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I. .

УКАЗЫ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СѴНОДА.

Отъ 30 Апрѣля 1874 г. за № 23.— По вопросу о вмѣненіи 
въ обязанность мѣстамъ и лицамъ немедленно сообщатъ Ка
зеннымъ Палатамъ о взысканіи гербовыхъ пошлинъ для зачи

сленія этихъ погилинъ въ недоимку.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали вѣдѣніе 
Правительствующаго Сената, по 1-му Департаменту, отъ 
6 Марта сего года за № 11070, въ коемъ изъяснено: Управ-



ляющій Министерствомъ Финансовъ, въ рапортѣ Правитель
ствующему Сенату, отъ 31 Іюля 1873 года за 2735, изъя
сняетъ, что на основаніи правилъ взиманія доходовъ, 
неиыѣющихъ спеціальнаго кассоваго устройства (прил. къ 
ст. 58 правилъ о поступленіи государственныхъ доходовъ и 
производства государственныхъ расходовъ), всѣ вообще мѣста 
въ губерніи, налагающія взысканіе пошлинъ за употребляе
мую, по производству просительскихъ дѣлъ, вмѣсто гербо
вой, простую бумагу, въ случаѣ отсутствія лицъ, на коихъ 
взысканіе налагается, о взысканіи сихъ пошлинъ обязаны 
предписывать отъ себя Полицейскимъ Управленіямъ и увѣ
домлять о томъ Казенныя Палаты для зачисленія пошлинъ 
въ недоимку, а также доставлять ежемѣсячно въ Контроль
ныя учрежденія надлежащія по этому предмету свѣдѣнія^ 
Между тѣмъ, изъ донесеній Контрольныхъ Палатъ Государ
ственному Контролю, усматривается, что многія присутствен
ныя мѣста, увѣдомляя Контрольныя Палаты о наложенныхъ 
ими взысканіяхъ гербовыхъ пошлинъ, не сообщаютъ о томъ, 
для зачисленія въ недоимку, Казеннымъ Палатамъ, вслѣд
ствіе чего какъ Контрольныя, такъ и Казенныя Палаты* 
поставляются въ необходимость вести совершенно излишнюю 
для нихъ переписку для возстановленія правильности счетовъ 
по зачисленію гербовыхъ пошлинъ въ недоимку. Для устра
ненія сего неудобства, Государственный Контролеръ, приз
навая необходимымъ подтвердить всѣмъ мѣстамъ въ губер
ніяхъ, налагающимъ взысканія но производству проситель
скихъ дѣлъ, о непремѣнномъ и своевременномъ сообщеніи 
Казеннымъ Палатамъ свѣдѣній, необходимыхъ для зачисле
нія гербовыхъ пошлинъ въ недоимку, сообщилъ о томъ на 
распоряженіе Министра Финансовъ, а Г. Управляющій Ми
нистерствомъ Финансовъ, на основаніи 211 ст. Учрежд- 
Минист., представилъ о томъ на благоусмотрѣніе Прави
тельствующаго Сената съ тѣмъ, не признаетъ ли онъ необ
ходимымъ вмѣнить въ обязанность всѣмъ мѣстамъ и лицамъ,
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чтобы они, по сдѣланіи распоряженія о взысканіи гербовыхъ 
пошлинъ, немедленно сообщали о томъ подлежащей Казен
ной Палатѣ, для зачисленія тѣхъ пошлинъ, согласно 74 ст 
Уст. о пошл., въ недоимку и для наблюденія за поступле
ніемъ ихъ въ казну. Имѣя въ виду, что 75 статьею Т. V 
Уст. о пошл, всѣмъ мѣстамъ и лицамъ вмѣнено въ обязан
ность, чтобы они, по употребленіи на производство дѣлъ 
простой бумаги и по учиненіи распоряженія о взысканіи за 
оною гербовыхъ пошлинъ, непремѣнно сообщали Казеннымъ 
Палатамъ свѣдѣнія о званіи, именахъ, отчествахъ, прозва
ніяхъ и мѣстѣ жительства лицъ, съ коихъ слѣдуетъ произ
весть взысканіе, и количество онаго, съ означеніемъ самаго 
дѣла, по коему производится таковое взысканіе, Правитель
ствующій Сенатъ, согласно съ мнѣніями Гг. Государствен
наго Контролера и Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, 
опредѣляетъ: вмѣнить въ обязанность всѣмъ мѣстамъ и ли
цамъ, чтобы они, по сдѣланіи распоряженій о взысканіи 
гербовыхъ пошлинъ, немедленно сообщали о томъ подлежа
щей Казенной Палатѣ, для зачисленія тѣхъ пошлинъ, сог
ласно 74 ст. Уст. о пошл., въ недоимку и для наблюденія 
за поступленіемъ ихъ въ казну. О чемъ по надлежащему и 
дать знать кому слѣдуетъ, для руководства и исполненія и 
сообщитъ въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ вѣдѣ
ніемъ. П р и к азал и : Объ изъясненномъ распоряженіи Пра
вительствующаго Сената дать знать по Духовному вѣдомству 
циркулярнымъ указомъ, для должнаго въ потребныхъ слу- 
чахъ руководства и исполненія.
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Отъ 18 Іюня 1874 г. за Л» 36.—О своевременном?, доставле
ніи свѣдгъгіги по отчетности, подлежащей ревизіи Государ

ственнаго Контроля.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурор ■, отъ 3 сего 
Мая за Л° 5098, въ коемъ изъяснено: во внесенномъ, по 
Вы сочА йш ему повелѣнію,Государственнымъ Контролеромъ 
въ Комитетъ Министровъ всеподданнѣйшемъ отчетѣ по Го
сударственному Контролю за 1873 годъ, противъ объясне
нія Генералъ-Адъютанта Греига о томъ, что успѣшному 
ходу ревизіи вредитъ ^прекращающаяся, смотря на всѣ 
принимаемыя Государственнымъ Контролеромъ мѣры, несвое
временность въ доставленіи какъ отчетности, такъ въ осо
бенности объясненій отчетныхъ мѣстъ на сдѣланныя при 
ревизіи замѣчанія, и что даже Центральныя Управленія, 
имѣющія, по видимому, всѣ средства и полную возможность 
къ своевременному исполненію ревизіонныхъ требованій Го
сударственного Контроля, своими поздними отвѣтами замед
ляютъ иногда движеніе ревизіи на цѣлые годы—ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ благоугодио было написать: „Необходимо 
подтвердитъ всѣмъ вѣдомствамъ о скорѣйшемъ доставленіи 
требуемыхъ свѣдѣній*. Комитетъ, выслушавъ, въ засѣданіи 
16 минутаго Апрѣля, помянутый отчетъ, между прочимъ 
положилъ: означенную В ысочайшую ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА резолюцію объявить, циркулярно, 
всѣмъ Министрамъ и Главноуправляющимъ Отдѣльными ча
стями къ свѣдѣнію и должному, въ потребныхъ случаяхъ, 
исполненію. О таковомъ положеніи Комитета Министровъ 
Управляющій дѣлами онаго сообщилъ Господину Сѵнодаль
ному Оберъ-Прокурору, а Господинъ Оберъ-Прокуроръ пред
лагаетъ о семъ Святѣйшему Сѵнодѵ. П р и к а за л и : Въ ис
полненіе изъясненной В ысочайшей воли, предписать по
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духовному вѣдомству циркулярнымъ указомъ, чтобы отъ 
учрежденій сего вѣдомства отчетности, подлежащія ревизіи 
Государственнаго Контроля и требующіяся по онымъ объя
сненія доставляемы были, куда слѣдуетъ, безъ всякаго про
медленія.

