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Подписка принимается Цѣна годовому изданію
въ Редакціи, при Пен- ГѴ Q I * /  Вѣдомостей съ пересыд- 
з'нской лух. Семинаріи. *  -L-4*/»  кою п доставкою б руб.

15-го іюня, 1887 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ^,,

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Отъ 12 мая за № 8, о назначеніи въ 1887 году съѣзда 
противораскольничеснихъ миссіонеровъ въ Москвѣ.

Ио указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о назначеніи 
съѣзда нротивораскольпическихъ миссіонеровъ въ Москвѣ. 
И, по справкѣ, П риказали : Принимая во вниманіе,’ что 
собравшіеся въ 1886 г. въ Москвѣ противораскольничёСкіе 
миссіонеры епархій Владимірской, Донской, Оренбургской 
и Симбирской выразили желаніе, чтобы слѣдующій съѣздъ 
миссіонеровъ состоялся лѣтомъ текущаго года, и находя 
съ своей стороны собрапіе миссіонеровъ для совмѣстнаго 
обсужденія мѣръ къ ослабленію раскола «желательнымъ и 
полезнымъ для блага Церкви, Святѣйшій Синодъ опредѣ*



лаетъ: 1) назначить съѣздъ протнвораскольиическихъ мис
сіонеровъ въ Москвѣ на 2 9 число іюня мѣсяца сего 1887 г., 
предписавъ Преосвященнымъ всѣхъ епархіи, (/.а исклю
ченіемъ Сибирскихъ), гдѣ имѣются противораскольпическіе 
миссіонеры, пли другія лица, вполнѣ знакомыя съ состоя
ніемъ мѣстнаго раскола въ епархіи и опытныя въ борьбѣ 
съ послѣднимъ, предложить таковымъ миссіонерамъ и ли
цамъ прибыть къ назначенному сроку въ Москву и, по 
пріѣздѣ туда, сначала представиться Преосвященному Ми
трополиту Московскому, а затѣмъ для полученія дальнѣй
шихъ указаній обратиться къ настоятелю Никольскаго 
единовѣрческаго монастыря Архимандриту Павлу, и 2) воз
ложить на Преосвященныхъ заботу объ изысканіи мѣст
ныхъ средствъ на проѣздъ таковыхъ лицъ въ Москву и 
обратно, съ тѣмъ что если гдѣ либо окажется совершенная 
невозможность отнести на мѣстные источники расходъ ио 
командировкѣ указанныхъ лицъ въ Москву, то Преосвя
щенные имѣютъ войти въ Святѣйшій Сиподъ съ преста
вленіемъ о возмѣщеніи затраченныхъ па таковую поѣздку 
еііархіальпыхъ суммъ; о чемъ для должныхъ распоряженій къ 
исполненію послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ цир
кулярные, указы.. і

Ж урнальны я постановленія П равленія Общества 
Взаимнаго Вспомощ ествованія духовенства Пѳн- 

зѳнской епархіи , за 1887 годъ.

Отт. 4 мая, за М 32. .
1) Изъ 3 р. 75. к., представленныхъ дьячкомъ с. Ка

банова, краснослоб. у , Д. Зярііпымъ, записать, па приходъ 
1 р. 75 к. пени за просрочку 7 мѣсяцевъ ио 7 апрѣля 
1887 г., а 2 р. въ счетъ процентовъ съ 25 р. числяща-
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гося. за нимъ долга, ун іату котораго отсрочить ему изъ 
8°/о ||а  годъ но 7 аир. 18SS г., подъ обезпеченіе ЧЛеН- 
СКНХЪ кзпосонъ. .

2) Изъ 6 р , представленныхъ діакономъ с. Вазарпыхъ- 
Дубровокъ, краонос.іфб-. у., II. Тихомировымъ, записать па 
приходъ. 1 р. 44 к. въ. погашеніе ссуды и 4 р. 56. к. въ 
счетъ процентовъ съ 56 р. 56 к. долга, уплату котораго 
отсрочить ему изъ 8°/0 на годъ по 25 аир. 1888 г., подъ 
обезпеченіе его членскихъ взносовъ по IV разряду.

3) ГІнт. 10 р. 32 к , представленныхъ священникомъ с.
Кошелевки, паровч. у., И. Кипрскимъ, записать на при
ходъ 6 р. въ погашеніе ссуды и 4 р. 32 к. въ проценты 
съ оставшихся: за нимъ 54 р.., уплату которыхъ отсрочить 
ему па годъ по 27 аир. 1888 г. изъ 8°/-0, подъ обезпеченіе 
100 р. его членскихъ: нзпосовъ. >н , . .

4) 10 р. членскаго взноса на 1887 г. и 30 к. пени за 
3 мѣсяца съ діакона пена. Петроиавл. церкви Симеона 
Покровскаго записать на приходъ и въ лицевой его счетъ.

5) 2 р. 22 к., представленные понамаремъ с. Са,ловки, 
пен;;, у., Л. Архангельскимъ, записать па приходъ въ по
гашеніе ссуды; за нпмъ остается долгу 56 р. 50 к.

6.) Изъ 10 р. 90 к., представленныхъ протоіереемъ М. 
Антократовымъ, записать па приходъ 10 р. 40 к. въ по
гашеніе ссуды и 50 к. въ счетъ пени за З1/ ,  мѣсяца; 
счетъ съ нпмъ считать конченнымъ.

7) Изъ. 50 р., представленныхъ благочиннымъ протоіе
реемъ I. Щепотинымъ изъ средствъ Троицкой церкви г. 
Инсара за домъ свящ. М. Тихова, записать на приходъ 
иоловипу въ уплату пени и половину въ погашеніе ссуды, 
а именно: 25 р. въ погашеніе первой ссуды о. Тихова, 
18 р. въ счетъ пени за 1‘/ а года со 100 р., 1 р .  пени
за 4 мѣс. съ 2 5  р . по  п ервой  с су д ѣ , о с т а л ь н ы е  6 р . въ
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счетъ пени за 2 мѣс. по 18 апр. 1888 г. съ 300 р. по 
второй ссудѣ.

8) Изъ 34 р. 40 к., представлспныхъ священникомъ с. 
Покровской-Варежки, н.-лсм. у., I. Мнзеровскпмъ, запи
сать на приходъ 20 р. въ погашеніе ссуды, а 10 р. 40 к. 
въ счетъ процентовъ съ оставшихся за нимъ 180 р., уплату 
которыхъ отсрочить ему на годъ по 29 апр. 1888 г. изт. 
8°/0;- просить о. Мпзеровскаго уплатить непредставленные 
имъ членскіе взносы ва два послѣдніе года, или предста
вить поручительство въ обезпеченіе своей ссуды изъ Общества.

Отъ 16 мая, за Л: 33.
1) 10 р. членскаго взноса на 1887 г. и 40 к. пени за 

просрочку 4 мѣс. съ діакона певзі Духооош. церкви Евгенія 
Кастальскаго записать на приходъ и въ лицевой счетъ.

2) Изъ 3 р., представленныхъ діакономъ Мокшанской 
соборной церкви Д. Золотницкимъ, записать на приходъ 
84 к. въ погашеніе ссуды, а 2 р. 16 к. въ счетъ про
центовъ съ оставшихся за нимъ 26 р. 16 к., уплату ко
торыхъ отсрочить изъ 8°/0 па годъ но 1 мая 1888 г., подъ 
обезпеченіе его членскихъ взносовъ.

3) Три руб., присланные священникомъ с. Бутурлина, 
ннсарск. у., II. Чернозерскимъ, записать па приходъ въ 
доплату процентовъ по ссудѣ; представленное имъ возобно^ 
влепное поручительство священника с. Иссы С. Перунова 
принять къ свѣдѣнію.

4) Изъ 64 р., представленныхъ священникомъ с. Хн- 
трова, ннсарск. у., М. Веденяпипымъ, записать па приходъ 
40 р. въ погашеніе первыхъ двухъ ссудъ, а 24 р. въ счетъ 
процентовъ съ оставшихся за нимъ 300 р. по этимъ ссу
дамъ за годъ по 8°/0; первую ссуду въ колич. 140 руб. 
отсрочить по 1 апр. 1888 г., а .вторую въ колич. 160 р. 
по 14 іюня 1888 г. О, Веденяпинъ обязуется представить
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поручителей.
5) 10 р., представленные въ погашеніе ссуды умершаго 

29 іюня 1885 г. нопамаря с. Кириклевскаго-Майдана, 
наровч. у., М. Ксенократова, записать на приходъ; сынъ 
умершаго обѣщался уплатить остальные 20 р. долга съ 
причитающимися процентами въ январѣ 1888 г., при по
мощи пенсіи, назначенной вдовѣ Ксенократовой.

6) Изъ 23 р. 80 к., представленныхъ діакономъ с. Ти- 
ризморги, пнсарск у., А. Алмазовымъ, записать на при
ходъ 20 р, въ погашеніе ссуды, 00 к, въ уплату процен
товъ ио прежней отсрочкѣ н 3 р. 20 к. въ счетъ про
центовъ съ оставшихся за нимъ 40 р., уплату которыхъ 
отсрочить ему на годъ по 16 мая 1888 г. изъ 8°/0, за 
поручительствомъ священника с. Колопнна, красиослоб. у. 
Іакова Алмазова.

7) Изъ 52 р., представленныхъ діакономъ с. Долгорукова, 
и.-лом. у., А. Каллпстовымъ, записать на приходъ 10 р. 
20 к. въ уплату пени за просрочку года, 40 р. въ пога
шеніе ссуды и 1 р. 80 к. въ счетъ процентовъ съ остав
шихся за нимъ 45 р., уплату которыхъ отсрочить изъ 
8°/0 на полгода по 1 ноября 1887 г., за поручительствомъ 
нонамаря того же села Ивана Берингова.

8) 5 р. 25 к., представленные діакономъ с. Старыхъ- 
Турдакъ, Саранск, у., Н. Никольскимъ, записать на при
ходъ въ счетъ процентовъ съ 75 р. долга, уплату кото
раго отсрочить ему на годъ по 27 мая 1888 г. не изъ 
70/0, а изъ 8°/0, какъ и было ему отсрочено въ прошломъ 
году; посему онъ обязанъ доплатить процентов!. 75 к. за 
прошлый годъ и 75 к, за настоящій и представить не менѣе 
15 р. въ погашеніе ссуды или поручительство.

Отъ 1S мая, за № 3 4.
1) Псаломщику Архангельской церкви г. Н.-Ломова И.
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Вазерсісому видать, по случаю выдачи . въ замужества до
чери, 78 р. изъ 7(>/„, срокомъ на годъ, „одъ обезпеченіе 
его членскихъ взносовъ и за поручительствомъ Соборныхъ 
діакона А. Зеведеова. и псаломщика Григорія' Трубецкаго 
и діакона с. Колояра, Наровчатов., у , 11. Магпіітова; деньги, 
за 'исключеніемъ процентовъ и почтовыхъ расходов!., вы
слать ио почтѣ, согласно словесному заявленію его сына.

2) Вдовѣ священника с. Гузыпецъ, Саранск, у., Даріи
Андреевой Любимовой назначить пенсію вч, размѣрѣ 2 0 р. 
въ годъ съ 1 апр. 1 887 г. п выдавать оную чрезъ мѣст
ная®. о. благочиннаго. и : , : • . . з і :

3) Лившему псаломщику с. Паицыревкн, город, у., И. 
Соколову, по случаю поступленія его въ военную службу, 
выдать въ возвратъ членскихъ ею взносовъ 4 р., а 1 р., 
внесенный имъ въ основной капиталъ, удержать въ пользу 
Общества.

4) Объявить «священнику с. Лукиной-Поляны, н.-лом. у., 
О. Велпкопольскому, что безъ уплаты’ пепи въ размѣрѣ 
1 к. съ рубля въ мѣсяцъ за просрочку (І2 ° /о годовыхъ), 
части ссуды (не менѣе 10°/о всей суммы) и процоитовп.' 
впередъ на оставшуюся частъ долга, считая по 8°/0 съ 
рубля, Правленіе не можетъ разрѣшить ему отсрочки ссуды 
н будетъ насчитывать на пего пеню; для полученія про
симой имъ отсрочки, поручительства одного священника А. 
Туберо'зова также недостаточно.

5) Изъ 1 р. 50 к., представленныхъ священникомъ с. 
Чердика, паровч. у., В, Ивановскимъ, записать па прихрдт. 
75 к. пени за просрочку 2*/2 мѣсяц. и 75 к. въ счетъ 
процентовъ съ 30 р. долга, уплату котораго отсрочить ему 
па полгода по 15 авг/ 1887 г., подъ обезпеченіе.' его 
взносовъ.

6) 50 р., представленные діакономъ с. Рогожкина, мокш.



у..; Іаковомъ Бѣ.товзоровымъ, записать на приходъ въ по
гашеніе ссуди и счетъ съ нимъ кончить..

7) Вышнему псаломщику с. Ллькина, народа. у., В. 
Иванову, ио случаю поступленія его въ военную службу, 
выдать изъ 4 р. его членскаю-взноса за 1883 г. 2 р ,  а 
2 р, удержать въ пользу Общества, такъ какъ онъ пичего 
не внесъ въ основной,капиталъ. .

ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

О предѣлены  па Иеаломщ. м ѣста: сынъ дьячка В. 
Кастальскій въ с. Каныушъ, краспослоб. у., съ пору
ченіемъ должности учителя въ ц.-прих.’школѣ; уволившійся 
изъ 3 кл. Пенз. дух. Семип. Ив. Соболевскій въ с. Че- 
пурповку, наровч. у., съ обязательствомъ открыть ц.-прих. 
школу; сынъ дьячка И. Яковлевъ въ с. Абашево, наровч. 
у.; окоич. курсъ въ п.-лом. городск. училищѣ Л. Орпат 
скій въ с. Лукину-Поляну, н.-лом. у.; сынъ свящ. II. 
Столыпинъ въ с. Ремезенки, Саранск, у.; сипъ- дьачка А. 
Чистовъ въ с. Украинское, краспослоб. у.

