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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Опредѣленіе Св. Сѵнода.

Отъ 33 Іюня— 31 Іюля 1876 ?, за .И 1174 о ВЫ СО 
ЧАЙШ ЕМ Ъ соизволеніи па залогъ принадлежащихъ духов
ному вѣдомству недвижимыхъ имуществъ въ' юродскщхъ'кре
дитныхъ обществахъ, ,

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе господина 
исправляющаго должность синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 23 іюня 1876 г., о воспослѣдовавшемъ въ 14 день сего 
же іюня Высочайшемъ соизволеніи на залогъ въ С.-Петер
бургскомъ городскомъ кредитномъ обществѣ причтовыхъ до
мовъ С.-Петербургскихъ церквей: ІІантелеіімоновской и Смо-
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ленско-кладбищенской, и на представленіе Святѣйшему Сѵ
ноду, на будущее время, права разрѣшать залогъ принад
лежащихъ духовному вѣдомству недвижимыхъ имуществъ въ 
мѣстныхъ городскихъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Справка: 
въ январѣ 1876 г. преосвященный Исидоръ, митрополитъ 
Новгородскій и С.-Петерб\ргскій, представляя Святѣйшему 
Сѵноду о разрѣшеніи залога въ С.-Петербургскомъ город
скомъ кредитномъ обществѣ причтовыхъ домовъ С.-Петер
бургскихъ церквей: Пантелеймоновской и Смолепско-клад- 
бищенской, съ цѣлію полученія ссуды изъ упомянутаго об
щества, для приведенія къ концу начатыхъ перестроекъ въ 
означенныхъ домахъ, а также о представленіи епархіаль
ному начальству на будущее время права дозволять прич- 
тамъ столичныхъ церквей залогъ недвижимыхъ церковныхъ 
имуществъ въ указанномъ кредитномъ обществѣ. Принявъ 
во вниманіе, съ одной стороны, что причты сказанныхъ 
церквей указали довольно надежныя средства для погаше
нія ссуды, а съ другой—что позаявлевію преосвященнаго 
митрополита Исидора въ скоромъ времени могутъ поступить 
отъ него новыя представленія, о разрѣшеніи залога церков
ныхъ недвижимыхъ имуществъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣленіемъ 5-го 20 мая 1876 г., пре
доставилъ господину Синодальному Оберъ-Прокурору Высо
чайшее соизволеніе: 1., на залогъ въ С.-Петербургскомъ 
городскомъ кредитномъ обществѣ причтовыхъ домовъ С.-Пе
тербургскихъ церквей Пантелеймоновской и Смоленско-клад
бищенской, съ цѣлію полученія ссуды изъ упомянутаго об
щества, для приведенія къ концу начатыхъ перестроекъ 
въ означенныхъ домахъ, и 2) на представленіе Святѣйшему 
Сѵноду на будущее время права разрѣшать залогъ принад
лежащихъ духовному вѣдомству недвижимыхъ имуществъ въ 
мѣстныхъ городскихъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Приказали: 
объ изъясненномъ Высочайшемъ повеленіи дать знать прео
священному Исидору, митрополиту новгородскому и С.-Петер-



— 3 —
бургскому, указомъ; а для объявленія по духовному вѣдом
ству втораго пункта сего повелѣнія напечатать оное въ 
журналѣ „Церковный Вѣстникъ/

СВѢДѢНІЯ по ЕПАРХІИ.

Пензенская губернская земская управа въ отношеніи сво
емъ, отъ 28 іюля за Лі 2294-мъ, довели до свѣдѣнія епар
хіальнаго начальства, что по сообщенію Н.-Ломовской уѣзд
ной земской управы 12-го апрѣля, въ 8 часовъ утра, въ 
застрахованномъ строеніи заштатнаго дьячка с. Вороны, Ивана 
Сокольскаго, вспыхнулъ пожаръ, который въ началѣ былъ 
усмотрѣнъ мѣстнымъ свящ. Сгмеономъ Корниловымъ. Своими 
энергическими дѣйствіями, при участіи крестьянъ, о. Кар- 
миловъ успѣлъ такъ скоро уничтожить распространившееся 
пламя, что ни въ строеніи Сокольскаго, ни въ сосѣднихъ 
зданіяхъ не произошло никакого поврежденія; денежной 
награды Кармиловъ получить не желаетъ. Въ виду сего 
Пензенская духовная консисторія, съ утвержденія Его Прео
священства, опредѣлили: о похвальномъ поступкѣ свящ. села 
Вороны. Нижне-Ломовскаго уѣзда, Сумеона Корнилова на
печатать статью въ Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
съ зависаніемъ онаго и въ послужный его, о. Кармилова, 
списокъ.

ВѢДОМ ОСТЬ

учениковъ семинаріи состоящихъ и вновь при
нятыхъ на полпое казенное содержаніе.

Ученики состоящіе на полномъ казенномъ содержаніи:
V I класса: 1., Венедиктъ Кашкаровъ, Константинъ Гео

метровъ, Алексѣй Вазерскій, Николай Гвоздевъ, 5, Васи
лій Антониновъ, Иванъ Снѣжницкій, V  класса: Иванъ
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Троицкій, Николай Барсовъ, Иванъ Златомрежевъ, 10., Ми
хаилъ Скородумовъ, Василій Голубевъ, Иванъ Голубинскій, 
Александръ Игноратовъ, Дмитрій Яхонтовъ, 15., Аркадій 
Геликоновъ, Дмитрій Свинцовъ, Иванъ Ивановъ, Иванъ 
Смирновъ, Василій Смѣловъ,IV класса: 20., Алексѣй Агри- 
ковъ, Михаилъ Алмазовъ, Владиміръ Ручимскій, Павелъ 
ІОпицкій, Григорій Феликсовъ, 25., Александръ Архон
товъ, Алексѣй Тонитровъ, Михаилъ Ключаревъ, Семенъ 
Великопольскій, Иванъ Крыловъ, 30., Павелъ Беринговъ, 
Константинъ Законовъ, Павелъ Ципровскій, Николай Не
босклоновъ, Яковъ Алмазовъ; III-го  кл асса: 35., Дмитрій 
Дѣвиченскій, Михаилъ Алферьевъ, Ѳедоръ Соколовъ, Нико
лай Толузаковъ, Василій ІОратовъ, 40., Иванъ Тассовъ, 
Михаилъ Атраменговъ,, , 45., Дмитрій Архонтовъ, Андрей 
Ііаровчатскій, Николай Братскій, Сергѣй Смирновъ, Вла
диміръ Тарховъ, 50., Иванъ Орловъ, Михаилъ Кипарисовъ, 
І І - г о  к л асса : Михаилъ Нульхритудовъ, Григорій Каурцевъ, 
Александръ Онагровъ, 55., Павелъ Конкретовъ, Петръ Ад
вокатовъ, Михаилъ Магнитовъ, Иванъ Ивановъ, Василій 
Глѣбовъ, 60., Александръ Алекторовъ, Иванъ Парвулюсовъ, 
Иванъ Побѣдимскій, Иванъ Крыловъ, Владиміръ Онагровъ, 
65., Василій Добросмысловъ, Дмитрій Даниловъ; І - г о  класса: 
Александръ Архангельскій, Александръ Антониновъ, Петръ 
Бобровъ, 70., Константинъ Рождественскій, Александръ 
Туберозовъ, Василій Васильевъ, Николай Покровскій, Квин
тиліанъ Кашкаровъ, 75,, Иванъ Ключаревъ, Николай Синай
скій, Ѳедоръ Керенскій, Андрей Свинцовъ, Михаилъ Архи
повъ, 80., Павелъ Сердобольскій, Николай Сергіевскій, 
Александръ Нульхритудовъ, Иванъ Архонтовъ. 84., Петръ 
Агринскій.



П Р И Л О Ж Е Н ІЯ
къ „О тчету о п р и х о д ѣ , р а с х о д ѣ  и  о ст а т к ѣ  сум м ъ  
п о  с о д е р ж а н ію  К р а с н о е л о б о д с к а г о  д у х о в н а г о  у ч и 

лищ а", за  1875  г о д ъ  *)•
№ 3-й. Счетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ припасовъ 

по содержанію дома, отопленію, освѣщенію, содержанію при
слуги и ремонту зданій и вещей Красноелободскаго духов
наго училища за 1875 годъ.

По содержанію дома 
Н а о т о п л е н іе :

Дровъ дубовыхъ оставалось отъ 1874 г. 4 саж. по 5 р. 
80 к. на 23 р. 20 коп; куплено: 4 саж. по 6 р. на 24 р
3 саж. по 5 р. 50 к. на 16 р. 50 к. 6 саж. по 5 р. 85 к.
на 35 р. 10 коп.; 23 саж. по 5 р. 70 коп. на 131 р. Юк. 
10 с. по 5 р. 20 к. на 52 р.; израсходовано: 4 с. по 5 р
80 к. на 23 р. 20 к. 4 с. по 6 р. на 24 р. 3 саж. но 5 р,
50 коп. на 16 р. 50 к. 6 саж. по 5 р. 85 к. на 25 руб. 
10 коп. 21 саж. по 5 р. 70 коп. на 119 р. 70 к,; осталось 
къ 1876 г. 2 саж. по 5 р. 70 к. на 11 р. 40 коп. 10 саж. 
по 5 р. 20 к. на 52 рубля.

Дровъ березовыхъ куплено и израсходовано: 17 саж. по 
5 р. на 85 р. 3 с. по 5 р. 25 к. на 15 р. 75 к.

Итого на отопленіе оставалось отъ 1874 г. на 23 руб. 
20 к.; куплено на 359 р. 45 коп.; израсходовано на 319 р 
25 коп.; осталось на 63 р. 40 коп.

На освѣщеніе.
Свѣчь сальныхъ куплено и израсходовано: 18 ф. по 14 

коп. на 2 р. 52 коп. 1 п. 35 ф. по 6 р. на 11 р. 25 коп.
Керасину куплено и израсходовано: 5‘/ 2 пуд. по 3 руб. 

20 к. на 17 руб. 60 коп. 6 пуд. 10 ф. по 2 р. 80 ко п 
на 17 руб. 50 копѣекъ.

Итого на освѣщеніе израсходовано: 18 р. 87 к.
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*) Окончаніе. См. № 19.
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На содержаніе училищной лошади:

Овса куплено и израсходовано: 1 чет. 1 м. по 1 р. 80 к. 
на 2 р. 2% коп. 3 чет. 2 м. по 2 р. па 6 р. 50 коп. 4 ‘/ ачет. 
по 2 р. 40 коп. на 10 р. 80 коп.

Сѣна куплено и израсходовано: 182*/а п- п0 12 коп. на 
21 р. 90 коп.

Колосу для мѣсива куплено и израсходовано: 6 возовъ 
по 60 коп. на 3 р. 60 коп. 2 воза по 50 к. на 1 руб.

Муки ржаной для мѣсива куплено и израсходовано: 2 пуд. 
по 55 коп. на 1 руб. 10 коп. 2 пуд. по 54 коп. на 1 руб. 
8 коп. 2 п. по 50 коп. на 1 руб. 2 пуд. по 48 коп, на 
96 коп.

Итого на содержаніе лошади куплено и израсходовано на 
49 руб. 96‘/ а коп.

Служителямъ уплачено 284 руб. 37‘Д коп.

На содержаніе эданій вообще и ремонтъ вещей 
уплачено:

За очищеніе ретирадъ 5 руб. 50 коп.
Замытье половъ въ училищѣ 17 руб. 90 коп.
За зеленое стекло: за */4 ящика 5 р. 50 коп. за */4 ящ. 

5 р. 75 коп. за */4 ящ. 6 руб. 50 коп.
За вставленіе и промазываніе стеколъ въ рамахъ и зама- 

ску 18 руб. 24 коп.
За набитіе погреба льдомъ, за оправку печей и дымовыхъ 

ходовъ и очистку послѣднихъ 5 руб. 70 коп.
За перекладку печи и очага въ банѣ и за исправленіе 

печи въ кухнѣ 8 руб. 50 коп.
За 650 кирпичей 5 руб. 85 коп.
За 5 печныхъ дверокъ съ пяльцами по 50 к. 2 р. 50 коп.
За 2 печныя полудверки 65 коп.
За печьную вьюшку съ приборомъ 75 коп.
За сдѣланіе 10 классныхъ партъ, по 3 р. 30 руб.
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За сдѣланіе стола въ приготовительный классъ 1 руб.
50 кои.

За сдѣланіе треножника въ III классъ п-исправлевіе тре
ножника въ I классѣ 75 коп.

За исправленіе 6 классныхъ партъ и сдѣланіе одного 
табурета 3 руб. 25 коп.

