
Е П А Р Х ІА Л Ь Н Ы Я  В Ѣ Д О М О С Т И
ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА въ мѣсяцъ: 1-го И 16 ЧИСЕЛЪ.

Подписка принимается въ Редакціи, I Цѣна годовому изданію Вѣдомостей 
при Пензенской Семинаріи,-въ квар- I безъ доставки 4 р. 50 к. съ пере- 

тирѣ Ректора. I сылкою 5 руб.

15 Декабря № 24. 1874 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

УКАЗЫ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО 
СѴНОДА.

Отъ 30 Сентября 1874 г. за № 56.— Но В Ы С О Ч А Й Ш Е  
утвержденному мнѣнію Государственнаго Совгьта. О пре
доставленіи юродскимъ думамъ права издавать обязательныя 
для городскихъ жителей постановленія о времени открыгпія 
и закрытія торговыхъ и промыгиленныхъ заведеній въ вое-*

кресные м праздничные дни.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СА
МОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода, Преосвященному Григорію, Епи- 
скону Пензенскому и Саранскому.
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По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе Господина Оберъ-Прокурора, въ коемъ изъяснено, что 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, которому сообщено было из-

_ 11 Іюля
ложенное въ опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода отъ 22 Авгусід 
1873 года заключеніе по вопросу о распространеніи на 
другія городскія управленія предоставленнаго Городскимъ 
Думамъ въ столицахъ права издавать постановленія каса
тельно времени открытія и закрытія торговыхъ и промыш
ленныхъ заведеній въ праздничные дни, увѣдомляетъ, что 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ мнѣніемъ Государ
ственнаго Совѣта, 19 Марта 1874 года, В ысочайше 
повелѣть соизволилъ: въ дополненіе къ ст: 103 городоваго 
положенія (Св. зак. т. II общ. губ. учр. особ. прил. по 
прод. 1871 г.) постановить: сверхъ исчисленныхъ въ сей 
статьѣ предметовъ гиродскаго благоустройства, Городскимъ 
Думамъ предоставляется издавать общеустановленнымъ по
рядкомъ (ст. 104— 106) обязательныя для городскихъ жи
телей постановленія о времени открытія и закрытія торго
выхъ и промышленныхъ заведеній въ воскресные и празд
ничные дни, съ соблюденіемъ, однако, притомъ правила из
ложеннаго въ ст. 329 Уст. Пит. (йзд. 1867 г.). И, по справкѣ, 
П р и к а з а л  и: Объ изъясненномъ мнѣніи Государственнаго 
Совѣта, В ысочайше утвержденномъ 19-го Марта сего 
года, объявить по духовному вѣдомству печатными указами 
къ должному исполненію.

Отъ 10 Октября 1874 г. за № 57.— Объ отмѣнѣ предпочти
тельнаго употребленія въ духовныхъ семинаріяхъ учебника 

по нѣмецкому языку Ганнемана.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложен-
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ный Господиномъ Товарищемъ Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора журналъ Учебнаго Комитета, № 170, о необходимости 
отмѣнить предпочтительное употребленіе въ духовныхъ се
минаріяхъ учебника по нѣмецкому языку Ганнемана, съ 
предоставленіемъ преподавателямъ сего предмета пользо
ваться въ качествѣ учебника тѣмъ изъ учебныхъ руководствъ 
но нѣмецкому языку, одобренныхъ Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, которое они приз
наютъ для себя болѣе удобнымъ. П р и к азал и : Въ виду 
неимѣнія въ настоящее время руководствъ по нѣмецкому 
языку, приспособленныхъ къ постановкѣ этого предмета въ дух- 
семинаріяхъ, Св. Сѵнодъ призваетъ необходимымъ, согласно за
ключенію Учебнаго Комитета, до появленія особаго учебника, 
иринаровленпаго къ нуждамъ духовныхъ семинарій, отмѣнить 
предпочтительное употребленіе въ семинаріяхъ учебника но 
нѣмецкому языку Ганнемана, предоставивъ преподавателямъ 
этого предмета пользоваться въ качествѣ учебника тѣмъ 
изъ учебныхъ руководствъ по нѣмецкому языку, одобренныхъ 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣще
нія, которое они признаютъ для себя болѣе удобнымъ, съ 
тѣмъ, однако, чтобы ученики семинарій не поставлялись въ 
необходимость перемѣнять руководства въ теченіе семинар
скаго курса, а чтобы замѣна однихъ руководствъ другими 
производилась въ началѣ курса такъ, чтобы новыя руковод
ства, въ случаѣ нужды, пріобрѣтались ученЙІ£аМц; присту
пающими къ изученію нѣмецкаго языка. О вышеизложенномъ, 
для объявленія Правленіямъ духовныхъ Семинарій, къ над
лежащему руководству и исполненію, послать епархіальнымъ 
Преосвященнымъ печатный указъ.
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Отъ 20 Октября 1874 г. за Л» 60.— Объ открытіи повсе- 
мѣстнои въ Имперіи подписки дли сбора пожертвованіи на 

сооруженіе соборнаго храма въ г. Оренбургѣ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе 
Господина Исправлявшаго должность Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, за А» 2819, въ коемъ изъяснено, что ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ въ 9-й день Августа сего года В ысочайше 
соизволилъ утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода объ 
открытіи повсемѣстной въ Имперіи подписки для сбора по
жертвованій на сооружепіе соборнаго храма въ г. Оренбур
гѣ. Справка: Господинъ Исправлявшій должность Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора въ предложеніи отъ 15 Іюня сего 
года за А” 2241 изъяснилъ, что Исправляющій должность Орен
бургскаго Генералъ-Губернатора обратился съ ходатайствомъ, 
объ иепрошеніи В ысочайшаго соизволенія па открытіе 
повсемѣстной въ Имперіи подписки для сбора пожертвованій 
на постройску новаго соборнаго храма въ г. Оренбургѣ и 
что Министръ Внутреннихъ, Дѣлъ въ виду того, что въ 
Оренбургѣ нѣтъ храма соотвѣтствующаго значенію и насе
ленію этого города, находитъ таковое ходатайство заслужи
вающимъ уваженія. Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ, 

опредѣленіемъ отъ предоставилъ Господину Исправ

лявшему должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора испро
сить В ысочайшее соизволеніе на открытіе повсемѣстной 
подписки для сбора пожертвованій на сооруженіе собор
наго храма въ г. Оренбургѣ, съ тѣмъ, чтобы сдѣланныя 
приношенія отсылаемы были въ Оренбургскую духовную 
Консисторію или въ строительный по сооруженію храма 
Комитетъ, когда таковой будетъ учрежденъ. П р и казали : 
Объ изъясненной В ысочайш ей  волѣ дать знать указомъ по 
духовному вѣдомству для зависящихъ распоряженій.



II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПЕНЗЕНСКАГО ЕПАРХІАЛЬ
НАГО НАЧАЛЬСТВА.

П е н зе н ск а я  ду х о вн ая  К о н с и с т о р ія , съ  у твер ж д ен ія  Е го  
П реосвящ ен ства , п р еп р о в о ж д ая  при сем ъ  для п р и п е ч а та н ія  
въ П ен зен ск и х!. Е п а р х іа л ь н ы х ъ  В ѣ д о м о стях ъ  у к азъ  С в я т ѣ й 
шаго П р ави тел ьству ю щ аго  С ѵ нода, о тъ  2 0 -го  О к т я б р я  
1874 г. з а  №  6 0 -м ъ , объ о ткр ы тіи  п о в сем ѣ стн о й  въ И м п е
ріи подпи ски  для с б о р а  п о ж ер тв о в ан ій  н а  с о о р у ж ен іе  с о 
борнаго х р ам а  въ г. О р е н б у р гѣ ,— о б ъ яв л яетъ  сим ъ къ  св ѣ 
дѣнію и исп олн ен ію  д у х о вен ства  П е н зе н ск о й  еп ар х іи , чтобы 
Благочинны е соби раем ы я деньги по п од п и ск ѣ  на с о о р у ж ен іе  
храма въ г. О р ен б у р гѣ  отъ  подвѣдом ы хъ имъ церквей  пред
ставляли въ  К о н си сто р ію  въ  концѣ  к а ж д а го  года при 
особыхъ р а п о р т а х ъ , в м ѣ стѣ  съ  прочими срочны м и сум м ам и.
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Къ исполненію духовенству Пензенской епархіи.

Пензенская духовная Консисторія слушали отношеніе 
Врачебнаго Отдѣленія Пензенскаго Губернскаго Правленія, 
отъ 27-го Ноября сего 1874 года за № 1291-мъ, которымъ, 
въ видахъ предотвращенія случаевъ отравленія сырою со
леного рыбою, нерѣдко употребляемою во время постовъ 
простымъ народомъ въ пищу, проситъ Консисторію,— по 
докладу Его Преосвященства, поручить духовенству, въ 
поученіяхъ прихожанамъ въ воскресные дни, остерегать 
ихъ отъ того, чтобы соленую рыбу употребляли въ пищу не 
иначе—какъ вареную. О предѣлили и Его Преосвященство 
утвердилъ: Пастырямъ приходскихъ церквей о содержаніи 
сего отношенія поставить въ извѣстность, чрезъ пропечата



ніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ тѣмъ, чтобы они при 
частныхъ своихъ бесѣдахъ съ пасомыми разъясняли имъ 
вредъ употребленія сырой соленой рыбы.

Отъ Правленія Пензенской духовной Семинаріи.

(Къ свѣдѣнію духовенства Пензенской епархіи).

Правленіе Пепзенской духовной Семинаріи, по поводу 
нѣкоторыхъ прошеній, поступающихъ въ оное, опредѣлило 
съ утвержденія Его Преосвященства, объявить чрезъ Пен
зенскія Епархіальныя Вѣдомости къ свѣдѣнію духовенства 
Пензенской епархіи, чтобы оно прошенія свои, адресуемыя 
на имя Правленія Семинаріи, осповывало на точныхъ дан
ныхъ, а не на слухахъ и частныхъ соображеніяхъ и что 
послѣдняго рода прошепія будутъ оставляемы Правленіемъ 
Семинаріи безъ разсмотрѣнія.
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СПИСОКЪ *)

ученикамъ Пензенскаго духовнаго Училища, по
лучающихъ Денежное пособіе, составленный Прав

леніемъ 28 Ноября 1874 года.

I класса:
А.,

45

1-,

Состоящіе Аіі полномъ 
руб. денежномъ) окладѣ:

I V  к л а с с а :

Павелъ Архаровъ.
Петръ Адвокатовъ.
Петръ Боголюбовъ.

20., Якоёъ Вйеденскій. 
Алексѣй Керенскій. 
Николай Перовъ. 
Иванъ Смирновъ.

приготовит, класса:

5,

10,

Иванъ Побѣдимскій. 
Александръ Разумовскій.

III класса:

Александръ Архангельскій 
Василій Добронравовъ. 
Алексѣй Завулоновъ. 
Ѳедоръ Керенскій.
Павелъ Макаровъ.
Иванъ Рождественскій. 
Сергѣй Савелій.
Николай Синайскій. 
Александръ Святогорскій.

И класса:

Владиміръ Дѣвиченскій.
25., Михаилъ Любятинскій. 

Иванъ Небосклоновъ. 
Петръ Рамзайцевъ. 
Иванъ Робустовъ. 
Иванъ Христофоровъ.

30., Серафимъ Яхонтовъ.

/>., Состоящіе на 30 руб. 
окладѣ:

III класса
Иванъ Ключаревъ. 
Василій Любятинскій. 
Василій Петровъ. 
Михаилъ Тацитовъ.

15., Петръ Архангельскій. 
Иванъ Глѣбовъ. 
Евлампій Еланскій. 
Василій Смирновъ. 
Алексѣй Тарховъ.

II класса:
35., Семенъ Заринъ. 

Иванъ Имеровъ.
, Николай Покровскій,

*) Присланъ для напечатанія при отношеніи Правленія училища отъ 9 Де 
каирі 1874 г. ва № 577.
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I класса:
Константинъ Ключевъ.

п р и го т о в и т , класоа:

45., Василій Кочетовъ.

-В., Состоящій на 25 руб. 
окладѣ:

Д., Состоящіе на 15 руб. 
окладѣ:

I I  кл асса:/ TY  кл асса:
Сергѣй Никольскій.

Г., Состоящіе на 20 руб. 
окладѣ:

Михаилъ Бѣлозерскій.