Отъ 22 Августа 1874 г. за № 52.— О томъ, чтобы началь
ства духовно - учебныхъ заведеній сообщали присутствіямъ 
по воинской повгінности о приписавшихся къ призывнымъ 
участкамъ воспитанникахъ, выбывающихъ изъ заведеній до

окончанія курса.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе 
Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 12 минувшаго Іюля, № 2565, въ коемъ изложено: 
„Воеппын Министръ сообщаетъ, что въ пастоящеевремя,между 
прочимъ, былъ возбужденъ вопросъ, наркомъ лежитъ обязан
ность извѣщать подлежащее присутствіе по воинской повин
ности о выбытіи изъ учебныхъ заведеній приписавшихся къ 
призывнымъ участкамъ молодыхъ людей до окончанія ими 
курса, такъ какъ съ таковымъ выбытіемъ должны прекра
щаться льготы, предоставляемыя этимъ лицамъ 53 статьею 
Устава о воинской повинности и что въ разрѣшеніе сего вопро
са признано нужнымъ возложить таковую обязанность па 
начальства учебныхъ заведеній". П р и к азал и : Въ виду выше
изложеннаго, для надлежащаго руководства и исполненія, 
дать знать Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатнымъ ука
зомъ, чтобы начальства духовпо-учебпыхъ заведеній, въ слу
чаѣ выбытія изъ заведеній приписавшихся къ призывнымъ 
участкамъ воспитанниковъ до окончанія ими курса, сооб
щали о таковыхъ воспитанникахъ подлежащимъ присут
ствіямъ но воинской повинности.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ПЕНЗЕНСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО 
НАЧАЛЬСТВА.

(Къ исполненію духовенствомъ Н.-Ломовскаго училищнаго 
округа).

Правленіе Нижнеломовскаго духовнаго училища въ пред
ставленіи, отъ 16 Января сего 1875 года за Лг 13, хода
тайствовало предъ Его Преосвященствомъ о назначеніи съѣзда 
духовенства училищнаго округа, для обсужденія слѣдую
щихъ предметовъ: а., покупки сосѣдняго къ училищу зданія 
съ усадьбою и продажи состоящаго въ вѣдѣніи училища 
зданія, бывшаго духовнаго Правленія, б., смѣты расходовъ 
на 1873/в г- й в., опредѣленія ежегодной платы съ учащихся 
въ училищѣ изъ другихъ сословій. Въ виду сего Пензенская 
духовная Консисторія въ журналѣ 3 сего Февраля, съ ут
вержденія Его Преосвященства, О предѣлила: Назначить 
для съѣзда духовенства Н.-Ломовскаго училищнаго округа 
двадцать первое Апрѣля 1875 года, о чемъ и пропечатать 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и исполненію 
со стороны духовенства сказаннаго округа.
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П Е Н З Е Н С К ІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
1 Марта №  5. 1875 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ*).

Погребеніе умершихъ.

Погребеніе умершихъ у мордвовъ сопровождалось 
цѣлымъ рядомъ своеобразныхъ порядковъ и обычаевъ.

*) Продолженіе. См. № 4.

1



Покойника-мужчину одѣвали поверхъ нижняго 
бѣлья въ чепанъ—или бѣлый балахонъ, но на жен
щину надѣвали только рубашку, даже не стягивая 
ее поясомъ* **)), который влагался въ руки покойницы. 
Покрывали шапкой, колпакомъ или чѣмъ либо подоб
нымъ голову умершаго для того, чтобы въ будущей 
жизни онъ не озябъ отъ холода, или не заболѣлъ 
отъ зноя.—Въ знакъ того, что смерть сразила чело
вѣка, мордвы (инс. у.) рѣзали курицу (даже во вре
мя постовъ) и, сваривъ ее, ѣли всѣ. а въ постные 
дни—дѣти и тѣ изъ взрослыхъ, которые не особенно 
строго соблюдали посты. Кромѣ курицы для поми
нальнаго стола приготовлялись блины (worn), пироги 
съ начинкою (перека) яйца (гш) и медъ (мядъ) — Съ 
тою же цѣлію приносили и родственники покойника 
(жившіе не въ одномъ домѣ съ нимъ) пироги, 
яйца или, въ случаѣ бѣдности, просто посолен
ный ломоть хлѣба. Положивъ все принесенное 
на брусъ, родственники дѣлали три поклона умер
шему съ желаніемъ ему царства небеснаго. Затѣмъ 
женщины поднимали дикій вопль, обглаживая усоп
шаго съ головы до ногъ своими руками. Въ избыткѣ 
скорби осиротѣлыя дочери, даже замужнія, имѣли 
обыкновеніе царапать щеки ногтями.

На окнѣ ближайшемъ покойнику, выставлялисч 
любимые предметы послѣдняго: водка, трубка или 
табакерка съ табакомъ” ) (смотря потому, курилъ или

*) Въ одномъ нижнемъ одѣяніи оставались иногда дѣвицы, 
когда умиралъ у нихъ братъ, отъ котораго зависѣло все 
ихъ благосостояніе.

**) Мордвы (Мокшане) вообще большіе охотники до таба
ку. Даже женщины не равнодушны къ нему.



нюхалъ онъ) и нѣсколько мѣдныхъ монетъ*). Въ 
Городищенскомъ и Краспослободскомъ уѣздахъ морд
вы, по старинному обычаю, полагали въ самый гробъ 
по немногу всего, что любилъ усопшій, живши на 
землѣ. Оъ умершими стариками, сверхъ того, клали 
яйца, лепешки и орѣхи,—это былъ гостинецъ, посы
лавшійся преждевременно умершимъ дѣтямъ и вну
чатамъ.

Что касается до устройства гроба, то, ио свидѣ
тельству Ауновскаго, мордвы Красн. уѣзда до его вре
мени удерживали форму своихъ старинныхъ гробовъ, 
представлявшихъ видъ выдолбленныхъ колодъ. По 
прежнему также мордвы вырѣзывали въ гробахъ от- 
вѣрстія съ извѣстного намъ цѣлію.

Прежде, чѣмъ положить покойника во гробъ один 
изъ женщинъ три раза обводила (ио солнцу) внутри 
его зажженною с вѣче го съ желаніемъ умершему вѣч
наго свѣта и теплоты, безконечной радости и ве
селья. Въ Краспослободскомъ же уѣздѣ гробъ насти
лали шерстью и окуривали ладономъ, вѣруя, что 
отъ этого покойнику будетъ мягко и тепло, весело 
и пріятно.

*) Деньги (по ученію мордвовъ) нужны покойнику па та
бакъ, водку, а также на переправу чрезъ рѣку, протекаю
щую па пути къ раю. Если кто изъ стороннихъ приносилъ 
для покойника какую либо монету, старуха скоблила ее но
женъ, приговаривая умершему: „вотъ тебѣ (такой-то) при
несъ денегъ, чтобъ тебѣ на томъ свѣтѣ отъ смерти отку
питься, по базарамъ ходить, все нужное купить и знако
мыхъ не забывать, а вмѣстѣ съ мими тамъ пить и гу- 
лять“. И эта монета вмѣстѣ съ одеждою клалась во гробъ, 
или пришивалась къ одеждѣ умершаго.
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По выносѣ гроба, щепьготъ него, считавшіяся за
разительными, относились въ оврагъ*) вмѣстѣ съ 
горшкомъ воды, которою обмывалось тѣло усопша
го.—Оставшіяся же въ домѣ покойника женщины **) 
убирали подстилку, лежавшую подъ умершимъ и 
вымывъ лавку, полагали на то мѣсто, гдѣ лежалъ 
покойникъ, косарь или топоръ. Этимъ орудіемъ морд
вы думали устрашить смерть, чтобы на будущее вре
мя удерживаемая этимъ топоромъ или косаремъ, она 
не смѣла войти въ осиротѣлое семейство.—Затѣмъ, 
выметсши соръ, накопившійся въ избѣ со времени 
кончины усопшаго, женщины поспѣшно складывали 
его въ решето или корзину, брали затѣмъ немного 
блиновъ, яицъ, пирожковъ и со всѣмъ этимъ выхо
дили на улицу, подальше отъ двора. Здѣсь, бросивъ 
соръ, закусывали, а потомъ молились и кланялись 
вслѣдъ покойника, желая ему благъ въ будущей 
жизни, послѣ чего всѣ возвращались домой.

Поминовеніе усопшихъ.