За сдѣланіе двухъ новыхъ лавокъ въ баню 1 руб. 10 коп. 
За сдѣланіе вѣшалки для одежды 1 руб. 50 коп.
За желѣзныя вѣшалки для одежды 1 р. 25 коп.
За сдѣланіе комодовъ для училищныхъ пансіонеровъ: 6 ком.

по 8 р. 50 коп., 51 руб 6 ком. по 9 р. 50 к. 57 руб.
За водовозныя сани 1 р. 57 коп.
За оправку дрожекъ 1 руб 10 коп.
За перестройку рамы на фронтонѣ главнаго корпуса со 

вставленіемъ въ нее стеколъ 1 руб. 80 коп.
За сдѣланіе двухъ створокъ въ рамамъ 1 руб. 25 коп.
За сдѣланіе 4-хъ оконныхъ фортокъ и исправленіе 2-хъ

створокъ у рамъ 75 коп.
За исправленіе штукатурки и обѣленіе училищныхъ зданій 

внутри 19 руб. 50 коп
За постройку и окрашеніе одного звѣна въ рѣшетчатомъ 

заборѣ 9 руб.
За станъ колесъ къ водовозной телегѣ 3 руб. 25 коп.
За ошиновку поваго стапа колесъ съ набитіемъ на нихъ

16 обручей и вдѣланіемъ желѣзныхъ втулокъ 7 руб. 50 коп. 
За ошиповку дрожечнаго колеса и вдѣлапіе въ пего же

лѣзной втулки 85 коп.
За оправку желѣзныхъ кроватей 3 руб.
За желѣзный обручь па квасной чанъ 1 руб.
За накладку и точеніе топоровъ и за сдѣланіе скобъ и

4 винтовъ съ гайками къ двернымъ петлямъ 2 руб.
За кованіе лошади 5 руб. 25 коп.
За 14 каменныхъ блюдъ 2 р. 70 коп.
За 5 хрустальныхъ солонокъ 60 коп.
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За полдюжины ножей съ вилками 1 р. 50 коп.
За одну пару мѣдныхъ петлей 15 коп.
За 6 войлоковъ 2 руб. 20 коп.
За оправку скамеекъ 30 коп.
За 10 фунт, сала для смазыванія колеса 1 руб.
За 280 гнѣздъ вѣниковъ по 1 руб. за сотню, 2 р. 80 коп.
За 2 новыя кади но 2 р. 25 коп. 4 р. 50 коп.
За оправку старыхъ кадей съ пабитіемъ на нихъ обру

чей 3 руб. 72 коп.
За сдѣлаиіе кружковъ на кади 75 коп.
За исправленіе и окрашеніе ариѳметическихъ досокъ съ 

треножниками и за исправленіе стула въ канцеляріи 1 руб 
75 коп.

За 1 пудъ пакли 90 коп.
За страховку училищныхъ зданій отъ огня 63 р. 30 коп
По мелочамъ уплачено 20 руб 27 коп.
Итого на содержаніе зданій вообще и ремонтъ вещей 

израсходовано 409 руб. 5 коп.
А всего по содержанію дома оставалось отъ 1874 г. на 

23 руб. 20 коп., куплено въ 1875 г. на 1151 руб. 71 коп. 
израсходовано на 1111 руб. 51 коп.; осталось къ 1876 г. 
на 63 руб. 40 копѣекъ.

№ 4. Подробный счетъ денежной суммы, употребленной 
на канцелярскіе расходы въ 1875 году.

Бумаги бѣлой куплено и израсходовано: 2 стопы по 3 р. 
на 6 руб., ' / а ст. по 2 руб. 90 коп., на 1 р. 45 коп. 1 ст. 
на 2 руб. 70 коп.

Бумаги полубѣлой куплено и израсходовано: 1 ст. на 1 р. 
90 коп. 2 ст., по 2 р., на 4 руб. ' / 9 ст. по 1 р. 80 коп., 
на 90 копѣекъ.

Перьевъ стальныхъ куплено и израсходовано: 2 коробки, 
по 60 коп., на 1 р. 20 коп. 1 короб, въ 70 коп.

Сургуча куплено и израсходовано: 1 ф. въ 75 коп. 1 ф. 
въ 60 коп. 1 ф. въ 55 коп. 2 ф. по 50 коп. на 1 рубль.
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Чернильныхъ орѣшковъ куплено и израсходовано 2 ф. по 
40 коп. на 80 коп.

За напечатаніе бланокъ для классныхъ журналовъ и вы
пускныхъ свидѣтельствъ 9 рублей.

За 4 бѣловыя книги: для записи бумагъ входящихъ и 
исходящихъ, записи прихода и расхода, мелочныхъ расхо
довъ и для вспомогательныхъ счетовъ 1 руб. 80 коп.

За перочинный ножикъ 35 коп.
По мелочамъ уплачено 25 коп.
Итого на канцелярскія потребности израсходовано 33 р. 

95 копѣекъ.
А. и Б. Счетъ суммъ переходящихъ Л. Въ приходѣ. Остав

шагося отъ 1874 года залога подрядчика на пошитіе 
обуви, крестьянина Николая Короткова 20 руб.

Вновь поступившихъ въ 1875 году залоговъ.
Портнаго мастера мѣщанина Сергѣя Мещерякова 45 руб
Сапожнаго мастера мѣщанина Александра Королева под

рядившагося на поставку обуви въ 1876 году 25 руб.
Мѣщанина Ивана Тихомирова, подрядившагося на по

ставку говядины и телятины въ 1876 году 25 руб.
Б. Въ расходѣ: возвращено подрядчикамъ по случаю испол

ненія принятыхъ ими на себя обязательствъ:
Крестьянину Короткову 20 руб., мѣщанину Мещерякову 

45 руб.
Всего 65 руб.
Осталось къ 1876 году: 115—65— 50 рублей.

Свѣдѣніе о количествѣ учениковъ и служителей 
содержавшихся пищею и снабженныхъ обувью и 
одеждою, а также о числѣ отапливавшихся печей 
и освѣщавшихся помѣщеній въ Краснослободсвомъ 

духовномъ училищѣ въ 1875 году.
1., Въ училищномъ домѣ содержалось пищею а., учени

ковъ въ январѣ 44, съ февраля до іюня 46, въ августѣ 36,
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въ сентябрѣ 39, съ октября по декабрь 42; б ., служителей 
съ января по мартъ мѣсяцъ 8., въ апрѣлѣ 7., въ маѣ и 
іюнѣ 6, въ іюлѣ 5, въ августѣ и сентябрѣ 6, въ Октябрѣ 
7, въ ноябрѣ и декабрѣ 8.

2., Ивъ обуви было сшито и выдано казеппокоштнымъ 
воспитанникамъ по 2 пары сапоговъ—58 паръ и по одной 
паръ галошъ-— 33 пары.

3., Изъ одежды было сшито и вадано 30 суконныхъ пид
жаковъ съ столькими же брюками и жилетами и 26 байко
выхъ пальто; кромѣ того куплено и выдано 30 суконныхъ 
фуражекъ; а въ декабрѣ мѣсяцѣ 26 ученикамъ куплено и вы
дано ситцу на двѣ сорочки и тику на пару подштанниковъ 
каждому.

4., У всѣхъ учениковъ, содержавшихся въ училищномъ 
общежитіи, было въ употребленіи по одному тюфяку, одному 
одѣялу, по двѣ подушки, по двѣ пары наволокъ на подушки 
и по двѣ простыни.

5., Отапливалось печей 22 и 1 очагъ.
6., Освѣщалось помѣщеній 9, именно: занятная, столовая 

и 3 спальныхъ комнаты среднимъ числомъ на 43 человѣка, 
кухня для служителей, комната для правленія и два корри- 
дора при комнатахъ воспитанниковъ.

7., Изъ служителей были: 1 водовозъ, 1 поваръ, 1 хлѣбо
пекарь, 2 служителя при классахъ, 2— при комнатахъ вос
питанниковъ и 1 привратникъ.

І
А .  П о п о в ъ .

Н .  С м и р н о в ъ ,

Дозволено цензурою. Пенза, 16 Октября 1876 г. 
Цензоръ, учитель семинаріи, священникъ М .  Ш е с т а к о в ъ .

• Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.



П Е Н З Е Н С К ІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

15 Октября, №20 , 1876 года.
1________ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ. ........ =

Нравственное состояніе русскаго народонаселе
нія въ предѣлахъ Пензенкой епархіи *)

1. Добродѣтели наиболѣе развитыя въ простомъ 
народѣ.

Какъ въ религіозныхъ воззрѣніяхъ народа привя
занность къ внѣшнему обряду преобладаетъ надъ

*) Составлено на основаніи „отчетовъ* приходскихъ свя
щенниковъ о религіозномъ, нравственномъ и умственномъ со
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сознательнымъ пониманіемъ внутренняго духа и 
сущности религіи Христовой *); такъ и во взглядѣ 
на нравственныя обязанности преобладающее зна
ченіе имѣютъ дѣянія чисто внѣшняго характера. По
ниманіе же внутренняго смысла и значенія различ
ныхъ нравственныхъ требованій развито у народа 
слишкомъ слабо и узко, и притомъ нечуждо даже 
фальшивыхъ представленій.

Постъ и милостыня—вотъ выдающіяся добродѣте
ли, которыми издавна отличался простой русскій 
народъ, и которыя не ослабѣли въ немъ доселѣ. По
стараемся показать, на сколько развита любовь къ 
сказаннымъ добродѣтелямъ въ русскомъ народонаселе
ніи здѣшней епархіи.

1. Постъ.

Не имѣя яснаго сознанія цѣли и значенія поста, 
простой народъ однакоже соблюдаетъ его съ внѣш
ней стороны (т. е. какъ воздержаніе отъ скоромной 
пищи) со строгостію, почти недопускающею ограни
ченій. „ Въ постъ, говоритъ свящ. Секторовъ, кресть
яне не дотронутся языкомъ до молока; такъ что когда 
крестьянкѣ приходится постомъ брать въ ротъ мо
лочную кашу и пережевывать ее для кормленія труд
наго ребенка, то и это считаетъ она нарушеніемъ 
поста и непремѣнно покается священнику на испо
вѣди. “ „Набожныя старушки, пишетъ другой священ
никъ (с. Кронтова), считающія маловажнымъ дѣломъ 
посѣявать вражду въ семействахъ, постоянно бранить
стояніи прихожанъ, преимущественно за 1874 годъ. (Объ 
этихъ отчетахъ см. Л» 14 Пенз. Епарх. Вѣд.)

*) См. „Ценз. Енарх. Вѣдом. №№ 14— 17.
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и преслѣдовать сосѣдей, ужасаются, когда увидятъ, 
что кто либо ѣстъ молоко въ среду и пятницу?4 Са
ми соблюдая постъ строжайшимъ образомъ, крестья
не пріучаютъ къ тому же и дѣтей своихъ съ самаго 
ранняго возраста. Считается грѣхомъ накормить въ 
постъ скоромною пищею даже двухлѣтняго ребенка 
(свящ. с. Любятина о. Инсарскіи). Нарушеніе тѣлес
наго поста не только по необходимости, но даже 
просто по случайной забывчивости, по представле
нію народа, составляетъ грѣхъ хотя меньшей важ
ности, чѣмъ грѣхъ добровольный; но все же грѣхъ, 
который непремѣнно слѣдуетъ открыть на исповѣди 
(с. Дурасовки свящ. Д. Студенскій). Вообще, говоря 
на исповѣди о грѣхахъ, происходящихъ отъ помы
шленій злыхъ, крестьяне считаютъ ихъ какъ бы не 
особенно важными, или слишкомъ обыкновенными, 
чтобы много сокрушаться о нихъ: „грѣшникъ да 
грѣшникъ44—равнодушно отвѣчаютъ они на вопросы 
духовника относительно грѣховъ помянутаго свой
ства. Но на вопросъ; „не употреблялъ ли скоромна
го въ постные дни?44 кающійся съ какимъ то удив
леніемъ поднимаетъ глаза на духовника и восклик
нетъ въ свою очередь: „какъ это возможно, батюшка! 
нешто я нехристь какой, чтобы ѣсть скоромпое въ 
постъ? Нѣтъ, спаси меня Господи сдѣлать такой 
грѣхъ! (с. Ивы свягц'. Фелиципъ).

Кромѣ обязательныхъ постовъ, нѣкоторые кресть
яне соблюдаютъ еще частные посты, добровольно 
принимаемые ими ради всяческаго угожденія Богу. 
Многіе постятся по понедѣльникамъ; за тѣмъ въ нѣ
которыхъ приходахъ, какъ наприм. въ приходѣ с. 
Чернозерья предворяютъ седмидневньтмъ постомъ
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день „Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи/4 Дни 
общественныхъ бѣдствіи (напримл засухи) также 
иногда сопровождаются строгимъ постомъ.

Конечно нельзя не пожалѣть, что при всей стро
гости поста тѣлеснаго крестьяне равнодушно нару
шаютъ постъ духовный, который, по прекрасному 
выраженію церковной пѣсни, есть злыхъ отчужденіе.