Перемѣщ ены: иеаломщ. Покрово-Архангельской церкви 
г. И.-Ломова А. Орнатскій въ с. Мачу, чембарск. у.; 
сверхшт. псаломщикъ с. Хлыстовки, краспослоб, у., С. 
Петропавловскій въ. с. Морд.-Паркп, того-же уѣзда; свящ. 
с. Колонъ, чембарск. у., Г. Европейцевъ въ -с. УнуйскіГш 
Майданъ, ппсарск. у.; псаломщикъ с. Тешняря,. город; у., 
Ив. Ягодинъ -въ, с. Коржевк.у; псаломщикъ с. Абашева, 
наровч. у., И. Лавровъ въ с. Путур.піно,- керѳнсв. у:;.-свящ. 
с. Воскресенск.-Оаловкл,. .Писарев,-у., А. Введенскій въ 
с. Студецку, чембарск. у.; свящ...с. Отудеики, чемб'арок. у., 
I. Лебедевъ въ с. Колонн, того-же уѣзда, Я па 2-е свящ. 
мѣсто; иеаломщ. с. Малой-ІІвановкп, ; краспослоб. у.-, Д.



Кадышевскій въ с. Тешнярь, город, у.; псаломщ. с. Шу- 
варъ, инсарск. у., А. ІІрянзерскій къ Мироносицкой ц. г. 
Певзы; діаконъ Мироносицкой ц. г. Пензы I. Болкашинъ 
въ с. Шувары, инсарск. у., на псаломщ. мѣсто; псаломщ. 
с. Линовки, мокш. у., II. Геродотовъ въ с. Лемдяй, инсарск. 
у.; псаломщ. соборной ц. г. Городищъ Ив. Резвяковъ въ 
с. Н.-Шкафтъ, город, у.; діаконъ Вознесенской ц. с. Не- 
вѣжкина, чембарск. у., I. Конвентовъ въ с. Б.-Мичкасъ, 
н.-лом. у.; псаломщики с. Тепловки, мокш. у.,- Ив. Выше- 
лейскій и с. Долгорукова, инсарск. у., И. ІОтлантовъ одинъ 
на мѣсто другого; псаломщики с. Шадрина, наровч. у., 
К. Элпидовъ и с. Ивы, н.-лом. у., И. Крыловъ одинъ на 
мѣсто другого.

Утверждены въ долж ности церковны хъ старостъ : 
крестьянинъ Степанъ Нефедовъ при ц. с. Мачн, чембарск. 
у., на 2-е трехлѣтіе; Максимъ Анопіинъ при ц. с. Клю- 
чиіцъ, инсарск. у., па 3-е трехлѣтіе; Иванъ Пустосмѣховъ 
при ц. с. Сипягнна, инсарск. у , на 2-е трехлѣтіе; Адріанъ 
Гребенниковъ при ц. с. Ключей, кер. у., на 1-е трехлѣтіе; 
Герасимъ Деминъ при ц. с. Шадьшскаго-Майдана, наровч. 
у., на 4-е трехлѣтіе; М. Морявъ при ц. с. Никольскаго, 
Буды тожъ, па 1-е трехлѣтіе; Филиппъ Алексановъ при ц. 
с. Казѣевки, того-же уѣзда, на 1-е трехлѣтіе; Саранск, 
мѣщанинъ Егоръ Рязанцевъ щ и  ц. с. Кириловки, мокш. у., 
на 1-е трехлѣтіе; крестьянинъ Михаилъ Ждановъ при ц. 
с. Панцыревки, город, у., на 3-е трехлѣтіе; купецъ Нико
лай Салищевъ при Богоявленской ц. г. Керенска на 1-е 
трехлѣтіе; крестьянинъ Ефремъ Чирковъ ири ц. с. Чепур- 
лейки, город, у., на 2-е трехлѣтіе; крестьянинъ Тим. Гор
шковъ при ц. с. Воронья, мокш. у., па 2-е трехлѣтіе; 
крестьянинъ Иванъ Поповъ при ц. с. Котла, керенск. у., 
на 2-е трехлѣтіе; крестьянинъ Егоръ Давыдовъ при ц. с.



Рязановки, инсарск. у.; крестьянинъ Василій Власкинъ при 
ц. с. Шиловки, наровч. у., на 1-е трехлѣтіе.

Крестьянинъ с. Головинщины, н.-лом. у., Ив. Павл. Козинъ 
6 марта сего года присоединенъ изъ раскола въ православіе.

Благочинный 2 окр. мокш. у., свящ. Серіапіонъ Прео
браженскій, согласно прошенію, уволенъ отъ должн. благо
чиннаго, а на его мѣсто назначенъ и. д. благоч. свящ,. 
с. Кадышева Іоаннъ Кутлинскій.

Свящ. с. Дурасовки В. Гомеровъ назначенъ цензоромъ 
проповѣдей во 2 благоч. окр., ценз, уѣзда.

Уволены за штатѣ: псаломщикъ с.Каньгушъ, краснослоб. 
у., II. Кастальскій, по преклонности лѣтъ и слабости здоровья.

П раздны я свящ енни ч. мѣста: с. Старыя-Пичуры, наровч. 
у.; въ селахъ: Чукалахъ, Каймарахъ, Малой- Ивановкѣ и Булды- 
гѣ, краснослоб. у., — Воскрес.-Саловкѣ, инс. у.,— Сыромясѣ, 
Вичкилеяхъ, Ильминѣ, город, у .,— Воротникахъ, Гузынцахъ, 
Лопатинѣ, Смольковѣ, cap. у.,— Подгорномъ, чемб. у.,— Бѣло
горьѣ, Бекетовкѣ, Онучинѣ, мокш. у., и Ключахъ, кер. у.

З а  см ертію  и склю чаю тся изъ списковъ: протоіерей 
с. Головинщины, п.-лом. у., Іоаннъ Юницкій; псаломщикъ 
с. Морд.-Парокъ, краснослоб. у., А. Гіацинтовъ; свящ. с. 
Гузынецъ, Саранск, у., Ѳеодоръ Любимовъ; діаконъ Духо- 
сошеств. ц. г. Пензы Евгеній Кастальскій; псаломщикъ с. 
Ильмина, гор. у., Евг. Кургановъ; псаломщ. с. Гемезе- 
нокъ, Саранск, у., Павелъ Промптовъ.

Редакторъ журпала „Русскій Пчеловодный Листокъ" обра
тился къ Его Преосвященству съ письмомъ, въ коемъ про
ситъ оказать содѣйствіе къ распространенію среди Пен
зенскаго духовенства означеннаго журнала. Вслѣдствіе ре
золюціи Его Преосвященства ниже печатается, для свѣдѣнія 
духовенства, объявленіе объ издапіи „Русскаго Пчеловоднаго 
Листка".
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Объ изданіи „РУССКАГО ПЧЕЛОВОДНАГО ЛИСТКА".
Программа журнала: I. Р у сск о е  пчеловодство: а) 

статьи отъ изданія и б) частныя сообщенія статистическія 
и торговыя свѣдѣнія, касающіяся пчеловодства и пр. II. З а 
гран и чн ы я пчеловодны я и звѣ стія . Извлеченія разнаго 
рода практическихъ свѣдѣній изъ заграничныхъ пчеловод
ныхъ изданій, причемъ при описаніи пчеловодныхъ снаря
довъ и орудій будутъ прилагаться рисунки. III. Вопросы 
и отвѣты . Въ этомъ отдѣлѣ будутъ печататься отвѣты на 
получаемые запросы, а также вопросы отъ изданія къ опыт
нымъ пчеловодамъ. IV. Б и б л іограф ія . V. Смѣсь. VI. Объ
яв л ен ія . іяо.ігйтэѣИ II ./

Редакція имѣетъ въ виду, между ирочимт, печатать пе
реводъ „Руководитель англійскаго пчеловода11 (B ritish  Bee 
K eep e r’s Gi-tlibe Book), сочиненіе предсѣдателя Британскаго 
Пчеловоднаго Общества, выдержавшее уже 7 изданій, и раз
боръ германскаго законопроекта въ защиту пчеловодства.

Тѣмъ сотрудникамъ, статьи которыхъ будутъ помѣщены 
въ журналѣ, по примѣру, прошлаго года, онъ будетъ высы
латься безплатно.

Подписная цѣна' на „Русскій Пчеловодный Листокъ" съ 
доставкою н пересылкою два рубля въ годъ.

Подписчикамъ па „Труды" Императорскаго Во’лыіаго Эконо
мическаго Общества па 1887 г. предоставляется право под
писываться на „Русскій Пчеловодный Листокъ" съ платою 
по 1 р. 50 к. за годовой экземпляръ „Русскаго Пчеловод
наго Листка". Подписку слѣдуетъ адресовать въ Пмшра- 
торское Вольное Экономическое Общество (Забалканскій пр., 
уголъ 4-й роты, собств. домъ).

Оставшіеся въ небольшомъ числѣ экземпляры „Русскаго 
Пчеловоднаго Листка" за 188С г. можно выписывать изъ 
редакціи но 2 р. за экземпляръ.

Редакторъ А. Зубаревъ.
Д.ізво.іеио ценз. Пенза, 16 іюня 1887 г. Цензоръ, рент, сем., прот. С. МасловснІй 
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ПЕНЗЕНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.

15-го іюня. №  12- 1887 года.

"  ^ІАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ. =

Мысли по поводу мѣръ, предпринимаемыхъ сель
скимъ духовенствомъ къ утвержденію вѣры и 
нравственности въ православныхъ своихъ при

ходахъ *).

Духовенство, по долгу пастырства и историческому зна
ченію въ просвѣщеніи народа, было руководителемъ на
роднаго образованія въ истинахъ православной вѣры и въ 
правилахъ благочестія. Нынѣ волею Монарха оно опять 
призвано безъ сомнѣнія, со всѣмъ усердіемъ послужитъ 
для сей высокой цѣли, хотя исполненіе высокаго призванія 
потребуетъ отъ него много любви, энергіи и жертвъ. Въ 
теченіе двухъ лѣтъ починъ въ этомъ важномъ дѣлѣ духо
венствомъ уже сдѣланъ; вчастности, духовенство напіей 
епархіи, на бывшихъ благочинническихъ Съѣздахъ, выра
зило полную готовность къ открытію церковно-приходскнхъ 
школъ, и потому могло бы ожидать необходимой нрав
ственной и матеріальной поддержки не только отъ высшаго

*) П р о д о л ж ен іе . С м . №  1 1 . Iй '■ ’



своего начальства, но и отъ земскихъ учрежденій, которыя 
должны, наконецъ, признать, что духовенслво для нихъ 
есть надежнѣйшій союзникъ въ дѣлѣ народнаго образованія. 
Относительно народнаго учительства покойный Митрополитъ 
Филаретъ писалъ: „для всей массы сельскаго населенія 
одно училище— церковь, а въ дѣлѣ ученія одинъ руково
дитель— православное духовенство". Въ малочисленныхъ 
приходахъ учителемъ и законоучителемъ въ школѣ долженъ 
быть священникъ съ помощникомъ, избраннымъ по его 
усмотрѣнію; въ приходахъ, гдѣ три члена причта, учите
лемъ по преимуществу долженъ быть діаконъ, а священ
никъ только законоучителемъ, хотя отвѣтственность за школу 
должна лежать, главнымъ образомъ, на немъ. Въ такомъ 
случаѣ псаломщикъ будетъ состоять при священникѣ для 
исполненія приходскихъ требъ, а діаконъ, какъ учитель, 
можетъ быть свободенъ отъ требъ во время классныхъ занятій. 
На мѣста діаконовъ, гдѣ есть церковно-приходская школа, 
не безполезн.о бы поставлять окончившихъ курсъ въ, учи
тельской семинаріи, показавшихъ нравственную устойчи
вость и любовь къ учительству въ земскихъ школахъ. Въ 
пашей Пензенской учительской Семинаріи ежегодно оканчи
ваютъ курсъ до ‘ / з  и з ъ  Дѣтей духовенства, а изъ нихъ, 
навѣрно, могутъ найтись достойные діаконскаго сана.

Если въ настоящее время еще мало открыто школъ по 
нашей широкой православной Руси, то число церквей можно 
считалъ достаточнымъ. Русскій народъ отсталъ въ развитіи 
грамотности отъ многихъ другихъ народовъ запада и даже 
востока, но всегда отличался усердіемъ въ построеніи и 
украшеніи храмовъ. Храмъ Божій для всякаго христіанина, 
для простолюдина въ осрбенности, всегда былъ первымъ 
мѣстомъ укрѣпленія религіознаго чувства и преуспѣянія 
въ благочестіи. Чтобы привлечь народъ $ъ цо.с.ѣщенію хра-
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ма Божія, духовенство внимательно относится къ совер
шенію церковныхъ службъ. Въ нѣкоторыхъ селахъ издавна 
существуютъ хоры, а съ открытіемъ школъ земскихъ и 
церковно-приходскихъ хоры церковные еще болѣе разви
ваются подъ управленіемъ членовъ причта и нѣкоторыхъ 
земскихъ учителей. Если чтеніе самое внятное во многомъ 
непонятно для крестьянскаго люда, и потому не такъ глу
боко проникаетъ въ дуду молящихся, то пѣніе, тѣмъ болѣе, 
стройное оставляетъ глубокій слѣдъ къ душѣ. Наши про
столюдины мало могутъ прочитать молитвъ, а пропѣть, 
особенно за другими могутъ очень млогіе. Сознавая важ
ность церковнаго богослуженія, многіе усердные пастыри 
совершаютъ его не только въ воскресные и праздничные, 
но и въ другіе дни, и есть села, въ которыхъ при одномъ 
священникѣ бываетъ отъ 100 до 150 литургій въ годъ.