Поминовеніе усопшихъ сопровождалось у мордвы 
едва ли не большею обрядностію, чѣмъ самое погре
беніе. Временами его служили: 1) сороковой день

*) Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ эти щепы въ корзинахъ выбра
сываются около дороги. „Отъ того (говоритъ Ауновскій) 
каждаго внимательнаго путешественника невольно пора
жаетъ множество корзинъ, валяющихся около мордовскихъ ' 
селеній".

**) Всѣ мордовскіе обряды совершаются большею частію 
женщинами. Мужчины даже мало знакомы съ ними.
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по смерти покойника, 2) родительскія субботы и
3) нѣкоторые праздники.

1) Въ сороковой день послѣ смерти покойника морд
ва—мокша справляла большіе поминки слѣдующимъ 
образомъ. Наканунѣ въ домъ умершаго сходились 
его родственники, принося съ собою на блюдѣ или 
въ чашкѣ прикрытые капустнымъ листкомъ блины, 
пироги (пёрека), нѣсколько яицъ и бутылку водки. 
Переступивъ за порогъ избы, каждый гость кланял
ся по три раза на всѣ стороны, бросалъ капустный 
листокъ подъ столъ, а блюдо съ блинами и прочіе 
припасы ставилъ на брусъ. Самые поминки откры
вались молитвою объ упокоеніи души усопшаго, 
послѣ чего всѣ присутствующіе начинали есть бли
ны, пироги, яйца и нроч., пить пиво (котораго при- 
говлялась обыкновенно цѣлая бочка) и водку. Тра
пеза продолжалась цѣлую ночь и къ разсвѣту наи
болѣе усердные почитатели памяти умершаго едва 
держались на ногахъ.

Утромъ всѣ выходили на дворъ, гдѣ ожидалъ сво
ей печальной участи быкъ'), обреченный для поми
нокъ. Животному дѣлали поясной поклонъ, а жен
щины сверхъ того набрасывали на рога платка и 
холстъ2), затѣмъ поднимали плачъ, кланяясь быку 
въ ноги3). Оплаканный такимъ образомъ быкъ,

’) Быкъ вообще пользуется большимъ почетомъ у морд
вы. Въ важнѣйшіе праздники для молянъ непремѣнно за
каляютъ его, а не другое животное.

2) Все это обращалось потомъ въ пользу рѣзака.
3) Быкъ, приведенный на закланіе, служилъ образомъ уми

рающаго человѣка. Отсюда плачъ предъ нимъ.
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закалялся ближайшимъ родственникомъ покойника 
и варился въ котлѣ съ простою водою ')• Но особенно 
любопытна церемонія, совершавшаяся затѣмъ въ 
из£ѣ. Въ переднемъ углу на новой скамѣйкѣ садит
ся старикъ-), имѣющій представлять лице покой
ника. Около него ближе къ иконамъ лежатъ: подуш
ка, наволочка, рубашка, сапоги или лапти, поясъ и 
балахонъ3)- На окнѣ вы видите штофъ или пол
штофа водки, нѣсколько монетъ, блинъ и трубку или 
табакерку; на столѣ—корыто съ мясомъ, блины, пи
роги, яйца котелъ пива или браги. Хозяинъ, или 
вообще распорядитель поминокъ подноситъ мнимому 
покойнику но стакану водки и браги и доколѣ онъ 
пьетъ, всѣ стоятъ предъ нимъ на одномъ колѣнѣ, 
наклонивъ головы и опираясь руками о полъ. Уго
стивъ загробнаго гостя, угощали тѣми же напитка
ми и всѣхъ другихъ, присутствовавшихъ при цере
моніи. Послѣ попойки слѣдовало оплакиваніе умер

*) Обыкновенно варили всего быка; но если поминки со
вершались почему-либо прежде 40 дней, отъ быка отрѣзы
валась нога для вторичнаго поминовенія умершаго ближай
шими родственниками въ самый сороковой день. Кожа, сня
тая съ быка, послѣ поминокъ продавалась и на выручения 
деньги покупался котелъ для браги. Этотъ котелъ называл
ся стариковымъ.

’) Пли старуха, смотря по полуумершаго. Представителя 
покойниковъ, знакомые уже намъ по обрядамъ каньгушскихі. 
мордвовъ прошлаго столѣтія, существовали (а можетъ быть 
и теперь существуютъ) и въ Городищенскомъ уѣздѣ у морд 
вы—эрзи, которая поручала эту роль сверстнику умершаго 
по лѣтамъ, въ какихъ онъ умеръ.

) В с е  это  н азн ач ал ось  для смѣны платья покойнику.
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иіаго, совершавшееся слѣдующимъ образомъ. Зажи
гали и ставили въ свѣтецъ обернутую полотномъ 
восковую свѣчу (извѣстной намъ формы). Предъ 
этой свѣчей женщины начинали плакатъ объ умер
шемъ, съ желаніемъ ему такого же свѣта, какой рас
пространяется отъ горящей свѣчи. Потомъ одна изъ 
женщинъ съ нолштофомъ водки, сѣвши на скамью, 
клала возлѣ себя бычачью кость (накарь) и также 
поднимала плачъ о покойникѣ: въ это время кто 
нибудь долженъ былъ украсть помянутую кость, за 
что плакальщица подносила ему стаканъ водки. По 
окончаніи этой церемоніи всѣ принимались ѣсть и 
пить, а потомъ отправлялись на кладбище. Здѣсь 
поминки оканчивались тѣмъ, что всѣ, ставъ въ 
нѣсколькихъ саженяхъ отъ могилы покойника, 
обращались къ нему съ словами: „теперь болѣе 
уже къ намъ не ходи: твой пиръ конченъ; ступай, 
живи въ своемъ мѣстѣ; но когда придетъ празд
никъ, опять милости просимъ. Ну, прощай.'".... По 
возвращеніи съ кладбища, начиналась повальная 
попойка, продолжавшаяся до утра слѣдующаго дня.

Такъ совершалось у мордвы поминовеніе умершихъ 
стариковъ. Почти также поминали они и молодыхъ 
покойниковъ съ тѣмъ только различіемъ, что для 
помина ихъ рѣзали не быка, а овцу.

2. Въ родительскія субботы *) совершались у морд- 
вовъ поминовеніе усопшихъ, подобное сорочинамъ, 
съ нѣкоторыми ограниченіями. Около полудня стар
шіе члены (муж. и жен. пола) нѣсколькихъ родствен-

*) Т. е. въ субботы; 1) предъ праздн. св. Троицы, 2) предъ 
днемъ памяти св. Димитрія Солунскаго и 3) мясопустную.
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ныхъ семействъ собирались въ одинъ домъ, гдѣ за
ботливая хозяйка приготовляла блины, говядину, 
курицу, яйца, кашу, брагу и водку. Церемонія от
крывалась молитвой, въ которой, конечно, испраши
валось успокоеніе и вѣчное блаженство душамъ от- 
шедшихъ братій. Послѣ молитвы отдѣлялось по не
большему куску отъ каждаго кушанья для угощенія 
мертвыхъ, которые, по мнѣнію мордвы, тайно при
сутствовали при номинальныхъ трапезахъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ одна изъ женщинъ скоблила яожемъ мѣдную 
монету, кланяясь и приговаривая, что она даритъ 
покойниковъ стами рублями, золотомъ и серебромъ. 
Въ заключеніе съѣдалось и выпивалось все приго
товленное.

Не ограничиваясь домашнимъ поминовеніемъ умер
шихъ, многіе мордвы выходили на кладбище съ 
блинами, говядиной (иля курицей), яицами*), брагой 
и водкой, а пчельники-съ медовымъ квасомъ (иг/- 
рли). Часть всѣхъ припасовъ отлагалась на могилы 
для угощенія покойниковъ,—въ подарокъ имъ же 
мордовки скоблили деньги. Затѣмъ, поплакавъ объ 
усопшихъ, приступали къ общей трапезѣ, за которою 
между прочимъ, курили табакъ въ воспоминаніе 
любви покойниковъ къ этому удовольствію, и на 
нѣсколько минутъ полагали трубки и табакерки на 
самыя могилы. Прощаніе съ мертвыми совершалось 
слѣдующимъ образомъ: отошѳдши на нѣсколько са
женъ отъ кладбища, поминавшіе останавливались и

*) Яйца составляли необходимую принадлежность мор
довскихъ поминокъ, какъ выраженіе вѣры въ воскресеніе 
мертвыхъ.
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лили на землю немного водки и браги. Это значи
ло, что покойники, проводивъ своихъ гостей, какъ 
бы распивали съ ними на этомъ мѣстѣ послѣдній 
стаканъ вина и браги. Наконецъ, ножелавъ умер
шимъ вѣчныхъ благъ, мордвы возвращались съ 
кладбища.

