оффиціальныхъ 
отчетахъ и изслѣдованіяхъ частныхъ лицъ нерѣдко можно 
было встрѣтить увѣреніе, что мѣстные раскольники до
вольно терпимо относятся къ Православной Церкви и ея 
пастырямъ, нерѣдко принимаютъ отъ православныхъ свя
щенниковъ таинства, участвуютъ въ построеніи и украше
ніи приходскаго храма и т. д. Конечно, единичные отзывы 
подобнаго рода встрѣчаются и доселѣ, но встрѣчаются въ 
настоящее время довольно часто отзывы и совершенно 
противоположнаго характера. И это явленіе вовсе не слу
чайное, а обусловленное всѣмъ ходомъ жизни и ученія 
мѣстнаго раскола. Въ Пензенской епархіи въ 40— 60-е 
годы главная масса раскольническаго міра состояла изъ 
бѣглопоповцевъ, затѣмъ слѣдовали старо-спасовцы (глухая 
нѣтовщипа), поморцы и ѳедосѣевцы. Число бѣглопоповцевъ 
равнялось почти 2/з количества всѣхъ раскольниковъ; пѣ- 
товцевъ, поморцевъ и ѳедосѣевцевъ считалось нѣсколько
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сотъ душъ. Таковъ именно общій выводъ изъ всѣхъ 
оффиціальныхъ данныхъ за 40— 60-е годы. Но этотъ 
выводъ, какъ увидимъ низке, страдаетъ нѣкоторыми по
грѣшностями. Такъ въ 18 57 году всѣхъ раскольниковъ 
п о п о вц евъ  (а не бѣглопоповцевъ, значитъ и австрійцевъ 
и бѣглопоповцевъ) числилось до 5500 д. об. п., до 2000 д. 
безпоповцевъ, и до 200 д. сектантовъ, т. е. поновцы за
нимали около 7 1 ,4 %  всего количества, сектанты около 
2 ,6 % , безпоповцы около 26°/о. Черезъ шесть лѣтъ, въ 
1864 году число поповцевъ не возрасло нисколько, все 
тѣ зке 5500 д. об. п., ио число безпоповцевъ возрасло 
сразу па 3 0 OQ/o (свыше 6000 д. об. и.), число сектантовъ 
даже болѣе (на 3 5 0 % , т. е. дошло до 700 д. об. и.). 
Еще черезъ три года, въ 18 67 году, процентное отноше
ніе мезкду отдѣльными толками снова измѣнилось. Теперь 
всей поповщины считалось около 5 0 %  изъ всей расколь
нической массы, безпоповцевъ около 4 0 %  и сектантовъ 
около 10% , хотя поповщина увеличилась па 2000 д. об. п., 
а безцоиовщина почти осталась безъ прироста, сектант
ство же снова чрезвычайно возрасло, почти па 9 0 % . 
Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ цифръ можно видѣть, 
что лишь за 10 лѣтъ (1857—-1867) значительно понизился 
%  поповщины вообще, повысился %  безпоповщины и 
раціоналистическаго сектантства, т. е. расколъ въ своей 
массѣ сталъ нетерпимѣе по отношенію къ Православной
Церкви. 60-е годы были временемъ широкаго развитія 
раскола и сектантства. 70-е, SO-e и 90-е годы были 
менѣе благопріятны для того и другаго и потому %  от
ношеніе между толками слова нѣсколько измѣнилось. 
Сравнительно съ 1867 годомъ количество поповщины 
возрасло вдвое, весьма значительно возрасло сектантство, 
безпоповщина же; невидимому, осталась безъ измѣненія.
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Но, какъ увидимъ ниже, это лишь „повидимому“. Ясно 
пока одно, что за 40 лѣтъ внутреннее развитіе раскола 
направлялось не въ пользу Православной Церкви: нѣсколько 
понизился %  поповщины вообще и повысился °/о безпо
повщины и сектантства. Другими словами, окрѣпли и 
пріобрѣли силу наиболѣе нетерпимая безпоповщина и не
терпимое сектантство. Значитъ, въ этой смѣнѣ толковъ 
Православная Церковь пріобрѣла себѣ больше враговъ, 
чѣмъ ихъ было прежде. Однако, все же остается, невиди
мому, несомнѣннымъ, что поновщина, эта наиболѣе тер
пимая часть раскола, беретъ въ настоящее время пере
вѣсъ въ мѣстномъ расколѣ? Повидимому, расколъ въ сво
ей значительнѣйшей части болѣе терпимъ? Ие совсѣмъ 
такъ. Если мы глубже всмотримся въ распредѣленіе по
повщины на отдѣльные толки и въ исторію смѣны различ
ныхъ безпоповскихъ толковъ, то найдемъ, что мѣстный 
расколъ въ своей большей части сталъ нетерпимѣе къ 
Православной Церкви. И такой процессъ превращенія 
сравнительно-терпимой поповщины въ болѣе нетерпимую 
начался въ Пензенской губерніи уже издавна.

Въ самомъ началѣ 50-хъ гг. въ епархію стало про
никать такъ наз. австрійское священство, имѣвшее къ 
началу 70-хъ гг. болѣе 200 послѣдователей между мѣст
ными раскольниками, преимущественно въ Чембарскомъ у.; 
въ другихъ уѣздахъ, если и попадались австрійцы, то въ 
незначительномъ количествѣ. Такъ еще въ половинѣ 70-хъ гг. 
прот. Бурлуцкій сомнѣвался въ существованіи австрійскаго 
лжесвященства въ Мокшанскомъ у. Значитъ, въ самомъ 
началѣ 70-хъ годовъ чистыхъ бѣглопоповцевъ оставалось 
еще отъ 6 до 7000 д. об. п., а около *Д всей поповщины, 
перешедши въ австрійщину, сдѣлалась болѣе враждебной 
къ Православной Церкви. Бѣглоиоповцы все еще продол-
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жали, хотя и изрѣдка, въ случаяхъ нужды прибѣгать 
къ православнымъ священникамъ для совершенія таинствъ 
— крещенія, мѵропомазанія и брака. Но дальнѣйшее раз
витіе австрійщины, съ одной стороны, и постоянно увели
чивающаяся трудность доставать болѣе или менѣе сносныхъ 
бѣглыхъ поповъ, съ другой, внесли сильное броженіе въ 
міръ бѣглоноповщины и заставили ее задуматься надъ 
вопросомъ о священствѣ. Это броженіе продолжалось, 
повидимому, все разрастаясь, всѣ 70-е годы и въ началѣ 
80-хъ достигло своего наибольшаго развитія. Такимъ 
образомъ, въ первый періодъ своего существованія въ 
Пензенской епархіи австрійское лжесвящеиство весьма 
медленно пріобрѣтало себѣ послѣдователей. Укоренившись 
сначала лишь въ одномъ уѣздѣ, оно пезамѣтпо начало 
проникать и въ другіе. Но если оно пріобрѣло себѣ въ 
этотъ періодъ сравнительно мало послѣдователей, то своею 
проповѣдью внесло броженіе въ міръ бѣглопоповщины и 
подготовило въ ней почву для своихъ дальнѣйшихъ успѣховъ.

Второй періодъ болѣе энергичной пропаганды австрій
щины въ различныхъ уѣздахъ Пензенской епархіи насту
пилъ въ началѣ 80-хъ годовъ. Успѣхамъ пропаганды, 
какъ мы уже отчасти замѣтили выше, способствовали 
многія обстоятельства: 1) крайпій недостатокъ въ бѣглыхъ 
попахъ, заставлявшій бѣглопоповцевъ долгое время обхо
диться безъ таинствъ; 2) недоброкачественность наличныхъ 
бѣглыхъ поповъ, большею частію, людей петрезвыхъ, 
буйныхъ, а главное, совершенно запрещенныхъ въ свяіцен- 
нослужепіи своими мѣстными епископами; 3) то обстоятель
ство, что австрійщина въ началѣ 80-хъ гг. пріобрѣла 
значительный вѣсъ во всемъ русскомъ расколѣ, благодаря 
появленію ревностныхъ писателей— апологетовъ раскола — 
Швецова, Карловича и мн. другихъ, вліяніе которыхъ на
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укрѣпленіе и развитіе австрійскаго лжесвященства н даже 
всего раскола вообще несомнѣнно громадно. Въ 80-е годы 
австрійское лжесвященство широкой волной разливается 
по Пензенской епархіи, сильно увеличивается въ Чембар- 
скомъ у., возникаетъ и умножается въ Городищенскомъ, 
проникаетъ въ Мокшанскій, Инсарскій и, повидимому,' 
Наровчатскій, уѣзды. Приверженцевъ себѣ оно вербуетъ 
почти исключительно среди бѣглопоповцевъ и въ не
значительной степени среди православныхъ и другихъ 
раскольниковъ. Число послѣдователей австрійскаго лже
священства къ концу 80-хъ гг. достигаетъ во всей епархіи, 
повидимому, до 5000 д. об. п. Такимъ образомъ, количество 
австрійцевъ въ продолженіе второго періода увеличилось, 
главнымъ образомъ, на счетъ бѣглопоповцевъ, въ 2 !/з 
раза и во столько же разъ, очевидно, увеличилось число 
болѣе враждебно настроенныхъ къ Православной Церкви 
раскольниковъ.