П І кл асса:

IV  кл асса: Михаилъ Орловъ.

40., Павелъ Аристидовъ. И  к л асса :
I I I  к л а с с а Павелъ Побѣдимскій.

Владиміръ Архангельскій 
Василій Геометровъ. I к л асса :

Иванъ Фемезовъ.I I  к л асса :

Александра Ѳедоровскій. п р и г о т о в и т , к л а с с а :

I  к л асса : 50. Ѳедоръ Діалектовъ.

Петръ Алмазовъ. •ТЯОцВЯВт dT,9tfAli ГО|
I .йшэнчятээджоЧ <гнвя1І

Р едакторъ: Ректоръ Пензенской Семинаріи, Архимандрип 
С ѵм конъ.

Дозволено цензурою. Пенза, 1874 г. Декабря 15 дня.

Цензоръ: Учитель Семинаріи, Скящ. М. Ш естак о въ .

• Иечатаио въ Пензенской Губернской Типографіи.

а
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Одному изъ член овъ  П р а в 
лен ія  о т ъ  д у х о в ен с тв а  . . .

П и с ь м о в о д и т е л ю .......................
Д воим ъ сл у ж и тел ям ъ  . . .
З а  возкѵ воды ............................
И зв о щ и к ам ъ  за  р азъ ѣ зд ы  по 

дѣлам ъ  у ч и л и щ а ............................

з а б м ѣ с я ц .
—

—
30 -
18 —  
7 2  —
15 —

—  80

И т о г  о. . . — — — 5 0 5  4

Остатокъ,

К ъ 1874  году о с т а е т с я :

Н а  ж а л о в а н ь е  у ч и т е л я м ъ . . 
Н а  врачеб н ы я п о с о б ія  для

—f — — 136 1 1 '/

учен иковъ  .............................................
Н а у с т р о й с тв о  ж ел ѣ зн о й  

кровли н з а б о р а  ............................. — — —

67 -

4 0 9  —

И  т о г о .  . . — — 6 0 3  1 1 7
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П Е Р Е Ч Н Е В А Я  В Ѣ Д О М О С Т Ь  

о  д в и ж е н і и  д ѣ л о п р о и з в о д с т в а  п о  П е н з е н с к о й  
д у х о в н о й  К о н с и с т о р і и ,  з а  Н о я б р ь  м ѣ с я ц ъ  1 8 7 4  г .

Составлена Декабря 5-го дня 1874  года.

•
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Р асп о р я д и т ел ь н ы х ъ  —  —
Х о зя й ств ен н ы х ъ  —  —
С л ѣ д ств ен н ы х ъ  и судн ы хъ  —

90
32
79

1G
2
18

32
о

20

20

4

13
25
6

73
7
71

86
32
77

И т о г о  —  —

В ъ  том ъ  ч и сл ѣ  н ео к о н ч ен 
н ы хъ  дѣлъ  со сто и тъ :

З а  Е п а р х іа л ь п ы м ъ  Н а ч а л ь 
ство м ъ  — —  —  —

З а  П р и с у т с тв іе м ъ  К о н си сто р іи
З а  К а н ц е л я р іе ю  —  —
З а  п одвѣдом ственны м и м ѣстам и 

и ли ц ам и  —  —  —
З а  прочим и м ѣ стам и  и лицами

201 36 54 24 4 4

1
о
2

11
28

151

7
1

74
69

195

1
9
3

85
97

В ъ  Ы оябр»  м ѣ сяц ѣ  1 8 7 4  го д а  вход ящ и хъ  бум агъ  было 525, 
п р о то к о л о в ъ  7 3 , ж у р н ал ь н ы х ъ  с т а т е й  1 8 8 , и сх о д ящ и х ъ  бу
м агъ  79 2 .

Секретарь В . Лебедевъ.

Р еда кто ръ : Р е к т о р ъ  П ен зен ск о й  С ем и н ар іи  А рхимандритъ 
. С ѵ м е о н ъ .

Д озволен о  цен зурою . П ен за , 1 8 7 4  г. Д е к а б р я  1 дня.
Цензоръ: Учитель ^Семинаріи, Свящ. М. Ш естако въ .



П ЕНЗЕН СКІЯ
Е Ш Х ІШ ІІЫ Я  В ВДОМОСТЯ.

15 Д Е К А б р Я ,  1874 ГОДА.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц ІЛ Л Ь Н А Я .

Существенныя свойства богослуженія Православ
ной Церкви и составныя его части *).

П П П 'Ѵ ’ Г » ! •  ’ •

Обряды при чтеніи Священнаго Писанія. При бого
служеніи Православной Церкви, чтеніе священ
наго Писанія сопровождается особенными обря
дами и обычаями. Сюда относятся: 1) приготов
леніе вѣрующихъ къ слушанію Слова Божія; 2) всту.

*) Окончаніе. См. А" 23;
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пителъныя и заключительныя формулы при чтеніи 
свящ. писанія; 3) возжоніе свѣтильниковъ при чте
ніи евангелія и 4) положеніе читающихъ и слу
шающихъ Слово Божіе.

1) Съ цѣлію пробудить въ молящихся благоговѣй
ное вниманіе къ чтенію Слова Божія, св. Церковь 
установила особенное приготовленіе къ нему. Па
реміи, апостолъ и евангеліе обыкновенно предва
ряются преноданіемъ отъ священника мира „миръ 
всѣмъ", безъ котораго безполезно слушаніе слова 
Божія,—и возглашеніемъ діакона: „премудрость, 
воимемъ“, т. е. будемъ внимать чтенію писанія, 
представляющаго уроки истин пой премудрости *).

Въ древней церкви, ио крайней мѣрѣ, въ Карѳа
генѣ, привѣтствіе: „миръ всѣмъ“, по свидѣтельству Св. 
Кипріана, произносилось чтецомъ. Но соборъ Кар
ѳагенскій III (397 г.) запретилъ чтецамъ привѣт
ствовать народъ, и дѣйствительно впослѣдствіи это 
привѣтствіе говорилось только епископомъ и пре
свитеромъ. Свидѣтельство объ этомъ можно находить 
у св. Златоуста” ) и Блаж. Августина ** ***)’).—О діакон
скомъ возглашеніи „вонмемъ“ такъ говоритъ св.

*) Кромѣ этихъ возглашеній, общихъ для приготовленія 
къ слушанію паремій, апостола и евангелія, есть еще нѣко
торыя особенныя собственно для приготовленія къ еванге
лію. Таковы: 1) возглашеніе діакона, побуждающее молиться 
о томъ, чтобы намъ сподобиться слышать (точнѣе уразу
мѣть) святое евангеліе: „И о сподобитися намъ слышанію 
святаго евангелія, Господа Бога молимъ1*; 2) возглашеніе: 
„Премудрость прости (т. е. стоя прямо) услышимъ святаго 
евангелід11. ,

**) Бес. 18 на 2 Кор.
***) Epistol. 165. De civitate Dei, кн. 22; гл. 8.
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Златоустъ: „стоитъ діакопъ—этотъ общій служитель 
и громкимъ голосомъ много разъ говоритъ вонмемъ.,. 
Потомъ чтецъ начинаетъ пророчество Исаіи или 
другую книгу'4 *).

2) Предъ самымъ чтеніемъ писанія обыкновенно 
указывается та книге, изъ которой оно берется; за
тѣмъ пареміи начинаются большею частію словами: 
„Тако глаголетъ Господь", апостолъ: „братіе", или 
„во дни оны", евангеліе - „во дни оны', или 
„во иремя оно", или „рече Господь", смотря по внут
реннему содержанію самаго чтенія. Чтепіе апостола 
послѣдуется пѣніемъ „аллплуіа", что значитъ „хва
лите Бога", а послѣ чтенія евангелія (равно какъ 
предъ чтеніемъ) поется краткое славословіе: „Слава 
Тебѣ Господи, Слава Тебѣ". Въ томъ и другомъ слу. 
чаѣ выражается благодарность Господу, открывшему 
намъ въ Писаніи спасительныя истины.

О возглашеніи: „тако глаголетъ Господь" нахо
димъ свидѣтельство у Златоуста, по словамъ кото
раго, это возглашеніе дѣлалось „не для того, чтобы 
почитали и уважали чтеца, но Того, Который гово
ритъ чрезъ него со всѣми" ” ). Впрочемъ возглашеніе: 
„тако глаголетъ Господь" предваряло въ древпей 
церкви не только чтенія изъ ветхаго завѣта (какъ 
у насъ), но и евангельскія чтенія’” )- Древность 
славословія: „слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ" под
тверждается свидѣтельствомъ того же св Златоуста; 
„когда діаконъ начинаетъ чтепіе евангелія (гово-

*) Бес. 19 на Дѣян. Апост.
**) Бес. 3 на 2 Поел. Ѳессал.

***) Ibid.
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ритъ онъ), мы всѣ тотчасъ встаемъ и восклицаемъ: 
слава Тебѣ Господи, слава Тебѣ“ * * ***)).

ІІѢпіо „аллилуія" употреблялось еще въ IV вѣкѣ 
въ церкви іерусалимской, откуда перешло ово и въ 
западныя церкви.

3) Въ православной церкви существуетъ обычай 
совершать чтеніе евангелія при свѣтѣ свѣтильниковъ, 
какимъ сопровождалось чтеніе закопа Божія и въ 
ветхозавѣтной церкви (Исх  ̂ 27; 20—21). О древности 
этого обычая равно какъ и о значеніи его говоритъ 
бл. Іеронимъ слѣдующее: „во всѣхъ восточныхъ церк
вахъ зажигаются свѣчи, когда читается евангеліе— 
не для того, чтобы разогнать темноту,.... ио Для того, 
чтобы показать радость церкви, сподобившейся слы
шать слово Божіе. Это дѣлается (продолжаетъ Іеро
нимъ) частію и для того, чтобы чувственнымъ свѣ
томъ изобразить тотъ духовный свѣтъ, о которомъ 
говоритъ Псалмопѣвецъ: свѣтильникъ ногами моими 
законъ Твой, и свѣтъ стезямъ моимъ (Пс. 118,105)“ ’*).

4) Читающій свящ. писаніе при богослуженіи, по 
уставу православной церкви, долженъ непременно 
cwo/m, хотя бы то былъ пресвитеръ или епископъ. 
Въ такомъ же положеніи долженъ былъ оставаться 
читающій писапіе какъ въ ветхозавѣтной церкви, 
такъ и въ древней христіанской. „Въ срединѣ (церк
ви), говорится въ „Постановленіяхъ Апостольскихъ", 
чтецъ Жига па пѣкоторомъ возвышеніи, пусть чита
етъ книги Моѵсеевы" *” ) п проч. О томъ лее свидѣ-

*) Бес. 1 на ев. Матѳея.
” ) Contr. Wigilant. с.. 8-П-4. .„-П .

***) Кн. 2. гл. 57. і і іі »■ ■■



— 7S1тельствуготъ: св. К и п р іан ъ ') и св. Златоустъ. Что касается до положенія слушающихъ чтеніе свящ . писан ія, то во время паремій и апостола епископамъ и пресвитерамъ позволяется сидѣть'. по евангеліе должно битъ выслушиваемо стол. Д іакопы , низшіе клирики, равно какъ п весь пародъ обязаны стоять при чтеніи всѣхъ свящ енныхъ книгъ 2). Въ древней церкви во время чтенія евангелія слуш атели (всѣ вообще) также стояли. Это видпо изъ „П остановленій Апостольскихъ", гдѣ предписывается: „когда будетъ читаться евангеліе, всѣ пресвитеры, и діакопы , и весь пародъ долженъ стоять въ глубокомъ молча- иіи“ 3). Св. Исидоръ ІІелусіотъ говорятъ: „когда съ раскрытіемъ достопоклапяемаго евангелія, приходитъ самъ истинный пастырь: тогда епископъ встаетъ, означая тѣмъ присутствіе Самого Господа, Пасты реначальника, Бога и В лад ы ки "'). Этотъ обычай соблюдался повсемѣстно, за исключеніемъ александрійской Церкви, въ которой епископы слуш али чтеніе евангелія сидя; но Созоменъ говоритъ объ этомъ исключеніи, какъ о странномъ, неслыханномъ повов-
')  Epist. 39.
а) Едва ли можно сдѣлать исключеніе въ этомъ случаѣ и для 

ка&измъ. Въ древности стихословіе каѳизмъ состояло въ иіъти, 
а при пѣніи вообще предписывалось стоитъ. Названіе каѳизмы 
(katliism a сѣдеиіе) поэтому произошло, вѣроятно, не отъ 
того, что во время ея дозволялось сидѣть; а отъ того, что 
послѣ каѳизмъ большею частію слѣдовало „чтеніе“, во вре 
мя котораго дѣйствительно позволялось сидѣть. См. „Посо
біе къ изученію Устава Богослуженія Прав. Ц.“ срящ. /7а- 
колъекаго, стр. 182.