3. Кромѣ родительскихъ субботъ мордва поминала 
своихъ умершихъ родныхъ и знакомыхъ въ великіе празд
ники'. на Рождество Христово, Крещеніе, Пасху, Пяти
десятницу и на престольный праздникъ. Это номи- 
повеніе совершалось также, какъ и на вселенскія 
субботы съ тѣмъ только различіемъ, что морд
вы не ходили въ праздники на кладбища, огра
ничиваясь домашними поминками съ неизбѣжной 
трапезой*).—На Рождество же Христово, вмѣстѣ съ 
поминовеніемъ усопшей братіи, мордвы молились 
Богу о ниспосланіи милости на нихъ самихъ, объ 
изобиліи плодовъ земныхъ и хлѣбородіи, при чемъ 
хозяинъ разсыпалъ по столу зерна тѣхъ хлѣбовъ, кото
рые будутъ сѣяться веспою и на которые онъ испраши
валъ благословеніе небесное. Въ заключеніе молитвы 
мордвы отворяли дверь и, указывая на дворъ, моли
ли Бога сохранить ихъ скотъ**)* Въ знакъ благого
вѣнія и благодарности къ Милосердому Отцу Небес
ному, клали подъ печный кожухъ ложку каши,

*) Отъ этой трапезы отдѣлялось по куску пирога п говя
дины, по стакану вина и браги для покойниковъ, которые, 
по мордовскому повѣрью, невидимо раздѣляли праздничную 
трапезу съ поминавшими ихъ родными и знакомыми.

**) Вотъ значеніе древияго обычая мордвовъ-обращаться 
во время молитвы къ дверямъ.

2
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которая, какъ жертва, вмѣстѣ съ дымомъ, долженство
вала, по мнѣнію мордвы, вознестись на небо*).

Мордва Краспослободскаго уѣзда совершала поми
новеніе усопшихъ еще 29-го іюня,—въ день памяти 
св. Апостоловъ Петра и Павла. Старые и малые 
собирались на могилы, принося съ собой брагу, бли-

/ пы, чукуры**), яйца, куръ и мясо. Все это выкла
дывалось на рогожу для общей трапезы. Твердые 
остатки явствъ разносили, но окончаніи поминокъ,

•  по домамъ, а оставшуюся брагу выливали на моги
лы, очевидно, для усопшихъ, которые, но старинно
му мордовскому мнѣнію, не утрачиваютъ ни способ, 
ности, ни нужды физическаго питанія.

На номинкп свои мордвы иногда приглашали и 
священника, но тщательно скрывая отъ него свои 
обряды и обычаи, которые и начинались у инород
цевъ не прежде, какъ священникъ, отслуживъ пани
хиду и помянувъ покойника за скромной, не пред- 
ставлявлявшей ничего особеннаго, трапезой, ухо
дилъ изъ избы.

Брачные обряды.

Окажемъ еще нѣсколько словъ о суевѣрныхъ об
рядахъ и обычаяхъ, сопровождавшихъ мордовскіе

*) Этотъ способъ жертвоприношенія существовалъ укань- 
гушскихъ мордвовъ (какъ мы видѣли изъ донесенія свящ. 
Васильева) еще въ прошломъ столѣтіи.

**) Чукуромъ называется маленькій пирожокъ съ двумя 
или тремя углами, начиненный молочной кашей. Ценз. Еп. 
Вѣд. 1870 г. стр. 525, прим.
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брют, По свидѣтельству свящ. Сѳкторова, поѣздъ, 
отправлявшій мордовку-невѣсту въ церковь для вѣн
чанія, выѣхавъ со двора, останавливался у воротъ, 
гдѣ дружка съ посоленнымъ ломтемъ хлѣба, съ но- 
жемъ*) п кнутомъ**) обходилъ его кругомъ три ра
за, начерчивая ложемъ на землѣ кресты и размахи
вая кнутомъ для отраженія вражескихъ козней. На 
другой день послѣ брака молодыхъ выводили въ 
сѣни, гдѣ всѣ гости съ пѣснями и пляскою обходи
ли трижды вокругъ двухъ ведеръ, наполненныхъ 
водою. Эти ведра затѣмъ на водоносѣ молодая вно
сила въ избу. Здѣсь дружка ударялъ ее по головѣ 
короваемъ хлѣба и нарѣкалъ собственно мордовское 
имя, которымъ съ того времени и называли ее всѣ 
младшіе члены семейства ***).—Въ Краснослободскомъ 
же уѣздѣ нареченіе имени молодой производилось 
старухами, изъ которыхъ каждая по очереди взявъ 
одну и туже ковригу хлѣба и ударивъ ею по головѣ 
новобрачной, приговаривала: „да будешь ты ж/зяй, 
или „тезяй“ и проч.

Въ другихъ мѣстахъ (наприм. въ Нижнеломовскомъ 
уѣздѣ) нѣсколько иначе происходила эта церемонія.

*) Хлѣбъ и ножъ должны были браться изъ дома жениха.
**) Съ кнутомъ стоялъ дружка и въ церкви, какъ бы

охраняя безопастность невѣсты.
***) Старшіе члены семейства обыкновенно называли мо

лодую рвеня (невѣстка). Именъ, дававшихся дружкою ново
брачной, у мордвовъ было пять: вѣжай— давалось старшей 
снохѣ, мазай— другой, тезяй— третьей, павай и тетяй—  
послѣдующимъ.

*
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Дружка выводилъ молодыхъ на дворъ, гдѣ гости 
плясали вокругъ кувшина. Среди этой пляски моло
дой мужъ незамѣтно удалялся въ избу, куда жеста
ми приглашалъ войти и свою жену. Она входила 
и получала отъ мужа (а не отъ дружки и пе отъ 
старухъ) новое имя.

, Н. Смирновъ.

(Продолженіе будетъ).



(Мокшанскій уѣздъ*),

3. Расколъ въ селахъ: Богородскомъ, Елисаветинѣ и деревнѣ 
Варвариной.

Обращаясь отъ Царевщипы па югозападъ, мы на
ходимъ расколъ въ селахъ Богородскомъ, Знамен
скомъ, Свинухѣ, Бекетовкѣ, Апдр. Азясѣ (Фатуевскаго 
прихода), Елисаветинѣ и дер. Варвариной.

Бъ селѣ Богородскомъ. Изъ всѣхъ этихъ селеній 
расколъ едва-ли не прежде другихъ появился въ 
селѣ Богородскомъ. Во второй половинѣ прошедшаго 
столѣтія помѣщикомъ, г. Нарышкинымъ, переселено 
въ Богородское нѣсколько душъ изъ села Пурихи, 
Нижегородской губерніи. Эти переселенцы были 
раскольники, и они—то положили начало расколу 
въ с. Богородскомъ. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія 
расколъ здѣсь былъ очень силенъ; но дѣятельныя 
мѣры помѣщика, который вызывалъ упорныхъ въ 
отщепенствѣ въ Москву, гдѣ онъ жилъ, самъ бесѣ-

♦) П р о д о л ж е н іе . См. № 4-й .



довалъ съ ними, увѣщевалъ ихъ и бралъ съ раскаяв
шихся подииски быть въ единеніи съ Святою Цер
ковію, а особенпо строгія полицейскія мѣры управ' 
лявшаго имѣніемъ съ 1830 года Александра Алексѣ
ева, по-видимому, совсѣмъ подавили и истребили 
зло. Съ начала 40-хъ по начало 60-хъ гг. раскола 
въ Богородскомъ не было видно Но съ паденіемъ 
крѣпостпаго права онъ снова явился. Теперь въ Бо
городскомъ считается въ расколѣ мужескаго пола 
17 и женскаго 17-тъ же душъ.