Третій и послѣдній по времени періодъ развитія мѣстнаго 
австрійскаго лжесвященства относится къ началу 90-хъ гг. 
и заканчивается очень скоро, въ половинѣ ихъ. И въ 
этотъ краткій періодъ австрійщипа вербуетъ себѣ адептовъ 
среди тѣхъ-же бѣглопоповцевъ въ уу. Мокшанскомъ и 
Нижнеломовскомъ; въ прочихъ уѣздахъ увеличивается 
преимущественно естественнымъ путемъ. Мотивами для 
перехода бѣглопоповцевъ въ австрійщину и въ этотъ 
періодъ служили все тѣ же— недостатокъ бѣглыхъ поповъ 
и непригодность существующихъ. Бъ настоящее время 
всѣхъ придерживающихся австрійскаго лжесвященства 
насчитывается нѣсколько менѣе 6000 д. об. п., бѣгло
поповцевъ же около 10000 д. об. п. Изъ этихъ цифръ 
съ очевидностью слѣдутъ, что за послѣдніе 30-40 лѣтъ 
австрійіцина взяла изъ бѣглопоповщипы себѣ почти весь
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естественный и искусственный приростъ и даже нѣсколько 
убавила относительный °/о бѣглопоповщины. Такъ въ 
18 57 г. чисто — бѣглопоповцы составляли около 2/з всей 
раскольнической массы; въ 1867 г. около половины, а 
черезъ 30 лѣтъ, въ 1897 г. значительно менѣе ’/а, около 
4О°/о. Значитъ, за эти 30— 40 лѣтъ пензенскій расколъ 
въ значительномъ количествѣ вовсе не приблизился къ 
Православной Церкви, а, напротивъ, удалился отъ нея, 
сталъ мепѣе терпимымъ. Что переходъ бѣглопоновцевъ 
въ австрійгцину является зломъ для Православной Церкви, 
можно видѣть изъ того уже, что изъ австрійцевъ въ 
православіе и единовѣріе обращается незначительное коли
чество, изъ бѣглопоновцевъ— всего болѣе. Что на австрій
ское лжесвящеиство нужпо смотрѣть вообще какъ на 
большее зло сравнительно съ бѣглопоповствомъ, авторитет
ное подтвержденіе этому мы находимъ въ послѣднемъ 
отчетѣ Г. Оберъ-Прокурора за 1894— 95 гг. Здѣсь австрій- 
щина не только относительно, но и сама по себѣ считает
ся однимъ изъ вреднѣйшихъ для православія толковъ. 
Итакъ, въ настоящее время изъ всей Пензенской поповщины 
около ’/з стало относиться къ Православной Церкви болѣе 
нетерпимо, чѣмъ относилось ранѣе.

Но быть можетъ, остальная масса бѣглопоновцевъ, 
около 2/з всего количества, не примкнувшая пока къ 
австрійскому лжесвящепству, чуждающаяся его и даже 
враждебная ему, охотнѣе сблизится съ православіемъ? 
Многіе изслѣдователи, наблюдая броженіе въ нѣдрахъ 
бѣглопоповщины, такъ дѣйствительно и думаютъ. Отчасти 
они правы. Пока совершается броженіе, пока вслѣдствіе 
тѣхъ или иныхъ обстоятельствъ бѣглопоповцы недовольны 
своимъ положеніемъ и питаютъ недовѣріе къ австрійіцинѣ, 
самое большое количество обращающихся въ православіе
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и единовѣріе даетъ именно бѣглопоповщнна, а-не без
поповщина или сектантство. Такъ, напр., въ 1896 г. 
всѣхъ обратившихся къ Церкви безусловно и на правахъ 
единовѣрія насчитано было 180 д. об. п., причемъ при
соединилось изъ поповщины (т. е. почти исключительно изъ 
бѣглопоповщины) 153 д. об. п. и только 27 д. изъ сек
тантства и различныхъ безпоповскихъ толковъ. Подобное 
же распредѣленіе на толки обращающихся можно было 
наблюдать и въ 1895 году. Отмѣтимъ еще и слѣдующее 
обстоятельство. Когда въ разсмотрѣнные три періода 
развитія мѣстной австрійгцины брожепіе вь нѣдрахъ 
бѣглопоповщины достигало своего кульминаціоннаго пункта, 
въ это время какъ разъ и образовывались пензенскіе 
единовѣрческіе приходы. Таковы именно слѣдующіе моменты: 
конецъ 60-хъ и начало 70-хъ гг., первая половина 80-хъ гг. 
и начало 90-хъ гг. Всѣ единовѣрческіе приходы и воз
никли въ эти именно моменты: въ Поймѣ— 1867— 1872; 
въ Александровкѣ Нижнвломов. у. въ 1881г.; въ Шереме
тевѣ Чемб. у. въ 1881 — 1882 г.; въ Казачьей Пелетьмѣ 
Мокш. у. въ 1881 г. и т. д.

Но мы будемъ далеки отъ истины, если скажемъ, что 
выхода изъ своего тяжелаго, ненормальнаго положенія 
мѣстные бѣглопоповцы искали только въ православіи, 
единовѣріи или авсгрійщинѣ. Далеко нѣтъ. Нѣкоторыя 
донесенія священниковъ о состояніи раскола во ввѣрен
ныхъ имъ приходахъ, частныя изслѣдованія но уѣздамъ 
и отдѣльнымъ приходамъ даютъ право думать, что бѣгло- 
поиовцы въ своемъ стремленіи выйти изъ своего ненор
мальнаго положенія, не имѣя подъ руками бѣглыхъ поповъ, 
а слѣдовательно, и „потребно— нужныхъ" таинствъ, мало— 
по— малу, незамѣтно, въ силу самой логики вещей, сбли
зились съ безпоповцами. Подобное явленіе замѣчается
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особенно въ Мокшанскомъ у., замѣчалось раньше въ 
Чембарскомъ, Саранскомъ и др. Нѣкоторые изъ священни
ковъ называютъ бѣглопоповцевъ своихъ приходовъ „упра
вляемые уставщиками" и отождествляютъ со „стариковщи- 
ной“ (безпоповцы). Это означаетъ, что мѣстные бѣглопоповцы, 
не имѣя священпиковъ, а слѣдовательно и таинствъ и 
богослуженія, пашли возмоя;нымъ, подобно безпоповцамъ, 
поручить совершеніе всѣхъ службъ, кромѣ литургіи, и 
нѣкоторыхъ таинствъ наиболѣе уважаемымъ, начитаннымъ 
членамъ мѣстной общины, большею частію старикамъ, 
„уставщикамъ". Замѣна бѣглыхъ поповъ уставщиками—  
явленіе давнее, введенное на практику пресловутыми рас
кольническими монастырями па Иргизѣ, гдѣ жили духовные 
отцы и мѣстныхъ пензенскихъ бѣглопоповцевъ. Долгое 
время это нововведеніе прививалось туго, а въ началѣ 
нынѣшняго столѣтія въ немъ не встрѣчалось и надобности, 
такъ какъ бѣглыхъ поповъ было слишкомъ достаточно. 
Но въ послѣднее время, благодаря именно отсутствію 
бѣглыхъ поповъ и недостоинству наличныхъ, институтъ 
уставщиковъ получилъ широкое развитіе. Въ широ
комъ введеніи этого института можно усматривать 
новую слагающуюся форму бѣглопоповщины, которая по 
внѣшности и отчасти по сущности мало отличается отъ 
безпоповщины и которой до безпоповщины остается сдѣлать 
только одинъ шагъ: не имѣя бѣглыхъ поповъ (а бѣгло
поповцы весьма часто и весьма подолгу не имѣютъ тако
выхъ), сказать, что можно обходиться по нуждѣ (нужда 
ощущается постоянно) и безъ поповъ, такъ какъ нынѣ на 
землѣ царитъ антихристъ (въ чемъ бѣглопоповцы совер
шенно убѣждены).

Замѣчательно въ данномъ случаѣ и то, что въ этой 
своей переходной формѣ бѣглопоповцы сблизились не съ
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какой-либо изъ старыхъ, прочно сложившихся формъ без
поповщины, а съ формой новой, недавно лишь отказавшейся 
отъ всякаго общенія съ „попами"--въ лицѣ православныхъ 
священниковъ, именно съ новоспасовствомъ. Изъ нѣкото
рыхъ донесеній мѣстныхъ священниковъ мы видимъ, какъ 
это сближеніе бѣглопоповства съ новоспасовствомъ пре
вращается мало-по-малу въ перемѣну бѣглопоповства на 
безпоповство. Одипъ изъ священниковъ Саранскаго уѣзда, 
желая обрисовать религіозныя убѣжденія раскольниковъ 
своего прихода и опредѣлить, къ какому изъ раскольни
ческихъ толковъ принадлежатъ мѣстные отщепенцы, назы
ваетъ раскольниковъ своего прихода половцами, по при
писываетъ имъ такія черты ученія, которыя ясно свидѣ
тельствуютъ о томъ, что разсматриваемые имъ бѣгло- 
поповцы не бѣглоиоповцы уже, а всего скорѣе—пѣтовцы. 
Равнымъ образомъ, Замѣчается сближеніе и переходъ 
бѣглопоповства въ глухую нѣтовщину. И это понятно. Не 
имѣя бѣглыхъ поповъ и не пріученпые еще совершенно 
обходиться безъ нихъ, мѣстные бѣглоиоповцы переходятъ 
въ ѣакой безпоповскій толкъ, который учитъ, что „хоть 
и еретикъ креститъ, да попъ, въ ризахъ, а не простой 
мужикъ". А потомъ начинаютъ гнушаться „попомъ-ерети
комъ", съ которымъ мало имѣли общенія ранѣе и находятъ 
лучшимъ обращаться къ „простому мужику", который хоть 
и не попъ, да „древле-православный". а не антихристовъ 
слуга. И снова совершается переходъ, но уже въ ново- 
спасовство или иной безпоповскій толкъ.

Такимъ образомъ, мѣстная бѣглоиоповщина, не пристав
шая къ австрійскому лжесвященству, хотя и насчитываетъ 
въ своихъ рядахъ около 10000 д. об. п., но изъ этого 
количества весьма значительное число считаетъ потерян
нымъ для себя: это— совратившіеся въ безпоповство, въ
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толки глухой и поющей нѣтовщины, или уже склонные къ 
безпоповству. И хотя нѣкоторые изъ приходскихъ священ
никовъ продолжаютъ считать мѣстныхъ раскольниковъ 
бѣглопоновцамн, каковыми они, дѣйствительно, и были 
раньте, но эти бѣглопоповцы на самомъ дѣлѣ уже не 
ноповцы, а безпоповцы, чаще всего новоспасовцы. Отли
чить же однихъ отъ другихъ по внѣшности весьма трудно. 
И хотя мы, основываясь на показаніяхъ священниковъ и 
другихъ документахъ, насчитали бѣглопоповцевъ свыше 
10000 д. об. п., но мы сильно подозрѣваемъ, что въ 
числѣ этихъ 10000 д. весьма значительный °/о принадле
житъ настоящимъ безпоповцамъ— новоспасовцамъ. Отсюда 
слѣдуетъ, что процентное Отношеніе чистаго бѣглопопов
ства ко всей массѣ раскола должно значительно понизиться, 
т. е. бѣглопоповцевъ въ дѣйствительности не 40°/о, а 
менѣе, быть можетъ, 3 5 % , быть можетъ, даже ЗО°/о. 
Итакъ, мѣстная бѣглопоповщина, составлявшая 40 лѣтъ 
тому назадъ главную массу раскола, болѣе 70°/о, 
благодаря разнообразнымъ обстоятельствамъ, значительно 
уменьшилась (до 35°/о— S0°/o), и хотя дала и даетъ еще 
Православной Церкви значительное количество обращаю
щихся, но въ значительной массѣ удалилась отъ Церкви, 
сдѣлалась нетерпимѣе, выдѣливъ изъ себя массу послѣдо
вателей австрійщины н заключая въ своихъ нѣдрахъ 
значительный °/о чистаго безноповства. А. X.