3) Книг. II; гл. 57.*) Кн. 1., письмо 136.
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веденіи: „есть пѣчто страпное, новое и необычайное 
(пппіетъ онъ), что въ Александріи епископъ не сто
ялъ при чтеніи евангелій-обычай, о которомъ я 
нигдѣ не читалъ и не слышалъ отъ другихъ” '). 
Относительно положенія слушателей при чтеніи дру. 
гпхъ книгъ свящ. писанія (ветхозавѣтныхъ и посла
ній Апостольскихъ) обычаи древней церкви не вездѣ 
были одинаковы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ 
паприм., въ Африкѣ, по свидѣтельству св. Кипріана 2), 
слушатели стояли и во время этихъ чтеній, въ дру
гихъ же мѣстахъ, какъ видно изъ „Постановленій 
Апостольскихъ”, позволялось спдѣть.

ІІѵав) читать священное писаніе при общественномъ 
богослуженіи въ Православной Церкви предоставлено 
священпо-церковно-служителямъ, но евангеліе мо
гутъ читать только священныя лица, т. е. епископъ, 
пресвитеръ и діаконъ. Это установленіе согласно съ 
практикою древней церкви. Въ „Постановленіяхъ 
Апостольскихъ” предписывается послѣ чтенія вет' 
хаго завѣта чтецомъ, читать евангеліе діакону или 
пресвитеру3). Созоменъ свидѣтельствуетъ, что въ 
Александріи евангеліе читалъ архидіаконъ, а въ 
другихъ мѣстахъ діаконы, а въ иныхъ мѣстахъ, въ 
наиболѣе свѣтлые праздники, читали евангеліе епи
скопы, какъ паприм. въ Константинополѣ, въ первый 
день св. Пасхи ’).

')  Ист. Церкви, Созол/. кн. VII гл. 19.
2) Bpist. 39.
3) Кн. И, гл. 19.
4) Церк. Ист. кн. VII, гл. 19.
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5) П оучен ія .

Цѣлъ поученій и отношеніе ихъ къ богослуженію. Пра
вославная Церковь ввела въ составъ общественнаго 
богослуженія, рядомъ съ чтеніемъ священнаго писа
нія, пастырскія поученія, или наставленія въ исти
нахъ вѣры и благочестія. поученій можно опре
дѣлить словами Ап. Павла: она состоять въ „науче
ніи, обличеніи, исправленіи, наказаніи, еже въ правдѣ, 
да совершенъ будетъ Божій человѣкъ на всякое благое 
дѣло уготованъ (2 Тим. 3. 16—17)“; мы проповѣдуемъ, 
говоритъ тотъ же апостолъ, наказующе всякаго чело
вѣка и учаще всякой премудрости, да представимъ всякаго 
человѣка совершенна о Христѣ Іисусѣ  (Кол. 1. 28). Отсюда 
видно, что цѣлію пастырскихъ поученій должно 
быть образованіе пасомыхъ по духу святѣйшей Вѣ
ры Христовой, чтобы они были истинными христіа
нами по вѣрѣ и жизни *) —Имѣя главнымъ предме
томъ своимъ вообще изъясненіе слова Божія, цер
ковныя поученія стоятъ въ самомъ близкомъ отно
шеніи къ богослуженію, въ составъ котораго вхо
дитъ чтеніе свящ. писанія и которое все—можно 
сказать—состоитъ въ употребленіи Слова Божія, 
потому что всѣ молитвы, пѣсни и чтенія церковныя 
исполнены и духомъ и выраженіями свящ писанія.

Л ица, имѣвшія право и обязанность проповѣдниче
ства въ древней церкви. Право и обязанность пропо
вѣдничества въ древней церкви лежала прежде все
го на епископахъ, какъ преемникахъ Апостоловъ, 
избранныхъ главнымъ образомъ па проповѣдь сваи-

*) Гомилетика, прот. Ѳааорова, стр. 5.



754 —гелія. „Проповѣдуй слово, писалъ ап. Павелъ новопоставленному имъ епископу Тимоѳею,.... обличи, запрети, умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. 4. 2).“ — Въ зависимости отъ епископа проиовѣдьтвали и пресвитеры. Апостолъ заповѣдуетъ Тимоѳею возвышать особенно тѣхъ пресвитеровъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи (1 Тим. 5. 17). Впрочемъ, но крайней мѣрѣ съ IY  вѣка, пресвитеры могли ироновѣдывать нс иначе, какъ по особенному полномочію и повелѣнію епископа. Право церковна
го учительства считалось поэтому не необходимо соединеннымъ съ званіемъ пресвитера, но особеннымъ преимуществомъ, котораго удостопвался не каждый пресвитеръ. Это право получали только тѣ пресвитеры. въ которыхъ епископы примѣчали проповѣдническій талантъ, обѣщающій особенные успѣхи. Такъ, папрпм., бывши еще пресвитеромъ, проплвѣдьт- валъ знаменитый витія древней церкви, св. Іоаннъ Златоустъ, по уполномочію своего епископа Флаві- ана.— Діаконамъ „Апостольскія Постановлепія“ запрещаютъ всенародно проповѣдывать слово Б ож іе* **)). Впрочемъ въ древпей церкви встрѣчаются примѣры ироиовѣдапія и діаконами, отличавшимися особеннымъ даромъ витійства. Такъ, наприм., извѣстно, что св. Ириней, Кириллъ алекс. и св. Ефремъ Сиринъ говорили проповѣди еще въ діакопскомъ сапѣ, конечно съ разрѣшенія своихъ епископовъ" ) .

*) Кн. III. гл. 20.
**) Въ древней церкви діаконамъ предоставляемо било, по 

преимуществу, дѣло катихизаторства, состоявшаго въ на
ученіи оглашенныхъ (т. е. готовившихся ко крещенію) глав
нымъ истинамъ христіанской вѣры. Огласительныя поученія
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Въ вѣкъ апостольскій могъ проиовѣдывать изъ 

мужчинъ всякій, даже мірянинъ, кто только имѣлъ 
чрезвычайный даръ пророчества и учительства’). 
Биос лѣдит віи, когда видимое озареніе свыше сдѣла
лось болѣе или менѣе рѣдкимъ явленіемъ, міряне тѣ- 
ряютъ право духовнаго учительства. Оно дава
лось иногда только по уваженію къ особенной ноль’ 
зѣ, которой пастыри церкви ожидали для своей 
паствы отъ проповѣди мірскаго лица. Такъ наир., 
палестинскіе епископы нарочитымъ письмомъ упол
номочили Оригена публично изъяснять свящ. Писа
ніе въ церкви, хотя онъ еще не принадлежалъ къ 
клиру. Слѣдовательно, мірянинъ могъ явиться на 
церковной каѳедрѣ не иначе, какъ но особенному 
дозволенію высшей духовной власти, которая дава
ла его только такимъ великимъ лицамъ, какимъ 
исторія знаетъ Оригена.

Что касается женщинъ, то имъ безусловно запре
щено было церковное учительство: „жены въ церк
вахъ да молчатъ", писалъ апостолъ (1 Кор. 14. 34) 
Это запрещеніе всегда строго соблюдалось въ Пра
вославной Церкви. „Женщинѣ, говоритъ Тертулліанъ, 
не позволяется говорить въ церкви и учить". „Жен
щина, опредѣляетъ соборъ Карѳагенскій (пр. 99), 
хотя бы ученая и святая, да не присвояетъ себѣ 
права учить мужей въ собраніи" ’* **)).

*) Апостолы заботились только, чтобы при такой свободѣ 
учительства не происходило безпорядка въ церковныхъ со
браніяхъ, чтобы нѣсколько лицъ не говорили рѣчей въ одно 
и тоже время, какъ это случалось наприм. въ коринѳской 
церкви. ] Кор. 14, 27.

**) Діакониссы могли и даже обязаны были учить вѣрѣ женщинъ, 
готовящихся ко крещенію, но не публично, а домашнимъ, 
частнымъ образомъ.
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Предметъ проповіьдеіі. Общій предметъ церковной проповѣди есть слово Бож іе, йодъ именемъ котораго разумѣется: а) въ тѣснѣйшемъ смыслѣ св. П исаніе, или совокупность свящ енны хъ книгъ, содержащихъ въ себѣ богооткровенноо ученіе: б) въ смыслѣ болѣе обширномъ— все то, что на основаніи св. П исанія и св. Преданія и ио непосредственному руководству Д у х а  Святаго, преподаетъ намъ Св. Церковь въ ученіи, постановленіяхъ и обрядахъ своихъ. Отсюда главные виды проповѣдническихъ предметовъ суть: изъясненіе св. Писанія и изложеніе православнохристіанскаго ученія *).
Мѣсто и время снизыванія поученіи въ церкви. У іудеевъ, при религіозныхъ собраніяхъ, было обыкновеніе читать и изъяснять законъ Божій съ нарочито устроеннаго возвыш енія** ***)). Подобно этому и въ древней христіанской церкви мѣстомъ для с казы ванія поученій избиралось то или другое возвышеніе, съ котораго проповѣдь удобнѣе м ігла быть слышима1 народ о м ;. Такимъ возвышеніемъ первоначально служило, большею частію , священное сопрестоліе ’ **); епнекопъ ироповѣдывалъ съ своей каѳедры, которая потому п назы валась учительскимъ престоломъ, а пресвитеръ съ свящ енническихъ сѣдалищъ. Но когда алтарь сталъ отдѣляться отъ настоящ аго храм а иконостасомъ, сопрестоліе оказалось неудобнымъ для проповѣди, и

*) Гомилетика, іірдін. ^ш р и ва , стр. 17.
**) См. Нсем. 8; 4, 8. Ездр. 2 ff.ii. гл. 9. Это возвьшісиіс

пазы в ал ось трио ун или.',
***) Свидѣтельство объ этомъ можно находить у св. Гри

горія Наз. въ его сиовндѣііін о церкви Анастасіи; у Авгу
стина и другихъ.

А



— 757 —потому мѣсто он перенесено было изъ алтаря па, средину церкви, гдѣ проповѣдники всходили па амвонъ или солею, какъ это дѣлалось иногда и въ древ- пости, особенно проповѣди икали, имѣвшими слабни голосъ, иаирим. св. Златоустомъ*). Отсюда возникъ обычай говорить поученія или съ солеи или съ каѳедры, папомииагощей своимъ устройствомъ древній амвопъ.
Временем, произнесенія проповѣдей въ церкви можетъ быть всякое богослуженіе, совершаемое когда ’ бы то пи было. Но крайней мѣрѣ во дни воскресные и праздничные, равно и во дни поста, когла народъ готовится къ исповѣди и причащ енію , пастырь непремѣнно долженъ проиовѣдыватт» Слово Божіе. По церковному уставу поученія могутъ быть предлагаем ы  п на вечерни, и на утрен и,и  н ачасахъ , при совершеніи таинствъ и другихъ службъ, совершаемыхъ по частнымъ потребностямъ христіанъ; но чащ е всего мы слышпмз. поученія на литургіи, и именно—при ея окончаніи.Въ іудейскихъ собраніяхъ поученіе произносилось вслѣдъ за чтеніемъ П и сан ія , и состояло обыкновенно въ объясненіи и приложеніи къ жизни того, что было прочитано **). Точно также и въ древней хр и стіанской церкви поученіе слѣдовало непосредственно за чтеніемъ слова Б ож ія. Св. Іустинъ говоритъ: „когда чтецъ окончитъ чтеніе (Н исанія), предстоятель посредствомъ слова дѣлаетъ наставленіе и увѣ-
*) Созомена, Ц е р к . И ст . кн. 13 , гА. 7.

**) Ноем. 8: 8.
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щапіѳ тому, чему учитъ прочитанное евангеліе '), 
О томъ же свидѣтельствуютъ „Постановленія Ано- 
стольскія“ 2). Проповѣдь вышла пріурочена къ пер
вой части литургіи (оглашенныхъ) и слѣдовала за 
чтеніемъ Писанія частію потому, что предметомъ ея 
служило большею частію объясненіе тѣхъ мѣстъ Пи
санія, которыя предварительно были прочитываемы.