(>., Въ с. Елисаветинѣ и деревнѣ Варвариной. Въ 1818 
году тотъ же помѣщикъ, г. Нарышкинъ, изъ села 
Богородскаго вывелъ крестьянъ въ Елисаветипо и 
Варварино. Вмѣстѣ съ тѣмъ перенесены сюда и сѣ
мена раскола. Впрочемъ, до 1862 года всѣ Елисаве- 
тинскіе и Варваринскіе крестьяне христіанскія требы 
исправляли въ Нравославной Церкви; уклонявшіеся 
отъ церкви, подобно какъ и въ Богородскомъ, вызы
вались въ Москву, или подвергались увѣщанію въ 
самомъ Елисаветинѣ, давали подписки и присоеди
нялись къ единому стаду Единаго Пастыря. Паденіе 
крѣностнаго права имѣло и здѣсь тѣже послѣдствія, 
какъ и въ Богородскомъ: доселѣ холодные къ цер
кви теперь открыто объявили себя раскольниками, 
и всѣ мѣры Епархіальнаго начальства, употребляе
мыя для удержанія отщепенцевъ въ нѣдрахъ цер
кви, остаются безъуспѣшными. Въ настоящее время 
совратившихся въ расколъ въ Елисаветинѣ и Вар
вариной считается мужескаго пола 93 и женскаго 
124, а всего 217 душъ.
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Характеръ раскола въ селахъ Богородскомъ и Елиса- 
встинѣ съ дер.- Варвариной. Раскольники этихъ селе
ній Гпринад лежатъ къ бѣглопоповщинскому согласію; 
и хотя по церковнымъ документамъ они считаются 
только совратившимися, но въ свомь противленіи 
церкви и отчужденіи отъ православныхъ христіанъ, 
гораздо болѣе упорны, нежели раскольники Пелеть- 
минскіе. Елисаветинскіе раскольники, говоря о 
толкѣ, къ которому принадлежатъ, называютъ себя 
Аввакумовцами; ихъ ожесточенное отвращеніе отъ 
православныхъ и особенно отъ священниковъ, ко
торыми они гнушаются, а также и распущенность 
нравовъ, *) отчасти подтверждаетъ это. Своихъ по
повъ у нихъ иеимѣется; а изрѣдка паѣзжаютъ къ 
нимъ для требопсправленія бѣглые попы изъ Воль
ска, Саратовской, пли изъ Спаска, Тамбовской гу
берніи. За отсутствіемъ поповъ мѣсто ихъ занимаютъ 
наставники изъ болѣе грамотныхъ и ревностныхъ 
къ расколу крестьянъ. ІІынѣ токовымъ наставникомъ 
въ Елисаветинскомъ приходѣ считается Ефремъ Ни
китинъ Олѣповъ, который, при помощи двухъ дру
гихъ Слѣповыхъ—Макара Никитина и Ивана Ива

*) Аввакумовцы отличаются отъ прочихъ поповцевъ, и 
особенно отъ діакоповцевъ, меньшею терпимостію; они приз
наютъ извѣстнаго Протопопа Аввакума святымъ, тогда какъ 
діаконовцами онъ проклятъ, какъ еретикъ; въ ученіи о Св. 
Троицѣ впали въ грубую ересь,—они разсѣкаютъ Троицу 
на три существа и каждому существу опредѣляютъ особые 
для сидѣнія престолы, а Христу еще особый престолъ (чет
вертый), на которомъ онъ сѣдитъ соцарствуяй святѣй Тро
ицѣ.

— 15 —
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лова, отправляетъ въ особой молельной избѣ Бого
служеніе и исправляетъ по домамъ требы. Есть ли 
и кто имев но наставники у раскольниковъ села Бо
городскаго, неизвѣстно.

4. Расколъ въ селѣ Знаменскомъ, Свинухѣ, дер. Андреев
скомъ Азясѣ (Ф а туевска го  п р и х о д а ) и Бекетовкѣ.

Эти селенія находятся между Богородскимъ и 
Елизаветинымъ; но расколъ занесенъ въ нихъ изъ 
другаго мѣста. Родиною раскола этихъ селъ было 
село Солдатское, Мокшанскаго же уѣзда.

и., Въ Свинухѣ. Около 1800 года помѣщикъ Миль- 
гуловъ переселилъ изъ разныхъ имѣній крестьянъ 
въ село Свинуху; въ числѣ переселенцевъ при
были сюда и нѣсколько раскольничьихъ семействъ 
изъ села Солдатскаго; между прочими здѣсь были 
семейства --- Мотипа, Меньщикова и Перелопииа. 
Послѣдніе были люди богатые и, сдѣлавшись вскорѣ 
передовыми людьми въ селеніи, распространили 
расколъ и между другими односельцами. Около 
1830 г. но доносу управляющаго имѣніемъ, г. Хов- 
рина, земскою полиціею разломана въ домѣ Мотива 
раскольническая часовня, отобраны разныя Бого
служебныя принадлежности; расколоучители заклю
чены въ острогъ; Мотинъ и Менщиковъ отданы подъ 
судъ, а двое Передопиныхъ въ военную службу. Но 
Мотинъ съ товарищемъ цѣною денегъ и притвор- 
пымъ раскаяніемъ умѣли выкупить свободу изъ 
острога. Какъ отъ пихъ, такъ и отъ другихъ ихъ
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единомышленниковъ въ архивѣ Свинухинской церк
ви доселѣ хранятся цѣлыя десятки подписокъ о 
присоединеніи ихъ къ Православной Церкви съ рѣ
шительнымъ обѣщаніемъ пребывать въ ней до кон
ца своей жизни. Но всѣ эти подписки были однимъ 
лицемѣріемъ. Высвободившись изъ подъ—ареста, Мо- 
тинъ снова напалъ пропаганду раскола, указывая 
въ терпѣніи за суевѣріе подвигъ мученичества. Эта 
пропаганда сдѣлалась успѣшна особенно но выходѣ 
крестьянъ изъ крѣпостной зависимости. Во второй 
половинѣ 60-хъ гг. четыре семейства—Саблины. Ма- 
іоровы, Манухины и Горбуновы, доселѣ считавшія
ся православными, объявили себя раскольниками. 
Въ послѣднее время нерѣдко появлялся въ селѣ 
нѣкто Севастьянъ Яковлевъ, Московскій хлыстъ, ко
торый, разнося по домамъ мѣдные кресты и иконы, 
распространялъ всюду раскольническія бредни. Ны
нѣ раскольниковъ въ Свинухѣ считается мужескаго 
пола 44 и женскаго —67 душъ. Всѣ они бѣглошшовцът. 
Главнымъ наставникомъ и отправителемъ богослу
женія считается у нихъ Ѳедотъ Васильевъ Мотивъ: 
ему помогаетъ въ званіи уставщика, сынъ его Ни
кита Ѳедотовъ, которые оба на отправленіе своей 
должности получили благословепіе отъ знаме
нитаго въ расколѣ Тульскаго нона—Павла, къ ко
ему лично ѣздили въ послѣдніе годы его жизни. Они 
спосятся и съ раскольниками другихъ городовъ— 
Москвы, Вольска, села Хотевичп, Рязанской губер
ніи. Здѣсь извѣстпый уже намъ купецъ Карасевъ за
ступаетъ для нихъ мѣсто опекуна, доставляя имъ 
иконы, книги и даже бѣглыхъ поповъ.
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4  Ь'б с. Знаменскомъ. Въ селѣ Знаменскомъ и при* 
ходской деревнѣ Марѳинѣ расколъ явился гораздо 
позже, чѣмъ въ Свинухѣ; и хотя неизвѣстно, кто бы
ли первыми насадителями здѣсь раскола; ио то не
сомнѣнно, что это были Свинухинскіе расколоучители. 
Это доказывается и близостію с. Знаменскаго къ 
Свинухѣ (10 верстъ) и особеннымъ уваженіемъ, ка
кое питаютъ Знаменскіе раскольники къ Свинухин- 
скимъ. Хотя и вч, Знаменскомъ и въ Марѳинѣ между 
раскольниками есть грамотные и начитанные, кото
рые отправляютъ для своихъ единовѣрцевъ богослу
женіе и погребеніе умершихъ: но въ праздникъ св. 
Пасхи являются сюда наставники изъ Свинухи, хо
дить въ ночное время по домамъ своихъ одповѣр- 
цевт. и служатъ молебны. До начала 60-хъ гг. рас
колъ здѣсь былъ едва замѣтенъ; но съ этого време
ни произошло между ними сильное движеніе. Со
вратившіеся часто начали собираться для богослу
женія и собесѣдованія о дѣлахъ вѣры и душевнаго 
спасенія: впрочемъ, въ настоящее время первый жаръ 
остылъ и они гораздо легче относятся къ дѣламъ 
своей вѣры. Всѣхъ раскольниковъ въ Знаменскомъ 
и д. Марѳинѣ теперь насчитываютъ до 65 душъ, въ 
томъ числѣ мужескаго иола 29 и женскаго—36 
душъ. Они одного толка съ Овинухиискими. Для со
вершенія таинствъ изрѣдка наѣзжаютъ къ нимъ тѣ- 
же попы, которые бываютъ и въ Свинухѣ; для со
вершенія же брака Знаменскіе раскольники иногда 
сами отправляются въ г. Вольскъ, Сарат. губ. На
ставниковъ своихъ они не имѣютъ: но. по-видимому, 
подчиняются наставникамъ Свнпухинскимъ. Впро-
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чемъ, обыкновенное общественное богослуженіе или 
моленіе отправляютъ у нихъ собственные начетчики 
въ особыхъ молитвенныхъ избахъ, которыя имѣются 
и въ селѣ Знаменскомъ и деревнѣ Марѳиной.