(Продолженіе будетъ).

В зглядъ  Церкви на христіанское образова
ніе по „молебному пѣнію при начатіи уче

нія отроковъ" *).
Другія „мысли молебиаго пѣнія", выраженныя, впрочемъ, 

не съ такою подробностію, касаются затѣмъ самой сущ

*) Окончаніе. См. № 22 Пенз. Ец. Вѣд.
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пости христіанскаго образованія и, наконецъ, главныхъ 
его цѣлей.

Сущность христіанскаго образованія въ „молебномъ 
пѣніи" полагается частію въ обученіи, а болѣе— въ 
воспитаніи. Первая мысль видна изъ самаго названія: 
„молебное пѣніе при начатіи ученія*, равно какъ изъ 
слѣдующихъ выраженій: „отверзи сердца и умы ихъ... къ 
пріятію наказанія  добрыхъ ученій1', или: „еже пріяти и 
разумѣти и памятовати вся добрая и душеполезная ученія11, 
или: „во еже скоро пріяти и спѣшно навыкпути божествен
наго закона Его наказанію  и всему благому и полезному 
ученію* и т. под. Вторая мысль выражена въ слѣдующихъ 
словахъ: „Господи Боже и Создателю нашъ, образомъ 
Своимъ почтый насъ человѣки..., отверзи сердца, во еже 
пріяти силу закона Твоего... да тако предъуготованн 
прославятъ пресвятое имя Твое и будутъ наслѣдницы 
царствія Твоего" (послѣд. молитв.). Вотъ какого образо
ванія  желаетъ учащимся Христова Церковь! Она молитъ 
Бога, чтобы учащіеся, какъ созданные по образу Божію, 
научились всегда и во всемъ подражать своему Перво
образу п уподобляться Ему своими совершенствами, по 
ясному велѣнію Христа Спасителя: будите совергиени, 
якоже Отецъ вашъ небесный совершенъ есть (Мѳ. 5, 48). 
Она въ этомъ случаѣ взираетъ на приступающихъ къ 
ученію не только какъ на учениковъ того или другого 
учебнаго заведенія, не только какъ на членовъ земного 
общества, но болѣе какъ на людей, созданныхъ по образу 
Божію, какъ на христіанъ, возсозданныхъ во Христѣ  
Іисусѣ на дѣла благая (Еф. 2, 10) и призванныхъ чрезъ 
Него къ наслѣдованію небеснаго царствія. Выражая такую 
мысль, равно относящуюся и къ учащимся и къ неучащимся, 
такъ какъ всѣ люди носятъ въ душѣ своей образъ
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Божій, возстановленный Богочеловѣкомъ Іисусомъ Христомъ, 
— св. Церковь желаетъ строго подчинить ей всякое обученіе) 
такъ чтобы обученіе не только не противодѣйствовало 
воспитанію (какъ это, къ несчастію, иногда бываетъ), 
но всячески ему содѣйствовало. По крайней мѣрѣ, сама 
Церковь весьма дорожитъ обще-христіанскимъ воспита
ніемъ или образованіемъ, и въ связи съ нимъ опредѣляетъ 
порядокъ обученія, указывая для него предметы и самый 
ходъ его.

Изъ приведенныхъ выше словъ „молебнаго пѣнія" видно, 
что главный предметъ обученія это— божественный „законъ", 
т. е. истины божественнаго откровенія; второстепеннымъ 
предметомъ поставляется всякое „доброе и полезное уче
ніе", т. е. истины естественнаго вѣдѣнія, по всѣмъ отра
слямъ наукъ и искусствъ. Что, дѣйствительно, изученіе 
наукъ и искусствъ можетъ быть „полезно" и даже „душе
полезно", при основательномъ изученіи божественнаго за
кона, объ этомъ весьма опредѣленно выразился знаменитый 
по учености отецъ Церкви, св. Григорій Богословъ: „По
лагаю,— говоритъ онъ,— что всякій, имѣющій умъ, при
знаетъ первымъ для насъ благомъ ученость, и не только 
сію благороднѣйшую нашу (христіанскую) ученость, которая, 
презирая всѣ украшенія и плодовитость рѣчи, емлется за 
единое спасеніе и за красоту умосозерцаемую, но и уче
ность внѣшнюю, которою многіе изъ христіанъ, по худому 
разумѣнію, гнушаются, какъ злохудожною, опасною и 
удаляющею отъ Бога... Въ наукахъ мы заимствовали 
изслѣдованія и умозрѣнія, но отринули все то, что ведетъ 
къ демонамъ, къ заблужденію и въ глубину погибели. Мы 
извлекли изъ нихъ полезное даже для самаго благочестія, 
чрезъ худшее научившись лучшему и помощь ихъ обративъ 
въ твердость нашего ученія. Посему не должно унижать
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ученость, какъ разсуждаютъ о семъ нѣкоторые; а напро
тивъ того, надобно признавать глупыми л  невѣждами 
тѣхъ, которые, держась такого мнѣнія, желали бы всѣхъ 
видѣть подобными себѣ, чтобы въ общемъ недостаткѣ 
скрыть свой собственный недостатокъ и избѣжать обличенія 
въ невѣжествѣ1*.

Но для того, чтобы ученость духовная и внѣшняя 
взаимно вспомоществовали одна другой, необходимо, по 
указапію „молебнаго пѣнія", производить „обученіе" не 
иначе, какъ при „свѣтѣ божественнаго благоразумія" 
(сугуб, ект.), т. е. по разуму богопоставлепной и богопро
свѣщенной Церкви Православной. Основанная на землѣ 
Христомъ Спасителемъ (Мѳ. 16, 18), уполномоченная
отъ Него быть столпомъ и  утвержденіемъ истины (1 Там. 
3, 15), Православная Церковь предлагаетъ всѣмъ иска
телямъ мудрости своей единственно вѣрный взглядъ на 
истину, которая доля;на быть одна, какъ одинъ Богъ, и 
нераздѣлима, какъ нераздѣлимъ Христосъ (1 Eop. 1, 13). 
Удалитесь только отъ этого взгляда, вы останетесь безъ 
надлежащаго свѣточа истины, и среди человѣческихъ 
мнѣній, основанныхъ на собственномъ разумѣніи, не оты
щете ея и, можетъ-быть, даже согласитесь съ тѣмъ гру
бымъ заблужденіемъ, будто „истина вездѣ одна и та же 
— и въ храмѣ христіанскомъ и въ капищѣ языческомъ, 
въ синагогѣ іудейской и даже въ мечети турецкой..." Н а
противъ, чѣмъ ближе и яснѣе у насъ предъ глазами 
будетъ свѣточъ истины, предлагаемый Православною 
Церковью, тѣмъ вѣрнѣе и скорѣе мы будемъ достигать 
истинной учености— полезной и спасительной.

Обученіе въ такомъ только случаѣ будетъ совпадать 
съ воспитаніемъ, когда оно, вмѣстѣ съ сообщеніемъ 
вѣрныхъ познаній о предметахъ вѣдѣнія, будетъ развивать
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собствешіыя силы питомцевъ, вызывать ихъ къ самодѣятель
ности,— когда каждой силѣ душевной будетъ доставлять 
приличную пищу, отклоняя притомъ все, что могло бы 
нарушать ихъ согласіе и вредить развитію. Въ такомъ 
точно видѣ представляется внутренній ходъ обученія въ 
„молебномъ пѣніи". Выраженія его: „отверзи сердца и 
умы... да дастъ вамъ просвѣщенно очеса сердца... о еже 
преспѣяти имъ премудростію, да преуспѣваютъ въ разумъ...и 
показываютъ, что обученіе не должно ограничиваться пере
дачею разнородныхъ свѣдѣній со стороны наставниковъ 
и механическимъ принятіемъ ихъ со стороны воспитан
никовъ; но должно отверзать ихъ собственные умы и 
просвѣгцать очеса собственнаго ихъ сердца, чтобы чужія 
познанія поступали въ собственность воспитанниковъ, 
обращались, такъ сказать, въ ихъ плоть и кровь,— чтобы 
разумъ ихъ, вслѣдствіе посторонняго вліянія, выступилъ 
на поприщѣ самостоятельнаго изслѣдованія истины,— по
прище, которое не оканчивается въ стѣнахъ школы. 
Замѣчаніе это имѣетъ значеніе для тѣхъ наставниковъ, 
которые во что бы то ни стало хотятъ передать дѣтямъ 
какъ можно больше познаній, не думая о томъ, развивается 
ли при этомъ ихъ умъ, или тупѣетъ,— въ особенности же 
для тѣхъ, которые нисколько не хотятъ примѣняться къ 
особенностямъ воспріятія въ дѣтскомъ возрастѣ и передаютъ 
дѣтямъ познанія въ тѣхъ отвлеченныхъ формахъ, въ ка
кихъ представляютъ ихъ сами. Печальными слѣдствіями 
такого преподаванія являются ослабленіе и тупость умствен
ныхъ силъ, неопредѣленность и нетвердость мышленія.

