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§ 17. Уволенный ъ духовнаго званія за безпорядочное 
поведеніе не лишается права на пенсію, если исправно 
дѣлалъ взносы; но пенсія выдается не ему, а его семей
ству, или ему, но не иначе, какъ по усмотрѣнію общаго 
собранія.

§ 18. Собственное имущество члена, уволеннаго за 
штатъ или умершаго, хотя бы оно вполнѣ обезпечивало 
его, на время старости, или сиротствующее семейство его, 
не лишаетъ ихъ права на пожизненную пенсію отъ Обще
ства, потому что они въ такомъ случаѣ получаютъ какъ

*) Продолженіе. См. JS" 14.
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бы процепты на свои собственные или отца своего деньги.
§ 19. Общество начинаетъ свои дѣйствія па первый же 

годъ своего открытія.
§ 20. Правленіе Общества заботится объ учрежденіи 

запаснаго капитала, обезпечивающаго существованіе Об
щества.

§ 21. Съ этою цѣлію, въ первые пять лѣтъ своего суще
ствованія, Общество расходуетъ никакъ не болѣе одной 
четверти той суммы, которая въ продолженіе года посту
паетъ въ кассу Общества отъ взносовъ дѣйствительныхъ 
члеповъ; остальныя три части этой суммы, а также едино
временный взносъ членовъ при поступленіи въ Общество и 
всѣ пожертвованія отдѣляются въ основной капиталъ, или 
фондъ, который долженъ быть неприкосновеннымъ.

§ 22. По этой причинѣ за 5 лѣтъ взноса Общество 
никому пе даетъ пожизненной пенсіи, хотя бы кто изъ 
членовъ его, взносившихъ опредѣленную сумму въ продол
женіе 5 лѣтъ, въ одинъ изъ этихъ годовъ былъ уволенъ 
за штатъ или умеръ, оставивъ семейство. Общество за 
означенные взносы только въ продолженіе 5 лѣтъ, выдаетъ 
имъ единовременныя пособія, соотвѣтственно количеству и 
числу лѣтъ ихъ взноса. При чемъ соблюдается правило, 
чтобы на каждый рубль, внесенный въ кассу Общества, 
во все время состоянія въ ономъ умершаго или уволеннаго 
за штатъ члена, выдавалось три рубля. Если за таковою 
выдачею и необходимыми канцелярскими расходами будутъ 
остатки отъ суммы, отчисленной па единовременныя посо
бія, они остаются въ резервѣ, для покрытія могущихъ 
встрѣтиться недостатковъ на выдачу пособій въ слѣдующіе 
годы. Къ этому резерву причисляются и всѣ процепты съ 
основнаго капитала и резерва.

§ 23. Взносившимъ постоянно опредѣленную сумму въ
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кассу Общества въ теченіе 6 лѣтъ и болѣе, а потомъ 
уволеннымъ за штатъ членамъ или осиротѣвшимъ семей
ствамъ ихъ Общество даетъ пожизненную пенсію по коли
честву и числу лѣтъ взноса. Именно взносившимъ извѣ
стную сумму въ кассу Общества 6 лѣтъ предполагается 
возможнымъ давать пожизненную пенсію по 3 рубля за 
каждый вносимый въ теченіе года рубль; вносившимъ 
опредѣленную сумму 7 лѣтъ— пожизненная пенсія—по 3 р. 
50 к. за рубль; вносившимъ сумму 8 лѣтъ—пенсія— по 
4 р. за рубль; вносившимъ 9 лѣтъ — пенсія по 4 р. 50 к. 
за рубль и т. д. Пенсію за каждый годъ взноса предпо
лагается возможнымъ увеличивать по 50 к. на каждый 
вносимый въ теченіе года рубль.

Примѣчаніе. Подробное разчисленіе пожизненной 
пенсіи, соотвѣтственно числу лѣтъ взноса и количеству 
вносимой каждогодно суммы, представляетъ пред
лагаемая ниже таблица (см. Приложенія jY: 4).

§ 24. Пенсія назначается Правленіемъ Общества за 
истекшій годъ въ январѣ и выдается въ февралѣ мѣсяцахъ, 
по разсчисленію съ 1 числа слѣдующаго мѣсяца по смерти 
или увольненіи за штатъ Члена Общества; а пособія и 
ссуды назначаются и выдаются во всякое время года.

Примѣчанія, а) Прошенія въ Правленіе Общества 
о назначеніи пенсіи или пособія должны быть пода
ваемы съ засвидѣтельствованіемъ о.о. благочинныхъ о 
времени и причинѣ выхода за штатъ, или смерти того 
или другого члена Общества, равно и о семействѣ, 
оставшемся послѣ смерти члена (жури. Правл. отъ 
20 іюля 1884 г. за № 26, ст. V).

б) Назначенныя Правленіемъ пенсіи и единовремен
ныя пособія выдаются оо. благочинными изъ взносовъ 
округа йодъ расписки, каковыя высылаются въ Пра
вленіе (постановл. общ. собр. 15— 18 дек. 1880 г.).
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§ ‘25. Взносившій постоянно 25 лѣтъ опредѣленный 
взпосъ въ кассу Общества имѣетъ право, по истеченіи 
25-ти лѣтъ, прекратить взносы, и не лишается права на 
пенсію; но оная выдается ему тогда, когда ио нездоровью 
или старости онъ уволится за штатъ.

§ 26. Но если таковой членъ и по прошествіи 25 лѣтъ 
пожелаетъ дѣлать взносы въ Общество, то пенсія увели
чивается ему, или его семейству, съ каждымъ годомъ по 
50 к. на каждый вносимый рубль.

§ 27. Если бы по какимъ либо обстоятельствамъ ока
залось необходимымъ возвысить или уменьшить размѣръ 
пенсій противъ сдѣланнаго разчисленія (50 к. па каждый 
рубль), таковое измѣненіе можетъ быть по разсмотрѣніи и 
рѣшеніи его на общемъ собраніи членовъ Общества. 
Равнымъ образомъ и всѣ дополненія къ Уставу, какія 
будутъ необходимы по требованію времени и обстоятельствъ, 
могутъ быть сдѣланы не иначе, какъ на общемъ собраніи 
членовъ его большинствомъ голосовъ. При чемъ сохраняется 
общее правило, чтобы на каждый ежегодно вносимый въ 
теченіе извѣстнаго времени рубль выдавалось одинаковое 
количество пенсіи. Исключеній пи для кого не допускается.

V . У п р а в л е н іе  О б щ еств а .

§ 28. Главное управленіе дѣлами Общества сосредото
чивается въ общихъ собраніяхъ членовъ Общества, кото
рое пріурочиваетъ эти собранія къ съѣздамъ духовенства 
по дѣламъ духовно-учебныхъ заведеній епархіи, гдѣ по 
большинству голосовъ рѣшаются всѣ дѣла, не предусмотрѣн
ныя Уставомъ.

§ 29. Если же по какимъ либо чрезвычайнымъ обстоятель
ствамъ окажется нужда въ общемъ собраніи членовъ ранѣе 
показанныхъ съѣздовъ, въ такомъ случаѣ Правленіе Об
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щества приглашаетъ своихъ членовъ въ собраніе, чрезъ 
особыя повѣстки въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, не менѣе 
какъ за два мѣсяца. На такія собранія члены каждаго 
благочинія обязаны избрать и прислать хотя одного уполно
моченнаго. Голосъ такихъ уполномоченныхъ равняется 
голосамъ уполномочившихъ его членовъ Общества, находя
щихся въ томъ благочинническомъ округѣ. Округъ благо- 
чииническій, не приславшій въ собраніе своего уполномо
ченнаго, тѣмъ самымъ обязывается принять постановленіе 
собранія безъ протестовъ.

§ 30. Общее собрапіе считается состоявшимся, когда въ 
ономъ присутствовало пе менѣе двухъ третей уполномочен
ныхъ, принимая въ разсчетъ ио одному отъ каждаго благо
чинническаго округа. Въ случаѣ же неприбытія двухъ 
третей и этихъ уполномоченныхъ, на слѣдующій же день 
назначается новое собрапіе, н тогда ужъ оно считается 
законнымъ, хотя бы уполномоченныхъ было и менѣе двухъ 
третей. На этомъ собраніи можетъ присутствовать и каждый 
членъ Общества, но только съ правомъ совѣщательнаго 
голоса (иостановл. общ. собр. отъ 18 декабря 1881 года 
за Л» 3).

§ 3 1 .  Для постояннаго управленія дѣлами Общества, по 
правиламъ Устава, учреждается Правленіе Общества изъ 
трехъ членовъ его.

Примѣчаніе. Избранное общеенархіальпымъ съѣздомъ 
духовенства Правленіе Общества, съ разрѣшенія Его 
Преосвященства, открыло свои дѣйствія съ 1 марта 
1880 года. До сего времени завѣдывало дѣлами Об
щества Епархіальное Попечительство о бѣдныхъ 
духовнаго званія, дѣйствія коего ограничивались 
сборомъ суммъ, поступавшихъ въ Общество, записы
ваніемъ оныхъ на приходъ и отсылкою въ Епархіаль
ный свѣчной заводъ, изъ Ьр/ 0.
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§ 32. Правленіе Общества должно находиться въ губерн
скомъ городѣ Пензѣ.

§ 33. Одинъ изъ членовъ Правленія, получившій большее 
количество голосовъ при выборѣ, есть предсѣдатель Пра
вленія, второй— казначей, третій— дѣлопроизводитель Пра
вленія Общества.

§ 34. Члены Правленія избирается самимъ Обществомъ, 
на общемъ собраніи, не болѣе какъ на три года, посред
ствомъ закрытой баллотировки. Они служатъ безмездно, 
доколѣ Общество, на общемъ собраніи, не усмотритъ 
возможности назначить имъ жалованье изъ суммъ Общества. 

Примѣчаніе. 17 декабря 1882 г. общее собраніе 
единогласно постановило: съ 1883 г. выдавать Пра
вленію Общества жалованье изъ средствъ О бщ ества- 
предсѣдателю 2 00 р., а членамъ по 100 р. въ годъ. 
Съ 1 января 1886 г. предсѣдатель и казначей полу
чаютъ по 150 р.. а дѣлопроизводитель 100 р. въ
годъ.

§ 35. Въ званіе члена Правленія можетъ быть избранъ 
всякій членъ Общества, представляющій ежегодно взносъ 
не менѣе 6 р., и имѣющій постоянное жительство въ гу
бернскомъ городѣ и ближайшемъ къ нему селеніи; при 
чемъ званіе предсѣдателя Правленія можетъ быть предо
ставлено только священнику или протоіерею.

§ 36. Лицо, получившее на выборахъ наибольшее коли
чество голосовъ, утверждается въ должности члена Пра
вленія Епархіальнымъ Преосвященнымъ, и затѣмъ немедленно 
вступаетъ въ свою должность. Лицо, слѣдующее за симъ, по 
количеству голосовъ, зачисляется кандидатомъ на ту 
должно СІЪ.

§ 37. Дѣла Общества рѣшаются по большинству голосовъ. 
Всѣ лица, участвующія какъ въ общихъ собраніяхъ, такъ
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и въ Правленіи Общества, имѣютъ равпые голоса; только 
при раздѣленіи голосовъ на двѣ равныя половины, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ той сторонѣ, на которой онъ 
находится.

§ 38. Члены Правленія имѣютъ ближайшее наблюденіе 
за сборомъ, храненіемъ и употребленіемъ суммъ Общества, 
согласно съ правилами Устава.

§ 39. Предсѣдатель принимаетъ взпосы суммъ отъ чле
новъ Общества, а также всѣ бумаги на имя Правленія; 
приглашаетъ другихъ члеповъ па Совѣщаніе, предлагаетъ 
вопросы для обсужденія и, по достаточномъ уясненіи дѣла, 
закрываетъ совѣщаніе.

§ 40. Въ случаѣ надобности, для обсужденія какихъ 
либо трудныхъ вопросовъ, предсѣдатель, кромѣ непремѣн
ныхъ членовъ Правленія, можетъ приглашать па совѣщаніе 
къ опредѣленному сроку времени другихъ членовъ Об
щества, какъ имѣющихъ постоянное жительство въ г. Пензѣ, 
такъ равно и въ другихъ городахъ и селахъ, и вмѣстѣ съ 
тѣми обсуждаетъ вопросъ. Приглашенные имѣютъ равный 
голосъ съ членами Правленія. Впрочемъ, такое совѣщаніе 
не имѣетъ значеніе общаго собранія.

§ 41. Предсѣдатель Правленія, по полученіи суммъ отъ 
членовъ Общества, немедленно передаетъ пхъ казначею, 
который вноситъ оныя въ кредитное учрежденіе и вымѣ- 
пенные билеты влагаетъ въ общественный сундукъ, кото
рый, за ключемъ казначея и печатями предсѣдателя и 
дѣлопроизводителя Правленія, хранится въ казначействѣ. 
Ни предсѣдатель, ни казначей не имѣютъ права продержать 
у себя болѣе трехъ дней общественную сумму выше трнхъ 
сотъ рублей. -

Пргшѣчаніе. Свободныя суммы Общества съ 1 885 г. 
постепенно обращаются въ процентныя бумаги Госу-
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дарственныя, каковыя хранятся въ Пензенскомъ Отдѣ
леніи Государственнаго Банка (постановл, 19 декабря 
1884 г.). Пріобрѣтены: въ 1887 году два 5°/0 заклад
ныхъ листа (по 1000 р. каждый) Государств. Дворян
скаго Банка, въ 1889 г.— восемь закладныхъ листовъ 
того же Банка (также по 1000 р. каждый) и два 
билета 1-го внутр. съ выигрышами займа ( е ъ  1883 г.).— 
Большая часть капитала Общества въ настоящее время 
помѣщена въ квитанціяхъ епарх. свѣчнаго завода. 
Комитетъ завода (дю постановл. общееиарх. съѣзда 
духовенства отъ 17 дек. 1882 г. за Л? 30) обязанъ 
возвращать Обществу свои займы, по его квитанціямъ, 
безъ ограниченія какимъ бы то ни было срокомъ и 
съ начетомъ °/0 за всякое время.

§ 42. Расходъ суммъ на пенсіи и единовременныя
пособія производится по опредѣленіямъ Правленія, въ 
предѣлахъ Устава, казначеемъ Правленія.

§ 43. Дѣлопроизводитель завѣдуетъ письменною частію 
Правленія.

§ 44. Для переписки разныхъ бумагъ, для веденія 
общественныхъ экономическихъ книгъ, Правленіе имѣетъ 
одного писца, съ производствомъ ему жалованія отъ 50 
до 100 руб. въ годъ, и разсыльнаго, по опредѣленію общаго 
собранія.

§ 45. Всѣ рѣшенія Правленія и общихъ собраній за
писываются въ журналъ, который подписывается всѣми 
членами, участвовавшими въ совѣщаніи, а затѣмъ немедленно 
приводятся въ исполненіе.

§ 46. Всѣ журналы Правленія и общихъ собраній 
Общества сообщаются членамъ Общества въ ближайшихъ 
нумерахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

§ 47. Постановленія Правленія обязательны для под-



лежащихъ членовъ Общества или семействъ ихъ, если 
эти постановленія вполнѣ согласны съ Уставомъ Общества.

§ 48. Недовольные постановленіями Правленія члены 
Общества, или ихъ семейства, заявляютъ о своемъ не
довольствѣ Правленію Общества, которое обязано это не
довольство представить на разсмотрѣніе Общества, въ 
ближайшемъ собраніи.

§49. Члены Правленія Общества, своими распоряженіями 
превысившіе власть и причинившіе убытки Обществу, по 
удаленіи ихъ отъ должности, подлежатъ суду на основаніи 
общихъ законовъ Имперіи. На мѣсто удаленнаго отъ 
должности, впредь до новыхъ выборовъ, поступаетъ кан
дидатъ.