Проповѣдь произносилась не иа литургіи только, 
но какъ видно изъ твореніи бл. Августина3) и св. 
Златоуста ‘), па утрени, вечерни и другихъ служ
бахъ.

Положеніе проповѣдающихъ и служащихъ церковныя 
поученія. Относительно положенія проповѣдаюіцпхъ 
п слушающихъ церковныя поученія въ древней 
церкви не было опредѣленнаго постановленія. Въ 
іудейскихъ синагогахъ во время изъясненія закона 
слушатели обыкновенно сидѣли. Св. Амвросій спидѣ- 
тельствуетъ, что старшіе по достоинству сидѣли на 
каѳедрѣ (называвшейся сѣдалищемъ Моѵсеевымъ, Мо. 2,3, 
2), слѣдующіе за пими на скамейкахъ, а самые 
младшіе на полу, покрытомъ рогожами ). I. Христосъ 
преподавалъ свое ученіе также большею частію 
с и д я"); но при большомъ стеченіи народа, какимъ 
сопровождались, папрпм, большіе іудейскіе празд
ники, Спаситель училъ ст оя'), Проповѣдники древней

‘) Св. Іустина, первая апологія.
-) Кн. 8; гл. 37.
3) Serin. 1. in 88 ps.
*) Бес. 10 на кп. Быт.
5) Изъясн. 1-го поел. Кор.
6) Сы. Лук. 4; 16, 20. Лук. 5, 3; Мѳ. 5, 1. Мо. 26, 55. 
г) Іоан. 7; 37.
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христіанской церкви во время своихъ проповѣдей 
большею частію сидіьли. Въ такомъ положеніи обык
новенно нропоьѣдывали въ африканскихъ и итальян
скихъ церквахъ1). Сидя же по большой ласти про- 
повѣдывали св. Златоустъ2) и б л аж. Августппъ. По
слѣдній свидѣтельствуетъ, что въ нѣкоторыхъ церк
вахъ настоятели не только сами, сидя, говорили 
поученія народу, но позволяли сидѣть и слушате
лямъ, чтобы никто утомившись стояніемъ, не укло
нялся отъ спасительнаго поученія"3). О томъ, что 
не только проповѣдники но и слушатели иногда си
дѣли во время поученій, можно заключать изъ слѣ
дующаго воззванія, часто употреблявшагося въ кон
цѣ древнихъ бесѣдъ: „встанемъ и помолимся". Это 
воззваніе встрѣчается у Оригена, Григорія Нисскаго 
и Аѳанасія Алекс.—Но этотъ обычай не былъ об
щимъ и всегдашнимъ. Августинъ въ одной изъ бе
сѣдъ говоритъ: „я долго держать васъ не стану; 
поелику я говорю въ особенности сидя, а вы обре- 
мѣияетесь, слушая мою рѣчь сшол"1). И въ афри
канскихъ церквахъ и въ церквахъ греческихъ, 
напрпм., у Григорія Богослова и Іоанна Златоуста 
слушатели во время поученія обыкновенно стояли. 
Иногда и сами проповѣдники, стоя, говорили свои 
рѣчи. Св. Златоустъ въ одной бесѣдѣ обращается къ 
слушателями съ такими словами: „предъ вами стоитъ 
прямо учитель, удрученный мученіями и трудами ’)

') Contr. Donat. 4; 78.
2) См. напр. Бесѣд. 8 на Дѣян. ап.
3) De catechis, rud. cap. 13.
*) De, divers. Senn. 49.
5) Бес. 33 на ев, Mo.



7(50 -

и т. д. „Для удобства произяопіепія рѣчи, говоритъ 
Августинъ, мы стоимъ на высокомъ м'ѣсгѣ“ ’). По
этому и у ласъ издавна учрердился обычай не толь
ко слушателямъ стоятъ во время проповѣди, но л 
самимъ проповѣдникамъ говоритъ поученія стон.

Н. Смирновъ.

) B e divers. Serin. 122,



хМОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ ’).

Скажемъ теперь нѣсколько словъ объ отношеніи 
духовенства къ иовокрещеикнмъ мордвамъ. Какъ тя
жело приходилось новокрещенцамъ отъ свѣтскихъ 
властей, также точно неблагопріятно было и отно
шеніе къ нимъ, ближайшаго духовенства. Приход, 
скіо священники, по своему невѣжеству, не только 
сами не могли научать нов обращенныхъ правиламъ 
христіанской вѣры и жизни, но всячески противо
дѣйствовали даже тѣмъ духовнымъ лицамъ, которыя 
посылаемы были для этой цѣли правительствомъ. 
Такъ нѣкто іеромонахъ Амвросій” ) въ 17G1 году 
жаловался въ контору новокрещенскпхъ дѣлъ, что 
„въ бытность его для проповѣди слова Божія и кре
щенія иновѣрцевъ, а прежнихъ новокрещеныхъ для 
посѣщенія и наставленія ихъ спасительному пути 
и наученія въ содержаніи христіанскихъ должно
стей Тамбовской губерніи, Пензенскаго уѣзда” ’), 
въ разныхъ иовокрещепскихъ селахъ, коихъ священ
ники всегда отъ него скрываются и во всемъ быва-

*)Продолженіе. См. № 22.
**) См. Суд. дѣла Пеиз, Коне, за 1762-й годъ.

***) Рѣчь идетъ о мордвѣ нынѣшняго Городищснскаю 
уѣзда, входившаго въ то время въ составъ Пензенскаго.
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ютъ ослушны, почему для наученія тѣхъ приход, 
скихъ новокрещенъ собирать никакъ невозможно, ибо 
на то смотря тѣ новокрещены его не слушаютъ же 
и но прежнему своему обычаю празднуютъ пятницѣ ’)• 
Объ этой жалобѣ контора сообщила Тамбовской кон
систоріи, которая предписала обязать священно-цер- 
повно-служителей Пензенскаго уѣзда подписками, 
„дабы они впредь посылаемыхъ отъ конторы новокре- 
пыхъ дѣлъ для проповѣди слова Божія и крещенія 
иновѣрцевъ и утвержденія ихъ въ православной вѣ
рѣ помощникамъ, яко во много нужномъ церковномъ 
дѣлѣ въ силу указовъ чинили всіуссрдное и всетща
тельное вспоможеніе и послушаніе и новокрещенъ 
приходовъ своихъ отъ суевѣрныхъ обычаевъ отвра
щали и къ тому не допускали".

Но особенно много терпѣли новокрещенцы отъ 
корыстолюбія духовныхъ лицъ, обремѣнявшихъ ихъ 
даже такими ноборами, которые прямо запрещены 
были указомъ Липы Іоанновны, напрпм. платою за 
вѣнечныя памяти * **)). Вслѣдствіе этого новокрещенцы 
подавали преосвящеццымъ неоднократныя жалобы 
то на управителей духовныхъ правленій, то на сво
ихъ приходскихъ священниковъ.

Приведемъ факты.
Въ 1761-мъ году волостные старосты иовокрещеп- 

скихъ деревень Писарскаго уѣзда: Всрхисъ ъІІІидымъ  
жаловались преосвященному Пахомію (епископу Там. 
бовскому и Пензенскому) на управителя Писарскаго

*) Выше при разсмотрѣніи языческой мордовской религіи, 
мы видѣли, что пятница у мордвы считалась праздничнымъ 
днемъ.

**) См. Пенз. Ей. В. 1874 г. № 9-й. стр. 286.



-  Ж  -
духрвнаго правленія Алексѣя Иванова, что онъ „безъ 
вѣнечныхъ памятей приходскимъ священникамъ но- 
покрещенъ вѣнчать запрещаетъ, которые и не вѣн
чаются. Почему принуждены они новокрещены отъ 
онаго управителя тѣ памяти брать, за которыя онъ 
управитель съ нодъячями своими съ нихъ повокре- 
щенъ беретъ деньги копѣекъ ио тридцати, по сороку 
и по пятьдесятъ". Консисторія, на обсужденіе кото
рой преосвященный передалъ эту жалобу, разъясни
ла, что хотя съ бракосочетавающихся новокрещенъ 
при отпуску съ вѣнечныхъ памятей какъ вѣнечныхъ, 
такъ и лазаретныхъ денегъ брать не велѣно, а что
бы священникамъ вѣнчать тѣхъ новокрещенъ безъ 
вѣнечныхъ памятей, того въ указѣ Анны Іоаннов
ны пе показано; къ тому де посланными изъ свят, 
правит, сѵнода въ 1757 году указами между прочимъ 
объявлено, что между однодворцами непотребный 
обычай въ великомъ употребленіи; ибо де они мало
лѣтнихъ своихъ сыновей лѣтъ осмп и десяти и до 
двѣнадцати женятъ и берутъ за нихъ дѣвокъ лѣтъ 
ио двадцати и болѣе, съ которыми свекры ихъ мно
гіе впадаютъ въ кровосмѣшеніе, чрезъ что какъ за
кону великая противность, такъ и однодворческимъ 
домамъ разорѣніе происходитъ не отъ чего иного, 
капъ только отъ лакомства поповъ; и велѣно въ 
тѣхъ епархіяхъ преосвященнымъ архіереомъ духов
нымъ начальникомъ наикрѣпчайше учинить отъ се
бя подтвержденіе и наставленіе, чтобы при вѣнча
ніи браковъ все то, что правилами святыми уста
новлено и узаконено непремѣнно соблюдаемо н пре
достерегаемо было. Однако и за тѣмъ указнымъ иод-



— 764 -твержденіемъ многіе Тамбовской еп ар хіи  попы, въ томъ числѣ и новокрещенскихъ жительствъ оказались въ вѣнчаніи изъ взятковъ безъ вѣнечныхъ памятей беззаконныхъ браковъ, то есть, ниже правильныхъ лѣтъ, и мужей отъ живыхъ женъ, женъ же отъ жпвыхъ мужей и отъ прочихъ тому подобныхъ виновными. Чего ради въ предосторожность, дабы впредь въ Тамбовской Его Преосвященства епархіи при вѣнчаніи браковъ узаконенное о томъ по правиламъ святы хъ чиноположеній могли быть между священно и церковнослужительми и прочими церковными причетники наблюдаемы, и священники бъ малолѣтныхъ ниже пятнадцати лѣтъ отнюдь вѣнчать, а старости поповскіе и закащ пки вѣнечныхъ памятен о такихъ малолѣтнихъ отпускать не дерзали, и тѣмъ бы въ народѣ къ кровосмѣшенію причины подавать не попускали.....посланными въ 1760году изъ консисторіи во всѣ Тамбовской епархіи духовныя правленія указами велѣно хотящ ихъ соче- татись бракомъ женихоъъ представлять къ надлежащему о состояніи ихъ возраста свидѣтельству старостамъ поповскимъ, или закащикамъ.....А безъ тако-ваго свидѣтельства и достовѣрныхъ справокъ о лѣтахъ старостамъ поповскимъ и закащикамъ вѣнечныхъ памятей огпюдь не отпущать подъ лишеніемъ священства, каковымъ иаблгодательствомъ и надъ новокрещенскими браки неотмѣнпо быть слѣдуетъ; ибо отъ оныхъ, яко отъ нововведеннаго въ христіанство народа, вступленія въ беззаконные браки чрезъ лакомство приходскихъ поповъ происходящ аго, вящ- ше, нежели отъ издревле находящ ихся въ право-



