
П Е Н З Е Н С К ІЯ

€ и а р х іа л ь к ы я  p b m o c m uвы ходятъ два раза въ мѣсяцъ: 1 и 16 чиселъ,
Подписка принимается въ “8  / А  Ц ѣпа годовому паданію
редакціи, при Лѳнзепсноіі | О I  (у  Вѣдомостей съ пересылкою 

духовной семинаріи. ~  и доставкою 5 рублей.

1-го октября 1901 года.

П астъ  оф ф иціальная .

И з в ѣ с т і я  п о  е п а р х і и .
О предѣлены: діаконъ церкви с. А даш ева, И нсарскаго  

уѣзда, Іоаннъ С им и л е н с к ій — на священническое мѣсто 
при церкви села Зосимовки, К раснослободскаго уѣзда, 
3 сентября; псаломщ икъ церкви с. Н икольскаго, Нижне- 
Ломовскаго уѣ зда, М ихаилъ О р л о в ъ — во д іакопа къ 
церкви с. Засѣ чнаго , Н аровчатскаго  уѣзда, 4 сентября.

Рукоположены : псаломщ икъ Спасо-П реображ енской ц ер 
кви гор. Пензы Алексѣй Б о б р о в ъ — во д іакона къ  сей 
церкви 15 августа; псаломщ икъ церкви с. М астиновки, 
П ензенскаго уѣзда, И ванъ  Ѳ е о к ’р и т о в ъ — во діакона къ 
сей церкви 30 августа; окончившій курсъ Пензенской 
духовной семинаріи Петръ Р  а з с у д о в ъ — во діакона къ
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церкви с. Николаевки, Пензенскаго уѣзда, 29 авгу ста ; 
псаломщикъ Троицкой церкви г. М окіпана Василій С м и р 
н о в ъ — во діакона къ К азанской  церкви М окш анскаго 
ж енскаго монасты ря, 26 августа; діаконъ М окш анскаго 
К азанскаго  ж енскаго монастыря Іоаннъ Ч е р н о з е р с к ій  
— во свящ енника къ церкви сего монастыря. 26 августа .

П ерем ѣщ енъ : діаконъ церкви с. П ановъ, Н аровчатскаго  
уѣзда, Іаковъ  Л а п ш и н ъ  къ церкви с. Коповки. Керен
скаго уѣзда, 28 августа .

П освящ енъ  въ  с ги х а р ь : псаломщ икъ церкви с. Митро
ф анова, Ч ем барскаго уѣзда, Ѳедоръ Д о к у ч а е в ъ  — 
30 августа.

У тверж денъ : священникъ церкви с. А тем ара, С аранскаго  
уѣзда, Алексѣй П р о з о р о в ъ — законоучителемъ Ж макин- 
скаго  начальнаго народнаго училища 31 августа.

Присоединены  къ  п р а восл ав ію : персидскій подданный 
Измаилъ А м а т о г л ы — 26 лѣтъ, м агом етанскаго вѣро
исповѣданія, причтомъ Нижне-Ломовскаго собора съ на- 
реченіемъ ему имени „Алексій" 29 августа: дочь м ѣщ а
нина деревни Крынокъ, Гродненской губерніи и уѣзда, 
окончившая курсъ Самарской гимназіи, Фанни Давидовна 
Р о з е м б л ю м ъ — 26 лѣтъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, 
причтомъ церкви с. Александровки, Городищ енскаго уѣзда, 
съ нареченіемъ ей имени „Фаины" 25 августа.
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В Е Д О М О С Т Ь
о принтахъ Пензенской епархіп, коимъ но опредѣ_ 
ленію Св. Синода, отъ 25 іюля 1901 года, назна' 
чается илп увеличивается содержаніе на счетъ 
кредита, добавленнаго изъ казны по § 6 ст. 1 фи

нансовой смѣты Св. Синода 1901 гада.

Н а и м е н о в а н іе  п р и х о д о в ъ  и
Получаемое Вновь назна

чается изъ казны
изъ казны со* (или добавляется)

о

о

держаніе 
(гдѣ есть).

въ постоянное 
содержаніе съ 

1901 года.
с о с т а в ъ  п р и н т о в ъ .

d a  вычетомъ 2 и/о пенсіи
Рубли Коп. Рубли Коп.

Г о р о д и и унск ій  уѣздъ

1 с. В язовка:
священникъ . . — — 294 —
псаломщикъ . . . . — — 98 —

П и са р ск ій  уѣздъ

2 с. Потижская Слобода:
священникъ . . . . 105 84 188 16
д іакон ъ . . . . . 35 28 111 72
псаломщикъ . . . . 23 52 74 48

К еренскій  уѣздъ

3 с. М аркине:
священникъ . . . . 105 84 188 16
діаконъ ........................... 35 28 111 72
псаломщикъ . . . . 23 52 74 48
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4 с. ІІятиицкое:
псаломщикъ . . . . 23 52

5

Б'раснослооодскій уѣздъ

Заш татны й гор. Троицкъ, 
Іоанно-Богословскпя церковь:

священникъ . . . . 105 84 188 16
псаломщикъ . . . . 35 28 62 72

6

М окш анск ій  уѣздъ

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

7

Н аровчат скій  уѣздъ

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

8 с. Семивражки:
священникъ . . . . 88 20 205 80
псаломщикъ . . . 35 28 62 72

9 с. Веденяпино-
священникъ . . . . 88 20 205 80
псаломщикъ . . . . 35 28 62 72

10

Городъ П енза

церковь В сѣхъ Святыхъ: 
священникъ . . . . 294
псаломщикъ . . . . 98
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Распредѣляемое нынѣ содержаніе назначается къ отпу
ску принтамъ съ 1-го января текущ аго года, за  весь 
годъ, но съ тѣмъ, чтобы оно производилось по разсчету 
времени дѣйствительной службы при тѣ хъ  приходахъ, на 
которые содержаніе назначено. Т акъ  к а к ъ  при этомъ о к а 
жутся остатки отъ некомплекта принтовъ, то, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, предоставляется Епархіальному Преосвя
щенному, не испраш ивая на то особаго разрѣш енія С вя
тѣйш аго Синода, распредѣлить эти остатки  между дру
гими бѣднѣйшими принтами, въ видѣ пособія за  текущій 
же годъ, и списки таковыхъ принтовъ сообщить Х озяй
ственному Управленію, для назначенія имъ, если окаж ется 
возможнымъ, постояннаго содерж анія изъ казны съ буду
щаго года.

П р а з д н ы я  м ѣста.
С вящ е н н и че ск ія : Г о р о д и щ , уѣзда, въ сс. И льм инѣ— съ 

20  декабря 1 8 9 9  г., С а р а н с к а г о  у.: въ с. Трофимов- 
щ инѣ— съ 15 сентября 1900  года, Д урасовкѣ — ' 
съ 7 сенкября 1901 года; К р а с н о с л о б о д с к а г о  уѣзда 
въ с.с. Кам . Бродѣ — съ 26 іюля 1900  г., Ков .іляяхъ— съ 
26 янв. 1901 г., Нов. П урдош кахъ— съ 20 янв 1901 г., 
Старо-Ямской Слободѣ— съ 2 мая 1901 года; И н с а р -  
с к а г о  уѣзда: въ с.с. К а т а е в ѣ — съ 8 мая 1901 года, 
Знаменской Пестровкѣ— съ 6 сентября 1901 года; 
Н а р о в ч а т с к а г о  уѣзда: въ с.с. Ч ердакѣ— съ 23 м арта  
1901 года, Б удахъ , Никольское тож ъ,— съ 13 м ая 1901  г., 
Новомъ Д ракинѣ— съ 13 августа 1901 г.; Ч е ы б а р с к а г о  
уѣзда: въ с. Григорьевкѣ— съ 4 іюня 1901 года.

Д іа к о н с к ія :  П е н з е н с к а г о  уѣзда: въ  селѣ Дертевѣ 
— съ 16 мая 1901 года; К ам енкѣ— съ 25 августа  
1901 г.; С а р а н с к а г о  уѣзда, въ сс. Подл. Т авлѣ
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— съ 17 іюля 1 8 9 4  года, Г олуб ц овкѣ — съ 1 ян варя  
189 5 года, Н ап о л . В ь я с ѣ — съ 6 мая 1895  года, 
М окш алеяхъ— съ 21 ію ля 1896  года, Н ерлеяхъ — съ 
22 января 1897 года, С тар . ТурдакаГхь — съ 10 ф евраля 
1 8 9 7  г., Б огор . Голицы нѣ— съ 15 м ар . 1 8 9 7  г ., Соко- 
л о в к ѣ — съ 2 м ар . 1898 г.. А нненковѣ — съ 18 м ар . 1 8 9 9  г ., 
Ч уф аровѣ— съ 21 февр. 1901 г ., Старой М ихайловкѣ—  
съ 1 мая 1901 года, Архангельскомъ Голицинѣ—  
съ 6 сентября 1901 г.; Г о р о д и щ е п с к а г о  уѣзда: въ сс. 
А ри стовкѣ  съ 1 авг. 1 8 9 9  г., К равковѣ  съ — 15 февр. 
1 8 9 4  года, А рхан г. К у р а к и н ѣ — съ 24  февр. 1893  года, 
Знамен. Л онуховкѣ — съ 18 м ар та  1896  года, Н и к оль
скомъ—  съ  2 м арта  1 8 9 9  года, Троф имовкѣ— съ 1 сент. 
1889  года, К орж евкѣ — съ 7 ноября 1900  года; Н .-Л  о- 
м о в с к а г о  у.: въ сс. Н изовкѣ— съ 16 окт. 1 8 8 5  года, 
Сухой П ичевкѣ— съ 8 ноября 1896  года. И ванов. 
В и р г ѣ —съ 22 д екаб ря  18 99 года, А дикаевкѣ— съ  
28 сент. 1 9 0 0  г ., Бѣлыни— съ того же времени; И а р о в- 
ч а т с к а г о  уѣзда: въ сс. К олом асовѣ — съ 15 іюня 
1896  года, С уркинѣ — съ 12 іюня 1897  года, Виляй- 
к а х ъ — с ъ І З  октября 1899  г ,, П лесковвѣ— съ 2 декабря
1900 г .,П а е в к ѣ — съ м арта 1901 г., М асловкѣ— съ 11 авг. 
1 9 0 1 г ., С алм ановнѣ— съ 14 а в г .1901 г .,П а н а х ъ — съ 28 авг.
1901 года; П и с а р с к а г о  уѣзда: въ сс. Почин
к а х ъ — съ 12 іюня 1 8 9 0  года, Л ем дяяхъ— съ 1889  года, 
С тар . В е р х и с а х ъ — съ 17 авгу ста  1895  года, У ск - 
л я я х ъ — съ 24  сентября 1 8 9 6  года, Сипягинѣ — съ 
30 мая 1 8 9 7  г ., Б уторл и н ѣ — съ 25 октября 1898  го д а , 
Р язаи овкѣ  — съ 29 м ая 1 8 9 9  г., Тепловкѣ — съ 23  октября 
1899  года, Знамен. П естровкѣ— съ 22 мая 1 9 0 0  года, 
Унуйсв. М айдан .— съ 21 фев. 1901  года, М ельц ан ахъ — 
съ 30  апр. 1901 года, А даш евѣ — съ 3 сентября 1901 года; 
К е р е н с к а г о  уѣзда : въ сс. С ерг. Поливановѣ — съ 31 янв. 
1 8 9 3  года, Чернышевѣ съ 13 окт. 1 3 9 9  года, М ар-
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к и н ѣ —-съ 8 февраля 1899  года, Никольскомъ съ 
30 сент. 1 9 0 0  г., Выборномъ— съ 18 мая 1901 г., Нагорной 
Л ак ѣ -—съ 16 августа 1901 г.; К р а с н о е  л о б о  д е к а  г о 
уѣзда: въ сс. К аи м ар ах ъ — съ 1899  г ., П еревѣсьѣ— съ
1895  года, П роказн ѣ — съ 21 іюня 1 8 9 5  года. К ань- 
г у т а х ъ — съ 6 сент. 1895 года, Воронѣ — съ 31 дек. 
1897  г., К олопинѣ— съ 26 февр. 1 8 9 8  г . ,  М ам олаевѣ  — 
съ 21 янв. 1899  г., О брочном ъ— съ 1 м ар . 1900  г . , Нов. 
Синдоровѣ — съ 3 м а я  1 9 0 0  г., Н ово-Н икольскомъ— съ 
13 авг. 1901  г., А к сел ѣ — съ 14 авг. 1901 г.; М о к - 
ш а н с к .у ѣ зд а : въ сс. К и ри л л овн ѣ — съ 6 м ар та  1 8 9 4  г., 
[Оловѣ— съ 4 февраля 1 8 9 5  года, Знам енском ъ— съ
16 ноября 1900  года, Соловцовкѣ— съ 11 августа 
1901 года; Ч е м б а р с к а г о  уѣзда: въ с. К олонахъ— 
сь  16 м арта  1901 года.