Упрекаютъ духовенство, что оно лѣниво и неревностпо 
въ проповѣданін слова Божія, а произносимыя проповѣди 
мало имѣютъ воздѣйствія на возвышеніе нравственнаго 
уровня прихожанъ. Въ защиту духовенства можно указать 
на духовпую журналистику, которая напротивъ свидѣ
тельствуетъ, что духовенство чутко къ духовнымъ нуждамъ 
прихожанъ, скорбитъ, при видѣ нравственнаго ослабленія, 
и стремится живымъ словомъ просвѣтить прихожанъ, разъ
яснить имъ божественное ученіе, обряды церкви и сущность 
церковнаго богослуженія. Но независимо отъ проповѣди 
многіе попечительные пастыри устрояютъ весьма плодо
творныя внѣцерковныя собесѣдованія, на которыхъ ведутъ 
живую бесѣду съ своими прихожанами о религіозныхъ, 
нравственныхъ и даже общественныхъ и экономическихъ 
вопросахъ. Отъ кого, какъ не духовенства, почти един
ственнаго образованнаго класса среди массы темнаго вдрет 
стьянскаго люда;, послѣдній могъ слывдауь разъясненіе уче-
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нія Христова; получать извѣстія о главнѣйшихъ событіяхъ 
государственной жизни, ихъ значеніи; разъясненія по 
самоуправленію, по раціональному веденію хозяйства и т. д. 
Къ сожалѣнію, дѣятельность нашихъ пастырей сильно тормо
зится различными препятствіями, устраненіе которыхъ не 
въ силахъ духовенства.

Наши крестьяне, какъ взрослые, такъ и дѣти, въ лѣтніе 
мѣсяцы мало посѣщаютъ храмъ Божіи, отвлекаясь преиму
щественно полевыми работами, а это уклоненіе, само собою, 
производитъ ослабленіе религіознаго чувства. Нѣкоторые 
говорятъ, что „въ Россіи, гдѣ лѣто коротко, невозможно 
стѣснять земледѣльцевъ запретами работать въ праздничные 
дни*. Другіе болѣе строгіе экономисты готовы уничтожить 
всѣ праздники и, пожалуй, воскресные дни, которые бы
ваютъ въ лѣтніе рабочіе мѣсяцы, забывая, что тому при
лагается все земное, кто прежде ищетъ небеснаго царствія. 
„Что мѣшаетъ уборкѣ хлѣба, говоритъ нѣкій корреспон
дентъ (Сельскій Вѣсти. 1885 г., № 17), какъ не праздники— 
Пророка Иліи, Бориса и Глѣба, Спасо-Преображенія, 
Успеньевъ день, Фрола и Лавра, выдуманные самими кре
стьянами и справляемые ими по нѣскольку дней". Всѣхъ 
праздниковъ, кромѣ воскресныхъ дней, въ теченіе 4 мѣся
цевъ ярымъ экономистомъ насчитано болѣе 30. Но кто не 
видитъ, что это абсурдъ? По нашимъ закопамъ, въ лѣтніе 
мѣсяцы запрещаются казенныя и публичныя работы, кромѣ 
воскресныхъ дней, лишь по слѣдующимъ праздникам!: въ 
маѣ 9 числа, въ іюнѣ 29, въ августѣ 6, 15 и 29, въ 
сентябрѣ 8, 14 и 26, въ первой половинѣ октября 1-го 
числа, и кромѣ того въ два подвижныхъ праздника— на 
Вознесеніе Господне и на день Св. Духа,— слѣдовательно, 
съ половины апрѣля до половины октября, время полевыхъ 
работъ, всѣхъ праздниковъ въ теченіе полугода (а не 4-хъ
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мѣсяцевъ) будетъ 11, съ воскресными же днями 37. При 
этомъ замѣтимъ, что если крестьяне уклоняются отъ посѣ
щенія храма въ праздники, установленные закономъ цер
ковнымъ и гражданскимъ, то еще менѣе бываетъ моля
щихся въ такіе малые праздники, какъ день великомученика 
Георгія, Преполовеніе, праздники въ честь иконъ Божіей 
Матери— Владимірской, Тихвинской и Казанской (8 іюля),— 
въ эти дци, если не всегда до обѣдни, то послѣ обѣдни 
крестьяне занимаются полевыми работами. Здѣсь невольно 
припоминается вышеприведенное слово Преосвященнаго Ам
вросія Харьковскаго, почему народные просвѣтители не 
могутъ придти къ единогласному и вѣрному рЬшенію во
просовъ относительно религіозно-нравственнаго образованія 
и возвышенія— „одни, но его слону, указываютъ на духо
венство, накъ на руководителей народа, другіе считаютъ 
нужнымъ ограничить его вліяніе; одни признаютъ пользу 
церковнаго богослуяіенія и обрядовъ, другіе почитаютъ ихъ 
напрасною тратою времени, утверждаютъ, что съ дГтетва 
нужно внушать людямъ любовь къ наукѣ предпочтительно 
предъ религіей; одни для возвышенія уровня народной 
нравственности считаютъ средствомъ вліяніе церкви, другіе 
театры и общественныя удовольствія1'. Но можно ли ожи
дать возвышенія религіозно-нравственнаго уровня въ народѣ, 
когда даже великіе праздники — Преображеніе Господне и 
Успеніе Божіей Матери, нѣкоторые „просвѣтители", обзы
вая, ио своему индеферентному отношенію къ религіи, 
„Спасо-Преображеніе, Успеньевъ день", готовы совсѣмъ 
исключить изъ круга праздниковъ, считая ихъ выдуманными 
самими крестьянами? А наша свѣтская пресса, размалевывая 
подобные наброски корреспондентовъ, еще болѣе спо
собствуетъ ослабленію въ нгродѣ любви и приверженности
къ своей Церкви. Для людей часто уклоняющихся отъ по-



сѣщевія церковныхъ службъ, по разнымъ йедОсуіѣмъ въ по
левыхъ работахъ^ тяжело уже бываетъ идти въ храмъ и 
въ свободное время: они всегда будутъ находить недосуга, 
и такимъ образомъ болѣе и болѣе коснѣть въ религіозной 
холодности.

Въ зимнее время, когда крестьянскій людъ свободенъ отъ 
тюлевыхъ работъ, многіе не могутъ посѣщать храмовъ 
Божіихъ по ихъ холодности. Нынѣ, какъ извѣстно, народъ 
сталъ слабѣе физически и, кромѣ того, многіе по бѣдности 
не имѣютъ теплаго платья. Но въ морозы свыше 20° не 
спасетъ, не согрѣетъ безъ движенія и хорошая одежда. 
Какъ можетъ возгрѣваться молитвенное чувство, когда все 
тѣло дрожитъ, сжимается и стынетъ? Естественно, торо
пливо исполняютъ службу служащіе: спѣшитъ священникъ, 
когда нельзя ему имѣть за литургіею теплой рясы, когда 
священныя вещи настолько холодѣютъ, что нельзя къ нимъ 
прикоснуться, чтобы не припалить рукъ; торопится и чтецъ: 
дѣлаетъ пропуски въ чтеніи, а что читаетъ, то трудно по
нять изъ его прозябшихъ устъ. Тяжело моленіе въ холод
ныхъ деревянныхъ храмахъ, но еще тяжелѣе въ каменныхъ. 
Иной разъ лучше бы совершать службу на открытомъ 
воздухѣ, чѣмъ въ храмѣ. Поэтому нельзя не пожелать, 
чтобы есѢ храмы были теплыми, съ раздѣленіемъ на двѣ 
половины, или безъ раздѣленія. Говорятъ: „въ приходахъ, 
гдѣ нѣтъ лѣса, нечѣмъ будетъ отапливать церковь“. Но 
ч'Імъ же отапливаютъ свои дома прихожане? Чѣмъ кабан* 
никъ и трактирщикъ отапливаютъ свои торговыя заведенія? 
Да много ли потребуется для отопленія церкви въ теченіе 4, 
рѣдко 5 мѣсяцевъ? Если сами ирихожане не имѣютъ лѣса, 
пусть покупаются дрова отъ церкви: этотъ расходъ едга ли 
не съ избыткомъ будетъ покрытъ большимъ числомъ мо
лящихся. Находятъ же прихожане средства строить икопо-
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стасы въ 3— 4 тысячи, отливаютъ колокола въ І5 0 — 200 
пудовъ! Но что же выходитъ: дорогіе иконостасы отъ зим
ней сырости и пыли скоро блекнутъ и теряютъ свой видъ, 
а сотенный колоколъ въ зимнее время гудитъ, какъ въ 
пустынѣ: въ церковь идетъ очень рѣдкій.

Сельскіе сходы начинаются по окончаніи уборки хлѣба 
и продолжаются по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
почти безпрерывно до великаго поста, но изрѣдка бываютъ 
и въ великій постъ. Что творится на этихъ сходахъ, не 
все знаетъ администрація, но для священниковъ, постоянно 
находящихся въ средѣ крестьянъ, вредъ сельскихъ сходовъ 
въ означенные дни представляется весьма ощутительнымъ 
во многихъ отношеніяхъ. Послѣ утрени крестьяне, собрав
шись около храма или въ церковной сторожкѣ, сначала 
разсуждаютъ обыкновенно о мелкихъ дѣлахъ, о личныхъ 
счетахъ, но потомъ мало-по-малу возникаетъ крупный раз
говоръ— объ общемірскихъ дѣлахъ, и ровная рѣчь скоро 
переходитъ въ рѣзкую; недовольство противъ сельскихъ 
властей, продѣлки міроѣдовъ вызываютъ рѣчь болѣе и болѣе 
шумную и нерѣдко дѣло доходитъ до брани, такъ что при
ходскому священнику иногда приходится брать роль поли
цейскую и настойчиво требовать *' разойтись по домамъ. 
Оставшіеся оскорбленными и недостигшіе намѣченной цѣли 
продолжаютъ перебранку и послѣ обѣдни. Какое-же мо
жетъ быть молитвенное настроеніе у людей, находящихся 
въ возбужденномъ состояніи, когда и при спокойномъ рас
положеніи трудно бываетъ самособраться и разогнать раз
сѣянность? Но во дни праздниковъ и послѣобѣденное время 
крестьянами убивается на сходкѣ, которая почти всегда 
сопровождается повальнымъ пьянствомъ. Наши крестьяне 
до того изощрились пріискивать на сходкахъ водку, что 
всегда найдутъ предлогъ и случай выпйть: выборъ сель-



скихъ должностныхъ лицъ, учетъ оныхъ, наемъ караульщи
ковъ, пастуховъ, виновность разныхъ лицъ и одобреніе лицъ 
подсудныхъ,— все это не совершается безъ вина, и шумъ и 
ссоры бываютъ нерѣдко за полночь. Если же не съ кого 
взять денегъ на выпивку, являются на выручку обществен
ныя деньги, клочки общественной земли, лѣса, луговъ. А 
упрекни пьянаго крестьянина въ общественной попойкѣ, 
онъ всегда въ оправданіе скажетъ: „Чай мы мірское пили, 
а не, свое“. При такомъ самоуправленіи, мало можно ожи
дать добраго въ обществѣ, голосъ лицъ болѣе благонамѣ
ренныхъ и добросовѣстныхъ сдавливается, а потому лица, 
не желающія возставлять противъ себя сходъ, большею 
частію, молчатъ или совсѣмъ не ходятъ на сходы. Вообще, 
съ запрещеніемъ винопитія въ лавкахъ сельскіе сходы сдѣ
лались преимущественнымъ гнѣздомъ пьянства. Отумапениые 
винными парами, крестьяне рѣшаютъ общественные дѣла, 
какъ подскажетъ имъ .подкупленная совѣсть; доиускаютъ 
всякую неправду, онивая своего собрата— праваго и вино
ватаго, богатаго и послѣдняго бѣднаго; а молодое поко
лѣніе, по свойственной ему воспріимчивости, явно зара
жается нравственными пороками старшихъ, видя и слыша 
ссоры, площадную брань и драки на сходкахъ, и добрыя 
свойства дѣтской души скоро уступаютъ мѣсто различнымъ 
дурнымъ навыкамъ, развивающимся съ большою силою. 
Отвлечь крестьянскую рбщину въ праздничное время отъ 
сходовъ приходскому священнику воскресными и празднич
ными собесѣдованіями—борьба тяжелая и, въ большинствѣ 
случаевъ, борьба безъ успѣха, да притомъ таковая настой
чивость священника противъ сходовъ будетъ противуза-/' 
конна, когда сходы— волостные и общественные,- на осно
ваніи 94 ст. ,общ. пол. о крест., должны быть собираемы 
преимущественно въ праздничные и воскресные дни. Назадъ



тому года два извѣстный намъ священникъ ввелъ было 
внѣ-церковныя чтенія и собесѣдованія въ церковной сто
рожкѣ, стоящей противъ сборной крестьянской избы, но 
на всѣхъ его собраніяхъ было 10— 15 человѣкъ, а сборная 
изба набивалась полна, и даже не могла вмѣщать всѣхъ, 
чающихъ водки. И пришлось тому священнику ограничи
ваться чтеніемъ и собесѣдованіемъ въ нѣкоторые дни только 
великаго поста. По нашему мнѣнію, при видѣ такого уси
лившагося пьянства на сходкахъ, слѣдовало бы измѣнить 
означенную статью положенія, и сходы крестьянскіе дозво
лять въ праздничные дни въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, и 
то лишь съ разрѣшенія мѣстнаго волостнаго правленія. 
Что въ будничные дни могло бы быть рѣшено въ одно со
браніе, то в*К воскресные дни растягивается на нѣсколько 
сходовъ, наприм., при выборѣ должностнаго люда или при 
наймѣ различныхъ лицъ, сначала въ три— четыре собранія 
обыкновенно идетъ попойка, а потомъ уже бываютъ самые 
выборы или наемъ, опять съ неизбѣжной водкой. Но въ 
будничные дни мвогіе отвлекались бы отъ сходовъ домашними 
дѣлами и другими недосугами, и меньше было бы повода 
къ винопитію; только послѣдніе бездѣльники стали бы уби
вать время на сходкахъ, да и тѣ, пожалуй, стали рѣже 
бы посѣщать сходы, не всегда получая стаканы вина.