Касательно силъ души, на которыя особенно должно 
дѣйствовать при обученіи, въ „молебномъ пѣніи" говорится 
нѣсколько разъ такимъ образомъ: „отверзи сердца, умы и 
уста“. Здѣсь указывается прежде всего на всесторонность
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образованія, т. е. чтобы истиннообразованный'человѣкъ и 
мыслилъ, и чувствовалъ, и говорилъ здраво, чтобы не было 
разлада между сердцемъ, умомъ и устами. Видимое затѣмъ 
преимущество здѣсь предоставляется образованію сердца 
предъ образованіемъ ума. Съ христіанской точки зрѣнія 
это такъ и должно быть. Если сердце есть исходигце жи
вота (Притч. 4, 23), то очевидно, что на него прежде 
всего и нужно дѣйствовать-, тогда только духовиая жизнь 
наша начнетъ, такъ сказать, правильное направленіе. 
Если Отъ'сердцсі исходятъ помышленія злая  (Мѳ. 15, 
19), то оставить сердце безъ образованія значитъ дать 
полную волю этимъ помышленіямъ. Опытные въ духовной 
жизни увѣряютъ, что „свѣтъ ума отражается по свойству 
сердца, такъ что если чисто сердце, то чистъ и свѣтелъ 
умъ; испорчено сердце, испорченъ и умъ (Макарій Вел. 
о возвыпі. ума). Къ тому же ведутъ опыты общественной 
жизни пашей. Отчего у насъ между образованными людьми 
нерѣдко встрѣчаются апатическія личности,— эти жесткіе 
„практики*, величающіе себя „положительными* людьми, 
всегда толкующіе о „черномъ днѣ* и всю жизнь желающіе 
превратить въ черный день? Не оттого ли, что сердце 
ихъ оставлено безъ образованія и очерствѣло безъ свой
ственной ему пищи? Сколько отсюда вреда для нихъ 
самихъ и для цѣлаго общества! Только тогда увеличивается 
благо общества и счастіе частныхъ лицъ, когда изъ учеб
ныхъ заведеній выходятъ люди съ добрыми и благороднымы 
стремленіями сердца, готовые твердо стоять за добро и 
правду и неусыпно противодѣйствовать всему злому и 
постыдному. Только при добротѣ сердца, при братской 
участливости въ судьбѣ ближнихъ, при искреннемъ желаніи 
служить отечеству не изъ корысти, а изъ любви, познанія 
наши дѣлаются благотворными для общества, а безъ того
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они ведутъ къ черствому эгоизму, могутъ разрушительно 
дѣйствовать на самыя дорогія чувства сердца и тѣмъ 
подрывать внутреннія основы семейной и общественной 
жизни.

Много значитъ въ дѣлѣ обученія соразмѣрное дѣй
ствіе наставниковъ на всѣ силы воспитанниковъ, но 
еще необходимѣе зоркое наблюденіе за тѣми уклоне
ніями ихъ, которыя начинаются въ самомъ дѣтствѣ. И 
христіанство и опытъ увѣряютъ, что зло глубоко лежитъ 
въ поврежденной природѣ человѣческой и рано начинаетъ 
обнаруживаться. Уже въ младенцахъ можно замѣчать 
признаки своеволія, непокорности, упрямства. Съ возра
стомъ дѣтей растутъ въ нихъ и эти плевелы— горестныя 
слѣдствія первороднаго грѣха, такъ что, если дѣти пре
доставлены будутъ одному естественному своему развитію, 
или такъ называемому самоусовершенствованію, то не
премѣнно возрастутъ до „буйства*1 какъ въ духовной, такъ 
и въ чувственной своей природѣ. Такъ смотритъ на юно
шей и такъ смотрѣть на нихъ внушаетъ воспитателямъ 
св. Церковь, когда умоляетъ Господа „страхомъ Своимъ 
божественнымъ** отогнать отъ сердецъ, приступающихъ къ 
ученію, буйство юности (въ 1-й ектен.). Конечно, и 
благоразумныя мѣры воспитателей предотвращаютъ и 
должны предотвращать юношей отъ опаснаго „буйства**, и, 
въ случаѣ проявленія его, могутъ обуздывать и укрощать. 
Но Церковь знаетъ, что воспитатели, какъ люди певсе- 
вѣдующіе и невсемогущіе, не могутъ предвидѣть всѣхъ 
уклоненій юности, изобрѣтательной на всякія уклоненія, 
всегда недовольной ограниченіями, —что самыя обдуманныя 
мѣры пхъ не вполнѣ достигаютъ цѣли, а потому обращаетъ 
н воспитателей и воспитанниковъ къ Всевышнему Господу, 
предъ лицомъ Коего должно совершаться христіанское
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образованіе, чтобы Онъ Своимъ божественнымъ страхомъ 
отгонялъ отъ сердецъ юноптей опасное буйство и внушалъ 
первымъ отеческую заботливость, а послѣднимъ— сыновнее 
довѣріе и разумную покорность. И трудно представить 
самаго буйнаго гоношу, на котораго бы не могъ спаси
тельно дѣйствовать страхъ Божій.

Цѣли христіанскаго образованія, указанныя въ „молеб
номъ пѣніи", суть слѣдующія. Первая и ближайшая цѣль 
— развитіе всѣхъ способностей сердца, ума, воли и 
другихъ— „еже преуспѣватп премудростію и разумомъ и 
всѣми благими дѣлы" (сугуб, ект.),— развитіе не формаль
ное только, но дѣйственное, состоящее въ живомъ и 
дѣятельномъ усвоеніи святѣйшихъ истинъ вѣры и благо
честія христіанскаго, а равно добрыхъ и полезныхъ ученій 
человѣческаго разума. Нужно, чтобы умъ, свободный отъ 
предразсудковъ, доведенный до здраваго логическаго мы
шленія, углублялся въ дѣйствительные предметы человѣче
скаго вѣдѣнія, вдумывался въ преспѣюгцую разумъ любовь 
Христову и другія тайны царствія Божія; чтобы въ 
сердцѣ ощущалась любовь къ дѣйствительно изящному, 
чтобы воля упражнялась въ исполненіи воли Божіей. Въ 
Апостолѣ, читаемомъ, на „молебномъ пѣніи", ясно разли
чается и формальное и существенное развитіе силъ души: 
да дастъ вамъ Д у х а  премудрости и откровенія, про- 
свѣщенна очеса сердгрх, это— формальное образованіе. 
Затѣмъ предлагается для него матеріалъ и содержаніе: 
яко увѣдѣти вамъ, кое есть упованіе званія Его: и кое 
богатство славы достоянія Его во святыхъ: и кое пре
спѣющее величество силы Его въ насъ, вѣрующихъ по 
дѣйству державы крѣпости Его. Д а  возможете ра- 
зумѣти преспѣющую разумъ любовь Христову, да исполни- 
теся во всяко исполненіе Божіе. Не забыто въ „молебномъ
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пѣніи" развитіе и тѣлесной природы; въ числѣ прошеній 
объ образованіи приступающихъ къ ученію помѣщено и 
такое: „даровати имъ здравіе и долголѣтни ихъ сотворити", 
„еже преснѣяти имъ премудростію и возрастомъ".

Вторая цѣль христіанскаго образованія, указываемая 
въ „молебномъ пѣніи", —приготовленіе полезныхъ членовъ 
Церкви и отечества: „еже бытн имъ премудростію и 
добродѣтельнымъ житіемъ и благостояніемъ въ православ
ной вѣрѣ, радость и утѣшеніе родителемъ своимъ и Церкви 
православной каѳолической утвержденіе" (перв. ект.). Эта 
цѣль достигается только тогда, когда вполнѣ будетъ 
достигнута первая. Посему-то въ основаніе всякаго спе
ціальнаго образованія нужно полагать образованіе обще
человѣческое; масса частныхъ познаній безъ полнаго и 
сознательнаго развитія всѣхъ силъ души не принесетъ 
должныхъ плодовъ Церкви и обществу, а послужитъ только 
къ достиженію цѣлей эгоистическихъ.

Третья, самая высшая цѣль, которая обнимаетъ собою 
и двѣ предыдущія, состоитъ въ приготовленіи наслѣдниковъ 
царствія небеснаго, которые бы и здѣсь, на землѣ, про
славляли Бога непрестаннымъ уподобленіемъ Ему и тамъ, 
на небѣ, сподобились въ вѣчной славѣ Его царствовати. 
„Да тако предуготовани", заключаетъ „молсбное пѣніе" 
послѣднюю свою молитву о приступающихъ къ ученію 
прославятъ Пресвятое имя Твое и будутъ наслѣдницы 
царствія Твоего. („Церк.-приход. шк.“, м. августъ).

Съ января 1899 года въ Москвѣ имѣетъ издаваться 
духовный богословско-апологетическій журналъ „ВЪРА И 
ЦЕРКОВЬ". Въ первомъ— научно-богословскомъ отдѣлѣ
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журнала будутъ помѣщаться статьи по всѣмъ отдѣламъ 
богословія (въ широкомъ значеніи этого слова), имѣющія 
служить къ разъясненію преимущественно такихъ духов
ныхъ вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ съ 
ученіемъ Православной Церкви перетолкованіямъ въ со
временной жизни и мнимо-либеральной печати; здѣсь по
этому найдутъ себѣ мѣсто статьи и по естественнонауч
ной апологетикѣ. Второй церковный отдѣлъ журнала 
будетъ посвященъ обозрѣнію выдающихся проявленій бла
годатной силы Православной Церкви въ ея современной 
жизни; па ряду съ вопросами современной церковной 
жизни здѣсь найдутъ мѣсто и сказанія о благихъ дѣя
теляхъ вѣры и Церкви послѣдняго времени. Заключитель
ною Частью отдѣла будетъ духовная библіографія, имѣ
ющая своимъ предметомъ преимущественно богословско
апологетическую литературу. Журналъ имѣетъ выходить 
десять разъ въ годъ (за исключеніемъ іюня и іюля мѣ
сяцевъ) книжками въ 8 — 10 листовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, а съ доставкой 
и пересылкой шесть рублей.

Подписка принимается у редактора издателя, законо
учителя Императорскаго Лицея въ память Цесаревича 
Николая, въ Москвѣ, священника Іоанна Ильича Соловь
ева (Москва, Остоженка, зданіе Лицея).

Открыта подписка на 1899 годъ на еженедѣльный, 
религіозно-нравственный иллюстрированный, народный 
журналъ „КОРМЧІЙ" (двѣнадц атый годъ изданія).

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажановой 
(квартира Протоіерея Скорбящегской церкви).