П са л о м щ и ч е ск ія : П е н з е н с к а г о  у. въ с. Г р аб о вѣ — съ
17 августа  1901 года; Н ,-Л  о м о в с к а г о уѣзда: въ с. 
Н икольскомъ— съ 4 сентября 1901 года.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е -
В ъ сентябрѣ 1901 г. окончится печатаніемъ новая 

книга: „Б огослуж еб ны й уставъ  П равославной Церкви. Опытъ 
изъяснительнаго изложенія по р яд ка  б огослуж ен ія  Пр. Ц еркви*.
К нига содержитъ въ себѣ подробное изложеніе порядка 
общественнаго богослуженія въ теченіе всего года. Въ 
ней обращено особенное вниманіе на многочисленныя 
встрѣчаю щ іяся въ Типиконѣ недомолвки, неопредѣленныя 
выраженія и сбивчивыя указанія и по затруднительнымъ 
вопросамъ касательно богослуженія того или другого 
даннаго времени дано надлежащее разъясненіе.
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Ц ѣна книги 3 руб. 50 кои., а съ пересылкой 4 руб.; 
при требованіи не менѣе 8 экз. — 3 руб. 75 коп. за экз- 
съ пересылкой.

Съ требованіями обращ аться къ составителю въ гор. 
Дмитровъ, М осковск. губ., смотрителю Д м итріевскаго дух. 
училища Василію  Разанову.

О Г Л А В Л Е Н ІЕ  О Ф Ф И Ц ІА Л ЬН О Й  Ч А С ТИ . 

1. Извѣстія по епархіи 2. Праздныя мѣста. 3. Объявленіе.

Р е д а к т о р ъ  Н. Берёнскіё.

Печатано съ разрѣшенія Епарх. Начальства. 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.



П Е Н З Е Н С К ІЯ

Е п ар хіал ь н ы я  $ ѣ 8 о м о с т и
» 19,

1-20 октября 1901 гоОа.

Н а с т ь  неоффтщіапьнаяг.

П о с т у п л е н і е  в о с п и т а н н и к о в ъ  П е н з е н с к о й  
д у х о в н о й  с е м и н а р і и  в ъ  в ы с ш і я  у ч е б н ы я  

з а в е д е н і я  з а  и с т е к ш е е  с т о л ѣ т і е  ’).
Поступленіе Пензенскихъ семинаристовъ въ универси

тетъ начинается сравнительно поздно и въ теченіе пер
вой полсотни лѣтъ наблю дается очень рѣдко. Въ первый 
разъ  съ выходомъ семинаристовъ въ университетъ мы 
встрѣчаемся въ 1830 году. Въ августѣ  этого года изъ 
М осковскаго академическаго правленія получено было въ 
семинаріи предписаніе— избрать трехъ воспитанниковъ 
для отправленія на медицинскій ф акультетъ К аза н с к а го  
университета. Т акъ  такъ  ученики требовались для в р а 
чебной науки, то предложено было при избраніи руковод-

’) Окончаніе. См. .У; 18.
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СтвоВатъся тѣми же правилами, по которымъ избирались 
ученики для М едико-хирургической академіи. Н а поступле
ніе въ университетъ изъявили добровольное согласіе трое 
окончившихъ въ этомъ году курсъ: Аркадій Г о л у б и н с к ій  
— перваго разряда, М ихаилъ М е р и д іа н о в ъ — второго и 
И ванъ Т р и и и т а т о в ъ —третьяго. Согласно заведенному 
порядку, отъ молодыхъ людей отобраны были собственно
ручныя расписки, и затѣм ъ объ избранныхъ 3 октября 
дано было з, ать врачебному управленію съ тѣмъ, чтобы 
оно назначило день для испытанія. Студенты только че
резъ м ѣсяцъ потребованы были въ управленіе; а 18 
ноября семинарія получила извѣстіе, что на испытаніи 
всѣ трое „оказали— по русскому языку и латинскому до
вольно хорошіе успѣхи, съ латинскаго переводили безъ 
всякаго нріуготовленія очень правильно и сочинять могли; 
первоначальныя правила изъ ариѳметики, логики и гео
метріи знали и частію  физики; но какъ  преподаваніе фи
зики въ означенной семинаріи производится безъ всякихъ 
опытовъ, то посему они въ оной имѣли весьма ограничен
ное познаніе". По осмотру здоровье ихъ оказалось въ 
исправности, и потому они признаны были вполнѣ при
годными для поступленія въ университетъ. Но отправленіе 
ихъ почему-то нѣсколько затяиулось. Между тѣмъ въ это 
время успѣли произойти нѣкоторыя перемѣны въ положе
ніи избранныхъ воспитанниковъ. Во первыхъ, Тринитато- 
ву, по сдачѣ экзамена въ врачебномъ управленіи, почему- 
то вздумалось держать испытаніе на первый разрядъ, о 
чемъ и просилъ семинарское начальство. Насколько онъ 
достигъ своей цѣли неизвѣстно; но къ испытанію былъ 
допущенъ, так ъ  какъ  при дѣлахъ имѣется его письмен
ная работа на тему: ..M exitatio  ex  propositione-' o ra  e t 
lab o ra" . Во вторыхъ семинарское правленіе, ио возник-
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ш и ы ъ  о б с т о я т е л ь с т в а м ъ ,  р а з д у м а л о  о т п р а в л я т ь  с т у д е н т а  
А р к а д ія  Г о л у б и н с к а г о  и р ѣ ш и л о  о с т а в и т ь  е г о  в ъ  с в о е м ъ ,  
— д у х о в н о м ъ  в ѣ д о м с т в ѣ .  В ъ  п р е д с т а в л е н іи  П р е о с в я щ е н н о 
му І о а н н у  о н о  о б ъ я с н я л о  э т о  н о в о е  р ѣ ш е н іе  т ѣ м ъ ,  ч т о  
„ Г о л у б и н с к ій  н а д о б е н ъ  д л я  з а п я т і я  у ч и т е л ь с к и х ъ  д о л ж н о 
с т е й  п о  н и з ш и м ъ  д у х о в н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ " .  Н о  п р о с в ѣ щ е н 
ны й А р х и п а с т ы р ь  в з г л я н у л ъ  н а  д ѣ л о  и н а ч е :  о н ъ  н а ш е л ъ  
н е у д о б н ы м ъ  и н е с п р а в е д л и в ы м ъ  у д е р ж и в а т ь  м о л о д о г о  ч е 
л о в ѣ к а ,  к о т о р ы й ,  п о  п р е д л о ж е н ію  с а м о г о  ж е  н а ч а л ь с т в а ,  
и з б р а л ъ  д л я  с е б я  и н о й  р о д ъ  ж и з н и  н д л я  с е г о  у ж е  в ы 
д е р ж а л ъ  и з в ѣ с т н ы й  и с к у с ъ .  Р е з о л ю ц і я  и р е о с в .  І о а н н а  
г л а с и л а  с л ѣ д у ю щ е е :  „ о т п р а в и т ь  в с ѣ х ъ  т р о и х ъ ,  о  ч е м ъ  и 
з а г о т о в и т ь  о т н о ш е н іе  к ъ  п р а в я щ е м у  д о л ж н о с т ь  г р а ж д а н 
с к а г о  г у б е р н а т о р а " .  2 2  д е к а б р я  о з н а ч е н н ы е  с т у д е н т ы ,  
с н а б ж е н н ы е  в с ѣ м и  н е о б х о д и м ы м и  д о к у м е н т а м и ,  б ы л и  о т 
п р а в л е н ы  к ъ  м ѣ с т у  н а з н а ч е н і я . — С ъ  т о г о  в р е м е н и , к а к ъ  
п о л у ч е н о  б ы л о  т р е б о в а н і е  и з ъ  М о с к о в с к а г о  а к а д е м и ч е с к а 
го  п р а в л е н ія  ( 1 8  а в г у с т а ) ,  п р о т е к л о  ц ѣ л ы х ъ  ч е т ы р е  м ѣ 
с я ц а .  Э т о  п р о м е д л е н іе  ч у т ь  б ы л о  н е  и с п о р т и л о  д ѣ л а .  7 - г о  
я н в а р я  о т ъ  д и р е к ц і и  П е н з е н с к и х ъ  у ч и л и щ ъ  п р и ш л о  и з в ѣ 
щ е н іе , ч т о  „ ч и с л о  с т у д е н т о в ъ  м е д и ц и н с к а г о  ф а к у л ь т е т а  
у ж е  п о п о л н е н о  п р и с л а н н ы м и  и з ъ  д р у г и х ъ  с е м и н а р ій  у ч е 
н и к а м и "  и п о т о м у  п р и с ы л а т ь  в о с п и т а н н и к о в ъ  П е н з е н с к о й  
с е м и н а р іи  в ъ  у н и в е р с и т е т ъ  н ѣ т ъ  н а д о б н о с т и .  К ъ  с ч а с т і ю ,  
в ъ  э т о  в р е м я  и з б р а н н ы е  с т у д е н т ы ,  к а к ъ  мы  в и д ѣ л и ,  у ж е  
б ы л и  о т п р а в л е н ы  в ъ  К а з а н ь .  Ч е р е з ъ  м ѣ с я ц ъ  п о л у ч е н о  
б ы л о  и з в ѣ с т і е  о  п р и н я т іи  и х ъ  в ъ  ч и с л о  с т у д е н т о в ъ  у н и 
в е р с и т е т а .

Э т о т ъ  с л у ч а й  в ы з о в а  П е н з е н с к и х ъ  с е м и н а р и с т о в ъ  в ъ  
у н и в е р с и т е т ъ  б ы л ъ ,  к а ж е т с я ,  е д и н с т в е н н ы м ъ  в ъ  т е ч е н іе  
в с е г о  с т о л ѣ т н я г о  п е р іо д а  ж и з н и  П е н з е н с к о й  с е м и н а р іи .  
П о с т у п л е н ія  в ъ  у н и в е р с и т е т ъ ,  к о н е ч н о , б ы л и ,— и  о д н о
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время довольпо значительны по количеству, по происходи
ли опи только не по вызову, а по добровольному почину 
самихъ учащ ихся.—  Первый такой случай мы встрѣчаемъ 
въ томъ же 1830 году. Незадблго до описаннаго нами 
вызова въ К азанск ій  университетъ, одинъ изъ окончив
шихъ курсъ ,— студентъ Владиміръ В о с т о к о в ъ  подалъ 
въ правленіе семинаріи прошеніе, въ которомъ изъ
яснялъ, что онъ не имѣетъ ж еланія оставаться въ духов
номъ званіи, а намѣренъ, для продолженія образованія, 
поступить въ М осковскій университетъ. Поэтому онъ про
силъ семинар жое начальство— „взять на себя посредство 
объ исходатайствовагііи ему увольненія". Т ак ая  просьба 
окончившаго курсъ, странная для насъ теперь, была 
вполнѣ естественна въ то время. Ио уставу 1814  года 
ученики, по окончаніи курса, до поступленія на службу, 
продолжали состоять въ вѣдѣніи семинарскаго правленія, 
и отъ послѣдняго зависѣло ходатайство предъ подлеж а
щимъ начальствомъ объ увольненіи ихъ изъ духовнаго 
званія. Владиміръ Востоковъ, какъ  и Голубинскій, былъ 
изъ перваго разряда и въ числѣ 60 человѣкъ, окончив
шихъ курсъ, занималъ седьмое мѣсто. Конечно, семинар
скому начальству непріятно было отпувкать хорошаго 
студента; но 'задерж ать Востокова оно не могло, потому, 
что тотъ, какъ  оказалось, еще до окончанія курса з а 
явилъ о своемъ намѣреніи поступить въ свѣтское з в а н іе ’). 
Поэтому семипарія стар ал ась  поставить нѣкоторыя пре
пятствія къ свободному выходу ученика изъ заведенія. 
Смотря на пего, вслѣдствіе упомянутаго заявленія, какъ  
уже не па своего человѣка, семинарское начальство