И—въ.
(П р о д о л ж ен іе  будетъ).
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IмВьясская Владимірско-Богородицкая заштатная 

мужская пустынь ’)•
Б р а т і я  п у с т ы н и .

Число б р а т іи  въ р азн о е  время су щ ество ван ія  пу
стыни и н адзоръ  за нею.— Съ самаі*о начала возЙИкнО- 
венія пустыйи до 1800 года текущаго столѣтія число 
братіи въ ойОй было крайне ограничено. Изъ челобитпой 
графа Гаврила Ивановича Головкина „Великому Государю 
Царю и Великому князю Петру Алексѣевичу всея великія 
и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцу", видно, что въ пу
стыни, находившейся при большой Дорогѣ, въ первые годы 
ея существованія, кромѣ монашествуібщйхъ, жили и нищіе— 
калѣки—слѣпые и Хромые. Йо, конечно, этихъ калѣкъ 
нельзя назвать мойахами: они тольк'о кормились здѣсь по
даяніемъ проѣзжавшихъ по большой дорогѣ; собственно же 
число старцевъ, проводившихъ монашескій образъ жизни, 
было, по всей вѣроятности, незначительно. Въ старые про
шлые годы нерѣдко бывало даже такъ, что въ пустыйи 
всего былъ одинъ іеромонахъ, исполнявшій обязанности и 
стройтеля-настоятеля и казначея. Въ указѣ Пензенскаго 
духовнаго Правленія, отъ 14 марта 1748 года, о назначеніи 
священника села Сергіевскаго, Нуйскаго стана, Саранскаго 
уѣзда Ивана Степанова (въ монашествѣ Іоасафа, упр. пу
стынью съ 1748— 1760 г.) строителемъ, прямо говорится, 
что „въ монастырѣ настоятеля и другихъ іеромонаховъ 
кромѣ его (Іосафа) не имѣется, чего для ему оный мона
стырь правленіемъ вѣдать и іеромонашеское священнослу- 
женіе служить отправлять Возводить" * 2). Съ 1764 г., со

')  Окончаніе. См. № 11.
2) См. также указъ изъ Конторы Святѣйшаго Синода, 

отъ 29 февраля 1748 года, по тому же дѣлу о постриженіи



времени упраздненія гіУсткійи, и до 1800 г.г. численность 
братіи пустыни еще болѣе уменьшилась. Въ этотъ періодъ 
бывали гЬды, что въ пустЫнй за Неимѣніемъ іеромоЙаХа, 
не совершалось богослуженіе въ теченіе всего года, кромѣ 
дня престольнаго праздника, когда таковое отправлялось 
духовенствомъ села Большаго’-Вьяса. Насколько неблаго
устроен была пустынь въ описываемое в^емя, объ этомъ 
мы можеМъ судить по нижеслѣдующему, буквально приво
димому нами, 'донесенію на сто яте.Ія Саранскаго монастыря, 
архимандрита'Амвросія, Преосвященному Казанскому: „осмѣ- 
ливаюсь допесть Вашему Высокопреосвященству: Епархіи 
Вашей, Саранскаго уѣзда, при селѣ Больіпомъ-ВьяОѢ, отъ 
кое'гО двѣ пли три вёрсты разстояніемъ ёСТь пустынь въ 
честь Божія Матери Владимірскія, въ которой двѣ святыя 
церкви деревянныя, гДѣ Напредь сёго Не очень давно, какъ 
утверждаютъ тамоійніе ОбнваДёЛи, жительство имѣли мо
нахи, нынѣ-же оная пустыпь состоитъ Въ крайнемъ упадкѣ. 
Церкви святыя обветНгалй, Отрады почти никакой нѣтъ; 
жительство же въ оной ййѣЮтъ изъ мужиковъ два старика; 
почему и службы кромѣ храмовыхъ дней никогда не бы
ваетъ. Сверхъ же сего есть тутъ образъ Владимірскія 
Божія Матери, къ которому тутошніе обыватели какъ изъ 
благородныхъ, равно и всякаго званія люди, Также по 
Свѣдѣнію и отъ другихъ странъ имѣютъ усердіе и вѣру, и 
прихбдяТъ д.ія богомолья, но по большей части Отходятъ съ 
прискорбіемъ и безъ всякаго удовольствія, потому что нѣтъ 
священника, а ййОгда и кЛЙч'а йерковнаго отыскать не 
можпо, какъ и я сего мая 10 числа пріѣхавъ въ сію пу
стынь ключа церковнаго не отыскалъ; почему, видя таковое 
святое мѣсто въ неустройствѣ, за нужное почелъ симъ

въ монашество священника ИОйЙа СтепйнО'ва.
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донесть Вашему /Высокопреосвященству*...,
Съ 1800 года, со времени причисленія пустыни къ Са

ранскому монастырю, и до времени назначенія іеромонаха 
Кипріана управляющимъ оною, хотя и не встрѣчалось го
довъ, когда бы въ монастырѣ прекращалось богослуженіе 
за неимѣніемъ іеромонаха, но число братіи по прежнему 
было весьма незначительно, 5— 7 человѣкъ. Только со вре
мени назначенія іеромонаха Кипріана строителемъ Вьясской 
пустыни число братіи, замѣтно увеличилось. Уже по исте
ченіи первыхъ двухъ лѣтъ управленія означеннаго іеромо
наха, въ 1853 году въ пустынѣ жило 16 человѣкъ братіи *). 
Въ послѣдующіе же годы управленія пустынью іеромонаха 
Кипріана въ ней жило до 40 человѣкъ монашествующихъ.

Въ настоящее .время за среднюю норму общаго числа 
монашествующихъ въ Вьясской пустыни можно принять 
число 20, при чемъ въ нѣкоторые годы число это увели
чивается до 25, равно и на оборотъ уменьшается до 
12— 15. Вся братія пустыни подчинена ближайшему над
зору настоятеля, который вслѣдствіе сего, чтобы имѣть 
возможность вліять на монашествующихъ словомъ и при
мѣромъ собственной жизни, долженъ отличаться сколько 
опытностію, столько-же и добродѣтельною жизнію. Кромѣ 
того, для поддержанія въ пустыни возможно строгой дисци
плины настоятелю необходимо раздѣлять трудности надзора 
надъ иноками, не утвердившимися еще въ правилахъ мо
нашеской жизни, съ отличающимися добродѣтельною жизнію 
іеромонахами и другими старшими иноками. Послѣднимъ 
должно быть вмѣіево въ непремѣнную обязанность наблю-

*) По статистической таблицѣ, относящейся къ указан
ному времени, братію пустыни составляли: 3 іеромонаха, 
1 іеродіаконъ и 12 послзшниковъ.
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дать за младшими иноками во всякое время дня и ночи, 
особенно въ часы свободные отъ богослуженія, при чемъ 
представить первымъ полное право, въ случаѣ обнаруженія 
за послушникомъ какихъ либо неблагопристойныхъ по
ступковъ, дѣлать послѣднему замѣчаніе, выговоръ и наста
вленіе, а въ болѣе важныхъ случаяхъ безъ промедленія 
доводить до свѣдѣнія настоятеля. Только при такомъ со
вмѣстномъ надзорѣ за младшими иноками и монетъ быть 
установлена въ средѣ монашествующихъ строНя дисци
плина. Въ тѣхъ монастыряхъ, гдѣ введенъ подобный по
рядокъ наблюденія, дисциплина стоитъ, дѣйствительно, на 
должной высотѣ. Кромѣ усиленія надзора за поведеніемъ 
монашествующихъ, настоятелю необходимо бовѢЬ строго 
относиться къ принятію въ число братіи’желающихъ этого. 
Необходимость такой мѣры будетъ понятна всякому, кто 
знаетъ какъ часто въ наше время попадаютъ въ мона
стыри такія лица, которыя рѣшительно непригодны для мо
нашеской жизни. Эти люди обыкновенно составляютъ бро
дячій элементъ въ ряду монашествующихъ. Будучи изгнаны 
за дурное поведеніе изъ одного монастыря, они идутъ въ 
другой. Потворяется тоже самое и здѣсь, и они ищутъ 
опять новый монастырь. ’*гг и

Какъ и во многихъ другихъ пустыняхъ, ближайшій над
зоръ надъ управленіемъ Вьясской обители находится въ 
рукахъ особаго благочиннаго, въ каковой должности нынѣ 
состоитъ настоятель пензенскаго Спасо-Преображенё'йаго 
монастыря, архимандритъ Кириллъ.

З а н я т ія  братіи  внѣ часовъ  б огослуж ен ія .'К акъ  
извѣстно, въ нѣкоторыхъ монастыряхъ, отличающихся стро
гостію монашеской дисциплины, > занятія братій, вѴ часы 
свободные отъ богослуженія, распредѣлены съ Особенною 
точностію: здѣсь неослабно наблюдаютъ, чтобы никто изъ



-  н  -

монашествующихъ не оставался въ праздности. Но во 
Вьясской обители эта мѣра почему-то не примѣняется въ, 
должной степени, между тѣмъ она И здѣсь кудднѣ необхо
дима, какъ мѣра безусловно способная поддерживать между 
монашествующими должную дисциплину. Во Вьясской пу
стыни, насколько намъ извѣстно, выборъ занятій въ часы 
свободные отъ богослуженія предоставленъ, да немногими 
исключеніями, свободной волѣ монашествующихъ, которые 
въ большинствѣ своемъ, конечно., и стараю тся пр возмож
ности употреблять часы досуга на занятія болѣе или менѣе 
свойственныя ихъ званію. Такъ іеромонахи р іеродіаконы 
занимаю тся чтеніемъ бесѣдъ, Василія ВедикагоЛ Іоанна Зла- 
тоустаго, Ефрема Сирина и другихъ отцевъ Церкви. По
слушники, кромѣ катихизиса, нотнаго пѣнія, занимаются 
такж е чтеніемъ житій святыхъ и другихъ вносъ нрав” 
створнаго содержанія. Въ лѣтнее время младшіе изъ по
слушниковъ за н и м а ю т с я  обработкою небольшого огорода, 
уходомъ з а  о в о щ а м и , уборною сѣнныхъ покосовъ, а въ 
осенне время уборкою о го р о д н ы х ъ  овощей и т. п. Кромѣ 
того, инрки анающіе какор-либо ремесло занимаются въ 
часы досуга этимъ ремесломъ, работая что либо на пу
стынь или же на частныхъ лицъ.4 . . ином ;; . .. ; «и кп<>

, О б щ е ж и т іе  о б и те л и . До уставу общежительныхъ мо
настырей въ нихъ никто изъ братіи не долженъ имѣть у 
себя ничего собственнаго, но одежду, и рбувь, и рсвѣщеніе, 
М, отопленіе, и пищу получаетъ отъ пустыни. Таково-же въ 
общихъ чертахъ и общежитіе ро Вьясской обители. Кромѣ 
того, достойно такж е замѣчанія обыкновеніе, по которому 
извѣстную частъ приходящихъ и пріѣзжаю щ ихъ богомольцевъ
содержалъ въ теченіе нѣкотораго времени безвозмездно.

Утварь и ризница пустыни.
Въ настоящее рремя священною утварью и ризницею пу-
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Йынь снабжена достаточно. Первое мѣсто между священ
ными вещами, относящимися къ утвари, занимаетъ: а) свя
тое Евангеліе въ большой листъ; крышки его обложены 
позлащеннымъ серебромъ; по угламъ описываемаго Евангелія 
четыре сребропозлащенныхъ ножки. Ио искусной отдѣлкѣ 
и чистотѣ работы упомянутое Евангеліе стоитъ около 
250 рубл. Кромѣ сего имѣются еще два Евангелія въ 
150 и 100 рубл. серебр. Затѣмъ б) сребропозлащенпый 
потиръ съ приборомъ, вѣсу 4 фунта и 43 золотника, стоитъ 
вмѣстѣ съ приборомъ до 200 руб. сер.; простыхъ сребро
позлащенныхъ потировъ съ приборами 3. Крестовъ неболь
шихъ серебряныхъ и сребропозлащенныхъ 4. Ризъ сребро
позлащенной, серебряной и апликовой парчи 25. Въ 1862 г. 
пустынь эта снабжена церковною ризницею и утварью въ 
значительномъ количествѣ и дорогой цѣнности Царскими 
Особами: а) Ея В еличество, Г осудары н я И м п ер атр и ц а  
М арія А лексан дровн а  пожертвовала трое ризъ свя
щенническихъ, подризникъ, стихарь, орарь, воздухи, одежды 
ва престолъ и жертвенникъ цѣною въ 750 руб. сер. б) 
Ея В ы сочество , В еликая К нягиня А л ек сан д р а  Пе
тровна трое ризъ священническихъ, три подризника, сти
харь, орарь, шесть воздуховъ, седмь пеленъ для аналоевъ, 
одежды на престолъ и жертвенникъ цѣною въ 600 руб. 
сер., и в) Е я В ы сочество, В ели кая  К н яги н я  Е л ен а  
П авловн а— сребро-позлащенный потиръ съ приборомъ 
цѣною въ 90 рубл. сер.