§ 60. На постановленія общаго собранія члены Общества 
могутъ приносить жалобу слѣдующему общему собранію, 
и рѣшенія послѣдняго считаются окончательными.

§ 51. Правленіе имѣетъ книгу лицевыхъ счетовъ, въ 
которой ио благочинническимъ округамъ и по разрядамъ 
должны быть записаны всѣ члены Общества съ обозначеніемъ 
мѣста ихъ жительства, времени вступленія въ Общество и 
количества ежегодно поступавшей отъ нихъ суммы,— книги 
для записи пенсіонеровъ Общества, ссудъ и поручителей.

§ 52. Кромѣ того, Правленіе имѣетъ книги для записи 
прихода и расхода суммъ, скрѣпленныя Епархіальнымъ 
Начальствомъ, за шнуромъ и печатью Консисторіи.

§ 53. По окончаніи года Правленіе Общества составляетъ 
полный подробный годовой отчетъ и публикуетъ въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 54. Приходо-расходныя книги свои и отчеты, по 
окончаніи года, Правленіе Общества представляетъ общему 
собранію, которое изъ среды членовъ избираетъ особый 
Комитетъ, состоящій не менѣе какъ изъ трехъ членовъ,
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коему, съ утвержденія Его Преосвященства, и поручаетъ 
разсмотрѣніе и повѣрку книгъ и отчета. Повѣренный 
отчетъ на окончательное заключеніе представляется Ко
митетомъ Преосвященному, отъ коего по разсмотрѣніи 
сдается оный обратно въ Правленіе.

ІІримѣЧ- Правленіе Общества представляетъ общему- 
собранію списокъ должниковъ Общества и ссудъ 
просроченныхъ и неблагонадежныхъ (поотаиовл. отъ 
17 дек. 1885 г. № 34),

По постановленію общеепарх. съѣзда духовенства. 
Ревизіонный Комитетъ назначается Его Преосвя
щенствомъ.

§ 55. Сверхъ того Епархіальный Преосвященный во
всякое время можетъ назначить ревизію суммъ Общества 
и, въ случаѣ замѣченныхъ злоупотребленій со стороны 
членовъ Правленія, удалять временно отъ занимаемой ими 
должности впредь до разсмотрѣнія дѣла общимъ со
браніемъ Общества, или нарочито для сего наряженною имъ 
Комиссіею.

Приложенія къ Уставу Общества Взаимнаго Вспомощество
ванія духовенства Пензенской епархіи.

№  1. К ъ  §  ю .

Опредѣленіе Св. Синода, отъ 22 іюня— 2 іюля 1888 
г. за Д» 1360, по Высочайшему иовелѣнію о разрѣшеніи 
взимать изъ содержанія духовенства взносы на эмеритуру.

По указу Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 15 іюня 1888 г. за 
$  7,194, слѣдующаго содержанія: опредѣленіемъ Св. Синода,
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отъ 9 дек. 1885 г.— 10 яяв. 188G г. за .№ 2,710, поручено 
было Синодальному Оберъ-Прокурору испросить Высочайшее 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  соизволеніе, чтобы Святѣйшему 
Синоду предоставлено было, по ходатайству мѣстныхъ 
епархіальныхъ начальствъ, учреждать въ епархіяхъ обще
ства или кассы, имѣющія цѣлію выдачу пенсій и пособій 
мѣстному духовенству, съ разрѣшеніемъ при этомъ устапо- 
влять обязательные взносы съ духовенства въ таковыя 
кассы и Общества, когда на таковые взносы будетъ изъявлено 
согласіе со стороны какъ мѣстнаго духовенства, такъ и 
епархіальнаго пачальства. По всеподданнѣйшему о семъ 
докладу, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  4 день іюня сего 
года В ы сочайш е повелѣть соизволилъ: впредь до изданія 
общаго эмеритальнаго положенія для епархіальнаго духо
венства, разрѣшить, какъ это было разрѣшено и по другимъ 
вѣдомствамъ, взиманіе изъ содержанія духовенства взносовъ 
на эмеритуру въ тѣхъ епархіяхъ, въ коихъ на таковые 
взносы изъявлено согласіе мѣстнаго духовенства, какъ и 
епархіальныхъ начальствъ. Приказали: объ изъясненномъ 
В ы сочайш ем ъ повелѣніи, для руководства и исполненія 
по духовному вѣдомству, напечатать въ Церковныхъ Вѣ
домостяхъ (Церк. Вѣд. за 1888 г. «№ 29. Журн. Правд. 
Общ. отъ 2 5 авг. 1888 г. № 64).



№  2 . К ъ  § 11.

Списокъ членовъ Общества Взаимнаго Вспомоществованія 
духовенства Пензенской епархіи, сдѣлавшихъ взносы въ 
кассу Общества, но благочинію 2-го округа писарскаго 

уѣзда, за 1890 годъ.
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. Пени. П рим ѣчаніе.

Разумовъ Петръ,
ісвященникъ села N . — 10 —

Поповъ Михаилъ, 
священникъ села N  .

« '
10

Переведенъ въ нояб
рѣ 1889 г. изъ села N 
мокшанск. 3 округа.!

Покровскій Іоаннъ, 
діаконъ села N . • • __ __

Уволенъ за штатъ 
въ декабрѣ 1889 г.

Петровъ Алексѣй, 
псаломщикъ села N . ■ __

Умеръ 25 октября: 
1889 г.

Примѣровъ Иванъ, 
псаломщикъ села N  • — — —

Перемѣщенъ въ 
село N керенск. 2 
окр. въ сент. 1889 г.

Разрядъ 2-й.

Никольскій Василій, 
священникъ села N . 8 96 к.

Пеня взыскана за 
1888 г. по постановл. 
Правленія отъ 20, 
іюня 1889 г. за Л! 48;

Архангельскій Гри
горій, псал. села N 4 8 —

Опредѣленъ па 
должность въ мартѣ 
1889 г.

Разрядъ 4-й и т. д.

И того . 4 36 96 к.

^40“"рГ7(3 к.
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№  3. К ъ  § 6 .

П рави ла  для п олучен ія  ссудъ  изъ О бщ ества.

1) Желающіе получить ссуду изъ кассы Общества могутъ 
обращаться съ прошеніями о томъ на имя Правленія или 
предсѣдателя онаго, какъ лично, такъ и чрезъ почту.

2) Въ прошеніи, будетъ ли оно подано лично или чрезъ 
почту, должна быть выставлена одна изъ тѣхъ уважитель
ныхъ, дающихъ право на полученіе ссуды, причинъ, 
которыя поименованы въ примѣч. подъ лит. а) къ § 6 
Устава, также должны быть объяснены —  количество 
просимой ссуды и срокъ, на какой берется ссуда. О ко
личествѣ ссудъ см. примѣчанія подъ лит. б, в, д, къ § 6.

3) Если проситель пожелаетъ, чтобы ссуда, за исклю
ченіемъ процентовъ и почтовыхъ расходовъ, была выслана 
ему по почтѣ: то онъ долженъ это свое желаніе выразить 
въ томъ же прошеніи, при чемъ долженъ точно указать то 
ближайшее къ нему почтовое учрежденіе, куда слѣдуетъ 
выслать ему деньги. Если проситель желаетъ получить 
деньги чрезъ постороннее лицо, въ прошеніи пужно 
указать оное.

4) При прошеніи о ссудѣ должно быть приложено Обя
зательство (форма показана ниже), если прошеніе посы
лается чрезъ почту, а когда ссуда получается лично про
сителемъ, Обязательство дается въ самомъ Правленіи.

5) Когда ссуда испрашивается за поручительствомъ 
другихъ членовъ, эти поручительства должны быть также 
приложены при прошеніи на особыхъ полулистахъ, какъ и 
Обязательство, и написаны по формѣ (форма—ниже).

6) Подпись получителей свидѣтельствуется мѣстнымъ о. 
благочиннымъ, равно и подпись просителя па прошеніи и 
Обязательствѣ.
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7) Такъ какъ, й о  постановленію съѣзда духовенства 
отъ 2 6 августа 1883 года, ссуды выдаются изъ 7%  только 
бѣднымъ членамъ, посему желающіе получить ссуду изъ 
7%  должны прилагать при прошеніи удостовѣреніе 
мѣстнаго о. благочиннаго о своей несостоятельности. 
Безъ удостовѣренія, даже и по уважительнымъ причинамъ 
Правленіе выдаетъ ссуду'только изъ 8% .

8) Если, по окончаніи срока, получившій ссуду членъ 
Общества будетъ не въ состояніи внести всего займа, онъ 
долженъ уплатить хотя часть, не менѣе 10%  всего долга, 
а на оставшійся долгъ просить отсрочки; но при этомъ 
обязательно требуется возобновить поручительства, если 
ссуда была выдана за чьимъ либо поручительствомъ, и на 
остальную часть долга представить впередъ проценты. 
Безъ уплаты 10%  капитала, также процентовъ на осталь
ную часть долга и безъ возобновленія поручительства 
Правленіе не можетъ отсрочить ссудъ и будетъ начитать 
пени на заемщиковъ. О поручительствахъ см. примѣч. подъ 
лит. е, ж. 3, къ § 6 Устава.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О .

189 года мѣсяца дня. Я нижеподписав
шійся уѣзда, села (такой-то)
далъ сіе обязательство Правленію Общества Взаимнаго 
Вспомоществованія духовенства въ томъ, что занялъ я въ 
ономъ Правленіи денегъ руб., срокомъ на одинъ годъ
(или на %  г°да) изъ %  годовыхъ, за поручительствомъ 

(такихъ-то лицъ) (или подъ обезпеченіе 
собственныхъ моихъ членскихъ взносовъ); каковую сумму 
обязуюсь уплатить къ числу мѣсяца 189 года.
Если же я означенную ссуду къ тому сроку не заплачу: 
то Правленіе вправѣ примѣнить къ мнѣ § 11 Устава Общ.
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Взаимн. Впомощ т. е. обязуюсь платить пеню'по 1 к. въ 
мѣсяцъ за каждый своевременно неоплаченный рубль. Къ 
сему обязательству подписался (такой-то).

П О Р У Ч И Т Е Л Ь С Т В О .

189 года дня. Я нижеподписавшійся (такой-то)
уѣзда села такой-то далъ сіе поручительство Пра
вленію Общества Взаимнаго Впомощеіствованія въ томъ, 
что свящ. или діат. (такой-то), которому Правленіе 
выдаетъ ссуду въ количествѣ р., уплатитъ этотъ долгъ 
весь сполна и своевременно. Если же онъ (такой-то) ока
жется несостоятельнымъ къ уплатѣ этого займа; то я 
отвѣчаю за него предъ Правленіемъ своими членскими 
взносами и своимъ имуществомъ. Къ сему поручительству 
подписался (такой-то).

№  4 .

Подробное разчисленіе пожизненной пенсіи заштатнымъ 
членамъ Общества, или ихъ осиротѣвшимъ семействамъ.

Количество пенсіи на каждый вяо-
Число лѣтъ взноса въ симый въ теченіе года рубль.

Т-То На На На На На
кассу Общества. 11 я 1 Р- 2 р. 4 р. G р. 8 р. 10 р.

РУБ. коп. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ.

6 3 6 12 18 24 • 30
7 3 50 7 14 21 28 35
8 4 — 8 16 24 32 40
9 4 50 9 18 27 36 45

10 5 — 10 20 30 40 50
11 5 50 11 22 33 44 55
12 6 — 12 21 36 48 60

• 13 6 50 13 26 39 52 65
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14 7 14 28 42 56 70
15 7 50 15 30 45 60 75
16 8 — 16 32 •48 64 80
17 8 50 17 34 51 68 85
18 9 — 18 36 54 72 90
19 9 50 19 38 57 76 95
20 10 — 20 40 60 80 100
21 10 50 21 42 63 84 105
22 11 — 22 44 66 88 ПО
23 . 11 50 23 46 69 92 115
24 12 — 24 48 72 96 120
25 12 50 25 50 75 100 125
26 13 — 26 52 78 104 130
27 13 50 27 54 8! 108 135
28 14 — 28 56 84 112 1 4 0
29 14 50 29 58 87 1 1 6 145
30 15 30 60 90 120 150

J 5. К р а т к ія  с в ѣ д ѣ н ія  о со ст о я н іи  О бщ ества .
Зъ 1878 г. въ 10 лѣтъ Общество вы дал о, заштатнымт.

и сиротствующимъ, единовременнаго пособія, пенсій и въ 
возвратъ членскихъ взносовъ около 14,000 р. Въ 1888 г. 
выдано: а) въ возвратъ членскихъ взносовъ (8 лицамъ) 
251 р. 50 к., б) единовр. пособія (2 л.) G0 р. и в) пенсій 
(177 л.) 3,313 р. 57 к. Въ 1888 г. назначено пенсій
(37 л.) 914 р. въ размѣрѣ отъ 7 до 55 р. каждому.

Къ 1 іюня текущаго 1889 г. Общество имѣетъ: 1) въ 
долговыхъ обязательствахъ 33,038 р. 83 к., 2) въ квитан
ціяхъ Епарх. Свѣчнаго Завода 72,946 р., 3) въ 10 пяти
процентныхъ закладныхъ листахъ Государственнаго Дво
рянскаго Ванка 10,000 р., 4) въ двухъ 5%  Государств, 
билетахъ 1 внутренняго съ выирышами займа 200 р. и 5) 
наличными 85 р. 87 к. Итого 116,270 р. 70 к.
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Правила, установленныя Совѣтомъ Пенз. Епарх. женскаго 
училища для взноса платы съ воспитанницъ.

1) Срокомъ для взноса платы за содержаніе и обученіе 
въ училищѣ назначаются: за первую половину учебнаго 
года (отъ іюля до декабря включительно) мѣсяцы: августъ 
и сентябрь, а за вторую половину (отъ января до іюня 
включительно) мѣсяцъ январь.

2) Плата должна быть вносима въ полномъ количествѣ 
за данное полугодіе.

3) Если воспитанница выйдетъ изъ училища ранѣе опла
ченнаго полугодія, внесенная плата не возвращается. 
Равнымъ образомъ если воспитанница явится въ училище 
не въ началѣ того или другого полугодія, плата за содержа
ніе ея вносится полная, какъ за цѣлое полугодіе.

4) При несвоевременномъ взносѣ установленной платы 
пли части ея, безъ уважительныхъ причинъ (о которыхъ 
должно быть непремѣнно заявлено Совѣту заблаговременно— 
въ теченіе срочнаго мѣсяца) взимается пеня по 1 коп. на 
рубль за каждый просроченный мѣсяцъ, причемъ пеня 
насчитывается съ 1-го числа, слѣдующаго за срочнымъ 
мѣсяцемъ.

5) Воспитанницы, за которыми будетъ состоять какая 
либо недоимка (хотя бы одной пени), не допускаются до 
полной расплаты къ годичнымъ испытаніямъ въ концѣ 
учебнаго года. Но онѣ могутъ держать экзаменъ послѣ 
каникулъ, если уплатятъ недоимку. Въ противномъ случаѣ 
состоящія въ долгу воспитанницы совсѣмъ увольняются изъ 
училища, а деньги взыскиваются съ неисправнаго должника 
чрезъ Консисторію или другимъ способомъ, смотря по его 
званію.

6) За содержаніе въ училищномъ общежитіи взимается; 
съ воспитанницъ духовнаго званія восемьдесятъ (80) руб.
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въ годъ и на первоначальное обзаведеніе при поступленіи 
въ училище (единовременно) двадцать (20) руб.; съ свѣт
скихъ воспитанницъ триста (300) руб. (за каковую плату 
эти воспитанницы кромѣ полнаго содержанія снабжаются 
всѣми учебниками и учебными принадлежностями, сверхъ 
того обучаются музыкѣ), на первоначальное обзаведеніе 
пятьдесятъ (50) рублей.

Примѣчанія. 1) Плата за первоначальное обзаве
деніе взимается одновременно съ первымъ взносомъ за 
содержаніе.