•') Въ то время отъ учениковъ, при переходѣ ихъ въ среднее 
отдѣленіе, обычно отбирались подписки о ихъ желаніи или не
желаніи оставаться въ духовномъ званіи.
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прежде всего отказалось принимать на себя просимое 
,,посредство" и предоставило Востокову заботиться о себѣ 
самому. Когда, затѣмъ, консисторія, вслѣдствіе прошенія 
Востокова, затребовала отъ семинарскаго правленія а т 
тестатъ  просителя, то правленіе, отправляя документъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ дало знать въ консисторію, что означен
ный студентъ съ 29 мая 1829 года и до окончанія курса 
состоялъ па казенномъ половинномъ коштѣ и что, въ 
силу Высочайше утвержденнаго положенія о способахъ 
къ улучшенію состоянія духовенства, съ пего слѣдуетъ 
взыскать 80  рублей. По какому расчету выходила эта 
сумма, угадать трудно; полукоштпое содерж аніе, по ш та
там ъ , равнялось 60 рублямъ, а въ разсматриваем ое вре
мя самимъ же правленіемъ было понижено до 40 руб. въ 
годъ. 8 0 же руб. платилось за полное содержаніе. Т а 
кимъ образомъ, семинарское начальство и тутъ рѣшило 
сдѣлать прижимку. Но Востоковъ, согласно данному имъ 
ранѣе обѣщ анію, 80 руб. уплатилъ и этимъ устранилъ 
всѣ преграды къ своему поступленію въ университетъ. 
Затѣ м ъ, съ слѣдующимъ примѣромъ выхода въ универси
тетъ мы встрѣчаем ся только черезъ 12 лѣтъ, въ 1842 
году. На этотъ разъ  увольнялся ученикъ средняго отдѣ
ленія Александръ Т я н г и н с к і й .  Просителемъ же являл
ся не самъ ученикъ, а его отецъ, протоіереи г. Нижняго- 
Ломова Л ука. Послѣдній, помимо семинарскаго началь
ства, обратился съ просьбой прямо къ Преосв. Амвросію. 
У Владыки протоіерей Л ука, какъ  гласитъ преданіе, со
стоялъ въ фаворѣ, и ходатайство его было удовлетворено 
безъ всякихъ задерж екъ, хотя и па сей разъ семинарія 
лиш алась такж е одного изъ лучшихъ питомцевъ: Александръ 
Тянгинскій, ио послѣднимъ испытаніямъ -  въ декабрѣ, въ 
разрядномъ спискѣ занималъ пятое мѣсто.
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Съ 50-хъ годовъ выходы учениковъ Пензенской семинаріи 
въ университетъ перестаютъ быть единичными явленіями, а 
все болѣе и болѣе увелиливаются количественно. Въ 1859 г., 
напримѣръ, по прошеніямъ оставили семинарію десять чело
вѣкъ и всѣ они въ выданныхъ свидѣтельствахъ отмѣчены 
учениками хорошихъ успѣховъ. Т акъ  какъ  выставлять въ 
прошеніи прямую причину увольненія (т. е. поступленіе въ 
университетъ) было, какъ  показали неоднократные при
мѣры, не совсѣмъ удобно, то ученики стали объяснять 
спой выходъ болѣзненнымъ состояніемъ или семейными 
обстоятельствами. Конечно, семинарское начальство пре
красно понимало въ данныхъ случаяхъ, въ чемъ заклю 
чалась истинная болѣзнь и что означали эти домашнія 
обстоятельства. Теперь только стали требовать согласія  
на выходъ ученика со стороны родителей или лицъ, з а 
ступающихъ ихъ мѣсто. Но къ выходу лучшихъ учени
ковъ начальство по прежнему относилось очень ревниво и 
старалось всячески удержать ихъ для службы но духов
ному вѣдомству. Для иллюстраціи не можемъ не приве
сти здѣсь одного случая, происшедшаго въ I8 6 0  соду, 
какъ  потому, что онъ въ свое время надѣлалъ много 
шуму въ Пензенской семинаріи, та к ъ  и потому, что ви
новникъ его въ настоящ ее время занимаетъ выдающееся 
положеніе среди видныхъ мужей науки. 17 декабря 
1860 года, непосредственно по окончанія полугодич
ныхъ экзаменовъ *), ученикъ высш аго отдѣленія Василій 
К л ю ч е в с к і й  подалъ въ правленіе семинаріи проше
ніе слѣдующаго содержанія: „При стѣснительныхъ домаш 
нихъ обстоятельствахъ моихъ, препятствующихъ моимъ

’) Въ то время экзамены производились дважды въ годъ: въ 
декабрѣ и іюлѣ.
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ученическимъ занятіямъ въ духовной семинаріи, и при 
слабомъ моемъ здоровьѣ я не могу продолжать моего 
образованія въ означенной семинаріи, почему, съ согласія 
моей матери, покорнѣйше прошу семинарское правленіе 
уволить меня изъ семинаріи въ текущемъ декабрѣ мѣсяцѣ 
и видать мнѣ надлежащ ее свидѣтельство о моемъ поведе
ніи и моихъ успѣхахъ въ наукахъ '1. К ъ  прошенію было 
приложено письменное согласіе матери Ключевскаго, вдовы 
свящ енника с. Воскресенскаго Анны Ключевской, нодни 
санное ею собственноручно. Эта просьба крайне встрево
жила семинарскве начальство. Ключевскій съ самаго по
ступленія своего въ семинарію заявилъ себя ученикомъ рѣд
кихъ дарованій и успѣховъ. Онъ не на голову, а на три головы 
стоялъ выше прочихъ семинаристовъ и былъ предметомъ удив
ленія товарищей. Въ спискахъ, для обозначенія его успѣховъ, 
измышлялись особыя термины. Н ачальство лелѣяло Клю 
чевскаго и, при строгости тогдашнихъ порядковъ, спу
скало ему многое такое, что на другихъ навлекало серь
езныя наказан ія . Но по переходѣ въ высшее отдѣленіе, въ 
ученикѣ произошелъ какой-то переворотъ: онъ совсѣмъ 
забросилъ занятія , такъ  что послѣ декабрьскихъ испы
таній въ спискахъ, вмѣсто обычнаго перваго м ѣста, з а 
нялъ третье; а потомъ подалъ вышеприведенное прошеніе. 
Для семинарскаго начальства это было большой неожи
данностью и звучало обидой за особыя попеченія его о 
просителѣ во все время его обученія Главнымъ же об ра
зомъ оно опасалось, какъ  взглянетъ на такое явленіе
Преосв. В арл аам ъ , очень строго наблюдавшій за ходомъ 
семинарской жизни и бдительностью воспитателей заведе
нія. Но наш лась соломинка, за  которую въ семинаріи и 
рѣшились ухватиться, въ надеждѣ выхода изъ затрудни
тельнаго положенія. Правленіе, приведя на справку упо-
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мянутый уже нами § 8 „Положенія объ улучшеніи состоянія 
духовенства", къ этому присоединило еще слѣдующее: „Въ 
прежніе годы, какъ-то: въ 1857 , 1858 и 1859 Ключев
скій получалъ 15 рублей казенннаго пособія, а въ н а
стоящ емъ—  1S60 году — 21 р. 50 коп. При поступленіи 
въ среднее отдѣленіе Ключевскій собственноручнымъ отзы
вомъ изъявилъ желаніе остаться въ духовномъ званіи". Въ 
виду этого, относительно Ключевскаго выр іботано было так о 
вое рѣшеніе: „Такъ какъ  положеніемъ Св. Синода 1829 г, 
постановлено, чтобы каждый, совершившій курсъ въ ду
ховныхъ училищахъ на содержаніи сихъ училищъ, обя
занъ былъ, если потребуетъ начальство, въ благодар
ность за свое воспитаніе, служить но духовному вѣдомству 
не менѣе четырехъ лѣтъ и та к ъ  к ак ъ  ученикъ Ключевскій 
постоянно пользовался значительнымъ казеннымъ пособіемъ, 
то въ прошеніи объ увольненіи его изъ семинаріи о т к а 
зать. Между тѣмъ, на основаніи того же положенія Св. 
Синода, теперь же отказать  ему и въ денежномъ 
пособіи; тѣмъ болѣе, что своимъ прошеніемъ объ уволь
неніи Ключевскій показываетъ, что онъ имѣетъ собствен
ныя средства къ содержанію себя". Такимъ образомъ, по
ложеніе Клю чевскаго становилось совсѣмъ плохо; страш 
но было, конечно, не то, что онъ лишался денежнаго по
собія, а то, что приходилось проститься съ взлелѣянной 
мечтой о поступленіи въ университетъ,— такъ  какъ , безъ 
разрѣш енія семинарскаго правленія и епархіальнаго на
чальства, и но окончаніи курса нельзя было никуда 
ступить ш агу за предѣлы епархіальной и духовно-учебной 
службы. По затруднительное положеніе разрѣшилось со
вершенно неожиданнымъ образомъ какъ  для самого про
сителя, та к ъ  и для семинарскаго начальства. Призывалъ 
ли Преосв. В арлаам ъ  Клю чевскаго къ себѣ или узналъ
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инымъ путемъ о серьезностп его рѣшенія—оставить семи, 
нарію, но только на журнальномъ постановленіи правле
нія онъ наложилъ слѣдующую неожиданную резолюцію: 
„Ключевскій не совершилъ еще курса ученія и, слѣдствен
но, если онъ не желаетъ быть въ духовномъ званіи, то 
ого и можно уволить безпрепятственно". Этотъ семина
ристъ Ключевскій, во-время поддержанный Преосв. Вар
лаамомъ, окончилъ блестяще Московскій университетъ, 
былъ отправленъ съ научною цѣлью за границу, сдѣлался 
виднымъ профессоромъ Московской духовной академіи 
и университета и извѣстенъ теперь, какъ свѣтило исто
рической науки.

Со введеніемъ устава 1867 года выходъ семинаристовъ 
въ университеты и другія высшія учебныя заведенія сдѣ
лался совершенно свободнымъ, и они стали поступать въ 
таковыя безъ всякихъ предварительныхъ разрѣшеній со 
стороны мѣстнаго начальства. При отсутствіи стѣснитель
ныхъ мѣръ поступленіе воспитанниковъ духовныхъ школъ 
въ высшія учебныя заведенія значительно усилилось. При 
этомъ окончаніе полнаго курса семинаріи не было необхо
димымъ условіемъ для пріема. Поэтому поступали туда, 
главнымъ образомъ, по окончаніи курса 4-го (философ
скаго) класса. Пріемные экзамены, которымъ подверга
лись молодые люди, были крайне слабые, производились 
кажется, больше для формы. Это время было началомъ 
эпохи великихъ реформъ; наступила одушевленная дѣятель
ность земствъ по организаціи врачебной помощи, по 
устройству народнаго образованія, вводились новые суды. 
Всюду нужны были люди преимущественно съ высшимъ 
образованіемъ. Высшія учебныя заведенія тѣмъ охотнѣе 
растворяли свои двери для семинаристовъ, что послѣдніе 
прежде успѣли заявить себя людьми труда и энергіи,—
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Но недолго семинаристамъ пришлось попользоваться 
столь широкой свободой. Въ 1877 году повѣрочныя испы
танія при университетахъ были отмѣнены, а вмѣсто ихъ 
введены были такъ  называемые экзамены зрѣлости при. 
классическихъ гимназіяхъ. Безъ аттестата  зрѣлости, по 
провѣрочнымъ испы таніям ъ, можно было въ теченіе нѣко
тораго времени поступать въ лицеи: Демидовскій, Нѣжин- 
скій, филологическій институтъ; но со временемъ и эти 
заведенія ограждены были отъ семинаристовъ той же 
стѣной. А гимназіямъ, нужно п олагать, свыше внушено 
было испытывать умственную зрѣлость являвшихся семи
наристовъ съ возможной • строгостью. По крайней мѣрѣ, 
экзаменъ сходилъ успѣшно только у особо даровиты хъ 
воспитанниковъ семипаріи. Вслѣдствіе этого, выходъ изъ 
семинарій въ высшія учебпыя заведенія сократился до 
ничтожный цифры. Нельзя одобрить ирежнюю, крайнюю 
легкость доступа въ университетъ. Н аряду съ достойны
ми молодыми людьми туда шло не мало постредственности. 
Но новые суровые порядки были, несомнѣнно, гораздо 
хуже, вреднѣе для дѣла. Распоряж еніе правительства объ 
экзам енахъ  зрѣлости, при той постановкѣ, к а к а я  имъ 
давалась , почти равнозначущ е было полному закрытію  
дверей университета предъ семинаристами. Лучшее рус
ское общество крайне несочувственно,— чтобы не сказать  
больше, — отнеслось къ  этому распоряженію . Печать силъ- 
но возвыш ала голосъ въ защ иту питомцевъ духовныхъ 
школъ, доказы вая несомнѣнными данными, какую  гром ад
ную пользу успѣли принести духовные юноши и наукѣ, t f ! 
обществу, и государству. Свѣтское вѣдомство конечно 
лишилось чрезъ это многихъ полезныхъ и энергичныхъ ’ 
труженниковъ. Но духовному вѣдомству упомянутое с тѣ 
снительное распоряж еніе принесло не малую пользу; ду
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ховныя академіи, оскудѣвшія хорошими силами, стали 
пополняться даровитыми юношами, и духовная наука за 
это время сдѣлала довольно крупные ш аги впередъ.