Б и б л іо тека . Несмотря на всю необходимость при 
Вьясской обители библіотеки для самообразованія иноче
ствующихъ, послѣдняя находится далеко не въ цвѣтущемъ 
состояніи. Въ ней всего имѣется не болѣе 60— 80 экзем
пляровъ разныхъ духовныхъ изданій. Но и это количество 
книгъ пріобрѣтено, сравнительно, въ недавнее время, именно,



X6t -=в*
MjT періодъ,, упрдвдрція . пустыдію игумена Амфнлохія. :Приі 
наст,оі|щем.ъ игуменѣ,,И,ліодорѣ библіотека,іта,кже начинаетъ 
у«едцчіѵід?ьед выпиской» разныхъ періодическихъ духовныхъ 
мгурцалцвъ и, другихъ книгъ, религіозно-нравственнаго со
держанія.—-ІІо , и црц всемъ этомъ остается возможнымъ 
желать, чт.о.рр, въ, библіотеку пріобрѣталось побольше тѣхъ 
общеі)ин.4т,н!ь!ху> социнсцій по, разнымъ, отраслямъ хриотіан-

! ;ЧОТ̂ РЫ̂  ГаКЪ МНОГО начаіЛЦ лрявляъвея 
въ послѣднее время въ нашей духовной; литературѣ и ко
торыя вполнѣ полезны были бы для образованія иноче
ствующих!. въ большинствѣ своемъ людей крайне малосвѣду
щихъ въ христіанскомъ ученіи. ч . о д и н в а д э о э э  -г/ ііпі 
Способы содержанія,пустыни въ древности и въ настоящее время.

Со времени основанія пустыни и до 70-хъ г.г. прошлаго 
столѣтія содержаніе пустыни было довольно обезпечено. 
Крѣпостной владѣлецъ Въясской вотчины, графъ Г. И. Го
ловкинъ, не только построилъ для пустыни необходимыя 
зданія и пріобрѣлъ церковную утварь *), но даже, какъ 
-(ц—гтрл— дЗ/q ОбѴ <гн огоніц .тянннэнтгрж н лхотэнцп ян 

*) Г767 года декабря 11 дня Пензенскаго уѣзда, Шук
шинскаго стану вотчины .,1НЭЭ(, |(Н.н^ идЯ;, . a n a o q i
графа Гаврила Ивановича Головкина села - . . . .  , 
Большаго Вьясу служитель его Петръ Федоровъ сынъ Гор
шковъ въ силу полученнаго Ё я  И м п ер ато р скаго  В ели
ч еств а  инъ духовной преосвященнаго Ѳеодосія, епископа 
Тамбовскаго и Пензенскаго, консисторіи въ Пензенское ду
ховное правленіе указу, объявленнаго въ данной изъ онаго 
правленія присутствующему Спасскаго собора священнику 
Никитѣ Алексѣеву инструкціи о имѣющемъ близъ онаго 
села построенномъ его графскимъ сіятельствомъ въ крѣ
постныхъ дачахъ въ упраздненномъ Владимірскомъ муж
скомъ монастырѣ келейномъ и протчемъ хоромномъ строеніи 
по присяжной должности сказалъ, что оное строено и 
чу,о. есть церковной  утвари собственны м ъ кош томъ



гласитъч вполнѣ достоверное преданіе, .щадѣдйлъ обительшъ 
йОТребнОЙ м ѣ р ѣ  ЛѢСОМЪ, .СѢННЫМИ, ЛОКОе&ЮИ,' . рыбнОПО.7JTOB- 
л.©ю и другими угодіяжі. Со времени же упраздненія мо
настыря (1764 г.) большая часть средствъ содержанія п у  
.стыни, подучавшаяся гею одъ графа Головкина, перешла 
опять во владѣніе того-лке шомѣщика, мослѣ чего средства 
содержанія пустыни сдѣлались крайне .недостаточными. 
Пустынь должна была въ силу этого содержаться своими 
собственными доходами, ,получавшимися отъ гнодаяшя про
ѣзжихъ, продажи свѣчъ >и сбора въ кошелекъ гво время 
ярмарокъ; но доходы эти .были крайне незначительны, отъ

. 4 5 — 2 5 0  р у б д . въ. годъ  * *). П о  .н е д о с т а т к у  -д е н е ж н ы х ъ

покойнаго  господина графомъ Г аврилам ъ  И вано
вичемъ Головкины мъ (извлеч. изъ копіи съ подлиннаго 
отзыва служителя Петра Горшкова).— См. о томъ ж е  въ 
челобитной графа Головкина Императору Петру 1-му о 
дозволеніи построить пустынь. '

*) См. показаніе бурмистра графа Головкина, Матвѣя 
Иванова, данное 1797 года ноября 18, въ силу предпи
санія изъ Пензенскаго духовнаго управленія. Въ .отзывѣ 
Иванова прямо говорится, что „суммы, церковной приходило 
въ годъ не болѣе двѣнадцати цли пі/тпадцаѣи , рублей'',— и 
опись имущества .пустыни, составленную архимандр. Ам
вросіемъ въ 1802 году, а также и рапортъ того же архи
мандрита преосвященному Казанскому о дозволеніи возобно
вить Вьясскую пустынь.— Газносдь въ свидѣтельствѣ 'ука
занныхъ нами документовъ о суммѣ доходовъ пустыни 
(по показанію одного— 15 р. въ годъ, по свидѣтельству 
другого—-250 р.) мы объясняемъ тѣмъ, что со времени по
правки или ремонтировки Владимирской церкви въ обители 
стало чаще совершаться богослуженіе. (попрека.названной 
церкви произведена была въ 1797 году) и, кромѣ того,— и 
Ето главное —съ 1800 . года пустынь Вьясская поступила 
въ завѣдываніе Саранскаго монастыря; послѣдній .рсте-
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средствъ зданія монастырскія не были своевременно ремон
тируемы, вслѣдствіе чего на Владимірской церкви крыша 
сгнила и нельзя было нѣкоторое время совершать въ оной 
службы.

Въ такомъ видѣ средства содержанія пустыни находились 
до начала текущаго столѣтія. Съ этого времени хотя до
ходы и стали прогрессивно увеличиваться, но ими мало 
пользовалась самая обитель, такъ какъ большая половина 
ихъ поступала въ Саранскій монастырь, въ зависимости 
отъ котораго Вьясская пустынь находилась въ то время. 
Въ 1853 г., со времени вступленія въ управленіе пустынью 
іеромонаха Кипріана, и слѣдовательно по прошествіи трехъ 
лѣтъ со времени дозволенія пустыни имѣть собственное ни 
отъ кого независимое хозяйство, доходы ея достигли суммы 
1835 руб. въ годъ, каковая сумма составлялась изъ ниже

ственно позаботился распространить свѣдѣнія о существо
ваніи Вьясской обители на возможно большемъ простран
ствѣ, словомъ— принялъ мѣры къ тому, чтобы пустынь была 
извѣстна въ предѣлахъ нынѣшней Пензенской епархіи; мѣры 
эти естественно привели къ тому, что число богомольцевъ, 
особенно во время ярмарокъ, увеличилось въ обители, а 
вмѣстѣ съ этимъ увеличились и доходы пустыни. Справед
ливость такого объясненія подтверждается и тѣмъ, что до
ходъ въ 250 рубл. значится полученнымъ только во время 
ярмарки 1801 года, т. е. спустя годъ по причисленіи пу
стыни къ Саранскому монастырю; доходы же въ 15 рубл. 
были въ пустыни только до 1797 года, когда и богослу
женіе въ оной или вовсе не совершалось, или же если 
совершалось, то крайне рѣдко. Когда же Владимірская 
церковь была вновь ремонтирована (въ 1797 г.), то яви
лась возможность чаще совершать богослуженіе, стадо, по
этому, также и больше являться посѣтителей— и поэтому 
съ 1797 года самые доходы пустыни стали постепенно 
возрастать.
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слѣдующихъ поступленій:

1) Отъ продажи свѣчъ и подаяній въ кошелекъ 400 р.
2) За отдачу въ аренду лавокъ во время ярмарокъ 35 р.
3) Отъ платы за служеніе молебновъ и поминовеніе 

умершихъ 1 000 руб.
4) По сборнымъ книгамъ и пожертвованій на устройство 

обители и храмовъ 400 рубл.
Кромѣ указанныхъ денежныхъ доходовъ, Вьясская пу

стынь ежегодно получала отъ благотворителей до 150 че
твертей разнаго хлѣба. Въ числѣ такихъ благотворителей 
были: 1) графиня Ворхъ (высылала 27 четвертей разнаго 
зерноваго хлѣба); 2) г. Оленинъ (100 пудовъ р?ки); 3) г. 
Зиновьеьъ (до 30 четвертей разнаго хлѣба); 4) г.г, Со
ловцовы (по 10 четвертей ржаной муки); были также и 
другіе жертвователи.

Въ описываемое нами время пустынь находила также 
подспорье къ своему существованію и въ средствахъ соб
ственнаго хозяйства. Въ то время въ обители имѣлось 
15 головъ рогатаго скота, 6 ѣзжалыхъ лошадей, пчельникъ 
въ 30 ульевъ, рыбный прудокъ и огородъ съ ежегоднымъ 
посѣвомъ разныхъ овощей, потребныхъ для содержанія 
братіи. Въ ближайшіе послѣдующіе (за 1853 г.) годы сред
ства пустыни ве переставали увеличиваться и въ 1862 г. 
достигли суммы болѣе 5000 руб., не считая приношеній 
благотворителей, въ родѣ вышеупомянутыхъ. На послѣдней 
цыфрѣ доходы пустыни остановились и увеличенія ихъ въ 
послѣдующіе годы существованія пустыни не было.

Въ настоящее время способы содержанія пустыни слѣ
дующіе: а) процентные деньги съ капитала, пожертвованнаго 
г-мъ Саловымъ, въ 5000 рубл. сер.; б) процентные деньги 
съ капитала въ 3500 рубл. сер.; в) отъ продажи свѣчъ и 
отъ подаянія въ кошелекъ и кружки получается въ годъ
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до 1000 рубл. сер.

Способы экономическіе: 1) доходъ съ лавокъ, .отдавае
мыхъ во время ярмарокъ торговцамъ, отъ 250 до 300 р. с.; 
2) аагоговленіе собственными ■средствами овощей для со
держанія братіи, а также посѣвъ на собственной землѣ ко
нопля, маку и сурепки на продажу, и 3.) скотоводство. 
Для собственныхъ нуждъ пустынь содержимъ 6 — 8 лошадей, 
до 25 головъ рогатаго скотаии около /3 десятковъ піяен- 

-ския'й Іоаедъйэг.зтгщонтотвг.б «сто вквруг.оп ондочожэ <гаитэ 
fioxoTHqoHTO JBr.OK 0хвн0г T.lfbM- бк'Г Х>,7»гА Мчвнквц йэтдлят

Во Вьясской пустыни многолюдное стеченіе богольцевъ 
.бываетъ 21 мая, 23 (іюня и 14: сентября. Въ эти дли, кро
мѣ торжественнаго служенія, въ шустынп бываютъ крестные 
ходы на источникъ, гдѣ первоначально поставлена была 
икона Владимірской Божіей Матери. Здѣсь настоятель .вмѣ
стѣ съ братіею совершаетъ Богоматери акаѳиетово лѣніе съ 
водоосвященіемъ. Преданіе говоритъ, что крестные ходы 21 
•мая и 23 іюня начались .со времени основанія цустдни. Кро
мѣ того, со времепи постройки церкви во выя Божіей Ма
тери Живоноснаго Источника въ пятницу на пасху (совер
шается крестный ходъ въ эту церковь при многолюдному 
стеченіи народа изъ ближайшихъ къ пустыни селеній.

/[ г*ій[ ян и ЯкВД-ЗпйіИп&иі̂  йг№яЛі^ЛіЫэ%иннитэуп ватэ
При пустыни 21 мая, 23 іюня и 14 сенятДря каждо

годно бываетъ ярмарка. Дакъ давно при пустыни суще
ствуетъ ярмарка, объ этомъ точныхъ свѣдѣній не сохра
нилось, но преданіе гласите, что .начало ярмарки совпа
даетъ съ временемъ учрежденія самой пустыни.—-Мѣсто, 
на которомъ бываетъ ярмарка, принадлежитъ не одной 
только пустыни, а и Удѣльному Вѣдомству.—Для пустыни 
ярмарка составляетъ довольно выгодное учрежденіе. Кромѣ 
платы получаемой .за отдачу въ а.рецду лавочекъ, нахо-
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ДЯЩИХСЯ: па мрвастыроврй земцѣ, пустынь подучаетъ во 
время ярмарокъ не одну сотню руолей за служеніе мо
лебновъ по просьбамъ богомольцевъ.— Главигёми предме
тами торговли на ярмаркахъ служитъ продажа мануфак
турныхъ товаровъ,, холста, конопля, пеньки, воска, рабо
чаго скота и овощей. Весь оборотъ трехъ ярмарокъ до
ходитъ до 60,000 р. с.—Замѣчательно, что ярмарки при 
пустыни не только не ухудшаются, но годъ отъ. году даже 
увеличиваютъ свои обороты.