Но это легкое отношеніе народа къ грѣхамъ, имѣ
ющимъ внутренній характеръ, происходитъ не отъ 
религіозной распущенности простого люда, а исклю
чительно отъ недостаточнаго и смутнаго пониманія 
имъ внутренняго смысла и значенія нравственныхъ 
предписаній христіанства. Если церковь предписы
ваетъ воздержаніе отъ скоромной пищи въ извѣстные 
дни, народъ съ дѣтскою покорностію принимаетъ и 
строго исполняетъ это предписаніе; онъ пе считаетъ 
нужнымъ изслѣдовать, съ какою цѣлію, или по ка
кимъ причинамъ дается это предписаніе; для него 
совершенно достаточно знать, что предписаніе это 
исходитъ отъ церкви, велѣнія которой должны быть 
исполнены безъ малѣйшаго прекословія. Неразумно 
было бы осуждать эту приверженность народа къ 
исполненію внѣшнихъ предписаній церкви, каковъ 
папрім. постъ; пастырямъ слѣдуетъ заботиться толь
ко о томъ, чтобы пародъ понялъ, осмыслилъ цѣль и 
значеніе этихъ предписаній. Послушныя дѣти хо
дятъ въ церковь и усердно, хотя безсознательно, мо
лятся въ ней, исключительно повинуясь волѣ бла
гочестивыхъ родителей; впослѣдствіи же, когда пой
мутъ важность и необходимость молитвы, исполняютъ 
эту обязанность еще съ большимъ и притомъ 
сознательнымъ усердіемъ; такъ точно и народъ если
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въ настоящее время исполняетъ церковныя предпи
санія въ силу одного лишь послушанія авторитету 
голоса церкви; тѣмъ охотнѣе будетъ исполнять ихъ 
тогда, когда пойметъ, что внѣшнія церковныя пред
писанія, въ родѣ поста, имѣютъ зиачепіе пе для с а
мой церкви, а для человѣка, даны для его пользы, 
не только душевной но и тѣлесной,

2. Благотворительность. .
Благотворительность составляетъ давно извѣстную 

добрую черту простого русскаго народа. Небогатые 
деньгами, крестьяне охотно подаютъ неимущимъ 
хлѣбъ, холстъ и друг. вещи. Бъ тяжелые дни голо
да Самарцы вывозили изъ здѣшнихъ селеній полные 
воза ржи и пшеницы; на вспоможеніе славянамъ, 
воюющимъ съ турками о. о. благочинными Пензен
ской епархіи собрано болѣе 13000 рублей: значитель
ная часть этой суммы составилась изъ пожертвова
ній сельскихъ прихожанъ.—Но крестьяне считаютъ 
грѣхомъ отказать въ кускѣ хлѣба нищему, даже въ 
томъ случаѣ, если имъ извѣстно, что хрпсторадни- 
нество его обратилось въ ремесло. Такимъ образомъ 
прекрасное само по себѣ дѣло благотворительности 
у простаго народа имѣетъ и свои дурныя сторо
ны. Благотворительность не хотящая отличать дѣй
ствительнаго нищаго отъ пищаго-нромышленника,- 
одинаково простирающая руку помощи дряхлому ка
лѣкѣ, неимѣющему никакой возможности пропитать 
себя собственнымъ трудомъ, и здоровому, но лѣниво
му парню, находящему въ попроіпайствѣ легкое 
средство существованія и даже наживы, такая бла
готворительность ведетъ къ тому, что многіе соби-
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раготъ милостыню не потому, что не имѣютъ, чѣмъ 
пропитать семейство, а чтобы нажиться скорѣе и 
легче, нежели какъ можетъ обѣщать это одинъ чест
ный, но тяжелый п не всегда вознаграждаемый 
трудъ. Есть такіе, которые отправляются въ дальнія 
губерніи цѣлыми семействами, даже нанимаютъ ра
ботниковъ для сбора подаяній; по возвращеніи хва
лятся своимъ ремесломъ, соблазняютъ къ тому же 
и другихъ, увѣряя, что въ теченіе года они собираютъ 
до 500 рублей (с. Перми свящ. Бурдасовь),

Что благотворительность русскаго народа проис
ходитъ не изъ лицемѣрія, не изъ желанія заставить 
говорить о себѣ, какъ о людяхъ славящихся мило
сердіемъ, а единственно изъ христіанскаго состра
данія и любви къ ближнему—въ этомъ нѣтъ ника
кого сомнѣнія. Подавая посильную милостыни, 
крестьянинъ не только не выставляетъ своего дѣла 
на показъ, но желалъ бы скрыть его какъ отъ сто
роннихъ, такъ даже и отъ тѣхъ лицъ, которымъ онъ 
благотворитъ. Поэтому въ нѣкоторыхъ приходахъ 
бѣдныя семейства устрояютъ уоконъ своихъ домовъ 
небольшія иодочки, на которыя и полагаютъ свои 
тайную милостыню скромные благотворители, жела
ющіе, чтобы шуйца ихъ дѣйствительно не знала то- 
гб, что творитъ десница.

Кромѣ строгости въ соблюденіи постовъ и нище- 
любія, можно отмѣтить въ нашемъ народѣ еще нѣ
которыя добрыя черты, таковы наприм. покорность 
властямъ, уваженіе къ пастырямъ, вниманіе (хотя 
далеко не вездѣ) къ ихъ нуждамъ (въ с. Николаевкѣ 
прихожане сами ѳбработываготъ землю священника), 
страинолюбіе (рѣдкій откажетъ страннику въ ночле-
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гѣ), благодушная покорность волѣ Божіей среди не
счастій, безропотное перенесеніе обидъ и оскорбле
ній и готовность къ скорому забвенію ихъ: злопа
мятный крестьяиинъ—рѣдкое исключеніе.

(Продолженіе будетъ).
Н. Смирновъ.

Пенсіонная или царсвая церковь въ Чембарѣ *).

Въ Чембарѣ на Николаевской площади подлѣ зда
нія уѣзднаго училища стоитъ деревянный семіокон
ный домъ, увѣнчанный крестомъ. Домъ этотъ не 
поражаетъ ни громадностью постройки, ни красотою 
отдѣлки, ни качествомъ матеріала, но онъ памятенъ и 
дорогъ для каждаго русскаго человѣка; здѣсь имѣлъ 
нѣкогда пребываніе въ Бозѣ почившій Императоръ Ига 
колай Павловичъ, въ намять чего простой домъ и пре
образованъ въ храмъ Божій. По документамъ пись
меннымъ храмъ этотъ называется пенсіонною, а чем- 
барцы называютъ его царскою церковію.

Въ то время, когда, за неимѣніемъ желѣзныхъ 
дорогъ, легкое и скорое передвиженіе по сухому пу
ти, совершалось единственно ухарскими ямщиками и 
лихими тройками,—Чембаръ занималъ довольно вид
ное мѣсто: онъ лежалъ на прямой дорогѣ изъ Пен
зы въ Тамбовъ. Вслѣдствіе этого Чембаръ не разъ

*) Источники, которыми мы пользовались: Русскій Вѣст
никъ Записки Вигеля; памятная книжка Пензенской гу
берніи, архивы—Чембарской Думы и благочинническій, уст
ные разсказы очевидцевъ— совремнниековъ разсказаннаго 
происшествія.
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посѣщаемъ былъ русскими Государями при обозрѣ
ніи ими здѣшнихъ городовъ. Въ двадцатыхъ годахъ 
текущаго столѣтія въ Чембарѣ провелъ почь Импе
раторъ Александръ Павловичъ; въ Сентябрѣ 1836 
года Императоръ Николай Павловичъ проѣздомъ 
изъ Пензы провелъ въ Чембарѣ цѣлую недѣлю, хо
тя вовсе не имѣлъ этого намѣренія. Государь спѣ
шилъ въ Тамбовъ, гдѣ ожидала Его Государыня Им
ператрица и придворпый штатъ, и потому еще ра
нѣе пріѣзда Государя въ Чембаръ отданъ былъ при
казъ держать на станціи готовыхъ лошадей. 31 ав
густа Николай Павловичъ изволилъ отъѣхать изъ 
Пензы. По пути въ Чембаръ нужно было проѣхать 
слѣдующія станціи: Константиновку, Чернцовку, Ка
менку и Мочалейку, а всего 126 верстъ; ближайшее 
селеніе къ Чембару было Кевдо-Вершииа на разсто
яніи 17 верстъ. Какъ ни спѣшно совершался путь, 
все-таки въ Кевдо-Вершину прибылъ Государь въ 
одинадцать часовъ ночи. Смѣна лошадей заняла по 
обыкновенію не много времени. Лошади поданы бы
ли лучшія—„картина, а не лошади", какъ говорилъ 
намъ старичекъ—очевидецъ. Ночь была ясная, безоб
лачная. Въ коляскѣ Государя зажжены были дорож
ные фонарп. Словомъ все по-видимому благопріят
ствовало тому, чтобы переѣздъ совершился благопо
лучно, но песчастія бываютъ и тамъ, гдѣ ихъ меаѣе 
всего ожидаютъ. Дорога изъ Кевдо-Вершипы въ Чем
баръ въ одномъ мѣстѣ прерывается оврагомъ, чрезъ 
который перпкипутъ мостъ. Когда Государь подъѣз
жалъ къ этому мосту, лошади вдругъ чѣмъ-то испу
ганные круто поворотили съ дороги п экипажъ Госу
даря принялъ наклопное положеніе. Государь пе
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могъ усидѣть и при паденіи повредилъ ключицу пра
вой руки"). Современники единогласно утверждаютъ, 
что катастрофа не зависѣла ни отъ темноты ночи, 
ни отъ дурнаго пути, но нѣкоторые говорятъ, что 
виновникомъ несчастія былъ одинъ солдатъ, кото
рый, желая принести жалобу Государю лично и опа
саясь, что мѣстныя власти его не допустятъ, спря
тался подъ мостъ и, какъ только экипажъ Государя 
сталъ приближаться къ этому мѣсту, выбѣжалъ на 
дорогу и перепугалъ лошадей. Солдатъ при катастро* 
фѣ дѣйствительно былъ и народная память сохранила 
даже его фамилію— Байгу зовъ, отставной унтеръ-офи
церъ села Кевдо-Вершины. Онъ первый увидѣлъ не
счастіе съ Государемъ, первый помогъ Государю 
освободиться отъ непріятнаго положенія и получилъ 
въ благодарность за благовременную помощь отъ

*) Ключицею называется кость, идущая отъ плеча къ гру
дной доскѣ около шеи; ея назначеніе—служить, такъ ска
зать, упорною, безъ которой плечо должно было бы накло
няться впередъ и мѣшать дѣятельности. Будучи слабѣе 
всѣхъ плечевыхъ костей, ключица при ушибахъ и паденіяхъ 
ломается нерѣдко. Падая человѣкъ инстинктивно протягива
етъ всегда руку впередъ и т. обр. рука первая доходитъ до 
мѣста, куда падаетъ человѣкъ; послѣ того рука должна вы
держать напоръ всего тѣла и въ то время, когда другія ко
сти руки этотъ напоръ выдерживаютъ, ключица ломается. 
Въ данномъ случаѣ паденіе совершилось съ высоты сажени 
въ полторы, при чемъ падающій долженъ былъ описать кругъ 
въ воздухѣ. Судя по этому можно бы предполагать переломъ 
ключицы, но принимая во вниманіе, что болѣзнь прошла 
скоро, а кости сростаются медленно, нельзя допустить пере
лома. Мы употребляемъ неопредѣленное выраженіе: „повре
дилъ/' не имѣя точныхъ свѣдѣній на этотъ счетъ.
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самаго Государя „синенькую, т. е. 5 рублей ассигна
ціями. Но дѣйствптельио-лп Байгузовъ былъ ви
новникомъ несчастія и виновникомъ въ такой мѣрѣ, 
какъ это предписываетъ ему молва, трудно согла
ситься. Здѣсь непонятнымъ кажется то, что кучера 
не указывали на Байгузова, какъ на главнаго ви
новника несчастія, ни самому Государю, нп мѣст
нымъ властямъ. Ямщикъ цѣлую недѣлю, т. е. все 
время пребыванія Императора Николая въ Чембарѣ, 
находился подъ арестомъ; тогда какъ относительно 
Байгузова не видно, чтобы онъ подвергнутъ былъ 
какому либо наказанію. Другое объясненіе находитъ 
причину несчастія въ оплошности ямщика. Ямщикъ, 
сидя на козлахъ, будтобы задремалъ и выпустилъ 
изъ рукъ возжп коренной и правой пристяжной; 
опомнившись онъ задергалъ оставшеюся въ его ру
кахъ возжею отъ лѣвой пристяжной. Лошадь бро
силась въ сторону, увлекая остальныхъ и т. обр. 
приготовила печальную катастрофу. Но сомнительно, 
чтобы ямщикъ, который зналъ, Кто ввѣренъ его охра
ненію, зналъ, что за всякимъ его движеніемъ слѣ
дилъ опытный глазъ придворнаго кучера, могъ за
быться до такой степени. При томъ же, еслибы ям
щикомъ была допущена подобная капитальная опло
шность, безъ сомнѣнія онъ подвергся бы болѣе серьез
ной отвѣтственности, чѣмъ простой недѣльный арестъ. 
Есть еще объясненіе, которое по-видимому ближе къ 
истинѣ. Унтеръ-офицеръ Байгузовъ проходилъ изъ 
города домой въ село Кевдо-Вершину, на пути встрѣ
тилъ экипажъ Государя, остановился, можетъ быть» 
по старой солдатской привычкѣ даже ироговорилъ: 
„Здравія желаю, Ваше Величество". Этого было
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слишкомъ довольно, чтобы напугать рьяныхъ коней 
и приготовить несчастіе. Причина несчастія сводит
ся т. обр. къ простой случайности: ни оплошности, 
ни, тѣмъ болѣе, злонамѣренности здѣсь быть не могло.