Въ наши дни свѣ тская  власть начинаетъ понемногу 
смягчать суровость примѣненной къ семинаристамъ мѣ
ры. Двери университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеній начинаю тъ новемногу растворяться предъ вос
питанниками семинарій. Новыя условія, ослабляя прежнюю 
строгость, вмѣстѣ съ тѣмъ свободны и отъ крайностей 
безразличнаго пріема въ университеты всѣхъ знающихъ 
лишь русскую грамоту и основныя начала ариѳметики, 
что приблизительно наблюдалось въ былое время. Теперь 
свѣ тская  власть обратилась къ тому порядку, какой при
нятъ духовными академіями, т. е. право на поступленіе 
предоставила только ученикамъ, окончившимъ полный 
курсъ и при этомъ непремѣнно по первому разряду. Дан 
Б огъ , чтобы правительство довело начатыя м ѣропріятія до 
конца, т. е. чтобы открыло доступъ духовнымъ юношамъ 
во всѣ университеты и на всѣ факультеты. Пусть юноши 
по влеченію сердца избираютъ для себя предметъ спе
ц іал ьн аго  образованія и родъ дальнѣйшей дѣятельности. 
Зачѣм ъ ограничивать преждевременно жизнь и дѣятельность 
молодыхъ людей рамками узко-сословнаго х ар ак тер а  и 
насильно привлекать ихъ къ дѣлу, къ  которому они не 
чувствуютъ располож енія и къ которому будутъ, затѣмъ, 
относиться, к ак ъ  къ тяжелому ярму наемника. Духовныя 
академіи и духовное образованіе отъ этого не постра
даютъ. Уже прошло время равнодуш ія и пренебреженія 
къ богословской наукѣ , и мы видимъ, какъ  за послѣднее
время лучшіе молодые люди свѣтскихъ учебныхъ заведеній, .НЯѴВН ЙЭЖуМ Я '
не только среднихъ, но и высшихъ, все чаще и чаще 
поступаютъ въ наши академіи и посвящаютъ себя на 
служеніе церкви.
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Въ заключеніе нашего очерка слѣдовало бы подвести 
итоги дѣятельности Пензенской семинаріи на пользу выс
шаго образованія. Но сдѣлать это съ должной полнотой 
и обстоятельностью весьма трудно, за неимѣніемъ всѣхъ 
необходимыхъ для сего данныхъ. По сохранившимся доку
ментамъ еще можно приблизительно опредѣлить число 
воспитанниковъ, отправленныхъ въ высшія учебныя заве
денія на казенный счетъ. Но изъ молодыхъ людей, посту
пившихъ туда по своей иниціативѣ и на свои средства, 
извѣстна восьмая небольшая часть. Между тѣмъ число 
таковыхъ питомцевъ несравненно значительнѣе первыхъ. 
Еще менѣе извѣстна дальнѣйшая судьба пензенскихъ 
семинаристовъ, по окончаніи ими курса образованія въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, т. е. неизвѣстно, кто к а 
кому роду службы посвятилъ себя, на какомъ поприщѣ 
дѣятельности подвизался. А между тѣмъ и то и другое 
весьма важно для построенія выводовъ. Изъ представлен
наго очерка можно съ ясностью видѣть, что Пензенская 
семинарія прилагала съ своей стороны всевозможныя ста
ранія къ тому, чтобы изъ ея стѣнъ поступали въ высшія 
учебныя заведенія лучшіе студенты. Воспитанные въ скром
ной обстановкѣ, въ любви къ труду и строгихъ прави
лахъ нравственности, духовные юноши съ любовію и усер
діемъ относились къ научнымъ занятіямъ и, затѣмъ, 
по окончаніи высшаго образованія, заявили себя 
энергичными и полезными тружениками на разныхъ по
прищахъ дѣятельности. Въ ряду этихъ бывшихъ питом
цевъ Пензенской семинаріи ми, кромѣ служителей алтаря, 
видимъ и воспитателей юношества, и врачей, и админи
страторовъ, и судей, и военныхъ, и мужей науки. Есть 
среди нихъ цѣлый рядъ извѣстныхъ лицъ, которыми по 
справедливости можетъ гордиться семинарія. И истин»
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нымь утѣшеніемъ для нея было, что эти знаменитые ея 
питомцы въ день столѣтняго юбилея добрымъ словомъ 
вспомнили свою a lm a m  m a tre m  и сыновне привѣтство
вали ее всякими благоположеніями.

Л . Т роицк ій ..

Событія русской исторіи по изреченіямъ народной м удрости  1).

Въ своей памяти русскій народъ твердо сохранилъ 
печальныя событія своей исторіи, тѣ ужасныя бѣдствія 
отъ враговъ, которыя онъ, какъ истинный богатырь, вы
несъ на своихъ собственныхъ плечахъ. Какъ извѣстно, 
много горя перенесла русская земля во время тяготѣнія 
надъ ней татарскаго владычества. Татары наносили мно
го зла русской землѣ. По народному убѣжденію, „всего 
болѣе надѣлали зла русской землѣ ханъ Крымскій, да 
папа Римскій" (первый — частыми и опустошительными 
набѣгами на южныя границы русской земли; послѣдній—  
частыми, неотвязчивыми и соединенными съ грубыми на
силіями попытками обратить русскихъ въ католицизмъ). 
„Цацъ (такъ малороссы зовутъ русскихъ) гонитъ сто ба
рановъ на базаръ, а татаринъ сто хохловъ въ Крымъ“г 
въ татарскую неволю. И въ этой неволѣ много умирало 
русскаго люда. Невозможно передать всѣ ужасы пребы
ванія русскихъ людей въ басурманскомъ плѣну. Выраже
нія, въ которыхъ русскій народъ запечатлѣлъ въ своей 
памяти время тяготѣнія надъ русской землей татарскаго 
ига, дышатъ негодованіемъ, злобою и нрезрѣніемъ къ 
варварамъ. Какъ же выразились эти воспитанныя исто
ріею чувства русскаго гіа'рода къ татарамъ, которыхъ

’) Продолженіе. См: J61 18.
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онъ, повидимому, и за людей не считаетъ, так ъ  к ак ъ , по 
понятію русскаго народа, „перваго татар и н а  свинья ро
дила, оттого и не ѣдятъ ее" и „у та т ар ъ , что у собакъ , 
души н ѣ тъ ,— одинъ паръ"? Вотъ народныя вы раж енія, 
имѣющія отношеніе къ татарском у владычеству: „злого 
татарина тебѣ на дворъ"'; „не въ пору гость хуже та т а 
рина"; „злѣе зла честь татарская* ; „эй, плѣш ь— мурза 
Б улатаичъ , не видишь ли пса , собаки татарина"; „близъ 
ц аря  близъ смерти"; „ѣшь медвѣдь татар и н а ,— оба не 
надобны"; „какъ бы кобылятинки, родилъ бы татарина" 1). 

В ы раж еніе: „близъ ц ар я  близъ смерти" относится къ  т а 
тарским ъ ханам ъ , къ которымъ наши князья ѣздили на 
поклонъ, не зная, поможетъ-ли Б огъ  возвратиться благо
получно назадъ . Въ выраженіи: „злѣе зла честь т а т а р 

ская" народъ буквально повторилъ сказанное Даніиломъ 
Г алицким ъ, по возвращ еніи изъ Орды, гдѣ его приняли 
съ честью. Память о Куликовской битвѣ сохранилась въ 
вы раж еніяхъ: „словно М амай воевалъ", „настоящ ее М а
маево побоище"; „въ домѣ-то у нихъ словно М амай вое
валъ", говорится про безпорядокъ въ домѣ. „Это сущ ая 
татарщ ина", говорится народомъ при горѣ-бѣдѣ. Это вы
раж еніе имѣетъ отношеніе къ  татарском у владычеству 
на Руси . Память о послѣднемъ сохранилась еще въ слѣ
дующемъ выраженіи: „плыви себѣ татари н ъ , Афимьи 
прошли" (11 іюля, начало побѣды Димитрія Донского).

Крѣпкимъ оплотомъ Руси противъ та т а р ъ  служило к а 

’) Нужно помнить, что русскій народъ выпустилъ изъ всѣхъ 
устъ эти рѣзкія замѣчанія о татарахъ какъ бы въ увлеченіи; въ 
глубинѣ ж е своей доброй, всепрощающей души онъ христіански 
примирился и съ этими злыми врагами. Это видно изъ столь 
Часто употребляемаго народомъ выраженія: „но дай Богъ этого и 
злому татарину" (говоритъ кто-либо, описывая свое носчастіо).
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зачество. Народъ мѣтко, рельефно характеруетъ  казаковъ , 
ихъ значеніе въ нашей исторіи и, вообще, ихъ природу, 
какъ  людей и к ак ъ  воиновъ. „Не на то гуляетъ к а за к ъ  
что есть, ’а на то, что будетъ"; „солнце за лѣсъ— к а за ц 
к ая  радость", т. е. какъ  закати тся  солнце, такъ  к а за к ъ  
и на промыселъ, ибо „мѣсяцъ казац кое солнышко"; „ка 
закъ  обычаемъ соб ака, к а за к ъ  гл азастая  собака"; „у н а
шихъ казаковъ  обычай таковъ: гдѣ просторно, тутъ и 
спать ложись"; „казакъ  и въ бѣдѣ не плачетъ"; „безъ 
коня не казакъ , к а за к ъ  безъ коня, что солдатъ безъ 
ружья"; „казаку конь себя дороже, к а за к ъ  самъ голоденъ, 
а лошадь сыта"; „казакъ  изъ пригоршни напьется, на 
ладонѣ пообѣдаетъ"; „ночь м атк а — все гладко". Послѣд
нее выраікеніе так ъ  и звучитъ разбойничьимъ духомъ. Въ 
приведенныхъ народныхъ изреченіяхъ— все казачество,- 
проводившее жизнь въ тревогахъ , н аѣздахъ , грабеж ахъ .

Однимъ изъ правительственныхъ распоряж еній Бориса 
Годунова, въ царствован іе  Ѳеодора Іоанновича, было при
крѣпленіе крестьянъ къ  землѣ. Крестьяне на Руси изда
вна имѣли право переходить съ одной земли на другую. 
Этотъ переходъ былъ выгоденъ для крестьянъ. Пользуясь 
правомъ перехода, многіе изъ крестьянъ старались се
литься въ земляхъ знатныхъ людей или на м онасты р
скихъ земляхъ, пользующихся ризными привиллегіями и 
даж е свободою отъ податей. Такимъ образомъ для п р а 
вительства этотъ переходъ крестьянъ былъ выгоднымъ 
въ финансовомъ отношеніи. (Были, конечно, и другія не
удобства отъ этого). Борисъ Годуновъ прикрѣпилъ кре
стьянъ къ землѣ (около 1590 г.). Память объ этомъ со
бытіи народъ сохранилъ : въ выраженіи: „вотъ тебѣ и 
Ю рьевъ день". Переходъ крестьянъ отъ одного помѣщ ика 
къ другому обыкновенно соверш ался осенью, по оконча-
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ніи полевыхъ работъ, около Юрьева дня (15 сентября). 
Такимъ образомъ, выраженіе: „вотъ тебѣ, бабушка, и 
Юрьевъ день“, указываетъ на уничтоженіе Борисомъ Го
дуновымъ Юрьева дня, съ которымъ соединяюсь право 
перехода крестьянъ отъ помѣщика къ помѣщику.

Память о древней кабалѣ (запись, которую давалъ на 
себя вольный человѣкъ въ томъ, что онъ извѣстное число 
лѣтъ будетъ находиться въ кабалѣ у владѣльца) сохра
нилась въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „итти въ наймы при
нимать кабалу"; „кабала не кабала, а голова не своя"; 
„внизъ вода несетъ, вверхъ кабала везетъ" (вверхъ Волги 
приходится тянуть лямку); „неволя внизъ идетъ, кабала 
вверхъ".

Есть мудрыя нарѣченія народныя, относящіяся къ смут
ному времени на Руси. Твердо народъ запомнилъ то, какъ 
Троицкая Лавра, защищаемая извнѣ крѣпкими стѣнами 
извнутри поддерживаемая храбростью иноковъ и ихъ упа- 
ваніемъ на св. Сергія, въ теченіе 16-ти мѣсяцевъ муже
ственно выдерживали осаду 30-тысячнаго одряда, подъ 
предводительствомъ Сапѣги и Лисовскаго. Отъ того времени 
сохранилось народное выраженіе: „поляки съ пушками, 
а монахи съ клюшками" (монашескій посохъ).

По сверженіи царя Василія Шуйскаго (который былъ 
избранъ царенъ послѣ умерщвленія самозванца Лжеди
митрія), Москва, до избранія царя, присягнула на нмя 
Верховной Думы, состоявшей изъ семи знатнѣйшихъ бо
яръ, во главѣ которыхъ находился князь Мстиславскій 
(Московская семибоярщина). Отсюда и народныя выра
женія: „у одной овечки да семь пастуховъ"; „не великъ 
городъ, да семь воеводъ"; „знать, великъ городъ, что семь 
воеводъ" (въ выраженіяхъ слышится злая насмѣшкаі, 
столь родственная рускому уму). Вопросъ о томъ, кого
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избрать на царство , раздѣлилъ народъ на нѣсколько 
партій . Люди знатные желали вручить корону сыну Си
гизмунда, королевичу Владиславу. Скоро стало ясно, что 
Сигизмундъ сам ъ ж елаетъ быть М осковскимъ царемъ; 
стало такж е ясно, к ак ая  большая опасность угрож аетъ 
Россіи  и православной вѣрѣ (Сигизмундъ былъ до ф ан а
тизма преданъ католицизму). И вотъ начинается народное 
движеніе противъ поляковъ. П атр іархъ  (въ  то время 
Гермогенъ) разрѣш илъ народъ отъ присяги, данной 
Владиславу, и сталъ разсылать по городамъ граматы, 
призывая всѣхъ на защиту вѣры и отечества. Народъ 
вооружался. Въ это время безначалія неусыпно дѣйство
вала на спасеніе отечества и на защ иту вѣры Троицкая 
С ергіева Л авра, грам атам и призывавш ая народъ на з а 
щиту вѣры и очищеніе русской земли отъ поляковъ. И 
вотъ одна изъ такихъ  гр ам атъ  получается въ Нижнемъ 
Новгородѣ и производитъ должное впечатлѣніе. Е сть н а
родное изреченіе: „какъ  бы мы, нижегородцы, не подня
лись да не встали , так ъ  всѣ бы вы поганую землю но
сомъ копали". Въ этихъ словахъ коротко выражено ниже
городское движеніе во главѣ князя Димитрія М ихаило
вича П ож арскаго  и граж данина Козьмы Захары ча Ми- 
нина-С ухорука. Въ этихъ словахъ звучитъ похвальба, 
которая не совсѣмъ чужда русскому человѣку, особенно 
если дѣло касается  своей страны, своихъ земляковъ. 
„Прошли к азак и  съ Дону, погнали ляховъ до дому“, с к а 
залъ  народъ. Вѣроятно, это изреченіе народное относится 
къ тому моменту послѣдней битвы подъ М осквой, когда 
князь П ож арскій едва сдерживалъ натискъ враговъ, 
вслѣдствіе чего А враамій Палицынъ (келарь Троицкой 
Сергіевой Лавры) отправился въ казац к ій  станъ  умо
лять казаковъ  ударить на поляковъ. Сильныя убѣжденія
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П алицина, какъ  извѣстно, подѣйствовали и казаки  друж
но ударили на гетм ана Ходкевича, который былъ со
вершенно отбитъ и ушелъ отъ М осквы.