2) Приходящія ученицы за обученіе въ училищѣ 
платятъ— духовнаго происхожденія, равно дочери слу
жащихъ въ мужскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
Пензенской епархіи и чиновниковъ дух. консисторіи 
(но указу Св. Син. отъ 11 января 1889 г.) десять 
(10) руб.,—всѣ прочія сорокъ (40) руб. въ годъ.

7) Отъ платы за содержаніе и обученіе въ училищѣ 
могутъ быть освобождаемы кромѣ церковно-копггпыхъ и 
училищныхъ стипендіатокъ только еще дочери лицъ, слу
жившихъ и служащихъ въ самомъ училищѣ, по указу Св. 
Син. отъ 11 января сего 1889 года.

Ж у р н ал ьн ы я  постан овл ен ія  П равлен ія  Общ ества 
В заим наго В спом ощ ествованія духовенства И еп- 

зенской  еп ар х іи , за  1880 годъ.

Отъ 9 іюня, за Л» 56.
1) Правленіе Общества, разсмотрѣвъ приготовленный пред

сѣдателемъ къ напечатанію въ Пенз. Епарх. Вѣдомостяхъ 
Уставъ Общества Взаимнаго Вспомоществованія духовенства 
Пензенской епархіи (проеьтъ), нашло, что оный съ подлин
никомъ, напечатаннымъ въ прибавленіи къ Л; 18 Епарх.
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Вѣдомостей 1878 г., вѣренъ; разъясненія, измѣненія и 
дополненія, показанныя въ примѣчаніяхъ къ §§ Устава 
(проекта) и выраженныя въ краткихъ словахъ, сдѣланы 
вполнѣ согласно съ подлинными протоколами и постано
вленіями общихъ собраній, бывшихъ послѣ первоначальнаго 
напечатанія проекта Устава; но при этомъ Правленіе 
считаетъ своимъ долгомъ исправленный и дополненный 
Уставъ Общества, прежде напечатанія, благоночтительнѣйгае 
представить на Архипастырское благоусмотрѣніе Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Василія, епископа 
Пензенскаго и Саранскаго.

Отъ 12 іюня, за № 59.
1) 10 р. въ погашеніе ссуДьги8руб. въ уплату процен

товъ со 100 р. за годъ по 19 мая 1890 г., представлен
ные свящ. с. Устъ-Вазерокъ, мокшанск. у., Виноградовымъ, 
записать на приходъ; долгъ отсрочить съ обязательствомъ 
представить другое поручительство, взамѣнъ поручительства 
умершаго свящ. г. Пензы Бономорскаго; если же свящ. 
Кутлинскій, за котораго о. Виноградовъ состоитъ пору
чителемъ, освободитъ послѣдняго отъ поручительства, то 
Виноградову можно отсрочить ссуду подъ обезпеченіе его 
собственныхъ членскихъ взносовъ.

2) Діакону с. Спаскаго, инсарск. у., Бѣляеву, въ допол
неніе къ 88 р., разрѣшить вторичную ссуду въ колич. 
Ю р . 34 к ,  изъ 8 °/0, срокомъ на полгода, подъ обез
печеніе его членскихъ взносовъ по 1 разряду съ основанія 
Общества; изъ второй ссуды Ю р . препроводить, согласно 
прошенію, въ Совѣтъ Епарх. Менскаго училища за содер
жаніе воспитанницы 2 класса этого училища Бѣляевой.

3) Бывшему священнику с. Кроптова, пензенск. у., 
Покровскому, поступившему въ настоящее время въ 
составъ военнаго духовенства Россіи, выдать въ возвратъ
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членскихъ взносовъ 14 р. и исключить его изъ числа членовъ 
Общества.

4) Діакону с. Котла, керенск. у., Городкову разрѣшить 
ссуду въ колнч. 100 руб., изъ 8°/0, срокомъ на годъ, подъ 
обезпеченіе его членскихъ взносовъ и 45 руб. взносовъ 
поручителя свящ. с. Коповки, того же уѣзда, Любимова; 
остальные же взносы послѣдняго будутъ служить обезпеченіемъ 
ссуды въ колнч. 50 р. его псаломщика Владыкина, пока 
Владыкинъ не уплатитъ своего долга; деньги, за исключеніемъ 
процентовъ и почтовыхъ расходовъ, выслать Городкову по 
почтѣ; по полученіи денегъ, проситель долженъ выслать въ 
Правленіе расписку и обязательство, что долгъ будетъ имъ 
уплаченъ сполна и своевременно.

5) Бывшему свящ. с. Саморукова, Саранск, у., потом
ственному почетному гражданину Цыпровскому выдать въ 
возвратъ членскихъ взносовъ 24 руб. п исключитъ его изъ 
числа членовъ Общества; деньги выслать по почтѣ чрезъ 
мѣстнаго о. благочиннаго священника Успенскаго.

Отъ 13 іюня, за № 58.
1) 3 руб., представленные псаломщикомъ с. Ртищева, 

керенск. уѣзда, Полиглоттовымъ, записать на приходъ въ 
уплату процентовъ съ 35 р. долга за годъ по 7 іюля 1890 г.; 
долгъ отсрочить за поручительствомъ діакона с. Чернышева 
Полиглоттова и псал. с. Богородскаго Полиглоттова.

2) Изъ 11 руб. 60, коп., представленныхъ діакономъ с. 
Тиризморги, инсарскаго у., Алмазовымъ, записать па при
ходъ 10 р. въ погашеніе ссуды и 1 р. 60 к. въ уплату 
процентовъ съ 20 р. за годъ по 16 мая 1890 г.; ссуду 
отсрочить подъ обезпеченіе его членскихъ взносовъ, а 
священника с. Колопина Алмазова отъ поручительства ио 
сей ссудѣ освободить.

3) 25 руб., представленные священникомъ с. Токмова,
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инсарск. у., Масловскимъ, записать па приходъ въ пога
шеніе ссуды и счетъ съ нимъ считать копченнымъ.

4) Заштатному діакону с. Шеина, кереискаго у., Цвѣт
кову назначить пенсію въ размѣрѣ 11 руб. въ годъ съ 
1 ноября 1888 г.; деньги выдавать чрезъ мѣстнаго благочин
наго свящ. Іоанна Масловскаго.

5) Малолѣтнимъ сиротамъ умершаго псал. с. Вырыпаева, 
Саранск, у., Малиновскаго назначить пенсію въ размѣрѣ 
7 руб. въ годъ съ 1 марта 1889 г.; деньги выдавать 
опекуну сиротъ, діакону Чуфаровскаго женскаго мопастыря 
Малиновскому, чрезъ мѣстнаго о. благочиннаго священника 
Успенскаго.

6) Пенсіею, въ колич. 14 р. въ годъ съ 1 янв. 1889 г., 
которую получала вдова діакона Чуфаровской женской 
общины Саранск, у. Архангельская, должны пользоваться, 
за смертію ея, ея дѣти— малолѣтнія сироты Евгенія и Ольга; 
деньги выдавать опекуну сиротъ свящ. с. Чуфарова, 
того же уѣзда, Благовѣщенскому чрезъ мѣстнаго благочин
наго Успенскаго.

7) Пенсію въ колич. 55 р. въ годъ съ 1 янв. 1889 г., 
которую получалъ заштатный свящ. Серафимовской женской 
общины, Саранск, у., Болдовскій, выдавать его вдовѣ 
Болдовской чрезъ благоч. свящ. Успенскаго.

Отъ 14 іюня, за № 59.
1) Женѣ діакона Керенскаго собора Кавендровой объ

явить, что журналомъ Правленія, отъ 20 іюня 1885 г. за
31, дочери діакона Кудрявцевой назначена пенсія за 

взносы ея отца съ 1 іюля 1884 г. по 7 р. въ годъ; на 
полученіе этой пенсіи она имѣетъ право до выхода своего 
въ замужество; при чемъ просить мѣстнаго о. благочиннаго 
выдать ей ио день выхода ея въ замужество, что придется, 
и расписку препроводить въ Правленіе; по окончаніи
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раз счета съ просительиецей исключить ее изъ числа пенсіоне
ровъ Общества. Деньги о. благочинный благоволитъ выдать 
изъ членскихъ взносовъ въ будущемъ году.

2) Псаломщику с. Сабанова, городищ, у., Орлову вы
дать въ ссусу 50 р., изо 8% , срокомъ па полгода, за 
поручительствомъ свящ. с. Вьшіелей, того же у., Орлова, со 
взятіемъ надлежащаго обязательства.

3) Поручительство лишеннаго сапа и умершаго въ 
ссылкѣ свящ. Трактатова по ссудѣ діакона с. Домосердокъ, 
город, у., Колосова замѣнить представленнымъ отъ по
слѣдняго поручительствомъ діакона с. Чадаевки, того же 
уѣзда; благочинный Мироносицкій благоволитъ выдавать 
дочерп умершаго Трактатова дѣвицѣ Елизаветѣ пенсію, 
которая удерживалась въ обезпеченіе ссуды означеннаго 
діакона Колосова.

4 )  Дочери умершаго діакона с. Шуваръ, инсарск. у., 
дѣвицѣ Филаретовой выдать Ю р. пенсіи за прошлый 1888 г. 
въ самомъ Правленіи, такъ какъ она, за отлучкою изъ 
мѣстожительства, не могла получить оную отъ мѣстнаго 
благочиннаго; на будущее же время она должна обра
щаться за полученіемъ пенсіи къ мѣстному благочинному 
свящ. Масловскому.

5) 44 р. въ погашепіе долга и 8 р. въ уплату про
центовъ со 100 р. за годъ по 14 августа 1890 г. записать 
на приходъ, представленные священникомъ с. Хитрова, 
инсарск. у., Веденяпинымъ.

6) 143 р. членскихъ взносовъ на 1889 годъ, а также 
5 р. 72 к. пени за просрочку оныхъ, представленные отъ 
духовенства 3 наровчатскаго округа благочиннымъ свя
щенникомъ Сатурновымъ, записать на приходъ; 143 р. 
разнести по лицевымъ счетамъ членовъ согласно приложен
ному къ отношенію списку.
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Отъ 15 іюня, за № 60.
1) Священнику с. Лѣснаго Вьяса, Саранск, у., Яхон

тову выдать въ ссуду 48 руб., изъ 8°/0, срокомъ на годъ, 
подъ обезпеченіе его членскихъ взносовъ, съ обязательствомъ 
платить пеню за просрочку.

2) Уволенному изъ духовнаго званія, бывшему псалом
щику с. Пановъ, наровч. у., Веселовскому выдать въ воз
врата членскихъ взносовъ 22 руб. и исключить его изъ 
числа членовъ Общества.

3) 40 руб., представленные діакономъ с. Свищевки, 
чембарск. у., Разсказовымъ, записать на приходъ въ уплату 
долга и счетъ съ нимъ кончить.

4) 3 р. 20 к., представленные священникомъ с. Выонокъ, 
наровч. у., Мидовскимъ, записать на приходъ въ уплату 
процентовъ съ 40 р. за годъ; ссуду отсрочить по 11 іюня 
1890 года.

5) Изъ 41 р., представленныхъ діакономъ с. Новой
Карьги, красносл. у., Александровымъ, записать на приходъ 
40 р. 70 к. въ погашеніе ссуды и 30 к. въ уплату про
центовъ съ 19 р. 10 к., каковую сумму отсрочить па два 
мѣсяца по 26 іюля сего 1889 года.

6) Изъ 33 р. 45 к., представленныхъ діакономъ с. 
Городка, чембарск. у., Соколовымъ, записать на’ приходъ 
4 р. 2 5 к. въ уплату пени за прежнее время и за про
шедшій годъ 12 р., въ погашеніе ссуды 10 р. и въ уплату 
процентовъ 7 р. 20 к. съ 90 р. за годъ; ссуду отсрочить 
по 8 іюня 1890 года.

7) Вдовѣ псаломщика с. Адикаевки, н.-ломовск. у., 
Пятновой назначить пенсію въ размѣрѣ 6 р. въ годъ съ
1 іюня 1888 г.; но пенсіи не выдавать до уплаты 44 р.
2 к. долга, числящагося за умершимъ ея мужемъ
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ПЕНЗЕНСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

1-го августа. №  15. 1889 года.
ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

П реображ еніе Господне.

Праздникъ этотъ, какъ извѣстно, одинъ изъ двунадесятыхъ 
установленъ онъ св. Церковью съ самыхъ древнѣйшихъ 
вѣковъ христіанства въ воспоминаніе евангельскаго собы
тія—чудеснаго Преображенія Господа Спасителя предъ 
учениками Своими.

Однажды Господь Іисусъ спросилъ Своихъ учениковъ: 
„за кого считаетъ Меня народъ Іудейскій", т. е. тѣ Іудеи, 
которые слышали Его Божественное ученіе и были сами 
свидѣтелями чудесныхъ дѣлъ Его. На этотъ вопросъ уче
ники отвѣчали: „иные признаютъ Тебя за Іоанна Крести
теля, воскресшаго изъ мертвыхъ (Мѳ. 14; 1 — 2); иные за 
Илію Пророка, которому, по мнѣнію Іудеевъ (Мѳ. 16; — 
10), надлежало придти въ міръ предъ пришествіемъ Мес
сіи; нѣкоторые признаютъ за Іеремію пророка, или иного 
кого-либо изъ древнихъ пророковъ". „А вы за кого почи
таете Меня?" снова спросилъ учениковъ Христосъ. Тогда 
Апостолъ Петръ немедленно отвѣчалъ Ему за всѣхъ съ 
сердечнымъ убѣжденіемъ: „Ты Христосъ (т. е. обѣтованный 
Мессія), Ты— Сынъ Бога живаго". Господь одобрилъ пра-
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вое исповѣданіе вѣры Петровой, а въ лицѣ его и всѣхъ 
учениковъ. Съ того же времени Господь Іисусъ началъ 
мало-по-малу открывать Своимъ ученикамъ, что Онъ хотя 
и Сынъ Божій и обѣтовапный Мессія, но скоро долженъ 
много пострадать въ Іерусалимѣ отъ старѣйшинъ Іудей
скихъ, что Онъ будетъ убитъ и въ третій день воскреснетъ. 
Апостолъ Петръ смутился отъ такого предречеиія, говоря: 
„не должно бы такъ случиться съ Сыномъ Б ож іи м ъ-съ  
Мессіею". Господь Іисусъ укорилъ Петра за это и ска
залъ, что онъ думаетъ не о томъ, что Божіе, но что человѣче
ское (23 ст. 1G гл.)