Послѣдствія несчастнаго случая пе замедлили об
наружиться въ ближайшихъ дѣйствіяхъ Государя 
Императора. Онъ былъ сильно встревоженъ. Оста
вивъ экипажъ на мѣстѣ катастрофы, Императоръ 
Николай Павловичъ не смотря на полуночное вре
мя, быстро пошелъ по дорогѣ въ Иембаръ. Идти 
нужно было верстъ шесть; лица, сопровождавшія 
Государя, поспѣшили взять фонари и освѣщали путь; 
Государь шелъ въ глубокомъ молчаніи. Вблизи са
маго города, въ полуверстѣ разстоянія, встрѣтилъ 
Государя начальникъ внутренней стражи, подпоруд- 
чикъ Грачевъ, переведенный изъ лейбъ-гвардіи Из
майловскаго, полка гдѣ онъ былъ фельдфебелемъ. 
Государь тотчасъ узналъ его и на звалъ по фамиліи: 
„А, Грачевъ!"

— Здравія желаю, Ваше Величество!
— „Знаю, что желаешь, да вотъ, братъ, не здоро- 

вится"!—Государь указалъ на больную грудь.
— Богъ Милостивъ, Ваше Величество! будемъ 

молиться.
— „Да, молитесь"!— И снова водворилось молча

ніе, продолжавшееся до конца путешествія. Торже
ственной народной встрѣчи Государю не было; это 
безъ сомнѣнія зависѣло не столько отъ поздняго 
времени, сколько отъ того, что тогда было не 
до торжества и радости. Прежде чѣмъ Государь по
жаловалъ въ городъ, мѣстныя власти были озабоче
ны вопросомъ, гдѣ приготовить помѣщеніе для Вы-
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сокаго Гостя. Между частными домами лучшіе были 
домъ князя Еугушева и секретаря земскаго Суда— 
г. Иванова. Но Государь первоначально не хотѣлъ 
останавливаться въ Чембарѣ, и дома эти не были 
приготовлены для его пріема. Тогда то п вспомни
ли граждане нашп о новомъ училищномъ домѣ. 
Правда, домъ этотъ въ то время не былъ ни обшитъ 
тесомъ, ни оштукатуренъ, не имѣлъ ни обоевъ, ни кра
шеныхъ половъ, но онъ былъ новъ, проченъ, соблю
дался въ опрятности; свѣтлый и чистый онъ выгля
дывалъ такъ уютно и привлекательно, что безъ ко
лебанія поспѣшили устроить въ немъ помѣщеніе 
для Императора Николая Павловича.

Устроившись въ новомъ, неожиданномъ помѣщеніи, 
Государь не могъ не позаботиться о скорѣйшей ме
дицинской помощи, Придворный врачъ вмѣстѣ со 
всѣмъ штатомъ находился въ Тамбовѣ; за нимъ не
медленно было послано, ио проѣхать 280 верстъ, отъ 
Чембара до Тамбова и обратно, требовалось по край
ней мѣрѣ двое сутокъ, а помощь нужна была неме
дленная. Приглашенъ былъ мѣстный ѳдннственпый 
врачъ—нѣкто Цвернеръ, который явившись къ Госуда
рю отъ смущенія и робости такъ растерялся, что бинты, 
компрессы и перевязки долгое время неповиновались 
его дрожащимъ рукамъ. Государь старался ободрить 
его: „ты другъ мой, забудь,—сказалъ ему Николай 
Павловичъ, что лечишь своего Царя, а думай, что поль
зуешь простаго крестьянина; ну, какъ бы сталъ ты 
перевязывать руку простому мужику, такъ перевя
зывай и мнѣ.'“ —Ободренный Цвернеръ перевязалъ 
руку Государю, да такъ искусно и аккуратно, что 
прибывшій чрезъ два дпя изъ Тамбова придворный
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докторъ нашелъ перевязку совершенно правильного, 
недопустпвшего никакихъ дальнѣйшихъ осложненій 
болѣзни: опухоли, нагноенія, воспаленія и проч. *)

За удачной операціей выздоровленіе Государя по
шло довольно успѣшно: чрезъ четыре дпя послѣ 
катастрофы Его видѣли уже ходящимъ по комнатѣ. 
Тихая и уединенная жизнь въ Чембарѣ Государю, 
кажется’*), понравилась, но она имѣла и свои неу
добства; Государь не могъ выйдти за ворота училищ
наго двора чтобы не встрѣтить толпу народа. На 
базарной площади города въ то время строились 
Покровская церковь и тюремный замокъ; Государю 
угодно было взглянуть на эти постройки. Чтобы из
бѣгнуть толпы зрителей онъ пошелъ садами и ого
родами, по едва показался на площади, зрители во 
множествѣ были уже тамъ и Государь принужденъ 
былъ возвратиться***). Къ 8-му сентября Императоръ 
Николай Павловичъ почувствовалъ себя на столько 
здоровымъ, что рѣшился выѣхать изъ Чембара. Но

*) Возративгпись въ Петербургъ, Государь вспомнилъ о 
Цвернерѣ, вызвалъ его въ столицу и опредѣлилъ лейбъ- 
медикомъ.

**) Чембарцы говорятъ, что Николай Павловичъ желалъ 
погостить въ нашемъ городѣ подолѣе и приглашалъ даже 
сюда Императрицу Александру Ѳеодоровну, но Государыня 
отказалась. Можно бы подумать, что это говоритъ извѣст- 
вое чувство, для котораго „и дымъ родины сладокъ и прія
тенъ,“ но если принять во вниманіе, что вскорѣ по пріѣздѣ 
Государя начаты были на училищномъ дворѣ разныя построй
ки, то это обстоятельство придаетъ народному говору нѣ
которую степень достовѣрности.

***) На новостроившійся храмъ Николай Павловичъ по
жертвовалъ 1000 рублей.
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предъ отъѣздомъ Государь пожелалъ принести Гос
поду благодареніе но случаю своего выздоровленія. 
Наканунѣ праздника Рождества Преев. Богородицы, 
Николай Павловичъ пригласилъ къ себѣ мѣстнаго 
протоіерея съ причетникомъ для отправленія все
нощнаго бдѣнія. Теперь о. протоіерею пришлось испы
тать то чувство робости, какое прежде испытывалъ 
врачъ. Облачившись онъ положилъ обычное начало 
божественной службы, но вмѣсто привычнаго голоса 
причетника, вдругъ услышалъ чистый, свѣтлый, гар
моничный басъ, запѣлъ самъ Государь. 0. протоіе
рей смутился и оробѣлъ до того, что забылъ самый 
порядокъ службы. Государь и здѣсь спѣшилъ на по
мощь съ своимъ добрымъ словомъ. „Пріидите покло
нимся слѣдуетъ нѣть,“—напомнилъ Государь, и пос
лѣ того служба Божія, на которой Николай Павло
вичъ и пѣлъ и читалъ все самъ, пошла безъ пере
рыва. Щедро награждены были отъ Государя слу
жители церкви: о. протоіерей получилъ 500, а при
четникъ 200 руб. ассигнаціями.—Въ самый день 
отъѣзда, 8 сентября, Императоръ пожелалъ видѣть 
представителей города; явились мѣстный голова, 
купецъ 3-й гильдіи Черкасовъ и другіе купцы и 
мѣщане. Государь выразилъ удовольствіе за поведе
ніе горожанъ во время пребыванія Его въ Чембарѣ 
и снросплъ: не нужно ли что сдѣлать для города? 
„Ваше Величество, сказалъ голова, мы благодарны 
Вашими милостями; просимъ Васъ объ одномъ, нель
зя ли уничтожить базаръ въ Поймѣ! базаръ этотъ 
мѣшаетъ нашей торговлѣ“. Въ отвѣтъ на эту странную 
просьбу Государь только пожалъ плечами и ничего не 
сказавши,' оставилъ депутатовъ, которые так. обра-
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зомъ вышли ни съ чѣмъ.—Наконецъ въ 12 часовъ дня 
праздника Рождества Богородицы Государь оставилъ 
Чембаръ. Отъѣздъ Государя изъ Чембара совершенно 
не походилъ на пріѣздъ Его въ городъ; зто было собы
тіе торжественное; народъ радовался выздоровленію 
своего Батюшки—Царя и шумно выражалъ свою ра
дость; дружное „ура* разносилось далеко по возду
ху. Въ трехъ верстахъ отъ города по дорогѣ въ По
имъ, куда лежалъ путь Государю, есть большой 
оврагъ, называемый Нечайкою.*) Изъ опасенія непріят
ной случайности народъ переправилъ экипажъ Го- 
даря на своихъ рукахъ. Николай Павловичъ остал
ся доволенъ такимъ выраженіемъ любви и предан
ности Ему и одѣлилъ каждаго изъ соучастниковъ 
переправы по пяти рублей ассигнаціями.

По отъѣздѣ Государя для чембарцевъ опять нача
лась тихая, однообразная, монотонная жизнь; домъ, 
гдѣ пребывалъ Императоръ Николай Павловичъ, 
снова наполнился учащими и учащимися. Не забыли 
однако чембарцы о пребываніи у нихъ Государя,— 
воспоминаніе это у многихъ изъ нихъ свѣжо доселѣ; 
не забыло объ этомъ важномъ событіи благородное 
дворянство Пензенской губерніи. 3 февраля 1837 г. 
бывшій въ то время начальникъ губерніи А. А. Паи- 
чулидзевъ предложилъ дворянамъ, собравшимся въ 
Пензу по случаю выборовъ, увѣковѣчить память о 
пребываніи Императора Николая ПавловичА въ Чем. 
барѣ и о благополучномъ Его выздоровленіи, обра
тивъ домъ, гдѣ пребывалъ Государь, въ церковь.