765славіи христіанъ, опасаться надлежит!...... Того радиопредѣлено: всѣхъ находящ ихся въ епархіи Его Преосвященство жительства, - священникамъ хотящ их!, брачитися иовокрещенъ безъ вѣнечныхъ памятей отнюдь не вѣнчать; точію съ тѣхъ вѣнечныхъ памятей старостамъ поповскимъ и закащикамъ и никому какъ лазаретныхъ такъ и вѣнечныхъ пошлинъ съ тѣхъ иовокрещенъ не брать и ннкаковымъ взяткамъ отнюдь не касаться подъ опасеніемъ и за малѣйшія взятки неопустительио ио указомъ ш рафоваиія44.Но не помогла и угроза ш трафованія:свящ ниннки но прежнему продолжали исправлять требы для морд- вовъ не иначе, какъ за болѣе или менѣе значительную плату; такъ что въ слѣдующемъ же послѣ консисторскаго указа году новокрещенцы одной деревни подали жалобу даже на имя Государя Императора Петра Ѳедоровича въ томъ, что „и хъ  попъ іваиъ Никифоровъ чинитъ всемъ новокрещеиамъ немалыя обиды какъ отиогребенія умершихъ такъ и отвенча- ііія  свадьбы беретъ немалыя взятки, а ежели кто какъ отиогребенія такъ иотвеичанія большаго числа денегъ не даетъ то умершия лежатъ безиогребеиія ноиеделн и болѣе да онже нонъ несобранныхъ церковныхъ ден еп, четыре рубля пятдесять копѣекъ и обратно вцерковь божію иеотдаваетьи ддя тодо (прибавляютъ новокрещенцы) завышеиисанпые резоны мы новокрещены объявленному нону въ нашемъ селѣ для исиравленія требъ, быть не желаемъ44’ ). Въ архивѣ Пензенской консисторіи сохранились еще
*) Суд. дѣла Ценз. кос. за 1762 іодъ.
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двѣ подобныя жалобы мордвовъ на приходскихъ 
священниковъ, относящіяся къ 1824 году. Новокре
щенцы деревень: Уетатовой и Потякши (Краспосл. 
уѣзд.) жаловались преосвященному Амвросію (епи
скопу Пеиз. и Сарат.) на своего приходскаго свя
щенника села Кангугиъ, Ивана Семенова, что „онъ 
дѣлаетъ имъ весьма большія притеснСнія, словомъ 
сказать и невозможныя, а именно: за свадьбы бе
ретъ по пятидесяти рублей и болѣе, за молебны а 
особенно на с в. Пасху порублю, а у кого онаго не 
случится то и молебна не служитъ, за крестины, за 
славенье по большой мере ржи равно и за прочил 
требы, чемъ самымъ и довелъ ихъ выдти изтерпенія**. 
Новокрещепные утверждали, что „ежели и долее онъ 
священникъ будетъ таковые поборы продолжать, то 
они будутъ удаляется йотъ должности христіанина, 
что даже съ великимъ прискорбіемъ упоминать мо
гутъ вустахъ своихъ* **)1*). За смертію священника 
Семенова жалоба осталась безъ послѣдствій.

Но особенно сильное неудовольствіе мордвовъ нав
лекъ на себя священникъ Город, у. нѣкто Дмитрій 
Андреевъ, унижавшій себя не только взяточниче
ствомъ, но и нетрезвою, буйною жизнію. Ставъ іи, 
самыя непріязненныя отноніенія къ прихожанамъ, 
священникъ Андреевъ донесъ, будто/ опп пдолопок- 
лоиствуютъ” ). Мордвы въ свою очередь подали жа
лобу, что приходскій попъ ихъ „1) сверхъ узако
ненных!, на зборъ отприхожанъ для дохода священ- 
но-церковноелужителей положеній при случае рож-

*) Суд. дѣла Пенз. коне, за 1824 годъ.
**) Съ этимъ доносомъ мы впослѣдствіи еще встрѣтимся.
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даеМаго младенца требуютъ двухъ или четырехъ 
рублей, а безтого и не дастъ надлежащей посвящен
нымъ правиламъ молитвы а поворождеиымъ не наз
начаетъ имя;—„2) Йотомъ за приведеніе сихъ мла- 
депцовъ вверу христианскую чрезокрещеніе вчемъ 
бы каждому священнику самому наблюденіе должпо 
имѣть особено въ селеніяхъ мордовскихъ, но вместо 
того свящ. Андреевъ не только сего пеисполняетъ, 
но привсякомъ случае заисполпеніе сего священна
го таинства требуетъ и беретъ по полтора и по два 
рубля, сверхъ того, „3) поминаемый священникъ 
Андреевъ при всехъ сихъ требахъ которыя по пра
виламъ священымъ должны быть имъ исполняемы 
ссоблюденйемъ всехъ оныхъ вполной точности не 
наблюдалъ окнажожъ оныхъ, поелику всѣ Сіи требы 
производитъ свышеупомянутымъ полученіемъ сна- 
шей деревни денегъ одинъ безпричетпиковъ, которыя 
(т. е. деньги) мы ио простосердечию свому и отдавали 
ему всегда, но вовсе таковые случаи онъ находился 
въ нетрезвомъ образе, ккаковымъ священымъ таин
ствамъ и приступалъ не прежде какъ тогда когда 
онъ ужъ исполнится пьяными напитками, потомъ 
когда по исполненіи обряда повезенъ онъ будетъ 
всвое жительство за семъ верстъ отпасъ отстоящее, 
то бьетъ подводчиковъ даже до окравленія что про
изводимо имъ было неоднократно, а отвеехъ тако
выхъ непристойныхъ поступковъ священника Адре- 
ева и йретериеваемъ мы всекрайнее изнуреніе тѣмъ 
более что мы и самыя государственныя подати по
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несостояиіто нашему едва уплачивать находимся 
ввозможности“ *).

Страсть къ взяточничеству, сильно развитая въ то 
время, вообще была причиною большихъ безпоряд
ковъ. Изъ-за депегъ священники, какъ мы видѣли, 
вѣнчали малолѣтнихъ*); изъ за денегъ же соверша
ли требы у чужихъ прихожанъ** ***)). Все это иораж- 
дало взаимную непріязнь между священниками и 
ихъ прихожанами. Непріязнь эта была вредна осо
бенно тѣмъ, что порализировала собою возможность 
религіозно-нравственнаго вліянія пастырей на па
сомыхъ,—Бывали примѣры, какъ увидимъ впослѣд
ствіи, что мордвы обкрадывали и даже увѣчили 
своихъ приходскихъ священниковъ, пытавшихся 
отклонять ихъ отъ языческихъ обычаевъ и обрядовъ.

II . Смирновъ.

(Продолженіе будетъ).

*) Суд. дѣла Ценз, коне за 1826 годъ. Жалоба подана 
въ 1824-мъ году. .

*) Вотъ еще фактъ. Въ 1761 г. дьячекъ с.. Синдорова 
(красносл. у.) донесъ на мѣстнаго священника, что „онъ 
вѣнчалъ новокрещенскихъ дѣтей несовершенно возраеннхъ.. 
а имянно Исаия Борисова девяти, Карпа Романова до по 
мордовски Тремаса Алексеева одинатдцати лѣтнихъ. Суд 
д. Пенз. копе, за 1862 годъ.

***) Такъ въ 1779 г. священникъ Красн. у. села Успен
скаго Ряпка тожъ, Логанъ Андреевъ жаловался на священ
ника того же /ѣзда села Шаверокъ Михаила Васиаьева, 
что послѣдній, безъ его дозволенія, совершаетъ церковныя 
требы у мордвовъ его прихода, Йаровчатскаго уѣзда дер. 
Малаевы.



ОБЪЯВЛЕНІЯ

О подпискѣ на новый иллюстрированный еженедѣльный 
журналъ съ Января 1875 года издается (50 нумеровъ въ 
годъ въ формѣ „Всемірной Иллюстраціи") ПЧЕЛА русская 
иллюстрація журналъ искусствъ, литературы, политики и 
общественной жизни. Редакторы: художественнаго отдѣла— 
Д. В. Г р и го р о в и ч ъ  и Н . А. А л ек сан д р о в ъ  и литера
турнаго—Я. П. П олонскій . Издатель книгопродавецъ 
А. Ѳ. Б азу н о въ . Ц ѣна: на годъ, съ персе, н дост. 7 р., 
безъ дост. 6 р. На полгода, съ персе, и дост. 4 р., безъ 
дост. 3 р. 50 к. Годовые подписчики получатъ безплатно, 
въ  ви д ѣ  п р ем ій , въ каждую треть іода, ио одному тому 
(не менѣ 25 листовъ въ каждомъ) переводныхъ романовъ и 
повѣстей. Деньге, письма и статьи адресуются: въ контору 
журнала „ПЧЕЛА"— при книжномъ магазинѣА. Ѳ. Б азу н о ва . 
Редакторы х у д о ж е ст в е н н а го  и  л и т е р а т у р н а г о  о тд ѣ 
ловъ  считаютъ необходимымъ заявить здѣсь въ краткихъ 
словахъ о характерѣ, который приданъ будетъ этимъ отдѣ
ламъ журнала:

1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ каждой иллюстраціи 
имѣетъ неоспоримое значеніе при томъ лишь условіи, если 
сообщаемый въ немъ матеріалъ обладаетъ худбжественными 
достоинствами. Поставляя себѣ задачей придать именно это 
значеніе художественному отдѣлу, мы запаслись наилучшими 
художественными силами и матеріаломъ, и будемъ вести от
дѣлъ этотъ по нижеслѣдующей программѣ:
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1) СОВРЕМЕННОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ, 
какъ въ Россіи, такъ и заграницей: а) Описанія яамѣчатель- 
ныхъ галлерей, музеумовъ и всякаго рода собраній по части 
древняго и новаго искусства. Ъ) Статьи по исторіи искус
ства. с) Художественныя выставки d) Біографіи художни
ковъ. е) Иллюстрація произведеній народнаго творчества: 
иѣсенъ, сказокъ, легендъ и проч.

2) КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. Разборъ отдѣльныхъ 
изданій, книгъ и альбомовъ по части искусствъ.

3) ХРОНИКА: а) Корреспонденція и извѣстія. Ъ) Ново
сти.

Сотрудниками по художественному отдѣлу.журнала будутъ: 
Н. А Александровъ, Д. В. Григоровичъ, И. И. Горностаевъ,
A. В. Даль, В. А. Прохоровъ. II. Н. Петровъ, В. В. Стасовъ 
и В. В. Чуйко

Изъ художниковъ примутъ участіе: В. М. Васнецовъ, В.
B. Верещагинъ, В. П. Верещагинъ, К. Ф. Гунъ, И. Н. Крам
ской, М. П. Клодтъ, Л. Ф. Лагоріо, А. Д. Литовченко, В. 
Е. Маковскій К. Е. Маковскій, М. О. Микѣшннъ, Р. М. 
Прянишниковъ, I1. В. Перовъ, И. Е^ Рѣпинъ, И. И. Шиш
кинъ, К. А. Трутовскій, А. К. Шарлемань, В. И. Якобій и др.

Въ первыхъ нумерахъ журнала будутъ помѣщены слѣдую
щія статьи: „Современное художественное развитіе въ Рос
сіи" Н. А. Александрова; „Художественныя собранія графовъ 
Строгоновыхъ", Д. В. Григоровича; „Біографія В. А. Гарт
мана", В. В. Стасова.

Всѣ поименованные художники примутъ участіе либо ра
ботая сами свои произведенія на деревѣ, либо давая право 
на помѣщеніе своихъ произведеній.

Въ настоящее время редакція располагаетъ нѣкоторыми 
картинами В. В. Верещагина; картинами В. П. Верещагина, 
писанными для дворца великаго князя Втадиміра Алексан
дровича; оригинальными рисунками и копіями В. М. Васре-
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цова; портретами и картиной И. Н. Ерамскаго „Іисусъ въ 
пустынѣ"; картиной „Сцена изъ казначейши" М. П. Клодта, 
рисуемой самимъ художникомъ; новыми картинами К. Е. и 
В. Е. Маковскихъ; оригинальными рисунками М. О. Микѣ- 
шина и разными копіями, дѣлающимися въ его мастерской, 
оригинальными рисунками изъ кавказскаго альбома Л. Ф. 
Лагоріо; картинами И. Е. Рѣпина; картинами В, И. Якобія 
— Шуты, Ледяной Домъ и Кабинетъ министровъ; оригиналь
ными рисунками И. И. Шишкина, исполняемыми имъ самимъ 
на деревѣ перомъ и оригинальными рисунками А. К. Шар- 
леманя.

Для рисунковъ послужитъ предметомъ: современныя, те
кущія событія, въ Россіи и заграницей, требующія нагляд
наго изображенія; народные нравы; типы, спортъ, виды мѣ
стностей; памятники, портреты лицъ, прославившихся на 
поприщахъ художественномъ, научномъ, политическомъ, об
щественномъ, и проч.; древности, разныя издѣлія, старинныя 
и новѣйшія. Наконецъ, эскизы, наброски художниковъ, шаржъ, 
каррикатуры, отличающіяся остроуміемъ, веселостью, наб
людательностью и т. и.—все это найдетъ свое мѣсто на 
страницахъ журнала, въ возможно-лучшемъ выполненіи.

И. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДѢЛЪ въ журналѣ „ПЧЕЛА" 
получитъ такое же значеніе, какъ и во всѣхъ литературныхъ 
органахъ. Онъ не будетъ вытѣсняемъ излишнимъ количест
вомъ рисунковъ и иллюстрацій. Въ него войдутъ: небольшіе 
романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія и литературная 
критика, а также этнографическіе очерки, путешествія и т. п- 
При выборѣ литературныхъ произведеній мы будемъ менѣе 
обращать вниманія на ихъ тенденціи, чѣмъ на талантъ, умъ 
и интересъ содержанія, безъ всякаго различія, къ какой ли
тературной партіи принадлежитъ писатель. Мы готовы от
крыть страницы литературнаго отдѣла журнала также для 
начинающихъ писателей, лишь бы они обнаруживали въ 
своихъ произведеніяхъ искомыя нами достоинства.
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К ромѣ двухъ вы ш еозначенп ы хъ отдѣ ловъ  въ  ж у р н ал ѣ  

и м ѣ ется :
III. П О Л И Т И Ч Е С К ІЙ  О Т Д Ѣ Л Ъ , заклю чаю щ ій  въ себѣ  

о б озрѣ н іе  и хрони ку  р у с с к а го  за к о н о д а т е л ь с тв а , адм ини
с т р ац іи  и собы тій  и н о стр ан н о й  политики.

IV . Х Р О Н И К А  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  Ж И З Н И  въ  Р о с с іи  и 

за гр ан и ц ей , п р ед став л яю щ ая  очерки  и зам ѣ тк и , въ  ф ормѣ 
ф ел ьето н а , о т е а т р ѣ , м узы кѣ и другихъ ат тр и б у т а х ъ  об щ е
ствен н ой  ж изни.

V. Б И Б Л ІО Г Р А Ф ІЯ , по всѣм ъ о т р а сл я м ъ  ли тературы  (В . И. 
М ёж овъ  и друг.)

Ѵ'І. С М Ѣ С Ь : и звѣ ст ія  научны я и вообщ е в с я к а го  р о д а  
н о в о стр , о тли чаю щ іяся  и н тер есо м ъ .

Р ед ак ц ія  х о д о ж еств сн н аго  о тдѣ л а  и м ѣ етъ  въ  с в о е м ь р а с 
п о р я ж ен іи  альбом ы  Т у р к е с т а н с к ій — Г е н е р а л ъ -А д ъ ю т а н т а  К . 
И. К ау ф м ан а , С ѣ в ер н ы х ъ  р у с с к и х ъ  о к р а и и ъ — М. К . С идо- 
д орова  н Ж е л ѣ зн о -д о р о ж н ы й , закл ю чаю щ ій  въ себѣ  виды 
зн ач и тельн ѣ й ш и хъ  соо р у ж ен ій  и зам ѣ чательн ы х ъ  м ѣ стн о стей  
по всѣм ъ ли н іям ъ  р у с с к и х ъ  ж ел ѣ зн ы х ъ  дорогъ .

В о в с ѣ х ъ  п р о св ѣ щ ен н ы х ъ  с т р а н а х ъ , и л л ю стри рован н ы е 
ж урн алы  суть сам ы е р а с п р о с т р а н е н н ы е  и сам ы е лю бимые 
публикой. Б ро м ѣ  о тчета  о тек у щ и х ъ  со бы тіях ъ , п о л и ти ч ес 
ки хъ  и о б щ ествен н ы х ъ , кр о м ѣ  всего  то ге , чѣмъ н ап о лн яю тся  
вооб щ е п ер іод и ческ ія , и зд ан ія , и лл ю стр и р о ван н ы е  ж у р н алы  
совм ѣ щ аю тъ  въ себ ѣ  эл ем ен тъ  и о эти чесч ій , тво р ческ ій , п р о 
изводящ ій  болѣе- си льн ое и ж и вее  вп еч атл ѣ н іе , чѣм ъ одно 
сл о весн о е  и злож ен іе . П е р ед ав ая  вь рисун кѣ : и лучш ія п р о 
изведенія  в сѣ х ъ  т а к ъ -н а зы в а е м ы х ъ  п л асти ч еск и х ъ  и ск у сств ъ , 
п виды м ѣ стн о стей , и н ародн ы е тины , и тек у щ ія  собы тія , 
однимъ словом ъ все  то , ч іо .м о ж е т ъ  бы ть п еред ан о  р и су н 
к о м ъ ,—  пллю г грированн ы е ж у р н алы , меж ду многими другими 
своим и зад ач ам и , д ѣ л аю тъ  поп улярн ы м ъ, об щ ед о сту п н ы м ъ , 
р асп р о стр ан я ем ы м ъ  повсю ду, и с к у с с т в о , въ его  лучш ихъ об-
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разцахъ, хранящихся или въ общественныхъ галлереяхъ и 
музеяхъ столицъ, или во дворцахъ и у богатыхъ частныхъ 
людей. Во всемъ этомъ заключается привлекательная осо
бенность иллюстрированныхъ журналовъ.

Русская публика, особенно въ послѣднее время, также 
обнаруживаетъ любовъ къ искусствамъ и живо интересуется 
произведеніями русскихъ художниковъ. Дѣлая попытку удо
влетворить по возможности наилучшимъ образомъ, этой по
требности публики изданіемъ русской иллюстраціи, по той 
программѣ, по которой вообще издаются подобные журналы, 
мы ставимъ себѣ, между прочимъ, задачей: распространять въ 
массѣ общества самую идею искусства, знакомить публику 
съ лучшими произведеніями художественнаго творчества, въ 
Россіи и заграницей, руководствуясь въ выборѣ ихъ эсте
тической критикой, пробуждать и поддерживать, въ обществѣ 
любовь къ изящному п дѣлать доступнымъ для цѣлаго об
щества высокое наслажденіе искусствомъ, воспроизводя въ 
печати лучшіе образцы его. '

Задача литературнаго отдѣла журнала будетъ состоять въ 
томъ, чтобы интересы литературные не отодвигались на зад
ній планъ, какъ это бываетъ въ большей части иллюстрацій, 
и чтобы отдѣлъ этотъ былъ разнообразенъ, насколько это 
окажется возможнымъ.

Имена писателей, которые примутъ участіе въ нашемъ 
журналѣ, будутъ публикуемы по мѣрѣ окончанія начатыхъ 
съ ними сношеній и соглашеній.

Опираясь относительно выполненія означенныхъ задачъ на 
оказанное нашему журналу сочувствіе со стороны художе
ственнаго н литературнаго міра п па содѣйствіе со стороны 
многихъ любителей искусства, открывшихъ для журнала до
ступъ во всѣ лучшія художественныя галлереи и собранія, 
мы ожидаемъ и отъ публики благопріятнаго для нашего 
изданія пріема, тѣмъ болѣе, что журналъ нашъ по своей 
цѣнѣ можетъ быть названъ вполнѣ о б щ ед о сту п н ы м ъ .
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Фирма наша, существующая съ 1811 г.,т. е. болѣе GO лѣтъ, 

постоянно пользовалась и продолжаетъ пользоваться лест
нымъ для меня довѣріемъ русской пиблики, и я, предпринявъ 
ныпѣ изданіе иллюстрированнаго еженедѣльнаго журнала, 
смѣю надѣяться, что онь будетъ принятъ читающей публи
кой съ неменьшимъ довѣріемъ. Что же касается моихъ обя
занностей передъ публикой, какъ издателя журнала, то я 
вполнѣ отвѣтствую за неуклонное выполненіе ихъ.

А, Базуновъ.

Объ изданіи газеты „Другъ Народа41 на 1875 годъ 
(годъ восьмой). Содержаніе: правительственныя распоряже
нія; историческія свѣдѣнія о русской народной школѣ; раз
сказы изъ русской и заграничной жизни; статьи ио разнымъ 
отраслямъ промышленности и народнаго хозяйства; извѣстія 
о вновь вышедшихъ книгахъ, отечественное и иностранное 
обозрѣніе.

Цѣна за годовое изданіе въ сорокъ восемь печатныхъ 
листовъ ТРИ РУБЛЯ съ пересылкою; для народныхъ школъ, 
сельскихъ учителей и сельскихъ свущенниковъ—ДВА РУБЛЯ 
съ пересылкою.

Объ изданіи „С оврем ен н ы хъ  И звѣстій". Съ 1 Декабря 
1874 года Современныя Извѣстія вступаютъ въ осьмогі годъ 
своего существованія. Изданіе ихъ будетъ продолжаться въ 
томъ же видѣ: ежедневно, не исключая праздничныхъ и 
послѣпраздничныхъ дней (360 Л; въ годъ), въ листъ боль
шаго формата (,3/,8 вершковъ).
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Содержаніе состоитъ изъ
1) Справочныхъ Свѣдѣній (мѣсяцесловъ, поѣзди желѣз

ныхъ дорогъ, Зрѣлища, Судебный указатель, Адресъ извѣст
нѣйшихъ московскихъ заведеній. Цѣны процентнымъ бума
гамъ на обѣихъ столичныхъ биржахъ; Биржевыя цѣны за
граничныя (по телеграфу). Цѣны товарамъ на внутреннихъ 
рынкахъ;

2) Московскаго Отдѣла (гдѣ сверхъ ежедневныхъ поли
тическихъ телеграммъ отъ между народнаго агентства и 
иногда отъ внутреннихъ корреспондентовъ, помѣщаются 
Руководящія статьи по общимъ вопросамъ, Замѣтки и из
вѣстія о московской общественной жизни и Обзоръ газет
ныхъ мнѣній по текущимъ вопросамъ политическимъ и обще
ственнымъ);

3) Внутреннихъ Извѣстій (Общихъ—по законодатель
ству, администраціи и общественной жизни, и Мѣстныхъ, 
ио сообщеніямъ газетъ и собственныхъ корреспондентовъ;

4 ) Иностранныхъ (въ систематическомъ обозрѣніи); и
5) Разныхъ (гдѣ помѣщаются замѣчательныя судебныя 

дѣла, а также разныя новости, не имѣющія политическаго 
характера, каковы: ученыя и художественныя, промышлен
ныя изобрѣтенія, практическія и хозяйственныя замѣтки и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Для иногородныхъ съ пересылкою: за годъ 8 р. 25 к , за 

полгода 4 р. 50 к., за три мѣсяца 2 р. 25 к., за 1 мѣсяцъ 
75 кон.

Въ Москвѣ, съ доставкою: за годъ 7 р. 35 к., за полго
да 9 р. 90 к., за три мѣсяца 1 р. 95 к., за 1 мѣсяцъ 70 к.

Пріемъ подписки:
Въ Москвѣ-. въ конторѣ Современныхъ Извѣстій., на Зн а

менкѣ, въ Ваганьковскомъ переулкѣ, противъ Румянцевскаго 
Музея, домъ № 9, Игнатьевой (бывш. кн. Голицына) и у 
извѣстнѣйшихъ книгопродавцевъ.
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Въ С-Петсбурнъ: въ книжныхъ магазинахъ, на Невскомъ 

проспектѣ: ПсаіяМи и Ііаіі/іюва.

ТП П О I ’РАФІЯ (10BP EM E H11ЫХЪ И 3 ВѢСТИ 1
мнѣд ныаэжциН ,*Х£Ж(ріі> ахынвылотэ .г/нѣбо ши <»мач
принимаетъ заказы па печатаніе книгъ, бланокъ, нрейсъ- 

курантовъ. визитныхъ карточекъ и проч. Имѣя, въ числѣ 
другихъ, скоропечатную машину собственно для печатанія 
свадебныхъ билетовъ и карточекъ, типографія Современныхъ 
Пзвѣстіи, можетъ исполнять послѣдніе заказы съ особен
ною

П Р И  К О Н Т О Р Ъ  Р Е Д А К Ц ІИ  П Р О Д А Е Т С Я  К Н И Г А .

ДѢЛО ИГУМЕНЬИ МИТРОФАНІИ.

Подробный стенографическій отчетъ (въ 8 д. 545 стр.) 
составленный А. II. Забѣлиной. Изданіе Современныхъ Из
вѣстіи, Цѣна 1 р. 50 к., для подписчиковъ же на Срвре- 
менпыл Извѣстія 1 руб.