„Кормчій" предназначается для воскреснаго и празднич
наго народнаго чтенія. Въ виду этого программа изданія 
его носитъ характеръ общедоступности, какъ въ выборѣ 
статей для чтенія, такъ и въ формѣ ихъ изложенія. 
„Кормчій" имѣетъ главною своею цѣлію, какъ показываетъ 
и самое названіе, путеводить православнаго христіанина,
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т. е. указывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасенію, 
который Церковію Православною предначертанъ для всѣхъ 
чадъ ея. „Кормчій" и въ 1899 году будетъ издаваться 
примѣняясь къ событіямъ недѣли, и такимъ образомъ, 
можетъ служить удобнымъ подспорьемъ для внѣбогослужеб-, 
ныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь годъ, въ особен
ности духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ семей— 
благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и 
праздничные дни. №№ журнала будутъ украшаться рисун
ками религіозно-нравственнаго содержанія съ соотвѣт
ствующими поясненіями въ текстѣ. Въ журналѣ „Кормчій" 
по прежнему будетъ принимать участіе своими литератур
ными трудами „ИЗВѢСТНЫЙ КРОНШТАДТСКІЙ ПАСТЫРЬ ОТЕЦЪ 
ІОАННЪ". Въ 1899 г. Редакція „Кормчій" дастъ своимъ 
подписчикамъ: 52 религіозно-нравственнаго чтетія и
обзора событій текущей жизни. 52 №№ иллюстрированнаго 
безплатнаго приложенія „Воскресныя поученія по житіямъ 
святыхъ" и еще 12 №№ иллюстрированныхъ листковъ на 
двунадесятые праздники. Въ ряду другихъ статей въ 
1899 году въ „Кормчемъ" будетъ печататься „Жизнь 
современныхъ подвижниковъ благочестія", „Толкованіе на 
Апокалипсисъ", „Катихизнческія поученія па заповѣди о 
блаженствахъ и па 10 заповѣдей Закона Божія", статьи 
„Константинопольская древняя христіанская святыня" и 
возобновятся прерванныя на время статьи „Древняя 
святыня Москвы и ея окрестностей".

Цѣна въ годь 4 р., за полгода 2 р. 50 к. съ иерее.

„ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ" (изданіе Казанской 
академіи) въ 1899 году будетъ выходить по прежнему 
ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ 
въ каждой, и будетъ издаваться по прежней программѣ, 
въ томъ же строго-православномъ духѣ и въ томъ же 
ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ. Въ 1899 
году къ одной изъ книжекъ Православнаго Собесѣдника 
безплатно будетъ приложенъ второй выпускъ Твореній
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св. Ипполита, епископа Римскаго, въ русскомъ переводѣ. 
Въ составъ ѳтого выпуска войдутъ слѣдующія сочиненія: 
„О христѣ и антихристѣ" (новый переводъ по недавно 
открытой болѣе древней и исправной редакціи), „О кон
чинѣ міра, объ антихристѣ и второмъ пришествіи Хри
стовомъ" (подложное, по имѣющее весьма важное значе
ніе въ изученіи русскаго раскола), „Противъ Ноэта", 
„Слово на день Богоявленія" и нѣкоторые болѣе важные 
и интересные, дошедшіе до настоящаго времени, отрывки 
изъ другихъ его сочиненій. Всѣ новые подписчики полу
чатъ также безплатно уже вышедшій первый выпускъ 
Твореніи св. Ипполита, представляющій переводъ недавно 
открытаго въ полномъ видѣ его „Толкованія на книгу 
нророка Даніила,. На страницахъ журнала будутъ печа
таться также лекціи по Основному Богословію недавно 
почившаго преосв. Михаила (Грибаповскаго), епископа 
Таврическаго, и др. статьи богословскаго содержанія.

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложені
ями къ нему, съ пересылкою семь рублей.

Открыта подписка на 1899 (четвертый) годъ, изданія 
противосектантскаго журнала „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ", 
посвященнаго всестороннему изслѣдованію главнымъ обра
зомъ русскаго сектантства раціоналистическаго (духобор
чества, молоканства, жидовства, субботства, штундобап- 
тизма, пашковщины, толстовства и др.) и мистическаго 
(хлыстовства, скопчества, мормонства и шалопутства), а 
также и расколо-старообрядчества. Миссіонерское обозрѣ
ніе и въ 1899 (четвертомъ) году на тѣхъ же основаніяхъ, 
въ томъ же направленіи, по прежней программѣ и въ 
томъ же объемѣ и количествѣ листовъ и порядкѣ будетъ 
выходить ежемѣсячными книжками (12 въ годъ) и приложе
ніями (въ количествѣ 4 книгъ— трехмѣсячникн). Независимо 
отъ сего, въ качествѣ безплатнаго приложенія, редакція 
будетъ давать подписчикамъ повременные выпуски Мис
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сіонерскихъ листковъ въ формѣ „Отвѣты изъ Слова Божія", 
и таблицъ съ сводомъ текстовъ по пререкаемымъ сектан
тами вопросамъ вѣры и разсказовъ. Условія подписки. 
Въ новомъ 1899 году за подписную плату въ пять руб. 
„Миссіонер. Обозр.“ будетъ высылаться подписчикамъ въ 
количествѣ 12 ежемѣсячныхъ книгъ; желающіе же получить 
приложенія къ „Мис. Обозр." (4 книги или всѣ 16 книгъ 
изданія, а также повременные миссіонерскіе листки и 
таблицы со сводомъ текстовъ, имѣющихъ выходить при 
каждой книжкѣ журнала) приплачиваютъ 1 руб., т. е. 
всего за полное изданіе съ приложеніями шесть руб. 
Отдѣльно отъ журнала подписывающіеся на приложенія и 
листки вносятъ три руб.

Подписка принимается: въ Петербургѣ, уголъ Невскаго 
Тележнаго переул. д. № 3, кв. 4 въ редакціи „Миссіонер
скаго Обозрѣнія". Оставшіеся въ Редакціи экземпляры 
журнала „Мнссіон. Обозрѣнія" 1898 года продаются по
4 руб. за годовое изданіе, 1896 и 1898 гг. эти за два 
года вмѣстѣ— семь руб., экземпляры 1897 года не полные 
по 3 р. Подписавшіеся на журналъ 1899 г. могутъ 
получить за приплату 1 руб. (къ годовой цѣнѣ изданія
5 р. за 12 кн. и 6 р. за 16 кн.) также и 4 ки. приложенія 
1898 г., заключающія въ себѣ до 56 печатныхъ листовъ. 
Выписанныя сразу за весь годъ приложенія обезпечатъ 
пастырей проповѣдниковъ и миссіоперовъ годовымъ кругомъ 
проповѣдей, внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и чтеніемъ для 
грамотнаго народа. Отдѣльно отъ журнала приложенія 
истекшаго года продаются по 2 руб. безъ пересылки.

Редакторъ-Издатель В. Скворцовъ.

-Г С ( 1 «ГП iiCjJ'lA іТЯ <Г‘ГИ£ОХМЙ "«ГТ. Г» ГН 17 * f і  «КІН9Г.

Объ изданіи миссіонерскаго журнала „ПРАВОСЛАВНЫЙ 
БЛАГОВѢСТНИНЪ" въ 1899 г. (Седьмой годъ изданія). 
Программа журнала слѣдующая: 1) Отдѣлъ оффиціаль
ный. Постановленія и распоряженія Правительства, к а 
сающіяся Миссіонерскаго Общества и его дѣятельности. 
Распоряженія Совѣта Миссіонерскаго Общества. Его
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отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности Епархіальныхъ Коми
тетовъ Общества. II) Руководящія статьи по вопросамъ, 
касающимся миссіонерскаго дѣла въ Россіи. III) Совре
менное положеніе отечественныхъ миссій. Географическіе 
очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами и слуягащихъ 
поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣроироповѣдниковъ. 
Очерки этнографическіе, изображающіе религіозно-нрав
ственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ бытъ, а также се
мейныя и общественныя отношенія въ связи съ религіоз
ными вѣрованіями. Русскіе вѣропроповѣдники— въ мѣ
стахъ ихъ постоянной дѣятельности, внѣшняя сторона ихъ 
жизни. Проповѣдь, условія, благопріятствующія проповѣди 
или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры, принимаемыя 
къ утвержденію православія между новообращенными ино
родцами и сближенію ихъ съ русскими. Просвѣтительно
благотворительныя учрежденія въ православно-русскихъ 
миссіяхъ. IV) Очерки и разсказы изъ исторіи первона
чальнаго распространенія христіанства въ разныхъ стра
нахъ свѣта и преимущественно въ Россіи. Судьбы оте
чественныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ. V) Мис
сіонерская дѣятельность на западѣ. Свѣдѣнія о католи
ческихъ и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ дѣятельности 
преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ и странахъ, гдѣ эти 
миссіи вступаютъ въ соприкосновеніе и борьбу съ пра
вославіемъ. VI. Извѣстія и замѣтки: краткія отрывочныя 
свѣдѣнія, относящіяся къ миссіонерскому дѣлу и заимству
емыя изъ газетъ, писемъ и пр. VII) Библіографія. Отзывы 
о разныхъ книгахъ и статьяхъ, относящихся къ миссіо
нерству. VIII) Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступаю
щихъ въ пользу православно-русскихъ миссій. IX. Объяв
ленія. Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (1 5 и 30) 
книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ ли
стовъ. Цѣна изданія четыре рубля 50 коп. безъ пересылки 
и пять рублей съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Право
славный Благовѣстникъ", а также въ канцеляріи Совѣта 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.
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Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, домъ 
Спасской церкви.

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры жур
нала за прошедшіе годы могутъ быть высланы по четыре 
рубля.

Редакторъ Н. Комаровъ.

О подпискѣ въ 1899 году на журналъ „МИССІОНЕРСКІЙ 
СБОРНИКЪ**. „Миссіонерскій Сборникъ*1 имѣетъ своею цѣлью 
служить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ 
съ расколомъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ 
раціоналистическаго и мистическаго направленія и маго
метанствомъ. Издается по программѣ, утвержденной Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ и состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ. Отд. I: 
Узаконенія и распоряженія гражданской и церковной 
власти. Оффиціальные отчеты.— Отд. II: Научно-литератур
ныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники 
древности. Библіографія. Списки книгъ.— Отд. III: Извѣстія 
по Рязанской епархіи.— Отд. IV: Обзоръ текущихъ событій 
въ иныхъ епархіяхъ. Выходитъ разъ въ два мѣсяца, 
книжками пе мѣнѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой. 
Цѣна за годовое изданіе 2 рубля, съ пересылкой.

Адресъ: гор. Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго 
Сборника**.