в., Въ Андреевскомъ Азясѣ. Изъ числа переселен
ныхъ въ 1800 году изъ Солдатскаго въ Свинуху рас
кольниковъ въ 1831 году Мильгуновъ нѣсколько 
душъ переселилъ въ Арясь; такимъ образомъ явился 
расколъ въ Андреевскомъ Азясѣ. Впрочемъ, до 1864 
года расколъ сохранялся и поддерживался здѣсь въ 
тайнѣ. Чуждаясь причащенія св. Таилъ въ Право
славной Церкви, Азясьскіе отщепенцы до показан
наго года принимали отъ приходскаго православ* 
наго священника крещеніе, мѵропомазаніе, бракъ и 
даже покаяніе; умершихъ погребалъ также приход
скій священникъ. Но въ 1864 году они открыто за
явили себя раскольниками, и съ этого года начали 
крестить, вѣнчать и умершихъ погребать сами, объ
являя на требованіе нриходскаго православнаго свя
щенника, что ихъ новорожденный крещенъ, или умер
шій погребенъ проѣзжимъ иопомъ. Впрочемъ, пое
лику таковые ионы бываютъ у нихъ очень рѣдко; то 
въ ожиданіи ихъ они сами отправляютъ для себя ду
ховныя требы, или же сносятся для сего съ сектантами 
ближайшихъ раскольническихъ селъ—Свинухи, Ели- 
саветина иселаВерховъ.Нижнеломовскаго уѣзда. Буду 
чиподдерживаемырасколоучптелямиизъ показанныхъ 
селеній, они упорно отвергаютъ всѣ увѣщанія мѣстнаго 
причта, производимыя имъ но распоряженію Епар
хіальнаго начальства. По послѣднимъ свѣдѣніямъ, 
раскольниковъ, или совратившихся въ расколъ счи-
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тается въ Фатуовскомъ приходѣ, деревнѣ Азясѣ, му
жескаго пола 8, женскаго 32, а всего 40 душъ. Они 
принадлежатъ къ согласію бѣглопоповщины; своихъ 
наставниковъ, а также и постоянной отдѣльной мо
лельни не имѣютъ; а отправляютъ свои молитво
словія неперемѣнно—то въ той, то въ другой избѣ, 
чрезъ того пли другаго начетчика, или грамотна.

г., Въ Бштовкѣ. Въ селѣ, Бекетовкѣ расколъ су
ществовалъ, и притомъ въ значительной степени, 
издавна. Въ 1822 году по церковнымъ документамъ 
значилось ужо здѣсь раскольниковъ до 174-хъ душъ 
мужескаго и женскаго половъ. Откуда первоначально 
расколъ занесенъ сюда, съ точностію неизвѣстно. 
Нѣтъ сомнѣнія, что первоначальнымъ источникомъ 
его были и здѣсь тѣже нижегородскіе предѣлы, от
куда принесенъ расколъ и въ другія селенія Мок
шанскаго уѣзда. Въ 1825-мъ г. мѣстный помѣщикъ 
Араповъ переселилъ въ Бекетовку крестьянъ изъ 
села Куракина, Городищенскаго уѣзда. Въ числѣ 
переселенныхъ были раскольники и между прочими 
Максимъ Андреевъ, злостный раскольникъ. Эти пе
реселенцы еще болѣе усилили прежде бывшій рас
колъ. Максимъ Андреевъ сдѣлался передовымъ 
между ними и его домъ доселѣ остается главною 
поддержкою Бекетовскихъ раскольниковъ. Строгія 
мѣры противъ здѣшняго раскола, предпринимавшіяся 
помѣщикомъ, г. Араповымъ, какъ -то  отдача въ 
рекруты, переселеніе въ другія мѣста, тяжелыя ра
боты и т. под., на время подавили расколъ; въ 40 и 
50-хъ гг. раскольниковъ ночти не было замѣтно въ 
селеніи: но тайно расколъ оставался; крестьяне
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только лицемѣрно исполняли обязанности право
славнаго христіанина, и съ 1862 года подъ руко
водствомъ сына Максима Андреева, Петра Максимова, 
сбросили съ себя лицемѣріе и открыто объявили 
себя раскольниками. Впрочемъ, нѣкоторые изъ нихъ 
еще и нынѣ совершаютъ браки и погребаютъ своихъ 
умершихъ въ Православной Церкви. Въ настоящее 
время число раскольниковъ простирается здѣсь до 
66,ти мужескаго и 55-ти женскаго пола; всѣ они 
считаются совратившимися въ расколъ и принад
лежатъ къ бѣглопоновщинѣ. Петръ Максимовъ со
стоитъ у нихъ наставникомъ и въ его избѣ совер
шаются имъ общественныя молитвы.

Птмѣчаніе. Кромѣ показанныхъ селеній, въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ Мокшанскаго уѣзда находят
ся еще раскольники въ самомъ незначительномъ 
количествѣ, именно: въ Мокшанѣ, въ приходѣ Тро
ицкой Церкви—1, въ селѣ Лунинѣ—2—мужъ и жена 
и въ селѣ Плесѣ 3 женщины. Говорить о нихъ не 
считамъ нужнымъ, потому что въ показанныхъ мѣ
стностяхъ эти раскольники появились случайно и 
не представляютъ никакой опасности—заразы для 
другихъ.

Пр. I. Бурлуцкій,

• (Окончаніе будетъ).



И Ѳ В Ѣ С Т І Е І .

3-ѳ Февраля настоящаго года надолго останется 
въ памяти жителей города Городищъ: въ этотъ день 
духовенство 1-го благочинвическаго округа Город, 
уѣзда праздновало юбилей своего Благочиннаго, Про
тоіерея о. Сѵмеона Николаевскаго, въ честь 28 лѣт. 
няго служенія его въ этой должности. Жители горо
да узнали объ этомъ еще съ вечера.

Звонъ колокола, необычный въ сіе время,—въ 6 
часовъ вечера—ко Всенощиой далъ знать гражданамъ 
о какомъ-то особенномъ событіи. Народъ большими 
толпами стекался въ церковь, и здѣсь скоро всѣ уз
нали, но какому случаю совершается Всенощная. 
Во время пѣнія ноліелея всѣ собравшіеся священ
ники вышли на средину церкви. По окончаніи по- 
ліелея была торжественно освящена икона Сѵмеона 
Богопріимца, которую духовенство приготовило для 
поднесенія въ даръ своему Благочинному. Уже по 
освященіи иконы начали пѣть величаніе въ честь 
Праведнаго Сѵмеона. Затѣмъ Всенощная продолжи
лась въ обыкновенномъ порядкѣ.