Изданіе К. В. Т р у б н и к о в а  (основателя и бывшаго из
дателя „Биржевыхъ Вѣдомостей" и „Вечерней Газеты") еже
дневная газета „Н овое В р ем я “ политическая, обществен
ная, литературная и биржевая. Выходитъ съ 1-го Декабря 
1874 года. Безъ предварительной цензуры.

Съ 16-го текущаго ноября, мы совершенно прекратили 
нашу дѣятельность въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ и „Вечер
ней газетѣ“ , которыя выходятъ уже въ составѣ новой редакціи.

Теперь, мы принимаемся за изданіе новой газеты, первый
,еръ который появится 1-го декабря.
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Семнадцатилѣтнее существованіе прежней нашей газеты, 

надѣемся избавляетъ насъ отъ необходимости говорить о 
духѣ и направленіи, въ которомъ мы будемъ вести обнов
ленное изданіе газеты „Новое Время41. Оставаясь вѣрными 
тѣмъ началамъ, которыми мы постоянно руководились, мы 
хорошо понимаемъ, какъ по мѣрѣ развитія государственной 
и общественной жизни усложняются задачи публицистики и 
постараемся стать въ уровень съ современными потребно
стями русской публики. Поставивъ своею задачей безпри
страстный, полный и всесторонній обзоръ и оцѣнку обще
ственной жизни, мы, между нроч.імъ, приняли мѣры къ тому, 
чтобы усилить составъ редакціи. Въ „Новомъ Времени44 
примутъ участіе слѣдующія лица: профессоръ И. Е. А н
дреевск ій , академикъ В. П. Б езо б р азо въ , профессоръ 
Н. X . Б у н ге , профессоръ В. П. В аси льевъ , профессоръ 
Э. Р. В ред ен ъ , И. Ф. В аси л ев ск ій , профессоръ священ
ни къ  М. И. Г о р ч ак о в ъ , Г. П. Д а н и л е в с к ій , (С к ав 
р он ск ій ), С. В. М акси м овъ , (авторъ „Года на Сѣверѣ14 
и другихъ), Н. В. М аксим овъ, профессоръ К. И. М алы 
ш е в ъ , академикъ А. В. Н и к и т е н к о , В. Н. Н ем ировъ -Д ан - 
ч ен к о , О. К. Н о то в и ч ъ , Л. Н. П етр о в ъ , профессоръ 
консерваторіи Н. Ѳ. С о л о вь евъ  К. М. С ем ен то вск ій , 
п р о ф ессо р ъ  И. Я. Ф ойницкій , профессоръ А. И. Ч е б ы 
ш ев ъ -Д м и тр іев ъ , А. С. Ш л е т ц е р ъ  и другіе.

Ф ельетоны  будутъ п р и н ад л еж ать  слѣдую щ им ъ, извѣ стн ы м ъ  
ч и тателям ъ  „Б и р ж ев ы х ъ  В ѣ д о м о стей 11, авто р ам ъ :

Эксъ („Кое о чемъ11 и „Письма о текущей литературѣ41), 
Б у к в а —(„Наброски и недомолвки44), Ии. В.— („Съ міру— 
по ниткѣ41); И. С м ѣ л к о —(„Письма съ запада11), М о л в а —

(„Провинціальныя картинки11), С.— (М узы кальн ое о б о зр ѣ 
ніе), Э.—Д. К. и М. П. Ф.—(Театральная хроника).

„Новое время11 будетъ издаваться по программѣ утвержден
ной г. министромъ внутреннихъ дѣлъ. Нашею задачею
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будетъ выполнитъ ее съ тою серьезностію и полнотою, ко. 
торыя требуются отъ современнаго органа печати.

Подписка на 1875 годъ.
„Новое Время“ въ 1875 году будетъ выходить ежедневно, 

листами и полутора—листами самаго большаго формата; въ 
понедѣльники-же и дни, непосредственно слѣдующіе за табель
ными праздниками, будутъ выходить прибавленія. '

на 1875 годъ:Цѣна газеты
безъ доставки:

на годъ . . . . 
„ 11 мѣсяцевъ

13
12

Р-
Я 50 К.

Я 10 Я 11 я 50 я

я 9 я 10 я 50 я

J) 8 я 9 я 50 я
я 7 8 я — я

я 6 я 7 я 50 я

я 5 я 6 я 50 я
я 4 я 5 я 50 я

я 3 я 4 я — я

я 2 я о я — я

я 1 мѣсяцъ . . 1 я 25 я

Цодписиля Ц Ѣ Н А  З А  Г Р А Н И Ц Е Й

съ ДОС гайкой СЪ 1Пересылк:он
> горЮДС1soft почтѣ: и но •городныіпъ:
14 р- 50 к. 16 р
14 я — 15 я
12 я 50 „ 13 „ 50 К.
11 я 12 Я
10 я 11 я
9 я 10 я
8 я 50 к. 9 я
7 я 50 „ 8
6 я — .А і! 6 „ 50 К.
4 я 50 „ 5 JJ
3 я — 3 „ 50 я
1

НЕ

50 „

ылкою

1 „ 50

на 1875 го

V

РЕС дъ.

въ Германіи и во Франціи въ Англіи въ ІІГвейц;
Аитрійеиои им: и Турціи: Швеціи, Норвегіи, Волг: Итал:

Испаніи и Иортугал: и Сербіи:
годъ . . . 21 р. 
полгода . 12 „

30 р.
16 „

35 р.
20 „

25 р,
14 ,

3 мѣсяца . 7 „ 9 „ 10 „ 50 к. 8 „
1 мѣсяцъ . 2 „ 50 к. 3 „ 50 к. з „ 3 „
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П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А

на Д екаб р ь  1874 го д а

безъ доставки— 1 р. 25 к,; съ доставкой по городской почтѣ— 
1 р. 50 к.; съ перес. иногороднимъ— 1 р. 50 к.

П о д п и ск а  о т к р ы т а  въ С.-Петербургѣ: для иногороднихъ 
подписчиковъ исключительно: въ редакціи газеты „Новое 
Время" (Литейный проспектъ, домъ № 45-й); для городскихъ 
подписчиковъ: въ конторѣ редакціи, на Невскомъ проспектѣ, 
при книжномъ магазинѣ А. А. Черкесова.—Въ Москвѣ въ 
книжномъ магазинѣ И. Г. Соловьева (на страстномъ буль
варѣ, д. Алексѣева).

Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: для 
служащихъ—по третямъ, чрезъ ихъ казначееуъ; не служа
щіе же могутъ обращаться съ своими заявленіями въ ре
дакцію „Новаго Время” (Литейный проспектъ д. А» 45) 
Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ платежѣ 
за годовой экземпляръ доставляютъ деньги въ слѣдующіе 
сроки: съ доставкой по городской почтѣ пять рублей, въ 
концѣ марта пять рублей, въ началѣ августа четыре руб. 
50 к.; съ пересылкой иногороднимъ: при самой подпискѣ 
шесть рублей, въ концѣ марта пять рублей и въ началѣ 
августа пять рублей, а безъ доставки уплачиваютъ при под
пискѣ пять рублей, въ концѣ марта четыре рубля и въ на
чалѣ августи четыре рубля. Подписываться можно на всѣ 
сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, но 
каждый срокъ простирается не далѣе, какъ до конца 1875 г. 
П р іем ъ  о б ъ я в л е н ій  по  так сѣ . Объявленія для помѣще
нія въ газетѣ „Новое Время” принимаются въ конторѣ ре
дакціи, на Невскомъ проспектѣ при книжномъ магазинѣ 
А А. Черкасова, а въ экстреннихъ случаяхъ и въ самой 
редакціи „Новаго Времени” (Литейный проспектъ домъ 45).
К. В. Трубниковъ.
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С Л О В О  (*)

въ день Рождества Христова

(о помощи голодающихъ Самарской губерніи).

И  пришедгие во храмину, вгідѣгиа отроча съ 
Маріею матеріею Его, и падше поклонншасл 
Ем у: и отвеузше сокровища своя, принесоша Е м у  
дари, злато, и Ливанъ, и смгрну. (Матѳ. 2,11).

Хотѣлъ-бы я, братія мои, разсказать нынѣ, въ день 
Рождества Господа нашего, всю исторію сего вели
чайшаго событія, напомнить какъ отъ вѣка самимъ 
Богомъ обѣщанъ былъ день сей, какъ возвѣщали 
его Пророки, какъ ждали его всѣ люди и какъ, на
конецъ, этотъ спасительный день приблизился, на
ступилъ, совершился къ вѣчной радости и спасе
нію нашему. Хотѣлъ-бы, братія мои возлюбленные, 
обратить ваше вниманіе на пещеру, на ясли, на 
бѣдность, среди которыхъ родился богатый мило
стями Царь неба и земли, Христосъ Спаситель, и 
тѣмъ съ минуты рожденія показалъ, что Онъ другъ 
бѣдныхъ, слабыхъ и несчастных!» По желающій 
размыслить, какъ Богъ на землю сниде, да насъ 
на небеса возведетъ, раскрой Евангеліе, раскрой 
книги Пророковъ, прочитай въ нихъ мѣста о рож
дествѣ Господа, и внутренно молясь, да просвѣтитъ