*) Печайкою называется этотъ оврагъ потому, что здѣсь 
въ очень недавнее время нечаянно нападали грабители на 
проѣзжающихъ.
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Дворянство согласилось сдѣлать болѣе: оно обяза
лось не тол̂ ькоіг домъ преобразовать въ храмъ Божій, 
по и. во флигелѣ, гдѣ была/ квартира смотрителя’ 
учидищщ устроить помѣщеніе, или пансіонъ для де. 
сяти бѣдныхъ дворянскихъ дѣтрй, предположивъ сот 
брать па это дѣло потребныя средства среди себя.» 
11 Мая J838 года благочинный нрот. В. 4. Керскій 
чрезъ Нижне-ломовское дух. правленіе получилъ 
консисторски, укадъ, въ которомъ было прописано: 
„Пензенская Духовная- Консисторія слушали указъ 
„Святѣйшаго. Правительствующаго Синода, послѣдо
вавш ій  отъ 31 декабря 1837 года*къ/Его Преосвя
щенству, Амвросію Епископу Пепзенскому и Са- 
„рансвоИУ и кавалеру, въ коемъ прописано, что Свя
тѣйш ій Правительствующій; Синода слушали пред
лож еніе Г. Сиирдальндго, ,Оберъ-( Прокурора и Кава
л ер а , графа Нико лая, Александровича Протасова, слѣ- 
„дуарщаго содержанія: Г:. Министръ Внутреннихъ 
„Дѣдъ сообщилъ, ему, Оберъ-Прокурору, что дворян- 
„ствО‘1 Верденской, губерніи да0-•бывшихъ въ февралѣ 
„того 1837 года , дворянскихъ выборахъ. составило 
„постановленіе, чтобы въ ознаменованіе ВысочАйщаѵ 
„ го J3ro; Императорскаго ВиличЕСтва посѣщенія Пен
зенской губерніи, въ 1836 году іувъ воспоминаніе 
„выздоровленія ^Его-Величества,учредить на счетъ* 
„всеро дворянртва въ г. Мем^арѣ при уѣздномъ учи? 
„лищѣ пансіонъ для 10 бѣдщдх^. дворянскихъ дѣ- 
„тей; сверхъ сего въ домѣ, гдѣ Его Императорское 
„Велидкство изврдщід, имѣть прорываніе, устроить* 
„домовую церковь, для отправленія въ оной во всѣ 
торжественные н праздничные дни службы и мо
лебствія о ''драгоцѣнномъ здравіи Государя Импера-
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^торл и всего Августѣйшаго Дома; для сего дворян? 
„сігво предположило собрать со всѣхъ помѣщичьихъ 
„имѣній по числу владѣвшихъ душъ единовременно 
„32 тысячи рублей на устроеніе церкви и помѣще
н іе  для воспитанникомъ, и ежегодно по 5 ты- 
„сячъ рублей на содержаніе нх“ъ служителей и на 
„жалованье священнику съ причтомъ, предоставляя 
„себѣ при выборахъ составлять положенія о прибав
к ѣ  потребной суммы въ случаѣ существенной на то 
„надобности. Вслѣдствіе сего по предварительному7 
„соглашенію съ Господиномъ Министромъ Народнаго 
«Просвѣщенія, Г. Статсѣ-Секретарь Блудовъ представ- 
„лялъ помянутое постановленіе Пензенскаго дво
рянства на усмотрѣгііе Комитета Гг. Министровъ. 
„Нынѣ Государь Императоръ По положенію Комитета 
„изволилъ изъявить ВіДсоЧайніее соизволеніе'на 
„приведеніе въ Дѣйство означеннаго’ постановленія 
Пенз. дворянства, съ Тѣмъ, чтобы предлагаемый 
„сборъ денегъ съ помѣщиковъ Производимъ былъ 
„тѣмъ же порядкомъ, какой установленъ дополнені
ем ъ  къ 512 ст. продолженія 4 тома устава о зе
мельныхъ повинностяхъ Для сбора денегъ, жер
твуемыхъ дворѣнствомъ на учрежденіе й содержа- 
„ніе пансіоновъ при ѣйМназіяіъ. Прй Семъ послѣ- 
„девало собственноручное Его Императорскаго Ве
личества ітовелѣиіе благодарить черезъ Министра 
„Внутреннихъ Дѣлъ. О семъ Высочайшемъ сОизво- 
„лепіи оиъ, Г. Оберъ-Прокуроръ объявляешь къ свѣ- 
„дѣніто Святѣйшему С иноду.Т аким ъ Образомъ Псе, 
что проэктировалбсь пензенскимъ дворяйствомъ, бы
ло утверждено Министрами и конфирмовано Высо
чайшею Властію, а затѣмъ приведено было въ нс-
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полненіе. Домъ, гдѣ пребывалъ больной Государь 
Императоръ Николай Павловичъ, обращенъ въ цер
ковь, а флигель, гдѣ была квартира смотрителя учи
лища, перестроенъ въ пансіонъ. Церковь освящена 
въ томъ же 1838 году въ честь праздника Рождества 
Богородицы и существуетъ доселѣ, но пансіонъ въ 
концѣ 1850 годовъ упразненъ. Зданіе пансіона ку
пилъ съ публичныхъ торговъ извѣстный купецъ и 
благотворитель И. А. Кононовъ и подарилъ его го
роду. Въ настоящее время въ этомъ зданіи помѣ
щается женское училище. Закрытый пансіонъ пере
далъ свое имя храму, съ которымъ онъ имѣлъ много 
общаго и по происхожденію, и но источникамъ со
держанія. Храмъ этотъ до сихъ поръ пишется пен
сіонною церковію при уѣздномъ училищѣ. Изъ про- 
эктированныхъ дворянствомъ Пензенской губерніи пя
ти тысячъ причтъ получаетъ 120 руб. вознагражденія.

Въ настоящее время пенсіонная или царская цер
ковь представляетъ видъ обыкновеннаго дома, зани
мающаго 24 аршина по фасаду и нѣсколько болѣе 
внутрь училищнаго двора. Стѣны церкви снаружи 
выкрашены желтою, а желѣзная крыша красною крас
кою. Съ лицевой стороны зданіе украшается фрон
тономъ, опирающимся на четыре колонны, утвержден
ныя на каменномъ фундаментѣ, каковой проходитъ 
подъ всѣми стѣнами храма. Фронтонъ и колонны за
ставляютъ думать, что здѣсь вѣроятно былъ входъ 
въ училище, но нынѣ противъ этого мѣста нахо
дится алтарь и тамъ, гдѣ дверь, въ настоящее вре
мя находится горнее мѣсто. Противъ горняго мѣста 
съ наружной стороны однимъ изъ мѣстныхъ благо
творителей устроенъ образъ Святыхъ: Николая Ну-
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дотворца и Александра Невскаго,—образъ, написап- 
ный на холстѣ и вставленный въ кіоту за стекломъ. 
Во время богослуженія предъ этимъ образомъ возжи
гается лампада. Оъ сѣверной стороны ко храму при
мыкаетъ колокольня, устроенная крайне не затѣйливо; 
на четырехъ столбахъ, крытыхъ желѣзомъ, утверж
дены перекладины, къ коимъ привязаны три неболь
шихъ колокола. Богослужепіе въ царской церкви во 
всѣ воскресные, праздничные и высокоторжественные 
дни отправляетъ священникъ, командируемый изъ 
собора, при чемъ доходы получаемыя отъ службы, 
на основаніи указа Пензенской духовной консисто
ріи, дѣлятся между всѣми членами соборнаго прич
та. При богослуженіи поетъ хоръ пѣвчихъ изъ на
ставниковъ и учениковъ Чембарскаго уѣзднаго учи
лища. На текущіе потребности храма—просфоры, 
свѣчи, ладонь, елей и на наемъ сторожа изъ суммъ 
собранныхъ дворянствомъ ежегодно отпускается 120 
рублей серебромъ. Если принять во вниманіе, что 
пенсіонную церковь любятъ посѣщать мѣстные дво
ряне, и что царская церковь не дѣлаетъ никакихъ 
взпосовъ и пожертвованій, то можно съ увѣренно
стію сказать, что эта церковь должна быть бога
тѣйшею изъ всѣхъ церквей Чембара.

Въ храмѣ есть иконы не только отличающіяся 
изящностью и драгоцѣнностью, ио имѣющія и истори
ческое значеніе. Такова икона Св. Николая, стоящая 
въ кіотѣ позади праваго клироса. Икона имѣетъ у, 
аршина ширины и 3/4 аршипа длины; въ срединѣ 
изображенъ Свят. Николай въ архіерейскомъ обла
ченіи; поля покрыты сплошною кованою сребропозла- 
щепною ризою; края обложены вѣскою каймою,
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украшенною яхонтами и изумрудами. Внизу иконы 
вндпѣется слѣдующая надпись: „Ихъ Император
скіе Величества  пож ертвовали сей образъ въ 
церковь, сооруж енную  дворянством ъ въ 1836 
году въ пам ять п реб ы ван ія  въ городѣ Пемба- 
рѣ въ Бозѣ почивш аго И мператора Нико
лая І-го.“ Надпись эта, впрочемъ, имѣетъ только 
стенепь вѣроятности, т. е. можно думать, что икона 
Николая Чудотворца пожертвована кѣмъ либо изъ 
Царственныхъ Особъ, но положительно утверждать 
этого пельзя. Вотъ исторія появленія этой ико
ны въ пенсіонной церкви. Въ 1861 году, когда 
милліоны русскихъ людей освободились отъ крѣпо
стной завнсимости, во многихъ мѣстахъ обнаружены 
были разные безпорядки, порожденные ложно поня
той свободой. Проявились они и въ Пензенской гу
берніи, куда но этому поводу былъ командированъ 
правительствомъ— флигель - адъютантъ Дреиякинъ, 
Бывши въ Чембарѣ, Дреиякинъ посѣтилъ царскую 
церковь и узналъ объ ея происхожденіи. Вскорѣ л0 
возвращеніи его въ Петербургъ, чембарскій предво
дитель дворянства получила» йзъ столицы посылку 
безъ обозначенія отъ кого, но съ о'бъяснеіпемъ, что 
содержимое жертвуется въ пенсіонную церковь. Въ 
посылкѣ оказалась та самая икона Свят. Николая, 

'о которой мы говорили выше... Подлѣ пконы Нико
лая Чудотворца съ лѣвой стороны на аналоѣ лежитъ 
большихъ размѣровъ, но гораздо скромнѣе украшен
ная, икона Св. Александра Невскаго. Историческое 
значеніе иконы этой ясно выражено въ надписи, 
имѣющейся подъ икопою: „Въ пам ять чудеснаго 
сп асен ія  ж изни Его Императорскаго Вели че-
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ctba Императора Александра Николаевича 
25 Мая 186 7 года ж ителями гор,ода Ч ембара.‘‘ 
Такимъ образомъ икона Александра Невскаго устро
ена жителями Чембара въ память чудеснаго избав
ленія Императора Александра Николаевича отъ пу
ли злодѣя Березовскаго при посѣщеніи Государемъ 
Парижа въ 1867 году.—Еще имѣетъ нѣкоторое исто
рическое значеніе образъ, стоящій въ горнемъ мѣстѣ. 
Образъ размѣромъ во все окно: въ срединѣ изобра
женъ Спаситель, сѣдгщій на престолѣ и окруженный 
Херувимами; ноля окращрны черного и голубою 
красками; внизу подпись: „Ириношепір Дѣйствителю 
наго- Статскаго Совѣтника А. А. Панчу лидзева“, Ико- 
иостасъ занимаетъ 4 аршина высоты и простирается 
во всю ширину храма. Иконы расположены, въ одинъ 
рядъ; ихъ восемь и кромѣ того на сѣверпой и юж
ной, дверяхъ изображены два ангела, изъ которыхъ 
одинъ, изображенный на сѣверной двери, имѣетъ над
пись— вѣтхіи Завѣтъ, а на южноі^—моем#'. завѣтъ. 
Иконы въ иконостасѣ не замѣчательны ни въ/ ху
дожественном)., ни въ историческомъ отношеніи, но 
обращаютъ на себя вниманіе, тѣмъ, что на нихъ да
но преимущественное мѣсто святымъ изъ царствен
наго рода, каковы Св. Александръ Невскій, Благо
вѣрная: Княгиня Ольга, Равноапостольный Царь Кон
стантинъ и Благовѣрная царица Александра.

Изъ • священныхъ сосудовъ царской церкви замѣ
чательны^--напрестольный Брестъ вѣсомъ въ 1 фун. 
сребропозлащенный, работы извѣстнаго московскаго 
художника Сазакова;..Я(9бЧй<;г. или Дарохранительница 
также среброцозлащениая вѣсомъ около трехъ фун
товъ;. чіщЩі дискосъ, звѣздица, лжица и копіе сребро-
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позлащенные, имѣющіе около четырехъ фунтовъ вѣ
су. Въ трапезной церкви висятъ три паникадила, 
изъ коихъ одно большое о 12-ти свѣчахъ и два о 8 
свѣчахъ. Предъ образомъ Св. Николая, присланнымъ 
изъ Петербурга, виситъ сребропозлащенная лампада 
съ таковыми же цѣпочками, на лампадкѣ иадпись: 
„Въ память 4-го Апрѣля 1866 года Чембарское Зем
ство". Пожертвованіе это сдѣлано въ 1867 году. 
Другая позлащенная серебряная лампадка цѣною 
въ 25 рублей пожертвована жителями города Чем- 
бара къ образу Александра Невскаго, лежащему на 
аналоѣ, подлѣ иконы Свят. Николая.

Священныя одежды имѣются довольно цѣпныя и 
въ очень достаточномъ количествѣ. По „Описи церков
наго имущества“ одеждъ на престолъ и жертвен
никъ 3, ризъ 6, эпитрахилей 6, набедренниковъ 6, 
поручей 15 паръ, подризниковъ 6, стихарей 7, орарей 
7, покрывалъ къ престолу и жертвеннику 4, возду
ховъ 9 паръ, пеленъ 8, занавѣсъ 5, илитоновъ для 
антиминса два. Замѣчательнѣйшія изъ облаченій: 
риза, эпитрахиль, набедренникъ, поясъ, стихаръ, 
орарь, и двѣ пары поручей рытаго бархата пріобрѣ
тены на средства храма въ 1871 году. Изъ такой же 
матеріи построены одежды для престола и жертвен
ника и 3 пелепы на аналой. Полное облаченіе для 
священника и діакона іпелковое сиреневаго цвѣта 
прислало изъ Пензенской пенсіонной церкви послѣ 
ея закрытія. Есть наконецъ траурное облаченіе изъ 
чернаго бархата высокаго качества.