Объ изданіи журнала „ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ** въ 1899 
году. Въ „Воскресномъ Чтеніи**, въ 1899 году, по преж
нему, будутъ печататься: 1) Поученія и бесѣды на всѣ 
текущіе воскресные и праздничные дни и на разные слу
чаи. Для внѣбогослужебныхъ чтеній— въ видѣ особаго 
безплатнаго приложенія къ журналу, будетъ разослана 
всѣмъ подписчикамъ съ первымъ же номеромъ книга подъ 
заглавіемъ „разсказы изъ исторіи христіанской церкви**, 
отъ Сошествія Св. Духа до Константина Великаго вклю
чительно. (Первые исповѣдники и мученики за вѣру Хри-
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стову), окол. 300 стр., свищ. Ѳеодосія Петровскаго. Но
мера журнала, въ виду помѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ 
поученій будутъ разсылаться заблаговременно—къ тѣмъ 
днямъ, на которые назначены эти поученія или бесѣды. 
II) Статьи по Свящ. Писанію, особенно по изъясненію 
болѣе трудныхъ къ пониманію мѣстъ его и неправильно 
толкуемыхъ противниками Правосл. Церкви.— Статьи объ 
истинахъ Христ. вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ 
церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодни
ковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей 
въ Св. Правосл. Церкви, нравствепно-назидательныеразсказы: 
всѣ такія статьи вполнѣ пригодны и для впѣбогослужеб- 
ныхъ чтеній народу, а также повѣсти, стихотворенія, 
общеполезныя свѣдѣнія (этотъ отдѣлъ въ слѣдующемъ 
году будетъ расширенъ), краткія библіографіи и объяв
ленія о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ ду
ховнаго содержанія. Ill)  Сверхъ того, попрежнему, бу
дутъ издаваться отдѣльно отъ журнала Кіевскіе Листки 
религіозно-правствениаго содержанія для народнаго чте
нія. Въ листкахъ, во 1-хъ, будутъ окончены печатаніемъ 
жизнеописанія св. угодниковъ Кіево-печерскихъ; во 2-хъ, 
будутъ печататься Листки, а также и книжечки на ра
зныя нравственныя темы, по преимуществу выдвигаемыя 
современною народною жизнію, каковы, напр.: пьянство, 
сквернословіе, воровство, конокрадство, скотокрадство, 
непочтеніе дѣтей къ родителямъ, свадебный разгулъ и др.

Цѣна годоваго изданія съ приложеніями и пересылкой 
4 руб. Адресъ прежній: Кіевъ, въ редакцію „Воскр. Чте
нія". (Подолъ, домъ Ильинской церкви № 4-й).

Редакторъ— издатель священ. Іоаннъ Богородицкій.

Объ изданіи „(РОПОВЪДНИЧЕСВАГО ЛИСТВА" въ 1899 году. 
Въ 1899 году поученія, помѣщаемыя въ „Проповѣдниче
скомъ Листкѣ" на всѣ воскресные и праздничные дни, 
будутъ издаватся въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, 
но содержательны; 2) по изложенію будутъ просты, обще
доступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того времени,
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на которое назначены.— Въ Листкѣ будутъ помѣщаться 
также внѣбогослужебиыя собесѣдованія, поученія на 
различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и темы 
для составленія проповѣдей.— Цѣна „Проп. Листка" одинъ 
рубль за годъ. За прежніе одиннадцать лѣтъ— 1882, 83, 
84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, можно получать
„Пропов. Листокъ" по 1 рублю за годъ; 188 7 годъ (въ 
расширенномъ видѣ) по 1 р. 50 к.; 1894, 95, 96 и 97 годы 
по 1 руб. за годъ; а съ прибавленіемъ къ нимъ житій 
святыхъ— по 1 руб. 50 коп. за каждый годъ; 1898 годъ 
по 1 рублю за годъ. Съ требованіями обращаться исклю
чительно на имя редактора-издателя, профессора Кіевской 
духовной Академіи, Маркеллина Алексѣевича Олесницкаго.

Открыта подписка на журналъ „ВѢСТНИКЪ БЛАГОТВО
РИТЕЛЬНОСТИ". Журналъ, посвященный всѣмъ вопросам!., 
относящимся до благотворительности и общественнаго 
призрѣнія. Журналъ издается Центральнымъ Управленіемъ 
дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы 
Маріи. Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ 
не менѣе трехъ печатныхъ листовъ— Подписная цѣпа за 
годовое изданіе, съ доставкою и пересылкою, три рубля. 
— Доходъ отъ изданія, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, 
обращается въ пользу дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства 
учрежденій Императрицы Маріи. Программа. I. Оффиціаль- 
пый отдѣлъ. Распоряженія Правительства. II. Спеціаль
ный отдѣлъ, посвященный дѣятельности Вѣдомства дѣт
скихъ пріютовъ и другихъ благотворительныхъ учрежденій. 
III. Литературный отдѣлъ. Разработка всѣхъ вопросовъ 
благотворительности и общественнаго призрѣнія. IV. Ли
тературное обозрапіе и библіографія. V. Современное 
обозрѣніе. VI. Замѣтки и сообщенія. VII. Хроника рус
ской и иностранной благотворительности. ѴПІ. Смѣсь. 
IX. Объявленія.

Аресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Казанская ул., 7.
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Открыта подписка на 1899 годъ „БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!" 
Популярный семейный журналъ д-ра Зарубина (шестой 
годъ изданія). Выходитъ еженедѣльно, въ количествѣ 52 №№. 
Журналъ „Будьте здоровы" дастъ въ 1899 году: 52 Ж№ 
журнала, большого формата, съ рисунками. 52 безплатныхъ 
приложенія. Безпатная премія всѣмъ годовымъ подписчикамъ: 
Популярный Альманахъ-Календарь „Будьте Здоровы!" 
Безплатно каждому подписчику: медицинскіе и гигіениче
скіе совѣты, рецепты и наставленія.

Подписная цѣна съ пересылкой, преміей и со всѣми 
приложеніями: 7 р. въ годъ, 4 р. полгода, 2 р . . четверть 
года и 70 коп. за одинъ мѣсяцъ.

Адресъ: С.-Петербургъ, Бассейпая, 35.
Журналъ „Будьте Здоровы!" въ общедоступныхъ статьяхъ 

даетъ каждому все, что нужно знать для сохраненія и укрѣп
ленія здоровья и для предупрежденія и лѣченія болѣзней домаш
ними средствами. Гигіена жилища, одежды и пищи.—Гигіена 
работы, отдыха и развлеченія.— Гигіена цѣломудрія и 
красоты, брака и новобрачныхъ.—-Половая гигіена.— 
Гигіена нервныхъ людей.— Гигіена женщинъ и дѣтей.—  
Гигіена современнаго интеллигентнаго человѣка вообще и 
отдѣльныхъ профессій: чиновника, военнаго, учителя и 
пр.— Уходъ за кожей, волосами, глазами, зуба и и т. д. 
— Гигіена слабогрудныхъ и малокровныхъ. Гигіена старости, 
тучности и худобы, сна и ночи.—Гигіена характера, 
чувствъ, умственнаго труда.— Здоровье тѣла и крѣпость 
духа,— равновѣсіе умственныхъ и физическихъ силъ. По
пулярная домашняя медицина.— Какъ сохранить здоровье, 
какъ предупредить болѣзни, какъ избѣгать всего вреднаго 
для организма, какъ обходиться домашними средствами, 
какъ лѣчиться безъ помощи врача, какъ облегчать при
падки п утолить боль.— Какъ лѣчить хроническія болѣзни, 
тянущіяся годами.— Популярное описаніе и лѣченіе болѣз
ней.— Дезинфекція, фальсификація, домашная косметика, 
домашняя аптека и приготовленіе лѣкарствъ, нервныя иполо- 
выя излишества, сердечная и половая нейрастенія, онанизмъ, 
половое безсиліе и пр. ипр.пр. Совѣты и рецепты безплатно.
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Открыта подписка на 1899 годъ (шестой годъ изданія) 
на научно-практическій, популярный, иллюстрированный 
ежемѣсячный журналъ „ДЪЛО“. Программа журнала: ^ И з о 
брѣтенія, 2) Успѣхи наукъ и ихъ примѣненія къ практической 
жизни. 3) Практическія свѣдѣнія по гигіенѣ, предупрежденію 
и лѣченію болѣзней. 4) Домъ, садъ, огородъ, поле. 5) Дѣт
скія игры, новыя книги, смѣсь, справочный отдѣлъ. 
6) Относящіеся къ тексту рисунки. 7) Объявленія. 8) Без
платныя приложенія. Всѣ подписчики могутъ обращаться 
со всевозможными запросами, прилагая три 7-ми кон. 
почт, марки для отвѣта простымъ письмомъ и 4 такихъ 
же марки заказнымъ. Есть полные экземпляры журнала 
„Дѣло" за годы: 1894, 1895, 1896 и 1897 — по одному 
рублю за каждый годъ съ пересылкой, а за 1898 г.— 
два рубля. За прежніе года журналъ вполнѣ сохранилъ 
интересъ, ибо научно-практическія свѣдѣнія всегда имѣ
ютъ интересъ. Всѣ требованія исполняются тотчасъ же 
съ первою почтой.

Цѣна на 1899 г. съ перес. и доставкой: па годъ— 
2 р., на полгода— 1 р. 10 к., па 3 мѣсяца— 60 к., па 
1 мѣсяцъ— 2 5 к.

Адресъ: Москва, .журналу „Дѣло" (Самотецвая Садовая, 
д. № 245).

Ред.-изд. Dr. М. Глубоковскій.

О подпискѣ на общественно- педагогическую и литера
турную еженедѣльную газету „Жизнь и школа" съ при
ложен. „Школьное Обозрѣніе" (г. XI). „Жизнь и Школа" 
имѣетъ цѣлью служить органомъ объединенія русскихъ 
учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ близко къ дѣлу 
образованія въ Россіи, и издается по слѣдующей программѣ: 
1) Правительственныя узаконенія и распоряженія, касаю
щіяся образованія въ Россіи. 2) Научно-популярныя 
статьи (съ чертежами и рисунками). 3) Мелкія повѣсти и 
разсказы (бытовые и историческіе), путешествія, очерки и 
др. подоб. произведенія. 4) Статьи по педагогикѣ, дида
ктикѣ, методикѣ, училищевѣдѣнію, школьной гигіенѣ. Очерки
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по народному образованію въ Россіи и на Западѣ. 5) Рус
ская печать о школьномъ дѣлѣ. Мнѣпія и сужденія печати 
по педагогическимъ вопросамъ. 6) Библіотечное дѣло въ 
Россіи и за границей. Организація общественныхъ и 
школьныхъ библіотекъ и др. образовательныхъ учрежденій 
для народа. 7) Библіографія. Критика и рецензіи педаго
гическихъ сочиненій какъ русскихъ, такъ и иностран
ныхъ, разборъ учебниковъ и пособій. Обозрѣніе періодиче
скихъ изданій какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ: науч
ныхъ, педагогическихъ и т. п. 8) Корреспонденціи. Со
временное обозрѣніе воспитанія и обученія у насъ и за 
границей. 9) Политическія извѣстія и новости русской 
жизни. Обозрѣніе выдающихся событій въ Россіи и др. 
государствахъ. 10) Смѣсь. Наблюденія и замѣтки изъ 
школьнаго міра. Педагогическія темы. 11) Справочный 
указатель. Справки и указанія по различнымъ практиче
скимъ вопросамъ учебнаго дѣла и школьнаго быта. 12) Что 
намъ пишутъ. Письма и сообщенія въ редакцію. 13) Книж
ный листокъ' Свѣдѣнія о вновь вышедшихъ книгахъ и 
указатель статей, встрѣчающихся въ повременныхъ 
изданіяхъ и заслуживающихъ вниманія какъ учителей, 
такъ и вообще образованнаго читателя. 14) Почтовый 
ящикъ. Отвѣты редакціи. 15) Объявленія. При газетѣ 
издается, въ видѣ приложенія, особый сборникъ, подъ 
заглавіемъ „Школьное Обозрѣніе", въ которомъ помѣща
ются статьи, по объему, не удобныя для еженедѣльнаго 
изданія, а также портреты Августѣйшихъ Особъ и вы
дающихся дѣятелей въ сферѣ государственной дѣятель
ности, благотворительности и народнаго образованія.