Во дни ярмарокъ (21 мая, 23 іюня и 14 сентября) 
особенно обнаруживается благоговѣйное почтен іе къ 
иконѣ В ладим ірской  Б ож іей  М.атерн приходящ ихъ 
въ иустыпь, богом ольцевъ . Еще наканунѣ указан
ныхъ дней пустынь наполняется густыми толпами бого
мольцевъ. Въ самые же, дни праздниковъ толпы бого
мольцевъ наполняютъ не только церковь, гдѣ совершается 
богослужепіе, но и ограду пустыни. Посильныя жертвы: 
свѣчи, ладовъ, деревянное масло, крестики и деньги пере
даются въ храмъ со всѣхъ сторонъ. На источникѣ съ 
ранняго утра и до глубокаго вечера священнослужители 
непрерывно совершаютъ молебное служеніе предъ обра
зомъ Божіей Матери. Все это показываетъ какъ сильно 
раЗ(Вито въ жителяхъ окрестныхъ селеній уваженіе къ 
находящейся въ пустыни древней иконѣ Владимірской
БржІРЙпФЙТ£И?егвАуэо'І яінваоносіоа и ажогэопп ян вінтдэш

. Серафимъ Старосивильсній.
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Замѣтки ио богослужебной практикѣ.

Объ обязанности діаконовъ неонустптельно принимать участіе въ совершеніи 
богослуженія.—О богослуженіи въ высокоторжественные дни.—Предосторожность 
при причащеніи мірянъ.—0 молитвахъ <женѣ въ первый день, по внегда ро- 
днтп ей отроча»,—Необходимо ли перевѣнчивать супруговъ, обратившихся къ 
Церкви изъ раскола.—О дозволеніи погребать умершихъ во время сильныхъ 

лѣтнихъ жаровъ по истеченіи однѣхъ сутокъ со времени смерти.

Тверская Консисторія подтвердила всѣмъ священникамъ 
и благочиннымъ епархіи имѣть неослабное наблюденіе за 
тѣмъ, чтобы діаконы неопустительно и при томъ съ приго
товленіемъ служили во всѣ воскресные и праздничные дни, 
чтобы въ свободное отъ сващеннослуженія время участво
вали въ исполненіи клироснаго чтенія и пѣнія, и чтобы 
помогали священникамъ въ исполненіи всѣхъ церковныхъ 
и приходскихъ требъ, или же— гдѣ будетъ признано воз
можнымъ— чередовались понедѣльно съ псаломщиками; при 
чемъ консисторія присовокупила, что діаконы, состоящіе 
учителями въ церковно-приходскихъ школахъ, въ часы 
учебныхъ занятій, могутъ быть свободны отъ обязанности 
являться къ богослуженіямъ и требоисправлевіямъ, кромѣ 
случаевъ особенныхъ и исключительныхъ.

— По указамъ Св. Синода, отъ 28 янв. 1857 года и 
18 марта 1861 года, высокоторжественные праздники, т. е. 
дни рожденій и тезоименитствъ Государя Императора, Го
сударыни Императрицы и Наслѣдника Цесаревича, вос
шествія на престолъ и коронованія Государя Императора, 
должны быть отправляемы въ тѣ числа, въ какія они при
ходятся за исключеніемъ первой седмицы великаго поста, 
когда отправленіе ихъ отлагается до недѣли православія, 
а также страстной седмицы и перваго дня Пасхи, когда 
отправленіе ихъ переносится на понедѣльникъ свѣтлой 
седмицы. Слѣдовательно, во всѣ остальные дни года, хотя 
бы который изъ указанныхъ высокоторжественныхъ праздни



ковъ пришелся даже въ среду и пятокъ сырной недѣли, 
или въ который-либо ивъ дней св. четыредесятницы, когда 
по уставу полной литургіи не полагается, каждый изъ нихъ 
долженъ быть отправляемъ въ свое время. Такъ какъ вы- 
сокоржественные дни приравниваются къ великимъ цер
ковнымъ праздникамъ, то хотя бы они случились въ среду 
и пятокъ сырной недѣли, должно быть совершаемо все
нощное бдѣніе и литургія Златоустаго въ свое время по 
обычаю, какъ это полагается для праздника Срѣтенія Го
сподня. Когда же высокоржественные праздники случаются 
въ седмичпые дни св. четыредесятницы (за исключеніемъ 
первой недѣли'вел. поста и страстной седмицы), тогда 
должно быть совершаемо всенощное бдѣніе и литургія 
Златоустаго ио Марковымъ благовѣщенскимъ главамъ, т. е. 
всенощное бдѣніе должно быть соединяемо съ вечернею 
(наканунѣ понедѣльниковъ) или великимъ повечеріемъ (на
канунѣ прочихъ седмпЧиыхъ дней), а литургія съ вечернею 
и т. д. Если же праздпики случатся въ воскресные дни 
первыхъ пяти недѣль четыредесятницы, то литургія’ должна 
быть совершаема св. Василія Великаго (ср. въ Уст. Марк, 
гл. п праздн. Влаговѣщ.). Въ тѣхъ же случаяхъ когда 
празднованіе высокоторжественнаго дня Переносится на 
понедѣльникъ святой недѣли, то служеніе, относящееся къ' 
высокоторжественному дню, необходимо соединять Со служ
бою свѣтлаго попедѣлыіика, какъ указывается для- дня 
великомученика Георгія, когда онъ бываетъ въ Ионндѣль- 
никъ свѣтлой седмицы (Могил. Епарх. Вѣд.).

— Екатеринославскій Преосвященный, вслѣдствіе ра
порта одного изъ приходскихъ съйщеиникОвъ, который "во 
время пріобщенія въ церкви дѣтей пролилъ ' св. Кровь Го
сподню, по неосторожности одной женщины, предписы
ваетъ духовенству, чтобы во время причащенія св. Таинъ
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бъ церкви, для соблюденія порядка между причащающимися, 
непремѣнно были поставляемы близъ священника два при
хожанина (Екатер. Ё, В. 1887 г., № 7).

—  Въ „Руководствѣ для сельскихъ пастырей" (1887 г. 
Л?№ 15 п 17) объясняется, что молитвы „женѣ въ первый 
день, по внстда родити ей отроча* должны быть прочиты
ваемы и о такой родильницѣ, которая уже встала съ одра 
болѣзни, тѣмъ болѣе, что въ этихъ молитвахъ содержится 
не одно только прошеніе о томъ, чтобы Господь воздвигъ 
родильницу съ одра болѣзни, но и другія прошенія, имѣющія 
прямое отношеніе къ ней, къ ея младенцу и къ домашнимъ 
ея. Само собою разумѣется, что если родильница встала 
отъ одра болѣзни, она можетъ выслушать молитвы стоя. 
Если „молитвы женѣ въ первый день по внегда родити ей 
отроча", нареченіе имени младенцу и самое крещеніе со
вершаются въ одно время; тогда послѣ нареченія имени 
младенцу отпуска не дѣлается. Когда же означенныя мо
литвы читаются за день или нѣсколько дней до крещенія, 
тогда послѣ нареченія имени младенцу должно дѣлать от
пустъ, какъ показано въ требникѣ.

— Въ „Братскомъ Словѣ" рѣшается вопросъ: „необхо- 
димо-ли перевѣнчивать супруговъ, обратившихся къ Церкви 
изъ раскола". Если супруги обратились не одновременно,а 
одинъ послѣ другого, тогда перевѣнчивать ихъ не слѣдуетъ. 
На основаніи ученія Ап. Павла (1 Кор. 7, 14) и 72 пра
вила VI всел. собора, наша Церковь допускаетъ п при
знаетъ законнымъ брачпое еочитіе мужа н евѣ рн аго  съ 
женою вѣрною или жены невѣрной съ мужемъ вѣр
нымъ (если бракъ ихъ заключенъ внѣ христіанства). Слѣдо
вательно, перевѣнчивать такихъ супруговъ, которые обра
щаются одинъ послѣ другого, было бы противорѣчіемъ съ 
ностановленіями Церкви. Что же касается супруговъ, обра-
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щающихся къ Церкви одновременно, вѣнчаніе ихъ возможно 
и въ нѣкоторыхъ случаяхъ желательно (особевно если про
сятъ того сама обратившіеся), хотя и не составляетъ су
щественной необходимости. Желательно исполненіе, по 
крайней мѣрѣ, того правила, чтобы надъ супругами, при
соединяющимися къ Церкви (какъ это принято нѣкоторыми 
архипастырями), не совершая всего чина вѣнчанія, про
читывать изъ него послѣднюю, важнѣйшую молитву о свы- 
шнемъ благословеніи брачущихся.

— Въ дополненіе статьи 917 устава врачебнаго (св. 
закон, т. XIII), Государственный Совѣтъ сдѣлалъ такое 
постановленіе: „Во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ до
пускается погребеніе умершихъ по прошествіи однѣхъ су
токъ послѣ смерти, если только наступленіе смерти не 
подаетъ поводовъ къ сомнѣнію и на тѣлѣ покойнаго обна
ружились явные признаки трупнаго гніенія. Наличность 
этихъ признаковъ и дѣйствительность смерти въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ должны бить удостовѣрены врачемъ; 
при отсутствіи же его— совмѣстнымъ засвидѣтельствованіемъ 
мѣстнаго священника или, относительно иновѣрцевъ—ду
ховнаго лица ихъ вѣроисповѣданія и полицейской власти. 
Дѣйствіе сего постановленія не распространяется .однако 
на случаи, указанные въ ст. 918 сего устава".

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Измѣненіе состава Св. Синода.—Сборъ въ пользу жителей г. Вѣрнаго,—О не
допущеніи газетъ и журналовъ въ ученическія семинарскія библіотеки, —Атласъ 
плановъ и фасадовъ церквей, одобренный для руководства при церк. построй
камъ. —О недопущеніи приговоровъ объ избраніи и удаленіи священнослужите
лей,—Высочайшее посѣщеніе Донской духовной Семинаріи,—Московское обще
ство страхованія причтовыхъ домовъ отъ пожара.—Условія поступленія въ С .-

Петербургскую п Кіевскую дух. Академіи.

Кромѣ преосвященнаго Одесскаго Никанора, уже при
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бывшаго въ Петербургъ, для присутствованія въ Св. Си
нодѣ вызывается въ августѣ мѣсяцѣ преосвященный Уфим
скій Діонисій; преосвященные же Казанскій Палладій и 
Иркутскій Веніаминъ уволены во ввѣрннныя имъ епархіи.

1— По опредѣленію Св. Синода открытъ по всѣмъ цер
квамъ Россійской Имперіи сборъ, въ продолженіе двухъ 
воскресныхъ или праздничныхъ дней, въ пользу бѣдствую
щихъ жителей города Вѣрнаго и селеній Семирѣчинской 
области, пострадавшихъ отъ землетрясенія, бывшаго 28 
мая; духовенству вмѣнено въ обязанность, чтобы оно предъ 
самымъ сборомъ объяснило прихожанамъ въ краткихъ, но 
выразительныхъ словахъ, причину и назначеніе сбора; вмѣ
стѣ съ тѣмъ предложено духовенству и церк. старостамъ 
оказать вспомоществованіе и изъ церковныхъ суммъ, по 
соображенію съ средствами церквей.

— Св. Синодъ вновь подтвердилъ, чтобы въ семипарскіл 
ученическія библіотеки не допускались журналы и газеты.

—  Вслѣдствіе затрудненій, встрѣчающихся при соста
вленіи плановъ и фасадовъ церквей и часовень, Св. Синодъ 
издалъ особый „Атласъ плановъ и фасадовъ церквей, 
иконостасовъ къ нимъ и часовень, одобренныхъ для руко
водства при церковныхъ постройкахъ въ селеніяхъ". „Ат- 
ласъ“ этотъ разосланъ по всѣмъ епархіямъ. Цѣна въ бум. 3 р.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ, по соглашенію съ 
оберъ-прокуроромъ Св. Синода, распорядилось, чтобы на 
будущее время никакихъ приговоровъ сельскихъ или во
лостныхъ сходовъ пе допускалось по вопросамъ объ из
браніи и удаленіи священнослужителей, въ противномъ ate 
случаѣ волостныя и сельскія должностныя лица, допустившія 
составленіе противузакоиныхъ приговоровъ и, какъ это 
часто бываетъ, утвердившія ихъ своею подписью и печатью, 
привлекались бы къ отвѣтственности.
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— Во время путешествія по югу Россіи Ихъ Импера
торскія Величества посѣтила Донскую дух. Семинарію. Ихъ 
встрѣтили у подъѣзда ректоръ и всѣ преподаватели семи
наріи; воспитанники были собраны въ актовой залѣ. Одинъ 
изъ воспитанниковъ удостоился поднести букетъ Ея Вели
честву. Высочайшія Особы посѣтили семинарскую церковь. 
Изъ церкви Ихъ Величества послѣдовали въ залу, гдѣ всѣми 
учениками былъ пропѣтъ народный гимнъ. По просьбѣ рек
тора семинаріи, Его Величество удостоилъ принять икону, 
работы учениковъ съ изображеніемъ святыхъ тезоимянпыхъ 
всему Царскому Семейству. На площадкѣ, меікду лѣстни
цею и церковію, пѣвчіе пропѣли два первыхъ куплета 
гимна: „Царь могучій, Царь державный,, обожаемый отецъ. 
Чести, милости и правды величайшій образецъ". Ихъ Ве
личества остановились, прослушали пѣніе и, выразивъ свое 
удовольствіе, отбыли изъ семинаріи при восторженныхъ 
кликахъ „ура" всѣхъ семинаристовъ. Уѣзжая изъ семинаріи, 
Его Величество изволилъ подать руку ректору семинаріи, 
прот. Симашкевичу.