И вотъ чрезъ шесть дней послѣ этой бесѣды Господь 
Іисусъ, чтобы увѣровавшіе въ Него Апостолы— ученики не 
поколебались въ своей вѣрѣ въ Его Божественное нослан- 
ничество, во время Его земныхъ страданій и смерти, со
благоволилъ показать имъ свою Божественную славу. Хри
стосъ сдѣлалъ это на одной горѣ, которая, по общему 
преданію св. Церкви, била гора Ѳаворъ. Подошедши къ 
этой горѣ съ учениками Своими, Онъ, оставивъ прочихъ 
учениковъ подъ горою, Самъ въ сопровожденіи Петра, 
Іакова и Іоанна взошелъ па вершину ея и сталъ тамъ 
молиться. Утомленные Апостолы вскорѣ заснули. Проснув
шись и открывъ глаза, они увидѣли Спасителя въ необык
новенномъ видѣ: лицо Его сіяло какъ солнце, одежды Его 
сдѣлались блистающими, какъ свѣтъ (Мѳ. 17; 2), сдѣла
лись бѣлыми, какъ снѣгъ, какъ на землѣ бѣлильпикъ не 
можетъ выбѣлить (Марк. 9, 3), словомъ— увидѣли преобра
зившагося Господа въ величіи Его Божественной славы 
(2. Петр. 1; 18). Къ нему явились два великихъ древнихъ 
пророка: Моѵсей и Илія и стали бесѣдовать съ Нимъ о 
предстоящихъ Ему страданіяхъ. При созерцаніи этого 
дивнаго видѣнія Апостолы чувствовали неизъяснимое бла-
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женство и во все время бесѣды Господа съ пророками 
хранили благоговѣйное молчаніе. Но вотъ Петръ замѣтилъ, 
что пророки хотятъ отойти отъ Господа. Въ избыткѣ ду
шевнаго волненія онъ воскликнулъ: „Господи, хорошо намъ 
здѣсь; если хочешь, сдѣлаемъ здѣсь три кущи: одну для 
Тебя, одну для Моѵсея и одну для Иліи". Когда Апостолъ 
Петръ говорилъ еще эти слова, явилось свѣтлое облако. 
Апостолы убоялись, особенно когда почувствовали, что и 
сами входятъ подъ сѣнь этого облака. Но въ это время 
изъ средины облака послышался голосъ Самого Бога: „Сей 
есть Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ все Мое бла
говоленіе; Его слушайте!" Услышавъ этотъ голосъ, ученики 
сильно испугались и попадали па землю. Когда они та
кимъ образомъ лежали, къ нимъ подошелъ Іисусъ Хри
стосъ л, коснувшись ихъ, сказалъ: „встаньте, не бойтесь"! 
Поднявшись Апостолы посмотрѣли вокругъ себя и уже ни
кого не увидѣли кромѣ своего Учителя, Который стоялъ 
предъ ними въ своемъ обыкновенномъ видѣ.

По словамъ церковныхъ пѣснопѣній, Преображеніе Спа
сителя состояло въ томъ, что свѣтъ невещественнаго бо
жества, соединеннаго съ человѣческою природою во Хри
стѣ, обильно обнаружилъ себя предъ Апостолами въ пре
образившемся Іисусѣ (1 кан. п. 5, 3), впрочемъ обнару
жилъ себя не во всей силѣ, чего бы не вынесла земная 
природа Апостоловъ, но на столько, на сколько они могли 
вмѣстить (конд.). Сдѣлалъ сіе Господь, щадя Апостоловъ, 
чтобы съ видѣніемъ славы Божества не лишились они и 
жизни, но на сколько могли вынести видѣніе сей славы 
тѣлесными очами (Стих, на лит. 3). Для Апостоловъ со
зерцаніе Божественной славы Господа служило увѣре
ніемъ, что Іисусъ есть воплотившійся Богъ; явленіе Моѵсея 
и Иліи удостовѣрило ихъ, что Іисусъ Христосъ владыче-
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ствуетъ и надъ умершими, (стих, па хвал. 2 кап. 8, 3, 
пѣснь 5, 1), что Онъ есть Творецъ и исполнитель закона 
(Богород. лит.). Гласъ небеснаго Отца увѣрялъ Апостоловъ, 
что учитель ихъ есть возлюбленный Сынъ Бога Отца. Все 
это долженствовало увѣрить избранныхъ Апостоловъ, что 
страданія и смерть Господа, о которыхъ говорилъ Онъ уче
никамъ и о которыхъ бесѣдовалъ съ Моѵсеемъ и Иліею, 
пе должны они почитать насильственнымъ дѣломъ Іудеевъ, 
но должны уразумѣть, что воплотившійся Сынъ Божій 
принимаетъ ихъ добровольно (троп.) и потому не должны 
устрашаться ихъ (стих, на Госп. воззв. 1).

По отношенію ко всему роду человѣческому, Господь 
Іисусъ въ Своемъ преображеніи по ученію св. Церкви, 
„очернѣвшее Адамово естество облистати паки сотвори11 
(стих. веч. 2), просвѣтивъ его Богосодѣла (мал. веч. ст. 
1 Авг. 5 конд.), и показалъ прообразъ свѣтлаго воскре
сенія Своего (Госп. воззв. 5) и сіяніе будущей славной 
жизни (Авг. 5 кан. 1 пѣснь 7, 2).

Видимое дѣйствіе Преображенія Господня совершилось, 
по единогласному преданію св. Церкви, на горѣ Ѳаворѣ. 
Гора эта существуетъ и донынѣ и, какъ описываютъ ее 
путешественники, замѣчательна по своему виду. Она сто
итъ въ долинѣ совсѣмъ одинока, особнякомъ отъ другихъ 
горъ. Только нѣсколько низкихъ холмовъ идетъ отъ нея 
къ городу Назарету. Отъ этого она кажется очень высо
кою, хотя на самомъ дѣлѣ вышина ея не болѣе 200 са
женъ. Издали она представляется огромною кучею песку, 
съ закругленною вершиною. Даніилъ-паломникъ сравнивалъ 
ее даже со стогомъ сѣна. Снизу она очень широка. Обой
ти ее можно лишь въ 3— 4 часа. Вершина ея очень узка 
и заканчивается поляною, шириною около одной квадрат
ной версты. Вся гора одѣта богатою зеленью; съ боковъ

г
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своихъ опа покрыта то густыми рощами дубовъ и кустар
никовъ, гдѣ находитъ уютпое прибѣжище множество птицъ 
и звѣрей; то засѣянными полями и луговинами съ густою 
травой. Путь на гору не легокъ и взбираться на нее 
надобпо не меньше часу ио узенькой тропинкѣ. Чѣмъ 
ближе къ вершинѣ, тѣмъ подъемъ дѣлается круче. Съ 
вершины ея открывается на далекое разстояніе прекрасный 
видъ на св. Землю.

На востокѣ съ праздника Преображенія, по преданію 
отъ св. Отецъ, начинали ѣсть за иноческою трапезою 
виноградъ. Поэтому на этотъ день приносили въ храмъ 
грозды винограда, и по молитвѣ, по совершеніи литургіи, 
священникъ благословлялъ виноградъ и раздавалъ его 
присутствующимъ послѣ антидора. Въ нашемъ отечествѣ, 
гдѣ нѣтъ винограда, въ праздникъ Преображенія Господня 
приносятся въ храмъ Божій почти повсемѣстно яблоки, и 
здѣсь священникъ послѣ литургіи читаетъ надъ нимъ 
молитву, положенную въ уставѣ, а чрезъ то благословляетъ 
начало употребленія ихъ въ пищу, ибо въ церковномъ 
уставѣ говорится: „аще кто отъ братіи снѣсть гроздіе 
прежде праздника, то запрещеніе за непослушаніе да 
нріиметъ и не вкуситъ гроздіе во весь августъ мѣсяцъ1*. 
Вслѣдствіе этого запрещенія Церкви у насъ на Руси очень 
многіе изъ православныхъ не дерзаютъ вкушать яблоки 
до самаго праздника Преображенія. А между просто
народьемъ во многихъ мѣстахъ существуетъ такое повѣрье: 
женщина, у которой помираютъ дѣти въ младенческихъ 
лѣтахъ, не будетъ видѣть ихъ въ загробной жизни, . или 
какъ онѣ обыкновенно говорятъ— „на томъ свѣтѣ**, если 
она нарушаетъ запрещеніе св. Церкви вкушать яблоки до 
праздника Преображенія Господня. Существуетъ у просто
народья и еще сказаніе относительно нарушенія этого
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церковнаго запрещенія: одинъ инокъ долгое время подви
зался въ Кіево-печерскихъ обителяхъ. Пришла старость, 
онъ занемогъ и слегъ въ постель; тогда пригласилъ онъ 
къ себѣ священника, покаялся предъ нимъ во всѣхъ своихъ 
грѣхахъ, какіе могъ припомнить, и, получа въ нихъ разрѣ
шеніе, успокоился. Въ слѣдующую ate ночь вдругъ является 
предъ нимъ преп. Антоній и говоритъ ему: „отче! хотя ты 
и думаешь, что покаялся во всѣхъ своихъ грѣхахъ, но 
ошибаешься, ибо ты забылъ покаяться еще въ одномъ грѣхѣ, 
который ты дѣлалъ въ жизни“, и за тѣмъ скрылся. Выслушавъ 
это, испуганный инокъ напрасно напрягалъ всѣ свои нрав
ственныя силы,припоминая забытый имъ грѣхъ, но не могъ 
припомнить. Это было не задолго до праздника Преобра
женія Господня. Въ самый ate праздникъ пришелъ послѣ 
литургіи къ иноку его товарищъ и другъ и принесъ ему 
благословенное и освѣщенное молитвою яблоко для вкуше
нія. Тогда больной при взглядѣ на это яблоко, вспомнилъ 
свой грѣхъ, что онъ каждый годъ съ укоромъ совѣсти 
встрѣчалъ праздникъ Преображенія Господня, ибо, будучи 
приставникомъ къ монастырскому саду, каждый годъ имѣлъ 
слабость нарушать запрещеніе св. Церкви о невкушеніи 
яблоковъ до праздника Преобраагепія, а послѣ забывалъ 
каяться предъ своимъ духовникомъ въ этомъ грѣхѣ. Теперь 
вспомнивъ о немъ, инокъ снова пригласилъ къ себѣ своего 
духовника и покаялся. Свящ. Ѳ. Тихомировъ.

П ростонародны й обы чаи „онахиван ія  села“.

Автору предлагаемой замѣтки недавно пришлось встрѣтить 
проповѣдь одного изъ пастырей Пензенской епархіи, — свя
щенника села Пустыни о. Милова,— озаглавленную слѣ
дующимъ образомъ: „поученіе противъ суевѣрнаго обычая



„опахиванія села". Поводъ, по которому было сказано это 
поучепіе, указанъ въ немъ же самомъ. Приведемъ буквально 
то мѣсто изъ поученія, гдѣ о. Миловъ разсказываетъ о 
томъ, чѣмъ было вызвано его пастырское обличеніе. „Вотъ 
что, говоритъ онъ, было въ прошлое воскресенье. Когда 
наступилъ вечеръ, на выгонѣ замелькали огоньки и стали 
приближаться къ селу по направленію отъ верхней рощи. 
Слышно было какое-то пѣніе. Вскорѣ показались люди съ 
огнями около храма: сквозь ночной мракъ я могъ раз
смотрѣть толпу— человѣкъ въ 20, идущихъ съ фонарями и 
одѣтыхъ въ длинныя бѣлыя рубахи. Мнѣ объяснили, что 
это село опахиваютъ, чтобы не пустить заразу на скотъ, и 
что это опахиваніе производится такъ: идетъ толпа дѣвицъ, 
предводительствуемая сельскимъ старостою, съ нимъ чело
вѣкъ пять несутъ соху, на одной дѣвицѣ надѣтъ хомутъ, 
а двѣ— три старухи съ палками въ рукахъ напѣваютъ 
какіе-то стихи; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сохою проводятъ 
по землѣ борозду. Если кто встрѣтится на дорогѣ— на 
перекресткѣ, напр. корова, лошадь, или другое животное,— 
ихъ бьютъ палками и часто убиваютъ на смерть. Опаспо 
и человѣку попасть въ эту возбужденную толпу" *).

Достопочтенный о. Миловъ совершенно справедливо 
вооружается противъ вышеописаннаго обычая, называя его 
„суевѣрнымъ", „противнымъ Богу", „неразумнымъ и не хри; 
стіанскимъ дѣломъ". Онъ доказываетъ несогласіе этого 
обычая ни съ вѣрою въ Бога, наказывающаго и милующаго 
пасъ по Своей волѣ, ни съ требованіями разсудка, запре
щающаго возлагать надежды на помощь неодушевленныхъ

*) Поученія къ простому народу пастырей Пензенской 
епархіи. Томъ седьмой, стр. 63— 4. См. въ приложеніи къ 
Пензенскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ за 1887 годъ.
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предметовъ. Но что это за обычай? Чѣмъ объясняется его 
существованіе въ средѣ простого народа? Какой смыслъ 
и значеніе имѣетъ онъ въ глазахъ народа? Есть ли въ немъ 
что-либо и что именно такое, противъ чего слѣдовало бы 
вооружаться? и т. д. Въ поученіи о. Милова опахиваніе 
описано слишкомъ кратко, такъ что на основаніи этого 
описанія нельзя дать опредѣленныхъ отвѣтовъ на поста
вленные нами вопросы. Въ нижеслѣдующемъ изложеніи мы 
постараемся сдѣлать это.

На Руси, конечно среди простого народа, есть немало 
такихъ обычаевъ, начало которыхъ относится къ самой 
отдаленной старинѣ, къ тому еще времени, когда русскіе 
были язычниками. Къ числу такихъ-то языческихъ обычаевъ 
относится и разсматриваемое опахиваніе села. Доказатель
ствомъ древности его служитъ уже одно то обстоятельство, 
что оно не представляетъ только мѣстной особенности Пен
зенской губерніи, а составляетъ принадлежность всего 
русскаго народа. Мало того, совершается оно вездѣ болѣе 
или менѣе одинаково, такъ что мѣстныя особенности имѣютъ 
только детальный характеръ. Наконецъ, самая обстановка, 
при которой совершается опахиваніе, и дѣйствія участву
ющихъ въ немъ лицъ ясно свидѣтельствуютъ, что оно 
появилось далеко не въ позднѣйшнюю эпоху. Впрочемъ, все 
9j’O станетъ понятнѣе, когда мы покороче познакомимся 
съ интересующимъ насъ обрядомъ.

Посмотримъ прежде всего, въ какихъ случаяхъ и какъ 
производится опахиваніе въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. 
Какъ мы уже видѣли изъ приведеннаго выше отрывка по
ученія о. Милова, опахиваніе въ Пензенской губерніи про
изводится въ томъ случаѣ, если извѣстному селу угрожаетъ 
скотскій падежъ, который крестьяне обыкновенно назы
ваютъ „коровьей смертью, или, какъ въ Пензенской губер-
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иіи, „морилкой". ')  Въ этомъ же случаѣ опахиваніе про
изводится и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи. Но этотъ 
случай не есть единственный: къ опахиванію прибѣгаютъ 
еще во время повальныхъ болѣзней (напр. чумы, холеры 
и т. п.) Обрядъ совершается обыкновенно съ общаго со
гласія всѣхъ крестьянъ извѣстнаго села, иногда даже ио 
рѣшенію мірскаго схода. s ) Участницами въ немъ являют
ся чаще всего однѣ женщины, какъ замужнія такъ и дѣ
вицы. Если, судя по проповѣди о. Милова, въ Пензенской 
губерніи соху несутъ мущины, то это нужно считать чисто 
мѣстною чертою. Обыкновенно же мущины во время опа- 
хивапія сидятъ дома „бѣды ради великія", которая угро- 
жаеть имъ со стороны разъяреннаго скопища бабъ. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ женщины, предпринимая опахп- 
ваніе, предварительно предупреждаютъ мущинъ, чтобы они 
не смѣли показываться на улицѣ. Сами бабы собираются 
для опахиванія по слѣдующему сигналу: старуха „повѣ
щалка", большею частью вдова, выходитъ въ полночь, въ 
одной рубахѣ, на околицу и съ дикимъ воплемъ бьетъ въ 
сковороду, на этоть призывъ со всѣхъ сторонъ собирают
ся бабы и дѣвки съ ухватами, кочергами, косами, серпа
ми, помелами и дубинами. Ворота во всѣхъ домахъ запи
раютъ, скотъ загоняютъ въ хлѣва, собакъ привязываютъ. 
Сбросивъ съ себя рубашку, „повѣщалка" клянетъ смерть: 
другія женщины привозятъ соху, надѣваютъ на эту голую 
бабу хомутъ и запрягаютъ ее въ соху. Соха берется обык
новенно объ одномъ сошникѣ, который прилаживается^акъ, 
чтобы о б ъ  отваливалъ землю отъ села въ противоположную
---Ч-----Г--- ; ' ' ' ■ ■ ' ' ■' ■ ■ ■ '

') Афанасьевы Поэтическія воззрѣнія славянъ на при
роду. Т. I, стр. 565.