Между богослужебными книгами обращаютъ на 
себя вниманіе два напрестольныхъ евангелія,— 
одно полуалександрійское съ серебряною вызолоченою
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верхнею доскою и ст, финифтяными изображеніями 
евангелистовъ и образа воскресенія; въ декѣ около 
Г /2 ф. вѣсу; другое евангеліе обложено пунцовомъ 
бархатомъсъсреброиозлащеинымиизображеніяци еван
гелистовъ и воскресенія Христова. 8-го сентября 
текущаго 1876 года исполнилось 40 лѣтъ со времецц 
посѣщенія Чембара Императоромъ Николаемъ Павдо- 
впиемъ и 38 лѣтъ со времени устройства пенсіонной 
или царской церкви,

Чембар. соб. церкви свящ. Николай Прелатовъ.

По поводу часто повторяющихся несчастныхъ случаевъ 
отъ керосина. Одинъ изъ значительныхъ, а вмѣстѣ и неиз
бѣжныхъ расходовъ въ зимнее время составляетъ освѣще
ніе. Не говоря уже о свѣчахъ стеариновыхъ и сальныхъ, 
даже дымная лучина—и та въ мѣстностяхъ безлѣсныхъ об
ходится не дещево. Большую услугу въ этомъ отношеніи 
оказываетъ нынѣ керосинъ. Сдѣлавшись самымъ обычнымъ и 
распространеннымъ матеріаломъ освѣщенія въ городахъ, онъ, 
благодаря своей дешевизнѣ, начинаетъ быстро распростра
няться и въ селеніяхъ; многіе крестьяне бросаютъ завѣт
ный свѣтецъ и покупаютъ недорогіе лампы, находя керосинъ 
выгоднѣе, по крайнѣй мѣрѣ удобнѣе—лучины. Только вотъ 
бѣда: если лучина, при неосторожномъ обращеніи съ нею, 
часто превращала цѣлыя селенія въ груды пепла, то керо
синъ представляетъ собою несравненно большую опасность 
Послѣдствіемъ неосторожнаго обращенія съ керосиномъ бы
ваютъ не пожары только, а—что еще ужаснѣе—невыноси
мыя страданія и мучительная смерть людей.

О несчастныхъ случаяхъ неосторожнаго обращенія с у
керосиномъ, бывшихъ въ Пензѣ, нѣтъ надобности упоминать,
такъ какъ это извѣстно читателямъ Еп. Вѣдомостей.
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Въ селѣ  О чѳрѳтной, Кіевск. губерніи, произошло слѣдую
щее несчастіе отъ керосина.

Въ домѣ иностранца Г., нѣсколько человѣкъ гостей съ 
хозяиномъ играли въ карты. Было уже за полночь; жена Г., 
замѣтивъ, что на столѣ догораетъ лампа, разбудила служан
ку и велѣла подлить въ лампу керосину, а сама ушла отдох
нуть. Сонная служанка приняла со стола лампу и постави
ла въ уголъ комнаты, а на столъ подала свѣчи. Затѣмъ, при
несла въ жестяной коробкѣ чуть ли не пудъ керосину, 
сняла съ лампы стекло и, не потушивъ фителя, изъ пудовой 
коробки лила керосинъ прямо на огонь. Керосинъ вспых
нулъ, какъ порохъ, разорвалъ коробку, обрызгалъ драпиров
ку оконъ, дверей, мебель, и огненною лавой разлился по 
полу. Въ минуту вся комната была въ огнѣ. Служанка, по
лучивъ сильные обжоги, въ загорѣвшемся платьѣ, съ кри
комъ бросилась въ двери. Поднялся страшный вопль; люди 
въ испугѣ бросались въ двери, окна, но вездѣ встрѣчали 
пламя, обжигали волосы, бороды, и въ горѣвшемъ платьѣ 
выбѣгали на дворъ. На шумъ проснулась жена Г. Услы
шавъ крикъ мужа, она опрометью бросилась въ пламя, омо
чила платье въ горѣвшій керосинъ, сдѣлала нѣсколько ша
говъ назадъ и, въ загорѣвшемся платьѣ, въ обморокѣ упа
ла на порогѣ. Подоспѣвшій человѣкъ началъ руками тушить 
горѣвшее платье, потомъ схватилъ г-жу Г. на руки и хо
тѣлъ вынести на дворъ, но получилъ такіе сильные обжоги, 
что долженъ былъ бросить; подоспѣли люди и подали по
мощь. Болѣе другихъ оставался въ огнѣ самъ хозяинъ Г. Ког
да бросились его разъискивать, то нашли лежащимъ въ 
комнатѣ, обгорѣвшимъ какъ головня, но еще съ признаками 
жизни. Чуть только его подняли на ноги, обгорѣвшее 
платье спало съ него, и чрезъ два часа онъ умеръ. Послѣ 
Г. сильнѣйшіе обжоги получила служанка. Она, въ горѣв
шемъ платьѣ, добѣжала еще къ рѣкѣ и бросилась по іпею 
въ воду, гдѣ пробыла нѣсколько часовъ. Ей тотчасъ было



-  25 -
подано медицинское пособіе, но, чрезъ четыре дня, въ страш
ныхъ мученіяхъ а она умерла. Всѣ бывшіе въ комнатѣ по
лучили, болѣе или менѣе, сильные обжоги: одинъ обжогъ 
волосы на головѣ и бороду, другой руки до кости, третій 
ноги и животъ; но всѣ, по—видимому, находятся внѣ опас
ности. Благодаря энергическимъ усиліямъ сбѣжавшагося на
рода, домъ спасенъ, а все, что было въ комнатѣ, или обго
рѣло, или совсѣмъ сгорѣло, въ томъ числѣ и деньги. (Со
временность.')

В ъ Н ѣ ж и н ѣ , Черниговской губерніи, 21 апрѣля, въ Але
ксандровской церкви лицея князя Безбородко происходило 
отпѣваніе покойницы, своею страшною кончиною произ
ведшей впечатлѣніе не только на жителей Нѣжина, но и на 
его окрестности. Покойница эта— Марья Васильена Невѣ- 
ровичъ, вдова лѣтъ 30, проживавшая въ этомь городѣ, вмѣ
стѣ съ маленькимъ сыномъ лѣтъ семи. Въ самый первый день 
Пасхи, съ наступленіемъ вечера, Марья Васильевна собра
лась зажечь керосиновую лампу, висѣвшую на стѣнѣ. Въ 
это время въ домѣ находилась—молоденькая горничная и. 
малютка сынъ г. Незѣровичъ. Когда Марья Васильевна под
няла руку съ зажжонною лампою, чтобы повѣсить ее, въ это 
время керосинъ изъ неплотно закупореннаго вливательнаго 
горлышка пролился на ея руку, и отъ сообщенія съ фити
лемъ тутъ же вспыхнулъ и обхватилъ пламенемъ всю руку 
несчастной.—Отъ испуга рука задрожала, лампа перевер
нулась и почти весь керосинъ изъ нея полился на голову и 
на платье злополучной. Тогда въ одинъ моментъ ее всю об
хватило пламенемъ; дитя съ испуга убѣжало, а пока гор
ничная позвала служанку изъ кухни, г.-жа Невѣровичъ уже 
вся горѣла. На крикъ слугъ сбѣжались люди, но никто не 
зналъ, что дѣлать... Говорятъ, что одинъ человѣкъ съ испу
гу вылилъ ведро воды на несчастную, но этимъ еще болѣе 
усилилъ пламенъ. Между тѣмъ ударили въ набатъ сосѣдней 
греческой церкви, и когда по этому зову начали собираться
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болѣе опытные люди, несчастная почти совсѣмъ голая уже 
валялась на дворѣ на сырой землѣ, обливаемая холодною 
водою. —Послѣ этого перенесли ее въ сосѣдній домъ, иног
да на помощь явился докторъ, то онъ нашолъ, что лицо и 
руки у нея были обожжены совершенно; а также пострадали 
ноги и лѣвый бокъ. Докторъ не могъ подать никакой надеж
ды на выздоровленіе, и потому больная тутъ же пожелала 
исповѣдаться и пріобщиться св. тайнъ,—и затѣмъ снова 
перенесена была въ свою квартиру... Несмотря однако на 
ужасные обжоги, г-жа Невѣровичъ въ страшныхъ мукахъ, 
но съ замѣчательнымъ терпѣніемъ, прожила до свѣтлой пят
ницы въ полномъ сознаніи.— Съ пятницы на субботу у ней 
сдѣлалось воспаленіе мозга; въ субботу же она была собо
рована. Трогательно до слезъ было смотрѣть, какъ песчастная 
своими полу-сожженными устами прикладывалась ко св. 
кресту и цѣловала св. Евангеліе. И потомъ, говорятъ, она 
еще долго искала устами креста, чтобы приложиться; около 
полуночи ея не стало. И теперь только, когда ухаживавшія за 
ней, по распоряженію добрѣйшей Нѣжинской матушки игу
меньи Смарагды, во все время ея страданій—сидѣлки изъ 
Нѣжин. дѣвичьяго монастыря приступили къ обмыванію 
ея тѣла, во всей полнотѣ открылся ужасъ ея положенія. 
Оказалось, что кромѣ обжоговъ на лицѣ и на другихъ мѣс
тахъ нѣкоторые пальцы, особенно на лѣвой рукѣ, положи
тельно обуглились до костей,—такъ что всѣ удивляются, да
же врачи, какъ покойная при такихъ обжогахъ могла про
жить еще цѣлыхъ почти шесть дней. ( Церк. Вѣсти.)

—Въ К азан и , по извѣстію „Саратов. Листка11, 18 іюля 
случилось трагическое произшествіе. Одинъ мальчикъ 12 
лѣтъ, ученикъ земской фельдшерской школы, придя къ сво
ему брату, фельдшеру казанской губернской земской боль
ницы, живущему въ самой больницѣ, взялъ книгу и легъ 
читать ее на диванъ; а какъ дѣло было вечеромъ, то онъ и 
подвинулъ на край стола зажженную керосинойую лампу. Во
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время чтенія онъ какимъ-то образомъ опрокинулъ лампу на 
себя; керосинъ вспыхнулъ, вспыхнуло и илатье несчастнаго 
мальчика. Пламя такъ бистро его охватило, что когда былъ 
замѣченъ смотрителемъ больницы необыкновенно яркій огонь 
въ окнахъ квартиры, занимаемой фельдшеромъ, и когда при
бѣжали туда люда, то несчастный почти буквально найденъ 
былъ заживо сгорѣвшимъ.

Представленные случаи указываютъ на слѣдующія мѣры 
предосторожности:

1) Употребляющіе постоянно керосиновое освященіе долж
ны принять за правило—наливать керосинъ непремѣнно 
днемъ, безъ огня. Для этого каждый день, въ извѣстную по
ру, должно осматривать лампу, не нужно ли дополнить ее.

2) Если необходимость заставить наливать керосинъ 
ночью или вечеромъ, уже при огнѣ, то нужно при наливаніи 
держать свѣтъ (обыкновенно свѣчу или лампу) какъ можно 
дальше отъ лампы и непремѣнно выше ея, т. е. свѣтить свер 
ху и по возможности издалека.

3) Никоимъ образомъ не слѣдуетъ наливать керосинъ въ 
горящую лампу, не потушивши ея.

4) Лампы висячія (на потолкѣ или/на стѣнѣ) слѣдуетъ за 
жигать на мѣстѣ, а не поднимать зажженныя, потому что 
при поднятіи ихъ рука можетъ дрогнуть,—керосинь плесн т- 
ся изъ лампы и обольетъ поднимающаі о, при чемъ мгно
венно воспламенится и въ самой лампѣ и на человѣкѣ.

5) Лампы слѣдуетъ вѣшать или ставить такъ, чтобы ихъ 
не могли толкнуть при вставаніи со стула, изъ-за стола и 
проч.; дешевыя лампы, обыкновенно слишкомъ легкія, ставя 
на столъ или окно, надобно утверждать такъ, чтобы онѣ 
не могли качнуться, никоимъ образомъ не слѣдуетъ ставить 
лампы на край стола, окна и под.
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6) Обыкновеніе ходить съ зажженною маленькою лампою 

представляетъ большую опасность, и потому, какъ дѣло рис
кованное, должно быть оставлено. Береженнаго и Богъ бере
жетъ, говоритъ хоть нескладная, да вѣрная русская посло
вица.

На случай несчастія желалось бы знать и средства для 
тушенія керосина. Къ сожалѣнію, ни наука, ни опытъ не 
указали еще дѣйствительныхъ и вполнѣ доступныхъ средствъ 
Въ статьѣ доктора Вейденбуша Смол. Епарх. Вѣдомости 
(№ 8) указываютъ слѣдующія соображенія по этому предмету.