—  Въ средѣ московскаго духовенства возникла, какъ 
сообщаетъ „Нов. Время", добрая мысль основать общество 
взаимнаго страхованія своихъ домовъ отъ пожара. Особенно 
полезна была бы такая взаимопомощь для сельскаго духо
венства, дома котораго, крытые соломой, нерѣдко пе при
нимаются на страхъ ни земствомъ и ни однимъ страховымъ 
обществомъ.—-И въ средѣ духовенства Пензенской епархіи, 
нѣсколько лѣтъ назадъ, возникала та же мысль, во пока 
ей не суждено было еще осуществиться.

— Желающіе поступить въ число студентовъ С.-Петер
бургской дух. Академіи подвергаются въ августѣ мѣсяцѣ 
повѣрочпому испытанію— письменному: по св. Писанію но
ваго завѣта, философіи, латинскому языку, и устному: по
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догматическому богословію, общей церковной исторіи, гре
ческому языку и одному изъ новыхъ языковъ. Въ 18S7 — 8 
учебномъ году можетъ быть принято въ зданіе академіи въ 
качествѣ пансіонеровъ самое ограниченное число студентовъ.

—  Студенты духовныхъ семинарій, желающіе поступить 
въ Кіевскую дух. Академію, подвергаются повѣрочному 
испытанію изъ догматическаго богословія, общей церковной 
исторіи, психологіи и по двумъ древнимъ языкамъ— гре
ческому и латинскому; кромѣ того должны написать три 
сочиненія на данныя темы, изъ которыхъ одна— богослов
скаго содержанія, другая—философскаго, а третья— литера
турнаго содержанія.

Маршрутъ обозрѣнія Его Преосвященствомъ, пре
освященнѣйшимъ Антоніемъ, церквей епархіи. 

Г. г. П енза.
Іюня 30, вторникъ: с. Чемодановка (всенощная).
Іюля 1, среда: с. Трофимовщпно (литургія), Мертовщино,

Лопуховка, Иазелки, Вышелеи (всенощная), Верхн.-Шкафтъ. 
Іюля 2, четвергъ: с. Нижн.-Шкафтъ (литургія), Юлово

(всенощная).
Іюля 3, пятница: г. Городище (литургія), с. Павловск.- 

Куракино (всенощная).
Іюля 4, суббота: с. Катмисъ (литургія), Іога, Вачелай, 

Ручимъ (всенощная), Шугурово, Морд.-Качпмъ.
Іюля 5, воскресенье: с. Русскій-Качимъ (литургія), Сы- 

ресово, Никольское, Бурпуки тожъ (всенощная).
Іюля 6, понедѣльникъ: с. Еремѣево (литургія), Лопу

ховка, Серманы, Баз.-Кеныпа (всенощная).
Іюля 7, вторпикъ: с. Шиханская-Богадѣльна (литургія), 

Коржевка, Ианцыревка (всенощная).
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Іюля 8, среда: с. Пестровка (литургія), Усовка, йльминд.
Іюля 8 — 9, среда— четвергъ: Вьясская-Пустынь (все- 

нощпая и литургія), с. Болыя.-Вьясъ, Симбухино, Стар.-Тур- 
даки (всенощная), Симилеи.

Іюля 10, пятница: с. Воеводское (литургія), Дурасово, 
Акшанасъ, Голицыно, Зыково (всенощная).

Іюля 11, суббота: с. Макарово (литургія).
Іюля 11, 12, 13, суб. воскр. попед.: г. Саранскъ (всенощн. 

и литургія), с. Протасове (всенощная), Пятина, Березники.
Іюля 14, вторникъ: Кириловская община (литургія).
Іюля 14— 15, вторп.— среда: Чуфаровскій монастырь 

(всевощп. литургія), с. Ромоданово, Константиновка, Пуш
кино (всенощная).

Іюля 16, четвергъ: с. Лада (литургія), Вырыпаеве (всенощн).
Іюля 17, пятница: с. Воскр.-Саловка (литургія), Лопатпно, 

Болотпиково (всенощная), Перхляй.
Іюля 18, суббота: с. Тепловка (литургія).
Іюля 18— 19, субб. — воскрес.: Пайгармскій монастырь 

(всенощпая и литургія), с. Могиловка, Болдово (всенощная).
Іюля 20, понедѣльн.: с. Знаыенское, Ключищи тожъ, 

(литургія), Безстужево, Украйнцево, ГІсса (всенощная).
Іюля 21, вторникт: с. Костыляй (литургія), Рождествено, 

Владыкино, Соловцовка, Степановка (всенощная), Тепловка, 
Чирково.

Іюля 22, среда: с. Липягп (литургія), Родпикн, Тру- 
бетчипо (всенощпая).

Іюля 23, четвергъ: с. Лунино (литургія), Линовка, Бо- 
лотннково (всенощная), д. Николаевка, с. Бланка.

Іюля 24, пятница: с. Проказна (литургія), Пыркипо 
(всенощная).

Іюля 25, суббота: с. Кологривовка (литургія), Усть-Ва- 
зерки, Вазеркн (всенощная).



Іюля 26, воскресенье: с. Грабово (литургія), Колоярѣ, 
Палеологово.

Іюля 27, понедѣльн.: Безсоновка, г. г. Пенза.

Отъ Епархіальцагр Училищнаго Совѣта,
Епархіальный Училищный Совѣтъ напоминаетъ о.о. на

блюдателямъ о представленіи годичныхъ отчетовъ о ввѣ
ренныхъ имъ церковно-приходскихъ школахъ, по програм
мѣ, изложенной въ инструкціи (§§ 17 и 18, Пенз. Еп. В. 
Л? 22 за 1886 г.).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Объ изданіи журнала ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКАЯ ШНОЛА.
Державвою Волею Г осударя И м ператора народныя 

школы снова предоставлены Церкви; духовенству снова 
предстоитъ сослужить великую службу государству и об
ществу и удовлетворить желанію народа, который хочетъ, 
чтобы школа для дѣтей его имѣла тѣсную связь съ Цер
ковью, чтобы знаніе грамоты открывало ему доступъ къ 
книжнымъ сокровищамъ религіознаго назиданія и утѣшенія, ■ 
чтобы дѣти участвовали чтеніемъ и пѣніемъ въ богослу
женіи и могли дома читать родителямъ душеспасительныя 
и полезныя въ крестьянскомъ быту книги. Это главное, что 
требуется и ожидается отъ церковно-приходской школы. 
Другія цѣли народной школы и народнаго образованія, 
хотя и не устраняются въ церковно-приходской школѣ, по 
и не имѣютъ первенствующаго въ ней значенія.

Принявъ на себя по благословенію Св. Синода изданіе 
журна-іа „Церковно-приходская Школа", мы уже самымъ 
названіемъ своего изданія опредѣляемъ характеръ и за
дачи его. Нижеслѣдующая программа показываетъ, что мы 
предназначаемъ свой журналъ и для завѣдующихъ церков-
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ио-приходскими школами, для учителей и учительницъ, а 
также и для учащихся и ихъ родителей.

I. П равительственны я р а с п о р я ж е н ія  и постано
вленія: Опредѣленія Святѣйшаго Синода и распоряженія 
Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ. Распоряженія епар
хіальныхъ преосвященныхъ. Распоряженія кіевскаго и дру
гихъ епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ.

II. Л ѣ топись церковн о-п ри ходской  школы: Цер
ковно-приходскія школы въ Россіи и въ другихъ государ
ствахъ. Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ 
кіевской и другихъ епархіяхъ. Методическія и дидактиче
скія статьи по предметамъ обученія ц воспитанія, входя
щимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ. 
Мнѣнія духовной ц свѣтскор періодической печати о луч
шей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно
приходскихъ и вообще народныхъ школахъ. Рецензіи книгъ, 
посвященныхъ школьному народному образованію. Корре
спонденціи.. Мелкія извѣстія и агшѣтки, отлосяпряся къ 
школьному народному образованію.

III. Ч итальня ц ер к о вн о -п р и х о д ск о й  школы: Объ
ясненіе важнѣйшихъ догматовъ вѣры и нравственности пра
вославной. Объясненіе богослуженія и важнѣйшихъ бого
служебныхъ дѣйствій и обрядовъ православной Церкви. 
Православные праздники, ихъ исторія и значеніе. Разсказы 
изъ священной исторіи ветхаго и новаго завѣтовъ. Житія 
святыхъ православной Церкви. Краткія извлеченія изъ 
твореніи святыхъ отцовъ и учителей Церкви. Размышленія 
о предметахъ вѣры и нравственности православной. При
мѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни че
ловѣческой. Повѣсти и разсказы религіозно нравственнаго 
содержанія. Разсказы изъ отечественной и общей исторіи. 
Описанія св. мѣстъ Востока и русскихъ святынь. Притчи.

Прося у Бога помощи на предстоящій намъ трудъ, ис
прашивая дѣйственнаго благословенія русскихъ архипасты
рей, обращаемся за содѣйствіемъ ко всѣмъ пастырямъ 
русской Церкви и. дѣятелямъ духовно-народнаго просвѣщенія. 
Если Господь дастъ успѣхъ пашему журналу, то мы упо-



требпмъ всѣ средства на улучшеніе изданія и на возможно 
большее вознагражденіе сотрудниковъ.

Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно съ 1-го ав гу ст а  
настоящаго года, книжками отъ 4 до 5 листовъ. Цѣна го
довому нздапію съ пересылкою 3 рубля.
Подписка принимается въ Редакціи журнала „Церковно-приход
ская Школа" при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ.

Редакторъ П. Игнатовичъ.
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Въ Пензѣ, въ магазинѣ Кузмнна, на углу Сѣнной базарной 
площади п Нредтеченской улицы, въ собственномъ домѣ, 
рекомендую тся церковное вино лучшаю качества и 
н астоящ ій  к я х ти н ск ій  чай. Цѣны самыя умѣренныя.

Завѣдующій магазиномъ Богоявленскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
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Р е д а к т о р ы А. П оповъ.
Н. Смирновъ.
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своей семьѣ, выростутъ и будутъ сами людьми добрыми, 
кроткими, благочестивыми и уважаемыми въ обществѣ.

Стараясь сдѣлать все возможное для дѣтей своихъ, 
усердно просите Господа Бога, да дастъ Онъ вамъ и 
умѣнье и терпѣнье въ великомъ и трудномъ дѣлѣ вос
питанія дѣтей. Аминь.

Свящ. Ал. Алявдинъ.

Въ день первоперховныхъ Апостоловъ Петра и Павла.

Поминайте наставники ваша, 
иже глаголаша вамъ слово Божіе, 
ихъ же взирающе на скончаніе 
жительства, подражайте вѣрѣ 
ихъ (Евр. XIII, 7).

Празднуемъ день первоверховныхъ Апостоловъ Петра 
и Павла. Если и память каждаго изъ Апостоловъ свя
щенна и поучительна для православныхъ христіанъ; то 
тѣмъ болѣе священна и поучительна для насъ память 
ев. Апостоловъ Петра и Павла, этихъ чудныхъ и до
стославных!, Апостоловъ, весь міръ ученіемъ своимъ про
свѣтившихъ и вся концы земли ко Христу приведшихъ, 
какъ поетъ святая Церковь. Особенно для насъ, бла
говест. прихожане сего святаго храма, священна, ра
достна и поучительна память сихъ великихъ Апостоловъ, 
какъ покровителей сего храма и, слѣдов., какъ нашихъ 
ближайшихъ молитвенниковъ и заступниковъ предъ 
Богомъ.

Мы и всегда молимся и призываемъ на помощь сихъ 
св. Апостоловъ; но особенно теперь, когда они духомъ 
своимъ соприсутствуютъ съ нами въ церкви Христовой
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прославляющей и ублажающей ихъ. И вѣруемъ, что 
помощь ихъ сильна и каждому изъ насъ благовременна. 
Ибо первоверховные Апостолы были преисполнены осо
бенною благодатію Христа Бога и еще въ земной 
своей жизни получили отъ Него дивный даръ творить 
чудеса. Одна тѣнь отъ Апостола Петра, падавшая на 
больныхъ, когда онъ проходилъ мимо ихъ, изцѣляла 
ихъ; а главотяжи и убрусы, то есть платки и поло
тенца, коими Ап. Павелъ во время сна повязывалъ 
голову, будучи возлагаемы на больныхъ даже въ отсут
ствіе ев. Апостола, сообщали имъ здравіе и изгоняли 
бѣсовъ (Дѣян. XIX, 12). Такой силы и благодати, 
были преисполнены св. первоверховные Апостолы 
еще находясь на землѣ: какой же даръ составляетъ 
удѣлъ ихъ теперь, когда они находятся па небеси, въ 
ближайшемъ общеніи со Христомъ, съ Нимъ соцарствуютъ 
и съ Нимъ защищаютъ, покрываютъ и сохраняютъ 
во всѣхъ концахъ земли насажденную ихъ потомъ и 
слезами Церковь! Не найдется такой скорби въ душахъ 
благочестивыхъ христіанъ, которой бы не сочувствовали 
Апостолы Христовы, нѣтъ такой болѣзни, для которой 
не нашлось бы врачеванія въ источникѣ благодатныхъ 
дарованій, преизобильно изливающемся отъ св. Апосто
ловъ. Кто изнемогаетъ, съ кѣмъ бы и л  не изнемогалъ^ 
Кто соблазняется, за кого бы л  не воспламенялся?— 
говорилъ св. Павелъ Коринѳянамъ (2 Кор. XI, 29). Такъ 
дороги св. Апостоламъ души просвѣщенныхъ ими 
христіанъ!