Сношенія съ Польшей всегда почти враждебныя, не 
могли не оставить слѣда въ народной памяти. Нашъ на
родъ, какъ  извѣстно, не злопамятенъ; но замѣчать сла
быя стороны національностей, съ которыми ему прихо
дится сталкиваться, умѣетъ съ соверш енствѣ. Отличаясь 
здравымъ смысломъ, русскій человѣкъ всего ыепѣе спосо
бенъ примириться съ безтолочью, неурядицей, которыми 
всёгда отличалась польская историческая жизнь. Всякій 
народъ прежде всего зам ѣчаетъ въ чуждой ему національ
ности именно тѣ недостатки, которые составляю тъ прямую 
противоположность его собственнымъ свойствамъ, так ъ  
сказать , претятъ его природѣ. Н а этомъ основаніи нашъ 
народъ называетъ поляка б е з м о з г л ы м ъ ;  на этомъ 
основаніи русскій человѣкъ говоритъ, что „на всю Поль
шу комаръ мозгу принесъ", что „у насъ не Польша: есть 
и больше" (т. е. больше боярина, самовольника), что 
„чѣмъ дальше въ Польшу, тѣмъ разбою  больше", т. е. 
всякой неурядицы, безтолочи, сам оуправства, что „Арша- 
ва была ш ерш ава, а теперь сгладили". Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ народъ признаетъ, что полякъ не трусъ, ибо „онъ 
умираетъ, а ногами дрягаетъ". Не укрылся отъ русскаго 
и замѣтный польскій недостатокъ приврать, прихвастнуть: 
„ляхъ и подъ старость вретъ", какъ  не укрылось огром
ное значеніе женщины—- польки въ семейной и обще
ственной жизни: „у насъ не въ Польшѣ, мужъ жены 
больше".

Смоленскъ, к а к ъ  извѣстно, былъ постояннымъ яблокомъ 
раздора между Россіею  и Польшей. Польскій элементъ 
былъ въ немъ всегда силенъ. Не даромъ про смольнянъ
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говоритъ народъ: „смольняне— польская кость, собачьимъ 
мясомъ обросла®. М ,

(Окончаніе будетъ).

С вящ енникъ М ихаилъ  П етровичъ М агнитовъ , нанъ об щ е стве н 
ный дѣятель и писателъ.

Въ началѣ 1897 года мы получили письмо отъ свя
щенника с. А рхангельскаго-Голицы на, С аран скаго  уѣзда, 
Пензенской губ., М ихаила Петровича М агнитова, въ ко
торомъ онъ просилъ пасъ выслать ему экземпляръ „Сель
ской лиры". Мы немедленно исполнили его желаніе. 
Вслѣдъ затѣмъ мы получили отъ него другое письмо, въ 
которомъ онъ сочувственно относился къ „Сельской лирѣ® 
и благодарилъ насъ за присылку ея. Къ письму этому 
онъ прилагаетъ два своихъ стихотворенія, изъ которыхъ 
одно— переложеніе 1-го псалма П салтиря, а другое 1-й 
ирмосъ Велик іго канона. Съ этого времени началась н а 
ша съ нимъ переписка. Ж елая ближе познакомить насъ 
со своими стихотвореніями, онъ присылаетъ намъ одну за 
другого свои рукописи, переплетенныя въ книги, и про
ситъ насъ сдѣлать объ нихъ свой отзывъ. Книги эти онъ 
посвящ аетъ автору „Сельской лиры“ въ знакъ  глубокаго 
почитанія".

На оборотѣ первой странички 2-й книги онъ пишетъ 
автору „Сельской лиры".

Тебѣ, собратъ мой и поэтъ,
Я  шлю свои стихотворенья 
И съ ними искренній привѣтъ;
Твои стихи мнѣ наслажденье!
Въ священныхъ пѣсняхъ царь-пророкъ 
Душою къ Богу устремлялся,
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Зло обличалъ онъ и порокъ,
Молитвой къ Богу укрѣплялся.
Не измѣнился нашъ Творецъ, .
И нынѣ вѣрныхъ Онъ спасаетъ ,
Всещедрый, благостный Отецъ 
Дождемъ на всѣхъ и всѣмъ сіяетъ.
В ъ сіянье Б ога  своего 
И мы стремимся пусть душою,
Влады ку, Господа всего,
Д а вознесемъ всегда хвалою!
И, силой Божіей сильны,
Тогда въ грѣховномъ мірѣ этомъ 
Не будемъ мы побѣждены 
Лукавымъ и его клевретомъ.

В ъ первой книгѣ о. М агнитова помѣщены переложенія 
въ стихи 151 псалма, два отрывка изъ книги Іова и пе
реложенія книги „Пѣснь пѣсней. В торая книга раздѣлена 
на двѣ части Въ первой части этой книги помѣщены 
различныя церковныя пѣснопѣнія, какъ-то: „Свѣте тихій", 
„Херувимская пѣснь“, „Нынѣ силы небесныя", „Да мол
читъ всякая плоть“, „Отче нашъ", переложенія пѣснопѣ
ній „въ честь Богородицы", „въ честь святы хъ", „за усоп
шихъ", „изъ чина погребенія священниковъ", „изъ чина 
погребенія младенцевъ", переложенія пѣснопѣній „изъ 
постной тріоди", „изъ Великаго канона", „изъ службъ 
страстной седьмицы", „изъ пасхальны хъ пѣсенъ", перело
женія евангельскихъ притчей, „Благовѣстіе блаж енства" и 
различные стихи изъ Новаго З ав ѣ та . Во второй части 
помѣщены „Духовныя стихотворенія" и нѣсколько свѣ т
скихъ стихотвореній.

Въ третьей книгѣ помѣщены одни свѣтскія стихотво
ренія, написанныя большею частью въ молодости и не
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имѣющія такого значенія, к ак ъ  его духовныя стихотво
ренія.

Переписка наш а съ о. М агнитовымъ продолж алась. 
Изъ нея мы усматривали, что о. М агнитовъ пастырь доб
рый и энергичный, полезный общественный дѣятель, осо
бенно по постройкѣ и руководительству начальныхъ на
родныхъ шкомъ, а изъ стихотвореній его видѣли, что онъ 
не малой руки писатель. Его переложенія псалмовъ, кни
ги „Пѣснь пѣсней1', духовныхъ пѣсней и молитвъ очень 
близки къ подлиннику, отличаются звучной рифмой и пра
вильнымъ размѣромъ. Въ стихотвореніяхъ его видна доб
рая, отзывная душа, готовая при всякомъ удобномъ слу
чаѣ оказать помощь и услугу бѣднымъ, угнетеннымъ лю
дямъ. Но пасты рская и общественая дѣятельность его 
стѣснялась разными неблагопріятными обстоятельствами 
(напр. недостаткомъ средствъ) и недобрыми людьми, поэти
ческій талантъ его погибалъ въ невѣдомой глуши, подъ 
давленіемъ темной грубой среды, въ отсутствіи братскаго  
теплаго участія  со стороны собственныхъ его соб ра
тій. Въ послѣдніе дни своей жизни о. М агнитовъ ом ра
чался духомъ и помышлялъ о близкой кончинѣ. Мысль о 
скорой своей смерти онъ вы сказалъ въ стихотвореніи отъ 
22 іюня 1897 года. Въ этомъ стихотвореніи онъ пишетъ:

Я состарился до смерти,
Не до пѣсенъ; плохо дышется.
И желалъ бы сдѣлать многое,
Д а призывъ могильный слышится.
К ъ свѣту знанья, къ мѣсту почестей,
Ш елъ я торною дороюю,
Д а свернулъ маленько въ сторону 
И пришелъ въ страну убогую.
И теперь вотъ, по безвременью,
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На покой, въ сыру могилушку,
Должно мнѣ идти, не каяться ,
Что не так ъ  я тратилъ силушку.

По поводу перемѣщенья своего изъ г. А рхангельскаго- 
Голицына въ Знаменскую женскую общину о. М агнитовъ 
намъ писалъ: „Новаго ничего не пишу. Я перемѣстился 
въ Знаменскую женскую общину. Въ А рхангельскомъ-Го
лицынѣ я былъ старш имъ священникомъ. Служить было 
трудно при моемъ плохомъ здоровьѣ, и на рукахъ  у меня 
была второклассная и земская ш кола. Голицыно большой, 
двухштатный приходъ. Больш ая часть жителей -  промыс
ловые нищіе, так ъ  называемые „калилы", или „калуны“. 
Н ародъ этотъ, иіляющій по всей Россіи и за предѣлами 
ея, приноситъ всякія заразны я болѣзни. Дифтеритъ и 
другія болѣзни не переводятся въ Голицынѣ. Постоянно 
намъ приходится дрож ать, за своего единственнаго сына. 
Постройка мною второклассной школы вызвала большое 
неудовольствіе среди мѣстныхъ землевладѣльцевъ, кулаковъ- 
приказчиковъ. Правда они еще неуспѣли ни въ чемъ по
вредить мнѣ, но надо было ждадь впередъ непріятностей. 
Ж елая повредить мнѣ, эти пріятели всячески старались 
вредить моей школѣ.

Представился мнѣ случай: освободилось мѣсто свящ ен
ника въ Знаменской женской общинѣ. Эта община въ 
с. Яковлевщинѣ, гдѣ священствуетъ мой тесть. Поразмы
слилъ я и перемѣстился въ Знаменскую женскую общину. 
Семейство мое, благодаря Б ога , обезпечено въ будущемъ, 
а 600  рублей, кототые я теперь получаю, намъ достанетъ 
па проживаніе. К вартира, отопленіе и часть провизіи отъ 
общины.

Но здоровьишко мое слабое, и глушь въ теперешнемъ
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моемъ мѣстѣ, дѣйствительно, непроглядная. 14 октября 
1898 г Л

Переписка наш а съ о. М агнитовымъ заключилась обо
юднымъ обмѣномъ фотографическихъ карточекъ.

Недолго пожилъ о. М агнитовъ въ Знаменской женской 
общинѣ, куда онъ стремился для душевнаго покоя и отдох
новенія, но нашелъ там ъ друтое вѣчное успокоеніе.

Отъ 19 м арта 1899 года мы получили отъ супруги 
его, Серафимы Ивановны, письмо, въ которомъ она извѣ
стила насъ, что мужъ ея 9 м арта сего года волею Божіей 
скончался.

Съ великимъ сожалѣніемъ и прискорбіемъ отнеслись мы 
къ кончинѣ безвременно угасш аго нашего друга— поэта, и. 
желая воскресить что либо изъ его жизни въ памяти его 
почитателей, просили Серафиму Ивановну прислать намъ 
матеріалъ для составленія его біографіи. Серафима Ивановна 
дала намъ обѣщ аніе, но лишь чрезъ два года могла ис
полнить его, но случаю овладѣвшей ею скорби объ утратѣ  
мужа. Но этому матеріалу мы составили очеркъ жизни 
уваж аем аго М ихаила Петровича, который и предлагаемъ 
нашимъ читателямъ.