„Такъ какъ керосинъ, сказано въ этой статьѣ, нуждает
ся для горѣнія въ гораздо большемъ притокѣ воздуха, чѣмъ 
спиртъ и другія воспламенительныя вещества, то самое вѣр
ное средство быстро потушитъ керосинь—это преградить 
къ нему притокъ воздуха. Для этого лицо, охваченное пла
менемъ горящаго керосина, должно немедленно броситься 
на поиь той стороной, которая горитъ и стараться пред
упредить распространеніе пламени на уцѣлѣвшую сторону. 
При этомъ нужно поспѣшить прикрыть горящаго находящи
мися подъ рукой одѣялами, коврами, скатертями, верхнимъ 
платьемъ и проч, не опасаясь, что эти предметы сами заго
рятся, такъ какъ для этого нужно больше времени, чѣмъ 
для того, чтобъ потушить пламя. Само собою разумѣется, 
что эти предметы должны какъ можно тѣснѣе прижиматься 
къ тѣлу, чтобы закрыть доступъ воздуха. За недостаткомъ 
такихъ предметовъ, пострадавшій можетъ пособить себѣ 
уже тѣмъ, что будетъ кататься по полу той стороной тѣла, 
на которой загорѣлась одежда, притягивая къ себѣ, конечно, 
все, что имѣется подъ рукой изъ ковровъ, скатертей и проч., 
чтобы быстрѣе потушить пламя.

Современныя Извѣстія(№ 87) указываютъ болѣе дѣйстви
тельное средство для тушенія воспламенившагося керосина- 
„Опытомъ дознано, говоритъ газета, что паръ хлороформа 
быстро гаситъ пламя керосина. Горючіе газы, политые хло-
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роформомь, при его испареніяхъ мгновенно теряли свое 
взрывчатое свойство, даже свою горючесть'4. Можетъ быть, 
это средство и вполнѣ дѣйствительно; но къ сожалѣнію не 
вполнѣ оно сподручно, особенно въ той средѣ, д .я которой 
главнымъ образомъ предназначена настоящая статья.

Не находя другихъ положительныхъ средствъ, мы не 
должны опускать изъ виду и отрицательныхъ, указываемыхъ 
опытомъ. Вотъ покуда одно изъ таковыхъ: не слѣдуетъ га
сить горящій керосинъ водою—точно также, какъ и горя
щее масли; вмѣсто пользы, вода причинитъ толіко страш
ный вредъ.

О продолженіи изданія при С.-Петербургской духовной 
академіи въ будущемъ 1877 году. 1, „Церковнаго Вѣстника" 
(еженедѣльнаго изданія). Каждую недѣлю по субботамъ (за 
исключеніемъ страстной недѣли) будетъ выходить номеръ 
„Церковнаго Вѣстника" (не менѣе, какъ въ два, а большею 
частію въ три обыкновенныхъ листа, печатанныхъ убори
стымъ шрифтомъ въ два столбца на страницѣ) съ офиціаль
ною и неофиціальною частями.

Часть офиціальная: Въ составъ ея, согласно твержден- 
ной Св. Синодомъ программѣ, войдутъ:

1) Указы и постановленія Св. Синода; присыл іемыя для 
опубликованія сообщенія и распоряженія состоящихъ при 
Св. Синодѣ центральныхъ учрежденій: Духовво-учебнаго 
Комитета, Канцеляріи Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора и 
Хозяйственнаго управленія,

2) Новыя государственныя постановленія и par пораженія 
гражданскаго правительства, имѣющія особенную важность 
или же прямое отношеніе къ православной русской церкви 
и къ православному духовенству.

Примѣчаніе. Редакція съ своей стороны употребитъ всѣ
усилія, чтобы офиціальныя извѣстія сообщать со і севозмож-
ннми точностію и быстротою.
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Часть неофиціальная: Въ составъ ея войдутъ:
1) Обозрѣніе.современнаго состоянія отечественной Цррквй. 

Здѣсь будутъ помѣщаться статьи по вопросамъ, имѣющимъ 
важность для отечественной Церкви, причомъ будутъ имѣть
ся въ виду и разсматриваться отвѣты на тѣ же вопросы, 
даваемые отечественною, свѣтскою и духовною журналисти
кою. Здѣсь же будутъ помѣщаться; особенно замѣчательныя 
церковныя проповѣди, рецензіи на вновь выходящія духов
ныя и имѣющія отношеніе къ отечественной Церкви свѣт
скія книги, а также періодическія обозрѣнія особенно инте
ресныхъ статей въ отечественныхъ журналахъ, епархіальная 
хроника и корреспонденціи изъ епархій.

2) Обозрѣніе современнаго состоянія восточныхъ право
славныхъ церквей. Этотъ отдѣлъ получаетъ нынѣ особенный 
интересъ, потому что перемѣны, готовящіяся въ политиче
скомъ состояніи православныхъ народностей, подвластныхъ 
Турціи, не могутъ не сопровождаться измѣненіямъ къ луч
шему церковнаго быта и устройства нашихъ единовѣрныхъ 
роплеменнмковъ.

3) Обозрѣніе современнаго состоянія западнаго христіан
скаго міра. Современное состояніе западныхъ государствъ 
таково, что вопросы церковные стоятъ въ средоточіи всѣхъ 
почти важнѣйшихъ правительственныхъ мѣропріятій и поли, 
тическихъ движеній въ Италіи, Англіи, Испаніи, Франціи, 
Швейцаріи, Австріи и особенно въ Германіи. Полны также 
глубокаго значенія и проявленія западнаго невѣрія, возрос
шаго на почвѣ папства и протестантизма и силящагося 
перестроить созданный вѣками христіанской исторіи государ
ственный и общественный порядокъ на западѣ Европы. Объ 
особенно замѣчательныхъ произведеніяхъ западной богослов
ской литературы Редакція своевременно будетъ помѣщать 
здѣсь короткіе отзывы.

4) Лѣтопгісъ. Въ Лѣтописи Редакція будетъ знакомить 
читателей съ наиболѣе интересными проявленіями религіозно-
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нравственной дѣятельности міра, съ событіями церковной 
жизни и съ научными открытіями, имѣющими отношеніе къ 
религіи вообще и къ христіанской въ особенности, преиму
щественно же съ явленіями въ отечественной церкви.

5) Частныя объявленія преимущественно, о вновь выходя
щимъ китихъ.

II. „Христіанскаго чтенія" (мѣсячныхъ прибавленій). Не
зависимо отъ еженедѣльнаго изданія „Церковнаго Вѣстника", 
будутъ выходить ежемѣсячныя прибавленія, подъ названіемь 
„Христіанскаго Чтенія".Редакція оставляетъ за собою право 
соединять, какъ было въ 1876 году, двѣ ежемѣсячныхъ книжки 
„Христіанскаго Чтенія" въ одну, отъ 17-ти до 22-хъ печат
ныхъ листовъ, выпуская ее для удобства читателей за два 
мѣсяца впередъ. Въ составъ „Христіанскаго Чтенія" по 
прежнему войдутъ:

1) Собраніе древнихъ литургій въ. русскомъ переводѣ, съ 
особеннымъ счотомъ листовъ, такъ что къ концу 1877 г. 
составится четвертый выпускъ литургій.

2) Затѣмъ здѣсь будутъ помѣщаться: а) богословскія, и 
церковно-историческія изслѣдованія и религіозно-археологи
ческія изысканія; б) критическія разборы разныхъ противо
христіанскихъ и противо-православныхъ теорій— экзегитнче- 
скихъ, церковно-каноническихъ, философскихъ и нравственно 
соціальныхъ; в) а преимущественно—изслѣдованія ио цсторіи 
древней вселенской и греко-россійской православной церкви

г) здѣсь же найдутъ мѣсто подробные критическіе разборы 
отдѣльныхъ сочиненій русскихъ и иностранныхъ, имѣющихъ 
прямое отношеніе къ существу православной христіанской 
вѣры. Не жертвуя основательностію и, учеными особенностя
ми этого рода статей, Редакція постарается придать имъ 
качества общедоступности и удобопонимаемости.

Въ теченіи года изъ этого рода статей составится учоно- 
богословскій Сборникъ въ два большихъ тома, каждый но 
менѣе сорока печатныхъ листовъ.
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3) Наконецъ съ особеннымъ же счотомъ листовъ въ „Хри

стіанскомъ Чтеніи" будутъ печататься протоколы засѣданій 
Совѣта академіи.

Цѣна за 51 номеръ „Церковнаго Вѣстника“съ прибавле
ніями „Христіанскаго Чтенія" (всего—больше250 печат
ныхъ листовъ) остается прежняя— 7 р. съ пересылкою и 
доставкою. Отдѣльно: Еженедѣльное изданіе—съ пересылкою 
и доставкою— 5 р.; „Христіанскпе Чтеніе*1— съ пересыл
кою и доставкою тоже—5 р.

Важное примѣчаніе: Редакція, оставляя прежнюю столь 
низкую цѣну за свой журналъ съ прибавленіями, обращает
ся къ подписчикамъ съ такого рода важною и для ней и для 
самихъ подписчиковъ просьбою. Чтобы она хоть приблизи
тельно могла опредѣлить количество экземпляровъ, какое 
нужно печатать въ слѣдующемъ году, а затѣмъ, чтобы под
писчики тотчасъ же по выходѣ получили первые номера за 
слѣдующій годъ (печатаніе адресовъ для того огромнаго 
числа подписчиковъ, какое составилось въ первые же два 
года изданія „Церковнаго Вѣстника“ требуетъ много времени), 
учрежденія и лица, желающія получать въ 1877 г. „Цер
ковный Вѣзтяикъ“ съ приложеніями, благоволятъ поспѣшить 
присылкою своитъ требованій. ГІричомъ казенныя учреждеь 
нія, учебныя заведенія, монастыри, благочинные и причты 
церквей уполномочиваются присылать свои требованія даже 
безъ приложенія денегъ, которыя они потомъ могутъ выслать 
въ Редакцію, но выслать однако не позже первой половины 
января будущаго 1877 года.

Примѣчаніи-, а) Редакція приглашаетъ присылать ей статьи, 
подходящія къ ея программѣ, и сообщенія о разныхъ собы
тіяхъ и явленіяхъ въ религіозно-нравственной и церковной 
жизни отечества, для помѣщенія въ „Церковномъ Вѣстникѣ 
и „Христіанскомъ Чтеніи*-, обозначая размѣръ вознагражденія.

б) Для удобства подписки Редакція имѣетъ конторы для 
своихъ изданій; въ Петербургѣ—при книжномъ магазинѣ
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Кораблева и Сирякова,въ Москвѣ - при книжномъ магазинѣ 
Ѳерапонтова, и разсылаетъ при объявленіи печатныя бланки 
для требованій на журналъ и на другія изданія Редакціи. 
Адресъ Редакціи извѣстенъ петербургскому почтамту.

в) Выписка отдѣльныхъ изданій принимается также и у 
означенныхъ книгопро/авцевъ.

г) Принимаются для разсылки и печатаются при журналѣ 
стороннія объявленія. Издатели новыхъ книгъ, желающіе, 
чтобы объ ихъ изданіяхъ помѣщены были рецензіи въ „Цер
ковномъ Вѣсѣникѣ“; благоволятъ высылать безплатно въ 
Редакцію по одному экземпляру своихъ изданій.

д) Какъ за журналъ, такъ и за отдѣльныя изданія допу
скается разсрочка платежа выписывающимъ для церквей, 
принтовъ, казенныхъ заведеній и общественныхъ библіотекъ.

е) Тѣ редакціи, которыя обмѣнивались въ текущемъ году 
своими изданіями съ академіею, благоволятъ и въ будущемъ 
производить таковой обмѣнъ. Редакціямъ всѣхъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей безъ исключенія Редакція будетъ высылать 
безмездно „Церковный Вѣстникъ1' вмѣстѣ съ „Христіанскимъ 
Чтеніемъ", но съ тѣмъ, чтобы онѣ сполна напечатали въ 
одномъ изъ ближайшихъ номеровъ настоящее объявленіе и 
непремѣнно высылали въ обмѣнъ свои изданія.

ж) Адресъ редактора: „въ С.-Петербургѣ, Невскій про
спектъ, противъ бывшей Яонной, домъ № 125, кв. № 2, 9.- 
орд. профессору Андрею Ивановичу Предтеченскомуа. Для 
личныхъ объясненій по дѣламъ Редакціи пріемъ у редактора 
по вторникамъ съ 9 до 12 час. утра, и по пятницамъ съ 
б^до 9 часовъ вечера.

Въ редакціи Ц ерковнаго Вѣстника и Х ристіанскаго  
Ч тенія по уменьшеннымъ почти на половину цѣнамъ про
даются:

I. Ц е р к о в н ы й  В ѣ стн и к ъ  за 1875 и 1876 гг. по 3 р. 
съ пересылкою.
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II. Христіанское Ч теніе за 1822, 1823, 1824, 1826,

1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846, и
1847 гг., по 2 р. за экземпляръ каждаго года безъ пере
сылки и по 3 р. съ пересылкою. Выписывающіе одновремен
но за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ пересылки 
20 р. съ пересилкою 25 р. с.