Въ самый день празднества Литургія совершалась 
соборне—шестью священниками съ протоіереемъ во 
главѣ и пѣли пѣвчіе. Такъ какъ объ этомъ праздне
ствѣ уже сдѣлалось извѣстно въ городѣ, то за Литур-
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гіей присутствовало довольно много народа и вые- 
іпаго и нисиіаго сословія, хотя день былъ буднич 
пай, заставлявшій каждаго стремиться къ своимъ 
обычнымъ занятіямъ.. По окончаніи Литургіи, почти 
всѣ священники благочинія вышли на средину хра
ма для совершенія молебнаго пѣнія предъ иконой 
святаго Стмеона Богопріимца. Но прежде самаго на
чала молебна одинъ изъ священниковъ соборныхъ, 
сослуживцевъ юбиляра, Іосифъ Благоразумовъ про
изнесъ слово, въ которомъ краткими словами желалъ 
очертить положеніе, права, обязанности и кругъ дѣ
ятельности Благочиннаго вообще. А насколько соот
вѣтствуетъ этому очерку о. Благочинный Николаев
скій, проповѣдникъ внесъ въ слово свое самое поста
новленіе Благочинническаго съѣзда*), послужившее 
поводомъ къ настоящему празднеству.

Предъ окончаніемъ молебна сказаны были двѣ рѣ
чи священниками: села Пемодановки о. Зарецкимъ, 
села Можаровки Духовникомъ благочинія о. I. Ювен- 
скпмъ, въ которыхъ высказаны были Вполнѣ искрен
нія чувства признательности къ почтеннѣйшему 
юбиляру и убѣжденія въ полезномъ для подвѣдома- 
го духовенства его благочинническомъ служеніи.

*) На съѣздѣ 17 Октября 1875 года было, между прочимъ, 
постановлено: „выразить своему Благочинному общую приз
нательность и выразить оффиціально (?) какъ выраженіе 
искренняго сознанія заслугъ его для духовенства. Въ про
долженіе своей долголѣтней— 28 л. службы въ должности 
Благочиннаго онъ всегда какъ самъ былъ миролюбивъ и кро
токъ, такъ старался поддерживать миролюбіе и въ своемъ 
округѣ, предупреждая всякіе случаи къ непріятнымъ столкно-
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На все высказанное о. прот. Николаевскій въ крат 
кой, но живой рѣчи, исполненной христіанскаго СМИ' 
ренія, взволнованнымъ голосомъ, выразилъ духовен' 
ству свою къ нему признательную любовь и готов
ность служить его благу и впредь, не относя, впро
чемъ, приписываемыхъ ему заслугъ къ своимъ си
ламъ, а къ благодати Божіей, всегда немощная вра
чующей и оскудѣвающая восполняющей: „принимая 
отъ васъ, сказалъ онъ, сей даръ св. образъ Сѵмеона 
Богопріимца—моего Ангела Хранителя, хранившаго 
жизнь мою со дня причисленія меня къ сонму хри
стіанъ на всѣхъ путяхъ моей жизни и доселѣ, какъ 
благословеніе Всевышняго, вдохнувшаго въ Васъ, 
отцы и братія, священную мысль поднести мнѣ оный 
въ самый день торжества сему ангелу, за 28 лѣтнее 
служеніе мое Благочиннымъ, я при волненіи духа 
смущаюсь и недоумѣваю,—что именно служило по
бужденіемъ къ проявленію въ васъ такой благой и 
для меня неоцѣнимой мысли? Довольно продолжи
тельное. служеніе мое въ должности Благочиннаго? 
Но это служеніе мое благоугодно было Господу Богу

веніямъ и примиряя возникающія несогласія и нестрое
нія. При множествѣ и разнородности своихъ обязанностей, 
самъ стремясь къ усовершенствованію духовному, онъ слу
жилъ въ этомъ отношеніи примѣромъ для священниковъ, и 
поощряетъ причетниковъ къ усовершенствованію въ знаніяхъ, 
приличествующихъ ихъ должности. Будучи всегда исполни
тельнымъ самъ во всемъ, онъ поощряетъ (?) быть точнымъ 
и исполнительнымъ въ своихъ обязанностяхъ и подвѣдомое 
ему духовенство".—Это постановленіе было одобрено и ут
верждено Его Преосвященствомъ.



и Епархіальному начальству продолжить на такія 
лѣта, можетъ быть и на пользу нѣкоторыхъ. Сми
ренное большею частію обращеніе мое съ подвѣдо- 
мымъ мнѣ духовенствомъ, даже (?) съ нисшимъ кли
ромъ? И это свойство Богъ, смиривый себя до зрака 
раба, мнѣ даровалъ п вложилъ въ сердце отъ рож
денія моего. И это я отношу къ самому Господу 
Іисусу Христу, примирившему небо и землю. Возмож
ное нрикровеніе и ослабленіе недостатковъ и слабо
стей нѣкоторыхъ изъ подвѣдомыхъ мнѣ? Но н это, 
имѣя въ виду крайнее снисхожденіе Богочеловѣка къ 
роду человѣческому, я сознавалъ извинительнымъ, 
думаю, не погрѣшу, ежели скажу болѣе, сознавалъ 
нѣкоторымъ долгомъ для себя не только какъ пастырь 
христіанскій, но и какъ человѣкъ изъ любви къ че 
ловѣчеству. Повторяю, что это самъ Человѣколюбецъ 
Богъ вдохнулъ въ васъ такую мысль, дабы подкрѣ
пить моп слабѣющія отъ лѣтъ силы на продолженіе 
болѣе полезнаго служенія моего церкви и духовен
ству. Чѣмъ же я могу возблагодарить Васъ, достоува
жаемые отцы и братія, за такой для меня неоцѣнен
ный даръ? Святой старецъ Сумеонъ, которому обѣ
щано по видѣти смерти прежде даже певпдитъ Хри
ста Господня, въ молитвенномъ храмѣ удостоившись 
принять на руки сего Христа Господня въ предвѣч
номъ младенцѣ Іисусѣ, молилъ Его отпустить его 
изъ сей жизни, а я въ благодарность мою къ вамъ 
буду возносить предъ престоломъ Мздовоздоятеля 
Бога п Господа Іисуса Христа о вашемъ здравіи и 
благоденствіи посильныя молитвы, какъ въ самомъ 
храмѣ, такъ и въ частныхъ моихъ молитвахъ*. По
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возглашеніи,за симъ, многолѣтія Г осударю Импе
ратору, Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
Преосвященнѣйшему Григорію, Епископ у Пензен
скому и Саранскому, и самому виновнику соверша
емаго празднества, св. икона двумя священниками, 
въ облаченіи, при участіи хора пѣвчихъ, пѣвшихъ 
тропарь и ирмосы на срѣтеніе Господне, несена бы
ла въ домъ юбиляра, гдѣ и принята имъ съ благо
говѣніемъ. —• Послѣ сего пѣвчіе партесно пропѣли:
„нынѣ отпущаеши...“, провозглашена была краткая
ектенія, сдѣланъ малый отпустъ ненова возглашено 
было многолѣтіе юбиляру. Въ часъ по полудни кон* 
чилось настоящее празднество духовенства. Предста
вители городскихъ сословіи спѣшили, при этомъ, 
такъ же поздравить своего уважаемаго протоіерея 
съ драгоцѣннымъ для него даромъ.

Настоящее празднество есть событіе знаменатель
ное не только въ средѣ духовенства, но и для об
щества, въ которомъ живутъ и дѣйствуютъ священ
ники. Изъ обстоятельствъ указаннаго торжества впол
нѣ обнаруживается, что оно не было вынужденнымъ, 
насильственнымъ, а вытекло изъ самыхъ искреннихъ 
и чистыхъ желаній самого духовенства округа, и 
было плодомъ христіанской чистоты намѣреній и 
побужденій.