2) См. цитованную выше проповѣдь.
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сторону *) Нѣсколько другихъ старухъ, съ зажженною лу
чиною или пуками горящей соломы въ рукахъ, окружаютъ 
запряженную; при ней же, въ качествѣ конвоя, находятся 
также дѣвицы съ серпами ц косами. Впрочемъ, въ нѣко- 
рыхъ мѣстахъ Россіи соху, везутъ на парѣ воловъ. Такъ 
бываетъ, напримѣръ, въ Волынской губерніи. Въ Пензен
ской губерніи, какъ мы видѣли, соху несутъ мущины. 
Какъ сами участвующія въ обрядѣ женщины, такъ и всѣ 
принадлежности его иногда окуриваются разными знахар
скими травами или даже и ладономъ. Затѣмъ начинается 
троекратное опахиваніе села. Это опахиваніе состоитъ въ 
томъ, что соха, въ которую запряжена старуха, дѣлаетъ, 
само собою при участіи и другихъ женщинъ, не глубокую 
борозду; впрочемъ, въ Пензенской губерніи такъ дѣлается 
только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, чаще же соху просто не 
суть въ рукахъ.

Самое шествіе происходитъ въ такомъ порядкѣ. Впереди 
несутъ иконы Богородицы (иногда образъ Спасителя), св. 
Власія—если бываетъ чума рогатаго скота, Флора и Лавра—  
если бываетъ падежъ на лошадей; иконы обыкновенно 
несутъ дѣвицы. За дѣвицами идутъ въ чинномъ порядкѣ 
замужнія женщины. Въ первомъ ряду идутъ женщины съ 
вѣниками, пучками соломы и сѣна; во второмъ ѣдетъ 
старая женщина на помелѣ, въ одной рубахѣ съ распу
щенными волосами; ее окружаютъ бабы и пожилыя дѣвицы 
съ ухватами и кочергами. Иногда, вмѣсто передней ста
рухи^ нѣсколько бабъ и дѣвокъ ѣдутъ на помелахъ и 
лопатахъ вслѣдъ за сохою, и также въ однѣхъ сорочкахъ 
и съ распущенными волосами. За этой группой двигается 
соха, а за сохою идетъ дѣвка съ кузовом ъ разнаго зерно-

*) Афанасьевъ I, 568.
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ваго хлѣба, собраннаго со всѣхъ домовъ, и сѣетъ по про
долженной бороздѣ. За всѣми этими, такъ сказать оффи
ціальными лицами слѣдуетъ толпа, иногда весьма много
людная, которая пляшетъ, вертится, кривляется, размахи
ваетъ но воздуху принесенными орудіями, бьетъ въ тазы, 
чугуны, заслоны и косы, свиститъ и хлопаетъ кнутами. 
Эта неистовая толпа останавливается предъ каждымъ 
дворомъ и при ' страіпномъ трескѣ и звонѣ, стучитъ въ 
ворота, бѣшено восклицая: „ай! ай! сѣки, руби коровью 
смерть (или -холеру и пр.)! ай, ай! сѣки, руби! вотъ опа! 
ай, ай! сгинь, пропади, черная пемочь! запашу, заколю, 
зарублю, заколю, загребу, засѣку, замету"! *). Всякое 
встрѣченниое животное эта -неистовая толпа, какъ замѣчено 
въ поученіи о. Милова, безпощадно убиваетъ. •

Въ только что упомянутомъ поученіи говорится между 
прочимъ, что во время онахиванія поются какія-ко стихи, 
содержаніе которыхъ, впрочемъ, проповѣднику, повидимо- 
му, неизвѣстно. Вотъ одинъ изъ такихъ стиховъ:
Отъ океанъ-моря глубокаго, Двана десять дѣвъ:
Отъ лукоморья-ли зеленаго
Выходили дванадесять дѣвъ,
Шли путемъ-дорогою не

малою
Ко крутымъ горамъ высо- 

кіпмъ,
Ко тремъ старцамъ стары- 

нмъ.
Молились, печаловались,
Просили въ упросъ

„Ой вы, старцы старые! 
Ставьте столы бѣлодубовые 
Стелите скатерти браныя,

Точите ножи булатные,

Зажигайте котлы кипучіе,

Колите, рубите намертво 
Всякъ животъ поднебесный".

*) См. Терещенко. Бытъ русскаго народа, ч. VI, стр. 
40— 43. Аѳанасьевъ. Поэтич. воззр. слав, на ир. 1,565 —6.
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И клали великъ обѣтъ Про животъ, про смерть,
Двана десять дѣвъ— • Про вѣсь родъ человѣчъ.

Далѣе въ стихѣ говорится, что старвд дѣйствительно 
исполняютъ просьбу двѣнадцати сестеръ: ставятъ „столы 
бѣлодубовые11, стелятъ „скатерти браныя11 и пр... .
На крутой горѣ высокоей, Кладутъ старцы старые
Кипятъ котлы кипучіе,
Во тѣхъ котлахъ кипучіихъ 
Горитъ огнемъ негасимыимъ 
Всякъ животъ поднебесный. 
Вокругъ котловъ кипучіихъ 
Стоятъ старцы старые; 
Поютъ старцы старые 
Про животъ, про смерть, 
Про вѣсь родъ человѣчъ.

Другой стихъ, который также нерѣдко поется во время 
опахиванія, отличается еще большею выразительностію. Опъ 
прямо направленъ противъ „коровьей смерти и предста
вляетъ въ нѣкоторомъ родѣ заклятіе противъ нея:
„Смерть, ты коровья смерть! 
Выходи изъ нашего села, 
Изъ закутья, изъ двора:
Въ нашемъ селѣ 
Ходитъ Власій святой 
Съ ладоыомъ, со свѣчей,

Съ горячей золой.
Мы тебя сожжемъ огнемъ,

На животъ обѣтъ великъ, 
Сулятъ старцы старые 
Всему міру животы долгіе; 
Какъ на ту ли. злую смерть 
Кладутъ старцы старые 
Проклятьице великое,
Сулятъ старцы старые 
Вѣковѣчну жизнь 
На вѣсь родъ человѣчъ *).

Кочергой загребемъ, 
Помеломъ заметемъ 
И попеломъ забьемъ.
Не ходи въ наше село: 
Чуръ нашихъ коровушекъ, 
Вуренушекъ, рыжихъ,- лы

сыхъ,
Бѣлосисихъ, бѣловымьихъ,
Криворогихъ однорогихъ11

Таковъ въ общихъ чертахъ обрядъ „опахиванія села11.

*) Сахаровъ. Сказанія русск. народа, II, 13.
*) Везсоновъ. Калѣки перехожіе, VI, 47 — 8.
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По мѣстамъ есть, конечно, свои особенности. Нѣкоторыя 
изъ нихъ мы уже отмѣтили раньше. Вотъ еще двѣ-три 
мѣстныя черты. Въ Воронежской губерніи женское населеніе 
выбираетъ изъ своей среды девять дѣвицъ, извѣстныхъ 
своимъ незазорнымъ поведеніемъ, трехъ вдовъ, отлича
ющихся толщиною, и одну беременную женщину; въ 
полночъ избранныя дѣвицы впрягаются въ соху— онѣ бы
ваютъ въ бѣлыхъ сорочкахъ, съ распущенными волосами; 
ходомъ сохи управляетъ вдова, а впереди идетъ беремен
ная женщина съ образомъ Божьей Матери; все это сбори
ще поетъ:
„Выйди вонъ, выйди вонъ Девять дѣвокъ, три вдовы
Изъ села, изъ села! Со ладономъ, со свѣчами,
Мы идемъ, мы идемъ Съ Божьей Матерью11 *).

Въ Курской губерніи въ соху впрягаютъ бабу-неродиху 
(неплодную), управлять сохою даютъ дѣвкѣ, рѣшившейся 
не выходить замужъ, а вдовы набираютъ песку и раз- 
сѣеваютъ его по проведенной бороздѣ. Посѣвъ песку со
вершается п въ губерніяхъ Воронежской и Орловской, нри 
пѣніи слѣдующихъ стиховъ:
Вотъ диво, вотъ чудо! Когда песокъ взойдетъ.
Дѣвки пашутъ, Тогда и смерть къ намъ

зайдетъ * 2).
Бабы песокъ разсѣваютъ.

Первая половина стиха иногда поется въ такомъ видѣ:
Гдѣ это видано, 
Гдѣ это слыхано

Чтобы вдовушки пахали, 
Молодушки-дѣвушки сѣя-

*) Аѳанасьевъ, I, 567.
2) Этнографическій сборникъ, I, 217— 8; V, 86.
ч \ т г  • і) J b id .
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Иногда, именно во время повальныхъ болѣзней, угро
жающихъ не скоту, а людямъ, опахиваніе предупреждается 
слѣдующимъ обрядомъ, участницами въ которомъ являются 
опять-таки женщины. За село или за деревню выносятъ въ 
полдень наземъ (навозъ) и складываютъ его въ кучи съ 
двухъ противоположныхъ селенію концовъ; въ полночь эти 
кучи зажигаютъ. Къ одной зажженной кучѣ везутъ соху 
дѣвицы въ бѣлыхъ рубахахъ и съ распущенными волосами, 
а одна несетъ за ними образъ. Къ другой кучѣ женщины, 
надѣвъ на себя черныя юбки и грязныя рубахи, приносятъ 
чернаго пѣтуха. Пришедніи къ мѣсту, онѣ обносятъ пѣтуха 
вокругъ кучи три раза. Затѣмъ одна изъ женщинъ, схвативъ 
пѣтуха, бѣжитъ съ пимъ на противоположный конецъ селе
нія— къ другой кучѣ назема; на пути она забѣгасть къ 
каждому дому. Остальныя женщины, слѣдуя за пей, кричатъ: 
„а, ай! ату! сгинь, пропади, черпая немочь"! Добѣжавши 
до конца селенія, пѣтуха бросаютъ въ тлѣющій наземъ. 
Дѣвицы бросаютъ туда тлѣющіе листья и хворостъ; потомъ, 
схватившись за руки, скачутъ вокругъ огня, приговаривая: 
„сгинь, сгинь, пропади, чериая немочь"! По сожженіи 
пѣтуха женщины впрягаются въ соху, дѣвицы берутъ 
образа, и обычнымъ образомъ производится опахиваніе *).

Простой народъ придаетъ опахивапію чрезвычайно важ
ное значеніе. Онъ увѣренъ, что никакая заразительная бо
лѣзнь не можетъ перешагнуть той черты, которая прове
дена сохою опахивающихъ. Нижеслѣдующій легендарный 
разсказъ, принадлежащій, впрочемъ, не русскому народу, 
послужитъ нѣкоторымъ подтвержденіемъ сказаннаго. 
Однажды чума встрѣтила на дорогѣ крестьянина и попро
сила его подвезти себя. Крестьянинъ скоро сообразилъ, кто

*) Терещенко. Бытъ русск. народа, VI, 42— 3.



15
его спутница и сталъ умолять чуму о пощадѣ. Въ награ
ду за оказанную услугу, чума научила крестьянина обѣ
жать нагишомъ вокругъ собственнаго дома и закопать у 
самаго ворога желѣзный крюкъ. Вмѣсто того крестьянинъ 
обѣжалъ кругомъ всей деревни и закопалъ желѣзный крюкъ 
у самаго входа въ нее. Чума не могла уже переступить 
чрезъ проведенную крестьяниномъ черту и отпереть желѣз
ный запоръ. Страшно свирѣпствуя кругомъ, въ деревнѣ 
мужика она не унесла ни одной жертвы. *)

Таковъ обрядъ „опахиванія села“ съ его внѣшней сто
роны, и таковъ взглядъ на значеніе со стороны простого 
народа. Но какъ образовался такой взглядъ? Въ настоя
щее время крестьяне продѣлываютъ все, относящееся къ 
опахиванію, безсознательно, не соединяя съ своими дѣй
ствіями представленія о значеніи и смыслѣ каждаго изъ 
нихъ. „Такъ надо" или „такъ дѣлали старики"—вотъ обыч
ныя объясненія въ этомъ ’и подобныхъ случаяхъ. Само 
собой разумѣется, что не такъ было въ то время, когда 
обычай опахивать села еще только возникалъ. Тогда, ко
нечно, каждый предметъ въ обстановкѣ обряда и каждое 
дѣйствіе участвующихъ въ немъ имѣли въ глазахъ народа 
глубокій смыслъ, который въ настоящее время утратился. 
Попробуемъ доискаться этого смысла, т. е. постараемся 
указать тѣ наиболѣе интересныя черты опахиванія, кото
рыя несомнѣнно относятъ его къ глубокой древности, имен
но къ тому еще отдаленному времени, когда наши предки 
были язычниками.

Вниманіе наблюдателя, при самомъ даже бѣгломъ взгля
дѣ на обстановку опахиванія, обратитъ на себя прежде 
всего, конечно, костюмъ женщинъ, принимающихъ въ немъ

*) Аѳанасьевъ, III, 115.
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участіе. Всѣ онѣ бываютъ обыкновенно или совсѣмъ го
лыя, или въ однѣхъ только бѣлыхъ сорочкахъ; волосы ихъ 
бываютъ распущены ио плечамъ. Такой, диковинный на 
первый взглядъ, костюмъ объясняется, однако, очень про
сто. Дѣло въ томъ, что распущенныя косы, бѣлыя сорочки 
и звѣриныя шкуры были необходимою принадлежностью 
всѣхъ женщинъ и дѣвушекъ, принимавшихъ въ пору язы
чества участіе въ религіозныхъ играхъ и обрядахъ *). И 
въ настоящее время у одной изъ раскольническихъ сектъ 
у скопцовъ сохранилось употребленіе во время религіоз
ныхъ сборищъ бѣлыхъ рубахъ, а извѣстно, что раскольни
ки удержали въ своихъ обычаяхъ много стариннаго. Ука
занная черта въ обстановкѣ опахиванія очень важна. Прі
урочивая ‘этотъ обрядъ къ самой глубокой древности—еще 
къ эпохѣ язычества, она, вмѣстѣ съ тѣмъ, показываетъ, 
какое важное значеніе придавали ему въ старину: на не
го, очевидно, смотрѣли, какъ на религіозный обрядъ. Впро
чемъ, такой же взглядъ па опахиваніе удержался и въ. 
настоящее время. Это доказывается уже тѣмъ однимъ об
стоятельствомъ, что во время его поются иной разъ цер
ковныя пѣсни и носятся иконы Богоматери и указанныхъ 
выше святыхъ. По объ этомъ мы еще скажемъ ниже, а 
пока обратимъ вниманіе на другую интересную черту въ 
обстановкѣ опахиванія. ■

Эта черта заключается въ томъ, что участвующія въ 
опахиваніи женщины во все время совершенія обряда 
производятъ страшный шумъ и звонъ— въ тазы, чугуны, ско
вороды и пр. Такое дѣйствіе опахивающихъ также свидѣ
тельствуетъ о глубокой древности обряда и указываетъ на 
религіозный характеръ его въ языческую пору. Звонъ, по

*) Аѳанасьевъ, III, 484.
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общему повѣрью славянъ, нѣмцевъ, а равно и другихъ 
народностей, служитъ вѣрнымъ средствомъ къ тому, чтобы 
прогнать нечистую силу. Причина такого представленія 
кроется въ томъ, что звонъ напоминаетъ собою громъ и 
виновника его бога-громовника, разителя демоновъ. Нечи
стые духи и вѣдьмы до того боятся звона, что, заслышавъ 
его, улетаютъ какъ можно дальше; если же имъ, по не
счастно, придется быть застигнутыми звономъ, то онъ под
хватываетъ ихъ, какъ волна утлую лодку, и вертитъ сво
ими звуковыми волнами, какъ бы страшнымъ вихремъ или 
стремительнымъ водоворотомъ. ‘ ) Имѣя такое представле
ніе о вліяніи звона на нечистую силу, крестьяне прибѣга
ютъ къ нему во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда хотятъ изба
виться отъ нея. Такъ, во время затменія солнца и луны, 
во время праздника коляды и при весеннемъ обрядѣ из
гнанья Мораны (смерти-зимы) крестьяне дѣлаютъ то же, 
что и во время опахиванія, т. е. съ крикомъ и гамомъ 
бѣгаютъ по селу, ударяя въ бубны, тазы и пр. * 2) Въ Ни
жегородской губерніи есть обычай, почти прямо соотвѣт
ствующій,— по крайней мѣрѣ по смыслу,— тому, что бываетъ 
во время опахиванія. Когда покажется въ окрестностяхъ 
холера или иное „повѣтріе", одна изъ дѣвицъ выходитъ 
въ полночь, пробирается тайкомъ къ церкви и ударяетъ 
въ колоколъ тревогу, жители въ испугѣ выбѣгаютъ изъ 
домовъ, а дѣвица между тѣмъ скрывается, никѣмъ не за
мѣченная: это дѣлается, чтобы испугать вѣдьму, насылаю
щую смертную язву и отвадить ее отъ села. 3) Какъ уви-

’) Аѳанасьевъ, I, 300.
2) J b id .
3) Этнографическій сборн. 1, 51 — 52. Аѳанасьевъ, I, 

300—301.
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димъ ниже, крестьяне и моръ скота, а равно и вообще 
повальныя болѣзни, считаютъ живыми существами, очень 
близкими по своему характеру къ нечистой силѣ; ноэтому- 
то и при оиахивапіп, какъ средствѣ избавиться оть этихъ 
существъ, они употребляютъ тѣ же мѣры, что и въ дру
гихъ случаяхъ, и между прочимъ прибѣгаютъ къ звону въ 
сковороды, тазы и пр. Н. С— ковъ.