М ихаилъ Петровичъ М агнитовъ родился 1-го ноября 
1860 года, въ с. Новомъ Синдоровѣ, Краснослободскаго 
уѣзда, Пензенской губ. Отецъ его, былъ священникомъ 
этого села. О бразованіе получилъ онъ въ Пензенской ду
ховной семинаріи гдѣ прекрасно учился и окончилъ курсъ 
3 ученикомъ въ 1887 г. Ио окончаніи курса, М агнитовъ 
бы лъ назначенъ семинарскимъ начальствомъ въ К а за н 
скую духовную академію , на казенный счетъ. Но здѣсь, 
къ сож алѣнію , пробылъ всего одинъ годъ. Причиною вы
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хода его изъ академіи было извѣстіе о большомъ пож арѣ 
въ Линовкѣ, въ которомъ сгорѣла келья его матери со 
всѣмъ имуществомъ. Объ этомъ пожарѣ писала М агни- 
тову одпа изъ сестеръ его и описала ему всю свою ни
щету, указавъ  па всѣ нужды, понесенныя матерью, и 
тайно отъ нея умоляла б р ата , ради матери своей, изне
могшей подъ бременемъ нужды и горя и много п о стр а 
давшей, оставить академію , поступить на мѣсто свящ ен
ника и дать матери отдохнуть и успокоиться. Въ кани
кулярное время онъ вполнѣ убѣдился въ убогомъ, ж ал - 
комъ сущ ествованіи семьи; его нѣжное сердце р азр ы в а
лось при видѣ страдан ія  заболѣвш ей матери; и онъ с ъ  
великою грустью и сож алѣніемъ попросилъ начальство 
уволить его изъ академ іи. До полученія документовъ изъ 
академіи М агнитовъ временно исправлялъ должность п о 
мощ ника классны хъ занятій  въ Пензенскомъ реальномъ 
училищѣ. Затѣ м ъ  въ 1882 г. получилъ мѣсто псаломщ и
ка  соборной церкви въ г. Троицкѣ, а 16 октября 1883 
году епископомъ Антоніемъ рукоположенъ былъ во свя
щенника къ Введенской церкви въ с. Симбухово, С ар ан 
скаго  уѣзда. Здѣсь по представленію инспектора народ
ныхъ училищъ, утвержденъ былъ законоучителемъ земской 
школы с. Б ѣлаго Ключа. Съ особенною любовью отно
сился онъ къ своимъ занятіям ъ въ школѣ, и по личному 
ѵсмотрѣнію архіерея, черезъ три м ѣсяца, переведенъ былъ 
въ большое базарное село Кочелаево на 2-е священниче
ское мѣсто, съ назначеніемъ законоучителемъ земской
школы, имѣвшей большое количество учениковъ. Здѣсь о. 
М агнитовъ открылъ женскую школу, въ которой такж е 
состоялъ законоучителемъ. Н ародъ кочелаевскій, по сво
ему вольному характеру , невѣжеству и грубости, худо 
относился къ своимъ пастырямъ, и о. М агнитову было
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тутъ много труда, непріятныхъ столкновеній и душевной 
скорби. Но онъ не падалъ  духомъ, ревностно, мудрымъ и 
живымъ словомъ вооруж аясь противъ различныхъ недо
статковъ и пороковъ общ ества. З а  каждою службой (от
правляемой всегда чинно и безъ торопливости) онъ гово
рилъ поученія, въ которыхъ указы валъ на тотъ, или 
другой порокъ, въ мягкихъ вы раж еніяхъ выясняя весь 
вредъ его. Проповѣди его были непродолжительны. Онѣ 
были хорошо прочувствованы, умно направлены, просты и 
назидательны. Прихожане внимательно слушали эти по
ученія, проникались духомъ ихъ н старались исправляться.

Въ такомъ направленіи текла жизнь о. М агнитова. 
Ж изнь его текла тихо. Но вотъ наступаю тъ голодные 
годы, и омрачилось сердце добраго пасты ря. Въ н асту
пившемъ 1891 году голодъ въ селѣ былъ ужаснѣе пред
шествующаго года: тогда не родилось ржи, теперь же 
былъ полный неурожай яроваго и р ж аваго  хлѣба. Поло
женіе народа было самое печальное, и только одною ссу
дой онъ могъ поддерживать свою жизнь. О. М агнитовъ 
ревностно устремился на помощь къ народу, но, къ со
ж алѣнію , въ августѣ этого года, въ холодное время, при 
ремонтировкѣ своего дома, простудился и заболѣлъ горяч
кой. Болѣзнь эта усилилась въ немъ послѣ того, к ак ъ  
онъ, будучи больнымъ, отправился съ требой, и лошадь 
на дорогѣ разбила его. Не любя лѣчиться, онъ долго н а 
ходился въ этой болѣзни, и когда она миновала, то въ 
немъ появились слѣды водянки, на которую ни онъ, ни 
врачи не обратили должнаго вниманія. Почувствовавъ 
облегченіе въ своей болѣзни, о. М агнитовъ приказалъ  з а 
ложить лошадь и поддерживаемый подъ руки, выѣхалъ въ 
приходъ. К акъ ни умоляла жена его отложить поѣздку, 
пока совсѣмъ выздоровѣетъ, но онъ рѣшительно сказалъ ,
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что, имѣя достаточно силы, не можетъ остаться без
участнымъ въ такое бѣдственное время и приказалъ ве
сти себя къ зажиточнымъ жителямъ села; женѣ же л а 
сково сказалъ : „пойми, что я измучаюсь душой за стр а 
ждущихъ и ѣду призывать людей на посильную помощь". 
Вотъ мужичекъ, убѣжденный словами о. М агнитова, 
жертвуетъ 40 мѣръ гороху; вотъ другой даетъ нѣсколько 
мѣръ ржи, кто даетъ пшена, картофеля, и стали давать 
охотно, кто что можетъ. Б атю ш ка благодарилъ благо
творителей и указы валъ, кому немедленно должно было 
подать помощь. Осталось свободныхъ нѣсколько мѣръ 
хлѣба, и это дало поводъ открыть народную столовую, въ 
устройствѣ которой дѣятельное участіе приняли мѣстный 
становой приставъ съ женою и инженеръ новостроющейся 
желѣзной дороги. Но главнымъ учредителемъ ея былъ 
М агнитовъ. Д авали всѣ, кто сколько могъ, даж е и малыя 
лепты неслись на общую столовую. Въ столовой велся 
образцовый порядокъ, употреблялась свѣж ая, здоровая 
пищ а. Р асп о р яж ал ась  въ ней супруга пристава, сам а 
раздѣляла пищу, а священники каждый праздникъ слу
жили молебны. Пользовались пищею въ столовой до 500 
человѣкъ.

Нерадостенъ былъ и слѣдующій 1892-й годъ. Урожай 
былъ почти такж е плохъ, а къ осени появилась страш ная 
гостья— холера. Проникла они въ Кочелаево слѣдующимъ 
путемъ. Провозили этимъ селомъ больного холерою (какъ  
оказалось впослѣдствіи). Подвода съ больнымъ останови
лась предъ трактиромъ, на площади, а изъ тракти ра  
вышелъ, выпившій „завсегдатай" его, богатый крестья; 
нинъ, и, разговаривая съ больнымъ, сталъ съ нимъ ц ѣ 
ловаться. Такой у пьянаго былъ обычай. Ночью этотъ 
крестьянинъ заболѣлъ, а къ утру умеръ. О. М агнитовъ
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распорядился отпѣть покойникѣ, въ кладбищенской церкви, 
безъ 'звона, и чтобы поминовенія на дому не было. Обид
но эТо показалось сыновьямъ умершаго. „Мы люди съ 
достатком1']/1 говорили онъ „и схоронимъ отца безчестно!" 
'СЬгласиліісѢ они потихоньку сдѣлать поминки. И что же? 
— вѣ слѣдУюіѣую • же ночь 10 человѣкъ заболѣло холерою. 
Трое изъ нихъ вскорѣ умерли, а потомъ и еще трое. 
Тутъ сознались сыновья б огатаго  умершаго, что всѣ эти 
умершіе были у нихъ на тайныхъ поминкахъ. На слѣду
ющій день число больныхъ увеличилось. Не найдя воз
можнымъ лично остановить быстро развивавш ую ся страш 
ную болѣзнь, М агнитовъ далъ знать объ ней свѣтскому 
начальству, прося немедленной медицинской помощи. Хоть 
не скоро, съ пререканіями и недовѣріемъ, но помощь 
была подана, и эпидемія прекратилась.

О. МагниТову давно хотѣлось быть поближе къ своему 
тестю. И вотъ открылось подходящее мѣсто въ большомъ 
сё.іѣ А рхангельскомъ— Голицынѣ. Архіерей, зйавшін М а- 

гнитова за неусыпнаго, полезнаго дѣятеля, охотно пере
велъ его въ это большое село. Кочелаевскіе прихожане, 
какъ  уже привыкшіе къ М агнитбву п полюбившіе его за 
ту правду и пользу, которуіо онъ приносилъ имъ въ при
ходѣ и въ ш колахъ, съ сожалѣніемъ разстались съ нимъ, 
Многіе изъ нихъ плакали, особенно женщины п дѣти.

Но не обрадовался о. М агниТовъ, когда перешелъ въ 
Архангельское-Голицыно. Кромѣ невѣж ества, грубости, 
обычнаго пьянства, онъ столкнулся здѣсь съ такимъ по
рокомъ, который въ корень подтачивалъ нравственныя 
начала его прихожанъ, затемняя ихъ совѣсть. Этотъ по
рокъ состоялъ въ укоренившейся привычкѣ ихъ ш атат іся  

по бѣлу свѣту и „калить", т. е. прикидываться убогими, 
нищими и проситъ подаянія именемъ Христѣ. Они настоль-



—  658

ко привыкли къ своему ремеслу и сроднились съ нимъ, 
что не только не гнушались имъ, но даже гордились. 
Если кого хвалили, то не указывали на то или другое 
качество его души, а говорили только, что онъ хорошій 
„калила", потому что умѣлъ посредствомъ нищенства до
стать себѣ достаточно чужихъ денегъ. И лишь небольшая 
часть жителей - торговцы. Нищенствуя по разнымъ мѣ
стам ъ, эти „калилы“ завозятъ въ свое село разныя за р а з 
ныя болѣзни. Отношенія ихъ къ церкви и пастырямъ опе
чалили бы всякаго добраго христіанина. Х рамъ, недавно 
позолоченный, потемнѣлъ отъ множества парафиновыхъ 
свѣчъ. Въ церкви никогда не было денегъ, и когда с т а 
роста узнавалъ о пріѣздѣ благочиннаго съ какимъ либо 
отчетомъ, то тотчасъ шелъ по людямъ занять денегъ 
Идти въ церковь безъ свѣчи считалось стыдомъ: „ужъ на 
свѣчу не накалилъ", скаж утъ, „парафиновая дешевле, м ас
сивнѣе, виднѣе". И одинъ изъ зажиточныхъ „калилъ" при
возилъ въ Голицыно но 18— 20 пудовъ такихъ свѣчъ, 
чтобы удовлетворить требованіе жителей. О. М агнитовъ 
словомъ и проповѣдью сталъ дѣйствовать на совѣсть „ка
лилъ". При всякомъ удобномъ случаѣ онъ говорилъ рѣчи 
о свѣчахъ . Онъ одобрялъ любовь прихожанъ возжигать 
свѣчи, но указывалъ на непригодность парафиновыхъ 
свѣчъ въ нашей православной церкви. Но на первыхъ же 
порахъ онъ встрѣтилъ отпоръ со стороны ревнителей упо
требленія парафиновыхъ свѣчъ. Однако ж ъ о. М агнитовъ 
не упалъ духомъ, онъ рѣшился вести борьбу со зломъ на 
сколько хватитъ  силъ, выписалъ брошюрокъ о свѣ чахъ , 
Троицкихъ листковъ, и все это раздавалъ , выставлялъ на 
видныхъ м ѣстахъ и убѣж далъ внять словамъ истины. Н а
конецъ, убѣдившись, что слово здѣсь безполезно, сталъ 
тушить парафиновыя свѣчи, замѣняя ихъ свѣчами изъ
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чистаго пчелинаго носка. Тогда партія ревнителей пари- 
финовыхъ свѣчъ возстала противъ него сильнѣе. Во главѣ 
ея сталъ продавецъ этихъ свѣчъ и подалъ на М агнитова 
прошеніе къ архіерею , обвиняя его въ противозаконныхъ 
дѣйствіяхъ. Назначено было слѣдствіе, но которому, 
однако-ж ъ, ж алоба просителя не оправдалась. Терпѣливо 
перенесъ М агнитовъ это нападеніе на пего озлобленнаго 
„калилы“, утѣш аясь тѣмъ, что теперь вмѣсто 8 — 9 пудовъ 
церковныхъ восковыхъ свѣчъ стало продаваться 20 —25 
пудовъ въ годъ. Въ церкви скопилось достаточно денегъ, 
на которыя онъ. между прочимъ, позаботился устроить 
церковь теплою. К азалось, что при такихъ  препятствіяхъ 
энергія М агнитова ослабѣетъ, что онъ, измучившись въ 
трудахъ , махнетъ на все рукою. ЕІѢт'ь, съ препятствіями 
усиливалась его дѣятельность. Онъ какъ  бы боялся, что 
не успѣетъ сдѣлать всего задуманнаго имъ. И о  пред
ложенію Преосвященнаго П авла, онъ открылъ цер
ковно-приходскую школу, найдя для нея помѣщеніе и 
средства къ содержанію. А далѣе, для ослабленія въ 
приходѣ своемъ „каленія", или нищ енства, задумалъ от
крыть и второклассную школу. Для этой цѣли онъ вы
просилъ у начальства денегъ, у мѣстнаго общ ества земли 
подъ училище, для сада  и огорода. Болѣе всего выпало 
на долю его хлопотъ, непріятностей и огорченій, по слу
чаю постройки второклассной школы, потому что богатые 
люди не желали имѣть въ своемъ селѣ этой школы, счи
тая ее чуть не порожденіемъ антихриста, и потому очень 
препятствовали въ постройкѣ ея. Строилъ эту школу 
самъ М агнитовъ, при участіи мѣстнаго благочиннаго и 
нѣкоторыхъ избранныхъ прихожанъ. И какъ  же радъ 
онъ былъ, когда состоялось открытіе ея, когда присланы 
были учителя, и началось ученіе.
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Но так ая  неустанная дѣятельность, таісіе неусыпные 
труды въ дѣлѣ насаж денія н р ав е івепностн въ народѣ, въ 
дѣлѣ его просвѣщенія и образованія совсѣмъ ослабилѣ 
здоровье М агннтова *). Съ прежнимъ рвеніемъ и усер
діемъ онъ не могъ уже проходить обязанности законоучи
теля въ ш колахъ, а потому съ болью сердца и сож алѣ
ніемъ, рѣшился нокннуть Архангельское-Голицыно и пере
мѣститься на родину своей жены, въ с. Яковлевіцину, 
И нсарскаго  уѣзда, къ церкви Знаменской женской общи
ны. Услыхавши 'О намѣреніи М агннтова перемѣститься, 
епарх. наблюдатель просилъ его любезными письмами и 
лично, ради любви къ второклассной школѣ, называя ее 
взлѣлеяНпымъ дѣтищемъ его, остаться. Но ничто не въ 
силахъ было поколебать его М'еланія, или вѣрнѣе, необхо
димости, при слабомъ здоровьѣ, и на искреннія письма 
наблюдателя онъ отвѣтилъ въ стихахъ, вырвавшимся сто
номъ наболѣвшей души, 24 февраля 1898 года состоя
лось перемѣщеніе М агннтова къ церкви Знаменской жен
ской общины. Здѣсь для священника дома не было, й 
батю ш ка рисовалъ планы для него, слѣдилъ за кладкою 
новой церкви, въ службѣ строго выполнялъ требованія 
устава и особенное вниманіе обратилъ на пѣвческій хоръ, 
для чего вызванъ былъ учитель пѣнія, чтобы научи'гь пѣв
чихъ нотному пѣп:ю, и изъ среды ихъ была подготовлена 
умѣлая регенгаа. Онъ не былъ чуждъ и своей новой паствы, 
но говорилъ, что тутъ главное его занятіе только въ 
церкви, да въ школѣ, гдѣ онъ со всегдашнею любовью 
занимался съ дѣтьми, но было у него много не зан ятаго