(*) Произнесено въ Николаевской г. Пензы Церкви.
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тебя п наставить самъ родизшійся Господъ Еди
ный истинный Учитель, вникни въ прочитанное и 
ты уразумѣешь тайну спасенія и наполнится серд
це твое любовію ко Господу. Сдѣлай это вѣрный 
слуга и ученикъ I. Христа, ради собственны) твое
го спасенія! Мое же слово, если только вы захоти
те выслушать, поведетъ васъ не въ пещеру, въ ко
торой, за недостаткомъ другаго мѣста, родился I. 
Христосъ, не къ яслямъ, въ которыхъ Онъ былъ по
ложенъ, не въ храмину, въ которой волхвы, по 
указанію чудесной звѣзды, нашли божественное От
роча съ Матеріею Его, и гдѣ; они падшв поклонтиасл 
Е м у: и отверзни сокровища своя, пргінесогаа Е м у дари, 
злато,, и Ливанъ и сліѵряу: I iI qg слово поведетъ васъ, 
бр. возлюбл., въ другія храмины,—въ обыкновенныя 
жилища простыхъ русскихъ людей, нашихъ братьевъ 
по крови и по вѣрѣ,—въ тысячи такихъ жилищъ, 
въ, которыхъ нѣтъ радости и нынѣявъ великій 
праздникъ Рождества Христова, и гдѣ, впрочемъ, 
встрѣтитъ вавъ Господь, другъ бѣдныхъ и несчаст
ныхъ, и гдѣ Онъ съ любовію приметъ ваши дары, 
хотя—ійд самые малые, какъ принялъ отъ Волхвовъ: 
злато и Ливанъ н смирну. Я говорю о жилищахъ, 
въ которыхъ wo селился страшный голодъ, о лю
дяхъ умирающихъ отъ голода, по причинѣ неуро
жая хлѣба. Я хочу говорить вамъ, бр. мои, о необ
ходимости и обязанности нашей оказать нѣкоторое 
пособіе голодающимъ въ Самарской губерніи. Мно
гіе изъ васъ, можетъ быть, совсѣмъ не слышали о 
голодѣ въ Самарской губерніи, но читающіе газеты 
знаютъ, что во (Всей Сам. губ. страшное бѣдствіе—
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страшный голода,. Тамъ люди давно уже кормятся 
болтушкою изъ горсти самой плохой муки съ водою, 
или примѣшивая въ хлѣбъ мякину, солому и про
чее, что похоже на какой нибудъ кормъ, которымъ, 
впрочемъ, въ другое время хорошій хозяинъ неудо- 
волъствуетъ и домашнихъ животныхъ. Скотъ, земле
дѣльческія орудія и другія хозяйственныя принад
лежности, конечно, давно проданы крестьянами, а 
купленный дорогою цѣною хлѣбъ съѣденъ. Всѣ 
ищутъ чвмъ—бы подкрѣпить изнеможденьое голодо- 
ваніемъ тѣло и ничего не находятъ,—не находятъ 
около себя даже руки подающей милостыню, пото
му что третья доля сельскихъ жителей цѣлой гу
берніи стали нищими. Я прочитаю вамъ выписку 
изъ, письма священника с. Курминаева, Бузулукска- 
го уѣзда, помѣщенную въ одной изъ газетъ (Q.-ile- 
тербург, Вѣд. № 318) и ярко, рисующую печальное 
положеніе сельскихъ жцтелей. „По твоему желанію, 
пишетъ священникъ, сообщаю свѣдѣнія о двухъ се
мействахъ, помощь которымъ необходима сейчасъ. 
Первое семейство—Максима Дигипа—состоитъ изъ 
девяти ѣдоковъ,,нрн одномъ работникѣ. Всего иму
щества осталось изъ пяти лошадей и пятиадцатш 
овецъ—одна лошадь и три овцы. Работы никакой. 
Ѣздилъ п о бирать с ц ъь Бузульмппскій уѣздъ, но при
везъ только иjда три: подаютъ мало, тадъ какъ въ 
настоящее время нищихъ—почти третья доля всей 
губерніи. Собранный хлѣбъ с ъ ѣ д е н ъ , и помирай 
хоть съ голоду, достать негдѣ. Изъ жителей средней 
руки онъ безъ посторонней помощи по гробъ ни
щій, Втирая семья—Трофима Иванова—состоитъ
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изъ четырехъ ѣдоковъ, тоже при одномъ работникѣ. 
Всего имущества одна кляча, остальное съѣдено. 
Глава этой семьп умеръ съ голоду (три дня не ѣлъ, 
чтобы внучата были хоть немного сыты). Это се
мейство сейчасъ ѣстъ одну болтушку, да и то не 
всегда, а когда Христа ради добудетъ фунта два 
или три муки. Будущее безнадежно: пп ѣсть, ни 
посѣять въ будущемъ году нечего. Подобныхъ се
мействъ у меня въ приходѣ на половину, а къ кон
цу года еще больше будетъ. Одну болтрнку многіе 
ѣдятъ. А хлѣбъ какой? Если бы ты видѣлъ, то и не 
подумалъ-бы, что это хлѣбъ; хлѣбнаго въ немъ во
все мало, а больше всего разный соръ: лебеда, мя
кина, катуиъ, овсюкъ и желуди. На вкусъ этотъ 
суррогатъ горькій; и въ ротъ не возмешь.“ Въ дру
гой газетѣ (Соврем. Изв. № 357) разсказывается, что 
недавно первымъ Самарскимъ комитетомъ въ Ригѣ 
получено прошеніе о помощи отъ крестьянъ Мало- 
Малышевской волости, 1-го мнрокаго участка. Про
шеніе, засвидѣтельствованное волостнымъ правле
ніемъ и священникомъ, удостовѣряетъ, что 125 се
мействъ этой волости, еще до наступленія голода, 
лишились крова и имущества. О голодѣ же крестья
не пишутъ: „Страшное, ужасное бѣдствіе постигло 
нашу мѣстность. Такого злополучнаго времени, въ 
какое мы теперь живемъ, здѣсь и не запомнятъ. 
Нашествіе врага ничто въ сравненіи съ тѣмъ вра
гомъ, съ которымъ мы теперь боремся. Этотъ врагъ 
—голодъ, врагъ неумолимый И не побѣдимый, если 
не изгонитъ его какая-нибудь благодѣтельная ру
ка ... Вотъ уже три года у насъ постоянные неуро-
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жаи, всѣ наши сродства истощились; все, что мы 
имѣли, какъ—бы волшебствомъ исчезло, и исчезло 
безвозвратно, навсегда. Кто, назадъ года три, жилъ 
въ довольствѣ, богато, тотъ теперь сдѣлался почти 
нищимъ; въ рѣдкомъ дворѣ остались одна или двѣ 
лошади, какая-нибудь тощая коровенка, да двѣ 
три овченки, и это у иасъ считается уже громад
нымъ богатствомъ! О домашней птицѣ и говорить 
нечего: кромѣ воронъ и галокъ, мы ничего не ви
димъ. Вездѣ, куда не оглянемся, вездѣ видимъ 
смерть—смерть медленную, неумолимую, ужасную!.. 
Всѣ средства, какія только доступны человѣку, на
ми испытаны и испробованы, и что же въ резуль
татѣ? Мы очутились еще въ худшемъ положеніи. 
Пробовали мы идти въ заработки изъ одного лишь 
куска хлѣба—нигдѣ не берутъ; мало того: и тѣхъ, 
которые должны прожить извѣстный срокъ, и тѣхъ 
хозяева держать болѣе не хотятъ. Ходили мы го 
міру—нигдѣ не подаютъ, вездѣ отказъ, вездѣ одинъ 
отвѣтъ: „Богъ подастъ?' Истощенные, изнуренные, 
печальные, отупѣлые, съ безсмысленнымъ взоромъ, 
съ опухшимъ, желтымъ лицомъ, мы бродимъ какъ 
тѣпи, едва шевеля руками, съ трудомъ двигая но
гами. Ни часа мы не знаемъ покоя: всю внутрен
ность какъ—бы рѣжетъ ножами, вся она горитъ ка
кимъ-то пеестественнымъ огнемъ. А дѣти?.. Кровью 
обливается сердце, глядя на эти невинныя созданія, 
погибающія за наши грѣхи! Каково, напримѣръ, 
слышать родительскому сердцу, когда твой сынъ, 
пли твоя дочь умоляетъ тебя „Христа ради" дать 
кусочекъ хлѣбца, и ты не можежь удовлетворить
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этому естественному желанію и только скажешь: 
„Господи! прибири нашихъ бѣдныхъ малютокъ; 
пусть мы будемъ терпѣть и страдать один!... Конеч
но, такія слова и желанія ужасны, безчеловѣчны, 
но они вѣрны. Въ настоящее время мы питаемся 
лебедою, снятою съ крышъ сараевъ, мякиною, же
лудями, да и этого матеріала недостаточно и онъ 
уже на исходѣ... Что-же будетъ тогда съ нами, не
счастными, брошенными па произволъ судьбы?..11

Такъ велико бѣдствіе, постигшее Самарскую гу
бернію, ту губернію, которая въ прежнее время кор
мила лучшимъ бѣлымъ хлѣбомъ и Россію и Евро
пу... Люди умираютъ съ голода! Сердце ужасается 
отъ одного представленія такой мучительной смер
ти, какъ смерть отъ голода. Поэтому съ разныхъ 
сторонъ идетъ голодающимъ помощь. Такъ город
ское общество г. Самары каждодневно даетъ, пріютъ 
и прокормленіе на 500 человѣкъ, приходящихъ изъ 
деревень—голодающихъ людей; губернское Самар
ское земство назначило для голодающихъ мѣстно
стей большую денежную сумму; изъ разныхъ краевъ 
Россіи, не исключая Русскихъ—Нѣмцевъ и Финлянд
цевъ, имѣется посильная иомощь, но все это лишь 
облегчаетъ, но не уничтожаетъ бѣдствій голода, 
Только дружная помощь всей земли Русской въ, со
стояніи дать хлѣбъ цѣлой голодающей губерніи и 
сѣмена па посѣвы весною. Иначе бѣдствіе будетъ 
непоправимое, усилится смертность людей, разовьют
ся повальныя и заразительныя бусѣзни, которыя 
могутъ перейти и въ другія губерніи. Поэтому-то, 
брат, мои, я сказалъ и еще скажу: спѣшите съ ва-



итеіо помощію въ тѣ жилища голодающихъ людей, 
изнемогатощпхъ отъ голода старцевъ, плачущихъ о 
хлѣбѣ дѣтей и грудныхъ младенцевъ, не находя
щихъ молока въ истощенныхъ голодованіемъ сос
цахъ своихъ матерей, Васъ встрѣтитъ тамъ самъ 
Господъ—другъ бѣдныхъ и дары ваши, хотя-бы и 
йамые малые, приметъ, какъ принялъ Онъ покло
неніе отъ пастырей и злато, Ливанъ и смирну отъ 
волхвовъ, и не; только съ любовію приметъ, к а к ъ -  
бы дары Ему самому приносимые, -ио и съ похва
лою вспомяпетъ добродѣтель вашу ’Къ день правед
наго суда Своего: взалкахсл бо, скажетъ, и даете Ми 
лети: нагъ, и одѣясте М л: боленъ, и посѣтисте Менс: 
глаголю вамъ, понеже соіпвористе единому сихъ братій 
Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе (Матѳ. 25. 35, 36, 
40).

Были голодные годы и въ нашей губерніи, тогда 
помогали намъ; пынѣ, и вотъ уже много лѣтъ, Гос
подь хранитъ насъ отъ такаго бѣдствія; поэтому 
мы должны помочь бѣдствующимъ,—помочь во имя 
Господа, заповѣдавшаго намъ любовь и милосердіе 
къ бѣдствующимъ. Если каждый изъ насъ дастъ по 
немногу, даже очень но-немногу, то и изъ малыхъ, 
но многихъ помощей, составится сумма, достаточ
ная для прокормленія хоть одного не большаго се
мейства. Поэтому, брат, мои, во имя Господа, при
глашаю всѣхъ васъ дать кто что можетъ, пригла
шаю не богатыхъ только, но всѣхъ вообще: бога
тыхъ и не богатыхъ, мужчинъ и женщинъ, потому 
что и не богатый человѣкъ, разсмотрѣвши, что онъ
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предположилъ израсходовать въ праздникъ, уви
дитъ, что можно отдѣлить иѣчто на голодающихъ, 
такъ какъ всѣ мы во всякое время, особенно въ 
праздники, дозволяемъ себѣ нѣкоторыя излишества, 
безъ какихъ легко можемъ обойтись. Ты, напримѣръ, 
занимаешься мастерствомъ и рѣшился въ праздникъ 
принять гостей; принимай и угощай ихъ, но не за
будь ири этомъ голодныхъ, хоть немного поэконом
ничай, и что убережешь чрезъ такую экономію, по
ложи въ общій сборъ на голодающихъ; или ты вотъ 
живешь въ услуженіи, плату получаешь небольшую, 
но и ты ради праздника расходуешься на излише
ства, слѣдовательно, можешь пожертвовать твою 
трудовую копѣйку. А. Господъ съ одинаковою любо
вію пріемлетъ и лепту вдовицы, какъ и рубли лю
дей достаточныхъ. Дѣти—мальчики и дѣвочки, ко
торымъ отцы и матери ради праздника даютъ не
много денегъ на лакомства, -  не забудьте и вы, что 
не такъ далеко отъ насъ въ Самарской губерніи 
есть теперь множество такихъ дѣтей, которымъ до
роже всякаго лакомстка кусокъ чернаго хлѣба,— 
много тысячъ тамъ грудныхъ младенцевъ, которые 
не находятъ себѣ пищи въ истощенныхъ голодомъ 
грудяхъ своихъ матерей. Вспомните это, и вамъ 
пріятно будетъ изъ данпой вамъ гривны удѣлить 
копѣйку и двѣ копѣйки на голодающихъ малень
кихъ дѣтей. Вотъ и кружка на голодаюцихъ. Кто 
имѣетъ съ собою деньги, жертвуйте когда будете под
ходить къ Кресту; другіе опустятъ въ кружку завт
ра и въ слѣдующіе праздничные дни. Что соберемъ 
въ кружку, пошлемъ въ Самару на имя тамошняго



Преосвященнаго; онъ самъ ѣздилъ но селамъ и де
ревнямъ, входилъ въ хижины голодающихъ, помо
галъ имъ изъ своихъ собственныхъ средствъ, а по
тому знаетъ кому помочь нашею денежною помощію. 
За доброе дѣло наше Господь благословитъ празд
никъ нашъ, ущедритъ насъ здоровьемъ, благосо
стояніемъ и всѣми своими благами и воздастъ намъ 
воздаяніемъ вѣчнымъ въ день праведнаго суда Свое
го. Ей, братіе возлюбленные, да будетъ такъ! Аминь.

Священникъ А. Терповскій.
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По окончаніи Литургіи, когда начали подходить 
къ Св. Кресту, одинъ изъ членовъ церковно-приход
скаго попечительства сталъ около священника съ 
кружкою—для голодающихъ. Въ нее собрано было 
17 р. 13 к; деньги клали и дѣти. Въ тотъ же день 
Г-жа У. пожертвовала 3 р.,* а другая Г-жа С.—4 р. 
и отъ семейства С. Т.—2 р. На другой день съ цер
ковной каѳедры говорилъ о томъ же предметѣ на
стоятель церкви Протоіерей Б.; собрано было 
10 р. 60 к. Всего составилось около 37 руб.—Пожерт
вованія въ кружку продолжаются.