(О кончан іе  будетъ).

Священникъ Стефанъ Филипповичъ Масловскій.
(Н екрологъ).

12-го апрѣля текущаго 1880 года, послѣ продолжи
тельной и тяжкой болѣзни, скончался священникъ Ст. Ф. 
Масловскій па 52 году отъ ролгдепія и 30-мъ священства. 
Сынъ діакона, изъ окончившихъ курсъ семипаріи 1856 г., 
о. Стефанъ .12 сентября 1859 года былъ рукоположенъ во 
священника къ церкви села Смалькова саранскаго уѣзда. 
Село Смальково— это одинъ изъ бѣднѣйшихъ приходовъ 
Пепзенскон епархіи; по о. Стефанъ прожилъ въ этомъ при
ходѣ 24- года, хотя по своему образованію могъ бы занять 
лучшій приходъ. И если въ 1882 году онъ, пакопецъ, 
перешелъ въ другой приходъ— село Апненково, Саранск, у., 
то вынужденъ былъ къ тому пожаромъ, истребившимъ въ 
тоыю году все его имущество въ селѣ Смальковѣ. О. Сте
фанъ, къ чести сказать, не любилъ мѣнять приходы; пе 
завидовалъ и богатымъ приходамъ; опъ любилъ добывать 
средства къ жизни своими трудами, которыми ускорилъ и 
смерть свою. 5-го іюля 18S8 года онъ былъ па сѣнокосѣ, 
гдѣ трудился надъ уборкою сѣпа наравнѣ съ рабочими. 
Мучимый жаждою, онъ напился холодной воды; отчего 
тотчасъ потерялъ голосъ, а затѣмъ развилась у него горло
вая болѣзнь, отъ которой и умеръ.
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. О. Стефанъ велъ жизнь весьма трудовую, изыскивая изъ 
хозяйства средства къ своему пропитанію. Приходъ 
Смалькова могъ дать ему не болѣе 200 р. въ годъ, а ему 
нужпо было, чтобы прожить съ семействомъ, изъ котораго 
трое были въ духовныхъ училищахъ, пе мепѣе 600 р.— 
700 р. Вотъ онъ и умудрялся достать недостающіе 500 р. 
язь земли. И доставалъ каждогодно. Но за то не зналъ 
ни минуты покоя. Лѣтомъ онъ почти жилъ въ полѣ: самъ 
разсѣвалъ хлѣбъ,— возилъ съ поля, самъ молотилъ его. 
Вообще наблюдалъ въ хозяйствѣ за всѣмъ такъ, что у 
него ни одпо зерно пе пропадало даромъ.

Но это хозяйство нисколько не отвлекало покойнаго отъ 
исполненія прямыхъ своихъ обязанностей; онъ никогда пе 
оставлялъ службъ въ воскресные и праздничные дни; 
никогда пе заставлялъ прпхожапъ дожидаться его въ 
исполненіи требъ, тта которыя являлся всегда по первому 
зову. Но при этомъ онъ никогда не притѣснялъ пасомыхъ 
платами за требы: дадутъ ли ему что за исполненіе требъ, 
или не дадутъ,— онъ никогда не спрашивалъ; потому что 
смотрѣлъ на эти доходы всегда съ прискорбіемъ. Онъ 
жалѣлъ бѣдныхъ прихожанъ, и самъ всегда старался дать 
бѣдняку, а пе получить отъ него. За то всѣ прихожане 
относились къ нему съ любовію и довѣріемъ, какъ къ 
родному отцу.

Въ 1882 году у о. Стефана сгорѣлъ домъ въ Смальковѣ, 
погорѣло все имущество, скопленное 22-лѣтними трудами. 
Домъ былъ не застрахованъ. Строить новый было не на что; 
и онъ волей - неволей долженъ былъ перейти въ другой 
приходъ, болѣе богатый, и съ церковнымъ домомъ. Такое 
мѣсто открылось въ Анненковѣ. Но стоило роднымъ боль
шого труда— убѣдить о. Стефана перейти въ этотъ приходъ. 
Выпало скажешь ему: „что ты пе попросишься въ другой
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лучшій приходъ, — }’ тебя дѣти, для которыхъ пужны сред- 
ства?“... „Не могу, отвѣтитъ, не могу оставить прикояіаиъ, 
которые мёня любятъ; не знаю— пріобрѣтешь ли еще Такую 
любовь въ другомъ прйходѣ?“ Насколько любили его при
хожане, ясно доказываетъ тотъ фактъ, что по его убѣжде
нію они закрыли кабакъ въ своемъ селѣ, и доселѣ не от
крываютъ. При уборкѣ хлѣба прихожйне, особенно Смаль- 
ковсісіе, охотно шли къ о. Стефану на помощь.

По переходѣ въ Анненково, о. Стефанъ много хлопо
талъ объ открытіи церковно-прих. школы. Онъ много разъ 
собиралъ сходы, разъяснялъ пользу школы, убѣждалъ при
хожанъ открыть оную, обѣщаясь даромъ преподавать въ 
ней законъ Божій, и даже находилъ средства къ построй
кѣ училища помимо сборовъ съ прихода: но всѣ убѣжде
нія не могли сломпть упорнаго сопротивленія нѣкоторыхъ 
личностей. Дѣло въ томъ, что въ Анненковѣ шесть раз
ныхъ обществъ; у каждаго общества— свой староста; при
вести ихъ къ соглашенію не было никакой возможности. 
Такъ и не удалось о. Стефану открыть училище, что очень 
огорчало его.

Занятія хозяйствомъ нисколько не отвлекали покойнаго 
отъ чтенія книгъ. О. Стефанъ былъ большой любитель 
книгъ; онъ читалъ много, и обо всемъ могъ разсудить 
здраво и логично, такъ что съ нимъ пріятно было приво
дить время въ бесѣдахъ. Пустыхъ рѣчей онъ не любилъ; 
но о вопросѣ дѣльномъ, полезномъ онъ говорилъ охотно 
и дѣльно, какъ человѣкъ умный и начитанный.

Въ послѣднее время онъ занятъ былъ бесѣдами съ мо
локанами села Ромоданова,cap. у. Приглашенный приход
скимъ свящеиннкомъ того села, о. Стефанъ имѣлъ съ пили 
двѣ бесѣды, въ которыхъ ему удалось уличить молоканъ 
въ ихъ ложномъ ученіи. Онъ составлялъ конспектъ и даль-
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нѣйіпихъ бесѣдъ съ ними, но молокане отъ бесѣдъ укло
нились.

Съ четвертой недѣли в. поста о. Стефанъ потерялъ вся
кую надежду па выздоровленіе и сталъ готовиться къ 
смерти. Онъ просилъ сосѣднихъ священниковъ особоровать 
его, пріобщить св. 'Раинъ, что они исполнили. Лежа на 
смертномъ одрѣ, о. Стефанъ не выражалъ никакого ро
пота. „Благодарю Бога, говорилъ покойный, что Онъ спо
добилъ меня послужить 30 лѣтъ; по своему слабому здо
ровью, по трудамъ, которые я понесъ, я не чаялъ прожить 
столько11. Въ первый депь св. Пасхи онъ могъ еще гово
рить и разговѣлся; но затѣмъ сталъ слабѣть и 12 числа 
тихо, безъ страданій умеръ.

Миръ душѣ твоей добрый и 'честный труженикъ верто
града Господня! Свящ. А. М.

С вящ енникъ А лександръ В аси льеви чъ  Е вро
пейцевъ.

(Не крологъ).

15 іюня умеръ, на 47-мъ году отъ роду, священникъ 
Покровской церкви г. Краснослободска А. В. Европей
цевъ. Покойный былъ сынъ священника с. Мопастырскаго, 
наровч. уѣзда. Окончивъ курсъ въ Пензенской Семинаріи 
въ 18G2 г., онъ въ слѣд. году рукоположенъ былъ во 
священника къ Благовѣщенской церкви г. Краснослобод
ска, при коей служилъ до 1875 г., а въ семъ году пере
мѣщенъ къ Покровской церкви. Покойный въ теченіе своей 
свыше Фб-лѣтней службы проходилъ многія должности. 
Еще въ первый годъ своего священства онъ назначенъ 
былъ увѣщателемь по присутственнымъ мѣстамъ г. Красно
слободска; въ томъ же году опредѣленъ учителемъ въ Кра-
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снослободское духовное училище, каковую должность про
ходилъ до октября 1880 года, когда, по собственному 
прошенію, уволился изъ учителей. Три трехлѣтія былъ 
членомъ благочинническаго совѣта. Съ 1875 г. по 1887 
годъ покойный состоялъ законоучителемъ сперва мужскаго, 
а потомъ женскаго городскаго приходскаго училища. Съ 
1879 года по 1887 годъ состоялъ цензоромъ поученій, 
произносимыхъ окружно-благочинническимъ духовенствомъ; 
въ 1886 году избранъ въ духовники благочинническаго 
округа. Покойный пользовался всеобщимъ уваженіемъ и 
любовію какъ окружнаго духовенства, такъ и прихожанъ, 
а равно учениковъ и товарищей-учителей. Не оставляло 
его своимъ вниманіемъ и начальство, которое не разъ воз
лагало на него разныя порученія и изъявляло ему, за 
тщательное исполненіе ихъ, признательность. Въ 1873 г. 
ему преподано было благословеніе св. Синода, а въ 1 879 г. 
онъ награжденъ скуфьею.

Отпѣванье покойнаго совершалъ мѣстный протоіерей со 
всѣмъ градскимъ духовенствомъ, отчасти и сельскимъ, при 
громадномъ стеченіи народа. Краснослободское духовное 
училище почти въ полномъ составѣ учащихъ и учениковъ 
почтило своимъ присутствіемъ погребеніе своего бывшаго 
товарища и учителя. Свящ. I. Побѣдимскій.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

О недопущеніи въ православныхъ храмахъ католическихъ изображеній.— Распо
ряженіе противъ частаго перемѣщенія членовъ причта,—Воспрещеніе выдѣлки 
и продажи парафиновыхъ свѣчъ въ формѣ церковныхъ.—Число окончившихъ 
курсъ въ дух. академіяхъ,—Ростъ церк.-прих. школъ за 1884 - 9  гг, —Ново
открытыя школы въ Пензенской епархіи.—Поступленіе суммъ на церк.-прих. 

школы,—Снарядъ ,Охрана“ .

Св. Синодъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы духовепство 
въ западномъ краѣ не допускало въ православныхъ храмахъ
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ни подъ какимъ видомъ какихъ либо католическихъ изобра
женій или распятій и чтобы во всѣхъ церквахъ на святыхъ 
престолахъ имѣлось не по четыре свѣчи, а по семи, какъ 
того требуютъ каноническія правила православной Церкви.

— Преосвященный Оренбургскій Макарій, признавая 
вреднымъ для паствы частовременное перемѣщеніе членовъ 
причта, особенно священниковъ, предписалъ чрезъ дух. 
Консисторію всѣмъ членамъ причта, чтобы они не осмѣ
ливались орбащаться къ епархіальному начальству съ 
просьбою о перемѣщеніи, не прослуживши пяти лѣтъ въ 
данномъ приходѣ; преждевременныя же просьбы будутъ 
оставляемы безъ отвѣта.

— Борьбу противъ фальсификаціи церковныхъ восковыхъ 
свѣчъ открываютъ теперь даже представители городовъ. 
Такъ, наприм., собраніе Елецкой городской Думы поста
новило воспретить выдѣлку и продажу парафиновыхъ и 
церезиновыхъ восковыхъ свѣчъ въ формѣ церковныхъ. 
Постановленіе это должно войти въ силу спустя мѣсяцъ 
послѣ утвержденія протокола губернаторомъ.

— Въ истекшемъ учебномъ году въ Московской дух. 
Академіи окончили курсъ 61 чел., въ Петербургской 63. 
Въ академическомъ саду послѣдней воздвигается* скитъ, въ 
которомъ будутъ жить студенты, принявшіе иноческій чинъ 
или готовящіеся къ его принятію.

— 13 іюня исполнилось пятилѣтіе церковно-приходскихъ 
школъ. Роста ихъ въ этотъ періодъ представляется въ 
слѣдующемъ видѣ: къ началу 1884 года во всей Россіи 
было лишь 3 тыс. съ небольшимъ школъ грамоты, а въ 
188*/5 учебномъ году было уже 6714 ц.-прих. школъ и 
480 школъ грамоты,— въ 188б/ в первыхъ было 5670, вто
рыхъ 3301,— въ 1886/ г г. первыхъ было 6899, вторыхъ 
6168, наконецъ въ 1887/ 8 уч. году число церк.-приходск.
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школъ дошло до 7669, а школъ грамоты до 7569. Число 
учащихся съ 153 тыс. бывшихъ въ 1884 г. дошло почти 
до 400 тыс. чел. Средства на церковную школу въ 1888 
году достигли 1335 тыс., изъ коихъ 337 тыс. дало пра
вительство.

—  По сообщеніямъ газетъ, въ теченіе послѣдняго года 
въ различныхъ мѣсд'нц стахъ Россіи вновь открыто 3001 
церковная, школа съ 54,526 учащимися обоего пола.

— Утверждена къ открытію церк.-приходская школа въ 
с. Б. Лукѣ, керрнскаго уѣзда, при фабрикѣ Н. Ст, Казѣ- 
ева. Попечителемъ сей школы утвержденъ 1-й гильдіи ку
пецъ Н. Ст. КазЬевъ, законоучителемъ— священникъ I. 
Любимовъ, а. исправляющимъ должность учителя псалом
щикъ С. Сарматовъ.

— Утверждена къ открытію церк.-приходская школа въ 
с. Потижской Слободѣ, цнсарскаго уѣзда, устроенная на 
средство., куцца В. М. Коробкова. Попечителемъ сей шко
лы утвержденъ В. М. Коробковъ; законоучителемъ— свящ. 
I. Никольскій, а къ учительской должности допущенъ А. 
Никольскій.

— Въ пользу церков.-прих. школъ доставлены благо
чиннымъ, свящ. Ѳ. Петровымъ 14 р. 76 к. и настоятельни
цей Краснослободскаго женскаго монастыря 5 р.