’) Кромѣ этого, о. Магнитовъ исполнялъ обязанности членіі 
мѣстнаго благочинническаго совѣта и депутата духовно-училищ
наго округа. .
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времени, когда онъ могъ быть на. свободѣ, погруж аясь 
Bif тихую семейиую жизнь. Теперь онъ отдыхалъ въ тѣни 
громадныхъ аллей стариннаго барскаго  сада. К акъ хо
роню было въ этомъ саду, во врема ц вѣ та  яблонь, виш
ни, черемухи и огромныхъ душистыхъ липъ! „Что. если 
бы я ранѣе перешелъ сю да“, говорилъ о. М агнитовъ  
своей ж енѣ , „можетъ быть я лишній десятокъ лѣтъ  про
жилъ бы“. Но не судилъ Б огъ видѣть ему здѣсь другую 
красави ц у— весну. Наступившею осенью, при о 'м ортѣ  
одной второкласной школы, въ 12 верстахъ  отъ общины, 
онъ простудился и заболѣлъ инфлюенціей, которая, ослож
нившись воспаленіемъ почекъ, приняла острый характеръ . 
Лѣчившій его докторъ посовѣтовалъ ему ѣ хать въ Казань 
для совѣта съ профессорами и там ъ полѣчиться. Для по
ѣздки въ К азань онъ не имѣлъ собственныхъ средствъ, и 
отправился туда на средства своей жены. По пріѣздѣ въ 
К азань, М агнитовъ сталъ  чувствовать себя хуже; онъ 
слабѣетъ, о чемъ и пишетъ своей ж енѣ. Профессоръ—  
врачъ, для лучш аго соблюденія діеты, предложилъ боль
ному изъ номеровъ переѣхать въ клинику, гдѣ ему пред
ложена была просторная, свѣтлая ком ната. Здѣсь здо
ровье больного улучшилось, и черезъ нѣкоторое время 
онъ хотѣлъ даже ѣхать домой и уже писалъ женѣ своей 
въ назначенный день прислать за нимъ возокъ на стан 
цію желѣзной дороги. О брадованная вѣстью объ улучше
ніи здоровья своего мужа, жена его собиралась выѣхать 
за  нимъ сама, к ак ъ  вдругъ ему сдѣлалось хуже и хуже, 
и онъ скончался (9 м арта 1899 года). Тѣло его было 
перевезено любящей супругой въ Знаменскую женскую 
общину и похоронено тамъ, у алтаря  новопостроенной 
церкви,

Вотъ что р азсказал ъ  духовникъ о . М агнитова вдовѣ
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его о его смерти. „Нѣсколько разъ  я посѣтилъ больного. 
Онъ все писалъ (письма писалъ едва ли не каждый девь), 
то читалъ что-то, и былъ мало сообщителенъ, а потомъ, 
въ день смерти его, я былъ приглаш енъ причастить боль
ного, въ три часа по-полудни. Сознательно и чистосер
дечно исповѣдавшись и причастивш ись св. Таинъ, больвой 
просилъ меня сѣсть около него, и онъ много говорилъ о 
своей жизни. Онъ, между прочимъ, говорилъ, что ему 
ж аль оставить своихъ сиротъ; вѣдь онѣ остаю тся всѣмъ 
чужіе, кромѣ стараго  дѣдушки, а какая  надежда на него? 
Я узналъ, что васъ  онъ любилъ, что вы Сима, а к ак ъ  
полное имя ваше, не знаю. К огда спросилъ я умираю щ а
го о смертномъ страхѣ , онъ поспѣшно отвѣтилъ: „нѣтъ, 
я радъ , что умираю прежде Симы“, и очень просилъ не 
давать вамъ телеграммы, боясь, что вы, испугавш ись, не 
въ состояніи будете пріѣхать для его погребенія, и р а з 
сказалъ  при этомъ про вашу болѣзнь. „О погребеніи 
моемъ ничего не скаж у  — к а к ъ  знаетъ, та к ъ  и дѣлаетъ, 
но безъ нея не хороните". Потомъ спросилъ каран даш ъ  
и бумагу, чтобы написать нѣсколько словъ женѣ своей. 
„Нѣтъ, ужъ поздно, положите н азадъ ", с к а зал ъ  онъ, и 
возвратилъ просимое. Р у к а  отказалась  написать ж елае
мое. Мы передадимъ ей, скаж ите, что хотите передать 
ей, спросили окруж авш іе его. „Нѣтъ, не надо; она добрая 
и умная, и знаетъ, и пойметъ"! Потомъ спросилъ ея 
письмо, и когда подали его, онъ сж алъ его въ лѣвой 
рукѣ своей, взглянулъ въ окно, и к а к ъ  бы обращ аясь къ  
женѣ своей, скорбно сказалъ : „Сима! Сима! Эхъ, Сима"! 
потомъ взглянулъ на икону, перекрестился съ возгласомъ: 
„Господи! Господи"! и отдалъ Б огу  духъ.

Т акъ  скоро, къ сожалѣнію , догорѣла жизнь этого за 
мѣчательнаго тр у ж ен и к а— пастыря! Свящ. Л. Л унинъ.

(С арат . Е п а р х . Вѣд.).
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Отъ Училищ наго С овѣ та  при Св. С инод ѣ  по вопросу о в ы д а 
чѣ  льготн ы хъ  по воинской повинности свид ѣ тельствъ  воспи
танникам ъ  ц е р ко в н о -п р и х о д с ки х ъ  ш колъ іу д е й с ка го  и м а го . 

м етанскаго  вѣ роисповѣдан ій .

Обсудивъ возбужденный нѣкоторыми Епархіальны м и 
Училищными Совѣтами вопросъ о томъ, 1) могутъ ли 
быть выдаваемы воспитанникамъ церковно-приходскихъ 
школъ іудейскаго и м агом етанскаго вѣроисповѣданій, окон
чившимъ курсъ въ сихъ ш колахъ и обнаружившимъ въ 
испытательной комиссіи удовлетворительные успѣхи по 
всѣмъ предметамъ, положеннымъ по программѣ церковно
приходской школы, въ томъ числѣ по Закону Божію, 
льготныя по отбыванію воинской повинности свидѣтель
ства, установленныя ст. 64-й п. 3 устава о сей повин
ности, и 2) обязаны ли воспитанники церковно-приход
скихъ школъ изъ іудеевъ, желающіе получить помянутыя 
свидѣтельства, изучать Законъ Божій во всемъ объемѣ 
программы сихъ ш колъ, или же только Священную И сто
рію В етхаго Завѣ та , и принимая во вниманіе, что а) въ 
ряду предметовъ, положенныхъ по программѣ церковно
приходскихъ школъ, первое мѣсто занимаетъ Законъ Б о
жій, изученіе коего должно состоять не въ теоретическомъ 
лишь усвоеніи учащимися въ сихъ ш колахъ истинъ х р и 
стіанской вѣры и правилъ нравственной жизни, но и въ 
запсчатлѣніи сихъ истинъ и правилъ въ сердцахъ дѣтей, 
въ пріученіи учащ ихся къ послушанію Святой Церкви и 
къ материнскому ея руководительству, что б) таковое обу
ченіе Закону Божію учащ ихся въ церковно-приходскихъ 
ш колахъ можетъ быть достигаемо лишь йодъ покровомъ 
Святой Церкви и при благодатномъ воздѣйствіи ея Свя
тыхъ Таинствъ, молитвъ и священнодѣйствій, что в) обу
чающіяся въ церковно-приходскихъ ш колахъ дѣти іудей-
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скаго  и магометанскаго вѣроисповѣданій, будучи лишены 
сего благодатнаго воздѣйствія Святой Церкви, могутъ вос
принять, при изученіи Закон а  Божія, христіанскія истины 
чуждой имъ вѣры лишь умомъ, а не сердцемъ и волею, а 
посему и не могутъ быть признаны вполнѣ усвоившими 
сей важнѣйшій предметъ церковно-приходской школы даже 
при обнаруженіи ими удовлетворительныхъ теоретиче
скихъ познаній по сему предмету, и что, наконецъ г) 
допускаемое нынѣ въ церковно-приходскихъ ш колахъ изу
ченіе дѣтьми іудейскаго и магометанскаго вѣроисповѣ
даній Закона Божія чуждой имъ вѣры, произнесеніе ими 
на урокѣ Закона Божія священныхъ именъ, чтеніе свя
тыхъ христіанскихъ молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній 
можетъ служить часто предметомъ соблазна для учащихся 
христіанъ, Святѣйш ій Синодъ, согласно заключенію Учи
лищ наго при немъ Совѣта, опредѣленіемъ отъ 3 — 16 авгу 
ста 1901 года за № 2 9 6 4 , постановилъ: сообщить (и 
сообщ ается) къ свѣдѣнію и руководству Епархіальны хъ 
Училищныхъ Совѣтовъ что 1) лица іудейскаго и м аго
м етанскаго вѣроисповѣданій, даже и вполнѣ успѣшно 
прошедшія курсъ церковно-приходской школы, не должны 
быть ни допускаемы къ выпускнымъ испытаніямъ на 
право полученія льготныхъ по отбыванію воинской повин
ности свидѣтельствъ, ни удостоиваемы таковы хъ свидѣ
тельствъ и 2 )  обучаю щ іяся въ церковно-приходскихъ шко
лахъ  дѣти іудейскаго и м агом етанскаго вѣроисповѣданій 
не должны быть привлекаемы къ обязательному изученію 
Закон а  Бож ія, въ случаѣ же вы раж енія таковыми дѣтьми 
желанія обучаться и сему предмету, имъ можетъ быть 
разрѣш аемо лишь присутствованіе на урокахъ  Закон а  
Бож ія.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я -
В с ѣ м ъ , к т о  у ч и т ъ  в ъ  ц е р к о в н о й  ш к о л ѣ , к т о  л ю б и т ъ  е е  и 

п о м о г а е т ъ  ей

У жъ 22 й годъ обитель пр. С ергія— даетъ Русскому 
породу духовную пищу въ видѣ своихъ „Троицкихъ 
Листковъ". Болѣе ста милліоновъ за это время разошлось 
этихъ листковъ. Во многихъ ш колахъ „Троицкіе Листки" 
составляю тъ любимое чтеніе для учащ ихся. Въ ты сячахъ 
экземплярахъ выписываются они Училищнымъ Совѣтомъ 
при Святѣйшемъ Синодѣ, нѣкоторыми братствам и и Е п а р 
хіальными Училищными Совѣтами для церковно приход
скихъ школъ. Теперь съ разцвѣтом ъ церковнош кольнаго 
дѣла, Р ед акц ія  „Троицкихъ Листковъ" пришла къ  мысли 
послужить и этому благому дѣлу, чѣмъ можно съ ея 
стороны, и въ этихъ цѣляхъ предполагаетъ издавать осо
бый школьный листокъ подъ названіемъ: „Б О Ж ІЯ  Н И В А ", 
Т р о и ц к ій  с о б е с ѣ д н и к ъ  д л я  ц е р к о в н о - п р и х о д с к и х ъ  ш к о л ъ .