Нельзя умолчать и о томъ впечатлѣніи, какое про
изведено было описайнымъ торжествомъ на обще
ство. Гражданамъ весьма пріятно было видѣть спра
ведливое воздаяніе такой почести своему уважаемому 
настоятелю собора. Съ особымъ вниманіемъ и уча
стіемъ они слѣдили за всѣмъ, что совершалось и
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говорилось въ храмѣ; многіе въ религіозномъ настро
еніи сопровождали священную процессію до самаго 
дома протоіерея, и удалились оттуда уже тогда, когда 
все кончилось. Конечно, это событіе не можетъ не 
возвышать въ глазахъ общества, какъ духовенство 
вообще, такъ въ особенности и самаго виновника 
торжества.

Городищенскаго Собора Священникъ 
Іосифъ Благоразумовъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Духовный учено-литературный журналъ. „С транникъ" 
за 1875 годъ. Содержаніе январской книжки. Членъ святѣй
шаго правительствующаго Сѵнода, преосвященный С иль
вестр ъ  К улябка, архіепископъ санктпетербургскій (1750— 
1761 гг.) Священника Михаила Лрханіелъскаго.—  Хри
стосъ Спаситель, какъ Посредникъ нравственнаго стремле
нія человѣка къ соединенію съ Богомъ, и идеалъ нравствен
ности. Ивана Никольскаго.— Составъ богослуженія въ пер
вомъ христіанскомъ вѣкѣ. Николая Невзорова.— Слово въ день 
Богоявленія Господня. Сѵнодальнаго члена, высокопреосвя- 
щеннгьйшаго Исидора, митрополита новгородскаго и с.-пе
тербургскаго. БИБЛІОГРАФІЯ.— Предполагаемая реформа 
церковнаго суда. Выпускъ первый (изд. 2-е) и второй. С.- 
Петербургъ 1873— 1874 г. Рецензія JS. Дылевскаго. ХРО
НИКА. Рѣчь, сказанная ректоромъ с.-петербургской духов
ной семинаріи, архимандритомъ Хрисанѳомъ, при пареченіи 
его во епископа астраханскаго и енотаевскаго, въ присут
ствіи св. Сѵнода, 20 декабря 1874 года. — Извлеченіе изъ 
всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокурора святѣйшаго Сѵ
нода но духовному вѣдомству за 1873 годъ.—О новомъ шта
тѣ учрежденій православной Церкви въ сѣверной Америкѣ.— 
Возсоединеніе съ православною Церковію уніатовъ холм- 
ской епархіи. — Публичныя бесѣды православныхъ съ сек
тантами въ г. Самарѣ. Протоіерея Димитрія Орлова.—
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Привѣтъ новокрещенному японцу. Протоіерея Василія Гре
чу лев ича.— Пятидесятилѣтній юбилей въ священномъ санѣ 
тарскаго протоіерея Стефана Цвѣткова. Протоіерея Але
ксандра Сулоцкаго.— Протоіерей Андрей Алексѣевичъ Павлов
скій (некрологъ).—Надгробная рѣчь, сказанная 18-го ян
варя при отпѣваніи почившаго протоіерея с.-петербургской 
Зпаменской церкви А. А. Павловскаго. Протоіерея Василія 
Гиляровскаго. ЗАМѢТКИ. Заступленіе Божіей Матери. 
Священнгіка Ѳеодора Архангельскаго.— Алфавитный Указа
тель „Странника"—за 3-е пятилѣтіе, 1870— 1874 г. (Про
долженіе его приложится при слѣдующей книжкѣ этого 
журнала). П о д п и ск а  на „С транникъ", „М ірское Слово" 
и „С оврем енность" за 1875 годъ продолжается. Условія 
подписки: 1) „С транникъ", 12 книжекъ, съ приложеніемъ 
портретовъ и проч., 4 р. безъ пересылки, и 5 р. съ  п е р е 
сы л ко ю  и н о го р о д н ы м ъ . Таже цѣна была на этотъ жур
налъ и за прошедшій 1874 годъ. По этому гг. иногородние 
подписчики, приславшіе только 4 р., и слѣдовательно не
дославшіе р у б л ь , благоволятъ дослать); 2) „Мірское Слово" 
(52 Л» 2 р. 50 к., а съ пересылкою 3 р. (для подписыва
ющихся одновременно на „Странникъ"—2 р. с., съ nepec.j 
т. е. за оба изданія 7 р. с.); 3) „С оврем енность" (около 
156 №№) 4 р. 80 к., съ перес. 6 р. с. (со „Страннш
комъ" 11 р., съ „Мірскимъ Словомъ" 9 р.). За всѣ три из
данія вмѣстѣ 13 р. с., съ пересылкою.

Редакторъ-издатель Протоіерей Василіи Гр&чулевичь.



30 -

О продолженіи изданія „Православнаго Обозрѣнія" въ 1875 году, 
подъ редакціею свящ. П. Преображенскаго.

„Православное Обозрѣніе" въ 1875 г. будетъ издаваться 
по прежней программѣ, въ томъ же направленіи, какъ из
давалось доселѣ въ теченіе 15 лѣтъ, и при содѣйствіи тѣхъ 
же сотрудниковъ, имена которыхъ встрѣчались на страни
цахъ этого журнала.—Въ 1875 г. Православное Обозрѣніе 
будетъ выходить еж ем ѣ сячн о , книжками отъ 12 печат
ныхъ листовъ и болѣе. — Подписная цѣна: 6 р. 50 к. въ 
годъ,—а съ доставкою на домъ въ Москвѣ и пересылкою 
въ другіе города 7 р. сер. Подписная цѣна съ указателемъ 
за 11 лѣтъ 8 р. сер.—Новые подписчики, неполучавпхіе въ 
прошломъ году Православнаго Обозрѣнія, получатъ 5 ли
стовъ, напечатанныхъ въ немъ лекцій по каноническому 
праву покойнаго Профессора Н. К. Соколова: „О составѣ 
церковнаго общества". По окончаніи печатаніемъ обрабо
танныхъ лекцій по каноническому праву, редакція „Право
славнаго Обозрѣнія" намѣрена издавать въ п р и л о ж ен іи  
обширное сочиненіе по  и сто р іи  х р и ст іан с к о й  Ц еркви , 
столь бѣдной у насъ литературными трудами (за исключе
ніемъ краткихъ учебниковъ), и возобновить и зд ан іе  ап о к р и 
ф о въ  относящихся къ В. и Н. Завѣту, и сочи н ен ій  
Св. И п п о л и та .— Подписка принимается: въ Москвѣ, въ 
редакціи журнала, при Церкви Ѳеодора Студита у Никит
скихъ воротъ, домъ Свящ. П. Преображенскаго, и у всѣхъ 
извѣстныхъ книгопродавцевъ въ Москвѣ и Петербургѣ. 
Иногородние благоволятъ адресоваться съ своими требова- 
піями исключительно такъ: Въ р ед акц ію  „П р ав о сл ав н а 
го  О бозрѣнія" в ъ  М осквѣ. — Содержаніе Я н варской  
1875 книжки слѣдующіе: I. Слово на 12 Янв. 1875 г. П. 
Н. А. Сергіевскаго; II. Еще нѣсколько словъ Прав, христіа
нина о запади, вѣроисповѣданіяхъ. А. С. Хомякова; ІП. Меѳо-
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дій Филимоновичъ Еп. Мстиславскій и Орманскій, блюсти
тель Кіевской Митрополіи (1611 — 1668 г.) Г. Ѳ. Карпова. 
IV. Египетскій метемпсихозисъ. Преосв. Хрисанѳа. V. Джонъ 
Стюартъ Милль, какъ моралистъ, А. Ѳ. Гусева; VI. Совре
менное обозрѣніе. Неустойчивость нашей общественной 
мысли и необходимость борьбы съ современными послѣд
ствіями ея.—г-Вмѣсто предисловія. Г.; VII., Извѣстія и за
мѣтки. VIII. О составѣ церковнаго общества. Изъ лекцій 
по каноническому праву Проф. Московскаго Университета 
Н. К. Соколова.
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