— Въ газетѣ „Новости“ сообщается, что поручикомъ 
А. С. Кротковымъ изобрѣтенъ снарядъ „Охрана11, который 
можетъ служить противъ злоумышленниковъ, грабящихъ 
церкви; казначейства, магазины и проч. При употребленіи 
снаряда „Охрана11, никакое злоумышленное покушеніе, какъ 
бы оно хитро ни было задумано, совершено быть не можетъ 
какъ постороннимъ воромъ снаружи, такъ и своимъ внутри, 
безъ того, чтобы при малѣйшей попыткѣ мгновенно не былъ 
о томъ предупрежденъ хозяинъ, сторожъ или дворникъ
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звономъ колокола или другимъ какимъ либо сигналомѣ. 
Если окажется какая либо неисправность въ зданіи (наприм. 
дверь не плотно притворена, забытъ ключъ въ сундукѣ и 
проч.) и снарядъ поврежденъ, то онъ самъ даетъ о семъ 
знать звономъ колокола съ указаніемъ на то мѣсто, гдѣ 
не соблюдена надлежащая мѣра предосторожности. Расходъ 
на содержаніе снаряда отъ 3 до 5 р. въ годъ. Всѣ части 
снаряда настолько просты и малосложны, что онъ можетъ 
служить неопредѣленное число лѣтъ. Въ настоящее время, 
съ разрѣшенія г. министра финансовъ, ограждаются сна
рядомъ „Охрана“ казначейства Тульской, Калужской, 
Волынской, Черниговской и Таврической губерній.

— Св. Синодомъ выработаны правила и программы для 
преподаванія медицины въ духовныхъ семинаріяхъ.

Отъ Совѣта семинарскаго общежитія.
Согласно журнальному постановленію, утвержденному 

Его Преосвященствомъ, Совѣтъ семинарскаго общежитія, 
печатая ниже два списка лицъ, состоящихъ должными 
за свое содержаніе въ епархіальномъ общежитіи, покор
нѣйше проситъ родителей и родственниковъ воспитанниковъ 
дух. Семинаріи, а также самихъ недоимщиковъ, если тако
вые окажутся состоящими на епархіальной службѣ, уплатить 
показанную недоимку къ 20 августа сего 1889 года. При 
семъ поставляются въ извѣстность слѣдующія правила: 
1) воспитанники, не уплатившіе въ показанный срокъ недоимки, 
лишаются права жить въ общежитіи; 2) состоящіе въ обще
житіи воспитанники въ августѣ мѣсяцѣ обязаны представить 
взносъ за первую треть учебнаго года, т. е. 22 р.; 3) же
лающіе вновь поступить въ общежитіе должны, кромѣ уста
новленной платы въ 66 р., единовременно представить на 
первоначальное обзаведеніе десять рублей сер.
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Независимо отъ сего Совѣтъ общежитія покорнѣйше 
проситъ оо. благочинныхъ Пензенской епархіи съ своей 
стороны принять мѣры ко взысканію недоимокъ съ роди
телей и родственниковъ тѣхъ воспитанниковъ, за коими 
числится недоимка; также' взыскать недоимку съ тѣхъ лицъ, 
которыя, состоя на епархіальной службѣ, не платятъ 
недоимку въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Списокъ лицъ, состоящихъ должными Пензенскому епар
хіальному семинарскому общежитію за свое содержаніе 

въ ономъ, составленный 12 іюля 1889 года.
‘ За какіе годы,

По благочин. прот. Ѳ. Быстрова:
Рубли. к.

1880 — 81 Нечаевъ Сергѣй, экономъ Пензенск. 
духовнаго училища................................ .... 18 81

1884 — 85 Тарховъ Иванъ, имѣетъ родственни
ка діакона Боголюбской церкви г. Пен
зы Богдановскаго....................  . . . 6 25

1886— 87
По Олагоч. свящ. А. Архангельскаго.

Никольскій Николай, сынъ священ
ника села Константиновки .................... 4 50

1885— 86
По олагоч. свящ. I, Благонравова:

Аполлоновъ Иванъ, сынъ священни
ка села Обловки. . . . . . . . . . 30

1886— 87
По Олагоч. прот. С. Уранова:

Артоболевскій Иванъ, сынъ священ
ника с. Керенки.......................................... 2 25

1885^-86

'тэу tlKoa*
Вирганскій Николай, . сынъ діакона 

с. Ильмпна............................................... 27 75
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Рубли. к.

По благоч. пцот. П. Архангельскаго:
Побѣдимскій Павелъ, священникъ с. 

Мордовскихъ Паржъ..................................
1882 — 83

1 8
1884— 85 Архангельскій Иванъ, братъ его свя-

1886— 87
щенникъ Краснослобод. женск. монаст. 9 76

Иссинскій Владиміръ, учитель при
готовительнаго класса въ Краспосло- 
бодскомъ духовномъ училищѣ . . . . 15

1880— 81
По благоч. свящ. Г. Гирканова:

Кротковъ Иванъ, псаломщикъ села 
Стародѣвичьяго Рукава............................ 26

1883— 84
По благоч. свящ. 8. Сатурнова:

Воскресенскій Иванъ, священникъ 
с. Козловки. . . . . . . . . . . . 18 11

1879 — 80
По благоч. прот. Т, Голубева:

Виргиліевъ Петръ, имѣетъ мать, про
живающую въ г. II. Ломовѣ . . . 59 40

1885— 86 Несмѣловъ Константинъ, сынъ діако
на Архангельской церкви, въ гор. Ы. 
Ломовѣ . . . . .  .................................. 6 __

1880 — 81
По благоч. свящ. 1  Любимова:

Мидовскій Александръ, сынъ священ
ника с. Кривозерья, нынѣ діаконъ . . 55 52

1886— 88 Богоявленскій Николай, сынъ свя
щенника с. Керы . . . . . .  . . 18 95

1883— 84
По благой, свящ, Викт. Успенскаго:

Каурцевы три брата, дѣти священ
ника с. Лещинаго...................................... 49 53

По благой, прот, Н, Любимова: ввк
1883— 84 Малининъ. Михаилъ, священникъ с. ' II ||

56jКаргалеи........................................................ 7
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За какіе годы Коп. к .

По Олагоч. свящ. Каувцева:
1887 — 88 Архангельскій Владиміръ, псалом

щикъ села Вороны..................................... 45 —

По благоч. свящ. П. Бѣляева:
1880— 81 Бѣловзоровъ Константинъ, псалом-
• щикъ с. Рогожкина • . .................... 29 76

1885— 86 Столыпинъ Клавдій, сынъ священни
ка с. Чернозерья, окончилъ курсъ . . 17 25

По Олагоч. свяш. П, Мироносицкаго:
1886—87 Мироносицкій Алексѣй, сынъ свя

щенника с. Мордовскаго Качима. , . 3 45

По Олагоч. прот. Тархова:
1887 — 88 Тифлисовъ Владиміръ, сынъ свя

щенника села М ач и .................................. 5 _
1 8 8 6 -8 8 Архонтовъ Александръ, сынъ діако

кона въ г. Чембарѣ.................................. 41 —
1887— 88 Ирисовъ Александръ, псаломщикъ 

села Тархова............................................... 12 50

По Олагоч. свящ. I. Масловскаго:
1887 — 88 Шиловскій Николай, сынъ священни

ка села Коповки ............................. .... 18 —

По олагоч. прот. I. Щепотина:
1885 — 86 Никольскій Владиміръ, сынъ священ

ника села Потижской Слободы . . . 28 75

По Олагоч. свящ. I. Кутлинскаго:
1886 — 87
і .
1

Кутлинскій Геннадій, сынъ священ
ника села Кадышева................................. 15 —
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За какіе годы. Рубли. К.

1887 — 88
По Олагоч. свящ. Бал. Успенскаго:

Снѣжницкій Николай, сынъ священ
ника с. Салмы, окончилъ курсъ . . . 15

1887 — 88
По Олагоч. свящ. В. Ювенскаго:

Карсаевскій Леонидъ, сынъ священ
ника села Л ом овки ................................. 3

1879— 80

Слѣдующихъ лицъ мѣстожительство неизвѣстно:
Тонятровъ Николай, псаломщикъ. . 34 87

1882— 83 Даниловъ Александръ, оконч. курсъ 9 90
1882— 83 Недогадовъ Петръ, священникъ. . . 36 52
1886 — 87 Началовъ Петръ, священникъ . . . 14 25
1886— 87 Несмѣловъ Николай, священникъ. . 23 25
1886— 87 Росницкій Петръ, священникъ . . 17 25
1887 — 88 Покровскій Алексѣй, воспитанникъ 

VI класса ІІенз. духовн. Семииаріи. . 9 __
1 8 8 6 -8 7 Ивановскій Александръ, воспитан

никъ VI класса, сынъ псаломщика с 
Безсоновки........................  . . . . . 17 25

1 8 8 7 -8 8 Державинъ Сергѣй, воспитанникъ VI 
класса . . .  . . . . . . . 15 __

1887— 88 Румянцевъ Дмитрій, воспитанникъ 
"VI класса. • . ■ • • . . • . . 16 __

1886— 87 Гучевъ Николай, воспит. V класса. 12 50
1887 — 87 Алеутскій Александръ, воспитанникъ 

Ш -го класса............................  . . 8 75
1886 — 87 Благосмысловъ Дмитрій, воспитан- J

никъ Ш -го класса..................................... 7 —
1887— 88 Дагестановъ Николай, воспитанникъ 

Ш -го класса . . . . . .  . . . . 10 __
1887— 88 Орловъ Дмитрій, воспитанникъ Ш -го 

класса .......................................................... 23 ■
1887 — 88 Любимовъ Тимоѳей, восп. I ll класса 9
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За какіе годы Рубли К.

1886— 87

1887— 88

Райскій Леонтій, воспитанникъ 11-го

Прозоровъ Н иколай.............................
12
36

50

1887 — 88 Небосклоновъ Иванъ, окончилъ курсъ 
Ареопагитскій Алексѣй восп. У кл.

3 —
1885— 86 17 25

Списокъ воспитанниковъ Пензенской духовной Семинаріи, 
состоящихъ должными епархіальному общежитію за свое 
содержаніе въ ономъ въ теченіе 1 888/ ,  учебнаго года, 

составленный 14- іюля 1889 года.

И М Е Н А  И  Ф А М И Л ІЯ  ВО(’П И Т А Я - Уплач 
въ 1888/

ЕНО Осталось 
долгу. 

Рубли. 1 К
Н И К О В Ъ . 9 Г-

1 йе fc'i* I . . .гянндащщщ ,йвг Рубли. 1 К.
УІ-го КЛАССА.

Алявдинъ Никаноръ, по особому разсче
ту Совѣта общежитія .................................. 42 19

Анировт. Ѳ едоръ................... 40 — 23 —
Львовъ Валентинъ . . . . • • • . • 58 — 5 —
Лебедевъ Петръ ................... 40 — 23 —
Масловскій Владиміръ. . . • • • • 58 — 5 —
Симилейскій Александръ . • • • . • 61 50 1 50

У то КЛАССА: 
Беринговъ Александръ . . • • • • • 55 8
Лебедевъ Михаилъ . . . . 55 — 8 —
Небосклоновъ Владиміръ, 

разсчету Совѣта.......................
по особому

38 __ 6 __
Никольскій Александръ . . • • • • 45 — 18 —
Никольскій Иванъ . . . . • • • • 56 — 7 —
Промптовъ Василій . . . . 60 — 3 —
Рачининъ Николай . . . • . . . 57 — 6 —
Соколовъ Степанъ . . . . 46 50 16 50
Целебровскій Михаилъ. . . * • • . • 62 —— 1 —
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ІѴ-го КЛАССА:
50
54
55

50
13

8
8

50
Доброхотовъ Николай ........................
Надеждинскій Киръ....................... ....
Русановъ Дмитрій ..............................

• •

Целебровскій Аркадій........................ 62 — 1 —
Столыпинъ Алексѣй. . . . . . . 45 — 18 —
Богоявленскій Н и ко л ай ................... 35 — 28 — ,

ІІІ-го КЛАССА:
! Андреевъ Егоръ (иносословный), по 

бому разсчету Совѣта . . .
ОСО-

39 3 50
Дагестановъ Николай......................... 50 — 13 —  і

: Ивановъ Адріанъ................................. 59 — ■ 4 —
Ивановъ Василій.................................. 58 .Т- 5 —
Инсарскій Е вген ій ............................. 60 — 3 — 1
Лебедевъ Ѳедоръ . . . . . . . 36 — 27
Николаевскій Петръ............................ 57 — 6 —
Преображенскій Василій................... 45 — 18 —
Тифлисовъ Владиміръ . . . . .  . 48 50 14 50

ІІ-го КЛАССА:
Бѣловзоровъ Валентинъ . . . • • 62 1 _
Викторовъ Ѳедоръ ............................ 29 — 34 —
Вышеславцевъ А лексѣ й ................... • ■ 58 — 5 —
Жаворонковъ Николай, по особому 

счету Совѣта.................................
раз-
• • 40 20 8 80

! Карсаевскій Сергѣй............................ ■ • 57 — 6 —
Курганскій Николай (иноепархіаль іый). 52 — 23 —
Макаровъ Петръ.................................. . • 46 50 16 50
Орнатскій И ванъ................................. 43 — 20 —
Симилейскій Антонъ........................... • • 46 50 16 50
Снѣжницкій Александръ................... • • 40 — 23 —
Спасскій Н и колай ............................. • 40 — 23 -

: Флоренсовъ П авелъ................... ....  . 46 50 16 50

І-го КЛАССА.
Алмазовъ Сергѣй....................... • . 59 — 4
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Богомудровъ Сергѣй. ........................ 42 — 21 —
Боголюбовъ Леонндч., по особому раз- 

счету Совѣта............................................ 52 — 6 —
Бурдасовъ Алексѣй, ио особому разсчету 

Совѣта • ........................ ..... . . • 5 23 __
Прелатовъ Петръ ........................................... 60 — 3 —!
Ремезовъ Иванъ (иноепархіальний). . . 50 — 25 —
Русановъ Константинъ................................. 60 3 —
Тихоміровъ Василій............................ . . 60 — 3 —
Тюльпановъ Илья. . . . .  . . . . 60 — 3 —
Троицкій Василій, по особому разсчету 

С о в ѣ т а ........................................... ....  . 55 50 2 50
Утѣхинъ Иванъ.............................................. 60 — 3 —
Смирновъ Александръ, по особому раз

счету Совѣта............................................ 14 — 8 75

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Преображеніе Господне, свящ. Ѳ. Тихомирова.—?. Простонародный обычай 
„онахиванія села”, Н. С—ва. —3. Свящ. Ст Ф. Масловскій (некрологъ), свящ. 
А. М. — 4. Свящ. А. В. Европейцевъ (некрологъ), свящ. I. Побѣдимскаго.—

5. Внутреннія извѣстія.—6. Отъ Совѣта Семинарск. общежитія.

А
Не д а к т о р и: Поповъ.

Смирнов!..

Дозволено ценз. Ценза, 1 августа 1889 г. Цензоръ, каѳедр. прот. с. Масловскій. 

Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.
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руки. Обычай добрый—и дай Вогъ, чтобъ онъ сохра
нялся. Обмываніе рукъ предъ обѣдомъ свидѣтельствуетъ 
о томъ, что къ ниіцѣ вы намѣреваетесь приступить съ 
тѣлесною чистотою. Такъ всегда и долщно быть. За 
мытьемъ рукъ слѣдуетъ молитва. И это опять—обычай 
православный, древній, отеческій. Смотрите, Самъ Спа
ситель пріемъ пятъ хлѣбъ, воззрѣвъ на небо, хвалу 
воздавъ, благослови и преломивъ даде ученикомъ (Мѳ. 14, 
19; Іоан. 6, 11). Да и въ самомъ дѣлѣ, если безъ молитвы 
мы не должны приступать ни къ какому занятію, тѣмъ 
болѣе безъ молитвы не должны вкушать пищу. Наконецъ, 
если къ пищѣ приступаемъ съ тѣлесною чистотою, 
обмывая для сего наши руки, то не должны ли мы 
посредствомъ молитвы обмывать свои души? Итакъ, 
пусть каждый изъ васъ предъ вкушеніемъ пищи, 
благоговѣйно ставъ предъ ев. иконами, знаменуетъ 
себя крестнымъ знаменіемъ и читаетъ молитву. Послѣ 
молитвы можно приступать и къ пищѣ, но приступать 
благоговѣйно, безъ крика, не торопясь; пусть старшіе 
распоряжаются, а младшіе слушаются старшихъ. Ни 
смѣхъ, ни неумѣстныя шутки, тѣмъ болѣе ругатель
ства отнюдь не должны имѣть мѣста за столомъ, по
тому что этими непристойностями мы будемъ выражать 
свое неуваженіе къ дарамъ Божіимъ, лже сотвори 
Богъ вѣрнымъ въ снѣдь со благодареніемъ. Послѣ тра- 
пезованія всѣ должны выходить изъ-за стола такъ же, 
какъ и садились за него, т. е. тихо, чинно, не толпясь, 
не толкаясь. Въ заключеніе, теплыя слова благодарствен
ной молитвы снова да вознесутся изъ глубины вашей 
души къ Тому, Кто въ пустынѣ насытилъ пятью хлѣ
бами пять тысячъ человѣкъ, по милости Котораго мы и 
нынѣ утоляемъ свой голодъ..
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4. Наконнц'ъ, нынѣ читанное евангеліе убѣждаетъ 
насъ, что милостыня не уменьшаетъ нашего имущества, 
какъ намъ кажется, а умножаетъ его. Только пять 
хлѣбовъ были у Господа Іисуса Христа и Его апосто
ловъ, и ихъ они отдали народу, не думая о самихч. 
себѣ. И что же: пять тысячъ человѣкъ насытились, 
да кромѣ того двѣнадцать корзинъ были наполнены 
хлѣбными кусками! Такъ, братіе, рука даюгцаго никогда 
не оскудѣваетъ.

Поэтому, возлюбленный братъ, и ты никогда не от
казывай бѣдняку въ кускѣ хлѣба. Не бойся, что ты 
самъ б Иденъ. Этотъ кусокъ не разоритъ тебя. Господь 
сторицею воздастъ Тебѣ за каждое малѣйшее, но усерд
ное подаяніе. Свящ. Н. Быстровъ.

На ироисхождеіе честныхъ древъ честнаго и 
животворящаго Креста Господня (і-го августа).

Въ настоящій день паша св. православная Церковь 
празднуетъ происхожденіе честныхъ древъ честнаго и 
животворящаго Креста Господня. Празднованіе сіе 
ведетъ свое начало отъ временъ греческаго императора 
Мануила и россійскаго благовѣрнаго князя Андрея 
Воголюбскаго: Первый, ведя войну съ персами-сара
цинами, а второй съ казанскими болгарами и мусуль
манами, видѣли въ этотъ многознаменательный день 
одинаковое осѣнсніе полковъ своихъ огненнымъ свѣтомъ, 
изшедшимъ отъ Креста Господня и св. иконъ, 
предносимыхъ въ войскѣ. Въ воспоминаніе сей-то 
великой помощи Божіей, видимо явленной силою Креста 
Господня на одолѣніе враговъ христіанскихъ, оба 
Государя, по взаимномъ сношеніи и по совѣту съ свои
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ми Архипастырями, установили празднество въ 1-й день 
августа въ честь животворящаго Креста Господня, 
повелѣвъ износить оный во время всенощнаго бдѣнія 
изъ алтаря на средину храма для прославленія и 
поклоненія всѣмъ православнымъ христіанамъ; а потомъ 
послѣ божественной литургіи исходить съ нимъ на рѣки 
и источники для водоосвященія. По этому самому и 
названъ праздникъ этотъ происхожденіемъ, или то інѣе— 
исхожденіемъ честныхъ древъ животворящаго Креста 
Господня.

Будемъ, бр., чтить св. Крестъ потому, что онъ есть 
единственное оружіе, силою котораго прш’оняютсд всѣ 
полчища враговъ видимыхъ и невидимыхъ. Еще въ 
Церкви ветхозавѣтной были такіе избранные мужи 
между пророками, которые крестною силою побѣждали 
враговъ своихъ. Чѣмъ великій пророкъ Моѵсей раздѣ
лилъ Чермное море и чѣмъ спасъ народъ израильскій отъ 
нападенія злобнаго Фараона (Исх. 14,27)? Чѣмъ побѣдилъ 
онъ Лмалика со всѣмъ его воинствомъ въ пустынѣ Аравій
ской (Исх. 17, 11)? Чѣмъ побѣждалъ враговъ амморей- 
скихъ предводитель іудеевъ Іисусъ Навинъ, такъ что 
самое солнце помогало ему при одержаніи побѣды (Іис. 
Нав. 10, 13)? Все это совершилось силою крестною, 
какъ извѣстно намъ изъ свящ. Писанія и пѣсней 
церковныхъ. Брестъ начертавъ Моѵсей, поетъ нынѣ 
Церковь, впрлмо жезломъ, Чермное пресѣче израилю 
пѣшеходящу, тойже обратно фараоновымъ колесницамъ 
ударивъ совокупи, вопреки написавъ непобѣдимое оружіе*}. 
Или еще: Моря чермную пучину нсвлажными стопами 
древле пѣшествовавъ израилъ, крестообразными Моѵсео-

*) Катав. 1-й пѣсни кан. на Воздв.
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выма рукама Амаликову силу въ пустынѣ побѣдилъ 
есть *). Что же сказать о чудесахъ, явленныхъ и являе
мыхъ силою крестною въ Церкви новозавѣтной? Здѣсь 
опыты чудодѣйственной силы крестной безчисленны. Въ 
первенствующей Церкви христіанской, апостолы, какъ 
избранные сосуды благодати, знаменіемъ Креста Го
сподня изгоняли бѣсовъ, воскрешали мертвыхъ, исцѣ
ляли прокаженныхъ, побѣждали враждебныя силы при
роды, усмиряли враговъ, словомъ—силою Креста Го
сподня плѣняли всю вселенную. А за ними всюду про
славились и всѣ поборники и подвижники Креста 
Господня. Въ житіяхъ святыхъ мы находимъ много 
примѣровъ тому, какую силу имѣетъ крестное знаменіе- 
Преп. Никонъ, когда былъ еще язычникомъ т. е. не кре
щенымъ, находясь на войнѣ, и, будучи окруженъ непріяте
лями, по совѣту матери, съ молитвою къ Богу оградилъ 
себя крестнымъ знаменіемъ, и чрезъ то не только самъ 
освободился отъ враговъ, но обратилъ ихъ въ постыд
ное бѣгство *). Св. Пахомій, будучи искушаемъ бѣсомъ, 
какъ только сотворилъ на себѣ крестное знаменіе, 
искущавшій его бѣсъ тотчасъ исчезъ и только оста
вилъ послѣ себя смрадъ ’). Къ св. Сѵмеону Столпнику 
явился бѣсъ въ свѣтломъ образѣ Спасителя, но мгно
венно исчезъ, когда Сѵмеонъ сотворилъ молитву и 
осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ *). Въ нашемъ бого
спасаемомъ отечествѣ также было не мало явленій спа
сительной силы Креста Господня. Симъ оружіемъ равно
апостольный великій князь Владиміръ Кіевскій неодно-

*) Ирм. 1-й пѣсни воскр. кап. 4-го гласа.
2) Прим, благоч., стр. 8— 9.
’) Ч. М. 15 мая.
4) Ч. М. 1 сент.
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кратно одерживалъ побѣду надъ врагами вѣры хри
стіанской. Съ симъ же оружіемъ и благовѣрный князь 
великій Андрей Боголюбскій одержалъ побѣду надъ 
болгарами и мусульманами.

Возлюбленные! Крестъ—драгоцѣнная святыня! Кре
стомъ вѣнчаются храмы, крестомъ украшается грудь 
христіанина, крестомъ благословляется всякое дѣло и 
начинаніе въ храмѣ, въ домѣ и въ полѣ. Будемъ и мы 
искать себѣ отраду и утѣшеніе у подножія Креста 
Господня, какъ путникъ, утомленный далекимъ путеше
ствіемъ, находитъ себѣ прохладу и отдохновеніе подъ 
тѣнію многовѣтвистаго дерева. Будемъ съ вѣрою чтить 
и съ любовію прославлять сію святыню, какъ непобѣ
димое оружіе божественной силы, и непрестанно взывать 
къ ней: 0, ѵречестпый и животворящій Кресте Го
сподень, помогай ми со святою Госпожею Дѣвою Богоро
дицею и со всѣми святыми во вѣки.

Свящ. I. Скворцовъ.

Н а У спеніе Преев. Богородицы.

Нынѣшній день православная Церковь воспоминаетъ 
блаженную кончину Божіей Матери.

Послѣ вознесенія Господа на небо пречистая Его 
Матерь поселилась въ Іерусалимѣ, въ домѣ апостола 
Іоанна. Жизнь Божіей Матери въ Іерусалимѣ была 
самая святая; постоянно Она молилась, учила язычни
ковъ св. вѣрѣ Христовой, часто посѣщала тѣ мѣста, 
которыя напоминали Ей о возлюбленномъ Ея Сынѣ; 
часто ходила въ Геѳсиманскій садъ, гдѣ такъ горячо 
молился за насъ Спаситель,—на гору Елеонскую, съ кото
рой Господь вознесся на небо. Молясь на сихъ мѣстахъ
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и воспоминая о возлюбленномъ своемъ Сынѣ, Божія 
Матерь очень желала скорѣе перейти къ Нему. 
Однажды, когда Она молилась на Елеонской горѣ, 
къ Ней явился Архангелъ Гавріилъ съ вѣстію, что 
чрезъ три дня Она переселится на небо, въ доказа
тельство чего далъ Ей райскую вѣтку. Пр. Дѣва обра
довалась такой вѣсти, и, пришедши въ Іерусалимъ, 
объявила всѣмъ о своей близкой кончинѣ. Тяжело было 
вѣрующимъ христіанамъ разставаться съ Пр. Богоро
дицею, всѣ горько плакали о скорой разлукѣ съ Нею; 
но Богоматерь утѣшала ихъ обѣщаніемъ, что, пересе
лившись на небо, Она не оставитъ насъ, и своимъ все
сильнымъ ходатайствомъ предъ Своимъ Сыномъ будетъ 
помогать намъ въ нуждахъ нашихъ. Наконецъ насталъ 
давно ожидаемый день для Пр. Богородицы—день пере
селенія Ея на небо. Въ домѣ, гдѣ она была и куда 
собрались со всѣхъ странъ апостолы и множество вѣ
рующихъ христіанъ, которые окружали одръ Богоро
дицы, вдругъ возсіялъ необыкновенный свѣтъ, такъ что 
всѣ испугались: явился Самъ Христосъ со множествомъ 
ангеловъ. Богородица встрѣтила Спасителя словами: 
„величитъ душа моя Господа и возрадовался духъ мой 
о Богѣ Спасителѣ Моемъ". Спаситель принялъ пречи
стую душу Богородицы и Она скончалась безъ всякаго 
страданія и тѣлесной боли, какъ бы сладко заснула, 
отъ чего кончина Божіей Матери называется Успе
ніемъ—сномъ.

По особенному усмотрѣнію Божію не успѣлъ прибыть 
на погребеніе Богородицы апостолъ Ѳома, который 
явился уже на третій день. Горя нетерпѣніемъ увидѣть 
хоть пречистый ликъ Богоматери, Ѳома просилъ указать 
ему пещеру, гдѣ погребено было тѣло Божіей Матери. Но
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каково было удивленіе Ѳомы и прочихъ апостоловъ, 
когда, отваливъ камень отъ пещеры, не нашли тамъ 
пречистаго тѣла! Когда апостолы недоумѣвали о слу
чившемся, явилась на воздухѣ Матерь Божія и сказала: 
„радуйтесь, Я  съ вами буду всегда". Апостолы поняли, 
что Богородица была воскрешена Господомъ и съ пре
чистымъ тѣломъ взята на небо.

Прав, христіане! Смерть представляется намъ на
столько тяжелою, что одно воспоминаніе о ней при
водитъ насъ въ великій страхъ. А между тѣмъ мы 
видимъ, что Пр. Богородица не только не страшилась 
смерти, а напротивъ, съ нетерпѣніемъ ожидала конца 
своей жизни. Значитъ, смерть не для всѣхъ страшна. 
Для грѣшныхъ людей она дѣйствительно страшна, а 
для людей праведныхъ она пріятна и желательна. 
Почему же не всѣ одинаково относятся къ смерти: 
одни боятся ея, другіе, напротивъ, желаютъ ея? Это 
зависитъ отъ нашего неправильнаго взгляда на смерть, 
отъ нашего непониманія того, чего со смертію лишается 
человѣкъ на землѣ и что пріобрѣтаетъ себѣ на небѣ.

Смерть есть общій удѣлъ всѣхъ смертныхъ; значитъ 
рано или поздно каждому изъ насъ придется отдать 
дань природѣ—умереть. Но человѣкъ настолько при
стращается къ земной жизни, земнымъ удовольствіямъ, 
что на время даже забываетъ, что эта жизнь коротка, 
что вѣчная жизнь для насъ откроется только со смер
тію. Поэтому грѣшный человѣкъ при воспоминаніи о 
смерти, содрагается, ужасается, что со смертію лишится 
всего: красота лица его помрачится и обезобразится, 
тѣло обратится въ гниль и прахъ; лишится онъ 
и тѣхъ земныхъ благъ и удовольствій, которыя 
такъ заманчиво увлекаютъ его на землѣ. Одинъ
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боится со смертію лишиться своего богатства, кото
рое великими трудами собиралъ въ продолженіе 
своей жизни; другой боится лишиться славы, которою 
съумѣлъ прославиться; иной—должностей, наградъ; иной 
любимаго своего семейства: жены, дѣтей, отца, матери 
и т. Д . При всемъ этомъ грѣшный человѣкъ сознаетъ 
свои грѣхи, которые еще болѣе страшатъ его... и 
вотъ смерть представляется человѣку мучительною, 
страшною.

Напротивъ для людей праведныхъ смерть не только 
не страшна, но даже желательна. Праведный чело
вѣкъ въ настоящей земной жизни видитъ временное 
приготовленіе себя къ жизни другой небесной, вѣчной. 
Онъ не боится того, что тѣло его, взятое изъ земли, 
обратится опять въ землю; онъ увѣренъ, что аще 
земная наша храмина тѣла разорится, созданіе 
отъ Бога имамы, храмину нерукотворену, вѣчну на 
небесѣхъ (2 Кор. V, 1). Человѣкъ праведный побоится 
со смертію лишиться земныхъ удовольствій: богатства, 
славы, почестей, друзей и пр , онъ вѣруетъ, что вмѣсто 
этихъ земныхъ, тлѣнныхъ удовольствій, получитъ на 
небѣ богатство небесное, вѣчное, которое, по слову 
Спасителя, ни червъ, ни тля тлитъ, которое и татіе 
ни подкапываютъ, ни крадутъ (Мѳ. 17, 20); получитъ 
блага, ихъ же око не видѣ, ухо не слыша, и на 
сердце человѣка не взыдота (1 Кор. 11, 9). Поэтому 
человѣкъ праведный не только не находитъ въ на
стоящей жизни удовольствій, а даже тяготится оною. 
Увы мнѣ, яко прииіелъствіе мое продолжися (Пс. 119,
5), восклицалъ Псалмопѣвецъ. Для праведниковъ на
стоящая жизнь составляетъ только одно бремя, почему 
смерть для нихъ желательна и не страшна. Какое