Въ таком ъ великомъ дѣлѣ, какъ  воспитаніе народа въ 
духѣ благочестія христіанскаго , нравственная поддержка 
часто бываетъ важнѣе и цѣннѣе матеріальной. Мы ж ела
ли бы, чтобы нашъ школьный листокъ сталъ любимымъ, 
задушевнымъ собесѣдникомъ всѣхъ скромныхъ тружени
ковъ народной школы, чтобы при его посредствѣ они 
могли помѣняться мыслями по тѣмъ вопросамъ, которые 
особенно тревож атъ ихъ христіанскую  совѣсть... Поднять 
въ нихъ духъ и энергію, поддержать тотъ святой огонекъ, 
которымъ согрѣта наш а церковная ш кола, собрать 
искорки этого огонька въ одно средоточіе, показать на 
ф актахъ , какъ  велико и свято то дѣло, коему служ атъ 
эти труж еники, дать имъ возможность отдохнуть душой, 
перенестись хотя на нѣсколько минутъ отъ будничной 
работы въ свѣтлую область того идеала, къ коему долж
на быть направлена вся ихъ будничная р а б о т а — вотъ 
задача, но вашему мнѣнію едва ли не болѣе важ ная и 
сущ ественная, чѣмъ пріобрѣтеніе и изысканіе м атер іаль
ныхъ средствъ къ улучшенію быта школы.
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Стремиться по мѣрѣ силъ, при Божіей помощи, къ 
осуществленію такой задачи и ставитъ своею цѣлію 
„ Б о ж і я  Н и в а “. Ыо для всякаго понятно, что цѣль эта 
можетъ быть достигнута только при дружномъ содѣйствіи 
самихъ сѣятелей на нивѣ Бож іей— оо. наблюдателей, оо. 
завѣдываю щ ихъ школами, учителей церковно-приходскихъ 
и др. народныхъ школъ, а такж е и всѣхъ, кому дороги 
интересы просвѣщенія народа въ духѣ родной право
славной церкви. Къ нимъ и обращ ается редакц ія  съ по
корнѣйшею просьбою: не отказать въ сообщеніи своихъ 
дневниковъ, наблюденій, зам ѣтокъ, или же престо писать, 
что подскаж етъ сердце, о томъ, чего требуетъ сама на
родная жизнь. Кто живетъ среди парода, кто соприка
сается съ нимъ непосредственно и притомъ живетъ въ 
общеніи съ дѣтьми народа, тотъ лучше можетъ видѣть 
весь его духовный обликъ, его душу, слышать біеніе н а
роднаго сердца. Въ трудахъ цѣлаго дня можетъ быть не 
всегда учитель найдетъ минутку обработать свои зам ѣт
ки для печати: этимъ просимъ не ст т нят ься ', лишь бы 
для дѣла были полезны та к ія  замѣтки, а литературную  
форму редакія имъ придастъ сам а. Только фактовъ по
больше, ибо въ нихъ, какъ  въ отраженіи самой жизни, 
все дѣло. Н икакой дидактики, никакихъ разсужденій о 
методахъ преподаванія, если это не к асается  непосред
ственно воспитанія дѣтскаго  сердца, намъ не нужно. 
Н аш а задача сѣять на Бож іей пивѣ не сѣмена знанія, 
не то, что питаетъ только умъ ребенка: на это есть спе
ціально педагогическія статьи въ другихъ ж урналахъ ,—  
мы желали бы подкрѣпить силы самихъ трудящ ихся въ 
сѣяніи, дать имъ возможность помѣняться мыслями по с а 
мому существенному вопросу— о воспитаніи дѣтей въ духѣ 
родной Церкви, въ преданіяхъ и завѣ тахъ  родной народ
ной старины, у казать , на основаніи опыта уже доста
точно потрудившихся въ семъ дѣлѣ, тѣ  пути и средства, 
коими воздѣлывается добрая по природѣ своей нива дѣт
скаго  сердца.

Мы желали бы имѣть возможно подробныя сообщенія:
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О п ѣ ы і и: общее пѣніе въ церквахъ , какъ  устроить 
его? чѣмъ привлекать къ участію  большихъ? Опасность 
и нежелательность подачекъ. Пѣніе съ канонархомъ, пѣ
ніе внѣ церкви: на собесѣдованіяхъ въ школѣ, на рабо
тахъ  въ полѣ, па прогулкахъ. Пѣніе въ пути.

В с е н о щ н ы я  въ ш колахъ, отдаленныхъ отъ х рам а, 
наканунѣ праздника съ бесѣдами па ннхъ (есть опытъ у 
С. А. Рачинскаго). — Вечернія бесѣды съ дѣтьми зимою. 
Посѣщеніе учителемъ избъ крестьянскихъ для такихъ бе
сѣдъ въ праздники. Чтеніе житій святыхъ на такихъ 
бесѣдахъ. Особенно разсказы  маленькимъ дѣтямъ, еще 
неучащимся въ ш колахъ, исторій изъ Библіи, Е вангелія, 
изъ житій святыхъ съ показываніемъ имъ картинъ.— Чте
ніе псалтнри по усопшихъ дѣтьми — школьниками.

П а л о м н и ч е с т в о .  Р азсказы  дѣтямъ изъ родной 
исторіи при посѣщеніи св. мѣстъ. П ѣніе молебновъ у 
святынь въ обителяхъ.— Д ѣтскія приношенія къ святы
нямъ: ихъ рукодѣлья, трудовые грошики, общ ая отъ всѣхъ 
свѣча... Дневники дѣтей-паломпиковъ.

Ш к о л а  и с е м ь я . Ш кола к ак ъ  сотрудница семьѣ въ 
воспитаніи дѣтей. Вліяніе школы на семью, на окруж аю 
щую среду, на самихъ дѣтей. Общеніе школы съ семьею, 
съ родителями учениковъ. К акъ  и чѣмъ воздѣйствовать 
на родителей, которые вредно вліяютъ на своихъ дѣтей, 
соблазняя ихъ примѣромъ дурной жизни? К акъ  и чѣмъ 
привлечь сосѣдей и даж е все сельское общество къ т а 
кому благотворному воздѣйствію на слабыхъ родителей и 
къ огражденію дѣтей отъ ихъ развращ аю щ аго вліянія? 
Частные характерны е случаи изъ дѣтской жизни: про
явленіе въ дѣтяхъ доброй и злой воли, добрыхъ и злыхъ 
чувствъ. Чѣмъ вы раж аетъ народъ свое сочувствіе ш колѣ, 
какія предъявляетъ ей требованія въ духовномъ отношеніи?

Что ш кола можетъ сдѣлать для борьбы съ пьянствомъ?
Что она можетъ сдѣлать для борьбы съ сквернословіемъ?
Йакъ воспитать въ дѣтяхъ доброе чувство въ отноше

ніи къ животнымъ? К акъ  бороться съ дурною наклон
ностью разорять гнѣзда птичекъ? К акъ  внушать уваженіе 
къ чужой собственности, предостерегать дѣтей отъ кражи



—  668 —

плодовъ въ садахъ  и огородахъ? Борьба съ привычками 
къ божбѣ, лжи, обману; воспитаніе христіанской совѣстли
вости и честности во всѣхъ словахъ и поступкахъ.

О с о б е с ѣ д о в а н ія х ъ  въ ш колахъ: какъ  ведутся онѣ? 
Чѣмъ особенно привлекаю тъ народъ? Умѣстны ли, удобны 
ли въ нихъ тѣневыя картины? Что больше по душѣ слу
шателямъ? Нельзя ли въ видѣ опыта поручать чтеніе н ѣ 
которыхъ статей, особенно изъ Четьихъ-М иней, изъ житій 
святыхъ самимъ дѣтямъ? К ак іе  часы удобнѣе для такихъ 
бесѣдъ? К ак ія  впечатлѣнія выносятъ слушатели изъ со
бесѣдованій?

О б и б л і о т е к а х ъ :  как ія  книги больше берутъ 
крестьяне для чтенія? па какія  средства пріобрѣтаю тся 
книги? К ак ъ  привлечь сам ихъ дѣтей къ участію  въ прі
обрѣтеніи книгъ? Нельзя ли установить для читателей, 
берущихъ книги на домъ, хотя ничтожную, по копѣйкѣ 
за книгу, таксу за чтеніе книгъ большихъ, требующихъ 
переплета? К а к ъ  смотритъ простой народъ па беллетри
стику, поэзію, газеты и журналы? Ч итаетъ ли и какъ  
относится онъ къ книгам ъ сельскохозяйственнымъ?

К акъ  можетъ школа послужить распространенію  хоро
шихъ книгъ, образковъ, крестиковъ и др. св. предметовъ? 
У частіе въ этомъ дѣтей.

В оспитаніе э с т е т и ч е с к а г о  ч у в с т в а :  знаком 
ство съ окружающей природой. Чудеса Бож іи въ ней. 
Полезныя и вредныя растен ія и травы. Собираніе ихъ. 
У краш еніе храм а и св. иконъ къ праздникамъ цвѣтами 
и зеленью, особенно въ день Св. Троицы, У спенія, Воз
движенія К реста: приношеніе послѣднихъ цвѣтовъ ко 
кресту. О бсаж иваніе родного храм а, кладбищ а, родныхъ 
могилокъ, школы, своихъ домовъ деревьями, уборка ихъ 
цвѣтными клумбами, съ буквами изъ разныхъ цвѣтовъ. 
У краш еніе іордани хвоею въ день Крещ енія. Ш кольныя 
елки на С вяткахъ , праздники и вечера для родителей и 
сосѣдей-крестьянъ, съ чтеніемъ и пѣніемъ духовныхъ сти
ховъ и пѣснопѣній церковныхъ. Работы  дѣвочекъ для род
ного храма: вышиваніе полотенцевъ, починка священныхъ 
одеждъ подъ руководствомъ учительницъ и м атуш екъ,
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чистка и мытье ихъ. То же для школы и учителей. Чистка 
дѣтьми священныхъ вещей: подсвѣчниковъ, паникадилъ, 
уборка храма предъ великими праздниками. У частіе ихъ 
въ колокольномъ звонѣ, прислуживаніе въ алтарѣ .

Мѣстныя наблюденія надъ народною жизнью: какъ  н а 
родъ встрѣчаетъ праздники. Хорошіе и дурвые обычаи 
при этомъ. Народныя примѣты, взгляды, суевѣрія, пред
разсудки и борьба съ ними посредствомъ школъ.

О б с т а н о в к а  школы: Иконы, картины, надписи  на  
ст ѣ нахъ  школы: изреченія изъ Св. Писанія,, св. отцевъ: 
народныя пословицы и т. п.

Х о з я й с т в о  школы: общежитія, приварки, сады, 
огороды, поля, сборъ на школу натурою: дрова, хлѣбъ и 
пр. Собираніе ягодъ и грибовъ лѣтомъ для приварковъ 
въ школѣ па зиму..

С к о р б и  и р а д о с т и  труженниковъ въ церковно-приход
скихъ ш колахъ. Ихъ взаимныя отношенія, взаим ная под
держка.

И зъ  п р о ш л а г о  церковной школы: ея исторія, свѣдѣ
нія и воспоминанія о дѣятеляхъ церковной школы; ихъ 
письма.

П е р е п и с к а  н а ш и х ъ  ч и т а т е л е й : вопросы и отвѣты 
по разнымъ сторонамъ церковно-школьной и народной 
жизни.

С т р а н и ч к а  для д ѣ т е й . Р азсказы  дѣтямъ о святыхъ 
дѣтяхъ. Добрыя дѣти нашего времени. Полезныя вѣсти 
для дѣтей изъ современной жизни.

С татьи, помѣщаемыя въ „Божіей Н ивѣ“, съ благодар
ностью будутъ оплачиваем ы  редакціей пост рочно, дабы 
этотъ посильный трудъ вознаграж дался нѣкоторою и м а
теріальной поддержкою для скромныхъ работниковъ въ 
дорогой для всѣхъ пасъ школѣ.

П рограмма изданія была представлена на благовоззрѣ
ніе Е го  Высокопреосвящ енства М итрополита М осковскаго 
и удостоилась его милостиваго вниманія.

Всѣ статьи, замѣтки, наблюденія, диевники, писанные 
подъ живымъ впечатлѣніемъ разны хъ случаевъ въ школь-
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ной жизни, просимъ т е п е р ь  ж е высылать по адресу:
Сергіевъ посадъ, М оек. гуд., въ редакцію  „Троицкихъ  

Лист ковъ".
Р едакція  покорнѣ йш е просит ъ всѣхъ, кто любит ъ  

н а ш у  ш колу  и желаетъ ей добра, не  з а м е д л и т ь  присы л
кою подходящ ихъ для  нашего и зд а н ія  ст ат ей и всяки
ми полезны м и для дѣ ла у к а за н ія м и , дабы соображаясь 
съ т аким и  у к а за н ія м и , пополнит ь недостающее въ н а 
ш ихъ предполож еніяхъ от носит ельно и зд а н ія . Сроки 
выхода и условія  подписки  будут ъ опубликованы  въ свое 
время.

Редакторъ Троицкихъ Л истковъ А р хим ад рит ъ  Н иконъ.

Имѣю честь увѣдомить, что съ 1-го ію
ля сего 1901 года мнѣ разрѣшено продол
жать торговлю русскими виноградными ви
нами,—которая мною переведена на Казан
скую ул. въ домъ Кузминыхъ.
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