Будемъ же, благоч. христіане, прибѣгать къ святымъ 
первоверховнымъ Апостоламъ за благодатною помощію 
во всѣхъ скорбяхъ и обстояніяхъ, будемъ прибѣгать съ 
вѣрою и надеждою получить просимое. Но чтобы на-



дежда эта нс осталась тщетною, послѣдуемъ прежде 
всего тому, къ чему они призываютъ насъ. Къ чему же? 
къ подражанію ихъ вѣрѣ и жизни съ оною сообразной: 
поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово 
Божіе, ихъ же взирающе на скончаніе жительства, по
дражайте вѣрѣ ихъ (Евр. XIII, 7). Подражатели мнѣ 
бывайте, говоритъ св. Апостолъ, лко же и азъ Христу 
(1 Кор. XI, 1). Для насъ грѣшныхъ и немощныхъ 
тѣломъ и душою примѣръ Христа Спасителя слишкомъ 
высокъ и недосязаемъ: и вотъ любвеобильный Апо
столъ Христовъ представляетъ въ своемъ лицѣ пред
метъ для подражанія болѣе доступный и съ силами 
нашими соразмѣрный. Подражайте мнѣ. Въ чемъ же 
мы можемъ подражать св. Апостоламъ? Въ вѣрѣ ли? 
Но ихъ вѣра исповѣдывала Христа Сыномъ Бога Жи
ваго еще тогда, когда другіе едва возвышались до при
знанія въ Немъ только единаго отъ пророкъ (Мѳ, XVI, 
14— 17); ихъ вѣра вооружала силою идти по водамъ 
волнующагося моря, какъ но суху (Мѳ. XIV, 29); ихъ 
вѣра восхищала до третьяго неба и слышанія рай
скихъ неизреченныхъ глаголовъ (2 Кор. XII, 2);. она 
воодушевляла ихъ дивною силою чудесъ и знаменій и 
оплодотворяла ихъ любовь безчисленными благодѣяніями 
роду человѣческому. Такова ли вѣра наша? увы, намъ 
бѣднымъ и грѣшнымъ! наша вѣра чужда благодатной 
жизни, чужда добрыхъ дѣлъ,— эта вѣра сухая, холодная, 
мертвая. Кто же дастъ намъ силы возвыситься до упо
добленія живой и спасительной вѣрѣ Апостоловъ, если 
не ихъ всесильная помощь, если Самъ Господь не. при
ложитъ намъ вѣры, по ихъ молитвенному слову: Господи 
приложи намъ вѣру\ (Лук. XVII, 5).

Другой великій предметъ подражанія Апостоламъ есть
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любовь, любовь ихъ къ Богу и ближнему. По любви 
къ Богу и Господу наги ему Іисусу Христу, св. Лио- 
столы отказались отъ всѣхъ, радостей земной жизни; 
всѣ преимущества и блага земныя, какія имѣли или 
имѣть могли, они принесли въ жертву Господу Іисусу. 
Яже ми бяху пріобрѣтенія, писалъ св. Ап. Павелъ, сія 
вмѣнилъ Христа ради тщету. Но убо вмѣняю вся 
тщету быти за превосход ягцее разумѣніе Христа Іисуса, 
Господа моего, Его же всѣхъ отщетихся и вмѣняю вся 
уметы быти, да Христа пріобрящу (Филип. 3,8). Невѣру
ющіе и злобные іудеи строго запрещали Апостоламъ 
учить о Іисусѣ Христѣ, заключали ихъ въ темницы и 
узы, подвергали біенію и всякому поношенію и оскор
бленію: но они не страшились враговъ и еще радова
лись, что сподобились за имя Господа Іисуса безчестіе 
пріяти (Дѣян. IV, 18; V, 17, 40). Такова была любовь 
къ Богу въ святыхъ Апостолахъ!

Что до любви къ ближнимъ, до любви къ человѣ
честву, вся жизнь св. Апостоловъ Петра и Павла была 
непрерывнымъ подвигомъ ради спасенія ихъ. Св. Ап. 
Петръ, получивъ въ удѣлъ своихъ апостольскихъ тру
довъ преимущественно Іудею, распространилъ Евангеліе 
по всей Іудеи, Самаріи и Галилеи: тысячи душъ по 
его проповѣди обращались ко Христу. Мало сего, обра
тивъ свою проповѣдь къ Еллинистамъ, т. е. къ Іудеямъ, 
жившимъ въ странахъ языческихъ, Онъ огласилъ ело
вомъ Евангелія Кесарію, Каппадокію, Галатію, Понтъ, 
Виѳинію, Антіохію, Египетъ и запечатлѣлъ свои труды 
своего апостольства мученическою смертію въ Римѣ. А 
св. Апостолъ Павелъ? онъ самъ сказалъ о себѣ: паче 
всѣхъ потрудихся, не азъ же, но благодать Божія, 
яже во мнѣ (1 Кор. XV, 10). Трудно начислить всѣ
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тѣ мѣста во вселенной, куда проникали съ проповѣдію 
Евангелія красны ноги Апостола. Во всю землю изыде 
вѣщаніе ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ (Рим. 
X, 18), сказалъ онъ объ Апостолахъ, и это сказалъ 
прежде всего о себѣ самомъ. Болѣе тридцати лѣтъ пе
реходилъ онъ изъ страны въ страну, изъ города въ 
городъ, возвѣщая людямъ спасеніе и въ то же время 
трудами собственныхъ рукъ добывая себѣ пропитаніе; 
онъ просвѣтилъ свѣтомъ Евангелія Азію, Европу и 
Африку, и въ это же время написавъ 14 апостольскихъ 
книгъ, именуемыхъ посланіями, утверждая ими новоосно
ванныя церкви Христовы въ вѣрѣ и благочестіи хри
стіанскомъ. Нечестіе Рима въ лицѣ императора Нерона 
положило конецъ и его апостольскихъ подвигов'!.. Его 
святая глава усѣкнута мечемъ.

И съ какою любовію, съ какимъ терпѣніемъ и само
отверженіемъ св. Апостолы исполняли ввѣренное имъ 
слово благовѣстія! Бдите, говорилъ св. Навелъ пасты
рямъ Ефесской Церкви, яко три лѣта ночь и день не 
престал хъ уча со слезами единаго когождо васъ (Дѣян. 
XX, 31). Свободенъ сын отъ всѣхъ, писалъ къ Корин
ѳянамъ сей же св. Апостолъ, всѣмъ себе поработихъ, 
да множайшіл нріобрящу. Всѣмъ быхъ вся, да всяко 
нѣкія спасу (1 Кор. IX, 3—22). Неизіислимы скорби 
сего св. Апостола. „Былъ я, говоритъ онъ, многократно 
при смерти. Отъ іудеевъ пять разъ было дано мнѣ по 
40 ударовъ безъ одного; три раза били меня палками; 
однажды каменіемъ побивали; три раза терпѣлъ я ко
раблекрушеніе, ночь и день пробылъ я во глубинѣ 
морской. Много разъ былъ я въ опасности отъ раз 
бойниковъ, отъ единоплеменниковъ и отъ чужихъ на
родовъ, въ опасностяхъ въ городѣ, въ пустынѣ, на морѣ,
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отъ лжебратій, въ трудѣ и въ изнуреніи, часто въ 
бдѣніи, въ голодѣ и жаждѣ, часто въ постѣ, на стужѣ 
и въ наготѣ"... (2 Eop. XI, 23—29). И отъ кого воздви- 
зались на пего всѣ сіи скорби? большею частію отъ 
невѣрующихъ іудеевъ, о которыхъ онъ паче всего бо
лѣлъ, за обращеніе и спасеніе коихъ молился и ради 
спасенія коихъ готовъ былъ пожертвовать собственнымъ 
спасеніемъ: Молилбыхся самъ азъ отлученъ быта отъ 
Христа по братіи моей, сродницѣхъ моихъ по плоти 
(Рим. IX, 3). Кто • можетъ подражать такой любви 
безпримѣрной, такому величію добродѣтелей?

Вратіе христіане! Не можемъ мы въ подражаніи св. 
Апостоламъ достигнуть той необъятной высоты добро
дѣтелей, на какую возвела ихъ вѣра и любовь Христова: 
будемъ стремиться, чтобы въ подражаніи имъ сдѣлать 
по крайней мѣрѣ то, что можемъ сдѣлать. Мы нс мо
жемъ проповѣдывать другимъ ученія Христова, будемъ 
по крайней мѣрѣ содѣйствовать, чѣмъ можемъ, успѣхамъ 
проповѣдующихъ. Много между нами людей несчастныхъ 
и бѣдныхъ, больныхъ, сирыхъ и безпріютныхь,—не огра
ничимъ своей любви къ симъ ближнимъ однимъ кускомъ 
подаваемаго черстваго хлѣба: но отнесемся къ нимъ 
со всѣмъ участіемъ теплаго сердца. А сколько скорбей, 
бѣдъ и напастей постигаютъ насъ самихъ: смотря на 
примѣръ святыхъ Апостоловъ, неужели кто возмалодупіе- 
ствуетъ? не паче ли съ апостольскимъ терпѣніемъ и само
отверженностію предастъ себя волѣ Божіей?

Такъ, подражая св. Апостоламъ, мы содѣлаемъ себя 
достойными ихъ благодатной помощи и покровительства 
намъ во всѣхъ скорбяхъ и обстояніяхъ и посѣемъ доб
рое сѣмя добродѣтелей, могущихъ принести въ свое 
время сугубые плоды. Ей, брат.! сѣяй скудостію, ску
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достію и пожнемъ; а сѣяй о благословеніи, о благо
словеніи и пожнемъ. Аминь.

Поученіе противъ суевѣрнаго о&ычая „опахиванія села“.
Не хотѣлось бы, православные, нынѣшній праздникъ 

говорить вамъ слово обличенія; но по долгу священства 
не могу и медлить съ увѣщаніемъ, когда вижу, что вы 
допускаете у себя противные Богу обычаи.

Вотъ что было въ прошлое воскресенье. Когда на
ступилъ вечеръ, на выгонѣ замелькали огоньки и стали 
подвигаться къ селу по направленію отъ верхней рощи. 
Слышно было какое то пѣніе. Вскорѣ показались люди 
съ огнями около храма: сквозь ночной мракъ я могъ 
разсмотрѣть толпу—человѣкъ въ 20, идущихъ съ фо
нарями и одѣтыхъ въ длинные бѣлые рубахи. Мнѣ объ
яснили, что это село опахиваютъ, чтобы не пустить 
заразу на скотъ, и что это опахиваніе производится 
такъ: идетъ толпа дѣвицъ предводительствуемая сель
скимъ старостою, съ нимъ человѣкъ пять ребятъ несутъ 
соху, на одной дѣвицѣ надѣтъ хомутъ, а двѣ.—три ста
рухи съ палками въ рукахъ напѣваютъ какіе-то стихи; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сохою проводятъ по землѣ бо
розду. Если кто встрѣтится на дорогѣ—да перекресткѣ, 
напримѣръ, корова, лошадь или другое животное,—ихъ 
быотъ палками и часто убиваютъ на смерть. Опасно и 
человѣку попасть въ эту возбужденную толпу.

Подумайте, братіе, хорошъ-ли этотъ обычай?—Всѣ 
мы, православные христіане, вѣруемъ въ единаго истин
наго Бога, всѣ мы при горестяхъ въ жизни должны 
надѣяться на милосердіе Господа, па Его всемогущество. 
Онъ можетъ наказать насъ, можетъ и помиловать во
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всякое время, если мы будемъ достойны. Въ Него одно
го мы вѣруемъ, на Него одного должны и надѣяться. 
Если мы будемъ имѣть вѣру еще въ кого, кромѣ Бога, 
а надѣяться, напримѣръ, на человѣка больше чѣмъ на 
Бога, мы будемъ уже не христіане, а идолопоклонники 
и подвергнемся вѣчному осужденію. Проклятъ человѣкъ, 
говоритъ Пророкъ, иже надѣется на человѣка... и отъ 
Господа отступитъ сердце его (Іер. 17, 5). А вы, слуш., 
оиахивая село, кому вѣрили и на кого возлагали на
дежду? Вы вѣрили не во всемогущество Божіе, надѣя
лись не на милосердіе Господне; вы вѣрили и надѣялись 
даже и не на человѣка, а все возложили—и вѣру и на
дежду на соху—на это созданіе рукъ человѣческихъ: 
почему-то вы полагаете, что борозда, проведенная ею, 
остановитъ „морилку14, какъ вы выражаетесь, предста
вляя ее въ образѣ какого-то животнаго. Но вы забыли, 
что христіанская религія заповѣдуетъ намъ не надѣяться 
ни на князи, ни на сыны человѣческіе; забыли, что 
если Господу Богу угодно за наши грѣхи послать намъ 
наказаніе, такъ ничто и никто не можетъ спасти насъ, 
кромѣ ходатайства предъ Нимъ за насъ св. угодниковъ 
и постояннаго съ нашей стороны старанія жить по 
закону Божію,—вотъ это можетъ отвлечь отъ насъ не
счастіе, или наказаніе. Вы же, вмѣсто того, чтобы обра
титься къ Господу и Его св. угодникамъ съ теплою 
молитвою объ отвращеніи отъ насъ наказанія, обра
тились къ неразумному и нехристіанскому дѣлу. Вмѣсто 
того, чтобы при видѣ такихъ наказаній, каковы неуро
жай и скотскій падежъ, оглянуться на свою жизнь, и 
постараться оставить всѣ дурные навыки, вы, напро
тивъ, всю эту недѣлю дали полный просторъ разгулу, 
этому великому злу въ нашей средѣ.