Подписная цѣна съ доставкой и перес. 5 руб., за пол
года 3 руб., и за три мѣсяца 2 руб., для начальныхъ 
школъ и учителей 4 руб.

Подписка принимается въ главной конторѣ „Жизнь и 
Школа": С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

Редакторъ-Издатель М. Е. Виноградовъ.
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Открыта подписка па 1899 годъ на иллюстрированный 
журналъ литературы, политики и современной жизни со 
многими (Приложеніями „НИВА" (30-й годъ изданія). „Пива" 
можетъ предложить своимъ подписчикамъ въ будущемъ 
1899 году въ видѣ безплатнаго приложенія полное собра
ніе сочиненій И. Л. ГОНЧАРОВА, въ 12-ти томахъ. 
Содержаніе отдѣльныхъ томовъ слѣдующее: Томъ I. 
Портретъ и факсимиле И. А. Гончарова.— Біо
графическій очеркъ С. А. Венгерова.— Лучше поздно, чѣмъ 
никогда. Критическія замѣтки.— Обыкновенная исторія. 
Романъ въ двухъ частяхъ. Часть I. Томъ II. Обыкновен
ная исторія. Романъ въ двухъ частяхъ. Часть П. Томъ III. 
Обломовъ. Романъ въ 4 хъ частяхъ. Части I и II. Томъ IV. 
Обломовъ. Романъ въ 4-хъ частяхъ. Части 111 и IV. 
Томъ V. Фрегатъ Паллада, Очерки путешествія, въ 2-хъ 
частяхъ. Часть I. Главы I —V. Томъ VI. Фрегатъ Паллада. 
Очерки путешествія, въ 2-хъ частяхъ. Частъ I. Главы 
VI— VIII. Часть II. Главы I— IV. Томъ VII. Фрегатъ 
Паллада. Очерки путешествія, въ 2-хъ частяхъ. Часть II. 
Главы V— IX. Томъ ѴПІ. Обрывъ. Романъ въ 5,-ти частяхъ. 
Части I и II. Томъ IX. Обрывъ. Романъ въ 5-ти частяхъ. 
Часть 111. Томъ X. Обрывъ. Романъ въ 5-ти частяхъ. 
Части IV и V. Томъ XI. Очерки: 1. Литературный вечеръ. 
II. Мильонъ терзаній. III. Замѣтки о личности Бѣлинскаго. 
— Иванъ Савичъ Поджабріінъ» Очеркъ. Томъ XII. Воспо
минанія: I. Въ университетѣ. II. На родинѣ.— Слуги ста
раго вѣка: I. Валентинъ. II. Антонъ. III. Степанъ съ 
семьей. IV. М атвѣй.—Очерки: Превратность судьбы. Май 
мѣсяцъ въ Петербургѣ. При нервомъ томѣ будутъ прило
жены автографъ и портретъ И. А. Гончарова. 
При „Нивѣ" 1899 г. будетъ приложенъ', ежемѣсячный мод
ный журналъ, заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ 
„Парижскихъ модъ" и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ и рисунковъ ио послѣднимъ фасонамъ 
лучшихъ мастеровъ. Па отдѣльно приложенныхъ 12 боль
шихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ 
рукодѣльныхъ и выпилыіыхъ работъ и около 300 чертежей
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выкроекъ въ натуральную величину. Въ томъ же модномъ 
журналѣ читатели найдутъ, въ отдѣлѣ „Почтовый ящикъ", 
цѣлую серію рецептовъ ио хозяйству и домоводству. 
При ііервомъ № „Нивы" подписчики получатъ Стѣнной 
Календарь, отпечатанный въ нѣсколько красокъ. 
Требованія и подписныя деньги просимъ адресовать: въ 
С.-Петербургъ, въ контору журнала „Нива1 (А. Ф. Марксу), 
Малая Морская, № 22.

Подписная цѣна па годовое изданіе „Нивы" 1899 года 
со всѣми приложеніями съ пересылкою во всѣ города и 
мѣстности Россіи 7 р. — (Подробное объявленіе см. въ A*» 22).

Открыта подписка на 1899 годъ на ежемѣсячный 
литературно историческій журналъ „ВЪСТНИНЪ ИНОСТРАН
НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ". Въ 1899 году „Вѣстникъ Иностранной 
Литературы" будетъ нопрежнему неуклонно преслѣдовать 
поставленную при его основаніи главную задачу— давать 
общедоступное, разнообразное, литературно-художественное 
чтеніе, знакомя въ хорошихъ переводахъ съ лучшими, какъ 
новѣйшими, такъ п классическими произведеніями всѣхъ 
выдающихся иностранныхъ изящныхъ литературъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, какъ въ отдѣльныхъ статьяхъ, такъ и въ болѣе 
краткихъ очеркахъ и замѣткахъ, въ „Заграничной хроникѣ", 
состоящей нзъ отдѣловъ: 1) Общественная жизнь, 2) Историче
скія новости, 3) Изъ области науки, 4) Литература и 
печать, 5) Искусство— театръ, музыка, живопись, и пр. и 
6) Смѣсь,— „Вѣстникъ", внимательно слѣдя за иностран
ною жизнью во всѣхъ ея характерныхъ проявленіяхъ, 
будетъ сообщать обо всемъ новомъ, выдающемся, инте
ресномъ въ заграничной общественной жизни, наукѣ, 
литературѣ и искусствѣ. Намѣреваясь дать своимъ 
подписчикамъ въ видѣ безплатныхъ приложеній, въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ, серію произведеній классическихъ писате
лей, иллюстрированныхъ лучшими иностранными художниками, 
редакція „Вѣстника Иностранной Литературы" и въ 
будущемъ году разошлетъ своимъ подписчикамъ при
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Январской книгѣ безплатное отдѣльное приложеніе первое 
на русском ъ  язы кѣ  и л л ю стр и р о ван н о е  со б ран  іе сочи
н ен ій  „МОЛЬЕРА" съ біографіей, портретами знаменитаго пи
сателя, его жены и дочери, множествомъ копій съ наилучшихъ 
гравюръ и примѣчаніями. Въ это изданіе войдутъ слѣдующія 
19 пьесъ Мольера: 1) Взбалмошный, 2) Любовная досада, 
3) Жеманницы, 4) Сганарелль, или мнимый рогоносецъ1
5) Школа мужей, 6) Школа женъ, 7) Бракъ по неволѣ,
8) Донъ-Ж,уанъ 9) Мизантропъ, 10) Докторъ ио неволѣ, 
11) Тартюфъ, 12) Амфитріонъ. 13) Жоржъ Данденъ, 
14) Скупой, 15) Господинъ де-Пурсоньякъ, 16) .Мѣщанинъ 
во дворянствѣ, 17) Продѣлки Скапена, 18) Ученыя жен
щины и 19) Мнимый больной. Остальныя пьесы, имѣющія 
въ пастоящее время болѣе историко-литературное значеніе, 
чѣмъ художественное, будутъ помѣщены въ пересказѣ. 
Собраніе сочиненій Мольера составитъ большой иллюстри
рованный томъ (около 640 стр.). Въ январской и 
послѣдующихъ книгахъ „Вѣстника" будутъ помѣщены какъ 
крупнѣйшія новости, такъ и появившіяся въ послѣдніе 
годы, но еще неизвѣстныя русскимъ читателямъ, талантливѣй
шія произведенія французской, нѣмецкой, англійской, 
итальянской, испапской, польской, датской, шведской и 
голландской литературъ. Кромѣ того, съ особою нумераціею 
страницъ, въ приложеніи къ „Вѣстнику" появятся впервые 
на русскомъ языкѣ лучшія новеллы изъ „Гептамерона" 
французской принцессы Маргариты Наваррской съ ил
люстраціями (копіями съ гравюръ) и въ извлеченіи 
мемуары знаменитыхъ авантюристовъ XVIII вѣка. „Гепта- 
меронъ"— это сборникъ новеллъ, написанныхъ въ духѣ Вок- 
каччіо, поэтичныхъ и соединяющихъ занимательность сюже
товъ съ поучительностью и остроуміемъ. Изъ французскихъ 
подражателей Боккаччіо Маргарита Н аваррская— наиболѣе 
извѣстная и талантливая. „Мемуары знаменитыхъ авантю
ристовъ", заключая въ себѣ множество цѣнныхъ культурно
историческихъ данныхъ и давая рѣзко очерченные портреты 
личностей, имѣвшихъ значеніе въ политикѣ, читаются, 
какъ увлекательный романъ, полный удивительныхъ, 
необычныхъ приключеній.



Подписная цѣна па 1899 годъ съ доставкою и пересылкою 
5 р. За собр. соч. „Мольера8 въ изящн. переплетѣ 
приплачивается 50 к. Гг. служащіе въ казенныхъ и 
частныхъ учрежденіяхъ пользуются разсрочкою, за поручитель
ствомъ гг. казначеевъ и лицъ, завѣдующихъ подпискою.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, Верейская ул., 
д. № 16, собств.
Издатель Г. Ѳ. Пантелеевъ. Редакторъ С. С. Трубачевъ.