III. Христіанское Чтеніе га 1848, 1856, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, и 1,868. гг. 
по 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ пересылки и по 
4 р. с. съ пересылкою; за всѣ 13 годовъ 30 р. безъ пересылки и 35 р. съ пересылкою.

IV. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852, 1853,
1854, 1855, 185.7, 1870 и 1871 гг., по 4 р. за экземпляръ
каждаго года безъ пересылки и по 5 р. съ пересылкою за 
всѣ вмѣстѣ 9 годовъ 30 р. безъ пересылки и 35. р. съ 
пересылкою.

V. Христіанское Чтеніе за 1872̂  1873 и 1874 гг., по4 р. с. за экземпляръ каждаго года безъ пересылки и по
5 р. съ пересылкою.

VI. Христіанское Чтеніе зц 1875 и 1876 гг. по 3, р- 
съ пересылкою;, вмѣстѣ съ „Церковнымъ Вѣстникомъ'*’за эти же годы ио 5, руб. за годъ съ пересылкою.

За всѣ вышеозначенные годы можно получать журналъ и отдѣльными книжками, по 75 к. безъ пересылки и по 
1 р. съ пересылкою..

Въ „Христіанскомъ Чтеніи" за прежніе годы помѣщены слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златрустаго:
а) на кн. Бытія—за 1849, 1851 (послѣдняго нѣтъ, въ 

продажѣ}, 1852 и 1.853 гг.:
б) і на кн. Дѣяній, св. апостоловъ—за 1856 и 1857 гг.;в) на посланія къ Ефесеямъ и Колоссянамъ—за 1858 г/
г) на посланіе къ Солуцянамъ, на 1-е и 2-е посланіе 

къ Тимоѳею, на посланіе къ Титу, Филимону и къ
Евреямъ—за 1859 г.



-  35 -

VII. Отдѣльныя изданія:
Б есѣ ды  ев. Іо а н н а  З л а то у ст аго :
1) н а  П салм ы , два тома (въ 1 мъ томѣ стр. 523 и 

32 листа; во 2-мъ томѣ 575 стр. или 36 листовъ). Цѣна за 
оба тома 2 р. 75 в. безъ пересылки и 3 р. съ пересылкою;

2) въ Антіохійскому народу, т, 1-й—1 р. безъ пере
сылки и -1 р. 50 к. съ пересылкою.

3) н а  Е в а н ге л іе  Іо ан н а , два т. (въ 1-мъ т. 556 стр., 
34 л.; во 2-мъ т. 552 стр., 34 л.). Цѣна за оба тома 1 р. 
50 к. <?езъ пересылки и 2 р.- съ пересылкою;

4) н а  р а зн ы я  м ѣ с т а  Св. П и са н ія , три т. (въ 1-мъ т. 
570 стр/, 35 л.; во 2-мъ т. 572 стр., 35 л.; въ 3-мъ т. 617 
стЦ. 38 л.). Цѣпа за всѣ три тома 3 р. безъ пересылки и 
4 р. съ пересылкою;

5) на разныя случаи, два т (въ 1-Мъ т, 580 стр., 36 
л.; во 2-мъ т. 554 стр., 34 л.).Ц. за оба т. 2 р. безъ перес. 
и 3 р. съ перес.;

6) н а  1-е п о сл ан іе  к ъ  К о р и н ѳ я н ам ъ , два т. (въ 1-мъ 
т*. 480 стр.. 25 л., во 2-мъ т, 416 сгр. 27 л.). 1 р. 25 к. 
безъ пересылки и 1 р. 50 к. съ пересылкою.

7) П и сьм а З л а т о у с т а  (320 стр., 20 л.). 50 к. безъ 
пересылки и 75 к. съ пересылкою.

8) Письма Ѳ едора С ту д и та , два тома (въ 1-мъ т. 330 
стр., 20 л ; во 2-мъ т. 620 стр., 38 л.). 1 р. 50 к. безъ 
перес. и 2 р. съ перес.

9) Церковная исторія Е в с е в ія  Памфила (544 стр. 34 л.) 
1 р. безъ пересылки и 1 р. 50 к. съ пересылкою.

10) Преосвящ. Филарета—Св. Подвижницы Восточной 
Церкви (326 стр., 20 л.). 1 р. безъ пересылки и 1 р. 25 к. 
съ пересылкою.

11) Проф. И. В. Ч ѳ л ь ц о в а —Древнія формы Символовъ 
(207 стр., 13 л.), 75 к. безъ пересылки и 1 р. съ пересылкою.

12) Митр. Ш а г у н ы —Каноническое право (638 стр., 40 
л.), 1 р. безъ пересылки и 1 р. 50 к. съ пересылкою.
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13) Первый, второй и третій выпуски С о б р ан ія  д р е в 
н и х ъ  л и ту р г іи , по 1 р. за каждый съ пересылкою.

14) У к а за т е л ь  къ „ Х р и с т іа н с к о м у  Ч т ен ію "  за 
1821 — 1870 гі’., по 30 к. безъ пересылки и 50 к. съ пере
сылкою.

Покупающіе одновременно всѣ вышеозначенные отдѣльныя 
изданія (14 названій) платятъ 17 р. безъ пересылки и 22 р. 
съ пересылкою.

ПРОДАЮТСЯ ЕЩ Е СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

1) Объ о тн о ш ен іи  п и с а т е л е й  к л а с с и ч е с к и х ъ  к ъ  
б и б лей ски м ъ , по в о ззр ѣ н ію  х р и с т іа н с к и х ъ  а п о л о 
гето в ъ . Соч. проф. спб. дух. акад. Е. Ловяіинц. 1872 г. 
Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.

2) И с то р ія  х р и с т іа н с к о й  ц ер к в и . Т. 1. Соч. проф. 
спб. дух. акад. И. Чельцева. Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою.

3) О н ео б х о д и м о сти  с в я щ е н с т в а  (противъ безпопов
цевъ). Соч. баккал. спб. дух. акад. А  Лредтеченс(каіо. 18Q5 г. 
Цѣна съ пересылкою 50 к., безъ пересылки 80 к.

4) И сто р ія  п о п ы то к ъ  к ъ  соеди н ен ію  ц е р к в е й  гр е 
ч еск о й  и  л а т и н с к о й  в ъ  п ер в ы е  ч ет ы р е  в ѣ к а  по 
и х ъ  р азд ѣ л ен іи . Соч. А. Китайскаго. 1868 г. Цѣна 1 р. 
съ пересылкою.

5) И с т о р ія  е ан к т п е р б у р г с к о й  д у х о в н о й  академ іи  
Соч. проф. If. А. Чистовичц. Цѣна 1 р. съ пересылкою.

6) К у р съ  о п ы тн о й  п си х о л о гіи . Ею  же. Спб. 1868 г. 
Ц 1 р. 25 к.

7) Ѳ еоф анъ  П р о к о п о в и ч ъ  и  его  врем я. Ею же. 
Изд. Импер. Акад. Наукъ. Цѣна 3 р.

8) Д р ев н е -гр еч еск ій  м іръ  и  х р іс т іа н с т в о  въ  о т 
н о ш е н іи  к ъ  в о п р о су  о б езсм ертіи  и  б у д у щ ей  ж иэни 
ч е л о в ѣ к а . Ею  же. Цѣна 1 р 50 к.

9) С ем ей н ая  ж и зн ь  в ъ  р у сск о м ъ  р аск о л ѣ . Истори
ческій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ
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1-й (отъ начала раскола до царствованія императора Нико
лая 1). Соч. э.-о. профессора с.-петербургской дух. академіи 
И. Нильскаго Спб. 1869 г. Цѣна безъ пересылки 1 р. 75 к. 
съ пересылкою 2 р. Того же сочиненія выпускъ 2-й (цар
ствованіе импер. Николая I). Цѣна безъ пересылки 1 р., съ 
пересылкою 1 р. 25 к.

10) Н ѣ ск о л ь к о  с л о в ъ  о р у с с к о м ъ  р а с к о л ѣ . Ею  ж 
1864 г. Цѣна 75 к. съ пересылкою.

11) У ч е б н и к ъ  л о г и к и . А. Свѣтилииа, юцента спб. 
духовной академіи. Изданіе 4-е. Цѣна 50 к., съ пересылкою 
65 к. При требованіи не менѣе 10 экз. за пересылку не 
прилагается.

12) И ст о р ія  в о зсо ед и н ен ія  зап ад н о  р у с ск и х ъ  у н і
ато въ  стар ы х ъ  в р ем ен ъ  (до начала настоящаго столѣ
тія). Соч. М. О. Коялочича 1873 г. Съ 8 д. л. стр. XII и 
400. Цѣна 2 р. безъ пересылки. На пересылку за 2 фунта.

13) О бъ а п о к р и си сѣ  Х р и с т о ф о р а  Ф ила л ет а . Изслѣ
дованіе У/. А. Гкабалановича. Спб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., 
съ пересылкою 2 р. 50 к.

14) О т н о ш е н іе  г р е ч е с к а г о  п е р е в о д а  L X X  т о л к о в 
н и к о в ъ  к ъ  е в р е й с к о м у  м а з о р е т с к о м у  т е к с т у  въ  
к н и гѣ  п р о р о к а  Іер ем іи . Изслѣд. И  Якимова. Спб. 1874 г. 
Ц. 2 р. съ пересылкою 2 р. 25 к.

15) О бозрѣніе п о с л а н іи  св. ап. П а в л а  к ъ  К о р и н 
ѳянам ъ. Проф. М. Голубева 337 ст., 21 л. Ц. 80 к. съ 
съ пересылкою 1 р.

16) У ч е н іе  ц е р к о в н о й  ц ер іев и  о б ъ  и е х о ж д ѳ н іи  св. 
Д уха (противъ римскихъ католиковъ). Историко-догматиче
скій очеркъ С. Кохомскаго. 1875 г.Цѣна 1 р. съ пересылкою.

17) Р а з б о р ъ  м н ѣ н ій  о т р и ц а т е л ь н о й  к р и т и к и  о  
в р ем ен и  н а п и с а н ія  П я т о к н и ж ія . Выпускъ 1-й. Про
фессора О. Елеонскаго. Ц . 2 р. 50  к.

18) И зъ  н е и з д а н н ы х ъ  п а м я т н и к о в ъ  д р е в н е -р у с -  
окой л и т е р а т у р ы  п о с л а н ія  в с е р о с с ій с к а г о  п а т р іа р х а
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Іо в а  къ  г р у зи н с к о м у  м и т р о п о л и т у  Н и к о л а ю  и  б л а 
г о в ѣ щ е н с к а г о  п о п а  С и л ь в ест р а  к ъ  к а з а н с к о м у  в о е 
в о д ѣ  Ш у й с к о м у -Г о р б а т о в у . Съ предисловіями и при
мѣчаніями эк.-ор. проф. Ник. Барсова. Спб. 1872 г. Цѣна 
75 коп., съ пересылкою.

19) Малоизвѣстные русскіе проповѣдники ХѴІП 
столѣтія; архимандритъ Владиміръ Каллиграфъ и ‘ 
игуменъ Патрикій. Эк.-ор. проф. R . Барсова. 1873 г 
Цѣна 75 коп. съ пересылкою.

Содержаніе семшябрьской книжки журнала „Чтенія въ 
Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія. Отд. 1 Толко
ваніе посланія св. ап. Павла къ Ефесеямъ. Еп. Qeocfjaua 
Къ исторіи новозавѣтнаго текста. М. Шдголюбскаго. Методъ 
и планъ христіанской апологетики. Законы греческихъ им
ператоровъ въ отношеніи церкви послѣ Юстиніана. А. Тиж с 
лова: Отд. II. Библіографія. О подлинности и достовѣрности 
сирскаго, недавно открытаго текста, актовъ собора Разбой
ничьяго, бывшаго въ 449 г. А. Л. Б» приложеніи'. Правила 
св. всел. VI собора, Константинопольскаго съ толкованіями. 
—Замѣчанія на древне-славянскій переводъ псалтири VIII— 
XIV в.в. Архим. Амфилохія.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
1., Нравственное состояніе русскаго народонаселенія въ предѣлахъ пензен

ской. епархіи, Ы .  С м и р н о в а .  2., Пенсіонная или царская церковь въ 
Чембарѣ, с в я т ; .  Н .  П р с л а т о в а .  3., По поводу часто повторяющих

ся несчатныхъ случаевъ отъ керосина. 4., Объявленіе*

!
А. Поповъ.

" ' А .‘А .гзн’Ш'о яіят

Н. Смирновъ.

Дозволено цензурою. Пенза. 16 Октября 1876 г.
Цензоръ, учитель семинаріи, священникъ М. Шестаковъ.Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.