Поступилъ въ отдѣльную продажу „ДЕКАМЕРОНЪ8 
Джіованни Боккаччіо. Цѣна безъ переплета 2 р., въ изящ
номъ переплетѣ 2 р. 50 к., пересылка 50 к. Изящные
коленкоровые переплеты для иллюстированнаго изданія 
Джіованни Боккаччіо „Декамеронъ8. Цѣна 50 кон., на 
пересылку прилагать за 1 фунтъ по разстоянію.

Открыта подписка на новые 60 томовъ собраніи сочине
ній „ИЗБРАННЫХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ8 Собраніе 
сочиненій избранныхъ иностранныхъ писателей8 будетъ 
выходить съ 15 декабря 1898 г. по 15 декабря 1899 г. по 5 
томовъ въ мѣсяцъ. Изъ этихъ 60 томовъ 12 составятъ собра
ніе лучшихъ романовъ Виктора Гюго, а 48— дополненіе къ 
прежней серіи 144 томовъ: въ нихъ будутъ помѣщены произве
денія 10-ти нижепоименованныхъ авторовъ, пе вошедшія 
въ 144 тома. Такимъ образомъ, въ теченіе года подписчики 
получатъ: 12 томовъ романовъ Виктора Гюго („Соборъ 
Парижской Богоматери8, „Послѣдній день приговореннаго 
къ смертной казни8, „Исторія одного преступленія8, 
„Труженики моря8, „Человѣкъ, который смѣется8, „Девяносто 
третій годъ8 и „Отверженные); Эмиля Зола— 5 томовъ 
романовъ, повѣстей, разсказовъ и очерковъ; О. Бальзака 
— 8 томовъ романовъ; Жоржъ Занда —3 тома романовъ, 
повѣстей и разсказовъ; Ч. Диккенса—7 томовъ романовъ, 
очерковъ и разсказовъ; Вальт. Скотта— 6 томовъ исто
рическихъ романовъ; Бретъ-Гарта— 3 тома повѣстей и 
разсказовъ; Марка Твэна— 3 тома повѣстей и разсказовъ. 
Шпильгагеиа— 7 томовъ романовъ и повѣстей; Т. Гоф
мана— 2 тома сочиненій; Георга Эберса— 4 тома исто-
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рическихъ романовъ (48 томовъ произведеній, не вошед
шихъ въ 144 тома).

Цѣна только по подпискѣ: 'за 60 томовъ безъ доставки 
15 р,, Съ доставкою и пересылкою 20 р. Разсрочка до
пускается на слѣдующихъ основаніяхъ: Подписчикамъ 
безъ доставки: при подпискѣ вносится въ задатокъ 3 р., 
къ 15 декабря 1898 г. вносится вторично 3 р., а затѣмъ 
по 3 р. къ 15 марта, къ 15 іюня и къ 15 сентября 1899 г. 
Подписчикамъ съ доставкою: при подпискѣ вносится въ 
задатокъ 4 руб., къ 15 декабря 1898 г. вносится вто
рично 4 руб., а затѣмъ но 4 руб. къ 15 марта, къ 15 
іюня и къ 15 сентября 1899 г.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ— Верейская 
ул., № 16. собств.
Издатель Г. 6 Пантелеевъ. Редакторъ С. С. Трубачевъ.

Открыта подписка на 1899 годъ (годъ четырнадцатый) 
на иллюстрированный журналъ „МАЛЮТКА" для самыхъ 
маленькихъ дѣтей. 12 книжекъ въ годъ крупнымъ чет
кимъ шрифтомъ, со многими гравюрами. 12 премій —игру
шекъ для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

Подписная цѣна: съ доставкой па домъ и пересылкой 
во всѣ города Россіи 2 р. 50 к. Ипогородныхъ просятъ 
адресовать свои требованія исключительно: въ Москву, 
въ Редакцію журнала „Малютка/

Съ 1 января 1899 года въ Москвѣ будетъ издаваться 
новый еженедѣльный политическій, научный и литератур
ный журналъ „ЗНАМЯ“. Знамя будетъ выходить каждую 
недѣлю, отдѣльными кппжками, до 4 печатныхъ листовъ 
текста. Программа 1. Романы, повѣсти, разсказы и сти
хотворенія. II Литературная критика. Ш . Обозрѣніе ино- 
страипой и внутренней жизни. IV. Вопросы религіозные, 
философскіе и научные; Лицъ, желающихъ ознакомиться 
съ идейпой стороной изданія, редакція проситъ затребо
вать первую книжку, выходящую 1 декабря. Первый № 
высылается за одну семикопѣечную марку.
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Подписная цѣна съ дост. на годъ 5 р., на полгода 
3 р., на ’/4 года 1 р. 50 к. Учащимся, учителямъ, свя
щеннослужителямъ съ дост. и перес. 4 р. въ годъ.
Ред. Н. Д. Облеуховъ. Издательница А. Д. Пустошкина.

Адресъ Редакціи и конторы: Москва. Варсонофьевскій п., 
д. Кн. Гагарина, Телефонъ № 600.

Открыта подписка на 1899 г. журналъ политическій, 
литературно-художественный и сатирическій съ каррика- 
турами „РАЗВЛЕЧЕНІЕ*. Развлеченіе вступаетъ въ 41 годъ 
своего существованія. Развлеченіе— журналъ вполнѣ се
мейнаго характера, не потворствуетъ грубымъ вкусамъ 
толпы, а старается быть всегда вполнѣ корректнымъ и 
приличнымъ. Развлеченіе въ 1899 г., не возвышая под
писной платы 6 руб., дастъ своимъ подписчикамъ: 
1) Пятьдесятъ номеровъ журнала, въ которыхъ будетъ по
мѣщено болѣе 800 прекрасно исполненныхъ рисунковъ 
перомъ, карандашемъ и въ краскахъ извѣстныхъ карри- 
катуристовъ-художниковъ. Литературный отдѣлъ будетъ 
вмѣщать въ себѣ массу художественныхъ разсказовъ, 
сценъ, очерковъ, стихотвореній и всякаго рода сатири
ческихъ и юмористическихъ мелочей, дающихъ полную 
картину нравовъ современнаго общества столицъ и про
винцій (провинціальныя злобы дня и курьезы будутъ по
мѣщаться въ текстѣ и рисункахъ). 2) Въ продолженіе 
всего года будутъ помѣщаться юмористическія иллюстра
ціи въ краскахъ къ произведеніямъ извѣстныхъ русскихъ 
и иностранныхъ поэтовъ и писателей. (Иллюстраціи эти 
полны захватывающаго интереса по своему художествен
ному исполненію).

Годовая цѣна журчала шесть рублей. Допускается 
разсрочка: при подпискѣ три руб., въ мартѣ одинъ р., 
въ апрѣлѣ одинъ р. и маѣ одинъ р. (Пробный № высы
лается за трп ссмикопѣечныя марки).

Адресъ: Москва, журналу „Развлеченіе1*. Всѣмъ годовымъ 
подписчикамъ жур. „Развлеченіе" дастъ въ видѣ приложе



— 931 -

нія полный сборникъ юмористическихъ разсказовъ попу
лярнаго юмориста А. Педро (А. П. Падурова).

Довожу до свѣдѣнія, что Правленіе Высочайше утверж
деннаго въ 1867 году Русскаго Страховаго Общества 
назначило меня свонмъ Агептомъ для города Красносло- 
бодска съ окрестностями и Керенскаго уѣзда. На страхъ 
Общества принимается страхованіе всякаго рода движи
мыхъ и недвижимыхъ имуществъ. Церквамъ, монастырямъ, 
церковно-приходским-ь школамъ и духовенству— по особому 
льготному тарифу. Агентство помѣщается въ гор. Ирасно- 
слободскѣ, на Базарной площадѣ, въ соб. домѣ. Тамъ-же 
производится пріемъ на застраховапіе билетовъ, отъ ти
ражей погашенія, перваго и втораго внутренняго съ 
выигрышами займа и закладныхъ съ выигрышами листовъ 
Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка. Русскаго 
Страховаго Общества Агентъ Ив. Вас. Морозовъ— старшій.

б ^ -tftl <ги

„Э К В И Т Е Б Л Ь“.
Страхованіемъ жизни достигается легче всеГо обезпече

ніе семейства, а равно и обезпеченіе капитала самимъ 
страхователямъ. Общество „Эквитебль“ выдаетъ полисы на 
суммы отъ 1.000 р. до 200.000 р. за самые умѣренные 
взносы обществу, а именно, за тысячу руб.,' па случай 
смерти
при возрастѣ 25 л. 30 л. 35 л. 40 л. 45 л. 50 л.

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.
ежег. взносъ 20 50 23 30 27 20 32 20 39 10 48 50

Такимъ образомъ, взносами обществу отъ 2%  до 5 %  
(смотря по возрасту) можно обезпечить сразу такой ка
питалъ, какого нельзя составить никакимъ другимъ спо-
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собомъ. Лицамъ, намѣревающимся заключить страхованіе 
жизни, полезно было-бы предварительно ознакомиться съ 
условіями страхованія въ американскомъ обществѣ „Экви- 
тебль“-—величайшемъ, богатѣйшемъ и самомъ прочномъ 
въ мірѣ. Главное для Россіи Управленіе Общества „Экви- 
тебль“ С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, № 21.

Главноуполномочеиный II. II . Поповъ. 
Агентъ для Пенз. губ. Николай Александровичъ Кри

ницкій. Московская у., д. Пособцева.

М АНУФАКТУРНЫЙ М АГАЗИНЪ

В. А. В Я Р Ь В И Л 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 металлическ’я, суконныя и атласныя; 
ковчеги, сосуды, евангелія, кресты напрестольные, дароносицы, 
ящики крестильные, кадила, вѣнцы, металлическія свѣчи 
и другія церковныя вещи. Плащаницы, иконы запрестольныя 
и другія.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФ1ІЦІАЛЫІОЙ ЧАСТИ.
1. Краткій очеркъ дѣятельности Пензенскаго епархіальпаго училищнаго 
совѣта на пользу церковно-приходскихъ школъ (1884 —1838 гг.). 2. О мѣстномъ 
расколѣ и сектантствѣ по оффиціальнымъ даннымъ1889—1897 гг. 3. Взглядъ 
Церкви на христіанское образованіе по імолебному пѣнію при начатіи 

ученія отроковъ>. 1. Объявленія.

Р е д а к т о р ы : f А. Поповъ.
[ Н. Смирновъ.

Довв. ценз. Пенза, 1 декабря 1898 г. Цензоръ, ректоръ сем. прот. П. Поздневъ.

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.


